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ВВЕДЕНИЕ

Степная зона России является сельскохозяйственной житни-
цей страны и характеризуется высокой степенью освоения земель-
ных ресурсов. Длительное экстенсивное сельскохозяйственное ис-
пользование земель здесь отрицательно сказывается на их качестве 
и проявляется в развитии различных деградационных почвенных 
процессов, чаще всего выражающихся в эрозии, дефляции, дегу-
мификации, засолении, подтоплении, обесструктуривании, опу-
стынивании и пр. Это сопровождается частичной или полной по-
терей почвенного плодородия или иным ухудшением качества зе-
мель, значительно снижающем их продуктивный потенциал.

В дополнение к этому, в условиях ощутимого повышения засуш-
ливости климата это приводит к снижению ландшафтно-экологи-
ческой устойчивости огромных территорий, связанной со значи-
тельным преобладанием нестабильных элементов в структуре уго-
дий. К их числу относятся пахотные угодья (пашня) и в большей 
степени участки с низкой пригодностью к обработке, характери-
зующиеся наличием ряда предрасполагающих признаков — не-
полнопрофильные, неустойчивые, склоновые, щебенчатые, засо-
лённые и пр., частично введённые в оборот ещё в период освое-
ния целинных и залежных земель (1954–1963 гг.).

Для снижения экологической напряжённости в ландшафтах 
и дезактивации деградационных почвенных процессов степная 
зона России нуждается в разработке действенных мер по адапта-
ции землепользования к сложившимся условиям.

Одним из таких направлений является активно развиваемая 
Институтом степи Уральского отделения Российской Академии 
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наук стратегия природосберегающего землепользования, осно-
вывающаяся на оптимальном соотношении различных ландшаф-
тов в структуре земельного фонда и предусматривающая пере-
ход на новационные агротехнологии в растениеводстве на зем-
лях высокоплодородного фонда и вывод из обработки нарушен-
ных и неустойчивых низкопродуктивных земель. Сохранение ста-
бильных валовых сборов растительного сырья, прежде всего про-
довольственного назначения (зерно), предполагается посредством 
компенсации недополученных урожаев более высокими сборами 
с остающихся в обработке высокоплодородных земель.

Среди мероприятий, направленных на оптимизацию земле-
пользования и снижение экологических последствий земледель-
ческой деятельности, предлагается переход на природоподобные 
(прежде всего влагосберегающие) технологии, приближающие 
условия существования почвы и растений в агроценозах к услови-
ям, характерным для естественных растительных сообществ. Он 
предполагает наукоориентированный, творческий подход к адап-
тации агротехнологий к современным климатическим и антропо-
генным изменениям, с встроенными в логически последователь-
ную цельную систему земледелия агроприёмами, в том числе с ис-
пользованием информационных технологий и данных дистанци-
онного зондирования Земли.



Глава 1

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Дифференцируются в зависимости от условий (гидротер-
мический режим, плодородие почвы и др.) и целей возделывания 
(на зелёную массу, зерно и др.), биологических особенностей куль-
тур, сортов, хозяйственных (обеспеченность интеллектуальны-
ми, материальными и финансовыми ресурсами) и агроландшафт-
ных (устойчивость почв к обработке, в т. ч. эрозионная устой-
чивость) условий, уровня интенсификации и почвосберегающей 
(ландшафтосберегающей) направленности (рис. 1).

Рис. 1. Высокопродуктивный агроценоз яровой мягкой пшеницы, 
возделываемой по влагосберегающей технологии с мульчированием 

поверхности почвы незерновой частью урожая
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По степени вовлечённости в технологический процесс новых 
(прежде всего наукоёмких) способов производства, позволяющих 
эффективно и рационально использовать ресурсы (включая при-
родные), наибольшей новационностью отличаются интеллекту-
альные технологии.

1.1. Интеллектуальные технологии

Основаны на привлечении интеллектуальных ресурсов и ори-
ентированы на получение максимального урожая без снижения 
(или с воспроизводством) почвенного плодородия.

Принципиально отличаются от интуитивных технологий, ве-
дущихся по старинке, по привычке (по примеру предков), без всяко-
го стремления к обучению и усовершенствованию на протяжении 
десятилетий, довольствуясь минимальным результатом (рис. 2).

Рис. 2. Низкопродуктивный агроценоз озимой мягкой пшеницы 
с наполовину выпавшим стеблестоем, возделываемый по экстенсивной 

технологии в короткоротационном зернопаровом севообороте 
без применения удобрений и средств защиты растений
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Являются прямой противоположностью экстенсивных тех-
нологий, самой природозатратной разновидности интуитивных 
технологий.

Они сориентированы на эксплуатацию естественного плодоро-
дия почвы, без применения удобрений и химических средств защи-
ты растений или с ограниченным их использованием, характеризу-
ющихся узким набором толерантных культур или монокультурой, 
обеспечивающих минимальный уровень урожайности и сопрово-
ждающихся стремительным снижением почвенного плодородия.

По этим же и некоторым другим признакам интеллектуальные 
технологии положительно отличаются от обычных (традицион-
ных) технологий (рис. 3), другой, чуть менее природозатратной 
разновидности интуитивных технологий.

Рис. 3. Агроценоз озимой мягкой пшеницы с изреженным стеблестоем 
при возделывании по обычной (традиционной) технологии 

на выработанных почвах без применения интенсивных методов

Они характеризуются несколько большим набором пластич-
ных культур, включая представителей разнобиологических групп, 
применением севооборотов (чаще парозернопропашных), умерен-
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ным применением удобрений, агротехническими способами за-
щиты посевов от болезней, вредителей и сорняков, с ограничен-
ным использованием пестицидов, обеспечивающими умерен-
ный уровень урожайности культур при отрицательном или нуле-
вом балансе гумуса.

По степени реализации биоклиматического потенциала терри-
тории и генетического потенциала полевых культур интеллекту-
альные технологии подразделяются на интенсивные и высоко-
интенсивные (или высокие) технологии.

1.1.1. Интенсивные технологии

Описание
Основаны на учёте биологических особенностей и потребно-

стей возделываемых культур, их качественном удовлетворении 
на всех этапах органогенеза. Предполагают применение высоких 
норм минеральных и (или) органических удобрений, интегри-
рованной (с применением химических средств) защиты от вред-
ных объектов (болезней, вредителей и сорняков), высокоурожай-
ных сортов интенсивного типа, высокопроизводительной техни-
ки и интенсивного использования почвы (рис. 4).

Рекомендации по применению интенсивных технологий
Рекомендуется применять повсеместно на участках с высоким 

природным плодородием, преимущественно под зерновые куль-
туры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают 40–50 % повышение урожайности по сравнению 

с обычными (традиционными) технологиями при нулевом балан-
се гумуса или его незначительном воспроизводстве.
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Рис. 4. Агроценоз ярового ячменя, выращиваемого по интенсивной 
технологии, основанной на обеспечении потребностей возделываемых 

растений в факторах внешней среды (вода, воздух, элементы  
минерального питания и пр.) на всех этапах органогенеза

1.1.2. Высокоинтенсивные (высокие) технологии

Описание
Предполагают высокую реализацию биологического потенциа-

ла продуктивности растений с помощью достижений научно-тех-
нического прогресса (рис. 5, 6). Основываются на применении пе-
редовой компьютеризированной техники (информационных тех-
нологий и ресурсов ДЗЗ) и оборудования (точное земледелие), ин-
тенсивных сортов с заданными параметрами, современной техни-
ки, высокоэффективных удобрений и средств защиты растений. 
Предполагают постоянную генерацию новых знаний и высокую 
квалификацию специалистов.
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Рис. 5. Высокая реализация генетического потенциала развития надземной 
фитомассы озимой пшеницы в высокоинтенсивных технологиях 

с сопровождением технологического процесса высококвалифицированными 
специалистами агрономического профиля

Рекомендации по применению высокоэффективных (высо-
ких) технологий

Рекомендуется применять повсеместно, преимущественно 
под зерновые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают кратное увеличение урожайности по сравнению 

с обычными (традиционными) технологиями с направленностью 
на его расширенное воспроизводство.

