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На дерново-подзолистых почвах в условиях Ярославской обл. люцерна из
менчивая сорта Луговая 67 характеризовалась высокой фитоценотической 
устойчивостью в укосных травостоях с овсяницей луговой и тимофеевкой луго
вой. Люцернозлаковые травостои превосходили по урожайности клеверозлако
вые агрофитоценозы. На злаковом сенокосе и злаково-разнотравном пастбище 
азотные удобрения способствовали увеличению сбора кормов в 1,5-2,1 раза.
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При создании долголетних сеноко
сов и пастбищ в 70“80-е годы высева
ли травосмеси с доминированием зла
ковых трав. Длительное продуктивное 
долголетие таких травосмесей обес
печивалось за счет внесения азот
ных удобрений, при этом в услови
ях Нечерноземной зоны на неорошае
мых кормовых угодьях рекомендо
валось применять 120-180 кг д.в. 
азота на 1 га, а на орошаемых — 
240-300 кг/га [1-3, 6, 10-12, 15].
Высокая окупаемость удобрений при 
существующих тогда ценах на ми
неральные туки обеспечивалась при 
получении на 1 кг внесенного азота 
4~5 кг сухого вещества на неорошае
мых угодьях и 10 кг — при орошении. 
При современных ценах на азотные 
удобрения такие прибавки не всегда 
окупают затраты на удобрения. Поэто
му в настоящее время преимущество 
получают бобово-злаковые травосме
си и одновидовые посевы бобовых 
трав, которые не требуют внесения

азота [4~5, 7—9, 14]. В Нечернозем
ной зоне основным бобовым компо
нентом укосных травосмесей являет
ся клевер луговой (Trifolium praten- 
se L.), однако он относится к мало
летним растениям со сроком продук
тивного долголетия не более 2~3 лет 
[5, 8, 17], поэтому больше подходит 
для включения в краткосрочные тра
восмеси. При создании долгосрочных 
сенокосов лучше использовать лю
церну изменчивую (Medicago varia 
Martyn.) [5, 6], при этом она может 
удерживаться в составе агрофитоце
нозов до 8 и более лет [8]. Люцерна 
изменчивая не получила широкого 
распространения в травосеянии на 
дерново-подзолистых почвах Нечер
ноземья, так как предъявляет более 
высокие требования к плодородию 
почвы, чем клевер луговой. В послед
ние годы выведены сорта люцерны 
изменчивой сенокосно-пастбищного 
типа, способные давать устойчивые 
урожаи на относительно небогатых
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дерново-подзолистых почвах. Одним 
из наиболее фитоценотически устой
чивых в составе поликомпонентных 
травосмесей является сорт люцерны 
изменчивой Луговая 67 [13]. В усло
виях Ярославской обл. нами впервые 
выполнены исследования по изуче
нию продуктивности этого сорта лю
церны в составе трех- и четырех
компонентных укосных травосмесей, 
а также на пастбищах. С учетом со
временных цен на азотные удобрения 
проведена оценка их эффективности.

Методика
На старосеяном сенокосе опытного 

поля Ярославского НИИ животновод
ства и кормопроизводства в 2006 г. 
заложен полевой опыт I, в котором 
изучали продуктивность различных 
бобово-злаковых травосмесей, имею
щих в своем составе клевер луговой 
сорта Марс и люцерну изменчивую 
сорта Луговая 67. В контрольном вари
анте посеяли 5 кг/га тимофеевки лу
говой (Phleum pretense L.) сорта Яро
славская и 10 кг/га овсяницы луговой 
(Festuca pratensis L.) сорта Москов
ская 62. В варианте, где использова
лась травосмесь из клевера лугового 
и ежи сборной (Dactylis glomerata L.) 
сорта ВИК 61, норма высева соста
вила соответственно 10 и 6 кг/га. 
В четырехкомпонентной травосмеси 
клевер луговой в норме 8 кг/га вы
севали в смеси с тимофеевкой лу
говой (5 кг/га), овсяницей луговой 
(6 кг/га) и люцерной изменчивой 
(10 кг/га). В трехкомпонентной тра
восмеси норма высева люцерны из
менчивой составила 10 кг/га, тимо
феевки луговой — 5 кг/га и овсяни
цы луговой — 6 кг/га. При 2-укосном 
использовании скашивание прово
дили в фазу бутонизации — нача
ло цветения бобовых компонентов 
травосмесей. До залужения участок 
использовали как сенокос. Почва 
участка дерново-подзолистая средне
суглинистая с содержанием подвиж
ной Р205 — 150 мг/кг, обменной КаО —

