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ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация животноводства и перевод его на про
мышленную основу требуют дальнейшего улучшения кормо
вой базы. Ц К  КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд 
постановлений по комплексному развитию кормопроизвод
ства в стране. В них предусматриваются меры по улучшению 
полевого кормопроизводства, созданию орошаемых куль
турных пастбищ и сенокосов, увеличению применения удоб
рений под кормовые культуры, производства и заготовок 
семян многолетних и однолетних трав, расширению приме
нения прогрессивных технологий в производстве и исполь
зовании кормов, по дальнейшему развитию механизации 
всех процессов в кормопроизводстве.

Июльский (1978 г.) Пленум Ц К  КПСС наметил дальней
шее развитие кормопроизводства — создание в каждом хо
зяйстве устойчивой кормовой базы, полностью удовлетворя
ющей потребности в кормах общественного животноводства 
и скота, находящегося в личной собственности. Признано 
необходимым разработать и осуществить в каждом колхозе 
и совхозе комплексные программы развития кормопроиз
водства с учетом намечаемых объемов производства и пла
нов закупок продуктов животноводства. Указывается на 
необходимость всемерного развития кооперации и агропро
мышленной интеграции, организации межхозяйственных 
объединений и предприятий по производству и переработке 
кормов. Решено придать кормопроизводству в хозяйствах 
специализированный отраслевой характер.

Основные положения, рассмотренные на июльском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, отражены в «Основных направ
лениях экономического и социального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на период до 1990 года».
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Перед сельским хозяйством нашей страны поставлена 
задача довести в одиннадцатой пятилетке среднегодовое про
изводствомяса до 17— 17,5 млн. т, молока до 97—99 млн. т, 
яиц не менее чем до 72 млрд. шт. и шерсти 470—480 тыс. т. 
Д ля выполнения этой задачи осуществляется перевод ж и
вотноводства на промышленную основу, создаются крупные 
специализированные животноводческие комплексы.

Возможности дальнейшего расширения посевов кормо
вых культур весьма ограниченны. Поэтому надо увеличивать 
производство кормов с каждого гектара пашни путем вве
дения высокопродуктивных кормовых севооборотов, со
вершенствования структуры посевных площадей, созда
ния и внедрения высокоурожайных сортов, улучшения се
меноводства, применения удобрений, орошения в большин
стве природно-климатических зон СССР, механизации кор
мопроизводства.

Создание специализированных кормовых севооборотов, 
насыщенных высокоурожайными кормовыми культурами 
универсального использования, позволит получать с мень
шей площади больше кормов и будет способствовать увели
чению производства других видов растениеводческой про
дукции.

Совершенствование структуры посевных площадей кор
мовых культур должно предусматривать оптимальный на
бор растений, обеспечивающий максимальный выход про
дукции с наименьшей себестоимостью, соответствующей по 
составу зоотехническим требованиям кормления определен-,, 
ного вида животных и специализации отрасли в целом.

Увеличение производства и улучшение качества кормов 
невозможны без внесения удобрений. Расчеты показывают, 
что если ежегодно вносить удобрения по 100— 120 кг дей
ствующего вещества на 1 га, то можно получить дополни
тельно 600—700 тыс. т кормовых единиц и свыше 80 тыс. т 
переваримого протеин#.

Исключительно эффективным приемом повышения уро
жайности кормовых культур является орошение, которое 
позволяет в 3—4 раза и более повысить продуктивность
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пашни. Большое значение при орошении имеет правильный 
подбор кормовых культур, использование сортов, отзыв
чивых на орошение и внесение повышенных (более 250 кг 
на 1 га) доз минеральных удобрений.

Интенсификация лугового кормопроизводства должна 
вестись в направлении коренного улучшения сенокосов, 
создания орошаемых культурных пастбищ и рационального 
использования травостоя. Перспективным направлением 
интенсификации сенокосов является разработка приемов 
многоукосного их использования, введение загонной систе
мы выпаса.

Большие потери корма происходят из-за нарушения 
технологии и сроков уборки. Д ля устранения этого при
нимаются меры для обеспечения колхозов и совхозов убо
рочной техникой: новыми самоходными кормоуборочными 
комбайнами, самоходными косилками-плющилками, агре
гатами для приготовления травяной муки.

Ставится задача довести производство сена в 1985 г. до 
80 млн. т, сенажа до 77 млн. т, силоса до 274 млн. т, тра
вяной муки до 10 млн. т, брикетированных и гранулирован
ных кормов до 14 млн. т.

Создание прочной кормовой базы должно идти в направ
лении получения достаточного количества разнообразных 
кормов высокого качества. Д ля сокращения потерь и по
вышения качества кормов предусмотрено удовлетворить по
требности колхозов в полимерной пленке для укрытия кор
мов, значительно увеличить производство и поставку сель
скому хозяйству химический консервантов, построить тран
шеи и башни для хранения силоса и сенажа. Намечается 
значительно расширить емкости для хранения кормовых 
корнеплодов, травяной муки, зернофуражных, гранули
рованных и брикетированных кормов. Наряду с этим в стра
де будет создана единая система контроля за качеством 
кормов.

В настоящее время на одну кормовую единицу в среднем 
приходится около 80—90 г переваримого протеина при зоо
технической потребности 104— 110 г. В связи с этим одной



из самых насущных задач кормопроизводства является 
увеличение производства кормового белка прежде всего бла
годаря расширению посевов и значительному увеличению 
производства гороха, люцерны, клевера, люпина, сои, рап
са и других высокобелковых культур.

В истории развития кормопроизводства выделяют не
сколько этапов. Первый этап характеризовался экстенсив
ным использованием природных кормовых угодий/ когда 
одомашненные животные круглый год паслись на лугах. 
Сено на зиму не заготавливали. Урожай пастбищ и про
дуктивность скота были довольно низкими.

Второй этап характеризовался пастбищно-сенокосным 
использованием травостоя, при котором наряду с выпасом 
скота стали практиковать заготовку сена и веточного корма 
на зиму. Д ля заготовки сена на массивах пастбищ стали вы
делять участки с лучшим травостоем — сенокосы. К концу 
второго этапа в связи с развитием животноводства и низкой 
урожайностью лугов в помещичьих имениях на пахотных 
землях стали высевать такие кормовые растения, как 
тимофеевку, люцерну, вику, чину, клевер, костер безо
стый.

Начало третьего этапа совпадает с развитием промыш
ленного капитализма, когда в связи с возрастающей числен
ностью населения развивающихся городов потребовалось 
много продуктов животноводства. Д ля обеспечения растуще
го поголовья скота кормами встал вопрос об улучшении лу
гов и введении полевого травосеяния. Появилась необхо
димость в организации опытных станций, опытных полей, 
опытно-показательных участков, занимающихся изучением 
разных вопросов кормопроизводства.

Значительную роль в становлении и развитии полевого 
травосеяния и луговодства сыграли исследования А. Т. Б о
лотова, И. М. Комова, В. А. Левшина, А. В. Советова, 
Г. И. Энгельмана. Большой вклад в развитие кормопроиз
водства внес П. А. Костычев. Он впервые дал научное и 
хозяйственное описание лугов и пастбищ главным образом 
степных районов, предложил заменить залежь полевым
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травосеянием, которое одновременно обеспечит животно
водство кормами. Им были разработаны агротехника кормо
вых культур, сроки и способы их уборки.

Великая Октябрьская социалистическая революция и по
беда колхозного строя определили новый (четвертый) этап 
в развитии кормопроизводства, характеризующийся тем, 
что производство кормов было поставлено на научную 
основу.

В 1922 г. на базе Московской опытной станции по изу
чению кормовых растений и кормовой площади организо
ван Государственный луговой институт, который в 1930 г. 
преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут кормов имени В. Р. Вильямса. Основоположниками 
научного кормопроизводства в нашей стране являются
В. Р. Вильямс и А. М. Дмитриев.

Научно-исследовательская работа в области кормопроиз
водства была направлена на разработку мероприятий по 
улучшению природных кормовых угодий и рациональному 
их использованию. Этому способствовала проведенная 
ВНИИ кормов инвентаризация естественных сенокосов и 
пастбищ.

Большую роль в укреплении кормовой базы на данном 
этапе сыграли разработка и освоение зеленого конвейера 
и массовое распространение силосования.

Н а современном (пятом) этапе развития кормопроизвод
ства, начало которого относится к периоду после Великой 
Отечественной войны, наряду с ростом производства кормов 
на пашне, характерного для районов с большой распахан- 
ностью земель, взят курс на освоение малопродуктивных 
земель, которые ранее использовали как низкопроизводи
тельные кормовые угодья.

Все большее значение в современном кормопроизводстве 
приобретают орошаемые культурные пастбища, инициато
ром создания которых является кафедра луговодства Мос
ковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тими
рязева. Разработаны также методы использования хозяй
ственно-бытовых сточных вод и жидкого навоза с животно
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водческих комплексов для удобрительного орошения сено
косов и пастбищ.

В последнее десятилетие развернуты работы по повыше
нию продуктивности пойменных сенокосов и пастбищ. Ус
пешно разрабатываются вопросы селекции и интродукции 
новых кормовых растений, совершенствуется технология 
выращивания высоких и устойчивых урожаев кормовых 
культур.

Кормопроизводство как научная дисциплина разраба
тывает теоретические основы и практические приемы полу
чения высоких и устойчивых урожаев кормовых культур 
на пашне, а также улучшения естественных и создания сея
ных сенокосов и пастбищ, правильного их использования.

Кормопроизводство наиболее тесно связано с растение
водством и животноводством. Как научная дисциплина оно 
связано также с такими дисциплинами, как ботаника, яв
ляющаяся теоретической основой кормопроизводства, зем
леделие, изучающее вопросы обработки почвы и севообороты, 
агрохимия, изучающая научные основы применения удоб
рений, мелиорация, разрабатывающая вопросы орошения 
и осушения земель.



Р А З Д Е Л  I 

ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Полевое кормопроизводство занимается производством 
кормов на пахотных землях. Оно дает грубые, концентри
рованные и сочные корма. Грубые корма (сено, солома, 
мякина) — основной источник клетчатки, в них содержатся 
фосфор, кальций, микроэлементы, а также протеин, жиры, 
витамины Е и D.

Важную роль в питании животных играют углеводы, 
на долю которых приходится 70—80% от массы питатель
ных веществ. При снижении содержания сахара в рационе 
происходят большие потери дефицитного белка и, как след
ствие, недополучение значительного количества животно
водческой продукции. Основным источником легкоперева- 
римых и легкоферментируемых углеводов являются кон
центрированные и сочные корма.

Концентрированные корма, основу которых составляет 
зерно злаковых и бобовых культур, травяная мука, яв
ляются также источником витаминов группы В, фосфора, 
большей части зольных элементов и жира. Зерно злаковых 
культур отличается высоким содержанием углеводов, но 
имеет сравнительно мало белка, характеризующегося низ
кой питательной ценностью. В то же время зернобобовые 
богаты протеином, который содержит незаменимые амино
кислоты: лизин, метионин, триптофан и др. Травяная мука 
по питательности не уступает многим зерновым концентра
там и превосходит их по полноценности белка, содержанию 
минеральных веществ, витаминов и других* биологически 
важных соединений.

Из сочных кормов традиционным углеводистым кормом 
являются корнеклубнеплоды. Силос и сенаж в основном мо
гут удовлетворять потребности почти во всех тех веществах, 
что и грубые корма соответствующего вида.
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Исходя из производственного принципа и характера ис
пользования на корм, в данном разделе рассматриваются 
следующие группы полевых культур: зернофуражные, зер
нобобовые, корнеклубнеплоды, бахчевые, силосные и кор
мовые травы (многолетние и однолетние).

Г л а в а  1 

ЗЕРНОФУРАЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В связи с интенсивным развитием животноводства на корм 
скоту расходуется около половины среднегодового вало
вого сбора зерна, в том числе пшеницы около 15—20 млн. т., 
Использование на корм дорогого продовольственного 
зерна ведет к удорожанию продуктов животноводства. Д ля 
снижения себестоимости животноводческой продукции надо 
иметь фуражное зерно не только в достаточном количестве, 
но и более дешевое.

Важную роль в производстве зерна должны сыграть 
зернофуражные культуры, удельный вес которых в валовом 
сборе зерна в 1971— 1975 гг. составлял 42%, в 1976— 
1980 гг.— 45%. В одиннадцатой пятилетке увеличение про
изводства зерна должно идти по пути совершенствования 
структуры посевных площадей с учетом зональности, а 
такж е повышения удельного веса урожайных зерновых 
культур. В большей части зон страны среди зернофуражных 
культур ведущее место принадлежит ячменю, посевная пло
щадь которого в 1980 г. увеличилась на 17 млн. га по срав
нению с 1971 г. Основными районами возделывания ячменя 
должны стать Нечерноземная зона РСФСР, Белоруссия, 
Прибалтика, где яровая пшеница дает низкие урожаи зерна 
и плохого качества. В этих районах ячмень дает более поло
вины валового сбора зерна. Н а Украине, в Молдавии и юж
ных районах страны посевы ячменя будут сокращаться, 
уступая место более урожайным там зернофуражным куль
турам сорго и кукурузе.

Значительным резервом увеличения валового сбора зерна 
является возделывание высокобелковых и высоколизино- 
вых сортов' и гибридов кукурузы. Опыты показали, что при 
скармливании такого зерна привесы скота были на 15— 
19% выше, чем при скармливании обычного зерна, что по
зволяет экономить не менее 25—30% высокобелковых де
фицитных кормов благодаря снижению затрат кормов и 
протеина на единицу привеса.
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Н а Украине, в Белоруссии, Центрально-Черноземной 
зоне и Поволжье перспективной является новая озимая 
культура — тритикале. Зерно ее отличается не только вы
соким содержанием белка по сравнению с кукурузой и сор
го, но и высокой концентрацией многих незаменимых ами
нокислот, особенно лизина и триптофана. Приобретает 
значение зернокормовая пшеница Отрастающая 38 селек
ции Н. В. Цицина, дающая до 20 ц зерна с 1 га.

Рост урожайности зернофуражных культур и повыше
ние валового сбора зерна должны идти за счет не только 
рационального расширения посевных площадей, но и со
вершенствования технологии возделывания высокоуро
жайных сортов.

Ячмень

Хозяйственное значение и районы распространения. Яч
мень занимает свыше 80%. посевных площадей фуражных 
культур, такая же его доля и в валовом сборе зерна. З н а 
чение ячменя как зернофуражной культуры определяется 
разносторонним его использованием. Зерно ячменя, основ
ное количество которого (более 70%) идет на кормовые цели, 
является ценным концентрированным кормом для животных 
и птицы. В 100 кг зерна содержится 120 кормовых единиц 
и 10 кг переваримого протеина. В нем накапливается до 
12% белка, 2,4% жира, 5,5% клетчатки, 61,6% безазоти- 
стых экстрактивных веществ, 2,7% золы и 16% воды. Зерно 
ячменя богато крахмалом (55—65%), содержит также вита
мины В 1 , В 2, С и Е; из минеральных веществ преобладают 
соединения фосфора и кремниевой кислоты.

При использовании ячменя на корм важно не только по
вышенное содержание белка, но и сбалансированный состав 
аминокислот, из которых особую роль для животных играют 
лизин, метионин и триптофан. В отличие от ржи, проса и 
кукурузы  суммарное содержание этих аминокислот в яч
мене значительно выше и составляет 8 г на 1 кг корма.

Использование зерна ячменя в качестве концентрирован
ного корма способствует повышению мясной продуктивно
сти животных и яйценоскости домашней птицы. Введение 
небольшого количества ячменя в комбикорм укрепляет здо
ровье и повышает выносливость крупного рогатого скота 
в период зимнего стойлового содержания.

Ценным кормом являются отходы, получаемые при пере
работке зерна на крупу: отруби и дерть, а также отходы
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пивоваренной промышленности: барда и дробина. Кормовую 
ценность представляют солома и мякина. В соломе ячменя 
почти в 3,5 раза больше переваримого белка, чем в ржаной, 
и больше кормовых единиц, чем в соломе ржи, овса и пше
ницы. Мякину из-за грубых остей используют только в за
паренном виде или как добавку при силосовании сочных 
кормов.

Роль ячменя как кормовой культуры повышается в зо
нах, где отсутствуют посевы кукурузы. В северных и высо
когорных районах ячмень возделывают на зеленый корм. 
Д ля обогащения зеленой массы белком его высевают в сме
си с однолетними бобовыми культурами и используют для 
подкормки скота.

Ячмень — пластичная культура с большим разнообра
зием форм, его широко возделывают во многих зонах с кон
трастными почвенно-климатическими условиями. В высо
когорных районах его можно возделывать на высоте 3000 м 
над уровнем моря. Основные посевы сосредоточены в степных 
районах Украины, на Северном Кавказе, в Прибалтике, 
Белоруссии, северных районах Нечерноземной зоны. Пер
вое место по посевным площадям занимает ячмень в качестве 
зернофуражной культуры на Юго-Востоке, а также на У ра
ле, в Сибири и Северном Казахстане. Значительные площади 
под ячмень отводят в республиках Средней Азии.

Урожайность зерна ячменя составляет 20—30 ц, в пере
довых хозяйствах получают по 60—70 ц с 1 га. Урожайность 
зеленой массы 100— 120 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Ячмень 
(H ordeum  L.), включающий один вид культурного ячменя 
(Н. sativum  L.), относится к семейству злаковых.

Корневая система мочковатая, менее развита по сравне
нию с другими хлебными злаками. Ячмень обычно прора
стает тремя — восемью, иногда десятью зародышевыми (пер
вичными) корешками. Засухоустойчивые сорта отличаются 
повышенным числом зародышевых корешков по сравнению 
с менее засухоустойчивыми. Вторичные корни формируются 
из нижных подземных узлов стебля у поверхности почвы. 
При благоприятных условиях увлажнения и питания они 
более развиты, чем первичные.

Стебель — соломина, состоит из 4—8 междоузлий. Яч
мень более низкорослое растение, чем рожь и озимая пше
ница; высота его колеблется от 50 до 140 см.

Лист линейный, состоит из листовой пластинки и вла
галища; имеет язычок и ушки, форма и окраска которых
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являются сортовым признаком. Окраска листьев темно-зе
леная, нередко они покрыты восковым налетом, который 
придает листьям сизоватый оттенок.

Соцветие — колос, состоящий из колосового стержня 
и одноцветковых колосков, расположенных в его уступах. 
В зависимости от количества плодущих колосков, находя
щихся на членике стержня, ячмень подразделяется на мно
горядный (обыкновенный) и двухрядный. У многорядного 
ячменя на каждом членике имеется по три плодущих колос
ка, которые, развиваясь, дают зерно; у двухрядного из трех 
колосков, сидящих на членике стержня, плодущим бывает 
только средний. Колос у ячменя остистый.

Цветок обоеполый, строение его типично для злаковых 
растений. У ячменя происходит самоопыление, перекрест
ное опыление является исключением.

Плод — зерновка, срастающаяся с цветковыми чешуя- 
ми. Форма зерновки может быть ромбической, удлиненной 
и эллиптической, окраска — соломенно-желтой, оранжевой, 
зеленой, фиолетовой, коричневой и черной. Масса 1000 се
мян колеблется в пределах от 29 до 52 г.

По отношению к теплу ячмень менее требователен, чем 
другие хлебные злаки. Прорастание семян начинается уже 
при температуре 1—3°С. Однако для появления дружных 
всходов необходима температура 15—20°С. Д ля ячменя 
наиболее благоприятны постепенно повышающиеся темпе
ратуры, без резких колебаний. Особенно чувствительны к 
быстрому повышению температуры растения, находящиеся 
в фазе выхода в трубку, когда происходит формирование 
колоса. Оптимальная температура для роста и развития 
20—22°С, в фазу созревания она должна быть на 3—4°С вы
ше. Сумма активных температур для раннеспелых сортов 
лежит в пределах 800— 1200°С, для позднеспелых — 1200— 
1600°С.

Ячмень менее требователен к влаге, чем другие зерновые 
культуры. Д л я  прорастания необходимо только 48—65% 
воды от массы семян. Транспирационный коэффициент ра
вен 403.

Эта культура требовательна к почвам. Лучшими являю т
ся плодородные, структурные почвы с глубоким пахотным 
горизонтом; это черноземные, дерново-карбонатные, дерно
во-подзолистые, глинистые и суглинистые почвы. Малопри
годны для возделывания ячменя легкие супесчаные и пе
счаные почвы.

В настоящее время районировано более 80 сортов яро
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вого ячменя. Наиболее распространены следующие; Мос
ковский 121, Донецкий 4, Винер, Унион, Нутанс 187, Ю ж
ный, Омский 13709.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  При вы
боре предшественника следует учитывать биологические 
особенности ячменя. В начальный период развития он 
имеет сравнительно слаборазвитую корневую систему и в 
это время особенно нуждается в питательных веществах. 
Ф ормируя менее мощную вегетативную массу по сравнению 
с овсюгом, посевы ячменя значительно слабее борются с 
сорняками. С учетом этих особенностей ячмень нужно раз
мещать после тех культур, которые оставляют после себя 
чистые от сорняков поля, с достаточным содержанием лег
коусвояемых веществ, менее иссушающих почву. Таким 
требованиям отвечают пропашные, зернобобовые и озимые 
зерновые культуры. Это подтверждается также опытом 
большинства стран Западной Европы, где получают по 40— 
60 ц высококачественного зерна ячменя с 1 га.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  под ячмень должна быть на
правлена на создание хороших водно-физических свойств: 
скважности, водопроницаемости, аэрации. После стерневых 
предшественников почву обрабатывают дисковыми лущиль
никами на глубину 6—8 см. При засорении корнеотпрыско
выми сорняками эффективна двухразовая разноглубинная 
обработка лемешными лущильниками: первая на глубину
6—8 см, вторая после отрастания сорняков на глубину 
10— 12 см. Через 2—3 недели после лущения проводят зяб
левую вспашку на глубину 20—22 см на полях, чистых от 
сорняков, и на 25—27 см на засоренных корнеотпрысковы
ми сорняками. В зоне недостаточного увлажнения зимой для 
накопления влаги на полях задерживают снег. В последние 
годы в Зауралье, Западной и Восточной Сибири на эрозион- 
но-опасных почвах получила распространение безотвальная 
обработка зяби на глубину до 25—30 см плугами без отва
лов или плоскорезами КПГ-250. При этом на поверхности 
поля остается до 70% стерни. Плоскорезная обработка спо- - 
собствует повышению влажности пашни перед посевом 
ячменя.

Обработка почвы плоскорежущими орудиями в комплек
се с другими элементами почвозащитной системы земледелия 
Гарантирует получение прибавки урожая ячменя 1,5— 
2 ц с 1 га.

Система предпосевной обработки почвы состоит из ран- 
иевесеннего боронования, иногда шлейфования для луч
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шего выравнивания, предпосевной культивации, а в за^ 
сушливые весенние периоды прикатывания. Глубина пред
посевной культивации 6—8 см, на засоренных многолет
ними сорняками почвах 10 см.

В районах, подверженных ветровой эрозии, поля, где 
проводилась отвальная вспашка или безотвальное рыхле
ние, боронуют, если почва влажная. Сухую почву прикаты
вают кольчатыми катками или совсем не обрабатывают. 
Почвы, обработанные плоскорезами, лучше рыхлить диско
выми лущильниками под небольшим углом атаки с после-i 
дующим прикатыванием. За  последние годы созданы ком
бинированные агрегаты, которые за один проход осуще
ствляют несколько операций. В зонах, где существует 
опасность ветровой эрозии, применяют сеялки-лущильни
ки ЛДС-6, сеялки-культиваторы СЗС-2,1. При весеннем за
крытии влаги и последующей обработке хорошо зарекомен
довала себя борона игольчатая БИГ-ЗА.

У д о б р е н и е  — один из важнейших факторов повы* 
шения урожайности и кормовых достоинств ячменя.

Ячмень хорошо использует последействие органических 
удобрений, так как в полевых севооборотах его чаще всего 
высевают после картофеля, кукурузы, сахарной свеклы 
и других пропашных культур.

Высокие прибавки урожая обеспечивают минеральные 
удобрения, внесенные в дозе по 60 кг азота и калия и 45 кг 
фосфора. Д ля кормового ячменя важно повышенное содер* 
жание азота в почве. Фосфор и калий лучше вносить под 
зяблевую вспашку, азот — под предпосевную культива
цию и подкормку. Подкормку проводят в фазе кущения, 
доза внесения азота 20—30 кг действующего вещества 
на 1 га.

Н аряду с основными элементами питания необходимо 
вносить в почву и микроэлементы (бор, марганец, цинк, мо
либден).

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля посева необходимо использовать достаточно крупные, 
выравненные и кондиционные по посевным качествам се
мена. Эффективным способом подготовки семян является 
воздушно-тепловой и солнечный обогрев, который увеличи
вает урожай на 15—20%. Д ля обеззараживания семян от 
головни, гельминтоспориоза, бактериоза, корневых гни
лей, фузариоза их обрабатывают протравителями.

Сухое протравливание семян выполняют за 2—3 месяца 
до посева. Д л я  полусухого протравливания применяют ра
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створ одной части 40%-ного формалина в 80 частях воды 
(на 1 т семян 15 л такого раствора). Д ля протравливания 
семян ячменя от пыльной головни используют витавакс, 
беномил, фундазол и др.

Ячмень — культура раннего срока посева. В европей
ской части СССР его необходимо высевать в первые 5—7 
дней с начала полевых работ. В лесостепных и степных райо
нах Зауралья в засушливую весну или при необходимости 
спровоцировать и уничтожить сорняки сроки посева могут 
быть сдвинуты на вторую-третью декаду мая.

В подтаежных, предгорных и горных районах Западной 
и Восточной Сибири с коротким безморозным периодом наи
более высокие урожаи получают при посеве в ранние сроки. 
В более засушливых лесостепных и степных районах Сиби
ри и Северного Казахстана ячмень целесообразно сеять в 
третьей декаде мая.

Способы посева рядовой и узкорядный. Д ля узкорядного 
посева применяют сеялки СЗУ-3,6, СУЛ-48, СУБ-48В. На 
полях, обработанных плоскорезами и сильно подверженных 
эрозии, используют стерневые сеялки СЗС-9 и СЗС-2,1.

При возделывании на корм применяют также перекрест
ный способ посева. Высевают в чистом виде или в смеси с од
нолетними бобовыми культурами.

Нормы посева ячменя в различных почвенно-климати
ческих условиях РСФСР следующие (в млн. шт. на 1 га): 
в Северо-Западном районе 5,5—6,0, Волго-Вятском районе 
5 ,0—6,0, Центральном районе Нечерноземной зоны 5,0— 
5,5, Центрально-Черноземной зоне 4,5—5,5, Поволжье
3,5—4,5, на Северном Кавказе 3,0—4,5, Урале 4,0—5,5, в 
Западной Сибири 5,0—5,5, Восточной Сибири 4,0—6,0, на 
Дальнем Востоке 5,0—6,0. Семена ячменя должны быть 
уложены во влажный слой почвы. Глубина заделки на тя
желых почвах 3—4 см, на легких 5—6 см, в засушливую 
весну 6—8 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В засушливых районах про
водят послепосевное прикатывание с одновременным легким 
боронованием, в остальных районах — боронование по 
всходам.

Основным мероприятием по уходу за посевами ячменя 
является борьба с сорняками. Особенно эффективно при
менение гербицидов группы 2,4-Д. Д ля борьбы с овсюгом 
используют узкоизбирательный препарат триаллат.

Д ля предотвращения полегания применяют 30—50%- 
ный раствор препарата тур в дозе 4 кг на 1 га. Обработку
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посевов проводят в фазу кущения — начала выхода в 
трубку.

У б о р к а  у р о ж а я .  При равномерном созревании 
и на полях, чистых от сорняков, ячмень убирают прямым 
комбайнированием в фазу полной спелости, когда влажность 
зерна не превышает 14— 17%. При неравномерном созрева
нии посевов ячмень убирают раздельным способом, начиная 
в конце восковой — начале полной спелости зерна.

Овее

Хозяйственное значение и районы распространения.
Овес, как и ячмень, относится к числу важнейших зерно
фуражных культур. В чистом виде и в смеси с однолетними 
бобовыми культурами его возделывают на зерно, зеленый 
корм, сено, силос и выпас.

Зерно овса содержит 9— 11% белка, 4—6% жира и 40— 
56% крахмала; является прекрасным концентрированным 
кормом. Белки овса легко усваиваются животным организ
мом и содержат в своем составе все незаменимые аминокис
лоты. По содержанию лизина, аргинина и триптофана они 
существенно превосходят белки ячменя.

Зерно овса богато органическими соединениями железа, 
кальция и фосфора и содержит значительное количество 
витаминов, особенно группы В. Содержание витамина В | 
в зерне овса выше, чем в зерне ячменя, и составляет 4,5— 
8 мг/кг. Наличие в зерне витаминов Bi и В 2 позволяет ши
роко использовать его для кормления молодняка различных 
животных. Овес является специфическим кормом для ло
шадей. Наиболее эффективно использование зерна овса 
животным в составе комбикормов, норма овса в них состав
ляет 15—50%.

В 100 кг зеленой массы в чистом виде содержится 16,8 
кормовой единицы и 2,5 кг переваримого протеина; она 
отличается сравнительно высоким содержанием кальция 
(0,123%) и фосфора (0,065%).

Хорошая овсяная солома по своим питательным свой
ствам более ценна, чем солома других зерновых. В овсяной 
мякине содержится больше протеина, жира, безазотистых 
экстрактивных веществ и меньше клетчатки, чем в мякине 
пшеницы и ржи. М якина овса, не имея жестких остей, луч
ше используется, чем мякина ячменя.

Основные площади посевов овса сосредоточены во влаж
ных районах РСФСР, в Белоруссии, Прибалтике, лесостеп
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ных районах Украины, Западной и Восточной Сибири, Се
верном Казахстане. Небольшие площади занимает он в 
степных областях Украины, Молдавии, Закавказье, Южном 
Казахстане и Киргизии.

Урожайность зеленой массы в основных зонах возделы
вания составляет 150— 160 ц с 1 га, зерна 20—30 ц с 1 га. 
Передовые хозяйства получают по 40—70 ц зерна этой куль
туры с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Овес (Ave- 
na L.) относится к семейству злаковых. Наиболее распро
страненным видом является овес посевной (A. sativa L.).

• Овес прорастает тремя, отдельные сорта — пятью-ше
стью зародышевыми корешками. В недельном возрасте они 
уже имеют длину около 20 см. Корневая система мочковатая, 
более развита, чем у ячменя. В период формирования зерна 
она проникает на глубину 1,5—2 м. Основная часть корней 
(80—90%) расположена в пахотном горизонте. Корневая 
система его отличается высокой поглотительной способ
ностью, так как более 90% поверхности корней покрыто 
корневыми волосками, обладающими повышенной актив
ностью.

Продуктивность кущения овса несколько выше, чем 
пшеницы, поэтому он очень сильно реагирует на увеличение 
площади питания. Стебель — соломина с тремя-пятыо меж
доузлиями, листья линейные. Соцветие — метелка, состоя
щая из главного стержня, от которого отходят боковые 
ветви.

Колоски двух-многоцветковые. Цветки обоеполые, верх
ние на достаточно длинных ножках. Плод — зерновка про
долговатая или веретеновидная, опушенная, реже голая, с 
глубокой бороздкой. Масса 1000 зерен 20—45 г.

Овес — культура, нетребовательная к теплу. Семена 
его начинают прорастать при температуре 1—2°С, однако 
для появления всходов требуется более высокая температура 
(5—6°С).

Оптимальной температурой в период всходов и 
кущения являются 12— 16°С, в период формирования гене
ративных органов — 16—20°С. Требовательность овса 
к теплу по сумме активных температур следующая: ранне
спелых сортов: 1000— 1500°С, среднеспелых — 1350— 1650°С, 
позднеспелых — 1500— 1800°С.

Это влаголюбивая культура, приспособленная к возде
лыванию в районах с влажным и прохладным климатом. 
При набухании семена поглощают воды до 70% от воз душ
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но-сухой массы. В связи с повышенной потребностью в воде 
для набухания семян всходы овса при одновременном посе
ве появляются обычно на один-два дня позже всходов ячме
ня. Транспирационный коэффициент колеблется от 400 
до 600.

Овес менее требователен к почве, чем ячмень. Это обу
словлено мощно развитой корневой системой и большей ее 
усвояющей способностью. Его с успехом можно возделывать 
на супесчаных, суглинистых и глинистых почвах. Овес луч
ше ячменя переносит почвы с повышенной кислотностью, 
поэтому его можно возделывать на подзолистых почвах. 
Оптимальная реакция почвы 5—7. Солонцеватые почвы для 
его возделывания непригодны.

В настоящее время районировано 50 сортов овса. Широ
кое распространение получили такие сорта, как Льговский 
1026, Астор, Надежный, Золотой дождь, Орел, Победа и Со
ветский.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  При вы
боре предшественника под овес следует учитывать высокую 
потребность его в воде и отзывчивость на почвенное плодо
родие. В связи с этим лучшими предшественниками овса 
считаются зернобобовые культуры. В зонах с достаточным 
увлажнением овес размещают по пласту или обороту пласта 
многолетних бобовых трав, в засушливой зоне они как 
предшественники менее эффективны, так как сильно ис
сушают почву. Овес успешно можно возделывать после ози
мых, идущих по удобренному пару. При повторных посе
вах овса значительно снижается урожай.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Основная обработка почвы 
включает лущение стерни (при размещении овса по стерне
вым предшественникам) и зяблевую вспашку. Лущение 
проводят одновременно с уборкой зерновых или вслед за 
ней. Глубина обработки зависит от характера засоренности 
и типа почвы. При наличии однолетних сорняков глубина 
лущения не должна превышать 5—7 см. Если же на поле 
преобладают многолетние сорняки, то лущение на сугли
нистых почвах проводят на глубину 10— 12 см, на более лег
ких почвах — 12— 14 см. При развитии корнеотпрысковых 
сорняков применяют отвальные лущильники, корневищ
ных сорняков — дисковые.

После уборки пропашных культур зяблевую вспашку 
проводят без предварительного лущения. Глубина зябле
вой вспашки зависит от почвенных условий зоны. Увеличе
ние глубины вспашки с 22 до 30 см положительно влияет
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на урожай овса. В районах, подверженных ветровой эрозии, 
применяют безотвальную плоскорезную обработку почвй 
t  оставлением стерни. Д ля накопления влаги в почве на 
полях проводят снегозадержание.

Обработку зяби начинают с закрытия влаги боронова
нием, затем проводят культивацию на глубину 6—8 см 
с одновременным боронованием. На тяжелых почвах ре
комендуется культивация на глубину 10— 12 см. Д ля рав
номерной заделки семян и получения дружных всходов осу
ществляют предпосевное и послепосевное прикатывание 
почвы. Особенно эффективен этот прием в зонах недостаточ
ного увлажнения.

У д о б р е н и е .  Овес отличается длительным периодом 
поглощения питательных веществ. Повышенную потреб
ность в азоте и фосфоре он испытывает в первый период ро
ста, потребность в калии одинакова во все периоды роста. 
Н а образование 1 ц зерна овес использует из почвы около 
3,3 кг азота, около 1,4 кг фосфорной кислоты и более 2,9 кг 
окиси калия.

Овес более отзывчив на внесение минеральных удобре
ний, чем ячмень; он очень эффективно использует плодородие 
почвы и питательные вещества, оставшиеся от предыду
щей культуры. Наибольшее значение для овса имеет азот. 
Внесение фосфора наиболее эффективно на богатых азотом 
черноземных почвах, внесение калия — на супесчаных, 
песчаных и торфяно-болотных почвах.

При расчете доз удобрений учитывают запас питательных 
веществ в почве и вынос их из почвы при запланированном 
урожае, а также коэффициент использования питательных 
веществ растениями. Из азотных и калийных удобрений 
овес потребляет 60—70% питательных веществ, из фосфор
ных (в год внесения) — только 20—25%. Фосфорные и ка
лийные удобрения вносят под зяблевую вспашку, азот
ные — под предпосевную культивацию. Фосфорные удоб
рения в дозе 10—20 кг действующего вещества на 1 га вно
сят также при посеве в рядки.

Несмотря на то что овес лучше выносит кислые почвы, 
чем ячмень, он сильно отзывается на известкование. Изве
сткование кислых почв способствует значительному повы
шению эффективности минеральных удобрений.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля посева используют хорошо отсортированные семена 
не ниже II  класса посевного стандарта. Д ля повышения
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всхожести семян и энергии прорастания применяют воз
душно-тепловой обогрев.

_Для обеззараживания семян от спор твердой или пыль
ной головни перед посевом проводят полусухое протравли
вание семян, для чего используют раствор одной части 40%- 
ного формалина в 80 частях воды (на 1 т семян требуется 
30 л).

Посев овса проводят в ранние сроки сплошным рядовым, 
узкорядным и перекрестным способами. Наибольший эф
фект дает узкорядный посев. В среднем по всем зонам РСФСР 
при узкорядном посеве урожай овса по сравнению с обыч
ным рядовым повышается на 10—20%. Норма высева для 
Юго-восточных районов европейской части СССР 3,5—4 млн., 
для центральных 5—5,5 млн., для северных 6—7 млн. всхо
жих семян на 1 га. Оптимальная глубина заделки в увлаж
ненных районах 3—4 см, в засушливых 5—6 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В комплекс мероприятий 
по уходу за посевами овса входит уничтожение почвенной 
корки и борьба с сорняками. Осуществление этих мероприя
тий достигается боронованием. Довсходовое боронование 
проводят на тяжелых почвах через 5—6 дней после посева, 
когда проросток равен длине семени. Д ля уничтожения од
нолетних сорняков проводят боронование в фазу трех-четы- 
рех листьев, когда растения хорошо укореняются.

Н а сильно засоренных полях для борьбы с сорняками 
применяют те же гербициды, что и на посевах ячменя. Опры
скивание посевов лучше проводить в фазу кущения, когда 
Овес устойчив к гербицидам.

У б о р к а  у р о ж а я .  При благоприятных погодных 
условиях овес лучше убирать раздельным способом. Ска
шивают его в начале полной спелости зерна в верхних ко
лосках метелки, когда 50—60% зерен находится в восковой 
и полной спелости. Н ельзя допускать большого разрыва 
между косовицей и обмолотом, так как при попадании вал
ков под дождь зерно теряет свои качества из-за медленного 
подсыхания. Влажность зерна при обмолоте должна состав
лять 16— 18%, при засыпке на хранение она не должна пре
вышать 14— 15%. В большинстве районов Нечерноземной 
зоны рекомендуется прямое комбайнирование, особенно 
при затяжной ненастной погоде, изреженном стеблестое 
или запаздывании с уборкой.
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Кукуруза

Хозяйственное значение и районы распространения. К у
куруза — одна из наиболее распространенных зерновых 
культур. Из общего мирового производства зерна кукурузы  
около 65% идет на корм скоту. Зерно используют в целом, 
дробленом или размолотом виде в качестве основного не
заменимого компонента концентрированного корма, при
годного для кормления всех сельскохозяйственных живот
ных, особенно свиней и птицы. Оно характеризуется высо
кими кормовыми достоинствами, так как имеет почти все 
необходимые питательные вещества в легкоусвояемой фор
ме. В 100 кг зерна содержится 134 кормовые единицы и 7,8 кг 
переваримого протеина.

Основными веществами в зерне являются углеводы (65— 
70%), белок (9— 12%) и жир (4—8% ). В составе углеводов 
преобладают крахмал и сахар, клетчатки обычно мало, 
благодаря чему питательная и кормовая ценность зерна вы
сокая.

Протеин зерна кукурузы беден незаменимыми амино
кислотами лизином и триптофаном и богат малоценным в 
кормовом отношении белком — зеином. В зерне кукурузы  
содержатся витамины группы В, Е, РР; в желтозерных сор
тах в 1 кг содержится до 20 мг каротина. Минеральных ве
ществ в зерне примерно 1,3%, из них преобладают фосфор 
и калий, в значительном количестве содержатся натрий, 
хлор и железо.

Д ля кормовых целей используют отходы промышленной 
переработки зерна: отруби, оболочки зерна, шроты, жмы
хи, барду и другие продукты. В 100 кг кукурузного жмыха 
и шрота содержится 108— 117 кормовых единиц, 10,4—
12,7 кг переваримого протеина, 50—40 г кальция и 300— 
330 г фосфора.

Кукуруза не дает никаких отходов. Н а корм скоту идет 
все: кукурузная солома, сухие листья, обертки початков, 
мелко раздробленные стержни початков. В 100 кг кукуруз
ной соломы содержится 37 кормовых единиц. В соломе ку
курузы накапливается 1— 1,3% переваримого белка, 1,7% 
сахара, 0,45% кальция, 0,30% фосфора, 0,26% магния.

Основные посевы кукурузы на зерно сосредоточены на 
Украине, в Молдавии, Ставропольском и Краснодарском 
краях, Закавказье и Средней Азии. В этих районах полу
чают по 30—50 ц, а в условиях полива 80— 100 ц зерна 
с 1 га.
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Ботанические и биологические особенности. Кукуруза 
(Zea mays L.) — однолетнее растение из семейства злако
вых. Корневая система мощная-, мочковатая, многоярусная; 
отдельные корни могут проникать на глубину 1,5—3 м. 
Основная масса корней (60%) расположена в пахотном 
горизонте, распространяясь в стороны до 1 м.

В корневой системе кукурузы различают зародышевые, 
придаточные и опорные корни. Зерно*вка кукурузы про
растает одним зародышевым корешком, который, быстро 
углубляясь в почву, хорошо ветвится. Эти корни образуют 
первый ярус. Второй ярус корней образуется из колеопти- 
льного узла. Обычно они не ветвятся и растут вертикально 
вниз. Третий ярус, играющий большую роль в жизнедея
тельности растений, развивается из трех — пяти сближенных 
узлов стебля, расположенных у поверхности почвы. Эти 
корни растут вначале горизонтально, затем вертикально, 
достигая значительной глубины. Опорные (воздушные) 
корни формируются из надземных узлов стебля, располо
женных у поверхности почвы и несколько выше ее. Они не 
только предохраняют растения от полегания, но и выпол
няют функцию питания, так как могут образовывать боко
вые корни и корневые волоски.

Стебель высотой от 60 см до 5 м, толщиной 2—7 см со
стоит из 4—9 подземных и 5—30 надземных узлов и междо
узлий. Стебель прямостоячий, округлый, гладкий, в от
личие от других злаков заполнен паренхимной тканью. Он 
способен к ветвлению, формируя удлиненные побеги — па
сынки, достигающие иногда высоты, близкой к высоте глав
ного побега.

Листья крупные, линейные, с нижней стороны голые, с 
верхней опушенные. Лист имеет небольшой язычок, у не
которых сортов образуются ушки. Облиственность высокая, 
число листьев колеблется от 8 до 45, общая листовая по
верхность одного растения от 0,3 до 1,5 м2.

К укуруза — растение однодомное, но раздельнополое. 
Н а каждом растении образуются два типа соцветий: муж
ское — метелка, женское — початок. Метелка состоит из 
центральной и боковых осей. Колоски метелки дву цветко
вые, цветки состоят из двух цветочных пленок и трех тычи
нок. Початок покрыт оберткой.

Колоски на початках, так же как и в метелке, располага
ются попарно, образуя продольные ряды вдоль стержня по
чатка. Колоски початков двуцветковые, развивается только 
один цветок, второй очень рано атрофируется. Пестик имеет
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Рис. 1. Кукуруза

длинное двухлопастное рыльце, длинный столбик и крупную 
округлую завязь. Опыляется кукуруза ветром (рис. 1).

Плод — крупная зерновка белой, кремовой, желтой, 
оранжевой, красной, темно-вишневой окраски. В зависимо
сти от консистенции зерна все разнообразие кукурузы  делят 
на следующие подвиды: зубовидная, кремнистая, крахма
листая, сахарная, лопающаяся, восковидная и пленчатая. 
Масса 1000 семян у мелкосемянных сортов 100— 150 г, 
у крупносемянных 300—400 г.

К укуруза — культура теплолюбивая. Д ля прохожде
ния всего цикла развития скороспелым сортам и гибридам
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требуется температура 1800—2000°С, средне- и позднеспе
лым — 2500—3100°С. Потребность в тепле в различные пе
риоды роста и развития неодинакова. Прорастание семян 
и появление всходов происходят при прогревании почвы до 
температуры 10— 12°С. Оптимальная температура почвы для 
роста корней кукурузы 24°С, для роста надземных органов 
на первых этапах развития 20°С, на более поздних около 
28°С; формирование репродуктивных органов наилучшим 
образом происходит при температуре почвы 28—32°С.

По отношению кукурузы к водному режиму ее считают 
мезофильным растением. Растения кукурузы по-разному 
требовательны к влаге в зависимости от периода роста и 
развития. При прорастании семена поглощают 40—50% во
ды от воздушно-сухой массы. За период от всходов до обра
зования пятнадцати листьев растения потребляют 7—8% от 
общего расхода воды за вегетацию, от образования пятна
дцати листьев до середины молочной спелости — 69—73%, 
от середины молочной до полной спелости зерна — 20— 
22% . Критическим периодом в отношении влаги является 
период формирования репродуктивных органов. Наиболее 
благоприятной для роста и развития растений является 
влажность почвы 70—75% ПВ. Рост растений прекращается 
при понижении почвенной влаги до 9,5% . Культура отли
чается экономным расходованием влаги. Транспирацион- 
ный коэффициент ее равен 280—350.

Кукуруза — светолюбивое растение короткого дня. 
Д ля нормального роста и развития требуется продолжитель
ность дня 12— 14 ч. При более продолжительном дне веге
тационный период удлиняется.

Высокие урожаи кукуруза дает на черноземных, темно
каштановых, темно-серых суглинистых и супесчаных почвах 
и почвах речных пойм. Она предъявляет повышенные тре
бования к аэрации почв. На тяжелых, легко уплотняющих
ся почвах корневая система развивается только в пахотном 
горизонте, плотный подпахотный горизонт препятствует 
росту корней в глубину.

В настоящее время для возделывания на зерно райони
ровано 111 гибридов и сортов кукурузы. Среди сортов наи
более широко возделываются Одесская 10, Воронежская 80 
-И Стерлинг; среди гибридов — Днепровский 247МВ, ВИР 
42МВ, ВИР 156ТВ, БуковинскийЗТВ, Жеребковский 86МВ, 
Днепровский 56ТВ, Краснодарский ЗОЗТВ.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  К уку
руза пластична по отношению к предшественникам. В по
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левых севооборотах ее размещают после озимых и яровых 
хлебов, бобовых и пропашных культур; в кормовых сево
оборотах — после зернобобовых, однолетних бобово-зла
ковых смесей и корнеплодов. В районах недостаточного 
увлажнения не рекомендуется размещать кукурузу после 
подсолнечника, сахарной свеклы, суданской травы и мно
голетних трав, так как они иссушают почву на большую глу
бину.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  После стерневых предше
ственников проводят лущение на глубину 6—8 см. Н а полях, 
засоренных корнеотпрысковыми сорняками, эффективно 
двукратное лущение (второе лущение на глубину 10— 12 см). 
При засорении корневищными сорняками поле дискуют в 
двух направлениях на глубину 10— 12 см. Глубокая зябле
вая вспашка под кукурузу на глубину 27—30 см имеет зна
чительные преимущества перед более мелкой (20—22 см).

Весенняя обработка почвы состоит из ранневесеннего 
боронования и двух-трех культиваций с одновременным 
боронованием. Первую культивацию на глубину 10— 12 см 
проводят одновременно с культивацией под ранние коло
совые культуры; вторую культивацию на глубину 8— 
10 см — непосредственно перед посевом кукурузы. В райо- 
нах недостаточного увлажнения важное агротехническое 
значение имеет прикатывание почвы.

У д о б р е н и е .  При урожае зерна 60—70 ц с 1 га ку 
куруза выносит из почвы 150— 180 кг азота, 50—60 кг фос
форной кислоты и более 150 кг окиси калия. Питательные 
вещества эта культура потребляет на протяжении почти все
го вегетационного периода. Д ля полного удовлетворения 
снабжения ими растений необходимо внесение органических 
и минеральных удобрений до посева кукурузы. Навоз в 
дозе 15—20 т на 1 га вносят вразброс осенью перед вспаш
кой. Эффективность органических удобрений возрастает 
при внесении их с минеральными удобрениями, дозы ко
торых зависят от зоны возделывания и почвы. Н а черно
земных почвах степной зоны рациональной дозой полного 
удобрения является ^ 0_Й0Р 30_60КЯ0, в лесостепной зоне на 
серых лесных почвах — N 60_90P 60K60, на черноземах опод- 
золенных N 80_120P 60K60, на дерново-подзолистых поч- 
вах Нечерноземной зоны -  N 90_l20P 60_90Ke()_120, в орошае
мых районах с каштановыми почвами, черноземами и се
роземами — N 120_i50P e0_9().

При посеве кукурузы  в рядки вносят гранулированный 
суперфосфат в дозе 5— 10 кг действующего вещества. Зн а

26



чительный эффект получают при добавлении к суперфосфа
ту из расчета на 1 га по 5— 10 кг действующего вещества 
азота и калия.

В течение вегетации применяют подкормки растений азот
ными или азотно-фосфорными удобрениями в дозе по 20— 
30 кг действующего вещества на 1 га. Подкормку проводят в 
фазе трех-пяти листьев.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля посева используют семена I (всхожесть не ниже 96%) 
или II класса (всхожесть 92%). Семена заблаговременно 
калибруют и протравливают на специальных заводах.

К посеву приступают, когда почва на глубине заделки 
семян прогреется до 10— 12°С. Основной способ посева ку- 
курузы на зерно пунктирный с междурядьем 70 см. При
меняют также квадратно-гнездовой способ посева с между
рядьями 70 X 70 см, 70 X 90 см, в острозасушливых районах —• 
70 X 140 см с оставлением в гнездах одного-двух растений.

Д ля квадратно-гнездового посева используют сеялки 
СКНК-8 и СКНК-6 с механическим ячеистодисковым высе* 
вающим, аппаратом, для пунктирного — сеялки СПЧ-6М с 
пневматическим высевающим аппаратом дискового типа, 
комбинированные сеялки СУПН-8 с пневматическим высе
вающим аппаратом (одновременно вносятся минеральные 
удобрения).

В повышении урожайности кукурузы на зерно большую 
роль играет выбор оптимальной густоты стояния растений, 
который зависит от зоны возделывания сорта или гибрида, 
уровня минерального питания, водообеспечениости. Д ля 
основных зон возделывания рекомендуется следующая гу
стота стояния растений: в южной засушливой степной зоне 
20—25 тыс. растений на 1 га, центральной 25—30 тыс., 
северной 30— 35 тыс., южной лесостепной 35—40 тыс., в 
центральной и северной 45—55 тыс. растений на 1 га. Д ля 
скороспелых сортов или гибридов густота посева должна 
быть на 20—25% больше, чем для среднеспелых, а для по
зднеспелых— на 15—20% меньше. При посеве кукурузы на 
зерно весовая норма колеблется от 10 до 25 кг на 1 га. Опти
мальная глубина заделки семян 8— 10 см, при значительном 
подсыхании почвы 10— 12 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В систему мероприятий по 
уходу за  посевами кукурузы  входят: послепосевное прика- 
тывание, боронование до появления всходов и после, куль
тивация междурядий, борьба с сорняками, вредителями 
и болезнями. В орошаемой зоне обязательны вегетацион
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ные поливы. Д ля уплотнения верхнего слоя почвы и под- 
fягивaния влаги к семенам на легких почвах проводят по
слепосевное прикатывание.

Д ля разрушения почвенной корки и уничтожения про
растающих сорняков проводят довсходовое боронование 
На пятый — седьмой день после посева и послепосевное боро
нование в фазе двух-трех листьев. В течение вегетации про
водят две культивации: первую — в фазу трех — пяти ли
стьев; вторую — по мере уплотнения почвы и прорастания 
сорняков. Глубину междурядных обработок постепенно 
уменьшают с 10— 12 до 6—8 см.

Решающее влияние на продуктивность кукурузы ока
зывают вегетационные поливы. В связи с большим разно
образием погодных условий по районам возделывания и го
дам оросительная норма колеблется от 2000 до 4000 м3 на 
1 га, число поливов — от 2 до 6. В подавляющем большин
стве районов орошаемого земледелия применяют полив по 
бороздам.

Д ля борьбы с сорняками на посевах кукурузы применяют 
гербициды атразин или симазин (3—7 кг на 1 га). Н а по
севах кукурузы применяют также аминную соль 2,4-Д 
(1,5—2,5 кг), эфиры 2,4-Д (0,3—0,5 кг действующего веще
ства на 1 га), а также линурон и эрадикан (4 кг на 1 га)., 
В настоящее время для борьбы с сорняками рекомендованы 
новые гербициды: примэкстра и олеогезаприн 400. Примэк- 
ртру в дозе 4—6 кг на 1 га заделывают в почву на глубину 
8—5 см, олеогезаприн 400 в дозе 3—5 кг вносят в почву 
до посева.

У б о р к а  у р о ж а я .  Кукурузу на зерно убирают по 
достижении полной спелости зерна в максимально сжатые 
фроки, которые не должны превышать 10— 12 дней. Д ля 
уборки ее применяют комбайны «Херсонец-7» и «Херсонец- 
7В», самоходные зерновые комбайны СК-4 с оборудованной 
жатвенной приставкой Ж КН-2,6М  и измельчителем 
И-15У.

Комбайн «Херсонец-7» очищает початки от оберток (на 
90—97%) и дает возможность закладывать их на длительное 
хранение без дополнительной обработки. Комбайн «Хер- 
Сонец-7В» убирает кукурузу с одновременной очисткой по
чатков и измельчением листостебельной массы. Переобору
дованными зерновыми комбайнами СК-4 осуществляют убор
ку с обмолотом початков.
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Сорго

Хозяйственное значение и районы распространения. Сор
го — одна из перспективных кормовых культур для засу
шливых районов нашей страны. Оно дает хороший корм в 
виде зерна, сена, силоса, сенажа и зеленой массы. Качество 
этих кормов не уступает кормам кукурузы. Зерно питательно 
и служит хорошим концентрированным кормом. В 100 кг 
его содержится 118— 130 кормовых единиц. В зерне на
капливается 8,4% белка, 3,3% жира, 63,5% безазотистых 
экстрактивных веществ, 130 г кальция, 370 г фосфора, 280 г 
лизина, 110 г метионина и 100 г триптофана. В зерне имеют
ся каротин, витамины группы В, рибофлавин и дубильные 
вещества. По содержанию витаминов группы В зерно сорго 
не уступает пшенице и другим зерновым культурам.

Зеленую массу используют для скармливания живот
ным в свежем виде или для приготовления силоса. В 100 кг 
зеленой массы содержится 26,6 кормовой единицы, в 100 кг 
силоса — 20—23 кормовые единицы. Силос из сорго бла
годаря наличию большого количества сахара (до 18%) бы
вает обычно хорошего качества, по кормовым достоинствам 
он приближается к кукурузному. Все сорта и гибриды сорго 
содержат синильную кислоту в дозах, неопасных для ж и
вотных.

Зеленую массу можно скармливать до 100 кг в сут
ки на голову. Сорго хорошо переносит стравливание скотом 
и быстро отрастает. Его можно использовать для силосова
ния в смеси с плохо силосуемыми культурами. В последнее 
время широко распространено приготовление гранулиро
ванного корма из сорго, для чего используется весь биоло
гический урожай. В хозяйствах Баштанского района Ни
колаевской области с 1 га получают по 380—400 ц зеленой 
массы сорго. Из каждой тонны такой массы, убранной в мо
лочно-восковой и восковой спелости, получают по 600 кг 
прекрасных гранулированных кормов.

Сорго возделывается в районах с годовым количеством 
осадков, не превышающим 400 мм. Его целесообразно вы
ращивать на юге Украины, юге Казахстана, Северном Кав
казе, в Молдавии, Поволжье и Средней Азии.

При правильной агротехнике сорго дает высокие и ус
тойчивые урожаи: зерна 20—40 ц, зеленой массы в сумме 
за 2—3 укоса 250—600 ц с 1 га. По данным государствен
ного сортоиспытания, сбор зерна в отдельные годы превы
шает 100 ц с 1 га.
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Ботанические и биологические особенности. Сорго [Sor
ghum Moench. (Pers.)l относится в семейству злаковых.

Корневая система мочковатая, состоит из множества 
тонких, густо ветвящихся корней, которые расходятся от 
узла кущения в стороны на 60— 130 см и проникают на глу
бину 300 см. Благодаря мощно развитой корневой системе 
сорго использует запасы питания и влаги из таких слоев 
почвы, которые недоступны для многих других растений.

Стебли прямостоячие, гладкие, число междоузлий 5— 
25, высота стебля 0,5—Зм . Из узла кущения образуется 
два — пять стеблей, есть некустящиеся сорта.

Листья длинные, широкие, ланцетной формы. Н а одном 
растении насчитывается 5—25 листьев и больше.

Соцветие — метелка, главная ось которой может быть 
длинной, или стержневой, и укороченной, или бесстержне- 
вой. По форме стержневые метелки бывают цилиндричес
кие, овальные, округлые, яйцевидные, пирамидальные; бес- 
стержневые — развесистые и пониклые. По плотности рас
положения веточек на метелке различают метелки рыхлые, 
сжатые и комовые.

Плод — зерновка. Зерно пленчатое или голое, округ
лой, овальной формы. Масса 1000 зерен 20—45 г.

Сорго — теплолюбивое растение. Семена его начинают 
прорастать при температуре 10°С; оптимальная же для про
растания температура 20—30 °С. В отдельные периоды ве
гетации оно испытывает неодинаковую потребность в теп
ле. Больше всего (1400—2100 °С) тепла требует в фазу 
всходы — выметывание, меньше (243—297 °С) — в период 
посев — всходы. Общая сумма температур для созревания 
сорго 2200—3800 °С.

Среди полевых культур сорго — самое засухоустойчи
вое растение. Транспирационный коэффициент его состав
ляет около 200. Семена могут прорастать при минималь
ной влажности почвы.

Важной биологической особенностью культуры являет
ся то, что при сильной засухе рост ее приостанавливается 
до наступления благоприятных условий. Растения эффек
тивно используют осадки на протяжении всего лета.

Несмотря на высокую засухоустойчивость и жаростой
кость, сорго очень отзывчиво на улучшение водного режи
ма. При поливе урожай повышается на 50%, улучшается 
его качество.

Сорго — культура короткого дня, отличается повышен
ной потребностью к интенсивности освещения. Его можно
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возделывать как на легких песчаных, так и на тяжелых 
глинистых почвах. Наиболее высокие урожаи зерна и кор
мовой массы получают на каштановых, светло-каштано
вых и черноземных почвах. Д ля лучшего роста и разви
тия требуются теплые, хорошо аэрируемые почвы с глу
боким залеганием грунтовых вод.

Многочисленные сорта сорго по характеру использова
ния в производстве делят на четыре группы: зерновые, са
харные, веничные и травянистые. Наибольшее значение для 
использования на кормовые дели имеет зерновое, сахарное 
и травянистое сорго. В группе зернового сорго наиболее 
широко возделываются такие сорта, как Сарваши, гибрид 
Степной 5, Кубанское красное 1677, местные сорта Узбек
ской ССР и Туркменской ССР. В группе сахарного сорго 
на силос и зеленый корм возделываются следующие сорта: 
Оранжевое 160, Ранний янтарь днепропетровский, Красный 
янтарь, гибрид Силосный 72.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  При воз
делывании на зерно сорго размещают в полевом севооборо
те; . при возделывании на зеленую массу, сено и силос — 
в кормовом прифермском. Лучшими предшественниками яв
ляются озимые и яровые колосовые, зернобобовые и про
пашные культуры. При сплошном посеве на зеленый корм 
й сено сорго целесообразно размещать в последних полях 
севооборота, предшествующих пару. Это связано с тем, что 
длительное пребывание культуры в поле сильно иссушает 
почву верхних горизонтов. Сорго лучше других культур 
переносит бессменное возделывание, не снижая зерновой 
проду ктив ности.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  В связи с медленным ро
стом в первый период жизни сорго требует полей, чистых 
от сорняков; это нужно учитывать при обработке почвы.

Пожнивное лущение одновременно с уборкой предше
ственника или вслед за ней проводят на глубину не менее
7—8 см, а на полях, засоренных многолетними корнеот
прысковыми сорняками,— 10— 12 см. Сорго положительно 
реагирует на увеличение глубины вспашки с 15—20 до 
25—30 см. Дальнейшее увеличение пахотного горизонта не 
приводит к повышению урожайности.

Допосевная обработка почвы включает ранневесеннее бо
ронование идве-три разноглубинные культивации: первая 
на глубину 10— 12, вторая 5—6 см. Третью культивацию 
проводят в годы с холодной затяжной весной, когда созда
ются благоприятные условия для роста сорняков.



В зонах недостаточного увлажнения после первой куль
тивации почву прикатывают. Этот прием способствует бо
лее интенсивному прорастанию сорняков и уничтожению 
их при второй культивации. Эффективно также послепосев
ное прикатывание, которое способствует более раннему по
явлению всходов.

У д о б р е н и е .  Характеризуясь высокой потенци
альной урожайностью, сорго выносит из почвы много пита
тельных веществ. Восполнение их — одно из основных ус
ловий получения высокого урожая. Сорго отзывчиво на 
органические и минеральные удобрения, особенно при воз
делывании в орошаемой зоне. Под основную обработку вно
сят 15—20 т навоза на 1 га. Полное минеральное удобрение 
вносят в дозе 30—45 кг азота, 45—60 кг фосфора и 25—50 
кг действующего вещества калия на 1 га. Фосфорно-калий
ные удобрения применяют осенью под вспашку, азотные— 
весной под предпосевную культивацию и при подкормке. 
При посеве эффективно рядковое внесение гранулирован
ного суперфосфата в количестве 25—50 кг на 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Перед посевом семена сортируют, подвергают воздушно
тепловому обогреву, протравливают фентиурамом и обога
щают питательными веществами, намачивая в растворах 
марганца, кобальта, молибдена. Высевают сорго, когда поч
ва на глубине заделки семян прогреется до постоянной 
среднесуточной температуры не менее 14— 15 °С.

Основной способ посева пунктирный с междурядьями 
70 см и расстоянием в рядке 15—20 см (сеялка СТСН-6А). 
При возделывании на зерно практикуется квадратно-гнез
довой посев по схемам 7 0 x 7 0  см и 9 0 x 9 0  см; при возделы
вании на зеленый корм'— сплошной рядовой посев. Густо
та стояния растений при посеве на зерно 40—70 тыс,, на 
силос 60— 100 тыс., на зеленый корм 80— 120 тыс. растений 
на 1 га. Весовая норма при пунктирном посеве 10— 14 кг, 
при квадратно-гнездовом 6— 10, при рядовом посеве 20— 
25 кг на 1 га. Оптимальная глубина заделки семян 4—5 см, ' 
при недостатке влаги ее увеличивают до 7—8 см.

Д ля улучшения качества корма применяют посев сорго 
в смеси с зернобобовыми культурами. Наилучшим бобовым 
компонентом для сорго является соя. Сорго и сою рекомен
дуется размещать в одном гнезде или ряду, высевая 15— 
20 кг сорго и 20—40 кг сои на 1 га. Ширина междурядий 
45 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Наиболее эффективно со
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четание довсходового боронования и боронования в фазе 
четырех-пяти и шести-семи листьев. В борьбе с сорняками 
применяют химические меры: в фазе т р е х — шести листьев 
опрыскивают посевы раствором гербицидов группы 2,4-Д 
в дозе 0,9 кг; до появления всходов применяют пропазин 
в дозе 3—6 кг на 1 га.

Первую междурядную обработку проводят при появле
нии у сорго седьмого-восьмого листа на глубину 10— 12 см, 
вторую — через 7— 10 дней после первой на глубину 7—■ 
8 см и третью — в фазе начала трубкования на глубину
4—5 см.

У б о р к а  у р о ж а я .  Сорго на зерно убирают в фа
зе полной спелости переоборудованными зерновыми ком
байнами. При влажности зерна выше 20% применяют раз
дельную уборку соргоуборочной машиной СМ-2,6. Уборку 
сорго на силос начинают при наступлении молочно-вос
ковой и заканчивают при восковой спелости зерна. При вы
ращивании сорго на зеленый корм наиболее качественную 
массу получают за 7— 10 дней до выметывания. Это дает 
также возможность получать полноценный второй, а иног
да и третий укосы.

Тритикале

Хозяйственное значение и районы распространения. Во
многих хозяйствах на зеленый корм иногда используют 
основные зерновые культуры: озимую рожь и пшеницу. 
Однако главное назначение этих культур продовольствен
ное и убирать их на корм экономически невыгодно. Боль
шие перспективы в увеличении кормовой базы животно
водства открываются в связи с созданием и внедрением в 
производство новой сельскохозяйственной культуры три
тикале. Интерес к тритикале как к кормовой культуре вы
зван тем, что по сравнению с другими хлебными злаками 
он содержит больше белка с лучшим аминокислотным со
ставом. В тритикале в среднем накапливается белка на 
1,5% больше, чем в пшенице, и на 4% больше, чем во ржи.

Зеленую массу тритикале охотно поедает скот; она пред
ставляет большую ценность для приготовления сенажа, тра
вяной муки, травяных брикетов, гранул и весеннего сило
са. В 100 кг зеленой массы содержится 22—25 кормовых 
единиц и 2,3—2,7 кг переваримого протеина, что несколько 
выше, чем у озимой ржи. В зеленой массе накапливается 
повышенное количество белка, лизина, легкоусвояемых у г
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леводов, каротиноидов и других ценных веществ по срав
нению с пшеницей и рожью. Большое содержание сахаров 
в зеленой массе обеспечивает получение силоса высокого 
качества. Кормовые сорта тритикале характеризуются бо
лее замедленными темпами лигнификации по сравнению 
с рожью, поэтому стебли даже после цветения некоторое 
время сохраняют высокие кормовые достоинства. Замена 
в рационе дойных коров зеленой массы пшеницы на три
тикале способствовала повышению среднесуточных удоев 
на 13,4%, содержания жира в молоке на 0,29% , снижению 
затрат зеленого корма на производство 1 кг молока на 
32,2 % . При кормлении зеленой массой тритикале с добавкой 
1 кг концентратов среднесуточные привесы молодняка по
вышаются на 17,1 % по сравнению со скармливанием такого 
же количества зеленой массы пшеницы и концентратов.

Зерно и отруби тритикале используют на фураж как 
высокобелковый и высоколизиновый корм для скота и до
машней птицы. Содержание белка в них составляет 18— 
19%, он отличается высокой усвояемостью. Зерно трити
кале характеризуется более высоким содержанием незаме
нимых аминокислот, чем зерно кукурузы и сорго, а по со
держанию лизина и триптофана тритикале значительно пре
восходит эти культуры. В отрубях тритикале лизина, мар
ганца, железа и меди содержится больше, чем в муке и 
цельном зерне. Повышенное содержание аминокислот по
зволяет использовать зерно и отруби с добавками витами
нов и минеральных веществ в качестве корма для свиней 
в заключительной стадии откорма. При замене зерна пше
ницы в комбикормах зерном или отрубями тритикале при
весы свиней увеличиваются на 21—30%, расход кормов 
снижается на 20%.

Отмечены случаи, когда животные неохотно поедали 
зерно тритикале. Это обусловлено наличием в нем фенолов, 
ухудшающих потребление корма и снижающих привесы мо
лодняка. Селекционеры ведут работу по улучшению кор
мовых и продовольственных достоинств этой культуры.

Зерновые сорта тритикале, убранные в начале восковой 
спелости, можно использовать для приготовления гранул 
и брикетов. Кормовые сорта, убранные на зеленую массу, 
являются хорошими предшественниками озимой пшеницы 
и пожнивных посевов яровых культур. При возделывании 
тритикале в орошаемых условиях юга после уборки можно 
получить хороший урожай зерна кукурузы ранне- и сред
неспелых сортов.
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Эта культура способна давать 
высокие урожаи зерна и зеленой 
массы на Украине, в Белоруссии, 
Центрально-Черноземной зоне и 
Поволжье в неорошаемых и оро
шаемых условиях. Выведение высо
коурожайных и зимостойких сортов 
позволит продвинуть тритикале в 
Западную Сибирь и Казахстан.

При высокой агротехнике уро
жайность зерновых сортов трити
кале составляет 50—80 ц зерна с 
1 га, кормовых сортов — 25—35 ц, 
а иногда и 60 ц с 1 га. Кормовые 
сорта дают по 500—600 ц зеленой 
массы с 1 га, а в орошаемых ус
ловиях еще выше.

Ботанические и биологические 
особенности. Тритикале (Triticale), 
или пшенично-ржаной гибрид, — 
новый тип злакового растения 
(рис. 2).
. Эта культура отличается мощно 

развитой корневой системой и вы
сокой кустистостью. Растения об
разуют прямостоячий куст, высота 
стебля кормовых сортов 145— 180см, 
зерновых 110— 120 см. Стебель пок
рыт восковым налетом, во время 
созревания светло-желтый, иногда 
окрашен антоцианом, устойчив к 
полеганию. Листья ланцетные, неж- Рис. 2. Тритикале 
ные, облиственность 45—50%.

Соцветие — крупный колос, в котором содержится 25— 
28 колосков. Колос бывает как остистый, так и безостый. 
Зерно удлиненное, несколько морщинистое, не осыпается, 
отличается а-амилазной активностью, поэтому оно легче 
зерна пшеницы прорастает на корню при ненастной погоде. 
Масса 1000 семян 28—45 г.

Тритикале более зимо- и морозостоек, чем озимая пше
ница. Эта культура способна давать высокие урожаи даже 
в засушливые годы, когда зай вегетационный период выпа
дает не более 250 мм осадков. Она эффективно использует 
осенне-зимние осадки, увеличивая при пониженных темпе
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ратурах кущение и мощность развития всех вегетативных 
органов. Семена при прорастании требуют почти такого 
же количества влаги, как и семена пшеницы. При прора
стании образуется значительно больше первичных корешков 
(4— 5), чем у пшеницы (3).

Тритикале дает хорошие урожаи зеленой массы и зерна 
при возделывании на черноземных, каштановых, суглини
стых, легких по механическому составу почвах и на осу
шенных торфяниках. Эта культура, в родословной которой 
участвует твердая пшеница, отличается повышенными тре
бованиями к плодородию и физическим свойствам почвы. 
Наибольшую потребность во влаге и питательных вещест
вах тритикале испытывает за 5—8 дней до колошения и 
в период налива зерна. Недостаток их в этот период жизни 
растений приводит к череззернице колоса и формированию 
щуплого зерна.

Сорта тритикале делятся на две группы: зерновые и 
кормовые. К зерновым сортам относятся Амфидиплоид 206 
(наиболее перспективный) и Амфидиплоид 201; к кормо
вы м — Одесский кормовой, Ставропольский 1, Житница 1, 
Амфидиплоид 1, Амфидиплоид 2, Амфидиплоид 257.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Агротех
ника тритикале дифференцируется в зависимости от поч- 
венно-климатических условий и способа использования уро
ж ая (на зерно или зеленый корм). Зерновые сорта тритикале 
более чувствительны к предшественникам, чем кормовые. 
Лучшими для них являются чистые и занятые пары, зер
нобобовые культуры, многолетние травы, в Нечернозем
ной зоне ранние сорта картофеля. В годы с достаточным ко
личеством осадков занятые пары по урожаю зерна превос
ходят черные пары. Допустима как предшественник куку
руза, рано убираемая на зеленый корм или силос. Н ельзя 
размещать тритикале после зерновых культур, так как к 
моменту посева обычно ощущается большой недостаток вла
ги, в связи с чем появление всходов задерживается, ра
стения осенью медленно развиваются, плохо кустятся, что 
в дальнейшем влияет на урожай и его качество. При посеве 
тритикале после ячменя возможно усиление поражения ра
стений корневыми гнилями.

При возделывании на зеленый корм хорошими предше
ственниками являются зернобобовые, кукуруза на зеленый 
корм и силос, яровые зерновые культуры. Не рекоменду
ются в качестве предшественников кукуруза на зерно и 
сахарная свекла, так как после их уборки невозможно свое
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временно обработать почву и высеять тритикале в опти
мальные сроки.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  под посев тритикале долж 
на быть направлена на максимальное накопление влаги и 
борьбу с сорняками. Проводят ее так же, как и под озимую 
пшеницу.

При размещении тритикале в занятом пару после уборки 
занимающей культуры почву обрабатывают тяжелой дис
ковой бороной в один-два следа, затем пашут на глубину 
22—25 см. В засушливые годы ограничиваются одной по
верхностной обработкой почвы дисковыми орудиями с по
следующим (через две недели) боронованием в два следа. 
Д о посева по мере отрастания сорняков проводят одну-две 
культивации.

У д о б р е н и е .  В Нечерноземной зоне дозы органи
ческих удобрений составляют 40—60 т, в Центрально-Чер
ноземной — 20—25 т на 1 га. На черноземах рекомендуется 
вносить полное минеральное удобрение из расчета 30— 
45 кг действующего вещества азота, 60 кг фосфора и 30— 
45 кг калия на 1 га. В орошаемых условиях и во влагообес
печенные годы эффективно применение более высоких доз 
(N i5oP9oK6o)- Однако нужно помнить, что высокие дозы удоб
рений, особенно при недостатке фосфора и калия, во 
влажные годы способствуют полеганию.

Удобрения лучше вносить при вспашке зяби и пара с 
последующей весенней подкормкой посевов аммиачной се
литрой. В подкормку вносится 40—60 кг азота на 1 га, 
такая доза повышает содержание белка на 1,3—2,8% , а 
урожай зеленой массы на 15—34%.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Семена должны обладать хорошей энергией прорастания 
и всхожестью (не ниже 90% для I и 85% для II класса). 
В отличие от семян хлебных злаков семена тритикале не 
нужно обеззараживать от пыльной и твердой головни как 
более устойчивые к этим болезням.

Урожаи тритикале в значительной степени зависят от 
сроков посева. При достаточном количестве влаги лучшим 
сроком посева в Западной Сибири является конец августа 
(до 25 августа), в Центрально-Черноземной зоне — конец 
августа — первая декада сентября, в степной зоне У краи
ны — первая декада или середина сентября. В южных рай
онах посев тритикале на корм возможен и в более поздние 
сроки (конец сентября — первая декада октября). При та
ких сроках посева укосная спелость наступает на 7— 10
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дней позже, чем при ранних. Это позволяет продлить пе
риод кормления животных зеленым кормом высокого ка
чества.

Норма высева зависит от зоны возделывания и назна
чения посевов, она может колебаться от 3 млн. до 7,5 млн, 
всхожих семян на 1 га. При возделывании тритикале на 
семена норма высева на 1 га составляет 3—4,5 млн. (90— 
130 кг), на кормовые дели — до 5—7,5 млн. (150—220 кг). 
По зонам рекомендуются следующие нормы высева (в млн. 
всхожих семян на 1 га): в лесостепной зоне Украины 
по паровым предшественникам 4—4,5, по другим предшест
венникам 5—5,5, в Центрально-Черноземной зоне 5—6, 
Белоруссии около 6, Сибири 7—7,5, на орошаемых землях 
юга Украины и Поволжья около 4.

Оптимальная глубина заделки семян 5—6 см, в засуш
ливую осень или при недостатке влаги в верхних слоях 
почвы 7—8 см. Глубокая заделка не снижает всхожести се
мян, так как колеоптиле тритикале в отличие от пшеницы 
характеризуется высокой пробивной способностью.

Д ля обогащения зеленого корма тритикале белком его 
возделывают в смеси с озимой викой. Практика показы
вает, что вика лучше перезимовывает под покровом трити
кале по сравнению с другими озимыми зерновыми культу
рами. Смесь высевают в соотношении 120 кг тритикале и 
60 кг озимой вики на 1 га. В орошаемых условиях урожай
ность зеленой массы смеси достигает 580 ц, а сбор протеина 
превышает 10 ц с 1 га.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  В связи с тем что темпы 
роста тритикале в 1,5—2 раза опережают темпы роста пше
ницы, весенний уход за посевами начинают, как только по
зволит готовность почвы. Поверхностное внесение удобре
ний проводят по мерзлой почве.

Д ля предотвращения полегания в начале выхода ра
стений в трубку посевы обрабатывают раствором препарата 
тур в дозе 4—6 кг действующего вещества на 1 га при рас
ходе воды 200—300 л. Уменьшение полегания происходит 
благодаря утолщению и укорочению стеблей. Кроме того, 
препарат оказывает на растения тритикале глубокое физио-- 
логическое влияние: повышается содержание хлорофилла 
и каротиноидов, в результате чего усиливается процесс фо
тосинтеза, урожай зерна возрастает на 3,5—7 ц с 1 га. 
Особенно эффективна обработка посевов туром в увлаж 
ненные годы и при возделывании тритикале в орошаемых 
условиях.
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У б о р к а  у р о ж а я .  Тритикале на зерно убирают 
раздельным способом (высота стерни 15—20 см) и прямым 
комбайнированием. При раздельной уборке скашивание 
начинают в фазе восковой спелости зерна, которая насту
пает при влажности его 30—40%. В валках зерно теряет 
зеленый цвет, приобретая восковидную консистенцию, оно 
становится желтым. Разрыв между скашиванием и подбо
ром валков не должен превышать 2—4 дней, так как зерно 
тритикале, имея повышенную а-амилазную активность, 
быстро прорастает в колосьях, особенно в дождливую по
году.

На чистых от сорняков полях и при равномерном созре
вании урожай убирают прямым комбайнированием в фазе 
полной спелости зерна.

При возделывании тритикале на корм на высоком агро
фоне в фазе выхода в трубку с 1 га можно получить 250 ц 
зеленой массы, которая отличается повышенным содержа
нием питательных веществ и минимальным содержанием 
клетчатки. Максимальный урожай зеленой массы получают 
при уборке в период от начала до полного колошения.

Зернокормовая пшеница

Хозяйственное значение и районы возделывания. Зер
нокормовая пшеница является производной от многолет
ней пшеницы, созданной Н. В. Цициным. В отличие от 
однолетней пшеницы в первый год жизни она хорошо зи
мует и после скашивания продолжает вегетировать. В по
следующие годы зимостойкость ее снижается, процент ж и
вых растений резко сокращается, поэтому в настоящее вре
мя зернокормовая пшеница используется как однолетняя 
двух-трехукосная кормовая культура.

Благодаря важной биологической особенности — отрас
тать после скашивания — зернокормовая пшеница имеет 
разностороннее использование. При возделывании ее на 
зерно после уборки урожая в первый год получают еще один 
укос зеленой массы (или сена) и отаву, которую исполь
зуют для выпаса скота. При возделывании на зеленый корм 
получают за сезон два-три укоса зеленой массы.

Зерно зернокормовой пшеницы содержит 20—21% бел
ка. Сено зернокормовой пшеницы отличается высоким со
держанием растворимых углеводов (30—32%) и сырого про
теина (14— 16%). При осеннем укосе содержание сырогсг
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протеина достигает 19—20%. Это объясняется тем, что сено 
в основном состоит из мягких нежных листьев. В отличие 
от ржи и пшеницы солома ее обладает рядом кормовых до
стоинств: в 1,5 раза больше содержится сырого протеина 
(5,7%), а также значительное количество других, питатель
ных веществ и витаминов, так как при уборке на зерно 
остается еще зеленой.

При возделывании на корм за три укоса получают 300— 
400 ц зеленой массы, или 70— 100 ц сена с 1 га. По урожаю 
зерна зернокормовая пшеница уступает озимой ржи 
и пшенице, поэтому возделывание ее на зерно менее рента
бельно, чем на зеленый корм и сено. Максимальный уро
жай зерна 20 ц с 1 га. При благоприятных условиях можно 
дополнительно получить 40—45 ц зеленой массы, или 10— 
12 ц сена с 1 га.

В настоящее время зернокормовую пшеницу сорта От
растающая 38 как новую кормовую культуру возделывают 
в Белгородской и Горьковской областях.

Ботанические и биологические особенности. Зернокормо
вая пшеница (Triticum agropyrotriticum Cicin) — многолет
нее растение, созданное методом отдаленной гибридиза
ции мягкой пшеницы с видами пырея. Она образует разва
листый, полуразвалистый или сомкнутый куст. Кустистость 
высокая, при разреженных посевах формируется до 60 ге
неративных побегов.

Стебли высотой от 80 до 150 см, соломина полая, проч
ная, покрыта восковым налетом, который придает ей сизо- 
вато-зеленую окраску. Листья линейные, длина пластинки 
колеблется от 12 до 31 см, ширина от 0,6 до 1,9 см. Они мо
гут быть как голые, так и опушенные, покрыты восковым 
налетом. Облиствениость высокая.

Колос длинный (13—23 см), остистый или безостый, ци
линдрической или веретеновидной формы. Число колосков 
в колосе от 12 до 27.

Зерно удлиненно-овальной или удлиненно-яйцевидной 
формы, зеленой, красной, фиолетовой и белой окраски, 
средней крупности. Масса 1000 зерен 26—34 г.

Зернокормовая пшеница отличается высокой зимостой
костью, а также высокой устойчивостью против грибных 
и бактериальных заболеваний. Характеризуется высокой 
зимостойкостью, среднеустойчива к возврату холодов в 
ранневесенний период. В зависимости от температуры и 
продолжительности весенних холодов наблюдается выпа
дение некоторых растений.
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Это влаголюбивое растение, высокие урожаи зеленой 
массы дает лишь при достаточном увлажнении.

Особенности агротехники. Очень отзывчива на внесение 
азотных удобрений.

В связи с тем что зернокормовая пшеница в первые фазы 
развивается медленно, ее следует высевать на 10— 12 дней 
раньше оптимальных сроков посева озимой пшеницы. При 
возделывании на зеленый корм или сено норма посева 195— 
210 кг на 1 га (6,^—7 млн. всхожих семян на 1 га), при воз
делывании на зерно эта норма снижается на 5— 10%.

Убирают зернокормовую пшеницу на зеленый корм или 
сено в фазе трубкования, примерно на месяц раньше, чем 
вико-овсяную смесь. Распределение зеленого корма при 
трех укосах следующее: первый укос — 60%, второй — 
30% и трети й — 10% от всего урожая. Д ля сохранения 
молодых побегов и более быстрого их отрастания скашива
ние проводят на более высоком срезе.

На семена убирают раздельным способом. Целесообраз
ность раздельного комбайнирования объясняется особен
ностью созревания культуры. У нее в отличие от ржи и 
пшеницы созревание начинается с колоса, затем желтеет 
соломина. При прямом комбайнировании зеленая солома, 
а нередко и новые молодые побеги повышают влажность 
зерна. Поэтому для снижения влажности свежеубранных 
семян необходимо срочное подсушивание.

Г л а в а  2 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Проблема белка — одна из наиболее актуальных в жи
вотноводстве, а следовательно, и в кормопроизводстве. 
Из-за дефицита белка затраты кормов на единицу продук
ции в хозяйствах страны в 1,5—2 раза превышают физио
логически обоснованные нормы. Полное удовлетворение по
требностей животных в белке позволяет сократить расход 
кормов на десятки миллионов тони, что дает возможность 
получать сотни тысяч тонн дополнительной продукции.

В решении проблемы кормового белка важное место 
принадлежит зернобобовым культурам, питательную цен
ность которых трудно переоценить. По сравнению с зерно
выми злаковыми культурами они содержат в семенах в
1,5—2, а некоторые и в 3 раза больше белковых веществ 
и обеспечивают самый высокий выход переваримого протеи
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на и незаменимых аминокислот с 1 га посева. По общему 
сбору переваримого протеина горох и кормовой люпин в 
2 раза и более превышают озимую рожь и овес, в 1,6—
1,7 раза — яровую пшеницу. По выходу лизина преимуще
ство зернобобовых еще более очевидно. Благодаря повышен
ной концентрации белка в зерне они представляют основ
ной и незаменимый источник сырья для получения дешевых 
полноценных комбикормов.

При совершенствовании структуры посевных площадей 
особое внимание должно быть обращено на повышение 
удельного веса зернобобовых культур с учетом зональных 
особенностей. В лесостепной и Нечерноземной зонах евро
пейской части СССР предпочтение должно быть отдано го
роху, люпину; на Дальнем Востоке, а также в районах с 
теплым и влажным климатом — сое, спрос на зерно, жмых 
и шрот которой особенно возрос в связи с переводом ж и 
вотноводства на промышленную основу. Имеется возмож
ность увеличить площадь посева гороха в восточных райо
нах страны и в европейской части СССР. В засушливых 
районах должны возрасти площади посева чины, нута и че
чевицы.

Д ля обеспечения дальнейшего роста производства зер
нобобовых необходимо резко повысить их урожайность бла
годаря применению более совершенных технологических 
приемов возделывания. Н аряду с этим необходимо ускорить 
темпы создания сортов с более высоким содержанием белка 
и хорошо приспособленных к механизированной уборке.

Широкое использование зернобобовых культур для 
кормления животных позволит экономнее и эффективнее 
использовать все другие корма, обеспечить быстрое повы
шение продуктивности скота.

Горох

Хозяйственное значение и районы распространения. 
Горох — ценная зернобобовая культура. За последние годы 
возросло кормовое значение его с использованием в каче
стве концентрированного и зеленого корма, силоса, сена, 
травяной муки, сенажа. Как концентрированный корм для 
мясных животных и молочных коров используются размо
лотые и дробленые зерна, гороховая мука, вареный или 
запаренный горох. В 100 кг зерна содержится 114,8 кор
мовой единицы и 19,5 кг переваримого протеина. Основным 
веществом, определяющим кормовую ценность зерна горо
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ха, являются белки, содержание которых в 2—3 раза вы
ше, чем у хлебнцх злаков. Горох содержит все незаменимые 
аминокислоты, а по содержанию метионина превосходит 
другие зернобобовые культуры, уступая только сое. Угле
воды гороха представлены в основном крахмалом (20— 
50%) и сахарами (4— 10%). Зеленый горошек и недозрелые 
бобы богаты ферментами, витаминами С, Р £ \ группы В и 
каротином. Из минеральных веществ преобладают фосфор 
и калий.

Зеленую массу, содержащую 18—25% протеина, много 
сахара и необходимые для животных кальций и каротин, 
используют для скармливания в свежем виде, а также для 
приготовления белково-витаминного корма и силоса.

Зеленая масса, силос, сенная мука характеризуются 
сравнительно высоким содержанием почти всех незамени
мых аминокислот. Наибольшим содержанием лизина отли
чается сенная мука (5,3%) и силос (4,7%), несколько усту
пает зеленая масса (4,3%). Силос содержит до 3,3% метио
нина, в зеленой массе его 1,4%, в сенной муке 1,5%; трип
тофана в силосе содержится до 2% , в зеленой массе и сен
ной м у к е — 1,6% от общего белка.

Гороховая солома характеризуется высокими кормовы
ми достоинствами: в 100 кг ее содержится 23 кормовые еди
ницы и более 3 кг переваримого протеина, много мине
ральных веществ, особенно кальция. Измельченную и за
паренную солому скармливают скоту в смеси с другими 
культурами.

Ценность гороха как кормовой культуры состоит в том, 
что он не только дает превосходный зеленый корм, но и 
отличается быстрым наращиванием вегетативной массы уже 
в начальные фазы развития.

Посев гороха в несколько сроков позволяет организо
вать зеленый конвейер. Зеленая масса гороха, выращенного 
в чистых посевах или в смеси с другими бобовыми, злако
выми культурами, подсолнечником, широко используется 
для приготовления силоса, который отличается высоким 
содержанием протеина (155—210 г на 1 кормовую единицу).

Велико агротехническое значение гороха как азотона- 
копителя и сидерата. Азотоусвояющая и высокая раство
ряющая способность его корней повышает урожаи следую
щих за ним зерновых, сахарной свеклы и других культур 
севооборота.

Основные посевы гороха сконцентрированы в РСФСР, 
на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Молдавии. В свя-
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зи с выведением скороспелых и засухоустойчивых сортов 
зона возделывания гороха продвинулась в Закавказье, Си
бирь, на Урал, в Казахстан и республики Средней Азии.

В основных районах возделывания горох по урожайно-. 
сти не уступает другим зернобобовым культурам. У рожай
ность зерна 18—30 ц с 1 га, на поливных землях максималь
ная урожайность составляет 64 ц. Урожайность зеленой 
массы 200—300, максимальная 680 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Горох (Pi- 
sum) представлен несколькими видами, из которых наибо
лее распространены горох посевной (P. sativum  L.) и го
рох полевой, или кормовой (пелюшка) (P. arvense L.). Это 
однолетнее травянистое растение, имеющее сильно разветв
ленную стержневую корневую систему. Глубина проник
новения главного корня более 1,5 м, боковые корни рас
положены преимущественно в пахотном горизонте. Макси
мальных размеров корневая система достигает в фазу цве
тения. Н а корнях образуются клубеньки с азотоусвояющими 
бактериями. При недостатке влаги в почве клубеньки фор
мируются в незначительном количестве или вообще не об
разуются.

Корневая система отличается высокой растворяющей 
способностью, позволяющей усваивать фосфор из трудно
растворимых соединений.

Стебель неясно четырехгранный, голый, в различной 
степени ветвящийся, без опоры легкополегающий. Высота 
стебля 25—300 см. У гороха полевого он имеет более или 
менее выраженную антоциановую окраску.

Листья с прилистниками, парноперистосложные, с дву- 
мя-тремя парами листочков, заканчивающихся разветвлен
ными усиками, при помощи которых горох цепляется за 
опору. Форма листочков от удлиненно-ланцетной до яйце
видно-округлой. Прилистники полусердцевидной формы, 
крупнее листочков, у гороха полевого пазухи их окрашены 
антоцианом (рис. 3).

Соцветие — кисть, цветки имеют строение, типичное для 
бобовых растений. Венчик белый (горох посевной) или 
красно-фиолетовый (горох полевой).

Плод — многосемянный боб (3— 10 семян), форма ко
торого варьирует от прямой до изогнутой в различной сте
пени. Семена округлые, угловато-округлые, с гладкой или 
морщинистой поверхностью. Масса 1000 семян 100—250 г.

Горох предъявляет умеренные требования к теплу. Се
мена его начинают прорастать при температуре 1—2 °С.
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Наиболее быстро процесс 
прорастания протекает 
при температуре 18—
25°С. Оптимальная тем
пература в период фор
мирования вегетативных 
органов 12— 16°С, гене
ративных органов 16—
20 °С, развития бобов и 
налива семян 16 —22 °С.
Развитие и деятельность 
клубеньков наиболее ус
пешно осуществляются 
при температуре 20—
25 °С. Общая потребность 
гороха в тепле за период 
от посева до созревания 
в зависимости от сорта 
и условий возделывания 
колеблется в пределах 
от 800 до 2000 °С.

По требовательности 
к влаге горох превосхо
дит вику, чечевицу, чи
ну и нут. При набуха
нии семена поглощают 
100— 120% воды от воз
душно-сухой массы. Наи- Рис* ГоРох кормовой
большую потребность во
влаге испытывают растения в период от начала зак
ладки генеративных органов до полного цветения, а так
же при наливе семян. Оптимальная влажность почвы 
составляет 70—80% ПВ. Однако благодаря глубоко про
никающей корневой системе он дает удовлетворительные 
урожаи в южных райоцах, где в мае—июне выпадает 140 мм 
осадков.

Горох относится к светолюбивой культуре, поэтому при 
затенении сильно угнетается. Этим в некоторой степени 
объясняется угнетение растений гороха в смешанных по
севах, особенно при загущении злакового компонента 
смеси.

Наиболее высокие урожаи гороха получают на черно
земных, каштановых, хорошо удобренных и известкованных 
дерново-подзолистых почвах. Слишком плотные глинистые,
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заболоченные, кислые, солонцеватые, а также легкие пес
чаные почвы непригодны для его возделывания.

Наиболее распространенными сортами посевного гороха 
являются Рамонский 77, Уладовский юбилейный, Торсдаг, 
Красноуфимский 70, Уладовский 303, Неосыпаклцийся 1; 
полевого гороха — Укосный 1, Кормовой 24, Фаленская 
42, зимующий горох Узбекский 71, Устянская, Ахалка- 
лакский местный.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Горох 
размещают на полях, чистых от сорняков, с достаточным 
количеством питательных веществ и влаги. Лучшими пред
шественниками в полевом севообороте считаются озимые 
по пару, яровые зерновые, пропашные и технические куль
туры. Нельзя его сеять после других бобовых культур во 
избежание заражения общими болезнями.

При возделывании на зеленый корм и силос основным 
местом посева гороха в севообороте является занятый пар, 
а также повторный посев после уборки ранней кормовой 
культуры. В кормовом севообороте его высевают в поле, 
отведенном под однолетние травы.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  При посеве гороха после 
зерновых вслед за уборкой проводят лущение стерни на 
глубину 4—5 см, а при наличии корнеотпрысковых сорня
ков на глубину 10— 12 см.

Горох хорошо отзывается на глубокую зяблевую вспаш
ку. При размещении его после картофеля зяблевую вспаш
ку заменяют перепашкой картофельного поля.

В районах недостаточного увлажнения проводят задер
жание снега и талых вод, весной — боронование с целью 
закрытия влаги. Закрытие влаги осуществляют тяжелыми 
боронами: на связных почвах в два следа, на легких в один 
(поперек пахоты). Предпосевную культивацию с одновре
менным боронованием или шлейфованием проводят на глу
бину 6—8 см на легких и 10— 12 см на тяжелых почвах.

Чтобы не допустить разрыва между предпосевной куль
тивацией и посевом, широко применяют комбинированные 
агрегаты (КА-3,6), которые за один проход осуществляют 
несколько операций: внесение удобрений, рыхление, прика- 
тывание почвы и посев. В районах, подверженных ветро
вой эрозии, для предпосевного рыхления почвы исполь
зуют игольчатую борону или культиватор-плоскорез.

У д о б р е н и е .  С урожаем 16 ц зерна и 28 ц соломы 
горох выносит из почвы 85—90 кг азота, 25—30 кг фосфор
ной кислоты, 50—60 кг окиси калия и 50—60 кг окиси
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кальция. Он хорошо отзывается на все виды удобрений. 
Вопрос о внесении азотных удобрений под горох в настоя
щее время не является спорным. Применение азотных удоб
рений, особенно в районах недостаточного увлажнения и на 
почвах, бедных элементами питания, необходимо для обес
печения растений азотом в начале роста до установления 
симбиотических отношений с клубеньковыми бактериями 
и начала процесса азотфиксации.

Дозы удобрений зависят от запасов питательных ве
ществ в почве и их соотношения. На легких почвах под го
рох вносят в среднем N60P 90K60> на суглинистых — N45P 60K46* 
Следует учитывать, что из минеральных удобрений в пер
вый год внесения растения гороха используют в среднем 
60% азота, 20% фосфора и 70% калия.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Перед посевом семена калибруют, проводят воздушно-теп
ловой обогрев на солнце, в зерносушилках, вентилируе
мых бункерах и за две недели до посева протравливают 
фентиурам-молибдатом, тигамом, ТМТД в дозе 400—600 v 
на 1 ц.

Важным элементом технологии возделывания гороха яв 
ляется инокуляция семян нитрагином. В южных районах 
Украины и Молдавии эффективна обработка семян серно
кислым цинком, в лесной и лесостепной зонах — борными 
удобрениями, особенно на произвесткованных участках.

Горох высевают одновременно с ранними яровыми хле
бами, на зеленый корм — в несколько сроков: от ранневе
сенних до летних. Холодостойкие сорта используют для 
подзимних посевов в качестве сидератов и на зеленый корм 
в хлопковых севооборотах. Способы посева узкорядный и 
сплошной рядовой.

Горох возделывают как в чистом виде, так и ^  смеси 
с другими культурами (овес, кукуруза, подсолнечник, гор
чица). При возделывании гороха в чистом виде оптималь
ными нормами высева для лесной зоны считаются 1,4 млн., 
лесостепной — 1,1— 1,4 млн., степной — 0,9— 1,1 млн., су
хостепной — 0,8—0,9 млн. всхожих семян на 1 га. При по
севе гороха полевого с овсом наиболее распространено та 
кое соотношение: 0,5— 0,6 млн. семян гороха и 3—3,5 млн, 
семян овса на 1 га.

Высевают горох зерновыми сеялками СУК-24 с одно
временным внесением в рядки гранулированного суперфос
фата из расчета 10— 15 кг на 1 га. На почвах, подвержен
ных ветровой эрозии, для посева используют стерневые
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сеялки СЗС-2,1. Глубина заделки семян на тяжелых гли
нистых почвах 5 см, на легких супесчаных и песчаных 8 см, 
в засушливых условиях 8—9 см.

После посева проводят прикатывание, что особенно важ 
но в засушливых степных и лесостепных районах. Д ля при- 
катывания используют кольчато-шпоровые (ЗККШ -6) и 
кольчато-зубчатые катки (ККН-2,8, 2ККН -2,8, ЗКХ Н -2,8). 
Не следует прикатывать посевы после выпадения осадков 
и на тяжелых почвах.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Первое боронование про
водят через 4—5 дней после посева. При холодной и за
тяжной весне, когда всходы сорняков появляются позже, 
возможно дополнительное довсходовое боронование. После- 
всходовое боронование проводят по достижении растения
ми высоты 8— 10 см.

Д ля химической борьбы с сорняками до всходов при
меняют гербициды:, прометрин в дозе 1,5—2 кг действую
щего вещества на 1 га, трихлорацетат натрия (ТХА), доза 
которого в зависимости от типа почвы и механического со
става колеблется в пределах от 4 до 12 кг действующего ве
щества на 1 га. В фазе 3—5 листьев у гороха посевы опрыс
кивают гербицидом 2М-4ХМ в дозе 2—3 кг действующего 
вещества на 1 га.

При массовом распространении клубенькового долгоно
сика (более 40 шт. на 1 м2) применяют полихлоркамфен (2 кг 
на 1 га), метафос (1 кг на 1 га), против гороховой плодо
жорки — метафос (0,5— 1 кг на 1 га) или хлорофос (1— 
1,5 кг на 1 га), против брухуса — в период массового лёта 
ж ука обработку посевов хлорофосом (1 кг на 1 га) или ме- 
тафосом (1 кг на 1 га). В борьбе с тлей используют метафос 
и карбофос в дозе 0,5 кг на 1 га. Против гороховой плодо
жорки применяют искусственное размножение трихограм- 
мы и выпускают ее в количестве 30—50 тыс. на 1 га в на
чале цветения гороха.

При возделывании гороха в засушливой зоне для под
держания оптимальной влажности почвы обязательны по
ливы, число которых колеблется от 1 до 3.

У б о р к а  у р о ж а я .  Из-за неравномерности созре
вания, склонности бобов к растрескиванию и полегаемости 
стеблей горох на зерно убирают раздельным способом при 
созревании на растении 70—75% бобов. Д ля скашивания 
и укладки гороха в валки используют сенокосилки КЗН- 
2,1 или КС-2,1 с приспособлением ПБ-2,1, трехбрусные 
косилки КНУ-6 в агрегате с боковыми граблями для вал-
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кования скошенной массы, специальные зернобобовые жат
ки Ж БА-3,5А.

Валки подбирают переоборудованными зерновыми ком
байнами после подсыхания массы бобов до влажности зерна
14— 17%. Высокоэффективно применение комбайнов с 
полотняно-транспортерными подборщиками ПТП-2,4Б, 
ПТП-ЗА.

Д ля поточной уборки применяют самоходный комбайн 
СК-4 с навесным измельчителем соломы, самосвальные те
лежки для сбора и транспортировки измельченной соломы, 
навесные стогометатели СНУ-0,5 или СШР-0,5 для скир
дования.

На зеленый корм горох убирают в фазе полного цвете
ния, на силос — в период формирования нижних бобов.

Соя

Хозяйственное значение и районы распространения.
Сою используют для кормления всех видов животных и пти
цы в виде муки, жмыха, шрота, белковых концентратов, 
молока, зеленой массы, сена, сенажа, травяной муки и си
лоса. Зерно соц содержит 36—48% белка, 17—26% жира 
и более 20% углеводов. В 100 кг его содержится 131 кор
мовая единица и 29,2 кг переваримого протеина. Белок 
сои хорошо сбалансирован по аминокислотному составу, 
он легко усваивается и по биологической ценности прибли
жается к белкам мяса, молока и яиц.

В зерне сои содержится каротин, витамины В i, В 2, С, 
РР , Е, пантотеновая кислота, холин; обнаружен также ви
тамин К, обеспечивающий нормальное свертывание крови. 
Витамина В в семенах сои в 3 раза больше, чем в сухом ко
ровьем молоке. Зерно скармливают в виде соевой муки, ко
торая по содержанию лизина не уступает сухим дрожжам 
и превосходит молочный порошок.

Очень ценными белковыми кормами являются жмых и 
шроты. В жмыхе содержится 38—39%, в шротах — 40— 
44% белка. По количеству незаменимых аминокислот и 
биологической ценности они занимают второе место после 
мясо-костной, рыбной муки и кормовых дрожжей.

В качестве добавочного корма и частично взамен цель
ного и снятого молока для выпойки телят и поросят при
меняют соевое молоко, в 100 кг которого содержится 13,6 
кормовой единицы, 3,54 кг переваримого протеина.
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Зеленую массу используют для скармливания в чистом 
виде или добавляют к злаковым кормовым культурам. Она 
идет для приготовления травяной муки, которая является 
ценным белково-витаминным и минеральным компонентом 
кормовых рационов. Соевое сено по содержанию белка, фос
фора, кальция и каротина не уступает сену клевера, эспар
цета и злаковых трав.

Хорошо поедается животными соевый силос, в 100 кг 
которого содержится 20,2 кормовой единицы и 3,5 кг пере
варимого протеина. Его силосуют в чистом виде или в 
смеси с кукурузой. Сравнительно высокой переваримостью 
и питательностью характеризуется солома сои, в 100 кг 
ее содержится 32 кормовые единицы и 5,3 кг переваримого 
протеина.

Соя, обогащая почву азотом, служит хорошим пред
шественником для многих культур, ее используют, в каче
стве зеленого удобрения.

Основные посевы сои сосредоточены на Дальнем Вос
токе. В настоящее время посевы ее продвигаются в орошае
мые районы Северного Кавказа, Украины, Молдавии, З а 
кавказья, Центрально-Черноземной зоны, Средней Азии и 
Южного Казахстана.

В передовых хозяйствах Амурской области получают 
по 20—25 ц зерна и 140—200 ц зеленой массы с 1 га, на 
орошаемых землях максимальная урожайность зерна 30— 
40 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности, Соя
(Glycine hispida Max.) — однолетнее травянистое растение. 
Корневая система стержневая, состоит из короткого глав
ного корня и большого количества длинных боковых корней, 
которые углубляются в почву до 2 м. Основная масса кор
ней залегает в слое почвы 0—20 см. На главном и боковых 
корнях одного растения образуется 25—50 клубеньков.

Стебель прямостоячий, ветвящийся, образует куст вы
сотой от 25 см до 2 м. В период вегетации стебли зеленой 
или антоциановой окраски, опушенные.

Листья тройчатосложные, с прилистниками, преимуще
ственно опушенные. Листочки узковытянутой, линейной, 
овальной, яйцевидной и сердцевидной формы, при созре
вании опадают (рис. 4).

Соцветие — кисть, число цветков в которой от 2 до 20. 
Окраска венчика белая или фиолетовая. Соя относится к 
самоопыляющимся растениям.
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Рис. 4. Соя

Плод — боб, число семян от 1 до 5. Семена округлой 
или овальной формы, желтого, зеленого, бурого или чер
ного цвета. Масса 1000 семян 100—250 г.

Сформировавшись в условиях жаркого климата, для 
своего роста и развития соя требует много тепла. В зависи
мости от сорта общая потребность в тепле при возделыва
нии на зерно составляет 2000—3200 °С. Семена начинают 
прорастать при температуре 6—7 °С, при достаточной 
влажности оптимальная температура прорастания 15—- 
20 °С. Д ля интенсивного вегетативного роста сои требуется 
температура 18— 22 °С, для формирования репродуктив
ных органов и цветения — 21—25 °С, для формирования 
бобов — 20—23 °С, созревания — 18—20 °С.

Соя — влаголюбивая культура, за вегетационный пе
риод расходует в  3—4 раза больше влаги, чем пшеница.
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Д ля набухания и нормального прор.астания семян воды 
требуется 130— 160% от воздушно-сухой массы. Д ля полу
чения высокого урожая семян и зеленой массы необходимо, 
чтобы содержание влаги в почве в период всходы — цве
тение составляло 70%, в фазу формирования бобов и нали
ва семян — 80% и в период созревания — 60—70% ПВ. 
Транспирационный коэффициент от 400 до 700.

Соя —растение короткого дня, в условиях длинного дня 
у нее развивается большая вегетативная масса, затягивает
ся наступление фазы цветения и созревания.

Лучшие почвы для сои — окультуренные, богатые гу
мусом и известью, рыхлые, достаточно влагоемкие, легко 
прогреваемые. Непригодны для ее возделывания заболо
ченные, засоленные и кислые почвы. Оптимальная реак
ция почвенной среды 6,0—7,0.

В зонах производства сои районировано около 45 сортов 
зернового и кормового использования. Основные сорта: 
Амурская 41, Амурская 310, ВНИИМК 1, ВНИИМ К 9186, 
Кировоградская 4, Янтарная.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Посевы 
сои размещают-в пропашных звеньях севооборотов, на бо
лее чистых от сорняков полях. Лучшие предшественники 
ее — озимые и яровые хлеба, кукуруза* под которую не 
вносили гербициды симазин и атразин.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  После уборки стерневых 
предшественников поле обрабатывают дисковыми лущиль
никами ЛДГ-15 или дисковой бороной БДТ-7,0, одновре
менно вносят гербициды 2,4-Д в дозе 2—3 кг на 1 га. 
Вспашку зяби проводят на глубину 28—30 см плугами 
ПТК-9-35 или ПН-8-35 в агрегате с тракторами К-701 или 
Т-150К.

Предпосевную обработку почвы проводят на глубину 
6—7 см культиваторами КПС-4 или УСМК-5,4А с плоско
режущими лапами, боронами БЗСС-1,0 и шлейфами, с тем 
чтобы обеспечить тщательное равномерное по глубине рых
ление почвы, дополнительное выравнивание поверхности и 
создание плотного ложа для семян.

Лучшими гербицидами для сои являются линурон (5— 
6 кг на 1 га) и прометрин (3—4 кг на 1 га). Гербициды под 
сою вносят штанговыми наземными опрыскивателями ПОУ, 
ОВТ-1А, ОН-Ю. Норма расхода воды 300—400 л на 1 га. 
Равномерная и высококачественная заделка гербицидов 
обеспечивается дисковыми орудиями (БДТ-7, ЛДГ-10) на 
глубину 5—8 см.
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У д о б р е н и е .  Наиболее эффективны следующие дозы 
удобрений: азотных 40—60 кг, фосфорных 60—90 кг, калий
ных 30—60 кг действующего вещества на 1 га. Соя хорошо 
использует последействие органических и минеральных 
удобрений, внесенных под предшествующую культуру. Вы
явлена эффективность рядкового внесения азотно-фосфор
ных удобрений в дозе N 10P i0 и подкормок в период макси
мального роста в дозе N30P 30.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Кроме очистки и калибровки, семена сои перед посевом обра
батывают микроэлементами и соевым нитрагином.

Высевают сою, когда почва хорошо прогреется и устой
чивая среднесуточная температура на глубине заделки се
мян достигнет 10— 14 °С, минует опасность весенних за
морозков.

В большинстве районов посев сои на зерно проводят 
широкорядным способом с междурядьями 45, 60 и 70 см. 
При возделывании на зеленую массу, силос и травяную 
муку применяют двухстрочный посев с междурядьями 45, 
60 см и расстоянием между строчками 15 см. В зависимости 
от характера и зоны возделывания число всхожих семян 
на 1 га колеблется от 200 до 600 тыс., или от 45 до 120 кг.

Оптимальная глубина заделки семян 4—5 см, на лег
ких почвах 5—6 см. При пересыхании верхнего слоя почвы 
она может быть увеличена до 6—8 см.

Д ля кормовых целей сою возделывают в смеси с кукуру
зой, компоненты размещают в общих рядках или с чередо
ванием двух рядков кукурузы  и одного рядка сои (табл. 1),

Т а б л и ц а  1. Эффективность смешанных посевов сои с кукурузой 
в степной зоне Украины (данные ВНИИ кукурузы)

' Сбор (в ц с 1 га)

Культура силосной кормовых сырого
массы единиц протеина

Соя 116,9 26,2 7,69
Соя +  кукуруза 233,9 64,7 8,36

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Обязательным приемом по 
уходу за посевами является довсходовое и послевсходовое 
боронование. Последнее проводится в фазе одного — трех 
тройчатых листьев.
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З а  период вегетации проводят две-три междурядные 
обработки: первую при обозначении рядков на глубину
5—7 см, вторую и последующие по мере появления сорняков 
на глубину 8— 10 см. При возделывании в орошаемых усло
виях в систему мероприятий по уходу за посевами входят 
поливы, которые приурочивают к следующим фазам: вет
вление, цветение, плодообразование, налив зерна. Ороше
ние проводят при помощи дождевальных установок, по
ливная норма 450—600 м3 воды на 1 га. Поливы сопровож
даются рыхлением почвы и . подкормками азотно-фосфор
ными удобрениями.

При возделывании сои на зеленую массу от начала 
бутонизации и до полного налива зерна необходимо под
держивать влажность почвы в слое 0,8 м не ниже 
80% ПВ.

У б о р к а  у р о ж а я .  Н а зерно сою убирают в фазу 
полной спелости прямым комбайнированием. Высота среза 
не должна превышать 5—7 см. В сырую и прохладную по
году для ускорения созревания проводят десикацию посе
вов 60%-ным раствором хлората магния в дозе 30 кг на 
1 га в период созревания бобов.

Н а корм сою можно использовать, начиная с фазы буто
низации и до начала пожелтения бобов нижнего яруса. 
Наибольший урожай зеленой массы получают при уборке 
в период полного налива — начала пожелтения бобов ниж
него яруса. Уборку сои на корм заканчивают до начала по
желтения и опадения листьев.

Люпин кормовой

Хозяйственное значение и районы распространения.
Выведение безалкалоидных и малоалкалоидных сортов лю
пина резко повысило их ценность и открыло большие пер
спективы для перевода люпина из сидеральной культуры 
в группу основных кормовых культур. Д ля районов с бед
ными песчаными почвами кормовой люпин является важ 
ным источником получения дешевого кормового белка. 
На корм люпин используют в виде зерна, дерти, соломы, 
зеленой массы, силоса и сенной муки. Зерно, содержащее 
40—49% белка, 12% углеводов и 5,5—6% жира, лучше 
скармливать в размолотом или дробленом виде в смеси с 
другими концентрированными кормами. Белок люпина по 
содержанию таких критических аминокислот, как трипто
фан, лизин, цистин, превосходит другие зернобобовые
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культуры. Семена являются неплохим источником витами
нов группы В и каротина.

Зеленая масса относится к высокопитательным сочным 
кормам, обладающим хорошей переваримостью и поедае- 
мостью. В ней содержится 16— 18% белка и до 14% са
хара, что позволяет получать силос высокого качества. 
В соломе содержится до 7% белка, что свидетельствует о 
более высокой ее кормовой ценности по сравнению с соло
мой хлебных злаков.

В районах с теплой продолжительной осенью пож
нивные посевы люпина можно использовать в качестве 
пастбищ, так как после скашивания не позднее начала 
цветения он хорошо отрастает.

Люпин обладает высокой азотфиксирующей способно
стью, он накапливает на 1 га в среднем 180—200 кг азота, 
что равноценно 36—4-0 т навоза.

Основные посевы люпина сосредоточены в Белоруссии, 
Прибалтике, Полесье и Лесостепи Украины, в западных 
и центральных областях Нечерноземной зоны.

Люпин — высокоурожайная культура. На супесчаных 
и легких суглинистых почвах урожайность зеленой массы 
достигает 400, а в благоприятные годы 600 ц с 1 га. Д аж е 
на бедных песчаных почвах получают по 200—250 ц зеле
ной массы с 1 га. Урожайность семян обычно составляет 
10— 15 ц, а на плодородных почвах до 30 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Люпин 
(Lupinus L.) включает более 200 видов. На кормовые цели 
возделывают люпин желтый (L. luteus L.), получивший наи
большее распространение, люпин узколистный (L. angus- 
tifolius L.) и люпин белый (L. albus L.).

Корневая система стержневая, главный корень прони
кает на глубину до 2 м. Основная масса корней развивается 
в пахотном горизонте. Корни способны усваивать пита
тельные вещества из труднодоступных соединений почвы.

Стебель прямостоячий, ветвистый, ребристый или округ
лый высотой 1—2 м. Стебли желтого люпина при созрева
нии остаются мягкими и охотно поедаются крупным рога
тым скотом, стебли узколистного люпина древеснеют 
(рис. 5).

Листья длинночерешковые, пальчатосложные, с 7—9 
листочками линейно-ланцетной, удлиненно-овальной или 
обратнояйцевидной формы. Облиственность высокая.

Соцветие — верхушечная кисть у белого и узколистного 
люпина с последовательным расположением цветков, у жел-
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Рис. 5. Люпин желтый

того мутовчатая. Венчик цветка имеет белую, розовую, си
нюю, золотисто-желтую окраску.

Плод — крупный опушенный боб темно- или желто-ко- 
ричневого цвета. Семена почковидные или сплюснутой фор
мы. Окраска их белая, беловато-розовая и серая с рисун
ком. Масса 1000 семян от 130 до 500 г.

Наиболее требователен к теплу белый, наименее требо
вательный узколистный люпин. Общая потребность в тепле 
при возделывании люпина на зерно 1600—2000 °С.

Семена начинают прорастать при температуре 2—4 °С, 
однако оптимальной температурой прорастания является
15—20 °С.

Люпин предъявляет высокие требования к влаге. Боль
шая потребность во влаге объясняется образованием боль
шой вегетативной массы и высоким транспирационным ко
эффициентом, который равен 600—700.
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Д ля набухания и прорастания семена поглощают до 
150% воды от воздушно-сухой массы. Наиболее благо
приятной для роста и развития является влажность 60— 
75% ПВ.

Люпин плохо мирится даже со слабым затенением, что 
следует учитывать при размещении семенных посевов и под
боре компонентов при возделывании его в смеси с другими 
культурами.

Высокие урожаи желтого люпина получают при возде
лывании его на легких суглинистых и супесчаных почвах. 
Узколистный люпин предпочитает более связные суглинис
тые почвы. Белый люпин хорошо растет на суглинистых 
почвах, лёссовых глинах и черноземах.

В настоящее время районировано 12 сортов кормового 
люпина. Среди них наиболее широко возделываются Быст
рорастущий 4, Академический 1, Киевский мутант, Нем- 
чиновский 846.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  При воз
делывании кормового люпина на зерно лучшими предшест
венниками являются пропашные культуры, хорошие уро
ж аи он дает и при посеве после озимых хлебов. Д ля полу
чения зеленой массы его можно высевать на разных полях 
севооборота: в занятых парах, на яровых полях, поукосно, 
пожнивно и при уплотнении посевов других культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Осенью проводят предпа
хотное лущение стерни и вспашку зяби на полную глубину 
пахотного слоя, весной — закрытие влаги боронованием, 
затем предпосевную культивацию и прикатывание почвы 
перед посевом.

Д ля борьбы с сорняками перед посевом под культива
цию в почву вносят прометрин или линурон из расчета 3— 
5 кг на 1 га.

У д о б р е н и е .  Эффективно внесение фосфорно
калийных удобрений из расчета 90— 135 кг действующего 
вещества фосфора и 60—90 кг калия на 1 га. Из фосфорных 
удобрений целесообразнее применять фосфоритную муку. 
Удобрения вносят осенью под основную вспашку или вес
ной под предпосевную культивацию. Н а кислых почвах це
лесообразны ранневесенние подкормки посевов азотными 
удобрениями из расчета 15—20 кг действующего вещества 
азота на 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля посева используют хорошо отсортированные, протрав
ленные семена. Перед посевом их обрабатывают люпиновым
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нитрагином. Высевают люпин одновременно с ранними яро
выми зерновыми сплошным рядовым способом. Оптимальная 
норма высева 1-—1,2 млн. всхожих семян на 1 га, или 150— 
180 кг желтого люпина, 180—200 кг белого и узколистного. 
Глубина заделки семян для желтого и узколистного люпи
на на песчаных почвах 3—4 см, на суглинистых 2—3 см, 
для белого 3—5 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  заключается в уничтоже
нии сорняков в период вегетации люпина. В связи с мел
кой заделкой семян довсходовое боронование возможно 
лишь на связных суглинистых почвах, на песчаных почвах 
его не проводят.

У б о р к а  у р о ж а я .  При раннем и дружном созре
вании уборка люпина на зерно проводится прямым комбай- 
нированием. Оптимальным сроком уборки считается побу- 
рение всех бобов на главном стебле. Уборку проводят ком
байнами, оборудованными специальным приспособлением 
ПЛЗ-5. При неравномерном созревании применяют .раз
дельную уборку, к скашиванию приступают, когда побу
реет 70—80% бобов. Через 6— 10 дней после скашивания 
валки подбирают и обмолачивают комбайнами. Д ля уско
рения созревания и подсушивания растений на корню ис
пользуют десиканты и дефолианты. Н а зеленый корм и 
сено люпин скашивают в фазе бутонизации, на силос — 
в фазе блестящих бобов.

