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КАК СНИЗИТЬ ПОТЕРИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ ИЗ ТРАВ 

И.И. ПИУНОВСКИИ, д.т.н., профессор (УП"БелНИИМСХ") 

В е л и ч а й ш и й р у с с к и й уче 
ный-биолог И.И. Мечни
ков еще в девятнадцатом 

веке высказал мнение о т о м , что 
средняя продолжительность жиз
ни человека должна быть не ме
нее 150 лет. Однако в настоящее 
время это пока не оправдалось , в 
основном,из - за н е д о с т а т о ч н ы х 
познаний биологической клетки. 
Ученые отмечают, что если двад
цатый век был веком проникно
вения знаний в атом, то двадцать 
первый век будет веком проник
новения науки в познание зако
нов биологической клетки. Это 
позволит, в первую очередь , най
ти методы лечения от многих за
болеваний, которые в настоящее 
время укорачивают жизнь чело
века. 

Однако в этом случае в чело
веческом обществе возникнут но
вые проблемы, а именно пробле
мы с продуктами питания, дефи
цит которых во многих регионах 
планеты уже ощущался в прошед
шем столетии. 

Продукты питания, кроме про
изводства их в достаточном коли
честве, должны отвечать требова
ниям полноценности потребляе
мого р а ц и о н а . У с т а н о в л е н н ы й 
медициной оптимальный рацион 

питания человека должен обяза
т е л ь н о состоять из п р о д у к т о в , 
п р и г о т а в л и в а е м ы х из молока и 
мяса крупного рогатого скота. 

Поэтому развитию ж и в о т н о 
водства и впредь будет прида
ваться первостепенное значение, 
для всемерного развития которо
го нужна прочная кормовая база. 
Производимые корма не должны 
к о н к у р и р о в а т ь с п р о д у к т а м и , 
п р и г о т а в л и в а е м ы м и для непос
редственного питания человека , 
как зерно и корнеклубнеплоды.К 
ним относятся корма, приготав
ливаемые из т р а в , к о т о р ы е пред
с т а в л я ю т не т о л ь к о к о р м о в у ю 
ценность , но и являются незаме
н и м ы м и п р е д ш е с т в е н н и к а м и 
м н о г и х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
культур, особенно зерновых. Они 
не только переносят из воздуха в 
почву азот, имеются в виду бо
бовые травы, но и обеззаражива
ют почву, что значительно снижа-, 
ет недобор урожая от болезней 
при возделывании последующих 
культур. Только жвачные живот
ные способны перерабатывать 
травы в такие ценные продукты 
п и т а н и я , к а к молоко и говядина. 
Поэтому травы и в будущем ос
т а н у т с я н е з а м е н и м ы м с ы р ь е м 
для приготовления кормов, име

ющим в достаточном количестве 
п и т а т е л ь н ы е в е щ е с т в а , требуе
мые для п о л н о ц е н н о г о кормле
ния крупного рогатого скота. 

В структуре посевных площа
дей травы занимают не менее со
рока п р о ц е н т о в , и д а л ь н е й ш е е 
р а с ш и р е н и е п л о щ а д е й практи
чески н е в о з м о ж н о . Поэтому уве
личение производства кормов из 
трав возможно только за счет по
вышения их у р о ж а й н о с т и и сни
жения потерь в процессах убор
ки трав , п р и г о т о в л е н и я из них 
кормов и их хранении . Эти поте
ри в настоящее время .составля
ют не менее 45 . . .50% от выращен
ного урожая . Биологически неиз
бежные потери в процессах заго
товки и хранения кормов из трав 
не п р е в ы ш а ю т 1 5 . . . 2 0 % , т .е . в 
2,5...3 раза производственные по
т е р и п р е в ы ш а ю т д о п у с т и м ы е . 
Снижение этих потерь до биоло
гически неизбежных - первосте
пенная задача науки и практики. 

О с о б е н н о с т ь ю заготовки кор
мов из трав является не только 
сбор как можно большего коли
чества кормов в весовом отноше
нии, но и необходимость собрать 
как можно больше питательных 
в е щ е с т в и в и т а м и н о в , которые 
х а р а к т е р и з у ю т качество приго-
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тавливаемого корма. 
Содержание в травах питатель

ных веществ и в и т а м и н о в , осо
бенно протеина и каротина, зави
сит от фаз развития растений: в 
ранних фазах их наличие значи
тельно большее , чем в поздних. 
Но при этом меняются и физико-
механические свойства растений, 
о с о б е н н о с п о с о б н о с т ь удержи
вать воду. 

