
 

 

 

71 

УДК 633.264: 631.17:633/635  

 

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (Trifolium repens L.): БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, СОРТА  

И ПРИЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

В ТРАВОСМЕСЯХ СО ЗЛАКОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 
 

О.В. Трухан, кандидат сельскохозяйственных наук  
 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

141055, Россия, Московская область, г. Лобня, ул. Научный городок, корп. 1  

trukhan.olga.2020@mail.ru 

 

CREEPING CLOVER (Trifolium repens L.): BIOLOGICAL FEATURES,  

ECONOMIC SIGNIFICANCE, VARIETIES AND METHODS  

OF SEED PRODUCTION WHEN GROWN IN GRASS MIXTURES  

WITH A CEREAL COMPONENT 
 

O.V. Trukhan, Candidate of Agricultural Sciences 
 

Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology 

141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Nauchnyi gorodok str., k. 1 

trukhan.olga.2020@mail.ru 

 
DOI: https://doi.org/10.33814/AFP-2222-5366-2021-3-71-87 

 
Клевер ползучий (Trifolium repens L.) является одной из лучших культур для создания луговых и 

пастбищных агрофитоценозов долголетнего срока использования. Биологические особенности 

этой культуры, такие как долговечность, хорошая отавность, устойчивость к пастьбе, высокая об-

лиственность, наряду с хорошими показателями качества корма и его высокой протеиновой пита-

тельностью, делают ее незаменимой при создании пастбищ не только в России, но и за рубежом. 

Клевер ползучий является одним из основных компонентов травосмесей для улучшения пастбищ 

и освоения залежей, это также прекрасная фитомелиоративная культура, восстанавливающая пло-

дородие почвы. Важнейшей проблемой семеноводства клевера ползучего является его уборка из-

за низкорослости пастбищных сортов. Поэтому рекомендуется выращивать клевер ползучий на 

семена в травосмеси совместно со злаковыми компонентами, такими как райграс пастбищный, ов-

сяница тростниковая, овсяница луговая и др. За счет использования биологического азота бобово-

го компонента затраты энергии на производство 1 кг семян злаковых трав снижаются на 20–30% 

по сравнению с беспокровными одновидовыми посевами. Помимо семян клевера, выращивание 

в травосмесях позволяет получать высокие урожаи семян злаковых трав на втором году пользова-

ния без применения азотных удобрений.  

Ключевые слова: клевер ползучий (Trifolium repens L.), биологические особенности, травосмеси, 

семеноводство, злаковые травы, урожайность, подкашивание, уборка семян. 

 

Creeping clover (Trifolium repens L.) is one of the best crops for creating meadow and pasture agrophy-

tocenoses of long-term use. The biological features of this crop, such as durability, good yield, resistance 

to grazing, high leafiness, along with good feed quality indicators, its high protein nutritional value, make 
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it indispensable when creating pastures not only in Russia, but also abroad. Creeping clover is one of the 

main components of grass mixtures for improving pastures and developing fallow lands; it is also an ex-

cellent phyto-meliorative crop that restores soil fertility. The most important problem of creeping clover 

seed production is harvesting due to the short stature of pasture varieties. Therefore, it is recommended to 

grow creeping clover for seeds in a mixture of grass together with cereal components such as perennial 

ryegrass, reed fescue, meadow fescue, etc. Due to the use of biological nitrogen of the legume compo-

nent, energy consumption for the production of 1 kg of cereal grass seeds is reduced by 20–30% in com-

parison with uncoverless single-species crops. In addition to clover seeds, growing in grass mixtures al-

lows you to get high yields of grass seeds in the second year of use without the use of nitrogen fertilizers. 

Keywords: creeping clover (Trifolium repens L.), biological features, grass mixtures, seed production, 

cereal grasses, yield, mowing, seed harvesting. 
 

В современном сельском хозяйстве, 

предусматривающем экономичность, ре-

сурсосбережение и охрану природы, се-

лекции и семеноводству многолетних 

трав принадлежит основополагающее 

значение в повышении эффективности, 

производительности и устойчивости 

кормопроизводства [1].  