Кормовые бобы

Хозяйственное значение и районы распространения. На
кормовые цели используют зерно, муку, зеленую массу, 
силос и солому кормовых бобов. В 100 кг зерна содержится 
120 кормовых единиц и 24 кг переваримого протеина. 
По содержанию переваримого протеина (в зерне 30—35%) 
бобы стоят в одном ряду с высокобелковыми культурами. 
Значительная часть белка приходится на водорастворимую 
фракцию аминокислот, которая хорошо усваивается живот
ным организмом. Муку бобов используют в качестве белко
вого концентрата при добавлении ее к другим кормам.

Зеленая масса бобов богата не только белком, но и ви
таминами (каротин, аскорбиновая кислота, рибофлавин), 
минеральными солями (особенно солями кальция). Зеле
ную массу скармливают в свежем виде или используют для 
приготовления силоса. В 100 кг его содержится 20 кормо
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вых единиц и 2,6 кг переваримого протеина. По питатель
ности силос из кормовых бобов приравнивают к концентри
рованным кормам.

Д ля силосования используют также солому бобов, ко
торую измельчают и добавляют к кукурузной массе в ко
личестве 120— 150 кг на 1 т кукурузы.

Посевы кормовых бобов сосредоточены в Нечернозем
ной зоне РСФСР, Прибалтике, Белоруссии, Правобережье 
Украины и Закавказье. Средний урожай семян в Прибал
тийских республиках составляет до 30 ц, в передовых хо
зяйствах получают до 63 ц с 1 га. Урожайность зеленой 
массы достигает 300—400 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Кормовые 
бобы (Vicia faba L.)— однолетнее травянистое растение. Кор
невая система стержневая, главный корень сильно ветвит
ся в пахотном горизонте, проникая на глубину 1— 1,5 м. 
Н а главном и боковых корнях образуются крупные колонии 
клубеньков. Корни бобов обладают высокой растворяющей 
способностью, благодаря чему хорошо используют фосфор 
из труднорастворимых соединений.

Стебель прямостоячий, четырехгранный, полый, иногда 
ветвящийся у основания. Высота его от 0,7 до 2 м.

Листья парноперистосложные, с 1—4 парами листочков 
эллиптической формы и сизо-зеленой окраски. Облиствен- 
ность высокая, в зависимости от условий возделывания и 
сорта на одном растении образуется от 30 до 200 листьев 
(рис. 6).

Соцветие — кисть из 2— 12 цветков, расположенная в 
листовых узлах. Цветки крупные, окраска венчика белая, 
реже розоватая с черными бархатистыми пятнами на 
крыльях.

Плод — многосемянный боб (2—6) длиной до 30 см. При 
созревании бобы принимают бурую или черную окраску. 
Семена имеют вальковатую, плосковальковатую и плоскую 
ф о р м у о к р аск а  их может быть светло-желтой, темно-фио
летовой или черной. Масса 1000 семян колеблется от 200 
до 250 г.

Кормовые бобы — культура, малотребовательная к теп
лу и довольно холодостойкая. Семена начинают прорас
тать при температуре 3—4° С. Больших требований к теп- 
лу^растения не предъявляют и во время роста. Оптималь
ной температурой для формирования генеративных органов 
считается 17—20 °С, повышение температуры до 30 °С уг
нетающе действует на растение. Общая потребность в теп-
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Рис. 6. Кормовые бобы

ле для созревания различных сортов составляет 1200— 
2000 °С.

Кормовые бобы относятся к влаголюбивым культурам 
и дают высокие урожаи только в увлажненных районах. 
Д ля набухания и прорастания семена поглощают воды 
120% от воздушно-сухой массы. Повышенные требования 
к влаге предъявляют бобы в период от всходов до цветения 
и образования первых бобов.

Бобы — светолюбивая культура длинного дня. Н а ко
ротком дне фазы цветения и плодоношения их затягиваются.

Лучшие почвы для кормовых бобов — связные, хорошо 
удерживающие влагу. К таким почвам относятся глинистые, 
суглинистые, черноземные, дерново-подзолистые и серые
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лесные. Бобы дают высокие урожаи семян и зеленой массы 
на осушенных торфяниках, на иловатых и мергелистых 
почвах.

Д ля возделывания на кормовые цели районировано 15 
сортов кормовых бобов. Широко распространенными яв
ляются сорта Аушра, Коричневые, Пикуловичские 1, Ула- 
довские фиолетовые.

Особенности агротехники. Н а семена, силос и зеленый 
корм бобы можно возделывать в полевых и кормовых сево
оборотах. Н а зеленый корм и силос высевают как в чистом 
виде, так и в смеси с горохом, викой, овсом, подсолнечни
ком или кукурузой.

Лучшими предшественниками в полевых севооборотах 
являются пропашные и зерновые культуры, в кормовых — 
кукуруза, кормовая свекла и другие культуры, под кото
рые вносят много удобрений,

Подготовка почвы под посев бобов состоит из лущения 
стерни на глубину 5—7 см, ранней зяблевой вспашки на 
полную глубину пахотного горизонта, ранневесеннего бо
ронования, предпосевной культивации на глубину заделки 
семян с боронованием.

Н а малоплодородных почвах под кормовые бобы вносят
15—30 т навоза или компоста на 1 га, дополняя их фосфор
но-калийными удобрениями. На почвах среднего плодоро
дия вносят 2—3 ц суперфосфата или 3—5 ц фосфоритной му
ки, 1— 1,5 ц хлористого калия на 1 га. Эффективно внесение 
азотных удобрений в дозе 30—45 кг действующего вещества 
на 1 га.

При возделывании на зерно, силос и зеленую массу 
лучший срок посева ранний (одновременно с ранними зер
новыми), на корм в смеси с другими культурами более позд
ний.

Способы посева: сплошной рядовой, ленточный двухст
рочный (45 X 15 см и 60 х  15 см) и широкорядный (45, 60 см). 
Норма высева при широкорядном способе 300—500 тыс., 
при рядовом 600— 700 тыс. всхожих семян на 1 га. Весовая 
норма в зависимости от крупности семян колеблется от 100 
до 200 кг на 1 га. Глубина заделки семян на тяжелых поч
вах 4—6 см, на легких 7—8 см.

В системе ухода за посевами эффективно довсходовое и 
послевсходовое боронование при высоте растений 5—6 см. 
На широкорядных и ленточных посевах проводят между
рядную обработку. Начинают ее в фазе 3—5 листьев, а за
канчивают при высоте растений 50—60 см. Д ля химической
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борьбы с сорняками до всходов применяют прометрин (3— 
4 кг на 1 га) или линурон (3—5 кг на 1 га).

Убирают кормовые бобы на зерно раздельным способом 
при побурении 20—30% в нижних ярусах. В сухую по
году уборку проводят прямым комбайнированием в фазу 
полной спелости семян. Н а силос убирают силосоубороч
ным комбайном в начале полной спелости семян нижних 
бобов.

Чина посевная

Хозяйственное значение и районы распространения. На
кормовые цели используют зерно, зеленую массу, силос, 
сено и сенаж чины. Благодаря способности отрастать пос
ле скашивания посевы чины можно использовать для вы
паса скота. Отава чины, скошенной в фазе цветения, при 
благоприятных условиях составляет 45% от массы первого 
укоса.

Чина в отличие от других зернобобовых культур дает 
нежную, не грубеющую до созревания семян зеленую массу 
и сено. Зеленая масса, сено, солома и мякина богаты бел
ками и являются хорошим кормом. Зерно по питательности 
близко к зерну гороха и отличается хорошей поедаемостью. 
В 100 кг его содержится 106 кормовых единиц, 22,3 кг пе
реваримого протеина, 170 г кальция, 380 г фосфора, 1670 г 
лизина, 310 г метионина и 220 г триптофана. Перед скарм
ливанием скоту зерно пропаривают, так как в нем содер
жатся ядовитые вещества, которые при длительном кормле
нии могут вызвать у животных заболевание латиризм. Чи- 
новое сено по кормовым качествам не уступает люцерново
му, гороховому и виковому.

В настоящее время посевы чины сосредоточены в Татар
ской АССР, Башкирской АССР и Мордовской АССР, в 
районах Поволжья, на юге Украины, в Молдавии, на Север
ном Кавказе, в Закавказье и ряде областей республик Сред
ней Азии и Казахстана. Как кормовая культура она пер
спективна и для южных районов Нечерноземной зоны.

В засушливых районах чина урожайнее вики и гороха, 
поэтому граница ее распространения проходит южнее этих 
культур.

Средний урожай' чины 15—20 ц, максимальный 47 ц, 
зеленой массы 180—250 ц, сена 35—50 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Чина по
севная (Lathyrus sativus L.) — однолетнее травянистое ра
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стение. Развивает мощную корневую систему, главный ко
рень проникает иногда до 1,7— 2 м. Клубеньки на корнях 
собраны в большие гроздья, а также разбросаны отдельны
ми колониями и в одиночку. Количество клубеньков на 
корнях чины больше, чем на корнях гороха и вики.

Стебель полегающий, четырехгранный, с двумя крылья
ми на противоположных гранях. Растения ветвятся, высота 
их колеблется от 20 до 100 см.

Листья парноперистосложные, с одной парой листоч
ков, заканчивающихся разветвленным усиком. Листочки 
ланцетной или линейной формы. Цветки одиночные, реже 
по два на длинном цветоносе, крупные, венчик белой/ ок
раски. Самоопыляющееся растение, но бывают случаи пе
рекрестного опыления.

Плод — многосемянный двукрылый боб (2—5 семян) 
широколинейной или эллиптической формы. Бобы прямые, 
реже изогнутые. Семена клиновидные, плоскоклиновидные 
или плоские,. чОкраска их желтовато-белая, редко зеленова
тая, поверхность гладкая или слабоморщинистая. Масса 
1000 семян 120—350 г.

Чина более требовательна к теплу, чем горох. Семена 
ее начинают прорастать при температуре 2—3° С, период 
посев — всходы сокращается при повышении температуры до 
30 °С. Максимальная температура прорастания 35 °С. 
В фазе налива бобов требуется температура 20—25° С, при 
недостатке тепла она не вызревает. Д ля созревания сумма 
активных температур в зависимости от сорта составляет 
1200—2000 °С.

Чина очень засухоустойчивая культура, по этому пока
зателю она уступает только нуту. Легко переносит кратко
временную засуху, приостанавливая на этот период рост. 
При выпадении осадков возобновляет рост, быстро отрас
тает и дает высокий урожай. Транспирационный коэффици
ент равен 400. Чина — растение длинного дня, при сокра
щении светового дня вегетационный период удлиняется.

К почвам чина менее требовательна, чем другие зерно
бобовые культуры. Наиболее пригодны для ее возделыва
ния легкие и средние суглинки и супеси, непригодны пес
чаные почвы. Чина не переносит кислых, сильно засолен
ных, болотистых почв с близким стоянием грунтовых вод.

В настоящее время районированы следующие сорта: 
Степная 21, Степная 12, Степная 287, Кинельская 7, Крас
ноградская 1, Саранская местная, Белянка, Кубанская 
492. Широко возделываются первые три сорта.
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Особенности агротехники. Чину возделывают как в по
севом, так и в кормовом севооборотах. В полевом севообо
роте ее размещают после зерновых и пропашных культур, 
в кормовом — после однолетних трав или силосных куль
тур. Чину можно сеять на одном месте два года подряд.

Основную обработку почвы начинают с лущения стерни 
на глубину 5—7 см с последующей глубокой зяблевой 
вспашкой. Вспашку проводят в ранневесенние сроки, глу
бина ее должна быть не менее 25 см. Предпосевная обра
ботка состоит из ранневесеннего боронования, культивации 
зяби с одновременным боронованием и дополнительного 
предпосевного выравнивания.

При возделывании чины на зерно эффективно внесение 
фосфорно-калийных удобрений, на зеленую массу и сено — 
полного минерального удобрения. В качестве основного 
удобрения вносят 2 д суперфосфата или 3—5 ц фосфорит
ной муки и 1— 1,5 ц калийной соли на 1 га. В рядки одно
временно с посевом целесообразно вносить 0,5 ц гранули
рованного суперфосфата на 1 га.

Семена перед посевом подвергают воздушно-тепловому 
обогреву, обрабатывают молибденом и нитрагином.

Учитывая устойчивость чины к заморозкам, посев ее 
проводят в ранние сроки. Лучшие способы посева узко
рядный и сплошной рядовой (табл. 2). Нормы посева чины 
колеблются от 0 ,8до1 ,2м лн . всхожих семян на 1 га. Весо
вые нормы при возделывании е е . на зерно в чистом виде 
составляют 150— 180 кг, на зеленый корм — 180—200 кг 
на 1 га. В смешанных посевах со злаковыми культурами вы
севают 140— 160 кг на 1 га чины, 50—60 кг овса или яч
меня. Глубина заделки семян чины 4—6 см.

Важным приемом ухода за посевами является послепо
севное прикатывание. Высокоэффективно применение до-

Т а б л и ц а  2. Урожай зерна и зеленой массы чины посевной 
при разных способах посева в условиях орошения

(данные Казахского НИИ земледелия)

Урожай (в ц с 1 га)

Способ посева зеленой
массы зерна соломы

240,2
245.0
177.1

30.3 
32,1
27.4

32.0
34.1 
30,3
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•всходового и послевсходового боронований. При сильном 
засорении целесообразно применение гербицидов промет- 
рина и линурона.

В зоне орошаемого земледелия проводят 2—4 вегета
ционных полива. При возделывании на корм полив дают 
в фазу кущения и бутонизации, на семена — дополнительно 
в фазу цветения и в начале налива семян.

Сроки уборки чины на зерно определяются массовым 
пожелтением бобов. Н а зеленый корм и сено ее убирают 
в фазе начала образования бобов. Высота среза должна 
быть не ниже 6—8 см, так как при более низком срезе чина 
не отрастает.

Чечевица

Хозяйственное значение и районы распространения. Че
чевица — высокобелковая культура, возделываемая на- 
зерно, зеленую массу, сено и силос. Зерно является пре
красным концентрированным кормом, который по содер
жанию белка (до 30%) превосходит горох и нут, а по со
держанию лизина и метионина — все зернобобовые куль
туры. Зерно богато также углеводами, витаминами В*, 
В 2, РР  и С. В качестве концентрированного корма исполь
зуются чечевичные отходы (мельничные и элеваторные), 
которые по питательности не уступают чечевичной муке.

Зеленая масса и сено также отличаются высокими кор
мовыми качествами и охотно поедаются всеми видами 
скота. В сене содержится до 18—20% белка, по питатель
ности оно не уступает виковому и даже клеверному.

Н а корм используют солому и мякину, которые по 
кормовым достоинствам превосходят солому и мякину го
роха, содержание белка в них 14— 18%.

Основные районы возделывания чечевицы сосредото
чены в Поволжье, высевают ее в Центрально-Черноземной 
зоне, Армении, на Украине, в Татарии, Чувашии, Мордо
вии, Западной и Восточной Сибири, отдельных районах 
Таджикистана.

По урожайности семян она уступает другим зернобобо
вым культурам (10— 12 ц с 1 га), урожайность зеленой 
массы 80— 150 ц, сена до 35 ц  с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Чечевица 
(Lens esculenta Moench.) — однолетнее травянистое расте
ние. Корневая система стержневая, главный корень тон
кий, с большим количеством боковых корней, располо-
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зкенных в слое почвы 0—40 см. Н а главном и боковых кор
нях образуются клубеньки.

Стебель прямостоячий или слегка полегающий, четырех
гранный, отличается сильным ветвлением. Высота его от 
25 до 70 см.

Листья парноперистосложные, с 2—8 парами. Листочки 
овальные или линейные. Цветки мелкие, одиночные или 
собраны по 2—3. Окраска венчика белая, реже синяя.

Плод — короткий боб ромбической формы, содержащий 
от одного до трех семян. Семена сплюснутые или округлые, 
желтой, зеленой, розовой, серой, коричневой или черной 
окраски, одноцветные или с рисунком в виде мраморности, 
точечное™ или пятнистости. По крупности они делятся 
на крупносемянные и мелкосемянные. Масса 1000 семян от 
25 до 80 г.

Чечевица сравнительно нетребовательна к теплу. Се
мена ее начинают прорастать при температуре 4—5°С, при 
повышении температуры до 6— 12°С период прорастания 
сокращается. Оптимальной температурой для формирова
ния вегетативных органов является 12— 16°С, для форми
рования генеративных органов — 17—21°С. Суммарная по
требность в тепле за вегетационный период составляет 
1450— 1850°С.

Д ля прорастания семян требуется 75—93% воды от 
воздушно-сухой массы. Критическим периодом по отноше
нию к влаге является период до цветения растений. Чече
вица легче переносит засуху, чем горох, поэтому ее можно 
возделывать и в засушливых районах.

Лучшими почвами для возделывания являются средние 
суглинки и супеси, плохо растет она на песчаных и тяж е
лых глинистых почвах. Непригодны для возделывания ни
зинные, болотистые, кислые и солонцеватые почвы.

В настоящее время районировано 9 сортов чечевицы. 
Наиболее распространены такие сорта, как Петровская 
4/105 и Днепровская 3.

Особенности агротехники. В полевых и кормовых сево
оборотах чечевицу на зеленую массу можно размещать 
в качестве пожнивной, на зерно — в качестве парозани
мающей культуры. Чечевичный пар наибольшее значение 
имеет в увлажненных районах и в районах орошаемого 
земледелия.

После уборки предшественника проводят глубокую зяб
левую вспашку (23—25 см) с предварительным лущением 
жнивья. Весной, как только можно выехать в поле, зябь

66



боронуют, затем культивируют на глубину 8— 12 см. После 
этого проводят прикатывание и шлейфование почвы.

Чечевица хорошо отзывается на внесение навоза под 
предшествующую культуру и фосфорно-калийных удобре
ний непосредственно под нее. Последние вносят под основ
ную обработку из расчета 30—45 кг действующего вещества 
на 1 га. Гранулированный суперфосфат целесообразно вно
сить в рядки при посеве.

Д ля посева используют очищенные, отсортированные и 
протравленные семена. З а  2—3 дня до посева их подвер
гают воздушно-тепловому обогреву, а в день посева — 
нитрагинизации.

Сеют одновременно с ранними зерновыми сплошным ря
довым или узкорядным способом. При возделывании на 
зерно высевают в чистом виде, на корм — в чистом виде и 
в смеси с овсом или ячменем. Норма высева для крупно- 
семянной чечевицы 2—2,5 млн., для мелкосемянной 2,5— 
3 млн. всхожих семян на 1 га, весовая норма соответственно 
100— 120 и 80— 100 кг на .1 га. В смеси высевают 80—95 кг 
чечевицы и 40—45 кг овса или ячменя на 1 га. Глубина 
заделки семян 5—7 см. После посева проводят прикаты
вание.

Образовавшуюся корку до появления всходов или 
по всходам уничтожают легкой бороной. Послевсходовое 
боронование целесообразно, когда растения достигнут вы
соты 6—7 см.

Чечевица созревает неравномерно: к раздельной уборке 
приступают при пожелтении нижних бобов (60—70%) и 
затвердении в них семян. Низкорослую чечевицу уби
рают прямым комбайнированием при наличии не менее 
80—85% сухих бобов, на сено — в период полного цвете
ния, так как после этого прирост зеленой массы у нее резко 
снижается.

Нут

Хозяйственное значение и районы распространения*
Н ут — ценную зернобобовую культуру возделывают в ос
новном на семена. Они содержат до 19% белка, 4—7% жира, 
48—56% безазотистых экстрактивных веществ, исполь
зуются в качестве концентрированного корма. На корм 
скоту выращивают сорта с темной окраской семян.

В зеленой массе нута содержится значительное коли
чество органических кислот, которые снижают кормовые
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достоинства. Ее можно использовать только для кормления 
овец.

Благодаря высокой засухоустойчивости нут возделы
вают в степных районах Украины, республиках Средней 
Азии и Закавказья, Поволжье, К азахстане и Молдавии. 
Урожай семян составляет 11—25 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Нут (Cicer 
arietinum  L.) — однолетнее травянистое растение. Отли
чается мощно развитой корневой системой. Стебель прямо
стоячий, четырехгранный, ветвистый, неполегающий, вы
сота его от 20 до 60 см. Листья непарноперистосложные, 
с 9— 16 листочками эллиптической или обратнояйцевидной 
формы.

Цветки мелкие, одиночные, расположены в пазухах 
листьев. Окраска венчика белая, желто-зеленая, синяя, 
красно-фиолетовая. Бобы мелкие, сильно вздутые, с 1—3 
семенами. Семена округлые, слегка угловатые. Масса 
1000 семян 150—310 г. Стебли, листья и плоды покрыты 
железистыми волосками.

Нут относится к теплолюбивой культуре. Семена его 
начинают прорастать при более повышенной температуре, 
чем горох, чина и чечевица. Наилучшая температура для 
прорастания 9— 12°С, для формирования вегетативных ор
ганов 17— 18°С, для формирования генеративных органов
17—21°С. Общая потребность в тепле для созревания семян 
составляет 1200—2000°С.

Нут для прорастания требует значительно больше влй- 
ги, чем другие зернобобовые культуры. В то же время он 
является высокозасухоустойчивой культурой, способной 
переносить высокие температуры.

К почвам нут нетребователен. Лучшими являются 
черноземные, сероземные, бурые и каштановые.

Д ля возделывания на семена районировано 17 сортов 
нута. Наиболее распространены Совхозный, Юбилейный, 
Краснокутский 195.

Особенности агротехники. В полевом севообороте нут 
размещают после озимых и пропашных культур.

Нут хорошо отзывается на глубокую зяблевую вспашку, 
под которую вносят фосфорно-калийные удобрения (РвоК4о). 
Н а бедных почвах под него вносят небольшие дозы азотных 
удобрений. Предпосевная обработка почвы под нут ничем 
не Отличается от обработки под другие зернобобовые куль
туры.

Д ля посева используют отсортированные и обработан-
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, ные нитрагином семена. Посев проводят в ранние сроки 
в Таджикистане и Азербайджане хорошие результаты 
получают при подзимнем посеве.

Способы посева: широкорядный с междурядьями 45 см, 
ленточный двухстрочный (45x15 см); на чистых от сорня
ков полях обычный рядовой посев. При широкорядном по
севе высевают 500—700 тыс., при обычном рядовом — 
700—900 тыс. всхожих семян на 1 га. Весовая норма в за 
висимости от способа посева и крупности семян колеблется 
от 80 до 200 кг. Глубина заделки семян 5—7 см, при под
сыхании верхнего слоя почвы — до 10 см.

В систему ухода за посевами нута входят послепосевное 
прикатывание, довсходовое и послевсходовое боронование 
и междурядные обработки. При сильном засорении приме
няют гербициды. Н ут хорошо отзывается на орошение.

Бобы большинства сортов после созревания не растрес
киваются, поэтому убирают нут на семена прямым комбай
нированием в период побурения на растении большей 
части бобов.

Г л а в а  3

КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ, БАХЧЕВЫЕ И СИЛОСНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

В хозяйствах интенсивного животноводства большой 
удельный вес в кормовом балансе занимают корнеклубне
плоды, богатые углеводами. Д ля коров они являются мо
локогонным кормом, способствующим в то же время луч
шему усвоению грубых и концентрированных кормов. 
Содержание в корнеплрдах минеральных солей с преоблада
нием щелочных металлов способствует поддержанию в ор
ганизме животных кислотно-щелочного равновесия. Корне
плоды по сбору корма с гектара пашни превосходят все 
другие кормовые растения, но вместе с тем в настоящее 
время это самый дорогой корм. Себестоимость одной кормо
вой единицы кормовых корнеплодов^ в 3—4 раза выше, 
чем многолетних трав, и в 1,5—2 раза выше, чем однолет
них трав и силосных культур. В связи с этим одной из 
главных задач при возделывании корнеплодов является 
снижение себестоимости продукции на основе применения 
комплексной механизации по уходу и уборке.

Большим резервом в увеличении производства кормов 
является внедрение на животноводческих комплексах посе
вов кормовых бахчевых культур, посевные площади кото
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рых для использования на кормовые цели составляют в на
стоящее время 250—300 тыс. га. На корм скоту идет также 
нестандартная продукция столовых сортов.

Важная роль в производстве продуктов животновод
ства принадлежит силосованному корму. Основная куль
тура для производства силоса кукуруза, под которой в по
следние годы было занято 15,5— 16 млн. га. Силос из ку
курузы обладает хорошей переваримостью и диетическими 
свойствами, богат каротином.

Большое значение в увеличении производства и улуч
шении качества кормов имеет возделывание подсолнечника 
на силос. Особенно эффективно возделывание подсол
нечника в смеси со злаковыми культурами, прежде всего 
с кукурузой и сорго. Скармливание такого корма молоч
ному скоту резко увеличивает жирность молока. Особенно 
перспективно возделывание подсолнечника на орошении, 
что позволяет получать удвоенный урожай по сравнению 
с неорошаемыми землями.

Учитывая существующий дефицит белка в кормовых 
рационах, особенно важное значение имеет возделывание 
на силос новых высокобелковых кормовых культур. Уро
жай зеленой массы этих культур в производственных ус
ловиях достигает 800 ц с 1 га. К ним относятся борщевик 
Сосновского, различные виды горца, мальва и другие; 
они содержат в среднем 110— 125 г переваримого протеина 
на одну кормовую единицу. По сравнению с кукурузой 
содержание протеина в абсолютно сухом веществе у них 
в 2—4 раза выше, количество каротина достигает почти 
38 мг в 1 кг корма. Благодаря высокому содержанию са
хара зеленая масса новых кормовых культур прекрасно 
силосуется как в чистом виде, так и в смеси с другими рас
тениями и соломой. Силос обладает хорошими органолеп
тическими качествами, имеет благоприятное соотношение 
кислот и высокие кормовые качества. Горец и борщевик 
содержат вещества высокой биологической активности и 
могут использоваться для лечебно-профилактического корм
ления животных.

КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ 

Кормовая свекла

Хозяйственное значение и районы распространения. Кор
мовая свекла — прекрасный сочный корм для всех сель
скохозяйственных животных, особенно для молочного
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скота и свиней. Она хорошо хранится; ее используют для 
кормления осенью, зимой и ранней весной, что позволяет 
приблизить в эти периоды тип кормления к летнему. Кор
мовая свекла легко переваривается и усваивается и по 
своей значимости в кормовом рационе не уступает силосу. 
Д аж е полову и измельченную солому, запаренную с наре
занными корнеплодами кормовой свеклы, животные пое
дают охотно.

Кормовая свекла сравнительно бедна белком, но в его 
состав входят очень ценные свободные аминокислоты. По 
содержанию кормовых единиц и переваримого протеина 
она уступает моркови и брюкве. В 100 кг корнеплодов со
держится 12,4 кормовой единицы и 0,3 кг переваримого 
протеина, 40 г кальция, 40 г фосфора.

Одним из наиболее ценных достоинств кормовой свеклы 
является высокое содержание в ней углеводов, главным 
образом сахарозы. При содержании сухих веществ 11— 12% 
количество углеводов составляет 6—7% .

Кормовая свекла беднее других корнеплодов кароти
ном, витаминами В и С. В ней содержится 1,3% протеина, 
0,1 % жира, 0,9% клетчатки, 9,5% безазотистыхэкстрак
тивных веществ и 0,9% золы. Минеральный состав кормо
вой свеклы представлен в основном щелочными элемен- 

, тами. Являясь компонентом силосного рациона, она уст
раняет излишнюю кислотность желудочного сока живот
ных, образующуюся при скармливании силоса.

Дополнительным источником корма является ботва кор
мовой свеклы, ее скармливают в свежем или силосованном 
виде. В зеленом виде скармливают главным образом круп
ному рогатому скоту и меньше свиньям и овцам.

В листьях содержится каротин (4,5 г на 100 кг корма). 
Они в 2 раза богаче протеином, чем корнеплоды. В 100 кг 
ботвы содержится 10,5 кормовой единицы и 0,7 кг пере
варимого протеина, 260 г кальция и 50 г фосфора. Содер
жание сухого вещества в листьях 13— 14%, протеина 3,1, 

;жира 0,3, клетчатки 1,6, безазотистых экстрактивных 
веществ 5,6, золы 2,8% . В состав листьев входит значи
тельное количество органических кислот, минеральных 
солей и витаминов, способствующих повышению продук
тивности скота.

Велико агротехническое значение кормовой свеклы. Вы
ращивание этой культуры способствует повышению плодо
родия почвы, улучшает ее физические свойства, микробио
логическую деятельность, снижает засоренность полей.

71



Кормовая свекла может произрастать в довольно раз
нообразных климатических условиях, но наивысшие уро
жаи дает в более теплых районах. Передовые хозяйства 
Получают по 700—800 и 1300 ц корнеплодов с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Кормовая 
свекла (Beta vulgaris L.) — двулетнее растение из семейства 
маревых. В первый год образуются утолщенный корнеплод 
и розетка прикорневых листьев. Во второй год из спящих 
Почек корнеплода формируются цветоносные побеги, даю
щие плоды и семена.

Корень стержневой, проникает в почву на глубину 
0,8—2,8 м. Основная же масса корней развивается в верх
нем слое почвы на глубине 40—50 см. По обе стороны 
Главного корня в небольших углублениях располагаются 
мелкие боковые корешки, которые разрастаются в стороны 
на 50—60 см.

Корнеплоды кормовой свеклы в отличие от сахарной 
формируются в основном за счет подсемядольного колена 
и, как правило, разрастаются над поверхностью почвы.

Высота цветоносных побегов достигает 1 м и более. 
Прикорневые листья простые, черешковые, листовая пла
стинка цельная, сердцевидно-яйцевидной формы. Н а стеб
лях листья более длинные, треугольной формы, на вершине 
стебля листья узкие, ланцетные. Окраска их светло-зеле
ная, поверхность гладкая или гофрированная.

Соцветие — метелка, цветки обоеполые* Цветки рас- ' 
полагаются группами, срастаясь вместе, они образуют 
соплодия-клубочки, в которых содержится по 2—6 семян. 
Семена очень мелкие, составляют 25—30% от массы клу
бочка, покрыты плотным одревесневшим околоплодником. 
Масса 1000 штук клубочков 15—40 г.

Кормовая свекла — холодостойкая культура, однако 
по сравнению с брюквой и турнепсом более требовательна 
к теплу. Минимальная температура прорастания семян 
3—4°С, оптимальная 10— 12°С. Оптимальной температурой 
для роста и развития является 15—23°С. Д ля нормального 
накопления урожая требуется сумма положительных тем
ператур за вегетационный период в пределах 1500— 
2400°С.

Кормовая свекла очень требовательна к влаге. При 
прорастании семян клубочек потребляет до 120— 160% 
воды от воздушно-сухой массы. Она экономно расходует 
влагу, транспирационный коэффициент составляет 220— 
450.
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дамьш критическим периодом по требованию к воде 
является период максимального роста вегетативной массы 
и формирования наибольшей листовой поверхности, расход 
воды в это время нередко составляет 50—60% от общего 
расхода за  вегетацию. Оптимальной влажностью для нор
мального роста и развития растений является 70% ПВ, или 
22% от массы сухой почвы.

Кормовая свекла — растение короткого дня. Интен
сивный рост корнеплодов начинается при сокращении 
продолжительности дня. В условиях длинного дня вегета
ционный период сокращается, что может привести к обра
зованию цветух.

Кормовая свекла хорошо удается на суглинистых, су
песчаных, черноземных почвах с глубоким пахотным слоем.

Сорта кормовой свеклы по форме корнеплодов делятся 
на четыре группы: с мешковидной или цилиндрической, 
удлиненно-овальной, конической и округлой формой. Из 
сортов первой группы наиболее широко районированы Эк- 
кендорфская желтая, Арним Кривенская, триплоидный гиб
рид Тимирязевский 56; второй группы — Победитель, 
Баррес, Триплоид 1, Северная оранжевая; третьей груп
пы — Полусахарная белая, Узбекская полусахарная, гиб
рид Тимирязевский 12 и четвертой группы — Сахарная 
округлая 0143, Сахарная округлая 7.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  В поле
вых севооборотах лучшими предшественниками кормовой 
свеклы являются озимые зерновые, пропашные культуры 
и однолетние бобовые травы. В кормовых севооборотах 
хорошим местом для нее являются поля после бахчевых 
культур, злаково-бобовых смесей на зеленый корм, куку
рузы на силос и других рано убираемых культур.

Нельзя размещать кормовую свеклу после многолетних 
трав, суданской травы, сахарной и кормовой свеклы. Воз
вращать кормовую свеклу на прежнее поле можно только 
через 3—4 года.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Основная обработка почвы 
включает обработку стерни прицепными дисковыми лу
щильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, а также навесными лущиль
никами ЛН -5-25Б на глубину 8— 10 см и вспашку. Зябь 
пашут плугами с предплужниками на глубину до 25— 
35 см, в зависимости от мощности пахотного слоя. Вспашку 
проводят с постепенным углублением пахотного горизонта 
почвоуглубителями без выворачивания на поверхность 
подпахотного слоя почвы.
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Предпосевная обработка почвы обычно включает куль
тивацию на глубину 8— 10 см и одновременное боронование 
(в агрегате) в два следа. Перепахивают зябь только на тя 
желых суглинистых и глинистых заплывающих почвах на 
глубину 14— 16 см. Д ля равномерной заделки семян поле 
перед посевом выравнивают, а чтобы подтянуть влагу из 
нижележащих слоев, прикатывают гладким катком.

У д о б р е н и е .  Кормовая свекла предъявляет повы
шенные требования к питанию. С урожаем 400 ц корнепло
дов и 100 ц ботвы она потребляет с 1 га 106 кг азота, 36 кг 
фосфора, 193 кг калия и 28 кг кальция. По сравнению с 
хлебными злаками кормовая свекла использует в 1,5 раза 
больше азота и почти в 3 раза больше калия, потребность 
в фосфоре одинаковая.

Под зябь рекомендуется вносить перепревший навоз 
(30—40 т на 1 га), а также фосфорные и калийные удобре
ния; азотные удобрения вносят незадолго до посева. Дозы 
минеральных удобрений приведены в таблице 3. Хорошим 
основным удобрением является зола, которую вносят под 
зяблевую вспашку в количестве 5—7 ц на 1 га.

Т а б л и ц а  3. Средние дозы минеральных удобрений под кормовую 
свеклу в различных зонах страны

Зона

Дозы питательных веществ 
(в кг на 1 га)

N р 205 к»о

Центрально-Черноземная 60—70 60—90 60—70
Степная Юго-Востока РСФСР 30—45 40—45 40—45
Дальний Восток 60—90 4 5 -6 0 45—80
Северный Кавказ 20—45 30—45 20—45
Восточная Сибирь 45—60 45—50 30—40
Западная Сибирь 80—90 40—45 80—90

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Семена перед посевом калибруют на фракции 3—4, 4—5 и 
более 5 мм в диаметре. Д ля точного высева и равномерного 
распределения на поле семена шлифуют, а клубочки бо
лее 5,5 мм сегментируют. Д ля улучшения посевных качеств 
семян и обеспечения дружных и равномерных всходов се
мена подвергают дражированию. Д ля борьбы с болезнями
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их протравливают гранозаном (2—4 г на 1 кг) или фентиу- 
рамом (3—4 г на 1 кг).

Свеклу высевают широкорядным способом с междуря
дьями 60—70 и 90 см с последующей букетировкой, а также 
пунктирным способом сеялками точного высева 2СТСН-6А, 
СТСП-6, СПЧ-6М (Румыния). Д ля однострочного посева 
с междурядьями 60 см норма посева 16— 18 кг, для пунктир
ного 10— 14 кг на 1 га. Глубина заделки семян на легких 
супесчаных почвах 4—5, на суглинистых 3—4 см.

В северо-западной части Нечерноземной зоны кормовую 
свеклу возделывают также на гребнях и грядах, где создают
ся более благоприятные тепловой и водно-воздушный ре
жимы для растений. На гребнях и грядах посев можно про
водить сеялками СКОСШ-2,8 и СОН-2,8А, а также агрега
том ГСД-1,4.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  При образовании корки 
до появления всходов ее разрушают ротационной мотыгой. 
Агрегат направляют поперек рядков или под углом 30—40°.

Первое рыхление междурядий проводят после появле
ния всходов на глубину 3—5 см. В фазу начала формирова
ния первой пары настоящих листьев всходы прореживают 
нарезкой букетов обычными культиваторами (вырез 27 см, 
букет 18 см) и вдольрядными прореживателями УСМП-5,4М. 
Число ножей на вдольрядном культиваторе устанавливают 
в зависимости от густоты всходов.

На второй день после букетировки, когда подрезанные 
растения подвинут, приступают к разборке букетов, ос
тавляя по два наиболее развитых растения. Д ля получения 
высокого урожая корнеплодов при прорывке необходимо 
оставлять в среднем на 1 га 70—80 тыс. растений.

После прорывки междурядья свеклы рыхлят на глубину 
5—6 см. Одновременно с рыхлением дают первую подкормку 
из расчета 20—25 кг действующего вещества фосфорных и 
20—30 кг азотных удобрений на 1 га. Вторую подкормку 
проводят через 10— 12 дней, вносят 2 ц суперфосфата, 1,5 ц 
аммиачной селитры и 0,7 ц калийной соли на 1 га. Удобре
ния заделывают на глубину 12— 14 см. Междурядные обра
ботки продолжают до смыкания ботвы в ряДках, а затем в 
августе после опадения части листьев.

В орошаемой зоне в период вегетации подкормки соче
тают с вегетационными поливами и культивацией между
рядий. В июле-августе поливают через каждые 10— 12 дней 
нормой 700—900 м3. С конца августа и до уборки урожая 
проводят 2—3 полива. Кроме рыхлений после поливов, в
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течение лета необходимы два дополнительных глубоких рых
ления вокруг корня и две-три прополки сорняков по мере 
их появления.

Д ля уничтожения малолетних сорняков применяют ронит 
в дозе 3,8—8 кг на 1 га. Вносят его под предпосевную обра
ботку почвы одновременно с посевом до появления всходов.

У б о р к а  у р о ж а я .  Уборочную спелость кормовой 
свеклы определяют по ее нижним листьям, которые в это 
время начинают отгибаться к земле, желтеют и опадают. 
Убирают свеклу до наступления заморозков.

Корнеплоды убирают корнеплодоуборочной машиной 
ККГ-1,4, свеклоуборочными комбайнами КС-6, СКН-2А, 
можно использовать переоборудованный картофелеубороч
ный комбайн ККУ-2 «Дружба».

Хранить корнеплоды лучше в специальных хранилищах 
при температуре 1—3 °С и относительной влажности воздуха 
80% . Корнеплоды укладывают слоем 2,0—2,5 м. Д ля лучшей 
эентиляции пол в хранилищах делают решетчатым.

При хранении в буртах (ширина 2 м, высота 1,5 м) на 
1 м помещается примерно 1 т корнеплодов. Бурты покры
вают слоем рыхлой соломы (50—60 см) и земли (10 см).

Кормовая морковь

Хозяйственное значение и районы распространения. На
корм скоту и птице используют корнеплоды моркови и ботву 
как в свежем, силосованном, так и в сушеном виде. В 100 кг 
корнеплодов моркови содержится 11 кормовых единиц и 
0,4 кг переваримого протеина.

Корнеплоды и ботва моркови содержат сахара и витами
ны, которые способствуют лучшей .переваримости концентри
рованных и грубых кормов. В корнеплодах содержится до 
50% углеводов (сахароза, фруктоза, глюкоза и крахмал). 
В ботве моркови содержится в основном сахароза (до 10,4%).

В моркови найдены почти все известные в настоящее 
время витамины. Из всех корнеплодов она выделяется более 
высоким содержанием каротина (провитамина А). В 1 кг 
корнеплодов его содержится 104—254 мг, в 1 кг ботвы — 
66—87 мг. Н а одну кормовую единицу моркови приходит
ся 700— 1400 мг каротина. Кроме провитамина А, в корне
плодах обнаружены витамины С, группы В, РР; в ботве — 
витамины С, В2 и фолиевая кислота. Морковь — одна из 
немногих кормовых культур, содержащая витамин Е (то
коферол), который называют витамином плодовитости.
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Белок корнеплодов и ботвы моркови содержит все неза
менимые аминокислоты. Богата она и минеральными солями, 
преобладающими являются щелочные металлы, которые под
держивают в животном организме кислотно-щелочное рав
новесие. Корнеплод моркови богат калием (0,4%) и натрием 
(0,18%), а ботва — кальцием (1,5%), кремнием (0,24% ), 
цатрием (0,20%) и серой (0,18%). В корнеплодах также об
наружены алюминий, железо, магний, бор, йод, цинк, медь, 
й другие элементы, а в ботве — бор, кобальт, цинк, никель, 
йод, медь. По количеству бора морковь стоит на первом мес
те среди других корнеплодов. Медь в корнях и ботве содер
жится примерно в одинаковых количествах, а марганца и 
йода меньше находится в корнеплодах, чем в ботве.

Кормовая морковь имеет обширный ареал, однако на
ибольшие площади под культурой моркови находятся в 
умеренном поясе.

Применяя высокую агротехнику, морковь с успехом 
можно возделывать почти во всех почвенно-климатических 
зонах СССР.

Средний урожай корнеплодов 300—350 ц, ботвы 40—70 ц 
с 1 га. Передовые хозяйства, применяя высокую агротех
нику, получают по 700—800 ц корнеплодов с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Морковь 
посевная (Daucus carota L.) — двулетнее растение из се
мейства сельдерейных. В первый год жизни она образует 
розетку листьев и корнеплод, на второй год развивается 
семенной куст.

Корень стержневой, проникает на глубину до 2 м. Н а 
утолщенной нижней части корнеплода имеются боковые 
корни, расположенные в 4 ряда вдоль всего главного 
корня.

Корнеплод моркови уступает по толщине корнеплодам 
свеклы, турнепса, брюквы, но по своему строению не от
личается от них. Форма корнеплода от удлиненно-коничес
кой до веретеновидной. О краска мякоти самая разная: 
белая, желтая, оранжевая, красная и оранжево-красная 
(рис. 7).

Генеративные побеги достигают высоты 1,5—2 м. Л истья 
простые, перисторассеченные на узкие ланцетные доли, опу: 
шенные, с длинными черешками.

Соцветие — сложный зонтик, состоящий из зонтиков о 
обертками. Цветки обоеполые, иногда раздельнополые, п я
терного типа, с нижней двухгнездной завязью. Венчики 
цветков могут иметь белую, розоватую или белую с фиолето
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вым оттенком окраску* Морковь— 
растение перекрестноопыляемое 
(энтомофильное опыление).

П лод —двусемянка. Семена име
ют шипики (зацепы). Масса 1000 
протертых семян 1— 1,4 г, непротер
тых 2—2,4 г.

Морковь сравнительно холодо
стойкое растение. Семена ее начи
нают прорастать при температуре
3—4°С, Однако при достаточной 
влажности почвы прорастание семян 
ускоряется с повышенем температу
ры до 25 °С. Оптимальная темпера
тура для роста корнеплодов 18— 
2 ГС.

При прорастании семян и в пер
вый период жизни, когда развива
ется корневая система, морковь тре
бует большого количества влаги. 
После же развития глубокопрони
кающей корневой системы она хоро
шо переносит временную засуху 

и является одной из наиболее устойчивых к засухе корне
плодных культур. Однако высокие урожаи моркови можно 
получить при достаточном увлажнении почвы.

Морковь — светолюбивое растение и не выносит зате
нения. Загущение посевов приводит к значительному не
добору урожая. Она дает хорошие урожаи на легких суг
линистых и супесчаных, а также на пойменных и окульту
ренных торфянистых почвах и черноземах. Низкие урожаи 
и плохого качества получают на тяжелых глинистых, 
склонных к заболачиванию почвах.

Д ля использования в животноводстве и птицеводстве 
рекомендуется возделывать в первую очередь все райони
рованные на корм сорта: Шантенэ 2461, Шантенэ сквирская, 
Бирючекутская 415, Лосиноостровская 13, Витаминная 6, 
Несравненная,

Особенности агротехники. Морковь выращивают в поле
вых и кормовых севооборотах. Лучше высевать ее после 
рано убираемых культур. Хорошими предшественниками 
являются озимые зерновые, зернобобовые, технические и 
пропашные культуры.

Участки с глубоким пахотным горизонтом, предназна
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ченные для посева моркови, пащут на глубину 30—35 см, 
а на почвах с неглубоким пахотным слоем — на полную 
глубину. Зяблевую вспашку под морковь на полях из-под 
кукурузы  проводят с предварительным дискованием в один- 
два следа, чтобы измельчить пожнивные остатки и лучше 
заделать их в почву. Весной зябь боронуют и культиви
руют в два следа, обязательно предпосевное прикатывание 
почвы.

Перед посевом семена моркови калибруют на две фрак
ции: крупную и мелкую, для посева используют крупную. 
В настоящее время широко применяют для посева дражиро- 
ванные семена. Перед посевом семена протравливают фен- 
тиурамом (3 г на 1 кг).

Морковь высевают рано весной, а также под зиму, пе
ред замерзанием почвы. В поливных и достаточно увлажнен
ных районах с длинным безморозным периодом практикуют 
поздние весенние посевы (во второй половине мая — пер
вой половине июня).

Самым распространенным способом посева является лен
точный двух- или трехстрочный. При двухстрочном посеве 
расстояние между лентами 45 см, а между рядами в ленте 
60 см. Посев на кормовые дели проводят также одностроч
ным способом с междурядьями 45 и 60 см.

Норма высева при широкорядном и ленточном способах
4—6 кг, при широкополосном 6—8 кг на 1 га. Глубина за
делки семян 1,5—2,5 см. Первый раз посевы моркови рых
лят до появления всходов на глубину 4—5 см, второй — 
на глубину 5—6 см при появлении всходов и третий — на 
глубину 8— 10 см при наличии 3—4 листьев. При третьем 
рыхлении растения прореживают на расстоянии 5—6 см. 
В дальнейшем морковь рыхлят по мере надобности на глу
бину 10— 12 см.

Первую подкормку проводят после первого прорежива
ния, вносят 20 кг аммиачной селитры, 50 кг суперфосфата и 
20 кг хлористого калия на 1 га. Вторую подкормку проводят 
после окончательного прореживания перед последней обра
боткой, обычно дают 40 кг аммиачной селитры, 60 кг супер
фосфата и 45 кг хлористого калия на 1 га.

Д ля уничтожения сорняков в посевах моркови приме
няют прометрин 2 —5 кг на 1 га и линурон 1,6—6 кг. Обра
ботку можно проводить до посева, после посева и в фазу 
12 настоящих листьев.

Убирают морковь в период максимального накопления 
в корнеплодах питательных веществ и каротина, то есть во
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Бремя полной спелости. Биологическая спелость корнепло
дов характеризуется началом отмирания наружных листь
ев розетки. Убирать лучше в сухую погоду, так как мокрые 
корнеплоды плохо хранятся. Ботву моркови убирают ко- 
сйлкой-йзмельчителем КИР-1,5, а корнеплоды — карто
фелекопателем КТН-2Б или навесными свеклоподъемни
ками (СНШ-3, СНС-2М).

Д ля длительного зимнего хранения отбирают здоровые 
и неповрежденные корнеплоды. Наилучшая температура 
для хранения моркови 1°С тепла с колебаниями от 0 до 2°С.

Кормовая брюква

Хозяйственное значение и районы распространения.
Кормовые достоинства корнеплодов брюквы определяются 
наличием в них легкоусвояемых веществ, углеводов, ми
неральных солей и витаминов. В 100 кг корнеплодов со
держится 13,5 кормовой единицы и 0,7 кг переваримого 
протеина. Из углеводов в корнеплодах брюквы преобладает 
глюкоза, меньше содержится фруктозы. Содержание сы
рого белка в корнеплодах составляет 2,9% . Из важнейших 
аминокислот в состав белка входят 0,55 г лизина, 0,30 г 
метионина, 0,74 г аргинина на 1 кг сырого вещества. В 
брюкве содержатся все незаменимые аминокислоты. Она 
является значительным источником калия, фосфора, серы 
и кальция. В корнеплодах калия содержится 257 мг, каль
ция — 118 мг, фосфора и серы — по 102 мг на 100 г сухого 
вещества. У брюквы сумма щелочеобразующих элементов 
превышает сумму кислот, поэтому включение ее в рацион 
животных вместе с силосом способствует нейтрализации 
кислотности корма.

‘ По количеству аскорбиновой кислоты она занимает пер
вое место среди корнеплодов. При благоприятных условиях 
в молодых корнеплодах концентрация аскорбиновой кис
лоты может доходить до 100 мг на 100 г сырого вещества. 
Аскорбиновая кислота в брюкве отличается большой стой* 
костью при варке и в процессе зимнего хранения. Брюква 
богата витамином С, но бедна каротином. Однако сорта с 
желтой окраской содержат до 0,12 мг каротина на 100 г 
сырого вещества.

Большую ценность в кормовом отношении представляет 
и ботва брюквы. В ней содержится почти столько же кормо
вых единиц, что и в корнеплодах, а по содержанию белка 
и минеральных веществ в несколько раз превосходит их,
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Высоко ценится как  корм мука из листьев брюквы, в ней 
содержится 19,1% белка и 165 мг каротина на 1 кг сухого 
вещества.

Брюква способна давать высокие и устойчивые урржаи 
на большой территории нашей страды. Ее можно возделы
вать как в северных, так и в южных районах; высокие уро
жаи дает и в горных районах. При орошении получают по 
850— 1050 ц корнеплодов с 1 га. Д аж е в суровых условиях 
Памира средний урожай брюквы равен 159 ц с колебаниями 
по годам от 83 до 362 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Брю ква 
(Brassica napus L.) относится к семейству капустных.

Растение двулетнее, в первый год жизни образует кор
неплод и большую прикорневую розетку листьев, на вто
рой год формируются стебли с цветками, стручками и семе
нами.

Стержневого корня брюква не образует, чем отличается 
от турнепса и других корнеплодов. В нижней части корне
плод образует боковые корни и корешки. Корнеплод имеет 
в основном шаровидную или овально-шаровидную форму, 
но встречаются сорта со сплюснутой или сплюснуто-шаро
видной формой. Надземная часть его имеет зеленую окрас
ку кожуры с фиолетовым или красным оттенком, подзем
ная часть — белую или желтую окраску кожуры и мя
коти.

Листья простые, рассеченные, реже цельные, голые или 
опушенные, темно-зеленые, с восковым налетом. Облист- 
венность в зависимости от сорта колеблется от 20 до 60% .

Генеративные побеги достигают высоты 1,5 м. Соцветие — 
кисть. Окраска венчиков у сортов с белой мякотью лимонно- 
желтая, с желтой мякотью кремовая или желто-оранжевая. 
Плод — стручок. Семена округлой формы, темно-бурого 
цвета. Масса 1000 семян 2,5—3,6 г.

Прорастание семян брюквы начинается при температуре
1—2°С, оптимальная температура прорастания 20—22°С. 
Всходы хорошо растут при температуре 10— 12°С, а взрослые 
растения — при 15— 18°С. Осенью прирост корнеплодов 
продолжается при среднесуточной температуре воздуха 
5—6°С. Сумма активных температур воздуха 1300— 1500°С.

Брюква весьма требовательна к влажности почвы и воз
духа, особенно в первый месяц вегетации. Критическим 
периодом для нее является также последний месяц вегета
ции. Однако сильное переувлажнение почвы вызывает за
держку роста и поражение растений бактериозом.
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Брю ква хорошо растет на плодородных почвах разного 
механического состава. Она дает высокие урожаи на хорошо 
окультуренных торфяниках, а также на глинистых, сугли
нистых и дерново-подзолистых почвах.

Д ля кормовых целей районированы сорта с белой и жел
той мякотью корнеплода. Из сортов с белой мякотью наи
более распространены Куузику, Вышегородская улучшен
ная, Гофманская улучшенная, Дотнувос балтеи; с желтой 
мякотью — Красносельская, Псковская местная, Банголь- 
мская, Эско, Сибирская кормовая.

Особенности агротехники. В прифермских кормовых и 
овощных севооборотах брюкву размещают после пропашных 
овощных и однолетних бобовых травина зеленый корм; в 
полевых — после озимых зерновых, зернобобовых, пропаш
ных и многолетних трав при их одногодичном использова
нии. Н ельзя размещать брюкву после других капустных.

Обработка почвы зависит от предшественника, но нужно 
помнить, что брюква хорошо отзывается на глубокую вспаш
ку и рыхление подпахотного горизонта.

Осенью под основную обработку вносят 40 т навоза, 
2—з ц суперфосфата, 1— 1,5 ц калийной соли на 1 га. Вес
ной вносят 1— 1,5 ц аммиачной селитры на 1 га.

Семена перед посевом разделяют на две фракции: круп
ную и мелкую, используя для посева крупную. Это культура 
раннего посева. Высевают ее сеялками СОН-2,8, СКОН-4,2, 
ширина междурядий 45—60 см, норма высева 2—3 кг на 
1 га. Глубина заделки семян на легких и среднесвязных поч
вах 2—2,5 см, на тяжелых 1— 1,5 см. При возделывании рас
садным способом посадку рассады осуществляют рассадо
посадочными машинами СРДН-2, СКН-6А, РПШ -4. Выса
живают рассаду квадратно-гнездовым способом (6 0 x 6 0  см) 
или широкорядным с междурядьями 60 см.

Д о начала смыкания ботвы проводят три-четыре куль
тивации на глубину 4—5 см с постепенным углублением до
10— 12 см. При появлении двух-трех пар листьев приступают 
к прорывке растений. Н а посевах с междурядьями 60 см 
делают вырез 30—35 см, а букет 25—30 см. Ручную разбор
ку букетов делают, когда растения подвянут, оставляя в 
букете по два хорошо развитых растения.

Рекомендуется проводить трехразовый полив: первый 
после прореживания, второй в период утолщения корне
плодов и третий за 25—35 дней до уборки урожая.

Убирают брюкву обычно раздельным способом. Ботву 
убирают косилками-измельчителями роторного типа
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К И Р-1,5 и «Оркан-2» или ботвоуборочной машиной УБД-ЗА. 
После удаления ботвы корни убирают копателем корне
плодов К К Г-1,4.

Турнепс

Хозяйственное значение и районы распространения*
В 100 кг корнеплодов турнепса содержится 9 кормовых еди
ниц и 0,4 кг переваримого протеина, в л и стьях — 11,2 
кормовой единицы и 0,9 кг переваримого протеина.

Растения турнепса отличаются высокой обводненностью 
тканей, содержание сухого вещества в них 7— 14%. Большая 
часть сухих веществ состоит из углеводов (40,0—54,3%). 
Турнепс отличается высоким содержанием витаминов и мине
ральных веществ. В 1 кг корнеплодов содержится 210—370 мг 
витамина С, 9,7 мг витамина РР, 0,4 мг витамина В2, 
0,2—0,6 мг В* и 1,4 мг пантотеновой кислоты. В корнепло
дах имеются такие микроэлементы, как кобальт (0,0007 г), 
медь (0,703 г) и цинк (4,3 г на 1 кг сырого вещества). В све
жих листьях содержится 0,29—0,39% кальция, 0,056— 
0,079% фосфора, ж елеза2,8—3,6мг, кобальта3,4 мг на 100 г 
сырого вещества. В свежем турнепсе присутствует почти 
полный набор аминокислот. В 1 кг корнеплодов содержится
11— 16 мг аргинина, 5—7 мг фенилаланина, 5—7 мг лизина, 
5— 10 мг изолейцина, 0,9 мг триптофана, 1,4 мг метионина, 
присутствуют иногда гистидин и валин. В 1 кг листьев со
держится 10— 13 мг каротина.

В турнепсе содержатся эфиры горчичного масла, в листь
ях содержание их выше, чем в корнеплодах. При больших 
суточных нормах турнепса дойным коровам ухудшаются 
вкусовые качества молока. При силосовании турнепса кон
центрация горчичного масла снижается на 60%.

В США для домашних птиц готовят муку из листьев 
, турнепса, которая считается хорошим концентрированным 
кормом по содержанию белка, каротина и витамина В2.

В структуре посевов кормовых корнеплодов турнепс 
занимает второе место. Он отличается большой скороспе
лостью и высокой урожайностью. По данным Всесоюзного 
научно-исследовательского института кормов, в отдельных 

I хозяйствах Московской области ежегодно получают по 
700—1000 ц турнепса сорта Московский с 1 га.

Скороспелость турнепса позволяет возделывать его да
леко на севере, а также в горных районах. Наибольшие пло
щади турнепса сосредоточены в лесной зоне, где средний
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урожай его колеблется от 400 до 900 ц корнеплодов и от 
150 до 300 ц листьев с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Турнепс 
(Brassica тара L.) относится к семейству капустных. Расте
ние двулетнее. Корневая система турнепса располагается 
в основном на глубине 60—80 см, отдельные корни углубля
ются на 150— 160 см.

Корнеплоды имеют округлую, округло-конусовидную и 
конусовидную форму. У большинства сортов мякоть бе
лая и только у некоторых желтая, что указывает на присут
ствие в них каротина.

Листья простые, рассеченные, с цельными или зубча
тыми краями. Опушенность листьев является отличитель
ным признаком от других корнеплодов.

Генеративные побеги достигают высоты 1,5 м. Соцветие — 
щиток, венчик цветка имеет желто-зеленую (лимонно-жел
тую) или кремовую (желто-оранжевую) окраску. Плоды — 
длинные стручки, Семена овально-округлые, мелкие 
(мельче, чем у брюквы), коричневой окраски с красноватым 
оттенком. Масса 1000 семян 1,62—2,7 г.

Турнепс — холодостойкое, малотребовательное к теплу 
и вместе с тем довольно жаростойкое растение. Оптимальная 
температура, при которой происходит максимальное на
копление сухого вещества и сахара, 12— 18°С.

Д ля набухания и прорастания семян требуется 50—60% 
воды от массы семян. Д ля получения высокого урожая хо
рошего качества необходимо, чтобы турнепс в течение все
го вегетационного периода произрастал в умеренно влаж
ной почве и при достаточно высокой влажности воздуха. 
Он дает хорошие урожаи на почвах разного механического 
состава, но более пригодны суглинистые и супесчаные поч
вы, богатые перегноем; хорошо растет на окультуренных 
торфяниках.

В настоящее время районированы следующие сорта тур
непса: Остерзундомский, Волынский ранний круглый, Мос
ковский, Скороспелый ВИК, Эсти Наэрис.

Особенности агротехники. Турнепс возделывают в ка
честве основной, пожнивный (после озимых и яровых зер
новых) и поукосной (после однолетних кормовых, пропаш
ных и технических) культуры. Урожай его при поукосном 
возделывании выше, чем при пожнивном (табл. 4).

Система основной обработки почвы включает глубокую 
вспашку, которая особенно необходима для сортов с сидя
щими в земле корнеплодами. Н а уплотнившихся почвах та-
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Т а б л и ц а  4. Урожай турнепса при поукосном 
и пожнивном посевах

Сбор (в ц с 1 га)

Посев турнепса
корнеплодов ботвы кормовых * 

единиц

Поу КОСНЫЙ 
Пожнивный

302,2
152,1

71,4
138,0

23,14
16,1

кие сорта дают сильно ветвистые и искривленные корне
плоды.

Н а поле, отведенном под посевы турнепса, весной про
водят две-три сплошные культивации, каждую через 6—8 
дней. Д ля более эффективной борьбы с сорняками почву 
обрабатывают на разную глубину: сначала на 15— 17 см, 
а перед посевом, в зависимости от влажности почвы, или 
на 5—6 см во влажные годы, или на 8— 10 см в засушливые.

Под него вносят 20—30 т перепревшего навоза, 2—3 ц 
аммиачной селитры, 3—4 ц калийной соли, 3—4 ц супер
фосфата и 0,5— 1 ц борнодатолита на 1 га. Турнепс принад
лежит к числу культур, особенно нуждающихся в боре.

Высевают турнепс с междурядьями 30, 45 и 60 см овощ
ными сеялками. Норма высева 1,5—2,5 кг на 1 га для полу
чения корнеплодов и 2—4 кг при выращивании листовой 
массы. Н а чистых от сорняков и хорошо подготовленных 
почвах норму высева можно уменьшить на г/3—1/2. Глуби
на заделки семян 1,5—2,5 см.

Д ля выращивания хорошего урожая корнеплодов на 1 га 
рекомендуется иметь 80—90 тыс. растений. В посевах с меж
дурядьями 60 см такая густота обеспечивается при раз
мещении растений в рядке через 18—20 см.

Уход за посевами состоит из боронования, обработки 
междурядий и букетировки. Первую культивацию прово
дят на пятый-шестой день после всходов на глубину 5—6 см, 
вторую и третью — с промежутками 8— 10 дней до смыка
ния рядков на глубину 10— 12 см.

Д ля букетировки всходов в фазе двух-трех листьев 
используют культиватор КРН-4,2. Посевы с шириной между
рядий 60 см букетируют по схеме: вырез 40 см, букет 20 см. 
В каждом таком гнезде оставляют два — четыре растения. 
Прореживание растений в гнездах проводят через два — че
тыре дня после букетировки.
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Убирают турнепс раздельным способом. Ботву срезают 
ботвоудалителями У БД-3 или К И Р-1,5, корнеплоды из
влекают переоборудованными картофелеуборочными ма
шинами или комбайном К К Г-1,4.

Н а хранение закладывают только здоровые корнеплоды. 
В хранилищах турнепс среднеспелых сортов насыпают сло
ем 2 м, а для скармливания в первые 2—3 месяца — слоем 
2,5—3,5 м. Температура хранения 1—2°С тепла. Если нет 
хранилищ, турнепс среднеспелых сортов хранят в транше
ях и буртах, где он сохраняется в течение 5—6 месяцев.

КЛУБНЕПЛОДЫ

Картофель

Хозяйственное значение и районы распространения.
Картофель, являясь ценной пищевой культурой, немало
важное значение имеет и как кормовая культура. Клубни 
его в вареном или измельченном виде используют для кор
мления свиней, молочного скота и домашней птицы. В 100 кг 
клубней содержится до 38 кормовых единиц и 0,9 кг перева
римого протеина. Клубни содержат белок высокого качест
ва, на долю которого приходится большая часть азотистых 
веществ картофеля. В них обнаружены почти все амино
кислоты, встречающиеся в растениях, в том числе и все 
незаменимые, витамины С, В1( В2, РР  и в небольшом коли
честве каротин. Из минеральных солей найдены калий, 
кальций, фосфор, железо, натрий, магний и другие эле
менты. Более половины всех минеральных соединений при
ходится на калий.

Картофель — углеводистый корм, в его клубнях содер
жится до 24% крахмала, белка в нем 1,1—2,2% . Содержа
щийся в картофеле белок легко отделяется от крахмала, 
что имеет большое значение при заводской переработке. 
Из отходов крахмальной промышленности — стоковых вод 
и мезги — получают кормовые дрожжи (кормовой белок), 
который после обогащения антибиотиками и витаминами 
используют в качестве белкового корма для животных. 
Высушенная картофельная мезга отличается высоким со
держанием питательных веществ: в 100 кг содержится 95 
кормовых единиц, 2,1 кг переваримого протеина, 360 г 
кальция и 130 г фосфора. Н а корм скоту используют также 
ботву как в свежем, так и в силосованном виде.



Картофель, обладая экологической пластичностью, воз
делывается в нашей стране от Заполярья до Средней Азии 
и от Прибалтики до Камчатки. Однако наибольший удель
ный вес посевных площадей и валового сбора приходится 
на долю Белоруссии, Украины, РСФСР и Прибалтики, 
наименьший — на долю республик Средней Азии и К азах
стана.

Средний урожай картофеля 170—200 ц с 1 га, передовые 
хозяйства получают по 300—350 ц клубней с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Картофель 
(Solanum tuberosum  L.) относится к семейству пасленовых.

При посеве картофеля семенами формируется стержне
вая корневая система, состоящая из главного и многочислен
ных боковых корней. Кроме того, из нижней части стебля, 
находящейся в земле, формируются придаточные корни. 
Глубина проникновения корней 70—90 см, основная масса 
их сосредоточена в слое почвы 0— 20 см. При посадке кар
тофеля клубнями формируется мочковатая корневая сис
тема, состоящая только из боковых корней.

Взрослое растение картофеля образует куст, который 
в зависимости от характера расположения стеблей может 
быть прямостоячим, полуразвалистым или развалистым.

В подземной части растения формируются видоизменен
ные стебли — столоны, на концах которых образуются клуб
ни. М якоть клубня у большинства сортов белая или жел
товатая, у отдельных сортов красная или сине-фиолето
вая.

Листья картофеля прерывисто-непарноперисторассе- 
ченные, с прилистниками и только нижние — простые, 
цельнокрайние. Соцветие— сложный завиток, состоящий 
из 2—3 простых завитков; число цветков в завитке колеб
лется от 1 до 10. Плод — двугнездная многосемянная соч
ная ягода шаровидной или овальной формы. Семена мелкие, 
светло-желтой окраски. Масса 1000 семян 0,5 г.

Прорастание клубней у скороспелых сортов начинается 
при температуре 4—5°С, для позднеспелых сортов требует
ся температура на 2—3°С выше. Наиболее интенсивно про
растание происходит при температуре 18—20°С. Нормальный 
процесс клубнеобразования у скороспелых сортов возмо
жен при температуре 17—20°С, у позднеспелых — при
16— 18°С; при повышении же температуры рост клубней 
сначала замедляется, а при 29°С прекращается. Д ля ранне- 
н среднеспелых сортов требуется сумма активных темпера
тур 1000— 1400°С, для позднеспелых — 1400— 1600°С,
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Имея слаборазвитую корневую систему, картофель предо* 
являет повышенные требования к влаге. Однако потреб
ность в воде в различные периоды жизни растения неоди
накова. Критическим периодом по отношению к влаге яв
ляется период от начала бутонизации до конца цветения. 
Необходимо, чтобы в этот период поддерживалась оптималь
ная влажность на супесчаных почвах на уровне 80%, а 
на суглинистых 70% от полной влагоемкости.

Картофель — светолюбивое растение. При снижении ин
тенсивности освещения происходит пожелтение ботвы, вы
тягивание стеблей, что связано с ослаблением процесса 
фотосинтеза. Все это ведет к резкому снижению урожая 
клубней.

Культура предъявляет повышенные требования к аэра
ции почвы, поэтому высокие урожаи при соблюдении агро
техники дает на почвах, легких по механическому составу. 
Лучшими для картофеля считаются черноземы, легкие су
глинки и супеси, окультуренные торфяники. Непригодны 
для возделывания картофеля тяжелые глинистые почвы.

В настоящее время в нашей стране районировано 105 
сортов картофеля местной и иностранной селекции. По хо
зяйственному назначению они делятся на столовые, техни
ческие и универсальные. Д ля возделывания картофеля на 
корм больше всего подходят высокоурожайные сорта с вы
соким содержанием питательных веществ. Таким требова
ниям отвечают следующие сорта: Белорусский крахмали
стый, Белорусский ранний, Берлихинген, Бородянский, Ис
кра, Лошицкий, Олев, Остботе, Столовый 19, Сулев, Фа- 
ленский.

Агротехника, М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  В основ
ных районах картофелеводства картофель возделывают в 
полевых севооборотах, в районах орошаемого земледелия — 
в овощных, реже в полевых севооборотах. В южных районах 
складываются благоприятные условия для повторной куль
туры картофеля и получения двух урожаев в год. При вы
сокой насыщенности севооборотов картофелем одно поле 
целесообразно размещать в пару (ранние сорта).

В полевом севообороте лучшими предшественниками кар
тофеля являются озимые зерновые и зернобобовые культуры, 
в овощном — бахчевые, корнеплоды, капуста и зернобо
бовые. При повторной культуре посадку картофеля прово
дят после уборки ранних овощей, озимых зерновых, куку
рузы на силос и зеленый корм, вико-овсяной смеси и семен
ников двулетних овощных культур.
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О б р а б о т  к а п о ч в ы .  После стерневых предшест
венников почву лущат одновременно или сразу после убор
ки этих культур на глубину 8— 12 см. Н а участках, сильно 
засоренных корневищными и корнеотпрысковыми сорня
ками, рекомендуется осеннее лущение в два срока: первое 
дисковыми лущильниками на глубину 5—6 см, второе (в по
перечном направлении) при появлении всходов сорняков 
на глубину 10— 12 см.

Зябь пашут на полную глубину пахотного слоя через
2—3 недели после лущения. Н а почвах с маломощным гу
мусовым слоем пахотный слой углубляют до 22—24 см.

Легкие песчаные и супесчаные почвы рано весной рых
лят безотвальными орудиями, а сильно уплотнившиеся су
глинистые почвы перепахивают или дискуют на глубину
12—16 см.

У д о б р е н и е .  Картофель для роста и развития тре
бует большого количества питательных веществ. С урожаем 
200—250 ц клубней он выносит из почвы 100— 125 кг 
азота, 40—50 кг фосфорной кислоты и 140—200 кг ка
лия.

Эффективны под картофель органические удобрения, осо
бенно при совместном их внесении с минеральными. Из орга
нических удобрений под картофель вносят навоз, торф и 
торфонавозные компосты. Д ля большинства зон картофеле
водства наиболее эффективная норма навоза 20—40 т на 
1 га. В северных и северо-восточных районах страны на 
холодных почвах дозу увеличивают до 60 т на 1 га.

Н а дерново-подзолистых суглинках и супесях наряду с 
органическими удобрениями большое значение для карто
феля имеет зеленое удобрение, в качестве которого исполь
зуют люпин и сераделлу.

Дозы минеральных удобрений устанавливают в соответст
вии с планируемым урожаем и с учетом почвенных условий. 
Средние нормы внесения азотных удобрений под картофель 
60— 120 кг действующего вещества на 1 га, калийных 90— 
150 кг. Оптимальные дозы фосфорных удобрений* на черно
земах и дерново-подзолистых почвах 90— 120 кг действую
щего вещества фосфора на 1 га. Дозы внесения минеральных 
удобрений при возделывании картофеля на орошаемых зем
лях увеличивают на 25—30%.

П о д г о т о в к а  с е м е н н о г о  м а т е р и а л а  и 
п о с а д к а .  При механизированном возделывании карто
феля обязательным мероприятием при подготовке семенного 
материала является калибровка. Д ля посадки используют
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клубни среднего (50—60 г), выше среднего (70—80 г) и 
крупного (100— 120 г) размера.

При ранних сроках уборки эффективным приемом повы
шения урожайности клубней является проращивание. Его 
проводят в светлых помещениях при температуре 12— 15°С 
в течение 15—20 дней. Проращивание ведут на стеллажах, 
где клубни раскладывают в 1—2 слоя.

Клубни обрабатывают препаратом ТМТД (2,5 кг 
на 1 т), который не только обеззараживает, но и способст
вует получению более высоких урожаев. Эффективным при
емом повышения урожайности картофеля является опрыс
кивание клубней растворами марганцевых и борных удоб
рений.

Урожай картофеля высокого качества можно получить 
при ранних сроках посадки. Они позволяют более полно 
использовать тепло, свет и влагу, а также значительно 
снижают степень вредоносности фитофторы. Все это в ко
нечном итоге положительно влияет на урожай и его качест
во. К посадке картофеля приступают, когда почва на глу
бине 8— 10 см прогреется до 7—8°С.

Лучшим способом посадки картофеля является машинный 
с гребневой заделкой клубней. В зоне недостаточного увлаж 
нения применяют гладкую посадку. Общепринятая ширина 
междурядий 70 см. Известный интерес представляет посад
ка с междурядьями 90 см, позволяющая использовать на 
междурядной обработке тракторы, работающие на повышен
ных скоростях.

Глубина заделки клубней при гребневой посадке 10— 
12 см, при гладкой 8— 10 см. Норма посадки в среднем 2,5—
3,5 т клубней на 1 га. При массе семенных клубней 25—50 г 
на 1 га высаживают 70—75 тыс., при массе 50—80 г — около 
55—60 тыс., при массе 80— 100 г — 45—50 тыс. всхожих 
клубней. В большинстве районов для посадки используют 
картофелесажалки СН-4Б-1, СН-4Б-2, которые высажи
вают картофель рядовым способом с междурядьями 60 и 
70 см и расстояниями между клубнями в ряду 20—40 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Первым приемом по уходу 
за посадками является боронование, цель которого унич
тожение корки и сорняков. Проводят двух-, трехкратное 
боронование поля легкими боронами «Зигзаг» или сетча
тыми БС-2, БСО-4: первое боронование на седьмой-вось- 
мой день после посадки, второе перед появлением всходов 
и третье по всходам. Д ля борьбы с сорняками за 3—4 дня 
до появления всходов картофеля посевы обрабатывают гер
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бицидами: прометрином (3—5 кг на 1 га) или линуроном 
(4—6 кг на 1 га).

Последующий уход за посадками картофеля состоит в 
рыхлении междурядий и окучивании. Первую культивацию 
междурядий проводят через 7— 10 дней после появления 
всходов, последующие — по мере появления сорняков и 
уплотнения почвы; первое окучивание — когда ботва дос
тигнет высоты около 20 см, последующие — в зависимости 
от погодных условий и свойств почвы.

В условиях орошения обязательны поливы. В Узбекис
тане и долинных районах Таджикистана при весенней по
садке на луговых и лугово-болотных почвах дают 4—5 по
ливов, а на сероземах — 7—8 поливов, при летней посадке 
соответственно 6—7 и 10— 13 поливов. В Киргизии и на 
юге Казахстана весенйие посадки картофеля на луговых 
почвах поливают 3—4 раза, на сероземах и светло-кашта- 
новых — 4—6 раз. При летних сроках посадки количество 
поливов увеличивают в 2 раза. Поливная норма 600—800 м3 
на 1 га. В южных областях Украины, Крыму, Молдавии и 
на Северном Кавказе картофель поливают 4—6 раз, на Сред
ней и Нижней Волге — 2—3 раза. Поливная норма 400— 
600 м3 на, 1 га. Применяют как бороздковый способ полива, 
так и дождевание.

У б о р к а  у р о ж а я . К  уборке картофеля приступают 
после отмирания ботвы, когда на клубнях образуется 
плотная несдирающаяся кожура.

Убирают картофель до наступления устойчивых замороз
ков. Н а легких и средних почвах основной картофелеубо
рочной машиной является комбайн ККУ-2 «Дружба», на пес
чаных почвах и супесчаных эффективны комбайны Е-665К, 
Е-668/7, а также четырехрядный комбайн ККМ-4. Клубни 
перед укладкой на хранение просушивают, отбирая больные 
и поврежденные. Картофель хранят в специальных храни
лищах, буртах и траншеях. Лучшие условия для хранения 
картофеля создаются при температуре 1—3°С и относитель
ной влажности воздуха 85—90%.

Земляная груша

Хозяйственное значение и районы распространения.
Земляная груша (топинамбур) — ценная кормовая куль
тура. Д ля. кормления животных в одинаковой мере исполь
зуют и клубни, и зеленую массу, и сено, содержащие в 
своем составе углеводы, белки, жиры, витамины и зольные
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элементы. В 100 кг зеленой массы содержится до 21 кор
мовой единицы и более 1 кг переваримого протеина. Сте
бли и листья содержат 12— 18% углеводов и 2,2—2,8% 
белка. Сено земляной груши по содержанию переваримого 
протеина не уступает сену злаковых трав.

Земляная груша относится к легкосилосуемым расте
ниям, так как у нее высокий сахарный минимум (2,8—5%). 
Е е силос по сбору кормовых единиц и переваримого белка 
превосходит силос из подсолнечника; в нем содержится 
1,3—4% сырого протеина, 0,4—0,8% сырой клетчатки, 
10— 16% безазотистых экстрактивных веществ и 1,5—5% 
золы.

Особенно ценным кормом для крупного рогатого скота 
и свиней являются клубни земляной груши, богатые уг
леводами, витаминами, фосфором, железом. В клубнях со
держится около 22% растворимых углеводов, из них на 
долю инулина приходится 14—20%. Инулин легко пре
вращается в сахар — фруктозу, которая придает клубням 
сладковатый вкус. В 100 г клубней содержится 0,76 мг ви
тамина B i и 0,66 мг витамина С. В золе клубней содержится 
до 6% фосфора и более 5% железа.

Клубни скармливают животным в сыром, запаренном и 
силосованном виде. Экономически выгодным является вы
пас свиней на плантациях как в осенние, так и в весенние 
периоды. Клубни земляной груши используют также для 
получения кормовых дрожжей. При среднем урожае 200— 
250 ц клубней с 1 га можно получить 13— 15 т дрожжевого 
белка — ценного белково-витаминного продукта. Некото
рые сорта земляной груши являются хорошими медоносами.

В нашей стране земляная груша занимает небольшие 
площади в центральных районах Нечерноземной зоны, 
Прибалтике, Белоруссии, Молдавии, на Украине, Север
ном Кавказе; ее с успехом можно возделывать во всех рай
онах Советского Союза, за исключением самых северных 
районов и сильно засушливых пустынь Средней Азии и 
К авказа. В условиях Крайнего Севера получают высокие 
урожаи зеленой массы (500—600 ц), но небольшие урожаи 
клубней (40—50 ц). При правильной агротехнике земляная 
груша может давать до 1000 ц зеленой массы и 250—400 ц 
клубней с 1 га. Средний урожай с 1 га составляет 400—800 ц 
зеленой массы и 150—200 ц клубней.

Ботанические и биологические особенности. Земляная 
груша (Helianthus tuberosum L.) — многолетнее клубненос
ное растение семейства астровых.
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корневая система стержневая, быстро проникает в поч
ву на значительную глубину. Она хорошо развита и состоит 
из нескольких крупных и многочисленных мелких кореш- 
кбв, располагающихся в почве на глубине 20—30 см.

Растения образуют подземные стебли — столоны, кото* 
рые расположены на глубине 15 см, на концах их форми
руются клубни. Форма клубней округлая, грушевидная, 
булавовидная или удлиненная. Размер их колеблется от 
10 до 100 г. Клубни земляной груши не имеют пробкового 
с,лоя, поэтому плохо хранятся.

Стебель однолетний, прямой, цилиндрический, жестко- 
опушенный, хорошо ветвящийся, высотой 1,5—4 м. Листья 
простые, длинночерешковые, яйцевидной формы, густо опу
шенные короткими жесткими волосками. Число листьев в 
среднем 20—30.

Соцветие — корзинка, по краям с язычковыми однопо
лыми, а в середине с трубчатыми обоеполыми цветками. 
Окраска венчиков желтая или оранжево-желтая. Опло
дотворение происходит как при самоопылении, так и при 
перекрестном опылении (рис. 8) Плод — семянка серовато- 
коричневой окраски. Масса 1000 семян 7—9 г.

Клубни земляной груши начинают прорастать при тем
пературе 4—6°С, оптимальной же температурой является 
8— 12°С. Всходы и взрослые растения к теплу сравнитель
но нетребовательны. Надземная масса выдерживает пони
жение температуры до —6°С, клубни, находящиеся на по
верхности почвы,— до — 10°С. Хорошая морозостойкость 
клубней объясняется высоким содержанием в них инулина 
и частично сахара. Земляная груша легко переносит не 
только низкие, но и высокие температуры.

К влаге земляная груша сравнительно нетребовательна. 
Она прекрасно переносит засушливые периоды, так как 
имеет мощно развитую корневую систему. Однако в период 
клубнеобразования потребляет очень много воды и поэтому 
в засушливых районах хорошо отзывается на полив. Оп
тимальная влажность почвы 50—60% ПВ.

Это растение короткого дня. Длинный день затягивает 
наступление фазы цветения, поэтому в южных районах 
земляная груша цветет поздно и семена часто не вызревают. 
Oria предъявляет повышенные требования к свету в началь
ный период развития.

Хорошо удается на самых разнообразных почвах, кро
ме сильно кислых, заболоченных и солончаковых. Однако 
высокие урожаи земляной груши (зеленой массы и клуб^*

93



Рис. 8. Земляная груша

ней) получают при возделывании на плодородных почвах 
(черноземных), супесчаных и легкосуглинистых, осушен
ных торфяниках и пойменных землях.

В настоящее время районированы следующие сорта зем
ляной груши: Находка, Вадим, Белая урожайная, Волж
ская 2, Киевская белая, Ленинградская, Скороспелка.

Особенности агротехники. Лучшим местом для земляной 
груши в кормовом севообороте является оборот пласта; 
после нее идут кормовые культуры, возделываемые на зе
леную массу. Кроме того, ее высаживают на отдельных за
польных участках или в выводном клине прифермского 
севооборота.

Поле, предназначенное для посадки земляной груши, 
обрабатывают так же, как под картофель и корнеплоды:
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осенью глубокая вспашка, весной раннее боронование и 
культивация.

Д ля получения высоких урожаев под вспашку вносят 
20—30 т органических удобрений и полные минеральные 
удобрения из расчета 45—90 кг действующего вещества азо
та и калия, 45—60 кг фосфора на 1 га.

Лучший срок посадки — ранняя весна; в районах с 
мягкими зимами возможна и осенняя посадка, до наступле
ния устойчивых морозов. Сажают земляную грушу клуб
нями. Ввиду того что клубни, имея тонкую кожуру, плохо 
хранятся в хранилище, посадочный материал для весен
ней посадки лучше оставлять зимовать в почве и выкапы
вать его весной непосредственно перед посадкой.

Лучшие результаты дает посадка крупными клубнями 
(30—40 г). Высаживают клубни под плуг или окучник, а 
также картофелесажалкой рядовым или квадратно-гнез- 
довым способом. При рядовом способе площадь питания 
60 X 30 и 60 X 20 см, при квадратно-гнездовом 60 X 60, 70 X 70 
и 75X75 см. При посадке с площадью питания 7 0 x 7 0  см 
по 1—2 растения в гнезде требуется 10— 18 ц клубней на 
1 га. Глубина посадки клубней на тяжелых почвах 5—8 см, 
на легких 8— 10 см.

Уход за земляной грушей первого года пользования со
стоит из боронования (до и после всходов). При высоте рас
тений 15—20 см проводят междурядную обработку и при 
высоте 25—30 см— окучивание. Очень хороший результат 
дают две-три подкормки в течение вегетации с одновремен
ным или последующим рыхлением междурядий. В качестве 
подкормки вносят 0,75 ц аммиачной селитры, 2 ц суперфос
фата и 1 ц хлористого калия на 1 га.

Н а плантациях второго, третьего и последующих лет 
пользования весной проводят рыхление почвы и выпас сви
ней. При появлении всходов растения прореживают путем 
выпахивания плугом поперек поля. В течение вегетации 
осуществляют рыхления, заканчивая их при высоте рас
тений 40—50 см; в это время они сами заглушают сор
няки.

Наиболее высокие урожаи земляная груша дает в пер
вый год возделывания. Зеленую массу убирают до наступ
ления заморозков, силосуют в день уборки. Нижнюю часть 
стеблей высотой 25—35 см оставляют нескошенной, так 
как в кормовом отношении она не представляет ценности, 
но необходима для того, чтобы имеющиеся в ней пластичес* 
кие вещества смогли мигрировать в клубни.
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Клубни земляной груши убирают осенью и весной. При 
весенней уборке урожай клубней на 12% больше, чем при 
осенней. Осеннюю уборку применяют в тех случаях, когда 
предусматривается использование клубней зимой.

Хранят клубни в буртах с пересыпкой землей (песком): 
слой клубней 10— 15 см, слой песка 6—8 см. Общая высота 
бурта 1,5 м. Температура при хранении не должна превы
шать 1°С.

БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Тыква

Хозяйственное значение и районы распространения.
Плоды тыквы используются на корм скоту в свежем виде. 
Их можно также силосовать вместе с соломой и другими 
отходами зернового производства. Тыква отличается легкой 
усвояемостью и высокой питательностью: в 100 кг содер
жится 16 кормовых единиц и 0,4 кг переваримого протеина.

В плодах тыквы содержатся в большом количестве уг
леводы, витамины и минеральные соли. Содержание саха
ра может доходить до 12%, однако сладость не ощущается 
из-за высокого содержания полисахаридов (клетчатка и 
пектин). Пектиновые вещества выводят из организма вред
ные соединения. Тыква — единственная из бахчевых со
держит крахмал.

В плодах содержатся витамины G, B i, В 2, РР  и Е , много 
каротина. Из минеральных веществ в тыкве особенно много 
солей калия, фосфора и кальция, из микроэлементов — 
меди и кобальта.

При скармливании тыквы у коров увеличиваются надой 
и жирность молока, у свиней возрастает суточный привес, 
у кур повышается яйценоскость. Тыкву вводят в кормовой 
рацион животным-производителям, так как имеющийся в 
плодах витамин Е устраняет бесплодие.

Тыква менее трудоемкая культура, чем корнеплоды. 
Кроме того, она рано освобождает поле (уборка ее закан
чивается до начала уборки картофеля и корнеплодов).

Основные районы возделывания тыквы: Нижнее По
волжье, степная часть Украины, Северный Кавказ и Сред
няя Азия. В последние годы выведены сорта, позволяющие 
возделывать тыкву на корм в Белоруссии, Прибалтике, 
средней полосе европейской части СССР, Закавказье, Си
бири и на Дальнем Востоке.
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Урожайность тыквы 150—200 ц с 1 га, передовые хо
зяйства получают по 400—600 ц плодов с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Тыква (Cu
curbit а)—  однолетнее растение семейства тыквенных. В 
культуре распространены три вида ее: крупноплодная кор
мовая (С. maxim a Duch.), мускатная столовая (С. mocha- 
ta  L.) и обыкновенная твердокорая (С. реро L.). На корм 
скоту возделывают тыкву крупноплодную и обыкновен
ную.

Корневая система стержневая, хорошо развитая, про
никает на глубину 2—3 м. Боковые корни сильно ветвятся, 
располагаются преимущественно в пахотном слое почвы 
и достигают длины 4— 5 м. Характерной особенностью 
корневой системы является наличие большого количества 
корневых волосков, благодаря которым происходит ин
тенсивный процесс поглощения воды и питательных эле
ментов из почвы. При возделывании тыквы на влажной 
почве или при окучивании на плетях образуются при
даточные корни, проникающие в почву на глубину 
20 см.

Стебель ползучий, у длинноплетистых сортов достигает 
длины 15 м. Н а главном стебле формируются побеги перво
го, второго и последующих порядков. У крупноплодной 
тыквы стебель цилиндрический, у обыкновенной резко
граненый.

Листья простые, черешковые, опушенные, у крупноплод
ной тыквы слабо выемчатые, у обыкновенной пятилопаст- 
ные. Тыква формирует листовую поверхность, достигаю
щую у одного растения 32 м?. В пазухах листьев образуют
ся ветвистые усики, которые, цепляясь за другие растения 
и неровности почвы, повышают устойчивость стебля.

Растение однодомное, но раздельнополое. Цветки оди
ночные, крупные, венчик пятилепестный, желтый, тычинок 
пять, завязь нижняя. Опыление перекрестное (энтомофиль- 
ное).

Плод — многосемянная ложная ягода (тыквина), име
ющая кору. У крупноплодной и обыкновенной тыквы плоды 
округлые. Окраска плодов серая и желто-оранжевая, мя- 
.коть яично-желтая или красновато-желтая. В семенных по
лостях плодов имеются семена. Они содержат до 50% масла 
от массы ядра. Масс# 1000 семян 190—220 г.

Тыква — теплолюбивая культура. Семена начинают 
прорастать при установлении постоянной температуры поч
вы на глубине заделки семян 13°С; оптимальная температу
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ра, при которой процесс прорастания происходит значитель
но быстрее, 33—35°С. Наилучшая температура для роста и 
развития 20—25°С.

Как и другие бахчевые, тыква считается засухоустой
чивой культурой. Однако по сравнению с ними она более 
влаголюбива. Это обусловлено развитием мощного ассими
ляционного аппарата, испаряющего много влаги, а также 
тем, что интенсивный рост у тыквы наблюдается в течение 
всего вегетационного периода. Транспирационный коэф
фициент равен 834. Наиболее благоприятная влажность 
почвы для тыквы 80% ПВ до формирования завязи и 70% 
в период развития плодов.

Светолюбивая культура. Недостаток солнечного освеще
ния в результате затенения сорняками или загущения по
севов снижает ассимиляцию, задерживает цветение и об
разование женских цветков, что в конечном итоге отрица
тельно сказывается на урожае и его качестве. Тыква предъ
являет повышенные требования к плодородию почв. Лучшие 
почвы для нее — черноземы, легкие суглинки и супеси, 
плохо растет на почвах с повышенной кислотностью.

В настоящее время районировано 15 сортов тыквы. Д ля 
возделывания на кормовые цели наибольшее распростра
нение получили следующие сорта: Алтайская 47, Мин
дальная 35, Старосельская, Крупноплодная 1, Гибрид 72, 
Стофунтовая, Хайван-кэды местная, Витаминная, Волжская 
серая 92.

Особенности агротехники. Тыкву можно возделывать 
в полевых, овощных, овощекормовых и кормовых приферм- 
ских севооборотах. В полевых севооборотах ее размещают 
после озимых, зернобобовых и пропашных культур. В 
овощных севооборотах хорошими предшественниками яв
ляются капуста, лук, корнеплоды. В овощекормовых и кор
мовых севооборотах отводят хорошо удобренные участки из- 
под зерновых и пропашных культур, оборот пласта много
летних трав.

После уборки предшествующей культуры поле лущат на 
глубину 5—6 см, а через 10— 15 дней пашут на глубину 
25—30 см. Предпосевная обработка почвы заключается в 
ранневесеннем бороновании, одной-двух предпосевных куль
тивациях, а на сильно уплотнившихся почвах в пере
пашке.

Тыква отзывчива на внесение удобрений, особенно орга
нических. Под зяблевую вспашку вносят 30—40 т навоза на 
1 га. Минеральные удобрения вносят как в виде основного и
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припосевного, так и в подкормку. Полная доза внесения 
N 100P105K105 : N 6oP45 K5o п о д  зяблеву ювспашку, N10P 16K i0 
при посеве в рядки и N30P 45K 45 в подкормку до цветения 
растений.

Д ля посева используют крупные выполненные семена, 
для чего проводят их калибровку. Д ля ускорения получения 
дружных всходов семена подвергают воздушно-тепловому 
обогреву, намачивают их и проращивают. Пророщенные 
семена необходимо высевать во влажную почву.

Высевают тыкву квадратно- или прямоугольно-гнездо
вым и рядовым способами кукурузными или хлопковыми 
сеялками в хорошо прогретую почву. Лучшие площади пи
тания 2,1x2,8 м и 2,1x2,1 м с одним-двумя растениями в 
гнезде. В увлажненных районах площадь питания уменьша
ют до 2,1 X 1,4 м. Норма посева 2—4 кг на 1 га, глубина за
делки семян 6—8 см.

До появления всходов посевы обрабатывают легкими 
боронами, ротационными мотыгами или культиваторами по 
следу прохода сеялки.

При появлении первого и второго настоящего листа по
севы прореживают с учетом необходимой площади питания. 
По мере необходимости проводят междурядные культива
ции: первые две на глубину 12— 15 см, последующие на
5—6 см. Д ля обработки междурядий используют культи
ваторы КРН-2,8А, КРН -5,6, К РН -4,2 и бахчевой культи
ватор КН Б-5,4. Защитные зоны у рядков, оставшихся после 
прохода культиватора, обрабатывают переоборудованным 
прополочным агрегатом ПАУ-4.

Д ля формирования дополнительных корней применяют 
присыпку плетей сырой землей, а также прищипку, удаляя 
все боковые побеги. У главного стебля после образования 
двух-трех плодов удаляют верхушку, выше верхнего плода 
оставляют 4—5 листьев.

Обязательны подкормки тыквы: первая в фазе 5—6 л и 
стьев, вторая в начале образования плетей. Иногда удобре
ния вносят с поливной водой. В зависимости от погодных ус
ловий дают 1—6 поливов по 500—800 м3 на 1 га. Поливы 
начинают задолго до цветения, прекращают их за 15 дней 
до сбора плодов.

Признак зрелости плода тыквы — опробковение плодо
ножки, затвердевание и изменение окраски коры. Убирают 
тыкву до наступления заморозков в фазу полной спелости, 
срезая плоды с плодоножкой. Вызревшие и неповрежден
ные плоды хранят в сухом утепленном помещении при тем
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пературе 2—5°С. При хранении в буртах под основание его, 
сверху и по бокам кладут солому, чтобы защитить плоды от 
заморозков; плоды переслаивают также соломой.

Арбуз

Хозяйственное значение и районы распространения.
Арбуз, как и другие бахчевые культуры, используют на 
корм скоту в свежем и силосованном виде. В 100 кг плодов 
содержится 10— 12 кормовых единиц и 0,3 кг переваримого 
протеина. В плодах арбуза содержится большое количество 
легкоусвояемого сахара. Преобладающим сахаром является 
фруктоза, меньше содержится глюкозы и сахарозы. В пло
дах кормового арбуза содержатся 0,36—0,75% пектина (ко
торый, удерживая большое количество воды, повышает леж- 
кость плодов по сравнению с другими бахчевыми культура
ми), а также витамины С, А, В, D, фолиевая кислота и ж е
лезо.

Основные районы возделывания арбуза: Среднее и Н иж 
нее Поволжье, Северный Кавказ, Украина, Молдавия и 
Средняя Азия. Его можно возделывать и в южных районах 
Сибири, Казахстана, в республиках Закавказья. Урожай
ность плодов арбуза 250—300 ц с 1 га, в орошаемой зоне 
400—600 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Арбуз (Cit- 
rullus) — однолетнее травянистое растение семейства тык
венных, представлен двумя видами: столовый (С. edulis 
Pang.) и кормовой (С. colocynthoides Pang.).

Корневая система стержневая; лучше развита она у 
кормового арбуза: формируется до 19 боковых корней пер
вого порядка, которые, в свою очередь, образуют множест
во боковых корней второго, а эти — третьего порядка. 
Корень проникает в почву на глубину до 3 м и более. Ос
новная масса корней располагается в слое почвы 40—50 см.

Стебель стелющийся, опушенный, ветвящийся, длиной 
от 1 до 4 м. Листья очередные, простые, широкосердцевид
ной или треугольно-яйцевидной формы, жесткоопушенные. 
Цветки раздельнополые, женские крупнее мужских. О к
раска венчика бледно-желтая. Плод — тыквина цилиндри
ческой или округлой формы. Мякоть плода бледно-зеленая 
или розоватая. Семена плоские, яйцевидной формы, без 
рубчика. Масса 1000 семян 120— 150 г.

Арбуз в период вегетации нуждается в большем коли
честве тепла, чем тыква. Минимальная температура для
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прорастания семян 16 17 С. Наиболее благоприятная тем
пература для роста стеблей и листьев 20—22°С, для разви
тия плодов 25 30 С. Транспирационный коэффициент у 
арбуза меньше, чем у тыквы, и равен 600. Наибольшие уро
жаи получают на темноцветных супесях и супесчаных чер
ноземах.

В настоящее время районировано 4 сорта кормового 
арбуза: Дисхим, Пектинный, Богарный 112 и Бродский 
37 42.

Особенности агротехники. В кормовом севообороте арбу
зы размещают по пласту многолетних трав, в овощном се
вообороте лучшим предшественником является картофель. 
Обработка почвы под арбуз такая же, как и под тыкву.

Д ля получения 100 ц плодов растениям арбуза требует
ся 89 кг азота, 7,5 кг фосфора и 78 кг окиси калия. Арбуз 
отзывчив на внесение органических и минеральных удоб - 
рений.

Под зяблевую вспашку вносят 25—30 т навоза на 
1 га. Наиболее эффективно внесение полного минерального 
удобрения в дозе NeoP 90K 60.

Так как арбуз наиболее чувствителен к температуре 
почвы, посев его проводят, когда почва на глубине заделки 
семян прогреется до 14— 16 С. Кормовой арбуз требует боль
шей площади питания, чем столовый. При возделывании 
скороспелых сортов площадь питания уменьшают, для сор
тов средне- и позднеспелых, наоборот, увеличивают. Н аи
лучшая площадь питания для длинноплетистых сортов ар
буза 2,5 x 1 , 5 — 1,7 м и л и 2 ,1x2 ,1  м, для короткоплетистых 
2, IX  1,4 м с одним-двумя растениями в гнезде. Норма по
сева кормового арбуза 2 3 кг на 1 га, глубина заделки 
семян 6—8 см.

Уход за посевами заключается в междурядных обработ
ках, рыхлении, прорывке растений в рядках и гнездах, 
присыпке плетей, подкормке, борьбе с сорняками, вреди
телями и болезнями.

Признаками созревания плодов арбуза являются под
сыхание плодоножки, огрубение коры и появление на нем 
явного рисунка. Убирают его в один прием до наступления 
заморозков. Температура хранения арбуза такая же, как и 
для тыквы. При невозможности хранения в свежем виде 
его силосуют с резаной соломой или другими сухими кор
мами.
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Кабачки

Хозяйственное значение и районы распространения.
Кабачки наиболее скороспелая культура среди бахчевых. 
Его плоды используют для скармливания скоту недозрелы
ми как в свежем, так и в силосованном виде. В 100 кг ка
бачка содержится. 7,2 кормовой единицы и 0,3 кг перевари
мого протеина. Плоды его богаты углеводами, витаминами и 
минеральными солями. В технической спелости они содер
жат 4—8% сухого вещества, 2,2—2,6% сахара, 35—38 мг 
витамина С на 100 г сырой массы. Являясь объемной пи
щей, богатой клетчаткой, плоды кабачка способствуют ак
тивизации функций органов пищеварения, они улучшают 
усвоение более грубых кормов и значительно повышают 
продуктивность животных. При периодическом сборе пло
дов кабачки являются хорошим компонентом зеленого кон
вейера.

Кабачки как менее теплолюбивые можно возделывать 
не только в степных и лесостепных районах страны, но и в 
южных районах Нечерноземной зоны. Передовые хозяйства 
получают по 500 ц плодов с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Кабачок 
(Cucurbita реро L.) — разновидность тыквы обыкновенной. 
Это однолетнее травянистое растение.

Корневая система хорошо развита, главный корень до
стигает глубины 1,5 м, боковые корни распространяются в 
стороны до 1,4 м. Корни сильно ветвятся, основная масса 
их сосредоточена на глубине 10—30 см.

Кабачки образуют компактный куст без плетей. Глав
ный стебель длиной от 0,5 до 2 м прямостоячий, состоит из 
коротких междоузлий. В поперечнике стебель кабачка рез
кограненый. Листья черешковые, очередные, пятилопаст
ные, с шиповатым грубым опушением. Цветки раздельно- 
полые, опыление энтомофильное.

Плоды* цилиндрические, с гладкой поверхностью, со 
слабой ребристостью у плодоножки. В столовой спелости 
поверхность плодов бледно-зеленая, в биологической кре
мовая. Мякоть белая с зеленоватым оттенком. Семена глад
кие, бледно-кремовые.

Среди бахчевых культур кабачок является наиболее хо
лодостойким. Семена его начинают прорастать при темпе
ратуре 8— 10°С, оптимальная же температура прорастания
18—24°С.

Д ля прорастания семян необходимо около 50% воды
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от абсолютно сухой массы семян. Наилучшие условия для 
роста и развития кабачка складываются при поддержании 
в период до формирования завязи 80% и в .период развития 
плодов 70%ПВ.

Благодаря мощно развитой корневой системе кабачки, 
сравнительно легко переносят засуху и дают хорошие уро
жаи в засушливых районах. Лучше всего они удаются на 
суглинистых черноземах и серых лесных почвах. Кабачки 
можно возделывать на окультуренных дерново-подзолистых 
почвах с глубоким пахотным горизонтом.

В настоящее время районированы 2 сорта кабачков: 
Грибовские 37 и Одесские 52.

Особенности агротехники. В севообороте кабачки р аз
мещают по пласту многолетних трав, хорошими предшест
венниками являются удобренные озимые и пропашные куль
туры.

Обработка почвы осенью сводится к лущению стерни и 
зяблевой вспашке на глубину 25—30 см, весной — к бо
ронованию зяби и двукратной культивации до посева.

Кабачки очень отзывчивы на внесение органических 
удобрений. Под вспашку вносят 20—40 т навоза на 1 га, 
по 30—45 кг азота, фосфора и калия.

Лучшие площади питания кабачка 1 X 1 м или 1 X 2 м с 
одним-двумя растениями в гнезде. Норма посева семян
3—5 кг на 1 га, глубина заделки семян 4—6 см.

До появления всходов посевы обрабатывают легкими бо
ронами. При обозначении рядков проводят первое рыхление 
междурядий, при появлении настоящего листа — второе и 
по мере появления сорняков — третье. В фазе 3—4 листьев 
начинают прорывку растений в гнездах. В орошаемой зоне 
обязательны поливы (бороздковые или с помощью дожде
вальных установок). Кабачки поливают после каждого 
сбора зеленца нормами 300—400 м3 воды на 1 га.

Н а корм собирают недозревшие плоды с мягкой корой и 
нежной сочной мякотью по достижении длины 15—20 см. 
Поздно убранные плоды задерживают образование и рост 
новых завязей, что отрицательно сказывается на урожае.

Д ля хранения кабачки убирают с плодоножкой. Д ля 
кратковременного хранения (не более двух-трех суток) ис
пользуют прохладные помещения. При температуре 0°С и 
относительной влажности воздуха 85—90% плоды сохраня
ют свои вкусовые качества в течение 10— 12 дней.
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СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Кукурузе

Хозяйственное значение и районы распространения.
К укуруза как силосная культура занимает в СССР первое 
место. Ее скармливают в свежем виде или силосованном. 
Ь  зеленой массе содержится 1,5—2,7% сырого протеина, 
0 ,7—0,8% жира, 4% сахара и 5—6% клетчатки. Высокое 
содержание сахара отмечено в период выбрасывания мете
лок. Зеленая масса кукурузы, убранная в фазе молочно-вос
ковой спелости, содержит большое количество каротина. Ее 
используют для добавки к кормам, более богатым белковыми 
веществами, а также в качестве основного корма при откорме 
крупного рогатого скота и кормлении рабочих лоша
дей.

Силос, приготовленный с початками молочно-восковой 
спелости, характеризуется хорошей переваримостью и дие
тическими свойствами. Скармливание кукурузного силоса 
очень благоприятно влияет на молочную продуктивность и 
привес животных. В 100 кг силоса содержится 21 кормовая 
единица и 1,8 кг переваримого протеина; в силосе около 12% 
сахара, 7—8% протеина, каротин и витамин С.

Хорошими вкусовыми качествами обладает силос, при
готовленный из кукурузной соломы с сочными и другими 
культурами. Резку кукурузной соломы можно силосовать 
со свекловичным жомом и картофельной бардой.

Зона возделывания кукурузы на зеленую массу и силос 
совпадает с зоной возделывания ее на зерно. Кроме того, 
ее выращивают также в Нечерноземной зоне, Белоруссии, 
Прибалтике, Сибири и на Дальнем Востоке. При хорошей 
агротехнике средний урожай зеленой массы составляет 
500—600 ц, в условиях орошения — 800— 1000 ц с 1 га.

При возделывании кукурузы на силос не требуется пол
ного вызревания семян. Эта особенность позволяет в пере
численных районах возделывать позднеспелые сорта и гиб
риды, которые по достижении молочно-восковой спелости 
початков способны накапливать больше питательных ве
ществ, чем скороспелые сорта, вызревающие в тех же усло
виях.

Ввиду более короткого вегетационного периода (число 
дней с определенной среднесуточной температурой) длй 
возделывания кукурузы на силос нужно выбирать сорта с 
коротким сроком развития до молочно-восковой спелости.
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При подборе сортов предпочтение следует отдавать холодо
устойчивым и морозоустойчивым сортам.

Особенности агротехники. Кукуруза, возделываемая на 
силос, для образования большого урожая зеленой массы 
требует много воды. В связи с этим непременным условием 
успешного ее возделывания является максимальное накоп
ление и сохранение почвенной влаги. Культура предъяв
ляет повышенные требования и к плодородию почвы. По
этому под густые посевы ее необходимо вносить большие 
дозы навоза (20—40 т на 1 га), чем под кукурузу на зерно.

Кукурузу на силос возделывают в полевых, кормовых и 
прифермских севооборотах с трех-четырехлетним исполь
зованием люцерны и насыщением их кукурузой. В южных 
районах кукурузу возделывают пожнивно, получая два 
урожая в ^од . Распространены также поукосные посевы 
кукурузы после кормовых культур, убираемых на зеленый 
корм и силос. В Нечерноземной зоне многие колхозы и сов
хозы выращивают кукурузу в выводных полях севооборо
тов. По данным Всесоюзного научно-исследовательского 
института кормов, кукуруза там не снижает урожаев при 
монокультуре в течение 8— 10 лет, если внесением органи
ческих и минеральных удобрений обеспечивается достаточ
ный уровень ее питания.

Высевают кукурузу в основном пунктирным способом, 
ширину междурядий устанавливают в зависимости от поч
венно-климатических условий. В лесной зоне оптимальная 
ширина междурядий 60—70 см, в лесостепной и степной 
90— 100 см при среднегодовом количестве осадков 400— 
450 мм, в засушливых районах степной зоны 140 см. В Н е
черноземной зоне посев проводят также обычным широко
рядным способом с междурядьями 60 и 70 см.

При возделывании кукурузы на силос и зеленый корм 
густота стояния растений должна быть выше, чем при воз
делывании на зерно: при уборке в фазе молочно-восковой 
спелости 80— 120 тыс. растений на 1 га, в более ранние фазы 
120—200 и даже 300 тыс. растений. При возделывании цд 
зеленый корм густота стояния растений в засушливых рай
онах 100— 120 тыс., в более увлажненных 120—200 тыс. 
растений на 1 га. Весовая норма колеблется от 30 до 100 кг 
на 1 га. На Кубани кукурузу на зеленый корм высевают 
сплошным способом, норма посева 100— 120 кг семян на 
1 га.

При возделывании кукурузы на силос и зеленый корм 
широкое распространение получили совместные посевы ее
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с бобовыми растениями, подсолнечником, сахарным сорго, 
суданской травой. Из бобовых культур лучшим компонент 
том кукурузы в южных районах является соя, в Нечерно
земной зоне — люпин, кормовые бобы, пелюшка, вика и 
сераделла.

Уход за посевами включает боронование до появления 
всходов и после, междурядные обработки и уничтожение 
сорняков с помощью гербицидов. Н а пунктирных посевах 
проводят две-три междурядные обработки: первую в фазе 
трех-пяти листьев, вторую через две недели после первой и 
третью при высоте растений 60—70 см.

Поливают по бороздам или с помощью дождевальных 
установок. В некоторых хозяйствах южных районов при
меняют комбинированные поливы: один-два полива дожде
ванием нормами 400—500 м3, последующие иЬ бороздам 
нормами 700—800 м3 на 1 га.

Убирают кукурузу на силос в фазе молочно-восковой 
или восковой спелости зерна, скашивают на высоте 8— 10 см. 
Початки и стебли силосуют отдельно. При опасности замо
розков уборку проводят независимо от фазы спелости си
лосоуборочными комбайнами.

Кукурузу на зеленый корм начинают убирать по дости
жении хозяйственно-полезного урожая зеленой массы. По- 
едаемость ее уменьшается после цветения метелок.

Подсолнечник

Хозяйственное значение и районы распространения.
Подсолнечник — ценная силосная культура. Питательность 
зеленой массы повышается при возделывании его в смеси с 
однолетними бобовыми культурами. При уборке подсол
нечника на силос в фазу цветения в зеленой массе его содер
жится около 70% воды, 3% белка, 1% жира, 17% углево
дов, до 55 мг% каротина. В 100 кг силоса содержится 16 
кормовых единиц и 1,5 кг переваримого протеина. По пи
тательности, содержанию каротина, кальция и фосфора он 
не уступает силосу кукурузы, полученному из листьев и 
стеблей.

В кормовом балансе страны важное место занимают 
подсолнечный жмых и шроты, являющиеся ценным высоко
белковым концентрированным кормом для животных. В 
100 кг жмыха содержится 115 кормовых единиц, 35,7 кг 
переваримого протеина, 590 г кальция и 1290 г фосфора; в 
100 кг шрота — 93 кормовые единицы, 37,3 кг переваримого
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протеина, 360 г кальция и 1220 г фосфора. Содержание ж ира 
в  жмыхах составляет 7% , в шротах — до 2,5% . В них содер
жатся витамины группы В, а также холин и никотиновая 
кислота (РР).

По общей питательности жмых и шроты приравниваются 
к  лучшим семенам зерновых культур, значительно превос
ходя их по содержанию белка. Последний отличается 
высоким содержанием всех незаменимых аминокислот.

Дополнительным источником концентрированных кор
мов для животноводства являются корзинки подсолнечни
ка, которые используются для приготовления кормовой му
ки или гранул. Кормовая мука из отходов подсолнечника по 
многим показателям превосходит дерть из пшеницы и ячме
ня: по содержанию жира в 10 раз, по содержанию таких мик
роэлементов, как железо, в 7 раз, меди и цинка в 3 раза, ко
бальта и молибдена в 68 раз, титанав 20 раз. В ней содержит
ся на 15—20% больше лизина, метионина, аргинина, ва- 
лина и других аминокислот.

Наличие большого количества клетчатки (20,7%) поз
воляет использовать кормовую муку только для введения в 
рационы крупному рогатому скоту и овцам. Возможность 
замены части концентрированных кормов кормовой мукой из 
отходов подсолнечника позволяет снизить расход зерна на 
кормовые цели.

При переработке семян на масло в качестве отходов по
лучают лузгу, которая является сырьем для выработки кор
мовых дрожжей. Из 1 т  лузги получают 100— 150 кг кормо
вых дрожжей.

Подсолнечник — хороший медонос, сборы меда дож и
гают до 100 кг с 1 га. Он является хорошим предшественни
ком для многих культур, а в орошаемом земледелии играет 
роль мелиоранта, предотвращая заболачивание и засоление 
почвы.

Посевы подсолнечника распространены в нашей стране 
повсюду, начиная от западных границ до берегов Тихого 
океана и от Закавказья до 56° северной широты. Основными 
зонами возделывания подсолнечника на силос являются 
центральные районы Нечерноземной зоны, Прибалтика, 
Закавказье, Западная и Восточная Сибирь, Узбекистан и 
Казахстан.

Урожайность зеленой массы силосных сортов подсолнеч
ника достигает 600—800 ц с 1 га, даже в условиях Крайнего 
Севера средний урожай зеленой массы составляет 450 ц с 
1 га.

107



Ботанические и биологические особенности. Подсолнеч
ник (H elianthus annus L.) — однолетнее травянистое расте
ние семейства астровых.

Корневая система стержневая, мощно развитая. Глав
ный корень при наличии влаги и питательных веществ в 
глубоких горизонтах почвы достигает глубины 2,5 м, боко
вые корни проникают на глубину до 90 см. Основная масса 
корней расположена в слое почвы 0—70 см.

Стебель прямостоячий, у силосных сортов хорошо вет
вящийся, у масличных неветвящийся. По форме стебель 
округлый или ребристый, густо опушенный жесткими 
волосками. Высота стебля у силосных сортов достигает 
450 см.

Листья очередные, простые, черешковые, без прилист
ников, овально-сердцевидной формы, опушенные. Облист- 
венность высокая: у раннеспелых сортов образуется до 25 
крупных листьев, у позднеспелых — до 35. Максимальная 
листовая поверхность одного растения подсолнечника со
ставляет 3—8 тыс. см2.

Соцветие — корзинка, по краю которой расположены 
язычковые, а на внутренней поверхности — трубчатые цвет
ки. Язычковые цветки с крупным оранжево-желтым вен
чиком, бесплодные. Трубчатые цветки обоеполые, имеют сро
стнолепестный венчик светло-желтой или темно-оранжевой 
окраски. Тычинок пять, пестик с одногнездной нижней за 
вязью. Опыление перекрестное. Плод — нераскрывающаяся 
семянка сжатояйцевидной формы. О краска кожуры белая, 
серая, черная. Масса 1000 семян 40— 125 г.

Подсолнечник — теплолюбивое растение, однако наличие 
большого набора сортов позволяет возделывать его в зонах, 
которые обеспечены суммой активных температур от 1600 
до 2900°С.

Несмотря на то что подсолнечник — теплолюбивая куль
тура, семена его могут прорастать и давать нормальные всхо
ды при температуре 4—6°С тепла. Оптимальной температу
рой для прорастания является 20°С. Сумма активных тем
ператур за период посев — всходы составляет 90— 100°С. 
Общая потребность подсолнечника в тепле при возделыва
нии на силос 1200— 1400°С.

Подсолнечник считается засухоустойчивым растением. 
Однако общее количество потребляемой им воды довольно 
значительно, в среднем оно достигает 3000 т с 1 га при тран- 
спирационном коэффициенте 500. Светолюбивое растение. 
Наибольшую требовательность к определенной продолжи
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тельности и интенсивности дневного освещения он предъяв
ляет в период от всходов до образования 4—5 пар настоящих 
листьев.

Подсолнечник предъявляет повышенные требования к 
плодородию почвы; хорошо удается на структурных, бога
тых перегноем черноземных почвах. Высокие урожаи полу
чают при возделывании на речных поймах, а при внесении 
удобрений на каштановых и подзолистых почвах.

В настоящее время для возделывания на силос райони
ровано 14 сортов подсолнечника, относящихся к масличной 
и грызовой группам. Наибольшее распространение получи
ли улучшенные сорта Всесоюзного научно-исследователь
ского института масличных культур им. B. C .  Пустовойта 
ВНИИМК 6540, ВНИИМК 1646, ВНИИМК 8931, ВНИИМК 
8883, Передовик, Армавирский 3497, а также такие сорта, 
как Чкаловский гигант, Воронежский 154, Красноярский 
силосный и др.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Подсол
нечник на силос размещают в полевом или кормовом сево
обороте. Лучшими предшественниками являются те, кото
рые в наименьшей степени иссушают не только поверхност
ные, но и глубокие слои почвы. Этим требованиям отвечают 
озимая пшеница, яровые зерновые, зернобобовые, кукуруза 
на зеленую массу и силос.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  При размещении подсолнеч
ника после зерновых культур обработка почвы состоит из 
лущения стерни и зяблевой вспашки. Лущение проводят 
дифференцированно и на разную глубину в зависимости от 
степени засоренности и увлажнения верхнего слоя почвы. 
При наличии корнеотпрысковых сорняков почву обрабатыва
ют лемешными лущильниками на глубину 10— 12 см. В зоне 
достаточного увлажнения проводят два лущения (дисковое 
на глубину 6—8 см и лемешное на 8— 12 см) и вспашку на 
глубину 30—32 см.

При сильном засорении корнеотпрысковыми сорняками 
хорошие результаты дает применение вместо одной глубо
кой вспашки двух послойных вспашек на глубину 16— 18 и 
30— 32 см. В районах, подверженных ветровой эрозии, при
меняют безотвальную обработку почвы.

У д о б р е н и е .  Подсолнечник потребляет большое ко
личество питательных веществ, особенно калия. С урожаем 
500 ц зеленой массы с 1 га он выносит из почвы около 150 кг 
азота, 45 кг фосфорной кислоты и 300 кг окиси калия. Из 
основных удобрений осенью под зяблевую вспашку вносят
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навоз из расчета 20—30 т на 1 га, а также минеральные удо
брения из расчета по 45—60 кг азота, фосфора и калия на 
1 га. Н а черноземных почвах наиболее эффективно азотно
фосфорное удобрение.

В период интенсивного роста посевы подсолнечника 
подкармливают азотными удобрениями из расчета 30—45 кг 
действующего вещества на 1 га.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в. Д ля 
посева используют семена 2-й категории и II класса. Обя
зательным приемом при подготовке семян к посеву является 
калибрование, позволяющее разделить семена на фракции; 
для посева используют крупную фракцию. Перед посевом 
семена подвергают воздушно-тепловому обогреву, а также 
обеззараживают 65%-ным фентиурамом из расчета 300 г 
препарата на 1 ц семян.

Посев подсолнечника начинают тогда, когда почва на 
глубине заделки семян прогреется до 8— 10°С, обычно через 
7— 10 дней после сева ранних зерновых.

Способ посева широкорядный с междурядьями 60 см в 
районах достаточного и 70 см в районах недостаточного 
увлажнения. Норма высева в северных районах 25—35 кг 
всхожих семян на 1 га, в южных 15—25 кг. Глубина заделки 
семян на тяжелых почвах 4—5 см, на легких и средиесвяз- 
ных 6—8 см.

В последнее время широкое распространение получили 
совместные посевы подсолнечника с однолетними бобовыми 
культурами. Посев их проводят рано весной, а также по- 
укосно или пожнивно. Норма высева отдельных компонентов 
на 15—20% ниже оптимальной в чистом виде. В остальном 
агротехника смешанных посевов такая же, как и посевов в 
чистом виде.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Д ля разрушения почвенной 
корки на пятый-седьмой день после посева поле, боронуют. 
Второе боронование проводят в фазу одной-двух пар насто
ящих листьев. В течение вегетации проводят 2—3 культива
ции междурядий.

Д ля уничтожения сорняков применяют прометрин в дозе
2—6 кг на 1 га; его вносят под предпосевную культивацию 
или после посева, но не позже первого (довсходового) бо
ронования.

В орошаемых условиях в систему ухода за  посевами вхо
дят вегетационные поливы, количество которых зависит от 
погодных условий и степени увлажнения почвы. Д ля полу
чения хорошего урожая в течение вегетации необходимо под
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держивать оптимальную влажность почвы на уровне 70% 
ПВ. Поливная норма 600—800 м3 воды на 1 га.

У б о р к а  у р о ж а я .  К уборке подсолнечника на си
лос приступают в период бутонизации и в начале цветения 
растений. Скашивают его обычными силосоуборочными 
комбайнами. Высота среза не должна превышать 8— 10 см.

Кормовая капуста

Хозяйственное значение и районы распространения.
Листовая кормовая капуста — ценный корм для всех сель
скохозяйственных животных и птицы. Богатая питательны
ми веществами, минеральными солями и витаминами, она 
дает хороший силос, а также зеленый сочный корм. Зеленая 
масса содержит 12— 14% сухих веществ, из которых на долю 
сахаров приходится 4—6% . В сухом веществе содержится 
17,9% протеина, 15,7% белка, 3,4% жира и 46,4% безазоти- 
стых экстрактивных веществ.

