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ВВЕД. ЕНИЕ 

Случаи заболеваний и особенно nадежа сельскохозяй.ствен
ных жив-отных от ядовитых растений известн'ы ·в большинстве 
районов Якутской . АС1СР. Некоторые виды ядовитых растений 
нередко являются причиной массовых отравлений. Так, осенью 
1952 года на ур·очище «Кумах» (отделение Юттях совхоза «Ян
ский») от отравления вехам ядовитым пало 123 головы крупно
го р9гатого скота, предназt~аченного для убоя. Отравления 
этим же растением наблюдались у 19 голов крупного рогатого 
скота только в ic. Б. Марха в 1952 1953 гг. В результате х·во
щовых отравлений пало: в бывшем колхозе «Огородник» ('быв
ший Якутский р.айон) зимой ·1954-1955 гг. 16 голов крупного' 
р·оrатого скота, ,в бывшем колхозе «Конс:титуция» ' (Верхнеко
лымский район) зимой 1956 1957 гг.-20 лошадей (Самарин,. 
1958а, 'б). · : 

По далеко неполным даРIН.ЬIМ ~статуправления ялс~сР, падеж 
скота от кормовых отравлений по пяти районам Южной Яку
тии в среднем за 14 лет (с 1948 ·по 1963 год) состав~л: по всему 
ПОГОЛ·ОВЬЮ ОТ 3,5 ДО 7,4 И В ТОМ ЧИСЛе ПО МОЛОДНЯКу- ОТ 2,3 
до 4,4 процента (табл. 1). Есть основания ·полагать, что б6ль-

v 
шая часть этих отравлении ·вызвана ядовиты.ми растениями. 

Приведенн~ые примеры и данные ·табли:цы 1 убеДительно до
казывают, 'ЧТО ядовитые растения, я-вляясь причиной ~а~болева

ний и 'гибели 'сель·скохозяйственных животных, - наносят хозяйст
ву· республики известный, иногда весьма ощутимый, материаль
ный ущерб. 

Гибель жи'вотных, вынужденн·ый забой их - это только одно, 
хотя и наиболее зримое, ощущаемое и · в ·какой -то степени отра-

u u . 

жаемое ветеринарнон статистиком, слагаемое экономического 

. ущерба от кормовых отравлений вообще, от отра·влений ядови
тыми · растениями, в частности. 

1 Не меньшие ·потери несет животноводст:ео от неучитываемого 
1 статистикой' ЯАССР значительного снижения количества и каче-

u u u ; ства ~мяснои, молочнои и другои продукции, получаемой от за-

болевших животных, особенно в случаях хронического течения 
; отравлений, например, Х'вощовых, весьма обычных в ресПублике. 
i Значительные потери несут хозяйства и в тех слуЧаях, когда, 

1 ' 3 

1 



= :: 
~ 
~ 
~ 

·о:. 

~ 
~ 
:с 
() 

·« 
~ 
с. 

>< 
2 
с. 

·Q 
~ 
Q 

' ~ 

4 

~ 
:t: 

а2 

·'= :s:: 
:ж: 
Q) 
е; 

а2 
~ 
Q. 
E
Q 

~ .. :а 
t.Q 
Q 

:е 
Q. 
() 

.~ 

E
Q 

~ 
~ 
Q 

:~ 
c.J 

• 

. 

• 

f-o 
~f-<Q,) 
::S:tt:~:; 
:Z:QJ 
t:{ ::1 'lt' 
Q.)0.-4 

Q.Q.~ 
Ut::(f) 

С() 

<.0 
О> -• 

с-. 
<О 
О) -
-<О 
О> -
о 
<О 
ф 

.-4 

О) 

t.C 
О) -
• 

00 
1.() 
О> -

~ 
t-<О 

t::{ U') 

о 
О) 

&:..., -
о 
с:: 

>< :.0 
<О t.C 
f-4 О> 

= -Q) 

:1 
о 
Q. \.С 
t:: 1..{) 

О> 

~ -
~ 
Lt) 
О) -
cv:> 
t.C 
О> -
~ 
t.C 
О> -
...... 
I.C 
О> -
00 
~ 
О) -

1 

•Хо 

~ 
:ж: 
о 

,:s;: 
«1 
А. 

о 
~ 

Q) 

u 
а) 

С':) С':) \,(.) ......с 00 ... .... ... ~ .... 
с.о ~ О'> ~ \,(.) 

......с 

000~ 00'> .... .... .,._, .... .... 
......с С':) ......с - ......с 

......с 

......с С> 00 tC t---... .... .... ~ ' .... 

......с\.!':)~ ~......с 

О LC ......с О'> С.О ... ... ~ .... .... 
~ ~ с.о t- с.о 

О С.О LC LC С':) .... ... .... .... .... 
C't) C't) ~ о О'> 

с.о 00 о ... ... .. 
t- ......с С':) 

......с ......с 

... .. .. ---

о о ф .. .. .. 
ф t--- -

......с 

tC о \,(.) .. .. .. 
tC ~ с.о 

......с 

-

о о ... .. 
00 О'> 

LC ~ .. .. 
О'> 00 

00 tC .. .. 
~--

.. . . . . 
• • 
• • 

~ 

:х:: 
~:с:= 

::r: 

......с 00 t--- о О'> .... ... .... ... .... 

.......c.......cQ с.оо 

00 ~ о 00 о .. ... ... .. .. 
С> C't) ~ --

~ ФС.О~ 
о ..... ... ..... 
!=:;......с-~ 

о 

~ 
('() - о ... .... .. ... 

C't) - -

ф о с.о .. .. .. - ~ ~ 

~ 00 с.о ... .. .. 
tC LC 00 

о ~ О'> .. .. .. 
......с - о 

C't) (.О t'---
... .. .. - ~-

о с.о .. ... 
LC -

C't) 00 ... .. 
00 LC 

\,(.) ф .. .. 
~-

• • # • • 

• 

• 
r... 

' 

.. 

• • 

1' .tlt',J~c ' r' виe недостаточного знакомства ·ветеринарно-зоотехни

'' ' ' 1\IIX работников с ядо·витыми растениями, заболевания, въrз
'' illllы' ими, смешиваются ·С другими незаразiJыми или инфек- · 
IIIHHIIIIJ(MИ болезнями. Нередки, например, в Якутской АС:СР' 
· м Ч IJ \пия хвощовых отравлений лошадей с ин·фекционным энце-· 

(1) t JJомислитом. Ясно, что в результате ошиб_очного диагноза 
JYJtY [' выработаны неправильные лечебньrе :и ·профилактические 
м ронриятия, которые не только не устранят заболевания, но 
мr а·ут способствовать их распространению и развитию. 

·I-Iельзя умолчать и о том, « ... что ·возникаю·щие на почве от-
u 

рнвJiении ядовитыми растениями ·патологические состояния ряда 

t>PI а нов животных, особенно в ·случаях хронически 'Протекающих 
отравлений, обусловливают понижение ·сопротивляемости opra
IJir э мa животных вредным влияниям, в частности различным ин

t]) 'Кциям, нарушают общий рост и развитие животного» (Гусы
нин, 1962, стр. 1 О). 

По-видимому, довольно значительна роль отравлений ядови-
тьх.ми растениями в этиологии яло~ости крупного рога~ого скота 

и абортирования кобылиц, нередких в ряде районов Яку·тии. 
Все изложенное в~ыше с несомненностью свидетельствуеr 

о том, что из·учение местных ядови·тых ра<;тений, разработка: 
и 'Внедрение в практику животноводства мер предупреждения 

- u отравлении ·сельскохозяиственных животных имеет важное на-

роднохозяйственное. практическое значение. · 
Отрицательное влияние на здоровье и :продуктив.ность сель-

" скохозяист13енных животных оказывают, как из-вестно, различ- · 

нъ1е вещества специфического синтеза, содержащиеся в ядойи 
тых растенИях (алкалоиды, глюкозиды, глюкоалкалоиды, лакто
ны и т. д.). Биосинтез этих действующих на,чал в местных ядо
витых растениях nроисходит в крайне суровых и своеобраз~ых 
экологических условиях, · в большинстве случаев не имеющих 

u 
аналогов не только на территории нашеи страны, но и на всем 

зем·н'ом ( шаре. Основные· климатические показатели, с достаточ-
u • tJ 

нои очевидностью подтверждающие краинюю суровость и 

континентальность, а та:кже и своеобразие кли!'4ата Якутии, пред
ставлен,ы в таблице 2. Сплошное распространен.ие · мощной крио
литозоны, резко континентальный засушливый климат обусл~ви
ли образование с·воеобразного почвенного покрова, в том числе 
ряда ·почв, не имеющих себе аналогов среди известных почв 
СС,СР (Зольников, 1954, 1957а, б и др.). Из с~.<азанного ясно ~ 
что изучение ·с.пеЦи.фики и количес·твенного содержания ядови-· 
тых веществ в ра·стениях флоры республики мирового полюса 

u u 
холода представляет значительным теоретическим интерес. 

Научно-теоретическая. актуальность изучения меетных ядо-· 
u u u 

витых растении возрастает 'В связи с известном теорием, corлac-
u u 

но котарои количество ядовитых растении и содержание в них 

токсических (ядовитых) ·веществ уменьшается в направлении 
с юга на ·север (Ядовитые растения ... , 1950; Гусынин 1955; Кор-

. . ~ 
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' Основные количественные характеристики климата Якутской АССР* 
Таблица .. 

- . 
о: . 
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UE-- <~i ~g Uf-4 u~~~ u ::.:: ;:!; Ux~ ::Ж:::~t: ::со о :r8 ~=- u- ut: 

1 2 ' 6 9 10 11 3 4 5 7 8 12 
-

' 

• 
Саскылах • • -14 о 77 -58 33 11 '1 48 175 154 30 1408 . ' • -Тикси • • • • -13,6 71 -53 30 6,7 54 5,1 236 193 20 . 

1 Усть-.Янск -14,4 10,7 56 199 174 
. 83 -57 30 • • 

Чокурдах . • . -14,2 76 -57 30 10,2 
~ . 

• 56 ... 128 103 28 
Н.-Кресты (ко- • 

лымские) -11,6 93 -55 32 12,3 81 3,7 1 142 100 39 • • 1 

i 
' 

' 
. 

1 J 
1 

Оленек , -13,3 100 -65 35 : 14,1 47 1,9 289 247 41 1691 • • • 
' 
1 

' Жигаиск -11,9 108 -64 33 16,1 1 7{ 4,3 250 221 56 • • • 1 

1 • -
' 

i Верхоянск • • -15,6 110 -68 34 15,3 б9 1 '7 142 117 25 1953 
Дружина • • -13,4 105 -62 33 14,2 

1 

1 

90 2,2 '),..2 191 - 53 2170 -.0 . 
1 

Ср.-I(олымск -60 
1 

13,6 78 173 124 48 2010 . -12,6 103 34 2,2 
Зырянка 92 

. 
55 2099 -12,0 111 -61 35 . 15,3 2,7 264 201 -• • 

• 

Сунтар • - 7,9 122 -63 Зб 17,3 60 • 225 178 34 • • • 

Бердигестях • -11,2 116 -58 35 16,3 0-36 1 '4 245 208 37 
-

Якутск • _. , -10,2 127 -64 . 38 18,8 95 2,4 192 160 30 2266 • 

. .............. .... 
. -. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 1 о . 11 ' 12 . 
-

. 
Нера • . . • . -15,6 109 -68 15,3 53 1,6 238 206 . 33 33 1991 

' 

Амга .• • -10,9 125 -65 38 . 17,5 62 1,9 201 180 32 

Теплый Ключ -11,8 124 -63 35 16,5 80 403 353 57 
Витим . • . -. ..;.._ 5, 7 127 -61 34 17,7 88 . 2,6 379 292 . 63 . . . 

