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С целью обследования и мобилизации генетических ресурсов дикорастущих кормовых растений 

Центрального Нечерноземья с 1 по 10 августа 2017 г. проведена экспедиция в Тверскую область. 

Маршрут экспедиции пролегал через Старицкий, Ржевский, Осташковский, Торжокский, Вышне-

волоцкий, Бежецкий, Кесовогорский и Калязинский районы. Протяженность маршрута составила 

1,8 тыс. километров, охватив основное эколого-географическое разнообразие Тверской области. 

При обследовании и сборе перспективных форм дикорастущих кормовых растений использовали 

определители: «Злаки СССР» (Цвелев Н.Н.), «Травянистые растения СССР» в 2-х т. (под ред. 

Т.А. Работнова). Полевые и лабораторные обследования проводили в соответствии с «Общесоюз-

ной инструкцией по проведению геоботанического обследования природных кормовых угодий 

и составлению крупномасштабных геоботанических карт» (1984). Координаты мест обследования 

и сбора перспективных форм кормовых растений определяли с помощью планшета-навигатора 

«ASUS 7» и программного обеспечения «Navitel». Наиболее богатое видовое разнообразие кормо-

вых растений обнаружено в фитоценозах пойменных лугов реки Волги, залежах и побережья озер 

Тверской области. Собрано 140 аборигенных образцов кормовых растений, представляющих се-

мейства Злаковых (22 вида) и Бобовых (14 видов), перспективных для пополнения региональной 
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коллекции и создания экологически сбалансированных сортов кормовых культур. Особый интерес 

из Злаков имеет ежа сборная и овсяница луговая, доминирующие в большинстве фитоценозов 

речных пойм и залежей. Большинство форм этих видов имеют бурую окраску стеблей, листьев 

и соцветий, как реакцию видов на возвратные весенние заморозки и другие неблагоприятные ус-

ловия. 

Ключевые слова: фитоценозы, кормовые растения, Тверская область, сбор аборигенных форм, 

коллекция, интродукция, селекция. 

 

With the aim of exploring and mobilize genetic resources of forage plants of the Central non-Chernozem 

region from 01 to 10 August 2017, an expedition survey of wild genetic resources and collection of prom-

ising forms in the Tver region was conducted. The route of the expedition passed through Staritsa, Rzhev, 

Ostashkov, Torzhok, Vyshnevolotsk, Bezhetsk, Kesovogorsk and Kalyazin area. The length of the route 

was 1.8 thousand kilometers, covering the main ecological and geographical diversity of the Tver region. 

When examining and collecting the most promising forms of wild food plants of the Tver region have 

used the qualifiers "Cereals of the USSR" (Tsvelev N.N.), "Herbaceous plants of the USSR": in 2 vo-

lumes (editorship T.A. Rabotnov). Field and laboratory about the inspections were conducted in accor-

dance with "Federal instructions for conducting geobotanical survey of the natural pastures and the com-

pilation of large-scale geobotanical maps" (1984). Coordinates of the survey sites and collection of prom-

ising forms of forage plants were determined using the Tablet-Navigator "ASUS" and software "Navitel". 

The richest species diversity of forage plants was found in phytocenoses of floodplain meadows of the 

Volga river, deposits and lakes of the Tver region watershed. Collected 140 samples of aboriginal food 

plants of the representatives of the families Gramineae (22 species) and Fabaceae (14 species), promising 

to replenish the regional collections and the creation of environmentally sustainable varieties of crops. 

Special interest in Cereals has cocksfoot and fescue, the dominant in most plant communities of the 

floodplains and reservoirs. Most forms of these species have brown color of stems, leaves and inflores-

cences, as a reaction of species to recurrent spring frosts. 

Keywords: phytocenoses forage plants, Tver region, aboriginal forms, collection, introduction, breeding. 