Вода является одним из жизне
о б е с п е ч и в а ю щ и х ф а к т о р о в для 
растений, но и она же определя
ет технологию уборки и величи
ну потерь . 

Чем медленнее удаляется вла
га из растения , тем дольше ско
шенное растение будет находить
ся в поле и тем больше будут по
тери урожая и питательных ве
ществ. Так, установлено, что каж
дый день нахождения скошенной 
травы в поле приводит к потерям 
от 2 до 4 % урожая , т.е., если ско
ш е н н а я т р а в а п р о л е ж и т п я т ь 
дней, то за счет, так называемого 
" г о л о д н о г о о б м е н а " , т е р я е т с я 
почти 2 0 % урожая . 

Поэтому технология заготовки 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х кормов из 
трав должна предусматривать как 
м о ж н о м е н ь ш и й срок п р е б ы в а 
ния с к о ш е н н о й т р а в ы в п о л е . 
Этого можно достичь целым ря
дом технологических и организа
ц и о н н о - т е х н и ч е с к и х п р и е м о в , 
одним из которых является время 
скашивания травостоя . 

Исследованиями установлено, 
что если скосить траву в ранние 
у т р е н н и е ч а с ы , с 5 д о 9 часов 
утра, то скошенная трава сохнет 
в 2,5. . .3 раза б ы с т р е е , чем ско
шенная в полдень . Это явление 
объясняется биологической осо
бенностью растений " испарять 
влагу" через о т к р ы т ы е в ранние 
утренние часы устьица , которые 
в полдень, как правило, закрыты, 
сохраняя растение от пересыха
ния. 

Раннее утреннее скашивание 
оказывает также влияние и на ка
чество заготавливаемого корма. 
Так, в ранние утренние часы со
держание каротина в траве пер

вого укоса в 1,5...2,0 раза выше, 
чем у т р а в о с т о е в , скашиваемых 
в дневное время . Однако это яв
ление наблюдается только при ин
тенсивных методах уборки, ис
ключая длительное нахождение 
скошенной травы в поле. 

В т о р ы м п р и е м о м , у с к о р я ю 
щим процесс влагоотдачи, явля
ется обязательное плющение ско
шенных растений, особенно тол
стостебельных злаковых и бобо
вых трав . При плющении проис
ходит раздавливание стеблей, как 
н а и б о л е е м е д л е н н о о т д а ю щ и х 
влагу в с р а в н е н и и с л и с т ь я м и , 
обеспечивая скорость сушки по
чти одинаковую с последними. 

При плющении раздавливани
ем не менее 8 0 % всех стеблей ус
коряется процесс влагоотдачи, в 
наилучшем случае на 25 . . .30%. 

Хорошее плющение обеспечи
вают бильно-дековые плющиль
ные у с т р о й с т в а , с о с т о я щ и е из 
барабана с билами и ячеистой де
кой, в сравнении с вальцовыми 
а п п а р а т а м и . В а л ь ц о в ы е п л ю 
щильные устройства эффективны 
при плющении стеблей массой не 
более 1,5...2,0 кг на одном погон
ном м е т р е , что обеспечивается 
у с т а н о в к о й п л ю щ и л о к на всей 
ш и р и н е захвата с к а ш и в а ю щ е г о 
аппарата косилки. 

Бильно-дековые плющильные 
у с т р о й с т в а п о л у ч и л и н а з в а н и е 
" к о н д и ц и о н е р о в " , в ы р а в н и в а ю 
щих с к о р о с т ь сушки стеблей и 
листьев. К тому же эти устройства 
после плющения укладывают тра
ву в рыхлые , вспушенные валки 
или прокосы, что так же улучша
ет процесс удаления влаги из ра
стений по сравнению с плющиль
ными вальцами . 

