
АГРОНОМИЯ 

 

32 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 1 (135), 2016 
 

     
 
УДК 631.582:571.15       П.Н. Назаренко, Д.В. Пургин 

P.N. Nazarenko, D.V. Purgin 
 

СЕВООБОРОТЫ АРИДНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

CROP ROTATIONS IN THE ARID ZONE OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: севообороты: зернопаро-
вой, зернопропашной, зернопаропропашной; 
схемы севооборотов; яровая пшеница, подсол-
нечник, овес, многолетние травы. 

 
Изучение полевых севооборотов проводили в 

1969-2014 гг. на каштановых почвах в сухостепной 
зоне Алтайского края. Для научного обоснования и 
для построения схем полевых и специальных сево-
оборотов (на основании 45 лет исследований) были 
разработаны восемь следующих принципов: адап-
тивности, биологической и хозяйственно-экономи-
ческой целесообразности, построения севооборо-
тов с большим набором видов сельскохозяйствен-
ных культур, совместимости и рыночной гибкости 
севооборотов, специализации, мобильности сево-
оборотов, средообразующей роли предшествен-
ников. При организации севооборотов в аридной 
зоне Алтайского края предполагается ежегодная 
смена культур разных хозяйственно-биологических 
групп, существенно различающихся по биологии и 
технологии возделывания. Наибольшую продуктив-
ность по выходу зерна и кормовых единиц показа-
ли севообороты, где составными культурами яв-
ляются пшеница, подсолнечник, кукуруза на зерно 
и овес. Паровое поле должно занимать 12-20% в 
структуре севооборотов. При организации сево-
оборотов важное значение имеет чередование 
разнотипных сельскохозяйственных культур. По-
вторные посевы зерновых культур допустимы по-
сле хороших предшественников. Предложены схе-
мы и звенья полевых севооборотов для сухой сте-
пи Алтайского края при современном состоянии 

производства и экономической ситуации, склады-
вающейся на рынке. 

 
Keywords: crop rotations, cereal-fallow rotation, 

cereal-tilled rotation, cereal-fallow-tilled rotation, 
crop rotation schemes, spring wheat, sunflower, 
oats, perennial grasses. 

 
The study of field crop rotations was conducted 

over the period of 1969-2014 on chestnut soils in the 
dry steppe zone of the Altai Region. For the pur-
pose of scientific substantiation and developing the 
schemes of field and special crop rotations (based 
on the 45-year long studies) the following eight prin-
ciples were developed: adaptability, biological and 
economic practicability, crop rotations with a wide 
range of crops, compatibility and market flexibility of 
crop rotations, specialization, mobility and environ-
ment forming role of the forecrops. The implementa-
tion of crop rotations in the arid zone of the Altai 
Region assumes yearly change of crops belonging to 
different economic-biological groups that are greatly 
different in terms of biology and cultivation technol-
ogy. The greatest productivity in terms of grain and 
fodder units yield is obtained by the crop rotations 
with such component crops as wheat, sunflower, 
maize for grain and oat. A fallow field should occupy 
12-20% of a crop rotation structure. The shift of dif-
ferent-type crops is important. Repeated sowing of 
cereal crops is possible after good forecrops. The 
schemes and crop rotation links for the dry steppe 
of the Altai Region taking into account the current 
production condition and economic situation in the 
market are proposed. 
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Введение 
В сухостепной зоне Алтайского края для 

производства яровой пшеницы овса и ячменя 
применяются зернопаровые севообороты с 
короткой ротацией. Высокая насыщенность 
севооборотов однолетними яровыми злако-
выми повысила их продуктивность в целом, 
но привела к ряду негативных последствий. 
При преобладающей засухе в июне падает 
валовое производство зерна пшеницы в зер-
нопаровых севооборотах, наблюдается 
большая минерализация органического веще-
ства в чистом пару, непродуктивно использу-
ется влага и питательные вещества, возраста-
ет накопление инфекции грибов корневой 
гнили в почве [1, 2]. 