Многолетние травы, особенно бобо-

вые, дают корма, непревзойденные по 

энергетической и протеиновой пита-

тельности, поедаемости [2; 3; 4; 5]. 

В мировом травосеянии из бобовых 

трав наибольшие площади отведены под 

люцерну и клевер ползучий [6; 7], при-

чем для укосного использования пре-

имущественно используется люцерна, а 

для пастбищного — клевер ползучий.  

Клевер ползучий (Trifolium re-      

pens L.) –– ценная многолетняя бобовая 

кормовая культура с высоким содержа-

нием белка и других питательных ве-

ществ. Это многолетнее пастбищное 

растение [8–14]. 

Биологические особенности клевера 

ползучего. 

Отличительной особенностью этого 

вида является укороченный (1–4 см) 

главный стебель, не имеющий цветочной 

головки. Боковые побеги стебля сильно-

ветвистые, ползучие, укореняющиеся в 

узлах, вверху восходящие. Листья трой-

чатые, голые, на восходящих и длинных, 

до 30 см, черешках [2; 3; 8]. 

Соцветия у него почти шаровидной 

формы, рыхлые, диаметром до двух сан-

тиметров, вырастают из пазух листьев 

(рис. 1). Цветоносы, на которых распо-

лагаются соцветия, имеют длину около 

15–30 см. Окраска венчика белая или ро-

зоватая, может быть зеленоватой, к кон-

цу цветения буреющая, цветки имеют 

слабый аромат. Цветение длится с мая 

до глубокой осени.  

Рис. 1. Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 
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Цветки в соцветии распускаются от 

края к центру. Плод клевера ползучего — 

боб с тремя–четырьмя семенами сердце-

видной формы. Окраска семян оранже-

вого или серо-желтого цвета. Созревают 

семена в июне–июле.  

Это растение может размножаться 

как вегетативно, так и семенами [3; 6]. 

Средняя масса 1000 семян составляет 

0,65–0,75 г [14]. 

Корневая система у клевера ползуче-

го менее развита, чем у клевера лугово-

го, но сильно разветвленная, с выражен-

ным главным корнем, проникает в почву 

на глубину до 1 м. На корнях образуются 

своеобразные клубеньки, содержащие 

клубеньковые бактерии, способные фик-

сировать атмосферный азот [8; 9].  

По данным исследований К.Н. При-

валовой, А.В. Родионовой (2006), сум-

марная протяженность стелющихся по-

бегов клевера ползучего в составе его 

неудобренного травостоя составила 

52 погонных метра на 1 м
2
. Имеет высо-

кое количество укоренившихся узлов, 

побегов с листочками и почек возобнов-

ления [15].  

Обладая способностью к вегетатив-

ному размножению, клевер ползучий по 

долголетию превосходит люцерну и кле-

вер луговой, и на пастбищах он может 

сохраняться в течение длительного вре-

мени не только за счет вегетативного, но 

и семенного размножения, поскольку его 

семена, проходя через пищеварительный 

тракт животного, не теряют всхожести 

[16; 17; 18]. 

Благодаря устойчивому вегетативно-

му размножению клевер ползучий со-

храняется в составе травостоев в течение 

20 и более лет, что подтверждается на-

блюдениями за динамикой его урожай-

ности. К.Н. Приваловой установлено, 

что даже в неудобряемых бобово-

злаковых травостоях клевер ползучий 

принимал заметное участие (20–31%) до 

15-го года жизни [18]. К.Н. Привалова 

указывает на отсутствие негативного 

проявления клевероутомления агрофи-

тоценозов, что позволяет сохранить этот 

вид на старовозрастных травостоях даже 

в течение 48 лет [15]. 

Клевер ползучий отличается широ-

кой амплитудой условий местообитания. 

Лучше всего произрастает в местах с 

прохладным и влажным климатом. Хо-

рошо растет на суглинистых, богатых 

гумусом, нормально увлажненных, хо-

рошо дренированных почвах. Плохо раз-

вивается на кислых почвах, но этот вид 

клевера менее чувствителен к реакции 

почвы, чем клевер красный. Оптималь-

ным для почв считается pH = 5,5–7,8. 

