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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аридные пастбища Западного Прикаспия (около 2 млн га), со-

ставляющие основу кормовой базы овцеводства южных регионов Рос-

сии, занимают полупустынные районы Ставропольского края и Рес-

публик Калмыкии, Чеченской и Дагестан, где большей частью преоб-

ладают почвы легкого гранулометрического состава (песчаные, супес-

чаные) с некоторой засоленностью (0,3-1,8 %) и относительно неглу-

боким залеганием (2-10 м) грунтовых минерализованных вод (1-15 г) 

[11]. Среднегодовая температура воздуха +12,6 ºС с абсолютным лет-

ним максимумом +44 ºС и зимним минимумом –36 ºС; многолетняя 

норма осадков в пределах 200-350 мм в год [2]. 

Растительность аридных пастбищ представлена полынно-

злаковыми, ковыльно-полынными и полынно-эфемеровыми ассоциа-

циями, особенностью развития которых на песках является отсутст-

вие сплошного покрова трав [6]. 

Низкая питательность и нестабильная продуктивность (0,2-0,6 т/га) 

деградированных пастбищ – основные факторы, сдерживающие уро-

вень кормообеспеченности динамично растущего поголовья степного 

животноводства региона за последние 10-15 лет [1]. 

По данным многолетнего мониторинга Ачикулакской НИЛОС, 

процессы дигрессии природных пастбищ Западного Прикаспия с нача-

ла 2000-х гг. сопровождаются нарастающей динамикой и ускоренным 

падением их кормоемкости и фитоценотического разнообразия [10]. 

Фитомелиорация – эффективный и экономичный способ восста-

новления деградированных кормовых угодий, в основе которого 

ключевым остается подбор и интродукция хозяйственно-ценных тра-

вянистых, кустарниковых, древесных растений-мелиорантов для це-

лей повышения фитопродуктивности, биоразнообразия и противоэро-

зионной защиты пастбищ [8]. 
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Итоги работы Ачикулакской НИЛОС по адаптации в Западном 

Прикаспии улучшенного генофонда хозяйственно-ценных злаковых 

трав Ставропольской селекции на основе многолетних данных изуче-

ния особенностей роста и биопродуктивного развития их на песчаных 

почвах аридного региона обосновывают широкую перспективу вне-

дрения высокоурожайных засухоустойчивых и зимостойких сортов 

пырея, костреца, житняка в фитомелиорацию деградированных паст-

бищ Западного Прикаспия [9]. 
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1. БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕЛЕКЦИОННО-УЛУЧШЕННЫХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

 

Ачикулакской НИЛОС в период 2003-2017 гг. проведены ком-

плексные исследования по изучению адаптивного и биопродуктивно-

го потенциала группы (7 сортов) злаковых многолетних трав улуч-

шенной селекции Ставропольского НИИ сельского хозяйства (ориги-

натор: д. с.-х. н. Кравцов Виктор Васильевич) на интродукционном 

участке (Бажиганские пески) опытной станции [7]. 

По их результатам определена высокая оценка биоэкологической 

устойчивости и развития злаковых трав: трех сортов костреца, двух 

сортов пырея и двух сортов житняка – на песчаных почвах региона. 

 

1.1. Рост и урожайность злаковых растений в опытных посевах 

 

Кострец безостый (Bromopsis inermis). Сорта Ставропольский 31 

и Вегур, включенные в Госреестр России (рис. 1), относятся к растени-

ям рода Bromus семейства Poaceae. Это верховые корневищно-

рыхлокустовые злаки озимого типа с глубоко проникающей (до 200 см) 

в почву мочковатой корневой системой, высоким (140-150 см) стеблем 

с длинными (до 40-60 см) и широкими (4-10 см) листовыми пластинами 

темно-зеленого цвета, на котором формируется крупное (15-20 см) со-

цветие – метелка [5]. 
  

  
  

Рис. 1. Кострец безостый: сорта Ставропольский 31 (а) и Вегур (б) в 

опытных посевах Ачикулакской НИЛОС (2012 г.) 

а) б) 
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Улучшенные сорта костреца в посевах весной на песках рано ве-

гетируют, достигая пастбищной спелости в первой декаде апреля, 

проявляют засухо- и морозоустойчивость, среднесолеустойчивы, об-

разуют в посевах плотную дернину. 

В сплошных посевах Ачикулакской НИЛОС средняя урожай-

ность за 15 лет наблюдений составила: зеленой массы – 23 т/га, сена – 

6,1 и семян 0,28 т/га. В сравнении с ними в широкорядных посевах 

(45 и 70 см) урожайность надземной массы улучшенных сортов выше 

на 24-39 %. 

Пырей средний (Agropyrum intermedium). Сорт Ставропольский 

1 включен в Госреестр России (рис. 2). 
  

 

Рис. 2. Пы-

рей средний (сорт 

Ставропольский 1) 

в опытных посе-

вах Ачикулакской 

НИЛОС (2012 г.) 

  

Это многолетнее травянистое растение рода пырей (Eletrigia) 

относится к верховым корневищно-рыхлокустовым злакам озимого 

типа развития (10-50 см), с горизонтальными мелкоуглубляющимися 

(до 15 см) корневищами. Сорт высокорослый, достигает 160 см в пе-

риод созревания семян. Листья голые плоские линейные, длиной 15-

40 см, шириной 3-10 мм, цветки собраны в колоски длиной 1-2 см, 

шириной 6-7 мм и толщиной 3 мм [4].  