По степени приспособленности к агроэкологическим услови-
ям территории возделывания и полноте реализации генетическо-
го потенциала возделываемых культур высокой новационностью 
и природоподобием характеризуются адаптивные технологии.
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А   

Б   

Рис. 6. Высокая реализация потенциала продуктивного кущения 
и высокая сохранность растений озимой (А) и яровой (Б) пшеницы 

в высокоинтенсивных технологиях с использованием передовой 
компьютеризированной техники, программных продуктов и оборудования 

(точное земледелие)
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1.2. Адаптивные технологии

Описание
Предполагают увеличение продуктивности культур за счёт бо-

лее рационального использования зональных почвенно-климати-
ческих ресурсов, сохранения и воспроизводства почвенного пло-
дородия (рис. 7, 8). Основываются на агроэкологическом райони-
ровании культур и сельхозугодий, оптимизации структуры посев-
ных площадей, дифференцированном использовании агроланд-
шафтных условий территории возделывания, адаптивном потен-
циале культур и сортов.

Рис. 7. Высокопродуктивный агроценоз гречихи в адаптивных технологиях 
возделывания, основанных на агроэкологическом районировании 

адаптивных культур и рациональном использовании зональных почвенно-
климатических ресурсов
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Рис. 8. Реализация адаптивных технологий возделывания яровой пшеницы, 
основанных на агроэкологическом районировании адаптивных сортов 

и дифференцированном использовании агроландшафтных условий 
территории возделывания

Рис. 9. Низкая плотность продуктивного стеблестоя и высокая засорённость 
посевов яровой пшеницы с перспективой средней урожайности 

в толерантных технологиях с укороченным технологическим циклом
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Адаптивные технологии принципиально отличаются от толе-
рантных технологий, основанных на толерантности возделывае-
мых культур (сортов) средней урожайности к зональным агрокли-
матическим условиям при элементарном наборе универсальных 
с.-х. орудий и с.-х. машин (рис. 9).

Рекомендации по применению адаптивных технологий 
Рекомендуется применять повсеместно под весь спектр поле-

вых культур.
Потенциальный эффект
Обеспечивают повышение продуктивности полевых культур 

и воспроизводство почвенного плодородия зональных почв.
По ресурсосберегающей (в первую очередь почво- и влаго-

сберегающей) направленности высоким уровнем новационно-
сти и природоподобия характеризуются ресурсосберегающие 
(или экономичные) технологии.

1.3. Ресурсосберегающие (или экономичные) 
технологии

Отличаются существенным сокращением денежных трат 
на единицу произведённой продукции (снижением себестоимо-
сти) при стабильно высоких урожаях, рациональным расходова-
нием природных (почвенно-климатических) ресурсов на форми-
рование урожая, сбережением (расширенным воспроизводством) 
почвенного плодородия и сдерживанием деградационных процес-
сов. Основываются на минимизации или полном исключении ре-
сурсорасточительных (в том числе энергозатратных) агроприё-
мов (чаще всего связанных с обработкой почвы).

Являются прямой противоположностью ресурсорасточитель-
ных (высокозатратных) технологий (рис. 10), основанных на ин-
тенсивной обработке почвы (вспашке или глубоком безотвальном 
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рыхлении) и связанных с нею больших расходах денежных средств 
на ГСМ и амортизацию техники, применении дорогостоящих ми-
неральных удобрений и пестицидов в больших объёмах, сопрово-
ждающихся нерациональной растратой природных ресурсов (вла-
ги, почвенного плодородия) и приводящих к прогрессирующей де-
градации агроландшафтов и прилегающих территорий.

Рис. 10. Провоцирование высоких рисков эрозионных проявлений 
и деградации почвы при глубокой вспашке и плоскорезной обработке почвы 

вдоль склона в ресурсорасточительных (высокозатратных) технологиях

Среди ресурсосберегающих (или экономичных) технологий 
по степени воздействия на почву (интенсивности обработки) луч-
шим ресурсосберегающим эффектом характеризуются бесплуж-
ные технологии, включающие ряд перечисленных ниже.
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1.3.1. Технологии, полностью исключающие обработку 
почвы во всех полях севооборота (No-till)

Описание
Основаны на посеве (заделке) семян в необработанную почву 

сеялками, оборудованными сошниками анкерного (долотообраз-
ными) или дискового типа, рыхлящими почву на глубину заделки 
семян полосами небольшой (3–5 см) ширины (рис. 11).

Рис. 11. Продуктивность фитомассы природных угодий и агроценоза 
яровой пшеницы в ресурсосберегающих технологиях, полностью 

исключающих обработку почвы во всех полях севооборота

Рекомендации по применению технологий, полностью ис-
ключающих обработку почвы во всех полях севооборота

Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-
тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.
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Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.

1.3.2. Технологии прямого посева

Описание
Основаны на посеве (заделке семян) в необработанную с осени 

почву сеялками, оборудованными сошниками анкерного (долото-
образными) или дискового типа, рыхлящими почву на глубину за-
делки семян полосами небольшой (3–5 см) ширины (рис. 12). В от-
личие от технологии, полностью исключающей обработку почвы 
во всех полях севооборота (No-till), допускается обработка почвы, 
включая глубокую, под отдельные культуры (например, под про-
пашные культуры — кукурузу, подсолнечник).

Рис. 12. Поверхность поля в технологиях прямого посева зерновых 
культур сеялками с сошниками дискового типа, сочетающегося с глубокой 

плоскорезной обработкой почвы под отдельные культуры севооборота 
(подсолнечник)
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Рекомендации по применению технологий прямого посева
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.

1.3.3. Технологии нулевой обработки почвы

Описание
Основана на посеве (заделке семян) в необработанную с осе-

ни почву как сеялками, оборудованными сошниками анкерного 
(долотообразного) или дискового типа, рыхлящими почву на глу-
бину заделки семян полосами небольшой (3–5 см) ширины, так 
и сошниками культиваторного типа, осуществляющими сплош-
ное внутрипочвенное рыхление и разбросной внутрипочвенный 
высев семян (рис. 13).

Рис. 13. Высокая реализация плотности продуктивного стеблестоя 
в технологиях нулевой обработки почвы при разбросном внутрипочвенном 
высеве семян яровой пшеницы сеялками с сошниками культиваторного типа
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В отличие от технологии, полностью исключающей обработку 
почвы во всех полях севооборота (No-till), допускается обработ-
ка почвы, включая глубокую, под отдельные культуры (например, 
под пропашные культуры — кукурузу, подсолнечник).

Рекомендации по применению нулевой обработки почвы
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.

1.3.4. Технологии минимальной обработки почвы (Mini-Till)

Описание
Предполагают существенное сокращение глубины обработки 

(до 7–12 см) или числа глубоких обработок почвы в севообороте. 

Рис. 14. Внешний вид поверхности поля с мелким осенним рыхлением 
почвы на глубину 8–10 см дисковыми орудиями под яровую пшеницу после 

уборки озимой пшеницы с измельчением незерновой части урожая
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Основываются на использовании высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и комбинированных орудий, осу-
ществляющих несколько технологических операций за один про-
ход (мелкое рыхление почвы, подрезание сорняков, выравнивание 
поверхности поля, посев, внесение удобрений, послепосевное при-
катывание почвы и др.) (рис. 14).

Рекомендации по применению минимальной обработки почвы
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.

1.3.5. Технологии полосной обработки почвы (Strip-till)

Описание
Предполагают существенное сокращение обрабатываемой 

площади поля путем предшествующей посеву осенней обработ-
ки почвы только в полосах, предназначенных для размещения (за-
делки) семян возделываемой культуры весной следующего года. 
Основываются на применении современной высокопроизводи-
тельной компьютеризированной сельскохозяйственной техники 
и орудий, оборудованных средствами навигации (или автопило-
тирования) (рис. 15).

