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Наукой и практикой доказано, что долголетнее культурное пастбище — 
одно из наиболее экономичных и полноценных видов кормовых угодий. 

Вместе с тем это весьма интенсивный способ использования земли, так как 
его закладка связана с крупными капиталовложениями в форме различных 
мелиораций; оно нуждается в постоянном уходе, внесении больших доз 
удобрений, затратах семян. В результате достигается высокий выход рас
тениеводческих продуктов, измеряемый часто 9— 12 тыс. корм. ед. с 1 га, 
причем в кормовом отношении трава культурных пастбищ отличается вы
сокой ценностью.

Однако неорошаемые пастбища в южных степных районах летом, как 
правило, выгорают и поэтому не обеспечивают кормом скот в течение всего 
теплого периода года, да и урожайность их на богаре в засушливой зоне 
невысокая. Например, в сухих степях Ставрополья она равняется всего 
лишь 110— 130 ц зеленой массы за сезон. Поэтому орошение здесь крайне 
необходимо. К сожалению, достаточного опыта по созданию и использова
нию орошаемых пастбищ на юге очень мало. В Ставропольском научно-ис
следовательском институте сельского хозяйства изучение этих вопросов на
чато в 1967 г. Когда приступили к ним, было много неясного: какие виды 
трав высевать на орошаемых пастбищах, как их возделывать, какие способы 
полива наиболее целесообразны, каковы величины поливной и ороситель
ной нормы, какова экономическая эффективность орошения пастбищ.

В результате исследований некоторые вопросы создания поливных 
пастбищ уже выяснены, по другим же накоплен известный, но еще недо
статочный материал.

Для выявления наиболее целесообразной травосмеси весной 1968 г. 
были высеяны семена следующих видов многолетних растений: костер без
остый, ежа сборная, овсяница луговая, люцерна желтая, эспарцет северо- 
кавказский, клевер белый. В дальнейшем вели наблюдения за ростом и раз
витием их, числом стеблей и весом каждого вида растений в общем урожае 
пастбищной травосмеси.

Результаты наблюдений приведены в таблице 1.
Оказалось, что из злаковых трав по конкурентной способности на пер

вом месте стоит костер безостый. При меньшей норме высева семян и срав
нительно небольшом числе стеблей на 1 га (235— 251 шт.) сбор зеленой
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Т а б л и ц а  Iмассы его был выше, чем у других 
видов трав, и составил 50% от обще
го урожая травосмесей.

На втором месте по количеству 
укосной массы стоит ежа сборная, 
она тоже дала хороший урожай, но 
все же меньший, чем костер безостый.
По числу стеблей ежа несколько усту
пала костру.

Участие овсяницы луговой в тра
восмеси было совсем слабым. Она со
ставляла только 10% от общего уро
жая, несмотря на достаточное число 
стеблей. Объясняется это тем, что 
стебли овсяницы маловесомы. Опре
деление сухого веса 100 стеблей у раз
ных видов трав показало, что у кост
ра безостого он равен 121 г, у ежи сборной —  78, а у овсяницы —  лишь 18 г.

Первоначально в травосмесь был включен райграс пастбищный, однако 
в суровую зиму 1968/69 г. он полностью вымерз, в последующие годы его
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Костер безостый 273 235 251 235 50
Ежа сборная 857 217 206 212 23
Овсяница луговая 454 193 234 193 20
Райграс пастбищный 318 — — — —
Люцерна желтая 285 104 122 104 13
Эспарцет северокав- 367 17 18 17 4

казский

Долголетнее культурное пастбище в опытном хозяйстве Ставропольского НИИСХ.

уже не было. Но, несмотря на неудачу, мы все же не делаем вывода о пол
ной непригодности райграса пастбищного для орошаемых пастбищ в на
ших условиях и надеемся на успех в будущем. Райграс пастбищный —  высо
копродуктивная трава, особенно в первом и втором годах жизни, когда дру
гие многолетние травы еще не дают максимально возможных для них уро
жаев. Что же касается гибели его от морозов, то суровые зимы, подобные 
1968/69 г., у нас сравнительно редки.

Для того чтобы ущерб урожаю травосмеси в случае выпадения райгра
са был незначительным, мы рекомендуем высевать его небольшой нормой, 
примерно вдвое меньшей по числу семян по сравнению с костром безостым 
и ежой сборной. В этом случае костер, будучи корневищным растением, 
быстро заполняет пустоты, образовавшиеся в местах выпадения райграса.

Люцерна, так же как и клевер белый, дает неплохой урожай зеленой 
массы. Северокавказский эспарцет менее урожаен.

Таким образом, наиболее жизненными оказались из злаковых трав 
костер безостый и ежа сборная, из бобовых —  люцерна желтая и клевер 
белый.
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Т а б л и ц а  2
Продуктивность орошаемого пастбища

Показатели

Урожая зеленой массы 
(п/га)

Кормовых единиц 
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В пастбищной травосмеси в качестве бобового компонента мы высева
ли и люцерну синегибридную, но она вызывала у скота заболевание тимпа
нней, в связи с чем ее пришлось исключить, несмотря на высокую урожай
ность, и заменить люцерной желтой. Не вызывает тимпании клевер белый, 
но у него есть другой недостаток: он не жаростоек и не выносит засухи, 
в связи с чем часто выпадает из травосмеси, что и наблюдалось у нас во 
второй половине лета 1970 г., когда по организационным причинам произо
шла задержка с поливом. В июле и августе 1970 г. во время сильной жары 
и засухи погиб и выпал из травосмеси клевер белый.