Уровень залегания грунтовых вод дол-

жен быть не выше 80–90 см [2; 8; 9; 12; 

19]. 

Хозяйственное значение. 

Клевер ползучий является основным 

бобовым компонентом пастбищных тра-

восмесей [3; 9; 11], травостои с участием 

которого дают корма, богатые белком, и 

не требуют внесения минерального азота 

[20; 21; 22]. Это великолепное кормовое 

и медоносное растение. В течение лета 

выделяет много нектара и пыльцы. С 

1 га посевов клевера белого можно со-

брать до 100 кг меда [8; 9]. 

Клевер ползучий высевается на куль-

турных пастбищах в смеси со злаками. 

Если включить клевер ползучий в тра-

восмеси с райграсом, тимофеевкой и 

другими травами, то он улучшит пита-

тельные качества корма, увеличит со-

держание фосфора, жира, калия, каль-
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ция, а также содержания сырого протеи-

на, уменьшит количество клетчатки. На-

капливает в почве азот, чем улучшает 

плодородие почв. Клевер ползучий спо-

собен заменить 3,5–4,5 ц аммиачной се-

литры на гектар [2; 8; 9; 12]. 

Накопление биологического азота 

при поверхностном улучшении за счет 

обогащения фитоценоза бобовыми тра-

вами в лесной зоне составляет 40–

60 кг/га в год.  

При благоприятных почвенных усло-

виях и отсутствии злостных сорняков 

прибавка продуктивности от подсева 

достигает 0,7–1,0 тыс. корм. ед. (за пе-

риод последействия) в расчете на 1 кг 

израсходованных семян бобовых [23].  

Качество корма, полученного на кле-

верно-злаковых травостоях с участием 

клевера ползучего, по всем показателям 

очень высокое. Травостой, имеющий в 

составе клевер ползучий, превосходит 

также и по урожайности типичный зла-

ковый травостой на 92%. Благодаря до-

полнению травосмесей клеверами со-

держание азота в урожае повышается в 

2,1–2,5 раза [24]. 

При создании в системе пастбищного 

конвейера средне- и позднеспелых бобо-

во-злаковых травостоев для трехлетнего 

использования рекомендуется в травос-

месь включать клевер ползучий в объеме 

3 кг/га. 

На продуктивность и устойчивость 

клевера ползучего в травосмесях значи-

тельное влияние оказывают злаковые 

компоненты агрофитоценозов [20]. Наи-

более комплементарными видами злако-

вых трав в пастбищных травосмесях с 

клевером ползучим является райграс па-

стбищный, овсяница луговая, мятлик лу-

говой [20; 21; 22].  

При благоприятных условиях увлаж-

нения и трехкратном скашивании на 4-й 

год пользования клевером ползучим ус-

тановлена сохранность в травостоях с 

райграсом пастбищным в количестве 36–

63%. В травостоях с ежой сборной доля 

клевера ползучего снижалась до 6–32%, 

а ежи сборной возрастала до 52–92% 

[20]. 

По определению Г.В. Благовещен-

ского (2008), клевер ползучий превосхо-

дит другие травы по кормовой ценности, 

поскольку его урожай формируется в 

основном за счет листьев, имеющих вы-

сокое содержание сырого протеина и 

низкое сырой клетчатки [25]. 

А.А. Зотов, К.Н. Привалова, Е.Е. Про-

ворная и др. (2007) рекомендуют при 

создании в системе пастбищного кон-

вейера средних и позднеспелых бобово-

злаковых травостоев для 3-летнего ис-

пользования простые травосмеси, вклю-

чающие райграс пастбищный Карат (8–

12 кг/га семян) и клевер ползучий 

ВИК 70 (3 кг/га), что позволяет получить 

73–75 ГДж/га (6,2–6,5 тыс. корм. ед.) 

[26].  

