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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТРАВОСМЕСЕЙ И ЧИСЛА УКОСОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ

В. А. ТЮЛЬДЮКО», А. Д. ПРУДНИКОВ, А. М. ЕГПКЯН

(Кафедра луговодства)

В исследованиях, проведенных в АО им. Кирова Холм-Жирковско- 
го района Смоленской области, установлено, что в условиях адаптив
ного кормопроизводства без применения минерального азота уровень 
урожая определяется прежде всего долей бобового компонента, в част
ности клевера лугового позднеспелого сорта Стодолищенский в бобо- 
во-злаковом травостое. Для клеверо-злаковых траво-смесей устойчи
вые фитоценозы формируются при их 2-кратном скашивании. В этом 
случае клевер луговой позднеспелый сохраняется в травостое в течение
3 лет пользования до 30—50%. Такой смешанный травостой обеспечи
вает сбор обменной энергии 91—93 ГДж/га.

Отказ от односторонней ориен
тации на интенсивное кормопро
изводство и переход к адаптив
ному требует переосмысления 
практически всех приемов и тех
нологий в полевом и .луговом 
кормопроизводстве. Основопола
гающим принципом адаптивного 
кормопроизводства может стать 
создание устойчивых луговых 
экосистем, на сохранение состава 
и продуктивного долголетия ко
торых требуется минимальное 
количество энергетических за
трат. В основе устойчивости эко
систем может лежать не видовое 
разнообразие, а структурная ор
ганизация луговых фитоценозов 
[13, 16]. Устойчивость лугового

фитоценоза базируется на совмест
ном использовании среды различ
ными популяциями растений и их 
соответствии экотопу [2, 5, 10, 14, 
15]. Показателем, ее характеризу
ющим, является продуктивность 
экосистемы [4]. В условиях адап
тивного кормопроизводства сбор 
корма определяется долей бобово
го компонента и эффективностью 
симбиотической азотфиксации, 
которая во многом связана с ин
тенсивностью скашивания тра
востоя.

Количество укосов бобовых 
трав зависит от вида бобовых рас
тений, продолжительности перио
да вегетации и условий их воз
делывания. В средней и южной
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зонах клеверосеяния более целесо
образно З-укосное использование 
клевера лугового, а в северной 
зоне — 2-укосное [8,9, 11, 12]. Для 
травосмесей различного состава 
чаще рекомендовалось З-укосное 
использование травостоя [1, 3, 
6, 7]. Реализация симбиотического 
потенциала бобового компонента 
травосмесей требует поиска новых 
подходов при определении опти
мального режима скашивания сме
шанных травостоев.

Методика
Экспериментальная работа вы

полнялась в 1989—1992 гг. на 
опытом участке, расположенном 
в АО им. Кирова Холм-Жнрков- 
ского района Смоленской облас
ти. Опыт заложен на типичных 
для региона дерново-подзолистых 
легкосуглинистых почвах на ма
ломощных лессовидных отложе
ниях, подстилаемых мореной. 
Верхний 30-сантиметровый слой 
(А1 — 26 см) характеризуется сле
дующими показателями: содержа
ние гумуса — 2,07%, подвижного 
фосфора и обменного калия — 
соответственно 148 и 120 мг/кг, 
гидролитическая кислотность — 
2,1; сумма поглощенных основа
ний — 8,95 мэкв на 100 г, степень 
насыщенности основаниями— 
81° о, плотность — 1,26 г/см3, об
щая порозность — 51,5%, наи
меньшая влагоемкость — 26,9%, 
влажность завядания — 5,3%.

Изучали влияние состава тра
восмесей и числа укосов на 
формир ова ние агрофитоцеио зов. 
Фактор Л — виды трав и траво
смесей: 1 — ежа сборная ВИК 
61 (ч.п.); 2 — овсяница тростни
ковая Зарница (ч.п.); 3 — тимо
феевка луговая Леншщ)адская 
204 (ч.п.); 4 — ежа + овсяница;

5 — ежа + тимофеевка; 6 — овся
ница + тимофеевка; 7 — тимофе
евка + клевер луговой позднеспе
лый Стодолищенский; 8 — овся
ница + клевер; 9 — ежа (5) + 
+ овсяница (2,5) + тимофеевка (2,5); 
+ 10 — ежа (3) + овсяница (3) + 
+ тимофеевка (4); 11 — овсяни
ца (3) + тимофеевка (3) + кле
вер (4). Высевали 10 млн всхожих 
семян на 1 га, в 2-компонентных 
смесях участие видов было одина
ковым. Фактор В -- число уко
сов: 1 — 2-крагное, 11 — 3-крат- 
ное, 111 — 4-кратное скашивание. 
Вносили 180N равными частями 
под каждый укос в вариантах 
со злаковыми травостоями, 40Р 
и 80К осенью. Опыт заложен ме
тодом рендомизированных бло
ков в 4-кратной повторности, 
площадь учетной делянки 40 м2.