В опытных посевах Ачикулакской НИЛОС на песках пырей 

проявляет высокую засухоустойчивость и зимостойкость. Это высо-

кобелковый (13-14 %) подножный питательный корм для степного 

животноводства. Средняя урожайность его за годы адаптации в 

сплошных посевах составила: зеленой массы – 27 т/га, сена – 6,7 и 

семян – 0,32 т/га, – а в широкорядных (45 и 70 см) посевах урожай-

ность травостоя была выше на 21-33 %. 

Пырей удлиненный (Agropyrum elangatum). Сорта Ставро-

польский 10 и Солончаковый включены в Госреестр России (рис. 3). 

Относятся  к верховым  высокорослым  рыхлокустовым  дерновинным  
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Рис. 3. Пырей удлиненный: сорта Ставропольский 10 (а) и Солончаковый (б) 

в опытных посевах Ачикулакской НИЛОС (2012 г.) 

 

многолетним злакам озимого типа развития, имеют хорошо разветв-

ленную мочковатую корневую систему. Их травостой отличается уд-

линенным пастбищным типом использования. По результатам много-

летних исследований опытной станции, данные сорта обладают высо-

кой зимостойкостью, соле- и засухоустойчивостью. Средняя урожай-

ность за 15-летний период адаптации на песках составила: зеленой 

массы – 19 т/га, сена – 7,1 и семян – 0,29 т/га. В широкорядных посе-

вах (45 и 70 см), в сравнении со сплошным, урожайность фитомассы 

испытываемых сортов оказалась выше на 26-30 %. 

Житняк гребневидный (Agropyron pectinatum). Сорт Викрав – 

рыхлокустовое полуверховое многолетнее корневищное кормовое 

растение семейства мятликовых (Poaceae) озимого типа развития с 

большим количеством укороченных и облиственных удлиненных ве-

гетативных побегов. Листья узколинейные, вдоль свернутые или пло-

ские, 1,5-5,0 мм шириной, снизу гладкие, сверху волосистые или ше-

роховатые. Соцветия – колосья, линейные или яйцевидные, густые, но 

с ясно заметными промежутками между колосками длиной 1,5-6,5 см 

и шириной 1,0-2,5 см, кверху суженные, гребневидные. Типичный 

ксерофит, засухо- , морозо- и солеустойчив. Успешно растет на раз-

ных типах почв. На песках Западного Прикаспия средняя урожай-

ность за 15 лет адаптации в опытных посевах сплошного типа соста-

вила: зеленой массы – 22 т/га, сена – 5,1 и семян – 0,41 т/га, – а в ши-

рокорядных (45 и 70 см) она оказалась выше лишь на 6-10 %. На пес-

ках житняк вегетирует раньше, чем на зональных почвах и травостой 

б) а) 
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до середины апреля достигает пастбищной спелости, создавая плот-

ную дернину, устойчивую к дефляции и вытаптыванию животными 

на пастбищных участках (рис. 4а). 

Житняк сибирский (Agropyron sibiricum). Сорт Новатор – рых-

локустовой, низовой или полуверховой злак, преимущественно ярового 

типа, высотой до 100 см. Колосья линейные 6-15 м, соцветия – узкий 

колос, как у житняка гребенчатого, но нижняя цветковая чешуя без ос-

тей, заостренная. В розетке куста формируется множество хорошо об-

лиственных вегетативно-удлиненных побегов. Засухо- и солеустойчив, 

отличается хорошей урожайностью, которая в опытных сплошных по-

севах за 15 лет адаптации составила: зеленой массы – 21 т/га, сена – 5,1, 

семян – 0,28 т/га. Урожайность его в многолетних широкорядных посе-

вах (45 и 70 см) оказалась выше на 21-33 % (рис. 4б). 
  

   
  

Рис. 4. Житняк гребневидный: Сорт Викрав (а) и сорт Новатор (б) 

 

1.2. Фенология развития, степень адаптации и  

продуктивного долголетия трав-мелиорантов на песчаных почвах 

 

Работы по адаптации улучшенного ассортимента злаковых трав 

Ставропольской селекции, включающего 7 сортов: пырей удлинен-

ный солончаковый, пырей удлиненный Ставропольский 10, пырей 

средний Ставропольский 1, житняк сибирский Новатор, житняк гре-

бенчатый Викрав, кострец безостый Ставропольский 31, кострец без-

остый Вегур, – проводились на интродукционном участке Ачикулак-

ской НИЛОС (1 лес-дача) в период с 2003 по 2017 г. 

Почвы на участке черноземовидные супеси, где относительно 

а) б) 
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неглубоко (3,0-3,5 м) залегают слабоминерализованные (2-3 г/л) 

грунтовые воды. 

На мелкозернистых песках в целях защиты от дефляции опытные 

посевы сформированы с использованием кулисной защиты однорядных 

посадок невысокого (3-5 м) кустарника унаби. Ранневесенний сев мно-

голетних трав проводился зернотравяной сеялкой в предварительно 

подготовленную и удобренную почву (осеннее дискование, безотваль-

ное рыхление и весеннее предпосевное боронование с внесением орга-

ники в дозе 8 т/га). Ниже представлена схема размещения опытных по-

севов на интродукционном участке опытной станции (рис. 5). 
  

 

ПУС – пырей удлиненный 

солончаковый; ПУС-10 – 

пырей удлиненный Ставро-

польский 10; ПСС-1 – пырей 

средний Ставропольский 1; 

ЖСН – житняк сибирский 

Новатор; ЖГВ – житняк гре-

бенчатый Викрав; КБС-31 – 

кострец безостый Ставро-

польский 31; КБВ – кострец 

безостый Вегур; 

 – кустарник унаби,  

 – дерево хурма 

  

Рис. 5. Схематический план закладки опытных посевов злаковых трав на 

интродукционном участке Ачикулакской НИЛОС (2003 г.) 