В севооборотах, построенных с большим 
набором различных видов сельскохозяйствен-
ных культур, устраняются негативные выше-
перечисленные явления [3, 4]. Зернопаровые 
севообороты трансформируются в зернопа-
ропропашные. Это положение необходимо 
учитывать при установлении оптимальной 
структуры посевных площадей и на её основе 
необходимых севооборотов [5-7]. В засушли-
вой степи набор полевых культур, с различ-
ными биологическими особенностями и хозяй-
ственно-полезными свойствами, позволяет 
эффективнее использовать осадки различных 
периодов года и почвенный потенциал для 
увеличения продуктивности и энерго-эконо-
мических показателей севооборотов [8-10]. 

Цель исследования заключалась в выявле-
нии основополагающих принципов построения 
оптимальных звеньев и схем полевых сево-
оборотов для аридной зоны Алтайского края.  

 
Объекты, условия и методика исследования 

Исследования проведены в течение 45 лет 
(1969-2014 гг.) в лаборатории севооборотов 
и плодородия почв Кулундинской сельскохо-
зяйственной опытной станции ФГБНУ Алтай-
ского НИИСХ. Почвенный покров представ-
лен каштановыми почвами. Гранулометриче-
ский состав изменяется от супесчаных до 
легкосуглинистых почв, мощность пахотного 
слоя 18-20 см. Содержание гумуса –  
1,0-1,5%, общего азота – 0,10-0,15%, обще-
го фосфора – 0,06-0,07%, объемная масса – 
1,30-1,45 г/см3. 

Севообороты изучались на двух агрофо-
нах: без удобрений, с внесением минераль-
ного удобрения N30 P30. Повторность в опыте 
трехкратная. Учетная площадь делянки  
500 м2. Статистическая обработка результа-
тов опыта проведена методом дисперсионно-
го анализа в изложении Б.А. Доспехова [11]. 
Определялись продуктивная влага, засорен-
ность посевов, органическое вещество поч-
вы, болезни подсолнечника, урожайность 
сельскохозяйственных культур. Путем расче-
та количества энергии накопленной надзем-

ной и подземной фитомассами и органиче-
ского вещества почвы установлен биоэнерге-
тический потенциал территории севооборотов 
(агроценозов). Расчет проведен по методике 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута земледелия и защиты почв от эрозии 
[12]. 

Результаты и их обсуждение 
На основании 45-летних исследований в ос-

нову разработки и построения схем полевых 
и специальных севооборотов положены сле-
дующие принципы. 

Принцип адаптивности. Соответствие 
культур, возделываемых в севооборотах, 
местным почвенно-климатическим условиям и 
перспективной структуре посевных площа-
дей. Из зерновых культур рыночно востре-
бованными являются яровая пшеница, гречи-
ха, просо, овёс и ячмень; из крупяных – гре-
чиха и просо, среди многолетних трав – дон-
ник двулетний, как парозанимающая культура 
и травосмеси житняка, костра безостого, 
люцерны, эспарцета в различных сочетаниях.  

Принцип биологической и хозяйственно-
экономической целесообразности. Опреде-
ляет обязательность использования в севооб-
оротах для производства зерновых культур 
чистого пара, как очистителя почвы от сорня-
ков. Многолетние травы на семена следует 
выращивать в севооборотах с последующим 
использованием предшественника под крупя-
ные культуры. Возможно использование 
научно обоснованного увеличения в структу-
ре посевных площадей подсолнечника для 
улучшения экономического состояния пред-
приятий. Введение в севообороты овса поз-
воляет прерывать повторные посевы яровой 
пшеницы и сдерживать накопление в почве 
инфекции возбудителей корневых гнилей. Нут 
– единственная однолетняя зернобобовая 
культура, успешно выращиваемая в сухо-
степной зоне. Крупяные культуры – гречиху 
и просо, а также кукурузу на зерно и семе-
на целесообразно выращивать в необходи-
мых объемах в хозяйствах степи для обеспе-
чения животноводства зернофуражом, сель-
скохозяйственных предприятий – местными 
семенами.  