Рекомендации по применению полосной обработки почвы
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зерно-
вые и пропашные культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.
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Рис. 15. Реализация осенней полосной обработки почвы после уборки 
зерновых культур под весенний посев подсолнечника в ресурсосберегающих 
(экономичных) технологиях с использованием с.-х. техники, оборудованной 

средствами навигации

1.3.6. Технологии двухстрочного ленточного посева  
(Twin-Row)

Описание
Отличаются лучшей реализацией генетического потенциала 

пропашных культур из-за особого порядка расположения семян 
в обработанных полосах почвы (рис. 16).

Предполагают шахматное расположение семян в сдвоенных 
рядках (некое подобие квадратно-гнездового посева) с расстоя-
нием между их центрами, как в обычных посевах (70 см). Обес-
печивают более эффективное использование посевной площа-
ди, солнечного света, влаги и других ресурсов, что сопровожда-
ется формированием агроценозов, характеризующихся снижен-
ной конкуренцией между растениями за факторы внешней сре-
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ды благодаря оптимальному расположению семян (более эффек-
тивному использованию площади питания). Преимущественно 
реализуются путём предварительной (лучше весенней) обработ-
ки почвы дисковыми боронами (дискаторами) с нулевым углом 
атаки для измельчения пожнивных остатков (до 10–15 см) и вы-
равнивания поверхности почвы, и последующего посева (задел-
ки семян) специальными высокотехнологичными сеялками, обес-
печивающими требуемую конфигурацию семян по минималь-
ной обработке почвы.

Рис. 16. Пространственная визуализация агроценоза сои в технологиях 
с двухстрочным ленточным посевом (фото из открытых источников http://

vfermer.ru/rubrics/crop/crop_1406.html)

Рекомендации по применению двухстрочного ленточного 
посева

Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-
тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зерно-
вые и пропашные культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), повышает продуктивность по-
левых культур (на 20–25 %) благодаря оптимальному расположе-
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нию семян и снижению конкуренции между растениями за фак-
торы внешней среды.

1.3.7. Технологии разбросного поверхностного посева

Описание
Основаны на аналогии с семенным размножением травянистых 

растений естественных фитоценозов (рис. 17). Предполагают раз-
брасывание по поверхности поля (в т. ч. необработанного) семян 
культивируемых растений пневматическим (на пневматическом 
ходу) разбрасывателем с одновременной (незамедлительно следу-
ющей) заделкой в почву дисковыми лущильниками.

Рис. 17. Сравнительное распределение растений яровой пшеницы 
по площади питания в технологиях рядового и разбросного поверхностного 

(сплошного) посева (фото из открытых источников: https://studfile.net/
preview/5354672-/page:5/)

Рекомендации по применению технологий разбросного по-
верхностного посева

Наиболее эффективны для зерновых культур (озимая и яро-
вая пшеница, ячмень и др.) в технологиях с мульчированием по-
верхности поля.
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Потенциальный эффект
Позволяют, за счёт высокой производительности, быстро за-

сеять большие площади после дождя или при надёжном прогно-
зе атмосферного увлажнения («поймать влагу»), получить друж-
ные и полноценные всходы, значительно сэкономить трудовые, 
финансовые и природные ресурсы. Позволяет растениям более 
эффективно использовать площадь питания в связи с отсутстви-
ем междурядий.

1.3.8. Технологии с мульчированием поверхности поля 
(мульчирующие технологии)

В технологиях, полностью исключающих обработку почвы, 
а также минимальной, нулевой обработки почвы и прямого по-
сева, высоким ресурсосберегающим (прежде всего влагосберега-
ющим) эффектом характеризуются технологии с мульчировани-
ем поверхности поля незерновой частью урожая (мульчирующие 
технологии) (рис. 18).

Рис. 18. Формирование мульчирующего слоя из незерновой части урожая 
в технологиях нулевой обработки почвы с мульчированием поверхности поля
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Описание
Предполагают формирование мульчирующего слоя на поверх-

ности почвы из пожнивных остатков и нетоварной части урожая 
(солома, полова) в период уборки урожая зерноуборочными ком-
байнами с измельчителями, по подобию природного степного вой-
лока, выполняющего функцию термо- и влагоизолятора.

Рекомендации по применению мульчирующих технологий
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зерно-
вые и пропашные культуры.

Потенциальный эффект
Обладают высоким влагосберегающим эффектом за счет суще-

ственного снижения испарения, способствует повышению почвен-
ного плодородия путём обогащения почвы органическими и ми-
неральными веществами, замедления процессов распада и мине-
рализации гумуса. Обеспечивает высокую противоэрозионную за-
щиту, ослабляя эродирующую силу дождя, текущей воды и ветра.

По уровню экологической стабильности агроландшафтов, на-
правленности на поддержание экологического баланса и сниже-
ние отрицательного экологического эффекта от техногенных фак-
торов высокой новационностью и природоподобием характери-
зуются биологизированные технологии.

1.4. Биологизированные технологии

Описание
Основаны на возделывании сельскохозяйственных культур 

при ограниченном применении минеральных удобрений, пести-
цидов и регуляторов роста, использовании сортов (гибридов), соче-
тающих высокую продуктивность с устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам среды обитания (рис. 19). Основываются на удо-
влетворении потребности растений в элементах питания путем 
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фиксации атмосферного азота включёнными в севооборот бобо-
выми культурами (и другими культурами, обогащающими почву — 
бобовыми травами и пр.), возврата (оставления на поле) нетовар-
ной части урожая (соломы, половы), внесения органических удоб-
рений, выращивания сидератов.

А  
 

Б  
 

Рис. 19. Биологизированные технологии возделывания зерновых культур 
с включением в севооборот бобовых культур (А — сои и Б — гороха), 

обогащающих почву атмосферным азотом
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Биологизированные технологии принципиально отличаются 
от коммерческих (природозатратных) технологий, нацеленных 
на получение сиюминутной выгоды и основанных на возделыва-
нии преимущественно коммерческих культур в короткоротацион-
ных севооборотах (чаще всего культур, истощающих почву, к ко-
торым относятся, например, зерновые и масличные культуры), иг-
норирующих законы земледелия и пренебрегающих экологической 
безопасностью, предполагающих широкое применение средств хи-
мизации и сопровождающихся ощутимой экологической нагруз-
кой (отрицательным экологическим эффектом) (рис. 20).

Рис. 20. Экспансия на поля подсолнечника, как основного представителя 
коммерческих культур в природозатратных (коммерческих) технологиях

Рекомендации по применению биологизированных техно-
логий

Рекомендуется применять повсеместно под весь спектр поле-
вых культур.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сохранение и расширенное воспроизводство 

почвенного плодородия, улучшение микробиологического со-
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става почвы, экологизация севооборотов и повышение их про-
дуктивности.

По уровню подражания естественным природным процессам 
и направленности на снижение нагрузки на агроэкосистемы, со-
хранение их устойчивости, ландшафтного и биологического раз-
нообразия, высоким уровнем новационности и природоподобия 
характеризуются природоподобные технологии.

1.5. Природоподобные технологии

Технологии неразрушительного сотворчества человека и при-
роды, направленные на восстановление (приведение в близкое 
к естественному состоянию) первозданности ландшафтов. Пред-
полагают разработку и реализацию комплекса мероприятий 
по нормализации допустимых нагрузок на агроэкосистемы и аг-
роландшафты, а также их оптимальную организацию, наиболее 
адекватную природной структуре и динамике

В зависимости от аналогии реализуемых технологических 
приёмов естественным природным процессам применительно 
к земледелию выделяются представленные ниже природоподоб-
ные технологии.

