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Аннотация. Цель: разработка рациональных сочетаний видов и сортов много-

летних бобовых трав, водного и питательного режимов почвы, которые будут способ-

ствовать получению стабильных урожаев кормовой массы с высокими показателями 

содержания в ней протеина и энергии. Материалы и методы. Исследования проводятся 

на экспериментальном поле института на многолетних бобовых травах. Опыт трехфак-

торный, включает три варианта поддержания предполивного порога влажности почвы 

(60, 70 и 80 % наименьшей влагоемкости), три варианта питательного режима почвы 

(NPK₁, NPK₂ и контроль – без удобрений), по третьему фактору изучаются восемь ви-

дов бобовых. При закладке опытов и проведении исследований использовались обще-

принятые методики опытного дела. Результаты. В фазу полных всходов на 1 кв. м 

насчитывалось по видам трав от 294 до 386 растений. Высота их перед уборкой варьи-

ровала по вариантам опыта от 0,60 до 1,01 м – в первом укосе, от 0,38 до 0,94 м – 

во втором и от 0,25 до 0,66 м – в третьем укосе. Общее водопотребление травостоев 

в год посева составляло 4,2–4,7 тыс. куб. м/га, увеличиваясь в последующие годы 

до 4,8–5,7 тыс. куб. м/га. Водный режим почвы и удобрения оказали значимое влияние 

на формирование урожая. В контрольных вариантах с предполивным порогом 60 % 

наименьшей влагоемкости урожайность зеленой массы трав во второй год жизни соста-

вила 26,6–40,9 т/га. При улучшении питания почвы и хорошем обеспечении ее влагой 

урожайность возросла до 48,2–87,8 т/га. Наиболее активно на улучшение условий вы-

ращивания реагировали растения эспарцета и люцерны синегибридной и пестроги-

бридной, за сезон с этих участков собрали 54–88 т/га зеленой массы. Выводы. Подбор 

оптимальных сочетаний водного и питательного режимов почвы, а также внедрение 

новых перспективных видов и сортов многолетних бобовых трав в полевое кормопро-

изводство Нижнего Поволжья позволит обеспечить высокие и стабильные урожаи кор-

мов, богатых энергией и питательными веществами. 

Ключевые слова: многолетние бобовые травы, водный режим почвы, питатель-

ный режим почвы, урожайность, кормовая ценность 

Сведения о научно-исследовательской работе, по результатам которой пуб-

ликуется статья: исследования проведены в рамках тематики НИР 2022–2024 гг. 

«Разработать систему полевого кормопроизводства на орошаемых землях при реализа-



Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14, № 3. С. 165–180. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2024. Vol. 14, no. 3. P. 165–180. 

 

2 
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Abstract. Purpose: to develop rational combinations of species and varieties of peren-
nial leguminous grasses, soil water and nutrient regimes, which will contribute to obtaining 
stable fodder yields with high levels of protein and energy content. Materials and methods. 

Research is being carried out on perennial leguminous grasses on the experimental field of 
the institute. The experiment is three-factor and includes three options for maintaining the pre-
irrigation soil moisture limit (60, 70 and 80 % of the lowest moisture capacity), three options 
for the soil nutritional regime (NPK₁, NPK₂ and control – without fertilizers), eight types of 
legumes are studied according to the third factor. The generally accepted experimental meth-
ods were used when setting up experiments and conducting research. Results. In the full ger-
mination phase there were from 294 to 386 plants of grass species per 1 sq. m. Their height be-
fore harvesting varied according to the experimental variants from 0.60 to 1.01 m in the first 
cutting, from 0.38 to 0.94 m in the second and from 0.25 to 0.66 m in the third cutting. The grass 
stand total water consumption in the year of seeding was 4.2–4.7 thous. cub. m/ha, increasing 
in subsequent years to 4.8–5.7 thous. cub. m/ha. The soil water regime and fertilizers had a sig-
nificant impact on crop yield. In control options with a pre-irrigation limit of 60 % of the lowest 
moisture capacity, the green mass yield in the second year was 26.6–40.9 t/ha. With improved 
soil nutrition and good water supply, the yield increased to 48.2–87.8 t/ha. Sainfoin and blue-
hybrid and variegated alfalfa plants responded to the improved growing conditions most actively; 
54–88 t/ha of green mass were gathered from these sites during the season. Conclusions. Selec-
tion of optimal combinations of soil water and nutrient regimes, as well as the new promising 
perennial leguminous grasses species and varieties introduction into the field feed production in 
the Lower Volga region will ensure high and stable yields of fodder rich in energy and nutrients. 

