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Целью исследований было создание поливидовых 
агроценозов с использованием многолетних трав и 
пневматического высевающего устройства APV PS 300 
M1, обеспечивающих длительное продуктивное долго-
летие в условиях среднегорной зоны Республики Ал-
тай. Для достижения поставленной цели были прове-
дены полевые исследования по анализу урожайности 
смешанных посевов злаковых и бобовых культур. Для 
изучения формирования долголетнего травостоя ис-
пользовались травосмеси с включением в их состав 
сортов многолетних трав, районированных по Западно-
Сибирскому региону: кострец безостый (Brōmus inērmis) 
Сибирский 7, овсяница луговая (Festuca pratensis) Ве-
ра, ежа сборная (Dactylis glomerata L.) Былина, люцер-
на желтая (Medicago falcata) Злата и эспарцет песча-
ный (Onobrychis viciifolia) Алтайский. В условиях сред-
негорной зоны Республики Алтай урожайность луговых 
агроценозов за последние 10 лет не превышает  
2,45 т/га сухой массы. При подсеве многолетних трав 
пневматическим высевающим устройством APV PS 300 
M1, комбинированным с тяжелой бороной ТБ-9, по дис-
кованию луга в условиях СПК Племзавод «Теньгин-
ский», в среднем за три года пользования, сбор сухой 
массы сеяных видов в изучаемых агроценозах был на 
высоком уровне и составил 4,34-4,50 т/га, что превы-
шает сбор сухой массы с луговых агроценозов на 1,89-
2,05 т/га, или на 77,1-83,7%. При создании долголетних 
травостоев возделывание многолетних бобовых трав 
целесообразно в смешанных травостоях со злаковыми, 
что ведёт к снижению участия насеянных видов и обес-
печивает получение качественных кормов с первых лет 
пользования травостоем. 

The research goal was to establish multispecies agro-

cenosis by using perennial grasses and a pneumatic seed-

sowing device APV PS 300 M1 ensuring long-term produc-

tive longevity under the conditions of the middle mountain 

zone of the Republic of Altai. To achieve this goal, field 

studies were conducted to analyze the yield of mixed crops 

of cereals and legumes. To study the formation of a multi-

year grass stand, grass mixtures were used with the inclu-

sion of perennial grass varieties released in the West Sibe-

rian region: awnless brome (Bromus inermis) – the variety 

Sibirskiy 7; meadow fescue grass (Festuca pratensis) – 

Vera; cocksfoot (Dactylis glomerata L.) - Bylina; yellow 

alfalfa (Medicago falcata) – Zlata; and sainfoin (Onobrychis 

viciifolia) - Altayskiy. In the middle mountain zone of the 

Republic of Altai, the yield of meadow agrocenosis does 

not exceed 2.45 t ha on dry basis over the past 10 years. 

When complimentary seeding of perennial grasses was 

performed with the pneumatic seed-sowing device APV PS 

300 M1 in combination with a heavy harrow TB-9, and the 

meadow was disked, on the farm of the SPK Plemzavod 

“Tenginskiy”, three-year average yield on dry basis of the 

sown grass species in the studied agrocenosis was at a 

high level and amounted to 4.34-4.50 t ha which exceeded 

the yield from meadow agrocenosis in the middle mountain 

zone by 1.89-2.05 t ha, or by 77.1-83.7%. When establish-

ing multiyear grass stands, the cultivation of perennial leg-

umes is advisable in combination with cereals which de-

crease the involvement of wild species and ensures obtain-

ing high-quality forages from the first years of using the 

grass stand. 
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Введение 
Современные задачи улучшения кормовых 

угодий включают снижение энергозатратности и 
экономию трудовых ресурсов. В настоящее 
время все шире внедряются различные вариан-
ты минимализации улучшения лугов, вплоть до 
отказа от коренного улучшения, и применения 
прямого подсева трав [1]. Для Республики Алтай 
необходимы разработка и внедрение ресурсо-
сберегающих технологий и приемов, которые 
позволят обеспечить максимальное и рацио-
нальное использование кормовых ресурсов не 
только с пашни, но и естественных кормовых 
угодий [2].  

Важными вопросами улучшения низкопро-
дуктивных лугов являются подбор ценных трав и 
травосмесей, способы их подсева, способству-
ющие повышению их продуктивности и улучше-
нию качества корма. Одним из возможных путей 

решения отмеченной проблемы может служить 
внедрение энергоресурсосберегающих техноло-
гий, базирующихся на принципах минимальной 
обработки почвы и прямого подсева [3]. 

