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СФОРМИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ СОРТОВ 

ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ ВЕГА 87 
И ПАСТБИЩНАЯ 88
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Изучали продуктивность новых сортов люцерны измен
чивой Вега 87 и Пастбищная 88 в одновидовых посевах и 
в травосмесях. В среднем за 3 года наибольшую урожай
ность сухой массы (7,6 т/га) обеспечила трехкомпонент
ная травосмесь, состоящая из люцерны Пастбищная 88, 
клевера лугового и тимофеевки луговой, при проведении 
двух укосов за сезон. При более интенсивном трехкрат
ном скашивании сбор сухой массы снижался в 1,3 раза. 
Оба сорта люцерны хорошо сохранялись в травостоях как 
в одновидовых посевах, так и в травосмесях. На 3-й год 
пользования доля люцерны в урожае составляла 41,6-89,6%, 
в то время как участие клевера лугового снизилось до 3,5- 
22,5%. При трехукосном использовании корм характери
зовался более высоким содержанием в сухой массе сырого 
протеина (17,73—23,50%) и низким — сырой клетчатки 
(16,34-22,93%).
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В настоящее время на по
левых кормовых угодьях рез
ко сократилось применение 
минеральных удобрений, 
увеличился срок пользования 
травостоем. В подобных ус
ловиях система кормопроиз
водства не может гарантиро
вать стабильное поступление 
кормов, сбалансированных в 
соответствии с потребностя
ми любого вида животных. 
Совместить в сегодняшней

экономической ситуации эф
фективность, ресурсосбере
жение, а также благоприят
ное средообразующее влия
ние представляется воз
можным на основе более 
полного использования ре
сурсов растений, биологиза- 
ции кормопроизводства [1].

Одним из направлений в 
этой области может стать 
увеличение доли бобовых в 
посевах многолетних трав.



В Нечерноземной зоне основ
ной бобовой культурой явля
ется клевер луговой, кото
рый часто высевают в смеси 
с тимофеевкой луговой. Эта 
культура отличается малым 
долголетием, часто прежде
временно выпадает из тра
востоя [10]. При создании тра
востоев для 3-4-летнего ис
пользования важная роль 
принадлежит люцерне [11]. 
Травостои, созданные на ос
нове люцерны, способны 
обеспечить экономию мине
ральных удобрений, получе
ние кормовой массы с высо
кой энергетической и проте
иновой питательностью [11, 
12, 15]. Оставляя после себя 
до 50% сухого вещества в 
виде стерни и корней, тра
восмеси выполняют важную 
роль в качестве звена севоо
борота [7, 13].

Принимая во внимание 
требования люцерны к поч
венно-климатическим усло
виям, ее слабую конкурен
тоспособность в год посева и 
чувствительность к интен
сивности использования, осо
бенно в первый год пользо
вания [3, 4], для достижения 
приемлемой эффективности 
необходимо создавать тра
восмеси с несколькими ком
понентами [2, 9]. При созда
нии искусственных агрофи
тоценозов важно подобрать 
растения с благоприятным 
аллелопатическим влиянием: 
азотфиксаторы (бобовые) и

азотопотребители (преиму
щественно злаки) [1, 2]. Что
бы не снизить общую про
дуктивность неудобренного 
минеральными удобрениями 
травостоя, доля злакового 
компонента не должна пре
вышать 25% [1]- Кроме того, 
у компонентов травосмеси 
должны максимально совпа
дать сроки прохождения фаз 
вегетации [1, 11].

Непременным условием 
получения высокопродуктив
ного агрофитоценоза являет
ся установление оптимально
го срока уборки. Известно, 
что по мере прохождения 
фаз вегетации происходит 
нарастание сухой массы с 
одновременным снижением 
ее качества [14]. По мнению 
многих исследователей, раз
решить эту дилемму удает
ся при уборке люцерны в 
фазу начала цветения. В за
висимости от районов возде
лывания и путей использова
ния растительного сырья 
этот срок может быть под
вергнут небольшой корректи
ровке [12, 15, 16]. Двукрат
ное скашивание в начале 
цветения благоприятно отра
жается на устойчивости лю
церны в травостое [3, 5].