Keywords: perennial leguminous grasses, soil water regime, soil nutritional regime, 
yield, feed value 
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Введение. В современных условиях выращиваемые на пашне куль-

туры удовлетворяют 60–70 % потребностей животных в грубых кормах. 

Развитие животноводства во многом зависит от стабильного производства 

кормов в необходимых объемах, повышения их энергетической и протеи-

новой ценности и снижения себестоимости. Согласно зоотехническим 

нормам, в единице корма должно содержаться не менее 105–110 г перева-

римого протеина [1–3]. 

Многолетние бобовые культуры (люцерна, клевер, эспарцет, лядвенец, 

козлятник и др.) высокопродуктивны и адаптивны к условиям произрастания, 

поэтому могут использоваться для снижения дефицита кормового белка. 

Кроме этого, травы за счет работы бобово-ризобиального аппарата накапли-

вают в почве азот, улучшая тем самым ее экологическое состояние [4–6]. 

Для большей части Нижнего Поволжья характерны факторы, небла-

гоприятно воздействующие на сельскохозяйственные культуры: очень вы-

сокие температуры воздуха в летние месяцы, частые суховейные ветры, 

малое количество осадков или их полное отсутствие в некоторые периоды 

вегетации. Все это неблагоприятно сказывается на формировании высоко-

продуктивных травостоев и сборе урожаев. 

Однако рациональное использование видов и сортов многолетних 

кормовых растений и оптимальные сочетания урожаеобразующих факторов 

могут обеспечить устойчивость сельскохозяйственного производства [7–10]. 

При этом важно учитывать, что при выборе видов трав с высокой устойчи-

востью и продуктивностью нельзя руководствоваться только списком сор-

тов, внесенных в реестр и разрешенных к использованию, необходимо 
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приобретать и использовать семена культур, которые прошли предвари-

тельную проверку технологий их выращивания [11, 12]. 

В современных условиях своевременная смена сорта или вида куль-

туры может улучшить качество продукции и увеличить сбор сухого веще-

ства на 10–15 %, а также обеспечить стабильную урожайность в течение 

нескольких лет и равномерное поступление кормов в период вегетации 

растений [8, 13, 14]. Сорта кормовых культур, выведенные российскими 

селекционерами, по продуктивности не уступают зарубежным сортам, а по 

зимостойкости, устойчивости к неблагоприятным факторам и толерантно-

сти в смешанных посевах даже превосходят их. Выращивание бобовых 

трав на орошении позволяет за счет использования биологического потен-

циала адаптированных современных сортов получать за 3–4 укоса до 80 т/га 

высококачественной зеленой массы [15, 16]. 

Цель наших исследований – разработать рациональные сочетания 

видов и сортов многолетних бобовых трав, водного и питательного режи-

мов почвы, которые будут способствовать получению стабильных урожаев 

кормовой массы высокого качества. 

Материалы и методы. Полевые опыты размещали на эксперимен-

тальном поле института. Почвы на участке – светло-каштановые, тяжело-

суглинистые, с содержанием в верхнем пахотном слое 19–22 мг/кг общего 

азота, 20,2–26,7 мг/кг – подвижного фосфора и 232–290 мг/кг почвы – об-

менного калия. Плотность почвы изменяется по глубине от 1,30 до 1,44 т/м3, 

наименьшая влагоемкость (НВ) активного (0,7 м) слоя составляет 22,3 %. 

Объектом исследований являются люцерна сине-, пестрогибридная и 

желтая, эспарцет песчаный, виколистный и закавказский, лядвенец рога-

тый, клевер луговой. 

Схема эксперимента включает три варианта поддержания на посевах 

трав в слое 0,7 м предполивного порога влажности почвы (ППВ) в течение 

всей вегетации не ниже 60, 70 и 80 % НВ (способ полива – дождевание), 
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два варианта внесения удобрений дозами, рассчитанными на получение 

ожидаемого уровня урожайности по годам жизни: NPK1 – расчет на 24 т/га 

(1-й год жизни), 60 т/га (2-й год жизни), 50 т/га (3-й год жизни) и 40 (4-й год 

жизни) т/га зеленой массы; NPK2 – соответственно 32, 80, 70 и 60 т/га зе-

леной массы. Третий вариант, контрольный, без удобрений. 