  

По данным многолетнего мониторинга  адаптации селекционно 

улучшенных злаковых трав на Терско-Кумских песках, первая фаза – 

начало вегетации (отрастание) наблюдается в марте (06-20) с наступ-

лением устойчивых эффективных температур (+5 ºС и выше) и про-

должается она 20-25 дней. Раньше начинают вегетировать сорта жит-

няка и костреца. 

Вторая фаза – весеннее кущение, в которую происходит образова-

ние и рост вегетативных побегов из узла кущения растений, что совпа-

дает с появлением 4-5-го листа главного побега. Для сеяных (культур-

ных) кормовых угодий сроки кущения имеют решающее значение для 

определения наступления пастбищной спелости стравливания траво-
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стоя овцами (h = 10-15 см) и КРС (h = 20-25 см). 

По результатам исследований, сеяные злаковые травы, особенно 

житняковые и кострецовые сорта, достигают пастбищной спелости на 

20-26 дней раньше травостоя природных кормовых угодий данного 

региона, что позволяет почти на месяц ускорить сроки наступления 

ранневесеннего выгула животных и тем самым повысить экономиче-

скую эффективность использования фитомелиорированых пастбищ. 

Вслед за кущением, через 20-25 дней наступает фаза выхода в 

трубку, которая незначительно на (10-15 дней) разнится по срокам 

начала у адаптированных сортов злаковых трав и сопровождается 

формированием на главном побеге стеблевых узлов с достижением 

среднесуточного прироста побегов до 3-5 см. 

Колошение селекционно-улучшенных трав наблюдается на 15-

20-й день после фазы выхода в трубку, завершаясь через 12-15 дней 

наступлением цветения растений. Данная фаза длится 6-12 дней и ха-

рактеризуется достижением наибольшей биомассы при резком сни-

жении питательной ценности корма. 

По окончании цветения злаковые растения вступают в плодо-

ношение. Фаза длится 13-15 дней от момента завязывания семян до 

их созревания. 

В целом вегетационный период селекционно-улучшенных зла-

ковых трав в аридном регионе в зависимости от погодных условий 

года колеблется в пределах 90-130 дней. После созревания семян они 

вновь отрастают, вступая в фазу осеннего кущения (отавное отраста-

ние), которая завершается с первыми заморозками, после которых 

растения уходят в зимний покой (табл. 1). Результаты многолетней 

адаптации селекционно-улучшенных злаковых трав в опытных посе-

вах на песчаных почвах Западного Прикаспия показали устойчивое 

фенологическое и продуктивное их развитие в засушливых условиях 

региона от фазы отрастания до колошения растений. 

Лучшие показатели прироста побегов и фитомассы пырейных 

злаков отмечены у сорта удлиненный Ставропольский 10 (соответст-

венно 150 см и 9,6 т/га), из кострецовых – у сорта Вегур (125 см и 7,6 

т/га), а из житняковых – у сорта Викрав (96 см и 6,4 т/га). 

В засушливые годы наблюдается снижение темпов роста и 

урожайности многолетних трав на 24-32 % в сравнении со средне-

многолетними данными, но на контрольных участках природных 

пастбищ наблюдалось еще большее (в 1,6-1,8 раза) падение кормо-

емкости угодий. 
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Таблица 1 

Фенология развития селекционно-улучшенных злаковых трав  

на песках Западного Прикаспия 

 

Фенофаза  
развития 

Дата наступления 

ПУС ПУС-10 ПСС-1 ЖСН ЖГВ КБС-31 КБВ 

Начало отрастания 20.03 20.03 20.03 06.03 06.03 06.03 06.03 

Кущение 25.04 25.04 25.04 10.04 10.04 10.04 10.04 

Выход в трубку 20.05 20.05 20.05 05.05 05.05 05.05 05.05 

Колошение 10.06 10.06 10.06 23.05 23.05 23.05 23.05 

Цветение 20.06 20.06 20.06 30.05 30.05 30.05 30.05 

Плодоношение 10.07 10.07 10.07 20.06 20.06 20.06 20.06 

Созревание семян 30.07 30.07 30.07 05.07 05.07 05.07 05.07 

Отмирание побегов 25.08 25.08 25.08 05.08 05.08 05.08 05.08 

Осеннее кущение  Сентябрь – октябрь 

Примечание: Здесь и в табл. 2 ПУС – пырей удлиненный солончаковый; 
ПУС-10 – пырей удлиненный Ставропольский 10; ПСС-1 – пырей средний 
Ставропольский 1; ЖСН – житняк сибирский Новатор; ЖГВ – житняк гре-
бенчатый Викрав; КБС-31 – кострец безостый Ставропольский 31; КБВ – ко-
стрец безостый Вегур. 

 
Важное значение для пастбищного использования сеяных трав 

имеют сроки начала и степень  интенсивности весеннего отрастания 
трав для скорейшего наступления их кормовой (пастбищной) спело-
сти для начала выгула животных. 

По данным многолетнего мониторинга, улучшенные злаковые 
травы, особенно кострецовые и житняковые сорта, выделяются уско-
ренным началом вегетации (I-II декада марта) – на 10-15 дней раньше 
в сравнении с природными кормовыми угодьями, что безусловно по-
вышает эффективность использования в аридных условиях сеяных 
пастбищ злаковых растений. 