. . 

Олекминск • • - 6,8 130 . -59 35 18,7 103 1,9 242 195 33 
-с 

1679 
Томмот • • • 

- 8,4 123 -60 36 17,4 62 360 297 48 
' 

Учур . • • • - 6,4 . 133 -59 38 18,8 93 1,8 349 300 44 . . . . 

Нагорный . . - 7,8 . 112 -56 31 14,8 59 2,7 562 532 39 1910 " 
lo 

' 
Токо ••••• -11,1 115 ·-65 34 15,6 0-45 414 326 - 46 . 

. . 

• По литературным ,аанным. 
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• 
• 

• 

• 
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невэн, 1895; Кропотова, . 1960, и др.). В соответствии с fiОЛоже· 
нием названной теории флора Якутии страны высоких север
ных широт а·приорно отнесена к районам с незначительным 
количеством ядовитых растений и низким содержанием в них 
ядовитых веществ. 

Все ·sышеизложенное, а также ОТ'сутстви·е систематических 
исследований ·по ядовитым растениям Якутии и заставило авто
ра написать данную работу. 

ЗАДАУН РАБОТЫ 

И ОСВЕЩАЕМЫЕ В НЕЯ ВОПРОСЫ 

Настоящая ра•бота -· попытка 'Подытожить, систематизиро
вать и критичееки оемысли·ть как результаты собственных мн·о-

v 

галетних исследовании, так и литературные данные других авто-

ров по ядовитым растениям Якутии. В ней •с ·большей или мень
шей полнотой (в зави·симости от изученности) освещены 
следующие основные вопросы: 1) определение понятия «ядови
тые для сельскохозяйственных животных растения», 2) видовой 
состав флоры ядовитых растений Якутии, 3) органический, ми-

v v v 
неральныи и витаминным состав ядовитых растении и содержа-

ние действующих веществ в них, 4) поедаемость различными 
• v 

видами домашних животных отдельных ядовитых растении 

и токсичность их для названных животных и 5) конкретные 
меры профилактики отравлений животных ядовитыми рас .. 

' 
тениями. 

Кром·е того, для всех видов ядовитых растений указано их 
распространение в пределах Якутии ( в ра,мках флористических 
районов), основные местообитания, обилие, характер произрас
тания. Для мно·гих видов приведены данные по урожайности, 
результаты опытов по изучению их ток,сичности на лаборатор
ных животн,ых,. клиническая ·картина, патол.о~гоаffатрмические 

изменения, наблюдаемые при отр а влениях у различных жи

вотных. 

С~бор материалов начат в 1955 году и первые два года про
изводился лиш~ на территории бывшего Якутского района. 
С 1957 1года ~почти ежегодно организовывались небольшие экс
педиционные группы, посещавшие заранее намеченные пункты 

и собиравшие необходимый ·полевой материал .по определенной 
программе. ·В результате таких поездок ·полевые материалы 
по ядовитым растениям удалось собрать для подавляющего 
большинства природных районов Якутии. Ценные сведения ослу-

.., 
чаях отравлении жи·вотных ядовитыми раtтения.ми ·в отдельных, 

нередко трудно доступн·ых районах, а также образцы ядовитых 
растений no нашей ·просьбе доставл·ены рядом ра,ботников на
учно-исследовательских и ветеринарных учреждений республи
ки: Якутского филиала СО АН СССР (ЯФСОАН СССР), Якут-

8 

• 

СаскьiЛа 
6. 

Ал дан 

4 т -

! Дружина~ 
PXOJtt1C.M 

) 

Рис. 1. Схематическая карта флористических районов и пунктов иссле- . 
u ., • 

довании ядовитых растении на территории Якутской АССР . 
• 

ФJruристнчсскис район~r: 1 -АлданскиА , I r- ~снтралыю-ЯI<утский, . III - Всрхнс-Вил юйский, 
, , JV - ОленеКС}(ИИ , V - 5Iно-Ин~иrирскин. VI I<олымсJ< Ий , VII - Арктичесt< ий. 

1 стационарный пункт исследовании, 2 - ную<ты нескольких л ст исследоnани й, 3- nункты 
разовых исследова ний, 4- границы флористических районов. 

·кого научно-исследовательского института сельекого хозяйства 

(ЯНИИСХ), Якутской республиканской ветеринарно-бактерио
логической лаборатории (ЯРВБЛ), главными ветеринарными · 
Dра'чами Намского, Горного, Ордж·оникидзевского районов. 

Важнейшие географические пункты и точки, в которых соб
ран·ы полевые материалы по ядовитым растениям и отравлени

нм, вызываемым ими у сельскохозяйственных животных, указаны 

на рисунке 1. Стационарные исследования проводились в спе
J~иальной лаборатории кафедры ·ботани·ки Якутского у·ниверси
тета (ЯГУ), ча·стично в Якутской . Р~ВБЛ (бактериологические 
нсследования патологического материала), в лаборатории био
химии ЯФ~С~ОАН (изучение динаммки •содержания синИльной ~ 
I{Ислоты в 10 :видах кормовых растений Амr:инского района). 
Контрольное определение суммы алкалоидов в 20 образцах ядо
витых растений ЯАССР проведено в лаборатории алкалоидов 

. 9 

• 

, 
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Всесоюзного Института лекарственных и ароматических расте
ний (ВИЛАР). 

Все виды исследований и о~пределений произведены в соот
ветствии с общепринятыми методиками. 

В работе д?статочно полно использована ~олько литература, 
содержащая те или иные сйедения о ядовитых растениях Яку
тии; инарайонные и особенно зару·бежные литературные источ
ники, лишенные таких материалов, в большинств~ случаев 
не приводятся. , 

1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЯДОВИТЫЕ 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ИХ 

• 

РАСТЕНИЯ» 

' 

hосКОЛЬКу В работе Идет речь О ЯДОВИТЫХ растеНИЯХ ТОЛЬКО 
для сельскохозяйственных животных, а не вообще, то и опреде
ление понятия «ядовитые растения» нами конкретизировано 

применительно к этой группе дома111них животн·ых. В связи 
со сказанным в работе ·принята следующая формулировка: 
«Ядовиты.ми для сельскохозяйственных животных растениями 
на зываются такие , которые содержат ядовитые вещества, и, бу
дучи съедены этими животными, способны вызвать у ни.х токси
ческий или летальный эффект». 

В этом определении, на наш взгляд, учтены все существен-
, u 

ные приз·наки ядовитых для сельскохозяиственных животных 

растений: 1) наличие ядов веществ, спосоон·ых при воздей-
u 

ствии на животиыи организм вызвать резкое нарушение нор-

мальной жизнедеятельности: отра·вление (токсический эффект) 
или ·прекращение жизни, смерть летальный эффект (Аничков, 
1957); это характернейшая особенность ядовитых растений, 
подчеркнутая в •самом названии этой группы; . 2) указана кон
кретная форма контакта животных с ядовитым растением -
поедание и 3) возможность вызывать при указанной форме кон-

v u 
такта у сельскохозяиственных жи-вотных таксическии или ле-

тальный эффект. 
Группу ядовитых для сельскохозяйствеиных животных рас

тений мы подразделяем ·на две лодгруп~пы: 1) собственно ядови
'11ые и 2) ·подозрите·льные ·по ядовитости. К пер·вой отнесены 
ядовитые растения, ток•сичность которых при ·поедании жи·вот

ными достоверно установлена в произведетвенных условиях 

или в эксперименте (в т. ч. на мелких лабораторных живот
ных); вторую составляют растения, ядовитость которых для жи
вотных достоверно не известна в практике ж.ивотноводства или 

установлена экспериментально лишь на мелких лабораторных 
животных и в условиях, резко отличающихся от производствен

ных . 
. Объем каждой из подгрупп ядовитых растений. по мере рас

ширения и· углубления исследований, наблюдений в производст-

10 

11111 'Jiовинх, ·постановки специальных опытов ~б у дет претер-
t 111• JIL'I оторые изменения, что ·нполне естественно и закона-

, р110 . llo и для сегодняшнего уровня наших з·н~ний принятое 
. u 

J 1111' /I{.!JI 'ПИе ядови'I!ых растении я·вляется довольно условным 

1 но о,дному тому, что · оно не учитывает степень чувствитель-
u 

11 ~ 111 различных видов ·сельскохозиственных жи·вотных к от-

1 II•III:~I •M конкретным растительным ядам, к отдельным ядови-

111 м р:tстениям, степень чувствительности к ним различных 

11 tiiOIII·IX и ~возрастных групп и т. д. . 
11 ''мотря на известную условность, такое деление ядовитых 

u v 

1 11н ' льскохозяистве~ных животных растении, на наш взгляд, 
tMP '1' IIоложительное значение в пер·вую очередь для практикн 

1 11110 t'Новодства. ·Напра·вив · все силы на борьбу с отравлениями 
1 IIH0 '1'Il'ЬIX собс'Гвенно ядовитыми растениями, можно свести 

1 мннимуму уiцерб, который несут хозяйства от ядовитых расте-
1111 1 в целом, поскольку к этой ·подгруппе относятся наиболее 
ннt 'liЬie для животных растения (вех ядовитый, лютики, неко
'fiР'''' виды хвощей и др.), отравления которыми особенно часты 
н >11 утек ой АССР. , · 

' 

• 

• 

' 

• 



Т.лага 1 

УСЛОВИЯ~ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОТРАВЛЕНИЮ 
' 

ЖИВОТНЫХ ЯДО~ИТЬIМИ РАСТЕНИЯМИ 

В ЯКУТИИ о • 

' 

Действующие вещества, ·содержащиеся в ядовитых растени
ях, попадаю·т в организ.м жи'вотнЬго . только при ·поедании этих 
растений, череЗ рот ·и пищеварительный тракт в целом. Вот ·по-

u • 

чему nоедаемость ядовитых растении животными я·вляется важ-
" • \ 1 

неишим услови·ем, С'Пособствующим возникновению отравлений 
у них. ·Не меньшее значение имеют и условия хозяйствен·ной 
обстановки, в которых содержатся сельскохозяйственные жи
вотные. 

