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Балкарской республике состоит из 57% 
злаковых трав, 29% разнотравья, 9% бо-
бовых и 5% вредных, непоедаемых и ядо-
витых трав. 

Наиболее характерные представители 
травостоев горных сенокосов и пастбищ 
представлены в таблице 1, а всего на гор-
ных сенокосах и пастбищах по разным 
источникам насчитывается более 1500 ви-
дов трав. Из огромного количества трав, 
содержащихся в ботаническом составе 
горных лугов, более 30 видов составляют 
лекарственные травы. 

На сенокосах травы отчуждаются в бо-
лее поздние фазы развития, и высокорос-

лые злаки сохраняются в травостое более 
длительное время. При одном режиме 
использования уже на второй, третий го-
ды в фитоценозе остается один доминант 
— ядовитые и непоедаемые растения, кон-
курентоспособные виды в данных услови-
ях, засоряющие пастбища. Нерегулируе-
мый выпас способствует резкому сниже-
нию продуктивности угодий, сокращению 
видового состава травостоя и формирова-
нию очень плотной дернины. Поэтому че-
редование выпаса с сенокошением, по-
вышает продуктивное долголетие трав 
следовательно, способствует устойчивости 
агрофитоценозов. 

Таблица 1  
Наиболее характерные представители травостоев горных пастбищ 

(высота 600 до 1800 м над ур.м) 
 

Злаковые Разнотравье Бобовые Ядовитые
Ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.) 

Окопник аптечный 
(Symphyti radix)  

Клевер шведский 
(Trifolium hybridum) 

Чемерица Лобеля   
(Verбtrum lobeliбnum)  

Мятлик луговой  
 (Pуa pratensis) 

Шалфей мутовчатый
(Salvia verticillata) 

Клевер альпийский
(Trifo-lium alpestre L.) 

Лютик ядовитый 
(Ranunculus sceleratus L.) 

Мятлик альпийский 
 (Pуa alpнna) 

Девясил железистый 
(Glanduloso inula) 

Клевер красный
(Trifolium pratйnse) 

Бодяк обвороченный
(Carduus obvorochenny) 

Тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.) 

Пиретрум розовый 
(Pyrethrum roseum) 

Люцерна серповидная
(Medicago falcata L.)  

Горечавка семираздель-
ная (Gentiana septemfida) 

Душистый колосок 
(Antoxantum odoratum 
L.)  

Душица обыкновенная 
(Origбnum vulgбre)  

Эспарцет скальный 
(Onobrychis petraea) 

Крестовник кавказский 
(Tephroseris caucasigena) 

Мятлик грузинский  
(Poa iberica) 

Чабрец Маршала (Thymus 
marschallianus)  

Эспарцет розовый 
(Pink Sainfoin) 

Крестовник ключковатый 
(Ragwort klyuchkovaty) 

Лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis L.) 

Левкой дикий  
(Gillyflower silvestris) 

Клевер ползучий (Tri-
folium repens L.) 

Кострец пестрый 
(Bromopsis variegata) 

Первоцвет Рупрехта 
(Primula ruprechtii. 
Primulaceae) 

Вика кормовая
(Vicia sativa L.) 

Кострец безостый 
(Bromopsis inermis) 

Горец мясокрасный
(Poligonum carneum)  

Лядвенец рогатый
(Lotus corniculatus L.)

Житняк гребневидный 
(Agropyrum pectiniforme 
Roem et Schult.)  

Дубровник беловойлочный
(Teucrium polium L.)  

Донник 
(Melilуtus officinбlis) 

Овсяница луговая 
 (Festuca pratensis)  

Буквица крупноцветная 
(Betonica grandiflora) 

Чина луговая 
(Lбthyrus pratйnsis) 

Пырей бескорневищный 
(Agropyrum tenerum)  
Бекмания обыкновенная 
(Beckmannia eruciformis) 
Райграс высокий 
(Arrhenatherum elatius) 
 

Таблица 2 
Химический состав зеленой массы и питательность кормовых трав, % от сухой массы 

 

Показатель 
Содержание питательных веществ 

урочище 
«Хаймаша» 

урочище 
«Аурсентх» 

урочище 
«Нижний Кинжал» 

в среднем 

Сухое вещество 24,6 27,5 26,8 26,3 
Протеин 12,6 13,1 13,0 12,9 
Жир 3,0 3,6 2,8 3,1 
Клетчатка 30,2 30,8 29,5 30,2 
БЭВ 46,9 44,6 45,3 45,6 
Зола 6,8 7,2 6,7 6,9 
Корм. ед. 0,25 0,30 0,28 0,28 
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Таблица 4  
Содержание белка и его фракции в молоке дойных коров  

в зависимости от периода опыта, %  
 

Показатель Стойловый период Пастбищный период
Общий белок 3,14 3,31 
Казеин  2,56 2,71 
Сывороточные белки 0,55 0,59 

 
Общий белок молока коров состоит из 

казеина и сывороточных белков (альбумин 
и глобулин). Известно, что казеин содер-
жит все необходимые для организма че-
ловека и животных аминокислоты, поэто-
му его относят к полноценным белкам. 
Более 80% общего количества белков в 
молоке пастбищных коров составляет ка-
зеин (табл. 4). 

Казеин молока под действием сычуж-
ного фермента переходит из состояния 
раствора в сгусток, что используется в 
производстве сыра. Молоко пастбищного 
периода быстрее свертывается под дейст-
вием пепсина, сгусток получается более 
плотным и требует меньше времени на 
его обработку при изготовлении сыра.  

 
Выводы 

Проведенные исследования позволяют 
по-новому оценить пастбищный корм. 
Чем продуктивнее и разнообразнее по 
ботаническому составу пастбищные тра-
вы, тем выше надои и качество животно-
водческой продукции. 

Решение проблемы рационального ис-
пользования горных сенокосов и пастбищ 
позволит сохранить природный потенциал 
естественных кормовых угодий республи-
ки и обеспечит в достаточном количестве 
животноводство полноценными, качест-
венными, пастбищными кормами. 

Использование высокогорных пастбищ 
сельскохозяйственными животными с раз-
ным набором бобовых, злаковых и ле-
чебных трав отвечает всем потребностям 
в кормлении жвачных животных и обеспе-
чивает получение дешевой экологически 
более безопасной продукции высокого 
качества.  
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