Фосфор и калий вносили на участке осенью при основной обработке 

почвы, а азот – перед посевом, под культивацию, затем – после уборки по-

крова. В последующие годы удобрения вносили в начале весеннего отрас-

тания бобовых трав, а также после первого и второго сбора урожая, под 

полив. Бобовые (люцерна, клевер и лядвенец) были высеяны нормой 7 млн, 

эспарцет – 6 млн, а покровная культура (ячмень) – 4 млн всхожих семян 

на 1 га. Заданная влажность почвы на вариантах водного режима поддер-

живалась вегетационными поливами дождевальной машиной Bauer. Полив 

назначался при снижении влажности почвы до установленного предполив-

ного порога. Ячмень убирали на стадии колошения, бобовые – на стадии 

бутонизации или в начале цветения. 

Закладку опытов, наблюдения и измерения на посевах проводили с 

использованием общепринятых методик1, 2, статистическую обработку дан-

ных – на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excel1. 

Результаты. Плотность травостоя в посевах многолетних бобовых 

культур является одним из основных показателей продуктивности агрофи-

тоценозов. В годы закладки опытов в фазу полных всходов на 1 м2 насчи-

тывалось в среднем от 294 до 386 растений. Покровная культура оказывала 

заметное влияние на густоту стояния растений в первый год жизни: к кон-

цу вегетации травостой бобовых трав изреживался на 18–29 %. Зимние пе-

риоды в годы проведения исследований были благоприятными для пере-

                                                           
1Методика полевого опыта в условиях орошения: рекомендации. Волгоград: 

ВНИИОЗ, 1983. 150 с. 
2Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культу-

рами. М.: РАСХН, 1997. 156 с. 
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зимовки трав: выпадение бобовых растений составило 6,6–8,3 %. У люцер-

ны желтой наблюдалась бóльшая гибель растений – около 20 %. 

В последующие годы в варианте поддержания 60%-ного порога 

влажности на контроле (без удобрений) стеблестой люцерны синегибрид-

ной составил 1140 шт., у лядвенца, клевера и люцерны пестрогибридной – 

1450–1500 шт., у люцерны желтой – 903 шт., у эспарцета песчаного, вико-

листного и закавказского – 644–735 шт./м2. В вариантах с повышенным 

до 80 % НВ предполивным порогом влажности (при более частом прове-

дении поливов) количество стеблей увеличилось на 7,3–13,0 %, а при 

улучшении питания растений за счет внесения удобрений – на 5,7–17,5 %. 

Наблюдения за линейным ростом многолетних бобовых трав показа-

ли, что в фазу укосной спелости в зависимости от года жизни и срока ска-

шивания высота растений эспарцета песчаного и закавказского перед пер-

вым укосом в контрольных вариантах без удобрений и при поддерживае-

мой влажности почвы перед поливом 60 % составляла 0,82–0,85 м, при 

70 % – 0,88–0,89 м и при 80 % – 0,91–0,94 м. При улучшении условий пи-

тания за счет внесения удобрений высота растений эспарцета увеличилась 

до 0,93–1,01 м. Травостой люцерны сине- и пестрогибридной в фазу начала 

цветения в вариантах без удобрений и с влажностью почвы перед поливом 

60 % достигал высоты 0,69–0,78 м. Улучшение питательного и водного ре-

жимов почвы оказало положительное влияние на рост: высота травостоя до-

стигла 0,88–0,96 м. Люцерна желтая имела меньшую высоту, варьирующую 

по вариантам опыта от 0,53 до 0,83 м. Высота клевера красного составила 

0,47–0,68 м, лядвенца рогатого 0,40–0,50 м – в варианте с наименьшим 

предполивным порогом (60 % НВ) и 0,50–0,59 м – в варианте с 80%-ной 

предполивной влажностью почвы. Во втором укосе высота травостоя бы-

ла разной в зависимости от сорта и условий выращивания, изменяясь от 

0,32–0,60 до 0,38–0,94 м, в третьем укосе – от 0,18–0,52 до 0,25–0,66 м. 

