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Установлено, что наиболее продуктивные травостои люцерны изменчивой 
(Medicago varia Mart.) формировались при ускоренном залужении по отвальной 
плужной обработке почвы. При перезалужении старосеяного травостоя козлят
ника восточного (Galega orientalis Lam.) по всем способам обработки почвы его 
повторные посевы сильно засорялись дикорастущими травами. Изучены спосо
бы создания сеяных злаково-бобовых агрофитоценозов прямым посевом тра
восмесей в дернину, обработанную уталом.

В настоящее время из-за недоста
точного ресурсного обеспечения прак
тически полностью прекращены ра
боты по коренному улучшению сено
косов и пастбищ. При проведении 
мероприятий по улучшению лугов 
приоритет отдается малозатратным 
способам поверхностного улучшения 
[4, 9, 10, 12, 13]. Уничтожение дерни
ны гербицидами сплошного действия 
создает реальные возможности для 
проведения залужения прямым посе
вом трав без механической обработки 
почвы [2, 11]. В луговодстве накоплен 
значительный научный и практичес
кий опыт по улучшению лугов подсе
вом трав в дернину [1, 3, 5-8], и он 
может служить теоретической основой 
для экспериментального исследования 
способа прямого посева трав в дерни
ну, уничтоженную гербицидами.

В последние годы расширяются по
севы новой кормовой культуры — коз
лятника восточного, имеющего корне
вищный тип побегообразования. В на
ших исследованиях была поставлена 
задача по улучшению старосеяных тра
востоев козлятника восточного, а так

же исследована возможность создания 
многолетних агрофитоценозов прямым 
посевом злаково-бобовых травосмесей.

Методика исследований
Исследования проведены на сельско

хозяйственном предприятии Гжель
ский в 1988-1995 гг. в опыте 1 и на 
Полевой опытной станции РГАУ — 
МСХА имени К.А. Тимирязева в 2005- 
2006 гг. в опыте 2.

Полевой 3-факторный опыт 1 (2x7x2) 
заложен в 1988 г. методом расщеплен
ных делянок (табл. 1). Изучали: два 
способа залужения (А — ускоренный, 
В — с возделыванием предваритель
ной культуры), эффективность приме
нения гербицидов (I фон — без герби
цида, II фон — внесение 7 кг утала на 
1 га) и способы обработки почвы (1 — 
без обработки; 2 — 3-кратное диско
вание; 3 — 2-кратное фрезерование;
4 — вспашка + 3-кратное дискование;
5 — вспашка + 2-кратная культи
вация; 6 — 2-кратное дискование + 
+ вспашка + 3-кратное дискование; 7 — 
2-кратное дискование + вспашка + 
+ сепарирование).
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Т а б л и ц а  1
Урожайность сеяных травостоев в зависимости от способа залужения (А), 

гербицида (В) и способа обработки почвы (С) (сухое вещество, т/га)

Дискование проводили бороной 
БДТ-3, фрезерование — фрезерным 
культиватором КФГ-3,6, вспашку — плу
гом ПЛН-4-35, культивацию — куль
тиватором КПС-4, сепарирование — 
сепаратором «Гримме». Сепаратор пред
ставляет собой камнеуборочную маши
ну, которая подкапывает вспаханную 
почву и на просеивающих транспор
терах отделяет камни и корневища 
пырея ползучего (Elytrigia repens (L.)

Nevski), собирая их в специальный 
бункер.

В ботаническом составе травостоя 
17,8% приходилось на долю клевера 
ползучего (Trifolium repens L.), 60,1% — 
на злаковые травы (в т. ч. 52,2% — на 
пырей ползучий) и 22,1% — на разно
травье.

В качестве предварительной куль
туры в 1987 г. выращивали яровой рапс 
(Brassica napus L.) на зеленый корм.
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Утал вносили 25 мая 1988 г., почву 
обрабатывали 14-16 июня, посев про
водили 18 июня сеялкой с дисковыми 
сошниками. В качестве покровной 
культуры высевали яровой рапс сорта 
Ханна (12 кг/га).

В опыте 2 (табл. 2), заложенном 15 мая 
2005 г. методом рендомизированных 
повторений, изучали различные спо
собы перезалужения старовозрастно
го травостоя козлятника восточного, 
включающие повторный посев козлят
ника восточного и посев люцерны из
менчивой по различным способам об
работки почвы: дискованию, фрезеро
ванию и комбинированной обработке 
(вспашка + двукратное дискование). 
Эти варианты изучали при трех спосо
бах посева: беспокровном, беспокровном 
в сочетании с подкашиванием сорных 
растений и покровном (посев под покров 
горчицы белой — Sinapis alba L.).