 

Введение. Биологическое разнообра-

зие имеет огромное экологическое, со-

циально-экономическое, культурно-вос-

питательное, рекреационное и эстетиче-

ское значение. Сознавая непреходящее 

значение биоразнообразия для эволюции 

и сохранения жизни биосферы, необхо-

димо поддерживать и расширять его на 

благо всего человечества [1]. Некоторые 

виды кормовых растений давно окульту-

рены и широко используются для скарм-

ливания животным в различных формах: 

подножного корма, сена, сенажа, силоса 

и других.  

Сотрудники Королевского ботаниче-

ского сада в Эдинбурге представили 

доклад (2015 г.), в котором подсчитали 

количество видов растений, обнаружен-

ных на Земле в текущий момент. По их 

подсчетам, биоразнообразие земли пред-

ставлено 390 тыс. растений различных 

видов. Из них покрытосеменных или 

цветковых — 260 тыс. видов. Но в куль-

туре человеком используется лишь 5–

7 тыс. А окультурено в течение послед-

него тысячелетия всего лишь несколько 

десятков видов [1]. Это негативно отра-

жается на потенциальной продуктивно-

сти растений и устойчивости кормопро-

изводства в целом. Существует угроза 

существенного недобора урожая, осо-

бенно в зонах рискованного земледелия 

с экстремальным проявлением основных 

факторов внешней среды. Увеличивается 
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вероятность проявления эффекта «буты-

лочного горлышка», которое может при-

вести к снижению популяционного го-

меостаза и, в связи с этим, к увеличению 

частоты катастрофических эпифитотий 

и резкому колебанию продуктивности 

посевов культурных растений. 

Одно из направлений повышения 

продуктивности и устойчивости кормо-

производства — это введение в культуру 

новых видов и форм растений, отобран-

ных среди дикорастущего фиторазнооб-

разия. Однако определенные перспекти-

вы для введения в культуру имеют лишь 

несколько десятков видов [2]. В связи 

с этим существует острый недостаток 

в информации, касающейся биологиче-

ского разнообразия, а также необходи-

мость в развитии научного, технического 

и организационного потенциала с целью 

общего понимания этой проблемы, пла-

нирования и осуществления актуальных 

мер. 

В переходящих в культуру диких 

растениях неизбежно отражается новый 

этап их жизни [1; 2], так как эволюция 

растительного мира шла по пути увели-

чения выживаемости, а селекционная 

работа — в направлении повышения 

продуктивности отдельных, только се-

лекционеру полезных признаков, и под-

час изменяла вид до неузнаваемости. Но 

дикорастущие формы остаются кладезем 

знаний об эволюционном пути, прой-

денном видом, и источником элементов 

генетической среды, которые определя-

ют устойчивость вида к резким колеба-

ниям погоды и климата. Эта устойчи-

вость формировалась тысячелетиями, 

где каждая замена в нуклеотидной це-

почке подвергалась проверке жесткими 

условиями внешней среды. 

По своему происхождению культур-

ные растения делятся на три группы: 

древняя группа, сорнополевые виды 

и наиболее молодая группа. Представи-

тели наиболее молодой группы культур-

ных растений, к ним относится боль-

шинство кормовых трав — люцерны, 

клевера, кострецы, ежа, тимофеевка и 

другие, до настоящего времени встреча-

ются в диком состоянии. Среди этой 

группы растений имеется много таких, 

которые еще не привлекали к себе вни-

мания селекционеров, но могли бы стать 

для человека более полезными в культу-

ре [3].  

Целью наших исследований являлось 

обследование и сбор перспективных ди-

корастущих форм аборигенных кормо-

вых растений Тверской области для вве-

дения в культуру и использования в се-

лекционных программах в качестве до-

норов и источников хозяйственно цен-

ных признаков. 

