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В целях создания благоприятных финан-

сово-экономических условий для развития 
товарного производства в АПК края необ-
ходимо разрабатывать и реализовывать 
инновационные программы, необходимые 
для эффективного использования феде-
ральных, краевых средств и финансовых 
ресурсов самих предприятий. 

Главная задача земледелия — увеличи-
вать и постоянно поддерживать на высо-
ком уровне производство растениеводче-
ской продукции. Основой этой работы 
должна стать научно обоснованная систе-
ма ведения хозяйства. Она состоит из 
взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга организационно-хозяйственных, аг-
ротехнических и мелиоративных меро-
приятий. 

К организационным мероприятиям, не 
требующим больших капитальных затрат, 
относятся разработка, освоение (восста-
новление) оптимальной структуры посев-
ных площадей и системы севооборотов. 
Потенциал этой работы достаточно велик. 
К примеру, в Алтайском НИИ сельского 
хозяйства введение и чёткое освоение  
5-польного зернопарового севооборота 
при выполнении всех необходимых агро-
приёмов позволили в течение 22 лет по-

лучать среднюю урожайность яровой 
пшеницы, превышающую 30 ц/га. 

В крае необходимо вводить и осваивать 
зернопаровые севообороты с короткой 
ротацией для получения высококачествен-
ного зерна яровой пшеницы. Целесооб-
разно по рекомендациям АНИИСХ пло-
щадь парового клина, а именно чистых, 
занятых и сидеральных паров, довести до 
1,5 млн га [1, 2]. 

В лесостепной и предгорной зоне в се-
вообороты следует вводить зернобобо-
вые культуры (горох, соя) и бобовые 
многолетние травы (эспарцет, люцерна), 
в занятых парах возделывать однолетние 
многокомпонентные бобово-злаковые 
смеси, в сидеральных — донник. 

В структуре посевных площадей в со-
ответствии с системой земледелия Алтай-
ского края целесообразно иметь: зерно-
вых культур (всего) — 53-56%, в том чис-
ле яровой пшеницы — 39-41, зернобобо-
вых — 3,4-3,8, технических (всего) — 4,4-
4,7, в том числе подсолнечника — 3,4-3,8, 
кормовых — 19-20, паров — 19-23% [1]. 

Площади посевов зернобобовых куль-
тур (гороха, вики, сои, нута) и многолет-
них бобовых трав необходимо увеличить, 
по меньшей мере, в 2-3 раза. 

Обоснованием этому служат материа-
лы таблицы 1. 

Это обеспечит животноводство высо-
кобелковыми кормами, а яровую пшени-
цу — хорошими предшественниками, по-
зволяющими получать высококачествен-
ную продукцию. Следует увеличить пло-
щади посева твёрдой пшеницы, пивова-
ренного ячменя, рапса, сахарной свёклы, 
льна. 

Таблица 1 
Площади посева зернобобовых культур и многолетних трав по пятилетиям,  

в среднем тыс. га 
 

 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010 

Зернобобовые 136,9 180,2 88,1 55,2 112,6 98,6 

из них горох 114,0 166,1 79,7 52,2 108,7 87,8 

Многолетние 
травы 

- 679,8 904,9 903,9 692,6 627,8 
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К агротехническим мероприятиям сле-
дует отнести весь комплекс работ на поле 
с применением интенсивной технологии 
возделывания зерновых культур. Это, 
прежде всего: подготовка парового поля 
с посевом кулис на нём, зяблевый агро-
комплекс, снегозадержание, протравли-
вание семян, внесение минеральных и ор-
ганических удобрений, посев семенами  
1-го класса посевного стандарта, бороно-
вание до всходов, обработка посевов 
гербицидами, применение фунгицидов и 
инсектицидов, обработка посевов препа-
ратами против полегания. Ранее весь 
комплекс работ применялся в крае на 
площади более 1 млн га. 

За период с 1985 по 1989 гг. средний 
показатель ежегодного сбора зерна уве-
личился в крае на 587 тыс. т, а всего за  
5 лет получено за счет внедрения интен-
сивной технологии 2 млн 936 тыс. т зерна. 