В последнее время во ВНИИ 
кормов имени В. Р. Вильямса 
для условий Нечерноземной 
зоны выведены новые сорта 
люцерны изменчивой пестро
гибридного сортотипа (Ме- 
dicago varia Mart.): Вега 87 и
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Пастбищная 88. Причем сорт 
Пастбищная 88 отличается 
высокой конкурентоспособ
ностью при высеве в траво
смеси и устойчивостью к ин
тенсивному использованию [8]. 
Эти сорта и были взяты нами 
для проведения исследований.

Методика

Экспериментальная работа 
проведена в 1996—1999 гг. на 
территории ЗАО «Заря» Ки
реевского района Тульской 
обл. Почва опытного участка 
темно-серая лесная тяжело
суглинистая. В слое 0-28 см 
содержится 2,3% гумуса, 
Р205 — 9,0, К,0 — 11,4 мг на 
100 г, рНС0Л 6,0. Грунтовые 
воды на глубине 2,5 м не об
наружены.

В опыте изучали 11 вари
антов: 1 — клевер + тимофе
евка (контроль) (12+4 кг/га);
2 — люцерна Вега 87 (16 кг/га);
3 — люцерна Пастбищная 88 
(16 кг/га); 4 — Вега 87 + ти
мофеевка (12+4 кг/га); 5 — 
Пастбищная 88 + тимофеевка 
(12+4 кг/га); 6 — Вега 87 + 
+ клевер (8+8 кг/га); 7 — 
Пастбищная 88 + клевер 
(8+8 кг/га); 8 — Вега 87 + 
+ клевер + тимофеевка 
(8+8+3 кг/га); 9 — Пастбищ
ная 88 + клевер + тимофе
евка (8+8+3 кг/га); 10 — Вега 
87 + клевер + тимофеевка 
(8+8+3 кг/га); 11 — Паст
бищная 88 + клевер + тимо
феевка (8+8+3 кг/га). Высе

вали клевер луговой сорта 
ВИК 7 и тимофеевку луговую 
сорта ВИК 9. В вариантах 2- 
9 применяли двухукосное ис
пользование травостоев в 
фазу начала цветения лю
церны изменчивой, в вари
антах 1, 10 и 11 — трехукос
ное в фазу полной буто
низации. Опыт заложен ме
тодом рендомизированных 
повторений, площадь опыт
ных делянок по 50 м2. Еже
годно весной вносили фос
форно-калийные удобрения 
в дозе 45Р60К. Травосмеси 
высевали под покров викоов- 
сяной смеси, убранной на зе
леный корм.

При подсчете густоты 
всходов, фенологических на
блюдениях, учете урожая, 
определении ботанического 
состава, густоты побегообра
зования и высоты растений 

. использовали методику ВИК 
[6]. Химические анализы кор
ма проводили по следующим 
методикам: содержание азо
та определяли по Кьельда- 
лю (для пересчета на сырой 
протеин полученное количе
ство азота умножали на ко
эффициент 6,25), сырого 
жира — методом обезжире- 
ного остатка, сырой клет
чатки — по Ганнебергу и 
Штоману, сырой золы — 
методом сухого озоления, 
кальция — трилонометричес- 
ки,. калия — на пламенном 
фотометре, фосфора — по 
Малюгину и Хреновой. Ме
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теорологические условия в 
годы исследований (1996 — 
1999) были в целом благопри
ятными для роста и разви
тия травостоев.