Глубина дискования в опытах со
ставляла 10-12 см, фрезерования — 8- 
10, вспашки — 20-22, культивации — 
8 и сепарирования 16 см. В опыте 1 
почву прикатали до и после посева, в 
опыте 2 — после посева. Нормы высе
ва трав опытах составили из расчета 
на 1 га всхожих семян: 8 кг костреца 
безостого (Bromopsis inermis Four.) 
сорта Моршанский 760, 12 кг овсяни
цы тростниковой (Festuca arund.ina.cea 
Schreb.) сорта Западная, 8 кг клевера 
лугового (Trifolium pratense L.) сорта 
ВИК 7, 15 кг люцерны изменчивой 
сорта Находка, 20 кг козлятника вос
точного сорта Гале.

Норма внесения удобрений в опы
те 1 — 180N60P120K, в опыте 2 — 
120К. Травы в обоих опытах скашива
ли по 3 раза за сезон.

Почва в опытах дерново-подзолис- 
тая, по гранулометрическому составу 
в опыте 1 — супесчаная, в опыте 2 — 
среднесуглинистая. Пахотный слой 
почв опыта 1 имеет высокую обеспе
ченность подвижным фосфором и об
менным калием, в опыте 2 — очень 
высокую фосфором и очень низкую 
калием; рНсол — 5,7-5,8.

Результаты исследований

Ускоренное залужение травостоев 
прямым посевом трав

В опыте 1 в 1-й год пользования 
наиболее продуктивные травостои 
сформировались по комбинированной 
подготовке почвы, включающей пред
пахотное дискование, вспашку и раз
делку пласта дисковыми боронами. 
Урожай сухой массы по различным 
способам залужения колебался от 8,77 
до 11,70 т/га (см. табл. 1). Замена пос- 
лепахотного дискования сепарировани
ем почвы вызвала снижение урожай
ности на 0,36-1,98 т/га при всех спо
собах залужения, кроме ускоренного 
без применения раундапа. В среднем 
за 5 лет пользования травостоями раз
личия по урожайности между этими 
способами обработки почвы при посе
ве трав без предварительного возде
лывания однолетних культур были не
значительными.

При ускоренном залужении диско
вание уступало по эффективности 
другим способам обработки почвы. 
Уничтожение старого травостоя ута- 
лом позволило повысить эффектив
ность дисковой обработки — сбор су
хой массы возрос на 17%.

Т а б л и ц а  2
Влияние способов обработки на плотность почвы и качество разделки дернины
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Мелкая фрезерная обработка почвы 
фрезерным культиватором КФГ-3,6 не 
обеспечивала выравнивания почвы, 
что в последующем не позволило рав
номерно заделать семена, поэтому здесь 
получены изреженные травостои. Уро
жайность травостоев при фрезерова
нии оказалась наименьшей как при 
ускоренном залужении, так и при по
севе после одногодичного полевого 
периода — 7,06-8,84 т/га.

В опытах, проведенных в Чехии, 
также выявлены преимущества по 
урожайности травостоев, созданных с 
применением вспашки по сравнению 
с прямым посевом. На участке, об
новленном вспашкой, урожай сена со
ставил 10,8 т/га, на участке с пря
мым посевом — 8,48 и в контроле — 
6,14 т/га [16]. В исследованиях, про
веденных в США, в одном опыте при 
прямом посеве клевера лугового и лю
церны в озимую рожь урожай был не
сколько ниже, чем по традиционной 
обработке, в другом — более продук
тивные травостои формировались при 
прямом посеве после обработки пара- 
кватом [15].

На 2-й год использования сеяных 
агроценозов, созданных ускоренным 
методом, урожай увеличился практи
чески во всех вариантах на 4,7-30,3%, 
причем различия между способами 
обработки почвы сохранились. В пос
ледующие годы отмечалось выравни
вание продуктивности по вариантам. 
Так, на 5-й год при прямом посеве 
травостой давал такой же урожай, как 
и в других вариантах, а в среднем за
5 лет урожаи трав при прямом посеве 
трав, дисковой и фрезерной обработ
ках существенно не различались.