В странах северной Европы урожаи 

люцерны и козлятника значительно 

снижались из-за неблагоприятных усло-

вий среды, а клевер ползучий оказался 

более устойчивым [21]. В исследовани-

ях, выполненных в Великобритании, ус-

тановлено, что урожайность клевера 

ползучего в травосмесях с райграсом за 

10-летний период изменялась от 2,27 до 

3,87 т/га сухой массы. Доля клевера пол-

зучего изменялась от 26 до 38% в пер-

вый 9-летний период, а на 10-й год сни-

зилась до 17,5% [27]. 

В подземной массе бобово-злакового 

травостоя закреплено 196–290 кг/га азо-
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та. Экологическое значение этого в пе-

риод использования пастбищ заключает-

ся в снижении потерь подвижных форм 

азота в условиях промывного режима 

увлажнения в лесной зоне, а при переза-

лужении закрепленное количество азота 

равноценно внесению 45–64 т/га стан-

дартного навоза [28]. 

К.Н. Приваловой и Д.М. Тебердие-

вым (2007) доказано, что на основе но-

вого методического подхода и регули-

руемого выпаса скота возможно прове-

дение пятикратного стравливания за се-

зон белоклеверо-злакового травостоя. 

Максимальное насыщение конвейера за 

счет включения до 85% клевера ползуче-

го в структуру бобово-злаковых траво-

стоев, используемых в активном режиме, 

позволит экономить 2,9 ц/га азотных ту-

ков, или 8,5 ГДж в энергетическом экви-

валенте, по сравнению с интенсивным 

конвейером — 70% злаковых травостоев 

на фоне N180 [29]. 

Клевер ползучий может быть востре-

бован при освоении залежных земель. 

Так, по мнению А.А. Кутузовой, Д.Н. Ле-

бедева, Т.М. Лебедевой (2007), наиболее 

ценный травостой на пастбище форми-

руется при применении техногенно-

минеральной системы. При залужении 

бобово-злаковой травосмесью (вклю-

чающей 2 кг/га семян клевера ползучего 

ВИК 70) в сочетании с ежегодной под-

кормкой в дозах Р30K60 содержание кле-

вера ползучего на шестой–восьмой годы 

составило 24–45%, злаков — 39–54%, 

разнотравья — 13–37% [28]. 

Таким образом, хозяйственное зна-

чение клевера ползучего для кормопро-

изводства и в решении ряда экологиче-

ских проблем в нашей стране очень ве-

лико. Поэтому необходимо создание и 

продвижение отечественных сортов кле-

вера ползучего, как более адаптирован-

ных к климатическим и почвенным ус-

ловиям наших сельхозугодий, и, как 

следствие, более продуктивных. 

Особенности селекции и отечест-

венные сорта клевера ползучего. 

Селекция и семеноводство многолет-

них бобовых и злаковых трав являются 

необходимой основой развития полевого 

и лугового кормопроизводства для соз-

дания устойчивой кормовой базы жи-

вотноводства [30]. В настоящее время 

остро ощущается дефицит семян отече-

ственных сортов клевера ползучего кор-

мового назначения. 

Качество кормовой массы клевера 

ползучего в значительной степени опре-

деляет содержание сырого протеина и 

цианогенных гликозидов. В селекцион-

ной работе с клевером ползучим в на-

стоящее время обращают на это при-

стальное внимание при использовании 

на кормовые цели, добиваются низкого 

содержания гликозидов и высокого — 

сырого протеина в листьях клевера пол-

зучего. Как отмечают Р.Г. Писковацкая, 

С.Н. Чепрасова и др. (2007), в коллекци-

онном питомнике сортообразцы клевера 

ползучего значительно различались по 

содержанию цианогенных гликозидов 

(от 0,3 до 12,3 мг/% в сухом веществе 

листьев), содержание сырого протеина 

колебалось по изучаемым образцам от 

17,5 до 21,6% [31]. Содержание циано-

генных гликозидов в сухом веществе 

корма более 4 мг/% считается высоким, 

от 2 до 4 — средним, менее 2 мг/% — 

низким [32]. 