Результаты

Подсчет всходов проводи
ли 10 июня 1996 г. В однови
довых и двухкомпонентных 
травосмесях общая густо
та всходов составила 332— 
368 шт/м2, в трехкомпонент
ных — 432-480 шт/м2, в 
контрольном варианте с кле- 
веротимофеечной смесью 
368 шт./м2. При этом в вари
антах с участием люцерны 
Вега 87 на долю бобового 
компонента приходилось от
63,3 до 69,2%, а на долю зла
ков — 30,8-36,7%. В вариан
тах, где выращивали сорт 
Пастбищная 88, соотноше
ние бобовых и злаковых ком
понентов было более ценным: 
соответственно 73,9—78,7 и
21,3-26,1%. Выявленные раз
личия, возможно, являются 
следствием более высокой 
ценотической активности 
сорта Пастбищная 88 в фор
мирующемся агрофитоцено
зе по сравнению с сортом 
Вега 87.

При уборке покровной куль
туры в фазу выметывания 
овса урожайность зеленой 
массы составила 362,3 ц/га, 
сухого вещества — 90,2 ц/га 
с содержанием в 1 кг: 12,69% 
сырого протеина, 29,60%

сырой клетчатки и 9,23 МДж 
обменной энергии. Растения 
многолетних трав вышли из- 
под покрова несколько ослаб
ленными.

Сформировавшиеся гус
тые травостои оказались ус
тойчивыми к внедрению в их 
состав сорной растительнос
ти и несеяных видов трав 
независимо от видового и 
сортового состава вариантов 
опыта. В первый год пользо
вания наибольшее участие 
дикорастущих трав наблюда
лось в первом укосе — 0,9— 
8,8% урожая (табл. 1). Во вто
ром укосе доля дикорасту
щих видов снизилась до
1,4—5,9% и лишь в клеверо- 
тимофеечной смеси, рост 
которой сдерживали засуш
ливые условия в первой по
ловине лета, наблюдалось 
снижение доли основной 
культуры до 85,7%. На фор
мирование же третьего уко
са сорные виды не оказы
вали существенного влия
ния. На второй год поль
зования дикорастущие виды 
оказались еще более угне
тенными основной культурой. 
За весь вегетационный пе
риод их доля не превышала 
4,7%.

Доминирующее положе
ние в фитоценозах заняли 
бобовые травы. В одновидо
вых посевах люцерны измен
чивой Вега 87 и Пастбищ
ная 88 на долю этих сортов 
приходилось соотвественно
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Т а б л и ц а  1
Ботанический состав агрофитоценозов многолетних трав (%)

в 1997/1998 гг.
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91.2-96,2 и 94,0-96,9%. 
В двухкомпонентных люцер- 
нотимофеечных смесях доля 
люцерны также была суще
ственной — 81,4-82,3% в ва
рианте с сортом Вега 87 и
89.7-94,3% с сортом Паст
бищная 88. Во втором укосе
1997 г. благодаря складываю
щимся погодным условияем 
ее доля возросла до 91,5- 
95,2%, тогда как в 1998 г. име
ло место снижение участия 
люцерны в травостое до
77.3-77,8%.

В люцерноклеверных и 
трехкомпонентных люцер- 
ноклеверотимофеечных тра
восмесях доминирующее по
ложение также заняла лю
церна изменчивая. В первом 
укосе ее доля возрастала: 
для сорта Вега 87 — от 51,6— 
56,1% в первый год пользо
вания и до 77,3-74,8% во 
второй, для сорта Пастбищ
ная 88 — соответственно от
59.7-64,0 до 73,3-84,8%. При 
уборке травостоев в фазу пол
ной бутонизации люцерны в 
условиях первого года пользо
вания на долю люцерны в пер
вом укосе приходилось 42,1— 
42,8%, а в менее критичный 
для роста и развития третий 
год жизни ее участие в уро
жае увеличилось до 60,8% в 
варианте с Вегой 87 и до 
69,4% при использовании сор
та Пастбищная 88. На динами
ку ботанического состава по 
укосам большое влияние ока
зывали погодные условия.