73 мг/кг, гумуса — 1,6%, рНсол 5,5. 
Погодные условия во время проведе
ния опытов были очень контрастны
ми по тепло- и влагообеспеченности 
и неблагоприятными для роста и раз
вития трав, особенно в год посева.

Исследования по изучению эф
фективности внесения азотных удоб
рений на злаково-разнотравных паст
бищах проведены в 2003-2004 гг. в 
СПК «Михайловское» (опыт II) и ОПХ 
«Григорьевское» (опыт III) Ярослав
ской обл. Применяли аммиачную сели
тру в дозах N90 и N180 На старосея
ных пастбищах провели четыре цикла 
стравливания с внесением минераль
ных удобрений равными долями под 
каждый цикл использования. Размер 
делянки 2 га, повторность 3-кратная. 
Ботанический состав старосеяных 
пастбищ в хозяйствах был пред
ставлен сеяными злаковыми травами 
(тимофеевка луговая, овсяница луго
вая, ежа сборная), на долю которых 
приходилось 24,3%, несеяными зла
ками — пыреем ползучим (Elytrigia 
repens (L.) Nevski), мятликом луго
вым (Роа pratensis L.) — 32% и раз
нотравьем — 43,7%. Использование 
пастбищ загонно-порционное с при
менением электроизгороди, стравли
вание злакового травостоя проводили 
в фазу кущения — начала выхода в 
трубку.

Почвы опытных участков в СПК 
ОПХ «Михайловское» и ОПХ «Григо
рьевское» дерново-подзолистые сред
несуглинистые с содержанием гумуса 
1,5-2,5%, Р205 — 157-211 и КаО — 
73-140 мг/кг, рНсол 5,1-6,2.

Результаты исследований
Ботанический состав 

и продуктивность бобово-злаковых 
травосмесей при укосном 

использовании

Исследования по изучению бота
нического состава в опыте I показа
ли, что видовой состав укосных тра
востоев формируется в зависимости
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от биологических особенностей высе
янных трав и условий их произраста
ния. В ботаническом составе на долю 
сеяных трав в 1-й год пользования 
приходилось от 92,2 до 98,3% при 
низкой засоренности разнотравьем 
(табл. 1). Внесение азотных удобрений 
в дозе 60N не оказало благоприятно
го влияния на ботанический состав 
злакового травостоя по сравнению с 
контрольным вариантом. В бинарных 
бобово-злаковых фитоценозах с ежой 
сборной содержание клевера было не
сколько ниже—21,9%, чем в средне
спелых с овсяницей луговой (24,7%), 
но при более высокой засоренности. 
Вероятно, на это оказали влияние не- 
благоприятныепогодныеусловия весны 
2007 г., с недостаточным тепло- и вла- 
гообеспечением травостоев. На 2-й год 
использования травостоев содержа
ние сеяных злаковых трав колебалось 
от 95,7 до 98,8%.

В зарубежных странах в смесях 
с бобовыми травами нередко высе
вают ежу сборную [21, 22], поэтому 
в наших исследованиях также была 
использована двухкомпонентная тра
восмесь из клевера лугового и ежи 
сборной. Неблагоприятные условия

зимнего периода 2006-2007 гг. отри
цательно сказались на перезимов
ке как клевера, так и ежи сборной, 
что привело к наибольшей инвазии 
несеяных трав (7,8%) в состав ежово
клеверного агрофитоценоза.

Двухкомпонентный фитоценоз, со
стоящий из клевера лугового и овся
ницы луговой, был более устойчив к 
неблагоприятным погодным условиям 
и содержание сеяных трав в его со
ставе достигало 97,2%.

