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На дерново-подзолистых почвах со средней обеспеченностью элементами ми
нерального питания и рНСШ1 5,8 создание бобово-злаковых травостоев с участием 
новых сортов люцерны изменчивой Луговая 67 и клевера лугового Ранний 2 
способствовало повышению урожая в 1,5—1,9 раза по сравнению со злаковой кле- 
веро-тимофеечной травосмесью. Эти сорта бобовых трав при интенсивном 3-крат
ном скашивании характеризовались высокой конкурентоспособностью и зимо
стойкостью, обеспечивали получение кормов с высоким содержанием протеина и 
минеральных веществ.

В настоящее время поставлена 
задача по увеличению доли бобо
вых и бобово-злаковых травостоев 
на сеяных лугах до 60-65%. В Цен
тральном районе Нечерноземной 
зоны среди таких травостоев около 
90% приходится на клеверо-злако- 
вые с участием клевера лугового, 
который является малолетним ра
стением и удерживается в составе 
одновидовых и смешанных траво
стоев не более 3 лет [9]. Перспек
тивной культурой для Центрально
го Нечерноземья является люцер
на изменчивая, которая может со
храняться в травосмесях 5-7лет и 
более [2, 4, 5, 12], однако широкое 
распространение этого вида ограни
чивается повышенной ее требова
тельностью к плодородию почвы и 
нехваткой семян.

Во ВНИИ кормов имени В.Р. Ви
льямса в последние годы выведены 
новые сорта люцерны изменчивой 
(Луговая 67, Пастбищная 88, На
ходка), которые рекомендуется вы
ращивать не только на хорошо

окультуренных пахотных почвах, 
но и на менее плодородных луго
вых землях [11, 13]. В селекции кле
вера лугового также имеются боль
шие достижения. Выведены ультра- 
раннеспелые сорта Ранний 2, Трио, 
характеризующиеся высокой уро
жайностью, семенной продуктивно
стью и зимостойкостью [10].

Сравнительную оценку новых 
сортов люцерны изменчивой и кле
вера лугового по урожайности и 
устойчивости в составе травосме
сей с кострецом безостым и тимо
феевкой луговой еще не проводи
ли, поэтому эти вопросы стали 
предметом нашего исследования.

Методика

Исследования проведены в 2002~ 
2005 гг. на Полевой опытной стан
ции РГАУ — МСХА имени К.А. Ти
мирязева в 2-факторном полевом 
опыте, заложенном методом расщеп
ленных делянок. При 2- и 3-кратном 
скашивании изучали 3 сорта клеве
ра лугового (Марс, Ранний 2, Трио),

4 0



3 сорта люцерны изменчивой (Ве
га 87, Лада, Луговая 67), по 1 сор
ту люцерны посевной (Вернал) и 
клевера ползучего (ВИК 70) в тра
восмесях со злаковыми травами 
(кострец безостый сорта Факель
ный + тимофеевка луговая сорта 
ВИК 9). До закладки бобово-злако- 
вых травостоев на данном участке 
выращивали козлятник восточный.

Почва опытного участка дерно
во-подзолистая легкосуглинистая. 
В слое почвы 0-20 см содержит
ся 150 мг/кг подвижного фосфора 
и 100 мг/кг обменного калия, рНсол 
5,8. В подкормку применяли калий
ные удобрения в дозе 90 кг/га д.в. 
калия.

Беспокровный посев травосмесей 
проводили 16 апреля 2002 г., фор
мирование травостоев происходи
ло в крайне засушливых условиях, 
сложившихся в этом году. При рез
ком дефиците влаги получены из- 
реженные травостои, поэтому рано 
весной 2003 г. был проведен подсев 
всех компонентов травосмесей дис
ковой сеялкой в половинной норме 
высева.