Результаты изучения роста и развития улучшенных злаковых 
трав в разнотипных по густоте посевах (сплошной, широкорядный 45 
см и широкорядный 70 см) свидетельствуют, что их сплошные посе-
вы уступают широкорядным в динамике накопления урожайной фи-

томассы по возрастным периодам онтогенеза. 
Этап адаптации ассортимента улучшенных злаков сопровождал-

ся тремя 5-летними периодами продуктивного развития, из которых 
первый отличался динамичным увеличением сезонной урожайной 
массы трав, второй – стабилизацией показателей продуктивности и 
третий – заметным (на 30-60 %) их спадом в последние 5 лет роста и 
развития опытных посевов трав (табл. 2). 
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Таблица 2 

Возрастная динамика продуктивности злаковых трав  

Ставропольской селекции в опытных посевах Ачикулакской НИЛОС 

 

Вид 

(сорт) 
Способ посева 

Фитомасса, т/га Средняя 

урожай-

ность т/га 
2003-

2007 гг. 

2008-

2012 гг. 

2013-

2017 гг. 

ПУС 

Сплошной   9,2 7,0 4,7 6,9 

Широкорядный: 45 см 

  70 см 

10,4 9,0 6,0 8,4 

11,4 9,4 6,5 9,1 

ПУС-10 

Сплошной   9,8 8,2 4,9 7,6 

Широкорядный: 45 см 

  70 см 

10,8 8,9 6,6 8,7 

10,8 9,6 7,5 9,6 

ПСС-1 

Сплошной   8,6 4,8 3,9 5,7 

Широкорядный: 45 см 

  70 см 

10,6 5,7 4,5 6,9 

11,1 6,0 5,7 7,6 

ЖСН 

Сплошной   6,7 4,0 2,2 4,3 

Широкорядный: 45 см 

   70 см 

  7,1 5,8 3,4 5,2 

  7,3 5,9 3,8 5,7 

ЖГВ 

Сплошной   7,4 6,1 3,8 5,8 

Широкорядный: 45 см 

  70 см 

  7,6 6,6 6,1 6,1 

  7,7 6,9 4,8 6,4 

КБС-31 Сплошной   8,7 5,8 5,3 6,6 

КБВ 

Сплошной   7,4 5,2 3,8 5,4 

Широкорядный: 45 см 

  70 см 

  8,6 6,3 5,2 6,7 

  9,1 7,4 6,5 7,6 
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2. АГРОТЕХНИКА СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ И СЕМЕННИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

 

В ходе многолетнего изучения адаптивного потенциала злако-

вых трав Ставропольской селекции в разнотипных опытных посевах 

определена высокая оценка стрессоустойчивости, роста и биопродук-

тивности их в аридных условиях Западного Прикаспия, обосновы-

вающая реальную перспективу использования растений-мелиорантов 

для целей формирования высокоурожайных (4-14 т/га) сеяных паст-

бищных угодий и семенников размножения (0,3-0,6 т/га) на песчаных 

почвах региона. 

 

2.1. Сеяные богарные пастбищные угодья 
 

Создание сеяных богарных пастбищных угодий дает возмож-

ность многократного (3-5 раза) увеличения продуктивности кормо-

вых угодий в полупустынной зоне Западного Прикаспия. 

Для фитомелиорации более пригодны участки пастбищ с отно-

сительно ровным или пологим рельефом с преобладанием мелко- или 

среднезернистых, гумусированных (0,2-0,9 %), близководных (2-6 м), 

слабо- или среднезасоленных (0,3-1,0 %) песков и минерализацией 

грунтовых вод до 5-7 г/л, но не более 10-12 г/л. 

Подготовка почвы (полупар или пар) лентами (15-20 м) с оставле-

нием защитных кулис одинаковых по ширине с лентами посевов. 

Вспашка безотвальная (плоскорезная) на глубину 35-40 см с 

предварительным внесением органических (10-20 т/га) и минераль-

ных (0,2-0,3 т/га суперфосфата) удобрений. К освоению оставленных 

защитных кулис естественной растительности приступают на 3-й год 

после сева злаковых трав в лентах. Перед посевом почву боронуют и 

прикатывают. Сев раннеосенний или ранневесенний без покровных 

культур с использованием зернотравяных сеялок. 

Эффективность коренного улучшения деградированных паст-

бищ значительно повышается в комплексе с лесомелиоративными 

мероприятиями по созданию пастбищезащитных лесных насаждений 



14 
 

из робинии лжеакации или вяза приземистого (3-4-рядные насажде-

ния), мелиоративно-кормовых насаждений и зеленых зонтов в местах 

водопоя и отдыха животных. 

К стравливанию травостоя богарных сеяных пастбищ приступа-

ют со 2-го года роста, с достижением им высоты для овец 12-15 см и 

КРС 15-20 см. Средняя дата начала весеннего пастбищного выгула 

животных в регионе – середина апреля, а на посевах злаковых трав 

она наступает на 10-15 дней раньше, что в значительной мере повы-

шает эффективность и рентабельность эксплуатации мелиорирован-

ных кормовых угодий. 

Осенняя отава злаковых посевов достигает пастбищной спело-

сти в зависимости от погодных условий, влагообеспеченности почвы 

осадками в период с 1-го по 20-е сентября. В благоприятные годы, 

при избытке кормов на сеяных пастбищах, часть травостоя можно 

скашивать на сено для зимнего содержания животных. 