Формирование травостоя при посе
ве без обработки почвы происходило 
более медленно из-за плотного сло
жения верхнего слоя почвы и большой 
засоренности дикорастущими травами. 
В 1-й и 2-й годы жизни трав сорный 
компонент был представлен редькой 
дикой (Raphanus raphanistrum L.), су
репицей дуговидной (Barbarea arcuata

Reichenb.), пастушьей сумкой обыкно
венной (Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik.), незабудкой полевой (Myosotis 
arvensis (L.) Hill.). Значительная доля 
сорных растений (до 40,6%) замедля
ла развитие сеяных трав.

После выпадения однолетних сор
няков не все освободившиеся места 
были заняты культурными видами ра
стений. Более активно при прямом 
посеве внедрялся одуванчик лекар
ственный (Taraxacum officinale Wigg.). 
Его доля здесь была максимальной и 
достигала 16,9-32,6%.

При создании травостоев по мел
ким способам обработки почвы в 1-й 
год отмечалось более сильное возоб
новление пырея ползучего, чем по 
отвальной вспашке. В дальнейшем ов
сяница тростниковая, которая стала 
абсолютным доминантом в фитоцено
зе, подавляла пырей ползучий. Лишь 
по дисковой обработке почвы без вне
сения утала количество пырея ползу
чего достигало 14,8%, а в других ва
риантах — не превышало 9,4%. Доля 
овсяницы тростниковой на 6-й год жиз
ни составляла 45,8-76,2%. Кострец бе
зостый характеризовался неустойчи
вым положением в агрофитоценозе. 
На 6-й год жизни в некоторых вари
антах его количество достигало 34%, 
а на 8-й год — снизилось до 0,9-5,9%. 
При прямом посеве в дернину, обра
ботанную уталом, участие костреца 
безостого было минимальным — 0,9%. 
Препятствовало развитию корневищ 
костреца безостого более плотное сло
жение почвы. Совсем не прижился 
кострец безостый при подсеве в при
родный травостой, в то время как ко
личество овсяницы тростниковой дос
тигло к 1995 г. 24,9%.

При всех способах обработки почвы 
получила распространение ежа сбор
ная — от 4,4 до 12,8%. Травостой с 
доминированием овсяницы тростнико
вой был довольно устойчивым к засо
рению одуванчиком лекарственным. 
Его доля не превышала 15,6%. Внесе
ние в течение 7 лет азотных удобре
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ний в дозе 180 кг/га в контрольном 
варианте без улучшения, хотя и сни
зило участие разнотравья в расти
тельном сообществе, но все равно его 
доля осталась довольно высокой — 
34,7%. Сорняки не подавлялись и под
сеянной овсяницей тростниковой, так 
как она не является вегетативно под
вижным растением и не способна ак
тивно заселять участки, занятые дру
гими растениями. Более интенсивно
му вытеснению одуванчика лекарст
венного из травостоя способствовало 
бы уменьшение кратности скашивания 
трав с 3 до 2 укосов. При редком от
чуждении более высокорослые траво
стои в большей степени подавляют 
розеточный низкорослый одуванчик 
лекарственный. Трехкратная дефоли
ация сильно угнетала малоотавный 
пырей ползучий, он медленно отрас
тал, что создавало благоприятные 
условия освещенности для одуванчи
ка лекарственного и для его роста.

Ускоренное создание травостоев 
люцерны изменчивой 

и козлятника восточного
В опыте 2 проблема засорения сея

ных агрофитоценозов дикорастущими 
травами решалась агротехническими 
приемами путем проведения подкаши
вания сорняков и посевом трав под 
покров горчицы белой.

Качество обработки почвы. При 
механической обработке ставится за
дача по измельчению дернины и за
делке ее в почву на достаточную глу
бину, предотвращающую ее возобнов
ление. Кроме того, почва должна быть 
хорошо измельчена и выровнена, что
бы создать хорошие условия для не
глубокой и равномерной заделки мел
ких семян трав.

Изучение плотности почвы после 
посева трав показало, что наиболее 
рыхлое сложение пахотный слой имел 
после фрезерования. После обработ
ки фрезой она уменьшилась с 1,45 до 
1,32 г/см3 (см. табл. 2). После проведе
ния двукратного дискования плотность

составила 1,40 и после комбинирован
ной обработки — 1,45 г/см3. Эти раз
личия сохранились также и после про
ведения 1-го укоса. Механические об
работки оказывали более благоприят
ное влияние на верхний 0-10 см слой 
почвы, который в осенний период имел 
плотность сложения по фрезерованию 
1,30, по дискованию — 1,33 и по 
вспашке — 1,42 г/см3. Фрезерная об
работка также обеспечивала наиболее 
мелкое измельчение дернины — сред
ний размер дернинок, оставшихся на 
поверхности почвы, составлял 6,3 см, 
в то время как после дискования и 
вспашки — 9,5-10,5 см. Вспашка обес
печивала наиболее полную заделку 
дернины в почву. После ее проведе
ния на поверхности почвы оставалось 
по 4,3 дернинки на 1 м2, что соответ
ственно в 2,9 и 2,6 раз меньше, чем 
после дисковой и фрезерной обрабо
ток.

