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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСТЕПНЕННОГО ЛУГА ПРИ ПОДСЕВЕ TRIFOLIUM MEDIUM 
(FABACEAE) В ПРИОБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Е.В. Боголюбова 
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН,

630501, Краснообск, Новосибирская область, e-mail: elenabogolyubova@yandex.ru
Приведены данные многолетних наблюдений за изменением видового состава и продуктивности разно-
травно-мятликового остепненного луга при полосном подсеве в него Trifolium medium L. – вида, интроду-
цированного в лесостепь Западной Сибири в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН. По-
казано, что при внедрении в естественное сообщество он проявляет высокую степень адаптации, успеш-
но конкурируя с представителями естественного фитоценоза. Отмечено положительное влияние 
T. medium на основной доминант травостоя – Poa angustifolia и отрицательное – на виды разнотравья, в 
том числе доминирующие в естественном сообществе – Filipendula vulgaris и Fragaria viridis. При интен-
сивном побегообразовании, большей частью за счет корневищ, общее количество побегов T. medium на-
растает до 7 года жизни и поддерживается на высоком уровне (450–850 шт./м2) с колебаниями по годам в 
течение более 9 лет. За счет участия T. medium общая урожайность травостоя увеличилась в 1.5–2.5 раза.
Ключевые слова: Trifolium medium, Fabaceae, подсев, остепненный луг, видовой состав, урожайность.

TRANSFORMATION OF THE STEPPE MEADOW WITH THE TRIFOLIUM MEDIUM 
(FABACEAE) SOWING IN THE RIVER-OB FOREST-STEPPE AREA

E.V. Bogolyubova
Siberian Federal Scientifi c Centre of Agro-Bio Technologies of the RAS,

630501, Krasnoobsk, Novosibirsk region, e-mail: elenabogolyubova@yandex.ru
Th e long-term observation data on the species composition and productivity changes in the herb-bluegrass steppe 
meadow under Trifolium medium strip sowing are presented. Th is species was introduced into the forest-steppe 
of Western Siberia by Central Siberian Botanical Garden of the SB RAS. It is shown that aft er intrusion into the 
natural community, T. medium exhibits a high degree of adaptation, successfully competing with representatives 
of the phytocenosis. A positive eff ect of T. medium on the main dominant of the grass stand, Poa angustifolia, and 
a negative eff ect on the species of herbs, including those dominating in the natural community, as Filipendula 
vulgaris and Fragaria viridis, were noted. With intensive shoot formation of T. medium, mainly due to rhizomes, 
their total number grows up to the 7th year of life and is maintained at a high level (450–850 pcs/m2) more than 
9 years with fl uctuations over years. Due to T. medium participation the total productivity of the grass stand 
increased by 1.5–2.5 times.
Key words: Trifolium medium, Fabaceae, seeding, steppe meadow, species composition, productivity.

Повышенная пастбищная нагрузка в 70–90-х 
годах прошлого века привела к деградации в той 
или иной степени луговой растительности на тер-
ритории лесостепной зоны Приобья. В результате 
этого широко распространились низкоурожайные 
сообщества с доминированием Poa angustifolia L., 
наиболее устойчивого к перевыпасу злака (Маль-
цева, 1989; Паршутина, 1992). В настоящее время, 
несмотря на то, что пастбищное использование 
лугов сведено к минимуму, видовой состав сло-
жившихся фитоценозов меняется слабо, и доми-
нирующая роль мятлика сохраняется. 

Обогащение луговых сообществ ценными вы-
сокобелковыми растениями позволяет увеличить 
продуктивность и питательную ценность траво-
стоя, однако основным препятствием для прижи-
вания подсеянных видов является биологическая 
замкнутость лугового ценоза (Смелов, 1947). При 
многочисленных попытках улучшения природных 
лугов подсеянные культурные травы выпадали че-
рез 5–6 лет или немногим более, уступая место 
представителям дикорастущей флоры, более при-
способленным к условиям местообитания (Сме-
лов, 1936; Wilman, 1999). Для решения этой пробле-
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мы в агроэкологии используется адаптивный под-
ход, согласно которому уровень приспособления к 
данным условиям подсеваемых растений должен 
быть выше или наравне с видами местной флоры 
(Миркин, 1991).

Подбором кормовых растений, обладающих 
высоким уровнем адаптации, занимались сотруд-
ники Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН. На основании теоретических поло-
жений об адаптационных способностях растений 
и при использовании метода экологического ареа-
ла была сформирована коллекция многолетних 
видов клевера, интродуцированных в лесостепь 
Западной Сибири (Пленник, 1982, 1990). В каче-
стве перспективного вида для создании долголет-
них агроценозов на рекультивируемых угольных 
отвалах рекомендован Trifolium medium L. (Плен-
ник, 1995). Изучение этого вида клевера в других 
эколого-географических условиях также указыва-
ет на высокий уровень приспособляемости, конку-
рентоспособности, зимостойкости и долголетия 
(Кудинов, 1985; Зарьянова, 2013; Хумаева, 2016; 
Pelican, 2005).