Кормовая капуста богата витаминами А и С, в 1 кг листо
вой массы содержится 60— 100 мг витамина С и 42,5 мг каро
тина. Значительное содержание в растениях кормовой ка
пусты фосфора, кальция, серы и других минеральных солей 
ставит ее в ряд ценных диетических кормов. В 1 кг натураль
ного корма содержится 2,17 г кальция, 0,43 г фосфора, 
0,70 г серы. В 100 кг зеленой массы кормовой капусты содер
жится 15— 16 кормовых единиц и 1,5— 1,8 кг переваримого 
протеина.

Кормовая капуста содержит значительное количество 
сахара и благодаря этому прекрасно силосуется как в чис
том виде, так и в смеси с другими силосными культурами. 
Силос из нее характеризуется хорошими вкусовыми качест
вами, приятным запахом, высокой поедаемостью и перевари
мостью. По содержанию молочной кислоты (2,27%) силос из 
кормовой капусты превосходит силос из подсолнечника, зе
мляной груши и других культур. В 1 кг силоса содержится 
16 г белка, 23,6 мг каротина.

Силос из кормовой капусты по переваримости жира усту
пает только силосу из подсолнечника, по остальным показа
телям заметно превосходит переваримость силоса из других 
культур.

Кормовая капуста обладает высокой морозостойкостью. 
Замерзшие растения не теряют зеленой окраски, после от
таивания сохраняют высокие вкусовые качества и питатель
ность и охотно поедаются животными. Используя эту цен
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ную культуру, можно продлить время зеленого конвейера до 
ноября и этим сократить период зимнего типа кормления 
скота. В ГДР кормовую капусту подвергают искусственной 
сушке, получая из нее высокобелковый сухой корм с высо
кой переваримостью.

Кормовую капусту возделывают от Мурманской, Архан
гельской, Новосибирской областей до областей и республик 
юга, обеспеченных осадками или орошением в летний период. 
Высокие урожаи получают не только в северо-западных и се
веро-восточных областях страны, но и в республиках Сред
ней Азии, в Закавказье, Молдавии.

В зависимости от зоны и условий выращивания урожай
ность кормовой капусты колеблется от 300 до 900 ц зеленой 
массы с 1 га. При возделывании на пониженных местах и 
при орошении она дает до 1500 д отличной сочной массы с 
1 га.

Ботанические и биологические особенности. Капуста 
кормовая листовая (Brassica subspontanea Lizg.) относится 
к семейству капустных.

Корень стержневой, веретеновидный, слабо разветвлен
ный, с небольшим количеством почек. При окучивании на 
стебле образуются придаточные корни, что способствует 
лучшему развитию растений.

Двулетнее растение. В отличие от кочанной капусты она 
не образует кочана, а в первый год жизни формирует сте
бель (кочерыгу) цилиндрической или удлиненно-веретено
видной формы. Стебель в первый год достигает высоты 1—
1,5 м, диаметр его 5— 10 см.

Листья простые, крупные, плоские, лировидно-лопаст
ной или лировидной формы. На одном растении насчитыва
ется 17—20 листьев. Н а втором году жизни из почек, распо
ложенных в пазухах листьев, образуются генеративные 
побеги.

Соцветие — кисть; строение цветков, типичное для ка
пустных. Цветки крупные или средние, венчик обычно жел
тый, реже белый.

Плод — стручок, устойчивый к растрескиванию. Семе
на округлые, мелкие, темно-коричневой окраски. Масса 
1000 семян 3—5 г.

Кормовая капуста относится к холодостойким растени
ям. Семена ее начинают прорастать при температуре 2°С. 
Оптимальная температура для роста и развития капусты
17—20°С. В период от всходов до наступления укосной спе
лости требуется сумма активных температур 1500°С.
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Культура предъявляет повышенные требования к вод
ному режиму. Это объясняется тем, что капуста имеет круп
ные листья с большой испаряющей поверхностью. Наиболее 
высокий урожай получают при выращивании ее с влажно
стью почвы 60—70% ПВ и повышенной влажностью возду
ха.

Кормовая капуста — светолюбивое растение, нуждается 
|В интенсивном освещении как в первый, так и на второй год 
жизни. При загущенных посевах растет медленно.

Д ля получения высоких урожаев необходимы плодррод- 
цые структурные почвы с хорошей аэрацией. Весьма благо
приятны для нее легкие и средние суглинки и окультурен
ные торфяники.

В настоящее время районированы следующие сорта кор
мовой капусты: Мозговая зеленая вологодская, Мозговая 
зеленая сиверская, Тысячеголовая, Подмосковная, П оляр
ная 227.

Особенности агротехники. Размещают кормовую капусту 
преимущественно в кормовых севооборотах. В зависимости 
от предшествующей культуры основная обработка почвы, 
производимая осенью, состоит из лущения и зяблевой вспаш
ки или только из зяблевой вспашки.

Весенняя обработка зяби заключается в бороновании, 
культивации и перепашке для сохранения почвенной влаги, 
уничтожения сорняков и подготовки почвы для посева семян 
или посадки рассады.

Кормовая капуста хорошо отзывается как на органичес
кие, так и на минеральные удобрения, особенно азотные. 
Навоз в количестве 30—40 т на 1 га вносят под зяблевую 
зспаш ку или весной при перепашке зяби. В зависимости от 
плодородия почвы и наличия в ней основных элементов пи
сани я вносят по 50—90 кг действующего вещества азота, 
фосфора и калия на 1 га.

При безрассадном способе возделывания посев проводят 
одновременно с посевом ранних яровых хлебов. Д ля этого 
используют овощные сеялки СОН-2,8А, СКОН-4,2. Ширина 
междурядий 60—70 см, норма высева 1,5—3 кг на 1 га, глу
бина заделки семян 1,5—2 см.

Уход за посевами начинается с довсходового боронова
ния поперек рядков легкими боронами. В фазе семядольных 

^листьев проводят первую культивацию, через 6—8 дней — 
♦вторую. В течение вегетации междурядья обрабатывают не 
менее 4 раз, последнюю обработку заменяют окучиванием.

В фазе одного-двух настоящих листьев осуществляют бу
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кетировку всходов поперечным проходом культиватора. При 
ручном прореживании оставляют по одному-два растения в 
гнезде. В период вегетации дают две подкормки: первую в 
фазе 3—4, вторую в фазе 6—7 настоящих листьев.

В засушливые периоды капусту поливают в зависимости 
от типа почвы нормой 150—400 м3 воды на 1 га, ороситель
ная норма за вегетационный период 2000—2500 м3 на 1 га.

Убирают кормовую капусту осенью по мере надобности 
до наступления постоянных морозов. Зеленую массу сило
суют или укладывают в бурты около ферм. Такие бурты по
крывают снегом (верхние растения замерзают, а нижние ос
таются свежими).

При рассадном способе возделывания посев проводят за 
30—40 дней до посадки капусты в открытый грунт. Выра
щивают рассаду в холодных рассадниках, на грядках или в 
открытом грунте на плодородных, хорошо структурных 
почвах.

Н а поле рассаду высаживают в фазе четырех-пяти на
стоящих листьев после окончания сева ранних яровых хле
бов. Обычно применяют широкорядный способ посадки с 
междурядьями 70 см и расстоянием между растениями в ря
ду 35—40 см. До и в период посадки (рассадопосадочными 
машинами) рассаду обильно поливают. Через 5—7 дней пос
ле посадки поле осматривают и, если нужно, подсаживают 
свежую рассаду.

К мероприятиям по уходу относятся междурядная обра
ботка и подкормка растений. Первую междурядную обработ
ку (культивацию) осуществляют через неделю после посад
ки, вторую — через 2 недели после первой. Последнюю об
работку проводят перед смыканием растений в между
рядьях, нередко ее заменяют окучиванием.

В течение вегетационного периода дают две подкормки 
азотными удобрениями: первую в период второй, вторую в 
период третьей междурядной обработки. При каждой под
кормке вносят по 1 ц аммиачной селитры на 1 га.

Убирают кормовую капусту до наступления заморозков.

Борщевик Сосновского

Хозяйственное значение и районы распространения.
Борщевик Сосновского — высокоурожайное растение, ис
пользуемое для скармливания скоту в свежем или привя- 
ленном виде, а также для силосования. По содержанию про
теина борщевик превосходит кукурузу, содержит много уг
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леводов, зольных элементов, витаминов и мало клетчатки* 
В 100 кг зеленой массы содержится 14 кормовых единиц и 
1 кг переваримого протеина. В сухой массе содержится 10— 
14% протеина, 13— 15% клетчатки, более 50% безазотис
тых экстрактивных веществ, 20—30% сахаров, 8— 14% 
золы, 1,1% калия и 0,6% фосфора; в 1 кг свежих листьев 
200—400 мг аскорбиновой кислоты (витамина С), 22—55 мг 
каротина (провитамина А), 360—850 мг рутина.

Зеленая масса хорошо силосуется в чистом виде и может 
служить добавкой к другим трудносилосующимся культу
рам, так как содержит достаточное количество сахаров и 
имеет высокую влажность. При силосовании в зеленую массу 
борщевика можно добавлять резку соломы или мякину. Б ла
годаря значительному содержанию белка его с успехом ис
пользуют при силосовании с полусухими стеблями кукурузы 
(после уборки початков на зерно). В 100 кг силоса содержит
ся 14— 17 кормовых единиц, 1,3— 1,7 кг переваримого проте
ина. Качество силоса хорошее, в нем преобладает молочная 
кислота, масляная кислота отсутствует. Силос из борщевика 
абсолютно безвреден для организма животных. В разных 
частях растения содержатся фурокумарииы, которые обла
дают фотодинамической активностью и под влиянием света 
при попадании на кожу человека вызывают ожоги.

Борщевик Сосновского в естественном виде произрастает 
в составе субальпийского разнотравья в местахс повышенной 
влажностью почвы и воздуха в горах Кавказа, в Закавказье, 
Дагестане, в предгорьях Северного Кавказа. В настоящее 
время борщевик высевают в Коми АССР, Белоруссии, Л ат
вии, Московской, Ленинградской, Пермской и других об
ластях, на Украине.

Растения борщевика характеризуются высокой отав- 
ностью; обычно он дает два укоса за вегетацию, а при высо
кой агротехнике — три. Средний урожай зеленой массы 
300—500 ц с 1 га. Н а Украине и в Белоруссии в некоторые 
годы получают по 500— 1000 ц зеленой массы с двух укосов, 
а в Коми АССР — 500— 1200 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Борщевик 
Сосновского (Heracleum sosnowskyiM anden.) — многолетнее 
монокарпическое растение семейства сельдерейных.

Корневая система стержневая. Главный корень особен
но хорошо выражен у растений первого года жизни, диаметр 

! его достигаете см. Н а 4—5 см ниже корневой шейки главный 
корень разветвляется на три-четыре боковых ветвящихся 
корня. Основная масса корней располагается в пахотном
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Рис. 9. Борщевик Сосновского

горизонте на глубине до 30 см, часть проникает глубоко в 
почву (до 2 м).

Почки возобновления на корневой шейке и корнях не 
закладываются, поэтому образование стебля, цветение и 
плодоношение бывают один раз в жизни особи. Стебель обра
зуется из единственной верхушечной почки на второй-седь
мой год жизни. Он прямостоячий, высотой до 3 м и более.

В первый год жизни борщевик Сосновского образует при
корневую розетку листьев. Первые настоящие листья —
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цельные, округлые, последующие — перистораздельные. 
Листья крупные, листовая пластинка достигает 1 м 2.

Соцветие — сложный многолучевой зонтик, в нем насчи
тывается до 2—3,5 тыс. цветков. На главном стебле образу
ется до 30 зонтиков. Цветки белые, пятилепестковые, пяти
тычиночные (рис. 9).

Плод — семянка светло-коричневого или желтовато-со
ломенного цвета, с сильным запахом эфирных масел. Семена 
крупные. Масса 1000 семян 10— 15 г.

Всходы и листья переносят весенние заморозки до 8°С. 
3  конце вегетации листья менее устойчивы к отрицательным 
температурам и при кратковременном заморозке 5°С они 
увядают. Период от начала весеннего отрастания до первого 
укоса длится 75 дней при сумме температур около 800°С, а 
между первым и вторым укосами — 60 дней при сумме тем
ператур 900°С,

Потребность во влаге высокая. Борщевик реагирует не 
только на влажность почвы, но и на снижение влажности 
воздуха, так как корневая система его не в состоянии обес
печить водоснабжение крупных листьев, имеющих огромную 
испаряющую поверхность.

Он нуждается в плодородных, богатых доступными пи
тательными веществами почвах. Лучшими являются осушен
ные торфяники, лессовые суглинки, неплохо растет и на су
песях.

В настоящее время возделывают два сорта борщевика 
Сосновского: Северянин и Успех.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Посевы 
борщевика размещают на запольных несевооборотных участ
ках, расположенных вблизи силосных сооружений и живот
новодческих помещений. Хорошими предшественниками для 
него являются пропашные, зерновые и рано убираемые од
нолетние кормовые культуры.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Зяблевую вспашку проводят 
на глубину 28—30 см. Последующая обработка почвы за
ключается в культивации против сорняков и выравнивании 
поверхности паровым культиватором КПН-4Г или комбини
рованным агрегатом РВК-3.

У д о б р е н и е .  С урожаем зеленой массы 500 ц с 1 га 
борщевик выносит из почвы в среднем 125 кг азота, 35 кг 
фосфора, 144—212 кг калия и 75— 105 кг кальция. В связи 
с тем что он произрастает на одном месте восемь лет и более, 
органические удобрения на дерново-подзолистых почвах 
вносят в дозе 80— 100 т, на темно-серых лесных и чернозем
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ных 40—60 т на 1 га. Минеральные удобрения,на плантации 
борщевика вносят дробно по 60—90 кг на i га: азотные 
весной перед первой междурядной обработкой, азотно-ка- 
лийные после первого укоса, фосфорно-калийные после 
второго укоса.

П о с е в .  Высевают борщевик осенью, в этом случае 
семена проходят естественную стратификацию в почве и 
весной дают ровные дружные всходы. В отдельных увлаж 
ненных районах Прибалтики, Белоруссии его высевают 
весной. При весеннем посеве семена обязательно предва
рительно стратифицируют до 90 дней. Д ля посева исполь
зуют семена сбора текущего года.

Сеют борщевик квадратно-гнездовым, гнездовым (по схе
мам 70 X 70 и 70 X 30 см или 60 X 60 и 60 X 30 см) или широко
рядным (с междурядьями 60—70 см) способами. Д ля посева 
используют различные сеялки: при квадратно-гнездовом по
севе сеялку СКНК-6, при широкорядном овощную сеялку 
СОН-2,8А (два семяпровода в один сошник).

При квадратно-гнездовом посеве в каждое гнездо высе
вают по 40—50 семян, при гнездовом — по 25—30 семян; 
весовая норма 15—20 кг, при широкорядном посеве с меж
дурядьями 60—70 см — 25—30 кг на 1 га. При использова
нии для посева семян сбора предыдущего года (после одного 
года хранения) норму посева увеличивают на 20—30%. 
Глубина заделки семян 1—2 см.

У х о д з а  п о с е в а м и .  В первый год жизни борщевик 
растет медленно и нуждается в тщательном уходе. Поэтому 
сразу же после появления всходов обрабатывают между
рядья культиваторами в двух направлениях, удаляют в 
гнездах сорняки. Всходы борщевика в гнездах не прорежи
вают.

Обработку междурядий и прополку сорняков повторяют 
по мере надобности, не допуская появления сорняков и об
разования почвенной корки. В первый год жизни с начала 
августа крупные листья борщевика закрывают между
рядья, и в дальнейшем уходе он не нуждается.

Междурядную обработку совмещают с внесением амми
ачной селитры или других азотных удобрений по 35—45 кг 
действующего вещества на 1 га. Первую подкормку проводят 
в фазе 3—4 настоящих листьев, вторую — через 20—25 дней 
после первой. На второй и в последующие годы уход за 
плантациями борщевика состоит в 2—3 подкормках и меж
дурядных обработках.

У б о р к а  у р о ж а я .  При условии хорошего роста
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растений и урожае свыше 100 ц с 1 га зеленую массу бор
щевика скашивают в первый год жизни в конце вегетации. 
При недостаточном развитии, когда высота растений не 
превышает 50—60 см, косить его не следует. Это может ос
лабить растения и уменьшить урожай в последующие 
годы.

Н а второй год жизни борщевик рано отрастает и быстро 
формирует урожай. В связи с этим полное хозяйственное 
использование плантации можно проводить, начиная со вто
рого года жизни. Первый укос на зеленую массу осуществ
ляют в конце бутонизации — начале цветения, второй — за 
месяц до наступления устойчивых заморозков. При более 
ранней уборке суммарный урожай зеленой массы за два 
укоса оказывается ниже. Более позднее скашивание всегда 
влечет за собой недобор урожая и ухудшение качества кор
ма. Убирают борщевик силосными комбайнами КС-2,6, 
КС-1,8 «Вихрь», Е-281. Уборку следует проводить в спец
одежде, так как в соке борщевика содержатся фурокумари- 
ны, вызывающие ожоги. Категорически запрещается разрав
нивание зеленой массы вручную при загрузке ее в тран
спортные средства.

Горец Вейриха

Хозяйственное значение и районы распространения. Го
рец Вейриха на корм используют в виде силоса, лучше в сме
си с другими силосными культурами, а также в виде вита
минной муки и брикетов. Зеленую массу его скармливают 
свиньям, овцам, козам, иногда птице. Крупному рогатому 
скоту зеленую массу дают в измельченном виде в смесях с 
обычными кормами. Питательность 100 кг зеленой массы 
равна 11— 16 кормовым единицам и 2,4 кг переваримого 
протеина.

Зеленая масса богата протеином, витаминами, минераль
ными веществами; она отличается вяжуще-кислым вкусом 
из-за повышенного содержания щавелевой кислоты и тани- 
дов. В абсолютно сухом веществе накапливается 17—24% 
сырого протеина, 15—23% клетчатки, 2—5% жира, 9,6— 
17% минеральных веществ, в том числе 1,02— 1,74% каль
ция, 0,54— 1,02% фосфора, 3,17—4,64% калия.

Белок содержит незаменимые аминокислоты. Сумма не
заменимых и полузаменимых аминокислот составляет от 
*/з до половины от общей. Зеленая масса отличается высоким 
содержанием лизина, аргинина и триптофана, аскорбиновой
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кислоты, каротина и Р-активных веществ. В 1 кг зеленой 
массы содержится 10— 15 мг каротина, 140—280 мг витами
на С, 2—2,8 мг рутина. В фазе цветения у горца относительно 
много железа, марганца, цинка, кобальта, молибдена и йода, 
В надземной массе сахаров несколько больше минимума. 
Поэтому силосование проходит нормально в чистом вид£ 
и особенно хорошо в смеси с борщевиком, костром безостым 
и другими злаками. Силос из горца Вейриха и борщевика 
Сосновского углеводов и молочной кислоты имеет в 2—3 раза 
больше, чем силос только из одного горца. По содержаний 
же протеина силос из горца превосходит силос из кукурузы 
и борщевика.

В Северо-Западной зоне вплоть до Мурманской областц 
горец Вейриха можно успешно возделывать и получать вы
сокие урожаи на одном месте без пересева в течение 10 лет. 
В настоящее время на небольших площадях его возделы
вают в Московской, Ленинградской, Мурманской областях^ 
в Белоруссии, Латвии и на Украине. Внедрение и широкое' 
испытание тормозится из-за недостатка семян и отсутствия 
специальных семеноводческих хозяйств.

Ботанические и биологические особенности. Горец Вей
риха (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt) — многолетнее ра
стение семейства гречишных.

Корневая система хорошо развита. Корни располагают
ся в основном на глубине 0—30 см, корни же трехлетних 
растений могут достигать глубины 2 м. В подземной частщУ 
имеются корневища — органы вегетативного размножения^ 
Главный корень горца Вейриха обладает способностью с о /  
кращаться, что влечет за собой втягивание корневой шейки ц 
расположенных на ней почек возобновления, чем обеспечи
вается сохранность их от повреждения морозами.

Стебель прямостоячий, слабоветвистый. В первый год 
жизни растение имеет один стебель с максимальной высотой 
1 м, на седьмом году жизни количество стеблей достигает 
нередко 10, высота их от 2 м и более. В молодом возраст^ 
стебель зеленый, а к периоду созревания семян большая его 
часть принимает коричнево-красную окраску.

Листья простые, черешковые, крупные, широкояйцевид* 
ной формы, с верхней стороны голые, с нижней беловато-вой- 
лочноопушенные. Облиственность до 40% .

Соцветие — сложная метелка, находится как на вер** 
хушке растения, так и в пазухах листьев. Цветки раздельт 
цополые и обоеполые, венчик беловато-розовый. Опыление 
перекрестное. Плод — трехгранный орешек коричневой или
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розовато-краснрй окраски, блестящий. Семена мелкие. Мас- 
6а 1000 семян 2—3 г.

Горец Вейриха — холодостойкое и зимостойкое расте
ние, однако по этому свойству значительно уступает борще
вику Сосновского. Начало прорастания семян наблюдается 
при температуре 1°С, полное — при 8— 10°С. Он немного 
страдает от весенних заморозков, всходы повреждаются за
морозком 5°С, а при —8°С полностью погибают. Также реа
гируют на заморозки и листья, начинающие отрастать вес
ной на старых плантациях. Листья выдерживают понижение 
температуры до —3—4°С, корни же переносят сильные мо
розы.

Очень влаголюбивое растение. Наибольшие урожаи по
лучают при достаточной влажности почвы и воздуха. Крат
ковременные засухи весной и в начале лета переносит срав
нительно легко, но урожай зеленой массы снижается. Д ля 
него особенно опасны длительные весенние засухи, так как 
в первые два месяца после всходов корневая система разви^ 
вается очень медленно. Горец малоустойчив к избыточному 
увлажнению и временному затоплению.

Горец Вейриха светолюбив, очень плохо переносит за
тенение на первом году жизни. При большой затененности 
всходы обычно погибают. В следующие годы он сам угне
тает сорняки и обеспечивает себе лучшую освещенность.

Эта культура довольно требовательна к почвенному пло- 
4 дородию. Лучшими для нее являются хорошо окультурен

ные, аэрируемые осушенные торфяники, суглинки и супе
си. Хорошо удается на почвах слабокислых или нейтраль
ных, чистых от сорняков.

Особенности агротехники. Ввиду того что горец Вейриха 
многолетнее растение, посевы его размещают в выводных 
полях прифермских и полевых севооборотов, где его можно 
возделывать 10— 15 лет.. Хорошими предшественниками яв
ляются кукуруза, картофель, озимая пшеница и зернобобо
вые.

Обработка почвы сводится к ранней и глубокой вспашке 
на глубину 30—32 см, дискованию, выравниванию, прикатьь 
ванию перед посевом. Предпосевную обработку поля прово
дят комбинированным агрегатом РВК-3.

С урожаем зеленой массы 100 ц горец выносит из почвы 
40— 50 кг азота, 9— 10 кг фосфора, 50—60 кг калия и 19— 
23 кг кальция. С увеличением возраста плантации вынос ос
новных элементов питания изменяется, снижается выноо 
азота и калия.
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Горец Вейриха хорошо отзывается на внесение органи-! 
ческих и минеральных удобрений, которые повышают уро
жай в 1,5—2 раза. Перед закладкой плантации на 1 га вно
сят 60—90 т органических удобрений и по 60—90 кг дейст
вующего вещества полного минерального удобрения.

Семена горца Вейриха не требуют предварительной под
готовки перед посевом. Они хорошо прорастают в год сбора, 
и их можно высевать как под зиму, так и рано весной.

Лучший срок посева подзимний, примерно за две недели 
до наступления устойчивых заморозков. При высеве семян 
в более ранние сроки в случае продолжительной теплой пого
ды они могут прорасти и всходы пострадать от замороз
ков.

При подзимнем посеве рано весной появляются дружные 
всходы (полевая всхожесть 80%). Рост растений при под
зимнем посеве опережает рост растений весеннего сева при
мерно на две недели. Растения, как правило, отличаются 
мощным развитием.

Способ посева широкорядный с междурядьями 60—70 см. 
Высевают горец сеялкой СОН-2,8А с добавлением балла
ста. Норма высева 6—8 кг/га. Семена заделывают очень 
мелко, на глубину 1— 1,5 см.

В первый год жизни в период медленного роста требуется 
не только обработка междурядий, но и прополка в рядках. 
Д ля борьбы с сорняками применяют химические методы. 
В течение вегетации на посевах проводят 2—4 междуряд
ные обработки на глубину 5—7 см (первая) и 8— 10 см (по
следующие).

В первый год жизни независимо от основной заправки 
почвы органическими и минеральными удобрениями посе
вы нужно хотя бы раз подкормить азотными удобрениями 
из расчета 20—30 кг действующего вещества на 1 га. Под
кормку азотом проводят в фазе двух-трех настоящих листь
ев, перед второй прополкой и междурядной обработкой по
севов.

В последующие годы уход за плантациями горца состоит 
в применении двух-трех подкормок после укосов и между
рядных обработок культиватором КРН-4,2. Норма расхода 
минеральных удобрений на одну подкормку: азотные удо
брения 30—40 кг, фосфорные 30—40 кг и калийные 60—90 кг 
действующего вещества на 1 га.

Уборку на зеленую массу в первый год жизни проводить 
не следует, так как в этот период формируется корневая си
стема и закладываются почки возобновления. Наиболее вы
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сокой продуктивности горец достигает на второй год жизни. 
Убирают его в конце бутонизации — начале цветения. На 
этот период приходится максимальное содержание белка» 
аминокислот, углеводов и других веществ. Н а уборке зе
леной массы используют те же комбайны, что и на уборке 
борщевика. Скашивают на высоте 10— 12 см.

Горец Вейриха обладает хорошей отавностью. При ска
шивании зеленой массы в начале цветения, применяя высо
кую агротехнику, можно получить второй укос. При благо
приятных условиях увлажнения отрастание после скашива
ния происходит на седьмой день. Побеги появляются из по
чек возобновления и из пазушных почек нижних узлов стеб
л я , оставшихся несрезанными. Однако следует помнить, 
что ежегодное получение максимального количества укосов 
приводит к ослаблению растений, в результате сильнее из- 
реживаются травостои и снижается зимостойкость. Учиты
вая это, через три года на четвертый первый укос рекомен
дуется убирать на зеленую массу, а второй — на семена.

Кормовая мальва

Хозяйственное значение и районы распространения*
Мальву используют для получения зеленой массы, сена, си
лоса и сенной муки. Зеленая масса ее содержит почти столь
ко же переваримого белка, сколько люцерна и клевер; бо
гата она углеводами, микроэлементами и витаминами. По 
качественному составу белок мальвы близок к белку живот
ного происхождения, в нем есть все необходимые и хорошо 
усвояемые организмом животного аминокислоты.

В 100 кг зеленой массы в начале цветения содержится 
13 кормовых единиц и 2 кг переваримого протеина. Больше 
всего переваримого протеина содержится в листьях, где ко
личество его достигает 28% на сухое вещество, стебли про
теина содержат почти в 3 раза меньше. Содержание кароти
на колеблется от 26 до 68 мг в 1 кг зеленой массы.

Зеленая масса мальвы богата и зольными элементами, что 
такж е является ее ценным кормовым достоинством. Зола в 
зеленой массе составляет около 2—3% , а в сухой — 9— 18%. 
В состав золы входят такие ценные для животных элементы 
питания, как железо и кальций. Н а 1 кг корма приходится 
свыше 600 мг железа. Кальция содержится 2,6% . В мальве 
обнаружены многие микроэлементы, необходимые живот
ным: марганец, никель, молибден, серебро, барий, медь, 
стронций и др.
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В свежем виде зеленую массу хорошо поедают овцы, 
свиньи, молодняк крупного рогатого скота. Коровы, лош а
ди охотно поедают ее в чистом виде или в смеси с другими 
кормовыми культурами после предварительного приуче
ния.

Особенно охотно поедают животные мальву в силосован
ном виде. Силос мальвы характеризуется' высокими качест
вами и хорошим вкусом только в том случае, если силосует
ся с другими кормами, богатыми углеводами. Это связано с 
тем, что в зеленой массе мальвы сравнительно немного саха
ров, играющих главную роль при заквашивании корма. 
В 100 кг силоса из мальвы й кукурузы ( 1 : 1 )  содержится 
20 кормовых единиц, на 1 кормовую единицу приходится 
100 г переваримого протеина.

Мука из хорошо высушенного мальвового сена прирав
нивается по питательности к овсяной муке, то есть в 1 кг 
содержится 1 кормовая единица и 70 г переваримого про
теина. Мальва является хорошим медоносом.

М альва распространена на Украине, в Крыму, на К ав
казе, в Средней А зи и , на Дальнем Востоке, в Западной и 
Восточной Сибири, средней полосе европейской части СССР. 
Ш ирокие границы распространения мальвы в диком виде 
свидетельствуют о том, что она может возделываться в боль
шинстве районов нашей страны, включая и северные. В про
изводственных условиях мальва дает урожай 200—400 ц 
с 1 га, а при высокой агротехнике на небольших площадях — 
до 1000 ц.

Ботанические и биологические особенности. Наиболее 
перспективны в кормовом отношении три вида: мальва кур
чавая (Malva crispa L.), мальва мелюка (Malva meluca Tra- 
ebn.), мальва мутовчатая (Malva vertic illa ta  L.). Это одно
летние растения семейства мальвовых. Все эти виды близ
ки по своим биологическим и хозяйственным признакам; ц 
ботаническом отношении различаются по высоте, форме и 
строению листьев.

Корневая система стержневая, сильно разветвленная. 
Основная масса корней находится в пахотном горизонте, от
дельные корни на легких почвах проникают на глубину 2 м.

Стебель прямостоячий, неправильно округлый, голый, 
сильно ветвящийся, высотой у мальвы курчавой 2—2,5 м, 
мелюки 2,5—3 м, мутовчатой 1,5—2 м.

Листья очередные, простые. У мальвы курчавой листья 
черешковые; их пластинка, начиная с середины, образует 
извилины, напоминающие причудливой формы гофрэ. У
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мальвы мелюки листья крупные, длинночерешковые, плос
кие, пяти-семилопастные, светло-зеленой окраски. Листья 
мальвы мутовчатой сидят на коротких черешках, имеют бо
лее темную окраску. Листья голые или слабо опушенные с 
нижней стороны. Облиственность высокая (45%).

Соцветие — мутовка, располагающаяся в пазухах ли
стьев, состоит из 3—9 белых, розоватых, светло-сиреневых 
или красноватых мелких цветков. Плод — коробочка с де
сятью светло-коричневыми семенами. Семена мелкие. Мас
са 1000 семян мелюки 3—3,7 г, курчавой 3,5—4 г, мутовча
той 4,3—4,7 г.

Мальва — холодостойкая, относительно малотребова
тельная к теплу культура. Семена ее начинают прорастать 
при температуре 5° С, оптимальная же температура 15—20°С. 
Всходы мальвы выдерживают заморозки 4°С. Взрослые рас
тения температурные колебания переносят значительно 
лучше и не повреждаются при кратковременном понижении 
температуры до —8°С. Д аж е цветки мальвы после замороз
ков оттаивают и продолжают вегетацию. В период от посева 
до всходов требуется сумма температур около 135°С, от 
всходов до цветения — 1000° С.

Устойчивость мальвы к заморозкам позволяет возделы
вать эту культуру в северных районах страны, где поздне
весенние и раннеосенние заморозки представляют частое 
явление.

М альва — влаголюбивая культура. На производство од
ной единицы сухого вещества расходуется до 400 единиц 
воды. На протяжении всей вегетации потребность мальвы в 
воде неодинакова. Д ля набухания семян требуется 160— 
200% воды от массы воздушно-сухих семян. От всходов до 
бутонизации расход влаги составляет только 7—8% от об
щего водного баланса, так как в этот период рост надземной 
массы замедлен, испаряющая поверхность листьев также не
велика. Значительно возрастает расход воды с периода бу
тонизации, достигая максимума в период цветения. К засухе 
мальва среднеустойчива. Избыточное увлажнение перено
сит плохо.

М альва — южное растение короткого дня. В условиях 
длинного северного дня развитие мальвы затягивается, бла
годаря чему образуется больше вегетативной массы, возрас
тает урожай. Она нуждается в интенсивном солнечном ос
вещении. В загущенных посевах период от появления всхо
дов до цветения сокращается на 9 дней. Изменяя способ по
сева и густоту стояния растения, можно регулировать раз
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витие мальвы: способствовать образованию зеленой массы 
или семян.

Высокие урожаи мальвы возможны на рыхлых, богатых 
органическими веществами, плодородных, некислых почвах. 
Непригодны излишне плотные, заплывающие, заболочен
ные почвы.

В настоящее время возделываются следующие сорта: 
мальвы курчавой — Сибирская, мальвы мелюки — Силос
ная и Днепровская.

Особенности агротехники. Мальву как кормовую куль
туру целесообразнее размещать на прифермских участках, 
недалеко от силосных сооружений. Лучшие предшествен
ники для нее — зернобобовые, кукуруза, озимые зерновые и 
корнеплоды.

Обработка почвы под посевы мальвы зависит от пред
шественника и сводится к максимальному сохранению влаги 
и борьбе с сорняками.

С урожаем 100 ц зеленой массы мальва выносит 55—60 кг 
азота, 12— 15 кг фосфора и 40—45 кг калия. Под вспашку 
вносят органические удобрения в дозе 30—40 т на 1 га и фос
форно-калийные по 60—90 кг действующего вещества на 1 га. 
Под предпосевную культивацию вносят азотные удобрения 
60—90 кг действующего вещества на 1 га.

Семена мальвы отличаются большим периодом после
уборочного дозревания. Поэтому для посева нужно исполь
зовать семена прошлых лет или проводить их скарификацию. 
Семена обрабатывают серной кислотой в течение 20 мин при 
постоянном помешивании. После обработки их сразу же 
промывают проточной водой до нейтральной реакции и рас
стилают тонким слоем для высыхания.

Мальву высевают в подзимние и ранневесенние сроки. 
Способы посева: широкорядный с междурядьями 45, 60 и 
70 см и ленточный двух-трехстрочный с междурядьями 
60—70 и 12— 15 см в ленте. Норма высева на зеленый корм и 
силос 1,5—2 млн. семян на 1 га (4—5 кг), на сено 3 млн. 
(7 кг). Глубина заделки семян 1,5—2 см. Посев проводят 
овощной (СОН-2,8А) и кукурузной (СКНК-6) сеялками.

Уход за посевами мальвы состоит из рыхления междуря
дий, подкормок и поливов на орошаемых участках. Первое 
рыхление междурядий на глубину 5—6 см осуществляют при 
обозначении рядков. Последующие рыхления проводят по 
доере появления сорняков, образования почвенной корки по
сле поливов или дождя, а также после укосов. Заканчивают 
рыхление при смыкании междурядий.
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Азотные удобрения в подкормки вносят перед второй об
работкой междурядий, при высоте растений 10— 15 см, а 
также после укоса из расчета по 45—60 кг азота, фосфора и 
калия на 1 га. З а  вегетацию дают 3—4 полива. Поливная 
норма 600—800 м3 воды на 1 га.

Наиболее высокий и полноценный урожай получают при 
двуукосном использовании мальвы. Ценной биологической 
особенностью мальвы является способность отрастать после 
скашивания. Быстрое отрастание отавы происходит благо
даря хорошо развитой корневой системе, которая сохраняет 
жизнеспособность даже после уборки семян. При уборке на 
зеленую подкормку, сено и для приготовления травяной му
ки мальву скашивают в начале цветения, а при уборке на 
силос — в период полного цветения растений на среднем 
ярусе. Н а зеленый корм и силос мальву убирают силосоубо
рочными комбайнами, на сено — сеноуборочной техникой. 
Высота среза 10— 12 см.

Рапс озимый

Хозяйственное значение и районы распространения.
Рапс озимый — одна из самых перспективных кормовых 
культур, обладающих высокой урожайностью, скороспело- 

4 стью, холодостойкостью и хорошими кормовыми достоинст
вами. Он может быть использован на зеленый корм, выпас, 
травяную муку и силос для всех видов животных. Зеленая 
масса рапса характеризуется высокими кормовыми досто
инствами: в 100 кг содержится 15,7 кормовой единицы и 3 кг 
переваримого протеина. Зеленая масса богата белком, ас
корбиновой кислотой, каротином. Она высоко ценится также 
за сочность, хорошую переваримость, калорийность и малое 
содержание клетчатки. Зеленая масса богата минеральными 
веществами: в 1 кг содержится 2,58 г кальция, 0,75 г фос
фора, 0,28 г магния, 0,96 г серы, 0,23 г натрия, 4,46 г калия 
и 0,75 г хлора.

Рапс озимый относится к хорошо силосуемым растени
ям, содержание сахара в 2 раза превышает минимум.

Рапс озимый, обладая способностью интенсивно отрас
тать после скашивания или стравливания, является наилуч
шей пастбищной культурой для свиней, овец и крупного ро
гатого скота. Пасти животных по отаве необходимо с некото
рой предосторожностью: при пастьбе по росе или после дож
дя у свиней на коже появляются волдыри, а крупный рога
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тый c k q t  и овцы могут болеть тимпанитом, Поэтому живот
ных надо пасти после подсыхания росы или влаги от 
дождя.

Рапс — ценный компонент зеленого конвейера и во влаж 
ных районах дает корм в течение 5—6 месяцев.

При переработке семян рапса на маслозаводах после из
влечения масла получают побочные продукты — жмых и 
шроты. Жмых содержит до 37% белка и до 10% жира. Он 
удовлетворяет потребности цыплят в лизине и триптофане, 
но недостаточно содержит метионина. Кроме того, в нем мало 
изолейцина, фенилаланина и цистина. Шрот по набору 
аминокислот и их количеству не отличается от других ис
точников белка растительного происхождения. В 1 кг жмыха 
содержится 1 кормовая единица, а в 1 кг шрота — 0,9 кор
мовой единицы.

Кормовые достоинства шрота снижаются из-за присутст
вия вредной для животных эруковой кислоты. Особенно 
чувствителен к токсическому действию рапсовых шротов 
молодняк, менее чувствительны взрослые жвачные живот
ные. Кроме того, в жмыхе и шроте имеются глюкозинолаты, 
содержащие серу, которые вызывают заболевание щитовид
ной железы у животных (зоб) при избытке в рационе сырого 
рапсового шрота. В связи с этим рапсовый шрот добавляют в 
комбикорма в небольших количествах, не более 5% . В на
стоящее время уже выведены безэруковые сорта рапса, но в 
производственных посевах таких сортов очень мало.

Основные районы возделывания рапса озимого — У кра
инская ССР и Северо-Кавказский район РСФСР. Проводит
ся работа по расширению посевов рапса на корм в Белорус
сии, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии.

Будучи скороспелой культурой, рапс озимый весной за 
25—35 дней обеспечивает получение 250—300 ц зеленой мас
сы с 1 га. При весенних посевах можно получать 2—4 укоса 
с общим урожаем 600—800 ц зеленой массы (80— 100 ц су
хого вещества) с 1 га, или 7—8,5 тыс. ц кормовых единиц 
и 18—25 ц протеина.

Ботанические и биологические особенности. Рапс ози
мый (Brassica napus L.) — однолетнее растение семейства 
капустных. Корень стержневой, веретеновидный, проникает 
в почву на глубину 1,5—2 м.

Стебель прямостоячий, высотой до 150 см, разветвлен
ный, покрытый восковым налетом. В первый период разви
тия растения образуют немного приподнятую или сидячую 
розетку из 10— 15 листьев и более.
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Листья неоднородные: нижние — черешковые, лиро* 
видно-пер истонадрезные, средние — удлиненно-копьевид
ные, верхние — удлиненно-ланцетные, с расширенным ос
нованием, охватывающим стебель от V3 До 2/3-

Соцветие — кисть йз 20—40 крупных цветков от белой 
до ярко-желтой окраски. Плод — узкий стручок. Семена 
шаровидные, темно-бурой или светло-коричневой окраски, 
с ячеистой матовой поверхностью. Масса 1000 семян 3—6 г.

По зимостойкости рапс уступает озимой пшенице. Силь
но страдает от выпревания, ледяной корки, резкой смены 
периодов потепления и похолодания. Семена рапса озимого 
начинают прорастать при температуре 2—3°С, а всходы пе
реносят кратковременные заморозки до 3—5° С. Летние по
севы рапса выдерживают кратковременные осенние замороз
ки до 8— 10° С. Если растения перед уходом в зиму имеют ро
зетку из 5—7 листьев длиной 35—50 см, они успешно выдер
живают морозы до 23—25° С. Укосной спелости достигает 
за 45—65 дней при общей сумме эффективных температур в 
пределах 600—800° С.

Рапс озимый — растение вллголюбивое, особенно в пер
вые периоды развития. За вегетационный период он расхо
дует в среднем в 1,5—2 раза больше воды, чем пшеница, но 
довольно устойчив к весенним засухам. Для набухания и 
прорастания семян требуется около 50% воды от массы аб
солютно сухого семени.

Рапс озимый предъявляет повышенные требования к поч
вам. Наилучшими являются почвы с высоким содержанием 
органического вещества, с нейтральной или слабощелочной 
реакцией. Малопригодны для него песчаные, супесчаные, а 
также торфяные и избыточно увлажненные почвы. Лучшие 
участки для него — открытые равнины и небольшие скло
ны, защищенные от северных и восточных ветров.

При возделывании на корм наибольшее распространение 
получили следующие сорта рапса: Дублянский (маслично- 
кормового направления), Немерчанский 2268 (масличного 
направления), Мытницкий 2 (маслично-кормового направле
ния).

Особенности агротехники. Рапс озимый размещают в 
кормовых и прифермских севооборотах. При подзимнем по
севе лучшими предшественниками являются чистый или 
занятый рано убираемыми культурами пар: вико-овсяный, 
клеверный, эспарцетовый, люпиновый; при весеннем — обо
рот пласта многолетних трав, зернобобовые, озимые и про
пашные культуры, за исключением капустных.
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Основная обработка почвы состоит из лущения на глуби
ну 6—8 см и вспашки на полную глубину пахотного слоя. 
Предпосевную обработку проводят комбинированным аг
регатом РВК-3, который одновременно рыхлит, выравни
вает и уплотняет почву.

Д ля формирования зеленой массы рапс потребляет из 
почвы значительное количество питательных веществ, осо
бенно азота, калия и кальция. С урожаем зеленой массы 
200 ц с 1 га он выносит из почвы 70 кг азота, 24 кг фосфора, 
104 кг калия и 50 кг кальция.

Д ля получения высоких урожаев рапса необходимы повы
шенные дозы удобрений. Он особенно отзывчив на азотные 
удобрения, навоз и серу. При выращивании рапса на зеле
ную массу вносят 40 т органических удобрений, 60— 120 кг 
азота (в зависимости от предшественника) и по 80— 100 кг 
фосфора и калия на 1 га. Фосфорно-калийные удобрения 
дают под вспашку или предпосевную обработку, азотные в 
дозе 30—60 кг — перед посевом, а остальную дозу — при 
ранневесенней подкормке или после первого укоса. Доза 
серы 15—50 кг на 1 га.

Д ля улучшения посевных качеств семена рапса очищают 
от различных сорняков и сортируют на крупные и мелкие.

Рапс озимый для получения зеленого корма одинаково 
успешно возделывают как типично озимую (при подзимнем 
посеве), так и яровую (весенне-летние посевы) культуру. 
При подзимнем посеве нормальная перезимовка рапса от
мечается по завершении его посева, за 20—30 дней до начала 
посева озимой пшеницы. Лучшим сроком весеннего посева 
является время посева ранних зерновых культур.

Способы посева узкорядный или широкорядный с шири
ной междурядий от 30 до 60 см. Норма высева 2,5 млн. всхо
жих семян на 1 га (12— 15 кг). Глубина заделки семян от
1—2 до 2—3 см. Высевают рапс овощными и зернотравя
ными сеялками (СЗТ-3,6).

Система мероприятий по уходу за подзимними посевами 
рапса включает осеннюю и весеннюю культивации между
рядий и подкормки. На весенних посевах уничтожают поч
венную корку, обрабатывают междурядья.

Рапс озимый — хороший компонент для смесей кормо
вых культур, которые в год с одной площади дают до четы
рех укосов. По данным Института кормов, высокая продук
тивность пашни достигается благодаря ранневесеннему под
севу под озимый рапс смеси вики яровой, овса и райграса 
однолетнего (табл. 5).
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Т а б л и ц а  ^5. Продуктивность озимого рапса и подсевных культур
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Озимый рапс с подсевом ви
ка яровой, овса и райгра
са однолетнего

4 664 105,1 85,5 19,5 4,0

Озимый рапс с подсевом яч
меня

2 441 68,4 59,1 10,9 2,1

Озимый рапс с подсевом вики 
яровой и ячменя

2 426 69,7 62,2 12,3 2,3

Первый укос формируется из озимого рапса, второй — 
из отавы рапса, яровой вики и овса, третий и четвертый (в 
основном) — из райграса однолетнего.

При подзимнем посеве рапс на зеленую массу весной уби
рают до начала цветения, при весеннем — при высоте расте
ний 30—40 см.

Рапс озимый пригоден для многоукосного использова
ния, он хорошо отрастает после каждого укоса, мало изре- 
живается и в благоприятные годы в сумме за  три укоса мо
жет дать до 800—900 ц зеленой массы с 1 га. При трехукос
ном использовании первый укос проводят через 35—40 дней 
после появления всходов, второй — через 35—50 дней пос
ле первого, третий — через 50—57 дней после второго. Зе
леную массу убирают силосными комбайнами или косил
ками-измельчителями.

Г л а в а  4 

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Травянистые корма в кормовом балансе животноводства 
составляют свыше 40%. Увеличение объемов их производ
ства, возможно более полное сохранение в них питательных 
веществ — главнейшее звено в системе мер по созданию 
прочной кормовой базы животноводства.

Многолетние и однолетние травы занимают более 
40 млн. га пашни, или около 20% от общей ее площади. 
Они служат основным источником для приготовления сена,
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сенажа, силоса, концентрированных кормов в виде травя
ной муки, резки, полнорационных брикетов и гранул. 
При уборке трав в ранние фазы вегетации и при многоукос
ном использовании с применением искусственной сушки 
можно получить корм, не уступающий по общей калорий
ности овсу и ячменю, а по содержанию протеина значительно 
превосходящий их. При правильной агротехнике они дают* 
по 100— 110 ц, а при орошении — 150 ц сухого вещества с 
1 га и более, что составляет 8— 12 тыс. кормовых единиц.

Высокой продуктивностью характеризуются как чистые* 
так и смешанные бобово-злаковые посевы. Из многолетних 
бобовых трав, возделываемых на полевых землях в лесной 
зоне, перспективны клевер красный и люцерна, в лесостеп
ной и степной — люцерна, эспарцет и донник; из злаковых 
в лесной зоне — костер безостый, ежа сборная, овсяница 
луговая, тимофеевка луговая, в лесостепной и степной — 
костер безостый, житняк, овсяница луговая. Из бобовых 
трав особого внимания заслуживает люцерна, которая 
характеризуется высокой продуктивностью и питательной 
ценностью. Возможности этой культуры используются 
далеко не полностью. Урожаи зеленой массы получают 
невысокие, около 300 ц с 1 га. Низка урожайность и других 
многолетних культур. Главная причина этого — нарушение 
агротехнических требований в отношении нормы высева 
семян, глубины их заделки, а также недостаточное приме
нение азотных под злаковые и фосфорно-калийных удобре
ний под бобовые, несвоевременная уборка трав на сено и 
большие потери при уборке и хранении.

Не менее важное значение в производстве кормов с поле
вых земель имеют однолетние травы как источник зеленых 
кормов, сенажа и травяной муки. Однолетние бобовые травы 
можно использовать и как концентрированный корм в виде 
зерна. Однолетние травы дают хорошие урожаи в год посе
ва, обладают высокой питательностью, их можно высевать в 
несколько сроков и получать зеленую массу в течение всего 
вегетационного периода.

Однолетние злаковые травы с непродолжительным перио
дом вегетации включают в зеленый конвейер и используют 
в промежуточных посевах. По продуктивности однолетние 
травы уступают силосным культурам, кормовым корнепло
дам, а в ряде районов и многолетним травам. Это объясня
ется тем, что зачастую их размещают на неплодородных 
землях, вносят недостаточно удобрений, слишком рано 
скашивают на зеленую подкормку.
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МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Люцерна

Хозяйственное значение и районы распространения. И з
многолетних бобовых культур наибольшее распространение 
в нашей стране получила люцерна.

Люцерну используют для приготовления сена, травяной 
белково-витаминной муки, сенажа, силоса, кормовых бри
кетов, в качестве зеленой подкормки. Такое разнообразие 
использования определяется тем, что люцерна богата ра
стительным белком с высоким содержанием незаменимых 
аминокислот. Она характеризуется также высоким содержа
нием зольных элементов, особенно кальция и магния, мик
роэлементов и бета-каротина. По содержанию незаменимых 
аминокислот и микроэлементов люцерна превосходит зерно, 
кукурузу и овес. Из микроэлементов в состав люцерны вхо
дят медь, марганец, молибден, бор и кобальт — элементы, 
необходимые для нормального развития животного орга
низма.

По общей питательности и особенно по содержанию про
теина она превосходит злаковые культуры в 3—3,5 раза. 
В 100 кг люцернового сена содержится 50—60 кормовых 
единиц и 12— 15 кг переваримого протеина, а в 100 кг 
силоса — 15 кормовых единиц и 2,6 кг переваримого проте
ина.

В зеленой массе люцерны, убранной в фазе бутониза
ции — начала цветения, содержание протеина составляет 
18%, жира — 3, клетчатки — 24,9, безазотистых экстрак
тивных веществ — 43,3, кальция — 2,12, фосфора — 0,27, 
калия — 1,1% на абсолютно сухое вещество. Зеленая масса 
люцерны является поливитаминным кормом для всех видов 
скота и птицы. В ней содержатся витамины А, группы В, 
С, D, Е, К, P P . Многие ее сорта по содержанию аскорби
новой кислоты превосходят клевер красный в 1,5—2 раза. 
В 1 кг зеленой массы содержание витамина С составляет 
210 мг, каротина — 48—50, витамина В — 5—6, витамина 
Е — 150, витамина К — 150—200 мг.

Высокое содержание витаминов отмечено и в травяной 
муке: в 1 кг ее содержится 200—300 мг каротина, 26 мг 
витамина Е, 14 мг витамина В 2, 29 мг витамина В3 (панто- 
теновая кислота), 830 мг витамина В4 (холин) и 31 мг вита
мина РР  (никотиновая кислота). В 100 кг сенажа, приготов
ленного из молодой люцерны, содержится 30—40 кормовых
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единиц, 7,5—9 кг переваримого протеина и более 4 г каро
тина.

Н аряду с большим кормовым значением люцерна имеет 
огромное агротехническое значение. Люцерновый пласт — 
важное звено полевых, овощных, хлопковых и других 
севооборотов как восстановитель плодородия почвы. При 
возделывании люцерны происходит обогащение почвы орга
ническим веществом и азотом, максимальное количество 
которого накапливается под люцерной трех-четырехлетнего 
возраста. Накопление это зависит от типа почвы и агротех
ники, в среднем хорошо развитая люцерна накапливает 
120— 180 кг азота на 1 га. При разложении корней люцерны 
почва обогащается не только азотом, но и подвижной фос
форной кислотой, калием и кальцием.

Обогащение почвы органическим веществом способст
вует улучшению структурного состояния и водно-физиче
ских свойств почвы. Создание прочной комковатой структуры 
позволяет повысить урожай культур, высеваемых по пласту 
люцерны и люцерно-злаковых травосмесей. Велика и оздо
ровительная роль люцерны в подавлении развития нематод, 
снижающих урожай сахарной свеклы, в уменьшении забо
левания хлопчатника вилтом и ликвидации многолетних 
сорняков.

Н а засоленных почвах и почвах, склонных к засолению, 
люцерна играет большое мелиоративное значение. Благо
даря освоению корнями люцерны подпочвы она перспектив
на как эффективное средство от водной и ветровой эрозии. 
Как и другие бобовые культуры, люцерна — хороший медо
нос, хотя и уступает клеверу, доннику, эспарцету.

Благодаря высоким кормовым достоинствам, а также 
большому разнообразию видов люцерна возделывается уже 
много тысячелетий и имеет широкий ареал. Первона
чально люцерна возделывалась в республиках Средней 
Азии и Закавказья, в настоящее время зона люцерносеяния 
продвинулась в районы Урала, Сибири, Северного К азах
стана, Нечерноземья (даже в северные районы) и Прибалти
ки. Особенно перспективна люцерна в районах орошаемого 
земледелия, где она формирует за вегетационный период до
4—5 укосов с общей урожайностью зеленой массы 400— 
600 ц с 1 га (сена 100— 150 ц с 1 га). Опыт передовых хозяйств 
показывает, что возделывание люцерны не только в южных, 
но и в западных районах страны обеспечивает высокую 
эффективность использования пахотных земель. В отдельных 
колхозах Белоруссии с каждого поливного гектара полу
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чают по 600—700 ц зеленой массы люцерны, или 10— 12 тыс. 
кормовых единиц и 22—27 ц протеина.

Ботанические и биологические особенности. Люцерна 
относится к роду Medicago L. Это обширный род, включаю
щий до 61 вида, в состав его входят диплоидные, тетраплоид- 
ные и гексаплоидные виды. Наибольшее значение для про
изводства имеют тетраплоидные виды: люцерна посевная, 
синяя (М. sativa L.), люцерна серповидная, желтая (М. 
falcata L.), люцерна изменчивая (М. varia  M art.) и люцерна 
гибридная, средняя (М. m edia Pers.).

Люцерна гибридная представляет собой культурный под
вид лкщерны изменчивой, сформировавшийся в результате 
межвидовой гибридизации между люцерной синей и желтой. 
В зависимости от.характера приобретенного признака, в 
основном от окраски венчика цветков, гибридную люцерну 
делят на следующие группы: синегибридная с преоблада
нием в ней цветков синей и фиолетовой окраски; желтогиб- 
ридиая с преобладанием цветков желтой окраски; пестро
гибридная с преобладанием пестрой с различными оттен
ками окраски цветков; синепестрогибридная с преоблада
нием в ней растений, имеющих пеструю окраску цветков.

Люцерну посевную возделывают преимущественно в рес
публиках Средней Азии и Закавказья; люцерну гибридную, 
укосная площадь которой составляет 74,7% от общей пло
щади люцерны, возделываемой в СССР,— в Прибалтике, на 
Украине, Северном Кавказе, Юго-Востоке, в Центрально
черноземной зоне РСФСР, Северном и Западном Казахста
не, в Восточной и Западной Сибири.

Люцерна — многолетнее растение с мощно развитой 
корневой системой и хорошо выраженным главным корнем. 
Главный стержневой корень проникает на значительную 
глубину, достигая на легких почвах 16 м. Основная масса 
корней (50—60%) располагается в пахотном горизонте. Н а 
корнях люцерны образуются клубеньки, наибольшее коли
чество которых формируется на тонких боковых корнях.

Н а переходе между корнем и стеблем расположена 
утолщенная часть стебля, так называемая коронка. На ней 
формируется зона кущения, где закладываются почки. Ко
ронка в зависимости от вида люцерны погружена в почву 
на глубину 1,5— 10 см.

При весеннем отрастании или после скашивания образу
ется розетка стеблей с укороченными междоузлиями. Лю
церна во взрослом состоянии образует мощный прямостоя
чий или развалистый куст высотой 70— 150 см с большим чис
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лом стеблей. Стебли травянистые, с 10—20 междоузлиями, 
полые или заполнены паренхимой. Д о цветения стебли мяг
кие и сочные, с началом цветения они грубеют.

Листья с прилистниками, тройчатосл'ожные. Облиствен- 
ность высокая, в зависимости от укоса и условий возделы
вания колеблется от 30 до 60%.

Соцветие — головчатая или цилиндрическая кисть дли
ной 2— 12 см, число цветков в соцветии 15—50. Цветок мо
тылькового типа, окраска венчика синяя, желтая, светло- 
голубая, фиолетовая (различных оттенков), сиреневая, 
розовая и почти белая.

Плод — многосемянный боб, прямой, серповидный или 
спирально закрученный в 1—4 оборота. Окраска зрелых 
бобов от светло-коричневой до темно-бурой (рис. 10).

Семена относительно крупные, почковидной формы. 
Окраска желтая с темно-бурым оттенком. Масса 1000 се
мян 1,4—2,6 г.

Семена люцерны при наличии влаги начинают прора
стать уже при температуре 1—2°С, однако жизнеспособные 
всходы появляются при температуре 5—6°С. При оптималь
ной влажности почвы (60% ПВ) лучшая температура для 
прорастания семян 15—20°С. При таких условиях всходы 
появляются на четвертый-пятый день после посева. Опти
мальной температурой для дальнейшего роста и развития 
люцерны является 20—25°С. Весеннее отрастание у люцерны 
начинается- при температуре 5—9°С. Люцерна — морозо
стойкая и зимостойкая культура. Она способна на открытых 
местах переносить заморозки до 20—25°С, а при глубине 
снежного покрова 20—40 см — до 40°С.

Д ля нормального роста и развития люцерна требует 
большого количества влаги. Д ля набухания и прорастания 
семян необходимо 125% воды от воздушно-сухой массы. 
Максимальный урожай зеленой массы и сена люцерны 
получают при поддержании влажности почвы на уровне 
60—80% ПВ. Имея огромную листовую поверхность, 
люцерна испаряет много влаги. По данным научных уч
реждений, на образование одной весовой единицы сухого 
вещества люцерна в разных зонах страны расходует 700— 
1200 единиц воды.

Будучи очень требовательной к почвенной влаге, люцер* 
на весьма устойчива к атмосферной засухе, что ставит ее в 
разряд засухоустойчивых кормовых растений.

Люцерна — светолюбивая культура, особенно в первый 
период вегетации, что необходимо учитывать при определе-
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Рис. 10. Люцерна синяя

нии сроков посева. Недостаток света задерживает рост и 
развитие люцерны. Поэтому при покровном посеве она в 
первый год жизни растет очень медленно и сильно изрежи- 
вается.

Люцерна сравнительно нетребовательна к почвам. Одна
ко более высокие урожаи дает на черноземных, каштановых, 
бурых и сероземных, а также на плодородных суглинистых 
и супесчаных почвах. Кислые почвы переносит плохо: 
задерживается развитие клубеньковых бактерий. Непри
годны под люцерну засоленные, заболоченные и малокуль
турные земли.

В настоящее время для возделывания люцерны в поле
вых севооборотах районировано 69 местных и селекцион
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ных сортов. Из местных сортов наиболее распространены 
Семиреченская, У згенская, Токмакская, Самаркандская, 
С лавянская, Хивинская, Апаранская и Нахичеванская, из 
селекционных — Зайкевича, Ташкентская 3192, Милютин- 
ская 1774, Веселоподолянская 11, М арусинская 425, Иоло- 
танская, Азербайджанская 5, Азербайжданская 262, Вахш- 
ская 233, Вахшская 300, Карагандинская 1, Кокше, 
Омская 8893, Камалинская 930.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Люцер
ну на орошаемых и богарных землях с успехом можно 
возделывать как в полевых, так и в кормовых севооборотах. 
При необходимости в особо засушливой зоне ее размещают 
на выводных полях севооборотов.

Люцерна предъявляет повышенные требования к пред
шественникам. Поля должны быть свободны от сорняков, 
особенно от корневищных и корнеотпрысковых. В лесной и 
лесостепной зонах таким требованиям отвечают пропашные 
и озимые зерновые культуры, в степной — пропашные, 
однолетние травы, зерновые, высеянные по пару, и чистый 
пар. В условиях орошаемого земледелия, кроме пропашных 
и зерновых культур, хорошим предшественником является 
такж е хлопчатник. В хлопкосеющих районах страны люцер
ну подсевают в растущий хлопчатник или возделывают со
вместно с суданской травой, сорго или кукурузой.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  На полях, где люцерна разме
щается после зерновых, обработку по.чвы начинают с луще
ния стерни на глубину 6—8 см. При наличии корнеотпры
сковых сорняков через 3—4 недели лущение повторяют на 
глубину 10— 12 см.

Если люцерну высевают не по пару, то почва должна 
быть обязательно вспахана на зябь. Осеннюю зяблевую 
вспашку проводят плугами с предплужниками на глубину 
й8—32 см через 10— 12 дней после лущения. В районах, 
подверженных ветровой эрозии, после уборки зерновых 
почву обрабатывают безотвально глубокорыхлителями 
КПГ-250 на глубину 20—30 см.

Весеннюю обработку почвы начинают с закрытия влаги 
при отвальной вспашке боронами «Зигзаг», при безотваль
ной — дисковыми лущильниками. Н а сильно уплотненных 
почвах предпосевная обработка включает дискование или 
культивацию на глубину 6—8 см с одновременным бороно
ванием, на легких почвах ограничиваются двух-трехкрат- 
ным боронованием.

В Нечерноземной зоне и лесостепных районах перед
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посевом почву прикатывают. В засушливых районах хоро
шие результаты дает допосевное, а иногда и послепосевное 
прикатывание. На легких почвах, подверженных ветровой 
эрозии, положительные результаты дает прикатывание 
почвы кольчатыми катками.

При посеве люцерны под покров других культур весь 
комплекс мероприятий по подготовке почвы под покровную 
культуру является одновременной подготовкой и под посев 
люцерны.

У д о б р е н и е .  Люцерна выносит из почвы значитель
но больше питательных веществ, чем зерновые. При урожае 
сена 50—60 ц с 1 га вынос азота составляет 120 кг, фосфо
ра — 36, калия — 110, кальция — 145 кг с 1 га.

При оптимальных условиях увлажнения вносят более 
высокие дозы навоза или торфонавозных компостов (30— 
40 т на 1 га), при недостатке влаги их снижают в 2 раза. 
Органические удобрения применяют или под предшествую
щую культуру, или под покровную культуру и люцерну, 
заделывая на глубину основной вспашки.

Фосфорные и калийные удобрения высокоэффективны 
при заделке под зяблевую вспашку или культивацию. В ус
ловиях достаточного увлажнения вносят по 60— 100 кг 
действующего вещества фосфора и калия на 1 га, в засушли
вых районах — по 40—60 кг действующего вещества фос
фора и калия на 1 га. В хлопкосеющих районах при возде
лывании люцерны на орошаемых землях дозы увеличивают 
до 100— 120 кг Р 20 5 и 50—90 кг КгО.

В первый год жизни для лучшего роста и повышения 
урожая первых укосов вносят 20—30 кг азота при чистом 
посеве люцерны или 50—60 кг на 1 га при посеве ее под по
кров.

Повышению урожая способствует припосевное внесение 
в рядки гранулированного суперфосфата из расчета 40— 
50 кг на 1 га. Эффективными являются и подкормки фосфор
но-калийными удобрениями, которые проводят однократно 
за  вегетацию после первого года пользования травостоем. 
В засушливых районах в подкормку вносят 30—40, а при 
орошении — 50—60 кг действующего вещества фосфора 
и калия на 1 га.

Ввиду продвижения зоны люцерносеяния в более север
ные районы, где преобладают дерново-подзолистые и серые 
лесные почвы с повышенной кислотностью, обязательным 
агротехническим мероприятием является известкование. 
Известковый туф, молотый известняк или доломитовую
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муку вносят по полной дозе (по гидролитической кислот 
ности) в пару, под предшествующую или покровную куль 
туру.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля получения высоких устойчивых урожаев зеленой массы 
и сена посев необходимо проводить высококачественными 
семенами со всхожестью не менее 90% , чистотой 95% и 
энергией прорастания 75%. Хорошие семена должны быть 
без запаха, с хорошим блеском, без примеси сорняков, осо
бенно карантинных.

Перед посевом семена протравливают 80%-ным смачи
вающимся порошком ТМТД из расчета 300—400 г препарата 
на 1 д семян.

Одним из дополнительных средств повышения урожая 
люцерны является нитрагинизадия. Особенно эффективен 
этот прием в сочетании с применением микроэлементов 
(молибден, бор и марганец). Семена обрабатывают люцерно
вым нитрагином в день посева из расчета 0,5 л нитрагина 
на 200 мл воды, этим раствором обрабатывают гектарную 
норму семян. Предпосевную обработку семян молибдено
вокислым аммонием или молибдатом натрия проводят одно
временно с протравливанием семян.

При возделывании люцерны на сено применяют беспо- 
кровный посев или посев под покров яровых зерновых куль
тур. Беспокровному посеву следует отдавать предпрчтение в 
засушливых и сухих районах, в тех районах, где покровная 
культура сильно угнетает всходы люцерны, а также в годы 
с засушливой весной. Беспокровно люцерну высевают и на 
полях, чистых от сорняков, или при летних посевах. В доста
точно увлажненных районах и в зоне орошаемого земледелия 
лучшие результаты дает подпокровный посев.

При выборе сроков посева исходят из условий года и 
зоны возделывания. Посев люцерны возможен в три срока: 
весенний, летний и подзимний. Наилучшим сроком признан 
весенний, при котором в первый год жизни люцерна может 
дать высокий урожай зеленой массы и сена. В районах гор
ного и высокогорного травосеяния республик Средней 
Азии практикуют подзимний посев во второй декаде ав
густа. При таком сроке люцерна уходит от губительных 
ранневесенних заморозков, и к первой своей зиме расте
ния достигают вполне зрелого состояния.

Н а фураж люцерну рекомендуется высевать обычным 
рядовым способом. Однако в острозасушливых районах и в 
засушливые годы при высокой агротехнике хорошие урожаи
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можно получать и при широкорядном посеве с шириной 
междурядий 45 или 60 см.

Норма высева семян зависит от зоны возделывания и 
способа посева. При сплошном рядовом беспокровном 
посеве оптимальной нормой в Нечерноземной и лесо
степной зонах и на орошаемых землях является 16— 
20 кг (или 8— 10 млн. всхожих семян) на 1 га, в степ
ных районах — 14— 16 кг (или 7—8 млн.) и в резко засуш
ливых р ай он ах— 10— 12 кг (или 5—6 млн.) на 1 га. Однако 
при высоком уровне агротехники максимальный урожай се
на можно получить, высевая 4—8 кг (или 2—4 млн. всхо
жих семян) на 1 га. При широкорядном способе посева 
норму уменьшают на 30—50%.

Люцерна — культура мелкосемянная, поэтому семена 
ее заделывают на тяжелых почвах на глубину 1,5—2 см, а 
на почвах с легким механическим составом на 3—4 см.

Д ля посева люцерны используют зернотравяные сеялки 
СУТ-47, C3TH-31, СЗТ-3,6, а также зерновые сеялки СУ-24. 
При покровном посеве зерновыми сеялками люцерну и 
покровную культуру высевают отдельно, сначала покровную 
культуру, затем после прикатывания перекрестно люцерну 
без разрыва во времени. Семена люцерны при посеве сме
шивают с гранулированным суперфосфатом, что обеспечи
вает равномерный высев.

При совмещенных посевах сначала высевают кукурузу 
или сорго, затем люцерну. Норма высева кукурузы 25—30 кг 
на 1 га, сорго 15—20 кг.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Одним из основных приемов 
ухода за люцерной является разрушение почвенной корки 
ротационной мотыгой или легкими боронами. В комплекс 
мероприятий входит также борьба с сорной растительно
стью. Подкашивание сорняков в течение лета проводят 
2—3 раза.

При посеве люцерны под покров в первый год жизни 
важ но своевременно убрать покровную культуру и очистить 
поле от соломы. Недопустим выпас скота по стерне убран
ной покровной культуры. Д ля повышения урожая фураж
ной массы люцерны зимой на полях задерживают снег.

Н а второй год жизни весной на тяжелых почвах прово
дят боронование и подкормку минеральными удобрениями. 
Н а третий-четвертый годы пользования люцерны почва 
сильно уплотняется, а посевы изреживаются. Чтобы избе
ж ать  резкого снижения урожая, весной почву рыхлят 
дисковыми лущильниками в два-три следа с последующим
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боронованием. Дозы вносимых в подкормку удобрений сле
дует увеличить в 1,5—2 раза.

В комплексе агроприемов по возделыванию люцерны на 
орошаемых землях важное значение имеют поливы. В пер
вый год жизни количество поливов зависит от почвенных 
условий и количества осадков, но за вегетацию их должно 
быть 4—6. Не менее 2—3 поливов проводят до уборки 
покровной культуры, 2 полива — за межукосный период. 
Норма полива 900— 1000 м3 воды на 1 га. Вслед за послед
ним укосом дают влагоиакопительный полив нормой 1500— 
2000 м3 на 1 га.

Н а второй-третий год жизни люцерны количество поли
вов за вегетацию может быть 8— 10 с поливной нормой 1100— 
1200jvi3 на 1 га. Поливы нужно начинать рано весной, когда 
почва достаточно прогреется. Полноценным считается такой 
полив, когда почва промачивается на глубину 60—70 см. 
Первый полив под очередной укос проводят за 6—8 дней до 
начала укоса. После последнего укоса дают влагонакопи
тельный полив нормой 1000— 1200 м3 воды на 1 га.

У б о р к а  у р о ж а я .  Лучшим сроком уборки лю
церны на фураж считается фаза бутонизации — начало цве
тения растений. В этой фазе растения содержат больше 
протеина, богаче их аминокислотный состав. При позднем 
скашивании питательность кормовой массы снижается в 
результате повышения содержания клетчатки не менее чем 
на 40% и потери листьев. А как известно, листья люцерны 
в 7— 10 раз богаче каротином, в 3—5 раз — витамином С и в  
2—3 раза — белком по сравнению со стеблями. '

При уборке люцерны на фураж число укосов опреде
ляется продолжительностью периода от начала отрастания 
до наступления укосной спелости, обеспеченности растений 
водой и питательными веществами. Считается общепризнан
ным последний укос для лучшей перезимовки проводить за 
30—40 дней до наступления низких температур. Растения 
за  этот период должны восстановить запас пластических 
веществ и заложить зимующие почки, которые отличаются 
наиболее высокой морозоустойчивостью.

Клевер красный

Хозяйственное значение и районы распространения.
Наибольшее распространение в полевом травосеянии полу
чил клевер красный. Он играет большую роль в повышении 
плодородия почвы, обогащая ее азотом благодаря клубень
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ковым бактериям. При среднем урожае клевера в почве 
накапливается до 100— 150 кг азота на 1 га. Глубокопрони
кающие корни клевера переводят труднодоступные соеди
нения фосфора и кальция в легкоусвояемые для растений. 
Клевер как в чистом виде, так и в смеси со злаковыми 
травами способствует также созданию прочной комковатой 
структуры, поэтому клеверный пласт — хороший предше
ственник для многих сельскохозяйственных культур.

По питательной ценности клевер не уступает другим 
многолетним травам. В 100 кг сена содержится 62 кормовые 
единицы и 6,5 кг переваримого протеина. Сено клевера бо
гаче сена других многолетних трав такими аминокислотами, 
как лизин, гистидин, аргинин, треонин, но беднее триптофа
ном. Клевер отличается высоким содержанием провитамина 
А (каротина), витаминов С, D, Е, К, Bi, В 2, В3 и микро
элементов, особенно меди. Содержание белка в листьях 
клевера достигает 19,5%.

Клевер используют как на сено, так и на зеленую массу. 
Зеленая масса идет для приготовления высокобелковой 
травяной муки, резки, сенажа, гранул и брикетов. В 100 кг 
сенажа влажностью 50% содержится 38—42 кормовые 
единицы, 4,5—5,5 кг переваримого белка, 500—520 г 
кальция, 100— 120 г фосфора и 4,1 г каротина. Высокой 
питательностью отличается травяная мука из клевера. В 
100 кг травяной муки содержание переваримого протеина 
более чем в 2 раза превышает содержание его в сене,

В прифермских севооборотах травосмеси с клевером ис
пользуют для зеленой подкормки при двух-трехкратном 
скашивании в ранние фазы развития. Высокая питатель
ность клевера позволяет использовать его в качестве белко
во-витаминной добавки к кормам.

Зона клеверосеяния включает Нечерноземную зону, 
Белоруссию, Прибалтику, Украину, Сибирь, Дальний 
Восток, Восточный Казахстан, предгорья К авказа и средне
азиатских гор.

Передовые хозяйства Нечерноземной зоны получают вы
сокие урожаи клевера: 400—500 ц зеленой массы и до 100 ц 
сена с 1 г а .‘Клевер дает хорошие результаты при совмест
ном посеве с люцерной, эспарцетом и тимофеевкой луговой. 
По многолетним данным, в Иссык-Кульской котловине Кир
гизии урожай сена люцерно-клеверной смеси на 24,9 ц с 
1 га выше по сравнению с чистыми посевами. Эспарцето
клеверные смеси позволяют получать также на 15—20% 
сена больше по сравнению с чистыми посевами эспарцета.
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В опытах Всесоюзного научно-исследовательского институ
та кормов на второй год пользования клевера красного 
с 1 га получено 1434 кормовые единицы, смеси клевера с ти
мофеевкой — 2524.

Ботанические и биологические особенности. Клевер 
красный (Trifolium pratense L.) — многолетнее бобовое 
травянистое растение, удерживающееся в травостое 2— 
3 года и более. По морфологическим и биологическим при
знакам он делится на два типа: позднеспелый, или одно
укосный, и раннеспелый, ил и двуукосный. Одноукосный кле
вер возделывают преимущестбенно в северной части СССР, 
дву у косный — в южной.

Корневая система одноукосного клевера стержневато
мочковатая, двуукосного — стержневая. Глубина проникно
вения корней в почву зависит от почвенно-климатических 
условий и колеблется от 1 до 3 м. Боковые корни распро
страняются в стороны от главного на 50—60 см. Одноукос
ный клевер имеет более разветвленную сеть боковых корней, 
чем двуукосный. Корневая система обладает способностью к 
сокращению главного корня путем погружения корневой 
шейки в почву. Это способствует предохранению почек от 
поедания животными и вымерзания зимой.

Одноукосный клевер имеет полуразвалистый или разва
листый, хорошо ветвящийся куст, стебель высокорослый, с
7—9 удлиненными и 2—4 сближенными междоузлиями. 
У двуукосного клевера куст прямостоячий и слаборазвали
стый, стебли низкорослые^ менее ветвящиеся, удлиненных 
междоузлий 5—7, сближенных 1—2.

Стебли зеленой или антоциановой окраски, слабо опу
шенные, округлой формы, внутри полые. Высота стеблей 
может достигать 1,5 м и более.

Листья тройчатосложные, с прилистниками. Большая 
часть листьев имеет беловатое пятно в виде треугольника. 
Верхние листья сидят на менее длинных черешках, чем 
нижние. Более облиственным является двуукосный клевер 
(42—44%), в то время как у одноукосного вся надземная мас
са составляет около 40% (рис. 11).

Соцветие — головка округлой или продолговато-округ
лой формы. Цветки мотылькового типа, окраска венчика 
чаще всего лилово-красная. Клевер красный является энто- 
мофильным перекрестноопыляющимся растением.

Плод — боб одно-, реже двусемянный; семена мелкие, 
яйцевидной или продолговато-овальной формы. Окраска 
семян фиолетовая, желтая или фиолетово-желтая. У полно-
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Рис. И. Клевер красный

ценных семян поверхность блестящая, у невсхожих блеск 
отсутствует. У клевера встречаются твердые (каменистые) 
семена, которые трудно набухают, однако они являются 
вполне всхожими. Масса 1000 семян 1,8—2,3 г.

Семена клевера прорастают при температуре 2—3°С, 
рптимальная температура прорастания 5—7°С. При такой 
температуре всходы в виде семядолей появляются через 6— 
8 дней после посева. Минимальная температура, при которой 
могут происходить рост и развитие, 1—5°С, максимальная 
37— 44°С.

Н а второй год жизни сумма активных температур (выше 
10°С) от отрастания до первого укоса составляет для одно
укосного, позднеспелого клевера 650—900°С, для двуукос
ного, раннеспелого 800°С. Сумма положительных темпера
тур для созревания семян одноукосного клевера 1400— 
1600°С, для двуукосного, раннеспелого 650—900°С.
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Клевер — растение умеренного влажного климата с 
суммой годовых осадков 400—500 мм. Д ля набухания и про
растания семян он требует 110— 140% воды от их воздушно
сухой массы. Оптимальная влажность почвы в период интен
сивного роста составляет 70—80%. Клевер хотя и требова
телен к влаге, но избытка ее не переносит и при застое воды 
выпадает из травостоя. Транспирационный коэффициент 
для одноукосного клевера 500—900, дву у косного 310— 
380. Двуукосный клевер более засухоустойчив, чем одно
укосный.

Клевер — растение длинного дня. При сокращении дли
ны дня число междоузлий увеличивается, длина же их, 
наоборот, уменьшается, что ведет к заметному снижению 
высоты стеблей. Одноукосный клевер развивается по типу 
озимых растений, отличается долговечностью (3—4 года). 
Вегетационный период от весеннего отрастания до первого 
укоса 75—90 дней. Д ву у косный клевер относится к расте
ниям ярового типа, менее долговечен (2—3 года). Период 
весеннего отрастания до первого укоса 60—75 дней, до 
второго укоса 40 дней.

Клевер красный не очень требователен к почве, однако 
высокие и устойчивые урожаи дает на богатых, хорошо дре
нированных суглинистых почвах. Он чувствителен к повы
шенной кислотности почвы, оптимальная реакция почвы 
pH 6,0—7,5. На сильнокислых почвах подавляется развитие 
клубеньковых бактерий, вследствие чего нарушается нор
мальное азотное питание растений.

В Советском Союзе районировано в настоящее время 
115 сортов клевера красного. Из одноукосных селекцион
ных сортов наибольшее распространение получили Москов
ский 1, Марусинский 150, Тетраплоидиый ВИК, из мест
ных — Пермский, Зыряновский. Д ля осушенных торфяно
болотных почв Белоруссии районирован позднеспелый сорт 
Минский местный. Из двуукосных селекционных сортов 
широко возделываются такие сорта, как Носовский 5, Бе- 
лоцерковский 3306, Цудовны. Д ля рисосеющих районов и на 
орошаемых землях районирован сорт Узрос 73. Из местных 
двуукосных сортов следует отметить Слуцкий, Подольский, 
Грибановский.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Клевер 
красный занимает ведущее место в зернотравяных севообо
ротах в Нечерноземной зоне, Белоруссии и Прибалтике. 
Клевер, как и люцерна, предъявляет высокие требования к 
чистоте полей и плодородию почвы.
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На бедных почвах хорошими предшественниками явля
ются пропашные культуры (картофель, кукуруза), под кото
рые были внесены высокие дозы навоза. Раннеспелый 
двуукосный клевер рекомендуется возделывать на занятых 
парах. Клевер красный размещают в полевом севообороте 
также после зерновых культур.

Нежелательны в качестве предшественников для клеве
ра зернобобовые культуры. Снижение урожайности клевера 
происходит при бессменной культуре или при частом возвра
щении его на прежнее поле. Причиной клевероутомления 
является усиление скопления таких возбудителей болезней, 
как клеверный рак и поражаемость нематодой.

При высокой агротехнике и на плодородных почвах воз
вращение клевера на прежние участки возможно черезЗ года, 
в то время как на более бедных почвах — через 4—5 лет*

Обработка почвы под посевы клевера красного зависит 
от покровной культуры. Если клевер подсевают под озимые 
зерновые, то весь комплекс мероприятий по подготовке 
почвы под покровную культуру является одновременно 
подготовкой и под посев клевера. Необходимо, чтобы до 
посева озимых поверхность почвы была хорошо выровнена. 
При посеве его под яровые зерновые основную обработку 
почвы проводят вслед за уборкой предшествующей куль
туры. После зерновых лущат стерню на глубину 10— 12 см 
с одновременным боронованием и последующей вспашкой 
на глубину 22—25 см. Глубокая зяблевая вспашка уменьшает 
засоренность полей, создает условия для лучшей аэрации, 
повышает запасы питательных веществ, что в конечном итоге 
способствует лучшему развитию клевера, повышает его 
зимостойкость и урожай.

Н а орошаемых землях перед вспашкой дают полив нор
мой 1000— 1200 м3 воды на 1 га.

Предпосевная обработка почвы сводится к ранневесен
нему боронованию, культивации на глубину заделки семян 
покровной культуры. Перед посевом поле прикатывают 
кольчатыми катками.

У д о б р е н и е .  Д ля роста и развития клевер требует 
большого количества питательных веществ, особенно фос
фора, калия и кальция. Установлено, что при урожае сена 
;50— 60 ц с 1 га клевер выносит из почвы 30—65 кг фосфора и 
70— 120 кг калия.

Одноукосный клевер более отзывчив на внесение удобре
ний, чем двуукосный. Повышению урожая сена способст
вует внесение органических удобрений как под покровную,

1.47.



так и под предшествующую культуру. Дозы внесения навоза 
или торфонавозных компостов под предшествующую куль
туру выше (30—40 т на 1 га), чем под покровную (20— 
30 т на 1 га).

Так как основные районы клеверосеяния сосредото
чены в Нечерноземной зоне, где клевер высевают на дерно
во-подзолистых почвах с различной степенью кислотности;' 
обязательно известкование их. В севооборотах с клевером в 
первую очередь известкуют поля с очень сильнокислыми и 
сильнокислыми почвами. При наличии местных залежей 
извести известкование применяют и на среднекислых почвах. 
Полную дозу извести по гидролитической кислотности вно
сят под предшествующую культуру (под вспашку или куль
тивацию зяби).

Фосфорно-калийные удобрения в качестве основного 
удобрения вносят под вспашку или культивацию зяби в дозе 
по 60— 100 кг Р 20 5 и К 20  на 1 га. После первого года исполь
зования клевера дают подкормки из расчета 40 кг Р 2Об и 
40—60 кг К 20  на 1 га.

На почвах, бедных азотом, под покровную культуру вес
ной вносят азотные удобрения из расчета 30—50 кг дейст
вующего вещества на 1 га. Внесение азотных удобрений 
необходимо также на второй год использования травостоя; 
при слабом изреживании вносят 30 кг, при сильном — 
60—90 кг азота на 1 кг.

Значительные прибавки урожая сена получают от 
применения молибденовых удобрений. Молибденовокислым 
аммонием перед посевом обрабатывают семена клевера или 
вносят в рядки или в подкормку гранулированный молибде- 
низированный суперфосфат.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
При подготовке семян к посеву, кроме тщательного сорти
рования и очистки семян, рекомендуется применять воздуш
но-солнечный обогрев для повышения полевой всхожести и 
энергии прорастания.

При большом содержании в семенной партии твердых 
семян за 1—2 месяца до посева осуществляют скарификацию 
семян, пропуская их через специальные скарификаторы.

Д ля предупреждения болезней за несколько дней до 
посева семена клевера протравливают 80% -ным препаратом 
ТМТД (3—4 кг на 1 т). При мокрой нитрагинизации семян 
протравливание проводят после предварительной просушки 
семян.

Д ля стимулирования развития клубеньковых бактерий
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семена в день посева обрабатывают клеверным нитрагином. 
Одновременно с нитрагинизацией можно проводить обра
ботку семян молибденом.

При подсеве клевера под покров озимых его высевают 
рано весной, перед боронованием озимых. Если покровной 
культурой являются яровые зерновые, то клевер высевают 
в самые ранние сроки одновременно с зерновыми. Норму 
высева зерновых культур снижают на 15—20%.

При посеве в чистом виде норма высева клевера одноукос
ного, позднеспелого 14— 16 кг, а двуукосного, раннеспелого 
16— 18 кг на 1 га. Такая высокая норма объясняется низ
кой полевой всхожестью семян.

Н а орошаемых землях Средней Азии практикуют посев 
клевера в смеси с другими бобовыми культурами. Наиболее 
перспективными являются люцерно-клеверные и эспарце- 
то-клеверные смеси. В общей норме высева семян люцерно
клеверной смеси 16 кг, эспарцето-клеверной смеси 66—84 кг 
на 1 га, семена клевера составляют 4—6 кг. Эспарцето
клеверную смесь высевают раздельно, семена эспарцета 
заделывают на большую глубину, чем клевер. Д ля посева 
используют раннеспелые сорта клевера, глубина заделки 
семян 2—3 см.

В районах клеверосеяния глубина заделки семян на 
тяжелых почвах 1— 1,5 см, на почвах легких и средней 
связности 2—3 см.

У х о д  з а  п о с е в а м и  начинают с разрушения 
легкой бороной или ротационной мотыгой почвенной корки.

Д ля борьбы с сорняками проводят подкашивание, 
прополку и обработку посевов гербицидами. На посевах 
клевера применяют гербицид 2М-4ХМ (2,5—3,8 кг на 1 га) 
в период кущения покровной культуры при наличии у кле
вера не менее двух настоящих листьев.Для борьбы с пови
ликой используют 1,5—2%-ный раствор ДНОК.

При возделывании клевера с покровной культурой в 
орошаемой зоне за 10— 15 дней до уборки ее дают полив. 
При уборке покровной культуры высота среза должна быть 
не менее 13— 15 см. Высокая стерня хорошо задерживает 
снег, тем самым снижает гибель клевера от вымерзания. 
После уборки покровной культуры сразу же удаляют соло
му и полову, а весной — стерню. Обязательным приемом 
является подкормка минеральными удобрениями посевов 
клевера второго и последующих лет жизни.

При возделывании клевера в орошаемых условиях прово
дят поливы ранневесенний и под очередной укос сразу же
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после уборки сена предыдущего укоса. З а  период вегетации 
дают 5—8 поливов с нормой 800— 1000 м3 воды на 1 га.

У б о р к а  у р о ж а я .  На сено клевер убирают в фазе 
полной бутонизации — начала цветения. В этот период стеб
ли клевера более нежные, растения имеют много листьев. 
Они в 2—3 раза больше содержат белка и минеральных ве
ществ, в б— 10 раз больше витаминов и в 2—3 раза меньше 
клетчатки, чем стебли. При уборке в эту фазу клеверное 
сено содержит наибольшее количество сухих и питательных 
веществ. Раннее скашивание способствует получению второ
го укоса, отава которого также богата белком, каротином, 
минеральными солями и микроэлементами. При использо
вании клевера на силос его убирают в фазе бутонизации.

Эспарцет

Хозяйственное значение и районы распространения. Эс
парцет как кормовая культура обладает рядом достоинств. 
По содержанию питательных веществ он не уступает лю
церне, клеверу и доннику; клетчатки у него меньше, чем у 
донника и люцерны. В зеленой массе эспарцета содержится 
24% протеина, 8% жира, 20% клетчатки, в сене количество 
протеина составляет 23%, жира — 3% , клетчатки — 23— 
25%, безазотистых экстрактивных веществ — 39%. Эспар
цет отличается также большим содержанием провитамина А 
(каротина): в 1 кг зеленой массы до 98 мг. Зеленая масса 
богата также минеральными веществами (фосфором, каль
цием), содержит большое количество витаминов.

Ценные качества эспарцета позволяют использовать его 
на зеленый корм, сено, сенаж, силос и витаминную травяную 
муку. Травяная мука по питательности приравнивается к 
концентрированному корму. В 1 кг муки содержится 
0,75 кормовой единицы, 160— 180 г переваримого протеина 
и до 180 мг каротина. В отличие от других бобовых при 
скармливании зеленой массы эспарцета жвачным животным 
он не вызывает тимпанита.

Велико и агротехническое значение эспарцета. Он слу
жит хорошим предшественником для многих культур, осо
бенно на малоплодородных почвах. Эспарцет лучше других 
бобовых обогащает почву азотом*благодаря большему разви
тию клубеньков на его корнях. Кроме того, клубеньки 
эспарцета отличаются устойчивостью к высоким температу
рам и почвенной засухе, образование их продолжается до 
четвертого-пятого годов пользования.
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Эспарцет как предшественник не засоряет посевы сле
дующих за ним культур, так как после распашки коронка 
и корни быстро отмирают и разлагаются. Его используют 
при освоении и улучшении склоновых земель, подверженных 
ветровой и водной эрозии. Урожаи эспарцета на таких зем
лях выше по сравнению с другими бобовыми культурами.

Эспарцет — прекрасный медонос, нектаропродуктив- 
ность 1 га посева за период цветения доходит до 225 кг. Он 
считается долголетней культурой (живет до 10 лет), укосы 
дает со второго года жизни и используется 5—8 лет.

В обычных условиях эспарцет начинает выпадать на чет
вертом году жизни, но на почвах, богатых известью, может 
возделываться в течение 5—6 лет.

В нашей стране зона возделывания этой культуры в ос
новном совпадает с зоной люцерносеяния, однако благодаря 
более высокой засухоустойчивости и зимостойкости ареал 
его значительно шире. Эспарцет по сравнению с другими 
бобовыми культурами является лучшей культурой в пред
горных и горных районах нашей страны. Д аже на высоте 
3100 м над уровнем моря он достигает укосного состояния 
на протяжении ряда лет, в то время как люцерна выпадает 
уже в первую зиму..По данным Института кормов, урожай
ность сена эспарцета может достигать 120— 140 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. В естествен
ной флоре имеется большое разнообразие видов эспарцета 
(Onobrychis Adans.). В культуру в нашей стране введены 
три: эспарцет посевной, или виколистный (О. vicifolia Scop.), 
эспарцет песчаный (О. arenaria DC.) и эспарцет закав
казский (О. transcaucasica Grossh.). Эти виды отличаются 
друг от друга по типу корневой системы, форме и строению 
стебля и листочков, форме кисти и окраске цветков.

Корневая система стержневая, уходящая в почву на глу
бину 3—6 и даже 10 м. У посевного эспарцета главный ко
рень ясно выражен, боковых скелетных корней почти нет; 
у закавказского при наличии хорошо выраженного главного 
корня боковые скелетные корни образуются как в пахотном, 
так и в подпахотном слое почвы. У песчаного эспарцета глав
ный корень в подпахотном слое разделяется на несколько 
скелетных с хорошо разветвленными мелкими корнями. 
Основная масса корней (70%) расположена в слое почвы 
0— 40 см.

У посевного эспарцета клубеньки одиночные, мелкие; 
у других видов образуются крупные гроздья клубеньков 
диаметром до 2 см.
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Рис. 12. Эспарцет посевной

Отличительной особенностью корневой системы являются 
корневые выделения — органические кислоты, которые 
растворяют труднодоступные соединения фосфора и каль
ция, этим и объясняется произрастание эспарцета на мало
мощных, каменистых и щебнистых почвах.

Стебли эспарцета посевного прямые, тонкие, выполнен
ные, имеют 5—7 коротких междоузлий, высота 50—90 см. 
У эспарцета закавказского стебли прямостоячие и восходя
щие, толстые, с семью-девятью более длинными междоуз
лиями, высота 80— 150 см.
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Опушенные ветвящиеся стебли образуют сомкнутый 
или полуразвалистый куст. Листья непарноперистослож
ные, имеющие 7— 14 пар с прилистниками. Облиствен- 
ность достигает 60%.

Соцветие — длинная многоцветковая кисть, у посевного 
эспарцета она плотная, длиной 5— 12 см, у закавказского и 
песчаного более рыхлая, длиной соответственно 8— 15 й 
12—20 см (рис. 12).

Плоды — полукруглые или- яйцевидно-угловатой формь? 
бобы, сетчатые, односемянные, нераскрывающиеся. Сеют 
бобами. Наиболее крупные бобы у эспарцета посевного ц 
закавказского, масса 1000 бобов 15—20 г; значительно 
меньшие у песчаного, масса 1000 бобов 12— 18 г.

По требованию к теплу эспарцет очень близок к люцерне. 
Семена его начинают прорастать при температуре 1—2°С. 
При оптимальной температуре (18—25°С) всходы появляют
ся на 10— 15-й день после посева. На второй год жизни от
растание начинается сразу же после таяния снега при тем
пературе воздуха 3—4°С.

Более высокой зимостойкостью отличается эспарцет 
песчаный, без существенных повреждений он может выдер
живать суровые малоснежные зимы с морозами до 42— 
48°С. Эспарцет посевной страдает от зимних морозов в бес
снежные зимы, а также плохо переносит весенние и осенние 
заморозки.

Эспарцет относится к ксерофитам. Он может расти даже в 
условиях полупустынь, где выпадает 200 мм осадков в год. 
Однако для своего роста и развития эспарцет требует много 
влаги. Большие запасы влаги нужны весной в верхних сло
ях почвы для набухания и прорастания семян, а также в 
фазу бутонизации — начала цветения. Транспирационный 
коэффициент эспарцета закавказского 431, песчаного 
337.

Эспарцет относится к светолюбивым растениям длинно
го дня. Генеративное развитие его осуществляется по типу 
ярового растения.

Эспарцет хорошо растет на рыхлых карбонатных почвах, 
особенно на черноземах. Благодаря своей засухоустойчи
вости и мощной корневой системе он пригоден для возде
лывания на бедных маломощных и грубоскелетных [поч
вах. Хорошо растет на песчаных, супесчаных и даже на мер- 
гелевых почвах; плохо растет на кислых почвах, поэтому на 
известкование почв со слабокислой реакцией отзывается 
положительно.
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В нашей стране возделываются сорта трех видов эспар
цета: посевного, закавказского и песчаного. Эспарцет посев
ной районирован в степных и лесостепных районах; за
кавказский — на юге Украины, в Казахстане, в Закавказье, 
на Северном Кавказе и в Узбекистане; песчаный — в Цент
рально-Черноземной зоне, Западной Сибири, Северном Ка
захстане и Средней Азии. Из сортов закавказского эспарце
та наибольшее распространение получили Северокавказ
ский двуукосный, Милютинский 2, АзНИХИ 18, АзНИХИ 
74; песчаного — Песчаный 1251, Песчаный улучшенный, 
Южноукраинский, Иссык-Кульский.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Эс
парцет можно возделывать в полевых, кормовых и приферм- 
ских севооборотах, при улучшении малопродуктивных кор
мовых угодий. В кормовых и прифермских севооборотах 
эспарцет в чистом виде или в смеси можно использовать 
2—3 года. В кормовых, а иногда и в полевых севооборотах 
его высевают в выводном поле, где используют 3—4 года.

Эспарцет предъявляет повышенные требования к чистоте 
поля. Поэтому хорошими предшественниками для' него 
являются озимая и яровая пшеница, кукуруза и однолетние 
культуры на зеленый корм. Не рекомендуется высевать 
эспарцет после сахарной свеклы, так как под нее, как пра
вило, вносят большое количество удобрений с кислой реак
цией, что для эспарцета нежелательно.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  В систему обработки почвы 
под посев эспарцета входят мероприятия, направленные на 
максимальное накопление влаги в почве и очищение поля от 
сорняков. При посеве эспарцета по стерневым предшествен
никам проводят лущение на глубину 5—7 см. При наличии 
корнеотпрысковых сорняков глубина лущения увеличи
вается до 10— 12 см, а при необходимости через 2—3 недели 
после первого проводят повторное лущение.

В орошаемой зоне перед подъемом зяби (на глубину 
22—25 см) проводят влагозарядковый полив. В засушливых 
районах после вспашки почву выравнивают лущильниками 
в сцепке с боронами.

В степных и лесостепных районах ранней весной осу
ществляют закрытие влаги на легких почвах зубовыми 
боронами, на тяжелых—лущильниками Л ДГ-10с плоскими 
дисками. Перед посевом осуществляется предпосевная 
культивация.

У д о б р е н и е .  Потребность эспарцета в элементах 
питания зависит от типа почв. На черноземных почвах и
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лесостепных суглинках, содержащих значительное количе
ство фосфора, азота и калия, внесение этих элементов пита
ния не оказывает эффективного действия. Особенно отрица
тельно реагирует эспарцет на суперфосфат и калийную соль, 
которые подкисляют почвенную среду.

JHa светло-бурых, каштановых и луговых почвах в за
висимости от содержания подвижного фосфора и калия 
вносят полное удобрение в дозе N60P 90K 60‘ половину дозы 
под покровную культуру, другую половину в подкормку на 

' второй-третий год жизни.
Эспарцет менее отзывчив на внесение основного удобре

ния по сравнению с другими бобовыми вследствие того, что 
корневая система его обладает высокой усвояющей способ
ностью минеральных веществ, особенно фосфора. Хорошо 
отзывается эспарцет на внесение молибденовых, борных и 
марганцевых микроудобрений.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Предпосевная подготовка семян эспарцета заключается в 
обработке семян гранозаном и молибденовыми удобрениями, 
а в день посева эспарцетовым нитрагином.

Высевают эспарцет рано весной, сразу же после начала 
полевых работ. Ранневесенний посев во влажную и хорошо 
подготовленную почву обеспечивает дружные и равномер
ные всходы. При таком посеве уже в первый год жизни 
получают 25—35 ц сена с 1 га. Более поздние посевы сни
жают урожай на 20—25%. Летние и подзимние посевы 
эспарцета не переносят малоснежных зим, в отдельные 
годы гибель молодых растений составляет 95%.

Высевают эспарцет под покров озимых или яровых зер
новых сплошным рядовым способом зерновой сеялкой. 
Черезрядные и широкорядные посевы в основной зоне возде
лывания эспарцета не имеют преимуществ перед рядовым. 
Широкорядный посев эффективен только в острозасушли
вых районах при возделывании эспарцета без полива.

Урожай сена во многом зависит от правильной нормы 
высева. При сплошном рядовом посеве в лесостепи и на 
орошаемых землях высевают 80— 100 кг, а в засушливых 
степных районах — 70—80 кг на 1 га. При высокой агротех
нике можно высевать 50—60 кг на 1 га. Сильно снижать 
норму высева не следует, так как среди семян эспарцета 
имеется 20—24% твердокаменных, которые в полевых 
условиях в первый год не всходят. Полевая всхожесть за
висит от влажности почвы, но она не превышает 50— 
60% ,
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Глубина заделки семян на тяжелых почвах и во влажных 
районах 3—3,5 см, на почвах средней связности и легких, а 
Также в сухих районах 4—5 см.

Посев проводят с одновременным прикатыванием почвы, 
что обеспечивает прорастание семян на 2—3 дня раньше; 
всходы получаются более равномерными по сравнению с 
неприкатанными почвами.

У х о д  з а  п о с е в а м и .  Важным агротехническим 
приемом является борьба с почвенной коркой. До всходов 
образовавшуюся корку разрушают легкими боронами или 
ротационной мотыгой. Если появились проростки, но не 
могут пробиться через корку, то следует применять ребри
стые катки. Второе боронование проводят в фазе образова
ния розетки листьев. В первый год жизни травостоя ни 
р коем случае нельзя выпасать скот, так как это причиняет 
большой вред растениям эспарцета.

В год посева и в последующие годы эспарцет на создание 
урожая расходует большое количество влаги, поэтому в оро
шаемой зоне поливы приобретают первостепенное значение. 
6  первый год жизни дают три полива. В год посева эспарцет 
поливают малыми нормами (400—500 м3 на 1 га), чтобы не 
допускать затопления. Н а второй и в последующие годы 
;жизни уход за посевами эспарцета сводится к ранневесен
нему боронованию тяжелыми боронами в два следа. Рыхле
ние почвы способствует сохранению влаги в почве и поступ
лению кислорода к корням.

Оптимальной влажностью при возделывании эспарцета 
на сено считается 70% ПВ. Д ля поддержания такой влаж 
ности на второй год дают три полива: первый в период ве
сеннего отрастания, второй в фазу бутонизации, третий за
5—6 дней до начала уборки. Во втором укосе дают два по
лива: после укоса и в фазу бутонизации. Поливная норма не 
должна превышать 500—600 м3 на 1 га. Во все годы исполь
зования травостоя обязательным мероприятием является 
осенний влагонакопительный полив нормой 800— 1000 ы9- 
на 1 га, который обеспечивает хорошую перезимовку.

У б о р к а  у р о ж а я .  Уборку эспарцета начинают в 
начале цветения, заканчивают ее не позднее массового цве
тения. При таком сроке уборки обеспечивается наивысший 
сбор сухого корма и протеина.

Высота среза около 6 см от поверхности почвы (первый 
укос). Последний укос целесообразно убирать на высоте 
8— 10 см. При такой высоте в растениях остается больше 
пластических веществ, хорошо задерживается снег, что
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улучшает зимостойкость эспарцета и способствует лучшему 
отрастанию его весной.

При сушке эспарцета необходимо добиваться уменьше
ния потерь листьев, которые содержат наибольшее коли
чество белка, минеральных веществ, каротина и поэтому 
являются наиболее питательной частью.

Донник

Хозяйственное значение и районы распространения.
Донник возделывают для получения зеленого корма, сена, 
сенажа, силосной массы и витаминной травяной муки. Это 
ценное кормовое растение с высоким содержанием перевари
мого протеина и минеральных веществ. В 100 кг сена дон
ника содержится 51 кормовая единица, 13,8 кг переваримого 
протеина, 1,7 кг кальция и 0,26 кг фосфора.

Поедаемость донника скотом ограничивается содержа
нием кумарина; донник желтый, кроме резкого кумарино- 
вого запаха, обладает и горьким вкусом. Поедаемость улуч
шается при скармливании его в силосованном виде в смеси 
со злаками.

Н а пастбищах донник высевают в смеси с многолетними 
злаковыми и бобовыми травами. Его стравливают в зеленом 
конвейере с озимой рожью.

Донник с успехом используют на зеленое удобрение, 
особенно на тяжелых глинистых почвах, где при запашке 
20 т зеленой массы донника водопроницаемость почвы 
увеличивается в 2 раза.

Велико значение донника как мелиоранта на засоленных 
почвах, он пригоден для рекультивации отвалов каменно
угольных шахт, а также для освоения песков. После дон
ника почва обогащается кальцием, снижается кислотность. 
Он является хорошим предшественником для многих зерно
вых культур. Корневая система донника выделяет в окру
жающий ее почвенный раствор огромное количество угле
кислоты, которая вступает во взаимодействие с карбонатом 
натрия, переводя его в менее ядовитый бикарбонат натрия.

Эта культура считается лучшим медоносным растением. 
Например, белый донник дает до 300 кг высококачествен
ного меда с 1 га.

К ультура донника возможна значительно севернее куль
туры  многих бобовых кормовых трав, возделывать его можно 
от Прибалтики до Дальнего Востока. Целесообразнее его 
возделывать в районах сухих степей с засоленными почвами.
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На плодородных почвах на больших площадях получают 
по 300—500 ц зеленой массы с ! га, а на самых бедных — 
по 150—200 ц.

Ботанические и биологические особенности. Из 11 видов 
донника (Melilotus Adans.), известных в СССР, широкое 
распространение получили два вида: донник белый (М. albus 
L.) и донник желтый (М. officinalis L.).

Двухлетнее растение. Корневая система стержневая, 
хорошо развитая, проникающая на глубину 1,5—2 м, часто 
и до 5 м. Стебли прямостоячие, реже приподнимающиеся, 
хорошо ветвящиеся, высотой от 70 до 300 см. К периоду 
созревания семян стебли сильно древеснеют. Листья трой
чатосложные, с прилистниками. Облиственность хоро
шая.

Соцветие — удлиненная многоцветковая кисть. Цветки 
мотылькового типа, белой или желтой окраски (в зависимо
сти от вида). Плод одно-двухсемянный боб яйцевидной или 
эллиптической формы, морщинистый. При созревании бобы 
не растрескиваются. Семена желтые или желтовато-зеленые, 
мелкие. Масса 1000 семян 1,6—2,5 г (рис. 13).

Семена донника начинают прорастать при температуре
2—4° С. Всходы могут переносить заморозки 5—6° С. Среди 
бобовых многолетних трав донник считается наиболее зи
мостойким растением. Донник местной популяции способен 
выдерживать морозы до 30—40° С.

Благодаря хорошо развитой и глубокопроникающей 
корневой системе донник обладает высокой засухоустойчи
востью. Наиболее засухоустойчив донник желтый.

Донник — светолюбивое растение. Он очень чувствите
лен к затенению, особенно в первый год жизни, поэтому в 
подпокровных посевах слабо облиствен, причем листья 
образуются только в верхней части стеблей. Может расти на 
черноземных, каштановых, карбонатных, каменистых и 
щебнистых почвах как легкого, так и тяжелого механиче
ского состава. Лучше всего растет на почвах, богатых изве
стью (потребляет много кальция).

Донник относится к особо солевыносливым культурам, 
возможный предел засоления почвы 0,4—0,6% солей,

Районировано 8 сортов донника белого и желтого. 
Среди сортов донника белого наиболее распространены 
Медет, Сретенский 1, донника желтого — Альшеевский, 
Сибирский.

Особенности агротехники. Донник размещают по самым 
различным предшественникам, однако лучшими являются
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Рис. 13. Донник желтый

пропашные культуры. Под его посевы можно отводить 
наименее пригодные для других культур земли.

Зяблевую вспашку проводят плугом с предплужником на 
глубину^ 18—20 см. Ввиду мелкой заделки семян при пред
посевной обработке почвы можно ограничиться многократ
ным боронованием.
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Донник хорошо отзывается на внесение калийных и 
фосфорных удобрений. Рекомендуется вносить 3—4 д су
перфосфата и 1,5—2 д калийной соли на 1 га под покровную 
культуру или после ее уборки.

Посев донника лучше проводить под покров однолетних 
злаковых трав. В засушливых районах наиболее экономи 
чески выгодно высевать донник под покров могара, который 
характеризуясь медленным ростом в начальный период раз 
вития, не угнетает растения донника первого года жизни 
Поэтому выживаемость донника под покровом могара бы 
вает высокой.

Лучшим способом посева для получения сена считаетсй 
сплошной рядовой. При таком посеве повышаются обли- 
ственность и содержание протеина в зеленой массе.

При посеве под покров лучший способ посева — меж- 
рядковый зернотравяными сеялками. Норма высева в Не
черноземной зоне 15—20 кг, в степных районах 12— 16 кг на 
1 га. Глубина заделки семян 2—3 см.

Сроки посева, особенно в засушливых районах, часта 
решают судьбу урожая. Посевы поздних сроков на первом 
году жизни не дают урожая, на втором же году урожаи очень 
низкие. Наиболее высокий урожай получают при ранневе* 
сеннем посеве. При раннем посеве формируется больше почек 
на корневой шейке, которая залегает глубже, что имеет 
большое значение для повышения зимостойкости растений.

В благоприятные по влажности условия уже в год посева 
донник дает высокие урожаи зеленой массы и сена. В первый 
год жизни его скашивают на высоте 15—20 см, это обеспечи
вает лучшую перезимовку растений. Дело в том, что побеги 
отрастают из почек, находящихся в пазухе нижних трех
четырех листьев, на высоте до 20 см от поверхности почвы. 
Донник второго года жизни скашивают на высоте 10— 14 см.

Наиболее нежный корм с высоким содержанием протеина 
(19,2%) можно получить при уборке первого укоса до цве
тения. При позднем скашивании урожай снижается, содер
жание каротина, протеина, жира уменьшается, а содержа
ние клетчатки увеличивается. Отава донника первого года 
жизни нежная, сочная, с меньшим содержанием кумарина, 
второго года грубая, так как побеги развиваются быстрее, 
через 16—20 дней они зацветают и грубеют. Чтобы умень
шить потери листьев, донник убирают в утренние и вечерние 
часы.
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МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ

Костер безостый

Хозяйственное значение и районы распространения.
Костер безостый по высокой урожайности, кормовым каче
ствам, засухоустойчивости, способности произрастать в рай
онах с различными почвенно-климатическими условиями, 
а также по ряду других качеств занимает одно из первых 
мест среди многолетних трав. Большое значение он имеет в 
полевом травосеянии. Как восстановитель почвенного пло
дородия является хорошим предшественником для зерновых 
культур. Костер безостый способен успешно бороться с сор
ной растительностью. Уже к концу первого года жизни при 
беспокровных посевах он начинает подавлять сорняки, 
весной второго года, рано трогаясь в рост, быстро развива
ется и заглушает сорняки, а на третий год совсем освобож
дается от них.

Костер безостый используют в кормовых севооборотах 
при создании культурных и улучшении природных сеноко
сов и пастбищ, а также при закреплении склоновых земель 
и оврагов. Это основной компонент травосмесей при залу- 
жении осушенных болот и засоленных угодий. Н а осушен
ных болотных почвах чистые посевы костра безостого 
являются перспективными для многоукосного использова
ния на травяную муку или брикеты.

Высоко ценится костер и как пастбищное растение, так 
как очень хорошо поедается животными. Однако на пастби
щах он нередко выпадает. Зеленая масса и сено отличаются 
высокой питательностью. В 100 кг сена содержится 57 кор
мовых единиц и 6 кг переваримого протеина. При скаши
вании в фазу колошения в сене костра содержится 19% про
теина, 16% белка, 3% жира, 21% клетчатки, 9% золы и 47% 
безазотистых экстрактивных веществ.

Высокая питательность костра объясняется наличием 
большого количества облиственных вегетативных побегов, 
листья же содержат больше питательных веществ, чец 
стебли.

Костер безостый отличается высоким, долголетием, в 
условиях полевого травосеяния его можно использовать в 
течение 5—8 лет, а на заливных лугах нередки случаи, 
когда он на одном месте дает высокие урожаи в течение 
15— 20 лет.

Костер безостый произрастает во всех районах европей
ской части страны, в Закавказье, в Западной и Восточной
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Сибири, Северном и Восточном Казахстане, на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии. В производственных условиях 
средний урожай сена костра составляет 25—35 ц с 1 га. 
При высокой агротехнике на орошении урожайность сена 
костра доходит до 110 ц с Г  га.

Ботанические и биологические особенности. Костер бе
зостый (Bromus inermis L.) — верховой корневищный много
летний злак. Корневая система хорошо развита, в год посева 
проникает в почву на глубину 50—60 см, к третьему году 
жизни — на 150—г-200 см. Костер накапливает наибольшую 
корневую массу по сравнению с овсяницей луговой, ежой 
сборной и тимофеевкой луговой.

В процессе кущения костер образует надземные и под
земные побеги. В надземной части формируются три типа 
побегов: удлиненные и укороченные вегетативные высотой 
10— 120 см и генеративные высотой до 150 см. Стебли 
прямостоячие, голые, реже под узлами опушенные. Подзем
ные побеги — корневища залегают в почве на глубине
8— 10 см и имеют длину 5—20 см (рис. 14).

Почки корневищ, появляясь над землей, превращаются в 
зеленые вегетативные стебли и формируют вокруг себя новые 
побеги кущения. Продолжительность жизни корневища
3—4 года.

Листья костра безостого линейные, широкие, длинные, 
слабо шероховатые, светло-зеленой или темно-зеленой ок
раски. Нижние влагалища замкнутые, голые или слегка 
волосистые, язычок пленчатый, широкий. Облиственность 
48—60%. Более облиственными являются удлиненные 
вегетативные побеги.

Соцветие — крупная рыхлая метелка длиной до 35 см, 
во время цветения раскидистая, при созревании односто
ронняя. Метелка несет около 30 колосков. Колоски длинные, 
пяти, десятицветковые.

Плод ложный, плотно одетый цветочными чешуями, 
придающими темно-серую окраску. Голый плод темно- 
коричневый. Семена несыпучие. Масса 1000 семян 2,4— 
4,3 г. Всхожесть семян сохраняется 4—5 лет.

Костер безостый малотребователен к теплу. Жизнеспособ
ные всходы можно получить при температуре 4—5°С, однако 
лучше всего семена прорастают при температуре 20— 30 °С; 
при 35—40°С прорастание прекращается. Весеннее отраста
ние начинается при среднесуточной температуре 6— 7°С, 
осенью рост прекращается при температуре почвы 4— 5°С. 
Для лучшего роста корней необходимо, чтобы температура
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Рис. 14. Костер безостый

корнеобитаемой среды составляла 10—23°С. Цветение костра 
наступает при сумме положительных температур не менее 
800°С. Благоприятные условия для цветения складываются 
при температуре 21—30°С и относительной влажности 
воздуха 30—60%.

Костер безостый морозоустойчив. В бесснежные зимы он 
переносит заморозки до 40°С. Легче переносят заморозки 
всходы костра и молодые побеги. Всходы не погибают при
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снижении температуры до —5°С, при весеннем отрастании 
растения выдерживают заморозки до 18°С. В то же время 
заморозки значительно меньшей интенсивности в период 
колошения и цветения вызывают усыхание кончиков листь
ев и колосковых чешуй. Осенью чувствительность к пони
женным температурам опять уменьшается. Высокая зимо
стойкость костра объясняется более глубоким залеганием 
узла кущения по сравнению с другими злаковыми травами.

Костер безостый считается засухоустойчивой культурой. 
Однако в первый период он очень отзывчив на влагу. Д ля 
набухания и прорастания семян требуется 120% воды от 
первоначальной массы. Наиболее полное прорастание 
происходит при влажности почвы около 60% ПВ. Транспи- 
рационный коэффициент превышает 720. Устойчив к перио
дическим летним засухам.

Важной биологической особенностью костра является 
большая стойкость к избыточному увлажнению. Он выдер
живает затопление весенними водами до 30—45 дней. Све
толюбив, лучше всего растет на открытых, хорошо освещен
ных местах; сильно угнетается высокостебельными культу
рами.

Костер может произрастать на различных почвах, но 
более высокие урожаи дает на достаточно аэрированных, 
суглинистых и песчаных почвах, черноземах, осушенных 
торфяниках, рыхлых наносных почвах речных пойм. Срав
нительно хорошо произрастает на серых лесных слабопод
золистых почвах и на луговых солонцах.

Д ля полевого и лугового травосеяния в СССР райониро
вано 27 сортов костра безостого, из них 24 селекционных и 
3 местных. Из селекционных сортов наибольшее распростра
нение получили следующие: СибНИИСХоз 189, Днепров
ский, Моршанский 760, Степной, Восточно-Казахстанский, 
Пензенский 1.

Особенности агротехники. В полевых севооборотах по
севы костра безостого размещают после кукурузы, подсол
нечника, картофеля и зернобобовых культур.

Костер хорошо отзывается на внесение органических и 
минеральных удобрений, особенно азотных и фосфорных. 
Наибольшую прибавку урожая можно получить при внесе
нии под основную вспашку 3—4 ц суперфосфата и 1 ц к а 
лийной соли на 1 га. Азотные удобрения усиливают рост 
вегетативной массы, поэтому их вносят ежегодно в виде 
подкормки весной под боронование в дозе 50—60 кг дейст
вующего вещества на 1 га. При использовании травостоя на
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травяную муку вносят более высокие дозы азота дробно, 
под первый и последующие укосы.

Возделывание костра на сено возможно как при беспо- 
кровных, так и при подпокровных посевах (под покров 
зерновых культур или проса, могара). Его высевают рано 
весной, а также летом и осенью. Лучший срок посева — 
осенний, особенно на сухостепной богаре. Хорошо удается 
костер и при летних беспокровных посевах.

Норма высева при сплошном рядовом посеве 7—6 млн. 
всхожих семян (20—25 кг на 1 га). На плодородных землях 
норма высева может быть снижена до 5—6 млн. всхожих 
семян (20 кг на 1 га), а на солонцеватых почвах, наоборот, 
повышена до 8—9 млн. Семена костра безостого легковесны, 
поэтому трудно высеваются. Д ля равномерного высева к 
ним добавляют мелкий гранулированный суперфосфат в ко
личестве 50 кг на 1 га. Д ля посева используют зернотра
вяные сеялки СУТ-47, C3TH-31, СЗТ-3,6.

Важное значение для устойчивости к неблагоприятным 
условиям имеет глубина закладки узла кущения, которую 
можно регулировать глубиной заделки семян. У костра 
безостого нормальная глубина расположения узла кущения 
достигается при заделке семян на глубину 4—5 см, на тяж е
лых почвах она не должна превышать 2—3 см. Нормально 
увлажненную почву прикатывают после посева.

При беспокровном посеве в первый год жизни для борьбы 
о сорной растительностью осуществляют двух-трехкратное 
подкашивание сорняков. Н а второй и третий годы жизни 
весной посевы обрабатывают тяжелыми боронами в два-три 
следа, на четвертый — шестой годы — дисковым лущиль
ником в один-два следа. На старовозрастных посевах для 
омоложения травостоя проводят глубокое (25 см) безотваль
ное рыхление, боронование и прикатывание. Омоложение 
сочетают с внесением минеральных удобрений.

Наиболее высокие урожаи сена и выход протеина костер 
дает в фазе образования метелки, в более поздние сроки 
сено получается грубым и малопитательным.

Житняк

Хозяйственное значение и районы распространения.
Ж итняк — ценное кормовое растение. Зеленая масса и сено 
его по переваримости и питательности не уступают хоро
шему луговому сену. Ж итняковое сено охотно поедают овцы, 
лошади и крупный рогатый скот. В 100 кг сена содержится
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50 кормовых единиц и 5,3 кг переваримого протеина. 
В сене содержится 14,7% протеина и 26% клетчатки. Д аже 
солому житняка, несмотря на ее грубостебельность, по пи
тательности приравнивают к сену среднего качества. Д ля 
лучшей поедаемости ее силосуют с кукурузой.

Ж итняк — хороший предшественник для многих куль
тур, так как оставляет после себя поле чистым от сорняков. 
Это растение сенокосно-пастбищного использования. Его 
используют при посеве в чистом виде и в смеси с люцерной, 
эспарцетом и донником на полевых землях, а также в тра
восмесях при создании сенокосов и пастбищ. Высевают также 
для залужения солонцеватых склонов и участков, подвер
женных эрозии. Первые два-три года посевы житняка обыч
но используют на сено, а затем на выпас. Отавность низкая, 
при использовании на сено дает один укос. При возделыва
нии на семена после уборки травостоя развивает хорошую 
отаву, пригодную для осеннего выпаса. На пастбищах обес
печивает не более двух-трех стравливаний. Отличается 
значительным долголетием, на сенокосах и пастбищах его 
можно использовать 7— 10 лет.