При недостатке влаги в 
первой половине лета 1997 г. 
угнетались рост и развитие 
клевера лугового и тимофе
евки луговой, в результате 
чего доля люцерны во вто
ром укосе возрастала. Лю
церна Пастбищная 88, доля 
которой составила 64,4- 
75,1%, оказалась более кон
курентоспособной по срав
нению с сортом Вега 87, 
участие которой в урожае 
находилось на уровне 55,4- 
65,1%. В погодных условиях, 
благоприятных для роста 
всех изучаемых видов трав 
к третьему укосу, доля лю
церны установилась на уров
не 47,1-52,7%. Доля тимофе
евки луговой в первый год 
пользования была незначи
тельной — 1,9—12,9%.

На второй год пользования 
наблюдалась совершенно 
иная динамика ботанического 
состава. К моменту проведе
ния второго укоса доля лю
церны снизилась по сравне
нию с первым укосом главным 
образом за счет увеличения 
доли клевера лугового, учас
тие которого в урожае воз
росло с 12,5-25,1% в первом 
укосе до 15,0-55,3% во вто
ром. В третьем укосе доля 
люцерны еще более снизи
лась и составила 38,3—40,3%, 
доля же клевера лугового, 
напротив, увеличилась с 21,0—
27,4 до 50,0-53,2%

На третий год пользования 
травостоями в условиях ост
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рой засухи было проведено 
на один укос меньше запла
нированного. Во всех иссле
дуемых травосмесях доми
нировала люцерна. В одно
видовых посевах ее доля 
составила 88,8-89,6%. В ос
тальных травосмесях с уча
стием люцерны наибольшее 
участие в урожае обеспечи
вал сорт Пастбищная 88, 
доля которого оставляла
66,7-79,9% при уборке в 
фазу полного цветения и 
79,1-88,0% при уборке вто
рого укоса в фазу бутониза
ции (табл. 2). Соответствую
щие показатели для сорта 
Вега 87 были на 12-22% 
меньше. Травостои также

Т а б л и ц а  2  
Ботанический состав агрофи
тоценозов многолетних трав 

(%) 1999 г.___________
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характеризовались выпаде
нием клевера лугового, доля 
которого в смесях с Паст
бищной 88 снижалась до 3,5- 
11%, и увеличением участия 
в урожае тимофеевки до
12,3-32,4%. В ботаническом 
составе травостоев увели
чилась доля сорной расти
тельности. В одновидовых 
посевах люцерны она дости
гала уровня 10,4-11,2%. Су
щественно (до 18,5—19,8%) 
возросла доля сорняков в 
люцерн отимофеечных смесях. 
В люцерноклеверных и лю- 
церноклеверотимофеечных 
травосмесях доля малопро
дуктивных дикорастущих 
видов была значительно ниже 
при использовании сорта лю
церны Пастбищная 88. Следу
ет отметить, что данные бо
танического состава травосто
ев третьего года жизни трав 
не говорят в пользу того или 
другого сорта люцерны.

В традиционной для Не
черноземной зоны клеверо- 
тимофеечной смеси на тре
тий год пользования доля 
клевера лугового снизилась 
до 22,3%, а количество ти
мофеевки луговой и дикора
стущих видов возросло соот
ветственно до 47,9 и 29,8%.

К первому укосу 1997 г. 
наибольшее число побегов 
сформировала люцерна Вега 
87 в одновидовых посевах и 
люцернотимофеечных сме
сях. В одновидовом посеве 
этот показатель равнялся 582



Т а б л и ц а  3 
Густота многолетних трав (побегов/м2) в 1997/1998 гг.