Принцип построения севооборотов с 
большим набором видов сельскохозяй-
ственных культур. Наибольшую продуктив-
ность по выходу зерна и кормовых единиц 
показали севообороты, где составными куль-
турами являются пшеница, подсолнечник, ку-
куруза на зерно и овес (табл. 1). Зерновому 
производству Кулунды следует опираться на 
них. Включение в севообороты многолетних 
трав на семена и донника как парозанимаю-
щей культуры увеличивает экономический 
эффект, а значит и прибыльность севооборо-
тов. При большом насыщении севооборотов 
многолетними травами на сено снижается 
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экономический эффект (в сравнении с зерно-
паровым севооборотом). Однако такие се-
вообороты нужны для животноводческих 
предприятий и для повышения плодородия 
интенсивно используемых почв. Паровое по-
ле должно занимать 12-20% в структуре се-
вооборотов, особенно на тех землях, где 
распространены злостные многолетние сор-
няки – молочай лозный и вьюнок полевой, а 
также просо сорнополевое и виды щириц.  

Принцип периодичности. Для большин-
ства зерновых культур период использования 
поля составляет 1-3 года, но у некоторых 
культур он достигает 5-7 лет. Яровая пшени-
ца должна размещаться по чистому пару не 
более трех лет.  

Просо и гречиху экономически и агротех-
нически целесообразно высевать на одном 
месте не более двух лет после чистого пара. 
В таких специализированных севооборотах 
удается получить наивысшую урожайность, 
исключить вредное влияние падалицы гречихи 
и освободиться в чистом пару от сорняков – 
вьюнка полевого, гречихи татарской, гречишки 
вьюнковой, проса сорнополевого и куриного. 
Подсолнечник должен возвращаться на преж-
нее место не ранее, чем через 6-7 лет. В 
противном случае растения сильно поражают-
ся ржавчиной, а семянки серой, белой и сухой 
гнилями. Кукуруза на зерно и семена должна 
возделываться по чистому пару. Нут должен 
прерывать зерновые культуры и выращиваться 
на одном поле не более одного года, т.к. 
сильно засоряет почву семенами сорняков 
(щирица обыкновенная и просо сорнополе-
вое). Экономически выгодно выращивать сме-
си многолетних трав в течение 4-8 лет.  

Принцип совместимости и рыночной 
гибкости севооборотов. Этот принцип опре-
деляет возможность использования для ос-
новных культур предшественников одной и 
той же хозяйственно-биологической группы 
или повторения их посевов. Зернопаровые 
севообороты как наиболее продуктивные с 
короткой ротацией должны являться основой 
для производства зерна мягкой и твёрдой 
яровой пшеницы и овса. Пшеница по пару 
должна размещаться в них не более трех 
лет, т.к. последействие чистого пара дальше 
не распространяется. Последнее поле в таких 
севооборотах должны занимать овёс, ячмень 
или подсолнечник. Подсолнечник является хо-
рошим предшественником для зерновых 
культур при условии уничтожения в посевах 
падалицы подсолнечника. Поэтому в зерно-
паропропашных севооборотах можно доба-
вить ещё поле подсолнечника и после него 
выращивать зерновые культуры. В таких пя-
типольных зернопаропропашных севооборо-
тах увеличивается выход зерна зерновых 
культур на 0,05 т/га и повышается рента-
бельность на 14%. В севооборотах чистый 
пар можно заменить на занятый донником, 
пшеницу мягкую, размещенную по пару, – 
на твёрдую, зернофуражные (овёс, ячмень) 
– на пшеницу, и наоборот, подсолнечник, 
идущий перед чистым паром, – на гречиху, 
просо – на зерновое сорго и т.д. При таком 
подходе появляется возможность гибко 
управлять севооборотами, изменять структу-
ру посевных площадей исходя из коммерче-
ских соображений, что является одной из со-
ставных факторов рыночных отношений. 