В настоящее время житняк распространен по всей 
степной зоне и южной части лесостепи европейской части 
СССР, а также в Западной и Центральной Сибири, Завол
жье, Туркмении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, на 
юге Украины, Дальнем Востоке и Кавказе.

Ж итняк дает устойчивые урожаи в течение длительного 
периода. В зависимости от погодных условий урожай
ность сена житняка колеблется от 12 до 30 ц с 1 га. В усло
виях полупустынной богары Киргизии при посеве в чистом 
виде урожайность сена житняка в различные годы состав
ляла 25—40 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Род жит
няка (Agropyron G aertn.) включает 13 видов, произрастаю
щих в СССР. Наибольшее значение и распространение 
получили два вида: житняк гребневидный, ширококолосый 
(A. pertiniform e Roem. et Schult.) и житняк сибирский, 
узкоколосый (A. sibiricum  W illd Р. В.).

Верховой рыхлокустовой многолетний злак. Корневая 
система мочковатая, хорошо развитая, на черноземных 
почвах достигает глубины 2,5 м. Благодаря мощно развитой 
корневой системе, пронизывающей во всех направлениях 
пахотный слой почвы, житняк хорошо использует воду и 
питательные вещества и в самые неблагоприятные годы дает 
хорошие урожаи зеленой массы и сена. Куст многостебель-
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Рис. 15. Житняк гребневидный

ный (40—80), в нем преобладают (80%) генеративные 
побеги.

Стебель тонкий, прямостоячий или слегка приподнимаю
щийся, высотой до 100 см. Листья линейные, узкие, жест
кие, серо4вато-зеленые, при созревании скручиваются. Об- 
лиственность 20—30% (рис. 15).

Соцветие житняка гребневидного — широкий более или 
менее плотный колос длиной до 12 см, колоски трех-десяти- 
цветковые; у житняка сибирского узкий рыхлый колос 
длиной до 15 см, колоски четырех-девятицветковые. Семе
на мелкие, пленчатые, окраска зерновки светло-желтая. 
Масса 1000 семян 1,9—2,8 г.

Д ля прорастания семян житняка требуется температура 
около 5°С. Весеннее отрастание начинается при устойчивом
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повышении температуры до 5—7°С, а прекращается осенью 
при температуре —4°С. Цветение и созревание возможны 
при температуре 10— 12°С. Ж итняк отличается высокой зи
мостойкостью. Д аже в малоснежные зимы не выпадает из 
травостоя при понижении температуры до —45°С. Побеги 
переносят весенние заморозки до 20°С. Сильные заморозки 
повреждают только верхушки листьев, которые потом засы
хают.

Ж итняк гребневидный очень засухоустойчив, поэтому 
его лучше возделывать на богаре. Ж итняк сибирский менее 
засухоустойчив и более требователен к почвенной влаге, 
хорошо отзывается на орошение. Транспирационный коэф
фициент его 386—642.

Ж итняк светолюбив, лучше растет на открытых местах, 
при хорошем освещении.

В естественных условиях житняк хорошо растет на любой 
почве, от черноземной до барханных песков, однако более 
высокие урожаи дает на черноземах, каштановых и темно
каштановых почвах. Выделяют три экологические формы 
ж итняка гребневидного: степной, приуроченный к каштано
вым почвам; солончаковый, растущий на солонцах; песча
ный, встречающийся в предгорьях Алтая.

В СССР районировано 20 сортов житняка, из них 17 се
лекционных и 3 местных. Среди сортов житняка гребневид
ного наибольшее распространение получили Карабалык- 
ский 202, Краснокутский ширококолосый 4 и Бродский ши
рококолосый; житняка сибирского — Краснокутский узко
колосый 305, из местных сортов — Актюбинский и Аксен- 
герский.

Особенности агротехники. Ж итняк высевают на полях, 
чистых от сорняков. Лучшие предшественники — зерновые 
культуры и кукуруза на силос. В острозасушливых полу
пустынных районах его целесообразно размещать по пару.

При возделывании житняка в засушливых районах 
агротехнические мероприятия должны быть направлены на 
накопление, сохранение и рациональное использование вла
ги. После уборки зерновых лущат стерню и пашут плугом с 
предплужником на глубину 22—25 см. Весной зябь обраба
тывают тяжелыми боронами в два следа. Н а уплотнившейся 
за зиму почве проводят культивацию с одновременным 
боронованием. Хороший эффект дает до- и послепосевное 
прикатывание почвы.

Эффективно внесение под предшествующую культуру 
органических удобрений из расчета 20—30 т на 1 га. Перед
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обработкой почвы в запас (на 3 года жизни) рекомендуется 
вносить полное минеральное удобрениеизрасчетаМ 60Р 18бК 9о- 
Азотно-фосфорные удобрения вносят также рано весной в 
подкормку.

При возделывании на сено житняк высевают беспокров- 
но и под покров. В острозасушливых районах лучшие ре
зультаты дает беспокровный, а в более увлажненных — 
посев под покров яровых зерновых, могара или проса.

В зависимости от погодных условий года житняк высе
вают рано весной, летом, осенью и даже под зиму. В усло
виях засушливой степи лучший срок посева — осенний, в 
более увлажненных — ранневесенний. При осеннем посеве 
растения попадают в наиболее благоприятные по увлаж 
нению условия для роста и развития.

Под покров житняк высевают зернотравяными сеялками 
одновременно с покровной культурой. Способ посева сплош
ной рядовой, норма высева 8— 12 кг на 1 га. Глубина задел
ки семян на легких почвах 3—4 см, на тяжелых и среднесвяз
ных 2—3 см.

Уход за посевами житняка первого года жизни сводится 
к разрушению почвенной корки до появления всходов. Д ля 
этого применяют легкие бороны, ротационную мотыгу или 
ребристые катки. Появляющиеся сорняки подкашивают. 
Учитывая, что житняк в первый год пользования дает низ
кий урожай, весной можно подсевать люцерну, что способ
ствует повышению урожая сена и сбора белка с 1 га. Сено 
лучшего качества получают при скашивании житняка в на
чале колошения.

Овсяница луговая

Хозяйственное значение и районы распространения.
Овсяница луговая — широко распространенный многолет
ний злак. Е§ используют для посева в полевых севооборотах 
и вклю чаю т'в сложные травосмеси. Дает высокопитатель
ный корм в виде зеленой травы, сена. Кормовые качества 
выше, чем тимофеевки луговой. В сене содержится до 
14% протеина, в 100 кг сена — 60 кормовых единиц и 4,2 кг 
переваримого протеина. Овсяница отличается высоким 
содержанием таких аминокислот, как лизин и гистидин. 
Ее используют для приготовления травяной муки, резки и 
сенажа. Благодаря обилию нежной листвы и способности 
хорошо отрастать она пригодна для пастбищного использо
вания.
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Овсяница считается хорошим структурообразователем 
почв, образует большое количество корней, начиная с фазы 
кущения. Максимальная корневая система формируется на 
второй год жизни. По накоплению корневой массы занимает 
первое место среди других злаковых трав. Корневая масса 
быстро разлагается, восстанавливая структуру почвы и по
вышая ее плодородие.

Овсяница луговая — типичный озимый злак. При посеве 
в первый год жизни генеративных побегов не образует. Пол
ного развития достигает на второй-третий год жизни, но 
устойчивые урожаи при высокой агротехнике дает в тече
ние 10 лет. Это одна из урожайных злаковых трав. В усло
виях достаточного увлажнения урожайность составляет 
60—80 ц с 1 га.

Наибольшее распространение овсяница имеет в Нечер
ноземной, лесной и лесостепной зонах. Ее включают в 
травосмеси при возделывании на Кавказе, в Западной и 
Восточной Сибири, в горных районах Средней Азии.

Ботанические и биологические особенности. Овсяница 
луговая (Festuca pratensis Huds.) — верховой рыхлокусто
вой многолетний злак. Она имеет мощную мочковатую кор
невую систему, иногда образует короткие ползучие корне
вища. Корни проникают на глубину более 2 м, поэтому она 
более устойчива к засухе. Основная масса корней распола
гается в пахотном горизонте (рис. 16).

Стебель округлый, гладкий, прямостоячий, достигающий 
высоты 120— 170 см. В кусте преобладают укороченные, 
вегетативные, хорошо облиственные побеги.

Листья линейные, плоские, с блестящей нижней сторо
ной. Основание пластинки листа переходит в ушки, охваты
вающие стебель. Листья в основании расположены в при
корневой розетке, облиственность стеблей составляет толь
ко 29 %.

Соцветие — метелка, до цветения и после него сжатая, 
во время цветения раскидистая. Семена заключены в цветко
вую пленку сероватого цвета, текучие. Масса 1000 семян 
1,2—2,4 г. Семена овсяницы луговой при благоприятных 
условиях сохраняют всхожесть в течение 5 лет.

Семена прорастают при температуре 2—3°С. По зимостой
кости овсяница не уступает тимофеевке луговой, но отрица
тельно реагирует на резкое изменение температуры воздуха 
и почвы в весенний и осенний периоды.

Влаголюбивое растение, выносит затопление весенними 
полыми водами до 10— 12 дней. На засуху реагирует отри-
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Рис. 16. Овсяница луговая

цательно, хотя по засухоустойчивости превосходит тимо
феевку луговую. При недостатке влаги в верхнем слое почвы 
всходы гибнут, особенно при позднем посеве. Отрицатель
ная реакция на почвенную засуху объясняется очень мед
ленным ростом корней в первый год жизни.

Светолюбивое растение, поэтому лучшего развития 
достигает в чистых посевах по сравнению со смешанными. 
В травосмесях хорошо произрастает с клевером красным. 
После выпадения клевера из травостоя овсяница в течение 
долгих лет продолжает давать высокие урожаи сена и осо
бенно семян.

Овсяница лучше удается на удобренных глинистых, су
глинистых, супесчаных почвах, богатых перегноем. Хуже 
растет на песчаных и плохо — на сухих почвах. Может
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произрастать на слабокислых почвах (pH 5—6), выдержи
вает более сильное засоление, чем тимофеевка (0,6—0,8% 
солей от сухой массы почвы).

Д ля полевого и лугового травосеяния в нашей стране 
районировано 24 селекционных и 3 местных сорта овсяницы 
луговой. Из селекционных сортов наибольшее распростра
нение получили Дединовская 8, Люлинецкая 3, ВИК 5, 
Дотнувская 1, Моршанская 1304, Московская 62, Приекуль- 
ркая 519, Йыгева 47; из местных — Ивановская, Псковская, 
Курская.

Особенности агротехники. Овсяница луговая хорошо 
реагирует на внесение удобрений, особенно азотных. В ус
ловиях достаточного увлажнения при внесении на 1 га 1 ц 
аммиачной селитры урожай сена повышается в 2 раза. Это 
происходит благодаря усилению интенсивности побегообра
зования и увеличению мощности побегов. Фосфорные и 
калийные удобрения вносят под основную вспашку, азот
ные же — поверхностно.

Учитывая, что овсяница — светолюбивое растение и 
плохо переносит покров, ее лучше всего высевать беспокров- 
но. Лучшие сроки посева — осенний и ранневесенний.

Способ посева сплошной рядовой, норма высева 14— 
16 кг на 1 га. Глубина заделки семян на легких почвах 3— 
4 см, на почвах средней связности 2—3 см, на тяжелых 
почвах не более 1,5—2 см.

Максимальную надземную массу овсяница формирует в 
фазе полного цветения. Однако на сено ее следует убирать 
в конце выметывания, так как с момента образования ме
телки наряду с образованием новых побегов отмирают ста
рые, которые снижают питательную ценность кормовой 
массы.

Тимофеевка луговая

Хозяйственное значение и районы распространения.
Тимофеевка луговая зарекомендовала себя первоклассным 
растением в полевом травосеянии. Используют ее в смеси с 
клевером красным и в более сложных травосмесях при со
здании сенокосов и пастбищ на суходольных, пойменных, 
низинных лугах и осушенных болотах в лесной, лесостепной 
зонах и горных районах страны. Тимофеевка недостаточно 
устойчива к выпасу, и при пастбищном использовании 
урожай ее с возрастом снижается быстрее, чем при сено
косном.
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Отличается хорошими кормовыми качествами. В сене 
1™офеевки содержится до 10% протеина. Особенно богата 
она такими аминокислотами, как аргинин и лизин. 
Содержит наибольшее количество кальция (в сене 0,384%) 
и фосфора (0,174%), а также витамина С (490,1 мг на 100 г 
сухого вещества). В 100 кг сена содержится 48 кормовых 
единиц и 3,1 кг переваримого протеина. В смеси с бобовыми, 
злаковыми травами и в чистом виде тимофеевку используют 
дЛя приготовления травяной муки, резки, сенажа и силоса.

Долголетняя культура, в травостое может сохраняться 
10 лет и более. При использовании на сено дает два укоса. 
Ее широко возделывают во многих районах нашей страны: 
Нечерноземной зоне, предгорном и горном районах К авка
за, Алтая, Киргизии, на Дальнем Востоке.

Высокоурожайна, при полевом травосеянии высокие 
урожаи дает в течение 4—5 лет. Средний урожай сена 80 ц, 
максимальный 105 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Тимофеевка 
луговая (Phleum pratense L.) — верховой рыхлокустовой 
многолетний злак. Корневая система мочковатая, довольно 
мощная, проникает на глубину до 2 м. Основная масса 
корней, пронизывающих почву, сосредоточена на глубине
0—30 см.

Стебли прямостоячие или коленчато-изогнутые в нижней 
части, устойчивы к полеганию. У основания стеблевые по
беги имеют вздутия в виде луковичек, в которых отклады
ваются запасные вещества типа инулина. В кусте тимофеев
ки формируется три типа побегов: укороченные и удлинен
ные вегетативные и генеративные, достигающие высоты 1 м. 
Число междоузлий колеблется от 4 до 8.

Листья линейные, плоские, острошершавые. Листья на 
генеративных побегах всегда меньше, чем на удлиненных 
вегетативных.

Соцветие — ложный колос (султан) цилиндрической или 
слегка конусовидной формы, с округло-притупленной вер
хушкой, длиной до 20 см (рис. 17).

Плод — мелкая зерновка в пленке серебристого цвета. 
Масса 1000 семян 0,2—0,5 г.

Тимофеевка относится к злакам умеренного холодного 
климата. Семена ее начинают прорастать и дают жизнеспо
собные всходы при температуре почвы около 5°С. При такой 
же температуре на второй год жизни начинается отрастание 
весной. Оптимальная температура для роста и развития 
18— 19°С.
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Рис. 17. Тимофеевка луговая

Влаголюбивое растение. Д ля набухания и прорастания 
семян требует до 80% воды от массы воздушно-сухих семян. 
Кормовая ценность, долговечность и урожайность хорошо 
проявляются при возделывании в условиях более обильного 
увлажнения. Оптимальная влажность почвы 75% ПВ. 
Транспирационный коэффициент выше, чем у овсяницы лу
говой, и составляет 489. Выдерживает затопление полыми 
водами до 30 дней.
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Тимофеевка относится к длиннодневным растениям, уже 
в первый год формирует генеративные побеги. Наиболее 
интенсивного освещения требует в период от кущения до 
фазы бутонизации. При снижении интенсивности освещения 
до 30% полной сильно задерживается цветение и плодоно
шение, ослабляется рост корневой системы.

Тимофеевка предпочитает почвы, богатые питательными 
веществами (суглинистые, глинистые, аллювиальные), 
умеренно влажные и низинные луга с перегнойной почвой. 
Плохо переносит сухие песчаные и супесчаные, оподзолен- 
ные и кислые почвы.

Из селекционных сортов тимофеевки луговой широкое 
районирование для полевого травосеяния получили сле
дующие: Люлинецкая 1, Марусинская 297, Белорус
ская 1308, Ленинградская 204, Московская 1Ф80; из мест
ных — Сарненская, Степанаванская, Казанская, Псков
ская.

Особенности агротехники. При возделывании тимофеев
ки на сено ее высевают под покров озимых или яровых зер
новых культур. Хорошими покровными культурами явля
ются также рано убираемые овес или овсяно-бобовые 
мешанки на сено и зеленый корм. Обработка почвы обуслов
лена покровной культурой.

С урожаем 80 ц сена с 1 га тимофеевка выносит из поч
вы 112—216 кг азота, 40—72 кг фосфора, 160—272 кг калия 
и 48—96 кг кальция. Особенно требовательна она к азоту и 
фосфору и хорошо отзывается на внесение этих удобрений. 
При внесении весной 30—50 кг азота на 1 га урожай над
земной массы повышается на 77— 104%.

Обладает высокой способностью усваивать труднораство
римые фосфаты почвы. Суперфосфат в дозе 3—5 ц на 1 га 
лучше всего вносить осенью, а аммиачную селитру из рас
чета 1,5—3 ц — рано весной. Из микроудобрений наиболь
шую потребность испытывает в боре.

Лучший срок посева — осенний, высевают ее и рано вес
ной. Способ посева сплошной рядовой зернотравяными 
сеялками. Норма высева в чистом виде 6— 10 кг на 1 га, в 
смеси с клевером 4 кг (клевера 12 кг на 1 га). Глубина за
делки семян на тяжелых и среднесвязных почвах не более 
2 см, на легких почвах 2—2,5 см. Обязательно предпосев
ное и послепосевное прикатывание.

В орошаемой зоне за вегетационный период дают 2—3 по
лива. Последний полив проводят за 8—9 дней до уборки 
покровной культуры. После уборки покровной культуры
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как можно быстрее удаляют с поля солому и; мякину. Сено 
тимофеевки, убранное в фазе колошения, богато каротином 
и другими питательными веществами.

Ежа сборная

Хозяйственное значение и районы распространения. Ежу
сборную используют при создании сенокосов и пастбищ и 
в кормовых севооборотах. Дает 2—3 укоса и более. По срав
нению с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой отлича
ется большой отавностью и лучшим отрастанием после 
укосов в течение вегетации и по годам. При пастбищном 
использовании быстро отрастает после стравливания, полу
чают 3—4 полноценные отавы, удовлетворительно перено
сит вытаптывание.

Надземная зеленая масса при раннем скашивании дает 
высокопитательный корм. Более позднее скашивание ежи 
сборной ведет к резкому снижению питательности корма, 
уменьшается содержание протеина и возрастает содержание 
клетчатки. Наибольшее содержание сырого протеина отме
чено в фазу кущения (23%). В фазу колошения в сене со
держится уже 10,4% протеина и 30,9% клетчатки, в фазу 
ж е цветения— только 5,8% протеина и 34,4% клетчатки. 
В 100 кг сена, убранного в начале цветения, содержится 
55 кормовых единиц и 4 кг переваримого протеина. В ли
стьях сухого вещества, протеина, жира и золы накаплива
ется больше, чем в стеблях и соцветиях.

Е ж а сборная — растение, известное в культуре давно. 
Она широко распространена в лесной и лесостепной зонах. 
С успехом ее возделывают в горных районах и на орошае
мых землях Средней Азии и Закавказья.

Особо большого распространения и мощного развития 
достигает ежа на кратко заливаемых, пойменных землях. 
Иногда в таких условиях она образует почти чистые зарос
ли, которые могут быть использованы для сбора семян. 
Е ж а сборная дает высокие урожаи сена, в среднем 50—60 ц 
с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Ежа сбор
ная (Dactylis glom erata L.) — верховой рыхлокустовой 
многолетний злак. Обладает густой, мощной корневой си
стемой с обилием мочковатых, тонких корней. Наиболее 
интенсивный рост корней в глубину происходит вф азу ку - 
щенйя, достигая 100 см, однако основная масса корней 
расположена в слое 0—20 см. Куст прямостоячий, кусти-
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Рис. 18. Ежа сборная

стость при благоприятных условиях может достигать 
120 стеблей.

Стебли прямые, устойчивы к полеганию, хорошо облист- 
венны. Листья широкие и длинные, шероховатые, сизо-зеле- 
ной окраски. Облиственность высокая (до 50%). Соцветие — 
однобокая метелка, во время цветения широколанцетная, 
позднее сжатая (рис. 18).

Плод ложный, зерновка не отделяется от цветочных и 
колосковых чешуй, серовато-зеленой окраски. Семена трех
гранные. Масса 1000 семян 0,8— 1,24 г.

Ежа сборная — растение длинного дня. Она достаточно 
теневынослива. Чувствительна к ранневесенним и осенним
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заморозкам, в малоснежные зимы вымерзает. Д ля цветения 
требуется повышенная температура порядка 22°С.

Ежа сборная считается засухоустойчивой культурой, 
однако очень сильно реагирует на недостаток влаги резким 
снижением урожая. Транспирационный коэффициент не
сколько выше (501), чем у тимофеевки. Очень чувствительна 
к затоплению и избыточному увлажнению почвы, не выно
сит длительного затопления полыми водами (более 14 дней). 
Не переносит застойных грунтовых вод, но прекрасно реаги
рует на регулируемое орошение.

Ежа сборная очень чувствительна к аэрации почвы, поэ
тому лучше всего растет на суглинистых и глинистых, хоро
шо дренированных почвах, богатых легкодоступными пи
тательными веществами.

В СССР районированы 17 селекционных и 2 местных сор
та ежи сборной. Д ля полевого травосеяния наиболее широко 
районированы Маркинская 18, Аста, Джегутинская, Крас
нодарская 20, Дединовская 4, Московская 222.

Особенности агротехники. Ежа сборная очень отзывчива 
на орошение, поэтому в долинных и среднегорных районах 
ее возделывают при поливе. Без полива ее культивируют в 
лесной, лесостепной и степной зонах.

На формирование 1 ц сена использует из почвы 2,4 кг 
азота, 0,45 кг фосфора и 3,7 кг калия. Особенно отзывчива 
на высокие дозы азота.

Будучи теневыносливой культурой, хорошо выдерживает 
покровный способ посева. Высевают ее как под покров зер
новых культур, так и беспокровно. Лучший срок посева —- 
ранневесенний, однако можно высевать в осенние и подзим
ние сроки.

Высевают сплошным рядовым способом. Норма при посе
ве в чистом виде 12— 14 кг на 1 га, при посеве в двойных 
смесях в европейской части СССР 10— 12 кг, на орошаемых 
землях в южных районах 8— 10 кг на 1 га. Глубина заделки 
семян на легких и среднесвязных почвах 2—4 см, на тяж е
лых 1—2 см.

На сено убирают в фазе выметывания. В более поздние 
сроки сено грубеет, питательность его снижается.

Райграс высокий

Хозяйственное значение и районы распространения.
Райграс высокий используют в травосмесях при залужении 
склонов, балок и коренном улучшении природных кормо
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вых угодий в горных районах. Уступает костру безостому 
по урожаю кормовой массы и долголетию. В 100 кг сена 
содержится 54,7 кормовой единицы и 8,5 кг переваримого 
протеина. Зеленая трава райграса высокого имеет горькова
тый вкус и поэтому поедается животными плохо. Д ля повы
шения поедаемости и питательности корма его целесообраз
но высевать в смеси с бобовыми травами. В сене, скошен
ном перед цветением или в начале цветения, горький вкус 
исчезает.

Райграс высокий относится к злакам сенокосного исполь
зования, дает два-три укоса. Максимальные урожаи сена 
можно получить в первые два года пользования. Отлича
ется средним долголетием (4—6 лет).

В настоящее время райграс высокий возделывают в ле
состепной и лесной зонах европейской части СССР, на оро
шаемых землях степной зоны, в горных районах Кавказа и 
Средней Азии.

Ботанические и биологические особенности. Райграс 
высокий (Arrhenatherum  elatius М. et. К .) — верховой рых
локустовой злак. Корневая система его мощная, глубоко 
проникающая в почву. Образует широкие и рыхлые дерно
вины.

Кустрютость небольшая. Стебли высотой 80— 150 см, 
прямостоячие, реже коленчато-восходящие, гладкие, бле
стящие, полые, облиственные слабо.

Листья линейные, плоские, узкие, по краям шершавые, 
влагалища гладкие, язычок пленчатый, короткий. Облист- 
венность в первом укосе 33, во втором 52%.

Соцветие — рыхлая метелка длиной до 25 см, до цвете
ния узкая, после цветения широкораскидистая, зеленовато** 
белая с серебристым оттенком. Колоски дву цветковые, верх
ний цветок обоеполый, безостый, нижний — тычиночный, 
он несет длинную коленчатоизогнутую ость, обладающую 
большой гигроскопичностью. В сухую погоду она скручи
вается, а во влажную начинает раскручиваться и выпрям
ляться (рис. 19).

Семена при созревании остаются в цветочных пленках, 
остистые, очень трудно высеваются. Масса 1000 семян 2— 
4 г.

Райграс высокий отличается слабой зимостойкостью, в 
малоснежные зимы подвержен вымерзанию, плохо перено
сит поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Засухоустойчивое растение, но по этому показателю усту
пает житняку и костру безостому. Не выдерживает затопле-
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Рис. 19. Райграс высокий

ния полыми водами и близкого стояния грунтовых вод. Н а 
полив реагирует положительно.

Лучше всего развивается на плодородных, умеренно ув
лажненных суглинках и супесях, хорошо осушенных торфя
никах. На болотах выпадает через 2—3 года.

В настоящее время районированы следующие сорта: 
Моршанский 23, Полтавский 521, Йыгева 153 и др. Д ля  
полевого травосеяния наибольшее распространение получил 
сорт Моршанский 23.

Особенности агротехники. Райграс высокий на кормовые 
цели высевают под покров яровых зерновых культур. 
Лучшие сроки посева — ранневесенний или осенний.

Норма высева семян при рядовом посеве в чистом виде 
15—20 кг на 1 га, при посеве в двойных смесях 8— 1б кг.
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Глубина заделки семян на тяжелых почвах 2—3 см, на лег
ких 3—5 см.

Скашивают на сено райграс до цветения, так как позже 
он быстро грубеет и принимает соломенно-желтую окраску.

Волоснец сибирский

Хозяйственное значение и районы распространения.
Сено волоснеца отличается высокой питательностью. В нем 
содержится до 16% протеина, 3% жира, 28% клетчатки, 
8% золы и около 40 % безазотистых экстрактивных ве
ществ.

Сено хорошо поедают лошади и крупный рогатый скот, 
хуже — овцы и козы. В 100 кг его содержится 61 кормовая 
единица, 7,2 кг переваримого протеина.

Волоснец сибирский используют для посева в травосме
сях с люцерной и клевером. Велико значение его и для рас
соления почв. Под влиянием корневой системы волоснеца и 
агротехнических мероприятий почва из слабозасоленной 
(плотный остаток 0,47—0,59%) переходит в группу незасо- 
ленной (плотный остаток 0,10%).

В диком виде произрастает, начиная от Поволжья и 
кончая Дальним Востоком. В Средней Азии растет в самых 
различных экологических условиях: на суходольных и 
пойменных лугах, по берегам рек, склонам гор, песчаным 
местам.

Волоснец сибирский при хорошей агротехнике держится 
в травостое до 10 лет, наилучшего развития достигает на вто
рой-третий год жизни. В районах достаточного увлажне
ния он быстро отрастает после первого укоса и дает отаву, 
в сухих районах отрастает слабо.

Ботанические и биологические особенности. Волоснец 
сибирский (Elymus sibiricus L.) — верховой многолетний 
рыхлокустовой злак. Корневая система мочковатая, хорошо 
развитая, уходит в почву на глубину 120— 150 см, в усло
виях высокогорья достигает глубины 80—90 см. Наиболь
шая масса корней (79%) сосредоточена в пахотном гори
зонте.

Стебли высотой 60— 120 см, прямые, у основания слегка 
коленчатоизогнутые, сизовато-зеленые, полые. Листья 
плоские, линейно-ланцетные, с обеих сторон шероховатые. 
Облиственность в первом укосе 30—33, во втором 55—58%. 
Соцветие — повислый остистый колос длиной до 25 см, ко
лоски пяти-семицветковые (рис. 20).
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Рис. 20. Волоснец сибирский

Плод — остистая продолговатая зерновка. Масса 1000 се
мян 2—3,5 г. Всхожесть семян сохраняется 3—4 года.

Характеризуется высокой зимостойкостью, в зимнее 
время выдерживает понижение температуры до —50°С. 
В более разреженном травостое зимостойкость волоснеца 
выше. В условиях высокогорья Центрального Тянь-Ш аня 
при густоте стояния 282 растения на 1 м? сохраняется после 
перезимовки 85,4% растений, при 451—73,8%.

Отличается сравнительно высокой засухоустойчивостью, 
хотя для лучшего роста и развития требует влажности не 
ниже 70% ПВ. В диком состоянии он стоит ближе к ксеро- 
фитным, чем к мезофитным, злакам. Выдерживает затопле
ние полыми водами в течение 5—7 дней.

Нетребователен к почвам, хорошо растет на засоленных 
почвах и солонцах. Лучшие урожаи дает на черноземных и 
темно-каштановых почвах.
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На Дальнем Востоке и в Сибири возделывают следующие 
сорта: Амурский, Камалинский 7, Гуран, Омский 16, Си
бирский 1310, Онохойский 4.

Особенности агротехники. Волоснец менее требователен 
к обработке почвы. Если под костер обязательна вспашка 
даже старопахотных земель, то под волоснец можно ограни
читься дискованием. В то же время он положительно реа
гирует на хорошую обработку почвы и уход. Очень отзывчив 
на органические удобрения.

При возделывании на сено волоснец можно высевать под 
покров яровых зерновых весной в самые ранние сроки. 
Высевать его лучше сплошным рядовым способом, норма 
высева 16— 18 кг на 1 га. Глубина заделки семян на тяже
лых почвах 2 --3  см, на почвах легких и средней связности 
3—5 см. Перед посевом семена пропускают через клеверо- 
терку или комбайн СК-4, так как из-за остистости резко 
снижается их текучесть.

Покровную культуру в год посева убирают как можно 
раньше. На сено волоснец убирают в начале колошения, 
так как позже оно грубеет. Кроме того, при поздней уборке 
в сено попадают ости, которые резко снижают его кормовые 
достоинства.

ОДНОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ 

Вш а яровая

Хозяйственное значение и районы распространения.
Из бобовых однолетних трав наибольшее кормовое значение 
имеет вика яровая. Она дает высокопитательный легкоусво
яемый корм, который охотно поедают все виды сельскохозяй
ственных животных. Зеленая масса, сено и семена содержат 
большое количество переваримого протеина, минеральных 
солей и витаминов.

Зерно вики яровой используют в виде муки, дерти или 
вводят в состав комбикормов. В 100 кг зерна содержится 
116 кормовых единиц, 22,7 кг переваримого протеина, 140 г 
кальция, 10 г фосфора, 1480 г лизина, 680 г метионина и 
210 г триптофана. Содержание белка доходит до 30%. В зер
не может содержаться синильная кислота, что необходимо 
учитывать при использовании его на корм.

Благодаря способности фиксировать азот воздуха и 
подавлять сорную растительность вика яровая является 
хорошим предшественником для многих культур. В связи с
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коротким вегетационным 
периодом ее можно воз
делывать в поукосных й 
пожнивных посевах.Осо
бенно большое значений 
имеет вико-овсяная смесь 
как парозанимающая 
культура.

Основные посевы яро
вой вики сосредоточены 
в лесных и лесостепных 
районах страны: на
Украине, в Белоруссии, 
Молдавии, Прибалтике. 
В последние годы посевы 
ее расширились в Н е
черноземной и Централь
но-Черноземной зонах, 
предгорье Кавказа, З а 
падной Сибири, на Ура- 

Рис. 21. Вика яровая ле, в Закавказье, поли
вной зоне Южного К а
захстана.

Во многих районах страны вика яровая дает высокие 
урожаи зеленой массы, сена и семян. Передовые хозяйства 
получают по 300—350 ц зеленой массы вико-овсяной смеси, 
50—65 ц сена и 15—20 ц семян с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Вика яро
вая, или посевная (Vicia sativa L.), имеет стержневой корень, 
проникающий на глубину 0,9— 1 м, иногда он углубляется 
до 2 м.

Стебель тонкий, четырехгранный, голый или опушен
ный. Средняя высота его 50—60 см, при благоприятных 
условиях 100 см и более.

Листья парноперистосложные, заканчивающиеся раз
ветвленным усиком, число пар листочков 4—8. Облиствен- 
ность высокая (48—58%), листочки легко опадают при суш
ке (рис. 21).

В пазухах листьев на коротких цветоножках сидят два 
цветка мотылькового типа. Плод — боб многосемянный 
(7—9), прямой или несколько изогнутый. Семена округлой , 
или несколько сплюснутой формы. Масса 1000 семян 60— 
100 г.

Вика яровая нетребовательна к теплу, она дает высокие
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урожаи зеленой массы и в условиях севера. При возделы
вании на корм необходима сумма активных температур око
ло 900°С, при возделывании на семена — 1200— 1600°С? 
Семена ее начинают прорастать уже при температуре 1—2°С; 
оптимальная же температура прорастания 20—25°С.

Это влаголюбивая культура. Особенно повышенные 
требования к влаге предъявляет в период интенсивного 
роста — фазу бутонизации — цветения.; Выпадение же 
большого количества осадков во второй половине вегета
ционного периода ведет к снижению семенной продуктив
ности. Транспирационный коэффициент 400—500.

Вика яровая — растение длинного дня. При уменьше
нии длины дня замедляется ее рост в высоту, усиливается 
ветвление и прекращается или замедляется формирование 
генеративных органов.

К почвенным условиям менее требовательна по сравне
нию с другими культурами. Дает хорошие урожаи на суг
линистых, глинистых, серых лесных, черноземных почвах и 
осушенных торфяниках. Плохо растет на песчаных почвах 
и почвах с повышенной кислотностью и засоленностью.

К наиболее широко районированным сортам вики яровой 
относятся: Льговская 31 -292г Белоцерковская 27, Белоцер- 
ковская 222, Льговская 60, Немчиновская 72, Богородицкая 
800 и местные сорта, которые характеризутся скороспело
стью, высокими урожаями зеленой массы и семян.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  При 
возделывании на зеленую массу или сено в полевых севообо
ротах вику яровую высевают в занятом пару, в кормовых 
севооборотах — на различных полях в зависимости от 
потребности в зеленом корме и ротации севооборота. При 
возделывании на семена ее размещают после озимых, 
пропашных или яровых зерновых культур.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  после уборки зерновых со
стоит из лущения и глубокой зяблевой вспашки на глубину
20— 25 см. В районах, подверженных ветровой эрозии, об
работка почвы безотвальная. Предпосевная обработка 
сводится к закрытию влаги тяжелыми боронами в два следа 
и одной культивации на глубину 10— 12 см. Д ля повышения 
полевой всхожести семян целесообразно проводить допосев- 
ное и послепосевное прикатывание почвы. Н а тяжелых суг
линистых почвах весной применяют перепашку зяби или 
глубокую культивацию.

У д о б р е н и е .  Вика яровая, предъявляя повышенные 
требования к питанию, хорошо отзывается на органические
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и минеральные удобрения. При внесении под основную об
работку 20 т навоза на 1 га урожай вико-овсяной смеси 
повышается на 30—40%. При возделывании вики на семена 
навоз вносят под предшествующую культуру,

Хорошие результаты дает также фосфорно-калийное 
удобрение из расчета Р б0К 45. При посеве целесообразно вно
сить в рядки гранулированный суперфосфат в дозе 50 кг на 
1 га. Эффективны небольшие (стартовые) дозы азота из рас
чета 20—25 кг на 1 га. Из микроэлементов наибольшее зна
чение для вики имеют бор и молибден.

П о д г о т о в к а  с е м я н  к п о с е в у  и п о с е в .  
Д ля посева используют более крупные семена, подвержен
ные воздушно-тепловому обогреву, а также обработанные 
нитрагином и молибденом.

При возделывании вики на зеленую массу и сено ее 
обычно высевают в смеси с овсом, на силос — в смеси с под
солнечником, кормовыми бобами и другими однолетними 
культурами. При возделывании на семена ее можно высе
вать в чистом виде, в смеси с овсом или белой горчицей.

В занятом пару очень важно обеспечить ранний посев, 
чтобы иметь после уборки больше времени для подготовки 
почвы под озимые хлеба. При использовании вико-овсяной 
смеси на зеленый корм ее можно высевать весной в несколь
ко сроков с промежутками между ними 15—20 дней.

Сеют вику рядовым способом в соотношении с овсом 2 : 1 
или 3 : 1 .  Лучшей нормой высева при возделывании на зеле
ный корм является 2,2—2,5 млн. всхожих семян вики и
1— 1,5 млн. всхожих семян овса на 1 га. На семена в чистом 
виде высевают 2,5—3 млн. всхожих семян на 1 га.

У б о р к а  у р о ж а я .  Своевременная уборка — необ
ходимое условие сохранения высоких кормовых достоинств 
вики. На зеленый корм и для приготовления сенной муки 
вико-овсяную смесь начинают подкашивать в начале цвете
ния. Наибольший урожай сена и сенажа получают при 
уборке в период цветения и образования нижних бобов. 
Высота среза не ниже б см.

Яровая вика имеет длительный период созревания, по
этому к раздельной уборке следует приступать при побу- 
рении нижних бобов. Бобы хорошо дозревают в валках и 
копнах. Д ля уборки вики используют те же машины, что и 
для уборки гороха.
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Вика озимая

Хозяйственное значение и районы распространения. 
По кормовым качествам зеленой массы и сена вика озимая 
превосходит вику яровую. Сухая масса очень богата белко
выми веществами (24% протеина).

Озимая вика имеет важное агротехническое значение как 
предшественник зерновых культур. К концу вегетацион
ного периода она оставляет в почве больше 35,4 ц корне
вых и пожнивных остатков на 1 га. Ценный компонент для 
озимой ржи и пшеницы, выращиваемых на зеленый корм, 
силос и сено. Она может быть использована и как промежу
точная культура на полях, которые в севообороте предназ
начены для посева кукурузы, проса и других культур позд
него срока посева.

Развиваясь быстро, озимая вика обеспечивает получе
ние зеленой массы в ранневесенний период и рано освобож
дает поле. Озимую вику возделывают и как яровую куль
туру, высевая вместе с овсом. Убирают в сентябре на 
зеленый корм и сено.

Вика озимая характеризуется повышенной отавиостыо. 
При скашивании в начале бутонизации через 35—45 дней 
она дает второй укос, который при благоприятных условиях 
бывает больше первого.

В нашей стране в диком виде озимая вика распростра
нена в европейской части, на Кавказе, в Крыму и Средней 
Азии. Посевы ее размещены в основном в Прибалтике, 
Калининградской области, Белоруссии, Молдавии, лесо
степных и степных районах Украины, Центрально-Черно- 
земной зоне, Закавказье и Средней Азии. В основных райо
нах возделывания получают высокие урожаи зеленой мас
сы (140—250 ц вико-ржаной смеси) и сена (50—70 ц с 1 га), 
семян озимой вики 4—7 ц с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Вика 
озимая, или мохнатая (Vicia villosa Roth.), имеет стержне
вой корень, проникающий на глубину до 2,5 м, и хорошо 
развитую сеть мелких корешков. Основная масса корней 
расположена на глубине 0— 15 см. На корнях образуются 
клубеньки, способствующие накоплению азота в почве.

Стебель тонкий, четырехгранный, опушенный, легкопо- 
легающий, ветвистый у основания. Листья перистослож
ные, с четырьмя — десятью парами листочков, заканчиваются 
разветвленным усиком, при помощи которого стебли цеп
ляю тся за опору. Листья с прилистниками, опушенные.



Соцветие — многоцветковая кисть (27—30 шт.). Цветки 
мотылькового типа, окраска венчика темно-лиловая, сине- 
шш красно-фиолетовая. Плод — многосемянный боб (4—8) 
продолговато-ромбической формы. Семена округлые, темно
бурые или черные с бархатистым оттенком. Масса 1000 се
мян 40—60 г.

Озимая вика, так же как и яровая, нетребовательна к 
теплу, однако как пониженные, так и повышенные темпе
ратуры переносит лучше, чем яровая.

Прорастание семян происходит при достаточной влаж 
ности почвы и температуре воздуха 8— 10°С тепла. Отраста
ние весной начинается, как только сойдет снег.

По холодостойкости она может конкурировать с луч
шими сортами озимой пшеницы, так как выносит понижение 
температуры до — 18°С. Однако сильно реагирует на резкий 
перепад температур и плохо переносит возврат холодов 
весной. Установлено, что вика чаще гибнет не зимой, а 
весной. Это объясняется ранним началом ее вегетации, 
когда растения могут погибнуть от физиологического высы
хания: корневая система еще не функционирует, а стебли и 
листья, оставшиеся после перезимовки, испаряют влагу. 
Сумма положительных температур от начала отрастания вес
ной до цветения 580°С, до созревания семян около 1200°С.

Озимая вика во время вегетации нетребовательна к влаге 
й по засухоустойчивости значительно превосходит яровую. 
Благодаря повышенной засухоустойчивости ее возделывают 
значительно южнее яровой. Д ля своего прорастания она 
требует 75% воды от массы воздушно-сухих семян.

Вика озимая теневынослива, поэтому хорошо развивает
ся в совместных посевах с другими культурами. Хорошо 
удается на черноземных, суглинистых, супесчаных и удоб
ренных песчаных почвах. На тяжелых глинистых почвах 
снижает урожай и чаще выпадает от неблагоприятных ус
ловий в период весеннего отрастания. Не переносит кислых 
почв, на которых наблюдается резкое уменьшение числа 
клубеньков.

К наиболее широко районированным селекционным сор
там относятся: Днепровская, Черниговская 20, Калинин
градская 6, Полтавская 25; к  местным сортам— Береговская, 
Туркменская, Земгальская.

Особенности агротехники. В полевых севооборотах ози
мую вику в смеси со злаковыми можно высевать как паро
занимающую культуру. В кормовых севооборотах озимые 
вико-злаковые смеси чаще всего высевают как промежуточ
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ную культуру. При возделывании на семена ее лучше раз
мещать в кормовом севообороте, зысевая в смеси с озимой 
рожью, озимой пшеницей или в чистом виде.

Основную обработку почвы под озимую вику и ее смеси 
проводят на полную глубину пахотного слоя (22—25 см). 
Предпосевные культивации и предпосевное прикатывание 
обязательны.

Хорошо отзывается на внесение органических и минера
льных удобрений, которые способствуют повышению не толь
ко урожая, но и зимостойкости. При внесении 30 т навоза, 
3 т извести и 3 ц суперфосфата на 1 га урожай сена возра
стает на 59%. Основное количество фосфорных и калийных 
удобрений вносят перед посевом. Фосфор обеспечивает луч
шее развитие корневой системы, калий повышает зимостой
кость растений в зимний и ранневесенний периоды. При ве
сенних подкормках вносят до 20 кг азота и по 45 кг фосфора 
и калия на 1 га.

Рост вики в первый период происходит медленно. По
этому ее лучше сеять осенью и притом в такие сроки, чтобы 
успела хорошо укорениться до наступления заморозков. 
Только при таком условии она успешно переносит^эесснеж- 
ные зимы и сильные морозы. При осеннем посеве срок посева 
совпадает со сроками посева озимых культур.

Вику озимую можно высевать не только осенью, но и вес
ной. При весеннем посеве ее размещают в кормовом севообо
роте. В этом случае агротехника близка к агротехнике вики 
яровой. Высевают вику в смеси с овсом, ячменем, могаром, 
подсолнечником.

Вико-злаковую смесь на корм и семена высевают сплош
ным рядовым способом зерновыми сеялками. Д ля ускорен
ного размножения семян представляет интерес широкоряд
ный посев с междурядьями 45—60 см.

При возделывании на корм норма высева в зависимости 
от зоны при осеннем посеве 2—3 млн. всхожих семян вики и
1,5— 2 млн. всхожих зерен озимой ржи на 1 га, при весеннем 
посеве 4 млн. семян вики и 1,5 млн. зерен овса на 1 га. При 
возделывании на семена в зависимости от зоны норма вы
сева колеблется от 1 до 1,5 млн. всхожих семян вики и от 2 
до 2,5 млн.. всхожих зерен злака на 1 га. Глубина заделки 
семян 3—5 см.

Вико-злаковые смеси на зеленый корм убирают в фазу 
выхода в трубку злакового компонента. При уборке в более 
поздние сроки рожь или пшеница быстро грубеет и поедае- 
мость зеленой массы резко снижается. Сроки уборки вико-
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злаковых смесей на сено те же, что и на зеленую массу, так 
как именно в фазу цветения озимой вики получают макси
мальный урожай и наибольший выход протеина с единицы 
площади.

Озимая вика созревает неравномерно. Кроме того, созрев
шие бобы очень легко растрескиваются, что ведет к большим 
потерям семян. Уборку проводят, когда побуреют бобы в 
нижней и средней частях растений.

Сераделла

Хозяйственное значение и районы распространения. Се
раделлу используют на сено, силос, зеленый корм, зеленое 
удобрение. Сено сераделлы по качеству не уступает клевер
ному. В нем содержится 13— 16% протеина, 4—6% жира,
21—32% клетчатки и 40—47% безазотистых экстрактивных 
веществ. В 1 кг сераделлового сена содержится 32,2 мг ка
ротина.

Зеленая масса очень нежная, мало грубеет до самого 
созревания семян, отличается высокой питательностью и 
прекрасно поедается животными. Стравливание сераделлы 
на корню не вызывает тимпании у животных. Травостой ее 
устойчиво выносит пастьбу скота.

Животные хорошо поедают и сено, и зеленую массу, и 
солому, и мякину сераделлы. Из нее готовят ценную высо
кобелковую муку. В качестве витаминного корма для цып
лят можно использовать сераделловое сено в измельчен
ном виде.

Сераделлу применяют и как зеленое удобрение, повы
шающее урожай последующих культур на 15—20%. Способ
ность сераделлы хорошо отрастать после скашивания позво
ляет использовать первый укос на сено, а отаву на удобре
ние. Это хороший медонос; она начинает цвести во второй 
половине лета, когда еще мало цветущих медоносных 
растений.

Сераделла может расти в большинстве районов СССР, 
но основными для ее возделывания являются районы с лег
кими песчаными и супесчаными почвами: БССР, Полесье 
Украины, западные области РСФСР и Прибалтика.

При высокой агротехнике сераделла дает по 250—350 ц 
зеленой массы (или 70 цсена) с 1 га, до 15 ц семян и бо
лее.

Ботанические и биологические особенности. Сераделла 
(Ornithopus L.) — однолетнее травянистое растение. Из
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восьми видов производственное зна
чение имеет только один вид — се
раделла посевная (О. sativusB roth.).

Корень стержневой, сильно раз
ветвленный, глубоко проникающий 
в почву. Иногда из-за сильного 
ветвления боковых корней плохо 
различается главный корень. Основ
ная масса корней расположена в 
верхнем (0—20 см) слое почвы. На 
корнях имеются клубеньки розо
вой окраски с белыми полосками.

Куст в зависимости от положе
ния стебля бывает стелющийся, при
поднимающийся и стоячий. Стебель 

- слабограненый, полый, слегка опу
шенный, высотой 50—70 см (рис. 22).
Листья непарноперистосложные 
(5—20 пар). Прикорневые листья 
имеют длинные черешки, стебле
вые — сидячие. Облиственность вы* 
сокая (55,2%). Одно растение се
раделлы имеет в среднем 150— 180 
листьев с общей ассимиляционной 
поверхностью 900 см?.

Соцветие — кисть из 4—7 цвет
ков. Цветы мелкие, мотылькового рис> 22. Сараделла 
типа, венчик розовой или бледна*
розовой окраски. Плод —-многосемянный нераскрывающий- 
ся боб. Между отдельными семенами имеются перетяжки. 
Окраска зрелых бобов бурая, желтая или коричневая. 
После созревания бобы по перетяжкам распадаются на 
отдельные членики, которые и являются посевным матери
алом (семенами). Масса 1000 семян 3—4 г.

Прорастание семян сераделлы начинается при темпера
туре 1— 5°С. Всходы ее устойчивы к весенним заморозкам и 
выдерживают понижение температуры до —5—7°С. Она 
хорошо переносит и осенние (сентябрьские) заморозки, 
при которых многие другие растения уже погибают; в осен
ний период наращивает максимум зеленой массы. Губитель
ны д ля  сераделлы продолжительные пониженные тем
пературы (—7— 10°С). По морозоустойчивости серадел
ла занимает одно из первых мест среди яровых расте
ний.
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Высокие урожаи зеленой массы сераделла дает при 
влажности почвы 90% ПВ. Большое влияние на ее рое'го&а?- 
зывает влажность почвы, особенно в период цветения расте
ний, когда идет максимальное накопление зеленой массы.

Сераделла лучше других культур переносит умеренное 
затенение, что позволяет с успехом возделывать ее в каче
стве подсевной культуры. Она может произрастать на раз
ных почвах, но наиболее пригодны легкие песчаные и супес
чаные.

Лучшие сорта сераделлы: Скороспелая 3587, Нерис, 
Новозыбковская местная, Столбцовская местная, Любешов- 
ская местная.

Особенности агротехники. Лучшие предшественники для 
сераделлы — озимые и пропашные. Если предшественни
ками сераделлы были зерновые культуры, то стерню лущат 
на глубину 5—6 см, а через 20—25 дней пашут на глубину 
20—22 см.

Ввиду раннего посева сераделлы обработку почвы вес
ной начинают с предпосевной культивации и последующего 
боронования.

Сераделла характеризуется сравнительно высокой спо
собностью усваивать фосфор из труднорастворимых фосфа
тов, особенно при хорошем развитии на ее корнях клубень
ковых бактерий. Под зяблевую вспашку вносят 4—6 ц 
фосфоритной муки и 1— 1,5 ц калийной соли на 1 га.

Сераделлу возделывают как беспокровно, так и под пок
ровом зерновых культур. На семена ее выращивают в чистом 
посеве, а на зеленую массу применимы оба способа.

Высевают сераделлу одной из первых культур вместе с 
самыми ранними яровыми. Ранний апрельский посев дает 
хороший урожай зеленой массы за два укоса и обеспечивает 
лучшее отрастание отавы.

Лучшие способы посева: рядовой с междурядьями 12— 
15 см и черезрядный с междурядьями 25—30 см. Норма 
высева при возделывании на корм 45—50 кг, на семена 15— 
20 кг на 1 га. Семена заделывают не глубже 2 см. Посев про
водят сеялками с анкерными сошниками или дисковыми с 
ребордами.

Д ля  уничтожения сорняков и почвенной корки посевы 
сераделлы боронуют не позднее чем за 3—4 дня до появления 
всходов. Дальнейший уход за посевами сераделлы состоит 
в очистке посевов от сорняков.

Урожай отавы зависит от срока уборки первого укоса. 
Чтобы получить наивысший суммарный урожай от двух уко
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сов, первый укос нужно проводить через 15—20 дней после 
появления на нижних ярусах зеленых бобов. Это совпадает 
с фазой полного цветения. Отаву скашивают через 60—70 
дней после первого укоса. Лучше всего сераделла отрастает 
-при высоте среза не менее 5 см.

К уборке сераделлы на.семена ввиду ее растянутого пе
риода цветения и созревания приступают, когда бобы на 
нижних ярусах имеют буроватый оттенок. Н а средних яру
сах бобы в это время хотя и зеленые, но хорошо выполнены.

ОДНОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 

Суданская трава

Хозяйственное значение и районы распространения. Су
данская трава — ценная культура для производства зелено
го корма, сена и силоса. Зеленую массу как на пастбище, так 
и з  скошенном виде хорошо поедают все виды скота. В 100 кг 
силоса содержится 23 кормовые единицы и 1,8 кг перевари
мого протеина, что превышает содержание кормовых еди
ниц и переваримого протеина у других однолетних злаковых 
трав. Кроме того, она содержит значительное количество 
легкоусвояемых питательных веществ, поэтому широко при
меняется в зеленом конвейере. Н а зеленый корм суданскую 
траву можно использовать es середины лета и до осенних 
заморозков, когда другие кормовые культуры истощают 
свои запасы зеленой массы.

Суданская трава выгодно отличается от других кормовых 
трав тем, что при высоких урожаях дает высокопитательное 
сено. По химическому составу оно характеризуется следую
щими показателями: протеина 16%, клетчатки 28%, жира 
2 ,9% , безазотистых экстрактивных веществ 43%. По содер
жанию протеина сено суданской травы превосходит сено 
трав заливных лугов и пырея, несколько уступает люцер
новому сену. По содержанию жира и безазотистых экстрак
тивных веществ оно почти не отличается от сена одно
летних как злаковых, так и бобовых трав. Н а корм исполь
зуют и зерно суданской травы, его охотно поедают свиньи 
и домашняя птица.

Ценнейшим хозяйственным качеством суданской травы 
является ее высокая способность отрастать после скашива
ния или правильного стравливания. При благоприятных 
условиях прирост ее в течение суток может достигать 5—
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10 см. He боится вытаптывания и может с успехом исполь
зоваться как пастбищная культура.

Суданская трава вначале возделывалась только на юге 
европейской части СССР. Детальное изучение биологии и 
агротехники позволило продвинуть эту культуру в север
ные и восточные районы страны. В настоящее время ее воз
делывают в полевом кормопроизводстве в районах Север
ного Кавказа, Украины, Белоруссии, Поволжья, Централь
но-Черноземной зоны, Северного Казахстана, Сибири, а 
также в республиках Средней Азии и на Дальнем Востоке.

При соблюдении правильной агротехники хозяйства по
лучают высокие урожаи зеленой массы, сена и семян. В за
висимости от районов и условий возделывания средний 
урожай зеленой массы колеблется от 170 до 300 ц с 1 га. 
В орошаемой зоне земледелия получают по 450—600 ц 
зеленой массы с 1 га. Урожайность сена составляет 50— 100 ц, 
урожайность семян — 6— 18 ц, на поливе получают до 23 ц 
семян с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Суданская 
трава (Sorgum sudanensis Piper.) имеет хорошо развитую 
мочковатую корневую систему, которая проникает на глу
бину до 2,5 м. Корневая система обладает сильным ветвле
нием, образуя густую сеть корней. Основная масса корней 
(60—70%) расположена в пахотном горизонте.

Куст может быть прямостоячим*, раскидистым и полурас- 
кидистым. Суданская трава отличается высокой энергией 
кущения. В зависимости от условий возделывания и гус
тоты стояния на одном растении может быть от 4 до 120 
побегов. Побеги в основном отходят от узла кущения, но 
могут формироваться в пазухе листа первого междо
узлия.

Стебель цилиндрический, неопушенный, имеет четко 
развитые узлы, заполнен губчатой паренхимой.

Различают тонко-, средне- и толстостебельные сорта су
данской травы (от 2 до 13 мм). Тонко- и среднестебельные сор
та лучше всего возделывать на сено, а толстостебельные — 
на зеленый корм, силос. Высота стебля от 50 до 300 см, чис
ло междоузлий от 3 до 12.

Листья широколинейные, длиной 30—70 см, с развитой 
главной жилкой. Облиственность около 35—55% (рис. 23).

Соцветие — многоколосковая метелка пирамидально-яй
цевидной или пирамидально-овальной формы. На концах 
веточек метелки имеется 7— 10 колосков. Плод — зерновка, 
заключенная в колосковые чешуи. Масса 1000 семян 5— 15 г.
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Рис. 23. Суданская трава

Семена суданской травы начинают прорастать при тем
пературе 8— 10°С, оптимальной же температурой прораста
ния является 20—30°С. При выращивании суданской травы 
на зеленый корм достаточно суммы температур 1500°С, на 
семена — 2200—3000°С.

К влажности почвы суданская трава нетребовательна. 
Транспирационный коэффициент 200—300. Д ля полного на
бухания и прорастания семян требуется 40—50% воды от 
их массы. Оптимальная влажность для роста и развития 
50—60% ПВ.

Благодаря мощной корневой системе суданская трава 
хорошо использует осадки второй половины лета, что яв
ляется ее преимуществом перед другими однолетними тра
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вами. При достаточной влажности почвы и тепла она веге
тирует до поздней осени. Хорошо удается на всех типах почв, 
кроме сильнокислых, засоленных и заболоченных. Высокие 
урожаи дает на черноземных, темно-каштановых, суглинис
тых и песчаных почвах.

В настоящее время в нашей стране районированы 19 
сортов и гибридов суданской травы, 12 из которых райони
рованы в последние 20 лет. Наибольшее распространение 
получили сорта: Одесская 25, Черноморка, Мироновская 10, 
Бродская 2, Краснодарская 1967.

Агротехника. М е с т о  в с е в о о б о р о т е .  Судан
скую траву высевают после пропашных, зернобобовых и 
озимых хлебов на полях, чистых от сорняков. Часто ее р аз
мещают на поле, предшествующем пару. Н а семенные цели 
суданскую траву лучше высевать на пропашном поле поле
вого севооборота.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  под суданскую траву зависит 
от ее предшественника. После зерновых культур стерню об
рабатывают дисковыми лущильниками на глубину 4—5 см, 
затем пашут на глубину 20—22 см, на черноземных, кашта
новых, суглинистых почвах — на глубину 24—25 см. После 
уборки пропашных культур сразу же проводят зяблевую 
вспашку.

Весенняя подготовка почвы под посев состоит из ранне
весеннего боронования, двух-трехкратной культивации, до- 
и послепосевного прикатывания. Основной задачей обработ
ки почвы является сохранение влаги и борьба с сорняками, 
то есть создание благоприятных условий для прорастания 
семян, роста и развития растений в первые 3—4 недели.

У д о б р е н и е .  Суданская трава с урожаем выносит 
из почвы большое количество питательных веществ, особен
но азота. Поэтому] для получения высоких урожаев необ
ходимо вносить удобрения как под нее, так и под предшест
вующую культуру. Суданская трава очень отзывчива на 
внесение органических и минеральных удобрений, хорошо 
использует последействие навоза,[фосфорные рядковые удоб
рения и послеукосные азотные подкормки. Средние нормы 
минеральных удобрений следующие: N — 45—50 кг, Р 2О б — 
30—45 кг, К 20  — 30—40 кг на 1 га.

П о с е в .  Важным фактором, определяющим величину 
урожая, а также длину вегетационного периода, является 
срок посева. Являясь теплолюбивой культурой, семена су
данской травы быстрее набухают и прорастают, когда почва 
на глубине заделки семян прогрета до 10— 12°С. При раннем
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посеве появление всходов задерживается, сорняки же, про
растая и быстро развиваясь, сильно засоряют и угнетают 
посевы суданской травы. Кормовые качества зеленой массы 
суданской травы повышаются от ранних посевов к более 
поздним, масса становится более нежной и содержит больше 
азотистых веществ. Чтобы удлинить срок использования 
суданской травы на зеленый корм, ее сеют в два или три сро
ка: первый посев проводят в обычный, установленный для 
данной зоны срок; второй и третий — с промежутками 20— 
25 дней.

Суданская трава — культура с продолжительным веге
тационным периодом. Более высокие урожаи семян полу
чают при посеве ее в ранние сроки, которые обеспечивают 
большой урожай полновесных и менее влажных семян. Д аж е 
при небольшом опоздании с посевом семена могут не выз
ревать, в результате чего снизятся их посевные качества*

В районах с достаточным увлажнением и на полях, чис
тых от сорняков, суданскую траву высевают сплошным р я 
довым способом при возделывании как на зеленый корм, так 
и на семена. В острозасушливых районах и на засоренных 
почвах целесообразен широкорядный способ посева с шири
ной междурядий 45—70 см. Норма высева при сплошном 
рядовом посеве 25—30 кг, при широкорядном 10— 15 кр 
на 1 га. Средняя глубина заделки семян в условиях достав 
точного увлажнения 3—5 см, на сухих и легких почвах 
6—8 см.

Д ля посева используют зерновые или зернотравяныз 
сеялки. Вслед за посевом почву прикатывают с последую
щим боронованием в один след легкой бороной.

У х о д  з а  п о с е в а м и  суданской травы заключает
ся в основном в борьбе с возможной почвенной коркой и о 
сорняками. Д л я  уничтожения почвенной корки применяют 
ротационные мотыги, ребристые катки, легкие бороны. При 
появлении сорняков проводят прополку, а на широкоряд- 
н ях  посевах —  междурядные обработки: первую в ранний 
срок, примерно через 20—30 дней после посева; вторую по 
мере появления сорняков, через 2—3 недели после первойг 
Междурядные обработки заканчивают до смыкания ряд
ков.

У б о р к а  у р о ж а я .  Д ля получения зеленого ви* 
таминного корма скашивание или стравливание суданской 
травы начинают с момента выхода в трубку при высоте рас
тений 50—60 см. Высота среза должна быть 6—8 см, так как 
при более низком срезе побеги лишаются первого междоуз
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лия и вместе с ним запаса питательных веществ, что отри
цательно сказывается на отрастании отавы. При более же 
высоком срезе сохраняется часть второго междоузлия, ко
торое, оставаясь зеленым, использует запас питательных 
веществ, необходимых для отрастания. После высыхания 
огрубевшая стерня затрудняет уборку второго укоса, а 
сухие стебли, попадая в отаву, снижают ее качество. После 
первого укоса проводят подкормку азотными удобрениями.

Н а силос суданскую траву убирают в фазе молочной спе
лости, на сено — в начале выметывания.

Семена суданской травы созревают неравномерно, на од
ном и том же растении с созревшими имеются и зацветаю
щие метелки. Поэтому к уборке семян приступают, когда 
на метелках главных стеблей созреет большая часть семян 
и метелки, а также несущие их стебли станут сухими и при
обретут соломистый цвет, семена станут твердыми. При вы
соком росте растений уборку проводят в два приема: сна
чала на высоком срезе скашивают метелки, затем — осталь
ную массу на корм простыми уборочными машинами.

С о в м е с т н ы е  п о с е в ы .  В условиях орошаемого 
земледелия большим резервом увеличения производства кор
мов является совместный посев суданской травы с кукуру
зой. Д ля совместного посева используют сорт кукурузы  
ВИР-156ТВ и сорта суданской травы Краснодарская 1967 
или Одесская 25. Посев проводят в апреле.

Норма высева суданской травы 8— 10 кг, кукурузы 25— 
30 кг на 1 га. Увеличение нормы высева ведет к сильному 
затенению и изреживанию кукурузы. Одним из важных 
приемов ухода за совместными посевами является культи
вация.

Во время предпосевного боронования или при посеве 
вносят азотные удобрения из расчета 30—40 кг действую
щ его вещества на 1 га. В период вегетации проводят две под
кормки азотно-фосфорными удобрениями: первую в фазе
3—4 листьев в дозе N50_90 и Р 40_60 с последующим поливом, 
вторую при высоте растений 50—60 см теми же дозами.

Зеленую массу убирают в фазу выметывания метелок 
суданской травы. Прц этом получают более питательный 
корм с высоким содержанием протеина и каротина, кроме 

дого, увеличивается кратность укосов и обеспечивается луч
шее отрастание растений после укосов.

После каждого укоса проводят культивацию, вносят 
удобрения из расчета 60 кг азота и 40 кг фосфора на 1 га 

,^-даЮт вегетационные поливы.
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Могар

Хозяйственное значение и районы распространения.
Могар — ценная кормовая культура, ее возделывают на 
сено, зеленый корм, силос и зерно. В 100 кг зеленой массы 
содержится 17 кормовых единиц, 1,8 кг переваримого про
теина; в 1 кг сухого вещества — 1,9 г кальция, 1 г фосфора 
и 70 мг каротина.- Своевременно убранное сено могара по 
питательности не уступает сену степных трав, в 100 кг его 
содержится 57 кормовых единиц и 6,5 кг переваримого про
теина. В дерти из зерна могара содержится более 10% бел
ка, по качеству она превосходит овсяную и ячменную дерть.

Могар используют не только как зерновую и сенокосную, 
но и как пастбищную культуру, особенно в районах с не
достаточным увлажнением. Его можно высевать в смешан
ных посевах с однолетними бобовыми.

Основные районы возделывания могара: юг Украины и 
РСФСР, Западная Сибирь, Казахстан, Молдавия; Азербайд
жан, Грузия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан. Н а не
больших площадях его высевают в Белоруссии и Прибалтике, 
а также в отдельных районах Нечерноземной зоны РСФСР. 
В основных районах возделывания получают высокие уро
жаи зеленой массы (200—250 ц с 1 га), сена (40—50 ц с 1 га) 
и зерна (20 ц с 1 га).

Ботанические и биологические особенности. Могар (Se- 
taria italica mocharium Abf.) имеет ряд форм, которые в 
экологическом отношении делятся на две основные группы: 
горносуходольный, или собственно могар, отличающийся 
скороспелостью и засухоустойчивостью, и долиннооро
шаемый могар, или кунак, отличающийся позднеспелостью 
и меньшей засухоустойчивостью.

Могар имеет мочковатую, хорошо развитую корневую 
систему, уходящую на глубину 100— 150 см. Стебель его 
цилиндрический, опушенный, высотой 50— 150 см, число 
междоузлий 4— 16. Кустистость слабая, не более 2—7 
стеблей.

Листья длинные, широкие. Облиственность составляет 
45—55%.

Соцветие —  колосовидная метелка (султан) цилиндри
ческой или веретеновидной формы. Плод — зерновка, за
ключенная в цветочные чешуи различной окраски. Масса 
1000 семян 1,5— 3,4 г.

Могар — южное растение и поэтому предъявляет повы
шенные требования к теплу. Быстрее семена прорастают
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при температуре около 20°С. При возделывании на сено 
требуется сумма активных температур 1200— 1400°С.

Могар хорошо переносит некоторый недостаток влаги. 
Транспирационный коэффициент его 302. Семена прорастают 
при 50% -ной влажности. Оптимальной влажностью для рос
та растения является 60% ПВ. Д ля получения среднего 
урожая могара бывает достаточно 120— 150 мм осадков в 
течение всего вегетационного периода. Он дает хорошие 
урожаи как на легких супесчаных, так и на тяжелых гли
нистых почвах; лучшими же являются черноземные.

Основные районированные сорта горносуходольного мо
гара следующие: Днепропетровский 31, Днепропетров
ский 11, Днепропетровский 15, Омский 10, Карагандин
ский 1196, Карагандинский 242; долинноорошаемого — 
Дагестанский местный.

Особенности агротехники. В севообороте могар разме
щают после яровых зерновых,, на почвах, чистых от сорня
ков.

После уборки предшественника почву лущат на глубину
4—5 см, затем пашут на глубину 20—25 см, весной боронуют 
и перед посевом культивируют. На засоренных полях хо
роший результат дает двукратная предпосевная культива
ция. Большое значение имеет до- и послепосевное прикаты
вание, особенно в районах с недостаточным увлажне
нием.

Могар очень отзывчив на внесение органических и мине
ральных удобрений. Чтобы снизить засоренность почвы и 
заболеваемость головней, органические удобрения следует 
вносить под предшествующую культуру. Прибавку урожая 
получают при внесении азотных и калийных удобрений. 
В качестве основного вносят полное минеральное удобрение 
из расчета N 50 р60к 50 на 1 га. Д ля повышения урожая, кроме 
основного удобрения, в начале кущения вносят в подкорм
ку азотные удобрения из расчета 50 кг азота на 1 га.

Семена перед посевом протравливают формалином. Боль
шое хозяйственное значение имеют смешанные посевы мо
гара с бобовыми культурами, такими, как вика, соя, чина, 
донник и люпин. В районах с достаточным увлажнением 
лучшим способом является сплошной рядовой с нормой вы
сева 20 кг на 1 га, в районах же с недостаточным увлажнени
ем — широкорядный с шириной междурядий 30—45 см 
(15 кг на 1 га). Широкорядный способ посева применяют 
при возделывании могара на зерно и в случае, если есть опас
ность засорения посевов.
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Могар имеет широкий ареал возделывания, поэтому сроки 
посева его для различных почвенно-климатических зон ко
леблются с конца апреля до конца мая. Н а семена его высе
вают в возможно ранний срок, на зеленый корм и выпас — 
в зависимости от намеченного срока стравливания или ска
шивания. Глубина заделки семян в зависимости от типа 
и влажности почвы колеблется от 1,5 до 4 см.

Уход за посевами могара состоит в рыхлении, уничтоже
нии сорняков и подкормке в начале кущения. При появле
нии почвенной корки боронуют поперек рядков. После появ
ления всходов на широкорядных посевах проводят много
кратное рыхление на глубину 5—7 см. Последний раз рых
лят после смыкания рядков.

На сено могар убирают до выбрасывания метелок, так 
как после этого стебли и листья быстро грубеют, в них за
метно уменьшается содержание протеина и повышается со
держание клетчатки. Кроме того, при скашивании после 
выбрасывания метелок резко снижается способность к от
растанию и урожай отавы. Так, если при основном укосе 
в фазу выхода в трубку урожай отавы составляет 69% 
к основному укосу, то при уборке в начале выметывания — 
56%, а в фазе полного выметывания — только 19%. Высо
та среза 6—8 см, то есть на уровне первого стеблевого узла. 
Н а семена могар убирают при побурении колосков, семена 
в это время находятся в фазе восковой спелости.

Райграс однолетний

Хозяйственное значение и районы распространения.
Райграс однолетний — ценная кормовая трава. Он дает доб
рокачественный зеленый корм, который охотно поедается 
животными, а такж е является хорошей подкормкой для до
машних птиц. В 100 кг зеленой массы содержится 20 кор
мовых единиц и 2,1 кг переваримого протеина. Сено райграса 
по питательности не уступает сену из суданской травы, 
могара и других злаковых культур. В 100 кг его содержится 
46 кормовых единиц и 3,2 кг переваримого протеина. Хоро
шо поедается животными и райграсовая солома.

Райграс однолетний — прекрасная покровная культура 
при залужении пастбищ. В смеси с многолетними травами 
он применяется в теплично-парниковом хозяйстве для 
быстрого получения дерновой земли.

Велико его и агротехническое значение. Оставляя в почве 
большое количество корневых и пожнивных остатков, ко
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торые из-за позднего отмирания разлагаются очень медленно, 
райграс накапливает большое количество перегноя, тем са
мым повышает плодородие почвы. Это ценный предшествен
ник для зерновых и технических культур.

Райграс однолетний является перспективной ремонт
ной культурой, выращиваемой на участках с изреженным 
травостоем клевера и озимыми культурами.

Характеризуется высокой отавностью, за период веге
тации дает два-три укоса. Отрастающую отаву после вто
рого укоса можно использовать как пастбищный корм до 
глубокой осени, так как она легко переносит осенние замо
розки.

В нашей стране райграс однолетний сравнительно новая 
кормовая культура. Н а небольших площадях его возделы
вают в Белоруссии, Прибалтике и Нечерноземной зоне 
РСФСР. При высокой агротехнике получают по 300 ц 
зеленой массы или 80 ц сена с 1 га.

Ботанические и биологические особенности. Райграс 
однолетний (Lolium m ultiflorum  Lam. var. westerwoldicum) 
является разновидностью многолетнего многоукосного рай
граса и относится к рыхлокустовым злакам верхового типа.

Корневая система мочковатая, хорошо разветвленная, 
отдельные корни проникают на глубину 95 см. Основная 
же масса корней (87%) располагается в пахотном горизонте, 
причем 69% приходится на поверхностный (0— 10 см) слой 
почвы.

По биологическим особенностям развития корневой сис
темы райграс можно отнести к растениям луговой формации. 
После каждого укоса надземной массы корневая система 
остается живой, образуя новые надземные побеги, которые, 
в свою очередь, формируют корневую систему. К концу 
вегетационного периода корневая масса растения значитель
но увеличивается.

Кустистость высокая, при благоприятных условиях ув
лажнения и большой площади питания образуется свыше 
200 побегов. Кущение начинается при наличии 3—4 листьев. 
В отличие от однолетних культур, у которых побегообра
зовательная способность ограничена начальной фазой пе
риода кущения, райграс формирует новые побеги вплоть до 
наступления заморозков. Стебли прямостоячие, тонкие, мяг
кие, высотой 60—90 см. Листья линейные, с нижней стороны 
блестящие. Облиственность высокая (54%). Соцветие — 
рыхлый длинный ломкий колос, несущий на колосковом 
стержне по 12—25 колосков.
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Семена мелкие, серовато-зеленые. Масса 1000 семян
2,5— 3 г. -

Семена райграса однолетнего прорастают при темпера
туре 2—4°С тепла, оптимальная же температура 20—25°С. 
Всходы могут переносить заморозки до 4—5°С.

Райграс требователен к влаге, семена с пленками при 
набухании поглощают около 120% воды от первоначальной 
массы. Плохо переносит засуху, особенно продолжительную. 
Это объясняется тем, что основная масса корней располо
жена в поверхностном слое почвы, где количество влаги в 
отдельные годы снижается до уровня мертвого запаса. Н е
засухоустойчив, хорошо отзывается на увлажнение, удов
летворительно переносит избыточную влажность.

Лучшими для возделывания культуры являются пло
дородные глинистые, суглинистые и черноземные почвы. 
Высокие урожаи получают и на осушенных торфяниках. Р ай 
грас характеризуется малой чувствительностью к реакции 
почвенного раствора, его можно возделывать на щелочных 
карбонатных и кислых дерново-подзолистых почвах.

Районированы сорта Предкарпатский 1, Ивацевичский 
местный и Яхромский.

Особенности агротехники. Посевы райграса однолетнего 
размещают преимущественно в кормовых севооборотах. Его 
используют в качестве покровной культуры для многолетних 
трав в год посева, а также в качестве парозанимающей 
и пожнивной культуры.

Хорошими предшественниками для райграса являются 
удобренные озимые или яровые зерновые, а также пропаш
ные культуры. Его с успехом можно возделывать на целин
ных и залежных землях.

При посеве после зерновых осенняя обработка сводится 
к лущению стерни и зяблевой вспашке, после пропашных — 
только к зяблевой вспашке. Ранней весной для закрытия 
влаги зябь боронуют и культивируют. В борьбе с сорняками 
применяют вторую культивацию с последующим бороно
ванием.

Райграс хорошо реагирует на внесение органических 
и минеральных удобрений. Д ля получения высокого урожая 
следует вносить удобрения из расчета на 1 га N35P 60K45 . 
Калийные и фосфорные удобрения вносят под основную 
вспашку, азотные — в подкормку (послеукосную).

Райграс однолетний возделывают как в чистом виде, 
так и в смеси с однолетними бобовыми культурами. Высе
вают его одновременно с ранними яровыми культурами.
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П ри раннем посеве растения райграса хорошо используют 
зимне-весенний запас влаги и меньше страдают от засухи.

Семена райграса характеризуются низкой текучестью, 
поэтому при посеве в чистом виде его высевают зернотравя
ными сеялками, при посеве с бобовыми — обычными зер
новыми сеялками. 1

Посев сплошной рядовой. При возделывании на сено и 
зеленый корм норма высева составляет 25—30 кг на 1 га, 
при подсеве райграса в качестве покровной культуры к 
многолетним травам — 10—„15 кг. Глубина заделки семян 
1,5—2 см.

Уход за посевами райграса сводится к борьбе с сорняка
ми и послеукосному подкармливанию азотом.

Лучший срок уборки зеленой массы — фаза колошения— 
начало цветения, высота среза 6—8 см. Траву используют 
на корм скоту в зеленом виде, на силос, сушат на сено. 
Второй укос проводят через 30—35 дней после первого, 
третий — через 40—45 дней после второго.



Р А З Д Е Л  (I

ЛУГОВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Луговое кормопроизводство — это производство кор
мов на сеяных и естественных сенокосах и пастбищах. Луга, 
используемые для заготовки сена, называются сенокосами, 
а отводимые для систематического выпаса скота,— паст
бищами. Площадь природных кормовых угодий в 5 раз пре
вышает площадь кормовых культур на пашне, однако из-за 
низкой продуктивности удельный вес кормов, получаемых 
с них, в общем балансе кормов занимает немногим более 
30%.

Увеличение производства луговых кормов возможно пу
тем проведения различных мероприятий по улучшению и 
рациональному использованию сенокосов и пастбищ. Р аз
нообразие почвенно-климатических зон определяет и 
разнообразие растительности естественных сенокосов и 
пастбищ.

Система организационных и агротехнических приемов 
поверхностного и коренного улучшения естественных се
нокосов и пастбищ разрабатывается с учетом биологии, эко
логии, кормовой ценности луговых растений и типов при
родных кормовых угодий.

Повышение продуктивности сенокосов и пастбищ пред
полагает не только улучшение, но и рациональное исполь
зование с целью сохранения продуктивного долголетия 
и получения сена и зеленой травы высокого качества.

Г л а в а  5

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСТЕНИЙ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ!

Жизненные формы сенокосов и пастбищ. Виды растений, 
сходные по форме и способу приспособления к среде, объеди
няют в одну жизненную форму. Н а естественных сенокосах 
и пастбищах произрастают следующие формы: деревья, кус
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тарники и кустарнички, полукустарники и полукустарнич
ки, многолетние и однолетние травы, мхи и лишайники.

В лесной, лесостепной зонах, горных районах, тундре и 
лесотундре на корм скоту используют листья березы, ивы, 
осины и других деревьев, которые содержат большое коли
чество протеина и мало клетчатки, по питательности не ус
тупают луговому сену отличного качества. Хорошим ви
таминным кормом является зеленая хвоя сосны и ели. С кар
мливание ее в небольшом количестве повышает продуктив
ность скота и птицы.

На сенокосах и пастбищах произрастает свыше 50 видов 
кустарников, которые, иногда сильно разрастаясь, сокра
щают площади кормовых угодий и затрудняют механизи
рованный уход и уборку трав. Кроме того, куртины кустар
ников часто являются очагами размножения паразитов паст
бищных животных.

Кормовое значение кустарников и кустарничков, как 
и деревьев, невелико. Однако в тундре и лесотундре мо
лодые веточки и листья кустарниковых ив и берез в летнее 
время составляют основной корм для оленей. В пустыне и 
полупустыне хорошими кормовыми качествами обладают 
многие виды солянок, жузгунов, некоторые виды хвойника, 
саксаул белый и черный, которые охотно поедают овцы и 
верблюды.

Полукустарники наиболее широко распространены в 
степи, пустыне и полупустыне. Различные виды полыней, 
прутняк, камфоросма служат основным кормом овец, ло
шадей и верблюдов.

Основными жизненными формами естественных сеноко
сов и пастбищ являются многолетние травы. Надземные 
побеги у них^к концу вегетации отмирают, новые побеги 
на следующий год формируются из почек возобновления, 
находящихся в зоне кущения (злаки), нижней части стебля, 
на корневой шейке, корнях, корневищах, клубнях, луко
вицах и клубнелуковицах. Высота растений колеблется от 
нескольких сантиметров до 4—5 м.

Особую группу многолетних трав составляют эфемерои
ды, которые заканчивают свой цикл развития от отрастания 
побегов до плодоношения весной. Жароустойчивые эфеме
роиды, к которым относятся мятлик луковичный, тюльпан, 
осока толстостолбиковая и вздутая, произрастают в степной, 
пустынной и полупустынной зонах. Д ля своего развития 
они используют осенне-зимне-весенний запас влаги. Весной 
эти травы являются основными растениями на пастбищах.
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В лесной зоне произрастают светолюбивые эфемероиды 
(пролеска, ветреница дубравная, хохлатка, медуница; гуси
ный лук), успевающие отцвести, пока их не затенит верх
ний ярус растений.

Однолетние травы отличаются от многолетних тем, что 
полный цикл развития (от семени до семени) они проходят 
в течение одного вегетационного периода. С наступлением 
зимы все надземные и подземные органы отмирают.

Хорошими кормовыми качествами обладают однолетние 
травы, относящиеся к семейству злаковых и бобовых, боль
шая же часть представителей других семейств является сор
ными растениями или полупаразитами.

Среди однолетних трав выделяют эфемеры, произрастаю
щие в пустыне и полупустыне, где они нередко являются 
основными кормовыми растениями весенних пастбищ. Эфе
меры заканчивают вегетацию до наступления сухого и ж ар
кого лета.

Мхи широко распространены в тундре, лесотундре, в 
лесах и на болотах лесной зоны. Они не выносят вытапты
вания скотом, поэтому полностью отсутствуют на пастби
щах. Скотом не поедаются, но могут быть использованы в 
качестве подстилки, а торф, образующийся из мхов, можно 
применять для приготовления компостов.

Лишайники занимают большие площади в тундре, ле
сотундре, распространены также в пустыне и полупустыне. 
По характеру роста различают корковые, листоватые и 
кустистые лишайники, высота которых не превышает 6 см. 
Наибольшее кормовое значение имеют кустистые лишайни
ки (цетрарии, кладонии), которые охотно поедают олени.

Типы растений по характеру побегообразования. У мно
голетних трав, составляющих основу травостоя естествен
ных сенокосов и пастбищ, различают надземные и подзем
ные (видоизмененные) побеги. В надземной части растений, 
находящихся в фазе плодоношения, имеются два типа по
бегов: вегетативные и генеративные. Среди вегетативных 
побегов выделяют укороченные, состоящие из листьев и 
стебля с очень сближенными междоузлиями, и удлиненные 
побеги с хорошо развитыми стеблями, но не имеющие со
цветий. Генеративные побеги делятся на настоящие, закан
чивающиеся соцветием, и скрытогенеративные, у которых 
соцветие находится в зачаточном состоянии и скрыто во 
влагалище листьев. Удлиненные вегетативные и генератив
ные побеги существуют не более одного вегетационного пе
риода, а укороченные побеги могут жить два года и более.
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По характеру расположения надземных побегов (куще
ния или ветвления) различают рыхлокустовые, плотнокусто
вые, кустовые, стелющиеся и розеточные группы растений, 
У р ы х л о к у с т о в ы х  трав боковые побеги, возникая из 
почек, отходят под острым углом к главному, образуя 
рыхлый куст. Новые побеги, число которых не превышает 
нескольких десятков, образуются по периферии куста, в 
центральной части они постепенно отмирают. Рыхлокустовые 
травы хорошо развиваются на достаточно плодородных, 
хорошо аэрируемых почвах, размножаются они в основном 
семенами.

Из злаковых растений к данной группе относятся: ти
мофеевка луговая и альпийская, овсяница луговая и трост
никовидная, ежа сборная, райграс пастбищный и высокий, 
пырей бескорневищный, житняки, волоснец сибирский и 
ситниковый, регнерия волокнистая; из осоковых — осока 
лисья, бледноватая, обыкновенная и острая.

П л о т н о к у с т о в ы е  характеризуются надземным 
расположением зоны кущения. Боковые побеги, формируясь, 
располагаются параллельно главному и друг другу, обра
зуя плотный куст. Число побегов в кусте достигает несколь
ких сот. В степной зоне по мере старения куста центральная 
часть его отмирает, живые побеги располагаются по пери
ферии куста. Плотнокустовые растения образуют плотную 
дернину и отличаются большим долголетием. Они растут 
на малоплодородных, уплотненных почвах, размножаются 
семенами.

Некоторые плотнокустовые растения (отдельные виды 
осок и злаков) образуют кочки, достигающие высоты 50 см. 
Образование кочек является приспособлением растений к 
условиям переменного затопления застойными водами.

К плотнокустовым растениям относятся: луговик дер
нистый, белоус торчащий, ковыль Лессинга и волосатик, 
овсяница бороздчатая, пестрая и овечья,тонконог стройный, 
осока дернистая и Шмидта, кобрезия Беллярда и др. В кор
мовом отношении большая часть растений данной группы 
малоценна, в то же время такие растения, как овсяница 
бороздчатая (типчак) и тонконог, являются наилучшими 
пастбищными растениями степей и полупустынь в весенний 
период.

У к у с т о в ы х  трав формирующиеся побеги, направля
ясь кверху, образуют ветвистый рыхлый куст. После цве
тения и плодоношения они отмирают, а весной следующего 
года формируются новые побеги. При скашивании или страв-
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давании до плодоношения отрастание происходит в этом же 
году. Из бобовых к этой группе относятся: клевер луговой, 
люцерна посевная, эспарцет виколистный, лядвенец рога
тый, многие виды астрагалов; из разнотравья — василек 
луговой, лютик, кульбаба и др.

С т е л  ю щ и е с я  травы образуют на поверхности поч
вы ползучие побеги различной длины. Они укореняются в 
узлах при помощи придаточных корней. Произрастают на 
Достаточно увлажненных постоянных пастбищах. Влажная 
почва и прижимание побегов копытами скота способству
ют лучшему их укоренению и вегетативному размноже
нию.

Растения с укореняющимися ползучими побегами встре
чаются среди злаков (свинорой пальчатый, прибрежницз 
солончаковая), бобовых (клевер белый, земляничный) и 
разнотравья (лапчатка гусиная, лютик ползучий, луговой 
чай, будра плющевидная).

Р о з е т о ч н ы е  травы имеют укороченные побеги с 
листьями и цветоносами, которые отходят непосредственно 
от корневой шейки, образуя приземистые растения. К ним 
относятся: некоторые виды астрагалов, подорожник боль
шой и средний, бодяк болотный и др.

В зависимости от подземного органа, на котором образу
ются надземные побеги, различают корневищные, лукович
ные и клубневые травянистые растения.

У к о р н е в и щ н ы х  растений подземные побеги — 
корневища залегают на глубине 5—20 см и располагаются 
в основном в горизонтальном направлении. У остреца вет
вистого, кроме горизонтальных, развиваются и вертикальные 
ветвящиеся корневища, отходящие от горизонтальных. В за
висимости от числа и длины междоузлий различают корот
кокорневищные (полевица белая, лисохвост луговой) и длин- 
цокорневищные (пырей ползучий, канареечник тростнико- 
ридный, костер безостый, осока водяная, вейник Лангсдор- 
фа) растения. Короткокорневищные характеризуются более 
интенсивным кущением, у длиннокорневищных же из почек 
на корневище образуется один или несколько побегов, 
кущение развито слабо.

Размножаясь вегетативно, они быстро заселяют залежи, 
вырубки, гари, осыпи, отмели рек и отличаются длитель
ным долголетием. Лучшими для них являются рыхлые, хо
рошо аэрируемые почвы. Растения этой группы, имеющие 
хорошо развитую воздухоносную ткань, произрастают на 
избыточно увлажненных почвах.
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Важнейшими представителями корневищных растений, 
кроме вышеназванных, являются: вейник наземный, трост
ник обыкновенный, мятлик луговой, овсяница красная, 
арктофила желтая, волоснец гигантский, селин большой и 
малый, чина луговая, вика (мышиный горошек), солодка, 
лядвенец болотный, тысячелистник обыкновенный, мать-и- 
мачеха, подмаренник желтый, таволга вязолистная, яснотка 
белая, мята полевая, осока ранняя, вздутая, стройная, дву
рядная, черноколосая, камыш озерный, рогоз, хвощи и 
многие другие.

Л у к о в и ч н ы е  травы имеют луковицеобразные утол
щения, образующие у основания стеблей (мятлик лукович
ный, ячмень луковичный), или разной величины луковицы, 
в которых накапливаются питательные вещества, исполь
зуемые новыми побегами. К луковичным относятся раз
личные виды лилий, тюльпанов, лука, безвременник.

К л у б н е в ы е  имеют подземные побеги в виде клуб
ней. К ним относятся: валериана клубненосная, чина клуб
неносная, мытник хохлатый, зопник клубненосный, чистец 
болотный, клубнекамыш, таволожка степная.

Особую группу представляют к о р н е о т п р ы с к о 
в ы е  травы, у которых от главного корня на глубине
5—30 см отходят горизонтальные боковые корни. На 
них образуются почки возобновления, дающие новые по
беги.

Размножаются корнеотпрысковые как семенами, так и 
вегетативно. Лучшими для них являются почвы с хорошей 
аэрацией. К данной группе относятся: люцерна желтая, 
клевер горный, вьюнок полевой, молочай лозный, молокан 
татарский, осот желтый, полынь австрийская, иван-чай, 
льнянка обыкновенная, горчак розовый и др. Многие из 
них являются злостными сорняками лугов.

По росту и характеру облиственности многолетние травы 
подразделяются на верховые, низовые, полуверховые и 
приземнооблиственные.

В е р х о в ы е  растения характеризуются преоблада
нием в кусте генеративных и удлиненных вегетативных по
бегов. Высота их колеблется от 40 до 170 см и более. Облист- 
венность генеративных побегов не превышает 20%, кормовая 
ценность их невысокая. Удлиненные вегетативные побеги 
отличаются от генеративных лучшей облиственностыо (50%) 
и имеют большую кормовую ценность, так как в листьях со
держится большее количество питательных веществ, чем 
в стеблях. У злаков листья по высоте располагаются более
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или менее равномерно, у бобовых наибольшее количество 
листьев сосредоточено в верхней части стебля, поэтому при 
скашивании потери их небольшие (5— 10%). Эта группа рас
тений преимущественно сенокосного типа, при использо
вании на выпас они быстро выпадают из травостоя.

К верховым растениям относятся: костер безостый и 
прямой, тимофеевка луговая, пырей ползучий, райграс вы
сокий, канареечник тростниковидный, вейник наземный, 
донник желтый и белый, клевер красный, эспарцет посев
ной, закавказский и песчаный, чина, вика, осока береговая 
и стройная, вероника длиннолистная, подмаренник север
ный, молочай лозный, таволга вязолистная и др.

У н и з о в ы х  растений в кусте преобладают укорочен
ные вегетативные побеги и мало генеративных, высота их 
не превышает 50 см. Основная масса листьев сосредоточена 
у основания куста, из-за чего при скашивании потери урожая 
составляют 30—35% . Наряду с этим теряется и питательная 
ценность скошенной массы. Эта группа растений предназ
начена для пастбищиого использования. К ним относятся: 
мятлик луговой, овсяница бороздчатая, белоус торчащий, 
тонконог стройный, ковыль Лессинга, бескильница обык
новенная, райграс пастбищный, клевер белый и землянич
ный, осока вздутая, ранняя и толстостолбиковая, лапчатка 
гусиная, щавелек, черноголовник и др.

П о л  у в е р х о в ы е  растения характеризуются на
личием как укороченных, так и удлиненных вегетативных 
побегов. Генеративные побеги немногочисленны. Высота их 
50—70 см. Это растения сенокосно-пастбищного использо
вания. К ним относятся: лисохвост луговой, ежа сборная 
(есть формы верхового типа), житняк гребневидный, овся
ница луговая, клевер гибридный, люцерна желтая.

П р и з е м н о о б л и с т в е н н ы е  растения отличают
ся розетковым расположением листьев, стеблевые листья, 
как  правило, отсутствуют. Распространены такие растения 
на интенсивно используемых пастбищах, так как в резуль
тате низкого расположения листьев они не полностью страв
ливаются скотом. Основными представителями данной груп
пы являются подорожник, одуванчик, манжетка обыкно
венная.

Характер развития побегов и тип облиственности за
висят от уровня минерального питания, густоты травостоя, 
условий местообитания. При благоприятных условиях пи
тания, освещения и водоснабжения изменяется соотношение 
между вегетативными и генеративными побегами в пользу
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последних, низовые растения по типу роста приближаются 
к полуверховым.

Различают следующие виды корневой системы: стерж
невую, мочковатую и кистевидную. С т е р ж н е в а я  кор
невая система характеризуется наличием хорошо выражен
ного главного корня, сохраняющегося в течение всей жизни 
растения. Боковые корни по толщине уступают главному. 
Стержнекорневые растения предпочитают почвы с хорошей 
аэрацией, где нет застоя воды и длительного затопления 
полыми водами. К этой группе растений относятся: клевер 
красный и розовый, люцерна посевная, эспарцет, лядвенеЦ 
рогатый, донник белый и желтый, борщевик сибирский, по
резник горный, короставник полевой, купырь, дудник и др.

М о ч к о в а т а я  корневая система не имеет главного 
корня, придаточные развиваются равномерно, образуя мощ
ный пучок тонких корней. Такая корневая система прису
ща злакам, осокам и ситникам.

У многих видов разнотравья главный корень рано от
мирает, остается короткое, иногда утолщенное корневище, на 
котором образуются многочисленные придаточные корни в 
виде кисти корней, то есть формируется кистевидная систе
ма (лютик едкий, чемерица Лобеля, ветреница пучковатая, 
щавель кислый, подорожник большой).

Фазы вегетации однолетних и многолетних растений. 
Травянистые растения в процессе роста и развития прохо
дят ряд фаз, последовательно сменяющих друг друга. У од
нолетних и многолетних растений обычно различают сле
дующие фенологические фазы: 1) всходы, весеннее отраста
ние; 2) кущение (злаки, осока), образование укороченных 
побегов и розеток (разнотравье), ветвление (бобовые); 3) вы
ход в трубку (злаки); 4) колошение (злаки, осока), бутони
зация (бобовые, разнотравье); 5) цветение; 6) плодоношение; 
7) отмирание побегов.

В е с е н н е е  о т р а с т а н и е у  различных видов мно
голетних трав начинается при различной температуре, но 
не ниже 2—7°С.

В первый период развития при относительно низких тем
пературах воздуха и почвы ростовые процессы замедлены. 
С повышением температуры из почек зоны кущения или кор
невой шейки начинают формироваться новые побеги. У бо
бовых они развиваются также из почек, имеющихся в узлах 
стебля. К у щ е н и е ,  о б р а з о в а н и е  р о з е т о к  и 
в е т в л е н и е  наступают через 2—3 недели после весеннего 
отрастания. Интенсивность этих процессов определяется не
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только температурными условиями, но и характером обес
печенности водой, светом и питательными веществами. Почти 
у всех многолетних растений наблюдается летне-осеннее ку
щение, когда закладываются новые побеги. У тимофеевки 
луговой в летне-осенний период формируется больше по
бегов, чем весной, причем весной образуются удлиненные, 
а осенью — укороченные побеги. С возрастом, начиная с 
третьего-четвертого года жизни, способность растений к 
кущению ослабевает.

Ф а з а  в ы х о д а  в т р у б к у  характеризуется на
личием первого стеблевого узла сначала у главного, а за
тем у боковых побегов. В это время наблюдается интенсивный 
рост побегов, суточный прирост может достигать 5—7 см.

Ф а з а  к о л о ш е н и я  у злаков и осоки начинается 
выходом соцветия наружу из верхнего листового влагалища 
и заканчивается началом цветения. У бобовых и разнотравья 
аналогична фаза б у т о н и з а ц и и .  Начинается она фор
мированием соцветия и заканчивается также началом цве
тения. К этому периоду формируется урожай высокого кор
мового качества.

Вслед за колошением и бутонизацией наступает ф а з а  
ц в е т е н и я ,  продолжительность которой у различных 
видов от нескольких дней до нескольких месяцев. У бобовых 
в эту фазу накапливается максимальный урожай надземной 
массы.

Продолжительность ф а з ы  п л о д о н о ш е н и я ,  от 
завязывания семян до полной спелости, составляет 10— 15 
дней и более.

После полного созревания семян происходит отмирание 
побегов и подготовка растений к зимнему периоду по
коя.

В зависимости от биологического вида, зоны и условий 
произрастания длина вегетационного периода у однолетних 
растений (всходы — созревание) колеблется от 40 до 150 
дней, у многолетних (весеннее отрастание — созревание) — 
от 80 до 110 дней.

Типы растений по развитию и длительности жизни. По 
развитию в течение вегетационного периода, или цо скоро
спелости, растения сенокосов и пастбищ делятся на сверх- 
рнттние, ранние (раннеспелые), средние (среднеспелые), 
поздние (позднеспелые).

С в е р х р а н н и е  растения заканчивают цветение и 
плодоношение весной до наступления жаркого сухого лета. 
К ним относятся: эфемеры и эфемероиды, мятлик лукович
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ный, тюльпан, лук, осока, крстер кровельный, мортук пше
ничный и др.

Р а н н е с п е л ы е  травы цветут в конце весны, а пло
доносят в начале лета. В лесной зоне к ним относятся: 
лисохвост луговой, мятлик луговой, душистый колосок, 
райграс высокий, овсяница красная, ежа сборная, клевер 
красный двуукосный, лядвенец рогатый; в степной — овся
ница бороздчатая, тонконог стройный, ковыль Лессинга.

С р е д н е с п е л ы е  цветут в начале, плодоносят в се
редине лета. В лесной зоне к ним относятся: овсяница лу
говая, тимофеевка луговая, канареечник тростниковидный, 
костер безостый, клевер красный одноукосный, белый и 
розовый, люцерна посевная; в степной — житняк гребне
видный, пырей бескорневищный, острец, костер прямой, 
эспарцет посевной.

П о з д н е с п е л ы е  травы цветут в середине, плодо
носят в конце лета. В лесной зоне к ним относятся: полеви
ца белая, мятлик болотный, пырей ползучий; в степной — 
ковыль волосатик.

Знание темпов развития и скороспелости имеет большое 
значение для составления травосмесей при создании сеяных 
сенокосов и пастбищ и для правильного использования тра
востоев.

Ш  длительности жизни растения сенокосов и пастбищ 
делятся на однолетние, диулечние, малолетние, среднелет
ние и долголетние.

О д н о л е т н и е  растения свой жизненный цикл за
канчивают в течение одного вегетационного периода. После 
плодоношения они отмирают. Видовой состав однолетних 
трав на естественных сенокосах и пастбищах невелик и не 
превышает 5%. В основном он представлен полупаразитами 
из семейства норичниковые (погремки, очанки, марьян
ники).

Д в у л е т н и е  растения заканчивают свой жизненный 
цикл на второй год жизни. В этот же год они дают макси
мальный урожай. Завершение двулетнего цикла развития 
возможно при благоприятных условиях. При недостатке 
света цветение и плодоношение наступают на третий год 
жизни. Представителями двулетних растений являются дон
ник белый и желтый, клевер персидский, козлобородник 
луговой.

М а л о л е т н и е  травы обладают быстрым темпом раз
вития, в год посева они дают большое количество генера
тивных побегов. Максимального развития достигают на вто
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рой год жизни, продолжительность жизни 3—5 лет. Сюда 
относятся: райграс высокий, райграс пастбищный, клевер 
красный двуукосный и розовый.

С р е д н е л е т н и е  травы отличаются медленным тем
пом роста. Полного развития они достигают на второй-тре- 
тий год жизни, продолжительность жизни 5—8, реже 10— 12 
лет. Травами среднего долголетия считаются: тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, ежа сборная, пырей бескорне- 
вищный, бекмания, люцерна посевная и желтая, лядвенец 
рогатый, эспарцет посевной.

Долголетние растения достигают полного развития на 
второй-третий год жизни. Максимальный урожай получают, 
начиная с третьего-четвертого года. Продолжительность 
жизни 10— 15 лет. К этой группе относятся: костер безостый, 
лисохвост луговой, мятлик луговой, канареечник тростни
ковидный, полевица белая, волоснец гигантский и ситни
ковый, житняк, клевер белый, вика мышиная, заборная 
и болотная, чина луговая, болотная, лесная и клубненосная

По типу развития сенокосно-пастбищные растения де
лятся на озимые, яровые и полуозимые.

У растений о з и м о г о  т и п а  в год посева образуются 
укороченные dci скипопыс 11 или розетки, которые пос
ле перезимовки на следующий год превращаются в генера
тивные побеги. Также ведут себя и побеги вегетативного 
возобновления на второй и в последующие годы жизни; 
осенью они остаются укороченными, а после воздействия 
низких температур переходят в генеративную фазу. Травы 
озимого типа хорошо перезимовывают и способны давать 
большой урожай сена и зеленой массы за один укос. По ози
мому типу развиваются: овсяница луговая, ежа сборная, 
лисохвост луговой, полевица белая, костер прямой, мятлик 
луговой, райграс пастбищный, эспарцет посевной, донник 
белый и желтый.

Растения я эуа и см о гу т  проходить началь
ные фазы развития в условиях повышенных температур, 
поэтому они уж е в год посева дают генеративные побеги. 
Побеги возобновления на второй год жизни развиваются по 
озимому типу, то есть осенью они остаются укороченными, 
подвергаются воздействию пониженных температур, пере
зимовывают, а весной переходят в генеративное состояние.

Яровые характеризуются быстрым темпом отрастания, 
после скашивания они обеспечивают второе колошение или 
бутонизацию. Лучшим способом использования таких трав 
является сенокосный. Яровые растения способны изменять
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свой тип развития в зависимости от срока посева: при весен
нем посеве они развиваются по типу яровых, при осеннем — 
по озимому типу. Таким типом развития характеризуются: 
тимофеевка луговая, райграс высокий и многоукосный, 
пырей бескорневищный, волоснец сибирский, клевер крас
ный двуукосный и розовый, люцерна синяя, лядвенец ро
гатый, эспарцет закавказский и песчаный.

П о л у о з и м ы е  травы по типу развития занимают про
межуточное положение между озимыми и яровыми. В год 
посева, а также после первого укоса в последующие годы 
они дают вегетативные и генеративные побеги. Цветение 
у них наступает несколько позднее, чем у двуручек. К по- 
луозимым относятся: костер безостый, клевер красный од
ноукосный, пырей ползучий, канареечник тростниковид
ный.

Отрастание (отавность). Важным биологическим свой
ством многолетних трав является способность отрастать 
после скашивания или стравливания (отавность). Отава по
лучается благодаря отрастанию скошенных или стравлен
ных побегов, если у них сохранилась точка роста, а также 
благодаря образованию новых побегов из почек, располо
женных в зоне кущения, на корневой шейке или подземных 
органах. Новые побеги могут формироваться из почек в 
пазухах листьев пенька, оставшегося после срезания.

Отавность измеряется отношением наросшей массы к 
первому укосу (стравливанию) или же отношением массы 
первого укоса (стравливания) и последующих отав ко всему 
урожаю, выраженному в процентах. Она зависит от биоло
гических свойств растений, времени скашивания (стравли
вания), условий произрастания, режима использования.

Высокой отавностью характеризуются те растения, у 
которых в кусте преобладают невысокие укороченные по
беги, при срезе у них сохраняется точка роста. К ним от
носятся: овсяница красная, мятлик луговой, полевица бе
лая, райграс многолетний, клевер белый, люцерна синяя; 
к растениям со средневыраженной отавностью — овсяница 
луговая и тростниковидная, ежа сборная, лисохвост луговой, 
тимофеевка луговая, мятлик болотный, ковыль волосатик, 
костер безостый, люцерна желтая, клевер красный и розо
вый, эспарцет посевной. Относительно слабовыраженной 
отавностью характеризуются: райграс высокий, пырей пол
зучий, бескорневищный, канареечник тростниковидный, ос
трец ветвистый, житняк, эспарцет закавказский.

Многолетние травы лучше отрастают при скашивании
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(стравливании) в ранние фазы вегетации, когда отрастают 
не только укороченные, но и удлиненные побеги, срезан
ные выше их точки роста. У злаков, скошенных в фазу вы
хода в трубку — колошения, у бобовых — в фазу бутони
зации, отава не только хорошо отрастает, но и отличается 
высокими кормовыми качествами. Установлено, что при 
скашивании в фазу кущения — ветвления отавность сос
тавляет 80—400%, полного колошения — 30— 120%, пол
ного цветения — 15—70%, созревания — 0— 10% от пер
вого укоса. Однако следует помнить, что слишком раннее 
скашивание (стравливание) также нежелательно, как и позд
нее, ибо оно снижает урожай кормовой массы первого уко
са. Отавность и общий урожай зависят от частоты отчужде
ния травостоя; многократные срезы большей части растений, 
особенно в ранних фазах, приводят к снижению урожая.

Запасные питательные вещества. Часть продуктов фо
тосинтеза, вырабатываемых растениями, расходуется на рос
товые процессы, а часть откладывается в запас и использу
ется в те периоды, когда фотосинтез прекращается полностью 
или не в состоянии обеспечить потребности растений в пи
тательных веществах. Запасные питательные вещества ис
пользуются вегетирующими растениями в период отраста
ния весной и после укосов, интенсивного роста, а также зи
мой на дыхание и частично на ростовые процессы подземных 
органов, когда температура под снегом не опускается ниже 
нуля.

К запасным питательным веществам относятся белки, 
жиры и углеводы. Н а долю белков приходится 6— 15%, ж и
ров — 2,5% и углеводов — 80—90% сухой массы растений. 
Основными органами отложения запасных питательных ве
ществ являются: корни, корневища, луковицы, клубнелу
ковицы, зона кущения и нижняя часть надземных побегов. 
В корнях преобладают малоподвижные формы углеводов 
типа крахмала, в нижней же части надземных побегов и 
корневищах — легкорастворимые формы углеводов.

Накопление и расходование запасных питательных ве
ществ значительно изменяются в течение вегетационного 
периода, а также в периоды летнего и зимнего покоя. Н а
ибольшее накопление запасных углеводов происходит в 
летне-осенний период.

В фазу цветения — плодоношения часть запасных ве
ществ расходуется для образования цветов, плодов и семян, 
а часть накапливается в подземных органах, зоне кущения и 
нижней части надземных побегов. Следует указать, что в
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этот период накопление углеводов превышает их расходова
ние. Значительное снижение запасных углеводов наблюдается 
в фазе начала летне-осеннего кущения, когда идет усилен
ное образование новых побегов. Включение в процесс фо
тосинтеза вновь сформированных листьев способствует но
вому подъему накопления запасных веществ.

Н а динамику запасных питательных веществ большое 
влияние оказывает частота скашивания (стравливания) и 
высота среза. При частом скашивании растения не успевают 
накопить достаточное количество питательных веществ для 
следующего урожая. То же происходит и при чрезмерно 
раннем весеннем и позднем осеннем скашивании. Поэтому 
в практике луговодства важно установить сроки как весен
него, так и осеннего скашивания (стравливания). Отрица
тельное влияние на накопление запасных веществ оказы
вает низкий срез, при котором происходит истощение ве
ществ в органах запаса.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

Растение и среда. Экология растений как наука зани
мается изучением взаимоотношений между растениями и 
окружающей средой. Среда слагается из ряда экологичес
ких факторов, которые необходимы для существования рас
тений и оказывают на них определенное воздействие. Она 
определяет возможность произрастания в данном месте тех 
или иных растений. В процессе исторического развития 
растения приспособились к определенным условиям окру
жающей среды. Изменение этих условий ведет к ненор
мальному развитию растений, к их гибели или смене одних 
растений другими. Наряду с этим они приобрели ряд прис
пособлений к неблагоприятным воздействиям среды. Рас
тения степей, пустынь и полупустынь с наступлением засу
хи сбрасывают листья, благодаря чему резко снижается 
транспирация и уменьшается потребность в воде. У злаков 
уменьшение транспирации происходит в результате скру
чивания листьев и уменьшения общей листовой поверхности. 
В засушливой зоне больше, чем в других зонах, развивают
ся эфемеры и эфемероиды, которые заканчивают свой ж из
ненный цикл весной, тем самым уходя от губительного дей
ствия засухи. В горных районах с большими колебаниями 
суточной температуры развиваются растения-подушки, 
внутри которых создается более равномерная температура по 
сравнению с окружающей средой. В тундре многие растения
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способны вегетировать зимой под снежным покровом, чего 
нельзя наблюдать в лесной или степной зоне.

Не только среда оказывает влияние на растения, видоиз
меняя их, но и растения, в свою очередь, влияют на среду, 
приводя к значительным изменениям. Травянистая расти
тельность влияет на температурный режим воздуха и почвы, 
изменяя суточный и годовой ход температуры; снижает 
скорость ветра, в результате чего увеличивается содержание 
углекислого газа под ее пологом; повышается влажность 
воздуха и поверхности почвы из-за уменьшения испарения; 
дифференцирует световые условия, характерные для той 
или иной местности.

Растения, всасывая питательные вещества из почвы, из
меняют состав почвенного раствора. Разлагаясь, они обо
гащают почву органическим веществом. Корневая система 
растений, пронизывая почву, улучшает ее структуру, водо- 
и воздухопроницаемость; поглощая и испаряя влагу, вы
зывает ее перераспределение в почве.

Экологические факторы действуют не поодиночке, а 
совокупно: действие одного фактора зависит от действия 
остальных факторов. Д ля растений естественных сеноко
сов и пастбищ определенный интерес представляют клима
тические (свет, воздух, температура, вода), почвенные (фи
зические, химические, механические особенности почвы), 
биотические (влияние на растения животных и растений) 
и антропогенные (влияние на растения человека) факторы.

Отношение растений к свету. Значение света как эко
логического фактора, влияющего на растения, очень вели
ко. Прежде всего свет необходим для процесса фотосинтеза, 
от которого зависят накопление органической массы и уро
жай растений. Величину урожая определяют интенсивность 
и длительность периода освещения, а также качество света. 
Большая часть растений сенокосов и пастбищ хорошо рас
тет при более интенсивном освещении; при затенении фор
мируются высокорослые растения, но с низкой побегооб
разовательной способностью. Затенение оказывает тормо
зящее влияние на образование и рост корней. В конечном 
итоге при снижении интенсивности света уменьшается мас
са надземных и подземных органов, наблюдаются изменения 
в химическом составе, ведущие к снижению кормовых дос
тоинств зеленой массы или сена.

Низовые злаки  более теневыносливы, чем верховые, а 
из верховых — злаки  с преобладанием приземной облист- 
венности по сравнению со злаками, располагающими боль

219



шую часть своих листьев на верхнем ярусе. По устойчивос
ти к затенению различают: относительно теневыносливые — 
мятлик обыкновенный и луговой, ежа сборная, пырей пол
зучий, овсяница красная, чина луговая, вика заборная; 
малотеневыносливые — лисохвост луговой, костер безостый, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, полевица белая, 
лядвенец рогатый, люцерна желтая, клевер красный и ро
зовый, вика (мышиный горошек); светолюбивые — райграс 
многолетний и высокий, клевер белый.

Знание отношения луговых растений к свету необхо
димо при подборе травосмесей, выборе способа посева трав 
и вида покровной культуры. Светолюбивые растения силь
нее угнетаются покровной культурой по сравнению с те
невыносливыми.

Растения для своего развития требуют определенной дли
тельности периода освещения. В зависимости от этого они 
делятся на длиннодневные, которые полный цикл развития 
проходят при длине дня не менее 12— 14 ч (люцерна, кле
вер красный, эспарцет, лядвенец рогатый, тимофеевка лу
говая, ежа сборная, костер безостый и др.); короткодневные, 
у которых потребность в продолжительности освещения для 
перехода к генеративному развитию не превышает 12 ч, 
и нейтральные, переход к цветению у которых может осу
ществляться при любой длине дня, но не менее 7—8 ч (овся
ница луговая, райграс высокий и др.). Изменение длины 
дня ведет к изменению развития растений: длиннодневные 
растения на коротком дне образуют много листьев и укоро
ченных побегов, переход к генеративной фазе у них задер
живается.

Отношение растений к воздуху. Воздух как экологиче
ский фактор имеет особое значение для растений, они ис
пользуют углекислый газ в процессе фотосинтеза и кисло
род в процессе дыхания. Движение воздуха (ветер) оказы
вает влияние на испарение воды из растений, транспирацию; 
играет роль в опылении растений и в распространении пло
дов и семян.

Не меньшее значение для растений имеют состав и ка
чество почвенного воздуха (аэрация). Необходимым усло
вием повышения жизнедеятельности растений и их продук
тивности является непрерывное снабжение находящихся в 
почве подземных органов и семян кислородом. Отсутствие 
или недостаток кислорода резко снижает рост корней и 
их поглотительную способность. Многие луговые растения 
(все бобовые) для своего произрастания требуют хорошей
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аэрации почвы, при плохой аэрации понижается урожай 
трав и ухудшается их видовой состав. В то же время рас
тения способны приспосабливаться к произрастанию на пло
хо аэрируемых почвах, размещая подземные органы в по
верхностном слое почвы. У таких растений, как осока, 
ситник, хвощ, луговик дернистый, белоус торчащий, про
израстающих на влажных и сырых лугах, где условия аэра
ции часто бывают неблагоприятными, в процессе эволюции 
в корнях сформировалась воздухоносная ткань.

Отношение растений к температуре. Температура, так же 
как и другие экологические факторы, играет определенную 
роль в жизни растений. Такие жизненные процессы, как 
фотосинтез, дыхание, транспирация, минеральное питание 
и прорастание семян, могут проходить при определенных 
температурах воздуха и почвы. Согласно исследованиям 
физиологов, оптимальная температура фотосинтеза 20—30°С, 
оптимальная температура дыхания 30—40°С.

Семена большей части луговых растений начинают про
растать при температуре 2—4°С, однако лучшие условия 
для прорастания создаются при более высоких температурах 
(25—30°С). Оптимальная температура для роста надземных 
органов лежит в пределах 18—24°С. Более высокие темпе
ратуры могут оказывать губительное воздействие на расте
ния вследствие резкой потери воды и нарушения нормаль
ного отношения между фотосинтезом и дыханием.

Повышенной стойкостью к высоким температурам от
личаются ксерофиты и галофиты, произрастающие на засо
ленных почвах.

Многолетние травы в разные периоды проявляют не
одинаковое отношение к низким температурам. Они более 
чувствительны к заморозкам в течение вегетационного пе
риода по сравнению с периодом зимнего покоя. Это связа
но с тем, что перед уходом растений в зиму в подземных ор
ганах накапливаются сахара, постепенно теряется влага, 
изменяются биоколлоиды протоплазмы, что способствует 
большей устойчивости к низким температурам. По характеру 
зимостойкости луговые травы делят на следующие группы: 
1) высокоморозостойкие — житняк, волоснец сибирский и 
ситниковый, ковыль, пырей ползучий и бескорневищный, 
овсяница бороздчатая, костер безостый, лисохвост луговой, 
полевица белая, бекмания, канареечник тростниковидный, 
люцерна желтая, клевер люпиновидный, донник; 2) моро
зостойкие — тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяни
ца красная, клевер белый, лядвенец рогатый, вика (мыши
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ный горошек) чина луговая; 3) среднеморозостойкие — ежа 
сборная, райграс высокий, овсяница луговая, люцерна по
севная, клевер красный и розовый; 4) маломорозостойкие — 
райграс многоукосный и пастбищный.

Существенное значение для роста и развития многолет
них трав имеет температура почвы, которая зависит от типа 
почв, их механического состава, содержания гумуса, уров
ня залегания грунтовых вод и других показателей. Гли
нистые почвы холоднее песчаных, а влажные холоднее су
хих. Структурные, богатые перегноем почвы прогреваются 
быстрее бесструктурных, бедных питательными вещества
ми. Низка температура почв с близким залеганием грунтовых 
вод и горизонтом вечной мерзлоты.

Отношение растений к воде. Наличие в тканях растений 
от 50 до 93% воды свидетельствует об исключительно важ 
ном значении ее в жизни растений. Установлено, что злаки 
и осока содержат меньше воды, чем представители семей
ства бобовых и группы разнотравья.

- Условия увлажнения определяют физиологические и 
биохимические процессы, протекающие в растениях. При 
недостатке влаги растения формируют глубокопроникаю
щую, но слабо разветвленную корневую систему и неболь
шую площадь листовой поверхности. В условиях недоста
точного водоснабжения ослабляется интенсивность кущения 
и побегообразовательная способность, удлиняется период 
перехода растений от вегетативной фазы к генеративной. 
Чем суше воздух (болыирй дефицит влажности), тем боль
ше испарение и больше затрачивается воды на построение 
единицы сухого вещества (транспирация). Отдельные рас
тения способны переносить почвенную и атмосферную за
суху. Способность растений сохранять жизнедеятельность 
при дефиците влажности воздуха и почвы называется за
сухоустойчивостью. Засухоустойчивостью отличаются жит
няк, ковыль, острец, райграс высокий, пырей бескор- 
невищный.

В процессе эволюции сформировались ^кош гинесшш. 
ти п ы , приспособленные к определенным условиям водного 
режима. Среди луговых растений различают гигрофиты, ксе
рофиты и мезофиты.

Г и г р о ф и т ы  — растения, произрастающие в усло
виях избыточного увлажнения (берега рек, озер, болота, 
влажные луга). Они отличаются хорошо развитой надзем
ной массой и слаборазвитой корневой системой Размножа
ются главным.образом вегетативным путем;Характеризуют
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ся низкими кормовыми достоинствами, хотя и используют, 
ся на корм скоту. К гигрофитам относятся тростник обыкно* 
венный, манник водяной, арктофила жеЛтая,' тростянка ов* 
сяницевая, осока водяная и стройная, камыш озерный, 
ситник, хвощ болотный и топяной. Гигрофиты встречаются 
и в группе разнотравья. В большинстве случаев это ядови
тые и вредные растения (калужница болотная, лютик ядо
витый, вех ядовитый, чемерица Лобеля).

К с е р о ф и т ы  — растения, произрастающие в усло
виях недостатка влаги и способные переносить почвенную 
и воздушную засуху. Они широко распространены в райо
нах сухого и жаркого климата (сухие степи, пустыни и по
лу пусты ни)К сероф иты  имеют мощдо развитую корневую 
систему, позвилп10Щую использовать влагу из глубоколежа- 
щих горизонтов, узкие мелкие листья, нередко покрытые 
восковым налетом или волосками, уменьшающими испаре
ние. У некоторых злаковых растений (овсяница борозд
чатая, ковыль, тонконог стройный) испарение уменьшается 
благодаря свертыванию листьев в трубку при наступлении 
засухи. У ксерофильных растений листья часто видоиз
менены в колючки, защищающие их от перегрева.

Используя запасы влаги, ксерофиты быстро отрастают 
с весны, поедаемость их в этот период хорошая. При наступ
лении засухи рост и развитие этих растений затухают, кор
мовая масса становится сухой, поедаемость ее резко сни
жается.

В группе ксерофитов выделяют суккуленты и склерофи- 
ты. Суккуленты характеризуются тем, что имеют сочные 
мясистые стебли и листья, в которых накапливается вода, 
используемая растением по мере надобности. К ним относят
ся: кактус, алоэ, очиток, сочная солянка. Склерофиты не 
способны запасать воду в своих тканях, листья и стебли у 
них сухие. К ним относятся: различные виды полыни и 
астрагала, верблюжья колючка, саксаул, овсяница борозд
чатая, ковыль, тонконог стройный и др.