1.5.1. Технологии, основанные на фитоподобии

Описание
Предполагают ландшафтно-экологическое пространственное 

планирование и организацию землепользования путём «вписы-
вания» полей в естественный природный ландшафт (по примеру 
контурно-колочного или межозёрного земледелия, широко практи-
куемых в южных регионах Зауралья и Западной Сибири) (рис. 21).
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Рис. 21. Визуализация пространственного планирования и организации 
землепользования в технологиях, основанных на фитоподобии

Рекомендации по применению технологий, основанных 
на фитоподобии

Рекомендуется применять повсеместно под весь спектр поле-
вых культур.

Потенциальный эффект
Обеспечивают повышение устойчивости агроландшафтов, 

ландшафтного и биологического разнообразия.

1.5.2. Технологии, основанные на почвоподобии

Описание
Предполагает насыщение севооборотов многолетними трава-

ми и создание травяных экосистем, являющихся естественным за-
щитным покровом степных ландшафтов и обеспечивающих бла-
гоприятные условия для почвообразования и развития почвенной 
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биоты (рис. 22). Положительно характеризуется тем, что в отли-
чие от пара и пропашных культур, в полях которых теряется от 1,5 
до 2,5 т/га гумуса в год или зерновых культур и однолетних злако-
вых трав, снижающих за год запасы гумуса на 0,4–1,0 т/га, под сея-
ными многолетними травами, как и в естественных травяных эко-
системах, сокращения запасов гумуса не происходит или наблю-
дается его прирост на 0,3–0,6 т/га.

А  

Б
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В
 

Рис. 22. Высокопродуктивные агроценозы многолетних трав  
(А — эспарцет песчаный, Б, В — люцерна синегибридная) в технологиях, 

основанных на почвоподобии

В дополнение к этому корневая система сеяных многолетних 
трав образует прочную дернину, защищающую поверхность поч-
вы от эрозии и воздействия засух. Под их покровом поддержива-
ется зернистая структура почвы, аналогичная целинным участ-
кам, улучшаются её водный и воздушный режимы. А расшире-
ние посевных площадей многолетних трав, выступающих в каче-
стве незаменимого источника кормов для с.-х. животных, способ-
ствует росту их поголовья и выходу ценных органических удобре-
ний (навоз, навозная жижа), внесение которых в полях севообо-
рота является дополнительным «гарантом» сбережения почвен-
ного плодородия.

Рекомендации по применению технологий, основанных 
на почвоподобии

Рекомендуется применять повсеместно.
Потенциальный эффект
Обеспечивают накопление гумуса, повышение эрозионной 

устойчивости почв, улучшение водного и воздушного режима 
почвы, повышение продуктивности культур севооборота, улуч-
шение кормовой базы, увеличение выхода органических удобре-
ний (навоза).
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1.5.3. Технологии, основанные на степеподобии

Описание
Предполагают включение в севообороты бинарных (смешан-

ных) посевов, представляющих собой одновременное выращива-
ние на одном и том же поле двух и более культур с разными биоло-
гическими и морфологическими признаками (по аналогии с при-
родными ценозами) (рис. 23). Чаще всего практикуется сочетание 
многолетних трав (донника, люцерны, эспарцета или вики) с ос-
новными культурами севооборота (пшеница, кукуруза и т. д.). Хо-
рошие результаты показывают черезрядные посевы, например ку-
курузы и сои, а также весенний подсев сои в междурядья (при ши-
рокорядном посеве) озимой пшеницы, убираемых в разное время 
и обеспечивающих с одного поля два урожая в год.

Рис. 23. Бинарный (смешанный) агроценоз сои и кукурузы в технологиях, 
основанных на степеподобии (фото из открытых источников: https://

glavagronom.ru/articles/tehnologiya-smeshannogo-poseva)
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Рекомендации по применению
Рекомендуется применять повсеместно, для пар культур: мно-

голетние травы и зерновые культуры или кукуруза и соя, или пше-
ница и соя и др.

Потенциальный эффект
Обеспечивают более эффективное суммарное использование 

почвенно-климатических ресурсов растениями разных биологи-
ческих групп с щадящим воздействием на почвенное плодородие.

1.5.4. Технологии, основанные на разносортных посевах

Описание
Предполагают включение в севообороты разносортных посе-

вов (смеси сортов) зерновых культур (по природному подобию) 
с целью повышения их устойчивости и объединения ценных хо-
зяйственных признаков (рис. 24).  

Рис. 24. Разносортный агроценоз яровой пшеницы

Повышение продуктивности и качества зерна основывается 
на многоярусности генеративных органов и корневых систем, бо-
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лее продуктивном использовании площади питания, повышении 
общей устойчивости к неблагоприятным факторам.

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять повсеместно, преимущественно 

под зерновые культуры.
Потенциальный эффект
Повышение устойчивости и продуктивности полевых агроце-

нозов за счёт объединения хозяйственно-ценных признаков.

1.5.5. Технологии, основанные на принципе  
«природа не пашет»

Описание
Предполагают подход к обработке почвы по природному прин-

ципу («природа не пашет») и основаны на минимальной обработ-
ке почвы или её полном отсутствии с мульчированием поверхно-
сти (рис. 25).

Рис. 25. Реализация подходов к обработке почвы в технологиях, основанных 
на принципе «природа не пашет»
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Рекомендации по применению
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают сокращение расходов финансовых и природных 

ресурсов (в первую очередь влаги), сбережение почвенного плодо-
родия и деактивацию деградационных процессов.

1.5.6. Технологии, основанные на принципе  
«природа не косит»

Описание
Предполагают подход к уборке зерновых культур по природно-

му принципу («природа не косит») и основаны на уборке очёсы-
вающими жатками с оставлением на поле практически не повре-
ждённого стеблестоя (с выбранным зерном), выполняющим эко-
логические функции, аналогичные естественным травяным сооб-
ществам (например, степи) (рис. 26).

Рис. 26. Реализация подходов к уборке урожая зерновых культур 
в технологиях, основанных на принципе «природа не косит»
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Рекомендации по применению
Рекомендуется применять повсеместно на территориях с лими-

тированной влагообеспеченностью, преимущественно под зер-
новые культуры.

Потенциальный эффект
Обеспечивают снижение послеуборочных и ранневесенних 

эрозионных проявлений водной и ветровой (дефляция) природы, 
улучшают влагообеспеченность посевов за счет накопления снега 
на полях, его равномерного таяния и более полного впитывания.

Таким образом, землепользование Российской Федерации, 
в связи с огромной протяжённостью страны в широтном направ-
лении, характеризуется приуроченностью к значительно разли-
чающимся условиям природного и антропогенного характера. 
Из большого числа отраслей народного хозяйства наиболее вос-
приимчивой к факторам природного характера является сельское 
хозяйство и в большей степени растениеводство. Их изменение, 
связанное в первую очередь с ростом термических ресурсов, со-
кращением количества атмосферных осадков и стремительным 
падением почвенного плодородия, требует адаптации техноло-
гий возделывания к новым условиям на основе глубокого научно-
го поиска и широкой производственной верификации.

В настоящем учебном пособии обобщены и систематизирова-
ны наиболее приемлемые из практикуемых сегодня и перспектив-
ные технологии земледелия для степной зоны России, внедрение 
которых предполагает высокую реализацию биоклиматическо-
го потенциала территории и потенциала продуктивности возде-
лываемых сортов без ущерба для окружающей среды и биологи-
ческого разнообразия. При этом следует учитывать, что данные 
в пособии рекомендации не следует считать полностью универ-
сальными. При их реализации в конкретных зональных условиях 
может потребоваться уточнение некоторых технологических па-
раметров в связи с климатическими, почвенными, техническими 
и прочими, в том числе организационными и финансовыми осо-
бенностями. Это потребует творческого подхода, наличия глубо-
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ких знаний, производственного опыта и нестандартного мышле-
ния специалистов агрономической службы, высоких навыков ме-
ханизаторов и уверенности в достижении желаемого результата, 
не приходящего в одночасье.