П о с л е д н и е г о д ы во м н о г и х 
с т р а н а х п р о в о д я т с я р а б о т ы по 
поиску более эффективных путей 
ускорения процесса влагоотдачи 
за счет глубокого нарушения це
л о с т н о с т и стеблей и з м и н а н и е м 
растений , счесыванием восково
го налета со стеблей, доизмель-
чением и последующей подпрес-
совкой их в тонкослойные маты. 
Такой прием позволяет в течение 

одного дня снизить влажность ра
стений до 17.. ,20%, что обеспечи
вает уборку скошенных трав в те
ч е н и е одного дня с з аготовкой 
сенажа , силоса из провяленных 
трав или сена естественной суш
ки. Такая технология уборки трав 
позволяет п р и г о т а в л и в а т ь сено 
е с т е с т в е н н о й с у ш к о й б о б о в о -
злаковых и даже бобовых травос
тоев, скашиваемых в ранние фазы 
вегетации не позднее фазы буто
низации бобовых или колошения 
злаковых. Процесс глубокой де
ф о р м а ц и и растений получил на
звание "мацерация" , т.е. размяг
чение стеблей , а рабочие органы 
м а ш и н - "мацераторами" . 

И с п а р е н и е влаги из трав во 
многом зависит от способа уклад
ки скошенных растений в прокос 
или валок. 

Исследованиями установлено, 
что при укладке скошенной тра
вы в валок массой до 4 кг на од
н о м п о г о н н о м м е т р е , п р о ц е с с 
влагоотдачи происходит одинако
во в сравнении с травой, скошен
ной в прокос , уложенной на всей 
скашиваемой поверхности поля. 

Поэтому самоходными косил
ками необходимо скашивать в ва
лок шириной до 2,0 м травостои 
с у р о ж а й н о с т ь ю зеленой массы 
м е н е е 100 ц / га . П р и б о л ь ш е й 
у р о ж а й н о с т и э т и м и косилками 
с к а ш и в а ю т траву для эффектив
ной ее сушки в широкополосные 
валки шириной до 3,5 м, для чего 
на самоходных косилках типа Е-
303 устанавливается специальное 
валкообразующее устройство . 

При организации работ на за
готовке кормов из трав необходи
мо обеспечивать долголетие лу
говых травостоев и защиту мо
лодняка диких животных и птиц от 
гибели под ножами носилочных 
агрегатов . 

Для поддержания высоких и 
устойчивых урожаев природных 
луговых травостоев целесообраз
но чередовать места начала ска
шивания, т.е. где начиналось ска
ш и в а н и е в предыдущем году, в 
текущем - необходимо заканчи
вать косовицу участка. 
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Для с о х р а н н о с т и м о л о д н я к а 
животных и птицы на травостоях 
среди лесов и кустарников необ
ходимо скашивание начинать с 
середины участка , либо с проти
в о п о л о ж н о й с т о р о н ы у ч а с т к а , 
примыкающего к лесам или кус
тарникам, оставляя нетронутый 
травостой , по которому молод
няк сможет скрыться в зарослях , 
убегая от шума р а б о т а ю щ и х ма
шин. 

Для обеспечения в ы с о к о п р о 
изводительной р а б о т ы косилок 
с к а ш и в а е м о е поле н е о б х о д и м о 
разбить на загоны, предваритель
но установив н а п р а в л е н и е дви
жения агрегата . На п р и р о д н ы х 
сенокосах направление движения 
должно совпадать с длинной сто
роной луга , а на полях сеяных 
трав - с направлением пахоты. На 
склонах о с н о в н о е н а п р а в л е н и е 
движения агрегата поперек скло
на. Ширина загона д о л ж н а быть 
в 6... 8 раз меньше его длины. 

Самоходные косилки-плющил
ки, как п р а в и л о , д в и ж у т с я во 
время с к а ш и в а н и я т р а в ч е л н о 
ком, а косилки с правосторонним 
расположением р е ж у щ е г о аппа
рата, п р е и м у щ е с т в е н н о вкруго 
вую. 

При с к а ш и в а н и и п о л е г л ы х 
травостоев направление д в и ж е 
ния агрегата в ы п о л н я е т с я в сто
рону, противоположную напрай-
лению полеглости травы или под 
углом к полеглости , что у м е н ь 
шает потери урожая от неско-
шенных растений. 

Высота скашивания многолет
них сеяных трав и е с т е с т в е н н ы х 
природных сенокосов должна со
ставлять при первом укосе 50.. .60 
мм, при втором - 80 . . . 90 мм, а 
травы первого года пользования 
и предназначенные для получе 
ния семян - 80. . .90 мм . В ы с о т а 
среза однолетних т р а в - 40 . . . 50 
мм . 