В тундре и горных районах произрастают растения п с и -  
х р о ф и т ы ,  приспособившиеся к влажным и холодным 
почвам (белоус, луговик, овсяница пестрая, мелкий кустар
ник). В противоположность им растения к р и о ф и т ы  рас
тут на холодных, но достаточно сухих почвах..

М е з о ф и т ы  занимают промежуточное положение меж
ду ксерофитами и гигрофитами. Это растения, требующие 
достаточного, но не избыточного увлажнения. Оптималь
ная влажность почвы для их роста и развития лежит в
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пределах 75—80% ПВ. Они распространены в лесной, ле
состепной зонах, горных районах, на пойменных и лиманных 
лугах всех зон.

Мезофиты характеризуются хорошей облиственностью по 
сравнению с ксерофитами. Листья тонкие, широкие, не мя
систые, опушение слабое или отсутствует. Растения, про^ 
•взрастающие на достаточно влажных почвах, формируют 
поверхностную корневую систему, на более сухих почвах — 
глубокопроникающую. Большинство мезофитов отличается 
хорошими кормовыми качествами, хотя среди них встре
чаются ядовитые и вредные растения. К мезофитам относит
ся большинство луговых злаковых и бобовых расте
ний.

Наряду с основными типами встречаются переходные 
рт мезофитов к ксерофитам и гигрофитам. По внешнему 
виду они стоят ближе к мезофитам, а по биологии и эколо
гии — к ксерофитам или гигрофитам. Мезо-ксерофитами Яв
ляются: житняк, люцерна желтая, клевер горный, эспарцет, 
а также эфемеры и эфемероиды, заканчивающие свой цикл 
развития весной и имеющие короткий вегетационный пе
риод. Мезо-гигрофитами являются: канареечник тростни
ковидный, лисохвост луговой, мятлик болотный, бекмания 
Обыкновенная, чина болотная.

Л уга, расположенные в поймах рек, низинах, запади
нах, затопляются весной, а иногда летом или осенью полы
ми водами или водами поверхностного стока. Растения 
по-разному реагируют на продолжительность затопления? 
одни из них при длительном затоплении погибают, у других 
после спада воды старые побеги отмирают и заменяются 
новыми. Способность растений сохранять жизнедеятель
ность после длительного избыточного увлажнения называет
ся влагоустойчивостью.

А. М. Дмитриев различает устойчивость растений к за
топлению полыми водами и устойчивость к подтоплению сни
зу, из-под почвы. По устойчивости к затоплению полыми 
водами различают: 1) слабоустойчивые, выдерживающие 
затопление не более 2—5 дней (ежа сборная, житняк, рай
грас пастбищный, эспарцет); 2) среднеустойчивые — до 6— 
15 дней (овсяница красная, тимофеевка луговая, люцерна 
синяя, клевер красный, чина луговая); 3) вполне устой
чивые — от 15 до 30 дней (мятлик луговой и болотный, 
овсяница луговая, люцерна желтая, клевер розовый и бе
лый, лядвенец рогатый, вика, мышиный горошек); 4), осо
бо устойчивые — от 30 до 45 дней и более (полевица белая,

224



лисохвост луговой, бекмания обыкновенная, канареечник 
тростниковидный, костёр безостый, пырей поЛзучий, осока 
стройная, чина болотная).

Весеннее затопление полыми водами растения выдер
живают значительно лучше, чем летнее и осеннее. Это свя
зано не только с тем, что растения находятся в начальной 
стадии развития, но и с тем, что весенние воды богаче кис
лородом.

Отношение растений к почвам. Различные растения 
естественных сенокосов и пастбищ приспособились к про
израстанию на почвах, отличающихся по плодородию, ре
акции почвенной среды, механическому составу.

Растения неодинаково реагируют на содержание в поч
ве отдельных питательных элементов. Если большинство 
злаков и отдельные виды разнотравья (иван-чай, крапива, 
борщевик, купырь, осот, лебеда, щирица) наиболее требо
вательны к азоту, то бобовые больше нуждаются в фосфоре 
и калии.

По требовательности растений к почвенному плодоро
дию их делят натри  группы: олиготрофы, эутрофы, мезотро- 
фы. Олиготрофные растения, к которым относятся белоус 
торчащий, полевица обыкновенная, мятлик луковичный, 
язвенник, бурачок, кошачья лапка двудомная, произрастают 
на почвах, бедных питательными веществами. Эутрофные 
растения требуют для своего роста и развития богатых 
почв. К ним относятся: крапива двудомная, борщевик, 
полынь (Сиверса, горькая и обыкновенная), марь белая, 
таволга вязолистная, конопля дикая. Мезотрофные растения 
(большинство злаковых и бобовых) предъявляют умеренные 
требования к плодородию почвы.

Особую группу растений представляют псаммофиты, 
произрастающие на песках. Главный корень у них харак
теризуется энергичным ростом и ветвлением, способен быс
тро достигать увлажненного горизонта и там образовывать 
боковые корни, которые расходятся в стороны от главного 
на 10—20 м. В пустыне и полупустыне на подвижных пе
сках произрастают аристиды, овес песчаный, кумарчик, 
песчаная акация, саксаул; на заросших песках — полынь 
песчаная и белая, осока вздутая, прутняк. Псаммофиты 
(овсяница песчаная, осока песчаная) встречаются и в 
лесной зоне по берегам озер и заливов.

В лесостепной и степной зонах под кормовые угодья 
нередко используют солончаки и солонцы, имеющие ще
лочную реакцию почвы.
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Растения, произрастающие на солончаках, называют 
галофитами. К ним относятся: солёрос, сарсазан, солянка, 
прибрежнида солончаковая.

Солонцы заселяются пустынными и полупустынными по
лукустарничками (различные виды полыни, прутняк, кам- 
форосма, ежовник солончаковый) и ксерофильными трава
ми (житняк пустынный, овсяница бороздчатая, бескильни- 
ца расставленная, грудница).

Биотические факторы в жизни растений. Растения, про
израстающие на определенной территории, находятся в пос
тоянном взаимодействии друг с другом и с животными ор
ганизмами. Результатом этого взаимодействия является 
взаимовлияние, которое в одних случаях носит положитель
ный, а в других — отрицательный характер.

Высшие растения могут оказывать друг на друга пря
мое или косвенное влияние. Прямое влияние на растения 
оказывают паразиты (заразиха, повилика) и полупаразиты 
(очанка, погремок, марьянник, зубчатка), которые, посе
ляясь на корнях или стеблях растений, питаются полностью 
или частично их органическими веществами.

Сущность косвенного влияния состоит в том, что расте
ние в процессе своей жизнедеятельности изменяет окружаю 
щую среду и тем самцм оказывает влияние на растения, 
произрастающие совместно с ним. В зависимости от состава 
травостоя может изменяться световой, водный, пищевой и 
тепловой режимы. Косвенное влияние проявляется в спо
собности растений выделять летучие вещества (фитонциды) 
и физиологически активные вещества, которые могут стиму
лировать или подавлять рост произрастающих рядом расте
ний. Кислые корневые выделения способны переводить труд
норастворимые соединения в легкодоступные для других 
растений.

Существенное влияние на растительность сенокосов и 
пастбищ оказывают животные.

Значительная роль в переносе плодов и семян принад
лежит птицам и скоту. Семена многих растений, попадая 
в пищеварительный тракт животных, не перевариваются, 
а выводятся из организма с экскрементами, способствуя 
распространению растений. Перенос осуществляется также 
путем прикрепления их к поверхности тела животных при 
помощи прицепок, колючек, липких веществ.

Антропогенные факторы. Состав, структура и продук
тивность травостоев в значительной мере изменяются в ре
зультате деятельности человека (выпас, сенокошение, вы-
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хшгание, орошение, осушение, удобрение и ряд других ме
роприятий, связанных с уходом и рациональным исполь
зованием сенокосов и пастбищ).

Выпас в первую очередь влияет на почву, изменяя ее 
водно-воздушные свойства, что создает предпосылки к сме
не растительности. В зависимости от влажности почвы в 
результате вытаптывания происходит либо ее иссушение, 
либо заболачивание, а в степной, пустынной и полупустын
ной зонах — засоление. Заболачивание ведет к смене ме- 
зофильной растительности гигрофильной, а засоление — 
к заселению территории более ксерофильными и более ус
тойчивыми к засолению видами растений. Под влиянием эк
скрементов животных на пастбище происходит временное 
перераспределение элементов минерального питания с по
вышенным содержанием их в местах наибольшего отложе
ния.

Значительные изменения растительности происходят в 
результате нерационального использования пастбищ. Час
тые стравливания ведут к выпадению из травостоя наиболее 
ценных в кормовом отношении верховых, влаголюбивых 
растений и замене их низовыми многолетними или стелю
щимися однолетними травами.

Скашивание, как и выпас, оказывает заметное влияние 
на почву и растительность. Влияние на почву состоит в 
изменении светового, температурного и водного режимов, 
обеспеченности элементами минерального питания. Улуч
шение светового режима ведет к распространению растений 
с приземным* расположением листьев. Частое отчуждение 
травостоя ведет к повышению испарения и лучшему прогре
ванию почвы, что приводит к выпадению из травостоя вы
сокорослых влаголюбивых растений. Частое сенокошение 
способствует выносу с урожаем значительного количества 
питательных веществ.

Изменение растительности происходит также в резуль
тате выжигания, при этом уничтожаются мхи, лишайники, 
семена многих растений. Меньше страдают от выжигания 
вегетативно размножающиеся растения и растения, обра
зующие плотные дернины.

Осушение болот способствует интенсивному разложению 
торфа, частичной его минерализации и увеличению содер
жания в почве питательных веществ, понижению уровня 
грунтовых вод. Все это ведет к смене растительности, вмес
то осок вначале появляются гигрофильные, а затем мезо- 
фильные злаки.

227-



Д ля повышения продуктивности природных кормовых 
угодий в засушливой зоне проводят орошение, которое при
водит к замене ксерофильной растительности мезофитами.

Растения как индикаторы экологических условий. Б у 
дучи приуроченными к определенным условиям среды, рас
тения могут служить индикаторами этих условий. Особен
но велика приуроченность растений к определенному типу 
почв по механическому составу, содержанию питательных 
веществ, реакции почвенной среды. Н а почвах, бедных до
ступным фосфором, произрастают: белоус торчащий, луговик 
дернистый, осока черная, фиалка болотная, ястребинка во
лосистая, подорожник средний, хвощ болотный, в то время 
как пырей ползучий, лисохвост луговой, таволга вязолист- 
ная, бодяк огородный, мятлик обыкновенный, кровохлеб
ка лекарственная растут на почвах, богатых доступной 
фосфорной кислотой. Д ля почв, бедных калием, характерны 
душистый колосок, луговик дернистый, белоус торчащий, 
овсяница красная, чихотная трава, Черноголовка обыкновен
ная; для почв, богатых калием,— ежа сборная, осока лисья, 
люцерна хмелевидная, подмаренник болотный.

Индикаторами наиболее кислых почв являются такие 
растения, как белоус торчащий, луговик дернистый/чина 
болотная, щавель малый, фиалка трехцветная, ожика во
лосистая, торица полевая, хвощ полевой и мхи. Нейтраль
ную реакцию почвенной среды можно определить по нали
чию в достаточном количестве костра безостого, тимофеевки 
луговой, мятлика лугового, лисохвоста лугового, люцерны, 
борщевика сибирского, сныти обыкновенной. Щелочные поч
вы, богатые известью, предпочитают ковыль Лессинга, вет
реница лесная, василек русский, таволга шестилепестная.

Индикаторное значение сообществ обычно выше индика
торного значения отдельных растений. По особенностям 
сообществ можно также судить о типах почв, о имевших 
место пожарах, вырубках леса, распашке, осушении, уров
не грунтовых вод. Так, если тростник обыкновенный имеет 
широкую экологическую амплитуду, то его сообщество с 
солянками характерно только для сильно засоленных почв. 
Песчаные почвы характеризуются сообществами с преоб
ладанием волоснеца гигантского, рогача песчаного, кохии 
песчаной, льнянки душистой.

Сообщества с преобладанием иван-чая указывают на 
недавние вырубку леса или пожар. Наличие сообществ 
мятлика луковичного в степной и полупустынной зонах слу
жит показателем сильного выпаса. Сообщества полыни вы
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сокой свидетельствуют о наличии пресных и солоноватых 
вод, залегающих на глубине 3—5, реже до 7 м, а сообщества 
сарсазана — на наличие очень сильно засоленных, даже 
горько-соленых грунтовых вод на глубине 1—3 м.

Г л а в а  6

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

На природных сенокосах и пастбищах произрастает около 
11 ООО видов растений, относящихся к 133 семействам. Они 
составляют 60% от всей растительности нашей страны.

Ведущее место в формировании травостоя природных 
кормовых угодий принадлежит злаковым растениям, на 
долю которых приходится 25% от всей растительной массы. 
Наиболее распространены они в лесной, лесостепной и 
степной зонах. Много (15—20%) в травостое содержится рас
тений семейства астровые, они преобладают в пустынной и 
полупустынной зонах. Бобовые растут в лесной, лесостеп
ной, степной зонах и в горных районах; осоковые — на боло
тах и в местах с повышенной влажностью; маревые —- 
в пустынной и полупустынной зонах на солонцах и солонча
ках; капустные — в пустыне и на залежах. Доля участия 
каждого из этих семейств в травостое составляет 2—5% .

Растительность сенокосов и пастбищ богата ценными в 
кормовом отношении видами. Вместе с тем встречается 
немало вредных и ядовитых растений, которые снижают 
питательные достоинства кормовой массы. Отдельные из 
них могут быть использованы в качестве лекарственных 
растений.

ОЦЕНКА КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ

Ценность кормовых растений определяется питатель
ностью, переваримостью и поедаемостью их животными.

Оценка растений по химическому составу и питательно
сти. Одним из наиболее распространенных способов оценки 
качества кормов является определение его химического со
става. При проведении анализов химического со
става растений вначале определяют количество воды и су
хого вещества, в котором различают органические и неор
ганические (минеральные) вещества. В состав органиче
ского вещества входят азотсодержащие (белки и амиды), 
безазотистые соединения (жиры, углеводы, органические
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кислоты) и биологически активные вещества (витамины, 
ферменты).

Одним из показателей высокой питательности корма яв
ляется сырой протеин, который включает белки, состоящие 
из аминокислот, амиды, небелковые азотистые соединения. 
Наибольшее количество протеина в фазу цветения (22,1% 
абсолютно сухого вещества) содержат растения семейств кра
пивные, капустные (20,4%) и бобовые (18,4%). Среди выс
ших растений по содержанию протеина последние места за
нимают астровые (11,2%) и злаковые (10,4%). Однако в пре
делах данных семейств имеются растения, которые по со
держанию протеина значительно превышают средние пока
затели.

Количество протеина неодинаково не только у разных 
видов, но и у разных органов, причем в листьях, соцветиях 
его в 1,5—4 раза больше, чем в стеблях. Значительные из
менения наблюдаются по фазам вегетации: от ранних фаз к 
поздним количество протеина уменьшается в 1,5—3 раза. 
Колебания содержания протеина в кормах зависят от изме
нения условий произрастания (климат, почва, удобрения), 
заготовки и хранения. В направлении с севера на юг, а в 
горных условиях по мере продвижения от основания гор к 
их вершине содержание протеина в траве повышается.

В настоящее время большое внимание обращается на со
держание в протеине корма аминокислот, количество кото
рых указывает на полноценность белкового питания живот
ных. Особое значение придают незаменимым аминокислотам 
(валин,- лейцин, гистидин, метионин, лизин, триптофан, фе
нилаланин, аргинин), которые не синтезируются животным 
организмом, поэтому приток их должен быть постоянным.

Безазотистых соединений в сухом веществе значительно 
больше, чем азотсодержащих. Они включают жир, клетчат
ку и безазотистые экстрактивные вещества (органические 
кислоты, углеводы).

Ж ир кормов принимает непосредственное участие в ме
таболических процессах и может накапливаться как ре
зервное вещество. Он служит источником энергии, концен
трация которой в них в 2,5 раза больше, чем в других орга
нических веществах. В протоплазматическом жире растворя
ются витамины A, D, Е, К, которые затем включаются в об
менные процессы. Растения сенокосов и пастбищ отличают
ся небольшим содержанием жира в сухом веществе. В пре
делах различных семейств оно колеблется от 2,2 до 9,8% . 
Среди них выделяются семейства березовые и ивовые, листья
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которых содержат жира соответственно 6,5 и 5,3% , крапив
ные — 4,9% и астровые — 4,3% . Количество жира у зла
ковых, бобовых и осоковых примерно одинаково и состав* 
ляет в среднем 3% . Изменения в содержании жира проис
ходят от ранних фаз вегетации к поздним.

Клетчатка является источником уксусной кислоты, 
которая в процессах обмена обеспечивает организм и 
микрофлору, населяющую сложный желудок жвачных, 
энергией, участвует в образовании молочного жира, сти
мулирует кишечную перистальтику у животных с простым 
желудком. Будучи тесно связанной с лигнином, она харак
теризуется низкой питательной ценностью. Повышению ус
вояемости клетчатки, а с ней и углеводной питательности 
корма способствует химическая обработка грубых кормов. 
Высоким содержанием клетчатки отличаются травы се
мейств злаковые и астровые. По мере старения травостоя со
держание клетчатки может возрастать в 1,2—2,3 раза. Н а
иболее резко этот процесс выражен у растений семейств 
сельдерейные и капустные.

Степень питательности растений определяется также со
держанием в них безазотистых экстрактивных веществ, ос
нову которых составляет нецеллюлозная фракция углево
дов (крахмал, сахара, инулин и др.). Конечным продуктом 
переваривания их в организме является глюкоза, которая 
используется для образования в теле жира и для снабжения 
животных энергией. У большинства изученных растений со
держание безазотистых экстрактивных вещесгв колеблется в 
пределах от 36 до 57%, наибольшее количество их отмече
но в березовых листьях (55,8% абсолютно сухого вещества) 
и у растений семейства астровые (56,5%). Рано убранные 
многолетние травы содержат больше сахаров по сравнению 
с поздно убранными.

Питательность растений определяется также содержани
ем в них минеральных или зольных веществ (фосфор, каль
ций и др.) и витаминов.

На химический состав растений большое влияние ока
зывают почвенно-климатические условия. Растения, про
израстающие на плодородных почвах, при соответствующих 
условиях температуры и влажности обладают более высо
кой питательной ценностью.

Оценка общей питательности кормов. Не все вещества 
корма, поступающие в организм животного, используются 
в процессе обмена. Питательные вещества, используемые 
непосредственно организмом для жизнедеятельности и про
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дуктивности, являются переваримыми. Животные в сред
нем переваривают лишь 60—70% сухих веществ, остальная 
Часть выводится из организма в виде продуктов обмена. 
Степень переваримости зависит от вида растения, фазы 
вегетации, условий произрастания и других факторов.

Суммарное полезное действие корма определяется пока
зателем общей питательности. Единицей измерения общей 
питательности в нашей стране является кормовая единица, 
соответствующая питательной ценности 1 кг овса или 0,6 кг 
крахмала.

Наиболее ценную питательную часть протеина состав
ляю т белки, которые не могут быть заменены другими ор
ганическими веществами. Содержание белка или перевари
мого протеина в кормах служит показателем высокой их 
питательности. Протеиновая питательность определяется 
в граммах переваримого протеина, содержащегося в 1 кг 
корма или в 1 кг сухого вещества корма. Д ля правильного 
кормления необходимо, чтобы на каждую кормовую еди
ницу приходилось не менее 90— 120 г переваримого проте
ина. При недостатке белковых веществ происходит пере
расход кормов. Высоким содержанием переваримого проте
ина отличаются растения семейств капустные, осоковые.

Поедаемость. Предварительную ориентировочную кор
мовую оценку различных растений определяют их поедае- 
мостью. Оценивается поедаемость по пятибалльной систе
ме: 5 — отлично поедаемые растения (лакомые), в первую 
очередь выбираются из травостоя; 4 — хорошо поедаемые, 
но не выбираются из травостоя; 3 — удовлетворительно по
едаемые, менее охотно, чем предыдущие; 2 — поедаются 
только при недостатке растений первых трех групп; 1 — 
поедаются изредка; 0 — совсем непоедаемые.

При расчете запаса поедаемого корма, составлении кор
мовых балансов и определении площади пастбищ и отдель
ных загонов определяют коэффициент поедаемости. Его 
устанавливают путем учета урожая зеленой массы перед 
стравливанием (запас) и после стравливания (остатки). По 
разнице определяют количество съеденной массы, которая, 
будучи выраженной в процентах к запасу, и составляет 
коэффициент поедаемости. Коэффициент поедаемости сена 
определяют по разности выданного для скармливания сена 
и его остатков.

Поедаемость растений зависит от многих условий: мор
фологических особенностей, химического состава, природно- 
климатических условий и географической зоны, фаз веге
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тации, системы использования пастбищ, вида, возраста 
и состояния животных и т. д. Непоедаемые или удовлет
ворительно поедаемые растения имеют ряд приспособлений, 
защищающих их от поедания животными: колючки, шипы, 
грубые стебли, ости, кожистые листья, сильное опушение.

Плохо поедаются или вовсе не поедаются растения, ко
торые содержат алкалоиды, глюкозиды, сапонины, дубиль
ные вещества, различные кислоты, эфирные масла, придаю
щие растениям горький вкус или резкий запах. Н а поеда- 
емость растений оказывает большое влияние избыток в них 
солей. Так, сочные солянки вследствие большого содержа
ния в них вредных солей не поедаются до наступления замо
розков. Низкие температуры разрушают клетки и ткани, 
соли, находящиеся в них, легко вымываются дождями, и 
растения становятся поедаемыми.

Различна степень поедаемости растений в зависимости от 
географической зоны. Установлено, что злаковые растения, 
относящиеся к ксерофитам и гигрофитам, лучше поедаются в 
сухой степи; относящиеся к мезофитам — в лесной и лесо
степной зонах. Поедаемость бобовых во всех зонах одинако
ва. Осока влажных местообитаний лучше поедается в лесной 
зоне, чем в пустыне и полупустыне; лучшей поедаемостью 
там отличаются полынь, маревые и сельдерейные.

Большинство денных в кормовом отношении трав лучше 
поедается в ранние фазы вегетации. В то же время сочные 
маревые, растения семейств люткковые и ирисовые охотно 
поедаются только после заморозков, когда удаляется избы
ток солей и ядовитых веществ.

Коэффициент поедаемости растений увеличивается при 
правильном использовании пастбищ. Загонная пастьба име
ет большие преимущества по сравнению с вольным, бесси
стемным выпасом. Многие растения, не поедаемые на паст
бище, вполне удовлетворительно поедаются в сене.

Поедаемость растений зависит также от вида животных. 
Крупный рогатый скот предпочитает мягкие, сочные расте
ния семейств злаковые, бобовые, осоковые, крапивные, гре
чишные, березовые (листья) и др.; плохо поедают растения 
семейства сельдерейные. Д ля лошадей лучшим кормом яв 
ляются сухие, более жесткие и душистые растения семейств 
злаковые, бобовые, осоковые, астровые. Овцы и козы пред
почитают сухие злаки, бобовые, осоковые, астровые, маре
вые, они охотно поедают грубые травы и даже ветки де
ревьев и кустарников. Верблюды в отличие от других ж и
вотных плохо поедают злаки, в то же время они охотно по
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едают сильно пахучие, колючие растения. Без особого вре
да они поедают растения, содержащие свыше 20% зольных 
веществ. Молодые животные лучше поедают и переварива
ют сочные травы в ранние фазы вегетации. Сытые животные 
выбирают хорошие травы; голодные поедают не только хо
рошие, но и удовлетворительно поедаемые.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИИ 
СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Кормовая оценка по семействам и группам. В настоящее 
время в кормовом отношении изучено 4553 вида цветковых и 
высших споровых растений (без мхов), что составляет 27% 
от всего количества видов, произрастающих на территории 
СССР. Степень изученности видов по ботаническим семей
ствам неодинакова. Более полно изучены растения семейств 
злаковые (51%), маревые (53%), бобовые (31%), осоковые 
(36%), астровые (22%), лютиковые (44%), сельдерейные 
(24%), капустные (22%), розанные (21%).

Наибольшую кормовую ценность поедставляют растения 
семейств злаковые и бобовые: 92% растений семейства бобо
вые, 90% растений семейства злаковые относятся к группам 
отлично, хорошо и удовлетворительно поедаемым. Многие 
из них введены в культуру. Значительное место в травостое 
занимают астровые (54%), маревые (72%) и осоковые (67%). 
Отдельные семейства не представляют кормовой ценности, 
так как большинство видов являются вредными или ядови
тыми. К таким семействам относятся: лютиковые, лилейные, 
пасленовые, маковые.

В луговодстве при оценке травостоев все растения под
разделяются на четыре хозяйственно-ботанические группы: 
1) злаки — семейство злаковые; 2) бобовые — семейство 
бобовые; 3) осоковые — семейство осоковые и ситниковые; 
4) разнотравье — все остальные семейства, за исключением 
первых -трех групп. Стало традиционным считать бобовые 
отличными и хопошими коомовыми растениями, злаковые — 
хорошими и удовлетворительными, а осоковые и разно
травье — плохими. Вместе с тем известно, что отдельные 
растения семейств крапивные, ивовые, осоковые отличаются 
более высоким содержанием протеина, чем злаки и даже бо
бовые. Поэтому важно знать не только принадлежность рас
тения к той или иной хозяйственной группе, но и особен
ности, свойственные данному виду трав.

Злаковые (Gramineae Juss.) — одно из обширных се
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мейств; в СССР произрастает 986 видов из 177 родов. Аре
ал их значительно больше, чем бобовых; они составляют 
около Уз поедаемой пастбищной травы. Это объясняется пла
стичностью и нетребовательностью к условиям произраста
ния. Распределение злаков по различным географическим 
зонам и роль их в кормовом балансе неодинаковы. Особен
но велико их значение в степной зоне, где они составляют 
свыше 70% от всей массы травостоя. В поймах рек и озер 
они преобладают над растениями других семейств, обра
зуя чистые заросли. В лесостепной, лесной зонах, в горных 
районах и полупустыне доля злаков в формировании тра
востоя снижается, хотя и остается довольно высокой (50% ). 
В пустыне они занимают третье место (10— 15%) после 
астровых и маревых.

Хозяйственная ценность злаков довольно высокая. Сре
ди изученных видов отлично и хорошо поедается 55% , 
удовлетворительно — 35%, плохо — 8% , непоедаемые со
ставляют 2% . Вредные и ядовитые растения занимают толь
ко 3% . К вредным злакам относятся: ковыль волосатик, 
овсец пустынный, костер кровельный, овес пустой, засоря
ющие своими остями шерсть овец. К ядовитым относится 
плевел опьяняющий и расставленный, семена которого вы
зывают отравление.

По питательности злаки уступают бобовым. В 100 кг сена 
содержится 45—50 кормовых единиц и 3,5—4,5 кг перевари
мого протеина. По данным химического анализа, злаки в 
фазе колошения содержат в абсолютно сухом веществе 
14,9% протеина, 3,5% жира, 28% клетчатки и 45% без- 
азотистых экстрактивных веществ.

По особенностям биологии, экологии и кормовой цен
ности злаки делят на пять групп: гигрофильные, ксеро- 
фильные, мезофильные, солончаковые и однолетние.

Гигрофильные злаки произрастают по берегам рек, озер, 
по болотам и избыточно увлажненным местам. Характерной 
особенностью их является то, что они очень рано грубеют, 
поэтому на зеленый корм лучше всего использовать до коло
шения, на сено и силос — в фазе колошения В фазе цвете
ния зтакн содержат уже 10,4% протеина, 2,9% жира, 31,2% 
клетчатки и 47,8% без азотистых экстрактивных веществ. 
К фазе плодоношения содержание протеина в абсолютно 
сухом веществе снижается до 5,8—8,8% , а содержание клет
чатки повышается до 32,5—36,3% .

В тундре гигрофильные злаки отлично поедают олени. 
Хорошей поедаемостью характеризуются растения, про
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израстающие в пустыне, сухой степи и на солончаковатых 
почвах; удовлетворительной — в лесной, лесостепной зо
нах и на заболоченных почвах.

Ксеро^длздьш здаки произрастают в степи, пустыне и 
полупустыне, отличаясь высокой засухоустойчивостью. Это 
низовые или полуверховые злаки с преобладанием в кусте 
вегетативных побегов. Листья линейные, узкие, имеющие 
приспособления для свертывания в трубочку при наступле
нии сильной засухи.

Растения данной группы рано отрастают и до цветения 
имеют высокие кормовые достоинства. В фазе кущения—ко
лошения содержат 14% протеина, после плодоношения со
держание протеина падает до 5,7% , а клетчатки возрастает 
до 48%. С вступлением в фазу плодоношения растения не 
только грубеют и высыхают, отдельные из них (ковыли) 
становятся вредными: острые зерновки способны ранить по
лость рта животных.

Ксерофильные злаки отлично поедаются до цветения в 
степной, пустынной и полупустынной, хорошо — в лесо
степной и плохо — в лесной зонах. (Их используют преиму
щественно как пастбищные растения, так как они дают низ
кие урожаи сена (4—5 ц с 1 га), >

МезосЬильные злаки произрастают в лесной, лесостепной 
зонйа и 1 ирпыл районах, на залежах и пойменных лугах 
степной зоны. Это растения, обитающие в местах с умерен
ным климатом и со средней степенью увлажнения. К ним 
относятся верховые рыхлокустовые 1 Г1 со^<№Йщнь1е расте
ния, имеющие хорошо облиственные стебли и сравнительно 
широкие листья.

Мезофиты отличаются медленным развитием с весны, 
цветут они на 2—3 недели позже ксерофитов. Большинство 
из них обладает высокими кормовыми достоинствами, хоро
шо поедается до конца колошения и хуже — в период цве
тения — плодоношения. Осенью дают хорошую отаву. Тра
востои из мезофильных'ъ./шлш5 И1 1 шльзу1иг к а к _на..выпа£, 
так и для сенокощеция- Урожайность сена в природных ус
ловиях ТО— 12, в условиях сеяных лугов 50—60 ц с 1 га и 
более.

Солончаковые „ злаки произрастают на засоленных поч
вах степной, пустынной и полупустынной зон. Они имеют 
хорошие кормовые достоинства (14% протеина, 28,4% клет- 

<чатк![''ТГ4б,3% безазотистых экстрактивных веществ в аб
солютно сухом веществе), поедаются скотом до конца коло-
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цхения. Г цветением растений стебли и листья грубеют, 
поедаемость резко снижается.

Однолетние злаки в основном произрастают в пустынной 
и полупустынной зонах и относятся к эфемерам, Полный 
цикл развития они заканчивают до наступления засу х и .р ан 
ней весной служат хорошим нажировочным кормом, так как 
содержат до 20—32% протеина. Хорошо поедаются скотом 
до колошения, после колошения многие из них из-за нали
чия остей становятся не только непоедаемыми, но и вредны
ми.

Ниже приводится краткая биолого-экологическая кор
мовая характеристика основных видов семейства злаковые. 
Костер безостый, житняк, овсяница луговая, тимофеевка 
луговая, ежа сборная, райграс высокий, волоснец сибир
ский введены в культуру и описываются в разделе «Полевое 
кормопроизводство».

Гигоо&ильные злаки. Т р о с т н и к  о б ы к н о в е н 
н ы й  <jrmci£iiiiico ^umuiunis T rin .) — долголетний верхо
вой корневищный злак высотой до 210 см, на солончаках от 
25 до 40 см. Произрастает во всех зонах как в воде, так и на 
суше по берегам рек, озер, по болотам, образуя заросли. 
Способствует быстрому зарастанию водоемов, при неглубо
ких грунтовых водах — хороший закрепитель песков. К поч
вам неприхотлив, выносит засоление. Обладает высокими 
кормовыми качествами до выбрасывания метелки, так как 
содержит много сахаров и около 7—8% протеина. В этот 
период хорошо поедается крупным рогатым скотом и ло
шадьми. В пустыне его заготавливают на сено, в лесостепи —- 
на силос, на пастбище скотом поедается плохо даже до вы
брасывания метелки. Урожайность зеленой массы200—300ц, 
сена 40—50 ц с 1 га (рис. 24).

М а н н и к  в о д я н о й  (Glyceria aquatica Wahl.) —■ 
долголетний корневищный злак высотой 100—200 см. Про
израстает по берегам водоемов, на болотистых лугах лесной 
и лесостепной зон. Поедаемость удовлетворительная до 
фазы колошения, после чего быстро грубеет, теряя свои 
кормовые качества. Во время цветения и плодоношения 
может вызвать отравление скота вследствие содержания в 
зерне головневого грибка, который может образовать си
нильную кислоту. Скармливание сена безвредно для скота.

А р к т о ф и л а .  ж е л т а я  (Arctophila fulfa Anderss.) 
дс>лголетний верховой корневищный злак высотой от 15 до 
100 см. Произрастает по берегам рек, озер, стариц, на боло
тах, болотистых и сырых пойменных лугах, в тундре, лесо-
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Рис. 24. Тростник обыкновенный

тундре и на севере лесной зоны. Одно из лучших кормовых 
растений северных районов СССР. Имеет высокую питатель
ную ценность даже в фазе плодоношения, используется как 
пастбищное кормовое растение для оленей и в зимнее время 
(рис. 25).

Ксер̂ филрнш̂ ш О в с я н и ц а  б о р о з д ч а т а я ,  
т и i f  ч а к (Festuca^sulcata Hack.) — долголетний низовой 
плотнокустовой злак высотой 30—50 см с большим количе
ством вегетативных побегов и прикорневых узких листьев. 
Обладает такими ценными хозяйственно-биологическими 
свойствами, как высокая засухоустойчивость, хорошее кор
мовое достоинство, нетребовательность к почвам (растет на

238



солонцах и солонцеватых почвах), устойчивость к выпасу 
и большое долголетие (10— 12 лет). Произрастает в ле
состепной, степной и полупустынной зонах и в горных рай
онах. Считается лучшим пастбищным растением в степи и 
полупустыне.

Выпас скота весной на типчаковых пастбищах начинают 
раньше, чем на других травостоях, и продолжают до конца 
пастбищного сезона. В 100 кг зеленой травы в фазе кущения 
содержится 33— 34 кормовые единицы, 3—3,4 кг перевари
мого протеина и 300—350 мг/кг каротина. Д о цветения пое
дается хорошо, после цветения — удовлетворительно. Уро
жайность естественных пастбищ равна 10— 12 ц зеленой мас
сы с 1 га (рис. 26).

К о в ы л ь  Л е с с и н г а ,  к о в ы л о к  (Stipa lessingi- 
ana Trin. et R upr.) — долголетний плотнокустовой низо
вой злак высотой 30—50 см. Произрастает в лесостепной, 
степной, полупустынной зонах и в степных горных районах. 
Пастбищное растение, по питательной ценности и поедае-

Рис. 25. Арктофила желтая Рис. 26. Овсяница бороздчатая
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мости лучший из всех ковылей; листья имеют менее жесткие 
листовые пластинки. Хорошо поедается скотом до колошения 
зеленая масса, хуже — сено. Урожайность сена составляет 
5—6 ц, зеленой массы — 10— 15 ц с 1 га (рис. 27).

С е л и н К а р е л и н а  (Stipagrostis karelinii Tzvel.) —■ 
долголетний длиннокорневищный злак высотой 40— 100 см. 
Произрастает в песчаных пустынях, реже в полупустынях 
Средней Азии. Имея длинные ползучие подземные побеги, 
является лучшим закрепителем подвижных песков. Листья 
и стебли жесткие, питательная ценность их низкая. Однако в 
условиях пустынь и полупустынь имеет существенное кор
мовое значение, являясь главным образом пастбищным рас
тением (рис. 28).

Ж и т н я к  п у с т ы н н ы й  (Agropyron desertorum 
Schult.) — долголетний рыхлокустовой злак высотой 25—

Рис. 27. Ковыль Лессинга
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Рис. 28. Селин Карелина

60 см. Произрастает на глинистых, суглинистых, солонце
ватых, светло-каштановых и бурых почвах полупустынной 
и пустынной зон. Отличается высокой засухоустойчивостью, 
морозостоек, не выносит длительного затопления водой, хо
рошо поедается всеми видами скота в сене и на пастбище; 
обеспечивает подножный корм на зимних пастбищах.

С в и н о р о й  п а л ь ч а т ы й ,  б е р м у д с к а я  т р а -  
в a (Cynodon dactylon Pers.) — долголетний низовой длин
нокорневищный злак со стелющимися надземными побе
гами высотой 10—60 см. Произрастает в пустынной, полу-
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Рис, 29. Волоснец гигантский

пустынной зонах, реже в степях. Засухоустойчивое, зимо
стойкое и солевыносливое кормовое растение, хорошо пе
реносящее даже сильное стравливание и низкое скашивание. 
Ценное кормовое пастбищное растение, охотно поедается 
всеми видами скота, особенно овцами.

В о л о с н е ц  г и г а н т с к и й ,  к о л о с н я к  (Leyinus 
racemosus Tzvel.) — долголетний полуверховой корневищ
ный злак высотой 100— 120 см. Произрастает на приречных 
песках, в песчаных степях, пустынях и полупустынях. Н е
смотря на жесткость и относительно невысокую питатель
ность, имеет существенное кормовое значение в условиях 
пустынь и полупустынь, а также на песках и солончаках, 
являясь как пастбищным, так и сенокосным растением. Счи-
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тается перспективным кормовым растением для культуры 
на песках. Крупные зерна — хороший концентрированный 
корм для животных. Урожайность сена 10— 15 ц, семян 5 ц 
с 1 га (рис. 29).

Л о м к о к о л о с н и к  ( в о л о с н е ц )  с и т н и к о 
в ы й  (Psathyrostachys juncacea Nevski) — долголетний 
низовой рыхлокустовой злак высотой 20—80 см. Отличает
ся обилием укороченных вегетативных побегов и прикорне
вых листьев. Произрастает в степной, лесостепной (юг) и по
лупустынной зонах на солонцах, солончаках, на меловых и 
известняковых склонах и галечниках. Характеризуется вы
сокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и солеустой- 
чивостью, что ставит его в разряд перспективных растений 
для введения в культуру в зоне сухих степей и полупустынь 
при освоении сухих солонцевато-солончаковых почв, кор
ковых, глыбистых солонцов и склонов.

Среднеспелый злак озимого типа, отличается хорошей 
отавностью и устойчивостью к выпасу. До колошения дает 
высокопитательную кормовую массу (30% протеина), по 
содержанию аминокислот приближающуюся к бобовым. 
После колошения растения быстро грубеют, поедаемость 
их резко ухудшается. Является хорошим пастбищным рас
тением, при стравливании дает две-три отавы. Средний уро
жай сена 15—25 ц с 1 га (рис. 30),

Ч и й  б л е с т я щ и й  (Achnatherum splendes Nevski) — 
долголетний верховой плотнокустовой дерновинный злак 
высотой 50— 250 см. Произрастает в степи и полупустыне, 
на песках, солонцах, каменистых склонах, солонцеватых 
лугах, нередко образуя заросли чиевники. Распространен 
на почвах с близким залеганием грунтовых вод, переносит 
даже значительное засоление почвы. Поедается животными 
в сене и на пастбище в самом раннем возрасте и в отаве. 
Благодаря высокому росту и длинным листьям имеет кор
мовое значение на зимних пастбищах.

М я т л и к  л у к о в и ч н ы й  (Роа bulbosa L.) — дол
голетний низовой злак, образующий очень густые дернови
ны; надземные побеги у основания луковицеобразно утол
щены. Высота растений от 5 до 50 см. Произрастает в степях, 
пустынях и полупустынях, в горных районах. Относится к 
эфемероидам, рано отрастает и в течение 40—60 дней пол
ностью заканчивает цикл развития. Растение высокой пи
тательной ценности как на пастбище, так и в сене, хорошо 
поедается всеми видами скота. До колошения содержит 
23,5% протеина. Урожайность сена 2—4 ц с 1 га.
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Рис. 30. Ломкоколосник (волоснец) ситниковый

Мезофильные злаки. Т и м о ф е е в к а  с т е п н а я  
(Phleum phleoides L.) — верховой рыхлокустовой дерновин- 
ный злак высотой 25—80 см. Произрастает в лесостепной и 
степной зонах, на горных лугах. Более засухоустойчива, 
чем тимофеевка луговая. Н а пастбищах и в сене хорошо по
едается крупным рогатым скотом, несколько хуже — овцами 
и лошадьми. Перспективна для введения в культуру в степ
ной зоне и горных районах. Средний урожай сена 8— 12 ц 
с 1 га.

В горных районах на альпийских и субальпииских лугах, 
а такж е в тундре представляет ценность как пастбищное 
растение т и м о ф е е в к а  а л ь п и й с к а я  (Phleum 
alpinum  L.) — низовой рыхлокустовой, хорошо облиствен
ный злак  высотой 10—40 см. Н а пастбищах поедается хо
рошо.
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Рис. 31. Овсяница красная

О в с я н и ц а  к р а с н а я  (Festuca rubra L.) — дол
голетний низовой рыхлокустовой злак высотой 30—70 см. 
Имеются корневищные формы. Произрастает в лесной, ле
состепной зонах и в горных районах; встречается на доста
точно увлажненных пойменных и суходольных лугах, осу
шенных торфяниках. Зимостойка, легко переносит весенние 
заморозки, затопление полыми водами и слабое заиление. 
К засухе и засолению почвы относится отрицательно. Ус
тойчива к интенсивному выпасу, энергично отрастает после 
стравливания, являясь одним из лучших по питательности 
и урожайности пастбищных злаков. Хорошо поедается до 
колошения всеми видами скота, особенно овцами и лошадь
ми. Дает до 80— 120 ц зеленой массы с 1 га (рис. 31). Пер
спективна для введения в культуру на легких и бедных поч
вах лесной зоны, где развивается лучше мятлика лугового.
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О в с я н и ц а  т р о с т н и к о в а я  (Festuca arundi- 
nacea Schreb.) — долголетний верховой рыхлокустовой кор
невищный злак высотой 80— 150 см. Произрастает во 
влажных районах лесной зоны, на влажных солонцева
тых и солончаковых пойменных лугах многих рек. Отли
чается повышенной засухоустойчивостью и жаростой
костью, не выдерживает длительного затопления весенними 
паводковыми водами (не более 10— 15 дней), а также 
как высокого (20 см), так и низкого (70 см) уровня грунто
вых вод. Характеризуется высокой устойчивостью к вытап
тыванию, хорошо отрастает после скашивания и выдержи
вает многократное скашивание. Дает грубое сено вполне 
удовлетворительного качества. Отличается повышенной со- 
левыносливостью, поэтому перспективна для введения в 
культуру на солонцеватых и солончаковых влажных лугах.
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1 Введена в культуру в лесной зоне, где дает до 40—60 ц 
сена с 1 га.

Л и с о х в о с т  л у г о в о й  (Alopecurus pratensis L.) — 
долголетний полуверховой рыхлокустовой корневищный 
злак высотой 70— 120 см. Произрастает в лесной, лёсостеп- 
ной и степной зонах на пойменных лугах, где нередко обра
зует чистые заросли. Более влаголюбив, чем тимофеевка 
луговая, выносит затопление полыми водами до 30—45 дней 
и подтопление грунтовыми водами, но не выдерживает за
стойных вод. Морозостоек, устойчив к'весенним заморозкам, 
теневынослив, не переносит засоления, отличается хорошей 
отавностью. Характеризуется высокой питательной цен
ностью, до конца колошения прекрасно поедается скотом 
как в сене, так и на пастбище. На суходольных лугах уро
жайность сена 25—30 ц, на пойменных лугах до 60 ц с 1 га 
(рис. 32).

Хорошим пастбищным кормовым растением в тундре и 
высокогорных районах является л и с о х в о с т  а л ь п и й 
с к и й  (Alopecurus alpinus Sm ith.), который хорошо поедают 
все виды животных, особенно олени.

К о с т е р  б е р е г о в о й  (Bromus riparius Rehm.) — 
верховой (полуверховой) короткокорневищный злак высо
той 30—95 см. Произрастает в лесостепной и степной зонах 
на сухих каменистых склонах, степных лугах и в поймах 
рек. Отличается более высокой засухоустойчивостью по 
сравнению с костром безостым. Среднеспелый злак озимого 
типа. Малоотавный. Хорошо поедается скотом в молодом 
возрасте. Представляет ценность как сенокосное и пастбищ
ное растение, особенно в равнинных и нагорных степях, а 
также для посева на сбитых склоновых пастбищах.

К о с т е р  п е с т р ы й  (Bromus vagieta Holub.) — дол
голетний верховой рыхлокустовой злак высотой 15—70 см. 
Произрастает на альпийских лугах, на каменистых склонах 
и скалах. Преобладает в травостое высокогорных пастбищ 
К авказа. Отличается морозостойкостью, засухоустойчив, 
но хорошо реагирует на влагу. Дает сено хорошего и удов
летворительного качества, на пастбище хорошо поедается 
скотом до цветения. Урожайность сена 20—30 ц с 1 га.

М я т л и к  л у г о в о й  (Роа pratensis L.) — долголет
ний низовой рыхлокустовой короткокорневищный злак вы
сотой 40—60 см. Образует большое количество вегетатив
ных побегов, листья составляют до 70% урожая. Корни его 
уходят в почву на глубину до 1 м и вместе с корневищами об
разуют прочную дернину. Произрастает в лесной и лесо-
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Рис. 33. Мятлик луговой

степной зонах в поймах рек, на суходолах, болотах, низин
ных лугах и залежах. Растение зимостойкое, умеренно хо
лодостойкое, достаточно засухоустойчивое, не выносит из
быточного увлажнения, затопление полыми водами выдержи
вает до 30 дней. Раннеспелый злак озимого типа. Отличается 
высокой отавностью, устойчив к стравливанию и вытаптыва
нию, поэтому считается лучшим пастбищным растением лес
ной зоны. Хорошо поедается всеми видами скота. Урожай
ность зеленой массы на пастбищах составляет 250—350 ц с 
1 га (рис. 33).

М я т л и к  б о л о т н ы й  (Роа palustris L.) — долго
летний верховой корневищный злак высотой 80—90 см. 
Произрастает в лесной, лесостепной зонах и горных областях
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на влажных местах и в поймах рек, на низинных лугах, лу
говых болотах, осушенных торфяниках. Устойчив к часто
му скашиванию, стравливанию и вытаптыванию, неустой
чив к полеганию. Хорошо поедается в сене и на пастбище. 
Урожайность сена достигает 60—70 ц с 1 га.

П о л е в и ц а  б е л а я  [Agrostis gigantea Roth. (A. a l
ba L.)] — долголетний низовой короткокорневищный злак 
высотой 25—75 см. Образует большое количество вегетатив
ных побегов с множеством нижних листьев. Произрастает в 
лесной, лесостепной зонах по поймам рек и на увлажненных 
лугах. Очень зимостойка, влаголюбива, выдерживает дли
тельное затопление (до 50 дней). Позднеспелый злак озимого 
типа. Хорошо отрастает после скашивания или стравлива
ния. В сене и на пастбище хорошо поедается всеми видами 
скота. Используется в основном как пастбищное растение. 
Урожайность сена небольшая и не превышает 20 ц с 1 га.

Р а й г р а с  п а с т б и щ н ы й ,  п л е в е л  м н о г о 
л е т н и й  (Lolium perenne L.) — малолетний низовой рых
локустовой злак высотой 15—70-см. Произрастает в запад
ных и южных районах европейской части СССР на лугах, 
постоянных пастбищах. Влаголюбив и засуху переносит 
плохо. Хорошо растет на умеренно влажных, плодородных 
суглинистых, глинистых и супесчаных почвах, не переносит 
кислых почв. Среднеспелый злак озимого типа развития. 
Хорошо отрастает после стравливания, пастбищеустойчив. 
По кормовым достоинствам один из наиболее ценных зла
ков, до цветения содержит 16,8%, в цветении — 9,3% про
теина. Урожайность пастбищного корма 200—250 ц с 1 га.

П ы р е й  б е с к о р н е в и щ н ы й  (Elymus trachy- 
caulus Tzvel.) — среднелетний верховой рыхлокустовой злак 
высотой 50— 100 см. В диком виде на природных лугах не 
встречается, возделывается в лесостепных и степных райо
нах. Зимостойкость и засухоустойчивость средние, не вы
держивает длительного затопления полыми водами, хорошо 
реагирует на орошение, переносит засоление почвы. Это злак 
ярового типа развития, преимущественно сенокосного испо
льзования, отавность невысокая. В сене поедается удовлет
ворительно, на пастбище — только до колошения, после чего 
быстро грубеет. Урожайность сена 25—45 ц с 1 га (рис. 34).

П ы р е й  в о л о к н и с т ы й ,  р е г н е р и я  (Elymus 
fibrosus Tzvel.) —  среднедолголетний верховой рыхлокусто
вой злак высотой 40—70 см. Произрастает в Сибири, К азах
стане, европейской части СССР на пойменных лугах, засо
ленных почвах. Засухоустойчивый и зимостойкий злак, хо
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рошо выдерживает за 
топление полыми водами 
и сильно отзывчив н а 1 
орошение, к почвам н е - ' 
требователен. Растение 
ранне-, среднеспелое, 
ярового типа развития. 
После скашивания бы
стро отрастает, дает вто
рой укос и хорошую ота
ву. Хорошо поедается в 
сене и на пастбище. Уро
жайность сена 25—30 ц 
с 1 га.

П ы р е й  п о л з у 
ч и й  (Elytrigia repens 
Nevski) — долголетний 
верховой длиннокорне
вищный злак высотой 
50— 120 см. Произраста
ет во всех климатических 
зонах в поймах рек и 
лиманах, на залежах, на 
полях как сорное расте
ние. Отличается зимо
стойкостью и солевынос- 
ливостью, переноситдли- 

Рис. 34. Пырей бескорневищный тельное затопление по
лыми водами (30—40 

дней). Среднеспелый злак озимого типа развития, дает одну, 
реже две отавы. Относится к числу ценных кормовых сенокос
ных и пастбищных растений. Хорошо поедаются зеленая мас
са и сено при уборке не позже начала цветения. Ценный злак 
для солонцеватых и солончаковых почв при лиманном оро
шении. Урожайность сена на залежах 8— 12 ц, на заливных 
лугах и лиманах 20—25 ц с 1 га.

Л у г о в и к  д е р н и с т ы й ,  щ у ч к а  (Deschampsia 
caespitosa Beauv) — долголетний верховой плотнокустовой 
злак высотой 30— 130 см. Произрастает в тундре, лесной и 
лесостепной зонах и в горном лесном поясе на влажных и 
сырых почвах пойм. На лугах считается сорным растением, 
так как образует кочки, затрудняющие сенокошение. Плот
ная дернина затрудняет аэрацию, способствуя заболачива
нию лугов. Кормовое растение низкого качества, плохо по-
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Рис. 35. Луговик дернистый

едается скотом из-за жесткости стеблей и листьев, быстро 
грубеет. Урожайность сена 10— 20 ц с 1 га (рис. 35).

В е й н и к  Л а н г с д о р ф а  (Calamagrostis langsdor- 
fii Tzvel.) — верховой корневищный злак высотой до 150 см. 
Произрастает на болотах и болотистых лугах, образуя не
редко чистые заросли. Поедается хорошо в сене и на пастби
ще только в молодом возрасте. После скашивания в ранние 
фазы вегетации хорошо отрастает и дает отаву, пригодную 
для скармливания скоту. Урожайность сена 30—40 ц с 1 га 
(рис. 36).

К а н а р е е ч н и к  т р о с т н и к о в ы й  (Phalaroides 
arundinacea R ausch.) — долголетний верховой, длиннокор
невищный злак высотой 50—200 см. Произрастает в лесной
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Рис. 36. Вейник Лангсдорфа

и лесостепной зонах по сырым пойменным лугам, низинным 
болотам, берегам водоемов, часто образуя сплошные зарос
ли. Влаголюбивое растение с высокой весностойкостью и 
морозостойкостью, выдерживает длительное затопление по
лыми водами до 35—40 дней. Среднеспелый злак озимого ти
па. Весной очень рано трогается в рост, вследствие чего мо
жет служить ранним зеленым кормом. Ценное кормовое 
растение, дающее высокие урожаи сена (2—3 укоса) и много 
отавы. Хорошо поедается на пастбище до колошения и в 
сене при скашивании до начала цветения. Урожайность 
сена 40—70 ц с 1 га (рис. 37).

Б е к м а н и я  о б ы к н о в е н н а я  (Beckmannia eru- 
ciformis Host.) — долголетний верховой короткокорневищ
ный злак высотой 50— 100 см. Произрастает в лесной, лесо
степной и степной зонах на сырых и заливных лугах, забо-
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Рис. 37. Канареечник тростниковый

лоченных понижениях. Зимостойкое, весностойкое, соле
выносливое, влаголюбивое растение, выносит длительно^ 
затопление и близкий подход грунтовых вод. Среднеспелый 
злак озимого типа, отличается хорошей отавностью. Хорошо 
поедается скотом до колошения. Используется как сенокос
ное и пастбищное растение. Перспективный злак на влажных 
солонцеватых лугах . Урожайность сена на лиманах 12—20 ц 
с 1 га.

Солончаковые злака. В е с к и  л ь н и ц а  р а с с т а в 
л е н н а я  (Puccinellia distans P ari.) — долголетний низо
вой рыхлокустовой злак высотой 35—40 см. Произрастает 
в степной, лесостепной, пустынной, полупустынной зонах на
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Рис. 38. Бескильница расставленная

влажных солонцеватых лугах. Достаточно зимостойкий злак, 
устойчив к затоплению полыми водами до 30 дней и к подтоп
лению, среднетребователен к почвам, произрастает даже на 
пятнах солонцов. Среднеспелый злак, при раннем стравли
вании дает хорошую отаву. Обладает высокими качествами, 
хорошо поедается животными до цветения. Дает низкую уро
жайность сена (4—8 ц с 1 га). Перспективна для посева на 
солонцеватых почвах (рис. 38).

П р и б р е ж н и ц а  б е р е г о в а я  (Aeluropus lit- 
toralis Pari.) — долголетний корневищный злак с сильно 
разветвленными стелющимися надземными побегами высо
той 5—40 см. Произрастает на солончаках, солончаковых 
лугах пустынной и полупустынной зон, образуя густые за-
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росли. Несмотря на относительную жесткость листьев и 
стеблей, является в данных зонах хорошим кормовым рас
тением. Поедается хорошо на пастбищах до цветения. 
Урожайность сена 2— 15 ц с 1 га.

Однолетние. злаки. М о р т у к  п ш е н и ч н ы й  (Eremo- 
pyrontriticeum N evski), м о р т у к  в о с т о ч н ы й ( Е . orien- 
tale Jaub . et Spach.), м о р т у к  Б о н а п а р т а  (E. bonae- 
partis Nevski) — однолетние эфемерные злаки высотой 4— 
30 см. Произрастают в степях и полупустынях на песках, 
каменистых и мелкоземистых склонах, солонцах и солонча
ках. Будучи эфемерами, весной проходят полный цикл раз
вития за 30—40 дней, а затем засыхают. Очень ценные кор
мовые растения весенних эфемеровых пастбищ. Во влажные 
годы дают более высокий травостой и могут использоваться 
в качестве сенокосных растений. Сено хорошо поедают все 
виды животных. Урожайность 5— 12 ц с 1 га.

К о с т е р  к р о в е л ь н ы й  (Bromus tectorum L.) — 
злак высотой 10—40 см с ветвистыми от самого основания 
стеблями..Произрастает в лесостепной, степной, пустынной 
и полупустынной зонах на каменистых и мелкоземистых 
склонах, песках, залежах. При сухой погоде вегетирует 
весной, при влажной теплой — осенью. До цветения являет
ся кормовым растением весенних эфемеровых пастбищ, хо
рошо поедается крупным рогатым скотом и лошадьми. Пос
ле цветения становится вредным, так как остистые плоды мо
гут засорять шерсть овец и повреждать ротовую полость 
животных. Пригоден для закрепления песков, насыпей и от
валов шахт.

Щ е т и н н и к  с и з ы й  (Setaria glauca Beauv.), щ е т и н 
н и к  з е л е н ы й  (S. viridis Beauv.) — злаки высотой 
10—70 см. Произрастают на приречных песках и галечни
ках, у дорог, на полях и плантациях различных культур, 
являясь злостными сорняками. Н а пастбище хорошо поеда
ются скотом только до колошения. С цветением растений 
соцветия и ости повреждают полость рта или могут скапли
ваться в желудке, не перевариваться, вызывая гибель ж и
вотных. Зерно может быть использовано в качестве корма 
для домашней птицы.

Е ж о в н и к  о б ы к н о в е н н ы й ,  к у р и н о е  п р о -  
с о (Echinocheoa crusgalli Beauv.) — злак высотой 10—50 см. 
Произрастает в лесостепной, степной и пустынной зонах у 
берегов водоемов, на влажных лугах, приречных песках и 
как сорняк на полях различных культур. Хорошо поедается 
скотом в сене и на пастбище до цветения.
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О в е с  п у с т о й ,  о в с ю г  (Avena fatua L.) хороню 
облиственный злак высотой 20— 120 см. Злостный сорняк на 
полях в степной и лесостепной зонах. Произрастает также 
на открытых каменистых склонах и осыпях. Поедается ско
том только до цветения, после чего становится вредным из- 
за наличия у зерновок остей. Урожайность сена, которое 
надо скашивать до цветения, 15—20 ц с 1 га.

М я т л и к  о д н о л е т н и й  (Роа annua L.) — одно-, 
двулетний злак высотой 10—20 см. Образует небольшие 
дерновинки. Произрастает в лесной, лесостепной и степной 
зонах и в горных районах на выбитых выпасом влажных 
лугах, по берегам рек и озер. К  почвам нетребователен, пе- 
реносит сильное вытаптывание скотом. На пастбище хоро
шо поедается всеми видами скота. На сенокосах не представ- 
ляет хозяйственной ценности из-за низкорослости.

П о л е в и ч к а  м а л а я  (Eragrostis minor Host.) — • 
позднелетний дерновинный злак высотой 15—20 см. Про
израстает в степной и полупустынной зонах на легких пес
чаных и супесчаных почвах, каменистых склонах. Пастбищ
ное кормовое растение среднего качества. Можно использо
вать для закрепления песков, насыпей, отвалов шахт.

Л и с о х в о с т  к о л е н ч а т ы й  (Alopecurus geni- 
culatus L.) — малолетний злак высотой 20—40 см. Образу
ет рыхлые дерновинки. Произрастает в лесной, лесостепной 
и степной зонах на лугах, болотах, у берегов рек и озер. До 
цветения является хорошим кормовым растением, после 
чего быстро грубеет.

Э г и л о п с  ц и л и н д р и ч е с к и й  (Aegilops су- 
lindrica Host.) — злак высотой 15—60 см. Произрастает в 
степной, полупустынной зонах и горных районах на откры
тых каменистых и мелкоземистых склонах, иногда на засо
ренных лугах. Является хорошим пастбищным растением, 
песной и в начале лета поедается всеми видами скота, в сене 
воедается хуже. Урожайность сена 5—8 ц с 1 га.

Бобовые (Leguminosae Juss.) представлены преимуще
ственно многолетними травами. На территории СССР про
израстает около 1850 видов данного семейства. В естествен
ных травостоях сенокосов и пастбищ они занимают значи
тельное место, уступая только злакам, имеют большое значе
ние при создании сеяных лугов.

Наибольшее распространение имеют бобовые в лесной 
зоне, где на их долю в урожае сена и растбищного корма 
приходится 10—20%. Они произрастают здесь на суходоль
ных и пойменных лугах, на полянах, в разреженных лесах.
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В лесостепной, степной, полупустынной зонах доля участия 
бобовых в травостое невелика, хотя на пойменных лугах и 
других понижениях они могут преобладать в травостое. 
В предгорных и горных районах, особенно в лесном поясе 
гор, процент участия бобовых в травостое возрастает.

Щобовые отличаются высокой питательностью и характе
ризуются высоким содержанием протеину/ В фазе цветения 
они содержат 18,4% протеина, 3,1% жира, 27,8% клетчат
ки и 41,9% безазотистых экстрактивных веществ; минераль
ная часть богата кальцием и фосфором. По количеству хоро
шо, отлично и удовлетворительно поедаемых растений бо
бовым принадлежит одно из первых мест (86%). Не поедает
ся или плохо поедается 14% растений, из них 5% ядовитые 
или подозрительные на ядовитость. Поедаемость растений 
снижается из-за наличия запаха (кумарин у донника), горь
ких веществ (чина, мышиный горошек). Период скармлива
ния бобовых в 1,5—2 раза продолжительнее, чем злаковых.

* Это объясняется их растянутым периодом цветения и пло
доношения, после чего они грубеют медленнее, чем злаки.

Бобовые хорошо поедаются как в сене, так и на пастби
щах всеми видами скота. Однако при пастьбе скота с преоб
ладанием в травостое люцерны, клевера, донника поедание 
ихj b  большом количестве рано утром или после дождя и 
обильной росы может вызвать вздутие желудка, или тим- 
панию. Чтобы избежать этого, перед выгоном на пастбище с 
преобладанием в травостое бобовых трав скот в течение часа 
необходимо пасти на участках со злаковым травостоем ,или 
разнотравьем.

Наиболее распространены на природных и сеяных лугах 
клевер, люцерна, эспарцет, донник, вика, чина, астрагал, 
солодка и др. В СССР в культуру введено 42 вида. Характе
ристика люцерны посевной, эспарцета, клевера красного и 
донника приводится в разделе «Полевое кормопроизводство».

К л е в е р  г и б р и д н ы й ,  р о з о в ы й  (Trifolium 
hybridum  L.) — малолетнее полуверховое кустовое расте
ние высотой 30—50 см. В диком виде произрастает в лесной, 
лесостепной зонах и в горных районах на среднеувлажнен- 
ных суглинистых и супесчаных, сырых глинистых почвах и 
осушенных торфяниках. Более зимостойкий, но менее за
сухоустойчивый, чем клевер красный. Выдерживает дли
тельное весеннее затопление полыми водами, но не терпит 
застойных вод. Используется преимущественно как сено
косное растение (дает один укос и отаву), но выдерживает 
и умеренный выпас. Д ает  питательный корм с горьковатым



привкусом, поэтому лучше поедается в травосмеси сено
косно-пастбищного использования. Урожайность сена 35 ц 
с 1 га.

К л е в е р  п о л з у ч и й ,  б е л ы й  (Trifolium repens 
L.) — долголетнее низовое с длинными ползучими укоре
няющимися побегами растение высотой 15—50 см. Произ
растает в лесной, лесостепной зонах и горных районах, в 
степи встречается по западинам. Растет на суходольных и 
пойменных лугах, старых выгонах, у дорог, по берегам рек. 
Д ля своего развития требует умеренного увлажнения, вы
носит затопление полыми водами до 15—20 дней, мирится с 
близостью грунтовых вод. Отличается достаточной зимо
стойкостью и нетребовательностью к почвам, не выдержи
вает затенения. Устойчив к вытаптыванию, быстро отраста
ет после стравливания, поэтому является прекрасным паст
бищным растением. Введен в культуру и незаменим как бо
бовое при создании сеяных пастбищ. Д ает 60— 100 ц паст
бищной травы и 15—40 ц сена с 1 га (рис. 39).

К л е в е р  з е м л я н и ч н ы й  (Trifolium fragiferum L.) — 
цизовое растение со слабовосходящими и ползучими по
бегами высотой 10—30 см. Произрастает в лесной, степной 
и полупустынной зонах преимущественно на влажных за
соленных почвах. По отношению к влаге мезофит. Устойчив 
к выпасу, после стравливания хорошо отрастает. На паст
бищах отлично поедается всеми видами скота. Перспективен 
для введения в культуру на солонцеватых почвах.

Из однолетних клеверов кормовую ценность представля
ют к л е в е р  п е р с и д с к и й  (Trifolium resupinatum  L.), 
к л е в е р  п о д з е м н ы й  (Т. subterraneum L.) и к л е 
в е р  а л е к с а н д р и й с к и й  (Т. alexandrianum  L.) — 
растения высотой до 40 см. Клевер персидский произрастает 
на влажных почвах в Крыму и на Кавказе. Представляет 
ценность как кормовое и сидеральное растение. Зеленая 
масса его содержит 3,6% протеина, 0,5% жира, 10,2% без- 
азотистых экстрактивных веществ, 2,3% золы на абсолютно 
сухое вещество. На поливных землях Средней Азии и Кав
каза дает за два укоса 100— 120 ц сена с 1 га.

Клевер подземный произрастает на лугах в Крыму, на 
Черноморском побережье Кавказа и в Закавказье. К почвам 
нетребователен. Перспективное пастбищное растение для 
условий орошения.

Клевер александрийский произрастает на поливных зем
лях Закавказья и Средней Азии. Характеризуется быстрым 
послеукосным отрастанием. По качеству зеленой массы и
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Рис. 42. Солодка голая

летворительно поедаются животными, многие не поедаются 
из-за наличия сильного опушения и горького вкуса. Д ля  
испытания в культуре представляет интерес а с т р а г а л  
э с п а р ц е т н ы й  (Astragalus onobrychis L.).

В е р б л ю ж ь я  к о л ю ч к а  о б ы к н о в е н н а я  
(Alhagi pseudoalhagi Desv.) — колючий корнеотпрысковый 
полукустарник высотой 80— 100 см. Произрастает в полупус
тынной и пустынной зонах Кавказа и Средней Азии. Имеет 
глубокопроникающую корневую систему, отличается вы
сокой засухоустойчивостью. Питательная ценность и по
едаемость низкие. На пастбищах поедается до цветения толь
ко верблюдами и козами, сено поедается только в резаном 
или размолотом виде. Несмотря на низкие кормовые досто
инства в пустыне считается ценным растением (рис. 43).
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Рис. 43. Верблюжья колючка

В кормовом отношении представляют интерес растения 
и з ‘родов л е с п е д е ц а  (Lespedeza), п а ж и т н и к а  (Tri- 
gonella), о с т р о л о д о ч н и к а  (Oxytropis).

Осокодые (Cyperaceae Juss.) — обширное семейство, со
стоящее из многолетних и однолетних трав. На территории 
СССР встречается 533 вида; распространены они повсемест
но, произрастая на различных типах почв и в различных ус
ловиях местообитания. В кормовом балансе страны состав
ляют 2—3% от массы урожая. Наибольший удельный вес 
занимают в лесной зоне, произрастая на сырых заболочен
ных лугах и болотах, по берегам рек и озер, в лесах. В фазе 
цветения они содержат 14,1% протеина, 3% жира, 25,5% 
клетчатки и 49,6% безазотистых экстрактивных веществ. 
Несмотря на высокую питательность, осоковые отличаются 
Худшей поедаемостью по сравнению со злаковыми и бобовы
ми. Это объясняется наличием в листьях и стеблях боль
шого количества кремнезема, что придает им жесткость, и
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незначительного содержания фосфора и кальция. |И з числа 
изученных в кормовом отношении 192 видов 41% растений 
поедается хорошо и отлично, 6% — удовлетворительно, 
17% — плохо, 16% — не поедается, из них 1% ядовитые. 
Осоковые сухих местообитаний поедаются хорошо всеми 
видами скота, влажных местообитаний — хорошо оленями 
и удовлетворительно крупным рогатым скотом.

Наибольший интерес как в видовом, так и в кормовом 
отношении представляет род осока, насчитывающий в СССР 
около 400 видов.Шо поедаемости и питательной ценности их 
делят на три грушШ: 1) крупностебельные, влаголюбивые, 
которые на пастбищах не поедаются или поедаются в ранниё 
фазы вегетации; 2) влаголюбивые, поедаемые хорошо и удо
влетворительно; 3) мелкостебельные сухих местообитаний, 
хорошо поедаемые] Высокорослая осока произрастает в лес
ной зоне и испо)ИЙуется для заготовки сена или силоса, ко
торую проводят до цветения растений. При силосовании 
добавляют травы с высоким содержанием сахара. Низкорос
лая осока, произрастающая в степной, пустынной зонйх и 
горных районах, дает хороший пастбищный корм, который 
поедают все виды животных, особенно овцы, козы и крупный 
рогатый скот.

К крупностебельной осоке относится осока водяная и 
пузырчатая.

О с о к а  в о д я н а я  (Carex aquatilis W ahlb.) — много
летнее длиннокорневищное растение высотой 60— 100 см, 
Произрастает в тундре и в северных районах лесной зоны. 
Хорошо поедается на весенних пастбищах оленями и в сене, 
заготовленном до фазы цветения, крупным рогатым скотом. 
Урожайность сена 25—30 ц с 1 га.

О с о к а  п у з ы р ч а т а я  (Carex vesicaria L.) — расте
ние высотой 40— 100 см с длинными горизонтальными кор
невищами. Произрастает по болотам и болотистым лугам, 
берегам водоемов, образуя чистые заросли. После раннего 
скашивания дает хорошую отаву. В ранние фазы вегетации 
удовлетворительно поедается в сене и на пастбище. Дает си
лос среднего качества. Урожайность сена 20—25 ц с 1 га 
(рис. 44).

К низкостебельной осоке относится осока ранняя, толс
тостолбиковая, твердоватая и др.

О с о к а  р а н н я я  (Carex praecox Schreb.) — много
летнее растение высотой 20—40 см с ползучим корневищем. 
Произрастает в лесной, лесостепной, степной зонах и в гор
ных районах на суходольных лугах и по степным склонам.
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Рис. 44. Осока пузырчатая

На пастбищах отлично поедается овцами, хорошо — круп
ным рогатым скотом и лошадьми, в сене — отлично всеми 
видами животных. К выпасу малоустойчива. Урожайность 
сена низкая, не более 3 ц с 1 га (рис. 45).

О с о к а  т о л с т о с т о л б и к о в а я  (Carex pachys- 
tylis L.) — многолетнее корневищное растение высотой 8—- 
10 см. Развивается ранней весной. Произрастает в пустын
ной и полупустынной зонах на глинистых, суглинистых и 
супесчаных сероземах, где вместе с мятликом луковичным и 
полынью морской составляет основу травостоя. Отличается
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Рис. 45. Осока ранняя

высокой питательностью, на пастбищах охотно поедается 
овцами, лошадьми и крупным рогатым скотом.

О с о к а  т в е р д о в а т а я  (Carex duriuscula С. А. М.) — 
многолетнее растение высотой 5—20 см с длинными кор
невищами, от которых пучками отходят побеги. Растет по 
сухим склонам и степям на каштановых и лугово-чернозем
ных почвах, особенно в местах интенсивного выпаса скота. 
С весны отрастает рано, после цветения продолжает расти до 
поздней осени, зелеными остаются листья и на зиму. Засу-
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хоустойчива, выносит ин
тенсивный выпас и хорошо 
отрастает после стравлива
ния. Н а пастбище поедает
ся всеми видами животных.

К о б р е з и я  Б е л -  
л я р д а  (Cobresia bellardii 
Degl.) — многолетнее кор
невищное растение высо
той 5—30 см. Растет пре
имущественно в альпий
ском и субальпийском поя
сах гор, в тундре. В ран
ней фазе вегетации хорошо 
поедается овцами и ло
шадьми, хуже — крупным 
рогатым скотом. После 
стравливания хорошо от
растает. При пастбищном 
использовании урожайна и 
является растением высо
кой хозяйственной ценно
сти (рис. 46).

К а м ы ш  м о р с к о й  
(Scirpus m aritim us L.) — 

Рис. 46. Кобрезия Беллярда многолетнее растение высо
той 50—80 см с корневища

ми, клубневидноутолщенными на концах. Произрастает 
почти повсеместно по берегам и мелководьям рек, ручьев и 
озер, в заболоченных канавах, на солончаковатых лугах. 
Удовлетворительно поедается животными в сене и на па
стбище, хорошо силосуется. Растение среднего хозяйствен
ного достоинства.

В общую хозяйственно-ботаническую группу с осоко
выми включают ситниковые (Juncaceae DC). Это семейство 
представлено главным образом многолетними травами, об
разующими дерновины или горизонтальные корневища с 
группами побегов. В СССР произрастает около 90 видов, 
кормовая же оценка имеется по 21 виду. Кормовые достоин
ства их средние, два вида хорошо поедаемые, десять — удо
влетворительно, девять не поедаются вовсе. Поедаются оле
нями, крупным рогатым скотом, овцами и козами в сене 
лучше, чем на пастбище. Семейство ситниковые включает два 
рода: ситник (Juncus L.) и ожику (Luzula DC).
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Разнотравье. К разнотравью относят большую группу 
растений, принадлежащих более чем к 100 ботаническим 
семействам. Значительное место в травостое из данной груп
пы занимают астровые и маревые, которые включают 
наибольшее количество хорошо и удовлетворительно поеда
емых и наименьшее — ядовитых и вредных растений.

Астровые (Asteraceae Dum.) — обширное семейство, на 
территории СССР произрастает 2700 видов. Семейство вклю
чает разнообразные жизненные формы от кустарников до 
трав многолетних и однолетних. Они произрастают повсе
местно, занимая в травостое сенокосов и пастбищ 10— 15%. 
В лесной зоне роль их незначительна, в лесостепи возрас
тает, наибольшее значение они приобретают в горных рай
онах, в степи, полупустыни и пустыне, особенно на сухих 
овечьих пастбищах.

Кормовая ценность астровых довольно высокая; в фазе 
цветения они содержат 11,2% протеина, 4,3% жира, 29,3% 
клетчатки и 56,5% безазотистых экстрактивных веществ. 
В 100 кг корма содержится 50,3 кормовой единицы. Поеда
емость их значительно ниже, чем злаковых и бобовых. Боль
шая часть видов на пастбище поедается всеми видами скота, 
но только удовлетворительно или плохо. Лучше других ж и
вотных поедают астровые овцы, козы и верблюды. В тундре 
и горных районах они хорошо поедаются оленями.

В целом из 583 изученных видов 28% поедаются хорошо, 
24% — удовлетворительно, 14% — плохо и 34% — не по
едаются, в том числе 9% составляют ядовитые, вредные или 
подозрительные на ядовитость. К группе непоедаемых отно
сятся горькие на вкус, сильно колючие или опушенные рас
тения. Одни астровые поедаются лучше в молодом возрасте 
(кульбаба), другие — поздно осенью (полынь, ромашка). Ас
тровые используются для силосования.

В лесостепной, степной и пустынной зонах большое кор
мовое значение имеет полынь. Н а территории СССР произ
растает более 170 ее видов. Это однолетние, двулетние, мно
голетние травы или полукустарники, сильно опушенные или 
содержащие эфирные масла. Произрастают они повсемест
но, но наибольшее кормовое значение имеют в степи и особен
но в пустыне, где составляют основу травостоя. Непригодны 
для кормления молочного скота, но охотно поедаются ов
цами и козами, удовлетворительно — верблюдами. Так как 
большинство видов полыней имеет резкий запах и горький 
вкус, то они лучш е поедаются осенью и отчасти весной, 
когда после дождей и под воздействием заморозков горечь
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уменьшается. В летний и зимний 
период по питательности полынь 
не уступает злакам и может за
готавливаться на сено или си
лос.

П о л ы н ь  J le p x a (A r te m is ia  
lercheana Web. exStechm .), п o- 
л ы н ь  б е л о з е м н а я  (А. 1ег- 
rae alba Krasch.), п о л ы н ь  
п у с т ы н н а я  (A. herba alba 
Asso.) — полукустарники высо
той 20—35 см. Произрастают в 
пустынной и полупустынной зо
нах на сероземах или солонце
ватых глинистых почвах. Я вля
ются основными кормами на осен
не-зимних пастбищах, хорошо 
поедаются овцами и верблюда
ми (рис. 47).

П о л ы н ь  х о л о д н а я  
(Artemisia frigida W illd.) — по
лукустарник высотой 10—40 см, 
сильно опушенный шелковисты-

Рис. 47. Полынь Лерха ми в о л о скам И- Растет по степям,
сухим каменистым склонам, ча

сто составляя основу растительного покрова на пастбищах 
для овец, которыми поедается хорошо. В сене поедается 
всеми видами скота.

П о л ы н ь  о б ы к н о в е н н а я  (Artemisia vulga
ris L.) — многолетнее растение высотой 50—200 см. Произ
растает повсеместно по лугам и степям, берегам рек, по 
полям, пустыням. Д ает большую кормовую массу, которая 
используется для силосования. Весной и осенью удовлетво
рительно поедается овцами и несколько хуже — крупным 
рогатым скотом.

П о л ы н ь  С и в е р с а  (Artemisia siversiana W illd .)— 
однолетнее и двулетнее растение высотой более 100 см, до
вольно сильно опушенное. Произрастает повсеместно на 
залежах, сильно выбитых пастбищах с солонцеватыми поч
вами, как сорняк на полях. Также используется для си
лосования. Поедается во второй половине лета крупным 
рогатым скотом.

П о л ы н ь  г о р ь к а я  (Artemisia absinthium  L.) — 
многолетнее растение высотой 50— 150 см с сильным запа-
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Рис. 48. Одуванчик лекарственный

хом и опушением. Произрастает повсеместно, за исключени
ем северных районов и Дальнего Востока, на залежах и 
в пустынях, как сорняк на полях. Используется на силос.

Удовлетворительно поедаются в сене и на пастбище от
дельные виды растений, относящиеся к родам одуванчик, 
тысячелистник и козлобородник.

О д у в а н ч и к  л е к а р с т в е н н ы й  (Taraxacum of
ficinale Wigg.) —  многолетнее растение высотой 5—20 см 
с розеткой прикорневых листьев. Произрастает повсемест
но на лугах с плодородными почвами, полянах, около до
рог, на выгонах, как сорняк на полях. Хорошо выносит 
выпас и сенокосное использование. Растение высокой пи
тательной ценности, но на пастбищах поедается животными 
удовлетворительно (рис. 48).
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На лугах субальпийского и альпийского поясов произра
стает о д у в а н ч и к  С т е в е н а  (Т. steveni DC.), который 
хорошо поедается овцами.

Т ы с я ч е л и с т н и к  о б ы к н о в е н н ы й  (Achi
llea milefolium L.) — многолетнее корневищное растение 
высотой 50— 100 см. Произрастает почти по всей стране на 
суходольных и пойменных лугах, луговых степях, в разре
женных лесах, у дорог. Н а пастбищах поедается животны
ми с весны хорошо, позже удовлетворительно, осенью не 
поедается. В сене поедается удовлетворительно. В неболь
ших количествах желателен как примесь в сене и на паст
бище, так как повышает поедаемость других трав.

К о з л о б о р о д н и к  л у г о в о й  (Tragopogon p ra
tensis L.) — двулетнее, хорошо облиственное растение. Про
израстает в лесной, лесостепной и степной зонах на залив
ных лугах, лесных полянах. Хорошо поедается всеми ви
дами скота весной, считается для коров молокогонным кор
мом. Летом поедается удовлетворительно.

Маревые (Chenopodiaceae Vent.) представлены многолет
ними и однолетними травами, полукустарниками, реже кус
тарниками и небольшими деревьями. На территории СССР 
произрастает 348 видов; распространены они главным об
разом в лесостепи, сухой степи, полупустыне и пустыне на 
засоленных и песчаных почвах, на залежах и сорных мес
тах. Наибольший процент (35—40) составляют маревые в 
кормовом балансе пустынной зоны Южного Казахстана и 
Средней Азии.

Питательная ценность маревых высокая; они содержат в 
фазу цветения в среднем 13,5% протеина, 2,3% жира, 23% 
клетчатки и 40,2% безазотистых экстрактивных веществ.

Около одной трети растений данного семейства хорошо и 
удовлетворительно поедается животными, причем лучше все
го они поедаются верблюдами, несколько хуже — овцами и 
козами и плохо — лошадьми и крупным рогатым скотом. 
Поедаемость растений, произрастающих на солонцах и со
лончаках, улучшается поздней осенью вследствие сниже
ния содержания солей в результате вымывания дождями или 
после заморозков.

Маревые в основном пастбищные растения, хотя некото
рые из них скашивают на сено или используют для при
готовления силоса.

Ввиду различия кормовых свойств и химического соста
ва маревые делят на три группы: сухие, сочные и полу
сухие.
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Рис. 49. Прутняк, кохия стелющаяся

Сухие маревые содержат до 12,6% золы, 10,1% проте
ина, 2 ,3 % 'ж ира, 31,3% клетчатки и 43,7% безазотистых 
экстрактивных веществ на абсолютно сухое вещество. Они 
удовлетворительно или хорошо поедаются всеми видами ж и
вотных. Наиболее распространенными представителями дан
ной группы являю тся прутняк, терескен и камфоросма.
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П р у т н я к ,  к о х и я  с т е л ю щ а я с я  (Kochia pro
strata Schrad.) — полукустарничек высотой 10—75 см, с 
толстым деревянистым корнем, проникающим на глубину
1,5—2 и до 6 м. Произрастает в лесостепи, степи, полупус
тыне, пустыне и предгорьях. Отличается высокой засухоус
тойчивостью, жаростойкостью и солевыносливостью. К поч
вам нетребователен, способен произрастать на песчаных, 
супесчаных, солонцовых почвах и каменисто-щебнистых 
склонах. Обладает хорошей отавностью. Долголетие — 25— 
30 лет в естественных условиях и 10— 15 лет в культуре 
(рис. 49).
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Очень ценное нажировочное кормовое растение, содер
жит до 13,3% протеина. Хорошо поедают его, особенно 
осенью и зимой, овцы, козы и верблюды, хуже — другие 
виды скота.

Перспективное кормовое растение для возделывания от 
пустынь до высокогорных степей на высоте от 400—600 до 
3000 м над уровнем моря. При возделывании дает 75—80 ц 
зеленой массы или 10—20 ц сена с 1 га.

Т е р е с к е н  с е р ы й  (Eurotia ceratoidesC. А. Меу.) — 
полукустарник высотой 20— 100 см. Произрастает в пустын

н о й  и полупустынной зонах, в высокогорных пустынях П а
мира. Одногодичные побеги и листья охотно поедают вер
блюды, лошади, овцы, хуже — крупный рогатый скот. Н а 
зимних пастбищах его заросли являются нередко основным 
кормом для скота (рис. 50).

К а м ф о р о с м а  м о н п е л и й с к а я  (Campho- 
rosma monspeliaca L.) и к а м ф о р о с м а  Л е с с и н г а  
(С. lessingii Litw.) — полукустарнички высотой 15—50 см. 
Произрастают на засоленных почвах полупустынной, пу
стынной и степной зон. Со второй половины лета, осенью 
и зимой хорошо их поедают верблюды, овцы и козы. Чаба
ны камфоросму называют овечьим шоколадом. Перспектив
ное растение при освоении солонцов и солончаков. В куль- 
туре урожайность зеленой массы составляет более 60 ц, 
сена — 15—20 ц с 1 га.

Сочные маревые представлены растениями с сочными стеб
лями и листьями, которые характеризуются высоким со
держанием золы (35—50%) и небольшим количеством клет
чатки (менее 20%). В отличие от сухих маревых они хорошо 
поедаются только после осенних заморозков, когда снижа
ется содержание солей в результате выщелачивания. Про
израстают на мокрых солончаках и солончаковатых почвах 
полупустынной, пустынной и степной зон. Наиболее рас
пространены солерос, солянка, ежовник.

С о л е р о с  е в р о п е й с к и й  (Salicornia europaea 
L.) — однолетнее растение высотой 5—45 см. Содержит мно
го щавелевокислых и щелочных солей и сахарозу. Растет 
на мокрых солончаках и морских побережьях в степной, 
пустынной и полупустынной зонах. Хорошо поедается вер
блюдами осенью и зимой.

С о л я н к а  д р е в о в и д н а я  (Salsola arbuscula 
Pall.) — кустарник высотой 40— 100 см. Произрастает на 
щебнистых склонах мелкосопочника и песках пустынной 
зоны. Является хорошим кормом для верблюдов в осенне
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зимний период. Овцы поедают лишь однолетние побеги и 
листья (весной и осенью)..

Е ж о в н и к  с о л о н ч а к о в ы й  (Anabasis salsa 
Benth.) — полукустарничек высотой 5—25 см. Широко рас
пространен на солончаках в степной, пустынной и полупус
тынной зонах. Весной, осенью и зимой используется для 
выпаса верблюдов и овец.

Полусухие маревые характеризуются тем, что содержат 
меньшее количество солей по сравнению с сочными. Обла
дают хорошими кормовыми достоинствами, лучше всего 
поедаются осенью и зимой. Наибольшую кормовую ценность 
представляют саксаул белый и черный, различные виды 
солянок.

С а к с а у л  б е л ы й  (Haloxylon persicum Bunge ex 
Boiss. et Buhse.) — кустарник высотой от 1,5 до 5 м. Про
израстает на песчаных почвах в пустынной зоне, где явля
ется основным кормовым растением. Считается нажировоч- 
ным кормом для овец, коз и верблюдов, которые в осенне- 
зимний период охотно поедают однолетние побеги, листья и 
плоды. Урожайность сухой массы составляет 3—5 ц с 1 га. 
Рекомендуется для улучшения песчаных пастбищ в Средней 
Азии (рис. 51).

С а к с а у л  ч е р н ы й  (Haloxylon aphyllum  Jljin ) — 
дерево высотой 7 м. Произрастает на солончаках пустынь 
Средней Азии. Молодые ветви и плоды — прекрасный корм 
для овец и верблюдов в осенне-зимний период. Введен в 
культуру для возделывания на пастбищах с супесчаными и 
суглинистыми почвами при залегании грунтовых вод на 
глубине 5—30 см в пустынной и полупустынной зонах. 
Урожайность сухой массы 6— 10 ц с 1 га.

С о л я н к а  к о р я в а я  (Salsola rigida Pall.) — кус
тарник высотой 15—50 см. Произрастает в пустыне Средней 
Азии и Казахстане, где и вводится в культуру. Круглый 
год удовлетворительно поедается верблюдами, овцами и 
лошадьми.

С о л я н к а  р у с с к а я  (Salsola ruthenica J ljin ) — 
однолетнее растение высотой 10— 100 см. Стебель ветвится 
от самого основания и часто образует куст шаровидной фор
мы, который осенью перекатывается по полям. Растет груп
пами или одиночно на залежах и выбитых пастбищах с 
легкими песчаными почвами в степях и пустынях. Благо
даря сильно развитой корневой системе весьма засухоус
тойчива. До цветения хорошо поедается на пастбище, особен
но овцами, хорошо силосуется и в более поздние сроки.
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Рис. 61. Саксаул белый

Сельдерейные (Apiaceae) представляют обширное се
мейство, к которому относятся 2500 видов, из них на терри
тории СССР произрастают 740 видов. Преобладающая жиз
ненная форма —  многолетние травы, которые нередко яв
ляются весьма распространенными на сенокосах и паст
бищах.

Питательная ценность сельдерейных довольно высокая, 
в фазу цветения они содержат 13,8% протеина, 3,9% ж ира, 
24,1% клетчатки и 47,6% безазотистых экстрактивных ве
ществ. По питательности они превосходят злаки, по поеда
емости же значительно уступают им. Из всех изученных рас
тений только половина хорошо или удовлетворительно по-
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едается скотом. Плохая поедаемость объясняется наличием 
в значительном количестве эфирных масел, смол, алкалои
дов. Ядовитые и вредные растения составляют 14%.

Сельдерейные на пастбищах более или менее охотно по
едают овцы, козы, верблюды, несколько хуже — крупный 
рогатый скот и плохо — лошади. В сене и силосе большую 
часть видов поедают удовлетворительно все виды скота. 
Значительный интерес для использования на силос пред
ставляют высокорослые сельдерейные, такие, как тмин, 
бедренец, смолоносица и борщевик.

Т м и н  о б ы к н о в е н н ы й  (Carum carvi L.) — дву
летнее растение высотой 30—80 см. Произрастает повсемест
но по сухим лугам, по лесным и закустаренным пастбищам 
и сенокосам. Отлично поедают все виды скота на пастбище 
и в сене. Считается особенно полезным для крупного рога
того скота, так как благотворно влияет на молочную про
дуктивность.

Т м и н  к а в к а з с к и й  (Carum caucasicum Boiss.) — 
многолетнее растение высотой 5—20 см. Произрастает на 
лугах альпийского высокогорного пояса. Очень хорошо по
едается скотом на пастбище и в сене.

Б е д р е н е ц  к а м н е л о м к о в ы й  (Pim pinella saxi- 
fraga L.) — среднелетнее растение высотой 20—70 см. П ро
израстает на лугах в лесной, лесостепной зонах и в горных 
районах. Хорошо поедается скотом на пастбище и в сене.

С м о л о н о с и ц а  в о н ю ч а я  (Ferula assa-foeti- 
dum L.) — многолетнее растение высотой 80— 140 см. П ро
израстает на юго-востоке, в пустынной и пустынно-степной 
зонах. Содержит очень много эфирных масел, поэтому по
едается скотом только в ранние фазы вегетации и после соз
ревания плодов. Зеленые растения охотно поедают только 
верблюды.

Б о р щ е в и к  с и б и р с к и й  (Heracleum sibiricum  
L.) — многолетнее растение высотой 100— 150 см. Широко 
распространен на пойменных лугах в европейской части 
СССР, в Западной Сибири и на Кавказе. В ранние фазы ве
гетации на пастбище хорошо поедают все виды скота. Ис
пользуют для приготовления силоса как в чистом виде, так 
и в смеси с другими растениями.

Розанные (Rosaceae Juss.) включают 2000 видов, из 
них 700 видов произрастают на территории СССР. Участие 
розанных в травянистом покрове сенокосов и пастбищ не
велико, поэтому в кормовом отношении они изучены недос
таточно. Поедаются всеми видами скота более или менее
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одинаково, но лучше мелким рогатым скотом, оленями и 
маралами. В кормовом отношении представляют интерес 
кровохлебка, черноголовник и манжетка.

К р о в о х л е б к а  а п т е ч н а я  (Sanguisorba offi
cinalis L.) — многолетнее растение высотой 20— 100 см 
с мощным корнем и розеткой прикорневых листьев. Произ
растает на всей территории Советского Союза по лугам, лу
говым степям, кустарникам, полянам, берегам рек, окраи
нам болот. На пастбище хорошо поедают все виды скота, 
в сене поедают тоже хорошо, но при сушке и уборке боль
шая часть листьев теряется. Вводится в культуру как паст
бищно-сенокосное растение средней хозяйственной год
ности.

Ч е р н о г о л о в н и к  к р о в о х л е б к о в ы й  (Ро- 
terium  sanguisorba L.) и ч е р н о г о л о в н и к  м н о г о 
б р а ч н ы й  (Poterium polygamum W. К.) — многолетние 
растения высотой 30—80 см. Произрастают на юге в степной 
и лесостепной зонах. Растения низового типа, малотребова
тельные к теплу, почве и влаге. Будучи засухоустойчивыми, 
большую вегетативную массу дают только при достаточном 
увлажнении. Всю зиму растения остаются зелеными, со
храняя под снегом небольшую розетку прикорневых листьев 
(рис. 52).

По питательности черноголовник заметно превосходит 
злаки. В 100 кг зеленой массы содержится 13,5 кормовой 
единицы, на одну кормовую единицу приходится 125 г пе
реваримого протеина. Его хорошо поедают животные. Кро
ме того, он улучшает поедаемость других кормов. У него ярко 
выражены бактерицидные, фитонцидные и другие свойства. 
Установлено, что пастьба овец на пастбищах с участием чер
ноголовника способствует увеличению настрига шерсти на 
15%. Замечено некоторое снижение яловости. Его хорошо 
поедает скот не только в чистом виде, но и в травосмесях.

В условиях Чуйской долины Киргизии при возделыва
нии черноголовника в чистом виде при орошении урожай
ность зеленой массы составляла 350 ц, сена — 84 ц с 1 га, 
в смеси с люцерной и ежой — соответственно 586 и 140 ц. 
Перспективен в качестве компонента травосмесей при соз
дании сеяных пастбищ.

М а н ж е т к а  (Alchemilla L.) — многолетнее (реже од
нолетнее) растение высотой 5—30 см. Встречается повсемест
но, кроме степей и пустынь. Произрастает на лугах, по опуш
кам и обочинам дорог. Растение пастбищного использова
ния, поедается удовлетворительно.
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Капустные (Brassicaceae) включают 3000 видов, в СССР 
произрастает 741 вид. Распространены повсеместно.

Значение капустных в различных зонах неодинаково, 
небольшое в тундре и лесной зоне, оно возрастает в условия^ 
сухой степи и полупустыне. Лучше других животных по
едает их мелкий рогатый скот верблюды, свиньи, хуже — 
крупный рогатый скот и плохо — лошади.

Капустные отличаются сравнительно высоким содержа
нием золы (14%), протеина (20,4%) и жира (3,7%), превос
ходя в этом отношении злаки. В то же время они содержат 
в своем составе некоторые глюкозиды (синигрин, синаль-

Рис. 52. Черноголовник многобрачный
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бин) и чесночные масла, которые снижают поедаемость рас- 
чтений животными и обусловливают ядовитость.

В лесной, лесостепной и степной зонах удовлетворитель
но поедают животные г у л я в н и к  в ы с о к и й  (Sisym
brium  altissimum L.), г о р ч и ц у  п о л е в у ю  (Sinapis 
arvensis L.), к а п у с т у  п о л е в у ю  (Brassica campes- 
tris L.), п а с т у ш ь ю  с у м к у  (Capsella bursa-pastoris 
Medic.).

В полупустынной и пустынной зонах кормовое значение 
имеют м а л ь к о л ь м и я  т у р к е с т а н с к а я  (Ма1- 
colmia turcestanica Litw.), х о р и с п о р а  н е ж н а я  (Cho- 
rispora tenella DC.), к а т р а н  К о т ч и а н а  (Crambe 
kotschyana Boiss.), в а й д а  в ы е м ч а т а я  (Isatis emar- 
g inata Kar. et Kir.), к р е п к о п  л о д н и к  с и р и й с к и й  
(Euclidum syriacum R. Br.). Их хорошо и удовлетворитель
но поедают животные. Д ля овец, коз и верблюдов считаются 
нажировочным кормом.

Хвощовые (Egusetaceae L. G. Rich.) представлены 25 
видами хвоща, из них в СССР произрастают 13 видов. Произ
растая в разнообразных природных условиях, они нередко 
входят в состав травостоев в значительном количестве и име
ют заметное хозяйственное значение на сенокосах и паст
бищах. Ряд видов хвощей обладает высокой кормовой цен
ностью и прекрасно поедается оленями, часто хорошо — 
крупным рогатым скотом и лошадьми. В них содержится 
более 12% протеина, 3,6% жира, 19,8% клетчатки и 49,9% 
безазотистых экстрактивных веществ. Однако имеются ядо
витые или подозрительные на ядовитость виды.

Х в о щ  п о л е в о й  (Egusetum arvense L.) имеет сте
бель высотой 5—40 см. Это самый распространенный вид 
хвоща, произрастает от тундровой до степной зоны и в суб
тропиках, в горах до субальпийского пояса. Встречается 
на лугах, отмелях, насыпях, в светлых лесах и как сорное 
на полях. При постоянном выпасе обилие его на пастбищах 
снижается. Д ля лошадей в сене считается ядовитым, круп
ный рогатый скот и овцы поедают его охотно без вреда для 
себя. Обладает высокой кормовой ценностью, содержит до 
17% протеина.

Х в о щ  т о п я н о й  (Egusetum heleocharis Ehrh.) на
иболее крупный из хвощей, достигающий в высоту до 150 см. 
Распространен по всей стране, встречается по болотам, мел
ководью озер, стариц и медленно текущих рек. Д ля лошадей 
ядовит в сене и на пастбище, другие животные поедают его 
хорошо.
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Х в о щ  з и м у ю щ и й  (Egusetum hiem ale L.) имеет 
стебель высотой 50— 125 см. Распространен в сосновых и 
смешанных лесах, оврагах, по сухим полянам, берегам рек 
почти повсеместно. Н а пастбищах, в том числе и зимой, его 
охотно поедают все виды скота.

Х в о щ  л у г о в о й  (Egusetum pratense Ehrh.) — рас
тение высотой 20—60 см. Произрастает по всей стране по 
лугам и лесам, среди кустарников, по берегам рек и озер, 
по насыпям. Довольно хорошо поедается животными, хотя 
имеются данные о подозрительности на ядовитость.

Остальные виды хвоща скот поедает плохо или вовсе 
не поедает, поэтому кормового значения они не имеют. 
Отдельные из них (хвощ болотный) являются ядовитыми, 
причем ядовитые свойства не теряются даже при силосо
вании.

Лишайники (Lichenes) относятся к низшим растениям. 
По форме слоевища и характеру роста они делятся на три 
группы: корковые, или накипные, слоевище которых в виде 
корки или накипи плотно прижато к субстрату; листоватые, 
или пластинчатые, слоевище которых имеет вид чешуек, 
прикрепленных к субстрату особыми грибными нитями; 
кустистые, слоевище которых имеет вид небольших ку
стиков.

Встречаются лишайники повсеместно, но наиболее ши
роко распространены в тундре, лесотундре и северной час
ти лесной зоны, а также в горных районах. Произраста
ют на бедных почвах, каменистых грунтах и на деревьях. 
Растут очень медленно, годовой прирост составляет не 
более I см.

Лишайники обладают средними кормовыми достоинст
вами. Они содержат до 2,4% золы, 4% протеина, 3,6% жира, 
34,7% клетчатки и 55,3% безазотистых экстрактивных ве
ществ. Наибольшее хозяйственное значение имеют кустис
тые лишайники, которые охотно поедают олени, несколько 
хуже — крупный рогатый скот и овцы. Олени обладают 
способностью чувствовать запах лишайников, поэтому дос
тают их из-под снега, разгребая его копытами. Олени скусы
вают лишь верхушки лишайников, поэтому они продол< 
жают свой рост. Ввиду медленного роста для восстановле
ния оленьих пастбищ требуется 10—30 лет, что нужно учи
тывать при их использовании.

Поедаемость некоторых лишайников снижается из-за 
значительного содержания в них лишайниковых кислот, 
которые имеют горьковатый вкус.
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Рис. 55. Вех ядовитый

няющий, горчица дикая, гулявник струйчатый, мак поле
вой, рогоглавник пряморогий, пикульник ладанный и др.); 
ядовитые вещества сосредоточены в цветах, плодах и семе
нах. После цветения и образования семян наиболее опасны 
сурепка обыкновенная, куколь обыкновенный. Высокая ток
сичность веха ядовитого наблюдается ранней весной. Отрав
ление происходит при поедании молодых зеленых побегов, 
появляющихся осенью и остающихся на зиму зелеными. 
Многие растения ядовиты в течение всего вегетационного 
периода.

Ядовитые вещества могут накапливаться во всем расте
нии или только в отдельных его органах. Так, у веха ядо
витого (рис. 55), омежника трубчатого, мыльнянки лекар
ственной, чемерицы максимум ядовитых веществ накапли-
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вается в корнях и корневищах; у белены, пикульника, 
плевела, безвременника, гулявника струйчатого, куколя — 
в семенах; у мордовника степного, миндаля низкого, боли
голова пятнистого — в плодах; у наперстянки, подбела, 
гармалы обыкновенной, рододендрона — в листьях.

У большинства ядовитых растений токсичность сохра
няется в зеленой массе, сене и силосе, у других (лютик, 
аронник пятнистый, частуха подорожниковая) ядовитость 
сильно ослабевает при сушке, а у хвощей — при силосо
вании.

При пастбищном содержании скота животные очень ос » 
торожно ведут себя по отношению к ядовитым растениям. 
На окультуренных пастбищах случаи отравления животных 
довольно редкие. Н а выбитых пастбищах вероятность от
равления увеличивается, так как при отсутствии хороших 
кормовых растений животные вынуждены поедать ядови
тые травы.

Действие токсических веществ на животных зависит от 
их вида, возраста, общего состояния и привычек. Например, 
при поедании крестовника, горчака, копытеня европейс
кого отравляются чаще всего лошади, в то время как для 
других животных они не опасны. Установлено, что чаще 
всего отравляются молодые, а также голодные, истощенные 
или больные животные. Опасность отравления увеличивает
ся весной, особенно при неполноценном кормлении в зим
ний стойловый период.

Ядовитые вещества оказывают действие на определенный 
орган или на систему органов животного. В зависимости 
от характера этого действия И. А. Гусынин (1962) разделил 
все ядовитые растения на следующие группы: 1) вызываю
щие поражение центральной нервной системы; 2) вызы
вающие поражение центральной нервной системы и одновре
менно действующие на пищеварительный тракт и сердце,' 
3) вызывающие поражение центральной нервной системы 
и одновременно действующие на пищеварительный тракт, 
сердце и почки; 4) с преимущественным действием на желу
дочно-кишечный тракт; 5) вызывающие поражение органов 
дыхания и пищеварительного тракта; 6) с преимуществен
ным действием на сердце; 7) с преимущественным действием 
на печень; 8) действующие на процесс тканевого дыхания; 
9) вызывающие кровоизлияние; 10) повышающие чувст
вительность животных к солнечному свету; 11) вызываю
щие солевые отравления и расстройство желудочно-кишеч- 
ного тракта.
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I
Рис. 56. Чемерица Лобеля

Поражение центральной нервной системы сопровождает
ся возбуждением, а такж е угнетением и параличом. Возбуж
дение происходит при отравлении такими растениями, как 
вех ядовитый, хвойник обыкновенный (эфедра), белена чер
ная и белая, дурман обыкновенный, беладонна кавказская, 
омежник водяной и трубчатый. Угнетение и паралич насту
пают при отравлении болиголовом пятнистым, бутнем опья
няющим, чистотелом большим, маком полевым, мордовником 
степным, пикульником (ладанным, обыкновенным и пушис
тым), плевелом льновым и опьяняющим, чистецом однолет
ним и прямым.

Поражение центральной нервной системы с одновремен
ным действием на пищеварительный тракт и сердце проис-
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Рис. 57. Лютик едкий

ходит при поедании живокости полевой, борца, чемерицы 
Лобеля (рис. 56), черной и даурской, ежовника безлистного, 
ракитника русского, безвременника, кирказона обыкновен
ного, чернокореня лекарственного, гармалы обыкновен
ной, пажитника пряморогого, а также дугообразного, 
табака.

Поражение центральной нервной системы, сердца, пи
щеварительного тракта и почек вызывают такие растения, 
как багульник, ветрейица дубравная, лесная и луговая, 
полынь таврическая, пижма обыкновенная, прострел раск
рытый, калужница болотная, лютик ядовитый, едкий и 
жгучий (рис. 57), ясенец кавказский, рододендрон, клеще
вина обыкновенная, копытень европейский.
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К четвертой группе относятся растения, содержащие раз
личные едкие вещества, раздражающие слизистую оболоч
ку желудочно-кишечного тракта. Такое действие оказывают 
молочай обыкновенный, Ж ерара, солнцегляд, иберийский, 
авран лекарственный, подбел, аронник пятнистый, мытник 
болотный и лесной, норичник водяной и клубненосный, 
льнянка обыкновенная, пролеска однолетняя и многолетняя, 
частуха подорожниковая, куколь обыкновенный.

Поражение органов дыхания и пищеварительного трак
та происходит при поедании растений, содержащих глю- 
козиды и образующих при расщеплении горчичное масло. 
В этой группе преобладают растения семейства капустные: 
горчица полевая, сурепка обыкновенная, гулявник ядови
тый и струйчатый, жерушник лесной, клоповник пронзен
ный, кресс воронцелистный.

Такое же действие оказывает козлятник лекарственный 
из семейства бобовые.

Вызывают поражение сердца такие растения, как напер
стянка пурпуровая и крупноцветковая, вороний глаз, ку
пена лекарственная, мутовчатая и многоцветковая, ласто- 
вень лекарственный и степной, вязель пестрый. Поражение 
печени происходит при поедании скотом крестовника луго
вого, обыкновенного и лесного.

Нарушение тканевого дыхания происходит в результате 
поедания животными растений, в органах которых образует
ся синильная кислота. К таким растениям относятся: гу- 
май (джонсонова трава), вика узколистная, манник водяной, 
миндаль низкий, молиния голубая, триостренник морской 
и болотный.

При скармливании в большом количестве донника ле
карственного, волжского и зубчатого происходят отравле
ния, сопровождающиеся кровоизлияниями.

Повышенную чувствительность к солнечному свету, осо
бенно у животных белой масти, вызывают зверобой обыкно
венный, якорец стелющийся, гулявник высокий, гречиха 
татарская.

Солевые отравления и расстройства желудочно-кишеч
ного тракта происходят при поедании в большом количестве 
лебеды бородавчатой, татарской, копьевидной, лоснящейся 
и других, щирицы белой и запрокинутой, бассии седой, 
солероса травянистого, сарсазана шишковатого.
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Г л а в а  7

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ СССР,
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

По состоянию на 1 ноября 1979 г. земельный фонд СССР 
равен 2227,5 млн. га, из них на долю сельскохозяйственных 
угодий приходится 606 млн. га. В составе сельскохозяйствен
ных угодий большой удельный вес занимают естественные 
сенокосы и пастбища, являющиеся одним из основных ис
точников получения дешевых кормов для животных. Н а их 
долю приходится более 60% площади сельскохозяйствен
ных угодий в стране, или 373,5 млн. га, из них под сеноко
сами занято 41,5 млн. га, под пастбищами — 332 млн. га. 
Кроме того, в тундре, лесотундре и на Крайнем Севере лес
ной зоны выделено 343,3 млн. га оленьих пастбищ. Таким 
образом, территория природных кормовых угодий составляет 
716,8 млн. га. Это кормовые угодья прямого пользования. 
Под пастбища и частично под сенокосы используется еще 
свыше 60 млн. га кормовых угодий побочного пользования 
(леса, кустарники, болота, овраги, пески, солонцы и др.).

Природные кормовые угодья по союзным республикам 
распределяются крайне неравномерно (табл. 6).

Наибольшие площади кормовых угодий сосредоточены 
в Казахской ССР, РСФСР, Туркменской ССР и Узбекс
кой ССР; наименьшие — в Молдавской ССР, Армянской ССР, 
а также в Прибалтийских союзных республиках.

В Казахской ССР находится почти половина пастбищ и 
сенокосов всей страны, а в республике они занимают 84% 
всех сельскохозяйственных угодий. В РСФСР сенокосы и 
пастбища составляют больше 40% площади сельскохозяй
ственных угодий республики, причем наиболее обеспечены 
сенокосами и пастбищами области, находящиеся на севере 
и северо-востоке, а также на юге степной и полупустынной 
зон, и меньше всего области, расположенные в лесостепи. 
В Узбекской ССР и Туркменской ССР кормовые угодья со
ставляют соответственно 85 и 83%, расположены они пре
имущественно в пустынях Каракум, Кызылкум и в горных 
районах.

Территория нашей страны протяженностью с запада на 
восток более чем на 9 тыс. км и с севера на юг более чем на
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Т а б л и ц а  6. Распределение сенокосов и пастбищ между 
союзными республиками (все категории хозяйств)

Союзная республика

Сенокосы Пастбища Итого 
сенокосов 
и пастбищ 

(в млн. 
га)

в млн. 
га В % в млн. га В %

РСФСР 24,5 69,'8 59,3 20,73 83,8
Украинская ССР 2,1 5,9 4,6 1,62 6,7
Белорусская ССР 1,5 4,2 1,8 0,63 3,3
Узбекская ССР 0,1 0,3 21,8 7,62 21,9
Казахская ССР 5,5 15,6 151,7 53,0 157,2
Грузинская ССР 0,2 0,6 1,8 0,63 2,0
Азербайджанская ССР 0,1 0,3 2,0 0,7 2,1
Литовская ССР 0,3 0,9 0,7 0,24 1,0
Молдавская ССР 0,0 — 0,3 0,11 0,3
Латвийская ССР 0,2 0,6 0,6 0,21 0,8
Киргизская ССР 0,2 0,6 8,5 3,0 8,7
Таджикская ССР 0,0 — 3,2 1,12 3,2
Армянская ССР 0,1 0,3 0,6 0,21 0,7
Туркменская ССР 0,0 — 29,0 10,1 29,0
Эстонская ССР 0,3 0,9 0,2 0,07 0,5

В с е г о 35,1 100 286,1 100 321,2

4,5 тыс. км отличается сложностью рельефа, неоднородно
стью климата и как следствие разнообразием растительного 
покрова.

На определенном участке территории растения произрас
тают не изолированно друг от друга, а в совокупности, об
разуя растительные группировки. Группировки, в которых 
растения находятся во взаимозависимости и характеризую
щиеся как определенным составом и строением, так и оп
ределенным взаимоотношением со средой, называют фито
ценозами (растительными сообществами). Разнообразие со
обществ, слагающих растительный покров отдельных зон, 
можно свести к определенному количеству типов фитоцено
зов, характеризующихся свойственными им составом и 
структурой. Фитоценозы сходного флористического состава 
с одинаковыми условиями местообитания и в основном оди
накового сложения объединяются в растительные ассоциа
ции. Ассоциация — основная единица растительности во 
всех классификациях.

В классификации природных кормовых угодий имеются 
два основных направления: фитоцено логическое и фитото
пологическое.
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Фитоценологическая (фитон — растение, ц ен о з сооб
щество) классификация, разработанная А. П. Шенниковым 
и другими исследователями, основывается на характеристи
ке признаков, свойственных самой растительности: фло
ристический состав, внешний вид, особенности строе
ния.

Фитотопологическая (фитон — растение, то п о с  место,
местообитание) классификация, разработанная А, М. Дми
триевым, Л. Г. Раменским, И. А. Цаценкиным и* другими, 
основывается на различиях и сходствах условий произрас
тания или местоположения растительности.

При классификации естественных кормовых угодий 
важно знать не только видовой состав растительности, но и 
условия местообитания. Поэтому в практической деятель
ности фитоценологическая и фитотопологическая класси
фикации должны взаимно дополнять друг друга.

В настоящее время общепринятой классификацией счи
тается фитотопологическая, согласно которой все природ
ные кормовые угодья СССР делятся на 25 классов:

1 — тундровые и лесотундровые равнинные на минераль
ных и торфянистых тундровых почвах;

2 — равнинные суходольно-луговые на дерново-подзолис-
тых, подзолистых и других почвах лесной зоны;

3 — равнинные лугово-степные на глинистых и суглини
стых, оподзоленных, выщелоченных и типичных чер
ноземах, серых лесных почвах и солонцах лесостепной 
зоны;

4 — разнотравные степные и сухостепные на глинистых и
суглинистых обыкновенных и южных черноземах, 
темно-каштановых, каштановых почвах и солонцах 
степной зоны;

5 — равнинные степные и лугово-степные на серых пес
чаных и черноземовидных супесчаных почвах степной 
и лесостепной зон;

6 — равнинные полупустынные (пустынно-степные) на
суглинистых и каменистых светло-каштановых бурых 
почвах и солонцах полупустыни;

7 — равнинные полупустынные на суглинистых и каменис
тых серо-бурых и сероземных такыровидных почвах;

8 — равнинные полупустынные (пустынно-степные) на
светло-каштановых и бурых супесчаных и песчаных 
почвах;

9 — равнинные пустынные на песчаных почвах (пустыни
среднеазиатского типа);

294



10 — низинные и западинные луговые лесной зоны на лу
говых и лугово-болотных почвах, иногда солончако- 
ватых;

11 — низинные, западинные, лиманные и подовые на соло-
дях, лугово-черноземных, лугово-каштановых, луго
во-бурых, иногда засоленных почвах степной, лесо
степной и полупустынной зон;

12 — низинные на солончаках и засоленных такыровидных
почвах в полупустынной и пустынной зонах;

13 — краткопоемные луговые на аллювиально-луговых поч
вах, затопляемых полыми водами менее 15 дней;

14 — долгопоемные луговые, затопляемые полыми водами
более 15 дней;

15 — болотные на минеральных и торфяно-болотных почвах;
16 — мелкосопочные и предгорные лесостепные (лугово

степные) на выщелоченных черноземах и черноземо
видных горных почвах;

17 — мелкосопочные и предгорные степные на черноземных
и каштановых почвах;

18 — мелкосопочные и предгорные полупустынные и пу
стынные на светло-каштановых, бурых и сероземных 
почвах;

19 — горные луговые на горных дерново-подзолистых, се
рых, коричневых и бурых лесных почвах и лугово
степные на выщелоченных и оподзоленных горных 
черноземах;

20 — горные степные на горных черноземных и каштановых
почвах;

21 — горные полупустынные на светло-каштановых бурых
и сероземных почвах;

22 — высокогорные луговые (субальпийские и альпииские)
на луговых и лугово-торфянистых горных почвах;

23 — высокогорные степные на каштановых горных поч
вах;

24 — высокогорные полупустынные и пустынные на высо
когорных бурых и светло-бурых почвах;

25 — высокогорные и горные тундровые на каменистых тун
дровых горных почвах.

Деление на классы здесь проведено на основании изме
нения свойств кормовых угодий внутри каждой зоны под 
влиянием рельефа, типа почв, степени их дренированное™ , 
выщелоченное™ и засоления, а такж е механического соста
ва и увлажнения.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Изменение растительности под влиянием природных 
факторов. Наблюдая за растительностью сенокосов и паст- / 
бищ в течение года и ряда лет, легко обнаружить, что она ' 
находится в постоянном изменении; изменяются видовой 
состав растительности, взаимоотношения между растениями 
и влияние их на среду. Такого рода изменения не влекут 
за собой замены одного растительного сообщества другим и 
не затрагивают основной состав сложившегося растительно
го сообщества. Различают сезонные (фенологические) и раз
ногодичные (погодовые) изменения.

Сезонные изменения сенокосов и пастбищ связаны с из
менениями условий тепла, света и влаги по сезонам года и 
сопровождаются сменой фенологического состояния видов, 
входящих в состав растительного сообщества, а также изме
нением массы надземных органов, структуры травостоев, со
отношения компонентов. Поскольку в одном растительном 
сообществе бывают объединены виды, разнообразные по рит
мам жизни и по темпам роста и развития, то в различные пе
риоды вегетации при последовательном прохождении фено
логических фаз происходит последовательное изменение 
внешнего вида травостоя (аспекта), его строения и даже фло
ристического состава. Сезонные изменения массы надземных 
органов выражены в нарастании ее с начала вегетации до оп
ределенного предела, а затем в более или менее быстром 
снижении к концу.

В течение вегетационного периода происходят изменения 
в структуре травостоя: изменяются число побегов, их высо
та, площадь листьев, вертикальное распределение массы 
надземных органов и листовой поверхности. Соотношение 
компонентов изменяется потому, что растения, составляю
щие растительное сообщество сенокоса или пастбища, могут 
иметь неодинаковый цикл развития. Особенно четко эти 
изменения проявляются при наличии в луговых фитоцено
зах эфемеров и эфемероидов, растений весенне-летней веге
тации.

Знание сезонной изменчивости травостоя имеет большое 
производственное значение, особенно при использовании 
кормовых угодий. Оно позволяет рационально подойти к 
выбору сроков стравливания пастбищ и скашивания сеноко
сов, к выбору сроков проведения приемов их улучшения.

Разные изменения травостоя, происходящие по годам и 
периодам лет, объясняются неодинаковыми погодными ус-
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ловиями отдельных лет. По годам наблюдаются большие 
различия в количестве атмосферных осадков, их распреде
лении в течение года и в вегетационный период, в средней 
температуре и температуре отдельных периодов вегета
ции, а также в сочетании количества атмосферных осад
ков с температурным режимом. Разногодичной изменяе
мости подвержены все признаки травостоя: фенологичес
кие фазы, структура, урожайность и соотношение компонен
тов. В годы с холодными веснами наблюдается отставание в 
наступлении фаз вегетации, а в засушливые годы многие 
растения не вступают в фазу цветения и плодоношения. 
В сухие годы на заливных лугах в травостое преобладают 
ксерофиты, в годы же сильного разлива разрастаются мезо- 
фитные и даже гигрофитные травы. В засушливые годы на 
лугах и в степях травостой сильно изреживается, что при
водит к падению урожайности.

Знание разногодичной изменяемости травостоя имеет 
большое значение при создании сенокосов и пастбищ. Д ля 
получения высокой и устойчивой по годам урожайности кор
мовых угодий в состав травосмесей необходимо включать 
как влаголюбивые, так и засухоустойчивые компоненты. 
В засушливый год влаголюбивые компоненты сообщества 
угнетаются, урожай обеспечивают засухоустойчивые ком
поненты, во влажный же год — влаголюбивые.

Луговая стадия дернового процесса. Травянистая расти
тельность зависит от природных факторов, в то же время она 
оказывает сильное влияние на условия занимаемого ею мес
тообитания. Постоянно происходящее в течение сезонных и 
разногодичных изменений влияние растительности на почву 
приводит к замене одного растительного сообщества другим. 
По отношению к растительности лугового типа эта смена про
исходит в результате накопления в почве мертвого органи
ческого вещества, которое настолько изменяет почвенную 
среду и фитоклимат растительного покрова, что существу
ющие в нем виды дальше жить и развиваться уже не могут. 
Эти явления достаточно полно были изучены и обобщены 
В. Р. Вильямсом (учение о дерновом процессе). Согласно 
этому учению, луг в своем развитии проходит три фазы.

Первая фаза называется фазой господства длиннокорне
вищных злаков, таких, как костра безостого, вейника назем
ного, пырея ползучего, полевицы белой, у которых корне
вища с почками и узлы кущения погружены в почву. Разви
тие корневищных злаков происходит в силу того, что они 
находят на занимаемой площади все необходимые им усло
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вия жизни: хорошее освещение, достаточную рыхлость и 
аэрацию почвы. Корневищная стадия дернового процесса 
соответствует молодости жизни луга.