побегам на 1 м2 против 384 у 
Пастбищной 88 (табл. 3). 
В остальных травосмесях в 
вариантах с Вегой 87 густо
та составила 244-334 побе
гов/м2, тогда как в аналогич
ной ситуации сорт Пастбищ
ная 88 сформировал 316—392 
побегов/м2. Ко времени про
ведения второго укоса чис
ло побегов люцерны сущест

венно не изменилось, за ис
ключением вариантов, где 
проводилось более раннее 
скашивание. В этом случае 
густота побегов люцерны 
Вега 87 снизилась почти в
2 раза. Густота клевера луго
вого в первом укосе соста
вила 118-248 побегов/м2. 
И лишь в отдельных вариан
тах с Пастбищной 88 имело
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место сильное угнетение 
клевера лугового, число по
бегов которого снижалось до 
54-82 на 1 м2. Густота тимо
феевки луговой была не
значительной и составила в 
люцернотимофеечной тра
восмеси 76-110 и 180—196 по
бегов/м2 соответственно в 
первом и втором укосах. 
В трехкомпонентных смесях 
густота не изменялась в за
висимости от фазы уборки и 
составила — 26—36, 54-76 и 
54~62 побегов/м2 соответст
венно для первого, второго 
и третьего укосов.

На следующий год сложи
лись благоприятные погод
ные условия для роста и раз
вития клевера лугового и 
тимофеевки. По сравнению с 
первым годом пользования 
существенно возросло чис
ло побегов этих трав на еди
нице площади. Увеличилась 
и густота побегов люцерны. 
При этом как в первом, так 
и во втором укосах сорт Паст
бищная 88 формировал боль
шее число побегов на еди
ницу площади. Так, в трех
компонентных травосмесях 
люцерна Пастбищная 88 при 
двухукосном использовании 
сформировала 240 и 470 по
бегов/м2 соответственно в 
первом и втором укосах, чт-о 
на 30 и 148 шт/м2 больше, 
чем у сорта Вега 87. В отли
чие от первого года число 
побегов люцерны возрастало 
от укоса к укосу, тогда как

густота клевера лугового и 
тимофеевки, наоборот, 
уменьшалась. При этом в ва
риантах с участием сорта 
Пастбищная 88 число побе
гов тимофеевки луговой и 
особенно клевера лугового 
снижалось по сравнению с 
вариантами, где использо
вался сорт Вега 87. К третье
му году пользования наблю
далось резкое снижение гу
стоты побегов клевера 
лугового, что связано как с 
невысоким долголетием это
го вида, так и суровой засу
хой. В результате на одном 
метре квадратном находи
лось 28-80 побегов клевера. 
По сравнению с предыдущи
ми годами несколько снизи
лась и густота люцерны. При 
уборке травостоев в фазу 
начала цветения люцерны 
сорт Пастбищная 88 форми
ровал густоту 264-424 побе
гов/м2, что почти в 2 ра-за 
больше, чем сорт Вега 87. 
При более частом скашива
нии эти сорта мало различа
лись по анализируемому по
казателю.

По высоте побегов много
летние травы в первом уко
се 1997 и 1998 гг. не сильно 
различались. Наибольшая 
высота побегов люцерны 
сформировалась в одновидо
вых посевах и люцернотимо- 
феечных травосмесях — 
89,0-100,0 см (табл. 4). Ко вто
рому укосу этот показатель 
составил 58,0—75,6 см. В лю
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Т а б л и ц а  4
Высота побегов многолетних трав (см) в 1997/1998 гг.

церноклеверных и люцерно- 
клеверотимофеечных смесях 
первого года пользования, 
убираемых 2 раза за вегета
цию, высота люцерны в пер
вом укосе составляла 83,1-92,2 
см и при трехукосном исполь
зовании — 73,8—79,4 см, ко 
времени второго укоса она 
снизилась соответственно до
47,3-55,0 и 43,7-44,2 см в за

сушливых условиях первой 
половины лета 1997 г. При 
достаточном увлажнении в 
1998 г. во втором укосе вы
сота люцерны составила со
ответственно 68,8-70,9 и
52,4—53,7 см, в третьем уко
се — 28,9-32,9 см.