При более рыхлом сложении верх
него слоя почвы при поздних сроках 
посева не всегда обеспечивается луч
шая всхожесть трав, так как ухудша
ется поступление влаги по капилля
рам из нижних слоев почвы. Как лю
церна изменчивая, так и козлятник 
восточный лучше всходили при посе
ве по комбинированной обработке по
чвы. Так, у люцерны на 1 м2 насчиты
валось 139 растений по плужной об
работке, 104 — по фрезерованию и 
только 76 — по дискованию. Козлят
ник восточный по пахотной обработке 
имел в 2,1 раза больше всходов, чем 
по дискованию.

Ботанический состав травостоев. 
В лесной зоне на природных и старо
сеяных лугах в ботаническом составе 
значительную долю занимают расте
ния из группы разнотравья, а в верх
нем слое почвы имеется большое 
количество семян сорных растений. 
Наиболее успешно задачу борьбы с не
желательной растительностью реша
ла плужная обработка, хотя в год за- 
лужения в 1-м укосе при беспокров- 
ном посеве доля разнотравья достигала
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50%. Наименьшее количество разно
травья (17,9%) отмечалось при покров
ном посеве люцерны изменчивой по 
комбинированной обработке почвы. В 
то же время при посеве по фрезеро
ванию и дискованию покров из горчи
цы белой, как и подкашивание не пре
дотвратили засорение вновь форми
рующихся травостоев однолетними и 
многолетними видами разнотравья. Они 
занимали в ботаническом составе тра
востоев 30—60%.

Рыхление почвы и разрезание кор
невищ козлятника восточного фреза
ми и дисковыми боронами не оказало 
благоприятного влияния на ботаничес
кий состав травостоев. Его доля в со
ставе агрофитоценозов уменьшилась 
по сравнению с контрольным вариан
том с 44-70 до 2-30%.

На 2-й год жизни наиболее чистые 
от сорных растений травостои форми

ровала люцерна изменчивая. Ее доля 
в ботаническом составе агрофитоцено
зов составила в 1-м укосе 50,2-79,4, во 
2-м — 69,6-96,6 и в 3-м — 77,7-93,6% 
(табл. 3). Во всех вариантах люцерна 
изменчивая являлась абсолютным до
минантам, превосходя по доле в уро
жае другие виды трав. Козлятник во
сточный в 1-м укосе занимал в соста
ве травостоев 31,3-66,0, во 2-м — 
25,5-77,5 и в 3-м — 19,9-55,3%. Если в 
травостое люцерны доля несеяных 
трав была максимальной в 1-м укосе, 
то у козлятника восточного в большин
стве вариантов — в 3-м укосе. Люцер
на изменчивая по пахотной обработке 
почвы формировала наиболее чистые 
травостои с долей участия высеянной 
культуры 74,7-96,6%. При посеве по 
фрезерной обработке почвы она силь
нее засорялась дикорастущими трава
ми, причем при подкашивании доля

Доля люцерны изменчивой и козлятника восточного 
в травостоях в 1-й год пользования, %

Т а б л и ц а  3
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сорных трав не уменьшилась, а, на
оборот, возросла, что также отмеча
лось и при обработке почвы дисковы
ми боронами.

Козлятник восточный формировал 
травостои с высокой долей высеянной 
культуры только в вариантах с дис
кованием. Здесь его доля по укосам 
оставалась довольно стабильной: 37,8- 
66% в 1-м укосе и 42,8-48,9% — в 3-м. 
В большинстве других вариантов доля 
козлятника восточного снижалась от 
первого к последнему укосу. Это обу
словлено тем, что при дисковании в 
большей степени, чем при других прие
мах обработки почвы сохранились ста
рые хорошо развитые растения коз
лятника, которые в меньшей степе
ни, чем молодые растения реагирова
ли на интенсивное 3-кратное скашива
ние. Возможно также, что козлятник 
восточный отрицательно реагировал на 
повторный посев. Известно, что силь
ной автотоксичностью обладает люцер
на [14], которую не рекомендуется 
высевать повторно.