Применение интенсивной технологии 
дало среднюю урожайность за 5-летний 
период — 17,7 ц/га, при обычной —  
12,3 ц/га [3]. Средний валовой сбор за 
пятилетний период составил 6 млн 65 тыс. 
т зерна при средней посевной площади  
4 млн 173 тыс. га. Аналогичный сбор зер-
на был в 1970-1974 гг., когда в среднем 
за пятилетний период было собрано  
6 млн 353 тыс. т, но при средней площади 
посева в пределах 4 млн 738 тыс. га, что 
на 565 тыс. га больше, чем в годы вне-
дрения интенсивной технологии (1985- 
1989 гг.). Таким образом, высокий вало-
вой сбор зерна в начале семидесятых го-
дов был обусловлен сложившимися бла-
гоприятными погодными условиями и зна-
чительной площадью посева зерновых, 
превышающих, к примеру, уровень  
2007 г. на 1 млн 179 тыс. т. Следует от-
метить, что с того периода отмечается 
неуклонное снижение площади посева 
зерновых культур. Особенно это харак-

терно для периода реформ 90-х годов 
(табл. 2). 

В последние годы по инициативе губер-
натора Алтайского края А.Б. Карлина 
предприняты кардинальные меры по уве-
личению площади посева зерновых в крае 
на 350-400 тыс. га при доведении их до 
3,75-3,80 млн га. 

В определенной мере это относится и к 
озимым зерновым культурам, однако в 
последнее пятилетие ситуация в данном 
вопросе начала изменяться в противопо-
ложную сторону (табл. 3).  

Так, за последние 4 года площадь по-
сева озимых возросла с 70-78 тыс. га в 
2006-2007 гг. до 105-141 тыс. в 2008-2010 
гг., то есть увеличилась в 1,5-1,9 раза, 
что свидетельствует о хорошей работе в 
хозяйствах края с паровым полем. Хозяй-
ства стали больше высевать озимой пше-
ницы, которая стабильно дает хорошие 
показатели по клейковине. 

В период внедрения интенсивных техно-
логий значительные площади посева зер-
новых (1,1 млн га) получали в достаточ-
ном количестве минеральные удобрения 
(78,4 кг действующего вещества на 1 га), 
на этой площади проводилась интегриро-
ванная защита растений, снегозадержа-
ние. В эти годы ежегодно на поля вноси-
лось по 82-94 тыс. т действующего веще-
ства минеральных удобрений, то есть на 1 
га посевов зерновых приходилось в целом 
по краю 19,1-22,8 кг действующего ве-
щества (табл. 4). Для сравнения, в кол-
лективных хозяйствах в 2005-2007 гг. вно-
силось по 2,8-4,0 тыс. т действующего 
вещества, что в расчёте на 1 га составило 
1,2-1,7 кг действующего вещества, или в 
15 раз меньше. С 1991 по 2010 гг. интен-
сивная технология возделывания яровой 
пшеницы при выполнении всего комплекса 
необходимых агротехнических мероприя-
тий в крае не применялась. 

Таблица 2 
Площади посева зерновых культур по пятилетиям, в среднем тыс. га 

 
 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010 
Зерновые, всего 4214,0 4184,2 3851,3 3498,5 3573,0 3593,7 
в т.ч. озимые 133,3 173,0 156,9 105,8 96,0 100,4 
Яровые зерновые и 
зернобобовые 4080,7 4011,2 3694,3 3392,7 3477,0 3493,3 

 
Таблица 3 

Соотношение площадей посева озимых зерновых культур за 2006-2010 гг., тыс. га 
 

Культура 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Озимая рожь - 69274 85039 94756 40299 
Озимая пшеница - 8421 20237 46522 67283 
Всего озимых 70000 77695 105276 141278 107582 
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Таблица 4 
Объемы внесения органических и минеральных удобрений, в среднем по пятилетиям 

 

 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010
Внесено органических удобрений, 
т/га пашни 

1,3 1,3 0,5 0,2 0,5 0,2 

Внесено минеральных удобрений, 
кг д.в/га пашни 

22,8 19,1 2,3 2,0 1,1 2,3 

 
Таблица 5 

Объемы применения пестицидов, в среднем по пятилетиям 
 

 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010
Обработано гербицидами, 
тыс. га 

1160,0 871,5 246,4 537,6 960,0 1191,2 

Протравлено семян, тыс. т 720,0 448,0 144,1 176,6 190,5 162,2 
       

В последние годы, ввиду значительной 
степени засоренности полей при непол-
ном выполнении зяблевого агрокомплекса 
и низком удельном весе парового поля, 
площадь гербицидной обработки заметно 
увеличилась. В последнее пятилетие она 
достигла уровня начала 80-х годов  
(табл. 5). 

Это не капиталоемкий агроприем, но 
даёт высокий эффект при выпадении 
осадков в первой половине лета порядка 
3,0-3,5 ц/га. 

Весьма проблематичными пока остают-
ся мероприятия по борьбе с болезнями на 
семенном материале. 