Методика исследований. При об-

следовании и сборе перспективных форм 

дикорастущих кормовых растений Твер-

ской области использовали определите-

ли: «Злаки СССР», Цвелев Н.Н. [4], 

«Травянистые растения СССР» в 2-х т., 

под ред. Т.А. Работнова [5]. Полевые и 

лабораторные обследования проводи-

лись в соответствии с «Общесоюзной 

инструкцией по проведению геоботани-

ческого обследования природных кор-

мовых угодий и составлению крупно-

масштабных геоботанических карт», 

1984 [6]. Координаты мест обследования 

и сбора перспективных форм кормовых 

растений определяли с помощью план-

шета-навигатора «ASUS-7» и программ-

ного обеспечения «Navitel». Описание 

(дескрипторы) перспективных образцов, 
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выявленных в процессе экспедиции, 

проводили в соответствии с Методиче-

скими указаниями ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса [7], «Широким уни-

фицированным классификатором СЭВ 

семейства Poaceae Вarnh …», 1985 [8] и 

«Широким унифицированным класси-

фикатором СЭВ рода Trifolium L.», 1983 

[9]. Определение всхожести коллекци-

онного материала проводили в соответ-

ствии с ГОСТ 12038-84 «Семена сель-

скохозяйственных культур. Методы оп-

ределения всхожести», 2011 [10]. Стати-

стическую обработку эксперименталь-

ных данных проводили на персональном 

компьютере дисперсионным и корреля-

ционным анализом с использованием 

программного обеспечения «Statistica 7». 

Результаты исследований. Поверх-

ность Тверской области в основном рав-

нинная, на западе — Валдайская возвы-

шенность, на востоке — Молого-Шекс-

нинская низменность, на крайнем запа-

де — Плоскошская низина, в центре — 

Тверская моренная гряда. Верхняя точка 

(«Макушка Валдая») — 346,9 м — около 

деревни Починок Фировского района, 

нижний уровень — 61 м — берег реки 

Кунья на границе с Новгородской обла-

стью [11]. 

Климат области умеренно-континен-

тальный, но ввиду довольно большой 

протяженности области с юго-запада на 

северо-восток континентальность кли-

мата возрастает и довольно сильно варь-

ирует. Средние температуры января ме-

няются от –6 ºC на юго-западе до –10 ºC 

на северо-востоке, июля — от +17 до 

+19 ºC. Осадков в виде снега и дождя 

выпадает около 650 мм в год, что доста-

точно для большинства травянистых ви-

дов. 

Почвы на территории региона пре-

имущественно супесчаные (местами 

глинистые) дерново-подзолистые. Наи-

более плодородные земли находятся на 

востоке области (Бежецкий, Кашинский, 

Калязинский районы). 

Тверская область (рисунок) находит-

ся в лесной зоне, в подзоне южной тай-

ги, переходящей в широколиственные 

леса на северо-западе и массивы сосно-

вых лесов в северной и юго-западной 

частях. Современная флора насчитывает 

около 1150 видов высших растений (без 

мхов). Местами флора представлена арк-

тическими и степными видами растений. 

К первым относятся клюква, морошка, 

голубика, к последним — лопух войлоч-

ный, клевер горный, лапчатка серебри-

стая и подмаренник настоящий. 

Материковые луга широко распро-

странены на территории Тверской об-

ласти. Однако в последние 20 лет 

бóльшая часть их заросла кустарником 

и мелколесьем и стала не пригодна даже 

для выпаса животных. На возвышенно-

стях с бедными песчаными и супесча-

ными сухими почвами развиваются су-

хие луга с изреженной растительностью. 

В понижениях рельефа при затруднен-

ном стоке воды, при неглубоком залега-

нии грунтовых вод, в условиях периоди-

чески возникающего переувлажнения 

развиваются сырые луга. Под воздейст-

вием этого смешения видов шел совре-

менный формообразовательный процесс, 

который дает нам возможность из воз-

никшего многообразия отобрать пер-

спективные формы для интродукции и 

использования в селекционных про-

граммах в качестве источников и доно-

ров хозяйственно ценных признаков и 

свойств. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
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Рисунок. Карта маршрута экспедиции и встречаемость видов  

дикорастущих генетических ресурсов кормовых растений в Тверской области 

     маршрут экспедиции; 1–11 — номера распространенных видов (приведены в таблице) 

 
Таблица. Образцы кормовых растений, собранные в Тверской области (2017 г.) 

 

№ 

пп 
Ботанический вид 

Количество, 

шт. 