Наиболее распространенными в на-

стоящее время являются следующие 

отечественные сорта клевера ползучего, 
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внесенные в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к 

использованию: Белогорский 1, ВИК 70, 

Смена, Юбилейный, Парус, Луговик и 

др. [33]. 

Превосходство отечественных сортов 

в сравнении с зарубежными не вызывает 

сомнений. Так, в опытах Н.Н. Лазарева 

клевер ползучий сорта ВИК 70 был более 

устойчивым, чем сорта зарубежной се-

лекции, и он быстрее восстанавливался 

после неблагоприятных условий перези-

мовки и засушливых условий, увеличив 

свое участие в травосмеси с райграсом 

пастбищным в третьем укосе до 53% [11]. 

Исследованиями ВНИИ кормов по 

семеноводству многолетних трав также 

выявлено, что семена лучших местных и 

селекционных сортов трав более устой-

чивые и урожайные [30]. 

Сорт Луговик отличается хорошей 

урожайностью сена (93 ц/га) и зеленой 

массы (60 т/га), высокой зимостойко-

стью (95–100%), устойчивостью в луго-

пастбищных агрофитоценозах, обилием 

головок (408–600 шт./м
2
) и сбором сыро-

го протеина до 1,2 т/га (рис. 1, 2). Обла-

дает высоким коэффициентом азотфик-

сации (80–85%). Отзывчив на инокуля-

цию, имеет высокие цветоносы (25–

34 см), что обеспечивает хорошие пока-

затели семенного травостоя [34]. 

Клевер ползучий нового сорта Луго-

вик сенокосно-пастбищного назначения 

имеет выраженный период компактного 

созревания головок. На максимальном 

пике созревания количество побуревших 

головок у сорта достигает 72–77%, что 

отмечается через 59–70 дней от начала 

цветения, или через 75–85 дней после 

подкашивания травостоя. Вследствие 

формирования более высоких и менее 

полегающих цветоносов сорт адаптиро-

ван к комбайновой уборке [35].  

 

Рис. 2. Клевер ползучий сорт Луговик,  

1-й год пользования 

 

Особенности семеноводства клеве-

ра ползучего. 

Отдел семеноводства активно рабо-

тает в направлении создания сортовых 

технологий и ускоренного размножения 

семян новых сортов бобовых и злаковых 

культур ВНИИ кормов. 

Главное условие реализации потен-

циальных возможностей по семенной 

продуктивности травостоев клевера пол-

зучего — применение современных тех-

нологий выращивания с учетом особен-

ностей сорта. Семенные травостои кле-

вера должны быть равномерно разре-

женными, неполегшими, чистыми от 

сорняков, выровненными по цветению, 

не поврежденными болезнями и вреди-

телями.  

Особо важную роль играет площадь 

питания в формировании семенных тра-

востоев бобовых трав. В равномерно 
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разреженных наиболее полно реализу-

ются биологические возможности се-

менной культуры клевера, создаются 

благоприятные условия микроклимата 

для работы насекомых-опылителей, об-

разования и созревания семян. Установ-

лено, что максимальная семенная про-

дуктивность клевера белого обеспечива-

ется в посевах с густотой стояния 20–

70 шт./м
2
 растений, которые в год убор-

ки образуют 900–1000 соцветий [30; 32]. 

С повышением культуры земледелия 

во всех зонах клеверосеяния при заклад-

ке семенных посевов необходимо при-

менять пониженные нормы высева се-

мян. Для клевера ползучего норма высе-

ва на семенные цели семенами 100%-ной 

хозяйственной годности: при рядовом 

способе посева — 3–4 кг/га, при широ-

корядном — 2–3 кг/га, при этом глубина 

заделки семян на легких по химическому 

составу почвах — 1,5 см, на средних — 

1 см, на тяжелых и заплывающих — 

0,5 см [32]. 

Одной из основных причин дефицита 

семян клевера ползучего являются 

большие потери при уборке из-за низко-

рослости сортов пастбищного типа этой 

культуры.  