• • 

1. ПОЕДАЕМОСТЬ ЯДОВИТЬIХ РАСТЕНИЯ 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ 

' 

Этот вопрос в условИях Якутии, по существу, ~ще не изучал
ся. В литературнъ1х источниках имеются крайне скудные дан
ные даже о ~поедаемости крупным рогатым скотом и лошадьми: 

саl\1ЫХ обыч1iых кормовьiх растений (Работнов, 1933; Габы
шев . и Казанский, 1957, и др.). Скромнъiе данн·ые о по·едании 
растений оленями в условиях Верхаянья содержат работы 
А. Д. Е·горова (1960), ·В. Б. Куваева и В. П. ~Самарина (1961) 
и некоторых других. Почти отсуТiствуют сведения о :поедаемости 

u 

растени~ домашними животными ·и в отчетах геоботанико·в, ра-
ботавших на терри·тории Якутии. Все эти материалы, как и дан
ные личных наблюдений и эк~спериментов автора, ·приведены 
в г ла·вах 2 и 3 ·при обзоре ядовитых растений Якутии (отдельно 
no каждому конкретному виду). Здесь же поnытаемся осветить 
некоторые общие положения о поедаемости ядовитых растений. ! 

Степень поедаемости ядовитых растений зависит в :первуiо 
очередь от вида животного. В условиях Яку·тии наиболее. «·в-се
ядными» в отношении к ядовитым растениям я·вляются олени. 

Они в свеж·ем виде удовлетворительно ·поедают калужницу бо ... 
латную, живокость короткош.порцевую, гвоздику ползучую; 

мно·гие виды мытников отлично и т. д. (Куваев и ·Самарин, 
1961). 
12 

1 

• 

ll11 ,/ totllaJ(И, ни крупный ро,гатый скот в свежем виде в обыч-
' \ Jt JIHIЯX выпа,са ~перечисленные выше растения совершенно 

1 lll t -JIHIUT. 

1' '1 о нзменяется стеnень ·поедаем ости ядовитых раст·ений, 
u 

н 11 1 ормовых растении., домашни.ми животными в зависимос-

111 t 1 врt'мсни года, сезона, которые определяют и фазу разви-
111 1 р 1 ~ г~ ний и продуктивность (урожайность) и видовое разно
' tp t tll 3 кормов. При наличии богатого и разнообразного тра
н н 1 {Hr на .пас1·бище животн~Iе совершенно не ~рог·аю·т ядови·тые 

1' ' 1 t' IIIIH, ·если они имеют. сравнительно крупн~ые. разм~ры и лег
t , о 1' JtPJI и мы от съедобных видов. Мытники, выше отмечавшиеся· 

u 

r t1 отJiично ·поедаемые оленями, со втор-ои полов.инъi лета уже 

'I H\ ' JHII<:ннo не трогаются ими (Куваев и Самарин, 1961). Точно 
1 11 )1<' ведут себя п.о отношению к ядовитым растениям на бо-
1 I II ·I X н астбищных травостоях крупный рогатый скот и лошади. 
1 tl<, отравления вехо.м ядовитым кр·упноrо рогатого скота весь
м 1 обь1Чны на пастбищах только весной и поздней осенью, ко.г
/1 t '1 ·равостой ·их крайtJе беден в видово~А отношении и мало-

u 

ро)каен, но они неизвестны ·совершенно летом, ·пока травостои 

11 t тбищ боtгат и· разнообразен. · \ 
Степень поедаемости животными некоторых ядовитых рас

,. ний на пастбище во многом зависит от обилия и характера 
рнспределения их ·в травоетое. В ·первую очередь это относится 
мелким и сравнитель·но мелким по размерам ядовиты~м pacтe

llltHM. ·Они, например, ·практически н~ паедаются крупным рога
'1 1)1м скотом в том случае, если растут группами:, обособленно 
даже ·при значительном обилии в . травостое и весь.ма охотно 
('в кавычках) и в значительном количестве ·съедаются животны
ми, ·когда раС'пределены среди обычных кормовых растений 
диффузно ·и трудно отделимы или не отдели.мы от н.их. При таких · 
условиях в Центральной Якутии на·блrодались .пастбищные от
равления крупного рогатого скота лютиками, описанные в ряд.е 

работ (Гусынин, 1955, 1962; Тараненко, 1959, и др.) 
Поедаемость домашними животнымИ ядовитых растений . за

висит в значительной степени и от ряда других факторов, как- ' 
то: физиологического состояция животного, способа ИС'поль.зо
вания пастбища и способа кормления ( Гусынин, 1962). Но 
поскольку все эти. факторы - это результат хозяйственной дея
тельности человека и в наше вр~мя целиком зависят от воли, 

u • u u 

энер~гии и знании специали·стов и руководителеи хоэяиств, влия-

ние их, ·на наш вз1гляд, целесообразнее рассмотреть ниже. 
' . 

о 

2 .. УСЛОВИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ОБСТАНОВКИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ . ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОТРАВЛЕНИИ 

1 

Исключительная выбитость пастбищ следствие нес.воевр :~-
IVIeннoro, бессистемного и неумеренного использования угодий -
основное , условие возникновения растительных отравлений 

1 
13 



животных в пастбищный период. Особенно пагубно влияние 
сверхранней пастьбы, которая лрактикуется в. некоторые годы 

u u u 

в ~связи с вехваткои кормов на весь стоиловыи период. : истощен-

ные, соскучившиеся по зеленым кормам животные, с притуп

ленным инстинктом самосохранения жадно ·набрасываются 
на первые попавшиеся зеленые ·побеги и другие сочные органы 
растений, которые в абсолютном большинстве своем, особенно 
на низких болотистых пастбищах, относятся к ядовитым (вех 
ядовитый, калуж·ница болотная, л1отики и др.) и на ранних 

u 

стадиях ·своего развития отличаются исключительнон токсич-

ностью. ·Вот почему большая часть отравлений животных ядо
витыми растениями, зарегистрированных в Якутии, приходится 
на начало пастбищного ыериода. . 

Поскольку травостой выбитых пастбищных угодий и летом 
состоит преимущественно из несъедобных и ядовитых растений, 
отравления на них животных, особенно крупного рогатого скота, 
наблюдаются и в этот :период года. 

Значительную опасность для здоровья животных представ

ляет поздне-осенний вып~:с. Далеко не все животные могут ·про
· тивG>стоять громадному искушению и соблазну, чтобы. не съесть 
встретившееся сочное или еще зелснсiощее ядовитое растеине 

(молодые листья и корневища веха ядовитого, побеги возобнов
ления и отава манников водяного и колоскового и пр.), осо
бенно если они уже длительное время питаются только сухой, 
побуревшей, малопитательной и грубой ветошью, совсем не по
лучают илы получают крайне недостаточное ·количество концен
трированных и сочных кормов. Поскольку перечисленные выше 
и некоторые другие ядовитые растения в своих органах и в это 

время года содержат весьма значительное количество ядовитых 
u 

деиствующих. веществ, становится ясным, что и в конце паст ... 
бищного сезона отравления животных ядо,витыми растениями 
не я·вля1о·тся редкостью. Достаточно сказать, что ·почти половина 
всех известных нам случаев отравления крупного рогатого ско

та вехам ядовитым ·падает на конец пастбищного периода. 

Таким образом, значи·тельное увели·чение продукти·вностii 
и коренное улучшение ботанического состава тра•востоев паст
бищных угодий в ЯА~ССР (в пер·вую . очередь и, главным о'бра-

. u . 

зом, в раиснах с развитым скотоводством как мясного, так и 

1\·тясомолочного и других направлений), соблюдение оптимальных 
сроков начала и окончания выпаса - важнейшие меры профи
лактики пастбищных растительных о~травлений. 

Категор·ичес.ки запретить вьiпас голодных животных на· паст
бищах,' травостой которых засорен ядовитыми растениями, осо
бенно такими, как вех ядовитый, лютики, калужница болотная 
и некоторые другие,- следующая по счету, но не по важности, 

мера профилактики растительных отравлений животных в теп-
u 

лыи период года. 
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11\> • \стrственных ·сенокосов, силос разли'чных способов 
u 

1 ltl он IJIIIH, нреимущественно из растении ·природных кормовых 

1 111 i 11 11р11Возные концентраты- таков набор кормов в стой· 
1 1~1 .1t llt'J)IIOд в абсолютном ·большинстве хозяй·ств. Нередко 

1в1 "1 · недостатком грубых кормов животным, лроо.мущес:т-
11110 1 ру11ному рогатому скоту, ·скармливаются ветошь при-

р 1 Jlo водных и болотных ра:стений (надледная заготовка кор
~ 111) , ,,очJ<И дернистых осок ( приготовленные соответствующим 

1111 ' Р " ') 11 ХJ:tОЙно-тальниковая мука. Кроме ,этих так называе
\JI ;rоtiОJIНительных кормов, обыЧно в качестве витаминной 

11 ' tl \ ормки животные получают хвойный корм или хвойный 
' tlltiOJI . 

1 1 р11 таком евоеобразном типе кормленИя животных в стой-., ' 

1111\1 .111 IIt'pиoд, продолжительность которого в среднем для Якy-
JIIIJ со <.;тнвляет 240 дней, особое значение д.олжна иметь пра
' 11 111111:1 н браковка кормовых средств, особенно· ·сена и силоса, 

1 1н o.fltoтнo преобладающих в рационе. Между тем, нас~олько 
11 1 м 11 ~нзсстно, в большинстве колхозов и совхозов ЯА~с~ср 
( .J I J t:tllcкий, Олекминский, Горный, Намский, Верхне- и Нижне- · 
1 о,, ,J,IМ'('КИЙ и др. районы), корма никогда не вы·браковываются, 
1 • ортность их определяется отнюдь не по ГОСТу. Более того, 

1' \ 1 \ оводители ·большинства хозяйств не имеют никакого пред-
' tнJ r сния о стандартизации кормовых средств, в том числе 

11 Cl' lla. При ·существующем ·положении с заготовкой кормов, 
р 1 i у мсетrя, не следует слепо следовать бук·ве Государственных 
' 1 1 111дартов, разработанных ·· для других природных условий 
t 1 рн IIЬI, но ~следует внести в них разу.мные поправки, учитывая 

н н ' ' l ' lt >ксния науки, передовых практиков животноводства рес-

11 >лики и ·своео'бразие условий в отдельных · группах районов 
(11р 1rвилюйских, колымских, приленских и пр . ). · 

Сейчас же, ·пока не разработан научно-обоснованный мecт
lll ttii етандарт, необходимо добиваться, чтобы во всех хозяйствах 
t't' II O брако_валось ·в ~соответствии с Государствен-ным общесоюз-
111 .1М стандартом (ГО~СТ 4808-49} с последующей доводкой сена 
Jlo стандарта. Согла~сно этого ГОСТа, сено считается нестан· 
J l :tртпым и бракуется, если содержание в нем ядовитых ·И вред
ны х растений превышает 1 ·~роцент. К этой фракции (1группе 
р : t с тений) отнесено ·более 36 видов, в том чи~сле и такие широко 
р :tс пространенные на ·большей части территории Якутии, как: 
>слокрыльник, -виды борцов (аконитов), вех ядовитый, кал уж-

11 111~а болотная, чемерица, хвощи топяной (считается ядовитым 
1'олько для лошадей) и ~болотный, крестовник амбровый, ветре
н 11 Ila и лютики" 

Добавим, -что по ныш·е упомянутому ГОСТу, сено бракуется· 
11 в том случае, если ·содержит более 1 о_:_ 12 проц. таких та к 
н : t '~ы·ваемых «грубых ·и несъедобных трав», как: камыши, льнян-
1 :1, луки, мытники, осоки пузырчатая, береговая, дернистая, ща
н 'JIИ и хвощи (полевой и луговой). 