В основу рационального использования аридных пастбищных 

угодий положено соответствие нагрузки скота, их емкости, которая 

имеет многофакторную зависимость от урожайности травостоя, про-

должительности выпаса, площади выпасного участка, численности 

поголовья и т. д. и эмпирически [3] вычисляется по формуле 

Е = У·К·Пл./П·Д, 

где Е – емкость пастбищного участка, гол./сезон; У – урожайность 

пастбища, к. е./га; Пл. – площадь выпаса, га; П – потребность живот-

ного в корме, к. е./день; Д – продолжительность выпаса, дн.; К – ко-

эффициент использования травостоя (0,6-0,7). 

Оптимальную нагрузку скота на выпасное угодье определяют на 

основе интегральной оценки емкости, засоренности, изреженности и 

сбитости травостоя культурных пастбищ. 

 

2.2. Семенники размножения злаковых фитомелиорантов 
 

В полупустынной зоне для закладки семенников злаковых трав 

подбирают лучшие по плодородию участки земель с гумусированны-

ми черноземовидными незасоленными песчаными почвами. 

В случае необходимости проводят выравнивание (планировку) с 

применением специальной мелиоративной техники. 

Подготовка почвы зяблевая, одинаковая с приведенной выше 

агротехникой закладки сеяных пастбищных угодий. 

Сев злаковых трав раннеосенний (сентябрь) или ранневесенний 
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(март), но конкретные сроки зависят от сложившихся погодных усло-

вий и влажности почвы. На песках глубина заделки семян несколько 

больше, чем на зональных почвах и в среднем составляет 4-6 см. Тра-

вы сеют зерновыми или зерностерневыми сеялками. Для лучшей сы-

пучести семена смешивают с суперфосфатом в соотношении 1 : 3. 

Для создания семенников злаковых трав наиболее эффективен 

широкорядный посев (45 или 70 см) с нормой расхода семян 6-8 кг/га. 

Уход за семенниками в 1-й год заключается в подкашивании 

сорняков, в случае их массового появления, до высоты 8-10 см. В по-

следующие годы необходимо ранневесеннее боронование и культи-

вация с целью сохранения влаги в почве и заделки минеральных 

удобрений (N70P50K30). 

Уборку семенников злаковых трав проводят высоким срезом, с 

захватом лишь колосковой части растений, а оставшуюся соломину 

убирают на сено. 
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3. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ В ФИТОМЕЛИОРАЦИИ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩ НА ПЕСКАХ 

 

Фитомелиорация пастбищ с применением злаковых многолет-

них трав представляет собой эффективный способ интенсификации 

использования кормовых угодий степного овцеводства в Западном 

Прикаспии. 

По прогнозным расчетам (табл. 3) кормоемкость фитомелиори-

рованных злаковыми травами пастбищных угодий в сравнении с де-

градированными участками может повышаться в 10-12 раз, что по-

зволяет обеспечить полноценным зеленым кормом на единице пло-

щади (1 га) улучшенных выпасных угодий 5-6 овец вместо одной го-

ловы скота. 
Таблица 3 

Прогнозная оценка экономической эффективности мелиорированных и 

деградированных участков пастбищ 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Тип пастбищ 

среднедегра-

дированные 

фитомелиорированные 

посевом злаковых трав 

Капитальные затраты на коренное 

улучшение пастбищ 
руб. -   2780,0 

Себестоимость пастбищной зеленой 

массы 
руб./га   720,00     960,0 

Урожайность зеленой кормомассы т/га       0,68         7,0 

Стоимость пастбищной зеленой 

массы 
руб./га 1360,00 14000,0 

Прибыль руб./га   640,00 10260,0 

Рентабельность % -     274,0 

Срок окупаемости лет -         1,0 

Обеспеченность овец зеленой кор-

мовой массой в пастбищный период 
гол./га       0,50         5,0 

 

Показатели прогнозного расчета обоснованы данными продук-

тивного долголетия сеяных злаковых трав в опытах многолетней 
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адаптации их на песках Ачикулакской НИЛОС. 

Капитальные и текущие затраты на фитомелиорацию пастбищ 

окупаются на 2-м году эксплуатации. 

Наряду с мелиорацией высокоэффективными и экономически 

обоснованными являются мероприятия по урегулированию пастьбы 

овец с использованием загонной системы, позволяющей, по имею-

щимся данным, повысить производительность труда животноводов в 

разы и снизить себестоимость продукции в 1,5-2 раза, а самое главное 

сохранить на долгое время экологическую устойчивость и продук-

тивное долголетие улучшенных кормовых угодий в аридном регионе. 
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4. БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ  

СЕЛЕКЦИОННО-УЛУЧШЕННЫХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФНАЦ 

 

ЖИТНЯК ГРЕБНЕВИДНЫЙ 

С о р т  В И К Р А В  

Оригинатор: ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений РФ в 1994 г. с 

допуском использования в Северо-Кавказском регионе. 

Авторы: В. В. Кравцов, Ю. А. Дударь. 

Происхождение: создан методом расчленения дикорастущих 

популяций, путем многократного отбора и свободного переопыления 

элитных растений на изолированных участках. 

Ботаническая характеристика: сорт озимого типа развития. 

Имеет мощную, хорошо развитую мочковатую корневую систему. 