Встречаемость 

вида, % 

Злаковые травы 

1 Вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaerth., 

B.Mey.) 
1 2,7 

2 Вейник пурпурный (Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.) 1 2,7 

3 Вейник тростниковидный (Calamagrostis phragmitoides Hartm.) 1 2,7 

4 Гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus L.) 1 2,7 

5 Двукисточник тростниковидной (Phalaroides arundinacea (L.) 

Rauschert.) 
3 8,1 

6 Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) 15 40,5 

7 Кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.) 4 10,8 

8 Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) 5 13,5 

9 Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 4 10,8 

10 Мятлик болотный (Poa palustris L.) 1 2,7 
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Окончание таблицы 

 

№ 

пп 
Ботанический вид 

Количество, 

шт. 

Встречаемость 

вида, % 

11 Овсец Шелля (Helictotrichon Schellianum (Hack.) Kitag.) 1 2,7 

12 Овсяница красная (Festuca rubra L.) 3 8,1 

13 Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) 14 37,8 

14 Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.) 5 13,5 

15 Пахучеколосник остистый (Anthoxanthum aristatum Boiss.) 2 5,4 

16 Полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) 4 10,8 

17 Пырейник волокнистый (Elymus fibrosus (Schrenk.) Tzvelev.) 1 2,7 

18 Пырейник собачий (Elymus canina (L.) L. 1 2,7 

19 Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) 9 13,5 

20 Трясунка средняя (Brisa media L.) 2 5,4 

21 Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) P.B.) 1 2,7 

Бобовые травы 

22 Горошек заборный (Vicia sepium (L.) Moench.) 4 10,8 

23 Горошек лесной (Vicia sylvatica L.) 1 2,7 

24 Донник белый (Melilotus albus Medikus.) 1 2,7 

25 Клевер гибридный (Trifolium hybridum L.) 11 27,7 

26 Клевер горный (Trifolium montanum L.) 1 2,7 

27 Клевер золотистый (Trifolium aureum Poll.) 2 5,4 

28 Клевер луговой (Trifolium pratensis L.) 14 37,8 

29 Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 6 16,2 

30 Клевер средний (Trifolium medium L.) 5 13,5 

31 Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) 1 2,7 

32 Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) 1 2,7 

33 Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.) 1 2,7 

34 Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) 1 2,7 

35 Язвенник ранозаживляющий (Anthyllis vulneraria L.) 1 2,7 

 

Наиболее часто встречаемым из кор-

мовых видов в Тверской области являет-

ся ежа сборная (таблица) — вид много-

летних травянистых рыхло-дерновых 

растений семейства мятликовые (Poa-

ceae) с широкой экологической амплиту-

дой. Это одно из наиболее ценных кор-

мовых растений, которое широко ис-

пользуется как в культуре, так и в каче-

стве ценного дикорастущего компонента 

природных пастбищ и сенокосов. Она 

хорошо реагирует на плодородие почвы 

и азотные минеральные удобрения, бы-

стро отрастает после скашивания или 

стравливания и дает до четырех укосов 

за вегетационный сезон [12]. Однако 

второй и последующие укосы не имеют 

стеблей и листья без опоры остаются 

прижатыми к земле, что затрудняет 

уборку урожая. Раннее весеннее отрас-

тание зачастую приводит к поврежде-

нию листьев от возвратных заморозков 

и снижению продуктивности травостоев 

из-за потери фотосинтетического аппа-

рата. Северные формы с менее длинны-

ми листьями и плотной розеткой перед 

уходом в зиму в условиях Московской 

области должны обладать большей зи-

мостойкостью. Поэтому нас интересовал 

аборигенный материал, сочетающий как 
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устойчивость листового аппарата к ве-

сенним возвратным заморозкам, так и 

растения, формирующие генеративные 

побеги во втором и последующих уко-

сах, то есть растения ярово-озимого типа 

развития. 