1·5 
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Едва ли есть необходимость доказывать, что далеко не все 
заготовляемое в Якутии сено удовлетворяет требованиям 
ГОСТа, что часть его, несомненно, является нестандартньiм 
и подлежит выбраковке. Ограничимся поэтому несколькими при
мерами. Анализ ·сена, заготовленного в прирусловой части поймы 
Лены (восточная оконечность Городского луга), показал, что 
70 проц. его составляет хвощ полевой и всего 30 проц. .съе
добные злаки и бобовые. В сене, собранном на разнотравно
ячменном лугу (о-в Лены, в 0,5 км восточнее ·п. Графский бе
рег), лук-скорода составлял 28,8 проц.: сено с такого же луга 
(в 2 км северо-восточнее П. Графский rберег, урочище Атыыр
дах), по определениям Т. Ф. Галактионовой, содержало 
26,3 проц. лука-скороды. И еще пример. В ·сене, заготовленном 
Якут:ским гасуниверситетом на -одном из островов Лены, по на
шим определениям, содержание калужницы колеблется от 3,1 
до 7,4 проц. 

Сказанное с очевидностью свидетельствует о том, что от-
u 

сутствие ·правильнои оценки качества сена, отсутствие или ·непра-

вильная браковка его - одно из важных условий, епособст-
u 

вующих возникновению отравлении животных ядо·вить1ми 

(и вредными как именуется часть ядовитых ра~стений в ГОСТе 
4808-49) растениями в стойловый период. 

Отравлениям сельскохозяйственных животных ядовитыми 
растениями передко способствуют неnравильные представления 
о ·токсичности некоторых растений в условиях Якутии. Так, в·се 
хвощи, поскольку отдельные виды их местным населением обыч
но не различаются, считаются не только неядовитыми, но и мо

локогонными, передко скарм.ливаются крупному рогатому екоту 

в течение продолжитеЛЬJ:IОГО времени. Более того, хвощ топяной 
как молокогоиное растение даже заготовляется в чистом виде 

для этих целей. Из сказанного ясно, почему в отдельньiе rо·ды, 
v v 

когда по ряду причин за1готовляе'Гся много еена с выеокон долеи 
v 

хвощеи, имеют место маосовые эквизетозисы крупного рогатого 

скота, резко ухудшается качество молока и масла. Искорене

нию такого представления о хвощах мешает медленное проявле-
, 

ние их токсичности и отчасти климатическая теория, согласно 

которой все хвощи ·в условиях Севера ·не только теряют свою 
токсичность, но и становятся ·прекрасными кормовыми расте

ниями. 

Поводом к отравлениям могут стать некоторые так назы
ваемые случайные обстоятельства (Гусынин, 1955, 1962). Так, 
в г. Ленске сл·учайно выброшенной :при уборке картофеля бот
вой было отравлено несколько свиней, , оказавшихся в этом 
месте. Той же ·ботвой картофеля, оставленной на поле после 
копки, отравилось несколько голов крупного рогатого скота 

( окр. с. Табаги). 
Одним из у·словий, способствующих возникновению отрав-

" лении, я;вляется возможность передачи токсических начал ядо-

16 

• 

1 р н 1' ' JI 11 i'1 через молоко. Заболевания телят через молоко 
р • вы 11а савшихся на пастбищах, в травостое которых 

1 р 1 IJH) · 1. до 1 О 0/0 лютиков, известны в бывшем Якутском 
1 р11ом районах Якутии (Гусынин, 1955; Тараненко, 1959; 

t '''''1r , J~ J5a ). . 
1 tl ti M образом, наличие условий, способствующих возник-

u 

IH 111110 отравлении домашних животных ядовитыми растения-
u 

1 '' JOJII ·IIIИHcтвe случаев зависит от знании, опыта и некоторых 

1 11 1 )LPJJoвыx качеств всех работников животноводства и вe-
jHIII tр 11 о-зоотехнических работников в ·особенности. Устранить 

1 'IIIIH' l'IJIO эти условия или свести их к минимуму - это значит 
v 

р 111• ·~ I'JI n деиетвие один из резервов повышения продуктив-

' н 111 >н нвотноводства в республике, ответить делом на Поста-
11 '' llt'tlllc Коммунистической партии и Советско,го прав'ительства 

111 '' 11 1 < 11еификации этой отрасли сельского хозяйства. 

' 

• 

2 Самарии В. П. 

• 

. . 

• 

' ' • 

' • 
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1 

ОБЗОР ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ , 
ЯКУТИИ 

, 

Описываемые ниже ядовитые растения ра·с.полагаются в рам
ках семейств в порядке алфавита начальных латинских родовых 
названий и видовых эпитетов. Видовые названия· приводят~с 
в точном соответствии с «Флорой СССР» и лишь в отДельны 
случаях принято широкое =понимание вида. Семейства располо
жены по системе Энглера. 

Большинство видов описано по схеме: латинское, ру·сское 
и якутское наз·вание; распространение, условия и характер 

u ~, . 

произрастания, удельныи вес в ·тра·востое отдельных угодии; 
u u 

химическии состав и содер)кание деиствуюп~их начал; поедае-
u 

мость различными видами селыскохозяиственных животных; 
u 

кормовые и ядовитые своиства, клиника отравления и патолого-

анатомические из.менения; экспериментальные данные ло изуче

НИIО токсичности для некоторых видов лабораторных живот
ных и крупного рогатого скота. 

Якутские названия растений в большинстве случаев приве-
u 

,.цены в русскои транскрипции и позаимствованы из целого ряда 

литературных неточников (Серошевский, 1896; Егоров и Кара
ваев, 1945; Павлов и Попов, 1948; Караваев, 1958а, и др.) и ма
шинописи «для руководства редакторам, переводчикам, науч
ным работникам». 

Распространение видов растений в большинстве случаев 
дано в рамках флористических районов (по М. Н. Караваеву, 
l958a); при этом литературные источники, в целях ~сокращения 
объема работы, в каждом конкретном случае не привод5_1тся -
они указаны в списке литературы. В отличие от них, фамилии 
лиц, сообщивших ценные сведения, в список литературы н~. 
включены и в тексте приведены без указания даты. 

' 

• 
• 

Глаеа 11 

СОБСТВЕННО ЯДОВИТЫЕ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ РАСТЕНИЯ ЯКУТИИ-

PТERIDOPHYTA- ПАПОРОТНИ.КООБРАЗНЬIЕ 

СЕМ. EQUISETACEAE- ХВQЩОВЫЕ 
1 

Род EGUISETUM L. -Хвощ, по-якутски: боруу 
1 

• 

• 

В Якутии представлен 8-ю виДами (Караваев, 1958а), 7 из 
r<оторых довольно широко распространены по территории рее

нублики и играют ощутимую роль в кормовом балансе сельско-
u 

хозяиственных жи~вотных. 

1. Е. arvense L.- Хвощ nолевой, по-~кутски: боруу от, хонуу 
борууtа, суhуехтээх боруу. 

Один из самых распространенных видов рода в Якутии. Обы -
чен по ·берегам рек и речек, ~на .пойменных лугах, вокру·г озер, 
на залежах. На молодых песчаных наносах пересохших проток, 
нь1шедших из-под меженного уровня отмелях и песчаных косах 

Х. полевой, особенно в долине Лены, на отрезке ее от устъ5; 
р. Синей до устья Алдана, нередко образует довольно сомкнутые 
ночти чистые травостои; на других местообитаниях он обычно 
выступает в лучшем случае в роли содоминанта во втором яру

ее луговых ценозо·в и залежей. 

А. Д. Егоров ( 1960) УI<азывает, что в сене, заготовленном 
па островах Лены, примеси Х. п~олевоiГО достигают 40 °/0 • Следуе-г 
так)ке отметить, что в отдельные особо неблагаприятные годь1 

u 

хозяи·ства, раrсположенные в долине Лены, часто заготовляют 
сено из хвоща полевого на корм скоту. По наrпим наблюде~ 
ниям, группировки с преобладанием Х. полевого широко рас~· 
нространены по :берегам р. Кол·ымы и по берегам озер в пр~де
лах Верхнеколымского и Среднеколымского районов; х~ощ 
составляет от 20 до 100 проц. от ·всего траво~стоя. Почти чистые 
травостои образует этот вид и по берегам р. Амги ( окр. с. Амrи). 

Химический сос:ав f!адземной массы и содержание действую-
IЦИХ веществ в неи привед.ены в табл. 3 и 4. В инарайонных 
образцах это.го вида найдены алкалоиды 3-метоксипиридин: 
н никотин (Генри, 1949; 1956; Манске, Холме, 1950; Орехов~>~ 
1955, и др.), сапонин эквизетанин (Клейн, 1933; Гаммерман, 
1940) в количестве до 5°/о (Гусынин) 1947, 1951, 1955). Некото
рьiе авторы отмечают наличие алкалоида эквизетип а (Леман, 
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* Составлена по мзтериалам, заимствованным из опубликованных и руко
писных· работ А. Д. Егорова (1952, 1953, 1954, 1960 и д·р.). А. В. Сергеева 
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ТабЛица ,1 

. 
• 
• 
~ 

в милиграмм

nроцентах Пр~мс
. · чацие 

каро-вита

мин с .тин ... • • - ------ .,.----- --- --- ---- ---
1 н 9 10 1I 12. 

JHt ' 1 СIIИЯ • 

13. 14 15 

' 
' . . . . . . 

16 

. . . i , 

11 н , : , : \ 7,32- ~4,26- 2,06- 35,63- 0,35- . 0,13 115,9 25,61 . . . . . ~ } ~ \ .. ' .' ·.·. 
47,31 2,28- 0,53 

1 о i t t ' 1 ~ 1 . 53 20' 57 5 ' 41 1 1 

• 

1 ' J 1 t 
•t,r:, .. g·,4o-· 13,17- 1,23-

1' ) 'но 15 ' 26 21 '91 4' 91 
32,39- 0,36- 0,21~ 

1 

110,9 32,79 
56 14 1 91 о 64 : . .. 1 • " .. , .. ' 1 :. : ' ' ' , · . .. ·, · \ · ': ·~ :''' 

, 

lt J:\,: Jo 19,35 

1 

11 1 ' 1 1 2,~[) 
( f il l 1 1 • !)5 

1 1 .о н 1 0.1 

10 1 О .[>О 

1 10 J 1, Э7 

19,25 

17' 15 
39,45 
40,30 

29,05 

9,22 27,30 

'1 '' 1' 11 , 76 1 о, 57 30' 18 
J,J,\ [),78 5,18 29,49 

1 1 J10 18,20 . 12,85 

1,1 () 11 ,20 

I,HO J 3,30 

19,35 

27,55 

11 ,'JH 12,97 12,87 12,79 

7 ,2!> 13,28 

~ ,63 6,94 

1 '114 9,33 

28,18 

6, 75 28,58 

'8,96 23,54 

\ 

49,35 

54,85 

. 60,25 
.. ' . . 

