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Лесная зона России по ресурсному потенциалу является основной для товарного производства мо-

лочно-мясной продукции крупного рогатого скота. Потребность в такой продукции высокая. На-

селение зоны составляет 62 млн человек, в том числе городского 51,3 млн, или 82,7%. В перспек-

тиве для полного обеспечения населения необходимо производить свыше 20 млн т молока, 

1,6 млн т мяса крупного рогатого скота, или увеличить производство в два раза. В настоящее вре-

мя производство молока сосредоточено в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях 

(85%). В крестьянско-фермерских хозяйствах производство молока не превышает 6% при товар-

ности 61–66%. 

Ключевые слова: лесная зона, крестьянско-фермерские хозяйства, животноводство, организация, 

кормопроизводство, корма. 

 
In terms of resource potential, the forest zone of Russia is the main one for the commercial production of 

dairy and meat products of cattle. The need for such products is high. The population of the zone is 62 

million people, including 51.3 million or 82.7% of the urban population. In the future, in order to fully 

provide the population, it is necessary to produce more than 20 million tons of milk, 1.6 million tons of 
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cattle meat, or double production. Currently, milk production is concentrated on large and medium-sized 

agricultural enterprises (85%). In peasant farms, milk production does not exceed 6% with a marketability 

of 61–66%.  

Keywords: forest zone, peasant farms, animal husbandry, organization, fodder production, fodder. 

 

В лесной зоне площадь сельскохозяй-

ственных угодий составляет 37,7 млн га, 

в том числе пашни 26,0, природных кор-

мовых угодий 12,0 млн га [1]. В настоя-

щее время не используется в производ-

стве около 9,0 млн га пашни (35%) и 

5,6 млн га (47%) природных кормовых 

угодий [2]. При вовлечении в оборот не-

используемых угодий и выделении из 

них около 60% (8,8 млн га) для произ-

водства кормов для молочно-мясного 

скота можно содержать 4,5–5,0 млн ус-

ловных голов, из них примерно 2,4–

2,7 млн дойных коров и производить до 

10–11 млн т молока. 

В решении проблемы производства 

молочно-мясной продукции важная роль 

должна принадлежать крестьянско-

фермерским хозяйствам, которые позво-

ляют рационально использовать агро-

ландшафтные особенности лесной зоны 

[3]. Высокая степень залесенности тер-

риторий, переувлажнение, развитые 

озерные, болотные и речные системы, 

дискретность и мелкоконтурность сель-

скохозяйственных угодий в значитель-

ной степени определяют пределы кон-

центрации животноводства, особенно на 

Европейском Севере и на значительной 

части среднетаежной зоны. 

Эффективность производства в кре-

стьянско-фермерских хозяйствах в зна-

чительной степени определяется рацио-

нальной организацией производства ка-

чественных кормов при минимально 

возможных затратах материально-

технических средств. По обобщенным 

данным, в структуре затрат на производ-

ство молочно-мясной продукции корма 

занимают до 55–60% [5].  

По характеру концентрации молоч-

но-мясного животноводства в лесной зо-

не выделено четыре природно-сельско-

хозяйственные зоны [6]: 

– лесотундрово-северотаежная с оча-

говым молочным животноводством на 

основе природных кормовых угодий; 

– среднетаежная на основе природ-

ных кормовых угодий, включая поймен-

ные земли, дополняемые посевами одно-

летних культур; 

– южнотаежно-лесная с крупными 

мегаполисами г. Москвы и Санкт-Петер-

бурга, промышленным центром Урала с 

благоприятными условиями для кормо-

производства на основе природных кор-

мовых угодий, однолетних и многолет-

них культур зерновых на пахотных зем-

лях; 

– лесостепная с наиболее благопри-

ятными условиями для производства 

всех видов кормов на пахотных землях и 

ограниченным использованием природ-

ных кормовых угодий. В этой зоне кон-

куренцию молочному животноводству 

составляют товарное производство зер-

новых и технических культур. 

Во всех природно-сельскохозяйст-

венных зонах основу рациональных сис-

тем кормопроизводства в крестьянско-

фермерских хозяйствах составляет луго-

пастбищное хозяйство на основе много-

летних трав культурных и природных 

кормовых угодий. Многолетняя травя-

нистая растительность в структуре уго-

дий может занимать до 80–100% в се-
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верных и до 50–60% в южных регионах. 

Биологические свойства и видовой со-

став многолетних трав позволяют с вы-

сокой экономической эффективностью 

использовать все разнообразие место-

обитаний и ландшафтных систем; произ-

водить все виды объемистых кормов 

(сено, сенаж, силос, травяная мука, зеле-

ные корма) высокого качества для высо-

копродуктивных животных. 