Прямой подсев трав в луг является разно-
видностью минимальной обработки, при которой 
посев культур проводится по стерне или дер-
нине, без какой-либо механической обработки 
почвы, за исключением формирования мелких 
бороздок для высева семян [4]. Одним из пре-
имуществ улучшения лугопастбищных угодий 
путем подсева многолетних трав является со-
хранение площади в сельскохозяйственном ис-
пользовании, а также повышение их продуктив-
ности при минимальных затратах материально-
технических ресурсов. Затрат на технологию 
подсева трав в 3-6 раз меньше, чем при корен-
ном улучшении [5]. 
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Цель исследований – создание поливидовых 
агроценозов из многолетних трав с использова-
нием пневматического высевающего устройства 
APV PS 300 M1, обеспечивающих длительное 
продуктивное долголетие в условиях среднегор-
ной зоны Республики Алтай. 

 
Методика исследований 

Работа по созданию поливидовых агроцено-
зов из многолетних трав с применением пневма-
тического высевающего устройства APV PS 300 
M1, комбинированного с тяжелой бороной ТБ-9 
фирмы VELES, начата в 2018 г. на базе СПК 
Племзавод «Теньгинский» Онгудайского района 
среднегорной зоны Республики Алтай, которая 
характеризуется следующими показателями: 
вегетационный период составляет 150-160 дней, 
безморозный период – 100-110 дней; сумма 
температур выше +10°С – 1600-2000°С; за год 
выпадает 345-380 мм осадков: весной – 18,2%, 
летом – 56,5, осенью – 18,8 и зимой – 6,5% [6]. 
Почва опытного участка темно-каштановая с 
мощностью гумусового горизонта до 15-40 см и 
сильнокаменистая в нижней части почвенного 
профиля. Реакция почвенного раствора щелоч-
ная (рН – 7,0), содержание гумуса в пахотном 
слое почвы повышенное (6,7%). Обеспечен-
ность подвижным фосфором средняя (29,5 мг), 
обменным калием – повышенная (361,7 мг/кг 
почвы) [7]. 

Для изучения формирования долголетнего 
травостоя были составлены две четырехкомпо-
нентные травосмеси с кострецом безостым 
(Brōmus inērmis) овсяницей луговой (Festuca 
pratensis), ежой сборной (Dactylis glomerata L.), 
люцерной желтой (Medicago falcata) и эспарце-
том песчаным (Onobrychis viciifolia). Полевой 
опыт заложен методом рендомизированных по-
вторений, повторность четырёхкратная, пло-
щадь делянки 1000 м². Для посева были исполь-
зованы районированные в Западно-Сибирском 
регионе сорта многолетних трав: кострец без-
остый Сибирский 7, овсяница луговая Вера, ежа 
сборная Былина, люцерна желтая Злата и эс-
парцет песчаный Алтайский. Посев многолетних 
трав проводили беспокровно, в III декаде мая. 
Предшественник – естественный луг. Подготов-
ка почвы включала весеннее двукратное диско-
вание комбинированным дискокультиватором 
(Combimaster). В период исследований феноло-
гические наблюдения и учёты урожайности про-
водились согласно методическим указаниям по 

проведению полевых опытов с кормовыми куль-
турами, разработанным ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса [8]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Формирование луговых фитоценозов начи-
нается с формирования видового состава по 
жизненному циклу и количеству растений. В за-
висимости от неодинаково благоприятных для 
растений экологических условий происходит от-
мирание на стадии всходов и формирования 
ювенильных растений. Некоторые растения 
остаются в угнетённом состоянии, что приводит 
в дальнейшем к их нецветению и неразмноже-
нию, а другие, наоборот, очень быстро растут и 
размножаются. Таким образом, виды, благопри-
ятно реагирующие на экологические условия, 
начинают преобладать в травостое, следова-
тельно, образуют наибольшее количество рас-
тений. Помимо экологических условий, большое 
значение имеют и биологические особенности 
видов: всхожесть семян, скорость развития, 
энергия вегетативного размножения и др. 

Формирование любого лугового фитоценоза 
также начинается и с создания фитоценотиче-
ской среды. При развитии растительности изме-
няется микроклимат, в почве благодаря расте-
ниям накапливаются новые химические соеди-
нения, растения извлекают из почвы другие хи-
мические вещества, перестраивается микроре-
льеф и т.д. Таким образом, растения преобра-
зуют среду под себя, но следует отметить, что в 
разных частях фитоценоза условия новой среды 
будут неодинаковыми. Также существенным 
признаком фитоценоза являются фитоценоти-
ческие отношения. Они появляются несколько 
позже, чем воздействие растений на местооби-
тание. Взаимоотношения между растениями 
проявляются в виде конкуренции друг с другом 
за средства жизни и в виде взаимопомощи, ко-
гда растения в фитоценозе оказывают друг на 
друга благоприятное воздействие. Всё это необ-
ходимо учитывать при создании луговых траво-
стоев [9]. 