Косилки должны быть отрегу
лированы так, чтобы о б е с п е ч и 
вался чистый и р о в н ы й срез рас 
тений по всей ширине захвата . 
С к о ш е н н ы е р а с т е н и я д о л ж н ы 
быть уложены в п р я м о л и н е й н ы е 

и рыхлые валки, ширина которых 
должна быть не более 80% от ши
рины захвата подборщика после
дующей в технологическом про
цессе м а ш и н ы . 

Д л я с к а ш и в а н и я т р а в п р о 
м ы ш л е н н о с т ь республики осво
ила п р о и з в о д с т в о с л е д у ю щ и х 
м а ш и н : з а в о д " Б о б р у й с к а г р о -
маш" - ротационные косилки на
весные К Д Н - 2 1 0 , ф р о н т а л ь н ы е 
КФР-4 ,2 на трактор М Т З - 1 2 2 1 , 
прицепные К П П - 3 , 1 ; завод "Боб-
р у й с к с е л ь м а ш " - с е г м е н т н о -
п а л ь ц е в ы е косилки К С - Ф - 2 . 1 Б , 
К Н М - 1 , 6 ; ПО "Куз'литмаш" - ко
с и л к и с е г м е н т н о - п а л ь ц е в ы е 
КМТ-2 ,1 , ШТ-1 ,35 ; ПО "Гомсель-
маш" - косилки-плющилки само
ходные КС-80 и КНР-6 к энерге
тическому средству УЭС-250 . В 
целях повышения э ф ф е к т и в н о с 
ти на с к а ш и в а н и и н е о б х о д и м а 
р а з р а б о т к а в ы с о к о п р о и з в о д и 
тельных косилок-плющилок ши
риной захвата 7.. .9 метров , име
ющихся в мировой практике , на
пример , в Германии. 

В а ж н ы м т е х н о л о г и ч е с к и м 
процессом , о к а з ы в а ю щ и м суще
ственное влияние на влагоудале-
ние, является ворошение скошен
ной травы в прокосах или обора
чивание валков. При ворошении 
трава вслушивается , вследствие 
чего плотность ее уменьшается , 
она х о р о ш о проветривается , ин
тенсивно отдавая влагу. 

В о р о ш е н и е не только увели
чивает скорость провяливания на 
15.. . 20%, обеспечивая равномер
ное высыхание листьев и стеблей 
растений , но и уменьшает поте
ри урожая питательных веществ 
за счет сокращения времени пре
б ы в а н и я с к о ш е н н о й т р а в ы в 
поле. 

В з а в и с и м о с т и от погодных 
условий , вида и сроков уборки 
трав , типа почвы и рельефа мес
тности первое ворошение необ
ходимо проводить не ранее чем 
через 3...4 часа после скашива
ния, а при раннем утреннем ска
шивании через 1...2 часа после 
схода росы. 

В о р о ш е н и е не следует прово

дить после 17. . .18 часов , так как 
в в е ч е р н е е в р е м я и н т е н с и в н а я 
сушка практически прекращает
ся. Кроме того , часы ворошения 
травы определяются в зависимо
сти от в е л и ч и н ы в л а ж н о с т и в 
верхних и нижних слоях прокоса 
или валка , р а з н и ц а которой не 
должна п р е в ы ш а т ь 5. . . 10%, так 
как сильное пересыхание верх
них слоев приводит к большим 
потерям питательных веществ. 

В б л а г о п р и я т н у ю погоду во
р о ш и т ь с к о ш е н н у ю траву в про
косах на злаковых травостоях , с 
у р о ж а й н о с т ь ю менее 60 . . .80 ц/га 
нет необходимости . 

Н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о воро
шение при у р о ж а й н о с т и травос
тоя 200 . . . 250 ц/га и более . 

Исследованиями установлено, 
что время сушки скошенной тра
вы в 1,5...2,0 раза меньше при 
провяливании в начале в проко
се до влажности 55 . . . 60% с воро
шением и п о с л е д у ю щ е й сушкой 
до влажности 40 . . . 4 5 % в валках, 
чем при п р о в я л и в а н и и до ука
занной влажности в валках, обра
з о в анн ых сразу же после скаши
вания. 

В о р о ш е н и е скошенных трав в 
п р о к о с е ц е л е с о о б р а з н о п р о в о 
дить не более двух раз в день, так 
как з а т р а т ы на в о р о ш е н и е не 
окупаются у м е н ь ш е н и е м потерь 
питательной ценности корма за 
счет ускорения процесса сушки. 

