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Значение эспарцета (Onobrychis mill.) в сохранении  
биоразнообразия и окружающей среды 

Многолетние бобовые травы, в частности эспарцет (Onobrychis Mill.), являются основой изменения 
агроэкосистем на фоне улучшения плодородия почвы, обогащения почвы гумусом и азотом, 
предотвращая деградацию почв; со значительным кормовым эффектом при освоении менее плодо-
родных земель, при этом расширяя биоразнообразие экосистемы, улучшая экологическую обстановку и 
оздоравливая окружающую среду. 

Ключевые слова: многолетние травы, эспарцет, улучшение почвы, биоразнообразие, экология. 
 

R.S. Massonichich-Shotunova 
Importance of sainfoin (Onobrychis Mill.) of biodiversity conservation and of environment 

 
Perennial legumes, in particular sainfoin (Onobrychis Mill.), are the basis of changes in agroecosystems on 

the background of improvement of soil fertility, soil enrichment in humus and nitrogen, preventing soil 
degradation, with a significant effect in the development of fodder less fertile land, while expanding ecosystem 
biodiversity, improving ecological situation and restoring the health the environment. 

Keywords: perennial legume grass, sainfoin, improving soils, biodiversity, ecology. 
 

Р.С. Масоничич-Шотунова 
Сиыр жоңышқаның (Onobrychis Mill.) биологиялық көптүрліліктің  

және қоршаған ортаның сақтау мағынасы  
 

Бұршақ тұқымдас көп жылдық шөптердің оның ішінде сиыр жоңышқаның (Onobrychis Mill.) 
агроэкологиялық жүйе тізудегі маңызы зор. Олар экологиялық жағдайды оңтайлы шешуде, мысалы 
топырақ құнарлығын жақсартуда, топырақты қорғауда, агроэкожүйедегі биологиялық әртүрлікті 
сақтауда, жалпы алғанда сыртқы ортаның экологиялық тұрақтылығына жол ашады. 

Түйін сөздер: көп жылдык шөптер, сиыр жонышқа, биологиялық көптүрлілік, экология. 
 
 

 
В современных условиях развития кормо-

производство является самой многофункцио-
нальной и масштабной отраслью сельского 
хозяйства, объединяя растениеводство и жи-
вотноводство, земледелие и экологию, рацио-
нальное природопользование и охрану окру-
жающей среды. 

Кормовые культуры, в частности много-
летние травы, по сравнению с другими культу-
рами низко затратные, более полно используют 
влагу и питательные элементы в течение года 
на формирование урожая, позволяют устранить 
деструктивные процессы, резко снизить эрозию 
почв, оказывают положительное влияние на 
структурообразование в почве, повысить пло-
дородие почв и урожайность последующих 
культур. Возделывание многолетних трав 
исключает необходимость энергозатрат на 

ежегодную обработку почвы, на семена и 
посев. 

Многолетние бобовые травы имеют более 
продолжительный вегетационный период, чем 
однолетние культуры, и полнее используют 
энергию солнца. Поэтому они имеют объек-
тивную возможность сформировать большую 
биомассу. При возделывании многолетних трав 
предотвращается водная и ветровая эрозия в 
ранневесенний и осенний периоды, резко 
снижается вымывание питательных веществ из 
пахотного слоя в нижележащие горизонты.  

Многолетние бобовые травы – это источник 
дешевого растительного белка и производства 
полноценных кормов, в которых содержится 
достаточное количество незаменимых амино-
кислот, жиров, витаминов, легкопереваримых 
углеводов, минеральных веществ и микроэле-
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ментов для животных. Белковая продук-
тивность бобовых трав выше, чем других 
кормовых. Многолетние бобовые травы дают 
полноценный по фракционному и аминокис-
лотному составу белок. В связи с этим перева-
римость белка намного выше, чем, например, 
белка мятликовых кормовых культур, они 
производят белок за счет биологической фикса-
ции азота воздуха, без затрат энергоемких и 
дорогостоящих азотных удобрений [1]. 

Одним из ценных многолетних бобовых 
растений является эспарцет (Onobrychis Mill.). 
Эспарцет насчитывает более 130 видов, 
которые распространены во многих частях 
света, включая западную Азию, Европу, 
западную часть США и Канаду [2-4]. 

