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Аннотация. На 26-ой год жизни доминирующими видами в ботаническом 

составе злаковых и злаково-бобовых травостоев стали дикорастущие злаки, 

среди которых преобладала ежа сборная. Люцерна изменчивая сохранялась в 

агрофитоценозах на достаточно высоком уровне в течение 7 лет и полностью 

выпала из травостоев только на 25-ый год жизни. Внесение азота в дозе 90 

кг/га д.в. азота обеспечивало устойчивое положение костреца безостого в 

злаковом травостое в течение 13 лет.  
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Введение. Соотношение различных видов трав в ботаническом составе 

агрофитоценозов зависит долголетия и конкурентной способности видов, 

режимов использования травостоев. Наиболее долголетними являются виды 

трав, имеющие органы вегетативного размножения (корневища, столоны) 1,3. 

Конкурентная способность зависит от интенсивности роста и 

побегообразования. Ежа сборная является наиболее агрессивным видом в 

составе смешанных травостоев, благодаря высокой отавности, раннеспелости и 

мощной кустистости. Большое значение имеют экологические условия 

произрастания растений. Считается, что злаки лучше используют фосфор и 

калий из почвы и удобрений, поэтому могут иметь преимущество в конкуренции 

с бобовыми травами. В тоже время на бедных азотом почвах бобовые могут 

лучше расти, поскольку получают азот за счет симбиоза с клубеньковыми 

бактериями.  Частое скашивание или стравливание верховых трав отрицательно 

сказывается на их долголетии. Так, корневищный кострец безостый при 

двуукосном режиме скашивания может долго оставаться доминирующем 

компонентом сенокосных травостоев, а трехкратное использование вызывает 

значительное его изреживание и сокращение долголетия 2.  

Цель исследования – определить долголетие сеяных трав и изменение 

ботанического состава травостоев при долголетнем трехукосном использовании 

травостоев. 



 
 

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2022 году в опыте, 

заложенном на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

в 1996 году. Изучали двухкомпонентную злаковую травосмесь из костреца 

безостого и тимофеевки луговой и три бобово-злаковые травосмеси (табл. 1). В 

2003 году в  3-ем варианте был подсеян клевер ползучий, а в 4-ом – клевер 

луговой, в 2006 году в  3-ем варианте проведен повторный подсев клевера 

ползучего, в 4-ом – люцерны изменчивой, в 5-ом – клевера лугового. В 2020 году 

были улучшены 3-6 варианты подсевом тех же видов бобовых трав, которые 

были включены в травосмеси при залужении в 1996 году. Ежегодно травостои 

скашивали по три раза за сезон. Азотные удобрения вносили в виде аммиачной 

селитры равными долями (N30) весной и после первого и второго укосов. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. При закладке опыта 

в пахотном слое содержалось 2,2% гумуса, 460 мг/кг подвижного фосфора, 80 

мг/кг обменного калия, рНКСl составлял 6,3. Грунтовые воды в опыте находились 

на глубине более 3 м.  Площадь опытной делянки 25 м2, повторность – 

четырехкратная. 

Результаты исследований и обсуждение. На 7-ой год жизни сеяные травы 

занимали в ботаническом составе травостоев более 50% во всех вариантах, за 

исключением, травосмеси с клевером луговым и злаковой травосмеси. Наиболее 

долголетними были сорта люцерны Пастбищная 88 и Вега 87. Их доля в составе 

травостоев составляли соответственно 64,9 и 62,8% (табл. 1). Кострец безостый 

занимал наибольшую долю в травосмеси с тимофеевкой при внесении азота в 

дозе 90 кг д.в. азота на 1 га – 29,5%. В других травосмесях его доля варьировалась 

от  5,4 до 22,3%.  
Таблица 1 – Доля сеяных трав в ботаническом составе травостоев, % (числитель в 2002 

г., знаменатель – в 2008 г.) 

Вариант 
Кострец 

безостый 

Тимофеевка 

луговая 

Клевер 

ползучий 

Клевер 

луговой 

Люцерна 

изменчивая 

1. Злаки 
15,4 

24,1 

14,7 

4,8 

0 

8,1 

0 

15,0 

0 

2,0 

2.Злаки + N90 
29,5 

48,4 

21,0 

5,9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3. Клевер ползучий 

+ злаки 

13,9 

19,6 

14,1 

6,1 

25,5 

11,4 

0 

0 

0 

0,7 

4. Клевер луговой + 

злаки  

22,3 

23,9 

5,2 

3,3 

0 

2,2 

1,0 

2,0 

0 

43,0 

5. Люцерна 

изменчивая Вега 87 

+ злаки  

6,6 

15,6 

0,5 

2,5 

0 

0 

0 

26,8 

62,8 

30,8 

6. Люцерна 

изменчивая 

Пастбищная 88 + 

злаки 

5,4 

18,2 

0,6 

4,0 

0 

2,5 

0 

0 

64,9 

45,9 

 Через два года после улучшения старосеяных травостоев подсевом 

бобовых трав в дернину на 13-ый год жизни произошло увеличение количества 

бобовых компонентов в урожае на 26,8% (вариант 5) и на 43% (вариант 4). 