Годы исследований резко разли
чались по метеорологическим усло
виям. Вегетационный период 2002 г. 
характеризовался резким недо
статком влаги и повышенными тем
пературами воздуха, а 2003 г. — 
обильным увлажнением. Погодные 
условия 2004 г. были благоприят
ными для роста многолетних трав. 
В 2005 г. острый дефицит влаги от
мечался в период с конца июля и 
до завершения вегетации.

Ботанический состав сеяных 
травостоев

По доле вида в урожае судят о 
его конкурентоспособности, кото
рая, в свою очередь, может также 
сильно изменяться под воздействи
ем экстремальных погодных инвер
сий. В условиях вегетационного пе

риода 2002 г. из-за засухи отмеча
лась низкая полевая всхожесть 
трав и сильное засорение вновь со
зданных травостоев дикорастущи
ми травами, среди которых преоб
ладали пырей ползучий и одуван
чик лекарственный. В условиях 
недостатка влаги особенно слабо 
развивался влаголюбивый клевер 
луговой. Ослабленные растения 
клевера лугового практически пол
ностью выпали из травостоя в пе
риод неблагоприятной перезимов
ки 2002-2003 гг. После ремонта 
травостоев, несмотря на благопри
ятные условия увлажнения вегета
ционного периода 2003 г., доля кле
вера лугового в этот год не превы
шала 15,3-17,8%. Люцерна измен
чивая как более засухоустойчивое 
растение уже в 1-й год пользова
ния заняла доминирующее положе
ние в составе сеяных агрофитоце
нозов — 43,7-74,6%.

В 2004 г., который также был 
благоприятным для роста трав, 
участие различных сортов клевера 
в ботаническом составе травостоев 
достигла при 2-укосном использо
вании 47,4-56,1% и при 3-укосном 
несколько больше — 59,1-67,2%.

В 2005 г. доля всех сортов кле
вера лугового снизилась, причем в 
наибольшей степени при менее ин
тенсивном скашивании. Так, при 
проведении 2 укосов за сезон доля 
клеверов уменьшилась до 29,1— 
35,3%, а при 3 — только до 44,5- 
58,6% (табл. 1). Сорт клевера луго
вого Ранний 2 в смеси со злаками 
при 3-кратном скашивании был бо
лее конкурентоспособным по срав
нению с другими сортами. Доля кле
вера ползучего в формировании 
урожая, несмотря на благоприят
ные условия увлажнения при 3-укос
ном использовании, в 2004 и 2005 гг. 
составила соответственно 33,5 и 
25,8%, а при 2-укосном еще мень
ше — 26,1 и 13,7%.
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Ботанический состав сеяных травостоев в 2005 г., %
(числитель — 2-укосное, знаменатель — 3-укосное использование)

Т а б л и ц а  1

Все сорта люцерны изменчивой 
проявили высокую устойчивость к 
интенсивному 3-кратному скашива
нию, при котором их доля в уро
жае оставалась стабильно высокой. 
Так, люцерна сорта Луговая 67 в 
2003 г. занимала в составе травос
тоев 50,9%, в 2004 г. — 50,8% и в 
2005 г. — 57,2%. Зарубежный сорт 
люцерны посевной Вернал суще
ственно изредился как при 2-, так 
и 3-кратном скашивании. К 3-му 
году пользования её доля в форми
ровании урожаев снизилась в 1,8- 
1,9 раза, и наибольшую долю в со
ставе бобово-злаковых травостоев 
при обоих режимах скашивания 
составил сорт люцерны изменчивой 
сенокосно-пастбищного типа Луго
вая 67. В агрофитоценозы с учас
тием люцерны Луговая 67 меньше 
внедрялись дикорастущие травы, 
доля которых в среднем за 3 года

не превышала 18,0—20,9%, в то вре
мя как в травосмесях с другими сор
тами люцерны она составляла 24,4— 
39,9%.