Важнейшим свойством многолетней 

травянистой растительности является 

возможность долголетнего использова-

ния без перезалужения. При соблюдении 

режимов пользования и системы удоб-

рения высокая продуктивность трав со-

храняется до 20-и и более лет, что по-

зволяет сократить потребность в семенах 

в 3–4 раза, существенно снизить затраты 

на перезалужение. Высокий экономиче-

ский эффект на сенокосах и пастбищах 

обеспечивают посевы бобовых видов и 

травосмесей с их участием. Так, при на-

личии в травостоях более 40% бобового 

компонента можно не применять доро-

гостоящие азотные удобрения и сущест-

венно увеличить обеспеченность объе-

мистых кормов протеином. 

Организационно система кормопро-

изводства включает культурные и при-

родные сенокосы и пастбища, дополняе-

мые возделыванием однолетних культур 

на прифермских пахотных землях. 

Пастбища располагают в непосред-

ственной близости от мест содержания 

скота. Перегоны скота более 2 км приво-

дят к существенному снижению продук-

тивности. В состав пастбищных траво-

стоев вводятся преимущественно низо-

вые и полуверховые злаки (ежа сборная, 

райграс пастбищный, овсяница луговая и 

красная, лисохвост луговой, мятлик лу-

говой, фестулолиум, клевер ползучий, 

клевер красный, лядвенец рогатый, кле-

вер гибридный, люцерна желтая и др.). 

Отдельные виды пастбищных травостоев 

размножаются вегетативно (корневищ-

ные, корневищно-рыхлокустовые, кор-

неотпрысковые), что определяет их дол-

голетнее использование. Основные тре-

бования к пастбищным травостоям: 4–

5 циклов стравливания, быстрое отрас-

тание после стравливаний, устойчивость 

к вытаптыванию, содержание в зеленом 

корме 18–22% сухого вещества, 20–25% 

клетчатки, 15–18% сырого протеина; пи-

тательность 1 кг травы — 0,17–0,22 кор-

мовой единицы [7]. 

В настоящее время вследствие не-

достатка материально-технических ре-

сурсов широко используются для пасть-

бы скота и заготовки сена природные 

кормовые угодья. Продуктивность таких 

угодий в северных регионах не превы-

шает 6–7, а в южных 8–10 ц/га кормовых 

единиц. Повысить продуктивность таких 

пастбищ с ценным травостоем можно 

применением минеральных удобрений и 

соблюдением режима выпаса животных. 

На деградированных угодьях (малоцен-

ные виды трав, сорняки, вредные и ядо-

витые растения) необходимо поверхно-

стное или коренное улучшение с созда-

нием ценных травостоев. 

Пастбищное использование трав по-

зволяет снизить затраты на производство 

зеленых кормов в 2–3 раза по сравнению 

с однолетними культурами, повышается 

качество молока, улучшается здоровье 

животных, в летний период снижается 

потребность в концентратах. 

Пастбищный корм в течение вегета-

ции поступает неравномерно. В первой 

половине вегетации обычно отмечаются 
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излишки зеленой массы; во второй — 

интенсивность отрастания и продуктив-

ность трав вследствие меньшей тепло- и 

влагообеспеченности, сокращения све-

тового дня снижается. В таблице приве-

дены примерные данные потребности в 

пастбищных кормах и их поступления 

для коров и молодняка крупного рогато-

го скота для фермы на 100 молочных ко-

ров [8]. 

 
Таблица. Потребность в пастбищных кормах и их поступление за вегетационный период 

 

Показатель 
Месяц 

Итого  
май июнь июль август сентябрь октябрь 

Потребность, т 213 457 471 471 456 183 2251 

Поступление, т 386 771 644 387 258 128 2574 

Излишки, т 173 314 173 — — — 660 

Недостаток, т — — — 84 198 55 337 

 

Так, для такого поголовья потреб-

ность в зеленых кормах составит 2251 т. 

Для обеспечения такого количества зе-

леных кормов потребуется примерно 

112 га пастбищ с продуктивностью 

20,0 т/га зеленой массы. В первой поло-

вине вегетации излишки зеленой массы 

можно использовать для приготовления 

сена или сенажа, а во второй полови-

не — недостаток необходимо воспол-

нять производством на приусадебных 

землях с тем, чтобы сохранить высокую 

продуктивность животных. 

На приусадебных землях можно вво-

дить трех- или четырехпольный сево-

оборот для производства кормов в ран-

невесенний период до наступления паст-

бищного периода и во вторую половину 

вегетации, когда продуктивность паст-

бищ снижается. В такой севооборот це-

лесообразно включать поле кормовых 

корнеплодов (кормовая свекла, брюква и 

др.) для стойлового содержания живот-

ных, а также поле овощей и картофеля 

для собственного потребления и на реа-

лизацию. Для производства зеленых 

кормов одно поле необходимо занимать 

озимыми (рожь, тритикале) с подсевом 

весной вики озимой или яровой с рай-

грасом однолетним. Первый урожай зе-

леных кормов обеспечивают озимые, 

второй — вика, райграс и отава ржи, 

третий — райграс однолетний. Эффек-

тивны также вико- и горохо-овсяные 

смеси с райграсом однолетним. Райграс 

однолетний обеспечивает до трех укосов 

качественных кормов, особенно по со-

держанию углеводов. Для обеспечения 

животных кормами до первых морозов 

можно высевать во второй половине ве-

гетации холодостойкие крестоцветные 

культуры (рапс яровой и озимый, редька 

масличная, горчица белая). Посевы од-

нолетних трав при необходимости мож-

но использовать в пастбищном режиме. 