Вследствие отмирания корней в поверхностном слое поч
вы происходит накопление мертвого органического вещества, 
которое не успевает полностью разложиться. По мере уве
личения количества органического вещества ухудшается 
аэрация почвы в глубоких горизонтах в результате того, что 
коллоиды органического вещества почвы при смачивании 
набухают, уменьшают пористость. Разложение мертвых ор
ганических остатков происходит на поверхности почвы в 
аэробных условиях. Это обстоятельство приводит к замене 
длиннокорневищных злаков рыхлокустовыми, менее требо
вательными к аэрации почвы, так как узлы кущения и поч
ки возобновления у них находятся у поверхности почвы (на 
глубине 1—5 см).

Вторая фаза характеризуется преобладанием в травостое 
таких рыхлокустовых злаков, как ежа сборная, овсяница 
луговая, тимофеевка луговая, полевица обыкновенная. Этот 
период характеризуется наличием в растительном сообще
стве луга кустовых бобовых. Рыхлокустовая стадия разви
тия является наиболее хозяйственно-ценной. Это период 
зрелости луга.

По мере дальнейшего накопления органического вещест
ва и уплотнения почвы ухудшается ее аэрация. Это приводит 
к замене рыхлокустовых злаков плотнокустовыми (луговик 
дернистый, белоус торчащий, овсяница овечья), у которых 
узлы кущения и почки возобновления расположены на 
поверхности почвы или же на небольшой глубине (1—2 см). 
Плотнокустовые злаки являются главными образователями 
дернины. Обладая высокой влагоемкостью, дернина задер
живает осадки, ослабляет аэрацию почвы, что ведет к само- 
заболачиванию луга. Эта фаза дернового процесса (плот- 
иокустовая) является периодом старости и отмирания 
луга.

Превращение луга в болото в лесной зоне происходит 
при избыточном атмосферном увлажнении. В условиях ле
состепи и степи дерновый процесс задерживается на стадии 
плотнокустового луга или степи.

Так как наиболее хозяйственно-ценной стадией луга 
является рыхлокустовая, то основные агротехнические ме
роприятия на сенокосах и пастбищах должны быть направ
лены на борьбу с уплотнением почвы и избыточным разви
тием дернины.
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Зарастание песков и других незадерненных участков.
Формирование растительного сообщества может происходить 
и на свободных от растительности участках в результате 
размножения и расселения растений. Примером такого 
формирования служит самозарастание подвижных пе
сков.

Зарастание начинается, как правило, с появления на уча
стке одиночных растений. На сыпучепесчаных участках 
появляются виды, приспособленные к жизни на подвижных 
песках,— псаммофиты.. Они имеют мощно развитые длин
ные корневища и корни, проникающие глубоко в почву и 
в стороны. У многих растений корни покрыты чехликами из 
сцементированных песчинок, которые предохраняют их от 
высыхания и механических повреждений движущимся пес
ком. Д аж е при интенсивном выдувании растения хорошо 
сохраняются, так как их корневища с большой скоростью 
дают массу ответвлений с узлами зачатков новых побегов, 
что позволяет им быстро закрепляться.

Пионерами-пескозакрепителями являются растения 
с длинными корневищами, заплетающими и укрепляющими 
песок. В песчаной пустыне и полупустыне Средней Азии пио
нерами зарастания являются: волоснец гигантский (песча
ный овес), солянки мясистая, Палецкого и Рихтера, селины 
малый и Карелина, осока вздутая (песчаная), джузгун; в 
степной и лесостепной зонах Бурятии — осока аргунская, 
остролодочник шерстистый, курчавка, вострец; на приреч
ных песках — подбел настоящий. Пионером-пескозакрепи- 
телем горных песков являются: верблюдка плотноцветиая, 
волоснец гигантский, житняк Михно, полынь песчаная. 
В первый период зарастания растения находятся друг от 
друга на значительном расстоянии.

Д ля следующей стадии естественного зарастания и ук
репления песков характерна смена растительности. Травы 
подвижных песков сменяются вначале рыхлодерновинными 
растениями, у которых корневая система проникает на не
большую глубину (0,2—0,7 м), но простирается в стороны 
на значительное расстояние (житняк сибирский и гребен
чатый, кумарчик, верблюдка, солянка русская), а затем 
стержнекорневыми (астрагал прутьевидный, полынь Лер- 
ха, астраханская, равнинная). Корневая система последних 
мало распространяется в стороны, но проникает в почву 
на глубину 3— 4 м и более.

В результате изменения экологических условий место
обитания жизнедеятельностью самих растительных сооб

299



ществ происходит постепенное изменение растительности 
и восстановление прежнего видового состава растений. При
мером такой смены является восстановление растительно
сти на залежах и перелогах до состояния целины.

Процесс восстановления зависит от многих конкретных 
условий: зоны и ее климатических особенностей, почвы и 
ее плодородия, обработки почвы, наличия тех или иных сор
няков и др. Например, в пустынной зоне процесс восста
новления и смены растительного сообщества проходит более 
длительно и более сложно, чем в полупустыне.

При восстановлении растительности на полевых зале
жах в степной зоне происходит последовательная смена ста
дий: 1) бурьянная; 2) длиннокорневищных и корневищно
рыхлокустовых злаков; 3) плотнокустовых злаков с при
месью степного разнотравья.

Бурьянная стадия длится 1—2 года. Она характеризует
ся вначале разрастанием одно-, двухлетних, а затем много
летних сорных и непоедаемых растений. Обычны такие 
виды, как клоповник, сурепица, горчица полевая, полынь 
Сиверса и метельчатая, икотник серый, дескурайния София, 
липучка обыкновенная. В конце этой стадии появляются 
длиннокорневищные злаки (пырей ползучий, острец ветви
стый, костер безостый), которые, разрастаясь, образуют 
густой травостой, подавляющий другие виды сообщества. 
Условия залежи (плотный пахотный горизонт, плохая аэра
ция) приводят к изреживанию длиннокорневищных злаков 
и замене их короткокорневищными или корневищно-рыхло
кустовыми злаками (мятлик узколистный). Их корневища 
располагаются в верхнем слое почвы и перехватывают кис
лород воздуха и атмосферные осадки. Иссушение мятликом 
почвы и ее дальнейшее уплотнение приводят к замене мятли
ка плотнокустовыми (дерновинными) злаками: овсяницей 
бороздчатой, ковылем Лессинга и волосатиком, тонконогом 
стройным. Сообщества злаков сопровождаются различными 
видами степного разнотравья.

Н а перелогах и залежах сероземных почв выделяют сле
дующие стадии: 1) на первый и второй год перелога в тра
востое преобладает сорная растительность, которая на тре
тий год сменяется однолетними эфемеровыми злаками; 2) на 
перелогах пяти-шестилетнего возраста однолетние эфемеро
вые злаки (костер кровельный, мортуки, леитоостник 
длинноволосый) преобладают в растительном покрове, по
являются единичные экземпляры мятлика луковичного; 
3) на перелогах восьми-одиннадцатилетнего возраста в
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травостое преобладают мятлик луковичный, под влиянием 
которого начинает обособляться дерновый слой; 4) на 
залежи двадцатилетнего возраста в травостое преобладает 
мятлик луковичный, начинает появляться осока пустынная.
В тридцатилетием возрасте залежи количество осоки пу
стынной возрастает, но мятлик продолжает занимать гос
подствующее положение. Вследствие этого тридцатилетняя 
залежь еще заметно отличается от целины.

Изменение растительности под влиянием деятельности 
человека. Большое влияние на изменение луговых расти
тельных сообществ оказывает регулярное сенокошение, вы
зывающее изменение видового состава травостоя и его про
дуктивности. Характер этого воздействия зависит от сро
ков и частоты скашивания, высоты среза, мер ух^А« oci 

хеШ косом и мож^т различно проявляться на различных 
типах лугов.

Раннее сенокошение (до цветения) приводит к вытесне
нию ценных рыхлокустовых злаков, бобовых и разнотравья, 
размножающихся семенами. Они постепенно выпадают из 
травостоя и заменяются корневищными и другими вегета
тивно размножаемыми видами.! Из разнотравья остаются 
такие виды, которые к моменту укоса успевают отцвести и 
обсемениться, а также те, которые после первого и даже 
второго укоса отрастают, поздно зацветают и дают семена. 
Позднее скашивание способствует усиленному развитию 
в травостоях плотнокустовых злаков.

При одноукосном использовании травостоя в нем раз
виваются верховые сенокосные травы, при двуукосном — 
низовые корневищно-рыхлокустовые злаки и со стелющи
мися побегами, бобовые. Особенно устойчив к многократно
му скашиванию клевер белый.

Постоянное низкое скашивание ведет к развитию и 
длительному сохранению в травостое растений приземного 
элиствения, таких, как мятлик однолетний, клевер белый, 
одуванчик лекарственный.

Под влиянием регулярного скашивания изменяются ус
ловия увлажнения, что ведет, в свою очередь, к развитию 
и преобладанию в травостое более ксерофильных видов 
растений. При систематическом скашивании травяные бо
лота превращаются в луга. Растительное сообщество пой
менного луга может измениться при использовании его под 
сенокос, регулярное сенокошение приводит к замене в 
травостое высокорослого разнотравья корневищными зла
ками^ Изменения, происходящие в ценозе травостоя под
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влиянием сенокошения, А. М. Дмитриев назвал сенокос
ной деформацией растительного сообщества.

Наиболее сильное и многообразное влияние на измене
ние растительности оказывает выпас скота. Особенно рез
кие изменения происходят как при отсутствии выпаса, так 
и при чрезмерном использовании пастбища.

При отсутствии выпаса на лугах образуется богатый ви
дами травостой не очень высокого качества, преобладают 
растения, которые не выдерживают выпаса. Постепенно по- 
верхность почвы покрывается отмершими надземными ор
ганами растений, которые сокращают испарение с поверх
ности почвы. В связи с этим иногда появляются мхи, изме
нения в травостое идут по пути преобладания более мезо- 
фильных злаков и разнотравья.

При умеренном выпасе из травостоя выпадают высо
костебельные виды разнотравья, размножающиеся семенами. 
Стравливание в молодом возрасте не позволяет им обсеме
ниться. В травостое из разнотравья остаются непоедаемые 
виды, чаще всего это ядовитые травы (лютик, чемерица, 
ж еруха). Возрастает доля высокорослых корневищных и 
рь/хлокустовых злаков (пырей, костер, тимофеевка луговая).

При усилении нагрузки на пастбище из-за вытаптывания 
и уплотнения почвы ухудшается ее аэрация, что отрицатель
но влияет на корневищные злаки. Кроме того, из травостоя 
постепенно выпадают ценные в кормовом отношении вер
ховые рыхлокустовые злаки и верховые бобовые.

Еще более интенсивный выпас ведет к господству в 
травостое низовых злаков и бобовых со стелющимися побе
гами, которые обладают высокой способностью к отрастанию. 
Из разнотравья сохраняются растения с низовым олистве- 
нием (кульбаба осенняя, одуванчик лекарственный, подо
рожник большой и средний).

При чрезмерном выпасе растительный покров сильно из- 
реживается, низовые злаки и бобовые постепенно вытесня
ются из травостоя непоедаемыми или частично поедаемыми 
растениями. На оленьих пастбищах при чрезмерном выпасе 
исчезает важнейший корм оленей в зимний период — кладо
ния и цетрария; из травянистых растений выпадают лучшие 
виды кормовых трав (астрагал, копеечник, мытник и др.), 
остаются малоценные злаки и осоки. При чрезмерном исполь
зовании пастбищ угнетаются и даже погибают кустарники. 
Н а сбитых пастбищах почти нет кормовых трав; разрастают
ся колючие и ядовитые растения, свободно размножаю
щиеся семенами. Резкое ухудшение растительности пастбища
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под влиянием чрезмерного выпаса называется пастбищной 
дигрессией.

В степной и полупустынной зонах практикуется весен
ний обжиг растительности кормовых угодий для удаления 
остатков старых трав и одревесневших побегов полукустар
ников. Выжигание ведет не только к омоложению травостоя, 
но и к его изменению. В травостое уменьшается участие 
полукустарников и многолетних трав, почки возобновления 
которых расположены над поверхностью почвы.

В результате уменьшения в составе травостоя верховых 
рыхлокустовых злаков и верховых бобовых увеличивается 
доля низовых корневищных и плотнокустовых злаков, бо
бовых и корнеотпрысковых видов разнотравья, почки во
зобновления которых находятся в почве. При выжигании 
вместе с остатками старой травы сгорает значительная часть 
семян; вследствие этого в растительном сообществе умень
шается доля участия однолетних и многолетних трав, раз
множающихся семенами. Выжигание растительности на лу
гах с господством ценных трав недопустимо. Особенно вред
ное влияние оказывает сильный и поздний обжиг расти
тельности, приводящий иногда к полной замене ценных 
кормовых злаков малоценными злаками и разнотравьем. 
Кроме того, позднее выжигание в засушливые годы ведет 
к сильному иссушению почвы вследствие недостаточного 
накопления влаги из-за отсутствия растительного покрова.

СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА ПРИРОДНЫХ ЗОН

На территории нашей страны выделены следующие при
родные зоны: тундровая и лесотундровая, лJgaaя^Jxeш:xeп- 
ная, степная, полупустынная и пустынная Каждая из этих 
зон^ОТЯйтаётся разнообразием природных факторов (почва, 
климат), которые определяют исключительное разнообра
зие растительности в целом и естественных кормовых уго
дий в частности.

Во всех зонах имеются поймы рек и горные районы, рас
тительность которых определяется природными условиями 
той зоны, в которой они находятся. Во всех зонах, за исклю
чением тундры и лесной зоны, встречаются лиманы, пред
ставляющие кормовые угодья, временно затопляемые ве
сенними талыми водами.

Тундра и лесотундра. Зона занимает около 15% площади 
страны. Суровые климатические условия, вечная мерзлота, 
сильные иссушающие ветры привели к формированию спе
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цифического растительного покрова. Характерной особен
ностью тундры является безлесие; господствующее положе
ние занимают многолетние травы, кустарники и кустарнич
ки, мхи и лишайники. Растения тундры обычно приземисты 
и низкорослы, отличаются медленным ростом и высокой 
морозостойкостью. Вследствие короткого вегетационного 
периода, при котором растения не успевают плодоносить, 
большинство из них размножается вегетативно.

В лесотундре произрастают березово-еловые или листвен
ничные леса, которые занимают 20—30% территории. Из 
кустарников в зоне преобладают низкорослые березы и ивы 
(береза карликовая и тощая, ива полярная, круглолистная, 
сизая, мохнатая, сетчатая), высота которых не превышает 
50—60 см. В понижениях, по долинам и берегам рек высота 
кустов увеличивается, встречаются заросли крупных кус
тарниковых ив высотой 2,5—3 м. Н а юге тундры наряду с 
вышеуказанными видами произрастают смородина, жимо
лость, можжевельник, ольха, кедровый стланик. Основное 
кормовое значение для оленей имеют ива и береза, которые 
используются летом, частично весной и осенью.

В тундре много вечнозеленых кустарничков, таких, как 
брусника, вороника, дриада, подбел, голубика, багульник. 
Из многолетних травянистых растений произрастают зла
ковые (арктофила желтая, мятлик альпийский, бекмания 
обыкновенная, лисохвост альпийский, луговик дернистый, 
вейник незамечаемый и Лангсдорфа, арктагростис широко
листный), в небольшом количестве — бобовые (копеечник 
арктический, некоторые виды астрагала и остролодочника), 
осоковые (осока прямостоячая, блестящая, гиперборейская, 
топяная, дернистая, вилюйская, плетевидная, кругловатая, 
водяная и мешочковая, пушица влагалищная, длиннолист
ная и многоколосковая, пухонос альпийский) и разнотравье. 
Последняя группа отличается большим разнообразием, в 
нее входят различные виды растений из семейств астровые 
(кошачья лапка, нардосмия гладкая, соссюрея альпийская), 
лютиковые (купальница азиатская и европейская, лютик 
Гмелина), розанные (княженика арктическая, сабельник 
болотный, лапчатка холодная), норичниковые и др.

Кормовые угодья тундры и лесотундры представлены 
в основном равнинно-тундровыми пастбищами на минераль
ных и торфянистых болотных почвах.

Пастбища приморских равнин заняты кочкарно-осоково- 
моховой тундрой и болотами. Растительность представлена 
в основном осоками и лишайниками, много злаков и раз
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нотравья. Урожайность зеленой массы трав 8— 14 ц, лишай
ников 3—8 ц с 1 га; хозяйственный запас травяных кормов 
(то есть то, что используется при выпасе оленями) 1,6—2,8 ц, 
лишайников 0,3—0,8 ц с 1 га.

Пастбища континентальных равнин представлены пу- 
шициево-мохово-кочкарными тундрами с мелкими болотами, 
В травостое преобладают мелкая осока, пушица, зеленый 
мох, из лишайников — кладония и цетрария. Урожайность 
зеленого корма достигает 13,5 ц, лишайников — 4 ц с 1 га. 
Хозяйственный запас кормов 2,7 ц, лишайников 0,4 ц с 1 га.

Пастбища у подножия гор представлены кочкарно-пу- 
шициевой тундрой, местами встречаются лишайники. Паст
бища используются летом и ранней осенью. Урожайность 
зеленой массы до 10 ц, лишайников 1,5—2 ц с 1 га; хозяй
ственный запас травянистых кормов 2 ц, лишайников 0,15— 
0,2 ц с 1 га.

Лесные пастбища распространены в лесотундре. Они 
представлены березово-еловыми и лиственничными лесами 
с травянистым или лишайниковым и моховым покровом. Лес
ные пастбища богаты кустарничково-травянистыми кормами, 
урожайность которых составляет 9— 11 ц, а хозяйственный 
запас — 2—2,5 ц с 1 га.

Основную площадь занимают пастбища сезонного исполь
зования, являющиеся единственной кормовой базой оле
ней. В настоящее время в зоне проводятся работы по уст
ройству оленьих пастбищ, внедрению системы пастбищеобо- 
ротов и прогрессивных приемов выпаса оленей, созданию 
культурных сенокосов и пастбищ в поймах рек, на низин
ных болотах, где распространены злаково-разнотравно-осо
ковые и осоково-пушициевые луга.

Лесная зона представлена лесами и лугами, последние 
занимают лишь 4% ее площади. А. М. Дмитриев делит луга 
лесной зоны на материковые (ведораздельные) и пойменные 
(аллювиальные). Материковые луга делятся, в свою очередь, 
на два класса: равнинные суходольные, низинные и западин- 
ные. Равнинные суходольно-луговые кормовые угодья встре
чаются на дерново-подзолистых, подзолистых, серых лесных 
и других почвах лесной зоны; низинные и западинные —• 
на луговых и лугово-болотных почвах, иногда солончако- 
ватых.

Равнинные суходольно-луговые сенокосы и пастбища 
делятся на абсолютные суходолы (суходолы недостаточного 
увлажнения), нормально увлажненные суходолы, суходолы 
временно избыточно увлажненные.
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А б с о л ю т н ы е  с у х о д о л ы  расположены на воз
вышенных местах рельефа (бугры, окраины плато, верхние 
части склонов, равнины с песчанистыми почвами), где грун
товые воды залегают глубоко, а поверхностные не задержи
ваются. Поэтому эти луга в засушливые периоды подвер
жены выгоранию. Почвы дерново-подзолистые и подзоли
стые. Они бедны питательными веществами. Растительность 
этих кормовых угодий злаково-разнотравная мелкотравная.

На сильно кислых, легких почвах из злаков преоблада
ют овсяница овечья, полевица обыкновенная, белоус тор
чащий; из разнотравья — кошачья лапка двудомная, яс- 
требинка волосистая, ожика. На суглинистых, не сильно 
кислых почвах травостой составляют полевица обыкновен
ная, овсяница овечья, душистый колосок, бедренец камне
ломковый, кульбаба шероховатая, нивяник обыкновенный, 
тысячелистник обыкновенный и др. Н а более богатых слабо 
кислых почвах господствующее положение в травостое за
нимают овсяница красная, мятлик луговой, полевица обык
новенная, василек луговой, тысячелистник обыкновенный, 
лютик многоцветковый, лапчатка серебристая, подмаренник 
северный. В травостое появляется клевер горный. Урожай
ность сухой массы 6— 10 ц с 1 га.

Кормовые угодья данного типа используют в основном 
под выпас. Д ля их рационального использования площади 
с наиболее бедными почвами целесообразнее отводить для 
лесоразведения, а на участках с более богатыми почвами 
проводить коренное улучшение.

Н о р м а л ь н о  у в л а ж н е н н ы е  с у х о д о л ы  
расположены на водораздельных равнинах, в средней части 
склонов, в проточных лощинах. Почвы представлены глав
ным образом дерново-подзолистыми и серыми лесными. Они 
бедны гумусом (2—3,5% ), мощность гумусового горизонта 
12— 18 см. Почвы среднеувлажненные, в связи с небольшим 
коэффициентом стока • атмосферные осадки почти все впи
тываются в почву. В травостое нормально увлажненных 
суходолов имеются такие же растения, что и в травостое 
абсолютных суходолов. Кроме того, на более богатых поч
вах господствующее положение занимают: овсяница крас
ная и луговая, ежа сборная, мятлик луговой, клевер луго
вой и ползучий, чина луговая. Из разнотравья произрастают 
манжетка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, ва
силек луговой.

Кормовые угодья нормально увлажненных суходолов 
используют под сенокосы и выпас. В зависимости от пло
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дородия почв урожайность сена колеблется от 7 до 20 ц с 
1 га. Д ля улучшения кормовых угодий данного типа вносят 
минеральные удобрения, подсевают бобовые травы, а также 
создают сеяные сенокосы и пастбища с внесением минераль
ных удобрений. На кислых почвах обязательно извест
кование.

С у х о д о л ы  в р е м е н н о  и з б ы т о ч н о  у в 
л а ж н е н н ы е  расположены на равнинных местах с тя 
желыми малопроницаемыми почвами и в понижениях, в 
которые стекают воды поверхностного стока. Повышенное 
временное избыточное увлажнение в периоды значительного 
выпадения осадков (весной и осенью) нередко ведет к про
цессу заболачивания. Преобладающими почвами являются 
дерново-подзолистые, серые лесные, а в крупных пониже
ниях с длительным застоем поверхностных вод — луговые 
с признаками оглеения и оторфовывания. Характерными 
растениями данного типа кормовых угодий являются: лу
говик дернистый, белоус торчащий, полевица собачья, мят
лик луговой, клевер ползучий, осока, лютик едкий и пол
зучий, горец змеиный, таволга вязолистная. Многие из них 
очень устойчивы к выпасу.

Урожай сена кормовых угодий бедных почв составляет 
10— 12 ц с 1 га, более богатых — 15—20 ц с 1 га, качество 
его очень низкое. Такие угодья нуждаются в коренном улуч
шении с известкованием, внесением удобрений, а в более 
крупных поншкёнйях — в отводе поверхностных вод.

Н и з и н н ы е  л у г а  распространены на пониженных 
местах рельефа с близким залеганием грунтовых вод (на 
глубине 1— 2 м) или у подножия склонов с выходом ключе
вых вод. Наличие близости грунтовых и ключевых вод 
обеспечивает устойчивое и временами повышенное увлажне
ние. Почвы низинных лугов в зависимости от уровня грун
товых вод интразональные луговые, лугово-болотные и 
торфянистые. Луговые почвы имеют мощный гумусовый 
горизонт, высокое содержание гумуса (6—9%).

На луговых почвах произрастают: луговик дернистый, 
овсяница красная, мятлик болотный, полевица белая, ти
мофеевка луговая, клевер ползучий, осока желтая, лютик 
едкий и ползучий, горец змеиный, манжетка, таволга в я 
золистная. Урожай таких травостоев с 1 га до 20—25 ц сена 
невысокого качества. На лугово-болотных и торфянистых 
почвах развивается гигрофильная растительность: полевица 
белая, манник обыкновенный, осока дернистая, обыкновен
ная, кругловатая и своеобразная, ситняг болотный, валерь-
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яка болотная, гравилат речной, чистец болотный, мытник 
болотный, хвощ болотный и др. Дают сено низкого качест
ва, урожай 12—30 ц с 1 га.

Кормовые угодья низинных лугов используют как се
нокосы и пастбища. Д ля улучшения этих угодий необходи
мы выборочная их осушка, расчистка кустарника, удаление 
кочек, внесение удобрений, коренное улучшение с созданием 
культурных сенокосов и пастбищ.

Болота в лесной зоне занимают около 150 млн. га. В за
висимости от местоположения, характера увлажнения и 
профиля их делят на три основных типа: низинные, вер
ховые и переходные.

Н и з и н н ы е  б о л о т а  расположены преимущест
венно на пониженных частях рельефа с близким стоянием 
грунтовых вод. Растительность представлена преимущест
венно крупными осоками, гигрофильными злаками (трост
ник, вейник) и влаголюбивым разнотравьем. Эти болота 
используют как для сенокошения, так и для выпаса. Они 
дают неплохие урожаи сена и зеленой массы на силос, но 
низкого качества. После проведения культуртехнических 
мероприятий могут стать ценными кормовыми угодьями.

В е р х о в ы е  б о л о т а  расположены на водораз
делах и увлажняются только атмосферными осадками. В рас
тительном покрове преобладают различные виды сфагно
вых мхов, мелкие кустарники и кустарнички, главным 
образом из семейства вересковые и брусничные. Из травя
нистых растений широко распространены: пушица влага
лищная, образующая плотные кочки, различные виды осо
ки (волосистоплодная, плетевидная, двудомная), пухонос 
дернистый, шейхцерия болотная, очеретник белый. Кормо
вого значения верховые болота не имеют.

П е р е х о д н ы е  б о л о т а  занимают среднее поло
жение между низинными и верховыми. Степень увлажне
ния их выше, чем верховых. Растительность сходна с рас
тительностью первых двух типов болот, наряду с хорошо 
развитым осоково-разнотравным травостоем имеются де
ревья, кустарники и сфагновые мхи. Как кормовые угодья 
существенного значения не имеют, однако после проведе
ния соответствующих культуртехнических мероприятий 
могут быть использованы для возделывания трав.

Лесостепная зона является переходной между лесной 
н степной зонами. Она расположена между ними узкой по
лосой и занимает 7% территории нашей страны. Лесостепь 
отличается переходным климатом (от влажного к сухому),
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поэтому в растительном покрове наряду с луговыми трава
ми произрастают и степные.

Удельный вес природных кормовых угодий в лесостепи 
не превышает 15%. Значительную площадь в ней занимают 
лугово-степные сенокосы и пастбища, образованные на чер
ноземах (от мощных до оподзоленных), серых лесных и 
солонцеватых почвах. На луговых и лугово-болотных поч
вах широко распространены низинные и западинные сено
косы и пастбища.

Лугово-степные сенокосы и пастбища на почвах неза- 
соленного ряда располагаются на возвышенных водораз
дельных пространствах, по увлажнению соответствуют су
ходольным лугам лесной зоны. Растительность лугово-степ
ных угодий в северной лесостепи злаково-разнотравная с 
большой примесью бобовых, в южной злаково-разнотравная.

В северной лесостепи наиболее распространенными зла
ками являются: пырей ползучий, вейник наземный, овсяни
ца луговая и овечья, мятлик луговой, тимофеевка степная. 
Бобовые растения представлены клевером горным, люпино
видным и средним, викой (мышиным горошком), чиной клуб
неносной, люцерной желтой, астрагалом датским и эспар- 
цетным. Очень богато и разнообразно разнотравье. В нем 
преобладают сравнительно влаголюбивые травы, такие, как 
шалфей луговой, тысячелистник обыкновенный, таволга 
шестилепестная, подмаренник настоящий, девясил британ
ский и др. В зависимости от степени увлажнения урожай
ность сена колеблется от 6 до 16 ц с 1 га.

Злаково-разнотравная растительность лугово-степных се
нокосов в южной лесостепи характеризуется преобладанием 
степной растительности, доминантами которой являются 
ковыль красный, тонконог стройный, тимофеевка степная, 
ковыль волосатик. Кроме этого, встречаются вейник на
земный, костер безостый, а также многие виды мезоксеро- 
фильного и ксерофильиого разнотравья. Н а этих угодьях 
рекомендуется вносить удобрения, подсевать травы, про
водить снегозадержание, создавать сеяные сенокосы и паст
бища с орошением.

Лугово-степные кормовые угодья на засоленных почвах 
располагаются на плоских и пониженных равнинах и в 
микропонижениях водоразделов. Почвы их представлены 
комплексными солонцами (корковыми, мелкими, средними 
и глубокими), черноземно-луговыми солонцеватыми и лу
говыми солонцеватыми и солончаковатыми видами. Особен
ностью злаково-разнотравной растительности этих кормо

309



вых угодий является участие в травостое солеустойчивых 
растений: кермека Гмелина, грудницы мохнатой, полыни 
понтийской. Из злаков характерными растениями являются: 
овсяница овечья, вейник наземный, тимофеевка степная, 
тонконог стройный. Урожайность сена колеблется от 8 до 
17 ц с 1 га.

Д ля улучшения кормовых угодий на корковых и мелких 
солонцах необходимо проводить гипсование, дискование на 
глубину надсолонцового горизонта с подсевом солеустой
чивых трав, на средне- и глубокостолбчатых солонцах — 
поверхностное улучшение, а также создавать сеяные 
сенокосы и пастбища.

Низинные и западинные сенокосы и пастбища по харак
теру увлажнения аналогичны низинным лугам лесной зоны. 
Чаще^всего они расположены на засоленных почвах. Т ра
востой их разнотравно-злаковый с участием влаголюби
вых и солеустойчивых растений (лисохвост вздутый, яч
мень короткоостистый, бескильница, чий, волоснец, осока, 
ситник, кермек Гмелина).

Степная зона характеризуется сухим климатом, что 
явЛиекм главной причиной ее безлесия. Небольшие остров
ки леса встречаются в поймах рек и на склонах балок.

Растительный покров представлен в основном многолет
ними травами, хорошо приспособившимися к сухому кли
мату. Господствующее положение занимают плотнокусто
вые дерновинные злаки. Бобовые представлены ксерофитами 
с хорошо развитой корневой системой, глубоко уходящей 
в почву.

Д ля  степи характерно наличие эфемеров (крупка весен
няя, рогоглавник пряморогий, бурачок пустынный, верони
ка весенная, проломник удлиненный) и эфемероидов (тюль
пан, гусиный лук, шафран), вегетирующих только вес
ной.

Степная зона с плодородными почвами отличается самой 
высокой видовой насыщенностью растительного покрова. 
На севере степи на 1 м2 насчитывается 40—50 (иногда 80) 
видов, на ю ге — 12— 15. Снижение видового состава при 
продвижении с севера на юг обусловлено усилением сухости 
климата. Наряду с уменьшением видовой насыщенности 
в травостое уменьшается роль разнотравья и бобовых, уси
ливается роль плотнокустовых злаков, снижается высота 
травостоя.

Основными типами кормовых угодий в степной зоне яв
ляются разнотравные степные и сухостепные сенокосы и
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пастбища на обыкновенных и южных черноземах, темно-каш
тановых почвах, каштановых почвах и солонцах.

Основными растительными группировками на обыкновен
ных черноземах являются богаторазнотравно-ковыльные и 
богаторазнотравно-морковниково-ковыльные группировки. 
Основу травостоя составляют: ковыль красный и волосатик, 
овсец пустынный, ная, овсяница бороздча
тая, тонконог стройный, морковник' Морисона и Бессера, 
шалфей степной, чабрец Маршалла и др. На южных карбо
натных черноземах заметна значительная примесь ковыля 
Лессинга и Коржинского. Кормовые угодья данного типа 
используют как пастбища. Урожайность сухой массы 
составляет 5— 10 ц с 1 га.

На темно-каштановых почвах распространены ковыльно- 
типчаковые и типчаково-ковыльные степи. Основными ком
понентами растительности являются ксерофильные дерно- 
винные злаки: ковыль Лессинга, типчак, тонконог стройный, 
овсец пустынный. Типичные представители разнотравья — 
такие ксерофиты, как грудница татарская, наголоватка мно
гоцветковая, астра солончаковая.

Ковыльные степи считаются хорошими пастбищами для 
овец, лошадей, молодняка крупного рогатого скота. При 
обилии ковыля волосатика пастбища лучше использовать 
для выпаса лошадей и крупного рогатого скота. Лучшие 
участки ковыльных пастбищ выкашивают.

Вблизи населенных пунктов в результате пастбищной 
дигрессии ковыльные степи изменились и превратились в 
типчаковые, большую часть травостоя которых, кроме тип
чака, составляет полынь австрийская, сизая, равнинная и 
широколистная. Разнотравье представлено подмаренником 
настоящим, тысячелистником обыкновенным, вероникой 
седой, лапчаткой двувильчатой и гусиной, крестовником 
Якова, шалфеем степным и зопником клубненосным. Из 
бобовых произрастает люцерна румынская. Типчаковые сте
пи используют для выпаса всех видов скота.

На черноземовидных песчаных или супесчаных почвах со
средоточены равнинные степные сенокосы и пастбища, траво
стой которых- состоит из овсяницы бороздчатой и Беккера, 
вейника наземного, ковыля, астрагала, чабреца, полыни, 
васильков и эфедры.
^  Вокруг озер и по замкнутым понижениям на луговых 
почвах распространены лиманные луга. Травостой хорошо 
развит, с высокой видовой насыщенностью, характеризует
ся преобладанием в травостое ценных в кормовом отношении
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злаковых и бобовых трав. Среди злаков преобладают кор
невищные мезофиты: лисохвост луговой и тростниковидный, 
мятлик луговой, полевица белая и собачья, пырей ползу
чий, вейник наземный и незамечаемый; среди бобовых — 
чина луговая, донник белый, клевер люпиновидный и вика 
(мышиный горошек); среди разнотравья — таволга вязо- 
листная, вероника длиннолистная, лапчатка прямостоячая, 
подмаренник северный, кровохлебка лекарственная. Уро
жайность сухой массы 12—20 ц с 1 га.

На засоленных лиманах развиваются такие растения, 
как бескильница расставленная и Фомина, овсяница трост
никовая, свинорой пальчатый, ситник Ж ерара, морковник 
Бессера, кермек Гмелина, полынь солончаковая и солянка. 
В основном это растения среднего или низкого кормового 
достоинства. Урожайность сена 8— 10 ц с 1 га.

Полупустынная зона, или зона пустынных степей, яв
ляется переходной между степями и пустынями. Раститель
ный покров пустыни характеризуется комплексностью, 
то есть чередованием небольших участков (пятен), в которых 
растительные сообщества сильно отличаются друг от друга 
видовым составом. Н аряду с такими плотнокустовыми зл а
ками, как типчак, ковыль, житняк, в травостое много засу
хоустойчивых полукустарников, таких, как полынь, солян
ка, прутняк стелющийся. Н а солончаках, которые занимают 
значительную площадь зоны, произрастают солерос, сар- 
сазан, франкения, сведа, солянка, петросимония.

Кормовые угодья в полупустыне занимают почти 70% 
всей площади зоны. Они расположены на суглинистых 
и каменистых светло-каштановых, бурых супесчаных и пес
чаных почвах и солонцах. Наиболее распространенными 
являются равнинные полупустынные (пустынно-степные) 
пастбища и сенокосы. На суглинистых и каменистых свет
ло-каштановых бурых незасолениых почвах травостой этих 
угодий представлен полынно-злаковой растительностью (по
лынь морская, овсяница бороздчатая, ковыль, житняк пус
тынный, ромашка); на солонцах и солонцеватых почвах — 
полынно-солянковой и солянковой растительностью (по
лынь морская и черная, камфоросма монпелийская, прут
няк, солянка древовидная, ежовник солончаковый).

На малоподвижных песках произрастают: житняк си
бирский, ковыль волосатик и Ионна, овсяница Беккера, 
тонконог сизый с примесью полыни, прутняка, верблюжьей 
колючки, эфедры. Урожайность сухой массы 5—6 ц с 1 га. 
На подвижных барханных песках, а именно на склонах
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и понижениях между ними встречаются: волоснец песчаный, 
тонконог сизый, осока колхидская, полынь песчаная, со
лянка, поташник олиственный, качим и др. Урожайность 
сухой массы составляет 0,5—5 ц с 1 га.

Пустынная зона занимает 8% территории нашей страны 
и расположена в Средней Азии, Казахстане и частично 
в Закавказье. Сухой, континентальный климат наложил от
печаток на растительный покров пустыни, который отли
чается изреженным травостоем. Господствующее положение 
в травостое занимают ксерофиты. Растительность пустынь 
представлена кустарниками (саксаул белый и черный, джуз- 
гун, кустарниковый астрагал), полукустарниками (солянка, 
полынь), эфемерами (астрагал, люцерна, мятлик лукович
ный, костер кровельный и растопыренный, мортук), эфеме
роидами (осока пустынная, раздутая, пажитник, эспарцет). 
Из многолетних злаковых трав в пустыне произрастают 
селин, волоснец песчаный, свинорой пальчатый. Нередко 
в травостое преобладают полынь и солянка.

Кормовые угодья пустынной зоны представлены равнин
ными пастбищами на суглинистых, каменистых серо-бурых 
и сероземных такыровидных и песчаных почвах. На сугли
нистых и каменистых серо-бурых и сероземных почвах фор
мируются полынные, полынно-эфемеровые, полынно-со- 
лянковые исолянковые пастбища. В травостое преобладают: 
полынь морская, мятлик луковичный, мортук, солянка 
почечконосная, твердая, древовидная, ежовник солонча
ковый, эфемеры.

Пастбища с преобладанием солянки и полыни исполь
зуют осенью и зимой, с преобладанием эфемеров — также 
весной. Урожайность поедаемой массы 2,5—3,5 ц с 1 га.

На песчаных почвах распространены травяно-кустар
никовые пастбища, основу травостоя которых составляют 
осока вздутая, костер кровельный, полынь морская, сак
саул, солянка Палецкого и Рихтера, эфедра.

Горные районы имеются во всех природных зонах СССР. 
От окружающих их равнин отличаются большим разнооб
разием почвенных и климатических условий. Исключение 
составляют горные области зоны тундры, где раститель
ность гор почти не отличается от равнинных территорий. 
Следствием разнообразия почвенно-климатических факто
ров горных районов является богатство и разнообразие 
растительного покрова.

Площади естественных кормовых угодий в горных рай
онах достигают более 50 млн. га. В соответствии с вертика-
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калькой зональностью выделяют следующие типы угодий: 
пустынно-полупустынные, горно-степные, лугово-степные, 
луговые, субальпийские и альпийские, высокогорные степ
ные, высокогорные полупустынные и пустынные и горные 
тундровые пастбища и сенокосы.

П у с т ы н н о - п о л у п у с т ы н н ы е  к о р м о в ы е  
у г о д ь я  (горная полупустыня и пустыня) сосредоточены 
в горах Казахстана, Средней Азии и Закавказья на высоте 
до 2000 м над уровнем моря. Их используют в основном как 
осенне-зимние и весенние пастбища. Представлены они по
лынными, эфемеровыми, полынно-эфемеровыми, полынно
злаковыми, злаково-разнотравными, солянковыми и дру
гими угодьями.

В кормовом отношении особую ценность представляют 
полынь и солянка, служащие подножным кормом в зимнее 
время. Урожайность поедаемой массы пустынно-полупус
тынных пастбищ колеблется от 1,3 до 8 ц с 1 га.

Г о р н о - с т е п н ы е  к о р м о в ы е  у г о д ь я  рас
положены на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии на вы
соте от 800 до 3000 м над уровнем моря. Их используют в 
основном как пастбища, а во влажные годы — как сенокосы. 
Там распространены различные варианты злаково-разно
травных степей с преобладанием ковыля или типчака, мят
лика, бородача, житняка, беломятлика и пырея. Урожай
ность поедаемой массы колеблется от *6 до 15 ц с 1 га.

Л у г о в о - с т е п н ы е  к о р м о в ы е  у г о д ь я  распрост
ранены на Тянь-Ш ане, в Джунгарском Алатау, на Кавказе 
и лежат на высоте 1600—2200 м над уровнем моря. Наиболее 
распространены злаково-разнотравные, горно-осоковые и бо
бовые типы растительности. В травостое злаково-разнотрав
ных угодий преобладают: ковыль узколистный, овсяница 
бороздчатая, тонконог стройный, тимофеевка степная, круп
ные виды ферулы и прангоса, козелец, подмаренник 
и др.

В Закавказье встречаются горно-осоковые лугостепи с 
господством осоки приземистой (Армения) и бобовые лу
гостепи с господством клевера, многолетней вики, люцерны, 
лядвенца кавказского. Последние отличаются высокой уро
жайностью и хорошими кормовыми достоинствами.

Основные типы лугово-степных кормовых угодий яв
ляются хорошими пастбищами. Их используют также для 
сенокошения. Урожайность сена 12—20 ц с 1 га.

Л у г о в ы е  к о р м о в ы е  у г о д ь я  встречаются в 
Средней Азии, Казахстане, Крыму, Карпатах, на Алтае,
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Дальнем Востоке, Северном Кавказе и приурочены к лес
ному поясу гор. Там развивается луговая растительность, 
представленная злаковыми, злаково-разнотравными, раз
нотравными и бобово-разнотравными лугами. Луга лесного 
пояса гор используют в качестве сенокосов и пастбищ. Уро
жайность сена 15—35 ц с 1 га.

Высокогорный пояс занят субальпийскими и альпийски
ми лугами. С у б а л ь п и й с к и е  к о р м о в ы е  у г о д ь я  
встречаются во всех горных районах страны. Они отличают
ся густым сомкнутым травостоем, основу которого состав
ляют мезофильные многолетние травы. Кроме травянистых 
растений, встречаются также стелющиеся кустарники. Эти 
кормовые угодья по составу травостоя делят на злаково
бобовые, злаково-разнотравные и разнотравные луга. Н а
иболее распространенными являются луга с преобладанием 
мезофильных злаков: овсяницы луговой и красной, костра 
пестрого, тимофеевки луговой, мятлика лугового, памир
ского и бухарского, вейника тростникового, полевицы бе
лой, лисохвоста зеравшанского и др. Сухие луга исполь
зуют в качестве весенне-осенних, низинные — летних паст
бищ с частичным использованием для сенокошения. Луга 
на Кавказе чаще всего используют для сенокошения. Уро
жайность сена 15—20 ц с 1 га.
, А л ь п и й с к и е  к о р м о в ы е  у г о д ь я  встре
чаются в горах Северного Кавказа, Алтая, Средней Азии. 
Они отличаются низкорослым травостоем и меньшим ви
довым разнообразием. Травостой представлен низкорос
лыми злаками, осокой и разнотравьем; часто встречают
ся стелющиеся и бесстебельные растения, различные мхи 
и лишайники. Наиболее распространены злаковые, разно
травные и осоковые луга.

Эти луга используют в основном под выпас. В зависимо
сти от типа луга урожайность сухого пастбищного корма 
колеблется от 3 до 20 ц с 1 га.

Пойменные луга расположены в долинам (поймах) рек 
и занимают 25 млн. га. Пойма образуется в результате рас
ширения долины боковыми смещениями русла и накопле
нием в долине речных отложений (аллювия). Она хорошо 
развита в долинах крупных равнинных рек с песчаным рус
лом, с-мощным весенним половодьем и продолжительным 
сезонным стоянием низких уровней воды или с паводками от 
летних или зимних дождей. Ширина поймы достигает 10— 15, 
а местами до 30 км и более. В долинах горных рек типичная 
пойма встречается только на отдельных участках.
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Обычно в пойме выделяют три зоны: прирусловую, цен
тральную и притеррасную, которые резко отличаются друг 
от друга по характеру рельефа, механическому составу, 
уровню залегания грунтовых вод и типу растительности. 
В каждой зоне по местоположению различают поймы вы
сокого, среднего и низкого уровня.

П р и р у с л о в а я  п о й м а  является наиболее вы
сокой частью поймы, непосредственно примыкающей к рус
лу реки. Во время половодья скорость течения в этой части 
особенно велика; там откладываются самые крупные поч
венные частицы: песок, супесь. Формируются бедные почвы 
легкого механического состава. Прирусловая пойма отли
чается глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Хорошая 
аэрация почвы способствует развитию ползучекорневищных 
и корнеотпрысковых растений, а глубокий уровень залега
ния грунтовых вод — растений с длинными стержневыми 
корнями. На поймах высокого уровня произрастают: костер 
береговой, овсяница бороздчатая и овечья, клевер горный, 
тонконог, щавель конский, лапчатка серебристая, порезник 
горный, полынь обыкновенная, таволга вязолистная. На 
поймах среднего уровня с повышением влажности почвы в 
травостое преобладают: костер безостый, тимофеевка луго
вая, полевица белая, пырей ползучий, люцерна желтая, 
герань луговая. Поймы низкого уровня изобилуют канаре
ечником тростниковидным, бекманией обыкновенной, мят
ликом луговым, вероникой длиннолистной, таволгой вязо- 
листной и др.

Ц е н т р а л ь н а я  п о й м а  — средняя часть поймы, 
характеризуется постепенным снижением скорости тече
ния полых вод и осаждением более мелких, преимуществен
но пылеватых суглинистых и глинистых частиц и органичес
кого вещества, а также более близким залеганием грунтовых 
вод. Осадок на поверхности центральной поймы после вы
сыхания распадается на многогранные зерна диаметром 
2—3 мм. Образуется богатая питательными веществами 
зернистая пойма, на которой развивается растительность из 
рыхлокустовых злаков, бобовых и разнотравья и образуют
ся мощные дерново-луговые и луговые почвы. В них под 
плотным дерновым слоем залегает до глубины 40 см и боль
ше перегнойный горизонт темно-серой или почти черной 
окраски с хорошо выраженной зернистой структурой.

Поймы высокого уровня по составу растительности при
ближаются к пойме прирусловой зоны аналогичного уровня. 
На поймах среднего уровня из злаков преобладают: овсяница
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красная и луговая, тимофеевка луговая, лисохвост луговой, 
мятлик луговой и обыкновенный. Большую роль играют 
разнотравье, представленное тысячелистником обыкновен
ным, геранью луговой, тмином обыкновенным, васильком 
луговым, лютиком едким, и бобовые, представленные кле
вером луговым и ползучим, викой (мышиным горошком) 
и чиной луговой. Поймы низкого уровня заняты лугово
болотными почвами с растительностью из влаголюбивых 
злаков и осоки.

П р и т е р р а с н а я  п о й м а  наиболее пониженная 
и удаленная от реки часть поймы, непосредственно примы
кающая к коренному берегу. Полые воды там обычно за 
стаиваются и очень медленно откладывают тонкий глинистый 
наилок. Грунтовые воды стоят у поверхности почвы, что ве
дет к заболачиванию и образованию торфяников. Притер
расная пойма характеризуется обилием болот и стариц.

Травостой представлен канареечником тростниковым, 
манником большим, луговиком дернистым, мятликом болот
ным, полевицей белой с примесью разнотравья: лютика пол
зучего, дягиля лекарственного, таволги вязолистной, мяты 
полевой. На болотах произрастают: тростник обыкновенный, 
осока дернистая, пузырчатая, стройная, водяная и при
брежная, камыш лесной, калужница болотная, подмаренник 
болотный, белокрыльник болотный.

В поймах рек с т е п н о й з о н ы  формируются лугово
черноземные, лугово-каштановые почвы, отличающиеся 
большой мощностью, значительным содержанием перегноя, 
иногда засоленностью, чрезмерным насыщением водой 
после разлива, сильным иссушением летом и осенью.

В зависимости от продолжительности стояния полых 
вод на том или ином участке пойменные луга делят на две 
группы: краткопоемные и долгопоемные. Краткопоемные 
луга занимают высокие уровни и заливаются на 10— 15 дней, 
долгопоемные — средние и пониженные уровни и заливают
ся на 15—40 дней и более.

В т у  н д р е  и л е с о т у н д р е  краткопоемные лу
га занимают поймы крупных и малых рек, умеренно и мес
тами недостаточно увлажненные. Почвы аллювиально-лу
говые, растительность злаково-осоково-разнотравная. Х а
рактерными растениями являются: вейник, костер, овсяни
ца, мятлик, лисохвост, осока, пушица, разнотравье и мел
кий кустарник.

Долгопоемные луга расположены в поймах крупных 
рек, характеризуются дерновыми заболоченными почвами
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и осоково-злаковой и злаковой растительностью. Преобла
дают крупная осока, вейник, арктофила, мятлик, лисохвост, 
пушица.

В л е с н о й  з о н е  краткопоемные луга располо
ж е н  в^тТбйм'ах н Ж Ж  и балок, на хорошо дрениро
ванных частях пойм крупных рек и их притоков. Почвы 
дерново-подзолистые и дерново-аллювиальные. На сухих 
лугах произрастает мелкотравная злаково-разнотравная 
растительность (полевица обыкновенная, душистый колосок, 
овсяница овечья), на влажных — разнотравно-злаковая 
(овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, 
кульбаба осенняя, подорожник средний). Урожайность сена 
на этих кормовых угодьях от 9— 12 ц (сухие луга) и до 14— 
20 ц с 1 га (влажные луга).

Долгопоемные луга в лесной зоне располагаются в 
поймах больших и средних рек. Они имеют благоприятное 
и устойчивое увлажнение, структурные плодородные дер
ново-луговые почвы. На влажных лугах произрастает зла- 
ково-разиотравная растительность (костер безостый, пырей 
ползучий, овсяница луговая, кровохлебка) с примесью бо
бовых (люцерна желтая, клевер красный); на сырых — 
злаково-разнотравно-осоковая (пырей ползучий, вейник, 
бекмания, осока, таволга вязолистная, лютик). На долго- 
поехмных сенокосах получают по 15—30 ц с 1 га;

В л е с о с т е п н о й  и с т е п н о й  з о н а \  кратко* 
поемные d рЖЖШ ЖВш в поймах малых рек, по балкам 
и высоким слабозаливаёмым местам в поймах средних и 
крупных рек. Сухие луга с черноземовидными почвами от
личаются разнотравно-злаковой растительностью с преоб
ладанием подмаренника, кровохлебки, костра безостого, 
пырея ползучего, мятлика лугового; сырые и влажные — 
злаково-разнотравной растительностью с преобладанием по
левицы, луговика дернистого, лисохвоста, лютика, лапчат
ки, герани. На солонцеватых и солончаковатых почвах 
произрастают: триостренник морской, кермек Гмелина, по
лынь солончаковая, волоснец солончаковый, овсяница вос
точная. Урожайность сена от 6 до 20 ц с 1 га.

Долгопоемные луга расположены в поймах средних и 
крупных рек и имеют умеренное, а местами избыточное ув
лажнение. На свежих и влажных дренированных лугах 
растительность злаковая и злаково-разнотравная, на сы
роватых и сырых — крупнотравная злаково-разнотравно
осоковая. Такие луга дают от 12 до 30 ц сена с 1 га,

В п у с т ы н н о й  и п о л у п у с т ы н н о й  з о н а х
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преобладают краткопоемные луга, расположенные преиму
щественно в поймах крупных и средних рек. Почвы нередко 
глубинно-засоленные, солончаковатые. На незасоленных 
почвах растительность злаково-разнотравная (пырей пол
зучий, мятлик узколистный, житняк гребневидный, подма
ренник желтый, солодка), на засоленных — разнотравно
злаковая с солянкой (свинорой, бескильница расставленная, 
полынь солончаковая, кермек, сочная солянка). Н а забо
лоченных почвах обычны крупноосоковые и тростниковые 
травостои с осокой стройной, тростником обыкновенным, 
вербейником лозным. Урожайность сена 6—20 ц с 1 га.

В г о р н ы х  р а й о н а х  преобладают краткопоем
ные луга с луговыми и лугово-болотными, иногда солонча- 
коватыми почвами. На незасоленных почвах растительность 
злаково-разнотравная с преобладанием полевицы, мятли
ка, лисохвоста лугового, овсяницы луговой, ежи сборной, 
костра безостого, клевера ползучего, люцерны желтой, ты
сячелистника, на засоленных — разнотравно-злаковая с 
ситником, полынью, кермеком, сведой, бескильницей. Уро
жайность сена от 10 до 20 ц с 1 га.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Качественная оценка кормовых угодий для улучшения 
и рационального их использования называется инвентари
зацией. Ее проводят с участием агронома, зоотехника, ме
лиоратора и других специалистов хозяйства.

При инвентаризации кормовых угодий используют зем
леустроительные планы сельскохозяйственных угодий и поч
венные карты. При обследовании отмечают: 1) номер кон
тура по карте; 2) название типа угодий; 3) площадь; 4) рас
стояние от населенного пункта, фермы, водопоя; 5) рельеф; 
6) условия увлажнения; 7) почву; 8) растительность; 9) уро
жайность сухой массы в ц с 1 га; 10) использование; 11) 
культуртехническое состояние; 12) проектируемые меро
приятия по улучшению и использованию после улучшения. 
Все эти показатели заносят в учетную ведомость (инвен
тарную опись).

При нумерации контуров придерживаются тех номеров, 
которые даны в землеустроительных картах. При включе
нии в один землеустроительный контур качественно различ
ных сенокосов и пастбищ его делят на части и каждому но
вому контуру дают гот же номер, но с добавлением букв.
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Название типа угодий дают на основании анализа све
дений о характере увлажнения, богатстве и засоленности 
почвы, пастбищной дигрессии и других показателей.

Площади кормовых угодий берут из официальных дан
ных земельных учетных документов. Расстояние от населен
ного пункта, фермы, водопоя дают с точностью до четверти 
километра. Отмечают следующие элементы рельефа: воз
вышенности, равнины, склоны, лощины, гривы или пони
женные части в пойме рек.

При описании условий увлажнения указывают источни
ки увлажнения, уровень грунтовых вод, степень увлажне
ния. Д ля поймы и лиманов указывают время и продолжи
тельность затопления. При описании почвы дают тип, под
тип и механический состав ее, указывают материнскую по
роду.

При описании растительности указывают густоту (про
ективную полноту) травостоя; подразделив растения на хо
зяйственно-ботанические группы, указывают процент учас
тия их в травостое; отмечают преобладающие и характерные 
виды, а также вредные и ядовитые растения.

Урожай кормовых угодий определяют укосным методом 
путем скашивания 5— 10 пробных площадок по 10 м2 на 
каждый тип угодья или скашиванием 1—2 га и взвешиванием 
полученного сена. При обследовании скошенных площадей 
с убранным сеном проводят обмер стогов или скирд или взве
шивают несколько средних по размеру копен. Д ля перево
да массы зеленой травы в массу сухой пользуются пример
ными коэффициентами усушки для разных типов кормовых 
угодий.

Урожай на пастбищах, помимо укосного, можно опреде
лять зоотехническим методом.

Характеризуют использование кормовых угодий, ука
зывают тип использования угодий (сенокос или пастбище), 
время скашивания или стравливания, способ использова
ния пастбища, вид и число голов выпасаемого скота, нагруз
ку на 1 га и площадь загонов.

При обследовании культуртехнического состояния уго
дий отмечают степень кочковатости, наличие мохового по
крова, каменистости, закустаренности, пнистости, засолен
ности, заболоченности, сбитости, засоренности непоедаемы- 
ми, вредными и ядовитыми растениями, состояние поверх
ности и изменения под влиянием нерационального исполь
зования.

При разработке мероприятий по улучшению и рациональ
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ному использованию кормовых угодий намечают конкрет
ные мероприятия по поверхностному или коренному улуч
шению, характер использования (сенокос или пастбище). 
Д ля рационального использования пастбищ разрабатывают 
пастбищеобороты, загонную систему пастьбы, нормализацию 
нагрузки скота на пастбищах, регулирование сроков пасть
бы в связи с состоянием почвы, особенностями травостоя 
и наличием сорных, вредных и ядовитых растений.

Кроме инвентаризации, проводят паспортизацию кор
мовых угодий, которая заключается в детальной инвента
ризации с более подробным количественно-качественным уче
том их и характеристикой каждого участка (контура), на
несенного на земельном плане. Паспортизации подлежат не 
только естественные неулучшенные и улучшенные сеноко
сы и пастбища, но и земли, пригодные для освоения под 
кормовые угодья (малоценные леса, кустарники, болота, 
овраги), а также пастбища и сенокосы побочного пользова
ния (по залежам, кустарникам и лесам). Все данные по уче
ту этих угодий заносят в паспорт и на основании их разра
батывают мероприятия по улучшению и рациональному ис
пользованию.

Г л а в а  8

СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИИ 
ПРИРОДНЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Естественные кормовые угодья занимают в нашей стра
не большие площади (Ув часть территории), однако дают 
мало кормов. Это определяется низкой урожайностью, не 
превышающей 6 ц сухой массы с 1 га. В Прибалтийских 
республиках и Молдавской ССР с естественных сенокосов 
получают соответственно по 21,1 и 24,5 ц сена.

Н изкая продуктивность естественных кормовых угодий 
обусловлена их плохим мелиоративным состоянием, пло
хими почвами, суровыми климатическими условиями (сте
пи, пустыни, полупустыни), неудовлетворительным ботани
ческим составом травостоя, отсутствием необходимого ухо
да за ним, а также нерациональным его использованием. 
Между тем научные исследования и практика передовых 
хозяйств показывают, что улучшение естественных сеноко
сов и пастбищ способствует повышению их продуктивности 
в 3—5 раз.
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Существуют две системы улучшения естественных кор
мовых угодий: коренного и поверхностного.

Система коренного улучшения заключается в полном 
уничтожении естественной растительности и создании но
вого травостоя посевом кормовых трав.

Система поверхностного улучшения предполагает сох
ранение естественной растительности полностью или частич
но и создание лучших условий для ее роста и развития. 
Поверхностное улучшение проводят на тех кормовых уго
дьях, в травостое которых имеется не менее 35—45% цен
ных кормовых трав, закустаренность не более 25% и закоч- 
каренность менее 20%. Поверхностному улучшению под
вергают сенокосы и пастбища с неплотной дерниной и 
достаточно структурной, хорошо аэрируемой почвой при на
личии в травостое хотя бы в угнетенном состоянии ценных 
корневищных и рыхлокустовых злаковых и бобовых трав. 
~ }( основным мероприятиям по поверхностному улучше
нию относятся: 1) культуртехнические работы (расчистка 
угодий от древесно-кустарниковой растительности, унич
тожение кочек, очистка от мусора, хвороста, камней), бла
годаря которым расширяется полезная площадь; 2) улуч
шение и регулирование водного режима (отвод застойных 
поверхностных вод, лиманное орошение и снегозадержание); 
3) улучшение режима питания (внесение удобрений); 4) уход 
за дерниной и травостоем лугов; 5) улучшение лесных и 
устройство лугопарковых пастбищ.

По данным земельного учета, на I ноября 1979 г. около 
40 млн. га природных кормовых угодий заросло кустарни
ком и мелколесьем, 1,6 млн. га покрыто кочками, 15 млн. га 
переувлажнено и заболочено, свыше 38 млн. га расположе
но на смытых и подверженных ветровой эрозии почвах, 
более 76 млн. га — на засоленных землях и солонцах. Из 
общей площади обследованных лугов в стране 12,9 млн. га 
расположены на кислых почвах. К концу одиннадцатой пя
тилетки площадь улучшенных сенокосов и пастбищ плани
руется довести до 60 млн. га.

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА СЕНОКОСАХ 
И ПАСТБИЩАХ

Расчистка от древесной и кустарниковой растительности*
Основные площади закустаренных сенокосов и пастбищ со
средоточены в лесной и лесостепной зонах, частично по доли
нам степных рек. Одним из основных мероприятий, нап
равленных на повышение продуктивности, улучшение сос
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тава и увеличение полезной площади таких угодий, являет
ся расчистка от древесно-кустарниковой растительности. 
Основное ^требование при проведении этого мероприятия — 
возможно полное удаление не только надземной, но и под
земной части деревьев и кустарников во избежание отраста
ния поросли.

В настоящее время для расчистки кормовых угодий от 
кустарников и мелколесья применяют механический и хи
мико-механический (комплексный) способы.

Механический способ заключается в расчистке кусторе
зами и бульдозерами и корчевке пней. Расчистку кусторе
зами и бульдозерами с одновременным сгребанием древеси
ны проводят зимой по замерзшей почве. Д ля срезки кустар
н и к  мелколесья применяют кусторезы Д-514, Д-174А, 
КБ-4,0а , ДП-24, универсальную раму МК-11. Они срезают 
кустарник и мелколесье с диаметром стволов до 20 см. Д ля  
срезки кустарника и мелколесья более крупного диаметра 
(до 25 см) применяют машину МТП-43Х. Кустарник и мел
колесье срезают на высоте 12—20 см. Срезанный кустарник 
и мелколесье сразу же сгребают в валы или кучи кустарни
ковыми граблями К-3, корчевателем-собирателем Д-51 ЗА. 
На участках с резко выраженным микрорельефом и большим 
количеством пней для срезки с одновременным сгребанием 
древесины применяют бульдозеры.

Срезанные кустарники и мелколесье сжигают в весенне
летний период, когда они хорошо просохнут. После сжига
ния куч оставшуюся золу равномерно разравнивают по 
участку бульдозерами, грейдерами или рельсовыми воло
кушами.

Пни корчуют летом: диаметром до 15 см — корчевальной 
бороной К-1 или рельсовой бороной, смонтированной на 
тракторе Т-100; диаметром более 15 см — корчевателями- 
собирателями Д-496А, Д-513А и др. Выкорчеванные пни, 
собранные в валы или кучи, сжигают.

Н а торфяно-болотных почвах во избежание пожара дре
весно-кустарниковую растительность или вывозят на участ
ки с минеральной почвой и сжигают, или укладывают в 
траншеи, массу уплотняют трактором и засыпают сверху 
торфом, слой которого должен быть не менее 1 м.

Д ля уничтожения древесно-кустарниковой раститель
ности химическим способом используют гербициды (бути
ловый эфир и аминную соль 2,4-Д). Обработку проводят 
ранней весной, летом и осенью в сухую погоду .с^помощью 
аэрозольных генераторов или сельскохозяйственной ави
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ации. Д ля полного уничтожения растительности опрыски
вание проводят дважды. После обработки закустаренных 
кормовых угодий гербицидами уборку сухостоя проводят 
через 2—3 года, для чего используют бульдозеры, корче
ватели-собиратели, тракторные катки, тяжелые корчеваль
ные цепи, широкозахватные тракторные грабли.

Нужно осторожно подходить к расчистке древесно-кус
тарниковой растительности на кормовых угодьях, расйоло- 
женных в поймах рек, на склонах балок и песчашйх землях. 
Д ля защиты от водной и ветровой эрозии следует нетолько 
сохранять полосы кустарников и деревьев, но и проводить 
искусственные посадки ивы, караганы, можжевельника, ши
повника, саксаула, джузгуна, изеня и др.

Древесно-кустарниковые полосы способствуют у д е р 
жанию и лучшему распределению'сдезса, улучшению микро
климата, вследствие чего продуктивность естественных кор
мовых угодий повышается в 3—5 раз. Надежным средст
вом защиты пастбищ в пустынях Южного Казахстана и Сред
ней Азии от дефляции являются лесные полосы из саксаула.
Д л$ защиты горных пастбищ от_щдной эрозии сажают и
восстанавливают леса из можжевельника (арчи), 'фисташки 
и миндаля.

В Калмыкии для закрепления песков практикуют посе
вы волоснеца гигантского (овес песчаный), который не толь
ко характеризуется пескозакрепляющими свойствами, но 
и под его защитой происходит зарастание угодий местными 
видами трав. На третий-четвертый год такие кормовые уго
дья можно использовать как для сенокошения, так и для[ 
выпаса.

Уничтожение кочек. По происхождению кочк& встре
чающиеся на природных кормовых угодьях, .гулят наЛ йак 
ковые, МОХОВД& пневые, валунные. землеоойМ е. муЬаёей- 
никовые 1 Г с к о т ^ ойные. Высота их от 25—40 см и выше, 
диаметр 50—6СРгм. >

Осоковые кочки, мешающие механизированной уборке 
сена, образуются при плотнокустовой стадии развития уго
дья и его заболачивании. Д ля их ликвидации применяют 
механические и химические методы обработки. Мелкие коч
ки уничтожают тяжелыми дисковыми боронами (БД Н Т-2,2 
и др.), средние и крупные — фрезерованием (ФБН-2,0) или 
обработкой их машиной МПГ-1,7. Фрезерование слабоза- 
дернелых кочек проводят в один, плотнодерновинных — 
в два следа.

На пойменных закочкаренных лугах реки Оби в Томской
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облаЬ-ти наряду с механической применяют и химическую 
обработку гербицидом далапон в дозе 20—30 кг действующего 
вещества на 1 га. В год химической обработки твердость ко
чек уменьшается в 2 раза, а через год они полностью разла
гаются. Далапон уничтожает не только кочки, но и осоку 
в составе травостоя и тем самым способствует повышению 
продуктивности сенокосов.

Пни, валуны извлекают из почвы корчевателями-соби
рателями Д-51 ЗА, МП-2А и др. и вывозят с участка. Д ля по
грузки их в прицеп ПВК-5,0 используют корчеватель-буль- 
дозер-погрузчик КБП-2.

Свежие землеройные кочки, образованные кротами, мы
шами, водяными крысами, разравнивают шлейфовыми и шар
нирными луговыми боронами БПШ-3,1 и Б ЛIII-2,3, рельсо
выми волокушами с последующим прикатыванием тяжелы
ми катками. Плотные задернелые землеройные кочки уни
чтожают фрезерованием в два следа.

Скотобойные кочки, образованные в результате чрезмер
ного выпаса скота по влажной почве, сначала дискуют, за
тем растаскивают волокушей и прикатывают тяжелыми кат
ками.

Очистка от мусора, хвороста и камней. Д ля выполнения 
этих работ используют обычные и рельсовые бороны, кус
тарниковые грабли. Мусор и хворост сжигают на месте или 
вывозят с участка, а затем сжигают.

Н а естественных кормовых угодьях убирают полусгнив
шее сено из-под стогов, на пойменных лугах длительного 
затопления вычёсывают старую траву тяжелыми боронами. 
В лесной зоне очистке от мусора и хвороста подлежат лес
ные поляны, используемые под сенокос или выпас.

В горных районах, Прибалтике, на северо-западе и в 
других районах страны, некогда бывших под ледником, 
сенокосы и пастбища покрыты большим количеством кам
ней. Поэтому обязательным мероприятием там является их 
уборка. Небольшие камни собирают и транспортируют кам
неуборочной машиной УКП-0,6 или навесным камнеподбор- 
щиком УСК-0,7А. Собранные камни используют на хозяй
ственные нужды.

Планировку поверхности, заключающуюся в срезке буг
ров и засыпке ям и неровностей, проводят болотными фре- 

' зами, бульдозерами для перемещения грунта, скреперами, 
планировщиками, рельсовыми волокушами и другими ма
шинами. После планировки на оголенных участках подсе
вают травы и прикатывают почву катком.
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Луговые травы для своего роста и развития требуют 
значительного количества воды. На образование 1 т урожая 
сухого корма в результате транспирации и испарения с 
поверхности почвы (суммарное водопотребление) расхо
дуется от 400 до 1200 м3 воды и более.

Наиболее благоприятный водный режим почвы для лу
говых трав складывается при влажности корнеобитаемого 
слоя 70—90% ПВ, причем естественный травостой хорошо 
развивается при влажности почвы 80—90% ПВ, а для се
яных трав она должна быть ниже 70—80%.

К ак недостаток, так и избыток воды, а также близость 
грунтовых вод и застаивающаяся на поверхности почвы вода 
отрицательно влияют на луговые растения. Они начинают 
засыхать при наличии в песчаной почве 2,5—3% воды, суг
линистой 10— 12% и глинистой 14— 18%. Избыток влаги 
приводит к ухудшению водного и воздушного режимов, 
а это, в свою очередь, ведет к выпадению из травостоя цен
ных корневищных и рыхлокустовых трав и к замене их 
осоковыми, а нередко вредными и ядовитыми расте
ниями.

Улучшение и регулирование водного режима на избы
точно увлажненных лугах осуществляют отводом застойных 
поверхностных вод, в засушливых районах — лиманным 
орошением и снегозадержанием.

В лесной зоне на суходолах нормального и временно из
быточного увлажнения с почвами тяжелого механического 
состава наблюдается застой талых вод и атмосферных осад
ков. Д ля отвода таких вод ранней весной или осенью, когда 
переувлажненные места хорошо заметны, бороздоделом на
резают неглубокие (18—22 см) борозды. Располагают их 
таким образом, чтобы они выходили в пониженные места, 
неудобные для сельскохозяйственного освоения, 'и  не ме
шали механизированной сеноуборке.

Орошение лугов. Основным условием повышения про
дуктивности кормовых угодий является орошение, которое 
эффективно не только в засушливых районах нашей страны 
(степи, полупустыни, пустыни), но и в лесной и лесостеп
ной зонах. При поверхностном улучшении применяют сле
дующие виды орошения: дождевание, полив напуском, под
почвенное, лиманное и др.

Основным методом орошения считается дождевание, 
которое осуществляют дождевальными машинами типа

УЛУЧШЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА
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ДДА-100М, ДКШ-64 «Волжанка», «Фрегат», ДДИ-70, 
ДДН-100, КИ-50 «Радуга», «Сигма-50» и др.

Опыт показал, что дождевание мел кодер нов инных зла
ковых степей способствует пышному развитию травостоя, 
лучшему отрастанию после стравливания, повышению уро
жайности пастбищной массы до 25—30 ц с 1 га при сохра
нении отличных кормовых качеств.

Дождевание — эффективный способ полива и на лима
не. Оно дает возможность получать высокие урожаи без 
затопления, сокращая расходы поливной воды. Создают
ся оптимальные условия для развития ценных лиманных зла
ков, водолюбивые же сорные растения не развиваются.

В полупустынных зонах нашей страны применяют оро
шение напуском. Воду к поливному участку подают по от
крытым каналам, лоткам или гибким трубопроводам пере
движной поливной машиной ПМП-1 и поливным агрегатом 
ППА-300. При орошении напуском" большими поливными 
нормами (800— 1200 м3 на 1 га) создается значительный за
пас влаги в почве, продолжительное время поддерживает
ся оптимальная влажность почвы. При орошении таким спо
собом требуется высококачественная планировка кормовых 
угодий.

В полупустынной и сухостепной зонах СССР широко 
' практикуется лиманное орошение. Наукой и практикой до
казано, что при лиманном орошении продуктивность естест
венных кормовых угодий увеличивается в 5— 10 раз, а при 
подсеве трав, окультуривании и внесении минеральных удоб
рений на фоне лиманного орошения — в 20 раз и более.

Д ля лиманного орошения выбирают выровненные уча
стки на пологих склонах, на которых задерживают влагу 
(весеннюю или дождевую) и равномерно распределяют ее по 
участку. Лиманы создают при помощи земляных валиков, 
которыми ограничивают стороны понижения, куда стекает 
вода. Их располагают на расстоянии 200—400 м друг от 
друга на участках с понижецием местности 1—2 м на 1 км.

В зависимости от почвенных условий и типа луга опти
мальная величина продолжительности затопления колеб
лется от 5 до 25 дней. Более продолжительное затопление 
ускоряет процесс заболачивания, засоления, ухудшает 
мелиоративное состояние лиманов и ботанический состав 
травостоя.

На крутых склонах периферийные участки лиманов очень 
быстро освобождаются из-под воды, не успевая промачи
ваться на нужную глубину (1,5—2 м), вследствие чего наблю
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дается значительное недонасыщение корнеобитаемого слоя 
водой. Д ля  устранения этого недостатка на окраинных 
участках лимана проводят щелевание. Щели глубиной 25— 
40 см и шириной 3 см с расстоянием между ними 2 м наре
зают (специальным щелерезом) каждый год перед паводком. 
Устройство щелей почти в 2 раза ускоряет впитывание 
воды в почву. Расходы на щелевание окупаются в один год 
благодаря получению дополнительного урожая.

Д ля орошения природных сенокосов и пастбищ в горных 
районах используют воду горных ручьев и рек с быстрым те
чением, для чего из камней или щитов строят невысокие 
запруды и воду из них по неглубоким бороздам (20—30 см) 
направляют на луга, где она самотеком распределяется по 
всей площади.

В Бурятской АССР и Читинской области для орошения 
кормовых угодий используют воду, получающуюся при 
таянии наледей. Д ля устройства наледей используют не
замерзающие зимой клю чи’или небольшие лесные горные 
речки, для чего на более высокой части луга поперек их 
русла устраивают плотину, которая задерживает воду, 
образуя пруд. Зимой, когда пруд замерзает, периодически 
во льду прорубают отверстия, через которые вода вытекает 
на поверхность льда и, вновь замерзая, увеличивает тол
щину наледи. С наступлением тепла наледь постепенно тает, 
воду по специальным каналам отводят на луга.

Снегозадержание. В лесостепной, степной и полупустын
ной зонах одним из резервов накопления влаги является 
снегозадержание, которое повышает урожай кормовых уго
дий в 2—2,5 раза /О но  не только способствует накоплению 
влаги в почве, но и предохраняет растения от вымерзания, 
Д ля задержания снега зимой при снеговом покрове 8— 10 см 
используют риджерные снегопахи-валикоделатели, при 
меньшем снеговом покрове применяют прикатывание снега 
полосами через каждые 5—6 м.^Снегозадержание проводят 
перпендикулярно 'направлению господствующих зимой 
ветров.

УДОБРЕНИЕ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Многократное использование кормовых угодий в ранние 
фазы развития луговых трав для заготовки сена или на вы
пас приводит к значительному выносу питательных веществ 
из почвы. В среднем с 1 т сена отчуждается по 15 кг азота 
и калия и 5 кг фосфора. При пастбищном использовании
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травостоя питательных веществ из почвы выносится в 1,5 ра* 
за больше, чем при сенокосном. Д ля восполнения запасов 
питательных веществ в почве, повышения урожая трав и их 
качества, сохранения продуктивного долголетия травостоя 
необходимо внесение удобрений.

Различные типы лугов по-разному отзываются на приме
няемые виды и формы удобрений. На суходольных и пой
менных лугах самую высокую прибавку урожая обеспечи
вают азотные, а затем калийные и фосфорные удобрения. На 
хорошо минерализованных торфяниках наиболее эффектив
ны калийные; плохо минерализованные торфяники нуж
даются не только в калийных, но и в азотных, а также в 
фосфорных удобрениях.

По обобщенным данным ВНИИ кормов, при внесении 
удобрений в дозе N 60P e0K60 прибавка урожая на пойменном 
лугу составила 12,1 ц, на суходольном и долинном лугах — 
8,2," на осушенных низинных торфяниках — 10,5 ц сухой 
массы с 1 га.

Виды удобрений и их внесение. При улучшении сенокосов 
и пастбищ применяют органические, минеральные удоб
рения, микроудобрения, бактериальные препараты, изве
стковые материалы.

Из органических удобрений при поверхностном улучше- 
нии^спбльзую т навоз, навозную жижу, компосты и торфо- 
минерально-аммиачные удобрения (ТМАУ).

В зависимости от способов содержания скота различают 
твердый (стойловый), полужидкий и жидкий навоз. В нем 
содержится в среднем 0,4—0,6% N, 0,18—0,28% Р 2О б и 
0,5—0,8% К 20 . Кроме того, в зависимости от вида живот
н ы х и  кормов в навозе содержатся такие микроэлементы, 
как магний, бор, кобальт, медь, марганец, молибден и др.

Твердый (стойловый) навоз получают при содержании 
скота в стойловый период на глубокой подстилке из 4 6 к р

соломы или 8— 14 кг торфяной крошки на одну корову в 
сутки.

Д ля удобрения обычно используют полуперепревшии 
навоз, который вносят поверхностно один раз в три года 
зимой, ранней весной или осенью после скашивания трав. 
Д оза внесения 20—40 т на 1 га Г В связи с тем что в год вне
сения навоза на пастбище траву плохо или совсем не пое
дает скот, при весеннем внесении его первый укос исполь
зуют на сено, а отаву — под выпас.

В настоящее время технология содержания животных 
на современных комплексах и фермах промышленного типа
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предусматривает применение небольшого количества под
стилки или полное ее отсутствие, что приводит к накопле
нию большого количества полужидкого или жидкого навоза. 
Общий выход его по стране составляет в настоящее время 
200 млн. т.

Полужидкий навоз получают при расходе подстилки 
(опилок или измельченной соломы) из расчета 0,5— Г кг на 
голову в сутки. Он состоит из смеси выделений животных, 
подстилки и незначительного количества воды.

Жидкий (бесподстилочный) навоз получают на крупных 
молочных и откормочных комвдек&ах. В нем содержится и 
жидкая, и твердая фракция.,|Прйменение жидкого навоза 
<5бёсгШЧтивает высокую продуктивность сенокосов и пастбищ, 
им можно заменить подкормку минеральными удобрениями. 
Это удобрение вносят ежегодно: на сенокосах весной или 
юсенью, на пастбищах осенью после окончания вегетации 
’трав в дозе 360 т на Л га или дробно после каждого стравли
вания по 50—70 д ^ Д л я  внесения используют цистерны- 
разбрасыватели ТРЖТ-4, РЖ Т-8 и РЖ Т-16 в агрегате с трак
торами.
~ В условиях Белоруссии при поверхностном улучшении
суходольных сенокосов временно избыточного увлажнения 
наибольший эффект получают при внесении 120 т жидкого 
навоза на 1 га. Прибавка урожая сена в сумме за 3 года со
ставила 121,7 ц, или на 1 т жидкого навоза 101 кг сена.

Существенную прибавку урожая корма дает совместное 
применение жидкого навоза в небольших дозах и мине
ральных удобрений. Так, при внесении осенью 15 т жидкого 
навоза и минеральных удобрений в дозе N60P 45K45 на дерно
во-подзолистых осушенных почвах предгорного культур
ного пастбища в колхозе им.' XX съезда Черновицкой 
области прибавка урожая зеленой массы составила 122 ц с 
1 га. ..

Навозная жижа является в основном азотно-калийным 
удобрением. В ней содержится 98,8% воды, 0,20% азота, 
0,014% Р 20 5 и 0,57% К 20 . На пастбищах жижу вносят 
после каждого стравливания или осенью, на сенокосах — 
ранней весной или после первого и второго укосов. Д ля пре
дохранения растений от ожогов свежую навозную жижу 
разбавляют водой из расчета одно ведро жижи на 2—4 ведра 
воды. При средней концентрации доза внесения навозной 
жижи 15—20 т, при двукратном разбавлении водой 30— 
40 т на 1 га. Д ля обогащения навозной жижи фосфором 
целесообразно добавлять в нее суперфосфат из расчета 2—
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3 ц на 20—30 т. ! Навозную жижу вносят автоцистернами 
АНЖ-2ГснаВжёнными жижеразбрасывателями.

Лучшими компостами для удобрения лугов являются 
х^^фо-навозные и торфо-жижевые. На 3—4 части подсу
шенного торфа берут 1 часть навоза, укладывают в штабеля, 
закрывают сверху торфом и поливают навозной жижей. 
Компосты вносят в те же сроки и в тех же дозах, что и навоз. 
Разбрасывают их в пасмурную, влажную погоду.

Основной составной частью ТМАУ является хорошо 
разложившийся торф. Эти удобрения выпускают разной 
концентрации, доза их внесения 5—20 т на 1 га.

<Из минеральных удобрений на сенокосах и пастбищах 
применяют азотные, фосфорные и калийные.

Из твердых азотнъгх^обрНний при улучшении сенокосов 
и Пастбищ используют аммиачную селитру, сульфат аммо
ния, натриевую и кальциевую селитры, мочевину, из 
жидких — безводный аммиак, аммиачною 1юду~ и плав

. Аммиачная селитра с о д е р Щ ^ Ж ^ З ь  а зо т а ^ ^ л о в и н а  
которого действует медленно и продолжительно, а другая 
половина находится в подвижной, быстроусвояемои нитрат-, 
{той Жппмр’ |Ято физиологически кислое "удобрение, но его 
подкисляющее действие значительно слабее, чем сульфата 
аммония.

"Сульфат аммония содержит 20—21% азота, который хо- 
Р0 1И0 ТТЪГЛ0ЩЖТСЙ почвой и не вымывается В связи с подкис
ляющими свойствами внесение его на подзолистых почвах 
яужно сочетать с известкованием.

Натриевая селитра содержит 15,5— 16,4%, кальциевая— 
17,5% азота. Они характеризуются большой подвижностью, 
легко растворяются в воде, хорошо впитываются в почву и 
5ыстро усваиваются растениями. Поэтому их целесообразно 
использовать во время^подкормки.

Мочевина —  наиболее концентрированное удобрение, 
азота в ней содержится 45—46% . Нередко эффективность ее 
ниже эффективности аммиачной селитры. Это связано с тем, 
что при поверхностном внесении мочевины потери азота в 
вк[де газообразного аммиака достигают 30—50%.

/  Безводный аммиак, содержащий 82% азота, по действию 
/  на травы приближается к аммиачной селитре и мочевине.
I В цочве он распространяется не более чем на 10— 15 см й 
j эффективно используется травами, так как последние 

наиболее продуктивно усваивает удобрения в радиусе око- 
? ло 15 см^Его вносят в один прием весной или осенью маши

нами типа АБА -0,5 и АБА-0,5М с приспособлением УЛП-8.
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Д оза внесения на сенокосах 80 кг, на пастбищах 180— 
200 кг N на 1 га._ *

Аммиачная вода содержит 20—21% азота. Ее хранят и 
транспортируют в герметических цистернах или резервуа
рах, так как аммиак легко испаряется из водного раствора; 
вносят приспособлением УЛП-8 к подкормщику-опрыскива- 
телю универсальному ПОУ.

Плав — водный раствор аммиачной селитры и мочевины, 
содержит 30% азота. В отличие от аммиачной воды не со
держит свободного аммиака и его можно вносить поверх
ностно. Н а орошаемых пастбищах вносят дробно по 60 кг N 
на Г та под каждый цикл стравливания (240—300 кг на 1 га 
за сезон) опрыскивателями ОВТ-1А со штангой от ГАН или 
ПОУ.

Из фосфорных удобрений на сенокосах и пастбищах 
применяют суперфосфат Тбшсхплак и фосфоритную муку. 
Наиболее распространенным удобрением является суперфос
фат. Это физиологически кислое удобрение, его можно вно
сить на любых почвах, в том числе и на кислых, так как он 
практически их не подкисляет. Однако более эффективно 
внесение суперфосфата на кислых почвах после предва
рительного их известкованвд.1 Простой суперфосфат содер
жит 14—21% усвояемой Р 2Об, двойной — 40—50%.

"омасш лак и фосфоритная мука — щелочные удобре
ния; наибольший эффект они дают на кислых подзолистых 
почвах, а также на выщелоченных черноземах^ Томасшлак 
содержит около 14% Р 20 5 и большое количество извести, 
фосфоритная мука — 20—29% Р 20 5. 
ч всего применяют хлори

стый калий, калийную соль и сйльвинит.^ Хлористый калий 
содержит 54—60% К 20  и 0,9— 1 кг хлора на 1 кг окиси ка
лия. Будучи физиологически кислым удобрением, подкис
ляет почву, поэтому на кислых почвах его внесение следует 
сочетать с известкованием и применением щелочных удоб
рений. В засушливых районах может повысить засоление.

I Калийная соль содержит 30—40% К 20 ,  по действию на 
[ почву это удобрение сходно с хлористым калием. Сильви

нит содержит около 15% К 20 ,  а также значительное коли- 
ч  чество хлористого натрия.

Азотные, фосфорные и (калийные удобрения вносят по
верхностно по травостою” различными разбрасывателя
ми.

На сенокосах и пастбищах применяют твердые и жидкие 
комплексные удобрения, которые содержат в своем составе
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два или три питательных элемента. К твердым удобрениям 
относятся карбоаммофоска с общим содержанием 57% N, 
Р 2Об и К 20  (19—19— 19), нитроаммофоска с общим содержа
нием 51% N, Р 2Об и К 20  (17— 17— 17), нитрофоска с общим 
содержанием 33% N, Р 2Об и К 20  (11— 11— 11). В состав 
карбоаммофоски входят мочевина, аммофос и хлористый 
калий, нитроаммофоски — аммиачная селитра, аммофос и 
хлористый калий и нитрофоски — аммиачная селитра, про
стой гранулированный суперфосфат и хлористый калий.

Из жидких комплексных удобрений (ЖКУ) применяют 
удобрения марок 9—9—9, 3,5— 10— 10 и 10—34—0. Ж К У  
не имеют в своем составе летучих форм азота, что позволяет 
вносить их" поверхностно высокопроизводительными широ
козахватными агрегатами. Норму внесения Ж КУ  устанав
ливают по потребности пастбищных травостоев в фосфоре 
и вносят в один прием весной.

Известкование применяют для нейтрализации кислых 
почв, а гипсовые материалы — для улучшения солонцовых 
почв.

Известкование кислых почв — одно из основных меро
приятий по повышению урожайности сенокосов и пастбищ. 
Благодаря известкованию увеличивается использование 
азота, фосфора и калия почвы. Повышение мобилизации 
азота почвы обусловлено лучшим разложением органи
ческого вещества дернины, известь благоприятствует поступ
лению фосфора в растения вследствие устранения отрица
тельного влияния на этот процесс алюминия.

При известковании резко повышается эффективность 
использования удобрений. Сочетание извести и фосфорно- 
калийных удобрений на лугах со злаково-бобовым траво
стоем способствует увеличению в травостое доли бобовых 
трав, в результате чего улучшается качество корма, повы
шается содержание в нем азота, фосфора, калия и кальция, 
Применение азотных удобрений на фоне известкования повы 
шает в травостое долю злаковых трав.

В качестве известковых удобрений используют молотьп 
известняк, доломитовую муку, мел, сланцевую золу, изве 
стковый туф, цементную пыль. Дозу извести устанавливаю* 
по 0,5—0,75 гидролитической кислотности почвы. При рас
чете дозы внесения известкового материала учитыва/от 
содержание в нем углекислого кальция. В молотом извест
няке его содержится 75— 100%, доломитовой муке — 95— 
100, сланцевой золе —  65— 80, известковом туфе - г -  75 
96, цементной пыли — 70—86% .
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Известкование проводят как при поверхностном, так и 
при коренном улучшении кормовых угодий. Известковые 
удобрения можно вносить зимой, осенью, весной или летом 
после укоса трав или очередного стравливания загонов. 
П р и ' поверхностном улучшении известь вносят перед дис
кованием дернины, при коренном — перед обработкой пла
ста с заделкой тяжелой дисковой бороной, а на второй год 
освоения — под зяблевую вспашку. Д ля внесения исполь
зуют разбрасыватели РПТ.У-2, ТУП-3, РУМ-3 и др.

Д ля гипсования солонцовых сенокосов и пастбищ ис
пользуют гипс, фосфогипс, шлаки металлургической про
мышленности. В зависимости от степени солонцеватости 
почвы доза внесения гипса составляет 2—8 ц на 1 га.

Система удобрений на сенокосах и пастбищах. В системе 
удобрений всех типов сенокосов и пастбищ со злаковым 
травостоем ведущая роль принадлежит азотным удобре
ниям, которые вносят в сочетании с фосфорно-калийным^ 
Н а сенокосах и пастбищах с бобово-злаковым травостоем в 
первую очередь вносят фосфорно-калийные удобрения, 
так как эти травостои не нуждаются в больших дозах азота, 
Азотные удобрения на злаковых травостоях в 2 раза эффек
тивнее, чем на бобово-злаковых. На 1 кг азота удобрений 
прибавка урожая на злаковых травостоях составляет 20— 
25 кг сухой массы, а на бобово-злаковых — только 8— 
12 кг.

Высокой экономической эффективности применяемых 
удобрений можно достичь подбором оптимального соотно
шения азота, фосфора и калия с учетом содержания этих 
веществ в почве, биологических требований лугопастбищ
ных трав и характера использования травостоя. Много
численные исследования показывают, что при низком и 
среднем содержании в почве подвижных форм фосфора и 
калия лучшее соотношение азота, фосфора и калия 1 :0 ,  
33 : 0,5 или Nl80P e0K 90 на неорошаемых и N240P 8„K120 на 
орошаемых пастбищах. Н а интенсивно удобряемых азотом 
сенокосах отношение азота и калия может составлять 
1 :0 ,75 . В степной зоне, где почвы хорошо обеспечены 
калием, дозы внесения калийных удобрений не должны пре
вышать 40—60 кг действующего вещества на 1 га.

На сенокосах небольшие дозы азотных удобрений вносят 
в один прием весной; при внесении больших доз половину их 
вносят весной, вторую половину — после первого укоса. 
Дробное внесение азотных удобрений (весной и под каждый 
цикл стравливания) предусматривается на пастбищах лес
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ной зоны и севера лесостепи и во всех зонах на пастбищах 
должно быть не более 60—80 кг, на сенокосах — 120 кг на 
1 га. В засушливых районах (лесостепь и степь) целесооб
разно осеннее внесение азотных удобрений, на лиманах —• 
в период перед весенним затоплением.

Фосфорные удобрения вносят ежегодно в один прием 
рано весной, после первого укоса, а также осенью.

Калийные удобрения в отличие от азотных характери
зуются более длительным последействием, поэтому вносить 
их можно един-два раза за сезон: весной и осенью (за месяц 
до окончания вегетации трав).

При высоких дозах калия удобрения вносят дробно, на 
орошении t  оросительной водой. Разовая доза внесения не 
должна превышать 60—80 кг на 1 га.

Применение сточных вод. В настоящее время в луго
пастбищном хозяйстве все шире применяют сточные воды, 
представляющие собой отходы промышленности, сельского 
и коммунального хозяйства, а также стоки животноводчес
ких комплексов и ферм. Животноводческие стоки содержат 
0,3% сухого вещества, 0,018% общего азота, 0,013% амми
ачного азота, 0,010% Р аОб и 0,011% К 20 ; сточные воды, 
поступающие с очистных сооружений городов и других 
населенных пунктов,— 0,002—0,003% N, 0,001% Р 20 5 и 
0*001—0,002% К 20.

Сточные воды, используемые на орошение, должны отве
чать агромелиоративным и санитарно-гигиеническим тре
бованиям. На сенокосы и пастбища они должны поступать 
предварительно очищенными на станциях биологической 
очистки и обезвреженными от биогенных веществ. Их можно 
использовать как  с увлажнительной, так и с удобрительной 
целью.’ Удобрительные поливы проводят во вневегетацион- 
ный период сточной водой с повышенной концентрацией 
питательных веществ малыми поливными нормами.

Исследования ряда научных учреждений и практика 
передовых хозяйств показывают, что наибольший экономи
ческий эффект от применения сточных вод дают много
летние травы, которые лучше других культур усваивают 
содержащиеся в них питательные вещества. По данным 
Украинского НИ И  гидротехники и мелиорации, урожай
ность сена люцерны при орошении сточными водами соста-* 
вила 160— 173 ц с 1 га. В ряде совхозов Московской обла
сти при орошении пастбищ сточными водами с каждого 
гектара получают по 7— 10 тыс. кормовых единиц или по 
7 0 —80 ц травяной муки высокого качества,
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Высокая эффективность использования сточных вод на 
орошаемых кормовых угодьях подтверждается практикой 
ряда зарубежных стран. Так, применение сточных вод для 
орошения сенокосно-пастбищных угодий в ГДР в течение 
многих лет позволяет получать по 10— 12, в Польше — по 
8— 12 тыс. кормовых единиц с 1 га. При орошении лугов 
сточными водами.крахмальных заводов в Польше прибавки 
урожая составляют 2 кг сена на 1 м3 сточных вод.

При использовании сточных вод, которые в основном 
богаты азотом и бедны фосфором и другими элементами 
минерального питания, требуется дополнительное внесение 
минеральных удобрений. Совместное применение сточных 
вод и минеральных удобрений способствует повышению 
урожайности кормовых угодий в 3—5 раз. В совхозе «Борт- 
ничи» Киевской области орошение биологически очищен
ными хозяйственно-бытовыми сточными водами и внесение 
М90Р б0К 90 позволили получить на культурном бобово-злако
вом пастбище по 105 ц сухого вещества с 1 га.

Микроудобрения и бактериальные препараты. Д ля нор
мального роста и развития растений, помимо макроэлемен
тов (азот, фосфор, калий), нужны также микроэлементы, 
наибольшее значение из которых имеют бор, медь, марганец, 
молибден, цинк и кобальт. Недостаток микроэлементов в 
почве не только задерживает рост и развитие растений, но и 
снижает качество корма. При недостатке их в рационах 
животных снижается молочная и мясная продуктивность, 
нарушается воспроизводительная функция.

В качестве борных удобрений, которые оказывают наи
более сильное действие на дерново-подзолистые почвы при 
их известковании, а также на карбонатные почвы, приме
няют борную кислоту, буру, борный суперфосфат, борнода-т 
толитовое и бормагниевое удобрения. Борную кислоту и 
буру используют для некорневой подкормки и предпосевной 
обработки семян бобовых. При некорневой подкормке доза 
борной кислоты 0,5— 1 кг, буры 0,7— 1,2 кг на 1 га, для 
предпосевной обработки семян соответственно 2—3 и 3—4 кг 
на 1 т семян. Д ля некорневого питания используют также 
борнодатолитовое удобрение в дозе 10— 12 кг на 1 га. Эф
фективным борным удобрением является борный суперфос
фат, который вносят в тех же дозах, что и обычный супер
фосфат.

Медь играет большое значение при внесении под злако
вые травы, возделываемые на осушенных торфяно-болотных, 
дерново-глеевых и легких по механическому составу поч
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вах. Медные удобрения вносят весной в виде медного купоро
са в дозе 10—15 кг на 1 га и пиритных огарков в дозе 
5—8 ц на 1 га один раз в 5 лет. Последействие меди в пи
ритных огарках проявляется даже на седьмой — десятый 
годы после внесения.

Наиболее эффективно применение^ марганцевых удобре
ний на карбонатных черноземах, сероземах и дерново- 
подзолистых почвах после их известкования. Кальций вы
зывает ослабление поглощения марганца вследствие пере
хода его в менее подвижные формы. В качестве марганце
вых удобрений вносят марганизированный суперфосфат, 
марганцевый шлак в дозах 0,5—2 ц на 1 га и сернокислый 
марганец в дозе 10— 15 кг на 1 га.

Молибденовые удобрения эффективны на кислых, нейт
ральных и даже карбонатных почвах. Хорошие результаты 
дает некорневая подкормка сенокосов и пастбищ молибде
новокислым аммонием в дозе 100— 150 г и молибденовокис
лым натрием в дозе 150—300 г. Соли растворяют в 200— 
400 л воды на 1 га.

В качестве цинковых удобрений на сенокосах и пастби
щах используют сернокислый цинк и промышленные отхо
ды, содержащие цинк. Сернокислый цинк применяют для 
некорневой подкормки травостоя из расчета 0,2—0,3 кг на 
1 га. Д ля внесения в почву используют цинковые отходы 
промышленности по 1,5—3,5 ц на 1 га.

В качестве кобальтовых удобрений вносят сернокислый 
кобальт (0,3 кг на 1 га).

В Новой Зеландии для обогащения травостоя природных 
сенокосов и пастбищ кобальтом при некорневой подкормке 
вносят хлористый кобальт в дозе 0,5 кг на 1 га (расход 
воды 400—600 л на 1 га), при поверхностном внесении 
(один раз в 3— 4 года) — 1— 1,5 кг на 1 га.

Бактериальные препараты вносят в почву для стимуля
ции деятельности почвенных микроорганизмов, которые в 
процессе своей Жизнедеятельности накапливают питатель
ные вещества для растений, улучшают структуру почвы, 
повышают коэффициент использования органических и 
минеральных удобрений, что в конечном итоге способствует 
повышению урожая.

В практике сельского хозяйства используют следующие 
бактериальные препараты: нитрагин, азотобактерин, фос- 
форобактерин и АМБ.

Нитрагин содержит клубеньковые бактерии, которые в 
симбиозе с бобовыми растениями фиксируют атмосферный
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азот и тем самым обеспечивают азотное питание растений. 
Его применяют под ту бобовую культуру, для которой он 
предназначен. В почву вносят с семенами. Использование 
сухого нитрагина позволяет механизировать процесс опуд- 
ривания семян. Д ля этих целей можно применять любую 
машину для протравливания семян. Опудривание необхо
димо проводить в день посева. Применение сухого нитра
гина при обработке семян люцерны повышает урожай сена 
на 9— 12 ц с 1 га.

Азотобактерин применяют для обработки семян небобо
вых культур. Действующим началом его является азотобак
тер, который фиксирует атмосферный азот, продуцирует 
биологически активные вещества, а также снижает заболе
ваемость растений некоторыми грибными и бактериальными 
болезнями. Промышленность выпускает агаровый, почвен
ный и сухой азотобактерин. Обработку семян проводят 
в день посева.

Фосфоробактерин содержит фосфорные бактерии, кото
рые, разлагая фосфорорганические фосфаты, улучшают фос
форное питание растений. При использовании фосфоробак- 
терина происходят превращения в доступные для растений 
формы не только соединений фосфора, но и азота. Фосфор
ные бактерии снижают поражаемость растений некоторыми 
грибными заболеваниями. Фосфоробактерин выпускается в 
сухом виде. Бактеризацию семян можно проводить как в 
день посева, так и заблаговременно (за 1—8 месяцев до 
него). Применение фосфоробактерина возможно одновре
менно с внесением в почву гербицидов.

АМБ — комплексный бактериальный препарат, дей
ствующим началом которого является сообщество микро
организмов (аммонификаторы, нитрификаторы, фосфорные 
бактерии, целлюлозоразлагающие бактерии, азотобактер и 
др.). Этот препарат применяют на дерново-подзолистых 
почвах. Его вносят непосредственно в почву.

УХОД ЗА ДЕРНИНОЙ И ТРАВОСТОЕМ ЛУГОВ

В процессе интенсивного использования сенокосов и 
пастбищ уплотняется верхний слой почвы, нарушается 
водно-воздушный режим, .из травостоя постепенно выпадают 
ценные кормовые растения, а их место занимают иепоедае- 
мые вредные и ядовитые травы. Все это ведет к постепенно
му снижению продуктивности кормовых угодий.
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Д ля поддержания продуктивности сенокосов и пастбищ 
на должном уровне (повышения урожая и улучшения его 
качества) необходимо проводить систематический уход за 
дерниной и травостоем лугов. В систему ухода входят сле
дующие мероприятия: борьба с сорными растениями и 
уничтожение старики, улучшение водно-воздушного режима 
боронованием, дискованием, щелеванием и фрезерованием, 
омоложение травостоя в сочетании с подсевом трав.

Борьба с сорными растениями. Сорные растения, кото
рые нередко составляют 50% травостоя, не только снижают 
урожай, но и ухудшают его качество. К сорным растениям в 
луговодстве относят ядовитые и вредные, непоедаемые и 
малопоедаемые, малоурожайные, низкопитательные и гру
бостебельные растения, а также паразиты и полупаразиты.

Некоторые сорняки (одуванчик, тмин, кровохлебка), 
присутствуя на пастбищах в небольших количествах, улуч
шают поедаемость травы, другие являются лекарственными, 
медоносными, декоративными или инсектицидными. Поэто
му борьбу с сорной растительностью на естественных сено
косах и пастбищах необходимо проводить с учетом всех 
полезных и вредных свойств сорняков и возможностей их 
использования.

Д ля борьбы с луговыми сорняками применяют профилак
тические, косвенные, биологические, механические и хими
ческие меры.

Профилактические меры борьбы сводятся к применению 
при посеве очищенного семенного материала, использова
нию органических удобрений, не содержащих всхожих се
мян сорняков. Д ля предотвращения засоренности следует 
своевременно засевать возникающие пятна обнаженной 
почвы или нарушенной дернины, а также скашивать сорняки 
лп их обсеменения вдоль дорог и каналов.

Косвенные меры борьбы сводятся к рациональному 
использовншпс -тенокосов и пастбищ: соблюдению сроков и 
кратности скашивания, введению загонного выпаса, паст- 
бищеоборота и сенокосооборота, своевременному текущему 
уходу за пастбищем и др. Путем осушения или орошения, 
систематического внесения удобрений и известкования, 
чередования сенокосного и пастбищного использования мож
но резко повысить урожайность луга, улучшить ботаничес
кий состав травостоя и сохранить его в таком состоянии 

.долгие годы.
Важным мероприятием против разрастания сорняков 

является применение удобрений, способствующих созданию
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сомкнутых травостоев. Особенно эффективно это мероприя
тие на бедных, кислых почвах. Внесение удобрений на фоне 
известкования ведет к уменьшению в травостое щавеля, 
хвоща полевого, белоуса торчащего, сивца лугового и дру
гих малоцешшй в кормовом отношении трав. Положитель
ное действие удобрений проявляется лишь на слабо засорен
ных угодьях при наличии в травостое 50% злаков и отсут
ствии сорняков, отзывчивых на удобрения. В противном 
случае внесение органических и минеральных удобрений 
лишь усиливает появление и разрастание высокорослых 
грубостебельных сорняков.

При пастбищном использовании травостоя нередко раз
растаются устойчивые к выпасу малоценные в кормовом 
отношении низкорослые и колючие травы. Использование 
таких пастбищ для сенокошения устраняет угнетающее дей
ствие выпаса на кормовые травы, они начинают лучше 
развиваться и вытесняют из травостоя многие сорняки.

При сенокосном использовании кормовые угодья могут 
засоряться крупным разнотравьем. Интенсивный выпас ве
дет к выпадению из травостоя таких высокорослых трав, 
как борщевик сибирский, щавель конский, дягиль 
и др.

Д ля биологических мер борьбы используют насекомых, 
бактерии, грибы, животных, птиц и биологически сильныё 
виды растений, способные подавлять сорняки. В США, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии в борьбе со зверобоем 
пронзеннолистным на пастбищах используют листоедов 
и златку, в борьбе с крестовником Якова — европейскую 
крестовниковую медведицу. В нашей стране для борьбы 
с горчаком ползучим применяют горчаковую нематоду 
путем внесения в почву водной суспензии инвазионных 
личинок, для борьбы с осотбм полевым — ржавчинные 
грибы. Конкурентными видами растений, подавляющих сор
няки, являются житняк гребенчатый, донник, люцерна, 
клевер, ячмень’и др.

М еханические иеры борьбы с сорняками сводятся к вы- 
де^ 1 иьсшти лруппшх растений, выпалыванию их, подреза
нию и подкашиванию. Выдергивание и подрезание проводят 
при единичном распространении сорных растений, так как 
этот прием трудоемок и малопроизводителен. Д ля умень
шения засоренности значительно чаще прибегают к подка
шиванию, которое является одним из обязательных меро
приятий по уходу за пастбищем. Д ля большинства сорня
ков лучший период подкашивания — фаза стеблевания —

340



бутонизации. Для большей эффективности отросшие расте
ния скашивают вторично. В борьбе с чемерицей проводят 
подкашивание в начале развертывания листьев по достиже
нии ею высоты 20— 25 см.

^Самыми распространенными и эффективными являются 
хрЩйческие меры борьбы. Д ля борьбы с сорной раститель- 
tiuiyibiu сенокосов и пастбищ наиболее широко применяют 
бутиловый, октиловый и хлоркротиловый эфиры 2,4-Д, а так
же аминную соль 2,4-Д, 2М-4Х, 2М-4ХМ. Соли используют 
в виде водных растворов, эфиры — в виде эмульсий. Д ля 
лучшей смачиваемости в раствор гербицидов добавляют 
смачиватель ОП-7 (0,1—0,2% объема раствора). Токсичность 
солей повышается при добавлении в раствор аммиачной 
селитры или сульфата аммония в дозе 3—5 кг на 1 га.

Обработку проводят в фазе розетки или стеблевания, 
так как большинство сорняков в этот период наиболее 
чувствительны к гербицидам. Исследования ряда научных 
учреждений и практика передовых хозяйств показали, что 
весенняя обработка более эффективна, чём летняя. Д ля 
борьбы с чемерицей применяют двукратное опрыскивание: 
первое — в фазе начала развертывания листьев, второе —■ 
в начале лета.

Вид и дозу гербицида устанавливают по основному засо
рителю или группе основных сорняков. Н а 1 га рекомен-* 
дуется вносить 1,5—5 кг действующего вещества препарата, 
растворенного в 50— 100 л воды при авиаопрыскивании 
и в 250—300 л при наземном опрыскивании.

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду 
(бутиловым эфиром при температуре не выше 22°С). После 
обработки пастбищ гербицидами запрещается выпас скота в 
течение двух недель.

Н а травостоях с большим участием бобовых трав лучше 
применять гербициды 2М-4Х и 2М-4ХМ, так как они менее 
чувствительны к  ним, чем к 2,4-Д.

Д ля борьбы с луговиком дернистым на низинных лугах 
используют далапон. Доза далапона при весенней обра
ботке 20 кг, при летней 10— 15 кг на 1 га. Д ля борьбы с 
конским щавелем наряду с аминной солью 2,4-Д применя
ется 2М-4Х в дозе 3—4 кг.

Применение некоторых гербицидов ведет к временному 
снижению урож ая, предотвратить которое можно внесе
нием удобрений. При использовании гербицидов в сочетании 
с азотными удобрениями (N90) сбор кормовых единиц повы
шается на 50—60%. Последействие гербицидов продолжа
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ется 3—4 года, после этого срока опрыскивание следует 
повторять.

Старику уничтожают при нескошенном или частично 
неиспользованном травостое. Ее вычесывают весной кон
ными граблями или выжигают. Положительные результаты 
выжигание дает на тех травостоях, господствующее положе
ние в которых занимают корневищные злаки. Значительно
му повреждению при выжигании подвергаются рыхлокусто
вые злаки, бобовые и полынь, так как у них почки возобнов
ления находятся у поверхности почвы. Выжигание прово
дят поздно осенью, после прекращения вегетации, или рано 
весной, сразу после таяния снега.

Улучшение воздушного режима. Д ля улучшения воз
душного режима проводят щелевание и боронование поверх
ностного слоя почвы.

Щ елевание почвы проводят осенью переоборудованным 
глубокорыхлителем КПГ-250, у которого вместо лап-рыхли
телей ставят ножи-щелерезы на расстоянии 90— 100 см один 
от другого. Глубина нарезки щелей 45—50 см, ширина 4— 
5 см.

Щелевание повышает поглощение и удержание влаги в 
почве в 1,5—3 раза. Кроме того, применение этого приема 
совместно с подсевом трав и внесением удобрений позволит 
значительно повысить урожай трав по сравнению с необра
ботанной дерниной (табл. 7).

Боронование как средство ухода за дерниной большин
ства типов лугов малоэффективно и зачастую ведет к сниже
нию урожайности. Это объясняется тем, что при боронова-

Т а б л и ц а  7. Влияние щелевания почвы на урожайность 
и ботанический состав травостоя

Вариант опыта

Урожайность 
зеленой массы

Ботанический состав 
травостоя (в %)

в ц 
с 1 га

в % к 
контролю злаки бобо

вые
разно*
травье

Естественное пастбище (конт
роль)

Щелевание (45—50 см)

25,0 100,0 65,1

1

5,2 31,0

36,5 146,5 61,6 10,9 27,5
Щелевание (45*—50 см) +  подсев 

трав
46,1 185,9 57,8 16,5 25,7

Щелевание (45—50 см) +  подсев 
трав +  N30P зо К зо

57,2 230,1 55,5 24,5 20,0
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нии не только повреждается корневая система, но и выдерги
вается часть растений. Однако применение этого способа 
ухода в комплексе с подсевом трав и внесением удобрений 
дает положительные результаты. Кроме того, эффективно 
боронование и на пойменных лугах, где после паводка 
образуется плотная корка из наилка, препятствующая нор
мальному развитию луговых трав. Д ля боронования 
используют легкие зубовые бороны.

Научно-исследовательский институт сельского хозяй
ства Центральных районов Нечерноземной зоны предлагает 
новый прием ухода за дерниной и почвой сенокосов и паст
бищ. В основу этого приема положена механическая обра
ботка почвы без нарушения основного покрова многолетних 
трав и без перерыва в использовании угодья.

Обработку дернины проводят один раз в два-три года 
почвенной фрезой ФБН-1,5 с ножами специального профиля. 
Эта обработка способствует уменьшению объемной массы 
почвы в слое 0—20 см, усилению микробиологической ак
тивности ее и улучшению водно-воздушного режима.

Производственная проверка этого способа обработки 
дернины в опытном хозяйстве «Немчиновка» показала, что 
доля верховых злаков в пастбищном травостое возрастает 
на 15—20%, микробиологическая активность почвы усили
вается в 2—3 раза, прибавка урожая в среднем за 3 года 
составила 22—24%. Действие аэрирующей обработки приб
лижается к действию 120 кг азотных удобрений. Последей
ствие обработки дернины прослеживается в течение трех
четырех лет.

Омоложение лугов. Улучшение водно-воздушного и пи
щевого режимов кормовых угодий достигается также омо
ложением травостоя, которое проводят путем дискования, 
фрезерования и мелкой вспашки. Омоложение лугов эффек
тивно при хорошем увлажнении и наличии в травостое более 
25% корневищных и рыхлокустовых злаков.

Дискование как  способ омоложения травостоя эффек
тивен на тех лугах и залежах, в травостое которых преобла
дают корневищные злаки. Разрезание корневищ стимули
рует побегообразование, а некоторое рыхление почвы улуч
шает воздушный режим, что способствует повышению уро
жайности луга.

Повышение урож ая и дополнительное обогащение траво
стоя ценными кормовыми травами достигаются сочетанием 
дискования с подсевом трав и внесением удобрений. Так, 
на суходольном лугу нормального увлажнения дискование
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с внесением минеральных удобрений в дозе N60P 60K60 и под
севом бобовых многолетних трав повысило урожайность по 
сравнению с природным лугом на 19,1 ц с 1 га и позволило 
получить дополнительно 11 ,2ц  кормовых единиц и 2,51 ц 
сырого протеина с 1 га.

Дискование проводят осенью или весной тяжелыми 
дисковыми боронами БДТ-2,5А, БДНТ-2,2М , БДТ-3,0 в 
один-два следа. Дискование, особенно с подсевом трав, долж 
но сопровождаться прикатыванием. При фрезеровании 
дернина луга разрезается на мелкие отрезки, содержащие 
органы вегетативного возобновления. Д ля усиления кон
такта измельченной дернины с почвой и выравнивания 
поверхности луга после фрезерования проводят прикатыва- 
ние тяжелыми водоналивными катками.

Омоложение лугов путем фрезерования с успехом приме
няют в хозяйствах Ивановской области. В колхозе «Россия» 
Шуйского района омоложению подвергают участки с плот
ной дерниной на низинных и краткопоемных лугах по реке 
Тезе. В результате фрезерования с подсевом злаковых трав 
урожайность лугов увеличивается в 2—3 раза, из травостоя 
полностью исчезает малоценное разнотравье и формируется 
новый травостой благодаря вегетативному размножению 
корневищных злаков. Эффективность фрезерования сказы
вается в течение 6—7 лет, один рубль затрат окупается 
в 3—5 раз.

Фрезерование проводят весной или после первого укоса 
вовремя летних дождей фрезами ФБН-2,0 и ФБН-1,5 в один- 
два следа на глубину, превышающую толщину дернины на 
2—3 см.

При улучшении суходольных злаковых лугов с преоб
ладанием в травостое овсяницы луговой, ежи сборной, пы
рея ползучего, тимофеевки луговой можно проводить безот
вальную вспашку. Разры хляя нижние горизонты почвы, 
она ведет к улучшению воздушного режима и ускорению 
разложения органических веществ, создает оптимальные 
условия для развития корневой системы основных ком
понентов луга и ведет к повышению урожайности луга 
даже без подсева кормовых трав.

Безотвальную вспашку почвы на глубину 18—20 см 
совместно с внесением удобрения в дозе N 60_i20 Р 60Кб0 при
меняют при омоложении умеренно увлажненных почв лес
ных полян и редин в Западной Сибири. Затраты на улучше
ние гектара лугов таким способом составляют 8— 15 руб., 
а ежегодные прибавки сена с гектара — 15—20 ц.
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Подсев трав проводят при расчистке залесенных угодий, 
на сенокосах и пастбищах с изреженным травостоем, после 
уничтожения кочек, удаления камней, на свежих вырубках, 
после пожаров, на выбитых степных пастбищах, на овраж
но-балочных склонах, для улучшения выродившихся зале
жей. В разнотравные малоценные травостои подсевают зла
ковые и бобовые травы, а в злаково-разнотравные — бобо
вые.

Большое значение при подсеве имеет правильный подбор 
трав. Необходимо учитывать природные условия, особен
ности местообитания, состав травостоя, характер использо
вания угодья и биологические особенности подсеваемых 
видов. Наилучшие результаты дают травы, распространен
ные в естественных сообществах. Семена их лучше прижи
ваются, кроме того, они более продуктивны.

В лесной зоне для подсева используют клевер луговой, 
клевер ползучий (на пастбища), лядвенец рогатый, костер 
безостый, тимофеевку луговую, овсяницу луговую, ежу сбор
ную; в лесостепной — клевер луговой, эспарцет, люцерну 
синюю и соответствующие для этой зоны злаковые травы; 
в степной — люцерну желтую, донник белый, эспарцет, 
копеечник Гмелина, житняк гребневидный, костер безо
стый, волоснец сибирский; в полупустынной — полынь, 
прутняк, солянку малолистную и жесткую, джузгун.

На засоленных лугах для подсева используют такие соле
выносливые виды, как пырей ползучий, лисохвост вздутый, 
овсяница красная, ячмень короткоостистый. На выбитых 
пастбищах в степи подсевают овсяницу бороздчатую, тон
коног стройный, житняк; на овражно-балочных склонах — 
люцерну посевную, эспарцет, костер безостый и житняк 
гребневидный. Лучший срок подсева ■— ранневесенний, в 
лесостепных и степных районах летний и осенний под
севы.

Подсев проводят зернотравяной (СУТ-47) или луговотра
вяной (СЛТ-3,6) сеялками с последующим прикатыванием 
почвы. На степных пастбищах заделку семян можно про
вести путем легкого выпаса. При подсеве трав применяют 
половинные нормы от норм высева в чистом виде. На тяж е
лых почвах травы подсевают по предварительно пробо
ронованной или продискованной в 2—3 следа дернине, на 
легких — без предварительного рыхления. При подсеве 
трав на пастбище для лучшего сохранения молодого тра
востоя в год посева желательно не проводить пастьбу скота, 
а травостой скосить на сено на высоте 6—7 см.
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Опыт научно-исследовательских учреждений и передо
вых хозяйств показал, что при подсеве бобовых трав непо
средственно в дернину луга продуктивность угодий повы
шается на 7— 17 ц сена с 1 га, или на 50— 107%.

УЛУЧШЕНИЕ ЛЕСНЫХ И УСТРОЙСТВО 
ЛУГОПАРКОВЫХ ПАСТБИЩ

Во многих хозяйствах лесной (северные и северо-запад^ 
ные районы) и лесостепной зон ввиду недостатка естест
венных пастбищ скот выпасают по лесам. Урожай травостоя 
в лесу низкий и не превышает 20—25 ц зеленой массы с 1 га. 
Как правило, качество корма низкое, так как в травостое 
преобладают непоедаемые, плохо поедаемые, а также ядо
витые растения. В тех лесах, где деревья стоят густо и кро
ны их покрывают поверхность почвы более чем на 75%, 
в травостое преобладают папоротники и мхи.

Повышение продуктивности лесных сенокосов и пастбищ 
требует их улучшения. Необходимыми элементами улучше
ния являются: уборка опавших листьев, валежника и ве
ток, частичное осветление лесных угодий вырубкой кустар
ника и части деревьев, подкашивание непоедаемого разно
травья, подсев трав и внесение удобрений.«Проведение таких 
мероприятий повышает урожай лесных сенокосов и пастбищ 
в 4—4,5 раза. Наряду с этим улучшается качество корма 
благодаря изменению ботанического состава травостоя, 
в котором после улучшения преобладают ценные злаковые 
и бобовые травы.

Улучшенные лесные пастбища, на которых среди разре
женного леса создают луговой травостой, называются луго
парковыми пастбищами. По характеру распределения дере
вьев они могут быть: 1) разбросного типа, когда деревья 
равномерно разрежены (на 1 га 200—600 берез в возрасте 
26—60 лет); 2) куртинного типа, когда участки сплошного 
леса чередуются с открытыми полянами; 3) кулисного типа, 
когда лесные полосы шириной 25—30 м чередуются с от
крытыми прямоугольными полянами шириной 70— 100 м. 
При разбросном типе улучшение пастбищ заключается в 
удалении кустарника и больных деревьев.

Устройство лугопарковых пастбищ куртинного типа 
проводят путем удаления кустарника и отдельно стоящих 
деревьев. Открытым полянам придают такую форму, кото
рая позволяет механизировать обработку почвы и уход за 
дерниной и травостоем.
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Лугопарковые пастбища кулисного типа создают при 
осветлении густых сплошных лесов. Хороший опыт созда
ния кулисного лугопаркового пастбища имеется в опытно
производственном хозяйстве «Тополя» НИИСХ Северного 
Зауралья, в совхозах им. Свердлова и «Переваловский» 
Тюменской области. В закрепленных за ними лесах эти 
хозяйства создают лугопарковые пастбища кулисного типа 
санитарной рубкой, удалением кустарников и куртин мало
ценных деревьев. Расчищенные полосы шириной 100 м 
чередуют с кулисами леса шириной 30 м. На расчищенных 
полосах почву рыхлят дисковыми боронами. На таких паст
бищах создается благоприятный режим влажности и пита
ния д л я  траву что позволяет получать высокие урожаи.

\ Д ля поддержания высокой продуктивности лугопарко
вых пастбищ их включают в пастбищеоборот или сенокосо- 
пастбищеоборот и используют для выпаса с умеренной 
нагрузкой, так как бессистемный выпас ведет к быстрой 
деградации травостоя, разрастанию непоедаемого разно
травья и угнетению взрослых деревьев. Лугопарковые па
стбища с хорошим травостоем рационально переводить 
в сенокосные угодья, а выпас проводить по отаве.