В составе злаковой и бобово-зла- 
ковых травосмесей в 2005 г. на кост
рец безостый и тимофеевку луговую 
приходилось примерно одинаковые 
доли — соответственно 12,4-20,0% 
и 10,5—16,9%. Увеличение количества 
дикорастущих трав в составе бобо- 
во-злаковых травостоев происходи
ло за счет снижения количества в 
ботаническом составе фитоценозов 
бобовых компонентов. Наибольшее 
количество дикорастущих трав (42,5 
и 51,0%) внедрялось в травостои с 
участием клевера ползучего.

Густота травостоев

Густота побегов при 2-укосном 
использовании в 1-м укосе возрас
тала от 2003 к 2005 г. В бобово-зла
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ковых травосмесях густота стояния 
составила от 556 до 1344 побегов 
на 1 м2, что превысило этот показа
тель на злаковом травостое (табл. 2). 
Во 2-м укосе травостои с макси
мальной плотностью формирова
лись в 2004 г. и, наоборот, в 2005 г. 
из-за недостатка влаги в период 
отрастания трав во 2-м укосе гус
тота травостоев была минимальной.

При 3-укосном скашивании тра
восмеси с клевером луговым умень
шалась интенсивность побегообра
зования в 2005 г. во всех укосах по 
сравнению с 2004 г. В травосмесях 
с люцерной изменчивой густота стоя-

Т а б л и ц а  2 
Густота стояния травостоев, шт. побегов
на 1 м2 (верхняя цифра — в 2003 г., 

средняя — в 2004 г., нижняя — в 2005 г.)

ния побегов по годам снизилась 
только во 2-м и 3-м укосах.

Наибольшая густота стояния 
была у травостоев с клевером лу
говым Трио и люцерной изменчи
вой Луговая 67, соответственно 452— 
1380 и 436—1200 побегов на 1 м2. В 
2003 и 2005 гг. густота стояния побе
гов снижалась от 1-го к 3-му укосу.

Густота растений как клевера 
лугового, так и люцерны изменчи
вой к 3-му году жизни неуклонно 
уменьшалась. В посевах клевера 
лугового более интенсивно изрежи- 
вание происходило при 2-укосном 
использовании и к 2005 г. на 1 м2 на
считывалось от 18 до 28 растений, 
в то время как при 3-кратном — 
24-32. В бобово-злаковых агрофи
тоценозах густота различных сор
тов люцерны за этот же период сни
зилась с 44-68 до 20-38 растений 
на 1 м2. Из сортов люцерны измен
чивой наибольшую густоту стояния 
(38 растений на 1 м2) имела Луго
вая 67, причем при 2- и 3-кратном 
скашивании сохранилось одинако
вое количество растений.

Устойчивое положение бобовых 
трав в растительном сообществе в 
Нечерноземной зоне в значительной 
степени зависит от их зимостойко
сти. В зимний период 2003-2004 гг. 
после 1-го года пользования лучше 
всего перезимовал сорт клевера 
лугового Ранний 2 (80,8 и 92,8%), а 
зимние условия 2004-2005 гг. ус
пешнее других видов и сортов пе
реносили растения люцерны измен
чивой сорта Луговая 67 (83,7 и 
83,8%) (табл. 3). Посевы зарубежно
го сорта люцерны посевной Вернал 
сильнее изреживались в зимние 
периоды, чем отечественные сорта 
люцерны изменчивой.

Люцерна изменчивая и люцерна 
посевная более морозостойкие куль
туры, чем клевер луговой. Взрослые 
растения люцерны переносят моро-
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Сохранность многолетних бобовых трав 
в периоды перезимовки, %

Т а б л и ц а  3

зы -30~35°С даже без снежного по
крова [2, 7]. Клевер луговой 1-го 
года жизни успешно зимует, если 
к моменту ухода в зиму сформиру
ет хорошо развитую розетку из уко
роченных побегов. В экстремально 
засушливых условиях 2002 г. недо
статочно развитые растения клеве
ра лугового в начале декабря при 
отсутствии снега подверглись воз
действию низких отрицательных 
температур, что вызвало практи
чески полную их гибель. При ана
логичных погодных условиях со
хранность растений люцерны из
менчивой в период перезимовки со
ставляла 73-81%.