Куст прямостоячий, плотный. Стебли округлые, прямые, высота в ге-

неративной фазе 85-110 см, грубость средняя, без опушения, темно-

зеленые. Кустистость 100-120 стеблей на растение. Облиственность в 

первом укосе 48-52 %, во втором – 88 %. Ширина листовой пластин-

ки 6-7 мм, длина 14-26 см, листья линейные, опушение очень слабое, 

мягкие. Язычок очень короткий, тупой, плотный, по краю мелко рес-

нитчатый. Соцветие – сложный колос, форма овальная, длина 7-9 см, 

степень рыхлости средняя, ости 2-3 мм. Колоски обратнояйцевидные, 

бледно-зеленые, число цветков – 6-10, форма колосковых и цветоч-

ных чешуй – лощеные, киль заметный. Семена светло-коричневые, 

4-6 мм длиной, удлиненноланцетные, с короткой остью. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 62 дня, от первого 

укоса до второго – 69 дней; на семена – 105 дней. Сорт устойчив к 

заморозкам, обладает хорошей зимостойкостью и засухоустойчиво-

стью. Устойчив к септориозу, бурой ржавчине, мучнистой росе. 

Хозяйственные признаки: является сортом сенокосно-паст-

бищного типа использования, пригоден для освоения солонцеватых 

почв, рекультивации нарушенных земель, улучшения и создания се-

нокосов, осенних и ранневесенних пастбищ. Урожайность зеленой 
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массы – 27 т/га, сена – 7,2, семян – 0,73 т/га. Содержит в сухом веще-

стве 12-13 % сырого протеина. Травостой во 2-й декаде апреля дости-

гает пастбищной спелости. Держит хороший травостой на одном мес-

те до 10 и более лет.  

Особенности возделывания: норма высева на семена при ши-

рокорядном посеве с междурядьями 70 см – 6-7 кг/га, при сплошном – 

14; на сено – 18-20 кг/га. Глубина заделки семян 2 см. 

 

ЖИТНЯК СИБИРСКИЙ 

С о р т  Н О В А  Т О Р  

Оригинатор: ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений в 2001 г. с до-

пуском использования по всей территории РФ. 

Авторы: В. В. Кравцов, А. В. Кравцов. 

Происхождение: создан методом расчленения дикорастущих 

популяций, путем многократного отбора и свободного переопыления 

элитных растений на изолированных участках. 

Ботаническая характеристика: куст прямостоячий, плотный. 

Стебли округлые, прямые, высотой 100-115 см, средней густоты, без 

опушения. Окраска узлов коричневая. Кустистость средняя 80-100 

стеблей. Ширина листовой пластинки 6-9 мм, длина 17-23 см, листья 

узколинейные, плоские, голые, снизу гладкие, сверху шероховатые, зе-

леные. Язычок очень короткий, тупой, плотный, по краю мелко реснит-

чатый. Соцветие – сложный колос. Колосья линейно-овальные, гребне-

видные, многоколосковые, длиной 9-12 см, шириной 0,8-1,3 см. Колос-

ки бледно-зеленые, 0,8-1,2 см длиной, с 6-10 цветками, расположены на 

колосе гребневидно, колосковые чешуи яйцевидно-ланцетные, лилова-

тые, с неясными боковыми жилками, остроконечные. Семена светло-

коричневые, 6-8 мм длиной, удлиненно-ланцетные, с короткой остью. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 62 дня, от первого 

укоса до второго – 67 дней; на семена – 125 дней. После скашивания 

отрастает довольно хорошо, кроме основного укоса получали еще 

отаву высотой 25-30 см. Сорт устойчив к засухе, морозам, болезням и 

вредителям, пастбищеустойчив. 

Хозяйственные признаки: является сортом сенокосно-паст-

бищного и газонного типа использования. Быстро отрастает после 

укосов и выпаса животными. Выдерживает хлоридное и сульфатное 

засоление до 2 %, подтопление минерализованными водами до кри-
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тических величин – 0,8-0,9 м. Хорошо растет на песчаных почвах вто-

ричного засоления и даже на майкопских глинах. Урожайность зеле-

ной массы в среднем за 3 года составляет 32,8 т/га, сена – 9,5, семян – 

0,7 т/га. В сене содержится 12-13 % протеина. Сорт Новатор можно 

использовать на сено и пастбища 10 и более лет. 

Особенности возделывания: норма высева на семена при широ-

корядном посеве с междурядьем 70 см – 6-7 кг/га, при сплошном – 

14; на сено – 18-20 кг/га. Глубина заделки семян 2 см. 

 

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ 

Сорт  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 31  

Оригинатор и патентообладатель: ФГБНУ "Северо-Кавказ-

ский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений РФ в 1987 г. по 

Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам. 

Авторы: В. В.  Кравцов, В. Г. Танфильев. 

Происхождение: создан методом индивидуального отбора рас-

тений из двух сортов и трех дикорастущих популяций костреца без-

остого. 

Ботаническая характеристика: относится к верховым корне-

вищно-рыхлокустовым многолетним злакам озимого типа развития. 

Корневища расположены на глубине 10-15 см. Мочковатые корни 

проникают на глубину до 160-200 см. Стебли прямые, утолщенные, 

хорошо облиственные, почти голые. Растения высокорослые – 150-

170 см. Листья широко линейчатые, часто шероховатые, зеленые. Со-

цветие – рыхлая метелка, развесистая, серовато-зеленая с антоциа-

ном, длиной 20-25 см. Колоски 7-12-цветковые, ланцетные, зеленые, 

с антоциановым оттенком. Плод – сплюснутая, удлиненная семянка. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 73 дня, от первого 

укоса до второго – 85 дней; на семена – 119 дней. Облиственность в 

первом укосе 55-65 %, во втором – 89-91 %. Сорт характеризуется 

высокой степенью адаптации к природным условиям, отличается хо-

рошей зимо- и морозостойкостью и засухоустойчивостью. Сорт ус-

тойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе и гельминтоспориозу. 