При влажности 4 0 . . . 4 5 % траву 
сгребают в валки. При этом ниж
ний предел влажности рекомен
дуется для злаковых травостоев , 
а верхний - для бобовых, с целью 
с о х р а н е н и я л и с т ь е в от механи
ч е с к о г о о т б и в а н и я р а б о ч и м и 
о р г а н а м и граблей . 

При неблагоприятных погод
ных условиях и при массе травы 
с в ы ш е 4 кг на одном погонном 
метре валки о бо р ач ивают с тем, 
ч т о б ы в ы р о в н я т ь в л а ж н о с т ь 
нижних и верхних слоев травы и 
исключить " в ы б е л и в а н и е " слоев 
травы с о л н е ч н ы м и лучами при 
длительном их нахождении на по
верхности валка. 

Для в о р о ш е н и я и с г р е б а н и я 
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трава. 
Измельчающий аппарат корм 

о т б о р о ч н о г о к о м б а й н а д о л ж е н 
быть отрегулирован на получе
ние резки длиной до 3 см в 8 0 % 
всей м а с с ы , что о б е с п е ч и в а е т 
лучшую загрузку кузовов транс
портных средств и вместимости 
хранилищ. Другим требованием 
при р а б о т е к о р м о у б о р о ч н о г о 
комбайна должно быть согласо
ванное движение транспортного 
средства и комбайна, при кото
ром измельченная трава, выходя
щая из детектора силосопровода, 
должна попадать только в кузов 
тракторного прицепа или грузо
вого автомобиля . 

Наибольшие потери в техноло
гиях заготовки сенажа и силоса 
из провяленных трав, наблюдают
ся в процессе хранения корма в 
хранилищах в результате прохож
дения ф е р м е н т а т и в н ы х процес
сов с о з р е в а н и я корма. М н о г о 
численными исследованиями ус
т а н о в л е н о , что потери корма в 
п р о ц е с с е х р а н е н и я з а в и с я т от 
типа хранилищ, интенсивности их 
загрузки, уплотнения корма и за
щиты от попадания воздуха, дож
девой влаги и промерзания . Эти 
потери составляют при заготов 
ке сенажа в башнях типа БС-9,15-
9 . . . 11%, в траншеях заглубленно
го типа 10.. . 1 1 % , в траншеях на
земных - 2 9 . . . . 3 1 % ; при заготовке 
силоса из п р о в я л е н н ы х трав в 
башнях БС-9,15 - 13. . .14%, в заг
лубленных траншеях - 12... 13%, в 
наземных т р а н ш е я х - 2 6 . . . 2 8 % ; 
при заготовке силоса из силос
ных культур в заглубленных 
траншеях - 21 .-..22%, в наземных 
траншеях - 3 8 . . . 3 9 % . Потери си
лоса в процессе хранения умень
шаются на 15. . .20% при закладке 
силосной массы , о б р а б о т а н н о й 
х и м и ч е с к и м и консервантами и в 
3...5 раз снижаются потери пита
тельных веществ. 

Известно , что физиологичес 
кая сухость как консервирующий 
фактор проявляется при влажно
сти травы 4 0 . . . 5 5 % , но эта влаж
ность должна быть в загермети
зированном корме в хранилище . 

Однако в п р о ц е с с а х окисления 
корма и продолжающегося кле
точного дыхания выделяются уг
лекислый газ, тепло и вода. Пос
л е д н я я у в е л и ч и в а е т в л а ж н о с т ь 
корма на 10... 15%. Поэтому при 
з а к л а д к е в х р а н и л и щ а травы с 
влажностью более 50 . . . 55% полу
чается не сенаж, а силос влаж
н о с т ь ю б о л е е 6 0 . . . 7 0 % . Д л я 
предотвращения нежелательного 
б р о ж е н и я с выделением уксус
ной и масляной кислот необходи
мо т а к у ю р а с т и т е л ь н у ю массу 
подкислять до рН 3,8...4,2 с помо
щ ь ю х и м и ч е с к и х консервантов 
или б и о л о г и ч е с к и х препаратов . 
К р о м е и з в е с т н ы х х и м и ч е с к и х 
консервантов на основе органи
ческих кислот и их смесей, в рес
п у б л и к е р а з р а б о т а н ы и м о г у т 
б ы т ь о с в о е н ы п р о и з в о д с т в о м 
б и о л о г и ч е с к и е препараты на ос
нове м о л о ч н о й с ы в о р о т к и сил-
лактим и лаксил . 