42,40 
41 ,115 

54,55 

. ' 

3,31 45,7 4 

2,87 49,82 

2,21 58,39 

53,4~ 

'59,65 

49,35 

2,55 52,30 

51 ~29 

2,48 46,76 

4,93 . 49,49 

' 

0,20 0,29 . 

• . 
• 

' 

. ' . 1 • 1. • . . . . .. . . ~ . . 
' " • 1 • . 

.·.,.,.,' • . t, : . . . .. ' • / . . ~ .. \ . ~ 
• • ,._. ( '1'''; ( 

., 1 1. \ • .. '; • . . . 
' . 

1 t 1 , ' ' . 1 • • 

• ' 1 1 ' ' .. . 
• 

' • , • .. • t 
1 , • 

•• 1 • : 

1 

( 

! 

, . . 

От 94,12% 
' 

. 6~3 ,4 32,45 
а. с .1 н-ва 

• 
• • 

0,37 

0,35 

1,06 

1,07 

1,80 

0,77 

0,43 

0,34 

. . 

0,37 

• 

:252,0 
' 

, 503,6 

0,29 

0,27 

0,37 ' 

. . 

24, 79' 

6,86 

' . 
• 1 • , . 
• • . 
' . 
' f , 
, 
: . 

От 92,09% 
а. · с. 1 в- ва . . . 

. 
' .; . . 

.. : 
' ~ . . 

От 93,39% 
а. с. s-ва 

36,65 3 От~4,7 .. % 
а. с. в-ва . 

• 
i 

J 

P1f)4, 1959, 1965 и др.), М. Ф. Габышева, А. В. KaзaJ~CJ<oro (1957), Л. А~ Зна-
~~ 'некой (1961), из сводки И. В. Ларина и др. (1950 - 1956). ; 
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13,84 47,87 0,39 0,23 

23 

• 



.. 

1 2 

6(25) Мож)J<евельник 

7(26) 

8(27) 

О6ЫJ<НО13СННЫЙ 

Можжевельник 
сиqирский . ·' .. 
Эф_едра одно- · 
семявная ., 

9(28) 

10(29) 

Ячмень гривисты~ 

Канареечник .. 
тростникови.дныи 

11 (30) 

·, 

Перловник пони-

12(31) 

.. 
кающии 

Трфстянка овся
ницевая 

1 

• 

13(32) Аир болотный 

14(33) Лук Сl<орода 

15(34) Вороний глаз 
обыкновенный 

16(35) К: асатик щети-
u 

ноносныи 

Ленец лрелом-
.., 

ленныи 

18(37) Горец сибирский 

19(38) Щавель пирами-

24 

•• 
дальвыи 

. 
• . 

3 

Инерайонный 
образец 

Верх:не-Вилюн
екий 

Ц ентрально-Якут-.. 
с кии 

' ' 
Колымский· 

Центрально-Я кут-.. 
СJ{ИИ 

' ' 

Алданский 

Ц ентральпо-Якут-
" скии 

) ' 

' ' 

' ' 

' ' 
' , 

'' 

' ' 

' ' 
' ' \ 

' ' 
Верхне-Вилюй-.. 
с кии 

Центрально-Якут
ский 

' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

' ' 
' ' 

' ' 

' ' 

·, 4 

• 

, , плоДоношение'' 

. 
началQ вегетации 

«плодоношение» 
. 

цветение 

отцветение 

созревание плодов 

обсеменение 

метелковапие 

цветение 

плодоношение 

из-под снега 

цветение 

метел~ование 
• 

зацве-rение 

плодоношение 

бутонизация 

~ цветение 
' 

, 

плодоношение 

плодоношение 

цветение 

' . 

' ' 
зацветание 

цветение 

вегетация 

цветение 

' ' 
ПЛОДОНОIJJение 

\ 

• • 

1 

5 

' ' 

' , 

зеленые n 
1 . 

· ягодь1 '' ~ ' '-' 

надземная аст1) 

,, 

• 
' 

листья 

. ,., 

' ' 

'·' 
\ 

' ' 

' ' 
' ' 

' ' 

' ' 

• . ~ 

надземная часть 

) ' 
' , 
) , 

' ) 

надземная часть 

) ) 

. . . 
• листья 

надземная часть 

' . 
\ 

' ) 

' ' 
' ' 

1 
1 

листья 

надземная часть 
• • 

10 1 1 12 13 

111 О ,У.О :3:~,70 6,20 47,50 ] ,44 

' 11 

1 " J 

1 1 н 1 

ll ,f l(l 

1 IH, 

1 10 ,/11 

11 

1 (,,ао 

IO ,ftl 

н ,~о 

: ' 1 он 

28,15 

23,70 

24,40 

)1,51 29,50 

/,82 29' 11 

1 • 
32,15 

1:~,19 27,88 

36,86 

7,54 33,09 

.1 '76 33,30 

11 • 1 J н, 02 1'4' 42 24' 43 

10 IH,:H) 

111 ,11' 1 2 '~,09 

1,11' р), 04 

1 t,lH 1 о, 60 

21,76 

18,25 14,77 

18,12 15,77 

7' 19 25,17 

1 1,11 8,05 19,45 

н' 1 
) 1 1 6' 1 2 1 о' 45 25' 13 

1 1, ( ,[) 

) ,' J 

11, Hl) 

J2,25 19,85 

14,06 13,69 18,35 

20,00 32,70 

• 

23,86 18,25 12,71 

20,44 13,32 1·4,79 

1 1 ' 11 2 12' 27 11 ' 16 13' 85 

58,40 

52,90 

56,50 

3,20 56, 15 

2,09 40,79 

54,45 

2,34 38,12 

47,56 

1,82 46,93 

2,14 53,68 
1 • 

2,43 37 ,59 

2,51 41,59 

3,70 43,49 

3,99 \45,30 

4,28 45,67' 

61,50 

4,43 41 ' 12 

• 

56,25 

2,53 48,51 

2,83 45,08 

2,94 45,98 

2,66 53,93 

0,28 0,299 

О, 12 

0,21 

О, 10 

0,72 

0,59 

0,87 

1 ,21 

1 ,31 

0,42 

0,52 

0;93 

1,40 

1,76 

0,36 

О, 1 О 

0,23 

0,36 

О, 15 

• 

0,37 / 

0,54 

0,38 . 

0,29 

продолJ~сение п1а6лицы 3 

14 

130 ,О 

200,0 

195,1 

458,0 

142,0 

1218,0 

448,0 

15 

.! 

f 

6,71 

16 
. 

. : 

• 

· В и т. :t: на . 
сыроЦ вес 

• 1 . . . ~ 

·' •: 
• 

~ 

· · От 90,54% . 
а. с . .:в-nа 

., 
• 

~\ . . . , . 
; i . . r 

21,07 От 90,96% 
а . с. :- в-nа 

• • • . • • • t 

44,66 

От 9~,96% 
а . с. в-nа 

. . 
· ·: t 1 •• • • 

Вит. :С и 
• • 

8 , 3~ к~ ро11iн · 
для ли-

стьев . и ·на 
1, 18~ · сыроi; вес 
7 20 '· 1 . ..... : : ' '. ' · ·ат · 9~,02% 

.· 
а. с. :.в-ва 

От 9~,53~~ 
1 

а. с. :В·ва 
~ 

От 9~,74% 
а. :с. в-ва 

. . 

. . 

.. .. . . 
.. ! ... .. ' • '1 .. 

От 92.66% 
J' • 

а. с. ; в-ва 

. Or 96,41%. 
· ·а. с. в-ва 

·· От 94,61% 
·, 

а. c.~n-oa 
• 

24 '8 Or 94,13% 
• 

а. С. ' B-R3 

25 



• 

.. 

26 
, 

1 продолжение tnаблицы 3 

27 

1 
1 



33 (52) 

3~ (53) 

' . 

' ' 

2 

Василистник 
' u 

вонючи и 
• 

Василистник ' . 
мал~в'I · 

t 

1 
! 
' 
• • ' 

•• 
. 

35(54) Василистник 
• u 

.. 

про~тои 

• 
• 

.. 

3 

' ' 

' ' 
Цент ра.льно
Якутский 

' ' 
' ' 

' ' 

' ' 
' ' • 1 

' ' 
. . 

36 (55) Чис.тотел большой 
' ' 

37 (56) 

38 (57) 

. 
• 1 

1 

' 

Хох;nатка С.riбир
ская . 
Хрен rулявни-.. 
ковы и 

1 
• 

39 (58) Капу ста полевая 

40 (59) 

! 

J , 
i 
; 

1 . . . 

, 
' 

( 

Кизильник чер
ноплодный . 

Верхне-Вилюй-.. 
скии 

Яно-Индигир
ский · 

j 

Ц ептрально-
: Якутсi<ий 

' ' 

' ' 
Верхне-Вилiой-

" екни 

I~ентрально
Якутский 

41 (60) Черемуха азиат- . 

42(61) 

• 
екая 

~ 

Р ябрнник р я
бинолистный 

1 

• 

43(62) ; Ta~qлra иво-
.. листная 

. 
• . 
1 

•' 

44 (63) }(лей ер красный 

• 

45(64) l(ле~ер ползучий 
t 
' . . 

46 (65) Лен I(омарова 

f 

28 

' ' 
' ВерхiJе-Вилюй-

... 
скии 

Колымский 

Центрально
Якутсi<ий 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 
' ' 

' ' 

4 

: ' ' 
отплодоносившие 

начало бут о
низации 

зацветепие 

цветение 

плодоношение 
' 

заnветанИе : 
1 

цветенt1е 

' 
' ' 

nлодоношение 
' 

. ' ' 

' ' 
• 

цветение J 

. ' ' • 

' 
' ' 

' ' 

зацветание 

~ 

оосемепение 

отцветание 

цветение 

вегетация 
. ' 

отцветание 

. цветение 

' ' 

' ' 
' ' 

nлодоношение 

' 

5 

корневИще 

' 
1 адземная част 

.-

.· » ' ·-
~ ' . ~ 
jo • о 

ли·стья 
~ . 
надземная ча 

:.- . . 

. . 
'~ 

• 

' ' 
.nистья 

надземная 
• • 

часrь · 

' . 
'1 

• • . . 
' 

. 
1 

~ '., 
1 • 
;: 
Jl и сть.я .: . 
• 
ыадземная часть 

• . . 
mистья · 
1 

• 
- " \ 1 

. ' 
' 

J;Jадземная часть 
• ' . . . . . 
верх.ущки . 

веточек 
( ~ . . 
f • 

:JJИСТЬЯ 

. . 

верхушки 

nобегов 

1. 

( 

1 

. 

' , , 

tiJИСТЬЯ 
! ,, " 't 

Надземная часть 
1 

листья • 

' 1 

J-jадземная часть 

листья . ·. ; 

надземная часть 

. ' \ ~· , ' 
• 

1 

' 

() 7 8 9 10 1 1 

1'> ,Ofi 25,65 13,69 16,31 3,76 42,23 

t) 1 '~9 21,75 15,44 20,55 2,72 45,69 

. 1"0 () 1 • ) 18,55 19,75 55,20 

'r, 75 15,75 . 28,80 47,70 
• . 