Конкурентоспособность: способен давать высокие урожаи хо-

рошего сена и пастбищного корма. Хорошо осваивает свободную 

территорию и вытесняет сорную растительность. Семена быстро про-

растают и дают быстроразвивающиеся всходы. 
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Хозяйственные признаки: сенокосно-пастбищного типа ис-

пользования, обладает долголетием, образует плотную дернину и 

может с успехом использоваться на склоновых землях, подвержен-

ных водной и ветровой эрозии и рекультивации нарушенных земель. 

Урожайность зеленой массы – 34-36 т/га, сена – 9,4-10,0, семян – 

0,70-0,72 т/га. Ставропольский 31 на одном месте держит хороший 

травостой 10 и более лет. В сене содержится 13-14 % протеина. 

Особенности возделывания: норма высева на семена при ши-

рокорядном посеве с междурядьями 70 см – 6-7 кг/га, при сплошном – 

12; на сено – 18-20 кг/га. Глубина заделки семян 2-3 см.  

 

С о р т  В Е Г У Р  

Оригинатор и патентообладатель: ФГБНУ "Северо-Кавказ-

ский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений с допуском ис-

пользования в Северо-Кавказском с 2002 г., Дальневосточном с 2004 г., 

Северо-Западном с 2010 г., Центральном, Волго-Вятском, Централь-

но-Черноземном регионах РФ с 2016 г. 

Авторы: В. В. Чумакова, Г. Г. Гонян. 

Родословная: выведен с использованием метода поликросса 

подобранных компонентов с последующим отбором в сложногиб-

ридной популяции. 

Ботаническая характеристика: куст прямостоячий, средней 

плотности. Высота стеблей в фазу полного выметывания 140-165 см, 

окраска узлов светло-коричневая. Кустистость сильная, амплитуда 

колебаний междоузлий 4-5. Листья темно-зеленой окраски, линейно-

ланцетной формы, 30-40 см, соцветия – пониклая метелка, до 25 см. 

Семена ланцетной формы. 

Биологические особенности: сорт характеризуется ранним и 

быстрым отрастанием весной. Длина вегетационного периода от на-

чала весеннего отрастания до первого укоса составляет 55-60 дней, до 

полной спелости семян – 100-110 дней. Отличается высокой устойчи-

востью к засухе, толерантностью к болезням и вредителям. Облист-

венность на уровне 68-77 % – в первый, 100 % – во второй укос. Со-

держание сырого протеина в сухой массе составляет 12-15 %. Уро-

жайность зеленой массы в среднем за 3 года пользования травостоем 

составляет 35,0-36,5 т/га, сена – 9,5-10,5, семян – 0,4-0,6 т/га. 

Конкурентоспособность и использование: обладает высокой 

пластичностью. Предназначен для сенокосно-пастбищного использова-
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ния. Рекомендуется для возделывания в кормовых и прифермерских се-

вооборотах, рекультивации бросовых земель. Прекрасная почвозащит-

ная культура при задернении эрозионных участков, склонов и оврагов. 

Особенности возделывания: сорт очень отзывчив на орошение 

и удобрения. Устойчив к весеннему затоплению. Норма высева и 

способ посева общепринятые для культуры. 

 

ПЫРЕЙ СРЕДНИЙ (СИЗЫЙ) 

С ор т  С Т АВ РОПОЛ Ь С К И Й 1  

Оригинатор и патентообладатель: ФГБНУ "Северо-Кавказ-

ский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений в 1989 г. с до-

пуском использования по всей территории РФ. 

Авторы: В. В. Кравцов, В. Г. Танфильев. 

Происхождение: создан методом расчленения дикорастущей 

популяции и сорта Ростовский 31 с последующим индивидуальным 

отбором. 

Ботаническая характеристика: относится к верховым корне-

вищно-рыхлокустовым злакам озимого типа развития. Корневища 

короткие – 12-50 см, располагаются на глубине 5-13 см параллельно 

поверхности почвы. Растения высокорослые – 140-170 см, сизо-

зеленой окраски. Листья и стебли имеют слабый восковой налет. Со-

цветие – сложный колос. Колос рыхлый, безостый, длиной 15-25 см. 

Колоски яйцевидно-ланцетные, число цветков 6-10. Колосковая че-

шуя как бы косо обрубленная. Нижние цветочные чешуи туповатые, 

голые. Края влагалищ – реснитчатые. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 76 дней, от первого 

укоса до второго – 85 дней; на семена – 132 дня. Облиственность рас-

тений в первом укосе 55 %, во втором – 82 %. Сорт характеризуется 

высокой степенью адаптации к природным условиям: зимостойко-

стью, засухоустойчивостью, средней солевыносливостью и долголе-

тием. Устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе и вредителям. 

Конкурентоспособность: способен давать высокие урожаи ве-

ликолепного сена и пастбищного корма. Хорошо вытесняет сорную 

растительность. Семена быстро прорастают и дают быстро разви-

вающиеся всходы, устойчивые к заболеванию корневой гнилью. 

Хозяйственные признаки: сенокосно-пастбищного типа ис-

пользования. Обладает долголетием, образует плотную дернину и 
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может с успехом использоваться на склоновых землях, подвержен-

ных водной и ветровой эрозии и для рекультивации нарушенных зе-

мель. В сене содержится 13-14 % протеина. Урожайность зеленой 

массы – 39 т/га, сена – 10,8, семян – 0,72 т/га. Держит хороший траво-

стой на одном месте до 10 и более лет. 