Наименьшие потери в процес
се х р а н е н и я достигаются , когда 
т р а н ш е и з а г р у ж а ю т с я в течение 
3.. .4 дней , уплотнением сенаж-
ной м а с с ы до объемной плотно
сти не менее 500. . .600 кг/м 3 , а си
л о с н о й м а с с ы - 7 0 0 . . . 8 0 0 к г / м 3 , 
т щ а т е л ь н о й г е р м е т и з а ц и е й по
в е р х н о с т и к о р м а п о л о т н и щ е м 
полиэтиленовой пленки и прижа
тием ее грузом из земли или тор
фа. 

Таким о б р а з о м , общие поте
ри при заготовке сенажа соста
вят 2 0 . . . 2 3 % , силоса из провялен
ных трав - 2 1 . . .24%, а силоса, об
р а б о т а н н о г о х и м и ч е с к и м и кон
с е р в а н т а м и , - 1 7 . . . 2 0 % вместо 
45 . . . 5 0 % при существующих тра
диционных способах заготовки. 

С о в е р ш е н с т в о в а н и е техноло
гии у б о р к и с применением высо
к о п р о и з в о д и т е л ь н ы х уборочных 
м а ш и н , с о к р а щ а ю щ и х с р о к и 
у б о р к и , у с к о р я ю щ и х п р о ц е с с 
влагоотдачи , и закладкой корма 
на х р а н е н и е с соблюдением пра
вил заготовки позволит с одних и 
тех же площадей заготовить на 
2 5 . . . 3 0 % больше корма, чем заго
тавливают в настоящее время. 
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травы в валки промышленностью 
р е с п у б л и к и о с в о е н о п р о и з в о д 
ство г р а б л е й - в о р о ш и л о к , вспу-
ш и в а т е л е й и о б о р а ч и в а т е л е й 
валков: на М и н о й т о в с к о й меж-
р а й а г р о п р о м т е х н и к е - г р а б л и -
ворошилки - ГВЦ-3 ,0 ; на заводе 
"Бобруйскагромаш" - г р а б л и - в о -
рошилки-ГВР-630 , ГВР-420 /320 ; 
на ПО Г о м с е л ь м а ш " - в о р о ш и 
тель валков В В - 1 , агрегатируемый 
с тракторами класса 1,4 и обора-
чиватель валков ОВ-3 к шасси са
моходной косилки КС-80 ; на АО 
" Л и д с е л ь м а ш " - грабли ГВК-6 и 
Л-503. 

Для повышения э ф ф е к т и в н о 
сти процессов ворошения и сгре
бания трав необходимо освоение 
производства в о р о ш и л о к шири
ной захвата 7...9 и граблей шири
ной захвата 10 . .Л2 метров , как в 
Германии . 

При в ы п о л н е н и и в ы ш е п е р е 
численных требований с исполь
зованием с у щ е с т в у ю щ е й техни
ки потери сухого вещества выра
щ е н н о г о у р о ж а я будут с о с т а в 
лять: для заготовки в дальнейшем 
сенажа - 8... 10%; силоса из про
вяленных трав - 7. . .9%, сена есте
ственной сушки - 12. . . 14%, где 
первая цифра относится к убор
ке злаковых травостоев , а вторая 
- бобовых трав . При уборке трав 
в неблагоприятных погодных ус
ловиях эти потери удваиваются . 

В дальнейших операциях тех
нологии уборки и приготовления 
кормов высокого качества с наи
меньшими потерями необходимо 
соблюдать правила подбора вал
ков травы п о с л е д у ю щ и м и маши
нами - пресс -подборщиком при 
з а г о т о в к е с е н а или к о р м о у б о -
рочным комбайном при заготов
ке сенажа или силоса из провя
ленных трав , обеспечивая поте
ри при подборе не более 1%. При 
этом подбираемые валки должны 
быть п р я м о л и н е й н ы м и и шири
ной не более 1,2 м для работы 
пресс -подборщиков , а для рабо
ты кормоуборочных комбай
нов - не более 1,8 м, так как при 
большей ширине валка может ос
таваться на поле неподобранная 