В этом отношении достаточно примечательно высказывание 
известного российского учёного агронома и практика Михаила 
Григорьевича Павлова, который почти два столетия назад, лучшей 
системой земледелия рекомендовал считать ту, «которая в зональ-
ных условиях обеспечивает наивысший доход, не истощая поч-
венного плодородия»

И ещё следует помнить, что не существует идеальной сеялки 
или идеального комбайна, опрыскивателя и пр., в том числе и тех-
нологии. Есть специалисты, умеющие правильно для конкретных 
условий использовать эти инструменты.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение технологиям в земледелии. На каких от-
личительных особенностях построена их классификация?

2. Назовите технологии, отличающиеся наибольшей новаци-
онностью. Что лежит в их основе и в чём заключается принципи-
альное отличие от интуитивных технологий?

3. Охарактеризуйте основные разновидности экстенсивных 
технологий. В чём заключается их природозатратный характер 
и какими индивидуальными технологическими особенностями 
они отличаются?

4. Назовите основные параметры, лежащие в основе деления 
интеллектуальных технологий на интенсивные и высокоинтен-
сивные (или высокие).

5. На учёте каких особенностей основаны интенсивные тех-
нологии, что предполагает их реализация и каков их потенциаль-
ный эффект?
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6. Дайте определение высокоинтенсивным (высоким) тех-
нологиям. В чём заключается их принципиальная особенность, 
на чём они основаны, где рекомендуются к применению и каков 
их потенциальный эффект?

7. Какими особенностями характеризуются адаптивные техно-
логии, на чём они основываются и в чём состоит принципиальное 
отличие от толерантных технологий?

8. Назовите главные отличия ресурсосберегающих (или эконо-
мичных) технологий. Что является принципиальным преимуще-
ством перед ресурсорасточительными (высокозатратными) тех-
нологиями?

9. Перечислите бесплужные ресурсосберегающие технологии, 
назовите их характерные особенности и преимущества. Назови-
те сельскохозяйственные культуры, применимые для выращива-
ния по бесплужным технологиям.

10. Охарактеризуйте технологии, полностью исключающие об-
работку почвы во всех полях севооборота (No-till). Какое техни-
ческое (или машинное) оснащение необходимо для их реализа-
ции и в чём заключается потенциальный эффект от их внедрения?

11. Дайте понятие технологиям прямого посева. В чём состоит 
их принципиальное отличие от технологий, полностью исключа-
ющих обработку почвы во всех полях севооборота (No-till)?

12. Опишите технологии нулевой обработки почвы. По каким 
признакам они отличаются от технологий No-till и технологий 
прямого посева и в каких случаях они применяются?

13. В чём заключается особенность технологий минимальной 
обработки почвы (Mini-till), на чём они основываются, под ка-
кие культуры рекомендуются и каков их потенциальный эффект?

14. Назовите эффект, достигаемый при реализации технологий 
полосной обработки почвы (Strip-till). Выполнение каких техни-
ческих условий необходимо для их реализации?

15. Охарактеризуйте пространственную особенность техноло-
гий двухстрочного ленточного посева (Twin-row). В чём состоят 
их преимущества и потенциальный эффект, под какие культуры 
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главным образом применяются и какие технические средства не-
обходимы для их реализации?

16. В каких случаях применяются технологии разбросного по-
верхностного посева, под какие культуры реализуются и в чём со-
стоят принципиальные технологические условия, необходимые 
к выполнению для их успешной реализации? В чём состоит потен-
циальный эффект от их внедрения?

17. Опишите технологии с мульчированием поверхности поля 
незерновой частью урожая (мульчирующие технологии). Выпол-
нение каких технологических приёмов предполагает их реализа-
ция и какие для этого необходимы технические средства?

18. В чём заключается содержание биологизированных техно-
логий, на удовлетворении каких потребностей растений они ос-
новываются и чём положительно отличаются от коммерческих 
(природозатратных) технологий?

19. Дайте определение природоподобным технологиям. На что 
они направлены и реализацию какого комплекса мероприятий они 
предполагают? В чём заключаются их преимущества и недостатки?

20. Охарактеризуйте природоподобные технологии, основан-
ные на фитоподобии. В чём заключается их принципиальная осо-
бенность, где практикуются и в чём заключается потенциальный 
эффект от их внедрения?

21. Реализацию каких технологических приёмов предполагает 
внедрение природоподобных технологий, основанных на почво-
подобии? Чем они положительно отличаются от других техноло-
гий, где рекомендуются к реализации и в чём заключается потен-
циальный эффект?

22. Дайте понятие природоподобным технологиям, основан-
ным на степеподобии. В выполнении каких технологических 
приёмов заключается их реализация, каков их самый осязаемый 
эффект?

23. С какой целью реализуются природоподобные технологии, 
основанные на разносортных посевах полевых культур? В чём со-
стоит ожидаемый эффект от их внедрения?
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24. На чём основаны и в каких случаях применяются природо-
подобные технологии, основанные на принципе «природа не па-
шет»?

25. Охарактеризуйте природоподобные технологии, основан-
ные на принципе «природа не косит». Какие технологические ре-
шения составляют их сущность, по аналогии с какими экологиче-
скими функциями естественных травяных сообществ?
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ТЕХНОЛОГИИ СТЕПЕПОДОБИЯ

Сохраняющаяся в степном землепользовании тенденция к тех-
нологически максимально возможной распашке степей рассматри-
вается современным степеведением как действенный фактор про-
тиводействия восстановлению агроэкологического баланса степ-
ной зоны и биосферы в целом. Для создания фундаментальных на-
учных основ технологических решений по восстановлению этого 
баланса проведён анализ и обобщение как существующих и пер-
спективных технологий, так и природных предпосылок для раз-
работки новационных конвергентных технологий. Нами рассма-
триваются главным образом технологии применимые к степной 
зоне и предпосылки их разработки. При этом понятие «природо-
подобный» фактически сужается до «степеподобный», а «приро-
досообразный» до «степесообразный». Нарушение баланса между 
биосферой и техносферой рассматривается как вызов планетарно-
го масштаба, ответом на который должны стать принципиально 
новые природоподобные технологии с приоритетом природосооб-
разных, то есть стремящихся к минимуму урона биосфере, к суще-
ствованию в гармонии с ней и восстановлению нарушенного ба-
ланса. Степеподобие охватывает весь спектр технологий, подра-
жающих степным экосистемам и протекающим в них процессам, 
их составляющим или биологическим объектам, но при том раз-
работанных не обязательно с учётом интереса сохранения степей.

Технологии, реализация которых не поддерживает существова-
ние степных экосистем или прямо направлена на их глубокое пре-
образование, далее называем степетрансформными.
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Степеподобные технологии, учитывающие интерес сохранения 
степей или тем более разработанные с целью достижения гармо-
нии человека и степи, далее называем степесообразными. Для реа-
лизации степесообразности в технологии существует ряд прин-
ципиальных проблем, как научно-теоретических, так и практи-
ческих. Во-первых, природные условия степной зоны в голоце-
не сложились таким образом, что возникло неизбежное противо-
речие интересов земледелия и охраны степной природы: зональ-
ные почвы степей являются лучшими пахотными угодьями и пол-
ностью освоены, в то же время именно на них располагались зо-
нальные степные экосистемы, ставшие из-за такого расположе-
ния наиболее редкими и исчезающими. Во-вторых, дикие целин-
ные степи фактически утрачены, их крупномасштабное восста-
новление невозможно, и, следовательно, нет эталонных объектов 
подражания. В-третьих, по той же причине речь может идти лишь 
о восстановлении вторичных степей и ресурсов титульных степ-
ных видов. В-четвёртых, основным пользователем бывшей степ-
ной территории в обозримом будущем останется земледелие, по-
этому особо важно его технологическое переоснащение, направ-
ленное на хотя бы бездефицитный баланс гумуса — почвосбере-
жение. Решение обозначенных выше проблем является услови-
ем развития степесообразности в технологии и достижимо пу-
тём конвергенции наук и областей знания, прежде всего агроно-
мии и степеведения.