В 4-компонентном агрофитоцено
зе на 2-й год пользования содержа
ние люцерны изменчивой снизилось 
с 52,5 до 40,3%, в то время как в 
3-видовой травосмеси оно, наоборот, 
повысилось с 48,8 до 56,9%. Положи
тельное влияние на развитие люцер
ны изменчивой в трехкомпонентной 
травосмеси оказало снижение доли 
клевера лугового, как менее устой
чивого к неблагоприятным условиям 
перезимовки. Обобщение данных ис
следований, проведенных в Шотлан
дии [19] и восьми странах северной 
Европы, по изучению продуктив
ности многолетних бобовых трав [16] 
показали, что люцерна имела наи
больший индекс устойчивости в тра

Т а б л и ц а  1
Ботанический состав травостоев в опыте I
(числитель — 2007 г., знаменатель — 2008 г., %)
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востоях, а клевер луговой — наи
меньший.

Бобово-злаковые травосмеси при 
двухукосном использовании в среднем 
за 2 года обеспечили высокую про
дуктивность. Среди бинарных бобово
злаковых урожайность раннеспелого 
травостоя с ежой сборной оказалась 
на 4,7% меньше в сравнении со зла
ковым контрольным вариантом, а 
среднеспелый травостой с овсяницей 
луговой обеспечил прибавку 34,4% 
(табл. 2).

Более высокая урожайность — 9,27 
и 9,48 т/га — отмечена у четырех- и 
трехкомпонентного бобово-злакового 
фитоценоза с прибавкой к контролю 
66,1-70%, причем между этими тра
восмесями не было существенных 
различий по урожайности. В иссле
дованиях [24] также установлено, 
что включение в состав травосмесей 
свыше трех компонентов не приво
дило к росту урожайности. Много
видовые травосмеси в меньшей сте
пени засоряются дикорастущими ви
дами [18, 20], что и отмечалось в
наших исследованиях при использо
вании четырехкомпонентного агро
фитоценоза.

Внесение азотных удобрений в дозе 
60N на злаковом травостое увеличило 
урожай до 8,35 т/га, т.е. в 1,5 раза, 
при этом азотные удобрения очень 
хорошо окупались прибавками уро
жая — на 1 кг азота в среднем за 
2 года получено по 46,2 кг сухой 
массы.

Продуктивность бобово-злаковых 
ценозов с участием люцерны и кле
вера лугового составляла от 6950 
до 7150 к. ед. с высоким выходом 
переваримого протеина — от 1,05 до 
1,11 т с 1 га.

Таким образом, при создании 
бобово-злаковых фитоценозов в их 
состав следует включать новые райо
нированные сорта клевера лугового 
и люцерны изменчивой. Расширение 
площадей бобово-злаковых сенокосов 
будет способствовать повышению ка
чества получаемых кормов при сни
жении их себестоимости.

Влияние азотных удобрений 
на ботанический состав 

и продуктивность пастбищ
Проведенные исследования в опы

тах II и III показали, что использо
вание различных доз азотных удо

Т а б л и ц а  2
Урожайность злаковых и бобово-злаковых сенокосных травосмесей,

т сухой массы на 1 га
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брений благотворно повлияло на 
ботанический состав пастбищного 
травостоя. В 2003 г. в вариантах без 
внесения минеральных удобрений со
держание злаковых компонентов со
ставляло 57,3-56,0%, а разнотравья
42,7-44,0%, тогда как применение 
минеральных удобрений в дозе 90N 
увеличило содержание злаковых трав 
до 68,0-69,8 и снизило засоренность 
до 30,2-32,0%. При использовании 
минеральных удобрений в дозе 180N 
злаковые травы занимали 70,6-75,0%, 
а разнотравье 25,0-29,4%. Следует 
отметить доминирование роли ежи 
сборной и увеличение ее содержа
ния в пастбищном травостое от 26,3 
до 31,7%. В 2004 г. отмечалась ана
логичная ситуация — увеличение до
ли злаковых компонентов травостоев 
на пастбище при использовании

азотных удобрений до 68,0-75,0% и 
значительное снижение доли разно
травья до 25,0-32,0%. В среднем за 
2003-2004 гг. применение минераль
ных удобрений в дозах 90N и 180N спо
собствовало значительному улучше
нию ботанического состава паст
бищного травостоя за счет увели
чения количества ценных злако
вых трав до 68,9-79,1% со сниже
нием засоренности до 22,8-31,1%, 
тогда как в контрольном варианте 
содержание разнотравья возросло 
до 42,9-44,3%, а количество злако
вых трав снизилось до 23,7-27,6% 
(табл. 3). В исследованиях, выпол
ненных в Германии [23], также вы
явлено, что при внесении азотных 
удобрений в составе пастбищных тра
востоев снижалась доля несеяных 
компонентов.