В годы закладки опытов, в зависимости от погодных условий, травы 
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поливали от 7 до 10 раз за сезон. После появления полных всходов бобо-

вых и до уборки покровной культуры проводили частые поливы малой 

нормой – из расчета 150–300 м3/га. После уборки покрова, в фазу отраста-

ния трав, поливные нормы увеличивали до заданных объемов. Общее во-

допотребление травостоев в первый год жизни при пороге влажности 

60, 70 и 80 % перед поливом составило 4,2; 4,4 и 4,7 тыс. м3/га соответ-

ственно. На второй год оно варьировало от 4,8 до 5,6 тыс. м3/га, а на тре-

тий и четвертый годы – от 5,0 до 5,7 тыс. м3/га, в зависимости от варианта 

водного режима (таблица 1). 

Таблица 1 – Общее потребление воды многолетними бобовыми 

культурами, среднее за 2019–2023 гг. 

Table 1 – The perennial legumes total water consumption, average 

for 2019–2023 

Год жизни  

травостоя 

Предполивная 

влажность 

почвы, % НВ 

Ороси-

тельная 

норма, 

м3/га 

Осад-

ки, 

м3/га 

Использова-

ние запасов 

влаги из поч-

вы, м3/га 

Суммарное 

потребле-

ние воды, 

м3/га  

Первый  

(2019–2021 гг.) 

60 3050 

776 

422 4248 

70 3350 249 4375 

80 3750 134 4660 

Второй  

(2020–2022 гг.) 

60 3216 

1258 

372 4846 

70 3716 295 5269 

80 4100 232 5590 

Третий  

(2021–2023 гг.) 

60 3350 

1285 

413 5048 

70 3716 349 5350 

80 4133 267 5685 

Четвертый 

(2022–2023 гг.) 

60 3600 

1256 

428 5284 

70 3800 405 5461 

80 4200 290 5746 

По мере увеличения предполивной влажности почвы необходимость 

в поливе возрастала, а межполивной период сокращался с 12–15 дней при 

60%-ном до 5–7 дней при 80%-ном пороге влажности перед поливом. 

В структуре общего водопотребления основной вклад в водный ба-

ланс вносит оросительная норма. В опытах, проведенных на посевах много-

летних трав в разные годы жизни травостоя, от 66,4 до 80,5 % всей потреб-

ленной влаги было получено в виде оросительной воды на поле. Наимень-
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шая доля поливной воды была получена на варианте с порогом 60 % –  

66,4–71,8 %, наибольшая – на варианте с предполивным порогом 80 % – 

72,7–80,5 %. Доля атмосферных осадков варьировала от 16,6 до 26,0 %, 

а почвенной влаги – от 2,9 до 9,9 %. На первом варианте водного режима 

(60 % НВ), где поливы были реже, бобовые использовали запасы почвен-

ной влаги более интенсивно, чем на втором и третьем вариантах поддер-

жания предполивной влажности (не ниже 70 и 80 % НВ). 

После уборки покровной культуры бобовые травы формировали 

урожай за один-два укоса, урожайность зеленой массы составляла в сред-

нем 6,4–14,1 т/га. Внесение расчетных доз удобрений улучшало питатель-

ный режим почвы и способствовало повышению урожайности. С делянок с 

естественным плодородием было собрано от 5,5 до 10,0 т/га зеленой или 

1,3–2,3 т/га сухой массы бобовых трав. На делянках с улучшенным пита-

тельным фоном и поддержанием порога влажности почвы на уровне 60 % 

урожайность зеленой массы трав увеличилась на 1,7–4,4 т/га, при 70 % НВ – 

на 2,3–5,8 т/га и при 80%-ном пороге увлажнения – на 2,7–6,8 т/га. 

Во второй, наиболее продуктивный, год эспарцет песчаный, вико-

листный и закавказский, люцерна сине- и пестрогибридная на естествен-

ном фоне плодородия при влажности почвы перед поливом 60 % сформи-

ровали урожайность 32,9–40,9 т/га зеленой массы. Улучшение питательно-

го режима и повышение предполивной влажности почвы до 70 и 80 % НВ 

привели к росту урожайности бобовых культур: 59,0–87,8 т/га. У люцерны 

желтой урожайность составила 26,6 т/га на контроле и 44,8–57,7 т/га зеле-

ной массы на делянках с более высоким водным и питательным режимом 

почвы. Урожайность зеленой массы клевера красного и лядвенца рогатого 

на контрольных участках равнялась 30,5–32,8 т/га, на участках с улучшен-

ными условиями развития – 46,5–67,8 т/га (таблица 2). 