При обследовании растений ежи 

сборной Тверской области отмечено, что 

формы, распространенные на водоразде-

ле (север области), имеют темно-бурую 

окраску колеоптиля, стеблей и соцветий, 

в то время как в южных районах — тра-

диционную (золотисто-желтую). Подоб-

ное проявление окраски указывает на 

резкое понижение температуры (до –5 ºC 

и более) в период весеннего отрастания 

ежи. 

Вторым видом по встречаемости 

среди дикорастущих кормовых растений 

в условиях Тверской области является 

овсяница тростниковая. Этот вид отно-

сится к многолетним травянистым рас-

тениям семейства злаки подсемейства 

мятликовые (Poaceae). Обладая широкой 

экологической амплитудой, она растет 

куртинами и отдельными экземплярами 

в разреженных и светлых лиственных 

лесах, на полянах и опушках, на сухо-

дольных, песчаных заливных и крупно-

злаковых пойменных лугах, среди кус-

тарников, а также у дорог, на вырубках 

и пустырях. В населенных пунктах она 

может образовывать чистые заросли, 

особенно при сенокосном использовании 

приусадебных участков. По сравнению 

с ежой этот вид менее требователен к 

условиям внешней среды: зимостоек, 

обладает комплексной устойчивостью 

к болезням и вредителям, технологичен 

при уборке, но дает грубый корм с низ-

ким содержание протеина и высоким со-

держанием клетчатки, в данном состоя-

нии пригоден лишь для мясного скота. 

Поэтому основным направлением улуч-

шения этой культуры является селекци-

онное повышение качества корма, начи-

ная с уменьшения количества трихом на 

листе и повышения поедаемости и пере-

варимости. Однако имея 2n = 28, 42, 70 

хромосом, как генетический источник он 

довольно сложен даже для современных 

селекционных программ.  

Кострец безостый — высокотравный 

вид, который имеет около 50 близких 

родственников, 44 из которых встреча-

ются во флоре РФ. Наибольший интерес 

по своей ценности, как кормовая культу-

ра, имеет кострец безостый. Это весьма 

пластичный вид, растения которого 

имеют тетраплоидный и октоплоидный 

набор хромосом, то есть может иметь 

четыре или шесть аллелей одного гена. 

Высокая гетерозиготность позволяет ему 

легко приспосабливаться к широкому 

спектру агроклиматических условий. 

Однако этот вид имеет ряд недостатков, 

от которых селекционеры избавиться 

пока не смогли. Первый из них — это 

грубая соломина, нижнее расположение 

розеточных листьев, плохое отрастание, 

низкое содержание протеина, жира и 

растворимых углеводов при высоком со-

держании клетчатки. На семенную про-

дуктивность существенное отрицатель-

ное влияние оказывает восприимчивость 

к спорынье. Во время экспедиции выяв-

лены и отобраны для вовлечения в кол-

лекцию четыре продуктивных образца 

с хорошей облиственностью и отсутст-

вием поражений болезнями. 

Традиционной кормовой культурой 

Нечерноземья является тимофеевка лу-

говая. Ее отличительные черты: высокая 

зимостойкость, устойчивость к ранним 
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и поздним заморозкам, затопление па-

водковыми водами до 20 суток. Она хо-

рошо поедается во всех видах корма. 

К недостаткам можно отнести медленное 

отрастание после укоса. Более быстрое 

отрастание наблюдается у южных ран-

неспелых форм, а появление растений со 

стеблями во втором укосе — пока еще 

редкий феномен. Выявление таких яро-

во-озимых форм дало бы существенный 

шаг по повышению продуктивности этой 

культуры. 

В ходе экспедиции выявлены шесть 

видов клевера (Trifolium). Это род мно-

голетних и однолетних травянистых рас-

тений семейства бобовых (Leguminosae), 

образующий клубеньковые бактерии. 