Таблица 1 
Продуктивность севооборотов с различным набором сельскохозяйственных культур,  

среднее за 1992-2010 гг. 
 

Севооборот 

Выход с севооб-
оротной площа-

ди, т/га 

Э
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ф
е
к
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 р
у
б
/
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 *

 

зерна к.ед. 

Пар – пшеница – пшеница – овес (контроль) 0,70 0,80 2,5 - 
Житняк 4 года – просо – пар – пшеница – пшеница + житняк 0,33 0,83 3,7 +118 

Пар + люцерна – люцерна – люцерна на семена – просо – нут – 
подсолнечник 

0,51 0,64 2,6 +1998 

Пар – твердая пшеница + люцерна – люцерна на семена – пшеница 
– овес 

0,59 0,66 2,2 +781 

Пар занятый (донник) – пшеница – пшеница – овес + донник 0,67 0,92 3,4 +401 
Пар – пшеница – пшеница – просо – подсолнечник 0,79 0,91 2,5 +281 

Пар – кукуруза на зерно – пшеница 1,16 1,49 4,8 +4813 
Кукуруза на зерно – пшеница – овес 1,01 1,18 3,2 +2577 

Пар + житняк – житняк – житняк – житняк – житняк – нут – просо 0,15 0,39 2,0 -1032 
Бессменная пшеница 0,61 0,73 1,8 +396 

* В ценах 2014 г. 
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Принцип специализации. Это специализи-
рованные севообороты для производства 
проса и гречихи (пар – просо – просо и пар 
– гречиха – гречиха) (табл. 2). В них прояв-
ляются положительные качества: наибольшая 
продуктивность, хорошая полевая всхожесть, 
устранение вредного влияния падалицы, тща-
тельное очищение почвы от сорняков в паро-
вом поле. Выход зерна проса и гречихи в та-
ких севооборотах больше на 0,14-0,18 т/га 
севооборотной площади, чем при бессмен-
ном выращивании или при размещении этих 
культур в зернопаровых севооборотах.  

Таблица 2 
Продуктивность севооборотов для выращивания 

проса и гречихи, среднее за 1971-1979 гг. 
 

Севооборот 
Выход зерна проса или 

гречихи с 1 га севооборот-
ной площади, т 

Пар – просо – просо 1,23 
Пар – пшеница – просо 

– просо 
1,09 

Пар – пшеница – пше-
ница – просо 

0,69 

Пар – гречиха – гречиха 0,71 

Пар – пшеница – пше-
ница – гречиха 

0,53 

 
Принцип мобильности севооборотов. 

После двух ротаций зернопарового севообо-
рота необходимо поменять его местами с 
севооборотом с большим набором сельско-
хозяйственных культур. Эту замену лучше 
проводить постепенно звеньями, чтобы смяг-
чить негативное действие быстрой ломки се-
вооборотов. Это позволит поддерживать вы-
сокую продуктивность яровой пшеницы, эф-
фективно бороться с многолетними сорняка-
ми в паровом поле, а также поддерживать 
стабильное содержание в почве гумуса за 
счёт увеличения органического вещества, 
особенно при помощи многолетних трав. 

Средообразующая роль предшественни-
ков. Для яровой пшеницы лучшие предше-
ственники пар чистый и занятый. Зерновые 
культуры в различных сочетаниях являются 
удовлетворительными предшественниками. 
Подсолнечник как предшественник не уступа-
ет зерновым, при условии уничтожения пада-
лицы гербицидами. 

Для овса и ячменя хорошими предше-
ственниками являются зерновые культуры. 
Для крупяных культур гречихи и проса 
наилучшие предшественники чистый пар и по-
вторные посевы, для нута – чистый пар, удо-
влетворительные зерновые культуры. Выгод-
ным предшественником для кукурузы на се-
мена является паровое поле, так как по нему 
формируется наибольшая урожайность. Тра-
диционными предшественниками для подсол-
нечника являются пшеница и другие зерновые 
культуры, для многолетних трав хорошие 
предшественники при ранневесеннем посеве 

– пшеница и другие зерновые культуры. По-
левые севообороты следует вести на двух 
уровнях интенсификации в зависимости от 
возможностей сельскохозяйственных пред-
приятий – экстенсивном или интенсивном.  