() 1 I 5 7,00 30,80 56,05 
• • 

() ,67 12~64 . 11,86 21, 17 2,88· 56,64 
() ,87 11 ,81 11 '25 29,38 3,27 48,67 

~) ,05 12,60 23,30 55,05 

1 : ~ 1 00 18,20 15,00 53,80 

10,12 10,31 26,95 4,17 48,45 

1 1 ,32 14,65 8,90 16,53 3,93 47,74 

1 ~~ 104 17,45 12,38 32,36 3,05 26,98 
1 ' . 

' • 

1 11 '22 24,50 17,55 43,73 
• 

1,70 13,30 20,90 58,10 
. 

1: ~ '65 13,3() 5,20 67,85 

!>,47 14,70 17,67 62,16 

~ '70 19,25 . 17,40 58,65 

• -

7 99 
' 

15,69 13,61 23,17 2,33 43,16 
• 

. 

Н, 74 21,84 15,24 25,00 2,32 36,28 

() ,63 15,40 . 13,41 29,59 2,50 39,54 
() ,66 11,01 9,50 29,17 4,43 44,70 

. 

12 13 

0,37 0,74 

0,87 0,41 

. 

' 

0,65 0,23 

0,84 0,25 

0,85 0,45 

2,94 0,20 

1,33 0,53 

. 

2,22 0,25 

0,85 0,42 

0,80 0,29 

0,81 0,24 

n роде лжение таблицы 3 

14 15 

1 

. 
715,0 28 ,87 

453,0 8,32 

. 

• 

. 

1209,0 32,50 

656,8- 35,34-
813,7 57' 15 

' 

. 
. 

19,6 5 

170,0 
24,93-
45,42 
18,99 

829,0 30,27 

10,46 

• • 
j 
1 
. 
. 16 

. . 

. 
• 

• 
• : 

Каротин 
на сырой 
вес 

От 94,17° % 

Уо 
а. с. в~ва 

о г ' 91,88° 
а. с. в-ва 

. 
• 

. • 

От 92,34° Уо 
а. с .. в-в а 

' 

От 94,18° % 
а. с. в-в а 

• 

От 93,66 % 
а. с. в-в а 

От 95,97 % 
• 

а. с. в-в а 

29 



(.,.. 

J. 2 

47(66) Молочай двух-.. 
uветныи 

48 (67) Недотрога обык
новенная 

3 

' ' 

' ' 
,J 49(68} Хамедафне болот- (инорайонный 

наs образец) 

50(69 

51(70) 

Багульник сте 
лющийся 

' лечник при· 
орский 

!>2(7J) Первоцвет .. 
. ,мучнистыи 

• 

58(72) Горечавка холод
ная 

54 (73) · Горечавка ле
жачая 

55 (74) Паслен безволосый 

56 (75) Льнянка остро
лопастная 

57 (7f) Мы;rник Каро 

58(77} 

59(78) 

Мытник мило-., 
видны и 

Погремок .обык
новенный 

60(79) Астра Толмачева 

61(80) Гетероnалпус 
u 

татареi{ИИ 

62(81) Солонечнии: 
да урский 

Арктический 

Центрально
Якутский 

' ' 

' ' 

Арктический 

Центрально
Якутский 

, ' 

' ' 

' ' 
Центрально
Якутский 

• 
1 

' , 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 
ба(82) Бодяк щетинистый Башкирская 

АССР 

64 (83) К_рестовник дуб-

Ц ентрально~ 
Якутский 

равный (Игарка) 

G5 (84) Крестовник .. 
новенныи 

• 

30 

о6ык- Центрально
Якутский 

, 

1 

4 

цветение 

ПЛОДОНО11Iение 

отцветание 

зацветание 

' ' 

' ' 

' , 

' , 
плодоношение 

бутонизация 

цветение 

отцвеrение 

начало плодоно

ношения 

' ' 
цветение 

' ' 

' ' 

' ' 
Начало стебле
вания 

цветение 

зацветание 

nлодоношение 

\ 5 

' ' 

' ' 

листья 

' ' 
надземная 

часть 

листья 

:все растение 

~истья 

)1адземная 

·часть 
'• 

,., 

верхушки 

побегов 

надземная 
' 

часrь 

;листья 

надземная 

;часть 

' ' 

, ' 
все растение 

листья 
• 

надземная 

часть 

·все растение 

надземная 

часть . 

листья 

надземная 

часть • 

7 8 ( 9 10 1 1 
.. 

1' 
24,95 48,20 

] 1,90 20,35 5] ' 

1 () 6 '70 24,90 10,40 55,90 

l) ()4 13,45 7,52 32,95 11,47 39,49 

IJ() 
1
70 8, 05 25,90 

1 i 1 ~~ 1) 1 о' 85 15,05 

'1,()5 16,80 5,95 

r. 1 ~)0 9' 45 18 '25 

! ) , !>О 1 1 , 33 1 О, 50 23,7 4 

7,27 10,60 10~20 19,96 

1 2' 15 13' 30 19' 45 

J J ,35 

llt 7r! ), а 

11 ,20 

11,20 

t () ' 05 14 ,35 

н,зо 9,80 

36,25 

27,10 

23,45 

20,25 

45,35 

62,90 

72,60 

66,40 

50,60 

3,47 51' 70 

3,36 51,63 

55,10 

41,20 

45,95 

46,15 

61,65 

(),60 29,40 23,70 12,70. 3,50 47,80 

Н,90 15,60 21,20 2,30 52,0 
.• 

15,70 10,85 32,55 40,90 

12 

0,51 

0,29 

0,78 

• 

продолжение таблttцы 3 

13 14 15 

О, 13 

2 t .90 

2206,0 

628,0 

0,36 ,, 

418~0 1 

0,31 21,8 

16,7 

103,4 22 7 
' 

23,14: 
• 

fб 

• r 1' 

1 

. 

( 

От 95, 74~б 
а. с. в-ва 

От 92,82~б 
а. с. в-ва 

Вит. с:на .. 
сырои вес 

' ' 

• 

ЭJ 



. . . 

1 2 3 4 

' ' вегетация 

66(85) ПиЖма обыкно· 
' 

венная 
' ' 

цветение 

• 

' ' ' ' 

Колымский ' ' ; 

. • 
• 1 

' 

1 

5 

ЛJ1СТЬЯ 

надземная 

часть 

листья 

надземная 

часть 

• 1 

( j 

-

.. ,, 
1 1 

IJ() 
1 

7 8 

15,07 9,91 

. 

11,20 

( 

\ Самарин В. П. 

продолжение таблицы 3 
. 

9 10 11 12 13 1~ 15 16 
; 

11 '1 о 
. 

26tl2 3,67 39,57 ·3,99 От 91,66% 

27,50 а. с. в-ва 

• \ 

25,16 56,44 17,33 
. 

1 

• 

• 

• ' 

• 

• 

\ 1 

• 



' 

NtM 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

, 

Обобщенные результаты анализов ядовитых ра 
1 

· (в nроцентах нз воздушно-сухое вещество, кроме 
Сокращения: Г. И.- гемолитический индекс, отр.- отрицательный, 

Виды 

2 

Флорнетически е 
районы 

' 3 

• 

Хвощ полевой Центрально
Якутск11й 

Хвощ топяной « 

Хвощ болот- « 
ный 

• 

Хвощ луговой « 
• 

Хвощ .лесной « 

Триост ренник Яно-Индигирский 
приморский 

Триострен ник 
болотный 

Центрально~ 
Якутский 

) « 
(1 

« 

Манник колос- « 
ко вый 

I(олымский 
• 

Цttнтрально-
Якутский 

« 

Верхне-Вилюй-
ский 

Центрально-
Якутский 

Манник трех- Центрально-
u 

Якутский цветкавыи 

Яно-Индигирский 

Фенофаза 

4 

• 

Часть 
растения 

5 

1. Собственно ядо-

конец спороноше- летние nобеги 
ния- вегетация 

вегетация (( 

спороношение « 

конец спороноше- « 
ни я 

« « 
осеFiняя вегетация надземная 

часть 

' u u 
зимнии покои выводковые 

почки 

вегетация- б утони- надземная 

зация часть 

отмирание над- все растение 

земной массы 

вегетация надземная 

часть 

метелкаванне « 
цветение « 

плодонощение « 

« « 

осенняя вегетация « 

вегетация надземная 

часть 

метелкаванне « 

* Данные no сапонинам, тноглюкозидам, эфирным маслам, лротоанемонину, 
цикутатоксину взяты из опубликованных и неопубликованных работ автора, 

по алкалоидам частично использована работа А. А. Маi<арова ( 1959а), по 
34 

1 ( 11и й Якутии на содержание действующих веществ* 

iltllш'лeвoй кислоты, кот. дана на абс. сух.в-во) 

1 

11. С.- показа1ель сапониноносности, П. 0.- пенаобразование 

Содержание действующих веществ 

саnонины 1· 

11 JШ а- цианглю- тиоглю- щавелевая эфирное 
Jl О ИJl.ЬI 

г. и. п. с. п. о. 
КОЗИАЬI КОЗИДЫ кислота масло 

' ' ' 

6 7 8 
t 

' 9 10 11 12 
,__ , . 

юtтые растения 

2000- 0,188-
0 - 0,031 отр. 4000 • 0,479 

• 
() следы отр. 2000 ' 0,265-

0,653 

U- 0,012 " 

?- -0,03 отр . + 
0,006 

отр . + О, 1395 

orp. о О, 1184 

0,1175-
0,0351 

О, 1243---
О, 1431 

0,0486-
0,0581 

0,0180 

0,0140 

0,0189 

0,0252 

О, 1148 

О, 0117 
• 

0,0153 

Таблица 4 

' • 

" 

' 
1 

<1) Примеч а· :I: 

с:"О= ни я 
o:s:: 
~= 
о,. о 
t::::l 

13 14 

• 

i 

циRнглюкозидам- раб~Уrа А. Д. Егорова и др. ( 1965); Данные по u~авеле
ной кислоте взяты целиком из работы А. Д. Егорова ( 1960) 

• 

35 

• 



1 1 • 2 3 4 

-
Колымский « 

« « 
1 

Ян о-Индиrирский цветение 

•· - Верхне-Вилюй-
ский nлодоношение 

' 
Яно-Индиrирский обсеменение 

, 
Центрально- l 

Якутский отава 

(( осенняя вегетация . 
10 Белокрыльник 

цветение 

болотный « цветение 

11 Чемерица 
ос гродольная . (( 

вегетация 

« . бутоnизация 

(( « • 

« цветение 

. 
(( 

nлодоношение . 
(( « 

Ян о-Индиrирский вегетация 

Алданский отмирание над-12 Горец вьюнко- ... 
земнои массы 

вый 
• 

Центрально-Якут- плодоношение 

13 Калужница с кий 

болотная (( цветение 
1 

(( ' « 
. 

. « (( 

• 
. . 

(( вегетация 
• 

• (( осенняя вегетация 

14 Лютик север- Централь но-
ный Якутский отцветание 

. 
« начало вегетации 

15 Лютик ползу-
чий « цветение . 

• 

(( плодоношение 

.36 

5 

. 

« . 

« 

« 

. « . 