Г л а в а  9

СИСТЕМА КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ
СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Коренное улучшение проводят на участках с низкой 
продуктивностью, с плохим составом травостоя, а также на 
заболоченных и засоленных угодьях!, Оно направлено на 
создание сеяных кормовых угодий сенокосного или пастбищ
ного использования, которые даюъболее высокие урожаи по 
сравнению с естественными угодьями. В результате корен
ного улучшения значительно усиливается биологическая 
активность почвы, происходит разложение органического 
вещества, накапливаются питательные вещества в усвояе
мой форме для растений. Кроме того, добавление на некото
рых типах лугов определенных видов удобрений способст
вует получению высокого урож ая трав.

Коренное улучшение лугов при научно обоснованном 
применении минеральных удобрений позволило совхозам 
«Богучарово» Тульской области, «За коммунизм» Рязанской 
области {получать с 1 га до 72 ц сена высокого качества. 
Продуктивность улучшенных сенокосов на лиманных лугах
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Северного Казахстана составляет 30—50 ц, а на поймен
ных — 44—52 ц сена с 1 га вместо 8— 14 ц сена на неулуч
шенных участках луга.

При коренном улучшении кормовых угодий в У раль
ской области сбор кормовых единиц с 1 га был в 4—9 раз 
больше, чем с неулучшенных, а себестоимость одной кормо
вой единицы составила 4,6—5,2 коп. против 15,1 коп. с не
улучшенных. В совхозе им. Тургенева Орловской области 
благодаря коренному улучшению склонов, проведенному на 
площади 250 га, получают по 312 ц зеленой массы с 1 га, 
в то время как до улучшения продуктивность пастбищ 
составляла только 25 ц.

Сеяные сенокосы превосходят неулучшенный луг не 
только по общей продуктивности, но и по питательной цен
ности корма, так как в нем увеличивается удельный вес 
бобовых и злаковых трав.

Создание сеяных сенокосов и пастбищ проводят с ис
пользованием предварительных культур и ускоренным 
за лужением. Предварительные культуры (однолетние) в 
течение 1—3 лет перед посевом луговых трав возделывают 
на осушенных торфяниках со слабо разложившимся тор
фом, а также при улучшении балочных склонов, подвержен
ных водной и ветровой эрозии. Основным же приемом созда
ния сеяных сенокосов и пастбищ является ускоренное 
залужение, при котором многолетние травы высевают сразу 
же после обработки дернины.

По биологическим особенностям сеяные сенокосы и паст
бища делятся на однолетние, состоящие из однолетних трав 
и используемые в течение одного вегетационного периода, 
и многолетние, состоящие из многолетних трав и исполь
зуемые без пересева в течение нескольких лет. Многолетние 
сеяные сенокосы и пастбища, в свою очередь, делятся на 
краткосрочные, используемые 2—3 года, среднесрочные, 
используемые 4—6 лет, и долгосрочные, используемые 
7— 10 лет и более.

По характеру использования различают сенокосные, 
пастбищные и сенокосно-пастбищные сеяные сенокосы 
и пастбища.

ОСВОЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ, ЛЕСНЫХ И ДРУГИХ ЗЕМЕЛЬ

Прежде чем приступить к коренному улучшению кормо
вых угодий, их предварительно обследуют в почвенном, 
ботаническом и гидротехническом отношении. Затем прово
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дят мелиоративные, культуртехнические и другие подгото
вительные работы.

В зависимости от состояния кормового угодья коренное 
улучшение включает следующие мероприятия: осушение 
избыточно увлажненных земель, орошение, удаление дре
весно-кустарниковой растительности, обработку почвы, 
планировку поверхности, внесение удобрений, посев трав 
и травосмесей.

Осушение. На осушаемых землях, которые неудобно 
использовать под пастбища (долгопоемные притеррасные 
низины, торфяники, трудно осушаемые бессточные пониже
ния), наиболее оправдано и рационально создание постоян* 
ных сенокосов. Д ля создания орошаемых пастбищ, особенно 
в Нечерноземной зоне, удобнее использовать поймы рек, 
а в пределах последних краткопоемные площади, располо
женные рядом с водоисточниками и характеризующиеся 
выровненной поверхностью и почвами суглинистого со
става.

При разработке режима осушения кормовых угодий не 
следует допускать снижения уровня грунтовых вод в тече
ние периода вегетации ниже 90 см от поверхности почвы. 
Более интенсивное осушение не повышает, а, наоборот, сни 
жает урожаи трав вследствие недостатка влаги для форми
рования второго укоса.

При коренном улучшении осушение проводят с приме^ 
нением как открытых, так и закрытых систем. Открытую 
осушительную систему применяют при создании сеяных 
сенокосов, закрытую при создании сеяных пастбищ, а 
также при сенокосно-пастбищном использовании траво
стоя.

Открытая осушительная система включает: осушитель
ные каналы, в которые собирается вода с отдельных участ
ков; собиратели, в которые поступает вода из осушителей, 
и магистральный канал, в который поступает вода из соби
рателей и сбрасывается в водоприемник.

Осушительные каналы длиной 400— 1500 м делают глу
биной 50—70 см и шириной по дну 20—30 см. Расстояние 
между ними в зависимости от почвенно-климатических 
условий от 15 до 2000 м. Собирательные каналы глубиной 
70— 100 см, шириной по дну 30—40 см. Расстояние между 
ними в. зависимости от уклона местности составляет 30— 
1000 м. Магистральный канал глубиной 150—200 см, ши
риной по дну 60 см. Каналы нарезают каналокопателями 
КНФ-1200А, К М -1400 М и др. и располагают таким обра-
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s o m , чтобы они, отводя воду в ближайший приемник, не 
мешали механизированной сеноуборке. Каналы оправляют 
грейдером и проводят ежегодный уход за ними: системати
чески очищают от нанесенного мусора и ила, обкашивают 
растительность и оправляют откосы. В местах переезда 
и перегона скота через каналы строят мосты.

Недостатком открытой сети является то, что при устрой
стве каналов теряется до 25% полезной площади, затруд
няется механизированная уборка и заготовка сена.

Перспективным способом осушения избыточно увлажнен
ных земель является закрытый дренаж, при котором отсут
ствуют недостатки открытой сети. На устройство дрен 
используют камень, древесный материал, гончарные, бетон
ные, асбоцементные и полиэтиленовые трубы. Глубина зало
жения дрен в минеральных грунтах 0,8— 1,2 м, в торфяни
ках 1— 1,5 м; расстояние между дренами на песчаных грун
тах 22—35 м, супесчаных 20—24, среднесуглинистых 13— 
17, тяжелосуглинистых 10— 14, торфяных 20—30 м.

Н а заболоченных и переувлажненных лугах с глинистой 
или суглинистой почвой применяют кротовый дренаж. Д ля 
прокладки кротовых дрен используют машину-кротователь 
КН-1200. Кротовины закладывают на глубину не менее 
40—50 см с расстоянием между дренами 1,5—2 м.

Д ля увеличения срока службы кротового дренажа на 
минеральных грунтах внутреннюю стенку дрены закреп
ляют термическим способом. Д ля этого используют уста
новку на базе трактора ДТ-75Б с навесным рабочим орга
ном — кротователем КН-1200, снабженным форсуночным 
устройством с системой подачи топлива и кислородно
воздушной смеси.

Орошение. При коренном улучшении в отличие от 
поверхностного орошение предусматривает полив сеяных 
сенокосов и пастбищ несколько раз за вегетационный пе
риод. Д ля полива используют атмосферные, полые, сточные 
и артезианские воды.

При орошении подземными водами от буровых скважину 
расположенных недалеко друг от друга и рассчитанных на 
различную глубину, вода поступает в водЬёмонакопитель. 
Последний сооружают на возвышенном участке, чтобы обес
печить самотечный забор воды в оросительном канале. 
В случае использования естественных углублений при 
строительстве крупных водоемов забор воды ведется с по
мощью насосной станции. Подача воды от водоема до оро
шаемого участка осуществляется по разводящей сети тру

350



бопроводов и каналов. Она может быть открытой, закрытой 
ЯПКОДбИНйрбЮ иной.

В Кулундинской степи на базе оазисного орошения соз
дают орошаемые культурные сенокосы и пастбища на пло
щади 100—300 га и более, продуктивность их 50 ц сена или 
200—250 ц зеленой массы с 1 га.

Поливные нормы, сроки и число поливов устанавливают 
в зависимости от почвенно-климатических условий, типа и 
характера использования травостоя. Поливные нормы зави
сят и от сложности травосмесей. Чем больше компонентов в 
травостое, тем быстрее расходуется продуктивная влага 
почвы. Сложные травосмеси лучше используют воду, 
элементы питания и солнечную энергию. Дефицит влаги у 
них наступает раньше, что является одной из причин вы
падения влаголюбивых трав из травостоя. По данным 
Татарского НИИ сельского хозяйства, у дву компонентных 
травосмесей коэффициент суммарного водопотребления в
1,6 раза ниже, чем у девятикомпонентных, и они требуют 
на 1—2 полива меньше. Поливная норма на суглинистых 
почвах составляет 300—500 м3 воды, на почвах легкого 
механического состава — 200—300 м3 на 1 га.

Сроки полива устанавливают по фактическим запасам 
влаги в почве. Н е следует допускать снижения влажности 
почвы в слое 0—30 см ниже 60—70% ПВ. Поливы на сено
косах заканчивают за 8— 10 дней до очередного использова
ния травостоя.

Дождевание, поверхностное и подпочвенное орошение 
осуществляют теми же машинами, что и при поверхностном 
улучшении.

Расчистка от древесной и кустарниковой растительности..
Удаление древесно-кустарниковой растительности в систе
ме коренного улучшения проводят по той же технологии, что 
и при поверхностном улучшении лугов. Кроме того, при 
освоении закустаренных земель (при высоте кустарника 3— 
5 м), свободных от пней и отдельных крупных деревьев, 
применяют кустарниково-болотные плуги ПКБ-75, ПБН-75 
и др. (глубина вспашки 35—40 см) с последующей раздел
кой пласта тяжелой дисковой бороной.

Один из эффективных способов освоения и коренного 
улучшения сенокосов и пастбищ на осушенных торфяниках 
и минеральных почвах, не засоренных камнями,— глубокое 
сплошное фрезерование почвы вместе с кустарником на 
глубину 40 см. П ри наличии густого кустарника проводят 
фрезерование на глубину 12—15 см в сочетании со вспашкой
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(машины МПГ-1,7 и МТП-42А, агрегатируемые с трактором 
Т-100Б). Машину МПГ-1,7 успешно используют также для 
разделки крупных осоковых кочек.

В настоящее время во ВНИИ кормов разработан новый 
способ освоения закустаренных земель. Он заключается в 
том, что после измельчения и заделки в почву древесно
кустарниковой растительности в почву вносят безводный 
аммиак, который усиливает деятельность целлюлозоразла
гающих микроорганизмов, ускоряющих минерализацию 
древесных остатков на 51%. Данный способ позволяет не 
только сохранить верхний гумусовый горизонт, но и зна
чительно повысить плодородие почвы.

Первичная обработка почвы предусматривает уничто
жение растительности, разрушение дернины и рыхление 
почвы с целью создания благоприятных условий для посева 
культурных растений. Основные способы обработки: вспаш
ка плугами с оборотом пласта и безотвальная обработка.

На лугах со слабой дерниной и при мощности гумусового 
горизонта не менее 18—20 см проводят вспашку с оборотом 
пласта на глубину 20—22 см. Сильно задерненные луга, 
покрытые осоковыми кочками, обрабатывают кустарниково
болотными (ПКБ-75, ПБН-75, ПБН-ЮОА) и болотными 
(ПБН-3-45) плугами на глубину до 35 см.

На почвах с плотной мощной дерниной и слабо разло^ 
жившимся торфом эффективным приемом является песко- 
вание, когда при вспашке на поверхность торфяной почвы 
выворачивают слой песка толщиной 10— 15 см. Этот прием 
способствует улучшению водно-воздушного режима почвы, 
уменьшению засоренности участка, исключает необходи
мость прикатывания. Пескование увеличивает ур о ж ай 5 
луга на 25—30%, содержание бобовых в нем возрастает с 
10 до 50%.

На лугах с мощностью гумусового слоя 10— 12 см при 
близком залегании подзолистого горизонта применяют 
безотвальную обработку путем фрезерования или много
кратного дискования. Фрезерование проводят на почвах, 
чистых от древесно-кустарниковой растительности и кам
ней, болотными фрезами ФБН-1,5, ФБН-2,0. Участки с 
крупными кочками и мощной дерниной фрезеруют в два 
следа. Д ля дискования используют тяжелые дисковые боро
ны БДТ-2,5А, БДН Т-2,2, БДНТ-3,5.

На отдельных типах лугов эффективным приемом обра
ботки является комбинированная обработка, при которой 
вспашку сочетают с дискованием или фрезерованием. Наи-
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Т а б л и ц а  8. Влияние способов обработки дернины на урожай 
сена при ускоренном залужении основных типов лугов (в ц с 1 га)

Способ обработки суходоль
ные

Тип лугов 

низинные пойменные

Вспашка+ дискование или фрезеро 48,0 52,1 59,9
вание

Фрезерование или дискование + 54,9 55,2 71,4
+  вспашка

Фрезерование или дискование 51,1 52,8 63,5

больший эффект получают, когда перед вспашкой проводят 
фрезерование или дискование (табл. 8).

Разделанный пласт обрабатывают зубовыми боронами и 
прикатывают. На минеральных почвах используют легкие, 
на торфяных — тяжелые водоналивные болотные катки 
(ЗКВБ-1,5).

Большое значение при первичной обработке почвы имеют 
сроки ее проведения, которые зависят от мощности дерни
ны, степени ее.минерализации, механического состава почвы 
и природно-климатических условий.

Н а лугах со слабой дерниной лучший срок вспашки — 
осень или ранняя весна, с мощной дерниной — лето или 
ранняя весна. Н а заливных лугах лучший срок подъема 
пласта — весна, на хорошо разложившихся торфяниках — 
поздняя осень.

Планировка поверхности. Распаханные участки вырав
нивают, устраняют неровности вспашки, срезают свальные 
гребни и засыпают разъемные борозды, заравнивая мелкие 
понижения. Д ля планировки используют планировщики, 
грейдеры, болотные волокуши. Д ля выравнивания участков, 
осушенных дренажем, применяют длиннобазовые плани
ровщики П-4, ПА-3, Д-719, П-2,8. Д ля срезания на поверх
ности участка значительных возвышений или засыпания 
ложбин и ям с перемещением грунта до 60— 150 м исполь
зуют грейдеры Д-20БМ, Д-241 А. Величина одноразовой срез
ки-засыпки не должна превышать 3—4 см. При работе 
планировочных орудий почва уплотняется, поэтому после 
каждых одного-двух проходов планировщика требуется 
дополнительное рыхление безотвальными почвообрабаты
вающими орудиями.

А, Г. Тен 353



Планировочные работы на влажных, особенно связных, 
почвах не проводят.

Внесение удобрений. Первоочередным мероприятием при 
коренном улучшении лугов на почвах с повышенной кис
лотностью является известкование. При внесении извести 
не только снижается кислотность и повышается плодородие 
почвы, но и улучшается приживаемость всходов сеяных 
трав, повышается их урожайность и продуктивное долголе- 
тие.^ По данным ВИК, прибавка урожая на 1 т внесенной 
извести составляет 7—8 кормовых единиц на злаковом и 

*10— 15 на бобово-злаковом травостое. Наиболее эффек
тивно внесение полной нормы ее (4—6 т на 1 га) в сочетании 
с органическими и минеральными удобрениями. При 
освоении целины в тундре норму извести увеличивают до 
8—.10 т.

\Органические удобрения эффективны на всех типах уго
дий. Н а минеральных почвах, бедных гумусом, вносят по 
50—60 т, на осушенных слабо разложившихся торфяни
ках — 30—40 т, в условиях тундры — 80— 100 т органи
ческих удобрений на 1 га .'Н а  тех участках, где при проведе
нии культуртехническйх работ был удален значительный 
слой гумуса, норму органических удобрений увеличивают 
на, 50%.

В качестве основного удобрения вносят фосфорно-ка
лийные или полные минеральные удобрения. Дозы внесе
ния их устанавливают в зависимости от обеспеченности 
почв азотом и подвижными формами фосфора и калия 
Так, в лесной зоне на дерново-подзолистых почвах в средней, 
вносят по 50—60 кг азота, 60—80 кг фосфора и 60— 100 кг 
калия на 1 га. Азотное удобрение в качестве основного 
применяют при создании сенокосов и пастбищ со злаковыми 
травостоями на лугах с минеральными почвами и на осу
шенных болотах со слабо разложившимся торфом.

Предварительные культуры. На сильно задернелых, за
болоченных лугах, на слабо разложившихся торфяниках 
и участках, засоренных плотнокустовыми злаками, залу- 
жение лучше всего проводить после возделывания в течение
2—3 лет предварительных культур. В первый год окульту
ривания высевают однолетние травы (овес, кормовой горох, 
вика яровая, могар, суданская трава) на сено, зеленый 
корм или силос и зерновые. На второй и третий год на этих 
участках возделывают пропашные (картофель, кормовые 
корнеплоды), овощи и яровые зерновые. Правильная обра
ботка почвы и посев предварительных культур в сочетании с
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внесением повышенных норм удобрений способствуют вы
равниванию поверхности участка, разложению дернины и 
древесных остатков, повышению плодородия и улучшению 
водно-воздушного режима почвы.

ТРАВОСМЕСИ

Сравнительная оценка травосмеси и чистых посевов трав. 
Опыт научно-исследовательских учреждений и практика 
передовых совхозов и колхозов показывают, что(хравосмеси 
имеют неоспоримое преимущество перед чистыми посевами, 
превосходя их по продуктивности в 1,5—2,5 раза, себестои
мости одной кормовой единицы в 1,2— 1,8 раза.;

Более высокая урожайность травосмесей по сравнению с 
чистыми посевами трав обусловливается тем, что траво
смесь полнее использует питательные вещества, солнечную 
энергию и воду^ Преимущество травосмеси состоит также и 
в том, что\бобовые не только обогащают азотом почву, но и 
способствуют увеличению содержания его в злаковых ком
понентах. Зеленая масса и сено злаково-бобовых трав содер
жат больше протеина, витаминов, микроэлементов, чем 
злаковых. (В связи с этим и качество животноводческой 
продукции при скармливании злаково-боб™*ых трав выше, 
чем при использовании только злаковых.

В травосмесях повышается зимостойкость, засухоустой
чивость и устойчивость трав к вредителям и болезням 
Наблюдения показали, что в степных и лесостепных райо
нах, особенно в суровые бесснежные зимы, люцерна в чистых 
посевах часто выпадает, в травосмесях же сохраняется хо
рошо.

В отдельных случаях предпочтение следует отдавать 
чистым посевам. Так, при освоении пойменных земель с 
длительным периодом затопления наиболее пригоден чистый 
посев канареечника тростниковидного или бекмании обык
новенной. В сухостепной и полупустынной зонах более 
высокие урожаи получают при посеве в чистом виде житняка, 
волоснеца ситникового и прутняка.

Типы травосмесей. Травосмеси, высеваемые на куль
турных сенокосах и пастбищах, различаются по сложности, 
способу, длительности использования, видовому составу. 
По сложности различают простые (из 2—3 видов), полуслож- 
ные (из 4—6 видов) и сложные (более 6 видов).

Опыты по сравнительному изучению травосмесей пока
зали, что наиболее урожайными и сбалансированными по
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минеральному составу является простые травосмеси, состоя
щие из одного бобового и двух-трех злаковых компонентов 
или двух бобовых и одного злака. По данным Научно-ис
следовательского института сельского хозяйства Северного 
Зауралья, при посеве на суходоле и осушенном торфянике 
простых травосмесей из 3—4 видов урожайность пастбищ 
составила в среднем 92 ц сухой массы, при посеве травосме
сей из 6—7 видов — 86 ц с 1 га. Преимущество простых 
травосмесей перед сложными подтверждается также дан
ными кафедры луговодства ТСХА. Двойные травосмеси из 
костра безостого и клевера белого или из тимофеевки луго
вой и клевера белого были наиболее эффективными на оро
шаемых культурных пастбищах: они обеспечили более вы
сокий выход кормовых единиц с 1 га (соответственно 
8250 и 8166) при низкой себестоимости одной кормовоц 
единицы (3,17 и 3,16 коп.) и высоком содержании в ней 
протеина (281 и 272 г) по сравнению со сложной траво
смесью.

Большой опыт в использовании простых травосмесей, 
дающих большой экономический эффект, накоплен в США, 
Канаде, Англии, Румынии. В США и Канаде практикуют 
простые травосмеси, состоящие из одного-двух бобовых и 
одного-двух злаковых компонентов.

По способу использования различают сенокосные, паст
бищные и сенокосно-пастбищные, по длительности исполь
зования — краткосрочные (2—3 года), среднесрочные (4— 
6 лет), долгосрочные (7— 10 лет и более) смеси. Краткосроч
ные смеси применяют как в системе севооборотов, так и на 
несевооборотных участках с периодическим их пересе
вом.

Среднесрочные смеси используют для кормовых и сено
косно-пастбищных севооборотов. Долгосрочные смеси вы
севают только на несевооборотных участках с почвами, под
верженными водной и ветровой эрозии, в пустыне — на 
пойменных и лиманных лугах.

По видовому составу различают злаковые, злаково-бобо
вые, злаково-разнотравные, злаково-бобово-разнотравные 
и разнотравные травосмеси. Наиболее распространенными 
являются злаково-бобовые смеси. В сухостепной зоне для 
посева используют злаково-разнотравные, злаково-бобово
разнотравные, а в полупустынной и разнотравные травосме
си из прутняка, камфоросмы, терескена и солянки коря
вой, которые, будучи засухоустойчивыми, дают высокий 
урожай на сеяных летне-осенних пастбищах.



Подбор трав и состав травосмеси. Подбираемые в состав 
травосмеси травы по своим экологическим и биологичес
ким особенностям должны в наибольшей мере отвечать кон
кретным условиям залужаемого участка.

В тундре и лесотундре для создания сеяных сенокосов ус
пешно используют лисохвост луговой и мятлик луговой 
местного происхождения, на осушенных мелких карстовых 
озерах — арктогростис широколистный и бекманию восточ
ную. Н а мелкодолинных лугах центральной Якутии для 
ускоренного залужения наиболее перспективны пырей 
Ленского и костер безостый.

В лесной зоне для создания сеяных сенокосов и пастбищ 
из злаковых трав в травосмеси включают: костер безостый, 
тимофеевку луговую, овсяницу луговую, лисохвост луго
вой, ежу сборную, мятлик луговой, из бобовых — клевер 
красный и белый, лядвенец рогатый, люцерну синюю. Кроме 
того, на торфяно-болотных почвах для залужения исполь
зуют: овсяницу тростниковидную, мятлик болотный, поле
вицу белую и клевер розовый, на пойменных землях с дли
тельным затоплением — канареечник тростниковидный.

В лесостепной зоне для залужения из злаковых трав вы
севают: овсяницу луговую, тимофеевку луговую, ежу сбор
ную, костер безостый, пырей бескорневищный, регнерию 
омскую, из бобовых — клевер красный и белый, люцерну 
синюю и желтую, эспарцет, донник белый. Н а торфяниках 
лесостепной зоны европейской части СССР в травосмеси 
сенокосного использования включают: полевицу белую, ка
нареечник тростниковидный, овсяницу красную, бухарник 
мягкий; пастбищного использования — мятлик луговой и 
болотный, райграс пастбищный, клевер белый и люцерну 
хмелевидную.

В степной зоне в состав травосмесей из злаковых трав 
вводят: костер безостый, житняк ширококолосый и узкоко
лосый, волоснец сибирский, пырей бескорневищный, овся
ницу бороздчатую, из бобовых — люцерну синюю и жел
тую, эспарцет песчаный, донник белый и желтый. Д ля созда
ния сеяных культурных пастбищ высевают волоснец ситни- 
кояый.

При коренном улучшении пойменных лугов степной 
зоны в состав травосмесей включают: костер безостый, 
пырей бескорневищный, овсяницу луговую, лисохвост луго
вой, бекманию обыкновенную и восточную, канареечник 
тростниковидный, люцерну синюю и желтую, донник белый 
и желтый, лядвенец рогатый. Травосмеси с участием лядвен-
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ца рогатого на пойменном лугу совхоза «Каракол» Семипа
латинской области обеспечили повышение продуктивности 
луга в 2 раза"

Д ля создания сеяных травостоев на лиманах наиболее 
ценным видом является бекмания обыкновенная. Посев этой 
культуры по вспаханной и разделанной дернине при оро
шении дает возможность создать культурный луг с урожаем 
сена до 50 ц с 1 га.

Д ля улучшения пустынных и полупустынных сенокосов 
и пастбищ используют: житняк гребневидный и пустынный, 
волоснец ситниковый, прутняк, камфоросму, терескен, 
солянку корявую, саксаул, люцерну желтую, донник белый 
и желтый.

Н а юге Туркменистана в условиях сухого ж аркого и 
продолжительного лета Туркменский научно-исследова- 
тельский институт животноводства и ветеринарии рекомен
дует вводить в травосмеси тропические злаки (родосскую 
траву, лисохвост африканский, хлорис болотный, просо 
голубое, полевичку плакучую), которые по урожайности 
зеленой массы в несколько раз превосходят травы умерен
ной зоны (700— 1600 ц против 300—800 ц с 1 га).

В травосмеси необходимо включать такие виды и сорта 
трав, которые наиболее приспособлены к данным почвенно
климатическим условиям. Например, пойменные луга с тя 
желосуглинистыми почвами и близким уровнем залегания 
грунтовых вод целесообразно залужать двух- или трехком
понентными смесями злаковых трав, так как бобовые в 
таких условиях выпадают из травостоя уже в первый год 
жизни. Клевер розовый более пригоден на торфяно-болотных 
почвах, чем клевер красный, так как  он более устойчив 
к вымоканию. Лядвенец рогатый плохо растет на заболо
ченных почвах, в то же время является ценной культурой 
на бедных песчаных и супесчаных почвах.

При сенокосном использовании травостоя в состав тра
восмеси включают наиболее урожайные верховые злаковые 
и бобовые травы примерно с одинаковым вегетационным 
периодом и одинаковыми сроками прохождения фенологи
ческих фаз. При пастбищном использовании наряду с вер
ховыми включают низкостебельные растения, отличающиеся 
большой пастбищевыносливостыо и хорошо отрастающие 
после стравливания.

При краткосрочном использовании травостоя в состав 
травосмеси включают 2—3 вида малолетних или среднего 
долголетия трав. Бобово-злаковая травосмесь должна со-
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Т а б л и ц а  9. Нормы высева трав при 100%-ной посевной годности 
для посева в чистом виде

Вид травы

Норма высева (в кг 
на 1 га) Масса 

1000 се
мян (в г)при раз

бросном 
посеве

при рядо
вом посеве

Л е с н а я  з о н а
Клевер красный:

одноукосный И 9 1,71
двуукосный 13 11 1,80

Клевер розовый 10 10 0,73
» белый 10 10 0,69

Люцерна синяя и синегибридная 15 12 1,95
Лядвенец рогатый 15 10 0,95
Донник белый и желтый 22 18 1,90
Тимофеевка луговая 14 12 0,42
Овсяница луговая 25 18 1,85

» красная 22 18 1,10
Ежа сборная 20 18 1,20
Райграс пастбищный 25 18 2,10

» высокий 28 20 2,70
Лисохвост луговой 20 16 0,80
Костер безостый 28 20 3,50
Бекмания 12 10 0,75
Канареечник тростниковидный 12 10 0,80
Полевица белая 11 9 0,15
Мятлик луговой 15 12 0,25

» болотный 17 13 0,14
Волоснец сибирский 25 20 3,10

Л е с о с т е п н а я  и с т е п н а я з о н а
Люцерна синяя и синегибридная 15 12 1,95

» желтая 13 10 1,25
Эспарцет — 70 20,0
Донник белый и желтый 20 16 1,90
Костер безостый — 20 3,50

» прямой — 22 —
Житняк — 10 1,95
Пырей бескорневищный — 16 3,0

» ползучий — 20 3,0
Овсяница бороздчатая — 10 0,27
Волоснец ситниковый — 12 1,8—2,5
Лисохвост вздутый 18 18 0,80

П о л у п у с т ы н н а я  з о н а
Житняк — 10 1,95
Волоснец гигантский — 5—10
Прутняк — 6 - 8 0 ,5—1,1
Камфоросма — 6 - 8 0 ,5 -0 ,9 6
Терескен — 8—10 —

3 59



стоять из двух бобовых компонентов и одного рыхлокусто
вого злака. При долголетнем использовании состав компо
нентов увеличивают до 5—6 видов, помимо малолетних и 
среднего долголетия бобовых и рыхлокустовых злаков, в 
травосмесь включают долголетние корневищные злаки. 
Наличие корневищных и рыхлокустовых злаков в составе 
травосмеси особенно необходимо при создании пастбищного 
травостоя на освоенных участках выработанных торфяников 
для создания прочной и плотной дернины.

В Англии для краткосрочных травостоев подбирают бы
строрастущие сорта злаков и клевера, которые дают зеле
ную массу при ранних сроках скашивания. Традиционная 
смесь состойт из райграса итальянского и клевера лугового. 
Долголетние пастбищные травосмеси создают из 4—6 ком-

Т а б л и ц а  10. Нормы высева семян трав I класса в травосмесях
(в кг на 1 га)

Вид травы

Лесная зона и горно-луго
вой пояс

Лесостепь, степь и горно
степной пояс

районы

повышенной
влажности

недостаточ
ной влаж

ности
повышенной
влажности

недостаточ-. 
ной влаж

ности

Р ы х л о к у с т о в ы е  э л а к и
Тимофеевка луго

вая
Овсяница луговая 
Ежа сборная 
Райграс пастбищ

ный
Райграс высокий 
Пырей бескорне

вищный 
Волоснец сибир

ский 
Житняк

Костер безостый 
Лисохвост луговой 
Мятлик луговой 
Полевица белая

Клевер красный 
» розовый 
» белый 

Лядвенец рогатый 
Люцерна 
Эспарцет

6—8 (4—5) 8—Ю (5—6) 6 - 8  ( 4 - 5 ) 8 - Ю  ( 5 -6 )

8—10(5—6) . 
6—8 (4—5) 

4—5

Ю—12 (6—7) 
8—12 (5—6) 

(5 -6 )

8—10 ( 5 -6 )  
6—8 (4—5)

10—12 ( 6 -7 )  
8 - 1 2  ( 5 - 6 )

8—10 (5—6) Ю - 1 2  ( 6 - 7 ) 8—10(5—6) 
10—12 ( 6 - 7 )

6 - 8  (4—5) 
8 - 1 0  ( 5 -6 )

- - 12—14 (7—8) Ю - 1 2  ( 6 -7 )

— — 8 - 1 0  ( 5 -6 ) 6—8 (4—5)

К о р н е в и щ н ы е  з л а к и
8—1 0 ( 5 -6 ) 10—12 (6—7) 8—Ю (5—6) 8 - 1 0  (5-
6—8 (4—5) 8—Ю (5—6) 6 - 8  ( 4 - 5 ) —

6—8 (4—5) 6—8 (5—6) 6—8 (4—5) —

( 4 -5 ) ( 5 -6 ) ( 4 -5 ) —

Б о б о в  ы е
6—8 (4—5) 6—8 (4—5) 6—8 (4—5) 7 - 9  (5—6)
4—6 (3—4) 4—6 (3—4) 4—6 (3—4) —

( 4 -6 ) ( 4 - 6 )  , ( 4 - 6 ) —

6—$ ( 4 - 5 ) 6 - 8  (4 -5 ) 6—8 (4—5) —

6—7 (3—4) 6 - 7  (3—4) 6—7 (3—4) 5 - 6  ( 3 -4 )
—* 40—50 (25—30)

П р и м е ч а н и е .  Нормы высева, указанные в скобках, применяются, если 
в смесь вводят два вида одной и той же биологической группы и более.
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понентов на основе включения в смесь 2—4 сортов злаковых 
трав и 1—2 сортов клевера белого.

Нормы высева и соотношение различных биологических 
Срупп в травосмесях. Нормы высева трав в чистом виде и 
в травосмесях разработаны Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом кормов (табл. 9, 10).

Нормы высева семян зависят 6т степени окультуренности 
почвы и уровня агротехники. .Чем меньше окультурена 
почва, тем больше норма высева; Н а плохо окультуренных 
почвах ее увеличивают на 25—$0%, при посеве трав под 
покров других культур — на 15—20%.

К районам недостаточной влажности в лесной зоне отно
сятся суходолы с быстрым стоком талых вод и пойменные 
луга высокого уровня; в горно-луговом поясе — южные 
склоны; повышенной влажности — осушенные болота, 
низинные, пойменные и лиманное луга.

Т а б л и ц а  11. Соотношение семян различных биологических групп 
при посеве их в травосмесях (в % к нормам посева в чистом виде)

Характер использования
Число лет 

пользо
вания

Бобовые

всего

из них

верховых низовых

Краткосрочное сенокосное 
Среднесрочное сенокосное 
Долгосрочное пастбищное 
Долгосрочное сенокосно

пастбищное

2—3 
4—6 

7 и более 
7 и более

85—95
65—75
75—90
70—90

85—95
65—75
30—35
40—50

45—55
30—40

Продолж ен ие

Злаковые

Характер использования
верховых

всего рыхло
кустовых

кор не- 
вищных

низовых

Краткосрочное сенокосное 
Среднесрочное сенокосное 
Долгосрочное пастбищное 
Долгосрочное сенокосно

пастбищное

40—55
95— 115

140— 170
115— 145

40—55
65—75
60—70
60—70

30—40
30—40
2 5 -3 5

50—60
30—40
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При составлении травосмесей для различного хозяйст
венного использования рекомендуется включать травы 
различных биологических групп в определенном процентном 
отношении в зависимости от норм их высева в чистом виде 
(табл. И ).

Теоретические основы подбора и расчета норм высева 
трав в травосмесях до сих пор разработаны еще недостаточно 
как в нашей стране, так и за рубежом. В Польше, Бельгии, 
Австрии в травосмесь включают до 8— 15 видов. Посев их 
проводят высокими нормами, до 40—50 кг на 1 га. Во Фран
ции, Голландии, Англии, ГДР применяют более простые 
травосмеси с меньшими нормами посева.

ПОСЕВ ТРАВ

Сроки посева. Наилучший срок посева травосмесей — 
весенний, до посева ранних яровых зерновых культур. Д о
пустим также посев злаковых травосмесей в летние и осен
ние сроки, гарантирующие нормальное осеннее кущение 
трав перед уходом в зиму.

У ральская опытная станция на солонцах наряду с ве
сенними посевами житняка ширококолосого и волосиеца 
ситникового рекомендует подзимние их посевы. Совхоз «Пя- 
тимарский» Уральской области провел подзимние посевы 
житняка на площади 10 тыс. га, с каждого гектара получил 
в среднем по 10 ц сена, в то время как естественные угодья .в 
отдельные годы корма не давали совсем.

Растения из семейства маревых (прутняк, терескен, 
солянка, камфоросма и др.) как в чистом виде, так и в сме
сях высевают только в подзимние и зимние сроки.

Способы и техника посева травосмесей. При создании 
сеяных сенокосов и пастбищ многолетние травы высевают 
как беспокровным, так и покровным способами.

распространены на торфя
никах, лиманах и пойменных лугах, их проводят в летне
осенние сроки. Эффективны они на хорошо обработанных, 
чистых от сорняков почвах. Беспокровные посевы травосме
сей применяют также и при освоении солонцовых п очв ..

Несмотря «а то что покровная культура затеняет всходы, 
использует питательные вещества й влагу из почвы, задер
живает рост и развитие многолетних трав, для посева 
травосмесей в ранневесенние сроки используют покровный 
способ. Этот прием позволяет в год залужения получить 
зеленую массу и снизить засоренность луга.
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В качестве покровной культуры применяют яровые зер
новые (ячмень), однолёт1 ййРТряВНП(райграс однолетний, 
суданская трава, могар, просо), пелюшко-овсяную, вико- 
овсяную смеси и люпин, которые убирают на сено или зеле
ный корм. Норму высева покровной культуры на дерново- 
подзолистых и черноземных почвах снижают на 15—20%, 
на каштановых и солонцовых почвах — на 25—30%,

В опытно-производственном хозяйстве Кулундинской 
опытной станции посев травосмесей под покров могара поз
волил в год посева, преимущественно благодаря покройной 
культуре, получить с 1 га 180—200 ц зеленой массы.

Д ля посева многолетних трав и травосмесей применяют 
сплошной рядовой (13— 15 см), узкорядный (6,5—7,5 см), 
перекрестный, межрядковый и разбросно-рядовой способы. 
При перекрестном способе сначала высевают покровную 
культуру, затем поперек рядков — семена трав. Недостат
ком этрго метода является увеличение затрат труда.

П р^меж рядковом способе посев трав и покровной куль
туры проводят одновременно, травы высевают в междурядья 
покровной культуры.

При разбросно-рядовом способе, предложенном ВНИИ 
кормов, мелкие семена высевают вразброс на глубину 0,5— 
1 см, а крупные семена трав и покровную культуру — 
в рядки на глубину 2—3 см. На почвах легкого механичес
кого состава глубину заделки семян трав увеличивают на 
1— 1,5 см.

Д ля посева лугопастбищных трав применяют зернотра
вяные (СУТ-47, C3T-3,6,,C3TH -19, C3TH-31) и луговотра
вяные (СЛТ-3,6) сеялки.

Прикатывание. Обязательным приемом является пред
посевное и послепосевное прикатывание. Выравнивая по
верхность почвы и подтягивая влагу из нижних горизонтов, 
оно способствует созданию лучших условий для равномер
ной заделки семян и лучшего их прорастания.

В районах достаточного увлажнения почву прикатывают 
гладкими катками, в засушливых районах — кольчатыми; 
на легких и торфяно-болотных почвах используют тяжелые 
водоналивные, а  на тяжелых — легкие катки.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ ТРАВ

Продуктивность и долголетие сеяных сенокосов и паст
бищ во многом зависят от ухода за травостоем. До появления 
всходов на солонцовых почвах и почвах тяжелого меха
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нического состава нередко образуется корка, препятствую
щая выходу на поверхность почвы проростков трав. Д ля 
разруш ения ее применяют легкие игольчатые катки.

В год посева трав сорняки подкашивают по достижении 
ими высоты 20—35 см. Н а злаковых травостоях для унич
тожения сорняков применяют гербициды. Опрыскивание 
гербицидами возможно и на злаково-бобовом травостое при 
небольшом участии бобовых компонентов или низкорослых 
и когда они перекрываются листьями и побегами злаков и 
сорняков.
- Д ля  предохранения трав от вымерзания и накопления 
влаги в почве проводят снегозадержание. Оно является 
обязательным мероприятием в лесостепной, степной и полу
пустынной зонах; в лесной зоне его проводят в малоснеж
ные зимы.

Д ля снегозадержания на зиму оставляют высокую (8— 
12 см) стерню или нескошенные полосы шириной 30—50 см 
через каждые 15— 16 м.

Д ля улучшения водно-воздушного режима почвы, эко
номного расхода воды на орошаемых сенокосах и пастби
щах с небольшим уклоном при поливе их дождеванием при
меняют щелевание^Потребность в этом приеме появляется 
в конце второго года пользования.

Щелевание можно проводить в течение всего поливного 
периода. Нарезание щелей глубиной 35—45 см с расстоя
нием между ними 1,5—2,5 м проводят после уборки с участ
ка урож ая за день до полива. Площадь прощелеванного 
участка должна быть равна площади, поливаемой за один 
день. Щель сохраняет свое действие по улучшению промачи- 
вания почвы в течение трех — пяти поливов. Повторно наре
занные щели должны проходить посередине между проло
женными ранее. При такой нарезке щелей в Нижнем По
волжье на орошаемых культурных пастбищах повысилась 
урожайность зеленой массы на 122 ц с 1 га.

Прикатывание как меру ухода за посевами трав приме
няют для разрушения ледяной корки, а также для борьбы 
с выпреванием и выпиранием. Ледяную корку разрушают 
кольчатыми или ребристыми катками. Особенно эффективно 
весеннее прикатывание на выработанных торфяниках; оно 
усиливает кущение злаковых трав,, способствует их росту и 
развитию.

Весеннее боронование проводят для разрыхления верх
него слоя почвы междурядий. Это способствует снижению 
испарения воды и улучшению обеспеченности трав влагой.
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Оно применяется также на пойменных лугах с отложен
ным мощным наилком и на старовозрастных посевах. При 
весеннем бороновании удаляется также стерня покровной 
культуры.

В сухостепной и полупустынной зонах лучшим приемом 
ухода за старовозрастными посевами житняка является 
дискование в сочетании с боронованием по сравнению с 
весенним боронованием.

Подсев трав (преимущественно бобовых) — обязатель
ный прием по уходу за изреженным травостоем. Травы вы
севают в чистом виде или в травосмесях. Норму высева 
уменьшают вдвое по сравнению с посевом при залужении.

Подсев проводят по предварительно обработанной дер
нине, для чего на легких почвах применяют зубовые боро
ны, на тяжелых — дисковые. Перед обработкой дернины 
вносят фосфорно-калийные удобрения, а на кислых почвах— 
и известь.

Высевают травы ранней весной рядовым или разбросным 
способом. В зоне сухих степей на бобово-злаковых пастби
щах практикуется подзимний подсев в дернину овсяницы 
бороздчатой (типчак) и прутняка как в чистом виде, так и в 
смеси. В опытах Киргизского научно-исследовательского 
технологического института пастбищ и кормов подсеянные 
травы на третьем году жизни обеспечили три цикла стравли
вания. Покрытие типчака на третий год после подсева 
составило 60—67% , прутняка — 56—60%, прутняково- 
типчаковой смеси — 78—85%.

Эффективным приемом повышения урожая и улучшения 
ботанического состава травостоя является подкормка. При 
ежегодном внесении минеральных удобрений в подкормку 
продуктивность сеяного сенокоса можно довести до 90— 
125 ц сена с 1 га.

Подкормку проводят фосфорно-калийными и азотными 
удобрениями. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью 
после последнего укоса или стравливания или весной, азот
ные — дробно весной и после каждого цикла стравлива
ния.

На бобово-злаковом травостое применяют повышенные 
дозы фосфорно-калийных, на злаковом — повышенные дозы 
азотных удобрений. Более подробно этот вопрос освещен в 
разделе «Удобрение сенокосов и пастбищ».
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ОСОБЕННОСТИ УЛУЧШЕНИЯ И СОЗДАНИЯ 
СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ НА СОЛОНЦАХ, 

ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СКЛОНАХ И ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ

Улучшение кормовых угодий на солонцовых комплексах.
Более 68 млн. га пастбищ и 4,4 млн. га сенокосов располо
жены на солонцах и их комплексах. В зависимости от сте
пени засоления они дают с 1 га 2—6 ц сена или 20—30 ц 
зеленой массы низкого качества. После улучшения урожай 
сена трав и травосмесей повышается до 20 ц с 1 га и более. 
Опыты, проведенные Волгоградским сельскохозяйственным 
институтом в колхозах Волгоградской области, показали, 
что при посеве смеси житняка с люцерной с каждого гек
тара улучшенных пастбищ в сумме за 6 лет пользования 
было получено 7360 кормовых единиц и 1180 кг перевари
мого протеина, тогда как неулучшенные пастбища на солон
цах за это же время дали только 1080 кормовых единиц и 
110 кг переваримого протеина.

В зависимости от глубины и степени засоления солонцо
вых почв применяют различные виды обработок. Н а солон
цовых почвах при наличии глубоких, средних и мелких 
степных солонцов наилучшие результаты дает ярусная 
обработка на глубину 32—36 см и плантажная вспашка на 
глубину 45—50 см и больше. Ярусная вспашка солонцов 
плугом ПТН-40 заключается в том, что верхний надсодон- 
цовый горизонт переворачивается и остается на месте, а 
нижний подсолонцовый перемещается в середину между 
надсолонцовым и солонцовым горизонтами. При наличии в 
подсолонцовом горизонте гипса может произойти самоме- 
лиорация.

Плантажную вспашку, то есть глубокую отвальную 
вспашку специальными плантажными плугами, применяют 
на солонцах, содержащих на доступной глубине известь или 
гипс, которые используются для самомелиорации. При их 
отсутствии выворачивание на поверхность солонцового го
ризонта ведет к снижению урожая, так как наиболее плодо
родный надсолонцовый горизонт заделывается на большую 
глубину.

Н а луговых, лугово-степных и лугово-болотных солон
цах любой разновидности наиболее эффективна послойная 
обработка, которая заключается во фрезеровании верхнего 
надсолонцового горизонта на глубину 8— 10 см с после
дующим рыхлением солонцового и подсолонцового гори
зонтов на глубину 30—35 см (от поверхности почвы). Фре-
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Т а б л и ц а  12. Влияние коренного улучшения солонцовых лугов 
с послойной их обработкой на продуктивность в хозяйствах

Новосибирской области (данные Сибирского НИИ механизации 
и электрификации сельского хозяйства в среднем за 3 года)

Совхоз Трава и травосмесь

Урожай
сена

сеяных
трав

Урожай 
сена 

естествен
ных трав

в ц с 1 га

«Баклушевский» Дово- Люцерна 16,3 2,0
ленского района

«Ильинский» Доволен- Люцерна 15,6 4,5
ского района

«Сарыбалыкский»» Здвин- ЛкЗцерна -(- костер 17,8 2,0
ского района V

«Барабинский» Барабин- 
ского района

Люцерна +  костер +  
+пырей

21,8 4,5

«Отреченский» Чановско- Донник 22,2 .3,0
го района

«Блюдчанский» Чанов- Люцерна 12,7 3,0
ского района Люцерна. ± .к  остер 15,5 4,0

«Маяк» Чановского райо
на

«Усть-Ламенский» Венге

Донник’ * 24,9 3,6

Люцерна +  костер 17,5 .3,5
ровского района Люцерна +  пырей Д5 > 0 1 

/1 2 ,5  !
3,5

Люцерна 3,5

зерование осуществляют болотными фрезами типа ФБН-1,5, 
рыхление — рыхлителями (PC-1,5), состоящими из рыхля- 
ще-подрезающих лап.

Технология коренного улучшения солонцовых угодий с 
послойной их обработкой широко применяется в совхозах 
Барабинской низменности и Кулундинской степи (табл. 12). 
Затраты на коренное улучшение одного гектара составили в 
среднем по всем совхозам 64,80 руб., половина из которых 
израсходована на семена трав. Себестоимость 1 ц сена 
1,83 руб. при себестоимости 1 ц естественных трав 2,76 руб. 
Чистый доход в год с 1 га составляет 38,90 руб.

На луговых и лугово-болотных солончаковатых почвах 
с пятнами мелкого и среднего солонца проводят фрезеро
вание или дискование тяжелой дисковой бороной (БДТ-2,5А, 
БДНТ-2,2, БДН Т-3,5, БДТ-7,0) на глубину 12— 15 см.

Эффективным способом повышения плодородия корко-* 
вых солонцов является гипсование, особенно при внесении 
органических удобрений.
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Д ля залужения солонцов используют донник желтый, 
люцерну желтогибридную и синегибридную, эспарцет 
песчаный, житняк ширококолосый, пырей бескорневищный, 
волоснец ситниковый, овсяницу луговую, райграс высокий 
как в чистом виде, так и в травосмесях. На луговых солон
цах наиболее эффективно возделывание пырея, на степных 
комплексах — волоснеца и житняка, на корковых солон
цах — донника.

Улучшение кормовых угодий на овражно-балочных скло
нах. В лесостепной и степной зонах СССР более 8 млн. га 
кормовых угодий расположено на эродированных склонах 
балок. Средний урожай этих угодий колеблется от 20 до 
40 ц зеленой (или 5— 12 ц воздушно-сухой) массы с 1 га. 
В сухостепной зоне продуктивность составляет только 2—- 
3 ц сухой массы с 1 га.

Разработанные в настоящее время приемы создания сея
ных сенокосов и пастбищ на склонах балок обеспечивают 
получение высоких урожаев зеленой массы и сена. Так, в 
экспериментальном хозяйстве Тульской опытной станции 
благодаря улучшению склонов продуктивность пастбищ 
возросла с 20—30 ц в 1966— 1970 гг. до 150—200 ц зеленой 
массы с 1 га в 1971— 1978 гг., а сенокосов — с 7—8 до 
40—50 ц сема.

В совхозе им. Тургенева Орловской области продуктив
ность пастбища на склоне (250 га) до улучшения составляла 
25 ц зеленой массы, после улучшения — 312 ц с 1 га.

Наиболее эффективным способом освоения овражно
балочных склонов является ускоренное залужение, которое 
способствует не только повышению продуктивности кормо
вых угодий и восстановлению почвенного плодородия, но и 
защите почв от эрозии.

Обработка почвы при ускоренном залужении сводится к 
весенней или осенней вспашке поперек склона, дискованию 
и боронованию. Перед вспашкой вносят удобрения.

На менее эродированных склонах проводят отвальную 
вспашку на глубину 20—22 см; на склонах с сильно смыты
ми, маломощными, слабо задернованными почвами — безот
вальное рыхление на глубину 30—35 см.

Перед вспашкой склонов пересекающие промоины зарав
нивают пахотой всвал вдоль их направления, овраги выпо- 
лаживают бульдозерами и скреперами. Склоны залужают 
послом  эспарцета или эспарцето-костровой смеси.

Д ля лучшего разложения дернины вспаханную почву 
обрабатывают тяжелой дисковой бороной (БДНТ-2,2,
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1 рДТ-2,5А) в два следа. Д ля выравнивания почвы в агрегате 
с дисковой бороной применяют зубовые бороны.

Д ля предотвращения водной эрозии на склонах приме
няют залужение их по чересполосной пахоте (вспаханные 
полосы пщриной 20—60 м чередуются с невспаханными 
шириной 10—20 м). Естественный травостой на нераспахан
ных полосах играет противоэрозионную роль. Обработан
ные полосы залужают в первый год освоения, необработан
ные — после появления устойчивого травостоя на основных 
полосах.

При залужении склоновых земель используют бобово
злаковые травосмеси. Из бобовых в состав травосмесей вклю
чают люцерну синегибридную и желтогибридную, эспарцет 
песчаный, донник, клевер красный; из злаковых — костер 
безостый и прямой, житняк ширококолосый, овсяницу лу
говую, волоснец ситниковый.

Д ля  залужения склонов северо-западной экспозиции 
крутизной 10— 12° для сенокосного использования реко
мендуется травосмесь из костра безостого, люцерны сине
гибридной и эспарцета песчаного; для сенокосного и паст
бищного использования — травосмесь из житняка широко- 
ролосого, люцерны синегибридной и эспарцета песчаного, а 
такж е травосмесь из костра, житняка, люцерны и эспарцета.

Улучшение песчаных пастбищ и сенокосов, подвержен
ных эрозии. При интенсивном использовании песчаных паст
бищ в течение 8— 10 лет в результате разбивания поверхно
сти и обарханивания песков происходят полная смена и даже 
уничтожение растительности. В первую половину периода 
продукция общей биомассы и кормов снижается на 20%, 
ро вторую — на 50% с постепенным превращением пастбищ 
в неудоби.

Д ля восстановления растительности на обедненных паст
бищах проводят поверхностное улучшение подсевом много
летних или однолетних растений, а также коренное улучше
ние. Кроме того, -подвижные барханные пески закрепляют 
путем создания пастбищезащитных полос из черного сак
саула.

При поверхностном улучшении в качестве подсеваемых 
многолетних культур на слабо задернованных подвижных 
песках используют волоснец гигантский; на закрепленных 
песках — ж итняк сибирский, донник желтый, люцерну 
желтую и синюю. Подсев проводят дисковыми сеялками без 
предварительной обработки почвы. Ж итняк подсевают в 
осенние сроки, люцерну и донник — в весенние. Из однолет

369



них культур для подсева используют озимую рожь, кото
рую возделывают в течение 2—3 лет, после чего эти участки 
отводят под залужение.

При коренном улучшении в качестве предварительной 
культуры на полузаросших бугристых и барханно-бугри
стых песках рекомендуется высевать суданскую траву. При 
оросительной норме 3500—4000 м3 воды на 1 га, внесении 
азотно-фосфорных удобрений в дозе N150P 120 и 6 т навоза 
валовой урожай зеленой массы за два укоса составляет 
около 245 ц с 1 га.

При ускоренном за лужении, особенно на участках, под
верженных ветровой эрозии, обработку почвы проводят 
безотвальными орудиями. Глубина обработки зависит от 
степени эродированности.

На супесчаных почвах для посева используют житняк 
сибирский и пустынный, люцерну, эспарцет песчаный, 
донник, костер безостый, прутняк, терескен серый; на пес
чаных почвах грядовых и мелкобугристых песков — сак
саул белый и черный, солянку Палецкого и Рихтера, эле- 
нию малолистную. На песках до посева и после него прово
дят прикатывание.

Производственный опыт колхозов и совхозов подтверж
дает высокую эффективность залужения малопродуктивных 
песчаных угодий. В совхозе «Полынный» Калмыцкой АССР 
каждый гектар сеяных прутняковых пастбищ дал в 1978 г, 
20 ц воздушно-сухого корма; продуктивность этого паст
бища более чем в 3 раза превысила продуктивность естест
венных пастбищ после двухлетнего отдыха. В овцеплемза- 
воде им. Ленина Джамбулской области, расположенном в 
предпесковой зоне пустыни Муюнкум, залужение малопро
дуктивных угодий посевом житняка в чистом виде и в смеси 
с люцерной увеличило сбор сена с 1,5—2 до 14— 18 ц с 1 га.

В зоне песчаной пустыни высокоэффективны долголетние 
пастбища круглогодового использования. Их закладывают 
из кустарников (саксаул черный, солянка Палецкого и 
Рихтера, эления малолистная) — 20%, полукустарников 
(солянка корявая, изень, камфоросма, полынь, терескен) — 
65% и трав (однолетняя солянка, мятлик луковичный, эфе
меры) — 15%. Наличие в пастбищном травостое кормовых 
растений, поедаемых в различные периоды года, делает их 
пригодными для использования во все сезоны года. Хозяй
ственной зрелости искусственные пастбища достигают к
4—6 годам и в зависимости от продолжительности жизни 
посеянных растений служат впоследствии хорошими кругло
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годичными пастбищными угодьями в течение 30 лет без до
полнительных затрат. Средняя урожайность таких пастбищ 
составляет 17—28 ц сухой кормовой массы, что обеспечи
вает сбор 700— 1200 кормовых единиц с 1 га.

Пастбищезащитные полосы из черного саксаула не только 
снижают скорость ветра, задерживают снег, защищают поч
ву от иссушения и эрозии, но и повышают (на 25%) урожай 
сопредельных пастбищ. Кроме того, черный саксаул, будучи 
хорошим кормовым растением в пустыне, дает кормов до 
10 ц с 1 га.

Полосы шириной 25 м с расстоянием между ними 25Q— 
300 м располагают перпендикулярно направлению гос
подствующих ветров. Полосы пашут на глубину 18—20 см 
с одновременным боронованием. Посев зимний, норма вы
сева 5 кг на 1 га, глубина заделки 0,5— 1 см. После посева 
почву прикатывают. Пастбищный массив, где посеян черный 
саксаул, начинают использовать под выпас через два года.

Г л а в а  10

СОЗДАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ

Значение пастбищ и пастбищного корма для животных.
В настоящее время удельный вес пастбищных кормов со
ставляет в нашей стране около 20% от общего объема всех 
кормов, скармливаемых животным. Ставится задача: в бли
жайшем будущем удельный вес пастбищного корма довести 
до 32—35%. Достижение этой задачи возможно путем 
создания культурных пастбищ, которые дают самый высоко
питательный и самый дешевый зеленый корм.

Пастбищный период в лесной зоне длится 130— 160 дней, 
в лесостепи— 160—200, в степи — 180—220, в полупусты
не — 220—280 дней, в тундре и пустыне — круглый год. 
В течение этого периода у животных наблюдаются наиболь
шие приросты живой массы и продуктивность.

В госплемзаводе «Черноморский» Крымской области при 
содержании овец на культурном пастбище средний настриг 
шерсти с маток в 1977 г. составил 5,3 кг, с баранов — 
8,1 кг, с молодняка — 4,7 кг, что на 0,5—0,6 кг выше по 
сравнению с настригом от овец, выпасаемых на естествен
ных пастбищах.
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Совхозу «Мирный» Ставропольского края создание и ра
циональное использование орошаемых культурных паст
бищ позволило повысить настриг шерсти с 5,2 до 6,2 кг и 
полностью окупить затраты на их создание.

В учхозе «Кубань» Кубанского сельскохозяйственного 
института молочная продуктивность коров, выпасаемых 
на орошаемом культурном пастбище, была на 10,5% больше 
по сравнению со стойловым содержанием и использованием 
на корм культур зеленого конвейера.

В опытном хозяйстве «Копани» Украинского НИИ оро
шаемого земледелия на орошаемых пастбищах среднегодо
вой удой на корову повысился с 2300 до 3506 кг, причем до 
70% валового, надоя хозяйство получает в пастбищный пе
риод.

В опытном хозяйстве Красноярского научно-исследова- 
тельского института сельского хозяйства при использова
нии долголетних пастбищ суточные приросты бычков и 
телочек составили 930 г, а на природных выпасах — лишь 
550 г.

Пастбищный корм сбалансирован по важнейшим пита
тельным веществам и зольным элементам и наиболее полно 
удовлетворяет физиологические потребности животных. 
В нем содержится примерно в 10 раз больше каротина, чем 
в сене. В 100 кг сухого вещества травы хороших злаково
бобовых пастбищ нередко содержится больше 10 кг перева
римого протеина и до 100 кормовых единиц, в то время как 
в хорошем сене только 50—60 кормовых единиц. На одну 
кормовую единицу пастбищной травы приходится 146 г 
переваримого протеина, 9 г кальция и 5,2 г фосфора. 
Такое содержание питательных веществ при поедании коро
вой 80 кг травы в сутки обеспечивает получение суточного 
удоя 16—20 кг.

Комплексная оценка продуктивности орошаемых куль
турных пастбищ, проведенная Институтом кормов, показа
ла, что пастбищное содержание благоприятно действует на 
состояние здоровья животных: в крови повышается содержа
ние гемоглобина и кальция. С переводом коров на пастбищ
ное содержание в молоке увеличивалось количество амино
кислот при выпасе на бобово-злаковом пастбище с 22,16 мг 
на 1 кг в первом цикле стравливания до 34,32 мг во втором и 
36,20 мг в третьем; на злаковом пастбище соответственно с 
20,50 мг до 34,25 и 35,01 мг на 1 кг.

При выпасе коров на пастбище на производство 1 кг 
молока 4% -ной жирности в зависимости от продуктивности
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животных затрачивается (вместе с поддерживающим кор
мом) от 0,7 до 1,65 кормовой единицы.

Данные опытных учреждений и практика передовых 
хозяйств показывают, что себестоимость кормовой единицы 
травы культурных пастбищ при использовании на выпас 
примерно в 3 раза меньше себестоимости кормовой единицы 
сена и в 2 раза трав, используемых на зеленый к о щ ^  Так, 
в госплемзаводе «Тополя» Научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства Северного Зауралья себестои
мость кормовой единицы травы культурного пастбища была 
в пределах 2 коп., в то время как многолетних трав на зеле
ный корм — 3,4, кукурузного силоса — 6,1, зернофураж
ных — около 9, кормовых корнеплодов -р 1 9  коп.

Долголетние и переменные пастбища. ^Культурные паст
бища, созданные вне севооборота с использованием сеяных 
трав на выпас в течение 7— 10 лет и более, называются дол
голетними, а созданные в луговых севооборотах с исполь
зованием многолетних трав на выпас в течение 2—6 лет 
и периодическим повторным залужением — перемен
ными .f

Ш ыты, проведенные лабораторией луговодства Украин
ского научно-исследовательского института земледелия в 
опытном хозяйстве «Копылово» Киевской области, показа
ли, что для летнего содержания скота на осушенных низин
ных торфяниках целесообразнее создавать долголетние куль
турные пастбища с ежегодным внесением удобрений и пере- 
залужением отдельных участков по мере вырождения тра
востоя. Долголетние пастбища обеспечили более высокий 
сбор абсолютно сухого вещества (на 2— 4%), кормовых 
единиц (на 3,1% ) и переваримого протеина (на 5,5% ). 
В луговом севообороте с четырехлетним использованием 
многолетних трав под переменное пастбище и четырьмя 
полями однолетних культур (картофель, свекла кормовая, 
кукуруза на зеленую массу, вико-овсяная смесь) на одну 
кормовую единицу приходится в среднем 99 г переваримого 
протеина, или на 31 г меньше, чем в траве долголетнего 
пастбища.

Опыты, проведенные в Латвийской ССР, показали, что 
на малоплодородных дерново-подзолистых почвах более 
продуктивны переменные, а на высокогумусированных 
дерново-глеевых — долголетние пастбища. По данным 
И. П. Мининой (1972), при повышенном уровне минераль
ного питания долголетние культурные пастбища продуктив
нее переменных.
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В ГДР и ФРГ отдают предпочтение долголетним пастби
щам, считая, что переменные экономически невыгодны, так 
как при их создании и использовании требуются дополни
тельные затраты на перезалужение, оборудование пастбищ
ной территории; кроме того, продуктивность их по годам 
очець нестабильна.

Культурные пастбища могут быть созданы практически 
во всех природно-экономических зонах страны. Д ля этого 
необходимо: 1) создать наиболее оптимальные условия для 
жизни растений (обработка дернины, поддержание в тече
ние всего вегетационного периода достаточной влажности 
почвы, систематическое внесение удобрений); 2) создать 
искусственный травостой из высокоурожайных кормовых 
трав (преимущественно злаковых и бобовых), приспособ
ленных к местным экологическим условиям, переносящих 
выпас и хорошо отрастающих при стравливании; 3) орга
низовать загонную систему пастьбы так, чтобы на каждом 
загоне скот выпасался не более 5 дней. Выполнение этих 
условий позволяет поддерживать высокую продуктивность 
травостоя в течение длительного времени.

Наиболее эффективно создание долголетних культур
ных пастбищ в зоне достаточного увлажнения, где за паст
бищный период получают по 2500—3000 кормовых единиц 
с L га и более.*

^Гарантированный источник получения кормов и созда
ния прочной кормовой базы вне зависимости от погодных 
условий во всех природно-экономических зонах страны — 
орошаемые культурные пастбища. Они дают в 10 раз больше 
продукции, чем неорошаемые пастбища, по выходу кормо
вых единиц в 4,5 раза превосходят посевы прочих кормовых 
культур.;

Передовые хозяйства Московской, Ленинградской и дру
гих областей Нечерноземной зоны с первых лет применения 
орошения получают на пастбищах до 7 000— 10 000 кормо
вых единиц с гектара. В колхозе им. В. И. Ленина К алуж 
ской области орошаемые долголетние культурные пастбища 
обеспечивают более V3 годовой потребности в кормах для 
всего животноводства.

Большой опыт по созданию орошаемых культурных 
пастбищ накоплен в Татарской АССР, где многие хозяйства 
получают с 1 га по 400—500 ц зеленой массы при себестои
мости одной кормовой единицы 1,5—2 коп. В колхозе «Алга» 
Высокогорского района на площади 485 га орошаемых 
культурных пастбищ в течение лета содержали весь круп
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ный рогатый скот и овец. Кроме того, было заготовлено 
, 51 ООО ц сенажа и 42 500 ц сена. Выручка от реализации 
животноводческих продуктов в 1979 г. по сравнению с 
1975 г. возросла на 83%. В Каскеленском опытном хозяй
стве Казахского НИИ земледелия ежегодно получают по 
460—480 ц зеленой массы с 1 га, а в лучшие годы за семь 
циклов стравливания — до 700 ц. В колхозе «Победа» 
Чимкентской области с каждого из 106 га орошаемых 
пастбищ получают по 17 400 кормовых единиц, а в колхозе 
«Путь Ленина» Джамбулской области с каждого из 225 га— 
по 14 500 кормовых единиц.

Широкое внедрение и интенсивное использование оро
шаемых культурных пастбищ создают объективные условия 
не только для увеличения производства зеленых кормов, но 
и реальные возможности для высвобождения части пашни 
под посевы продовольственных культур.

Успех в использовании орошаемых культурных пастбищ 
зависит от того, как соблюдены основные принципы его 
создания (структура травостоев, обеспеченность удобрения
ми и поливной водой), а также от нагрузки скота на единицу 
площади.

Подбор пастбищных травосмесей. Всесоюзный научно- 
исследовательский институт кормов при закладке культур
ных пастбищ рекомендует высевать две-три травосмеси с 
разными темпами отрастания. Включение в смеси трав с 
близкими темпами развития позволяет проводить выпас по 
мере достижения каждой из них пастбищной спелости. 
В состав травосмесей для раннего использования рекомен
дуется включать еж у сборную, лисохвост луговой, райграс 
пастбищный, мятлик луговой, клевер белый. Они накапли
вают до 70% зеленой массы в первой половине вегетации. 
Овсяница луговая, райграс пастбищный и люцерна дают 
наибольший выход корма в середине вегетации; тимофеевка 
луговая, полевица белая, костер безостый, клевер красный— 
во второй половине вегетации.

Н а пастбище целесообразно иметь злаково-бобовый тра
востой; бобовые травы, способствуя обогащению корма ми
неральными элементами, повышают его поедаемость. Реко
мендуется иметь два-три загона со злаково-бобовыми траво
смесями, в состав которых включают клевер красный и бе
лый, овсяницу луговую и тимофеевку луговую. Их разме
щают рядом с загонами злакового травостоя и стравливают 
скотом попеременно: утром злаковый травостой, а позже 
злаково-бобовый. Благодаря такому использованию паст
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бищ не бывает заболеваний тимпанней. Н а бобово-злаковом 
травостое за пастбищный период проводят четыре, на зла
ковом — пять-шесть стравливаний.]

Травосмеси для переменных пастбищ могут состоять из 
одного бобового компонента или из злаково-бобовой смеси. 
В них включают растения среднего долголетия, небольшой 
процент малолетников и корневищных злаков. В травосмеси 
для долголетних пастбищ помимо малолетников и трав сред
него долголетия, включают низовые злаки и бобовые.

Д ля посева на переменных пастбищах в лесной зоне в 
состав травосмесей можно включать клевер красный и бе
лый, лядвенец рогатый, тимофеевку луговую, овсяницу 
луговую; в лесостепной, степной и полупустынной зонах — 
люцерну синюю и синегибридную, эспарцет, житняк греб
невидный, костер безостый, волоснец сибирский. На участ
ках с солонцовыми комплексами следует высевать донник, 
люцерну желтую и желтогибридную и пырей бескорневищ
ный.

При создании долголетних пастбищ, помимо вышеука
занных видов, в состав травосмесей в лесной зоне включают 
клевер белый, овсяницу красную (на легких почвах), мят
лик луговой, райграс пастбищный; в лесостепной — клевер 
белый, люцерну желтую, мятлик луговой, овсяницу крас
ную; в степной и полупустынной зонах — люцерну желтую; 
на солонцовых почвах — волоснец ситниковый; в горных 
районах — клевер белый и райграс пастбищный.

В странах Западной Европы травосмеси для пастбищ 
подбирают таким образом, чтобы удлинить период эффектив
ной пастьбы и заполнить разрывы в поступлении зеленой 
массы, возникающие в период летней засухи. В Голландии 
при создании долголетних пастбищ в состав травосмесей 
включают райграс многолетний, овсяницу луговую, тимо
феевку луговую, мятлик луговой и клевер белый. В Шве
ции и ГДР долголетние пастбища засевают клевером белым, 
тимофеевкой луговой, овсяницей луговой и мятликом 
луговым. В Финляндии на переменных пастбищах приме
няют травосмесь из клевера красного, тимофеевки луговой, 
овсяницы луговой и ежи сборной; на долголетних пастби
щах включают, кроме того, клевер белый, мятлик луговой и 
овсяницу красную.

Орошение. Д ля получения высоких устойчивых урожаев 
трав на орошаемых пастбищах в течение всей вегетации 
важно поддерживать оптимальный водный режим в актив
ном слое почвы. Складывающийся водный режим на куль
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турных пастбищах зависит от типа местообитания, климати
ческих условий, механического состава почвы и состава 
травостоя.

Исходя из того что в зоне достаточного увлажнения ос
новная масса корней пастбищных трав сосредоточена в 
слое 0—30 см, в засушливой зоне — 0—60 см и в полу
пустыне — 0—80 см, поливные нормы назначают в основном 
из расчета увлажнения данного слоя.

Пределом снижения влажности супесчаной почвы на 
пастбищах считается 60% ПВ, легкосуглинистой — 70% 
и тяжелосуглинистой — 80—85%. Поэтому полив пастбищ 
с супесчаными и песчаными почвами следует проводить чаще 
небольшими нормами, на суглинистых же — реже, но более 
высокими нормами.

В условиях Северо-Запада РСФСР для получения уро
ж ая бобово-злакового и злакового травостоев не ниже 60— 
70 ц сухого вещества с 1 га рекомендуемые нормы полива 
составляют 200—300 м3 воды на 1 га для легкосуглинистых 
и 300—450 м3 для тяжелосуглинистых почв.

На осушенных низинных торфяниках Полесья У краи
ны для поддержания влажности в пределах 60—75% ПВ 
в слое почвы 0—30 см поливные нормы должны составлять 
100—300 м3на 1 га. Снижение влажности до 55% ПВ ухуд
шает развитие растений и требует применения больших 
поливных норм.

На темно-каштановых почвах Заволжья наилучшие уро
жаи зеленой массы (более 600 ц с 1 га) получают при по
ливе, когда влажность в слое почвы 0—50 см снижается до 
80—85% ПВ. Снижение влажности до 70—75% ПВ ведет 
к потере 60 ц ,д о 6 0 —65% ПВ — 140 ц зеленой массы с 1 га. 
По данным Южного научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации, для увлажнения слоя почвы 
0—70 см размер поливной нормы для предкавказских 
черноземов составляет 600 м3, для южных суглинистых чер
ноземов — 450, для каштановых глинистых почв — 500 и 
для луговых глинистых — 700 м3 на 1 га. В условиях Се
верного Кавказа для поддержания влажности слоя почвы 
0—70 см на уровне не ниже 75—80% ПВ в течение одного 
цикла стравливания летом требуются два полива: вслед за 
стравливанием и через 10— 12 дней после первого. Весной 
и осенью требуется по одному поливу, их проводят нормой 
500—600 м3 на 1 га.

В засушливой и крайне засушливой зонах оптималь
ную влажность почвы на орошаемых пастбищах поддержи
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вают в течение вегетации на уровне 70—80% ПВ. Д ля 
поддержания такой влажности оросительную норму дово
дят до 7000—8000 м3 на 1 га. При этих оросительных нор
мах с применением удобрений урожай зеленой массы на паст
бищах возрастает до 700 ц с 1 га. Так, в совхозе «Урожай- 
ненский» Ставропольского края при оросительной норме 
2000 м3 на 1 га было получено 237 ц зеленой массы с 1 га, 
при 4500 м3 — 509 ц и при 7000 м3 — 605 ц.

В условиях полупустыни Киргизского хребта для двух
компонентной травосмеси (люцерна +  овсяница луговая) 
культурного пастбища оптимальным увлажнением слоя 
0—80 см является уровень 75—80% ПВ, оросительная нор
ма колеблется в пределах 5800—6100 м3 на 1 га с числом 
вегетационных поливов 13— 14. При таком режиме ороше
ния урожай зеленой массы составляет 500—550 ц с 1 га.

Нормы и число поливов пойменных пастбищ, где водный 
режим обусловлен разливом и глубиной залегания грунто
вых вод, имеют свои особенности. При уровне грунтовых 
вод 1,5—2 м от поверхности для почв легкого механическо
го состава поливную норму уменьшают на 10— 15%, тяж е
лого — на 20—25% оптимальной.

По данным Моршанской селекционной станции, наиболее 
высокая продуктивность злакового пойменного пастбища 
отмечалась при поддержании в слое почвы 0—20 см запасов 
доступной влаги не ниже 30%. При таком режиме орошения 
получена наивысшая прибавка урожая сухой массы (35— 
38 ц с 1 га). В засушливые вегетационные периоды при
бавка урожая составляет 80— 103 ц абсолютно сухого 
вещества с 1 га.

Д ля бобово-злакового пастбища оптимальная норма 
увлажнения слоя почвы 0—40 см не ниже 70% запаса 
доступной влаги. При такой влагообеспеченности прибавка 
урожая составляет 12,1— 16,3 ц абсолютно сухого вещества 
с 1 га.

На злаковом пастбище в острозасушливые вегетацион
ные периоды требуется 6—7 поливов нормой 300—400 м8 
на 1 га, в среднезасушливые — 3 полива; для бобово-зла
кового — 3—6 поливов по 400 м? на 1 га.

Режим орошения культурных пастбищ нужно обяза
тельно увязать с режимом стравливания. По данным ВНИИ 
кормов, злаковые пастбища лучше отзываются на орошение 
в том случае, если полив проводят через 7 дней после 
стравливания. Такой режим обеспечивает более высокие 
прибавки урожая и самое экономное использование полив
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ной воды, так как в недельный срок восстанавливается асси
миляционный аппарат, способный потреблять влагу для об
разования сухого вещества и тем самым снижать расход ее 
на испарение с поверхности стравленной площади.

Началом оросительного сезона принято считать дату 
устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 
весной через 10 °С тепла.

Наиболее эффективный способ полива культурных паст
бищ — дождевание. На поливе пастбищ применяют все 
дождевальные машины и установки, однако лучше других 
зарекомендовали себя ДДН-70, ДДА-100М, ДДА-100МА, 
ДКШ -64 «Волжанка», «Фрегат» и «Днепр»; ДДА-ЮОМ и 
ДДА-ЮОМА отличаются хорошей маневренностью, высокой 
производительностью (0,5—0,6 га/ч) и возможностью приме
нения даже при ветрах со скоростью более 6 м/с. Перспек
тивно при поливе пастбищ стационарное дождевание с при
менением аппаратов 'ДА-2 и ДН-1.

Д ля орошения пастбищ, расположенных на засоленных 
почвах, применяют полив по широким полосам, который 
повышает продуктивность трав по сравнению с дождева
нием на 10— 15%.

В обеспечении высокой продуктивности культурных 
пастбищ наряду с орошением решающую роль играют удоб
рения, эффективность которых зависит от доз и сроков вне
сения, а также от соблюдения оптимальных режимов увлаж 
нения. .

Орошение, способствуя резкому увеличению урожая 
пастбищных трав, вызывает необходимость применения по
вышенных доз минеральных удобрений. Д ля получения зап
ланированных урожаев в пределах 400—500 ц зеленой 
массы с 1 га на дерново-подзолистых почвах среднего 
плодородия на 1 га рекомендуется вносить ежегодно при
мерно 200—250 кг азота, 60—80 кг фосфора и 100— 120 кр 
калия. В зависимости от агрохимических показателей поч
вы, климатических и других условий дозы удобрений могут 
быть изменены.

Опыт орошения пастбищ в Белоруссии показал, что соче
тание полива с внесением азотных удобрений повышает 
сбор кормовых единиц на 22—63 ц с 1 га, сбор сырого 
протеина при внесении N240 достигал 20,9 ц вместо 6 ц 
на контроле (табл. 13).

В совхозе «Путь к коммунизму» Московской области 
наивысший урожай пастбищного корма (10 533 кормовые 
единицы с 1 га) был получен при внесении удобрений в дозе
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Т а б л и ц а  13. Влияние азотных удобрений и орошения
на продуктивность культурных пастбищ

Вариант опыта

Без орошения | С орошением

сбор (в ц с 1 га)

кормовых
единиц

сырого
протеина

кормовых
единиц

сырого
протеина

Р е о К ш 2 6 ,5 5 ,3 2 9 ,2 6 ,0
P<5oKl20+^120 5 2 ,7 1 0 ,9 5 8 ,9 13 ,2
P«0Kl20H~Nl80 6 0 ,8 1 4 ,4 7 3 ,4 1 7 ,7
Р  60K 120+ N 240 7 3 ,4 1 7 ,4 8 9 ,3 2 0 ,9

N 380P 270K 270 ПРИ режиме орошения 85% ПВ. Себестоимость 
1 ц кормовых единиц составила 2,25 руб. Без удобрения и 
орошения собрали только 3786 кормовых единиц с 1 га.

Культурное орошаемое пастбище колхоза «Украина» 
Запорожской области, расположенное на обыкновенном 
маломощном черноземе, обеспечивало высокую продуктив
ность травостоев (более 8500 кормовых единиц с 1 га), до
статочно равномерное поступление корма по циклам страв
ливания и самую низкую себестоимость 1 ц кормовых 
единиц (2,4 руб.) при внесении удобрений в дозе N180P90Ke0 
и поддержании влажности почвы на уровне 70% ПВ.

Сибирский научно-исследовательский и проектно-техно
логический институт животноводства для формирования 
высокопродуктивного пастбищного корма на выщелочен
ном черноземе Западной Сибири рекомендует вносить 

60К90 на фоне увлажнения 60—65% ПВ или N24oP 60K90 
на фоне увлажнения 70—80% ПВ.

Поддержание оптимального режима влажности почвы 
способствует более полному использованию питательных 
веществ многолетними травами. Окупаемость азотных удоб
рений при орошении возрастает в 1,5—2 раза, фосфорных— 
в 3 и калийных — в 1,8 раза.

И С П О Л ЬЗО В А Н И Е КУЛЬТУРНЫХ П А С ТБИ Щ

Влияние выпаса на травостой. Выпас оказывает как 
положительное, так и отрицательное воздействие на траво
стой пастбища в зависимости от его интенсивности. При 
частом отчуждении продуктивность пастбищ снижается. 
Это объясняется тем, что основная масса корней в таком слу
чае концентрируется в верхнем слое почвы (5—6 см), влага
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и питательные вещества, находящиеся в более глубоких ее 
слоях, используются плохо. Чрезмерный выпас ведет к раз
растанию непоедаемых растений, ценные же кормовые 
злаковые и бобовые травы, ослабленные постоянным скусы- 
ванием, выпадают из травостоя. Это ведет не только к сни
жению урожайности, но и к ухудшению поедаемости тра
востоя.

Сильный выпас в пустынной зоне угнетает развитие полу
кустарниковой растительности, особенно солянок, и ослаб
ляет их возобновление. Систематический весенний выпас на 
эфемерных пастбищах ведет к исчезновению хорошо поеда
емых зимне-весенних однолетников и замене их плохо пое
даемыми. При стравливании в другие сезоны года и при 
смене сезона использования в системе пастбищеоборота 
однолетники успевают обсемениться, урожайность не сни
жается. Наиболее рациональной в пустынной зоне считается 
нагрузка с использованием 60—65% кормов.

Длительный (многолетний) отдых пастбищ с нормальной 
урожайностью неблагоприятно сказывается на раститель
ности. Он ведет к уплотнению почвы, образованию корки с 
мхами и лишайниками, которые препятствуют нормальному 
возобновлению растений и ведут к преждевременному вы
падению из травостоя ценных кормовых трав.

В опытах ВНИИ каракулеводства полное отсутствие 
выпаса (отдых) в течение пяти лет на полынном пастбище 
оказалось нежелательным: численность осоки толстостол
биковой за этот период увеличилась на 56%, что усилило 
дерновый процесс и привело к подавлению естественного 
возобновления полыни.

Требования, предъявляемые к пастбищу при рациональ
ном использовании. Важнейшее условие сохранения про
дуктивного долголетия травостоя культурных пастбищ — 
рациональное их использование. Д ля выполнения этого 
условия требуется: 1) стравливание проводить в период 
пастбищной спелости травостоя; 2) обеспечить пастбищным 
кормом наибольшее количество животных; 3) сохранить 
высокий урожай и ценный состав травостоя в течение всех 
лет использования пастбища и в то же время создать 
условия для дальнейшего повышения его урожайности.

В систему рационального использования пастбищ входит: 
1) установление оптимальных сроков, высоты и числа страв
ливаний; 2) выбор способа использования; 3) установле
ние техники стравливания; 4) оборудование пастбищной 
территории; 5) текущий уход за пастбищем.
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Сроки, высота и число стравливаний. Продуктивность 
и долговечность пастбищных травостоев зависят от с р о *  
к о в  н а ч а л а  и о к о н ч а н и я  в ы п а с а .  При ран
них сроках стравливания снижается суммарный урожай, 
так как растения лишаются части ассимиляционного аппа
рата, не успев восстановить запас пластических веществ. 
Поздние сроки начала пастьбы способствуют повышению 
урожая трав, но уменьшают содержание питательных ве
ществ в них и сокращают число циклов стравливания.

Наилучшее сочетание питательных веществ у злаковых 
трав наблюдается в фазу кущения — выхода в трубку, у 
бобовых — в фазу ветвления — бутонизации, то есть в пе
риод пастбищной спелости травостоя. По данным В. С. Пе- 
тинова и Н. С. Шайдурова (1980), злаковый травостой оро
шаемого пастбища в фазу выхода в трубку накапливает 
130— 150 ц зеленой массы на 1 га. В сухом веществе трав 
в этот период содержится 24—27% клетчатки, 16— 18% 
протеина, 1,8—2% жира и 10— 12% золы.

Календарный график начала пастбищного сезона в раз
личных природно-экономических зонах различный и зависит 
от погодных условий года и особенностей травостоя. На 
орошаемых пастбищах он начинается с периода формирова
ния урожая поедаемой массы 20—25 ц с 1 га.

Начало стравливания определяют высотой травостоя, 
которая в различных зонах страны и на различных типах 
пастбищ неодинаковая. Пастьбу скота в центральных обла
стях Нечерноземной зоны начинают при высоте травостоя
12— 15 см, в степной зоне — при высоте 15—20 см. В лесо
степной зоне Западной Сибири (Боровское опытно-производ- 
ственное хозяйство Сибирского научно-исследовательского 
и проектно-технологического института животноводства) 
лучшие результаты были получены, когда стравливание 
травостоя начинали при высоте его 10 см. Ранний весенний 
выпас способствовал более интенсивному росту трав, их 
кущению, обеспечил повышение урожая на 22—30% и 
увеличил продолжительность нахождения животных на 
пастбищах на 15—20 дней (табл. 14).

Д ля успешной перезимовки трав и сохранения высокой 
урожайности пастбища в следующем году пастьбу скота 
прекращают за 3—4 недели до конца вегетации растений.

Огромное влияние на состояние пастбищных трав ока
зывает в ы с о т а  и х  с т р а в л и в а н и я .  При низком 
стравливании уменьшается площадь листового аппарата й 
падает интенсивность фотосинтеза, что в конечном итоге
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Т а б л и ц а  14. Урожай зеленой массы (в ц с 1 га) в зависимости 
от сроков использования орошаемых пастбищ

(среднее за 4 года)

Высота тра Сроки окончания пастьбы
востоя пер
вого страв

ливания (в см) 20/V III 1/IX 10/ 1X 2Q/1X 1/Х

10 294,1 341,4 340,0 315,5 315,4
15 251,0 286,7 291,7 294,2 261,8
20 263,8 287,1 285,7 287,2 264,1
25 240,0 276,8 262,7 271,1 263,2 *

ведет к снижению урожайности пастбищ. При высоком страв
ливании значительная часть травостоя используется не пол
ностью. Учитывая биологию роста и развития трав, траво
стой пастбищ с преобладанием низовых растений рекоменду
ется стравливать не ниже 4—5 см, верховых — не ниже 
6—7 см, эфемероидов — 2—3 см.

Решающее значение в равномерном обеспечении скота 
зеленой массой в течение пастбищного периода имеет ч и с-

Т а б л и ц а  15. Примерное распределение урожая зеленой массы 
на культурных пастбищах (% от общего урожая)

Циклы стравливания

Местообитание Вариант опыта
1 2 3 4 5 6

Л е с н а я  з о н а
Суходол

Низинный луг

Пойма крупной 
реки

Суходол

Пойма средней 
реки

Суходол

Без орошения 35 30 21 14 — —
С орошением 22 19 18 21 20 —
Без орошения 25 24 14 ' 21 16 —
С орошением 22 19 18 21 20 —
Без орошения 33 27 28 12 — —
С орошением 27 29 29 15 — —

Л е с о с т е п н а я  з о н а
Без орошения 35 29 26 10 — —
С орошением 25 22 20 18 15 —

Без орошения 24 35 23 18 — —
С орошением 20 28 23 21 8 —

С т е п н а я  з о н а
Без орошения 50 35 15 — — —
С орошением 28 26 22 16 8 —.
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л о  с т р а в л и в а н и й .  На орошаемых культурных паст
бищах проводят до 5—6 стравливаний (оптимальный вари
ант для Нечерноземной зоны 4 стравливания), на неоро
шаемых в лесной зоне — 3—4, в лесостепной — 3, в степ
ной — 2—3, в полупустынной и пустынной зонах — 1—2, в 
горных районах — 2—4 стравливания. Д ля установления 
числа стравливаний необходимо знать примерный выход 
зеленой массы с полезной площади загона по циклам страв
ливания (табл. 15).

В различных зонах страны урожай зеленой массы на не
орошаемых пастбищах убывает от первого цикла стравлива
ния к последующим, в то время как орошение выравнивает 
урожайность по циклам стравливания.

Нагрузка пастбища. Одним из основных факторов, опре
деляющих рациональное использование пастбищ и выход 
животноводческой продукции с единицы площади, является 
его нагрузка. Установление нагрузки сводится к определе
нию числа животных, приходящихся в среднем на 1 га 
пастбища за весь пастбищный период при максимально 
полном использовании корма, но без ущерба для после
дующего урожая и качества травостоя.

Она может быть определена по формуле

где Н — нагрузка на 1 га (число животных), У — урожай поедаемого 
зеленого корма с 1 га пастбища за соответствующий период (в кг зеле* 
ной или сухой массы или кормовых единицах); К — суточная потреб
ность одного животного в зеленом корме, сухой массе, кормовых еди
ницах (в кг), Д  — продолжительность пастбищного периода (в днях).

По формуле П — -^ -м о ж н о  рассчитать площадь пастби

ща на одно животное. Так как урожайность пастбища 
из-за погодных условий может изменяться, рассчитанную 
площадь следует увеличить на 15—20% в порядке страхо
вого фонда.

Д ля определения суточной потребности животных в зе
леном корме можно придерживаться следующих ориенти
ровочных норм (в кг в среднем на одно животное): коровам в 
зависимости от удоя — 40—75; молодняку крупного рога
того скота старше одного года — 30—40; молодняку до 
одного года — 15—25; лошадям — 30—40; овцам — 6—8 
(в степной зоне 3—6, в пустыне на крупнокустарниковых 
пастбищах 2—4); ягнятам — 2—3; свиноматкам с припло
дом — 10— 15.
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Т а б л и ц а  16. Влияние нагрузки на продуктивность культурных 
пастбищ при загонном использовании (среднее за 4 года)

Нагрузка на 1 га

Показатель
4,2 головы 5,4 головы

Использованная площадь пастбища (в га) 5,04 3,88
Коэффициент использования пастбищного кор 81,0 92,4

ма (в %)
Потребление абсолютно сухого корма в сутки 8,4 8,0

(в кг на одну голову)
11,5Прирост на одну голову за предварительный 11,6

период (в кг)
Прирост на одну голову за опытный период (в кг) 91,0 87,1
Среднесуточный привес за опытный период (в г 882 841

на одну голову)
9,5 9,6Затраты корма на 1 кг прироста (в кормовых

единицах)
Привес за пастбищный период:

532,6в кг на 1 га 427,0
в % 100 124,7

Получено сена из избытка кюрма (в ц с 1 га) 13,1 10,7
Продуктивность 1 га пастбищ:

4930 5838в кормовых единицах
в % 100 118,4*

Норма нагрузки находится в прямой зависимости от 
продуктивности пастбищ. По мере возрастания продуктив
ности пастбищ под влиянием интенсивных приемов агротех
ники нагрузка скота должна повышаться пропорционально 
повышению урожая трав.

Опыты, проведенные ВНИИ кормов на Дединовской 
опытной станции по пойменному луговодству, показали, что 
увеличение нагрузки на 28% улучшило поедание пастбищ
ного корма в среднем на 8—4 %, суточное же потребление 
корма снизилось на 5% (табл. 16).

Повышенная нагрузка скота на пастбище оказала зна
чительное положительное влияние на основной экономи
ческий показатель интенсивности использования земли —■ 
выход животноводческой продукции с единицы площади* 
Повышение нагрузки на 1 га с 4,2 до 5,4 головы молодняка 
крупного рогатого скота средней живой массой 280 кг уве* 
личило его прирост в среднем за  4 года на 24,?% (532,6 кр 
вместо 427). Кроме того, оно способствовало увеличёййб 
общей продуктивности пастбища на 18,4%.
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СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

Пригонная и отгонная системы использования пйстбищ.
В хозяйствах нашей страны применяют пригонную и отгон
ную системы пользования пастбищем. Пригонная система — 
это когда пастбища находятся на расстоянии 1,5—2 км от 
животноводческих ферм; скот для дойки и на ночлег приго
няют на скотный двор.

При отгонной системе пастбища удалены от животновод
ческих ферм на 2 км и более; скот остается на отгоне в те
чение всего пастбищного периода. Распространенной формой 
отгонной системы использования пастбищ в летний период 
является лагерное содержание скота. Оно не только спо
собствует оздоровлению животных, сокращению расходов 
на содержание, но и создает возможность для ремонта 
животноводческих ферм]

В пустынной, полупустынной и частично в степных зонах 
широко распространен отгон скота на сезонные пастбища: 
весенние, летние, осенние или зимние. Весенние пастбища с 
обилием эфемеров преобладают в сухостепной и полупустын
ной зонах, летние альпийские и субальпийские пастбища — 
в горных районах, осенние и зимние с обилием полыни и 
солянки — в пустынной и полупустынной зонах.

При отгоне особое внимание уделяют водоснабжению, 
рациональному использованию пастбищ и применению наи
лучшей техники выпаса.

Д ля перегона животных на сезонные пастбища скотопро
гонную трассу обеспечивают оборудованными водоисточ
никами из расчета один водопойный пункт с достаточным 
дебитом воды хорошего качества через каждые 5—8 км. 
Лучшие условия для перегона скота создаются при органи
зации на участках перегонов межколхозных и межрайонных 
запасов кормов, расширении и улучшении скотопрогонов, 
проведений дорог для автомобильного транспорта.

Одним из важных вопросов отгонно-пастбищного содер
жания скота является рациональное использование паст
бищного корма. В условиях пустынь и полупустынь оно 
в первую очередь зависит от расположения водоисточников 
на территории пастбищ. Н а естественных пастбищах допу
стимое расстояние от источников водопоя до пастбищных 
участков для овцематок с ягнятами составляет 1,5 км, для 
других групп овец — 2—3, для лошадей — 2,5—4, для 
крупного рогатого скота — 2—2,5 км.

Целесообразный радиус пастьбы скота от водопойных
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пунктов на различных типах сезонных яаетбищ зависит от 
сезона года, условий рельефа, Допустимый радиус водопой
по существующим нормам в пустынях и полупустынях ДЛ* 
крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов 4—8 км,; 
для овец и коз на весенних и летних пастбищах 3—4 км, 
на осенних и зимних до 5—6 км. Казахский НИИ луго
пастбищного хозяйства для овец рекомендует следующий 
радиус водопоя в зависимости от местности: на равнине 
в теплое время — 2,5—4 км, в холодное — 4—5 км, а на 
пересеченной местности соответственно 2—3 и 3—3,5 км. 
По наблюдениям ВНИИ гидротехники и мелиорации, со
кращение радиуса водопоя с 5 до 3 км способствует увели
чению прироста живой массы овед на 4% , до 1 км — на 
18%; настриг шерсти увеличивается соответственно на 2 
и 5,596.

Весенние и летние пастбища должны иметь водоисточ
ники с пресной водой; на осенних и зимних пастбищах 
можно использовать водоисточники и с солоноватой водой, 
пригодной для водопоя. Выпас на зимних пастбищах не
обходимо начинать с удаленных участков, постепенно под
гоняя скот к фермам и постоянным стоянкам, где имеются 
укрытия на случай неблагоприятной погоды и необходимый 
запас кормов для подкормки. Участки, выделенные для 
зимнего выпаса, должны сохраняться от летней потравы.

Наилучшая поедаемость на зимних пастбищах наблю
дается при толщине снежного покрова 2—4 см. Снег раз
мягчает дерновины злаков, опресняет полынь и солянку, 
улучшает их поедаемость. В некоторых хозяйствах Красно
дарского края для зимнего выпаса применяют подзимний 
посев овса.

В горных районах весь комплекс мероприятий по рацио
нальному использованию отгонных пастбищ должен быть 
направлен на то, чтобы избежать перегона скота весной 
в горы на летние пастбища и осенью обратно в земледель
ческие районы, уменьшить перенагруженность скотом как 
зимних, так и весенне-осенних пастбищ и создать условия 
для нагула скота в зимний период за счет заготовленных 
кормов.

Способы использования пастбищ. Различают два способа 
использования пастбищ: вольный (бессистемный) и загон
ный (системный). Вольная, или бессистемная, пастьба ско
та, которая еще и в настоящее время применяется на паст
бищах, приводит к деградации почвенного и растительного 
покрова. При вольном выпасе пастбища закочкариваются,
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выбиваются, разбивается верхний плодородный слой поч
вы, который на склоновых землях зачастую смывается. Все 
это приводит к ухудшению ботанического состава травостоя 
в результате угнетения и гибели наиболее ценных в кормо
вом отношении трав и усиления жизненности и обилия 
видов непоедаемых.

Загонная, или системная, пастьба скота даже при до
статочно интенсивном использовании пастбищ позволяет 
поддерживать их высокую продуктивность без ухудшения 
состава травостоя. Загонная система пастьбы, при которой 
стравливание травостоя чередуется с периодическим отды
хом, способствует увеличению нагрузки пастбища на 25— 
30% , полноты использования травостоя на 20—40% и 
продуктивности пастбища на 20—25% .j

Сравнительная эффективность различных способов ис
пользования пастбищ видна из производственных данных 
совхозов «Медяковский» и «Раздольный» Новосибирской 
области (табл. 17).

Т а б л и ц а  17. Основные показатели разных способов 
использования овцами неорошаемых культурных пастбищ
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Вольный выпас 66,7 4140,0 76,3 9 237
Загонный системный выпас с при

менением постоянной проволоч
ной изгороди

120,0 9960,0 75,5 18 1025

Загонный способ от вольного отличается большей дли
тельностью пастбищного содержания, возможностью полу
чения высоких привесов, исключением падежа ягнят в 
ж аркие месяцы, высокой производственной нагрузкой на 
одного чабана. При выпасе в загонах в стаде более 1000 яг
нят было зарегистрировано только два случая заболевания, 
в то время как при вольной пастьбе — 57 случаев. При за
гонной пастьбе улучшается режим пастбищного содержа
ния, который наряду с другими показателями рациональ-
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вотное, на среднеурожайных — 0,5—0,8 га; в пустынной 
зоне для овец — крупнокустарниковых пастбищ 6 га, полу
кустарниковых полынно-солянковых 4—7 та, травянистых
3—5 га.

При определении площади загонов учитывают нагрузку 
скота. В зависимости от зоны площади загонов варьируют от 
3 до 6 га. В лесостепной зоне наиболее целесообразны за
гоны 4—5 га для стада 100—200 коров. Выпас в более круп
ных загонах приводит к бессистемному стравливанию со 
всеми его отрицательными последствиями. На орошаемых 
пастбищах, урожайность которых в 2—3 раза выше, в за
гоне одновременно можно выпасать 200—230 голов круп
ного рогатого скота.

В условиях Западной Сибири на неорошаемых пастбищах 
наиболее эффективна для овец 6—8-загонная схема стравли
вания при площади загонов 10— 14 га. Н агрузка на таких 
пастбищах о урожаем 120 ц поедаемой массы составляет
13— 18 голов молодняка на 1 га.

Большое значение в организации правильной загонной 
пастьбы имеет продолжительность стравливания загона. 
Многочисленные опыты и практика передовых хозяйств 
показали, что срок пребывания животных в загоне не должен 
превышать 5—6 дней, так как более продолжительный вы
пав приводит к распространению глистных заболеваний. 
И только в пустынной и полупустынной зонах, где темпера
тура на поверхности почвы во второй половине мая доходит 
до 50°С, допустимо пребывание скота в загоне свыше 6 дней, 
так как при такой температуре личинки и яички гельминтов 
быстро погибают.

Наиболее рациональным использованием загонов явл я
ется одно-двухдневная пастьба, которая обеспечивает уве
личение периода продуктивного отрастания отавы за веге
тацию на 6—8 дней, и, следовательно, повышение урожая 
травостоя. Такая пастьба возможна при организации мелко
порционного стравливания травы с одновременным выпасом 
в одном загоне большего числа гуртов.

Конфигурация загонов должна обеспечивать удобства 
выпаса животных и эффективную работу техники по уходу 
за травостоем. Наилучшей формой считается прямоуголь
ная или близкая к квадрату с соотношением сторон 2 * 1 ,  
3 1 1 или 4 ! 1. На орошаемых пастбищах длину и ширину 
загонов делают кратной захвату дождевальных установок и 
машин. Применений дождевальной техники ограничивает 
ширину загонов в пределах 120— 160 м.
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Удобная пастьба создается при установлении определен
ной ширины загона в зависимости от вида скота. Так, при 
выпасе коров ширина загона в расчете на одно животное 
должна быть 2 м, при выпасе овец и коз — 0,3 м, свиней — 
0,5 м.

ОБОРУДОВАНИЕ ПАСТБИЩ

При организации пастбищного содержания скота боль
шое значение имеет система оборудования пастбищ, в кото
рую входит оборудование стойбищ, организация водоснаб
жения, устройство прогонов и изгородей.

Стойбища — места стоянки скота, организуемые в паст
бищный период при летнем лагерном и отгонно-пастбищном 
содержании, устраивают на расстоянии не менее 300—500 м 
от водопоя.

В Калмыкии, на летних пастбищах Казахстана и Сред
ней Азии с целью создания благоприятных условий для 
отдыха животных на постоянных пастбищах создают паст
бищезащитные лесные полосы, зеленые (древесные) зонты, 
прифермские и прикошарные защитные насаждения. Это 
делают не только для повышения продуктивности пастбищ, 
но и для защиты скота от сильных ветров, пыльных бурь, 
зимних метелей и буранов. Разделяя пастбища на участки, 
насаждения способствуют внедрению пастбищеоборота при 
загонной системе пастьбы.

Зеленые зонты создают в местах дневного отдыха живот
ных на расстоянии не более 200 м от колодцев, скважин, 
прудов, у водопойных площадок, вдоль обводнительных и 
оросительных каналов. Они предохраняют животных от 
перегрева и сокращают потребление воды. Зеленые зонты с 
успехом применяют в совхозах «Страна Советов» и «Возне- 
сеновский» Калмыцкой АССР. Разница затрат на содержа
ние овец под зонтом и в открытой степи составила в сред
нем 350 руб. (стоимость закладки и выращивания зеленого 
зонта). Доход же от содержания отары под зонтом получен в 
среднем на 3164 руб. выше.

Прифермские и прикошарные защитные насаждения слу
жат для защиты животноводческих помещений и животных 
от заносов снегом, песком и пылью, являются хорошим 
укрытием для них. в период стойлового содержания.

Одним из важнейших условий при пастбищном содержа
нии скота является организация хорошего водоснабжения. 
Литьевой водой пастбища обеспечиваются из естественных

т



источников, артезианских колодцев, водопровода. Водо
источники должны быть проточными и чистыми от возбуди
телей болезни. Водопой на естественных источниках огора
живают, устраивают пологий берег, укрепляют его.

Если на пастбище нет естественных водопоев, устраивают 
колодцы, возле которых устанавливают корыта, размер 
которых зависит от численности стада или отары овец. 
Допустимое расстояние от пастбища до водопоя для стада 
молочных коров 1— 1,5 км, для телят до шестимесячного воз
раста не более 0,5 км, для доолодняка старших групп до 2— 
2,5 км, для нагульного скота, овец и коз 2—4 км, для лоша
дей и верблюдов * до 4—6 км.

На культурных пастбищах с загонной системой выпаса 
воду подают в каждый загон с помощью постоянных или 
переносных трубопроводов, которые укладывают вдоль 
скотопрогонов или других изгородей. К ним подключают 
передвижные автопоилки или переносные корыта с поплав
ками.

В лесолуговой зоне Зауралья на каждый гурт из 120 ко
ров выделяют по одной-две передвижных автопоилки ПАП- 
10А. В зоне пустынь и полупустынь для транспортирования 
воды на пастбища используют мотоцистерны, которые спо
собствуют повышению надежности водообеспечения паст
бищ и уменьшению радиуса водопоя.

При организации водоснабжения исходят из того, что 
средняя норма потребления воды крупным рогатым скотом 
60—70 л, молодняком 35—40, лошадьми 40—50, овцами
5—8 л в сутки на одно животное. Нормы расхода воды для 
животных в пастбищный период могут меняться в зависи
мости от сезона и особенностей пастбищного корма. Поят 
животных весной 2—3, а летом 5— 6 раз в день. Ж елатель
но, чтобы доступ к воде был свободный.

Огораживание культурных пастбищ играет большую 
роль в сохранении продуктивного долголетия травостоя, 
получении высоких урожаев в течение всех циклов стравли
вания, соблюдении сроков пастьбы, полноты использова
ния травостоя и облегчении труда пастухов и чабанов.

Изгороди устраивают для огораживания постоянных 
загонов, скотопрогонов, осушительных и оросительных 
каналов. Д ля огораживания постоянных загонов исполь
зуют деревянные и железобетонные столбы, жерди, оцинко
ванную проволоку. По периметру участка и на границе ско
топрогонов проволоку для крупного рогатого скота натяги
вают в 3 ряда, а по границам между смежными загонами —
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в 2 ряда. Ширина ворот в каждом загоне 6—8 м. В загонах, 
примыкающих к прогону, ворота целесообразнее распола
гать не друг против друга, а смещенными. Условные загоны 
отмечают невысокими (30 см) столбиками для ориентира при 
стравливании. Д ля постоянного ограждения загонов на 
пастбищах для овец применяют сетку высотой 0,8 м с ячей
ками 10x10  см.

На орошаемых пастбищах с применением «Волжанки» 
огораживание постоянной изгородью проводят только по 
периметру. Поэтому для временного выделения загонов ис
пользуют переносную электроизгородь (электропастух). 
Применение их на пастбищах в 2—3 раз& снижает расходы 
на цемент и металл и экономит на огораживании каждых 
100 га по 5 тыс. руб.

Прогоны устраивают для перехода скота от скотного дво
ра или фермы на пастбище, с одного-загона на другой, к. 
водопою. В зависимости от назначения культурных пастбищ 
и числа животных в стаде ширина прогонов колеблется от 8 
до 30 м (табл. 18).
Т а б л и ц а  18. Ширина прогонов в зависимости от поголовья скота

Вид животного
Поголовье скота 

в стаде
Ширина прогона на 

пастбище (в м)

Телки до 6 месяцев 200 8
Телки до 1 года 200 10
Коровы 125 8

150 10
200 12
300 15

Овцы 600 12-15
800 16—20

1000 21—24
1200 25—30

Скотопрогонные дороги могут быть с гравийным покры
тием и без него. Отведенные под дороги участки дополни
тельно осушают и профилируют для быстрого отвода поверх
ностных вод.

Летние лагеря, которые устраивают в основном для мо
лочного стада крупного рогатого скота, должны размещать
ся на высокопродуктивных пастбищах. При лагерном содер
жании скота организуют пастбищный центр, где возводят 
животноводческие помещения, стационарные доильные пло
щадки и жилые помещения для обслуживающего персонала.
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Площадки для застройки отводят на сухой н незаболочен
ной местности, защищенной от господствующих ветров, со 
спокойным рельефом и уклоном 1—5°, обеспечивающим 
быстрый сток дождевой воды. Площадки должны иметь удоб
ный прогон на пастбище и хорошие подъездные дороги, 
находиться недалеко от источников с пригодной для водо
поя и хозяйственных нужд водой.

Д ля доения прямо в загонах можно использовать пере
движные доильные установки, которые необходимо передви
гать каждый раз на новое место, чтобы не повредить траво
стой.

ТЕХНИКА СТРАВЛИВАНИЯ ПАСТБИЩ

Начало пастбищного сезона должно сочетаться с посте
пенным приучением скота к пастбищной траве, так как рез
кая смена рациона отрицательно сказывается на здоровье 
животных и их продуктивности. В период перехода от 
зимнего рациона к летнему скот перед пастьбой подкармли
вают сеном, сенажем или силосом, постепенно уменьшая их 
количество.

Переход к летнему рациону регулируют такж е ограни
чением времени пастьбы, проводят ранневесеннее подтравли- 
вание травостоя. В первый день стадо держат на пастбище 
в течение 1—2 ч, на второй день — 2—3 ч, и так до тех пор, 
пока животные полностью не перейдут на летний рацион. 
После этого продолжительность пастьбы стада должна 
составлять 10— 12 ч, в жаркое время она сокращается до 
8— 10 ч.

При трехкратной дойке коров применяется следующий 
распорядок дня: утренняя дойка — с 6 до 8 ч, пастьба — 
с 8 до 12 ч, обеденная дойка и дневной отдых — с 12 до 
16 ч, пастьба — с 16 до 20 ч, вечерняя дойка — с 20 до 
22 ч; ночной отдых — с 22 до 6 ч. При двукратном доении 
приемлем следующий распорядок дня: пастьба — с 5 до 
9 ч, первая дойка — с 9 до 11 ч, дневной отдых и подкорм
к а — с 11 до 16—17 ч, пастьба — с 16— 17 до 21 ч, 
вторая дойка — с 21 до 23 ч; ночной отдых — с 23 до 5 ч.

В опытном хозяйстве «Аскания-Нова» Украинского 
НИИ животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова 
овец пасут утром с 5 до 9 ч и вечером с 16 до 20 ч, то 
есть до наступления ж ары  и после ее спада. В промежутках 
между пастьбой овец угоняют с пастбища и содержат ца 
выгульно-кормовых площадках (тырлах), оборудованных
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водопоем и кормушками для скармливания концентратов и 
минеральных добавок.

Чтобы разнообразить кормление скота, различные типы 
пастбищ в течение суток используют попеременно. При 
наличии в хозяйстве только естественных пастбищ скот о 
утра пасут на участках с более сухой, затем с более влаголю
бивой растительностью. После дневного отдыха стравлива
ние вновь начинают с сухих угодий. Если хозяйство распо
лагает только сеяными пастбищами, то утреннюю пастьбу 
следует проводить вначале на многолетних, а затем на одно
летних травах. Наличие естественных и сеяных пастбищ 
позволяет стравливать их попеременно: скот пасут на 
природных пастбищах, а подкармливают сеяными травами.

Попеременное использование особенно целесообразно 
при наличии в хозяйстве злаковых и бобовых травостоев. 
Во избежание заболевания тимпанней утром скот пасут на 
естественных или сеяных злаковых пастбищах, затем пере
гоняют на бобовые. К поеданию бобовых трав скот при
учают постепенно: в первые 3—4 дня продолжительность 
пастьбы не должна превышать 10 мин, а в течение дня — не 
более 1 ч. При загонной системе пастьбы наиболее рацио
нально расположение злаковых и бобовых травостоев в 
смежных загонах.

При пастьбе скота на бобовых или бобово-злаковых тра
востоях одной из мер предохранения животных от заболе
вания тимпанрей является выделение участков с помощью 
переносных электроизгородей (электропастухов). Выделен
ные порции стравливают 2 раза в день: до перерыва на обе
денную и вечернюю дойку.

В хозяйствах Северного К авказа применяют комбиниро
ванное использование пастбищ, при котором вначале про
водят выпас крупного рогатого скота при высоте травостоя 
18—20 см, а спустя 16— 18 дней — выпас овец при высоте 
травостоя 16— 18 см. Д ля выпаса выделяют участки пло
щадью 1,5—2 га, срок использования загона один-два дня. 
Такое стравливание повышает поедаемость трав (при содер
жании протеина 17— 18%), последующее отрастание их 
идет более интенсивно.

В США, Великобритании, Австралии и других зарубеж
ных странах практикуется совместный выпас крупного ро
гатого скота и овец, который значительно улучшает исполь
зование пастбищ и позволяет больше получать продукции с 
единицы площади пастбища. Это происходит в основном 
благодаря увеличению привеса овец и выхода чистой шер
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сти, так как овцы лучше крупного рогатого скота исполь
зуют низкорослый травостой и при совместном выпасе луч
ше обеспечены кормом.

ТЕКУЩИЙ УХОД ЗА ПАСТБИЩЕМ

Среди мероприятий, позволяющих сохранить высокую 
продуктивность пастбищ, одним из главных является уход 
за ними. Своевременное подкашивание несъеденных остат
ков травостоя, разравнивание экскрементов, внесение удоб
рений и полив повышают продуктивность пастбища на 30% 
по сравнению с пастбищем, на котором такой уход не прово
дится.

Подкашивание проводят с целью удаления переросших 
трав, сорных и ядовитых растений, а также разросшейся 
травы в местах, загрязненных калом животных.

Неподкошенные сорные и ядовитые растения, созревая 
и обсеменяясь, засоряют пастбища и угнетают ценные в 
кормовом отношении травы.

Систематическое подкашивание обеспечивает равномер
ность поступления зеленой массы по циклам стравливания 
и благоприятно влияет на ее качество и поедаемость 
(табл. 19).

Подкашивание необходимо проводить сразу же после 
стравливания, так как запаздывание со скашиванием ведет 
к удлинению срока последующего отрастания трав, к нару
шению цикличности стравливания и недобору урожая.

Т а б л и ц а  19. Влияние сроков подкашивания на урожайность 
пастбищного травостоя и питательную ценность корма

(четырехлетние данные Сибирского научно-исследовательского 
и проектно-технологического института животноводства)
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Ёез подкашивания несъеденных растений 221,4 62-, 6 18,2 23,7
после стравливания 

Подкашивание после второго цикла 258,9 75,5 18,6 23,2
стравливания 

Подкашивание после каждого цикла 270,7 82,7 21,6 22,6
стравливания
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Его проводят на высоте не ниже 5—6 см. При небольшом 
количестве несъеденных остатков скошенную траву остав
ляют на месте, при их обилии траву высушивают и исполь
зуют для подстилки. При опоздании с подкашиванием ос
татков на три дня в среднем за 3 года урожай трав с 1 га 
уменьшается на 5,4 ц воздушно-сухой массы, или на 7,9%; 
при задержке же на шесть дней — на 14,3 ц, или на 25,4%, 
по сравнению с подкашиванием сразу после стравливания.

Для уменьшения расхода запасных питательных ве
ществ на дыхание зимой в лесной зоне последнее скашива
ние травы проводят осенью после стравливания. В лесостеп
ной и степной зонах этот прием нецелесообразен, так как 
оставшиеся растения способствуют накоплению снега, что 
улучшает условия перезимовки многолетних трав^Для под
кашивания используют'сенокосилки КС-2,1 на площади до 
100 га и КДП-4,0 на площади более 100 ra.j 

' После каждого цикла стравливания по всему пастбищу 
равномерно разбрасывают кал животных. Для этого исполь
зуют конные волокуши из хвороста, специальные шлейфы, 
а также перевернутые зубьями вверх обыкновенные бороны.

Эффективный прием ухода за культурными пастбища
ми — подкормки высокими дозами азотных удобрений (по 
240—300 кг N на 1 га), которые вносят дробно: весной, 
как только подсохнет почва, затем после каждого цикла 
стравливания. В подкормку вносят также фосфорно-ка
лийные удобрения из расчета по 60 кг Р 2Ов и КаО на 1 га. 
Травостой, на 30—50% состоящий из бобовых трав, под
кармливают только фосфорно-калийными удобрениями. 
После внесения удобрений выпас скота начинают не ранее 
чем через 14 дней;,

В колхозах и совхозах Татарской АССР основным спосо
бом подкормки пастбищ является гидроподкормка — вне
сение удобрений с поливной водой, что обеспечивает сниже
ние затрат труда и более равномерное распределение удоб
рений по площади. Гидроподкормщиками там оборудовано 
более 600 поливных участков на площади 100 тыс. га.

В лесолуговой зоне Зауралья на неорошаемых пастби
щах в засушливые периоды применяют некорневую подкорм
ку трав азотом. Для этого при помощи ГАН вносят 5— 
6%-ный водный раствор мочевины.

Зимой на пастбищах задерживают снег и талые воды; 
весной, как только просохнет почва, проводят обработку 
пастбищной бороной БПШ-3,1 и подкормку азотными удоб
рениями.



ПАСТБИЩЕОБОРОТ

При длительном использовании культурного пастбища 
под выпас формируется плотный травостой, так как наряду 
с высеянными травами самосевом появляются дикорасту
щие менее продуктивные травы. Удельный вес их в травостое 
с возрастом пастбища увеличивается, а высеянных резко 
уменьшается. Это объясняется тем, что при постоянной 
пастьбе, как правило, конечной фазой развития растений 
является фаза стеблевания. В этой фазе травы неоднократ
но (5—6 раз) за вегетационный период отчуждаются, 
что приводит к усиленному расходованию запасных пита
тельных веществ, ускоренному старению и выпадению их 
из травостоя.

При таком использовании исключено прохождение гене
ративной фазы, а следовательно, и семенное возобновление. 
Размножение растений происходит только вегетативно. 
Между тем для биологического обновления травостоя, 
повышения продуктивности и долголетия луга необходимо, 
чтобы на отдельных участках пастбища растения достигали 
фазы полной спелости основного травостоя, после чего их 
скащивают на семена.

Благоприятные условия для развития луговых трав 
создаются также при чередовании пастьбы и сенокошения 
(в фазу колошения — начала цветения). При таком исполь
зовании формируется двухъярусный травостой из верховых 
и низовых компонентов.

Рациональное использование пастбищ достигается введе
нием пастбищеоборота, который представляет систему меро
приятий, направленных на повышение продуктивности 
пастбищ и поддержание ее на высоком уровне путем периоди
ческого возобновления или улучшения травостоя, текущего 
ухода за пастбищами и организации рационального их ис
пользования.

Пастбищеобороты разрабатывают для каждой группы 
животных с учетом конкретных особенностей закрепляемой 
за ними территории. Схемы пастбищеоборота должны быть 
простыми и понятными для работников животноводства; 
в то же время они должны способствовать увеличению на
грузки пастбищ, сохранению их травостоя.

Пастбищеоборот может быть основан на чередовании по 
годам: сроков использования, кратности использования, 
выпаса с сенокошением, выпаса с отдыхом, сезонов пастьбы. 
Сроки использования пастбищ по годам можно изменять
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сменой порядка использования загонов под выпас; если в 
текущем году пастьба скота начиналась с первого загона, 
то в следующем его начинают со второго, затем с третьего 
и т. д.

Целесообразно также чередовать поздние и ранние сроки 
стравливания, изменяя кратность использования. При 
чередовании выпаса с сенокошением для последнего отводят 
те загоны, на которых в предыдущем году начинали пасть
бу весной.

Д ля повышения продуктивности пастбища через 4—5 лет 
использования травы часть загонов убирают на семена, 
при этом растения отдыхают от пастьбы. Пастбища отдыхают 
и в том случае, если их не используют в течение одного или 
нескольких лет. При сезонном использовании пастбищ не
обходимость в отдыхе отпадает.

В различных зонах СССР в зависимости от типологичес
кого состава пастбищ применяется несколько схем пастби- 
щеоборотов. Основными из них являются загонно-участко- 
вый, сменно-годовой и посезонный.

Загонно-участковый оборот предусматривает смену ис
пользования пастбища по загонам очередного стравлива
ния в течение пастбищного периода. Этот вид пастбищеобо
рота применим на высокопродуктивных природных и сеяных 
пастбищах. Чередование по годам регулируется количест
вом и сроком стравливания. На сеяных культурных паст
бищах при залужении через 6 лет можно организовать 
семиучастковый пастбищеоборот (табл. 20).

Т а б л и ц а  20. Схема загонно-участкового пастбищеоборота 
на сеяных культурных пастбищах

Срок использования

У ч астки

I И III IV V VI VII

Первый 3 У 1 4 2 5 с
Второй с 3 У 1 4 2 5
Т ретий 5 с 3 У 1 4 2
Четвертый 2 5 с 3 У 1 4
Пятый 4 2 5 С 3 У 1
Шестой 1 4 2 5 С 3 У
Седьмой У 1 4 2 5 С 3

П р и м е ч а н и е .  1, 2 ,  3,  4, 5 — очередность использования участков в
соответствующем году* начиная с весны. Каждый участок в зависимости от его 
площади и установленного режима использования может делиться на 2—3 загона 
очередного стравливания. У —ускоренное залужение и посев многолетних трав. 
С —сенокошение в нормальные сроки.
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Эта схема приемлехма и для высокопродуктивных есте
ственных пастбищ с сенокошением и предоставлением 
каждому участку отдыха через 5—6 лет. В схеме вместо 
залужения участку предоставляется отдых, затем его ска
шивают, потом в течение пяти лет на нем осуществляется 
регулярный выпас.

Сменно-годовой оборот применяют на пастбищах кругло- 
годового использования, он предусматривает четырехуча
стковую схему с последовательной сменой сезонов (табл. 21).