Остается сложной проблемой обра-
ботка парового клина. В динамике паро-
вой клин составил в 2003 г. 852 тыс. га, в 
2004 г. — 834, 2005 г. — 793, 2006 г. — 868 
и в 2007 г. — 912 тыс. га. Из них в по-
следние два года не обработано паров в 
пределах 100-138 тыс. га (11-16% от не-
обходимой площади). По рекомендациям 
системы земледелия в Алтайском крае, 
площадь парового поля (чистые, занятые 
и сидеральные пары), должна быть увели-
чена в 1,5-1,7 раза. Необходимость уве-
личения паров обусловлена высокой сте-
пенью засоренности полей зерновыми, 
недостаточной работой по снегозадержа-
нию, слабой обеспеченностью почв азо-
том, недостаточным применением мине-
ральных удобрений, высокой степенью 
зараженности полей грибковыми инфек-
циями. Без увеличения парового клина 
дальнейшее развитие зернового хозяйства 
достаточно проблематично. Качественная 
обработка парового поля — это ключевое 
звено зернового производства и основа 
для получения зерна с высокой клейкови-
ной. Паров в крае должно быть не  
менее 1,3-1,5 млн га, и они должны 
обеспечить валовой сбор зерна в преде-

лах 2,5-3 млн т. Сейчас они дают зерна 
порядка 1,5-1,6 млн т. 

Еще более сложной в земледелии ос-
тается проблема зяблевого агрокомплек-
са. За последние годы остается необра-
ботанной с осени зяби от 29 до 45% от 
необходимой площади. По данным Алтай-
ского НИИ сельского хозяйства, недобор 
зерна при посеве по весенней обработке 
составляет 0,3 т/га. В среднем ежегод-
ный недобор зерна из-за переноса основ-
ной обработки почвы с осени на поверх-
ностную обработку весной составляет 
около 400 тыс. т. 

В технологии возделывания зерновых 
культур осенняя (основная) обработка 
почвы — наиболее энергоемкая работа. 
На её выполнение расходуется около 40% 
энергетических и 25% трудовых затрат от 
всего объема работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур [4, 5]. В 
последнее время среди отдельных руко-
водителей и специалистов хозяйств диску-
тируется вопрос о возможности отказа от 
зяблевой обработки, ссылаясь при этом 
на опыт работы земледельцев Канады и 
США. Действительно, там широко приме-
няют прямой посев пшеницы, но при этом 
не следует забывать, что канадские и 
американские фермеры вносят на 1 га по 
90 кг действующего вещества минераль-
ных удобрений и 70% посевов обрабаты-
вают гербицидами. При этом паровой 
клин достигает 25-33%. В Алтайском крае 
в последние 2 года обработано гербици-
дами 30 и 33% площади посева зерновых, 
внесено на 1 га посевов в коллективных 
хозяйствах 1,2-1,7 кг действующего веще-
ства удобрений, доля обработанных паров 
составляет 17-18% от всех посевов зерно-
вых. Поэтому для широкого применения 
технологии «прямого» посева пока не на-
ступило время, нужно рекомендованные 
наукой и проверенные временем техноло-
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гии выполнять в полном объеме и нараба-
тывать, по мере поступления новой техни-
ки, новые элементы зональной системы 
земледелия. Это совмещение технологи-
ческих операций, применение широкоза-
хватной техники, увеличение скорости 
движения агрегатов, улучшение качества 
работы в посевном слое, освоение ком-
плекса влагонакопительных мероприятий и 
многое другое. 

Особое внимание следует уделять вве-
дению в сельскохозяйственный оборот 
залежных (пахотнопригодных) земель. За 
5 лет динамика их увеличения имела на-
растающий характер. На 1 января 2003 г. 
залежи в крае было 306 тыс. га, в 2004 г. 
— 404, 2005 — 430, 2006 — 479, 2007 на 
начало года — 547 тыс. га. За пятилетку 
средний ежегодный прирост залежи со-
ставил 48 тыс. га. В 2007 г. произошла 
частичная трансформация залежи в паш-
ню. Количество залежи сократилось на  
69 тыс. га и на 1 января 2009 г. составля-
ло 355 тыс. га. В среднем за предыдущие 
годы ежегодно не использовалось  
433 тыс. га залежи. При средней урожай-
ности за эти годы 11,2 ц/га недобор зер-
на в целом по краю составил 485 тыс. т. 
Введение залежи в севооборотную пло-
щадь при средней по краю урожайности 
позволит дополнительно собрать около 
500 тыс. т зерна. 

Введение в сельскохозяйственный обо-
рот залежных земель должно стать пер-
воочередной задачей в зерновом произ-
водстве.  

Существенным резервом роста продук-
тивности полевых культур является ско-
рейшее техническое перевооружение от-
расли. Имеющимися техническими средст-
вами эту задачу решить невозможно. 