Семена клевера ползучего в зависи-

мости от климатических условий вегета-

ционного периода получают с первого 

укоса — в засушливое лето (при засуш-

ливых условиях в период отрастания) 

или со второго, при скашивании первого 

на корм в фазу бутонизации (период с 25 

до 30 мая) [36; 37]. 

Уборка семенных травостоев клевера 

ползучего сопряжена с большими труд-

ностями, связанными с мелкосемянно-

стью культуры, неравномерным созре-

ванием семян и расположением большо-

го количества клеверных головок в ниж-

нем ярусе травостоя, недоступном для 

уборки комбайном. При уборке семен-

ных посевов особенно велики потери 

семян клевера, достигающие во влажные 

годы 50–70% от выращенного урожая 

[38]. 

Результаты сравнительной оценки 

различных способов уборки одновидово-

го посева клевера ползучего показали, 

что наиболее высокую полноту сбора 

семян, 206 кг/га, или 50% от биологиче-

ской урожайности, обеспечил прямой 

обмолот травостоя с предварительной 

его десикацией. Высокая доля потерь, 

28%, была обусловлена ярусом располо-

жения головок клевера ниже уровня сре-

за жатки, а также их разрушением. Са-

мая низкая урожайность, 111 кг/га, или 

всего 27% от сформировавшейся, была 

получена при прямой уборке вегети-

рующих растений [35]. 

Одним из вариантов решения этой 

проблемы является возделывание клеве-

ра ползучего на семена в совместных по-

севах с райгpacом пастбищным или ов-

сяницей тростниковой, а также с други-

ми злаковыми культурами, что позволя-

ет сформировать травостой с большей 

высотой цветоносов и сократить потери 

семян при уборке до 10–20% от биоло-

гической урожайности.  

Технологии возделывания многолет-

них трав в смешанных бобово-злаковых 

травостоях, предусматривающие исполь-

зование как на фуражные, так и семен-

ные цели, имеют немаловажное значение 

в семеноводстве. Положительные ре-

зультаты от совместных посевов на се-

мена злаковых трав подтверждают ис-

следования А.Ф. Суслова (1954), 

А.П. Гордеевой (1988), О.В. Шергиной 
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(1993) и ряда других исследователей [39; 

40; 41; 42]. 

Возделывание смеси бобовых и зла-

ковых трав оказывает на почву самое 

благоприятное воздействие, поддержи-

вает положительный баланс гумуса в 

почве [42; 43]. Как утверждают И.П. Ми-

нина (1972) и О.В. Шергина (1993), 

вследствие более высокой плотности 

травостоя смешанных посевов их мень-

ше, чем одновидовые, заселяют одно- и 

двулетние сорняки [41; 44]. Таким обра-

зом, получение семян многолетних трав 

из травосмесей в полевых и кормовых 

севооборотах имеет исключительно 

большое значение в семеноводстве трав 

[44]. 

Как отмечает М.Э. Кярнер (1975), 

наилучшие результаты на неизвестко-

ванных почвах дает посев клевера пол-

зучего с овсяницей красной. По его под-

счетам, по балансу азота клевер ползу-

чий накапливает на кислой почве в посе-

вах с овсяницей красной в среднем 

164,2 кг/га азота, на известкованных — 

174,1 кг/га азота [45].  

Таким образом, накопившийся в поч-

ве за счет процесса азотфиксации азот 

идет на формирование надземной массы 

злакового компонента и способствует 

получению дополнительного урожая се-

мян злаковых трав, в то же время злако-

вый компонент служит хорошей под-

держивающей культурой для клевера.  

По данным ВИК, хорошо зарекомен-

довали себя семенные травостои клевера 

ползучего с поддерживающей культурой 

(райграс пастбищный, овсяница трост-

никовая при черезрядном их посеве с 

нормой высева 4–6 кг/га), поперек ряд-

ков которой высеваются семена клевера 

обычным рядовым способом [39]. 