Что касается сухого вещества, то за три укоса на контрольных участ-

ках с многолетними бобовыми травами было собрано от 7,1 до 13,4 т/га 
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сухой массы, а на участках с улучшенным водным и питательным режи-

мом почвы – от 8,9 до 21,9 т/га (рисунок 1). 

Таблица 2 – Урожайность трав второго года жизни в зависимости 

от водного и питательного режимов почвы  

(среднее за 2020–2022 гг.) 

В т/га зеленой массы 

Table 2 – Grass yield of the second year of life depending on the soil  

water and nutrient regimes (average for 2020–2022) 

In t/ha of herbage 

Культура (фактор С) 
Питательный режим почвы 

(фактор В) 

ППВ, % НВ (фактор А) 

60 70 80 

Эспарцет песчаный,  

сорт Атаманский 

Контроль (без удобрений) 39,5 46,6 49,6 

NPK1 (N120P68K75) 55,6 64,3 68,5 

NPK2 (N160P90K100) 69,3 76,9 82,8 

Эспарцет виколистный, 

сорт Русич 

Контроль 40,9 45,7 49,8 

NPK1 58,0 64,0 69,9 

NPK2 71,6 78,9 87,8 

Эспарцет закавказский, 

сорт Шурави 

Контроль 40,6 46,5 50,7 

NPK1 55,6 65,6 70,7 

NPK2 68,4 77,6 82,9 

Лядвенец рогатый,  

сорт Солнышко 

Контроль 30,5 35,6 40,3 

NPK1 38,8 46,5 51,2 

NPK2 47,2 57,9 62,7 

Клевер красный,  

сорт Присурский 

Контроль 32,8 37,6 42,4 

NPK1 45,0 51,7 57,9 

NPK2 57,9 61,3 67,8 

Люцерна пестрогибридная, 

сорт Изумруда 

Контроль 32,9 42,3 48,0 

NPK1 50,8 59,2 64,5 

NPK2 64,6 73,0 79,7 

Люцерна желтая,  

сорт Татьяна 

Контроль 26,6 33,5 37,0 

NPK1 41,4 44,8 48,3 

NPK2 52,3 54,0 57,7 

Люцерна синегибридная, 

сорт Ростовская 60  

(контроль) 

Контроль 33,6 42,2 47,4 

NPK1 50,3 59,0 65,2 

NPK2 64,8 72,1 78,8 

НСР05: А – 1,03–1,92; В – 1,04–2,03; С – 1,58–3,10. 

Анализ полученных данных показал, что на продуктивность бобо-

вых культур существенное влияние оказали минеральные удобрения и 

оросительная вода. На контроле (естественное плодородие) было получе-

но 32,9–33,6 т/га зеленой массы люцерны сине- и пестрогибридной, 
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26,6–30,5 т/га –люцерны желтой и лядвенца, 32,8 т/га – клевера красно-

го, 39,5–40,9 т/га эспарцета (песчаного, виколистного и закавказского). 

При улучшении питания растений за счет внесения удобрений урожай-

ность трав увеличивалась по сравнению с контролем в 1,2–1,4 раза. Повы-

шение ППВ почвы с 60 до 70 и 80 % НВ сопровождалось ростом урожай-

ности на 9–38 %. На третий год урожайность трав на контроле составила 

24,6–41,3 т/га, на четвертый – 22,0–36,6 т/га зеленой массы. При улучше-

нии питательного и водного режимов почвы урожайность увеличилась до 

48,0–75,7 и 38,9–65,6 т/га в третий и четвертый год соответственно. 

 

Рисунок 1 – Влияние водного и питательного режимов почвы 

на урожайность трав во второй год жизни, т/га сухой массы  

(среднее за 2020–2022 гг.) 

Figure 1 – Influence of soil water and nutrient regimes on grass yield  

of the second year of life, t/ha of dry mass (2020–2022 average) 

На основе химического анализа сухой массы изучаемых видов бобо-

вых трав установлено, что клевер красный, люцерна желтая, эспарцет пес-

чаный и виколистный содержат 14,6–17,4 % сырого протеина, эспарцет за-

кавказский и лядвенец рогатый – 18,3–18,4 %, люцерна пестро- и синеги-

бридная – 19,1–20,5 %. 