Они усваивают азот воздуха, что повы-

шает продуктивность культуры и плодо-

родие почвы. Известно около 244 видов, 

главным образом в Европе, Азии, Север-

ной Америке, Австралии и некоторых 

районах Африки. В РФ насчитывают 

около 70 видов. Большинство клеве-

ров — это ценные кормовые растения 

с высоким содержанием протеина. Из 

многолетних видов клевера широко рас-

пространены в культуре клевер луговой 

(Тrifolium pratense L.), клевер гибридный 

(Т. hybridum L.), клевер ползучий 

(Т. repens L.). Они встречаются как в 

форме дикоросов, так и возделываемых 

в полевых и кормовых севооборотах вот 

уже более 200 лет. Сеют его почти по 

всей лесной зоне и во многих районах 

лесостепной, а также в предгорных и 

горных районах Кавказа, Урала и Алтая. 

Среди клевера лугового выделяются 

две формы: позднеспелая с растениями 

озимого типа, более зимостойкими и 

долголетними формами и раннеспелые 

растения, имеющие яровой тип развития. 

Однако среди дикоросов преобладают 

раннеспелые, но с растениями озимого 

типа развития.  

В результате многолетней и продук-

тивной работы отдела селекции и пер-

вичного семеноводства клевера ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» уже созданы 

сорта, сочетающие скороспелость и зи-

мостойкость [13], но вопросы повыше-

ния продуктивного долголетия, продук-

тивности семян и устойчивости к болез-

ням и вредителям остаются на повестке 

дня. Поэтому при обследовании дикоро-

сов клевера лугового и форм на много-

летних залежах особое внимание уделя-

ли именно этим признакам.  

Клевер гибридный широко распро-

странен в северной и западной части РФ, 

в том числе и в Тверской области. Куль-

тивируется в Прибалтике и других рай-

онах. К почвам нетребователен, хорошо 

удается на подзолистых кислых почвах, 

но влаголюбив. Из-за горьковатого вкуса 

в чистом виде поедается хуже лугового. 

Скармливать его целесообразно в смеси 

со злаковыми растениями. 

Клевер ползучий распространен поч-

ти повсеместно, в том числе и в Твер-

ской области. Отличается разнообразием 

форм, из которых в культуре использу-

ются немногие. В основном это паст-

бищное растение, используемое в смесях 

со злаковыми растениями для создания 

долголетних пастбищ. Хорошо перено-

сит выпас и быстро отрастает. Однако 

наличие цианидов, низкорослость и низ-

кая семенная продуктивность сущест-

венно тормозят расширение посевов 

этой культуры. Чтобы выявить перспек-

тивный селекционный материал для этой 

культуры основное внимание уделяли 

обследованию многолетних пастбищ, где 
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собрано шесть перспективных образцов 

этого вида. 

Одной из лучших кормовых культур 

Нечерноземья является люцерна измен-

чивая. Однако представителей этого ро-

да в Тверской области, за исключением 

люцерны хмелевидной, нами не обнару-

жено. Вместе с тем перспектива люцер-

ны в этом регионе, в связи с потеплени-

ем климата, достаточно оптимистична. 

Для пополнения коллекции регио-

нального генофонда кормовых растений 

собраны семена двукисточника тростни-

ковидного, мятлика лугового, полевицы 

тонкой, клевера золотистого, клевера 

среднего и других видов.  

Заключение. С целью обследования 

и мобилизации генетических ресурсов 

кормовых растений Центрального Не-

черноземья с 1 по 10 августа 2017 г. про-

ведено экспедиционное обследование 

дикорастущих генетических ресурсов и 

сбор перспективных форм в Тверской 

области. 

Маршрут экспедиции пролегал через 

Старицкий, Вышневолоцкий, Бежецкий 

и Калязинский районы. Протяженность 

маршрута составила 1,8 тыс. километ-

ров, охватив основное эколого-геогра-

фическое разнообразие Тверской облас-

ти.  

Наиболее богатое видовое разнооб-

разие кормовых растений обнаружено на 

пойменных лугах реки Волга, залежах 

и озерах Тверской области. 

Собрано 140 аборигенных образцов 

кормовых растений представителей зла-

ковых (21 вид) и бобовых (14 видов) се-

мейств, перспективных для пополнения 

региональной коллекции и создания эко-

логически сбалансированных сортов 

кормовых культур. 
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