Пример такого севооборота: 1) однолет-

ние травы на зеленый корм, 2) карто-

фель, овощи, 3) кормовые корнеплоды. 

При необходимости в такой севооборот 

включаются посевы зернофуражных 

культур. 

Сенокосы. Для производства качест-

венных травянистых кормов эффектив-

ны культурные и природные сенокосы 

длительных сроков пользования. Сеяные 

травостои создаются на пахотно-
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пригодных землях, при коренном улуч-

шении выродившихся лугов, а также ис-

пользуются ценные естественные угодья 

(поймы рек и др.). В состав травосмесей 

включаются верховые (кострец безос-

тый, тимофеевка луговая и др.) и полу-

верховые виды (ежа сборная, овсяница 

луговая, лисохвост луговой). 

При недостаточной обеспеченности 

техническими средствами для уборки 

трав необходимо предусматривать соз-

дание ранне-, средне- и позднеспелых 

травостоев, что позволит убирать травы в 

оптимальные фазы (6–7 дней), получать 

корма высокого качества, особенно по 

обеспеченности протеином. Раннее звено 

создается на основе ежи сборной и лисо-

хвоста лугового, среднее и позднее — 

костреца безостого, тимофеевки луговой, 

овсяницы луговой. На окультуренных 

почвах обязательным компонентом сено-

косных травосмесей являются бобовые 

виды (клевер луговой, клевер гибрид-

ный, люцерна, лядвенец рогатый и др.). 

При выпадении бобовых видов из траво-

стоя применяется их подсев в дернину. 

На отдельных участках можно возде-

лывать козлятник восточный на сено или 

сенаж. Культура отличается долголетием 

(10 и более лет), высокой и устойчивой 

урожайностью семян и растительной мас-

сы, нетребовательна к почвам, очень рано 

отрастает весной. Для повышения качест-

ва растительного сырья козлятник лучше 

возделывать с кострецом безостым. Для 

отдельных хозяйств может представлять 

интерес группа малораспространенных 

кормовых культур (гречиха Вейриха и за-

байкальская, окопник, земляная груша, 

сильфия, маралий корень, кипрей узколи-

стный), продолжительность использова-

ния плантаций которых составляет от 5 

до 10 лет, отличающихся высокой уро-

жайностью зеленой массы (350–600 ц/га) 

и содержанием сырого протеина в сухом 

веществе от 16 до 20%. 

Таким образом, в лесной зоне наибо-

лее эффективной и экономически целе-

сообразной системой кормопроизводства 

в крестьянско-фермерских хозяйствах и 

других малых предприятиях по произ-

водству молочно-мясной продукции яв-

ляется травопольная или, вернее, травя-

ная система, наиболее полно соответст-

вующая почвенно-климатическим и 

ландшафтным условиям. 

Организационно такая система 

включает: 

– пастбища, преимущественно куль-

турные, обеспечивающие высокую про-

дуктивность животных в летний период 

и высокую экономическую эффектив-

ность; 

– сенокосы естественные и культур-

ные с ценным видовым составом траво-

стоев для заготовки кормов (сено, сенаж, 

силос провяленный) на стойловый пери-

од. Высококачественные корма позво-

ляют существенно сократить потреб-

ность в концентратах; 

– приусадебный севооборот для до-

полнительного производства зеленых 

кормов, картофеля и овощей, кормовых 

корнеплодов и при необходимости зер-

нофуража. 

В лесной зоне продуктивность уго-

дий предполагает обязательное приме-

нение органических и минеральных 

удобрений, известкование почв в соот-

ветствии с региональными рекоменда-

циями. 

На сенокосно-пастбищных травосто-

ях наиболее эффективна минеральная 

система удобрений, на однолетних куль-
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турах, особенно пропашных, — органо-

минеральная. 

Таким образом, система кормопроиз-

водства на основе многолетних трав по-

зволяет организовать экономически эф-

фективное, устойчивое и экологически 

безопасное производство молочно-

мясной продукции в крестьянско-

фермерских хозяйствах и других малых 

предприятиях. 

Основные риски, связанные с орга-

низацией и эффективностью таких хо-

зяйств, связаны с недостаточным выде-

лением бюджетных средств на поддерж-

ку малых предприятий, конкуренцией со 

стороны крупных агрохолдингов, в зна-

чительной степени недоступностью к 

земельным и финансовым ресурсам, де-

фицитом семян, особенно многолетних 

трав, технических средств, адаптирован-

ных к агроландшафтным особенностям 

территорий. 
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