Исследования проводились по 
общепринятым методикам, ста
тистическую обработку урожай
ных данных выполняли мето
дом дисперсионного анализа по 
Б. А. Доспехову. Энергетическую 
эффективность рассчитывали по 
методике ВНИИ кормов.

Результаты
Формирование агроценозов оп

ределялось темпами роста много
летних трап, интенсивностью их 
побегообразования, размером ас
симиляционного аппарата и зави
село от погодных условии и цено- 
тической активности различных 
видов трав.

Метеорологические условия в 
годы проведения опыта сильно 
различались. 1989 г. можно харак- 
теризовать как теплый и влаж
ный. В 1990 г. количество осадков 
мало отличалось от среднемного
летних показателей, некоторый 
недостаток влаги отмечен в мае,
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зато в сентябре выпала двойная 
норма осадков; среднемесячная 
температура была ниже среднем
ноголетней. В целом складыва
лись благоприятные условия для 
роста трав. В 1991 г. повышенная 
температура в мае-июне и обилие 
осадкой благоприятно влияли на 
рост трап. В 1992 г. в течение всей 
вегетации отмечены недостаток 
влаги и повышенный температур
ный режим, что привело к явно 
выраженной почвенной засухе и 
отрицательно сказалось на росте 
многолетних трав.

По скорости роста среди изуча
емых видов многолетних трав не
которое преимущество имела ежа 
сборная, которая превосходила 
тимофеевку луговую, овсяницу 
тростниковую и клевер луговой 
по темпам весеннего отрастания, 
что приводило к уменьшению вы
соты тимофеевки луговой и овся
ницы тростниковой в смешанных 
посевах на 2,4—4,9 см. В агроце
нозе с участием клевера лугового 
злаковые компоненты имели бо
лее быст-рые темпы роста. В за
сушливом 1992 г. злаковые травы 
форми-ровали низкорослый тра
востой, высотой 41 —50 см, что 
в 2,0- 2,5 раза ниже, чем в благо
приятные по увлажнению годы. 
Особенно сильно реагировала на 
засуху тимофеевка луговая. У кле
вера лугового высота перед уко
сом была ниже лишь на 12— 17%.

По темпам побегообразования 
изучаемые виды трав заметно раз
личались (табл. 1). В 1991 г. наи
более плотный травостой форми
ровала тимофеевка луговая, чис
ло побегов у ежи сборной и, 
особенно, овсяницы тростнико
вой было меньше вследствие боль
шего габитуса генеративных по
бегов последних. В 2—3-компо-

нентных злаковых травостоях от
мечено большее количество побе
гов. Изучение динамики побего
образования видов в травосмесях 
позволяет констатировать, что ежа 
сборная вытесняла из травостоя 
другие виды, причем скорость вы
теснения возрастала от первого 
к третьему году пользования и уси- 
ливалась при неблагоприятных 
условиях увлажнения. Среда! зла
ковых травосмесей наиболее плот
ный травостой формировался при 
уменьшении доли участия ежи 
сборной с 50 до 30° о от количества 
высеянных семян.

В бобово-злаковых травостоях 
общая густота была несколько 
ниже, так как клевер луговой фор
мировал мощные кусты как в пер
вый, так и во второй год исполь
зования, при этом он составлял 
основную часть урожая. На тре
тий год жизни злаки занимали 
верхний ярус фитоценоза, однако 
в условиях сильно выраженной 
засухи клевер луговой не выпал из 
травостоя, а сохранился вследствие 
ослабления конкуренции за свет 
между злаками и им, а также бла
годаря его способности лучше, чем 
злаки, использовать влагу из под
пахотных горизонтов почвы.

Различные режимы скашивания 
травостоев оказали заметное вли
яние на побегообразование мно
голетних трав. При увеличении 
числа укосов с 2 до 3 возрастало 
количество побегов ежи сбор
ной как в одновидовых посевах, 
так и в травосмесях. Увеличение 
числа укосов до 4 не давало од
нозначного результата: в благо
приятные по увлажнению годы 
отмечена более высокая интенсив
ность летне-осеннего кущения 
у ежи сборной (при заметном уве
личении гибели побегов зимой).