Урожайность клеверо- 
и люцерно-злаковых травосмесей

После засухи 2002 г. даже в бла
гоприятных условиях увлажнения 
2003 г. бобово-злаковые травосмеси 
сформировали невысокие урожаи — 
от 2,85 до 6,76 т/га сухой массы 
(табл. 4). На следующий год после 
ремонта изреженных травостоев 
урожай возрос до 8,07-13,7 т/га, 
причем клеверо-злаковые траво
смеси превзошли по продуктивно
сти люцерно-злаковые.

Среди клеверо-злаковых агрофи
тоценозов в 2004 г. наиболее про
дуктивной была травосмесь с кле
вером луговым сорта Ранний 2 
(13,6—13,7 т/га), а среди люцерно
злаковых — с люцерной сорта Лу
говая 67 (11,2-12,6 т/га). В 2005 г. 
преимущество опять имела более 
засухоустойчивая и более долголет
няя люцерна изменчивая. В сред
нем за 3 года наибольшую урожай
ность — 9,58 т/га при 2 укосах и 
9,23 т/га при 3-кратном скашива
нии дала травосмесь с люцерной 
Луговая 67.

Включение клевера лугового и 
люцерны в травосмеси с кострецом 
безостым и тимофеевкой луговой 
позволяло увеличить урожай на
1,87-3,70 т/га сухой массы. Нали
чие в составе травостоев даже 
15,7-24,7% клевера ползучего по
вышало продуктивность травосме
си на 17,5-22,6%.

Исследования показали, что сор
та клевера лугового нового поколе
ния сохраняются в травосмесях со 
злаковыми травами не менее 2 лет 
пользования, обеспечивая получе
ние высоких урожаев. Из сортов 
люцерны наибольшей продуктив
ностью и устойчивостью к интенсив
ному 3-кратному скашиванию ха
рактеризовалась люцерна изменчи
вая Луговая 67. На 3-й год пользо
вания на средних по плодородию 
почвах ее смеси с кострецом безос
тым и тимофеевкой луговой пре
восходили по урожайности клеве
ро-злаковые травосмеси в 1,2-2,1 
раза. При усиливающейся за пос
ледние годы экстремальности погод
ных условий люцерна изменчивая 
лугопастбищного типа дает ста
бильные урожаи, и ее нужно бо
лее широко высевать при создании 
сеяных травостоев на кормовых 
угодьях Центрального района Не
черноземной зоны.
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Урожайность бобово-злаковых травосмесей, т/га сухой массы
(числитель — 2-укосное, знаменатель — 3-укосное использование)

Т а б л и ц а  4

Накопление подземной массы 
бобово-злаковыми травосмесями

Многолетние бобовые травы спо
собны оказывать многообразное по
ложительное влияние на почвенное 
плодородие. За год они фиксируют 
до 150-300 кг/га азота [1, 8], а в 
почве под бобовыми травами за 4—
6 лет пользования травостоями на
капливается 100-130 ц/га сухой 
массы корней, содержащих от 150 
до 230-270 кг/га азота [3, 6].

В наших исследованиях накопле
ние подземной массы бобово-злако- 
выми травосмесями на 3-й год жиз
ни достигло 2,99-7,54 т/га и к 4-му 

 году возросло до 3,42-10,64 т/га 
(табл. 5). Люцерно-злаковые траво
стои формировали более мощную 
корневую массу, превосходили по

этому показателю на 4-й год жизни 
клеверо-злаковые агрофитоценозы 
при 2-кратном режиме отчуждения 
надземной массы в 1,2-2,1 раза и 
при 3-кратном — в 1,5-2,5 раза. Это 
обусловлено более быстрым выпа-

Т а б л и ц а  5
Накопление корневой массы бобово
злаковыми травосмесями, т/га сухого 

вещества
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дением клевера лугового из агро
фитоценозов вследствие его мало
го долголетия, более высоких по
требностей в обеспечении влагой 
самого верхнего слоя почвы по срав
нению с люцерной изменчивой, ко
торая, имея глубокую корневую 
систему, способна потреблять вла
гу и элементы минерального пита
ния из нижних почвенных слоев.