Клевер луговой в 1997 г. 
в фазу начала бутонизации 
имел высоту побегов 74,6-
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78,0 см, а в фазу цветения — 
100,6-104,3 см. Ко второму 
укосу высота побегов клевера 
из-за недостатка влаги резко 
снизилась до 26,0—27,1 и 20,8—
23,6 см соответственно при 
трех- и двухукосном исполь
зовании. В 1998 г. при первом 
укосе клевер луговой сфор
мировал побеги 89,6—92,6 см, 
ко второму укосу они снизи
лись до 69,4—71,7 см. При 
скашивании в более ран
нюю фазу высота растений 
кле-вера в среднем была на 
10-13 см меньше и к третье
му укосу достигала 28,6- 
30,2 см. В засушливых усло

виях 1999 г. формировались 
менее высокорослые траво
стои.

Клеверозлаковая траво
смесь в условиях опыта обес
печивала получение высоких 
урожаев (6,9 и 7,8 т/га) толь
ко в первые два года пользо
вания (табл. 5).

На третий год в результа
те выпадения клевера уро
жайность этой травосмеси 
сократилась до 2,1 т/га, что 
в 2,2 раза меньше, чем про
дуктивность травосмесей с 
участием люцерны. Наиболее 
продуктивной оказалась 
трехкомпонентная траво-

Т а б л и ц а  5 
Урожайность сеяных травостоев (т сухой массы на 1 га)
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смесь на основе люцерны Па
стбищная 88 при скашивании 
ее два раза за вегетацию. 
В этом случае она обеспечи
ла в среднем за 3 года полу
чение 7,6 т/га в сухом веще
стве. Достаточно высокая 
урожайность отмечена в тра
восмеси, состоящей из кле
вера лугового, тимофеевки 
луговой и люцерны сорта 
Вега 87 — 7,1 т/га. Подобной 
продуктивности можно до
биться также в одновидовом 
посеве люцерны изменчивой 
и в люцерноклеверной смеси 
при условии использования 
сорта люцерны Пастбищ
ная 88. Увеличение интенсив
ности скашивания травосме
сей с участием люцерны при
водило к снижению сбора 
сухой массы на 20%. Но и в 
этом случае по уровню уро
жайности вариант с Паст
бищной 88, который обеспе
чил получение 6,5 т/га сухой 
массы, существенно превос
ходил вариант с сортом Вега 
87. И лишь в двухкомпонент
ной люцернотимофеечной 
травосмеси разница оказа
лась статистически несуще
ственной. Преимущество 
подобных травосмесей, а 
также одновидовых посевов 
люцерны особенно заметно 
проявилось в засушливых 
условиях 1999 г., когда резко 
сократилось участие в уро
жае клевера лугового и ти
мофеевки луговой, в резуль
тате чего недобор сухого ве

щества в травосмесях с их 
участием достигал 2,5 т/га.

Основная часть урожая 
приходилась на первый укос. 
В первый год пользования 
она составила: при двухукос
ном режиме — 66,2—72,8% и 
при трехукосном — 53,4— 
61,2%; на долю второго уко
са приходилось соответствен
но 27,2-33,8 и 20,5-29,8% 
вследствие засухи во второй 
половине лета; третьего —
16,8-19,1% общего урожая. 
На второй год пользования 
распределение урожая по 
укосам было более равно
мерным: 42,0-60,4% при двух 
укосах за вегетацию и 47,2- 
49,3% при трех пришлось 
на первый укос, соответст
венно 40,7-58,0% и 36,1 — 
36,6% — на второй и 10,7— 
16,2% — на третий.

Стоит заметить, что в ус
ловиях повышенного увлаж
нения при двухукосном ре
жиме использования траво
стоев наблюдалось сильное 
полегание люцерны, что на 
практике может привести к 
значительному недобору уро
жая. Полегание практически 
элиминируется при трех
укосном режиме использова
ния, а также в люцернозла
ковом травостое даже на 
фоне проведения двух уко
сов за вегетацию.