Степь как природная технология — это «лес наоборот» как 
по соотношению подземной и надземной фитомасс, так и по фа-
зам наивысшего расцвета растительности: у степи наиболее про-
дуктивны и зрелищны молодые травостои, в то время как у леса — 
старовозрастные древостои. Степная растительность принципи-
ально динамичнее лесной по сезонам, годам, фазам климатических 
циклов и характеризуется высокой зависимостью генеративного 
потенциала и ежегодной продуктивности от возраста и количе-
ства осенних осадков. Степная растительность принципиальным 
образом устойчивее во времени, чем лесная. При равных рисках 
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единовременной гибели, травостой на порядок быстрее достиг-
нет фазы наивысшего расцвета чем древостой. Здесь подчеркнём, 
что было бы весьма утопичным пытаться выстраивать техноло-
гии по подобию только целинной степи. Степи издревле заселе-
ны и уже достаточно давно трансформированы вначале живот-
новодством, затем ещё глубже — земледелием, поэтому в смысле 
степесообразности речь далее идёт о коэволюции степи и челове-
ка в истории, и коэволюции степного ландшафта и «человека от-
ветственного» в будущем.

Нами составлен общий фундаментальный подход к системати-
зации применяемых и перспективных природоподобных техно-
логий степного землепользования, которые могут быть внедрены 
в зависимости от различных условий природопользования, при-
родно-климатических, социально-экономических и экологических 
факторов. Ниже приведен более подробный обзор применяемых 
и наиболее перспективных технологий, которые применяются 
или могут применяться в условиях Алтайского края.

2.1. Технологии водоснабжения методами бурения 
автономных самоизливающихся горизонтальных 
скважин

Описание
Применяется для орошения, обводнения отдалённых степных 

пастбищ и развития охотничьего хозяйства, рыборазведения и ре-
креации. Применяются в некоторых районах Алтайского края.

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять на пастбищных сообществах и в ме-

стах с недостатком естественной влаги в районах с неглубоким за-
леганием грунтовых вод.

Потенциальный эффект
Распространение этой технологии позволило бы предотвра-

тить чрезмерную водопойную нагрузку на малые и средние реки 
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при развитии пастбищного животноводства, а также снижать ко-
личество воды, которое необходимо изымать непосредственно 
из речных русел. Способствуют улучшению качества и плодоро-
дия сельскохозяйственных угодий.

2.2. Технология интродукции астрагалов 
на обеднённые пастбища

Описание
Технология заключается в подсеве семян астрагалов в есте-

ственные травостои выбитых пастбищ. Данная технология раз-
работана и детально апробирована в Михайловском районе Ал-
тайского края сотрудниками Алтайского государственного уни-
верситета д. б. н. Силантьевой М. М. и к. б. н. Корниевской Т. В.

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять в степной агроклиматической зоне 

Алтайского края, а также в схожих природно-климатических усло-
виях в агроландшафтах других регионов степной зоны РФ. В на-
стоящее время применяется в агроландшафте южной Кулунды. 
В качестве культур рекомендуется применять астрагалы и другие 
бобовые травы.

Потенциальный эффект
Повышение кормовой продуктивности обеднённых пастбищ 

путём интродукции астрагалов и других бобовых трав.
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2.3. Технология агроколкового ландшафта

Описание
Криволинейные контуры пашни вписаны в систему берёзовых 

колков и отдельных деревьев (рис. 27). Данная технология позво-
ляет более комплексно и рационально использовать земельные ре-
сурсы в степной и лесостепной зоне.

Рис. 27. Вид с космоснимка Google Earth на агроландшафты  
в лесостепной зоне Алтайского края

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять в лесостепных агроландшафтах. В на-

стоящее время применяется в агроландшафте лесостепных райо-
нов как Алтайского края, так и в других регионах

Потенциальный эффект
Сохранение лесоколкового каркаса лесостепи Западной Сиби-

ри на фоне полностью распаханных степных плакоров. Позволя-
ет комплексно использовать территорию при вписанности лесо-
колковых урочищ в агроландшафты.
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2.4. Снегосберегающая берёзово-эспарцетовая 
технология

Описание
Вдоль лесополос в полосах наибольшего снегонакопления (ши-

риной 30–50 м) высеиваются многолетние травы (эспарцет), ко-
торые используют дополнительное увлажнение. Лесополоса 
выступает в роли двусторонней кромки леса, накапливающей за-
пасы снега во много раз больше, чем на поле. Неудобство для ве-
сеннего сева зерновых превращается в преимущество для возде-
лывания многолетних трав.

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять на территориях с минимальной вла-

гообеспеченностью. В настоящий момент применяется в агро-
ландшафте фермерами южной Кулунды (Михайловский район).

Потенциальный эффект
Дополнительное накопление влаги в весенний период, в каче-

стве культуры используется эспарцет.

2.5. Степное сеноводство

Описание
Использование массивов малопродуктивных земель и залежей 

под сенокошение, недопущение развития бурьянистых стадий за-
лежей. Подражание естественным степным травостоев с употреб-
лением ежегодного прироста надземной фитомассы.

Рекомендации по применению
Данную технологию рекомендовано применять на малопродук-

тивных пахотных землях, залежных массивах, на участках целин-
ных и вторичных степей. В настоящее время применятся в различ-
ных районах края, а также других регионах степной зоны.



49Технологии степеподобия

Потенциальный эффект
Увеличение кормовой базы, защита от пожаров ввиду отсут-

ствия бурьянистой стадии залежей. Крупные выровненные участ-
ки степных фитоценозов позволяют производить высокотехноло-
гичные наименее затратные сенозаготовки на больших площадях. 
Такие территории рекомендуются в качестве ядер агроэкологиче-
ского каркаса постцелинного пространства.

А
  

Б  

Рис. 28. Сенозаготовка в предгорных районах Алтайского края 
на сельскохозяйственных неудобьях (А) и малопродуктивных землях (Б)
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2.6. Технология Агростепей по Д. С. Дзыбову

Описание
Технология восстановления степной растительности посевом 

заранее заготовленной на степном эталоне семенной листосте-
бельной массы. Данная технология детально разработана, иссле-
дована и описана Д. С. Дзыбовым (2010). На примере Оренбург-
ской области данная технология была апробирована сотрудника-
ми Института степи (рис. 29, 30).

Рис. 29. Агростепь в Оренбургской области на чернозем южном 
солонцеватом (вершина склона). Используемые культуры: костер полевой, 

козлобородник, ковылок, житняк гребенчатый, 2003 г.

Рекомендации по применению
В условиях Алтайского края может реализовываться как само-

стоятельно, так и в порядке реализации другой технологии, пред-
полагающей восстановление степного растительного покрова. 
Наиболее актуально применение в западных и юго-западных рай-
онах края на малопродуктивных землях.

Потенциальный эффект
Масштабное применение способствовало бы ускоренному вос-

становлению растительного покрова близкого к естественному 
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степному с количественной и качественной нормализацией вод-
ного стока.

Рис. 30. Агростепь. Тот же участок, что и на рис. 29, 2023 г.

2.7. Технология возвращения в оборот полей, заросших 
мелколесьем

Описание
Возвращение заросший мелколесьем полей степной, лесостеп-

ной и лесной зоны в аграрный оборот (рис. 31). Древесная и ку-
старниковая растительность быстро удаляется и измельчается 
с помощью современной специализированной техники совмест-
но с лесохозяйственной службой.

Рекомендации по применению
Рекомендуется к применению на сельскохозяйственных угодь-

ях пахотного назначения в лесостепных и лесных районах Алтай-
ского края, которые вовлекаются в оборот, после длительного не-
использования и где произошло зарастание сельскохозяйствен-



52 Глава 2

ных угодий древесно-кустарниковой растительностью. В настоя-
щее время активно применяется в некоторых лесостепных райо-
нах, в частности, в Курганской области.