Первичным объектом адаптивно-ланд-
шафтного земледелия в сельскохозяйствен-
ном производстве служит элементарный аре-
ал агроландшафта. Если условно принять 45-
летнее использование злаково-бобовых мно-
голетних трав за использование ареала при-
родного ландшафта, то очевидно значитель-
ное преимущество на 20-40% биоэнергетиче-
ского потенциала этой территории в сравне-
нии с агроценозами (табл. 3). Природные 
ландшафты при освоении претерпели значи-
тельные трансформации и модифицировались 
в агроценозы, основу которых преимуще-
ственно составляет монокультура пшеница 
или зернопаровой агроценоз, на котором 
базируется зерновое производство с БЭПТ 
6,1-7,0 ГДж 105.  

Таблица 3 
Биоэнергетический потенциал территории  
агроценозов (в среднем за 1973-2014 гг.) 

 

Агроценоз (севооборот) 

БЭПТ общ., 
ГДж 105 

без удоб-
рений 

N30P30 

Пар чистый – пшеница – пшеница 
– овес, 10 ротаций 

6,5 7,0 

Бессменная пшеница, 45 лет 6,1 6,2 
Бессменные злако-бобовые мно-

голетние травы, 45 лет 
7,8 8,7 

Бессменный пар, 45 лет* 3,9 4,0 
* Расчет БЭПТ для бессменного пара проводился с уче-
том энергии, накопленной остаточным гумусом почвы. 

 
Оценка биоэнергетического потенциала 

территории агроценозов (севооборотов) по-
служит основой для расчета и выявления 
сходных категорий земель и их группировки, 
поможет определить структуру угодий (паш-
ня, луг, пастбище) агроландшафта. 

 
Выводы 

В Кулундинской степи построение севообо-
ротов, в первую очередь, основывается на 
научно обоснованных принципах и диктуется 
жесткими климатическими условиями сухо-
степной зоны. При организации севооборотов 
важное значение имеет чередование разно-
типных сельскохозяйственных культур: обога-
щающих почву азотом с обедняющими, засо-
ряющих с очищающими, уплотняющих с раз-
рыхляющими, однодольных с двудольными и 
др. Повторные посевы зерновых культур до-
пустимы после хороших предшественников. 

Современный подход к построению сево-
оборотов основан на общих требованиях 
размещения культур по лучшим предше-
ственникам. Он предусматривает, прежде 
всего, высокую адаптивность культур к мест-
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ным условиям климата и ландшафта, перио-
дичность возврата на прежнее место куль-
тур, рыночную гибкость и мобильность про-
изводства.  

На основании проведенных исследований 
при современном состоянии производства и 
коньюктуры рынка предложены схемы и зве-
нья полевых севооборотов для аридной зоны 
Алтайского края: 

Для производства крупяных культур: 
I. 1) пар чистый; 2) просо; 3) просо. 
II. 1) пар чистый; 2) гречиха; 3) гречиха. 

Для производства  
основных товарных культур: 

I. 1) пар чистый; 2) пшеница (твердая или 
мягкая); 3) пшеница; 4) овес или ячмень. 

II. 1) пар чистый; 2) пшеница; 3) пшени-
ца; 4) подсолнечник и овес по половине поля. 

III. 1) чистый пар; 2) пшеница; 3) пшени-
ца; 4) овес; 5) пшеница; 6) ячмень. 

IV. 1) пар чистый; 2) пшеница; 3) овес;  
4) пшеница; 5) нут; 6) подсолнечник. 

V. 1) пар сидеральный; 2) подсолнечник; 
3) ячмень; 4) пшеница; 5) овес; 6) пшеница. 

VI. 1) горох; 2) пшеница; 3) пшеница. 
VII. 1) горох; 2) пшеница; 3) овес; 4) ку-

куруза; 5) пшеница. 
VIII. 1) пар чистый; 2) пшеница; 3) лен куд-

ряш. 
На эродированных почвах: 