Т а б л п ц а 1
Количество побегов сеяных многолетних трав

(шт/м:, 2-кратное скашивание)

Вари
ант

Компонент травосмеси
1990 г. 1991 г. 1992 г.

весна осень весна осень весна осень

1 Ежа сборная 947 1121 856 1345 1221 742
2 Овсяница тростниковая 859 976 804 1179 1024 814
3 Тимофеевка луговая 1224 1175 1279 1301 1241 312
4 Ежа сборная 411 495 396 512 837 503

Овсяница тростниковая 627 597 571 579 496 257
Итого 1038 1092 967 1091 1333 760

5 Ежа сборная 485 514 376 604 845 624
Тимофеевка луговая 704 727 803 776 327 167
Итого 1189 1241 1179 1480 1172 791

6 Овсяница тростниковая 394 457 441 551 759 517
Тимофеевка луговая 725 804 796 483 321 106
Итого 1119 1261 1237 1034 1080 623

7 Тимофеевка луговая 524 547 627 706 757 276
Клевер луговой 327 387 309 275 183 186
Итого 851 934 936 981 940 462

8 Овсяница тростниковая 495 617 606 695 676 351
Клевер луговой 356 342 319 267 204 197
Итого 851 959 925 962 880 548

9 Ежа сборная 542 563 504 693 705 512
Овсяница тростниковая 204 347 307 304 272 183
Тимофеевка луговая 362 409 343 315 227 67
Итого 1108 1319 1154 1312 1304 762

10 Ежа сборная 297 309 275 522 684 536
Овсяница тростниковая 314 503 405 466 371 206
Тимофеевка луговая 603 547 563 407 320 93
Итого 1214 1359 1243 1395 1375 835

11 Овсяница тростниковая 356 456 469 520 576 429
Тимофеевка луговая 410 507 431 517 324 104
Клевер луговой 318 342 297 285 207 176
Итого 1084 1305 1197 1322 1107 709

Реакция овсяницы тростнико
вой на увеличение числа скаши
ваний была похожей, как и у ежи 
сборной, однако со второго года 
при 3—4-кратном скашивании 
уменьшался габитус растений 
этого вида. В травосмесях с ежой 
сборной овсяница тростниковая 
изреживалась, причем скорость

вытеснения возрастала при увели
чении числа скашиваний.

Тимофеевка луговая и клевер 
луговой отрицательно реагирова
ли па увеличение числа укосов. 
Так, у тимофеевки снижалась 
побегообразовательная способ
ность на 3-й год использования в 
1,1—2,2 раза, а клевер луговой
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при 4-кратном скашивании пол
ностью выпал из травостоя к кон
цу второго года пользования.

Многолетние травы формиро
вали мощный ассимиляционный 
аппарат. Индекс листовой повер
хности составлял 7,02—8,14 м3 
в первом укосе, 5,69—6,21 — во 
втором в благоприятные по ув
лажнению годы. В 1992 г. он был 
меньше в 1,7—4,8 раза (особенно 
у тимофеевки луговой). Площадь 
листьев злаковых травосмесей 
была па 3—21% выше, чем 
одновидовых посевов. Бобово
злаковые травостои формирова
ли ассимиляционный аппарат 
площадью 6,86—7,72 м2 в первом
укосе и 5,47—6,85 во втором.

Анализ динамики ботаническо
го состава и определение индекса 
ценотической активности (ИЦА) 
компонентов травостоя показали, 
что ежа сборная и овсяница трост
никовая, высеянные в чистом 
виде, способны создава ть практи
чески монодоминантный траво
стой при внесении 180N40P80K. 
Тимофеевка луговая характеризу
ется невысокой конкурентоспо
собностью, причем ее ценотичес- 
кая активность уменьшалась при 
3—4-кратном скашивании. На
глядное представление об относи
тельной конкурентоспособности 
компонентов травосмесей дают 
ИЦА (табл. 2). ИЦА ежи сборной 
возрастает от первого к третьему 

Таб л и ц а  2
Индексы цепотичсской активности сеяных многолетних трав 
в простых травосмесях в зависимости от числа скашиваний
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году использования травостоев во 
всех смесях, причем в смешанных 
агроценозах с тимофеевкой луго
вой ИЦА были более высокими, 
чем в смесях с овсяницей тростни
ковой.