Особенности возделывания: норма высева семян на 1 га: на зе-

леную (воздушно-сухую) массу – 18-20 кг, широкорядный способ по-

сева с междурядьями 70 см – 7-8 кг. Глубина заделки семян 3 см. 

 

ПЫРЕЙ УДЛИНЕННЫЙ 

С ор т  С Т АВ РОПОЛ Ь С К И Й 1 0  

Оригинатор и патентообладатель: ФГБНУ "Северо-Кавказ-

ский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений в 1992 г. с до-

пуском использования по всей территории РФ. 

Авторы: В .  В .  Кравцов, В. Г. Танфильев. 

Происхождение: создан методом отбора отдельных растений из 

коллекционных дикорастущих образцов. 

Ботаническая характеристика: относится к верховым вы-

сокорослым рыхлокустовым дерновинным многолетним злакам озимо-

го типа развития. Имеет мощную, хорошо разветвленную мочковатую 

корневую систему. Куст плотный, прямостоячий, высокий (в генера-

тивной фазе – до 160-190 см). Кустистость средняя – 80-100 стеблей на 

растение. Ширина листа 8-12 мм, длина 45-65 см. Листья линейные, го-

лые, шероховатые, сизоватотемно-зеленые, средней жесткости. Соцве-

тие – сложный колос, удлиненный или линейный, рыхлый, длиной 

25-40 см, безостый. Колоски продолговато-ланцетные, число цветков 

10-15, колосковые чешуи тупые, цветковые – тупые, продолговатые. 

Семена ланцетные, 11-12 мм длиной, желто-бурые. Колоски отстоят в 

своей верхней части от стержня колоса под углом до 30°. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 83 дня, от первого 

укоса до второго – 85 дней; на семена – 151 день. Обладает высокой 

степенью адаптации к природным условиям. Устойчив к септориозу, 

ржавчинам, мучнистой росе. 

Хозяйственные признаки: сорт сенокосно-пастбищного типа 

использования. Обладает хорошей зимостойкостью, соле- и засухоус-

тойчивостью. Выдерживает сульфатное и хлоридное засоление до 2 %, 

подтопление минерализованными грунтовыми водами до критиче-
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ских величин – 0,8-0,9 м и затопление морской водой до трех меся-

цев. Растет на солончаковых, солонцеватых, вторичного засоления 

почвах и даже на майкопских глинах. 

Урожайность зеленой массы – 36,3 т/га, сена – 10,5, семян – 

0,79 т/га. Облиственность растений в первом укосе – 48-50 %, во 

втором – 78 %. 

Особенности возделывания: норма высева семян на 1 га: на зе-

леную (воздушно-сухую) массу – 20-22 кг, на семена при широкоряд-

ном способе посева с междурядьями 70 см – 10-12 кг. Глубина задел-

ки семян 3 см. 

 

С ор т  С ОЛ ОНЧ А КОВ Ы Й  

Оригинатор и патентообладатель: ФГБНУ "Северо-Кавказ-

ский ФНАЦ". 

Внесен в Госреестр селекционных достижений в 1997 г. с до-

пуском использования по всей территории РФ. 

Авторы: В .  В .  Кравцов, А. Н. Чернышов, М. Д. Гаджиев. 

Происхождение: создан методом отбора из расчлененных ди-

корастущих популяций. 

Ботаническая характеристика: относится к верховым высоко-

рослым рыхлокустовым дерновинным многолетним злакам озимого 

типа развития. Имеет мощную, хорошо разветвленную мочковатую 

корневую систему. Куст плотный, прямостоячий, высокий (в генера-

тивной фазе – до 160-200 см). Кустистость средняя – 80-100 стеблей. 

При скашивании отрастает хорошо. Ширина листа 8-12 мм, длина 45-

65 см. Листья линейные, голые, шероховатые, сизоватотемно-зеле-

ные, средней жесткости. Соцветие – сложный колос, удлиненный или 

линейный, рыхлый, длиной 25-40 см, безостый. Колоски продолгова-

то-ланцетные, число цветков – 10-15, колосковые чешуи тупые, цвет-

ковые – тупые, продолговатые. Семена ланцетные, длиной 11-12 мм, 

желто-бурые. Колоски отстоят в своей верхней части от стержня ко-

лоса под углом до 30°. 

Биологические особенности: вегетационный период на сено: от 

начала весеннего отрастания до первого укоса – 85 дней, от первого 

укоса до второго – 87 дней; на семена – 154 дня. Характеризуется вы-

сокой степенью адаптации к природным условиям: зимостойкостью и 

высокой морозоустойчивостью, засухо- и солеустойчивостью. Сорт 

пырея удлиненного Солончаковый устойчив к септориозу, ржавчи-

нам, мучнистой росе. 
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Хозяйственные признаки: сенокосно-пастбищного типа ис-

пользования. Хорошо растет на солончаковых, солонцеватых, вто-

ричного засоления почвах и даже на майкопских глинах и грунтах. 

Выдерживает сульфатное и хлоридное засоление до 2 %, подтопление 

минерализованными грунтовыми водами до критических величин –

0,8 м и затопление морской водой до трех месяцев. 

Урожайность зеленой массы – 38,5 т/га, сена – 11,3, семян – 

0,83 т/га. Облиственность растений в первом укосе – 50-53 %, во вто-

ром – 77-81 %. Содержание протеина в сене – 13 %. 

Особенности возделывания: норма высева семян на 1 га: на зе-

леную (воздушно-сухую) массу – 20-22 кг, на семена при широкоряд-

ном способе посева с междурядьями 70 см – 10-12 кг. Глубина задел-

ки семян 3 см. 
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