В странах СНГ эспарцет представлен 62 
видами, в культуре широко используются три: 
виколистный (посевной, европейский, обыкно-
венный) – Onobrychis viciaefolia Scop., введен-
ный в культуру около 500 лет назад; песчаный 
– Onobrychis arenaria Kit. D.C., впервые введен-
ный в культуру на Украине в начале XX; 
закавказский (переднеазиатский) – Onobrychis 
transcaucasica (antasiatica) Khin. – самый 
древний вид эспарцета, имеющий более чем 
тысячелетнюю историю возделывания в 
Закавказье [5]. 

Надо отметить, что до середины прошлого 
века эспарцет интенсивно возделывался во 
многих странах и считался ведущим бобовым 
кормовым растением, затем площади этой 
культуры постепенно сократились, уступив 
место многоукосной люцерне. Известно, что 
урожайность эспарцета несколько ниже 
люцерны, однако высокое содержание танина в 
его листьях благотворно влияет на перевари-
мость сырого протеина в рубце жвачных, тем 
самым сокращая выброс метана в атмосферу и 
вредных азотистых соединений в почву и 
грунтовые воды. Помимо этого включение 
эспарцета в кормовой рацион повышает сопро-
тивляемость организма животных к различным 
заболеваниям, вызывает противоглистный (anti-
helmintic) и противококцидиозный (anti-
coccidial) эффект, предотвращает вздутие живо-
та и пр. Эти качества эспарцета в последние 
годы привлекли внимание ученых развитых 
стран, которые все чаще включают эту 
культуру в исследовательские программы по 
созданию научных основ для перехода к 
органическому сельскому хозяйству. 

Представители Австрии, Великобритании, 
Германии, Франции, Греции, Швеции, Дании, 
Испании, Голландии и Армении с 2006 года 

участвуют в международном проекте «Возоб-
новление эспарцета как образец нового ресурса 
для устойчивого сельского хозяйства» (FP-6 
MRTN-CT-2006-035805) программе «Marie 
Curie Research Training Network» [6].  

Эспарцет в Казахстане является сравни-
тельно новой культурой, введенной в полевое 
кормопроизводство в 50-х годах прошлого 
века, но в силу своих биологических особен-
ностей быстро получил значительное распро-
странение [7]. 

Зеленая масса является хорошим сырьем 
для приготовления сена, сенажа и силоса. Так, в 
среднем, в 100 кг зеленой массы эспарцета 
содержится 21,7 кормовых единиц и 3,1 кг 
переваримого протеина, люцерны – соответст-
венно 21,7 и 4,1. В отличие от люцерны при 
скармливании в зеленом виде эспарцет не 
вызывает у животных вздутия живота – тимпа-
нита. В 100 кг сена содержится 54 кормовых 
единиц и 10,1 кг переваримого протеина, 
каротина – 2,5 г. По содержанию белка сено 
эспарцета уступает только сену люцерны и 
превосходит сено клевера. В сене эспарцета 
содержится большое количество кальция и 
минеральных солей, необходимых для нор-
мального развития продуктивных животных, 
особенно молодняка [8].  

Эспарцет является хорошим восстанови-
телем плодородия почвы. По нахождению 
корневых остатков эспарцет часто превосходит 
люцерну и другие бобовые травы. Накапливает 
до 70 ц/га органического вещества в виде 
корневых остатков, с которыми в почву посту-
пает около 140 кг азота, 30 кг фосфора и до 50 
кг калия. Эспарцет в среднем за три года 
пользования после первого укоса оставляет в 
слое 0-30 см – 75,3 ц/га корней. Структура 
почвы показала, что после эспарцета она почти 
в два раза меньше содержала пыли и эрозионно 
– опасных агрегатов, количество водопрочных 
агрегатов увеличивалось на 17,2 % по срав-
нению с черным паром. Водопрочность 
почвенной структуры сохранялась почти на том 
же уровне и после оборота пласта эспарцета [9-
10].  

Обогащение почвы дает энергетический 
материал для развития почвенных микроорга-
низмов, улучшает структуру и физико-
химические свойства почвы. В одном грамме 
почвы, занятой этим растением, число микро-
организмов достигает 10 миллиардов и чем 
более сильно развита корневая система, тем 
больше микроорганизмов [11].  