В ботаническом составе улучшен
ного травостоя принимали участие 
пырей ползучий, кострец безостый, 
ежа сборная, одуванчик лекарствен
ный. Все эти виды сохранились во 
вновь созданных травостоях, в т. ч. и 
при залужении с использованием па
хотной обработки почвы. Количество 
пырея ползучего при посеве по фре
зерованию несколько возросло по 
сравнению с исходным травостоем.

В 2006 г. в посевах люцерны измен
чивой козлятник восточный возобнов
лялся лишь в 1-м укосе, а в последу
ющем он полностью подавлялся ей. 
Наибольшей доля козлятника была по 
дисковой обработке — 9,6-18% и наи
меньшей — по пахотной —2,9-10,8%.

Густота, высота и облиственпостъ 
трав. На 2-й год жизни люцерна из
менчивая формировала на 1 м2 в зави
симости от способа залужения в 1-м 
укосе от 298 до 548 побегов, во 2-м — 
324-490 и в 3-м — 330-624, т. е. густо
та стояния побегов оставалась доволь

но стабильной на протяжении вегета
ционного периода. У козлятника вос
точного из-за частого скашивания в 
условиях резкого дефицита влаги плот
ность травостоев сильно снизилась — 
с 56-140 в 1-м укосе до 30-80 шт/м2 — 
в 3-м. При создании благоприятных 
условий козлятник восточный как кор
невищное растение способен при су
ществующем количестве растений 
сформировать густые высокопродук
тивные травостои. Этого можно дос
тичь путем ослабления конкуренции 
растений из группы разнотравья, эли
минируя их из состава агрофитоцено
зов с помощью гербицидов или регу
лированием числа укосов. При двукрат
ном отчуждении надземной массы 
козлятник восточный, формируя вы
сокорослые травостои, способен пода
вить одуванчик лекарственный и дру
гие сорные растения.

В год залужения люцерна измен
чивая характеризовалась более быст
рым ростом и развитием, чем козлят
ник восточный. Она достигла фазы 
начала цветения и сформировала при 
беспокровном посеве побеги высотой 
67-75 см и при покровном — 56~59 см. 
Засушливые условия в конце вегета
ционного периода 2005 г. в наибольшей 
степени отразились отрицательно на 
росте и развитии козлятника восточ
ного, который в 2006 г. формировал в
1-м укосе такие же по высоте побеги 
(48-60 см), как и люцерна изменчи
вая (50-65 см), хотя он является бо
лее высокорослым растением. Моло
дые растения козлятника уступали по 
высоте старовозрастным. Козлятник 
восточный, отросший в посевах люцер
ны, имел на 2-17 см более высокорос
лые побеги, чем растения, возобновив
шиеся семенным путем.

Во 2-м укосе люцерна изменчивая 
лишь немного была ниже, чем в 1-м 
укосе, в то время как козлятник вос
точный к моменту 2-го укоса форми
ровал побеги высотой только 31-40 см. 
В 3-м укосе козлятник восточный не 
успел сформировать полноценный уро
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жай, и его высота составляла всего 
13-20 см, что в 1,9-2,6 раза ниже, чем 
люцерны. Старовозрастные растения 
козлятника восточного контрольного 
варианта, так же как и молодые рас
тения в 3-м укосе, отросли только до 
16 см, что меньше, чем в 1-м и 2-м 
укосах соответственно в 4,2 и 2,9 раза.

Несмотря на то, что козлятник во
сточный в весенний период опережает 
другие бобовые травы по развитию, 
к моменту 1-го скашивания он имел 
несколько более высокую облиствен- 
ность (51,1-58,3%), чем люцерна из
менчивая (44,4—54,5%). В момент ска
шивания в 1-м укосе козлятник вос
точный находился в фазе начала 
цветения, а люцерна изменчивая — в 
фазе бутонизации. Во 2-м укосе лю
церна опережала по скорости прохож
дения фаз вегетации козлятник вос
точный. При скашивании она находи
лась в начале фазы цветения, а 
козлятник не успел даже сформиро
вать бутонов, поэтому он превосходил 
люцерну по облиственности на 6-15%. 
В 3-м укосе между этими видами трав 
сохранились аналогичные различия. У 
козлятника восточного во всех укосах 
листьев было больше, чем стеблей, а 
у люцерны изменчивой — только во
2-3-м укосах.