I. 1) однолетние травы+житняк; 2-6) жит-
няк. 

II. 1) чистый пар; 2) пшеница; 3) однолет-
ние травы+житняк; 4-7) житняк. 

Для производства зерна и семян трав: 
I. 1) пар чистый с летним посевом люцер-

ны; 2) люцерна на семена; 3) люцерна на 
корм; 4) пшеница; 5) пшеница.  

II. 1) пар чистый; 2) пшеница; 3) пшени-
ца+житняк; 4) житняк; 5) житняк; 6) просо. 

III. 1) пар чистый; 2) суданская трава на 
семена; 3) однолетние травы на корм. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОЗАНИМАЮЩИХ КУЛЬТУР ЛЕТНЕГО СРОКА ПОСЕВА  

В ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

THE EFFECTIVENESS OF FALLOW-GROWN CROPS SOWN IN SUMMER IN  
THE FOREST-STEPPE OF THE ALTAI REGION’S PRIOBYE (THE OB RIVER AREA) 

Ключевые слова: пар чистый, пар занятый, 
парозанимающие культуры, плодородие почвы, 
эрозия почвы, продуктивные запасы влаги, 
пшеница, рапс, просо, вика, овёс. 

 
Почва после парозанимающих культур аккуму-

лировала от 25 до 75 мм осенне-зимних осадков, 
или 37-75% от суммы выпадающих осадков за 
период между осенним и весенним определени-
ем. Метровый слой почвы чистого пара пополнял-
ся лишь на 18% влаги, что составляло 12 мм. Не-
продуктивное использование зимних осадков поч-
вой после чистого пара создавало предпосылки к 
стоку и проявлению эрозионных процессов в пе-
риод снеготаяния. Использование занятых паров 
летнего срока посева позволяет повысить проек-
тивное покрытие почвы, что дает возможность 
продуктивно использовать летние осадки и полу-
чать значительное количество зеленой продукции. 
Данная продукция является существенным источ-
ником как для пополнения кормовой базы живот-
новодства, так и органического вещества для поч-
вы. Наличие стерни после парозанимающей куль-
туры способствует большему снегоотложению, в 
результате рассеивающего действия корневых 
остатков талые воды лучше поглощаются почвой. 
Это, в конечном итоге, позволяет сократить по-
верхностный сток и уменьшить проявление водной 
эрозии. Урожайность зерновых культур во мно-

гом определялась уровнем влагообеспеченности 
почвы в весенний период. При весенних запасах 
продуктивной влаги в метровом слое почвы более 
150 мм предшествующий вид пара практически не 
оказывал существенного влияния на урожайность 
пшеницы. При использовании парозанимающих 
культур летнего срока посева (рапс, просо) в 
сравнении с чистым паром совокупный выход 
кормовых единиц за два года использования 1 га 
севооборотной площади возрастал в два раза.  

 
Keywords: bare fallow, occupied fallow, fallow-

grown crops, soil fertility, soil erosion, available 
moisture, wheat, rape, millet, vetch, oat. 

 
The soil after fallow-grown crops accumulated 

from 25 to 75 mm of autumn and winter precipita-
tion, or 37-75% of the precipitation amount over the 
period between the autumn and spring determina-
tion. At the same time, one meter soil layer of bare 
fallow was replenished by moisture to 18% only 
which made 12 mm. Unproductive use of winter pre-
cipitation by soil after bare fallow created the condi-
tions for runoff and erosion development during 
snowmelt. The use of occupied fallows sown in sum-
mer improves the soil projective cover, and that en-
ables to productively use summer precipitation and 
obtain a significant amount of green product. This 
product is an essential source for livestock forage 