Т а б л и ц а  21. Схема сменно-годового пастбищеоборота 
на пастбищах круглогодового использования

Участки
Год использова

ния I II i n IV

Первый
Второй
'‘Третий
Четвертый

Весна
Осень
Лето
Зима

Лето
Зима
Весна
Осень

Осень
Лето
Зима
Весна

Зима
Весна
Осень
Лето

При такой схеме пастбищеоборота каждый участок 
целесообразно делить на загоны очередного стравливания: 
для начала, середины и конца сезона.

Посезонный пастбищеоборот предусматривает смену 
использования пастбищ по сезонным участкам в течение 
пастбищного периода. Его применяют в пустынной зоне, 
где резко выражена сезонная вегетация травостоя; весен
нее или летнее стравливание чередуется с осенним или зим
ним через каждые два года (табл. 22).

Т а б л и ц а  22. Схема посезонного пастбищеоборота

У частки
Год использова

ния I II ш IV

Первый
Второй
Третий
Четвертый

Весна
»

Зима
»

Зима
»

Весна
»

Лето
»

Осень
»

Осень
»

Лето
»
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Сезонный пастбищеоборот введен в госплемзаводе «Там- 
ды» Узбекской ССР, расположенном в песчаной пустыне 
Кызылкумы. Летние и зимние пастбища там используют 
системно. Н а летних пастбищах территорию вокруг колодца 
разбивают на отдельные участки, которые стравливают 
поочередно, в соответствующие календарные сроки. Это 
способствует поддержанию продуктивности пастбищ, так 
как создается возможность частичного отдыха и обсемене
ния растений. Кроме того, ежегодно меняется порядок ис
пользования приколодезных участков. Зимние пастбища 
разделяют на 2—3 участка. На таком участке овцы пребы
вают 1— 1,5 месяца, в зависимости от характера зимы и уро
жайности пастбища. Окотную кампанию обычно проводят 
на втором и третьем участке. Смена зимних и весенних участ
ков (окотных полей) осуществляется через два года. Напри
мер, пастбища, на которых выпасали скот в первый год, 
повторно используют для этой цели только через два года.

При определении площадей под пастбищеобороты исхо
дят и& плановых заданий по продуктивности животных, 
вида и возрастной группы животных, поголовья стада, су
точной нормы травы для одного животного и стада в целом, 
потребности стада в пастбищном корме за весь период 
использования пастбища и валового урожая зеленой травы 
за весь пастбищный период.

Зная продуктивность пастбища и оптимальный срок его 
использования, разрабатывают календарный график страв
ливания пастбищ, определяют количество и площадь заго
нов. Далее составляют схему пастбищеоборота, чередуя по 
годам загоны разной интенсивности использования.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

Потребность животных в пастбищных кормах. Д ля
правильного планирования поступления зеленой массы в 
пастбищный период составляют баланс кормов, в котором 
отражаются потребность животных в зеленом корме, по
ступление зеленых кормов с имеющихся в хозяйстве паст
бищ, дефицит кормов и источники его покрытия за счет 
многолетних и однолетних трав и других кормовых культур 
(форма 1).

Потребность в зеленых кормах рассчитывают по месяцам, 
исходя из поголовья скота, вида животных, плана производ
ства животноводческой продукции, срока и числа дней 
пастьбы. С учетом научно обоснованных нормативов суточ-
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Ф о р м а  1

Баланс зеленых кормов на пастбищный период

П оказатель

3»и w
S  PCca

В том числе по месяцам

Воч
Е

* С
а-
с и а

Потребность в зеленом корме 
Наличие пастбищного корма 
Излишек кормов 
Недостаток кормов 
Источники покрытия недос

татка корма: 
отава сенокосов 
многолетние сеяные 
травы
однолетние сеяные травы 
силос
кормовые корнеплоды

ных рационов составляют расчет потребности в кормах для 
каждой группы скота, фермы, комплекса, всего хозяйства. 
Если в хозяйстве нет своих проверенных материалов по 
нормам потребности скота в пастбищных кормах, то можно 
использовать ориентировочные данные. Расчеты потреб
ности в зеленых кормах записывают по форме 2.

В зависимости от продуктивности скота нормы потреб
ности в зеленых кормах принято исчислять в кормовых 
единицах. Ориентировочные данные по этому показателю 
можно взять из справочника «Нормы кормления и рационы 
животных».

Д ля  упрощения расчета потребности в зеленых кормах 
разные виды и группы скота условно пересчитывают на 
крупный рогатый скот и затем, исходя из принятых в 
хозяйстве норм кормления, рассчитывают корм на условную 
фуражную голову. Коэффициенты пересчета даны в таб
лице 23.

Рассчитав потребность в зеленых кормах, определяют, 
сколько и в какие сроки можно их получить на имеющихся 
естественных и сеяных культурных пастбищах.

Сопоставляя потребность скота в зеленых пастбищных 
кормах с обеспеченностью по месяцам, устанавливают
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Ф о р м а  2
Потребность в зеленых кормах на пастбищный период

В ид скота

Ю О ф к
IGIк * 
03 о  Я №сг ес
IIU я

П отреб
ность в 
зеленом  

корме

В том числе по м есяцам  
на все стадо

Быки-производите
ли

Коровы и нетели 
Молодняк старше 

1 года 
Телята до 1 года 
Лошади
Жеребята старше 

1 года 
Жеребята до 1 года 
Свиноматки с при

плодом 
Поросята от 2 до 4 

месяцев 
Ремонтный молод

няк от 4 до 9 
месяцев 

Овцы и козы

И т о г о  
Страховой 
фонд 15% 
Вс е г о

дефицит кормов (по декадам и месяцам) и источники их 
покрытия. После этого рассчитывают набор кормовых куль
тур и размеры посевных площадей для дополнительного 
получения зеленых кормов.

Продуктивность каждого пастбища по месяцам опреде
ляют на основании данных ежегодного учета урожая этих 
угодий, а такж е мероприятий, направленных на их повыше
ние. В каждом хозяйстве перед каждым стравливанием 
определяют продуктивность пастбища, что позволяет в 
дальнейшем с меньшими ошибками планировать поступле
ние зеленого корма для различных видов скота.
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Т а б л и ц а  23. Коэффициент для пересчета голов различных видов 
скота на взрослую голову крупного рогатого скота

В и д  и гр у п п а  скота
Коэффициент

пересчета

Крупный рогатый скот всех возрастов (в среднем) 0,7—0,8
Коровы и нетели 1,0
Быки и волы рабочие 1,0—1,2
Молодняк старше 1 года 0,5—0,7
Телята до 1 года 0,15—0,25
Овцы и козы всех возрастов (в среднем) 0,14
Овцы и козы взрослые 0,15—0,16
Лошади всех возрастов (в среднем) 0,8
Лошади всех возрастов рабочие 1,0—1,1
Жеребята старше 1 года 0 ,5—0,7
Жеребята до 1 года 0 ,2 5 -0 ,3
Свиньи взрослые с поросятами 0,2—0,25

Учет продуктивности пастбищ. Продуктивность — это 
количество кормовых единиц или сухого вещества, получае
мого с единицы площади пастбища. Определяют ее укосным 
и зоотехническим методами.

Д ля определения продуктивности пастбищ у к о с н ь г м  
м е т о д о м  на наиболее типичном участке выделяют 
четыре учетные площадки по 2,5 м? каждая, на пастбищах 
сразреженным травостоем — по 5 м2. Перед началом страв
ливания их скашивают на высокотравных травостоях на 
высоте 5—6 см, на низкотравных — 3—4 см. Скошенную тра
ву немедленно взвешивают, высушивают до воздушно-сухо
го состояния и опять взвешивают. Д ля расчета урожайно
сти с 1 га полученную массу с 10 м? умножают на 1000. 
Д ля определения продуктивности пастбища в целом уро
жай с 1 га умножают на площадь. Полученная масса будет 
характеризовать валовую продуктивность данного пастби
ща. Перед каждым последующим стравливанием учетные 
площадки закладывают на новых местах.

Травостой пастбищ используется скотом не полностью. 
Поэтому обязательно должен быть учтен урожай несъеден- 
ной массы. Д ля этого после стравливания пастбища или за 
гона на новых местах выделяют четыре площадки и скаши
вают несъеденные остатки травы. Разница в урожаях до 
стравливания и после стравливания дает среднюю или фак
тическую продуктивность пастбища. Отношение фактиче
ской продуктивности к валовой составляет коэффициент ис
пользования травостоя.



При определении продуктивности в кормовых единицах 
исходят из того, что в 100 кг пастбищной травы в воздуш
но-сухом состоянии в зависимости от качества пастбищного 
травостоя и срока его использования содержится 50—80 кор
мовых единиц.

Д ля определения продуктивности пастбища з о о т е х 
н и ч е с к и м  м е т о д о м  необходимы данные о типе 
пастбища, его площади, числе дней выпаса, размерах пло
щади пастбищ, с которой заготовлены дополнительно 
трава, сенаж и силос, о составе стада, числе животных в 
стаде, их живой массе до и после учетного периода, выхо
де животноводческой продукции за весь учетный период, а 
также о виде и количестве выданной подкормки. Все эти 
данные заносят в пастбищный дневник.

Исходя из живой массы и возраста каждой группы скота 
и продукции (молока, шерсти, прироста живой массы), 
полученной от нее за пастбищный период, определяют, 
сколько затрачено корма в кормовых единицах на животно
водческую продукцию. Из полученной суммы вычитают 
количество кормовых единиц, заданное животным в виде 
подкормки.

Ф о р м а  3
Определение продуктивности пастбищ зоотехническим методом

1. Тип пастбища
2. Площадь пастбища (в га)
3. Срок использования:
4. начало
5. конец
6. дней выпаса
7. Состав стада
8. Число животных в стаде
9. Голово-дней (6x8)

10. Среднегодовой удой от одного животного (в кг)
11. Живая масса одного животного (в кг):
12. до учетного периода
13. после учетного периода
14. Среднесуточный прирост массы животного за учетный период 

(в кг)
15. Прирост массы на все стадо за весь период (в кг) (14x9)
16. Среднесуточный удой от одной коровы (в кг)
17. Всего надоено молока за весь период (в кг) (16x9)
18. 'Содержание жира в молоке (в %)
19. Затрачено кормовых единиц на прирост:
20. на 1 кг
21. всего (20x15)
22. Затрачено кормовых единиц:
23. на 1 кг молока
24. всего (23X17)
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25. И т о г о  затрачено кормовых единиц на животноводческую
продукцию (21 +  24)

26. Вид подкормки
27. Суточная дача подкормки на одного животного (в кг)
28. В с е г о  дано подкормки на все стадо (в кг) (27X9)
29. Кормовых единиц в 1 кг корма
30. В с е г о  дано кормовых единиц в подкормке (28X29)
31. Получено кормовых единиц с пастбища:
32. со всей площади (25—30)
33. с 1 га (32:2)
34. Получено животноводческой продукции с 1 га пастбищ (в кг):
35. привеса (33:20)
36. молока (33:23) или (33—35): 23

Продуктивность пастбища определяют путем деления 
количества кормовых единиц, полученных с гектара паст
бища, на число кормовых единиц, затраченных на единицу 
продукции. Форма записи учета продуктивности пастбищ 
зоотехническим методом представлена выше.

Организация и комплектование стада. В связи с особен
ностями потребления пастбищного корма различными ви
дами и возрастными группами животных размещение скота 
на пастбищах должно начинаться с определения размеров и 
комплектования основных производственных единиц в жи
вотноводстве: гуртов, стад, отар, табунов.

В разных природно-экономических зонах страны опти
мальные размеры гуртов, стад, отар и табунов будут раз
личными. Они зависят от площади пастбищ и их продук
тивности, условий пастьбы и других показателей.

Размеры стада дойных коров обычно колеблются от 100 
до 200 голов; телят в возрасте до одного года — от 70 до 
100 голов; телят старше года — от 100 до 150 голов; на
гульного скота — от 200 голов и более. -

Отары овец формируют с учетом породности, пола и 
возраста. Так, для маточного поголовья тонкорунных и 
полутонкорунных овец размеры отар колеблются в пределах 
500—900 голов, каракульских и мясо-сальных овец — 
800— 1000, валухов — 1200 голов и более.

Табуны лошадей при круглосуточном пастбищном 
содержании комплектуют в размерах: кобыл — до 100 го
лов, молодняка (2—3 лет) — 100— 150 голов, годовалого 
молодняка — до 250 голов.

При комплектовании стад, гуртов, табунов и отар и опре
делении их оптимальных размеров необходимо учитывать 
местные природные особенности, а также организационные 
и экономические возможности хозяйства.
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Отвод пастбищ для разных видов и групп животных?
В связи с особенностями развития травостоя, биологией 
основных кормовых растений, а также с особенностями 
отдельных групп животных все типы пастбищ могут быть 
объединены в три группы: наиболее пригодные для крупного 
рогатого скота и лошадей, для мелкого рогатого скота (овец, 
коз), для смешанного использования.

В лесной зоне отводят специализированные пастбища для 
разновозрастного ремонтного молодняка дойного стада и для 
шубного овцеводства. В пригородных районах необходимы 
специальные выпасы для молочного скота.

Д ля молочного и откормочного стада крупного рогатого 
скота отводят лучшие пойменные, низинные, горные субаль
пийского и лесного пояса, а также залежные кормовые 
угодья со злаково-бобовым и злаково-разнотравным траво
стоем. Д ля молочного стада необходимо создавать также 
высокоурожайные орошаемые культурные пастбища, кото
рые можно использовать и для содержания телят.

Опыт Эстонии показывает, что использование высоко
урожайных пастбищ для телят позволяет экономить около 
50% концентрированных кормов и обрата и получать 
сравнительно хорошие привесы. За пастбищный период 
телята могут использовать 300—400 кормовых единиц, 
поэтому на каждые 12— 15 телят следует отводить 1 га 
культурных орошаемых пастбищ, размер загона 0,3—0,5 га. 
Выпасают телят по возрастным группам: до пятимесячного 
возраста в группе — 30—50, старше — 100 телят. Первых в 
загоне выпасают в течение 3—5 дней, вторых — 1—3 дня.

Молодняку крупного рогатого скота нужны пастбища с 
нежным сочным травостоем. Поэтому выпас телят на паст
бищах начинают в более ранние фазы развития трав при 
высоте травостоя 15 см. Целесообразно иметь 2—3 различ
ных травостоя с преобладанием низовых злаков и клевера 
белого.

В лесостепной и степной зонах для крупного рогатого ' 
скота и лошадей весной должны отводиться пастбища по 
крупнодерновинным и луговым злаковым степям и остеп- 
ненным лугам, летом — луговые, лесные и залежные 
пастбища, осенью — засоленные луга. Со второй половины 
июня до середины августа молодняк крупного рогатого 
скота и лошади могут находиться на отгонных лесных 
и высокогорных пастбищах.

Д ля верблюдов рекомендуется предоставлять полукус
тарниковые солянковые и кустарниковые пастбища.
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При закреплении пастбищ за лошадьми и верблюдами 
для более полного их использования возможно выделение 
участков как для самостоятельного использования, так и 
для комбинированного выпаса совместно с овцами. При 
расчете необходимой площади в таком случае исходят из 
суммарной потребности в пастбищных кормах для обоих 
видов скота.

Овцам нужно выделять сухие пастбища. Они лучше, чем 
крупный рогатый скот, используют пастбищные корма, 
охотно поедают степные и пустынные растения. Д ля тонко
рунных и полутонкорунных овец лучше отводить остепнен- 
ные злаковые и злаково-полынные пастбища. Каракульские 
и мясо-сальные овцы хорошо используют полукустарни
ковые пастбища. Маточному поголовью и ягнятам следует 
отводить лучшие по питательности пастбища, расположен
ные недалеко от кошар. Д ля осеннего стравливания не 
следует выделять пастбища с массовым развитием ковыля 
волосатика (тырсы).

Календарь выпаса для каждой группы скота составляют 
отдельно с учетом пастбищных типов, имеющихся в хозяй
стве.

Очередность стравливания пастбищ. При составлении 
плана стравливания следует соблюдать следующую очеред
ность использования пастбищных угодий в различных зонах.

В Нечерноземной зоне в первую очередь стравливают 
наиболее повышенные и сухие пастбища на суходолах, 
пастбища со злаковым травостоем на песчаных и супесчаных 
почвах; во вторую — суходольные, более влажные пастби
ща, долинные, заливные на высоких частях поймы; в тре
тью — низинные пастбища, заливные луга среднего уровня, 
лесные влажные и лесопарковые пастбища; и, наконец, 
отаву сенокосов.

В лесостепной и степной зонах в первую очередь страв
ливают пастбища на более высоких местах и южных скло
нах, степные типчаковые, а также мятликовые залежи; во 
вторую — разнотравные, разнотравно-злаковые, с пыреем и 

мятликом, пырейные и пырейно-разнотравные залежи, 
заливные луга высокого уровня и по долинам балок; в тре
тью — бурьянистые залежи, пастбища по луговым запади
нам, заливные луга  среднего уровня, а также низинные 
луга; затем отаву сенокосов.

Время и очередность стравливания раз личных типов 
пастбищ в каждом конкретном случае устанавливает 6 
учетом местных условий. Т ак, в степной зоне КазаХо^анй



для овец применяют следующий план выпаса. С ранней 
весны до середины лета используют типчаковые, ковыльные, 
типчаково-полынные и другие пастбища на сухих солонце
ватых почвах и по южным склонам по понижениям и отаву 
на ранее использованных пастбищах; осенью — полын
ные, солянково-полынные пастбища на малоразвитых за- 
щебненных солонцеватых почвах и межсопочных равнинах, 
а также отаву по склонам мелкосопочника.

На степных пастбищах Хакассии овец весной (апрель — 
середина мая) выпасают на вершинах, склонах гор и сопок 
с разнотравно-злаковой и злаково-разнотравной степной 
растительностью; с середины мая до середины "июня — на 
ковыльных и овсецовых, а также на мелкодерновинных и 
осочковых участках степи; с середины июня до августа ис
пользуют луговые степи и залежи, а с конца июля — начала 
августа — отавы ковыльных, овсецовых и мелкодерновин
ных степей; в августе — сентябре овец выпасают по отаве 
ковыльных и овсецовых степей.

В сухой степи и полупустыне очередность стравливания 
такова: в первую очередь стравливают эфемеровые пастби
ща, ковыльно-типчаковые, злаково-полынные; во вторую — 
житняковые и волоснецовые с примесью полыни, острецо- 
вые и полынные залежи; в третью — пастбища по запади
нам, низинам и лиманам, заливные, пастбища на песках, 
бурьянистые залежи, прутняковые с примесью полыни и 
злаков, отаву сенокосов; в последнюю очередь — полын
ные и солянковые пастбища, а также отавы ранневесенних и 
весенних пастбищ.

В зоне пустыни в первую очередь стравливают эфемеро
вые пастбища; во вторую — пастбища по поймам рек, осо
ковые на суглинистых почвах и песчаные, затем полынные и 
полынно-солянковые пастбища; в конце пастьбы (глубокой 
осенью и зимой) — солянковые и полынные.

В, горных районах стравливание с весны и до конца лета 
начинают с эфемеровых, ковыльно-типчаково-злаково-по- 
лынных пастбищ в нижнем поясе гор, затем стравливают лу
гово-степные, лесные злаково-разнотравные и субальпий
ские по южным склонам, далее лесные злаково-разнотравные 
субальпийские и альпийские; наконец, отаву сенокосов. 
С конца лета и осенью, когда скот постепенно спускается с 
альпийских пастбищ, пастбища стравливают в обратном 
порядке.
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Продолжение

Культура Срок посева Срок использования
Урожай
ность (в ц 

с 1 га)

Кукуруза позднеспелых 
гибридов +  бобовые:

25—30/IVпервый срок посева 1— 20/VIII 230
второй » » 10—15/V 10—30/1X 240

Суданская трава -J- вика 5—10/V 15—25/VII 170
яровая

Отава суданской травы 5 -1 0 /V 15—25/VIII 75
Кукуруза после озимой 20—25/V 10—25/VIII 140

ржи на зеленый корм
То же 5—10/VI 25/V III—10/1X 120
Пожнивные посевы куку-

n\mu
Ю—15/VII 15-30/1X 100

Уу оЫ
Пожнивные посевы ячме 2 5 -3 0 /VII 1—30/Х 80

ня, овса с горохом 
Ранние посевы озимых 5—10/VIII # 1—30/Х 70

с горохом 
Кормовая свекла 15—20/1V 1/IX —30/Х 300

» тыква 5 -10 /V 1/IX —30/Х 350
Ботва сахарной и кормо — 1/IX—15/Х 75

вой свеклы
С т е п н а я  з о н а

Естественные пастбища 
на склонах:

первое стравливание — 24/IV—1 /VII 14
второе » — 15/1X—1/XI —

Сеяные орошаемые паст
бища на поймах и в до
линах

Прошлых
лет

1/V—20/Х 400

Озимая рожь Прошлого
года

5/V—20/V 125

Многолетние травы, пер
вый укос

То же 20/V—10/VI 120

Вико-овсяная смесь, пер
вый срок посева

1 -5 /IV 10/VI— 20/VI 140

Многолетние травы, вто
рой укос 

Вико-овсяная смесь, вто
рой срок посева 

Кукуруза, суданская тра
ва, сорго +  соя:

— 20/VI—5/VII 80

15—20/1V 1/VII—10/VII 120

первый срок посева 1—10/V 10/VII—5/VIII 130-!
второй » » 15—20/V 5/V III—20/VIII 170—:
третий » » 1—10/VI 20/VIII—10/1X 200—:

Повторные посевы сорго, 
суданской травы, куку
рузы

25/V—20/VI 20/VI II—10/1X 1 0 0 -
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Продолжение

Культура Срок посева Срок использования
Урожай
ность (в ц 

с 1 га)

Отава суданской травы, 1 — 10/V 5/IX —15/IX 70—1Q0
сорго первого срока по
сева

Кабачки 20—25/1V 10/VII—1/IX 170—200
Кормовой арбуз и тыква 20—30/IV !/IX —1/XI 250—300
Отава сеяных трав и до — 1/IX—15/Х 20—30

линных пастбищ
Кормовая капуста на бо 5—10/IV 1/VIII—15/XI 400—600

гаре

в зеленом конвейере проводят в той фазе, в которой они дают 
максимальную продуктивность.

В зависимости от почвенно-климатических условий и 
направления хозяйства набор культур в зеленом конвейере 
может меняться в значительных пределах. Д ля получения 
первого урожая высевают озимые и зимующие культуры, 
для второго — теплолюбивые и для третьего — холодостой
кие.

Весенний недостаток зеленого корма на пастбищах может 
покрываться за счет прошлогодних посевов озимой ржи, 
озимой пшеницы и озимого ячменя, высеянных в чистом виде 
или в смеси с озимой викой, а также за счет многолетней 
ржи, кормового тритикале, озимого рапса и озимой сурепки, 
зимующего гороха и овса, многолетних трав, земляной гру
ши (для свиней).

Д ля ликвидации летнего недостатка в зеленых кормах на 
пастбищах используют: а) в первую половину лета (июнь — 
июль) многолетние травы, однолетние злаково-бобовые смеси 
первого срока посева, кукурузу раннеспелых гибридов в 
смеси с бобовыми первого срока посева, суданскую траву в 
чистом виде или в смеси с викой яровой, могар и просо пер
вого срока посева, рапс яровой первого срока посева, кабач
ки; б) во вторую половину лета (август) отаву многолет
них трав, однолетние злаково-бобовые смеси второго срока 
посева, кукурузу позднеспелых гибридов в смеси с бобо
выми первого срока посева, кукурузу в смеси с подсолнеч
ником, отаву суданской травы, просо второго срока посева, 
кормовой люпин, поукосные посевы однолетних злаково
бобовых смесей, рапс яровой второго и третьего сроков по
сева, кукурузу после озимой ржи или пшеницы нэ зеленый 
корм, кабачки.
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Т а б л и ц а  25. Примерная схема зеленого конвейера на орошаемых 
землях для полупустынной зоны

Культура Срок посева Срок использования

Естественные пастбища В зависимости от 
наличия и зоны 
расположения

Люцерна, 4—5 укосов 
Озимая рожь в смеси с го

Прошлых лет 20/1V—20/X
Осень 1—15/V

рохом
Овес в смеси с горохом 
Суданская трава, 3—4 укоса 
Кукуруза весеннего срока

Ранняя весна 20/V—5/VI
10—20/IV 5/VI—20/X
10—20/IV 10/VII—10/IX

посева 
Кормовая свекла 
Пожнивная кукуруза

Ранняя весна 25/VIII—25/1X
1—Ю/Vi 15/IX—20/Х

Осенний недостаток зеленых кормов на пастбищах покры
вается за счет травы многолетних трав, пожнивных посевов 
кукурузы , овса и ячменя с горохом, ранних посевов озимых 
с горохом, озимого рапса, кормовых корнеплодов и их 
ботвы, бахчевых, кормовой капусты, земляной груши (для 
свиней), редьки масличной и горчицы белой.

В полупустынной зоне Казахстана и Средней Азии, где 
травы быстро выгорают и пастьба на естественных пастби
щах заканчивается уже в конце мая — начале июня, зеле
ный конвейер создают на орошаемых землях (табл. 25).

Д ля бесперебойного снабжения скота зеленым кормом в 
песчаной пустыне Казахский НИИ лугопастбищного хозяй
ства предлагает создавать своеобразный зеленый конвейер 
из естественных и сеяных культурных пастбищ, сроки ис
пользования которых следующие: март — апрель — есте
ственные пастбища; апрель — май — волоснец ситниковый; 
май — июнь — ж итняк ширококолосый и узкоколосый; 
июль — ноябрь — прутняк (изень).

Лучшим способом использования культур зеленого кон
вейера является комбинированный, рационально сочетаю
щий стравливание и скашивание. Стравливание осуществ
ляют загонно-участковым способом с выделением порций. 
Этот способ дешев и нетрудоемок, так как исключает зат
раты на уборку зеленой массы, транспортировку и раз
дачу.
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Г л а в а  11

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕНА, СЕНАЖА, СИЛОСА 
И ДРУГИХ КОРМОВ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНОКОСОВ

Сено — один из основных видов корма в зимний стойло
вый период содержания скота. По своей питательности оно 
превосходит все другие грубые корма. В 100 кг лугового 
сена содержится 42 кормовые единицы и 4,8 кг перевари
мого протеина, который отличается высокой биологической 
полноценностью.

Сено хорошего качества характеризуется достаточным 
содержанием каротина, витаминов Е, К, группы В. В 1 кг 
сена полевой сушки содержится 100— 1000 интернациональ
ных единиц витамина D, недостаток которого вызывает у 
животных развитие рахита.

Важным условием получения сена высокого качества 
является рациональное использование сенокосов, которое 
предполагает установление оптимальных сроков и высоты 
скашивания, кратности использования травостоя, чередо
вания режимов использования по годам (сенокосооборот).

Сроки скашивания трав. Установление оптимальных 
сроков скашивания травостоя играет решающую роль в 
получении высокого урожая с хорошим качеством как в год 
их пользования, так и в последующие годы.

Максимальное количество корма и питательных веществ 
получают при скашивании трав во время цветения. Однако 
наиболее питательный корм получается при уборке трав в 
ранние фазы вегетации: выхода в трубку — колошения у 
злаков и бутонизации у бобовых. В 1 кг сухого вещества 
такого корма содержится 0,80—0,85 кормовой единицы, по 
питательности он не уступает концентратам.

Трава, скошенная в ранние фазы вегетации, отличается 
высоким содержанием протеина и каротина. По мере же 
прохождения фаз содержание этих веществ в траве заметно 
снижается, вместе с тем возрастает содержание малопита
тельной клетчатки (табл. 26).

Слишком ранняя уборка также нежелательна, так как 
она ведет к недобору сухого вещества, а это, в свою очередь, 
отражается на валовом сборе кормов.

Своевременное скашивание трав влияет на поедаемость 
корма и переваримость питательных веществ, по мере ста
рения травостоя эти показатели ухудшаются.
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Т а б л и ц а  26. Сбор сухого вещества и содержание питательных 
веществ в травах в зависимости от срока скашивания 

(данные ВНИИ кормов, 1980)

о —
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Костер безос
тый

Выход в трубку, высота 
растений 35—40 см

82,6 19,36 44,33 22,99

Высота растений 50— 
60 см

99,7 14,61 28,70 27,71

• Выметывание 115,9 9,12 16,11 33,82
Ежа сборная Выход в трубку, высота 

растений 35—40 см
97,3 15,78 39,34 22,02

Высота растений 50— 
60 см

105,1 12,00 32,98 26,83

Выметывание 115,3 9,80 23,94 32,53
Клевер красный Стеблевание 73,7 17,94 40,26 20,20

Бутонизация 79,2 13,56 27,40 21,68
Цветение 88,9 12,90 23,10 24,52

Люцерна Стеблевание 63,9 20,56 36,68 22,60
Бутонизация 76,6 18,88 37,11 26,00
Цветение 90,6 14,75 16,49 30,89

При выборе срока учитывают планируемую кратность 
использования, а также биологические и кормовые особен
ности растений, преобладающих в травостое. Л уга, исполь
зуемые одноукосно, рекомендуется скашивать в более позд
ние фазы вегетации (начала или полного цветения); при 
двух- или трехукосном использовании скашивание травостоя 

.,с преобладанием злаковых трав проводят в фазе выхода в 
трубку — колошения или выметывания.

При наличии в хозяйстве различных типов сенокосов 
соблюдают очередность их скашивания: в первую очередь 
убирают сено на суходольных лугах высокого, среднего и 
низкого уровня; в последнюю очередь — на лесных лугах и 
заболоченных местах.

Уборку трав проводят в оптимальные сроки: на заливных 
лугах общая продолжительность сеноуборки 15 дней, на 
суходольных 12 и на степных сенокосах не более 10 дней.

Осенью уборку трав рекомендуется заканчивать за 20— 
30 дней до наступления устойчивых заморозков, с тем чтобы
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растения смогли накопить достаточное количество запас
ных веществ.

Кратность использования. Получение вторых укосов 
возможно на пойменных лугах, лиманах и на сеяных сено
косах в лесной, лесостепной и степной зонах при достаточ
ном количестве влаги и раннем проведении первого укоса. 
В зависимости от срока первого укоса урожай сена второго 
укоса составляет 25—50% от урожая первого укоса. Оно 
характеризуется высокой питательностью и переваримостью 
по сравнению с сеном основного укоса.

Организация крупных животноводческих комплексов 
по производству мяса и молока на промышленной основе и 
необходимость производства большого количества кормов в 
виде сена, сенажа, травяной муки и резки высокого качества 
предопределяют многоукосное использование травостоев. 
Интенсивное укосное использование травостоев возможно 
на пойменных лугах и на орошаемых сенокосах при внесе
нии повышенных доз минеральных удобрений.^

Пойменные луга Нечерноземной зоны с преобладанием 
в травостое злаковых трав при внесении умеренных доз 
азота (N 120_200) дают два, а при внесении повышенных доз 
(N<,<>0- 400) — ТРИ Укоса. При большей кратности отчужде
ния в корме повышается содержание протеина, максимума 
он достигает при пяти-шестикратном скашивании. Однако 
если при трех укосах содержание протеина в корме опти
мально, то при пяти-шести избыточно.

Многоукосное использование травостоя при внесении 
высоких доз удобрений и орошении общий сбор сухой мас
сы позволяет довести до 100 ц с 1 га и более. Так, в опытах 
Северного НИИ гидротехники и мелиорации, проведенных 
в Ленинградской области, внесение азота в дозах 360 и 
450 кг на 1 га по фону P90K i20 позволило получить четыре 
полноценных укоса с максимальным сбором абсолютно су
хого вещества (103— 115 ц с 1 га).

В условиях лесостепи Татарской АССР на фоне ороше
ния и внесения минеральных удобрений в дозе N280P 76K i(50 
яаивысший урожай воздушно-сухой массы (127,6 ц с 1 га) 
бобово-злаковых травосмесей получен при двуукосном 
использовании. При увеличении кратности скашивания (от 
2 до 4) урожайность травосмесей закономерно снижалась. 
В то же время по мере увеличения кратности скашивания 
содержание сырого протеина возрастало и было оптималь
ным при трех, а избыточным при четырех укосах. Избыток 
протеина приводит к нарушению сахаро-протеинового
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Т а б л и ц а  27. Урожайность абсолютно сухой массы травостоев 
в зависимости от числа скашиваний (данные ВНИИ кормов, 1980)

Число укосов
Трава и травосмесь 3 4 5

Тимофеевка луговая 114,1 103,7 95,5
Овсяница луговая 110,1 102,8 95,1
Костер безостый 120,3 107,4 98,6
Ежа сборная 119,8 113,6 101,9
Лисохвост луговой 106,4 100,7 93,7
Кострово-овсянично-тимофеечная 114,5 105,6 94,3
Лисохвосто-кострово-овсяничная 109,5 98,5 89,3
Ежово-кострово-тимофеечная 118,0 117,9 101,2

отношения в кормах. Содержание клетчатки по мере увели
чения кратности скашивания от второго к четвертому укосу 
снижается, а жира, фосфора, калия и золы повышается.

По данным ВНИИ кормов, на суходолах лесной зоны в 
условиях орошения при ежегодном внесении минеральных 
удобрений в дозах N240P 80Ki2o наиболее целесообразно трех
укосное использование злаковых травостоев. На Цент
ральной экспериментальной базе института такое исполь
зование позволило получить в среднем за 3 года 106,4— 
120,3 ц абсолютно сухой массы с 1 га. Увеличение числа 
скашиваний до четырех привело к снижению валового 
урожая (табл. 27). В то же время увеличение числа укосов 
орошаемых травостоев повысило переваримость корма с 
60 до 64% (при трех укосах) и до 69—76% (при пяти укосах).

Первый укос при трехкратном скашивании проводят в 
фазу колошения основного вида, последующие — через 50— 
55 дней.

Высота скашивания. Формирование урожая, его каче
ство, отрастание и жизнестойкость трав в существенной 
мере завиЬя^-ет—&ыеоты скашивания. В производственных 
условиях высота среза нередко составляет 10—20 см, что 
приводит к значительному недобору сена и протеина. Иссле
дования, проведенные в Эстонии в последние годы, показы
вают, что при высоте среза 10— 20 см по сравнению с высо
той 5—6 см потери урожая сена составляют 20—40%. У ра
стений низового типа потери урожая и питательных веществ 
значительно выше, чем у верхового типа, так как в при
земной части сосредоточена основная часть их побегов 
и листьев.

14* 419



Высоту среза в первом укосе для естественных сеноко
сов и многолетних трав устанавливают в пределах 5—6 см, 
это позволяет и имеющаяся в настоящее время техника. 
Более низкое скашивание приводит к повреждению росто
вых почек, что неблагоприятно сказывается на урожае в 
последующие годы. Кроме того, при низком срезе увеличи
вается вероятность загрязнения корма землей, особенно на 
участках с невыровненным микрорельефом. Д ля высокосте
бельных трав (донник, тростник и др.) оптимальная высота 
скашивания 10— 12 см от поверхности почвы.

Повторное скашивание проводят на высоте среза 7— 
8 см, что позволяет растениям накопить достаточное коли
чество запасных питательных веществ и хорошо перезимо
вать.

Необходимым условием для оптимальной высоты среза 
(5—6 см) является выравнивание поверхности почвы перед 
закладкой лугопастбищных угодий.

Сенокосооборот. При систематическом скашивании тра
востоя в ранние фазы вегетации (до цветения) происходит 
быстрое снижение урожая сена и его качества вследствие 
выпадения из травостоя более ценных видов трав.

Вырождение травостоя при раннем скашивании связано 
с уменьшением или прекращением обсеменения трав, а 
также с истощением корневых систем вследствие недостат
ка запасных питательных веществ, наибольшее количество 
которых накапливается в период генеративного развития 
растений.

Для устранения отрицательного влияния раннего ска
шивания вводят сенокосооборот, в основе которого лежит 
многолетнее положительное последействие позднего срока 
первого укоса, иногда оставление травостоев нескошенными 
до их обсеменения. Введение сенокосооборотов позволяет 
повысить продуктивность сенокосов без дополнительных 
затрат.

Ротации сенокосооборотов основаны на чередовании по 
годам сроков скашивания, кратности скашивания, сеноко
шения с отдыхом, сенокошения с выпасом.

При составлении ротации сенокосооборота с учетом сро
ков скашивания чередование первого укоса по годам прово
дят в следующие фазы: 1) выход в трубку (злаковые) или 
стеблевание (бобовые); 2) начало колошения; 3) колоше
ние (злаковые) или бутонизация (бобовые); 4) начало цве
тения; 5) цветение; 6) плодоношение (обсеменение).

Сенокосообороты в зависимости от продуктивности луга
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могут быть четырехлетние и пятилетние; чем ниже продук
тивность, тем чаще должен отдыхать травостой. Естествен
ный улучшенный травостой отдыхает после скашивания в 
фазу плодоношения, для сеяного луга местом отдыха явля
ется семенной участок.

На пойменных сенокосах Белоруссии в последние годы 
выявлена высокая эффективность трехлетних сенокосообо- 
ротов с таким чередованием фаз первого укоса по годам: 
колошение — цветение — цветение. Для пойм Нечернозем
ной зоны РСФСР наиболее приемлем четырехлетний сеноко- 
сооборот с таким чередованием: плодоношение (обсемене
ние) — колошение — цветение — цветение. В степной зоне 
для злакового травостоя с низкой продуктивностью схема 
четырехлетнего сенокосооборота может быть следующей: 
плодоношение (обсеменение) — колошение — начало цвете
ния — колошение.

Чередование сенокошения с выпасом по отаве можно 
планировать при раннем проведении укосов, а также в 
условиях достаточного увлажнения. Такое использование 
травостоя в поймах рек позволяет повысить выход кормовых 
единиц на 30%, а переваримого протеина на 85%. При по
вышенной влажности почвы во избежание порчи поверхно
сти целесообразнее проводить позднее скашивание, а не 
стравливание.

СУШКА ТРАВЫ

Влажность зеленой травы составляет 50—80%, нормаль* 
но же высушенное сено должно иметь влажность не выше 
17— 18%. Для получения такого корма необходимо удалить 
из травы большое количество воды. Осуществляется это 
естественной или искусственной сушкой, а также досушкой 
активным вентилированием.

Наиболее дешевым способом является естественная суш
ка в полевых условиях. Она оправдывает себя в степной и 
полупустынной зонах, где в период сеноуборки чаще всего 
бывает жаркая погода при постоянных ветрах, способствую
щая быстрому высыханию скошенной массы. Однако там 
возникает опасность пересыхания сена, а вместе с тем и 
потери более 50% урожая в результате осыпания листьев и 
соцветий, которые высыхают быстрее стеблей. С листьями и 
соцветиями теряется также более 3/4 урожая питательных 
веществ, ибо они содержат их в 1,5—2 раза больше, чем 
стебли.
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В лесной и лесостепной зонах, где сеноуборка чаще всего 
затягивается из-за неблагоприятной погоды, продолжитель
ная сушка трав ведет к потере как урожая, так и его качест
ва. Потери качества, возникающие при сушке, составляют: 
из-за осыпания 12—20%, из-за выщелачивания во время 
дождя 5— 15%, из-за дыхания 10— 15% и из-за процессов 
брожения 5— 10%, в сумме 32—60%. Потери от выщелачи
вания бывают при сушке травы в дождливую погоду, когда 
из отмерших клеток дождем вымываются растворимые ве
щества, а остаются менее ценные, ухудшающие перевари
мость корма.

После скашивания в срезанной траве прекращается фото
синтез, но усиливается процесс дыхания, в результате кото
рого энергично расходуются углеводы, раньше всего легко- 
переваримые фракции: сахароза и глюкоза, а затем крахмал. 
При длительной сушке теряются также каротин и витамин 
В г. Вместе с тем при сушке сена в хорошую погоду .повы
шается содержание витамина D, так как он образуется из 
эргостерииа, имеющегося в зеленых растениях, только под 
действием солнечных лучей.

Процесс дыхания затухает при снижении влажности 
травы до 35—40%. Поэтому одной из главных задач суш
ки является наиболее быстрое прекращение этого про
цесса.

Однако с прекращением процесса дыхания распад орга
нических веществ не приостанавливается, а идет с участием 
ферментов. При длительной сушке происходит распад ами
нокислот до амидов, а иногда и до образования аммиака. Это 
ведет к снижению в травянистых кормах количества протеи
на иногда до 35%, ухудшению его переваримости и биологи
ческой ценности. Ферментные окислительные процессы прек
ращаются при понижении влажности сена до 17%.

При сушке трав в полевых условиях применяют различ
ные приемы, ускоряющие этот процесс. Одним из них явля
ется плющение, устраняющее неравномерность высыхания 
стеблей и листьев. Наиболее эффективен этот прием на бобо
вых и бобово-злаковых травах при благоприятной для сушки 
погоде. В дождливую погоду плющение может дать отрица
тельный результат, так как из расплющенной травы легче 
вымываются питательные вещества. Установлено, что при 
сушке люцерны и клевера с расплющенными стеблями поте
ри сухого вещества снижаются в 2—5 раз, углеводов — 
в 2—3 раза, протеина — в 3—5 раз по сравнению с обыч
ной сушкой.
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Д ля обеспечения равномерной и быстрой сушки трав 
применяют также ворошение, при котором трава в проко
сах располагается рыхлым, хорошо проветриваемым слоем. 
Ворошение эффективно на бобовых травостоях с влажностью 
не менее 50%, на злаковых не менее 40%; в противном 
случае неизбежны потери наиболее ценных частей расте
ний.

Досушка сена активным вентилированием. Д ля умень
шения потерь урожая и предотвращения снижения качества 
в результате длительного пребывания скошенной массы в 
поле применяется досушка ее методом активного вентили
рования холодным или подогретым воздухом.

При досушивании сена методом активного вентилиро
вания по сравнению с полевой сушкой значительно сокра
щаются механические потери листьев и соцветий; в таком 
сене на 25—30% больше кормовых единиц и на 40—45% 
больше переваримого протеина.

Метод активного вентилирования основан на интенсив
ном воздухообмене с применением принудительной вентиля
ции; воздух, подаваемый вентилятором и имеющий более 
низкую влажность, поглощает и уносит влажный воздух из 
сена. Досушивание сена активным вентилированием осу
ществляют в складах, сараях, специальных башнях. Прес
сованное сено, предназначенное для досушивания, должно 
иметь влажность не более 30—35%, рассыпное и измель
ченное — не более 35—45%.

Д ля досушки провяленной массы в скирдах устраивают 
воздухопровод трапециевидной формы высотой 2 м, шириной 
у земли 1,4 м, вверху 0,9 м и короче скирды на 2 м. Со 
стороны вентилятора на 1— 1,5 м воздухопровод не должен 
иметь щелей. Остальная часть имеет щели, общая площадь 
которых должна быть не менее половины всей поверхности 
воздухопровода. В скирды провяленную массу укладывают 
сразу на всю высоту.

Д ля досушки сена активным вентилированием в скирдах 
промышленностью выпускается специальная установка 
УВС-10, состоящая из металлического воздухопровода и 
вентилятора, которые вытаскивают трактором из скирды 
после досушки сена.

Чтобы из почвы не поступал влажный воздух, под скир
дой устраивают воздухонепроницаемые подстожья высотой 
25—30 см.

При досушивании сена в хранилищах и под навесами 
устраивают воздухораспределительную систему, состоя
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щую из главного канала и боковых решетчатых настилов. 
Досушку ведут послойно, первый слой укладывают тол
щиной не более 2 м. После того как влажность его снизится 
до 25%, укладывают второй, затем третий слой.

Такую же воздухораспределительную систему приме
няют и при досушке прессованного сена. Если тюки досуши
вают в штабеле на открытой площадке, то воздухопровод 
можно устроить из самих тюков. Для устранения утечки на
гнетаемого воздуха тюки крайнего ряда ставят вплотную.

Общая высота укладки прессованного сена не должна 
превышать 5 м. Первый слой тюков укладывают толщиной 
1,5 м и вентилируют его до снижения влажности с 35 до 
20—25%. На подсушенный слой укладывают следующий 
(1,5 м) и продолжают вентилировать и т. д. Чтобы ускорить 
досушку, верхнюю и боковые части штабеля укрывают по
лиэтиленовой пленкой или брезентом.

В Латвийском НИИ механизации и электрификации сель
ского хозяйства разработали метод досушивания измельчен
ного сена в башнях, которые могут быть обшиты досками 
в виде жалюзи листами перфорированного железа или ши
фера, а также бесстенные. Воздухопровод в башнях обра
зуется цилиндром-шахтообразователем, который тросом под
нимается вверх по мере загрузки шахты. Сено в башню по
дают пневмотранспортером. Первый слой загружают тол
щиной до 1,5 м, следующий — 5—6 м и вентилируют 4—5 
дней; затем закладывают следующий слой и продолжают 
вентилировать.

Сено считается высушенным, если при длительном вы
ключении вентилятора температура в нем не повышается.

Искусственная сушка травы. Д ля получения высоко
качественных кормов применяют искусственную сушку тра
вы горячим способом. Она позволяет не только получить 
высококачественный корм, по питательности почти не усту
пающий концентратам, а по содержанию протеина, витами
нов и других важных биологических веществ превосходящий 
их, но и в 1,5— 1,7 раза увеличить его сбор.

Для искусственной сушки трав применяют два типа су
шильных установок: низкотемпературные (90— 150°С) и вы
сокотемпературное (500— 1000°С).

В настоящее время наибольшее применение в хозяйст
вах нашей страны получили низкотемпературные лотковые 
сушилки 2ЛСТ-400 конструкции Всесоюзного института 
электрификации сельского хозяйства и высокотемператур
ные пневмобарабанные агрегаты типа АВМ производства

,424



фирмы «Нерис» Литовской ССР. Последние дают возмож
ность получить корм практически с полным сохранением 
питательных веществ и витаминов.

Измельченная зеленая масса в пневмобарабанных су
шилках сушится смесью продуктов сгорания и воздуха при 
температуре 500— 1000°С. Процесс сушки частиц стеблей 
длится около 10—30 мин, листьев — 25—35 сек.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЕНА, СЕНАЖА,
СИЛОСА И ДРУГИХ КОРМОВ

Технология приготовления рассыпного сена. Рассыпное 
сено заготавливают с копнением на поле или подбором его 
непосредственно из валков. Технологическая схема заго
товки складывается из следующих последовательных опе
раций: скашивание в прокос с плющением или без плюще
ния, ворошение, сгребание в валки, копнение, погрузка ко
пен в транспортные средства, перевозка и скирдование.

Скашивание естественных и сеяных злаковых трав про
водят косилками КС-2,1, КДП-4,0, КСП-2,1А, КФН-2,1, 
КТП-6,0; бобовых трав с одновременным плющением — 
косилками-плющилками КПС-5Г, КПВ-3,0 или самоходной 
косилкой Е-301 (ГДР). На уборке густых и полегших тра
востоев используют ротационную косилку КРН-2,1.

В районах с обильными осадками для ускорения провя
ливания скошенной травы в прокосах ее периодически (по 
мере подсыхания верхних слоев) ворошат и оборачивают 
граблями-ворошилками ГВК-6,0. Массу травы, скошенной 
утром, ворошат сразу после скашивания, а днем — через 
2—3 ч после скашивания. Ворошение особенно эффективно 
на высокоурожайных травостоях, когда после скашивания 
трава ложится неравномерным слоем. Толщина этого слоя 
в отдельных местах может достигать 25 см и более, поэтому 
без переворачивания он сохнет очень медленно даже в хо
рошую погоду. При влажности скошенной массы трав не 
ниже 50%, а злаковых 40% ее сгребают в валки.

В южных районах страны, чтобы уберечь зеленую массу 
от разрушительного действия солнечных л^чей, ее сгребают 
в валки одновременно со скашиванием. Это целесообразно 
делать при заготовке сена на природных сенокосах и сея
ных травах, где урожай зеленой массы не превышает 100 ц 
с 1 га. Валки необходимо один-два р аза  перевернуть, иначе 
верхние слои массы пересохнут, что приведет к большим по
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терям. На высокоурожайных травостоях люцерны скошен
ную массу вначале в течение 2—3 ч подвяливают в проко
сах, затем сгребают в валки.

Переворачивание и сгребание сена в валки проводят 
граблями ГВК-6,0 или граблями-ворошилками Е-247 (ГДР). 
Для сгребания подсушенной массы используют также по
перечные тракторные грабли ГП-14, ГПП-6, ГТП-6.

После высушивания массы в валках до влажности 25 — 
30% сено собирают в копны с помощью подборщиков-коп* 
нителей П К -1,6, ПКС-2М или волокуш ВУ-400, ВНШ-3,0. 
Наиболее удобная форма копны цилиндрическая со сфери
ческим верхом, она обеспечивает более быстрое высыхание 
сена и меньшую промокаемость его в дождливую погоду.

При снижении влажности до 20—22% копны скирдуют. 
Когда в копнении нет необходимости, скирдование прово
дят непосредственно из валков.

Д ля перевозки копен к местам скирдования используют 
тракторные прицепы с большим объемом кузова ПСЕ-12,5 
и 2-ПТС-4-887А, а также копновоз К У Н -10. Погрузку се
на на транспортные средства проводят с помощью стогоме
тателя ПФ-0,5.

Заключительной операцией в заготовке рассыпного сена 
является скирдование, которое проводят при влажности 
сена не более 17% При необходимости скирдовать сено с 
влажностью 18—20% его следует подсолить из расчета 
5—8 кг соли на 1 т сена. Солью равномерно посыпают 
каждый слой 0,4—0,5 м.

Скирды сена целесообразно ставить у животноводческих 
ферм сразу же в период уборки. Это уменьшит потери кор
ма и затраты на перевозку.

Скирды ставят на повышенных местах; под них делают 
подстилку из хвороста, соломы толщиной 20—30 см. Каждый 
ряд сена укладывают вначале по внешнему краю скирды, 
а затем уже заполняют ее внутреннюю часть. Вершение на
чинают после укладки двух третей общей высоты. По завер
шении скирды центр следует укладывать примерно на 1,5—
2 м выше краев. Д ля скирдования сена применяют стого
метатель СНУ-0,5.

Наиболее целесообразно укладывать сено в скирды дли
ной 15—20 м, высотой 5,5—6,5 м, шириной у основания 
4—4,5 м, у начала вершения 5—5,5 м. Наилучшая масса 
скирды 30—50 т. Вокруг скирды на расстоянии 50—60 см 
делают водоотводную канавку шириной 20 см и глубиной 
30—40 см. Верхнюю часть скирды желательно покрыть со
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ломой, а чтобы уложенное сено не сдувал сильный ветер,, 
поверх скирды укладывают жерди.

Хранят сено в сараях и под навесами. При укладке сена 
в сараи вверху между сеном и крышей оставляют просвет 
1 м для наблюдения за сеном в период хранения; при уклад
ке под навесы просвет под крышей оставлять не следует. 
При устройстве навесов со стороны господствующих вет
ров делают глухую стенку.

Технология приготовления прессованного сена. Прессо
ванное сено имеет ряд преимуществ перед рассыпным. При 
его заготовке в 2—2,5 раза сокращаются механические по
тери, так как отпадают некоторые операции (сволакивание, 
копнение, стогование). В 1 кг прессованного сена содержится 
0,6 кормовой единицы, а в рассыпном — 0,4, в связи с этим 
стоимость одной кормовой единицы рассыпного сена состав
ляет 1 коп., а прессованного — 0,6 коп. Кроме того, тюки 
занимают в 2,5 раза меньший объем, чем рассыпное сено, 
следовательно, имеется возможность создать лучшие усло
вия хранения в сенохранилищах. Тюки прессованного сена 
удобно перевозить и раздавать по кормушкам. На этих опе
рациях в 3—4 раза сокращаются затраты труда.

Технология приготовленйя прессованного сена включает 
следующие операции: скашивание, ворошение, сгребание в. 
валки, прессование, подбор тюков, скирдование.

При заготовке прессованного сена необходимо учитывать,, 
что чем суше травяная масса, тем больше механические по
тери при прессовании, поэтому целесообразно подбирать 
массу из валков и прессовать ее раньше, чем она достигнет 
влажности готового сена.

В лесной, а также в северной части лесостепной зоны на 
злаково-разнотравных лугах сено хорошего качества можно 
получить при прессовании массы влажностью 20—23%, плот
ности прессования около 140 кг/м3; на сеяных бобово
злаковых травостоях — при влажности массы 27—30% и. 
плотности прессования Г10— 120 кг/м3. В степной и полупус
тынной зонах прессовать массу можно при влажности 30— 
35%. Если требуется прессовать уже готовое сено, то лучше 
это делать вечером или утром, когда сено не такое лом
кое.

Д ля подбора сена из валков и прессования его в тюки 
прямоугольной формы применяют прицепные пресс-под
борщики П С Б-1,6, ПС-1,6 «Киргизстан», К-442/1 (ГДР). 
Они прессуют тюки с одновременной обвязкой шпагатом 
или проволокой в два обхвата. Д л я  прессования сена в
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рулоны диаметром 1,6 м, длиной 1,4 м и плотностью 200 кг/м3 
используют рулонный пресс ПРП-1,6.

Для подбора тюков с поля и укладки в штабеля исполь
зуют прицепной подборщик-тюкоукладчик ГУТ-2,5, кото
рый формирует штабель из 72 тюков. К месту постоянного 
хранения этот штабель удобно перевозить транспортиров
щиком ТШН-2,5, кузов которого может откидываться, зах
ватывать штабель и погружать его. Перевезенные штабеля 
устанавливают вплотную друг к другу в два ряда, формируя 
скирду; укрывают ее пленкой, соломой или бракованным 
сеном.

Когда прессованое сено повышенной влажности наме
чается досушивать на месте постоянного хранения или прес
суют уже готовое сено, погрузку тюков в прицеп осуществ
ляют одновременно с прессованием. Для этого используют 
приспособление ЛПУ-2, которое крепится к прессовальной 
камере пресс-подборщика. По лотку тюки подают в прицеп, 
где их укладывают вручную.

Для сохранения и повышения питательной ценности как 
прессованного, так и рассыпного сена его обрабатывают жид
ким аммиаком, который убивает гнилостные бактерии, унич
тожает появившуюся плесень, улучшает качество сена, 
в частности увеличивает содержание переваримого протеина.

Обработка сена жидким аммиаком в совхозе «Родина» 
Костромской области улучшила поедаемость на 13%, уве
личила содержание переваримого протеина на 21,98 г/кг 
в рассыпном и на 8,91 г/кг в прессованном сене. Примене
ние безводного аммиака позволило сэкономить 22,1 т прес
сованного сена.

Приготовление измельченного сена. Наиболее прогрес
сивным способом заготовки сена является уборка его с из
мельчением из валков и досушкой активным вентилировани
ем. Этот способ позволяет полностью механизировать все 
процессы от скашивания до раздачи корма животным, тем 
самым в 2—2,5 раза снизить затраты труда и средств по срав
нению с.прессованием. Кроме того, значительно сокращают
ся потери питательных веществ.

Измельченное сено может быть заготовлено двумя спосо
бами. Первый состоит в том, что провяленную до 40—45% 
травяную массу подбирают из валков, измельчают на час
тицы 10— 15 см и погружают в тракторный прицеп. Для этой 
цели используют подборщики-измельчители-погрузчики 
типа КУФ-1,8, Е-067 (ГДР), Е-280 (ГДР), силосоуборочные 
комбайны КС-1,8 «Вихрь» и КС-2,6. Тракторные прицепы



должны быть оборудованы сеткой, предохраняющей выду
вание листьев и мелких частиц при пневматической подаче 
подборщиками.

При втором способе массу измельчают при скашивании 
травостоев, для чего используют переоборудованную рота
ционную косилку-измельчитель КИ Р-1,5. Измельченную 
массу подборщиками укладывают на транспортные средства.

Наиболее прогрессивно хранение измельченного сена в 
механизированных сенохранилищах башенного типа; за
грузку производят пневматическими транспортерами ТП-30, 
ТЗК-ЗО.

Приготовление брикетированного сена. Новый эффектив
ный способ приготовления травянистых кормов — брикети
рование сена. Он позволяет значительно повысить выход 
кормовых единиц и питательных веществ с единицы посев
ной площади, • снизить потери при заготовке, хранении и 
их использовании. Подтверждением этому являются иссле
дования Всесоюзного института животноводства по срав
нительной оценке кормовых достоинств сена клеверо-ти- 
мофеечной смеси полевой сушки и брикетов, приготовленных 
из той же исходной массы (табл. 28).

Т а б л и ц а  28. Сравнительная эффективность приготовления 
травяных брикетов и сена полевой сушки
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2 4 ,1 3 ,2 0 ,1 5 0 ,6 26 0 ,2

Травяные бри
кеты

3 6 ,6 4 ,1 0 ,5 7 0 ,8 127 0,75-

При брикетировании потери сухого вещества и кормо
вых единиц по сравнению с обычными способами уборки 
сена уменьшаются в 1,8 раза, переваримого протеина — 
в 2,5, каротина — в 6,2, сахара — в 100 раз.

Брикетирование сена проводят брикетными пресс-под
борщиками, которые подбирают и прессуют измельченную- 
массу из валков. Хорошие брикеты получают из массы, 
влажность которой не превышает 15— 18%. Чтобы брикеты
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были прочными, их поверхностно увлажняют водой, вод
ным раствором мелассы или мочевины. Форма их может 
быть прямоугольной, квадратной или округлой, размеры 
от 16x16 до 100x100 мм, плотность 380—600 кг/м3.

В процессе брикетирования температура брикетов при 
выходе из пресса составляет около 60—70°С. Поэтому пе
ред загрузкой на хранение их необходимо охладить, при 
этом снижается не только температура, но и влажность бри
кетов.

Технология приготовления сенажа. Сенаж — это корм, 
полученный путем провяливания на поле трав до влажности 
50—55% и консервирования в анаэробных условиях. Про
цесс провяливания, сопровождающийся повышением водо
удерживающий силы тканей растений, губительно действует 
на развитие маслянокислых и гнилостных бактерий, так 
как вода для них находится в малодоступной форме. В та
ких условиях могут развиваться только молочнокислые бак
терии, которые более осмофильны и устойчивы к содержанию 
влаги в сырье. Однако такие условия благоприятны и для 
развития аэробных плесневых грибов. Чтобы прекратить 
их развитие, провяленную траву необходимо помещать в 
герметически закрытые хранилища, позволяющие создать 
анаэробные условия.

При соблюдении технологии заготовки сенажа получают 
высококачественный корм, который по питательности мо
жет конкурировать лишь с химически законсервированными 
и искусственно высушенными зелеными кормами. В 1 кг се
нажа содержится 0,35—0,40 кормовой единицы, 30—60 г 
пгреваримого протеина, 30—40 мг каротина, более 5 г каль
ция и более 1 г фосфора. Производство сенажа современными 
методами заготовки и хранения позволяет получать по срав
нению с сеноуборкой дополнительно 1000— 1500 кормовых 
единиц по сравнению с силосованием (300—400 кормовых 
единиц с 1 га).

Сенаж не промерзает в башнях и траншеях при длитель
ных и сильных морозах, что имеет немаловажное значение 
при заготовке кормов в районах с суровыми зимами.

Лучшее сырье для приготовления сенажа — бобовые и 
бобово-злаковые травы, так как они имеют более высокую 
питательность и биологическую ценность, чем злаковые. 
Однако сенаж хорошего качества можно получить и из 
злаковых трав при условии, если содержание протеина в 
них будет не ниже 16— 17%, что достигается внесением вы
соких доз азотных удобрений
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Скошенную с плющением (бобовые) или без плющения 
(злаковые) и подвяленную массу из валков подбирают спе
циальными и переоборудованными подборщиками-измель
чителями КУФ-1,8, ПРП-1,6, Е-067/1А (ГДР), Е-281 (ГДР), 
КСК-ЮО и др., подвозят к местам хранения. Длина из
мельченных частиц 3—4 см.

Консервирование и хранение сенажа проводят в башнях 
и траншеях. Наиболее полно требованиям хранения сена
жа отвечают башни, благодаря лучшей герметичности потери 
питательных веществ не превышают 8— 10%. Наибольшее 
применение получили башни с верхней выгрузкой корма. 
Они надежнее в эксплуатации, чем башни с нижней выгруз
кой. В настоящее время в нашей стране широкое распростра
нение получили башни из бетонных блоков ВС-9,15. Емкость 
башни 1600 м3, вместимость сенажной массы до 900 т. Баш
ня герметическая, для верхней выгрузки сенажа имеет 31 
боковой люк. Высота башни с металлическим куполом 29 м. 
В комплект башни входят пневматический транспортер 
ТЗБ-ЗО, распределитель сенажной массы РМБ-9,15, раз
грузчик сенажа РБВ-6 и транспортер кормов ступенчатый 
ТКС-6.

Для закладки сенажа в башни подвяленную массу по
дают грейферным погрузчиком в кормораздатчик КТУ-10. 
Из кормораздатчика масса поступает на транспортер ТЗБ-ЗО, 
который по загрузочному трубопроводу подает ее в башню. 
Распределение массы в башне по всему периметру осущест
вляется дисковым распределителем РМБ-9,15. Сенаж не тре
бует трамбовки: происходит самоуплотнение. По окончании 
заполнения башни верхний слой разравнивают и уплотняют, 
делая по окружности стен полуметровое углубление. Затем 
массу укрывают полиэтиленовой пленкой, которую плотно 
заделывают у стен. Для уплотнения и герметизации сверху 
на пленку кладут свежескошенную траву слоем 25—30 см.

Качество сенажа, заложенного в башенные хранилища, 
зависит от того, насколько быстро они будут загружены. 
В соответствии с технологическими требованиями башня 
должна быть загруж ена не более чем за 4 дня. Через 15— 18 
дней башни догружают, так как без предварительного уп
лотнения масса оседает на V3 высоты.

Ввиду недостатка герметических башен для закладки се
нажа используют траншеи наземного, полузаглубленного и 
заглубленного типа. В настоящее время широко используют 
наземные траншеи из сборного железобетона. Траншеи за
глубленного или полузаглубленного типа должны быть
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облицованы железобетонными плитами, полы бетониро
ваны.

Размеры траншей зависят от потребности хозяйства в 
сенаже: ширииа 9— 12 м, но не более 15 м, высота не менее 
3 м, длина 50— 100 м. Д ля получения сенажа хорошего ка
чества при закладке подвяленной массы в траншеи необ
ходимо соблюдать следующие условия: траншеи загружать 
в течение двух-трех дней, обязательно сильно уплотнять 
закрываемую массу, тщательно герметизировать.

Загрузку траншеи начинают с ее середины или торцовой 
стороны. Измельченную массу тщательно уплотняют трак
торами, особенно около стен. Закладку траншеи заканчи
вают, когда уплотненная сенажная масса превышает уровень 
траншеи на 1 м. После этого ее тщательно укрывают полиэ
тиленовой пленкой повышенной прочности. На пленку на
сыпают землю или торф слоем 15—20 см.

При выемке сенажа из траншеи укрытие снимают посте
пенно с одной стороны и ровно на столько, сколько нужно 
корма на один-два дня. Сенаж следует выбирать вертикаль
ными слоями толщиной от 1 м до дна по всей ширине храни
лища.

Силосование трав так же хороший способ консервирова
ния трав. Консервантами служат молочнокислые бактерии, 
которые в качестве источника энергии используют легкорас
творимые углеводы. Среди молочнокислых бактерий раз
личают: гомоферментативные, образующие из водораство
римых гексоз главным образом молочную кислоту и очень 
мало газов и других побочных продуктов, и гетерофермента- 
тивные, в результате жизнедеятельности которых наряду 
с молочной получаются и другие кислоты, вода, газы.

Сбраживание сахара гомоферментативными бактериями 
в идеальном случае происходит согласно следующей фор
муле: СвН 120 ({ (глюкоза) 2СН3СНОНСООН (молочная кис- 
лота)+21 кал.

Как видим, из одной грамм-молекулы глюкозы получают
ся две грамм-молекулы молочной кислоты и теряется лишь 
21 кал., то есть около 3% энергии. Практически даже гомо
ферментативными бактериями переводится в молочную кис
лоту не 100% сахара, а лишь 70—90%. Около 5% сахара 
расходуется на образование уксусной кислоты, около 
1,5%— на спирт и до 6% — на углекислый газ. Гетерофер- 
ментативные молочнокислые бактерии не более 50% сахара 
сбраживают в молочную кислоту, до 16% — в уксусную, 
10—20% — в спирт и до 30% — в углекислый газ.
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Хотя молочнокислые бактерии являются факультатив
ными анаэробами и успешно развиваются на воздухе, при 
силосовании очень важно скорее обеспечить создание ана
эробных условий. Поэтому молочнокислые бактерии могут 
развиваться только в тщательно измельченной (до 1—2 см), 
плотно утрамбованной и изолированной от доступа воздуха 
массе. Нарушение одного из этих условий ведет не только 
к снижению содержания молочной кислоты, но и к образо
ванию масляной, уксусной и других кислот, которые ухуд
шают качество силоса.

Лучший силос получают при силосовании злаковых и 
бобово-злаковых трав, так как содержание сахара в них со
ответствует сахарному минимуму, необходимому для дове
дения кислотности корма до pH 4,0—4,2. Д ля получения 
силоса хорошего качества, с умеренной кислотностью и не
высокими потерями питательных веществ, силосуемую мас
су необходимо провяливать до влажности 60—70%. Техно
логия заготовки силоса из трав аналогична технологии за
готовки сенажа.

В Англии на ряде молочных ферм практикуют заготовку 
силоса в тюках или рулонах массой до 500 кг. Их заготавли
вают с помощью обычных сенных прессов. Силосные рулоны 
укладывают в наземные траншеи в 2—3 ряда, а сверху ук
рывают пленкой.

При заготовке силоса из злаковых трав может наблюдать
ся несбалансированность рациона животных по протеину* 
В этом случае в силос при его закладке добавляют карба
мид. При влажности силоса 70% его вносят равномерно при 
разгрузке и разравнивании по траншее в виде водного рас
твора в соотношении 1 : 3 с  помощью опрыскивателей. При 
влажности силосуемой массы более 70% вносят сухой кар
бамид в дозе 2,5—3 кг на 1 т, равномерно распределяя его 
по поверхности.

Д ля более быстрого прекращения дыхания растительных 
клеток и уменьшения расходов углеводов на этот процесс, 
а также для более полного удаления кислорода воздуха из 
силосуемой массы применяют принудительное введение сжи
женного углекислого газа из баллонов в силосуемую массу.

Д ля уменьшения потерь питательных веществ и повыше
ния качества силоса в силосуемую массу вносят химичес
кие консерванты, которые снижают потери питательных ве
ществ в 2—3 раза по сравнению с обычным способом заго
товки силоса и в 4— 10 раз по сравнению с сушкой сена на 
поле.
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Наиболее эффективными химическими консервантами яв-г 
ляются органические кислоты (муравьиная, молочная, бен
зойная, смеси уксусной, муравьиной и пропионовой), ко
торые не только безвредны, но и полезны для жвачных жи
вотных. Кроме муравьиной, все они являются источниками 
энергетического питания.

При силосовании трав целесообразно применять заквас
ки из чистых культур молочнокислых бактерий, благодаря 
которым достигается более полная активизация ограничен
ного запаса сахара в силосуемой массе и корм лучше за
квашивается.

Химическое консервирование силоса получило широкое 
распространение в зарубежных странах: Финляндии, Нор
вегии, Дании, Бельгии, Англии, Франции, ФРГ, Новой 
Зеландии. Д ля консервирования бобовых и злаковых трав 
используют муравьиную кислоту в чистом виде или в сме
си с формальдегидом. В Норвегии и Дании ее вносят из 
расчета 3 л, в Англии — 2,5 л, во Франции при консерви
ровании злаковых — 3,5 л, бобовых — 5,5 л на 1 т силосу
емой массы.

В ФРГ и Швейцарии для силосования используют пре
парат, приготовленный на основе солей муравьиной и про
пионовой кислот,— амазил-Р. При консервировании этим 
препаратом пастбищных трав в дозе 0,2—0,8% массы потери 
сухого вещества сокращаются с 10,64 до 2,78% , величина 
pH снижается с 5,5 до 4,2.

В Новой Зеландии при силосовании люцерны использу
ют смесь муравьиной кислоты с 40%-ным формальдегидом, 
ее вносят при силосовании бобовых и злаковых трав как 
непосредственно после скашивания, так и после подвяли- 
вания. Применение этой смеси повышает качество силоса, 
потребление его животными увеличивается на 10— 15%, 
а продуктивность — на 20—60%.

Технология приготовления травяной муки и резки. Все 
большее применение находит производство искусственно 
обезвоженных кормов — травяной муки и резки. Это важней
ший источник каротина, ряда незаменимых аминокислот, 
микро- и макроэлементов. По своей питательной ценности 
они наиболее близки к свежей зеленой пастбищной траве. 
В 1 кг травяной муки многолетних бобовых трав содержится 
0,7—0,85 кормовой единицы, 120— 145 г переваримого про
теина, 250—300 мг каротина, 350—400 мг ксантофилла,
7— 9 г лизина и 2,0—2,5 г метионина. Будучи высокопита
тельными, они должны использоваться в рационе жвач
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ных в виде добавки, но не как заменители грубого кор
ма.

Д ля производства травяной муки и резки используют 
многолетние травы в ранние фазы вегетации (бутонизации 
бобовых и колошения злаковых). Д ля бесперебойного обес
печения сушильных цехов зеленой массой в течение всего 
периода заготовки травяной муки в каждом хозяйстве не
обходимо иметь достаточно широкий набор кормовых куль
тур, убираемых в разные сроки. Д ля бесперебойной работы 
агрегата АВМ-1,5А можно использовать следующую схему 
сырьевого конвейера (табл. 29).

В лесной зоне и в северной части лесостепи сырьевая 
база для производства травяной муки должна строиться 
на основе целого набора культур (клевера, частично люцер
ны, многолетних злаковых трав, однолетних трав и др.).

Т а б л и ц а  29. Схема сырьевого конвейера для производства 
травяной муки

К ультура и смесь
У р ож ай 

ность (в ц
П л о
щ адь

- -  ............ .....
Срок использова»

НИНс 1 га) (в га)

Озимая рожь в чистом виде и в 120 17 15—25/V
смеси с озимой викой или ози
мым рапсом

Костер безостый, ежа сборная 150 13 26/V—5/VI
Клевер красный и смесь клевера 200 15 6—20/VI

красного с тимофеевкой и дру
гими злаковыми культурами

Люцерна посевная 180 22 21/VI—10/VII
Горохо-вико-овсяная смесь 200 10 11—20/VII
Отава костра безостого, ежи сбор 150 7 21—25/VII

ной
Отава клевера и клеверо-злаковых 150 20 26/VII—10/VIII

смесей
Отава люцерны 150 7 11—15/VIII*
Поукосные посевы бобово-злако 150 13 16— 25/VIII

вых смесей после озимых, убран .

ных на травяную муку или зеле
ный корм

Поукосные посевы бобово-злако 100 10 26— 30/VIII
вых смесей после горохо- и вико-
овсяных смесей, убранных на

. зеленый корм и травяную муку
38 1—15/1ХВторая отава костра безостого, ежи 80

сборной и клеверо-злаковых сме
сей

Ботва корнеплодов 100 30 16—30/1X
Кормовая капуста, озимый рапс 450 13 1—30/Х
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В южных районах лесостепи и степной зоне основной 
сырьевой культурой является люцерна. Кроме того, можно 
использовать ранней весной озимую рожь; летом — ви
ковые, гороховые смеси с овсом или ячменем, смесь судан
ской травы с чиной или соей; осенью — ботву корнеплодов, 
отаву многолетних трав.

Травы одного укоса желательно использовать не более 
12 дней. Кроме того, необходимо иметь 10—20% площади 
от расчетной для покрытия возможного дефицита в сырье.

Технология заготовки травяной муки и резки включает 
следующие операции: скашивание с одновременным измель
чением и погрузкой зеленой массы на транспортные средст
ва, доставку к сушильному агрегату, сушку растительной 
массы, измельчение, гранулирование, затаривание и хра
нение. При заготовке резки из технологического процесса 
исключается измельчение после сушки и гранулирова
ние.

Д ля снижения затрат на производство травяной муки и 
резки травы предварительно провяливают до влажности не 
ниже 70%. Одним из важных условий повышения произ
водительности труда сушильных агрегатов является силь
ное измельчение трав. Частиц длиной 2—3 см должно быть 
не менее 85% от общей массы.

Д ля приготовления кормов искусственной сушки при
меняют пневмобарабанные высокотемпературные сушилки 
ABM-0,65, АВМ-1.5А, СБ-1,5 (Польша)..

При приготовлении травяной муки с 1 га можно полу
чить значительно больше кормовых единиц, протеина и ка
ротина, чем при обычной сушке травы на сено (табл. 30).

Т а б л и ц а  30. Сравнительная эффективность заготовки травяной 
муки и сена из клеверо-тимофеечной смеси

Показатель
Травяная

мука
Сено полевой 

сушки

Общие потери сухого вещества при за 6,7

•

20,6
готовке и хранении (в %)

122 28Количество каротина (в мг в I кг сухого
вещества) 

Выход с 1 га:
23,0кормовых единиц 34,7

переваримого протеина (в ц) 4,0 3,1
каротина (в г) 5ЭД 100
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На хранение травяная мука должна поступать влаж 
ностью не больше 12%, увеличение влажности ведет 
к порче.

Д ля сокращения потерь питательных и биологически ак
тивных веществ, улучшения транспортабельности и облег
чения раздачи животным, уменьшения потребности в склад
ских помещениях травяную муку целесообразно гранули
ровать, а резку брикетировать. Гранулирование осущест
вляется на грануляторах С)ГМ-0,8 и ОГМ-1,5, брикетиро
вание — на пресс-брикетировщиках ОПК-2, ОПК-3, агре- 
гатируемых с сушилками. ВНИИ механизации сельского 
хозяйства для производства брикетов, предназначенных для 
скармливания жвачным животным, разработал технологию 
и комплект оборудования брикетировщйка ОБК-3.

Искусственная сушка трав в значительной степени сок
ращает потери каротина и других питательных веществ. 
Однако при хранении в естественных условиях наблюдается 
снижение содержания протеина, жира, каротина в сухом ве
ществе корма в результате окислительных процессов. Кис
лород воздуха действует как окислитель на каротин и жиры. 
Последние, распадаясь до перекисей, становятся виновни
ками дальнейшего разрушения каротина.

Замедлить разрушение каротина можно внесением в тра
вяную муку антиокислителей (сантохина, дилудина, бути- 
локситолуола, бутилоксианизола) в количестве 0,015— 
0,05% массы. Лучшими стабилизаторами каротина являют
ся сантохин и дилудин. Применение водной эмульсии и 
водорастворимых форм сантохина значительно упрощает 
технологию внесения антиокислителя при гранулировании 
травяной муки и обеспечивает сохранность каротина после
8—9 месяцев хранения травяной муки в пределах 75— 
80%.

ВНИИ кормов предложен доступный каждому хозяйству 
способ хранения травяной муки в траншеях и бункерах пу
тем создания бескислородной среды свежескошенной травой 
(5% от массы муки). Д ля этого зеленую массу укладывают 
в траншею или бункер на решетки и тщательно укрывают 
полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить доступ атмо
сферного воздуха. Создаваемая инертная среда обеспечивает 
сохранность каротина в травяной муке в течение 9 месяцев 
на уровне 85—90% .
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УЧЕТ УРОЖАЯ СЕНА, СЕНАЖА И ДРУГИХ КОРМОВ

Учет урожая сена. Учет заготавливаемого сена начи
нают с определения ожидаемого сбора, для чего перед на
чалом сеноуборки выкашивают пять — десять пробных 
участков размером 10 м2 каждый. После высушивания тра
вы до кондиционной влажности ее взвешивают и пере
считывают на 1 га.

Д ля  точного учета заготовленное сено взвешивают. Если 
этого не сделано, то учет приходится вести более простыми 
или косвенньми методами. Невзвешенное сено учитывают 
путем пересчета объема сеновала, скирды или стога на мас
су 1 м3.

Объем скирд (в м3) можно определить по следующим 
формулам:

0  =  Пх4Ш х Д  (для островерхих скирд);

0  =  (0,56хП — 0 ,5 5 х Ш )х Ш х Д  (для плоских скирд);
0  =  (0 ,0 4 х П — 0,012 х  С) х  С (для круглых стогов),

где П — длина перекидки; Д  — длина скирды; Ш — ширина скирды} 
С — окружность стога.

Д лину перекидки измеряют в трех местах (с краев и в, 
центре скирды) поперек скирды от земли до земли и берут 
среднее из трех измерений. Длину и ширину измеряют с 
обеих сторон скирды на высоте 0,75— 1 м и берут среднее 
из двух измерений.

Д ля  определения объема стога длину перекидки изме
ряют дважды (крест-накрест) и берут среднее из двух из
мерений. Окружность измеряют на высоте 0,5 м от земли.

Массу сена можно определить взвешиванием вырублен
ного острым секачом или резаком образца 1 м8. Д ля  ориен
тировочных расчетов можно использовать примерную массу 
1 м3 рассыпного сена, указанную в таблице 31.

Массу прессованного сена определяют взвешиванием 10— 
20 тюков и измерением их объема.

Д ля  определения учета сена в хозяйстве создают специ
альную комиссию. Первый учет (предварительный) прово
дят через 3—5 дней после укладки сена на хранение, вто
рой — через 1,5—2 месяца после окончания сеноуборки. 
В каждую  скирду или стог вкладывают фанерную бирку, 
на которой указывают название участка сенокоса, номер 
скирды или стога, данные обмера, общую массу сена.
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Т а б л и ц а  31. Примерная масса 1 м3 сена (в кг)

Тип сена
Продолжительность хранения 

или стоге
скирде

3—5 дней 1 мес 3 мес 6 мес

Крупнотравное (с заливных 
лугов, лесное), крупноосо
ковое, канареечниковое, 
тростниковое

37—42 45—51 50—55 51-61

Злаковое и злаково-разно
травное с поймы, сеяное 
злаковое

40—45 44—55 54—62 58—65

Злаково-разнотравное с сухо
дольных лугов

45—50 55—61 58—65 64—70

Злаково-бобовое сеяное и с 
естественных сенокосов

55—57 67—70 72—78 75—84

Бобовое 57—66 70—77 7 5 -8 3 80-85

Данные первого и второго обмеров заносят в книгу уче
та и составляют акт приемки. В книге учета отмечают: 
1) название участка и номер скирды или стога; 2) тип сена 
с указанием преобладающих трав (в том числе ядовитых и 
вредных); 3) фазу развития ведущих трав и календарную 
дату уборки; 4) время скирдования; 5) массу сена по ре
зультатам взвешивания или время обмера, объем скирды или 
стога, массу 1 м3 и общую массу сена; 6) облиственность; 
7) цвет; 8) запах; 9) заплесневелость. В этой же книге ве
дут записи о расходе.

Учет сенажа. Количество сенажа определяют взвешива
нием закладываемой в хранилище массы со скидкой на по
тери 5% при закладке в герметические башни и 10% при 
закладке в обычные башни и силосные траншеи.

Если взвешивание не проводилось, количество сенажа 
учитывают в зависимости от вида заложенной массы в ве
совом выражении, в кормовых единицах и переваримом 
протеине (объем массы умножают на его количество в 1 м3). 
Объем сенажа определяют обмером не ранее 10— 15 дней и 
не позднее 30 дней после закладки, а объемную массу на
ходят по таблице 32.

Количество кормовых единиц и переваримого протеина 
..в готовом сенаже вычисляют путем умножения его массы 
на питательность в 100 кг корма*

Сенаж приходуют по актам, в которых указывают тиц 
и номер хранилищ а, вид сырья, начало и окончание заклад-
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Т а б л и ц а  32. Примерная масса сенажа в зависимости от его 
влажности и типа хранения

Масса 1 м 3 сенажа (в кг)

Вид сенажа

в башнях 
высотой

в траншеях с уплот
нением тракторами

24 м 16 м
Т-74,
Т-75 с-юо

Злаковые травы влажностью 
около 50%

600—620 500 420 520-550

Злаковые травы влажностью 
50—59%

630-650 520 450 510—580

Бобовые и бобово-злаковые сме
си (более 50% бобовых) влаж
ностью около 50%

610—630 420 450-500 550

Бобовые и бобово-злаковые сме
си (более 50% бобовых) влаж
ностью 50—59%

650 450 550 600

ки сенажа, объем и общую массу сенажа в данном хранили
ще, принятую оценку сенажа в кормовых единицах и пере- 
варимом протеине.

Учет расхода сенажа ведут на основании данных взве
шивания ежедневно отпускаемого количества.

Т а б л и ц а  33. Примерная масса 1 м3 силоса через 20 дней после 
загрузки силосного сооружения (в кг)

Вид силоса
В транш еях 

при тщатель
ной трамбовке

В башнях и полубаш- 
нях при высоте 

массы *

3 ,5—6 м более 6 м

650 575 650
575 550 575

575 550 575
500 425 500
475 450 475

В ямах и 
неболь

ших тран< 
шеях

Клевер с примесью зла
ковых трав: 

измельченный 
нейзмель ченный 

Трава с природных лугов 
с большим содержанием 
злаков и сеяные злако
вые травы: 

измельченные 
нейзмельченные 

Крупностебельные дико
растущие травы (осока, 
камыш и др.)

526
475

450
375
400
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Учет силоса. К учету силоса приступают не ранее чем 
через 20 дней после окончания загрузки силосного сооруже
ния.

Количество заготовленного силоса определяют, исходя 
из вида кормовых культур, массы, кормовых единиц и пе
реваримого протеина, путем умножения объема готового 
корма на его массу в 1 м3. Объем силосных сооружений оп
ределяют до загрузки их силосуемой массой, массу же 1 м9 — 
по таблице 33.

Количество кормовых единиц и переваримого протеина 
определяют так же, как и у сенажа. Объем силоса в наземных 
и заглубленных траншеях определяют по ширине, глуби
не и длине траншеи, высоте силосной массы над уровнем 
краев траншеи (если силос выше ее краев), ширине траншеи 
на уровне корма и расстоянию от краев траншеи до уровня 
корма.

Объем силоса определяют по формулам:
0  =  Ш х В х Д  (для наземных траншей);

О =  X "  ~ ~х  В (если силос ниже краев траншеи);

О =  - 1^"— Х Ш1"̂ ‘1̂ 2х В 1 +  -|-В 2х Д 2х Ш а (если силос

выше краев траншеи),
где Дх — длина траншеи по низу; Д 2 — длина траншеи на уровне по
верхности силоса; Д  — средняя длина слоя силоса (ее определяют 
как 9/10 его общей длины); Ш* — ширина траншеи по низу; Ш2 — ши
рина траншеи на уровне поверхности силоса; В — высота слоя силоса; 
Bt — глубина траншеи; В2 — высота слоя выше .краев траншеи (за
меряется в 9 местах по длине траншеи и вычисляется среднее).

Силос приходуют по актам, в которых указывают: 1)
* тип и номер хранилища; 2) вид силосного сырья; 3) дату 

//  начала и окончания закладки силоса в сооружение; 4) объем 
> силоса в сооружении; 5) принятую для расчета массу 1 м3; 

S 6) общую массу силоса в данном хранилище; 7) принятую 
оценку силоса в кормовых единицах и переваримом протеи
не.

Учет расходования силоса ведут на основании данных 
взвешивания ежедневно отпускаемого корма.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕНА, СЕНАЖ А И ДРУГИХ КОРМОВ

Оценка сена. Д ля оценки качества сена утвержден и 
введен в действие стандарт ГОСТ 4808—75, срок действия 
которого установлен с 1 мая 1977 г. до 1 мая 1982 г. Стан-
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дарт разработан во ВНИИ кормов. Согласно этому стандар
ту, в зависимости от ботанического состава и условий про
израстания трав установлено четыре вида сена: сеяное, бо
бовое, сеяное злаковое, сеяное бобово-злаковое и естествен
ных сенокосов.

Сено каждого вида в зависимости от содержания в нем 
бобовых и злаковых растений, а также от биохимического 
состава разделяют на три класса (I, II и III) в соответствии 
с требованиями и нормами (табл. 34). Все остальное сено 
низкого качества относится к неклассному.

В сене из сеяных трав не допускается содержание ядови
тых и вредных растений, в сене же естественных сенокосов 
для первого класса допускается примесь их в количестве не 
более 0,5% , для второго и третьего класса —  не более 1 %.

Общую оценку сена определяют, исходя из органолепти
ческих и биохимических показателей. По внешнему виду оно 
должно соответствовать доброкачественному сену, без приз
наков испорченного сена (заплесневелое, гнилое, горелое). 
Цвет сеяного бобового и бобово-злакового сена от зеленого 
и зеленовато-желтого до светло-бурого, сеяного злакового 
и естественных сенокосов от зеленого до желто-зеленого или 
зелено-бурого.

Оценку качества сена проводят в агрохимической лабо
ратории, для чего берут среднюю пробу не позднее 30 суток 
после закладки сена на хранение. Среднюю пробу рассып
ного сена составляют из отдельных выемок по 200—500 г, 
взятых не менее чем в 20 разных местах партии. Общая масса 
среднего образца должна быть не менее 5 кг. Среднюю про
бу прессованного сена большой партии отбирают не менее 
чем от 1%, небольшой — от 3% кип. Внешний вид и цвет 
сена определяют визуально при естественном дневном ос
вещении.

Ботанический анализ образца проводят путем разбора 
сена на следующие фракции: бобовые, злаковые, ядовитые и 
прочие растения. Каждую из этих фракций взвешивают от
дельно и устанавливают их процентное содержание во взя
том образце.

Влажность определяют высушиванием навески сена в 
сушильном шкафу при температуре 100— 105°С до постоян
ной. Содержание сырого протеина, минеральной примеси, 
каротина и сырой клетчатки определяют по соответствующим 
методикам.

Оценка сенажа. С 1 мая 1980 г. введен в действие стан
дарт на сенаж (ГОСТ 23637—79), который разработан во
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Т а б л и ц а  34. Характеристика качества сена

Сено

Показатель

из сеяных 
бобовых 

трав

из сеяных 
злаковых 

трав

из сеяных 
бобово-зла
ковых трав

с естественных 
сенокосов

классы

I 11 III 1 н ш I Н III I И i l l

Содержание бобовых (в  %), не менее 00 75 60 — — — 50 35 20 — — —

Содержание злаковых и бобовых (в % ), не менее — — — 90 75 60 — — — 80 60 40

Содержание ядовитых и вредных (в % ), не более 0 ,5 1,0 1,0

Содержание влаги (в % ), не более 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Содержание сырого протеина (в %), не менее 14 10 8 10 8 6 11 9 7 9 7 5

Содержание каротина (в мг/кг), не менее 30 20 15 20 15 10 25 20 15 20 15 10

Содержание клетчатки (в %), не более 27 29 31 28 30 33 27 29 32 28 30 аз

Содержание минеральной примеси (в %), не более 0 ,3 0 ,5 1,0 ' 0 ,3 0 ,5 1,0 0 ,3 0 ,5 1,0 0 ,3 0 ,5 1,0



ВНИИ кормов совместно с Центральным институтом агро
химического обслуживания сельского хозяйства и ВНИИ 
животноводства. Согласно этому стандарту, выделяют се
наж из бобовых, бобово-злаковых, злаковых многолетних 
и однолетних трав. В зависимости от доли сырого протеина, 
сырой клетчатки, сырой золы, каротина и масляной кисло
ты сенаж разделяют на три класса качества (табл. 35).

Т а б л и ц а  35. Характеристика качества сенажа

Показатель
Класс качества

I II in

Содержание сухого вещества в сена- 
же (в %): 

бобовом 40—55 40—55 40-55
злаковом и бобово-злаковом 40—60 40—60 40—60

Содержание в сухом веществе сенажа: 
сырого протеина (в %), не менее 
из бобовых трав 15 13 И

» бобово-злаковых трав 13 И 9
» злаковых трав 12 10 8

сырой клетчатки (в %), не более 29 32 35
сырой золы (в %), не более 12 14 15
каротина (в мг/кг), не менее 55 40 30

Содержание свободной и связанной Не допус 0,1 0,2
масляной кислоты (в %), не более кается

Доброкачественный сенаж имеет светло-зеленый или 
желто-зеленый цвет (из клевера допускается светло-корич
невый), ароматный фруктовый запах, хорошо сохранившу
юся структуру частей растений. Д ля сенажа третьего клас
са допускается слабый запах меда или свежеиспеченного 
ржаного хлеба.

Качество сенажа, заложенного в траншеи, определяют не 
позднее чем за 10, в башни — за 5 дней до начала скармли
вания животным или передачи корма другим хозяйствам. 
Из каждого хранилища на глубине не менее 2 м пробоот
борником берут три пробы: из траншеи — одну в центре, 
вторую на расстоянии 0,5— 1 м от стены в средней части тран
шеи, третью в центре одной из наклонных частей на рассто
янии 5 м от торцовых сторон; из башен — одну в центре, 
вторую и третью соответственно на расстоянии 2 и 0,5 м 
от стены. Из башен пробы отбирают дважды: вначале из 
верхнего двухметрового слоя, затем после его выемки из 
оставшейся части сенажа.
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Средняя проба должна быть не менее 1,5 кг. Ее оцени
вают по цвету, запаху, структуре, наличию плесени; ре
зультаты записывают в паспорт качества. Затем пробу по
мещают в стеклянную, герметически закрывающуюся бан
ку, добавляют 5 мл смеси хлороформа с толуолом (1 : 1), 
внося ее равными частями на дно, в середину и сверху бан
ки. Банку с пробой и паспортом качества в двух экземпля
рах в течение 24 ч с момента отбора пробы доставляют на 
анализ в лабораторию.

Оценка силоса. Силосованные корма в рационах круп
ного рогатого скота в зимний период содержания являются 
основным источником питательных веществ и витаминов. 
При откорме молодняка на долю силоса часто приходится 
60—75% питательности рациона. В связи с этим качество 
силоса приобретает особое значение.

Так же как и на сенаж, с 1 мая 1980 г. вступил в дей
ствие стандарт на силос (ГОСТ 23638—79), в котором пре
дусматриваются три класса качества (табл. 36).

Хороший силос имеет приятный запах, фруктовый и 
квашеных овощей. Д ля силоса III  класса допускается сла-

Т а б л и ц а  36. Характеристика качества силоса

Показатель
Класс качества

IIII II

Содержание сухого вещества в силосе
(в %), не менее:

25 20 18из однолетних свежескошенных
трав

30 30 30из провяленных трав
Содержание в сухом веществе силоса:

сырого протеина (в %), не менее:
14 12 10из бобовых трав

из бобово-злаковых трав и смесей
10других растений с бобовыми 12 8

из злаковых трав 10 8 8
каротина (в мг/кг), не менее 60 40 30
сырой золы (в %), не более 11 13 15
Концентрация водородных ионов, pH,

кроме силоса из провяленных трав,
3 ,9 — 4 ,3 3 ,9 — 4 ,3 со Ъ

о 1 СПв котором pH не определяют
Содержание (в % от общего количест

ва кислот):
50 40 20молочной кислоты, не менее

масляной кислоты, не более 0,1 0 ,2 0,3
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бый запах меда, свежеиспеченного ржаного хлеба и уксус
ной кислоты.

В хорошем силосе молочной кислоты содержится в 2—3 
раза больше, чем уксусной. О большом количестве масля
ной кислоты свидетельствует резкий, неприятный запах, 
который образуется в результате распада белка.

Г л а в а  12

ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ 
КОРМОВЫХ ТРАВ ЙА СЕМЕНА

Интенсификация полевого и лугового кормопроизвод
ства во многих хозяйствах страны в значительной степени 
сдерживается недостатком семян многолетних кормовых 
TpaiB.

Важным фактором увеличения производства семян трав 
является концентрация семенных посевов в крупных спе
циализированных хозяйствах промышленного типа (спец- 
семхозах). Перевод семеноводства многолетних трав на про
мышленную основу предусматривает довести удельный вес 
семенных трав в структуре посевных площадей спецсемхо- 
зов до 20—25%, а ежегодный сбор в каждом — до 200—400 т.

К организации семеноводства следует подходить с уче
том зональных и экологических различий. В лесной зоне, 
отличающейся достаточным увлажнением, наиболее целе
сообразно семеноводство клевера лугового, тимофеевки 
луговой, овсяницы луговой, ежи сборной, костра безосто
го, лисохвоста лугового и мятлика лугового.

В лесостепной зоне хорошие урожаи семян дают клевер 
красный, люцерна посевная и синегибридная, эспарцет, ти
мофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная.

В степной зоне в условиях недостаточного увлажнения 
необходимо семеноводство трав, устойчивых к засухе. Д ля  
закладки семенников в этой зоне используют лиманы, где 
можно дополнительно выращивать овсяницу луговую, ли
сохвост луговой, ежу сборную и другие виды трав. Пре
дусмотрено производство семян люцерны на поливных зем
лях степной зоны европейской части СССР.

В пустынной и полупустынной зонах Средней Азии в 
настоящее время производят семена таких пустынных паст
бищных растений, как саксаул черный и белый, солянка 
(Палецкого, Рихтера, корявая и малолистная), прутняк 
(изень) и др.
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Д ля получения высококачественных семян первостепен
ное значение имеют правильный выбор участка под семенные 
посевы, посев в наилучшие агротехнические сроки, приме
нение оптимальных норм высева, способов посева и глубины 
заделки семян в почву, а также осуществление эффективных 
приемов ухода за посевами и мер борьбы с вредителями и 
болезнями растений и семян.

Выбор участка под семенники трав. Д ля закладки се
менников подбирают ровные участки, обеспечивающие оп
тимальные условия для работы как почвообрабатывающих 
орудий, так и машин по внесению удобрений и ядохимика
тов. Семенники бобовых трав желательно располагать на 
южных склонах.

Под семенники многолетних трав отводят участки с пло
дородными, хорошо и средне окультуренными почвами, не 
засоренными многолетними злостными сорняками и не за
раженными вредителями и болезнями. Не следует закла
дывать семенные участки на бедных песчаных и легких су
песчаных, а также на тяжелых заплывающих, бесструктур
ных почвах с повышенной кислотностью или засоленностью. 
Непригодны для семеноводства сильно осушенные земли, 
а также распаханные луговые участки, где дернина пол
ностью не разложилась. Н а богатых почвах следует высе
вать ежу сборную, костер безостый и люцерну синегибрид
ную.

Влаголюбивые травы размещают на пониженных, ув
лажненных участках, засухоустойчивые — на повышен
ных.

Семенные посевы пустынных пастбищных растений луч
ше всего размещать в предгорной полынно-эфемерной пус
тыне, в предгорной полупустыне с годовой суммой осадков 
160—350 мм. Наиболее желательны участки со светлыми и 
типичными сероземами супесчаного и суглинистого меха
нического состава.

Выбирая участок для семенных посевов, не следует за
бывать о пространственной изоляции их от старых посевов 
трав, которые могут быть заражены вредителями и болез
нями. Д ля бобовых трав это расстояние должно быть не 
менее 500 м, для злаковых — 200 м.

Предшественники. Получение высоких и устойчивых уро
жаев семян многолетних трав невозможно без освоения спе
циальных севооборотов, в которых семенные посевы разме7 
щают ло лучшим предшественникам: чистому пару и про
пашным культурам. В некоторых случаях семенники можно
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закладывать после озимых культур, получавших высокие 
дозы удобрений.

Подготовка почвы к посеву. Основные требования при 
закладке семенников сводятся к оптимальному накоплению 
влаги, очищению поля от сорняков, тщательной подготовке 
верхнего слоя почвы для создания оптимальных условий 
для прорастания семян.

Система обработки почвы определяется сроком посева 
трав. При ранневёсеннем посеве подготовку почвы начинают 
сразу же после уборки предшествующей культуры. Осенью 
проводят отвальную зяблевую вспашку на глубину пахот
ного горизонта, а на почвах, подверженных ветровой эро
зии,— безотвальную обработку плоскорезами. После убор
ки озимых культур зяблевой обработке предшествует лу
щение стерни.

Весной перед посевом проводят неглубокую культива
цию с одновременным боронованием, выравнивание повер
хности почвы боронами-волокушами и прикатывание коль
чатым катком.

Д ля летнего посева почву готовят по типу пара. В рай
онах с удовлетворительной влагообеспеченностью по мере 
появления сорняков ее культивируют несколько раз на глу
бину 6—8 см с одновременным боронованием. В степных рай
онах, чтобы не иссушать почву, в борьбе с сорняками 
культивацию чередуют с обработкой гербицидами. Во всех 
зонах обязательно прикатывание почвы до и после посева.

Предпосевное удобрение и подкормки. Д ля получения 
устойчивых и высоких урожаев семян многолетних трав 
необходимо вносить органические и минеральные удобрения, 
дозы и формы которых определяются прежде всего видом 
трав и плодородием почвы.

Органические удобрения в дозе 30—40 т на 1 га вносят 
под предшествующую культуру. Минеральные удобрения в 
полной норме вносят в два приема: осенью под зяблевую 
вспашку и весной под культивацию.

Большое значение для многолетних трав имеют подкорм
ки, которые проводят ежегодно в ранневесенние и летне
осенние сроки. Ранневесенние подкормки азотными удобре
ниями применяют на тех злаковых травах, которые устой
чивы к полеганию. Вносят по 90 кг азота на 1 га, под поле
гающие травы — по 60 кг.

В летне-осенние сроки проводят подкормку злаковых и 
бобовых трав фосфорно-калийными удобрениями, которые 
способствуют лучшей перезимовке. Доза внесения по 60—90
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кг действующего вещества каждого вида удобрений на 
1 га.

Бобовые травы хорошо отзываются на борно-молибде
новые и марганцевые микроудобрения. Они повышают ус
тойчивость растений к болезням и заметно повышают уро
жай семян и его качество. В опытах СибНИИ кормов наи
большая прибавка урожая семян эспарцета (выше 25%) 
получена при совместном применении бора, молибдена и 
марганца.

Семена бобовых трав опудривают микроудобрениями или 
намачивают в растворах их перед посевом. Если микроудоб
рения не вносили с семенами, их применяют при некорне
вой подкормке семенников в начале цветения. Микроэле
менты вносят в почву также совместно с минеральными удоб
рениями.

Обязательный агротехнический прием на кислых поч
вах — известкование под предшествующую культуру.

Семенной материал и подготовка его к посеву. На се
менные цели высевают только кондиционные по чистоте и 
всхожести семена I класса.

Бобовые травы обладают твердосемянностью, которую 
устраняют скарификацией. Несыпучие или плохо сыпучие 
семена злаковых трав пропускают через клеверотерку, овощ
ную и льняную терки, щеточные машины для удаления остей 
и волосковых пленок. Подготовку несыпучих семян прово
дят за 2—3 недели до посева. В Северо-Западном НИИ сель
ского хозяйства разработан способ дражирования семян ли
сохвоста лугового.

Подготовленные к посеву семена трав протравливают: 
опыливают 80%-ным смачивающимся порошком ТМТД или 
фентиурамом (300—400 г на 1 ц семян). Семена бобовых трав 
непосредственно перед посевом обрабатывают нитрагином.

Способы и сроки посева. В семеноводстве кормовых трав 
применяют беспокровные и подпокровные посевы. Много
летние травы по-разному ведут себя под покровом. Наиболее 
устойчивы к покрову клевер красный, наименее — злако
вые травы; промежуточное положение занимает люцерна. 
Поэтому клевер и люцерну можно высевать рано весной под 
покров зерновых и однолетних культур, уменьшив их норму 
высева на 20—25% .

В степных районах, где особенно остро ощущается де
фицит влаги в почве, оправдывают себя полупокровные по
севы люцерны с междурядьями 70 см. В междурядья трав 
одновременно высевают покровные культуры (три рядка с
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расстояниями между ними 15 см). Такой способ посева по 
сравнению с рядковым подпокровным повышает урожай се
мян на 30—40%.

Беспокровные посевы применяют не только при семено
водстве злаковых и некоторых бобовых (люцерна гибрид
ная, лядвенец рогатый) трав, но и при ускоренном размно
жении семян.

Посевы трав на семена могут быть как сплошные рядо
вые, так иг широкорядные; последние имеют большие пре
имущества перед рядовыми. На таких посевах создаются 
лучшие условия для роста и развития растений, улучшают
ся условия ухода за семенниками, удлиняется (на 1—2 года) 
период пользования ими, повышается урожай и качество 
семян.

Междурядья на посевах корневищных злаков и бобовых 
трав 70 и 90 см. Это предотвращает быстрое загущение тра
востоя, способствует лучшему формированию генеративных 
побегов и удлиняет срок пользования семенниками. Основ
ные верховые злаковые и кустовые бобовые травы высевают 
с междурядьями 60 см, а полегающие сорта — 45 см. При 
возделывании волоснеца ситникового на семена ширина меж
дурядий может быть 60, 90 и 120 см; прутняка, камфоросмы, 
полыни, солянки корявой — 60 см; элении малолистной 
— 75—90 см.

Травы высевают в весенние, летние, осенние и зимние 
сроки. Осенние, подзимние и зимние посевы практикуют в 
степной, сухостепной и полупустынной зонах.

Нормы высева зависят от способа и срока посева, пло
дородия и увлажнения участка; устанавливают их с учетом 
соответствующих в каждой зоне рекомендаций. Норма вы
сева на семена на 25—40% ниже нормы высева при создании 
сеяных сенокосов и пастбищ.

Глубина заделки семян зависит от их величины и меха
нического состава почвы. Мелкие семена заделывают на 
меньшую глубину по сравнению с более крупными. Н а лег
ких песчаных и супесчаных почвах семена многолетних 
трав заделывают глубже, чем на тяжелых глинистых и су
глинистых (табл. 37).

Техника посева. При посеве несыпучих семян для полу
чения равномерного высева их смешивают с балластом или 
с гранулированным суперфосфатом (50 кг на 1 га). Д ля 
сплошного рядового посева используют зернотравяные и 
льняные, для широкорядного — овощные навесные сеял
ки.
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Т а б л и ц а  37. Глубина заделки семян многолетних трав

Трава
Глубина заделки семян (в см) 

на почвах

легких средних тяжелых

Клевер красный 3 2 1
» розовый и белый 1,5 0,5 0,5

Люцерна посевная 3 2 1
Лядвенец рогатый 1,5 0,5 0,5
Эспарцет , 4 3 2
Донник 3 2 1
Костер безостый и прямой 3 2 1,5
Тимофеевка луговая 2 1 0,5
Лисохвост луговой 2 1,5 • 1
Овсяница луговая 3 • 2 I

» красная 1,5 1 0,5
» тростниковидная 3 2 1

Ежа сборная 2 1 0,5
Житняк 3 2 1
Мятлик луговой и болотный 1,5 1 0,5
Райграс высокий 3 2 1,5

» пастбищный и многоукосный 3 2 1
Канареечник тростниковидный 3 2 1,5
Пырей бескорневищный 4 3 2
Волоснец сибирский 4 3 2

» ситниковый 4 — 2,5
Полевица белая 1,6 1 0,5
Бекмания обыкновенная 2 1 0,5
Прутняк (изень) 1 0,5
Саксаул черный 1 0,5 —

Солянка корявая I 0,5
» Рихтера и Палецкого 2 1 —

Эления малолистная 2 1 ■

Семена пустынных растений имеют крылатки, они могут 
быть опушены и засорены веточками, листьями и другими 
примесями, что обусловливает плохую сыпучесть. Д ля их 
высева используют зерновую сеялку СУ-24, в которой ка
тушечный высевающий аппарат заменяют аппаратом вы
талкивающего действия.

Уход за семенниками многолетних трав начинается с 
первого года возделывания и продолжается в течение всего 
периода использования. В год посева уход начинается после 
появления всходов, а  в подпокровных посевах — после убор
ки покровной культуры.

Д ля борьбы с сорняками набеспокровных широкорядных 
посевах проводят рыхление междурядий: первое — как толь
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ко обозначатся рядки, второе — через 15—20 дней, после
дующие — по мере появления сорняков. Сорняки в рядках 
уничтожают подкашиванием до наступления фазы стебле
вания. При массовом появлении сорняков применяют гер
бициды.

Уход за посевами второго года жизни сводится к бороно
ванию весной и после уборки, рыхлению междурядий, при
менению химических средств защиты от вредителей и болез
ней. Семенные посевы третьего и последующих лет поль
зования, а также загущенные участки обрабатывают дис
ковыми лущильниками. Это способствует омоложению 
травостоя и повышению урожая семян.

При размещении семенных участков на орошаемых зем
лях для получения высоких и устойчивых урожаев семян 
особое внимание уделяют поливному режиму. Осенью про
водят влагозарядковый полив. В период вегетации в засуш
ливые годы дают два полива, в средние по влажности годы — 
один нормой 600—700 м3 воды на 1 га. Во влажные годы луч
ше ограничиться хорошим влагозарядковым поливом нор
мой 1200— 1500 м3 на 1 га.

Д ля повышения урожая семян и их качества наряду с 
агротехническими мероприятиями важную роль играют ме
роприятия, направленные на улучшение условий опыления. 
В обеспечении высокой семенной продуктивности бобовых 
трав большое значение имеют насекомые-опылители: шме
ли и пчелы для клевера и эспарцета, шмели и дикие пчелы 
для люцерны. Высокая производительность их достигает
ся на широкорядных, хорошо освещаемых посевах площадью 
не более 40 га.

Д ля лучшего опыления на семенники клевера и эспарце
та вывозят ульи с пчелами из расчета 4—5 пчелосемей на 
1 га.

Дополнительное опыление злаковых трав проводят с 
помощью веревок в поздние утренние часы, когда умень
шается массовое естественное опыление. Его проводят не 
менее 2—3 раз в период цветения. Оно повышает урожай 
семян на 10—20%.

Сроки и способы уборки. При беспокровных посевах 
уборку трав на семена начинают со второго года жизни, при 
подпокровных — с третьего. Семена клевера красного ран
неспелого получают в первый год пользования большей 
частью со второго укоса.

У большинства злаковых и бобовых трав на семена остав
ляют первый укос. В годы с избыточным увлажнением, ког-
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да люцерна израстает и полегает, целесообразнее получать 
семена со второго укоса; уборку первого укоса на зеленый 
корм следует проводить до наступления фазы бутонизации.

Семена многолетних трав созревают неравномерно и у 
многих видов при созревании быстро осыпаются. Чтобы не 
допустить потерь, через 15—20 дней после окончания цве
тения ведут ежедневные наблюдения за ходом созревания.

Семенники сильно осыпающихся злаковых трав убирают 
в восковой спелости прямым комбайнированием, в начале 
восковой спелости раздельным способом; слабо осыпаю
щихся — в полной спелости комбайнированием, в восковой 
Спелости раздельным способом.

Д ля уборки клевера красного наиболее широко приме
няется прямое комбайниров.ание при побурении 90—95% 
головок. Раздельную уборку проводят при созревании 60— 
70% головок. Комбайном убирают клевер розовый и белый 
при побурении 80—90% головок, раздельно — 60—70%.

Семенную люцерну и эспарцет большей частью убирают 
раздельным способом при побурении 70—80% бобов у лю
церны и 50—65% у эспарцета. Лучшее время уборки дон
ника на семена, когда побуреет 7 3 часть бобов.

Уборку прямым комбайнированием проводят в сухую 
погоду на высоком срезе, чтобы в комбайн попадало меньше 
зеленой массы. Чтобы травы не ослабли и не снизился уро
жай семян на следующий год, оставшуюся зеленую массу 
скашивать нужно не раньше чем через 15—20 дней после 
уборки семян.

Раздельную уборку проводят косилками или жатками. 
Д ля подбора и обмолота валков используют зерновой ком
байн, оборудованный специальными приспособлениями и 
герметизированный.

Семена пустынных пастбищных растений убирают раз
дельным способом и вручную. В Казахском научно-иссле
довательском институте механизации и электрификации 
сельского хозяйства разработано специальное оборудова
ние к фуражиру ФН-1,2 для пневмомеханического сбора 
семян терескена. Кусты очесываются эластичными пальца
ми, и оторванные от стеблей семена засасываются и транс
портируются в накопитель воздушным потоком. Семена эле- 
нии и саксаула собирают вручную, оббивая их на полог.

Очистка и хранение семян. Поступивший от комбайна 
ворох, в котором содержатся мякина, солома и другие при
меси, подвергают предварительной очистке на простых ве
ялках типа «Триумф» или на ворохоочистительных маши
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нах типа ОС-4,5А, ОВП-20А, «Петкус — Вибрант» К-523/02 
и К-523/03 и др. После предварительной очистки и сушки 
семена трав направляют на основную очистку, которую про
водят на сложных ветро-решетно-триерных машинах, пнев
матических сортировальных столах («П еткус— Селектра» 
К-218/1, «Петкус — Супер» К-541). Семена бобовых, со
держащие семена повилики, должны быть очищены на 
электромагнитных машинах ЭМС-1А.

На хранение закладывают только хорошо очищенные, 
отсортированные и просушенные семена влажностью: бо
бовых до 13%, злаковых до 15%.

Хранят семена в сухих, продезинфицированных, хорошо 
вентилируемых помещениях россыпью в закромах или в 
мешках, сложенных на стеллажах. Высота насыпи для мел
ких семян около 1 м, для более крупных не более 1,5 м. 
В мешках хранят семена суперэлиты, элиты, а также не
большие партии вновь размножаемых ценных сортов трав.

Во время хранения следят за температурой воздуха в 
хранилищах, а также за температурой семян и появлением 
амбарных вредителей. Д ля снижения температуры семян 
их проветривают и перелопачивают.
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СПИСОК РАСТЕНИЙ, ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ 
НЕ ПРИВЕДЕНЫ В ТЕКСТЕ

А

Авран лекарственный — Gratiola officinalis L.
Амброзия полыннолистная — Ambrosia artemisiifolia L.
Арктагростис широколистный — Arctagrostis latifolia Griseb.
Аронник пятнистый — Arum гласи latum L.
Астра солончаковая — Aster tripolium L.
Астрагал датский — Astragalus danicus Betz.

Б

Белена черная — Hyoscyamus niger L.
Белокрыльник болотный — Calla palustris L.
Белоус торчащий — Nardus stricta L.
Бескильница Фомина — Puccinellia fominii Stank.
Бодяк болотный — Cirsium palustre Scop.
Болиголов пятнистый — Conium maculatum L.
Будра плющевидная — Glechoma hederacea L.
Бурачок пустынный — Alyssum desertorum Stapf.
Бутень опьяняющий — Chaerophyllum temulum L<

В

Валериана клубненосная — Valeriana tuberosa L.
Василек луговой — Centaurea jacea L.
Вейник наземный — Calamagrostis epigeios L.
Вероника весенняя — Veronica verna L.
Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.
Вех ядовитый — Cicuta virosa L.
Вика заборная — Vicia sepium L.
Вьюнок полевой — Convolvulus arvensis L.
Вязель пестрый — Coronilla varia L.

Г

Гармала обыкновенная — Peganum harmala L.
Гелиотроп волосистоплодный — Heliotropium dasycarpum L.
Герань луговая — Geranium pratense L.
Горец змеиный — Polygonum bistorta L.
Горицвет весенний — Adonis vernalis L. ^
Гравилат речной — Geum rivale L.
Гречиха татарская — Fagopyrum tataricum Gaertn.
Грудница мохнатая — Linosyris villosa DC*
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д
Девясил британский — Inula britanica Ь*
Дескурайния София — Descurainia sophia Webb ex Prante 
Донник волжский — Melilotus wolgicus Poir. x 
Дурман вонючий — Datura stramonium L.
Душистый колосок обыкновенный — Anthoxanthum odoratum 
Дягиль лекарственный — Archangelica officinalis Hoffm,

E
Ежовник безлистный — Anabasis aphylla L,

Ж
Жерушник лесной — Rorippa sylvestris Bess.
Живокость полевая — Delphinium consolida L*

3
Зопник клубненосный — Phlomis tuberosa L#

И

Иван-чай, кипрей — Epilobium angustifolium L*
Икотник серый — Berteroa incana DC,

К
Калужница болотная — Caltha palustris L,
Камыш лесной — Scirpus sylvaticus L.
Кермек Гмелина — Limonium gmelinii Ktzl,
Кирказон обыкновенный — Aristolochia clematitis L,
Кислица обыкновенная — Oxalis acetosella L.
Клевер горный — Trifolium montanum L.
Клещевина обыкновенная — Ricinus communis L.
Клоповник пронзенный — Lepidium perfoliatum L*
Ковыль волосатик — Stipa capillata L.
Козлятник лекарственный — Galega. officinalis L,
Копытень европейский — Asarum europaeum L.
Короставник полевой — Knautia arvensis Coult.
Костер пестрый — Bromus variegata Nevski 
Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica Gaertn.
Крапива двудомная — Urtica dioica L.
Крестовник обыкновенный — Senecio vulgaris L.
Куколь обыкновенный — Agrostemma githago L.
Кульбаба осенняя — Leontodon autumnal is L.
Купальница азиатская — Trollius asiaticuip L.
Купена лекарственная — Polygonatum officinale All»,

J1
Лапчатка гусиная — Potentilla anserina L.
Лапчатка двувильчатая — Potentilla bifurca L*
Лебеда бородавчатая — Atrip lex verrucifera Bieb.
Липучка обыкновенная — Lapulla myosotis Moench,
Лопух войлочный — Arctium tomentosa Mill.
Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill,
Лютик едкий — Ranunculus acris L.
Лютик ползучий — Ranunculus repens L,



Люцерна малая — Medicago minina Grufberg.
Лядвенец болотный — Lotus uliginosus Schkuhr.

M
Манжетка обыкновенная — Alchimilla vulgaris L.
Манник большой — Glyceria maxima Holmb,
Марь белая — Chenopodium alburn L.
Мать-и-мачеха — Tussilago farfara L.
Миндаль низкий — Amygdalus nana L.
Молиния голубая — Molinia coerulea Moench 
Молокан татарский — Lactuca tatarica C. A. Mey 
Молочай лозный — Euphorbia virgata Waldst. et Kit. • 
Морковник Бессера — Silaus besseri DC.
Мыльнянка лекарственная — Saponaria officinalis L, 
Мытник болотный — Pedicularis palustris L,
Мята полевая — Mentha arvensis L.
Мятлик болотный — Poa palustris L#

H

Наголоватка многоцветковая— Jurinea multiflora L» 
Напердосмия гладкая — Nardosmia laevigata DC. 
Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora Mill. 
Незабудка болотная — Myosotis palustris Lam.
Нивяник обыкновенный — Leucanthemum vulgare Lam,

О

Овсец пустынный — Avena desertorum Pilger,
Овсяница овечья — Festuca ovina L.
Ожика волосистая — Luzula pilosa Willd.
Омежник водяной — Oenanthe aquatica Poir*
Осока береговая — Carex riparia Curt.
Осока дернистая — Carex caespitosa L.
Осока лисья — Carex vulpina L.
Осока острая — Carex acuta L.
Осока топяная — Carex limosa L.
Осока черноколосая — Carex melanostachya Bieb, ex Willd, 
Осот желтый — Sonchus arvensis L.
Очеретник белый — Rhynchospora alba Vahl,

П
Пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare L.
Пикульник ладанный — Galeopsis ladanum L.
Плевел опьяняющий — Lolium tumelentum L.

; Подмаренник желтый, настоящий — Galium verum L*
! Подорожник большой — Plantago major L.
■ Полынь австрийская — Artemisia austriaca Jacq.
Полынь солончаковая— Artemisia salina Willd.

| Поручейник широколистный — Sium latifolium L. j Поташник олиственный — Kalidum foliatum Mog.
| Прибрежница солончаковая — Aeluropus litoral is Pari#
! Прицепник липучковый— Caucalis lapulla Grande 
' Проломник удлиненный — Androsace elongata L*
Прострел раскрытый — Pulsatilla patens Mill,



Пухонос альпийский — Trichophorum alpinum Pers. 
Пушица влагалищная — Eriophorum vaginatum L.

P
Рогач песчаный — Ceratocarpus arenarius L.
Рыжик яровой — Camelina glabrata DC.
Ромашка лекарственная — Matricaria chamomilla L.

С
Сабельник болотный — Comarum palustre L.
Сарсазан шишковатый — Halocnemum strobilaceum Bieb. 
Селин вознесения — Aristida adscensionis L.
Сныть обыкновенная —■ Aegopodium podagraria L, 
Солерос травянистый — Salicornia herbacea L.
Солянка Рихтера — Salsola richteri Karel.
Соссюрея альпийская — Sausserea alpina DC.
Сурепка обыкновенная — Barbarea vulgaris R. Br.

T
Таволга вязолистная — Fillipendula ulmaria L. Max. 
Тонконог стройный — Koeleria gracilis Pers.
Торица полевая — Spergula arvensis L.
Триостренник болотный — Triglochin palustris L*

Ф
Фиалка болотная — Viola palustris L.
Фиалка трехцветная — Viola tricolor L*

X
Хвощ болотный — Eguisetum palustre L*

4
Частуха подорожниковая — Alisma plantago-aguatica L. 
Чемерица Лобеля — Veratrum lobelianum Bernh.
Череда трехраздельная — Bidens tripartita L. 
Чернокорень лекарственный — Cynoglossum officinale L. 
Чина болотная — Lathyrus palustris L.
Чистец болотный — Stachys palustris L.
Чистотел большой— Chelidonium majus L,
Чихотиая трава — Achillea ptarmica L.

Ш
Шалфей луговой — Salvia pratensis L,
Шейхцерия болотная — Scheuchzeria palustris Ls

Щ
Щавель кислый — Rumex acetosa L.
Щирица белая — Amaranthus albus L*

Я
Якорцы стелющиеся — Tribulus terrestris Lf 
Ярутка полевая — Thlaspi arvense L.
Яснотка белая — Lamium album L.
Ястребинка волосистая — Hieracium pilosella L*
Ячмень заячий — Hordeum leporinum Link,
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