Изменение показателей, 
характеризующих питатель
ную ценность полученной 
кормовой массы, находилось
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в зависимости от складыва
ющихся погодных условий, 
интенсивности использова
ния и ботанического соста
ва травостоев. Увеличение 
межукосных периодов при 
уборке травостоев в фазу 
начала цветения люцерны 
обусловливает увеличение 
содержания сырой клетчат

ки и снижение содержания 
сырого протеина. Так, при 
двухукосном режиме в пер
вом укосе содержание сырой 
клетчатки в сухом веществе 
корма составляло 30,83 — 
33,94% против 25,93-27,70% 
при проведении трех укосов 
за вегетацию (табл. 6). Содер
жание сырого протеина со

Т а б л и ц а  6
Химический состав травостоев в среднем за 1997-1998 гг.

(в % к сухой массе)
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ответственно составляло 
14,64-16,02 и 16,73-17,47%. 
Во втором укосе, главным 
образом за счет увеличения 
облиственности трав, проис
ходили увеличение содержа
ния сырого протеина (до 
17,62-18,99% при двух уко
сах за вегетацию и до 18,76— 
19,82% — при трех) и сни
жение доли сырой клетчат
ки (соответственно до
24,12-27,47 и 22,37-22,93%). 
Наиболее высокое содержа
ние сырого протеина отме
чено в третьем укосе — 
23,17-23,50%. В это же вре
мя доля сырой клетчатки со
ставила 16,34—19,14%. Мож
но отметить и зависимость 
содержания этих двух пока
зателей от сорта люцерны. 
Варианты с участием сорта 
Пастбищная 88 отличаются 
несколько более низким (на
0,2~0,6%) содержанием сыро
го протеина и более высоким 
содержанием сырой клетчат
ки (на 1,5—2%). Содержание 
сырого жира было наимень
шим в первом укосе при двух
укосном режиме использова
ния — 2,76—3,73%. При более 
раннем сроке уборки этот по
казатель составил 3,76-4,53%. 
В последующих укосах со
держание сырого жира изме
нялось неодинаково. При двух 
укосах за вегетацию оно воз
растало до 3,73-4,36%, а в 
случае более интенсивного 
использования травостоев со
ставило 4,00-4,32%. К третье

му укосу доля сырого жира 
возросла до 4,60-5,00%.

Содержание золы изме
нялось слабо по вариантам. 
В первом укосе ее количе
ство при двух- и трехукос
ном режимах составило со
ответственно 6,60-6,95 и 
7,48-8,10%. Во вторых уко
сах оно выравнялось по всем 
вариантам и составило 7,58— 
8,02%. Наибольший процент 
сырой золы отмечен в треть
их укосах — 8,80—9,00.

Безазотистых экстрактив
ных веществ в сухой массе 
первого укоса содержалось 
40,36—44,26%. Ко второму 
укосу количество БЭВ уве
личилось до 42,83-49,14%, в 
третьем укосе несколько по
низилось — 42,93—46,79%.

Содержание кальция нахо
дилось в тесной зависимости 
от интенсивности использова
ния сеяных травостоев и ста
бильно возрастало от укоса к 
укосу. При скашивании тра
востоев в фазу бутонизации 
люцерны количество кальция 
соответственно по укосам со
ставило 0,75-0,78, 1,06—1,11 и
1,12-1,16%; в случае уборки 
трав в более позднюю фазу 
(начало цветения) оно возра
стало и составляло в первом 
укосе 0,81—0,94 и во вто
ром — 1,19—1,39%.