В условиях производства возможны случаи, когда по тем или иным 
причинам орошаемые пастбища не могут быть политы своевременно и травы

будут испытывать недостаток во 
влаге. Поэтому мы считаем целесо
образным высевать белый клевер 
■в смеси с люцерной желтой, кото
рая отличается высокой устойчиво
стью в климатических условиях 
Ставрополья.

Для того чтобы судить о воз
можной продуктивности орошае
мых пастбищ на юге европейской 
части СССР, приводим данные об 
урожаях зеленой массы в наших 
опытах (табл. 2).

В среднем за три года урожай зеленой массы с 1 га орошаемого паст
бища был примерно в три раза выше, чем с неорошаемых. Зерновые же 
культуры повышают урожай под влиянием поливов примерно в два раза. 
Уже это сравнение говорит о целесообразности орошения пастбищ в на
ших условиях: эффективность его не ниже, а даже выше по сравнению с 
другими культурами.

Передовой опыт 1971 г. показал, что у нас на пастбище можно получать 
по 500 ц зеленой массы, или 10000 корм. ед. с 1 га. При таких урожаях 
эффективность орошения пастбищ будет еще выше.

Передовые колхозы и совхозы края с орошаемых пастбищ собирают по 
200— 300 ц зеленой массы, колхоз имени Калинина Советского района —  
по 320 ц, совхоз «Урожайненский» Левокурмского района —  по 273 и сов
хоз Мирный Нефтекумского района —  по 210 ц с 1 га. Такие сборы также 
значительно выше тех, что удавалось получать тем же хозяйствам на неоро
шаемых пастбищах.

Для создания высокопроизводительного пастбища важно добиться гус
того травостоя. В нашей практике хорошие травостои бобово-злаковой тра
восмеси получались при следующих нормах высева многолетних пастбищ
ных трав, исходя из стопроцентной хозяйственной годности семян: костра 
безостого —  10 кг, ежи сборной —  6, райграса пастбищного —  4, люцерны 
желтой —  3,5, клевера белого —  2,5 кг на 1 га.

В технологии создания и использования орошаемого пастбища весьма 
важен способ полива. Наши двухлетние данные говорят о преимуществе 
полива по широким полосам по сравнению с дождеванием.

В среднем за два года полив по полосам дал урожай 287 ц зеленой 
массы, а при дождевании —  237 ц, т. е. превышение составляло 50 ц, или 
21%. Объясняется это тем, что при таком способе полива удается глубже 
промачивать почву, давая более высокую поливную норму. У многолетних 
трав корневая система проникает в почву до двух метров и, по нашим дан
ным, иссушает ее на 150— 200 см. Увлажнить же почву даже на 100 см дож
деванием не удается, при поливе по полосам это вполне возможно.

Глубокое промачивание почвы на пастбище при нашем климате не толь
ко желательно, но необходимо, особенно в летние жаркие месяцы. При силь
ной жаре «  суховеях расход воды многолетними травами достигает очень
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больших величин —  100— 110 м3 за сутки и может быть полностью пополнен 
корневой системой, если большая часть ее находится в хорошо увлажнен
ном слое почвы, что, в свою очередь, возможно только при глубоком ее про- 
мачивании во время поливов. В 1969 г. в конце июля и начале августа в 
Ставрополье стояла сильная жара, дули сухие восточные ветры. При таких 
условиях в варианте полива пастбища по полосам в четвертом цикле страв
ливания было получено по 76 ц зеленой массы, а в варианте с дождевани
ем —  всего лишь 39 ц.

При выборе способов полива следует учитывать не только почвенные 
условия, уклоны местности, рельеф, глубину залегания грунтовых вод, но 
и климатические факторы, обусловливающие в основном интенсивность 
транспирации растений. Преимущество полива по полосам в южных степях 
зависит не только от того, что оплата оросительной воды урожаем при этом 
способе полива выше, но и потому, что при поливе по полосам дается боль
ше воды и на большую глубину. Пересчитав расход воды на тонну зеленой 
массы урожая пастбища, мы выяснили, что при поливе по полосам израсхо
довано 210 м3 воды на одну тонну, а при дождевании —  216 м3, т. е. прак
тически одинаковое количество. Однако в наших условиях полив по полосам 
более экономичен, чем дождевание.

Если под эффективностью кормовой базы понимать бесперебойность в 
снабжении зелеными кормами, полноценность их химического состава, мак
симальный по сравнению с другими видами использования выход продук
ции с единицы земельной площади и наиболее низкую себестоимость кор
мов, то этому лучше отвечают долголетние орошаемые культурные пастбища.

Высокая экономичность и стабильность кормопроизводства путем соз
дания орошаемых пастбищ не вызывает сомнения. В хозяйствах Ставро
полья только за пятилетие 1971— 1975 гг. будет создано более 100 тыс. га 
поливных пастбищ, а общая их площадь с учетом неполивных достигнет к 
концу пятилетки 400 тыс. га.
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