Эспарцет фиксирует чистый азот из воздуха 
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и хорошо накапливает его в связи с тем, что его 
корни в естественных условиях сравнительно 
легко заражаются азотфиксирующими бак-
териями – Rhisobium simplex (Корнилов, 1952). 
Н.И. Панин (1970), изучая эспарцет песчаный, 
показал, что в слое почвы 0-30 см накап-
ливается следующее количество клубеньков: в 
первый год – 1,6, во второй – 33,6, в третий – 
4,7 тыс.шт./ м2. Сухой вес этих клубеньков был: 
в первый год – 0,1; во второй – 2,4; в третий – 
0,7 ц/га. Массовое развитие клубеньков проис-
ходит с весны до конца цветения, а при благо-
приятных условиях они могут образовываться 
и в более поздние сроки (А.И. Скрепицкий, 
1931). Наиболее ценной особенностью клубень-
ковых бактерий эспарцета является их повы-
шенная стойкость к высоким температурам 
[12]. 

Биологический азот – основа естественного 
плодородия почв. Он повышает урожай бобо-
вых и последующих культур и способствует 
накоплению растительного белка. По сравне-
нию с минеральным, биологический азот более 
высокого качества (коэффициент его использо-
вания приближается к 100%, тогда как у 
минерального, как правило, не превышает 50 – 
60%). Он фиксируется из атмосферного воздуха 
без экономических затрат. Использование 
биологического азота исключает загрязнение 
окружающей среды. Активно действующая 
бобово-ризобиальная система снижает вос-
приимчивость растений к заражению фитопа-
тогенами. Длительное же применение повы-
шенных доз минерального азота вызывает ряд 
нежелательных явлений (образование окислов 
и закиси азота, канцерогенных веществ, распад 
молекулярного озона в стратосфере и т.д.). 

Биологический азот растительных остатков 
бобовых и свободноживущих микроорганизмов 
(несимбиотический биологический азот) 
остается в почве и минерализуется в ней под 
последующими культурами севооборота, в 
результате чего этот биологический азот двух 
источников «реутилизуется» этими культурами 
и может поступать вновь на потребление 
людям и сельскохозяйственным животным [13]. 

Эспарцет, имеет выраженный длинный 
стержневой главный корень. Но в отличие от 
люцерны, в верхнем пахотном слое почвы до 
глубины 50 см он образует очень мало боковых 
разветвленных корешков. Корни эспарцета 
образуют наибольшее количество тонких 
боковых корешков в слое на глубине 50 – 100 
см, тогда как, люцерна наибольшее количество 
боковых корней образуют в верхнем слое 

почвы на глубине 0-40 см. Такое строение 
корневой системы, особенно наличие жизне-
деятельных тонких боковых корешков в более 
глубоких слоях почвы, показывает, что 
эспарцет питательные вещества и воду для 
своего роста берет, главным образом, из глубо-
ких слоев почвы и подпочвы. Для получения 
высокого урожая эспарцета особенно важно 
накопление влаги и питательных веществ в 
глубоких слоях почвы и подпочвы (на глубине 
40-100 см). Этим свойством корневой системы 
можно объяснить то, что при большом иссу-
шении глубоких слоев почвы эспарцет слабо 
реагирует на выпадение небольших осадков. В 
засушливые годы при пересыхании верхних 
слоев почвы и сохранении влаги в нижних 
горизонтах эспарцет развивается лучше 
люцерны. 

Другим важным отличительным свойством 
корневой системы эспарцета является то, что 
корни, его выделяют органические кислоты 
(«корневые выделения»), которые могут 
растворять и использовать обычно трудно 
растворимые известковые и фосфорные 
соединения. 

Преобладание у эспарцета мелких корней с 
повышенным содержанием кальция (до 3,7% 
сухой массы) способствует более быстрому 
разложению запаханных корневых остатков, 
чем у люцерны и клевера. 