В год посева к концу вегетации созданные 
фитоценозы характеризовались раздельным 
сложением, а именно растения люцерны желтой 
находились в отдалении от других видов трав. 
Это, в первую очередь, связано с тем, что лю-
церна желтая отличается медленным развитием 
в первые годы жизни. Поэтому в год посева и на 
следующий участие люцерны в изучаемых по-
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ливидовых агроценозах было низким. Осталь-
ные травы в данный период развивались очень 
быстро: эспарцет в первый год достиг высоты 
до 65 см и единичные экземпляры успели за-
цвести; мятликовые травы сформировали высо-
ту растений 45-55 см и в зиму ушли в фазе вы-
метывания. 

Кроме того, в год посева в травостоях 
наблюдалось обильное развитие сорных расте-
ний, в основном сурепки обыкновенной 
(Barbarea vulgaris R. Br.), что также повлияло на 
угнетение мятликовых трав и люцерны желтой в 
первый год жизни. На второй год жизни в со-
зданных фитоценозах также в обильном количе-
стве присутствовали сурепка обыкновенная и 
пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski), долевое участие которых составляло 
56%. На следующий год участие аборигенных 
видов в изучаемых поливидовых агроценозах 
снизилось до 15-17%, и к концу вегетации лю-
церна желтая и мятликовые травы стали доми-
нантами и сформировали сплошной травостой.  

На четвертом году жизни в изучаемых агро-
ценозах у растений эспарцета, из-за возврата 
холодов до минус 5ºС в первых числах июня, 
была повреждена точка роста, и укосной спело-
сти достигли лишь 35-40% растений, сформиро-
вав при этом высоту растений до 50-55 см. 
Остальные растения эспарцета достигли высо-
ты всего 25-30 см и не смогли зацвести. Отме-
чено увеличение доли люцерны желтой в траво-
стое до 56%, высота растений к укосной спело-
сти составила 55-60 см, овсяницы луговой –  

60-70 см, ежи сборной и костреца безостого – 
80-100 см. 

Правильный подбор видов многолетних трав 
в поливидовых агроценозах является одним из 
главных задач создания продуктивных траво-
стоев. Поливидовые агроценозы, по сравнению 
с одновидовыми травостоями, дают более вы-
сокие урожаи, меньше засоряются сорной рас-
тительностью, дают более высокопитательные 
корма, лучше поедаются животными. Кроме то-
го, все многолетние травы играют важную роль 
в сохранении и повышении плодородия почвы.  

В условиях среднегорной зоны Республики 
Алтай урожайность луговых агроценозов, в 
среднем за три года наших исследований, со-
ставила 2,45 т/га сухой массы. В среднем за три 
года пользования сбор сухой массы сеяных ви-
дов в изучаемых агроценозах был на высоком 
уровне и составил 4,34-4,50 т/га. На первом году 
пользования сбор сухой массы сеяных видов в 
изучаемых агроценозах был на уровне сбора 
сухой массы с луговых агроценозов –  
2,51-2,91 т/га. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что люцерна желтая в данный период под-
вергалась угнетению со стороны сорной расти-
тельности. Начиная уже со второго года пользо-
вания (третьего года жизни) сбор сухой массы 
сеяных видов в изучаемых травостоя, где лю-
церна желтая не подвергалась угнетению со 
стороны аборигенной растительности и не кон-
курировала за средства жизни, увеличился по-
чти в 2 раза до 4,18-4,84 т/га (табл.). 

 
Таблица 

 Сбор сухой массы сеяных видов в изучаемых травостоях, т/га 
 

Вариант 
Урожайность по годам пользования, т/га В среднем  

за 3 года, т/га I II III 

Естественный травостой 2,34 2,14 2,86 2,45 

Дискование в 2 следа + подсев травосмеси 
овсяница + кострец + люцерна + эспарцет 

2,51 4,84 6,14 4,50 

Дискование в 2 следа + подсев травосмеси 
овсяница + ежа + люцерна + эспарцет 

2,91 4,18 5,92 4,34 

 
Заключение 

В современных условиях создание долголет-
них травостоев с участием многолетних трав и 
при помощи пневматического высевающего 
устройства является перспективным направле-
нием в луговом кормопроизводстве. При высеве 
бобовых трав восточного со злаковыми участие 
насеянных видов в травостоях снижается с пер-
вых лет пользования, что обеспечивает получе-

ние качественных кормов. Поэтому при созда-
нии долголетних травостоев целесообразно 
возделывать многолетние бобовые травы в 
смешанных травостоях со злаковыми. 
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