« 

« 

« 

« 

корневище 

все растение 

надземная 

часть. 

корневище 

надземная 

часть • 

« 

корневище 

надземная 

часть 

(( 

все растение 

« 

надземная 

часть 

листья и цвет-

к и 

листья 

« 
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1882), образование которого ставят в связь с поражением расте· 
ния грибками (Ядовитые растения ... , 1950). 

Х. полевой, по нашим наблюдениям в Верхне- и Среднеко 
u 

лымском раионах, охотно паедается на пастбищах кру.пным 
рогатым ·скотом. На горных пастбищах Тампонекого района, 
по ~опросным данн·ым, он удовлетворительно паедается оленями 

весной и в первой половине лета (Куваев и Са!\1арин, 1961). 
Другие авторы (Еторов и др~, 1946) отмечают охотное поеданиt:: 
Х. полевого в свежем виде в условиях Якутии лошадь-ми и оле· 
нями. ~с·ведения об отличном поедании этого вида в свежем со-
стоянии на севере Европейской части ,С,С·СР и Сибири лошадьми 
и рогатым скотом содержат сводные работы (Ларин и др., 1951; 
Павлов, 1947 и др.). В специальном опыте при отсутствии в ра
ционе других грубых кормов Х . .полевой в 1сене паедался мор
скими свинками очень охотно первые 1 О дней и менее охотнJ 
в последующие дни. 

· Бытующее в Якутии представление о довольно высоких кор
мовых доетоинствах Х. полевого, как и некоторых дрУJГИХ видов 
рода, имеет, таким образом, достаточно объективные основания: 
сравнительнп благоприятный химический состав его, ос·обеннQ 
на ранних фазах вегетации, хорошая, а в отдельных случаях 
и отличная поедаемость большинством сельскохозяйственных 
животных. Представление же о безвредности Х. полевого, ка~ 
и других представителей рода, объясняется тем, что токсичность 
их установить в произведетвенных .Условиях трудно: она прояв

Ji я ется через большой промежуток времени (25- 30 дней). 
Большинство сведений О'б отравлении сельскохозяйственн·ых 

животных Х. полевым, собранных нами путем опроса и взятых 
из амбула.торных журналов, недостаточно достоверны, так как 
многие ветеринарно-зоотехнические специалисты и работники 
животноводства ·совершенно не Q:Тличают этот вид от лугового 

·и болотного, и поэтому здесь не приводятся. Можно пока с.чи-
u 

тать совершенно доказаннон ядовитость этого вида хвоща в ~ене 

для лошадей. Весной 1960 года одной из лошадей, поступивших 
~ в Якутскую ветлечебницу, ·был поставлен диагноз - отравление 
хвощом. Клинические ·признаки оказались типичными для этого 
вида заболевания: слабость, шаткая походка, .парез задних 
конечностей, затем паралич· зада и tip. Образец хвоща, отобран
ного из сена, послужившего причиной отравления животного, 
был доставлен нам и оказался хвощом полевым. 

Токсичность Х. полевого в высушенном 'состоянии установле
на нами экспериментально на морских ~свинках. Хвощ задавался 
им в чистом виде вволю. Первые 10 дней животные охотно 
поедали его в сравнительно больших количествах (до 30 г 
в день). Уже через неделю опыта свинки несколько похудели, 
стали менее подвижными. На 18 день появился сильный понос 

' животные очень сильно истощены. С 19 дня животные были 
переведС~IЫ На ОбЫЧНЫЙ раЦИОН И ПОСТеПеННО ВЫЗДОровели. 
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' l 'аким образом, в условиях Якутии, во всяком слу~ае в цент
Р 1,1 /l.ll l>IX районах ее, Х. .полевой в сене являе'Гся несомненно 
1 t O BIITЫM для лошадей. Для установления токсичности это.го 
р ' ' 1 {\ Пия в отношении других сельскохозяйственных животных 
11 i > >ходимо проведение специальных опытов. 

}.l доtзитость Х. полевого для ' домашних животных известна 
11 HIIP Якутии. Еще Плиний в своих сочинениях писал, что о вред-
1 I•IX свойствах этого растения извес:тно с глубокой древности: 
11 11 нl\обы вызывает у крупного роrгато,го ~скота и овец исхудание, 
111 ' ' а ние зубов, кровавую м·очу и пр. Токсичность Х. полевого 
1 1 1 ~ 1 лошадей., особенно · молодых, известна и в наше время как 
1 1 р убежом, так и в нашей стране. А. М. Вильнер ( 1959) указы
!\ 1 'Т, что известен случай, ко г д,а 9 из 14 лошадей, получавших 

' 11 <> со значительной примесью Х. полевого, вскоре заболели 
~IIHI ЬIMИ признаками «шатуна»; одна трехлетка через несколько 

111 i'l даже погибла. Случай массового отравления лошадей этим 
1\II JI<> M хвоща заболело 40, из них пало 5- приведен в книге 

111 овитые растения ... » ( 1950). 
С целью предупреждения отравлений необходимо браковать 

11 ll ('ключать из рациона селыс~\охозяйственных животных, в пер
)lу ~<> очередь лошадей, ·сено, не удовлетворяющее требованияrvi 
1 { ) (:'Г 4808-49 ( 1953),, ограничить его использование или умснь-
11111 1 I> количество хвоща . до 5 °/0 путем перетряхwвания сена 
11 ' вилах. Как средство профилакти,ки можно использовать и из -

u v 
' '' ' l' 1 IIЫИ прием, издавна практикуемыи местными животновода-

l t r 11ри скармливании сена с примесью Х. полевого (не только 
Jlt)J r Pвoro): чередование при скармливании сена, содержаtцего 

I H H IL И, с сеном, в котором эти растения отсутствуют (Серо-
111 ·некий, 1896). . · 

~ )ффективным способом устранения .ядовитости хвощей яв
J J ~ н 'тся, по данным ска'ндинавских кормовиков, горячее cилoco

llli iJIIC их при температуре 60- 70° (Ларин и др., 1950), 60- 80° 
( 11 :rвлов, 1947) .. ,... не менее восьми дней. Значительный прак-
' Jfl l t'Cкий и научный интерес представляrот наблiодения (Ядреев·, 
lt l н · ryx с большим стажем, п. Едейцы, Намекого района) о том, 
' 11 о хвощовое ·сено, убранное в сухую погоду и имеЮщее зеленый 
ltr\t'T, уже через несколь.ко дней вызывает у лошадей «шатун», 
111 о такое же по составу ·сено, подвергшееся в · прокосах или 
1\ lt.l ri<ax воздействию дождя или обильных рос, совершенно без ... 
t ) I Н'дно для лошадей и коров; более того, у последних такое 
l ' t~ н o в первое время скармливания даже увеличивает удои мо- r 

,1 1 о1\ а . Значительное снижение ядовитости хвощового сена, заго-
' онленного в дождливую погоду, отмечено и в других районах 
, . , · р а ны (Кречетович, _1931; Ларин и др., 1950). Считается также, 

u 
111 0 токсичность хrвощеи 'снижается и при дл~тельном xpaнe-

I III II ИХ. . 

2. Е. heleocharis Ehrh.- Х. топяной, по-якутски: арбаанай, 
•осхонг боруу, хара боруу, ылыган. .. 
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Рис. 2. Прибрежновод.ный пояс из хвоща тоnяного па тае>I<ном озере 
в окрестностях пос. Черского (Ни)кпеколымский район). 

Как и предыдущий вид, встречается на всей территории 
Якутии, nредпочитая топкие илистые грунты, на которых неред
ко образует обширные чистые или с небольшой nримесью других 
прибрежно-вод·ных растений заросли (рис. 2); реже присутст
вует в травостое травяных болот и лугов. Но и в последних 
примесь его нередко вполне достаточна, чтобы сено отнесrн 
согласно ГОСТу к нестандартному для лошадей, так ·как содер
Жание Х. тоnяного ·в нем превышает 1 °/0 • Та}5:, примесь этого 
вида хвоща в сене осоково-вейниковых луго1в (Кобяйский район) 
составляет 1,9 °/0 , в сене вей·ников-о-осоковых лугов (левобережье 
Алдана, в 1 км выше его устья) -2,6°/0 по весу (Галактионова, 
1964). 

Химический состав надземной массы местных образ·цов и со
держание в ней действующих веществ приведены в табл. 3 И 4. 
Данные о содержании алка-{IОИдов в инарайонных образцах 
несколько противоречивы: они отсутствуют (Орехов, 1934- 1935) 
или найдены в небольших количествах (Норкина и Пахарева, 
1948, и др.). На наличие сапонинов в инарайонных образцах 
указывают А. Ф. Гаммермаи (1940) и Г. Клейн (1933). . 

Сельскохозяй,ственные животные поедают Х. топяной несколь-
ко ·охотнее, чем предыдущий вид, как на пастбище, так и в сене. 
Еще В. Л. ·Серошевский ( 1896) отмечал хорошую поедаемость 
его крупным рогатым скотом и лошадьми (в сене) . . весьма охот
ное поедание лошадьми и оленями этого вида в зеленом состоя-

v 

нии и зимои из-лод снега и крупным рогатым скотом в сене 

констатировано и в наше время (Егоров и др., 1946; Шелудя-
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1 t 1 НН, 1948; Габышев и Казанский, 1957}. По данным последних 
11, 1 ·о ров, ·?ошадьми, находящими~ся на привязи, было съедено 

t 1 сутки 64 кг зеленой массы из 68, т. е. поедаемость составила 
t 1 ,' 'о/о. По 'Нашим наблюдениям, этот вид отлично паедается 

t\ t в<.'жем состоянии свиньями и морскими свинками, последыие 

11 ' менее охотно поедают его и в сене. Хорошее или отличное 
11 )t'дание ег·о в ·сене и на пастбище крупным рогатым ~скотом 
11 JJошадьми отмечается повсюду в пределах лесной зоны С~С:СР 
(,JJ ар ин и др., 195.0). Х·орошо он паедается также козами (Мат
'' ~~\ на, цит. по Ларину и др., 1950), свиньями (корневища) 
Л рснс~ 1946) 'u промыс"!овыми животными (лосями, ~бобром, 
но;tянои крысои и др.), тусями, лебедями и другой водоплаваю
,,~t·ii птицей (tихомиров, 1935; Соломонов, 1958, 1960). 

Как и в других районах страны, Х. топяной в условиях Яку .. 
11111 особенно опасен для лошадей. За1болевания при поедании 
'1 о в сене иногда с летальным и·сходом известны у этого вида 

)1 нвотных в большинстве районов республики: Мегино-Канга
tf J ;J.с,ском (Лукьянов), Намеком (Ядреев), Орджоникидзевеком 
( l .ропин, Добрынин, Самойлов, Румянцев), Верхнеколым·ском 
( <'Менов), Нижнеколымском (Журнал Якутский Р~В~БЛ) А.бый-
еном, Среднеколь~м·ском, Жига~нском (Е'горов, 1960) и ~р. от .. 
рнвления лошадеи Х. топяным в сене в Якутии были констати
рованы и прежде (~Серошев·ский, 1896). 