Потенциальный эффект
Способствует более равномерному распределению аграрной 

нагрузки между степной, лесостепной и лесными зонами. Спо-
собствует возвращению в оборот заброшенных земель под паш-
ню или под посевы многолетних травами, ранее используемых 
в сельском хозяйстве.

Рис. 31. Фрагмент космоснимков Yandex и Google, на которых заметно 
удаление древесно-кустарниковой растительности с сельскохозяйственных 

угодий и возвращение их в пахотооборот

2.8. Высокоинтенсивное полеводство

Описание
Данная перспективная технология способствует увеличению 

урожайности полей, позволяет достичь более высоких валовых 
сборов с меньшей площади, что даст возможность вывести из па-
хотного оборота наименее продуктивные земли в степной зоне 
и перевести их в кормовые угодья.

Рекомендации по применению
В настоящий момент технология не применятся или применя-

ется крайне редко. Рекомендуется к применению на территориях 
земледельческой направленности.
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Потенциальный эффект
Увеличение валовых сборов с наиболее продуктивных земель, 

и возможность вывести из пахотного оборота наименее продук-
тивные земли в степной зоне и перевод их в кормовые угодья в це-
лях оптимизации землепользования.

2.9. Технология многолетних полевых культур

Описание
На данный момент выведением многолетних сортов зерновых, 

бобовых и масличных культур занимается Институт Земли (г. Са-
лина, Канзас, США) и сотрудничающие с ним организации. Рабо-
ты направлены на смену парадигмы в сельском хозяйстве и созда-
ние устойчивых агропроизводственных систем. Достигается мно-
голетнее произрастание изначально однолетних видов, принципи-
ально повышенная кустистость, что повышает урожайность в разы 
и экологически уподобляет культурный злак степным дерновин-
ным, разрабатываемая в Институте Земли поликультура уподоб-
ляет поле степному сообществу. Успехами Института Земли мож-
но признать выведение многолетнего риса переданного в произ-
водство в 2018 г. и выведение зернового сорта пырея получивше-
го название «кернза» (рис. 32).

Рекомендации по применению
Технология является перспективной и в настоящее время не ис-

пользуется. Рекомендуется к применению на землях с понижен-
ным плодородием и на супесчаных эрозионно-опасных землях, 
где возможно путем создания многолетней дернины получать до-
полнительную продукцию.

Потенциальный эффект
Сохранение верхнего плодородного слоя почвы на супесча-

ных и эрозионно-опасных землях, что могло бы привести к со-
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кращению ежегодно распахиваемых площадей при тех же посев-
ных площадях.

А 
 

Б
  

Рис. 32. Посевы (А) и корневая система кернзы (Б, слева) по сравнению 
с традиционными полевыми злаками (Б, справа)
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2.10. Технология динамичного землепользования

Описание
Данная авторская перспективная технология подразумевает ро-

тацию видов сельскохозяйственного использования по аналогии 
с севооборотом и пастбищеоборотом в цикле «поле-залежь-степь-
поле». В данном цикле каждый участок последовательно проходит 
фазы пахотного поля, залежи с фитомелиорацией, вторичной сте-
пи. Цикл подражает природным процессам в степях, за счёт манё-
вра продолжительностью фаз и соотношением занятых ими пло-
щадей способен поддержать адаптацию сельского хозяйства к кли-
матическим изменениям и колебаниям рыночной конъюнктуры.

Рекомендации по применению
Внедрение возможно на сельхозугодиях с широким спектром 

разрешённого использования (включая пастбище, сенокосы и за-
лежи) с применением других природоподобных технологий, с не-
допущением развития бурьянистых стадий залежей.

Потенциальный эффект
Масштабная реализация способна содействовать ускоренно-

му восстановлению растительного покрова близкого к естествен-
ному степному с количественной и качественной нормализаци-
ей водного стока.

2.11. Технология боронования залежей

Описание
Технология заключается в удалении сухостоя и недопущение 

долговременного существования бурьянистой стадии залежей. 
Рекомендации по применению

Рекомендуется применять на залежах с тенденцией к затягива-
нию бурьянистых стадий. Рекомендуется к применению в запад-
ных и юго-западных районах Алтайского края. Как таковая в на-
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стоящее время не применяется, возможно применение как с дру-
гими технологиями, так и самостоятельно. Должна служить аль-
тернативой сжиганию сухостоя, которое иногда практикуется 
фермерами.

Потенциальный эффект
Применение данной технологии позволяет проводить обновле-

ние травостоя с минимальными затратами, способствует сниже-
нию пожарной опасности, т. к. с отсутствием бурьянистых стадий 
вероятность и интенсивность пожаров существенно снижается.

2.12. Технология «Неоперелог»

Описание
Данная перспективная технология подражает сукцессии степ-

ной растительности от нулевой стадии до вторичной степи, а также 
собственно степной растительности. Это технология землеустрой-
ства на равнинной степной местности, при которой 80 % техно-
логически пахотопригодных угодий заняты залежами и вторич-
ными степями, функционирующими как кормовая база животно-
водства, и только 20 % находится под зерновыми полями, выпол-
няющими вспомогательную функцию поддержки животновод-
ства. При этом поля регулярно (раз в несколько лет) перемеща-
ются на участки вторичных степей, а оставшиеся залежи посте-
пенно созревают во вторичные степи.

Рекомендации по применению
Перспективно для применения в местности, где биопотенци-

альная урожайность устойчиво держится ниже порога экономи-
ческой целесообразности, либо в засушливый период многолет-
него климатического цикла. Не применяется на данный момент.

Потенциальный эффект
Масштабная реализация такой технологии способствовала бы 

ускоренному восстановлению растительного покрова близкого 
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к естественному степному с количественной и качественной нор-
мализацией водного стока.

2.13. Цикл смены приоритетов в степном 
землепользовании

Описание
Прогноз сухих и влажных периодов климатических циклов, 

на основании которого влажный период отдаётся под приори-
тет зерна и расцвета охотничьего хозяйства на бессточных озё-
рах с сохранением экологического резерва популяции титульных 
видов степей. Возможно, бизоноводство вдобавок к охоте на гу-
сеобразных, т. к. бизон — потребитель камыша. Сухой период от-
даётся под приоритет степного сеноводства, в охотничьем хозяй-
стве — сурководство.

Рекомендации по применению
Перспективно для применения в местности, где биопотенци-

альная урожайность устойчиво держится ниже порога экономи-
ческой целесообразности, либо в засушливый период многолет-
него климатического цикла. Не применяется на данный момент.

Потенциальный эффект
Комплексное рациональное использование ресурсов с сохране-

нием и восстановлением почвенного плодородия, депонирование 
углерода, сохранение титульных степных видов флоры и фауны. Та-
ким образом, помимо адекватности полевого хозяйства условиям 
увлажнения территории, было бы достигнуто снижение поверх-
ностного стока в речные бассейны во влажный период, когда по-
вышается угроза опасных ЧС вследствие весенних паводков, и по-
вышение стока в сухой период.
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2.14. Технология «Неономадизм»

Описание
Пастбищное кочевое животноводство на новом витке техно-

логического развития с применением опыта кочевых народов сте-
пей, современных цифровых технологий и транспортных средств.

Рекомендации по применению
Перспективно для применения в хозяйствах скотоводческой 

направленности Алтайского края.
Потенциальный эффект
Масштабная реализация такой технологии способствовала бы 

ускоренному восстановлению растительного покрова близкого 
к естественному степному с количественной и качественной нор-
мализацией водного стока.

2.15. Технология кадастровой оценки 
землеустроительных единиц, соответствующих 
возможностям технологического звена интенсивного 
земледелия

Описание
Перспективная технология, когда земельный участок форми-

руется исходя из возможности реализации на нём интенсивной 
технологии земледелия, его площадь подбирается исходя из воз-
можностей минимально достаточного набора техники. Участок 
оценивается как средство земледелия по интенсивным техноло-
гиям. Использование набора техники уподобляется рациональ-
ному использованию определённой кормовой площади стадом 
копытных.