Т а б л и ц а  3
Ботанический состав пастбищных травостоев в среднем за 2003-2004 гг., %

Среди сеяных видов злаковых трав 
наибольшее участие в сложении паст
бищного травостоя принимала ежа 
сборная. При применении азота ее 
доля в урожае возрастала с 10,5-14,2 
до 26,6-33,5%.

Использование удобрений оказа
ло положительное влияние не только 
на ботанический состав пастбищного 
травостоя, но и на его продуктив
ность. При внесении азота в дозе 90 кг 
д.в. на 1 га урожайность возросла на 
2,45 — 2,80 т/га, что превысило кон
трольный вариант на 74,9-78,7%, вы
ход обменной энергии увеличился на

85,5 — 85,9%, кормовых единиц — на 
92,4-95,7% и переваримого протеи
на — на 33,7-100,2%. При внесении 
дозы 180N урожайность пастбищ
ного травостоя увеличилась на
95,7-109,0%, содержание обменной 
энергии — на 110,2-116,0%, кормовых 
единиц — на 123,6-126,3%, а перева
римого протеина — на 64,4-150,1% с 
1 га (табл. 4).

В варианте с внесением 90N на 
1 кг азота получено по 27,2-31,1 кг 
сухого вещества. При увеличении 
дозы азота до 180 кг/га эти прибавки 
снижались до 17,4-21,7 кг. Наиболее
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Т а б л и ц а  4
Продуктивность долголетних культурных пастбищ в среднем за 2003-2004 гг.

дешевый корм получен при внесении 
90N — 0,9-1,0 руб. за 1 к. ед. При уве
личении дозы азотных удобрений до 
180 кг д.в. возрастают производствен
ные затраты до 8097 руб. и себестои
мость 1 к. ед. до 1,3—1,5 руб.

Выводы

1. Люцерна изменчивая сорта Луго
вая 67 лучше сохранялась в травосме
сях со злаками, чем клевер луговой. 
На третий год жизни она занимала в 
ботаническом составе травостоев 52,5- 
56,9%, в то время как доля клевера лу
гового снизилась до 17,1-31,5%.

2. Люцернозлаковая травосмесь 
в среднем за 2 года использования

обеспечила получение сухой массы 
9,27 т/га, что в 1,2—1,7 раза больше, 
чем клеверозлаковые травостои.

3. Злаковая травосмесь из тимофе
евки луговой и овсяницы луговой при 
внесении азотных удобрений в дозе 60N 
способствовала увеличению урожая до 
8,35 т/га, т.е. в 1,5 раза, при этом на 
1 кг азота получены высокие прибавки 
урожая — 46,2 кг сухой массы.

4. Внесение на старосеяных злаково
разнотравных пастбищах азотных удо
брений в дозах 90N и 180N способ
ствовало уменьшению засоренности 
травостоев с 42,9-44,3 до 22,8-28,9% 
и увеличению урожайности и сбора пе- 
реваримого протеина соответственно в
1,7—2,1 и 1,3-2,5 раза.
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Рецензент — д. с.-х. н. А.Н. Постников 

SUMMARY
On sod-podzol soils, under conditions of Yaroslavl region, alfalfa changeable of 

Lugovaya 67 variety is characterized by high phytocenosis resistance in hay crop 
grass stand with both meadow fescue and timothy grass. Lucern-gramineous grass 
stands excel clover-gramineous agrophytocoenoses in crop yield. In both cereal hay- 
field and cereal-herb pasture, nitrogenous fertilizers increase fodder output up to
1.5-2.1 times.

Key words: lucern-gramineous mixed grass crops, botanical composition, nitrog
enous fertilizers, crop capacity.
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