Trifolium medium (клевер средний) – травяни-
стое поликарпическое растение. Относится к под-
роду Lagopus, секции Trichostoma (Флора СССР, 
1945). По своему географическому ареалу является 
евразиатским видом. Широко распространен в Ев-
ропе, в том числе в европейской части России и на 
Кавказе. В Сибири встречается в западных облас-

тях – Курганской, Тюменской, Омской (Бобров, 
1950; Гроссгейм, 1952; Флора Сибири, 1994). Вид не 
требователен к почвам и может успешно произ-
растать как на бедных кислых и песчаных, так и 
на известковых, щелочных и даже солонцеватых 
(Жи ван, 1948). В качестве кормового растения хо-
рошо поедается различными видами животных 
(Кормовые растения…, 1950).

Экологическая пластичность и долголетие 
T. me dium во многом обусловлены строением по-
беговой системы. Для него как длиннокорне-
вищного растения характерно вегетативное раз-
множение в ущерб семенному. Возобновление 
происходит за счет побегов из верхушечных почек 
корневищ, из почек в основании надземных побе-
гов и из спящих (Денисова, 1959; Донцова, 1970; 
Щербакова, 1987; Мельникова, 1989).

Благодаря способности к интенсивному побе-
гообразованию, высокому адаптивному потенциа-
лу и долголетию T.  medium рекомендован для 
 создания долголетних луговых агрофитоценозов, 
однако работы по изучению совместного произ-
растания клевера с другими культурами или вклю-
чению его в естественные сообщества пока нем-
ногочисленны (Решетникова, 2007; Боголюбова, 
2012). 

Цель работы – изучить влияние подсева Trifo-
lium medium на динамику видового состава и про-
дуктивности разнотравно-мятликового остепнен-
ного луга в Приобской лесостепи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в правобережной 

части Приобской лесостепи (Черепановский рай-
он) в 2000–2014 гг. По агроклиматическому райо-
нированию Новосибирской области территория 
относится к умеренно теплому увлажненному 
 агроклиматическому подрайону, по характеру 
 растительности – к лесостепной зоне, дернисто- 
луговой подзоне (Агроклиматические ресурсы…, 
1971). Почва опытного участка лугово-чернозем-
ная оподзоленная. Погодные условия лет иссле-
дований отличались разнообразием. Наиболее 
благоприятные условия сложились в 2002, 2007 
и  2011  г. Резкие засухи наблюдались в 2010 и
2012 г.

Опыт по подсеву клевера заложен в 2000 г. на 
участке разнотравно-мятликового остепненного 
луга. Ранее он использовался под пастбище, но за 
три года до закладки опыта выпас был прекращен. 

Луговое сообщество находилось на II стадии ди-
грессии с доминированием Poa angustifolia. 

С целью сохранения естественного сообще-
ства и снижения фитоценотической напряженно-
сти для проростков Trifolium medium подсеяли в 
разработанные в дернине полосы шириной 50 см и 
таким же межполосным пространством. Размер 
опытных делянок 32 м2. Учет видового состава и 
продуктивности проводили площадками 0.25 м2 в 
5-кратной повторности: в первые после посева 
годы – в полосе и межполосном пространстве, в 
последующие, когда границы полос “размылись” 
вследствие разрастания корневищ T. medium – на 
общей площади опытных делянок.

Экспериментальный материал обработан ста-
тистически по Б.А. Доспехову с помощью приклад-
ных программ “Snedecor” (Доспехов, 1985; Соро-
кин, 2004).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Участок остепненного луга (контроль) пред-

ставлял собой разнотравно-мятликовый фитоце-
ноз, где помимо основного доминанта – Poa angus-
tifolia, составлявшего в общей массе травостоя в 
разные годы 16–35 %, доминировали также Filipen-

dula vulgaris Moench (9–25  %) и Fragaria viridis 
Duch. (5–30 %) (рис. 1). В качестве постоянных ви-
дов отмечены Potentilla argentia L., Taraxacum offi  ci-
nale Wigg. и Vicia cracca L. В составе ботанических 
групп разнотравье немного преобладало над зла-
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ками – в среднем за 15 лет наблюдений 47.7 и 36.8 % 
соответственно. Участие по массе бобовых трав, 
среди которых постоянными, помимо Vicia cracca, 
отмечены Medicago falcate L. и Lathurus tuberosus L., 
не превышало 10 %. Всего в природном травостое 
выявлено 40 видов высших растений, в том числе: 
6 – злаков, 5 – бобовых и остальные виды много-
летнего разнотравья. Самая высокая урожайность 
естественного травостоя наблюдалась в 2002 г. – 
377  г/м2 воздушно-сухого вещества вследствие 
очень благоприятных условий увлажнения в весен-
не-раннелетний период.