При выполнении полевых работ в опти-
мальные сроки необходимо, чтобы смен-
ная производительность агрегатов была 
при основной обработке почвы не ниже 
50-60 га, ранне-весенней поверхностной 
обработке — 150-200, предпосевной об-
работке и посеве зерновых культур — 
100-140, при уборке — 40-50 га. Техниче-
скую оснащенность хозяйств следует пла-
нировать с учетом данных параметров и 
наличия людских ресурсов. Высокопроиз-
водительная техника должна работать в 
несколько смен. Необходимо приобре-
тать посевные комплексы «Джон Дир», 
«Хорш», «Тор-Майстер», «Конкорд», 
«Кузбасс», а также комбинированные 
широкозахватные сеялки, которые произ-
водят культивацию, посев, внесение 
удобрений и прикатывание за один проход 

агрегата. Село остро нуждается в энерго-
насыщенных тракторах мощностью 400-
500 л.с. 

В крае, начиная с 1991 г., неуклонно 
возрастает площадь посева масличных 
культур (табл. 6). По краю она возросла 
по подсолнечнику с 82-114 тыс. га в 1986-
1990 гг. до 441 тыс. в 2006-2010 гг. Пло-
щадь посева сои увеличилась с 0,2 тыс. га 
в 1991-1995 гг. до 11,7 тыс. в 2006- 
2010 гг. Эта положительная тенденция 
благоприятно отражается на обеспечен-
ности рационов кормления высокобелко-
выми кормовыми добавками, что дает 
заметный прирост надоев на фуражную 
корову и привесов молодняка животных в 
целом по краю. 

Однако неотложной и наиболее важной 
задачей, имеющей первостепенное зна-
чение, при этом является приведение 
структуры посевных площадей в соответ-
ствии с рекомендациями зональной сис-
темы земледелия в разрезе районов. 

В качестве примера можно привести 
соответствие площади пара к площади 
масличных культур (подсолнечника) в 
разрезе районов. Так, в Зональном, 
Змеиногорском, Каменском, Ребрихин-
ском районах площадь парового поля со-
ставляла в 2009-2010 гг. 20,9-23,7% при 
площади посева подсолнечника 2,3-5,8%. 
Урожайность зерновых в этих районах 
была в степной зоне — 13,4 ц/га, лесо-
степной — 17,3 ц/га. 

В таких районах, как Мамонтовский, 
Павловский, Топчихинский, Шелаболихин-
ский площадь пара была 13,5-14,9%, 
площадь посева подсолнечника — 1,6-
5,5%, урожайность зерновых — 17,0- 
19,1 ц/га. В увлажненных зонах (Смолен-
ский и Третьяковский районы) площадь 
пара, идущая под зерновые, составляла 
5,2-5,9% при площади посева подсолнеч-
ника 1,3-4,4%. Урожайность зерновых в 
этих районах составила 19,0-19,1 ц/га. 

В этих районах нет нарушения структу-
ры посевных площадей, и доля пара соот-
ветствует рекомендациям зональной сис-
темы земледелия. Этим и обусловлен вы-
сокий уровень урожайности зерновых. 

Нарушения в структуре посевных пло-
щадей зафиксированы в ряде степных 
районов. Так, в Табунском, Угловском, 
Славгородском районах доля парового 
поля в структуре посевных площадей со-
ставляла к примеру в 2007 г. 3,0-6,5%, а 
доля подсолнечника — от 8,1 до 40,9%, то 
есть превышала паровое поле в 2,7- 
6,3 раза. Урожайность зерновых в этих 
районах — 7,1-11,0 ц/га. 
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Таблица 6 
Площади посева масличных культур по пятилетиям, в среднем тыс. га 

 
 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010

Масличные — всего 115,1 143,2 210,3 293,4 301,2 497,1 

из них: подсолнечник 81,9 114,0 202,0 282,5 291,7 440,7 

Соя  0,03 0,2 6,4 2,3 11,7 

 
Таблица 7 

Площади посева крупяных культур по пятилетиям, в среднем тыс. га 
 

 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2005-2010

Просо 57,9 54,1 82,6 95,0 46,8 28,8 

Гречиха 127,5 111,0 232,7 164,4 229,0 338,7 

 
В степных районах доля парового поля 

должна быть не менее 18% от площадей 
посева, а в зернопаровых севооборотах с 
короткой ротацией доходит до 20-25%. В 
лесостепной зоне доля пара может быть 
снижена до 13-15%. В увлажненных рай-
онах лесостепной зоны паров должно 
быть в пределах 10-12%, а в предгорной 
зоне — 8-10% от посевной площади. Пло-
щадь чистого пара может быть и меньше 
на 3-5% при условии высокой доли кор-
мовых культур в структуре посевов. В ув-
лажненных зонах чистый пар заменяется 
занятым (однолетние травы, убранные на 
зеленую массу).  