Эспарцет зацветает раньше других трав и 
является энтомофильной культурой, поэтому 
нуждается в насекомых – опылителях, так как 
качество опыления зависит от количества 
посещаемых насекомых-опылителей во время 
цветения культуры. Благодаря исключительно 
обильному нектаровыделению и большому 
количеству пыльцы на цветущих посевах 
эспарцета обычно сосредоточивается очень 
большое количество насекомых, а также почти 
вся летная пчела из ближних или подвезенных 
пасек для опыления и медосбора. Литера-
турные данные утверждают, что в опылении 
сельскохозяйственных культур участвуют 
насекомые 83 видов из 5 отрядов. Наиболее 
разнообразны отряды: перепончатокрылых (32 
вида) и двукрылых (30 видов). Жуки пред-
ставлены 11 видами, чешуекрылые – 7, сетчато-
крылые – 3 видами. Среди систематических 
групп наиболее разнообразны журчалки (19 
видов), шмелиные (15), одиночные пчелиные 
(13), кокцинеллиды (6 видов). Львинки, осы, 
златоглазки насчитывают 3-4 вида. Другие 
группы – ежемухи, мухи-саркофаги, мягко-
телки, щитоноски, бабочки-белянки и прочие 
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насчитывают всего 2-3 вида. Самыми малочис-
ленными представителями являются клопы, 
тли, трипсы, блестяки, орехотворки, наездники 
и пильщики. Из полученных данных видно, что 
наибольший процент насекомых-опылителей 
приходится на долю отряда перепонча-
токрылых (44,76%), из них 80,84% составляет 
пчела медоносная [14] .  

Изучение состава отряда перепончатокры-
лых показывает, что в порядке убывания его 
представители располагаются в следующей 
последовательности: пчела медоносная – 
36,90%, одиночные пчелиные – 4,64, осы – 2,47 
и шмели – 0,72% [14], или можно считать, что 
для доброкачественного опыления цветков 
растений требуется от 100 000 до 280 000 насе-
комых-опылителей на каждый гектар посева 
[15]. 

Эспарцет – хороший медонос, цветущие его 
поля – прекрасная сырьевая база для пчело-
водства – с 1 га таких посевов собирают 70 – 90 
кг меда. Важно и то, что он зацветает раньше, 
чем другие медоносы. Кроме того, что пчелы 
охотно посещают посевы эспарцета в жаркую и 
сухую погоду, когда другие медоносы нектар 
почти не выделяют. Цветение протекает 
неодновременно: на каждой кисти имеются 
бутоны и цветки. Цветение начинается утром и 
заканчивается к вечеру, общая продолжи-
тельность цветения одного цветка 2-3 суток. 
При благоприятной погоде сильные семьи 
ежедневно набирают с эспарцета по 4 кг меда. 
Наиболее интенсивно цветки эспарцета 
выделяют нектар при температуре 22-25°С. 
Мед с эспарцета красивый, светло-янтарный, 
прозрачный, ароматный и приятный на вкус.  

Эспарцет долго сохраняется в травостое: 
густой он остается 5-6 лет. 

Одно из достоинств эспарцета, что он 
значительно меньше других бобовых трав 
повреждается вредителями и болезнями.  

Селекция эспарцета возобновлена в отделе 
кормовых и масличных культур ТОО 
«Казахский НИИ земледелия и растение-
водства» и ведется научно-исследовательская 
работа по проекту «Создание высокопродук-
тивных сортов кормовых культур с улуч-
шенным генетическим потенциалом и разра-
ботка агротехнологических приемов возделыва-
ния» по созданию сортов эспарцета для 
богарных земель Республики. 

Селекционный исходный материал был 
основан своими оригинальными образцами, а 
также дополнен образцами из коллекций 
Восточно-Казахстанского НИИСХ, Прирал-
ьской опытной станции, Актюбинской ОПСХ и 
России. В настоящее время в различных 
питомниках селекционного процесса изучаются 
около 1000 номеров эспарцета. В 2012 году 
передан в Государственное сортоиспытание 
новый продуктивный сорт эспарцета «Шабын-
дык» для возделывания на богарных землях. По 
данным конкурсного сортоиспытания за два 
цикла урожайность зеленой массы составила 
424,6 ц/га, сена – 86,5 ц/га и семян – 6,98 ц/га, 
что превышает стандартный сорт Алма-
Атинский 2 на 23,9; 22; 24,6 % соответственно.  

В настоящее время все же более распро-
страненной кормовой культурой является 
люцерна, однако ее урожайность напрямую 
связана с водообеспеченностью, тогда как 
эспарцет в отличие от других видов трав 
малотребователен к почвам и при наличии 
влаги в ней дает высокие урожаи даже на 
самых бедных почвах. 

Благодаря своей высокой засухоустой-
чивости и зимостойкости, неприхотливости к 
почвенному плодородию, высокой и устой-
чивой по годам продуктивности, высокой 
пластичности и большой кормовой ценности, 
эспарцет заслуживает широкого распростра-
нения в полевых и кормовых севооборотах. 
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