Как показали исследования, ко вре-

мени весеннего подкашивания совмест-

ных семенных посевов клевера ползуче-

го и злаковых трав (25 мая – 5 июня) в  

1-й год пользования мятликовые травы, 

имея более высокую конкурентоспособ-

ность, преобладали в структуре надзем-

ной массы (до 69%). При этом виды, от-

личающиеся интенсивным ростом, такие 

как ежа сборная, полевица гигантская, 

сильнее подавляли клевер и доминиро-

вали в двухкомпонентном семенном аг-

рофитоценозе. 

На третий год жизни злаковые травы, 

обладающие более высокой побегообра-

зовательной способностью, росли и раз-

вивались более интенсивно, быстро кус-

тились и превосходили клевер по вегета-

тивной массе, вследствие чего доля кле-

вера в урожае по сравнению с первым 

годом пользования снижалась с 33–60 до 

14–41%. Поэтому весеннее подкашива-

ние необходимо как обязательный агро-

прием регулирования процессов форми-

рования смешанных агрофитоценозов 

при использовании их для приоритетно-

го получения семян клевера ползучего.  

Так, если в неподкошенных весной 

семенных травостоях второго года поль-

зования смешанных посевов клевер пол-

зучий занимал в структуре травостоя 

всего 8–39%, то после весеннего подка-

шивания по мере отрастания травостоев 

первого года пользования во втором 

укосе долевое участие клевера увеличи-

валось до 46–71%, а в травостое третьего 

года жизни — до 45–51% [40]. 

Н.И. Переправо и О.В. Шергиной 

(1993) установлено, что во втором укосе 

потенциальные возможности по образо-

ванию генеративных органов полнее 

реализуются в одновидовом посеве, где 
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сформировалось наибольшее число го-

ловок клевера — 842 шт./м
2
. С введени-

ем в травостой поддерживающей куль-

туры их количество снижалось на 17–

49%. В то же время при включении в 

травостой клевера ползучего злаковых 

компонентов, несмотря на снижение об-

щего количества головок, их доля в 

верхнем ярусе в общей структуре одно-

временно увеличивалась с 17 до 30–44% 

[41; 46; 47].  

Наиболее высокая биологическая 

урожайность семян клевера ползучего 

формировалась в его одновидовом посе-

ве и составила 248 кг/га. Однако около 

36% этих семян находилось в ярусе тра-

востоя 0–10 см от поверхности почвы, 

которые при обмолоте оставались ниже 

уровня среза жатки комбайна, в резуль-

тате чего 36–42% выращенного урожая 

терялось с нескошенными соцветиями. 

Кроме того, вследствие неравномерного 

поступления на обмолот небольшой над-

земной массы клевера и его мелкосе-

мянности, потери за комбайном достига-

ли еще 25% от сформировавшейся био-

логической урожайности. В целом же 

потери семян этой культуры в одновидо-

вом посеве достигали 68–69% при фак-

тическом сборе в среднем 77–79 кг/га 

[41; 48]. 

При включении в семенной траво-

стой сопутствующих культур наблюда-

лось снижение биологической урожай-

ности семян клевера ползучего по срав-

нению с одновидовым его посевом на 

15–38% вследствие уменьшения количе-

ства генеративных органов. Однако при 

этом, благодаря удлинению клеверных 

цветоносов, в травосмесях основная мас-

са сформировавшегося урожая (до 95%) 

находилась уже в ярусах выше 10 см от 

поверхности почвы и при уборке попа-

дала в жатку и обмолачивалась комбай-

ном. Вследствие этих причин потери се-

мян с нескошенными и неподобранными 

комбайном головками снизились в зави-

симости от вида сопутствующей культу-

ры и способа уборки до 9–23%. Причем 

минимальными они были в смешанных 

посевах клевера с райграсом пастбищ-

ным и овсяницей тростниковой и соста-

вили соответственно 9–11 и 12–13% от 

биологической урожайности семян. 

Максимальную урожайность семян, 

127 кг/га при прямой и 121 кг/га при 

раздельной уборке, обеспечил смешан-

ный посев клевера с райграсом паст-

бищным [41; 46; 47; 48; 49]. 