Устойчивость клевера лугового 
в основном зависела от интенсив
ности скашивания и в меньшей 
мере от состава травостоя. Спо
собность клевера доминировать в 
бобово-злаковом травостое в пер- 
вый год использования подтвер
ждается высокими ИЦА. Более 
высокая устойчивость данного 
бобового компонента отмечена в 
травосмеси с тимофеевкой луго
вой, овсяница тростниковая быст
рее вытесняла клевер луговой.

Урожайность многолетних аг
рофитоценозов определялась со
ставом травосмеси и соотноше
нием в ней компонентов, числом 
скашиваний и погодными усло
виями вегетационных периодов 
(табл. 3). При 2-кратном скаши
вании большая часть урожая при
ходилась на первый укос, так как 
в начале вегетационног о периода 
травм интенсивно формировали 
надземную массу и растения не 
испытывали недостатка во влаге.

Урожай во втором укосе был 
значительно ниже, особенно в 
1992 г. из-за сильной засухи. Од- 
новидовые травостои практичес
ки не различались по средней уро
жайности сухого вещества, одна
ко во влажные годы большей 
продуктивностью характеризова
лась тимофеевка луговая, в засуш
ливом 1992 г. — овсяница трост
никовая. Из 2-компоненгных зла
ковых травостоев наибольший 
урожай формировала травосмесь 
из ежи сборной и овсяницы трост
никовой.

Т а б л и ц а 3
Урожай сухого вещества (т/га)
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Максимальный сбор корма при 
2-кратном скашивании отмечен в 
бобово-злаковой травосмеси, со
стоящей из клевера лугового и 
тимофеевки луговой (9,96 т сухо
го вещества на 1 га). Благоприят
ные погодные условия 1990— 
1991 гг. способствовали мощному 
развитию клевера лугового. Зла
ковый компонент здесь играл под
чиненную роль, гак как в вариан
тах с бобовыми минеральный 
азот не вносили. В 1992 засушли
вом году в бобово-злаковых тра
восмесях клевер луговой не выпал, 
а увеличил свое участие за счет 
способности использовать влагу 
из глубоколежащнх горизонтов 
почвы, в то время как минераль
ный азот, внесенный поверхност
но, фактически не использовался 
и не влиял на ветчину урожая во 
втором укосе.

Из 3-компонентных смесей при
2-кратном скашивании некоторое 
преимущество по урожайности 
имел травостой, в котором доля 
ежи сборной была уменьшена до 
30% к количеству высеянных всхо
жих семян.

Увеличение числа скашиваний 
агрофитоценозов оказало неоди
наковое влияние на урожайность 
травосмесей различного состава. 
При проведении 3 укосов про
дуктивность одновидового посева 
ежи сборной несколько увели
чивалась в благоприятные по ув
лажнению годы и снижалась в за
сушливые по сравнению с 2-крат- 
ным использованием травостоя.

Овсяница тростниковая в чис
тых посевах имела несколько 
меньшую урожайность при увели
чении числа укосов с 2 до 3—4; 
недобор урожая составлял 0,07—

1,54 т/га сухого вещества при 3 
и 2,14—3,72 — при 4 укосах 
в благоприятные по увлажнению 
годы. В засушливый год поте
ри урожая составляли соответ
ственно 31 и 40%. Еще сильнее ре
агировала на увеличение числа 
укосов тимофеевка луговая. Ее 
урожайность уменьшалась на 
0,94—2,0 т/га сухого вещества 
при проведении 3 укосов и на 
3,68—6,1 — при 4 укосах в бла
гоприятные по увлажнению годы. 
В засушливом 1992 г. тимофеевка 
луговая практически не отраста
ла после первого скашивания.

Реакция 2- и 3-компонентных 
травосмесей на увеличение часто
ты скашивании зависела от доли 
участия ежи сборной и тимофеев
ки луговой в травосмесях. Чем 
больше была доля участия в сме
си, тем менее выраженным ока
залось влияние числа укосов на 
продуктивность травостоев; при 
увеличении доли тимофеевки лу
говой реакция была противопо
ложной.

Наиболее отрицательно увели
чение числа укосов влияло на уро
жайность бобово-злаковых тра
востоев. При проведении 3 укосов 
недобор урожая составлял 2,1— 
3,8, 4 укосов — 5,0—7,2 г/га сухо
го вещества по сравнению с уров
нем при 2 укосах.