После обработки дернины в 1-й год в полосах 
разрослось сорное разнотравье, которое ко 2-му го-
ду значительно уменьшилось, уступив место видам-
эксплерентам естественного сообщества: Potentilla 
argentia, Poa angustifolia, Fragaria viridis, Linnaria acu-
tiloba Fisch. ex Reichenb., Nonnea pulla (L.) DC. Учас-
тие Trifolium medium в год посева составило лишь 
2.5 %. Однако высокий уровень приспособ ляемости 
и корневищное побегообразование способствова-
ли постепенному укреплению и увеличению массы 

T. medium. К 3-му году жизни его долевое участие 
выросло до 25 %, а к 5-му – он создавал уже почти 
половину (45 %) общей массы травостоя (рис. 2). 

На подсев T. medium виды природного траво-
стоя реагировали неоднозначно. Положительное 
влияние отмечено на основной доминант – Poa an-
gustifolia. Его продуктивность в абсолютном вы-
ражении либо сохранялась на уровне естествен-
ного сообщества, либо (в отдельные годы) особен-
но в следующие после влажных увеличивалась в 
3–5 раз. Однако долевое участие мятлика в составе 
травостоя сократилось из-за выросшей общей 
массы созданного лугового ценоза.

Filipendula vulgaris и особенно Fragaria viridis 
на подсев T. medium реагировали отрицательно. 
У них уменьшились как продуктивность, так и до-
левое участие: у первого в разные по увлажнению 
годы – до 0.7–11.0 %, у второго – до 0.7–6.0 %. В це-
лом доля группы разнотравья сократилась почти 
вдвое. Выпали или снизили массу такие постоян-
ные виды, как Potentilla argentia, Linnaria acutiloba, 
Vicia cracca, Taraxacum offi  cinale.

Рис. 1. Долевое участие доминантов в составе разнотравно-мятликового остепненного луга при подсеве Trifolium 
medium.
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При ежегодном разрастании T. medium макси-
мальные значения его долевого участия в траво-
стое (88 %) и массы (683 г/м2) отмечены на 8-й год 
жизни, совпавший с благоприятным увлажнением 
и теплообеспеченностью вегетационного сезона 
(2007 г.). В последующие годы количество форми-

руемой клевером надземной массы менялось в за-
висимости от условий года. Так, его продуктив-
ность снижалась более чем вдвое по сравнению с 
максимальной в острозасушливые (2010 и 2012 г.) 
или следующие после них сезоны. Под влиянием 
подсева T. medium общая урожайность травостоя 

Рис. 2. Урожайность разнотравно-мятликового луга при подсеве Trifolium medium:
2, 3, …, 14 – 2002, 2003, …, 2014 годы.

Рис. 3. Общее число побегов и долевое участие генеративных в популяции Trifolium medium при подсеве на разно-
травно-мятликовом лугу:
0, 1, 2, …, 14 – 2000, 2001, 2002, …, 2014 годы.
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по сравнению с естественным сообществом увели-
чилась в 1.5–2.5 раза, начиная с 6-го года жизни 
клевера, что составило 387–816 г/м2.

Ежегодное увеличение числа побегов клевера 
за счет активного побегообразования наблюда-
лось до 7-го года жизни. К этому времени их на-
считывалось 650 шт./м2 (рис. 3). Начиная с 6-го 
года жизни побеги стали появляться не только в 
полосе, но и в межполосном пространстве. С тече-
нием времени границы разработанных полос по-
степенно “размылись” и сформировался однород-
ный мятликово-клеверный агроценоз. В последу-
ющие годы общее количество побегов на единице 
площади сообщества, так же как и долевое участие 

в них генеративных, менялось в зависимости от 
условий текущего или предыдущего вегетаци-
онных сезонов. Наименьшее (450–516 шт./м2) на-
блюдалось под влиянием засухи, наибольшее 
(870 шт./м2) – при повышенном увлажнении. В го-
ды с превышающим норму или средним количест-
вом осадков в популяции клевера возрастало учас-
тие генеративных побегов – до 30–48 %.

Таким образом, T. medium проявляет высокий 
уровень конкурентоспособности в отношении ви-
дов природного фитоценоза. При подсеве этого 
ви да на разнотравно-мятликовом остепненном 
лугу изменяются структура, видовой состав и уро-
жайность сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При подсеве Trifolium medium в травостой 

разнотравно-мятликового луга в лесостепной зоне 
Западной Сибири наблюдается трансформация 
фитоценоза в мятликово-клеверный. Положитель-
ное влияние T. medium оказывает на доминант 
травостоя – Poa angustifolia, у которого надземная 
масса в разных погодных условиях была либо вы-
ше, либо на уровне природного сообщества. От-

рицательно на внедрение нового вида реагировали 
большинство видов разнотравья, в том числе до-
минанты – Filipendula vulgaris и Fragaria viridis. До-
левое участие разнотравья по массе уменьшилось 
более чем в 2 раза. Продуктивность созданного со-
общества поддерживается в 1.5– 2.5 раза выше 
контрольной, начиная с 6-го года жизни клевера, в 
течение более 9 лет. 
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