Рекомендации по применению
Рекомендуется в отдельных районах Алтайского края для апро-

бации.
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Потенциальный эффект
Технология способствует развитию устойчивого земледе-

лия, оптимизации землеустройства т. к. позволяет качественно 
и в предусмотренные сроки реализовать современные техноло-
гии земледелия, что способствует повышению экологической 
устойчивости агроландшафтов, урожайности и снижению потерь.

2.16. Технология реабилитации водотоков малых 
степных рек (технология «Камышловка»)

Описание
По проекту экологической реставрации и восстановления пол-

ного водотока, утраченного за предшествующее столетие на р. Ка-
мышловка в лесостепи Омской области. Проект реставрации пол-
ноценного водотока из системы озёр и озёрных западин на месте 
бывшего речного русла от истоков до устья для управления по-
верхностным стоком.

Рекомендации по применению
Рекомендуется применять при необходимости в зависимости 

от интенсивности весенних паводков для управления поверхност-
ным стоком с целью предотвращения катастрофических подтопле-
ний больших территорий, гибели лесов и выбытия полей из обо-
рота.

Потенциальный эффект
Подобные технологии возможно реализовать для экологиче-

ской реставрации утраченных русел малых степных рек в Алтай-
ском крае и других степных регионах.
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Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте технологии водоснабжения методом бу-
рения автономных самоизливающихся горизонтальных скважин. 
Для каких целей они примеряются и в чём состоит их потенци-
альный эффект?

2. В каких случаях и с какой целью проводится интродукция 
астрагалов в естественные травостои?

3. Опишите технологию агроколкового ландшафта. В чём за-
ключается её сущность и потенциальный эффект от реализации?

4. Охарактеризуйте снегособирающие берёзово-эспарцетовые 
технологии. Как они реализуются в засушливых условиях степ-
ной зоны России?

5. Дайте понятие технологиям степного сеноводства. В каких 
случаях они применяются и как реализуются на практике?

6. Охарактеризуйте технологию восстановления степной ра-
стительности методом Д. С. Дзыбова. Что используется в данной 
технологии в качестве посевного материала и как осуществляет-
ся его заготовка?

7. В чём заключается сущность и основное назначение техно-
логий возвращения в оборот полей, заросших мелколесьем? Како-
ва их целесообразность и потенциальный эффект от реализации?

8. Охарактеризуйте технологию многолетних зерновых, бобо-
вых и масличных культур. В чём заключается принципиальное от-
личие от возделывания однолетних культур: экономический и про-
изводственный эффект?

9. Опишите технологии динамичного землепользования. 
В чём состоит подражание природным процессам при их реали-
зации?

10. В чём заключается сущность технологий боронования за-
лежей? В каких случаях достигается наибольший производствен-
ный эффект?
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11. На чём основано применение технологии «неоперелог»? 
Какова её целесообразность и пространственная привязанность 
к характеру местности?

12. В каких случаях и с какой целью проводится смена циклов 
приоритетов в технологиях степного землепользования? Для ка-
ких территорий их реализация наиболее перспективна?

13. Охарактеризуйте технологии «неономадизма». В чём состо-
ит их принципиальное отличие от других технологий в пастбищ-
ном кочевом животноводстве?

14. Назовите основные звенья технологии кадастровой оцен-
ки землеустроительных единиц, соответствующих возможностям 
технологического звена интенсивного земледелия.

15. В чём заключается сущность технологии реабилитации во-
дотоков малых степных рек (технологии «Камышловка»)?



 

ТЕРМИНЫ

Технология — комплекс (система) организационных меро-
приятий, операций, приёмов и инструментов, направленных на до-
стижение желаемого результата в решении практических задач.

Новационная технология — процесс создания нового про-
дукта или усовершенствования уже существующего, основанный 
на новых и уникальных способах производства, позволяющих эф-
фективно использовать ресурсы.

Землепользование — использование (эксплуатация) земли 
в определённом законом порядке с использованием собственно-
го или наёмного труда.

Технология земледелия — совокупность (система) научно об-
основанных методов (агроприёмов) воздействия на среду обита-
ния сельскохозяйственных растений (согласованных во времени 
и пространстве и адаптированных к зональным условиям) с це-
лью оптимизации основных жизненно важных факторов (света, 
тепла, воды, питательных веществ и воздуха).

Природоподобная технология земледелия — совокупность 
(система) научно обоснованных методов (агроприёмов) возделы-
вания полевых культур, направленная на приближение условий су-
ществования почвы и растений в агроценозах к условиям, харак-
терным для естественных растительных сообществ.

Гидротермический режим почвы — условия температуры 
и влажности, определяющие интенсивность и направленность 
биологических процессов, и скорость химических взаимодействий.

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять по-
требности растений в факторах внешней среды (элементы ми-
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нерального питания, вода, воздух и др.) и обеспечивать условия 
для высокой реализации их генетического потенциала.

Биологические особенности полевых культур — индивиду-
альные (в т. ч. сортовые) особенности полевых культур, выража-
ющиеся в их отношении к обеспеченности факторами внешней 
среды (элементы минерального питания, вода, воздух и др.).

Эрозия почвы — процесс деградации (разрушения) почвы 
под воздействием природных (воды, ветра) или антропогенных 
факторов и выражающийся в значительном снижении её плодо-
родия.

Монокультура — длительно непрерывно возделываемая на од-
ном и том же поле с.-х. культура или единственная с.-х. культура 
в хозяйстве.

Севооборот — научно обоснованное чередование с.-х. культур 
и паров в пространстве и во времени.

Пестициды — препараты химической или биологической при-
роды, используемые для защиты с.-х. культур от вредных объек-
тов (сорные растения, вредители, болезни).

Гумус — основное органическое вещество почвы, содержащее 
питательные вещества, необходимые растениям.

Пашня — (здесь) сельскохозяйственные земледельческие уго-
дья, ежегодно обрабатываемые (вспахиваемые) плугом.

Интенсивный сорт — современный технологичный сорт, от-
личающийся значительной вероятной продуктивностью и боль-
шими прибавками урожайности при улучшении агротехники.

Расширенное воспроизводство почвенного плодородия — со-
здание почвенного плодородия выше исходного уровня.

Вспашка — глубокая обработка почвы отвальным плугом, 
при которой производится подрезание, оборачивание, крошение 
и частичное перемешивание обрабатываемого слоя почвы.

Безотвальное рыхление почвы — обработка почвы плоскоре-
жущими орудиями (плоскорезами) без оборачивания обрабатывае-
мого слоя с его частичным крошением и сохранением на поверх-
ности большей части пожнивных и поукосных остатков.
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Сошник — приспособление в сеялке для нарезания бородки 
в почве и высевания в неё семян.

Пропашные культуры — полевые растения, высеваемые с ши-
рокими междурядьями (обычно 70 см), неоднократно обрабаты-
ваемыми (пропахиваемыми) в течение вегетации культиватора-
ми, для улучшения аэрации корневых систем и уничтожения сор-
ных растений.

Навигация сельскохозяйственной техники — управление 
траекторией движения сельскохозяйственной техники и обеспе-
чение параллельности предыдущему гону с использованием спут-
никовых данных.

Дисковая борона (дискатор) — тяжёлое сельскохозяйствен-
ное орудие с рабочими органами в виде сферических дисков, дви-
жущихся под углом к направлению обработки, предназначенное 
для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничто-
жения сорняков и измельчения пожнивных остатков.

Мульча — измельчённая незерновая часть урожая, предна-
значенная для укрытия поверхности почвы или перемешивания 
с верхним слоем почвы с целью возврата органики и сохранения 
влаги.

Сидераты — растения, выращиваемые с целью последующей 
заделки в почву для повышения её плодородия.

Законы земледелия — закономерности, описывающие взаимо-
действие факторов жизни растений и определяющие оптималь-
ные условия их роста для формирования максимального урожая.
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