Анализ качества полученного 
корма показал, что он значитель
но различался по содержанию 
сырого протеина и сырой клет
чатки (табл. 4). Доля сырого про
теина в сухом веществе заметно 
возрастала при увеличении числа 
укосов и участия бобового компо
нента. При увеличении числа уко
сов с 2 до 3 она возрастала на
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Содержание сырого протеина и сырой клетчатки в сухом вещества корма
(в % в среднем за 3 года)

Т а б л п ц а 4

1,4—2,38%, до 4 скашиваний — на 
1,93—3,81%. Максимальное 
содержание протеина отмечено в 
клеверо - тимофеечной смеси— 
15—16,71%.

Изменения содержания сырой 
клетчатки носили обратный ха
рактер: уменьшалось при увели
чении числа скашиваний и доли 
клевера лугового. Содержание 
сырого жира в корме колебалось 
в пределах 1,91 —4,4%. При увели
чении числа укосов до 3 оно воз
растало на 0,18—0,47%, до 4 — на 
0,55—1,05% в связи с более высо
ким содержанием пигментов в 
молодых растениях.

Варьирование содержания сы
рой золы в основном определя
лось условиями увлажнения: в за
сушливом 1992 г. отмечено сниже
ние содержания сырой золы на 
0,02—1,92% по сравнению с уров
нем 1990 г. Отмечено некоторое 
повышение этого показателя при 
увеличении числа укосов: с 7,09— 
7,55% при 2 укосах до 7,39—7,73

при 3 и 7,77—8,1% при 4 укосах. 
Содержание БЭВ изменялось в 
пределах 45,0—47,61% и носило 
случайный характер. Динамика 
изменения количества фосфора 
(Р205) была слабо выражена и не 
зависела от состава травостоя; 
снижение обеспеченности фосфо
ром (на 0,03—0,13%) наблюдалось 
в 1992 г. Содержание кальция из
менялось в пределах 0,66—0,73% 
в злаковых травостоях, 1,03— 
1,07% в бобово-злаковых смесях 
при 2 укосах и снижалось на 
0,07—0,1% при 3 и на 0,08—0,17% 
при 4 укосах.

Содержание магния в кор
ме изменялось незначительно — 
(0,19—0,25%), калия (К20) - от 
1,63 до 1,81% при 2 укосах 
и при увеличении числа скашива
ний возрастало на 0,01—0,15% 
при 3 и на 0,07—0,3% при 4 уко
сах. Содержание микроэлементов 
в корме варьировало в неболь
ших пределах: цинка — с 20,5 до 
23,5 мг/кг, кобальта — 0,09—0,16,
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меди — 3,9—5,8, марганца— 
60,1 —61,6 мг/кг сухого вещества. 
В целом по качеству корм отве
чал зоотехническим требованиям 
кормления среднепродуктивных 
жвачных животных.

Увеличение числа скашиваний 
трав способствует улучшению 
большинства показателей качес
тва корма и повышению энерге
тической ценности 1 кг сухого

вещества на 0,36—0,94 МДж 
при 3 и на 0,49—0,72 при 4 уко
сах. Однако наибольший сбор 
обменной энергии получен при 
проведении 2 скашиваний. Для 
злаковых травосмесей он соста
вил 71,4—86,1 ГДж/га, для бобо
вых — 91,0—93,3, при 3 и 4 уко
сах — соответственно 64,1 --77,5 
и   70,1—73,5;  42,3—61,9   и   44,3— 
46,9 ГДж/га (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Агроэнергетнческая эффективность возделывания многолетних трав

(ГДж/га)

Интенсивное скашивание тра
востоев предполагает увеличение 
затрат на проведение допол
нительных укосов, что в еще 
большей степени снижает био
энергетическую эффективность 
предполагаемых технологий. 
Приведенные биоэнергетические 
коэффициенты наглядно отра
жают эффективность изучаемых 
приемов. Согласно рассчитанным 
показателям, наиболее высокая 
энергетическая окупаемость за
трат достигается при возделыва
нии бобово-злаковых травосме

сей при проведении 2 укосов за 
вегетацию. В этом случае на еди
ницу затраченной энергии полу
чено 7,06—7,29 единиц обменной 
энергии корма, а при выращива
нии злаковых травосмесей био
энергетический коэффициент сни
жается до 2,96—3,51, что объясня
ется высокими энергетическими 
затратами на азотные удобрения, 
в то время как бобово-злаковые 
травостои используют наиболее 
дешевый симбиотический азот, 
фиксированный из воздуха клу
беньковыми бактериями.
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Увеличение числа скашиваний 
снижает энергетическую эффек
тивность возделываемых много
летних трав, особенно бобово
злаковых смесей вследствие быст
рого выпадения клевера лугового 
и его замены малоценными злака
ми и сорным разнотравьем.