Из крупяных культур большой удель-
ный вес занимает гречиха (табл. 7). 

Площади её возросли со 111 тыс. га в 
1986-1990 гг. до 339 тыс. в среднем за 5 
лет в период 2006-2010 гг. Это обуслов-
лено формированием высоких закупочных 
цен на эту культуру в последние годы. 
Особенно это заметно было в 2010 г., 
когда отдельные хозяйства реализовали 
гречиху по 60-70 тыс. руб. за 1 т. 

В отдельных районах в структуре зер-
новых и зернобобовых культур высокая 
доля посевов гречихи. Так, в Залесов-
ском, Калманском, Косихинском районах 
в сельхозпредприятиях на посевы гречихи 
приходится 33,4-35,9% от посевов всех 
зерновых, то есть каждое третье поле. 
По системе земледелия доля крупяных 
культур не должна превышать площади 
пара, идущего под зерновые. Еще боль-
ший процент площади гречихи наблюдает-
ся в Ельцовском, Советском, Троицком 
районах (42,6-44,5%), а в Солтонском и 
Красногорском районах — 52,7-65,8%. 
Значительная площадь посева гречихи 
приводит к снижению урожайности зерно-
вых в целом по району. Это подтвержда-

ется исследованиями М.Л. Цветкова 
(2010) [6]. Так, в Ельцовском, Солтон-
ском, Красногорском районах, достаточ-
но увлажненных, урожайность зерновых 
составляет 10,6-11,7 ц/га, а в Советском 
и Калманском районах — 14,1-14,5 ц/га. 
Биоклиматический потенциал урожайности 
предгорных районов составляет не ниже 
25 ц/га (овес, яровая пшеница). Наибо-
лее целесообразно в этих районах рас-
ширять посевы гороха, овса, ячменя и 
фуражной яровой пшеницы. 

 
Выводы и предложения 

1. В крае не в полной мере использу-
ются резервы производства зерна. В ряде 
районов нарушена структура посевных 
площадей. Низок удельный вес паров, за-
вышены площади посева подсолнечника и 
гречихи, не соблюдаются рекомендован-
ные системой земледелия полевые сево-
обороты. Имеют место повторные посе-
вы гречихи. Не вся площадь, занятая под-
солнечником и гречихой, проходит в сле-
дующем году паровую обработку. 

2. Площадь парового поля необходимо 
увеличить с введением зернопаровых  
севооборотов. По рекомендациям  
АНИИСХ, площадь пара должна быть не 
менее 1,3-1,5 млн га, а сбор зерна со-
ставлять по паровому предшественнику в 
пределах 2,5-3,0 млн т. 

В степной зоне необходимо осваивать 
четырех- и пятипольные севообороты с 
долей пара 20-25%. В лесостепной зоне 
достаточно перспективны занятые пары, а 
яровая пшеница должна сочетаться в се-
вообороте с бобовыми (горох, соя, эс-
парцет, люцерна). 

3. Техническое перевооружение сель-
ского хозяйства создает условия для пол-
ноценной работы с зяблевым агроком-
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плексом. Перенос основной обработки 
почвы с осени на весенний период и по-
следующая замена глубокой обработки 
на поверхностную приводят к значитель-
ному недобору зерна. За последние пять 
лет ежегодная замена осенней основной 
обработки почвы на поверхностную  
весеннюю составляет в крае свыше  
1 млн га. Потери зерна с каждого гектара 
составляют в пределах 0,3 т. 

4. В производственной деятельности 
необходимо уделять особое внимание 
факторам интенсификации, а именно, 
увеличению объемов внесения минераль-
ных удобрений, расширению площади об-
работки посевов зерновых гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами с одновре-
менным внесением препаратов против 
полегания. При ограниченной площади по-
сева зерновых это единственный путь уве-
личения объемов зернового производства 
в крае. Следует учитывать, что затраты на 
удобрения и средства химизации компен-
сируются частично из федерального и 
краевого бюджетов. 

5. В ближайшие годы особое внимание 
следует уделить вводу залежи в севообо-
ротную площадь. Это может обеспечить 
существенную прибавку в валовом сбое 
зерна за счет расширения зернового кли-
на. Необходимо довести площадь посева 
зерновых до 4,1-4,2 млн га, то есть до 
уровня, который был в восьмидесятых го-
дах (1982-1989). 
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