Урожайность травостоев. В 1-й 
год вновь созданные агрофитоценозы 
уступали по продуктивности старосе
яному травостою, обеспечившему по
лучение сухой массы 5,19 и 5,45 т/га 
(табл. 4). Урожаи в год залужения фор
мировались в основном за счет дико
растущих трав, а они возобновлялись 
в меньшей степени при проведении 
плужной обработки, поэтому сбор над
земной массы при посеве по ней был 
наименьшим — от 1,83 до 4,13 т/га.

На 2-й год жизни наибольшую уро
жайность — 10,84 т сухого вещества 
на 1 га дала люцерна изменчивая при 
беспокровном посеве по плужной об
работке почвы в сочетании с последу
ющим подкашиванием сорной расти

тельности. Подкашивание также обес
печило прибавку урожая при посеве 
люцерны по дисковой обработке. По
кровный посев, как фактор сдержи
вающий рост сорняков, обеспечил уве
личение сбора корма на 1,24 т/га толь
ко по комбинированной обработке, а 
при залужении с применением фрезе
рования отмечалось снижение урожая 
с 8,53 до 7,66 т/га. Посев люцерны по 
фрезерной обработке почвы оказался 
наименее эффективным. В среднем 
здесь получено меньше корма, чем по 
дисковой и пахотной обработкам соот
ветственно на 12,5 и 20,7%.

Повторный посев козлятника вос
точного оказался существенно менее 
эффективным, чем перезалужение 
его с посевом люцерны изменчивой. 
Урожай сухой массы козлятника вос
точного был в 1,7 раза ниже, чем лю
церны изменчивой. Это обусловлено 
сильной засоренностью травостоя коз
лятника восточного, который из-за 
медленного развития подавлялся сор
ными растениями. В целом перезалу
жение козлятника восточного с по
вторным его посевом, оказалось неэф
фективным, поскольку урожайность 
по сравнению с контрольным вариан
том не увеличилась, а в некоторых — 
даже снизилась.

В среднем по всем способам залу
жения наиболее высокий урожай коз
лятника получен по дисковой обработ
ке, поскольку при ее проведении в 
наибольшей степени возобновлялись 
растения старого травостоя. Более 
низкая урожайность козлятника вос
точного обусловлена также в значи
тельной степени отрицательным вли
янием интенсивного 3-кратного скаши
вания на его устойчивость в составе 
агрофитоценозов. Если для люцерны 
изменчивой такой режим скашивания 
является, как правило, оптимальным, 
то для козлятника восточного — чрез
мерно интенсивным, приводящим к 
ослаблению растений и сокращению их 
долголетия.
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Т а б л и ц а  4
Урожайность люцерны изменчивой и козлятника восточного 

в зависимости от способа залужения (сухая масса, т/га)

Выводы

1. При прямом посеве трав в дерни
ну, обработанную уталом, формирова
ние травостоя происходит медленнее, 
чем при традиционных способах залу
жения, из-за плотного сложения верх
него слоя почвы и сильной засореннос
ти дикорастущими травами.

2. При ускоренном создании травос
тоев люцерны изменчивой сорта Находка 
наиболее продуктивные агрофитоценозы 
с урожайностью 10,26-10,84 т сухой мас
сы на 1 га формируются по комбиниро
ванной обработке, включающей вспашку 
в сочетании с 2-кратным дискованием.

3. Травостой козлятника восточного, 
созданный ускоренным методом повтор
ным посевом этой культуры, в 1-й год

тущими травами и не обеспечил увели
чение урожая по сравнению со старо
сеяным травостоем.

4. При обработке старосеяного тра
востоя козлятника восточного дисковы
ми боронами и фрезами наибольшее 
вегетативное возобновление этого рас
тения отмечалось после дисковой обра
ботки почвы, но оно было недостаточ
но интенсивным для формирования гу
стых и продуктивных травостоев.
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SUMMARY
It’s determined that most productive grasses (herbages) of alfalfa changeable variety 

Medicago varia Mart, were formed during rapid meadow formation on the dump plough 
working of the soil. During meadow overformation of Goat’s Rue (Galega orientalis 
Lam.) old-sown grasses in all ways of soil cultivation, its re-sowing, were greatly 
clogged by wild grass. All ways to create sown cereal-leguminous agrophytocoenosis 
by direct sowing of grass mixtures in the sod treated with Utal.
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