Выводы
1. Многолетние рыхлокустовые 

злаки (тимофеевка луговая, ежа 
сборная, овсяница тростниковая) 
способны формировать высоко
продуктивные одновидовые и сме
шанные агрофитоценозы на лег- 
косуглинистых дерново-подзолис- 
тых почвах среднего уровня 
плодородия. Ежа и овсяница трост
никовая создавали устойчивые од
новидовые травостои в течение 
4 лет жизни трав. Продуктивное 
долголетие тимофеевки луговой 
зависело от условий увлажнения: 
в засушливый год она изреживает- 
ся II вытесняется сорным разнот
равьем и малоценными злаками.

2. Продуктивность чистых II 
смешанных злаковых травостоев 
зависит от азотных удобрений. 
При 2-кратном скашивании и вне
сении 180 кг минерального азота 
на 1 га такие травостои обеспе
чивали получение 8,2—9,9 т/га 
сухого вещества корма, или 71,4— 
86,1 ГДж ОЭс 1 га. Наибольший 
сбор корма обеспечивали 2-ком
понентные травостои из ежи сбор
ной и овсяницы тростниковой и 
З-компонеигные из ежи сборной, 
овсяницы тростниковой и тимо
феевки луговой с долей участия 
ежи не более 30% к количеству 
высеянных семян.

3. Включение в состав травосме
сей позднеспелого клевера лугово
го сорта Стодолищенский с учас
тием 40—50% общего количества

высеянных всхожих семян позво
лило сформировать устойчивые в 
течение 3 лет использования бо
бово-злаковые травостои,обеспе
чивающие получение 9,7—9,9 т/га 
сухого вещества, или 91,0— 
93,3 ГДж ОЭ с 1 га при внесении 
40Р80К.

4. При формировании многолет
них травостоев решающее значе
ние приобретает скорость роста 
трав, особенно в начальный пери
од. Травы, имеющие более быст
рые темпы роста (ежа сборная), 
характеризовались более высокой 
конкурентной способностью и уве
личивали долю своего участия от 
первого к третьему году жизни. 
При уменьшении доли ежи сбор
ной с 50 до 30% к количеству высе
янных семян увеличиваются густо
та стояния травостоя и размеры 
ассимиляционного аппарата тра
восмеси в первые 2 года использо
вания.

5. Число скашиваний травостоя 
оказывает существенное влияние 
на его формирование. При увели
чении количества укосов с 2 до 3 
и 4 снижается устойчивость клеве
ра лугового и тимофеевки луговой. 
При увеличении числа скашиваний 
повышается конкурентоспособ
ность ежи сборной и ускоряется 
процесс трансформации смешан
ных травостоев, а также снижает
ся продуктивность травостоев.

6. Показателем конкурентной 
способности трав может служить 
индекс ценотической активности 
(ИЦА). И ЦА тимофеевки луговой 
в злаковых травосмесях уменьша
лись с 1,74—0,75 в первый год 
использования до 0,42—0,54 
в третий год использования при 
2-кратном скашивании, до 0,17— 
0,06 при 3-кратном, до 0,06— 
0,01 — при 4-кратном. У овсяни-
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цы тростниковой ИЦА уменьшал
ся в травосмесях с ежой с 1,25— 
1,18 до 0,49—1,11 при 2 укосах, 
до 0,41—0,2 при 3, 0,46—0,69 при
4 укосах. ИЦА ежи сборной воз
растали с увеличением длительнос
ти использования и интенсивнос
ти скашивания травостоев.
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SUMMARY
It has been found that in adaptive forage production without application 

of mineral nitrogen the level of yield is determined mainly by the share of 
bean component, in particular of late ripening variety Stodolishchensky of 
red clover, in bean-grass stand. For clover-cereal grass mixtures resistant 
phytocenoses are formed when these mixtures are cut two times. In this case 
late ripening red clover is preserved in grass mixture during 3 years up to 
30—50%; such compound grass mixture provides collection of metabolic 
energy of 91—93 GJ/ha.
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