В биомассе лядвенца рогатого, клевера красного, люцерны синеги-
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бридной и эспарцета закавказского содержалось 0,64–0,72 кормовой еди-

ницы (к. е.), у эспарцета песчаного, виколистного, люцерны желтой и 

пестрогибридной – 0,62–0,63 к. е. Обеспеченность кормовой единицы пе-

реваримым протеином у люцерны составила 196–224 г, у эспарцета и ляд-

венца – 181–206 г, у клевера – 155 г (таблица 3). 

Таблица 3 – Содержание питательных веществ в бобовых травах 

второго года жизни (вариант 80 % наименьшей 

влагоемкости, NPK2)  

Table 3 – Nutrient content in leguminous grasses of the second year  

of life (variant 80% of the lowest moisture capacity, NPK2) 

Культура, сорт 

Содержание в су-

хом веществе, % 
В 1 кг сухой массы Перева-

римый 

протеин, 

г/к. е. 
сырой 

протеин 

сырая 

клетчатка 

кормовые 

единицы 

обменная 

энергия, 

МДж 

Люцерна синегибридная, Ро-

стовская 60 20,5 21,82 0,64 10,10 224 

Люцерна желтая, Татьяна 17,4 23,62 0,62 9,85 196 

Люцерна пестрогибридная, 

Изумруда 19,1 23,28 0,63 9,90 212 

Лядвенец рогатый, Солнышко 18,4 16,36 0,72 9,85 181 

Клевер красный, Присурский 14,6 19,87 0,64 10,36 155 

Эспарцет песчаный, Атаман-

ский 17,3 24,02 0,63 9,80 198 

Эспарцет закавказский, Шурави 18,3 20,26 0,64 10,31 206 

Эспарцет виколистный, Русич 16,3 26,02 0,62 9,52 189 

Корм из люцерны синегибридной, клевера красного, лядвенца рогато-

го и эспарцета закавказского богат обменной энергией – 9,85–10,36 МДж/кг. 

Биомасса люцерны желтой, пестрогибридной, эспарцета песчаного и вико-

листного с несколько меньшим содержанием энергии – 9,52–9,90 МДж/кг. 

Она также подходит для кормления высокопродуктивных молочных коров. 

Выводы. Результаты исследований показали, что в первый год веге-

тации травостой изреживался на 17–30 %. Люцерна сине- и пестрогибрид-

ная оказалась более устойчивой к изреживанию: потери растений за сезон 

составили всего 17–19 %. 

Эспарцет во второй и третий годы жизни при оптимальных условиях 
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выращивания достигал высоты 0,93–1,01 м. У люцерны сине- и пестроги-

бридной этот показатель составил 0,88–0,96 м, у клевера красного – 0,68 м, 

у лядвенца – 0,59 м. Во втором укосе высота растений уменьшилась до 

0,32–0,38 м на контрольных участках и до 0,60–0,94 м на участках с опти-

мальными условиями. К третьему укосу высота растений составила 0,18–0,25 

и 0,52–0,66 м соответственно. 

Суммарное водопотребление бобовых культур в первый год жизни 

варьировало по вариантам водного режима в пределах 4,2–4,7 тыс. м3/га, 

во второй и третий годы оно увеличивалось до 4,8–5,7 тыс. м3/га, в четвер-

тый – до 5,3–5,7 тыс. м3/га. В структуре общего водопотребления доля оро-

сительной воды составляла 66,4–80,5 %, дождевой – 16,6–26,0 %, запасы 

почвенной влаги использовались в пределах 2,9–9,9 %. 

Во второй год жизни на контрольных вариантах без удобрений при 

предполивной влажности почвы 60 % НВ травы сформировали урожай-

ность на уровне 26,6–40,9 т/га. Улучшение питательного режима за счет 

внесения удобрений и повышение предполивной влажности до 70 и 80 % НВ 

способствовали увеличению урожайности до 44,8–87,8 т/га. На третий год 

урожайность зеленой массы составила 24,6–41,3 и 48,0–75,7 т/га соответ-

ственно, в четвертый – 22,0–36,6 и 38,9–65,6 т/га. 

Химический анализ биомассы изучаемых бобовых и расчет их пита-

тельной ценности показали, что полученный корм богат белком и энергией 

и подходит для кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных. 

Таким образом, оптимизация условий выращивания и внедрение но-

вых перспективных видов и сортов многолетних бобовых трав в полевое 

кормопроизводство Нижнего Поволжья позволяют повысить его эффек-

тивность за счет высоких и стабильных урожаев кормов, богатых энергией 

и питательными веществами, что соответствует цели программы по продо-

вольственной безопасности России. 
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