У всех травосмесей отмечалось 
уменьшение массы корней при уве
личении кратности скашивания на 
19,9-49,6%. У травосмесей с ульт- 
рараннеспелыми сортами клевера 
лугового Ранний 2 и Трио в наиболь
шей степени (на 49,6 и 47,7%) сни
жалась масса подземных органов 
при увеличении количества укосов 
с 2 до 3.

Среди клеверо-злаковых травос
месей максимальную подземную 
массу формировали агрофитоцено
зы с участием сорта Ранний 2 (4,92 
и 7,36 т/га), а среди люцерно-зла- 
ковых — сорта Луговая 67 (8,66 и 
10,64 т/га). Травосмеси с этими сор- 
тами являлись и более продуктив
ными по урожаю надземной массы.

По данным ученых ВНИИ кор
мов [11], сорта люцерны Луговая 67 
и Пастбищная 88 имеют более глу
боко проникающие в почву и срав
нительно равномерно разветвленные 
корни, что позволяет им поглощать 
воду и питательные вещества из 
почвенного горизонта, расположен
ного ниже распространения основ
ной массы корней злаков, при этом 
ослабляется интенсивность конку
ренции за элементы питания и со
храняется устойчивое состояние 
растительного сообщества.

К осени 2004 г. в подземной мас
се бобово-злаковых травосмесей 
аккумулировалось при 2-кратном 
скашивании от 73,9 до 132 кг/га и при 
3-кратном — от 54,9 до 80,1 кг/га 
азота (табл. 6). Максимальное на
копление азота в корневой массе

Т а б л и ц а  6
Накопление азота в подземной массе 

бобово-злаковых травосмесей в 2004 г.

было в посевах травосмеси с лю
церной изменчивой сорта Лада — 
132 кг/га при 2 укосах за сезон и 
80,1 кг/га при 3 укосах. Близкие 
показатели были получены в вари
анте с люцерно-злаковой травосме
сью с сортом люцерны Луговая 67. 
При проведении 2 укосов за сезон 
травосмесь с клевером луговым 
сорта Ранний 2 накапливала в кор
невой массе 102,6 кг/га азота, ус
тупая по этому показателю только 
люцерно-злаковым травосмесям с 
участием сортов Лада и Луговая 67.

Пополнение запасов азота в по
чве идет за счет отмерших корней 
трав и клубеньков. В клеверо-зла
ковых травосмесях процесс отми
рания растений из-за малого пери
ода долголетия клевера происходил 
более интенсивно, поэтому, очевид
но, существенная доля азота посту
пала в почву за счет разложения 
отмерших растительных остатков.

Биохимический состав 
травосмесей

Изучение биохимического соста
ва трав показало, что наиболее ра
циональным является 3-укосный 
режим скашивания. При интенсив
ном использовании в бобово-злако- 
вых травосмесях содержалось
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20,61-24,37% сырого протеина и 
24,03-29,53% сырой клетчатки 
(табл. 7). При 2-укосном скашива
нии получаемые корма характери
зовались достаточным количеством 
сырого протеина (14,27-17,66%), 
однако накапливали избыточное ко
личество сырой клетчатки — от 
28,47 до 35,10%. Люцерно-злаковые 
травосмеси содержали больше сы
рой клетчатки, чем клеверо-злако- 
вые, что обусловлено особенностя
ми люцерны, у которой отмечает
ся сильная лигнификация стеблей.

При увеличении интенсивности 
скашивания с 2 до 3 укосов концент
рация кальция в бобово-злаковых 
травосмесях повышалась с 0,73-0,94 
до 1,18-1,59% и фосфора с 0,28-0,32 
до 0,39-0,43%. При 3-укосном режи
ме скашивания практически из всех 
травосмесей можно заготовить пер
воклассные сено, сенаж и силос.