Содержание фосфора в 
сухом веществе трав в вари
антах с трехукосным исполь
зованием травостоев возраста
ло от первого укоса ко вто
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рому с 0,54-0,63% на 0,04- 
0,06%. В третьем укосе доля 
фосфора составила 0,58-0,67% 
При проведении двух укосов 
содержание фосфора, наобо
рот, снижалось с 0,57-0,67% 
в первом укосе до 0,47-0,58% 
во втором,-

Калия больше всего содер
жалось в сухой массе первых 
укосов: 2,99-3,04% — при 
уборке трав в фазу бутони
зации и 2,37-2,85% — при 
уборке в фазу начала цвете
ния люцерны. В последующих 
укосах доля калия понижа
лась соответственно до 2,11— 
2,56 и 1,87—2,24%. К моменту 
третьего укоса содержание 
калия устанавливалось на 
уровне 2,48-2,69%, что на
0,13—0,37% больше по срав
нению со вторым.

Выводы

1. Травостои с участием 
люцерны изменчивой обеспе
чивали устойчивое полу
чение высоких урожаев в 
течение 3 лет пользования 
травостоями без внесения 
азотных удобрений. Клеверо- 
тимофеечная травосмесь ока
залась продуктивной только 
лишь в течение 2 лет. В даль
нейшем имело место резкое 
снижение ее урожайности с 
одновременным ухудшением 
питательных качеств травя
ного сырья.

2. Агрофитоценозы с учас
тием люцерны изменчивой

Пастбищная 88 и Вега 87 ак
тивно противостоят внедре
нию малопродуктивных дико
растущих видов, причем при 
двухукосном режиме исполь
зования люцерна изменчивая 
характеризуется лучшей со
хранностью в травостое.

3. Люцерна Пастбищная 88 
обладает более высоким 
адаптивным и фитоценоти- 
ческим потенциалом по срав
нению с сортом Вега 87.

4. Наиболее продуктивной 
оказалась трехкомпонентная 
травосмесь на основе сорта 
люцерны Пастбищная 88 при 
скашивании ее в фазу нача
ла цветения люцерны. В этом 
случае она обеспечила в 
среднем за 3 года получение
7,6 т сухого вещества на 1 га. 
При более интенсивном ис
пользовании травостоев не
добор сухого вещества дос
тигал 1,8 т/га.

5. Трехукосный режим ха
рактеризуется более равно
мерным поступлением уро
жая в течение вегетационно
го периода.

6. При проведении 3 уко
сов за вегетацию травы на
капливали высокое количе
ство сырого протеина (17,73— 
23,50%) и сырого жира (4,09- 
5,00%), отличались низким 
содержанием сырой клетчат
ки (16,34-22,93%). При двуху
косном скашивании снижа
лось содержание сырого 
протеина до 15,14-18,70%, 
сырого жира — до 2,96 —
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4,36%, содержание сырой 
клетчатки существенно воз
растало — до 33,94%.

При уборке травостоев в 
один и тот же срок однови
довые посевы люцерны Паст
бищная 88, а также траво
смеси с участием данного 
сорта отличались более низ
ким содержанием сырого 
протеина (на 0,2-0,6%) и бо
лее высоким содержанием 
сырой клетчатки (на 1,5— 
2,0%).
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SUMMARY

Results of studying productivity of new alfalfa varieties — 
changeable Vega 87 and Pasturable 88 — in unispecific sowings 
and in grass mixtures are presented. It has been found that during
3 years on the average the highest yield of dry mass (7,6 t/ha) 
was produced by three-component grass mixture consisting of 
alfalfa Pasturable 88, red clover and timothy when cut two times 
during the season. With more intensive thrice-repeated cutting 
the yield of dry mass was 1,3 times lower. Both alfalfa varieties 
were kept well in grass stands both in unispecific sowings and in 
grass mixtures. In the 3-rd year of usage part of alfalfa in the 
yield made 41,6—89,6%, while part of red clover sowered up to
3,5-22,5%. With thrice-repeated cutting feed had higher content 
of raw protein (17,73-23,50%) and low content of cellulose (16,34- 
22,93%) in dry mass.
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