Ежа, полевица и овсяница луговая 

вследствие более высокой конкуренто-

способности формировали более плот-

ный травостой и сильнее угнетали кле-

вер, семенная продуктивность которого 

снижалась по сравнению с травосмесью 

с райграсом пастбищным на 28–39% [41; 

49].  

Установлено, что оптимальными 

нормами высева райграса пастбищного и 

овсяницы тростниковой для смешанных 

посевов с клевером ползучим являются 

4–6 кг/га, что способствует формирова-

нию после весеннего подкашивания тра-

востоев с наибольшим количеством со-

цветий основной культуры (685–

742 шт./м
2
). При этом 81–86% головок 

располагалось в ярусе выше 10 см, что 

объясняется закономерным (r = 0,918) 

удлинением цветоносов на 5,1–7,2 см, 

или на 14–31%. Благоприятное для 

уборки ярусное перераспределение го-

ловок обеспечивало максимальную пол-

ноту сбора семян. Урожайность состави-

ла 129–142 кг/га (71–73% от биологиче-
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ской урожайности), или на 26–39% вы-

ше, чем в одновидовом посеве клевера 

ползучего [41; 46; 47]. 

Посев злаковых трав в смеси с клеве-

ром ползучим помимо семян клевера по-

зволяет получать высокие урожаи семян 

злаковых трав на втором году пользова-

ния без применения азотных удобрений 

за счет биологического азота, накапли-

ваемого в почве клевером ползучим [40; 

41]. 

Таким образом, разработанная во 

ВНИИ кормов технология выращивания 

клевера ползучего ВИК 70 позволяет в 

первый год пользования получать семе-

на бобового компонента после весеннего 

подкашивания травостоя на корм, а во 

второй и третий — злакового, обеспечи-

вая снижение потребности в азотных ту-

ках и пестицидах на 30–40% за счет 

симбиотической азотфиксации и более 

высокой конкуренции сложных ценозов 

с сорной растительностью. При этом за-

траты совокупной энергии на производ-

ство 1 кг семян в таких посевах умень-

шаются на 25–38% по сравнению с их 

выращиванием в одновидовых травосто-

ях [48; 49].  

С 2015 г. в ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» проводятся исследования по 

подбору лучшей поддерживающей куль-

туры (злакового компонента) для клеве-

ра ползучего сорта Луговик (рис. 2).  

Так, Н.И. Переправо и В.Н. Золота-

ревым установлено, что при возделыва-

нии в смеси с мятликовыми травами 

клевер ползучий менее интенсивно фор-

мирует вегетативную массу, но в резуль-

тате конкурентного взаимодействия на 

15% и более (в зависимости от вида зла-

ка и его нормы высева — до 38–40%) 

снижает семенную продуктивность. 

Преимуществом возделывания в травос-

месях является меньшая полегаемость 

его цветоносов и более низкая влажность 

зеленой массы [44]. 

При возделывании клевера ползуче-

го Луговик в травосмеси с овсяницей 

тростниковой наиболее эффективным 

способом оказался однофазный обмолот 

на фоне предварительной десикации, 

позволивший собрать 66% семян от ве-

личины биологической урожайности. 

Раздельная уборка обеспечила сбор 56–

62% от сформировавшегося урожая. При 

прямом обмолоте зеленой массы тра-

восмеси был получен наименьший в 

опыте сбор семян 97 кг/га вследствие 

большого объема подачи в барабан и 

трудности сепарации семенной фракции 

из-за высокой влажности головок клеве-

ра и сложности их обмолачивания [35; 

44]. 

В настоящее время дорабатывается 

технология создания смешанных посе-

вов под покров яровых культур с ис-

пользованием раннеспелых сортов кле-

вера белого, предусматривающая в пер-

вый год использование травостоя на фу-

ражные цели или получение семян кле-

вера со второго укоса, а во второй и тре-

тий годы — для получения семян злако-

вого компонента. За счет использования 

биологического азота бобового компо-

нента совместно с другими факторами 

разрабатываемой технологии совокуп-

ные затраты энергии на производство 

1 кг семян злаковых трав снижаются на 

20–30% по сравнению с беспокровными 

одновидовыми посевами [50]. 
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