При скашивании 3 раза за сезон 
в фазу бутонизации люцерно- и 
клеверо-злаковые травосмеси име
ли высокую концентрацию обмен

ной энергии — 9,72-10,65 МДж в
1 кг сухого вещества, а при 2-укос
ном использовании в фазу цвете
ния — только 8,69-9,85 М Д ж .  
Травосмесь из костреца безостого и 
тимофеевки луговой, а также агро
фитоценоз с участием клевера пол
зучего сильно засорялся дикора
стущими злаками и разнотравьем, 
поэтому они имели менее благопри
ятный для получения кормов высо
кого качества биохимический состав.

При благоприятных условиях 
увлажнения вегетационного перио
да 2004 г. биологическая фиксация 
азота в надземной массе бобово-зла
ковых травостоев при 2-укосном 
использовании составляла 85-174 
кг/га, при 3-укосном она возраста
ла до 115-334 кг/га. Травосмесь с 
участием клевера лугового сорта 
Ранний 2 формировала не только 
максимальный урожай, но и имела 
наибольшую концентрацию азота в 
сухом веществе, поэтому она пре
восходила по биологической азот- 
фиксации другие травосмеси.

Т а б л и ц а  7
Биохимический состав трав в 2004 г., % от сухой массы

(числитель — 2-укосное, знаменатель — 3-укосное использование)
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Выводы

1. Наибольшей устойчивостью в соста
ве бобово-злаковых травостоев характе
ризовалась люцерна изменчивая сорта 
Луговая 67 и клевер луговой сорта Ран
ний 2. На 3-й год пользования доля лю
церны изменчивой в урожае составляла 
при 2-кратном скашивании 56,1% и при 
3-кратном — 57,2%. Клевер луговой сор
та Ранний 2 был более конкурентоспо
собным при 3-укосном использовании. На 
2-й год пользования он занимал в бота
ническом составе агрофитоценозов 58,6%, 
что в 1,7 раза больше, чем при 2-крат- 
ном скашивании.

2. В среднем за 3 года наиболее высо
кие урожаи (8,25-9,58 т/га сухой мас
сы) формировали бобово-злаковые тра
востои с участием люцерны изменчивой 
сортов Луговая 67 и Лада, а также кле
вера лугового сорта Ранний 2. Люцерно- 
и клеверо-злаковые агрофитоценозы с 
этими сортами трав были продуктив
нее кострецово-тимофеечной травосме
си в 1,5—1,9 раза.

3. Люцерно-злаковые травостои на 4-й 
год жизни накапливали 7,23-10,64 т/га 
сухой массы корней и превосходили кле
веро-злаковые агрофитоценозы по этому 
показателю в 1,2-2,5 раза. В подземной 
массе люцерно-злаковых травостоев со
держалось 71,6—121,9 кг/га азота.

4. В клеверо-злаковых травосмесях 
содержалось больше сырого протеина и 
меньше сырой клетчатки, чем в люцер- 
но-злаковых. Получение кормов высокого 
качества с содержанием 20,61—24,37% сы
рого протеина и 24,03-29,53%. сырой 
клетчатки обеспечивалось при 3-кратном 
скашивании бобово-злаковых травостоев. 
При скашивании люцерно-злаковых тра

восмесей 2 раза за сезон в фазу полного 
цветения бобового компонента в них на
капливалось избыточное количество сы
рой клетчатки — 32,71—35,10%.
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SUMMARY

On turf-podzol soil with midde provision of mineral nutrients and pH 5,8, making 
leguminous-cereal herbage of new varieties-changing alfalfa Lugovaya 67 and meadow 
quick-maturing clover Ranniy 2, favoured raising the level of yield 1,5-1,9 times in 
comparison with cereal-clovertimothy grass mixture. These varieties of leguminous 
grasses having been cut thrice intensively are characterized by high competitiveness 
and better winterhardiness ensure fuds with high protein and mineral nutrients 
content.
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