Клевер ползучий хуже приживался при подсеве и его доля не превышала 11,4%, 



 
 

но за счет способности к вегетативному размножению он появился в составе 

практически всех вариантов. Доля сортов люцерны Вега 87 и Пастбищная 88, 

высеянных в 1996 году, сократилась соответственно до 30,8 и 45,9%. 

Уменьшение участия в ботаническом составе травостоев тимофеевки луговой до 

2,5-6,1% сопровождалось некоторым увеличением количества костреца 

безостого до 15,6-48,4%. К 17-ому году жизни продолжалась сокращаться доля 

сеяных трав в составе агрофитоценозов: тимофеевки луговой до 0,4-1,9%, 

люцерны изменчивой –  до 8,6-20,3%, а клевер ползучий и клевер луговой совсем 

не обнаруживался в травостоях. Кострец безостый сохранился на достаточно 

высоком уровне в варианте с внесением азотных удобрений (45,0-49,9%). В 

других вариантах кострец безостый варьировался в травостоях в количестве от 

10,4 до 43,6%.  На 19-ый год клевер ползучий вновь появился в ботаническом 

составе всех травостоев, за исключением варианта с внесением азотных 

удобрений. Его доля в злаковой травосмеси достигала 32,0% (табл. 2). 

Продолжалось сокращение участия люцерны в сложении растительных 

сообществ до 5,6-10,9% и костреца безостого в злаково-бобовых травостоях – до 

4,9-9,3%. 
Таблица 2 – Доля сеяных трав в ботаническом составе травостоев, % (числитель в 2014 

г., знаменатель – в 2022 г.) 

Вариант Кострец 

безостый  

Тимофеевка 

луговая 

Клевер 

ползучий 

Клевер 

луговой 

Люцерна 

изменчивая 

1. Злаки 
4,3 

1,3 

0 

0 

32,0 

0,1 

0 

9,9 

0 

0 

2.Злаки + N90 
32,9 

4,4 

0 

0 

0 

0 

0 

2,4 

0 

0 

3. Клевер ползучий + 

злаки 

6,8 

2,0 

0 

0 

26,0 

0,1 

0 

7,8 

0 

0 

4. Клевер луговой + злаки  
9,3 

0,5 

0 

0 

6,3 

0 

0 

13,0 

5,7 

0 

5. Люцерна изменчивая 

Вега 87 + злаки  

4,9 

0,6 

0 

0 

5,9 

0 

0 

2,4 

5,6 

0,1 

6. Люцерна изменчивая 

Пастбищная 88 + злаки 

5,6 

0,6 

0 

0 

8,0 

0,7 

0 

9,2 

10,9 

0,2 

На 27-ой год жизни доминирующими компонентами травостоев стали 

дикорастующие злаки, среди которых преобладала ежа сборная. Доля 

разнотравья в составе фитоценозов по укосам варьировалась от 3,8 до 32%. 

Подсев клевера ползучего и люцерны в дернину сеялкой прямого сева, 

проведенный после первого укоса в 2020 году, оказался неэффективным, а доля 

подсеянного клевера лугового составила только 13,0%. Старовозрастные 

травостои в различных вариантах имели близкий ботанический состав, поэтому 

они существенно не различались по урожайности сухой массы – в 2022 году 

варьировалась от 4,39 до 4,56 т/га.  Внесение азота в дозе N90 повышало сбор 

травяного корма до 5,71 т/га. 

Выводы. При трехукосном скашивании люцерна изменчивая на седьмой год 

жизни сохранялась в составе травостоев с кострецом безостым и тимофеевки 

луговой  в количестве 62,8-64,9%. Внесение азотных удобрений в дозе 90 кг/га 

д.в. азота способствовало продлению продуктивного долголетия до 13 лет. На 



 
 

27-ой год жизни доминирующими компонентами травостоев стали 

дикорастущие травы, среди которых преобладала ежа сборная. 

Исследования были проведены при финансовой поддержке Минобрнауки 

России в рамках реализации программы создания и развития Научного центра 

мирового уровня «Агротехнологии будущего» (Cоглашение о предоставлении 

гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров мирового 

уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития (№  075-15-2022-317   от «20» апреля 2022 г.). 
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