У тебенюющих лошадей наб{lюдаю·тся отравления при поеда
J111и Х. топяного из-под 1Снег·а. Пока известно два снучая таких 
о 1 равлений, ·но оба они носили массовый характер, оба имели 
м }~.то в ·Верхнеколым•ском районе. Первый случай, ранее описан
IIЫИ нами (Самарин, 19586), произошел в конце 1956 - начале 
1 0~7 года в колхозе «Советская конституция». Из 60-ти лoшa-
JI(' II, теqеневавших по таежным ручьям, в травостое которых 
: вощи составляли до 80°/о (преимущественно Х. топяной), ле
'1 jt~!ьный исход ваблюдался у 20 голов (Дмитриев). Второй слу
'trlи"констатираван на уча~стке «Босяки» совхоза «Верхнеколым
СIОIИ» осенью 1962 года: у . 8 животных отравление закончилось 
смертельным исходом (Семенов). По личному сообщению кол
/Озника И. С. ·Самойлова (о-в Лены «Той он арыы»), паетбищ
НI)Iе отравления лоша,L.ей Х. топяным с различным исходоrv1 
наблюдались в 1935- 1937 rr. на ·одном из островов, располо
,,~Рнuных uпо соседству с о-вам <<Тойон-арыы» (Орджоникидзев-

' J<Ии раион). 

Крупный рогатый скот гораздо менее чувствителен к отри
r~ательному вл·иянию Х. топяного, как и других крупных видов 
rн>да. Для индивидуальных коров и общественного .стада он 
нrредко заготовляете~ в чистом или почти чистом виде так ' . 
J\ЯК ме~тное население во всей Якутии считает его в ·сене пре-
J<расным молокогоиным кормом (·Серошевский, 1896; Феоктистов, 
flоротовы, Ядреев, зоотехник ·Степанов ·и др.). По сообщению 
носледнего, введение в рацион свиней Х. топяного (очевидно, 
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в свеж~м зеленом виде) повышает воспроизводительную ·СПО
собность ~тих животных. Имеются, однако, факты, свидетельст
вующие 0 ядовитости Х. -топяного в сене для крупного рогатого 
скота. По личному сообщению ве'Гсанитара И. Н. Ро~анов~ 
(Горный район), в этом хозяйстве поч-ти е~егодно в стоиловыи 
период при кормлении сеном с значительнои. примесью Х. топя~ 
наго наблюдаются отравления телят в возра,сте до 2-х лет, пре 
кращающиеся при перемене корма. Отравлен~я взрослого 
поголовья крупного рогатого скота при продолжительном одно
стороннем преобладании Х . топяного в рационе на.блюдаЛ. в ряде 
колхозов ·б. Якутского района ве-тврач М. И. Тропин. Ни в пер
вом ни во втором случае смертельных ·исходов не 'было . u 

Совсем не ядовит или крайне мало ток·сичен Х. топянои 
в ~ сене для морских свин·ок . В с.пециальном опыте у самца, съев
шего в течение месяца 950· г хвощово1го 'сена, никаких видимых 
изменений ·в поведении и состоянии здоровья не наблюдалось. 

Никаких признаков заболевания не наблюдалось У морских 
свинок (самец, самка и детеныш) и при поедании Х. топяног~ 

·в свежем виде в продолжении одного месяr:а в виде з:ленои 
подкормки. Не отмечено вредных последствии и у свин еи (две 
ма'тки и 9 поросят), которым этот вид хвоща в з~лсном виде 
скарм.Ливался по 2- 3 кг на голову в сутки в теuчение месяца. 

Такиl\1 образом в условиях Якутии Х. топя·нои следует счи
тать особенно опа~ным дл.н лошадей как в сене, так и на паст
бище При стойловом содержании лошадей в целях профилак-
1ИКИ ·необходимо исключать из рациона сено, содержащее б0лее 
1% х. топяного (ГОСТ 4808-49, 1953). Выбракованное в ~том 
случае сено, если примесь Х. топяного в нем . составля ет. не бо~ 
лее 10о/о следует скармливать крупному рогатому скоту, перио 
дически,' через каждые два-три дня, чередуя с сеном, не ·~одер
жащим хвоn~и. Остальны~ меры профилактики отравлении этuих 
видов домашних животных изложены выше ( см. Х. nолевои) · 

Наши ·наблюдения о безвредности Х. топяного в свежем вид~ 
·для свиней далеко недостаточны и нуждаются в дополнительнон 

' 

проверке. б (?) 
3. Е. palustre L.- Х. болотный, по-якутски: хара оруу · · 
в~стречается ·на всей территории Якутии на моховых и . тра~ 

вяных ~болотах, по берегам водоемов, на поемных лугах, в сырои 
тайге. По-видимому, исследователями часто пропускается в свя
зи с значительным внешним сходством с Х. полевым, или . опус
кается пр·и опи·саниях как не имеющий .существенного. значения 
в травостое в связи ·с малым обилием. 

· Химический состав травы местных форм приведен в табл. 3. 
В ней по данным наших определений, в ф.азе спороношения со· 
держ~тся алкалоиды (табл. 4). ·Содержание алкалоидов в ино1.. 
районных образцах колеблется щ 0,089 до 0,018% (Ларин и др .,: 
1950). Зарубеж·ные образцы Х. болотного содержат алкалоиды 
палюстрин (Глеr и др., 1936; Генри, 1949, 1956; Орехов, 1955 
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11 др .) и .никотин (Винтерштейн и Трир, 1931; Манске, 1944, 
11 Jtp .); указывается также алкалоид 3-метокс'ипиридин (Кар-
/) Р р и Эгстер, 1949; Полезные растения С·С~СР, 1951). · 
Поедаемость Х. болотного в условиях Якутии .не изучалась. 

14 специальном опыте при исключении , из рациона других гpy
)l.l X кормов он паедался в сене морскими свинками удовлетвори

' \.пьно в течение полумесяца. В других районах страны этот вид 
орошо паедается оленями; другими сельскохозяйственными 

' нвотными, по наблюдениям большей части ис,следователей, 
t llr поеда~·тся плохо (Ларин и др., 1950). По старым данным, 
11 Швеции паедается только козами, другие .сельскохозяйствен-
111 .1<:' ж·ивотные его не едят (Работнов, 1940). 

. В Якутии точных, лроверенных сведений о ядовитости Х. 'бо'
,н отното для ·сельскохозяйственн·ых животных П{)ка нет. Причи
нн- не . только малое обилие в травостое, но, по-видимому, 
{ 'онместное ·произрастание его ~с Х. полевым и внешнее сходство 
' ')ТИМ В'ИдОIVI. В специальном опыте признаки отравления у мор
е r<ой ·Свинки (сильное и1стощение, понос) появились лишь на 14 
J ~< ' II Ь, после того, как жи~отным :было съедено окол·о 500 . г cy·-

oi о Х. ·болотного, то есть при скармливании 30- 35 1г. ежеднев
ll о. Экспериментас!Iьно . доказана . ток·сичность Х. ~олотн)ого 
1\ сене и для лошадей слабость зада у них стала заметной 
~~ ~ рез 84 87 дней (Гусы:нин, 1940). В ~Брес-гской области уст·а·
н о влено отравление 20 лошадей сеном, содержащим 42°/0 Х. ба
нотного (Хотеев и Чевгуз, 1960). По опытам зарубежных иссле
/ l о в ателей, он ядовит не ·только для лошадей, но также для 
1 р упного рогатого скота, свиней и кроликов (Леман, 1882, 1804; 
. lома нн, 1904; Линдт, 1959, и др.). Отравления крупного рога-
1 o r·o скота известны и в нашей стране (Емець, 1936). · 

В связи с изложенным следует ·считать Х. болотный опасным 
JIJIH сельrскохозяй·ственных животных, особенно лошадей, и уст
р н н ять. из рациона сено, содерж~ .. щее более 1 °/0 этого вида, 
" соответствии с требованиями ГОСТа 4808-49 или оrрqничи
' '· 'I'Ь его использование, чередуя ·с кормами, не содержащими 

вощей. Можно применить и другие методы профилактикИ 
11 обезвреживанF.ч, указанные выше (см. Х. полевой). В связи 
(• тем , что Х. бодотный в опаtных количествах для животных 
1 1р исутствует в травостое · только некоторых травяных (осока~ 
1\ J,tx) болот, крайне ограниченных по площади, выбраковка или 
н рнменение других мер профилактики не пред1ставят особых 
tt t труднений. · 

4. Е. pratense Ehrh.- Х. луговой, по-якутски: юрюнr боруу 
( н.'лый хвощ). . 

Встречается повсеместно в лесах, по их опушкам, в ерниках, 

11 0 долинам рек. Нередко образует почти чи·стые травосто~ 

'' р азреженных л·иственничных лесах, пойменных ·березняках 
11 'л ьниках, на лугах. ·· 
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Надземная часть местных образцов в конце спороношени 
судя по данным одного анализа, имеет довольно благоприятны 
химический ·соста~в (табл. 3). Наличие алкалоидов сомнительн 
или их 1следы до 0,03 °/0 ; гемолитически активные сапонин 
не ·обнаружен·ы (табл. 4). В инарайонных образ'цах алкалои 
либо не найдены (Орехов, 1934 1935), либо их следы (Масс 
rетов, 1947). В образцах из Сибири гем·олитически активн 
сапонины отсутствуют (Черникова, 1949). 

В ус.ловиях Верхаянья паедается оленями удовлетворител 
u 

но веснои,. плохо летом, хорошо осенью и не паедается зим 

(Куваев и .Самарин, 1961). В Анадырском .крае и на Приполя 
нам Урале паедается оленями также зимой (Васильев, 1 
Игошина и Флоронс.кая, 1939); на Чукотке хорошо поедаете 
летом (Устинов, 1956). По ·сообщению В. Л. Серошевско 
( 1896), ·Скотом в Якутии паедается неохотно (на пастбище ил 
:В сене - не уточнено). Охотное поедание его ·на паrстбище л 

· шадьми отмечают некоторые практические работники животн 
водства Якутии. Несколько противоречивы мнения о поеда 
мости его и в дрУJГИХ районах страны . В Европейской ча 
СССР Х. луговой поедается · животными плохо (Хребтов, 1941) 
в Си-бири же, по наблюдениям · ряда ·исследо'вателей, он по 
дается скотом удовлетворительно и хорошо (Л~рин и др., 1950) 
Прежде в ·некоторых районах ~Сибири этот вид раосматривалс 
как ценное ·кормовое ·раС'тение ( 'Соколов, 1924), как и в Якути 
(Павлов, 1947; Ларин и др., 1937). . 

. в Якутии .случаев отравл~ния животных Х. луговым очен 
мал·о. Нам известны 'Всего два: в пос. Одей~цы (Нам.ский райо 
Ядреев) и в окрестноеtях Якутска (Курилюк). В о·боих ·случая 
заболевали лошади, исход летальный. Первый случай мало до 
товерен, ибо ·слишком необычна клини.ка и патология заболева 
ния: «окаменение» желудка. Экспериментальное скармливани 

· морской ,свинке Х. лугового в сене в количестве 25- 30 г еже 
дневно в течен·ие 2-х месяцев никаких видимых изменени 
в состоянии зДоровья не ~вьlзвало. Токсичность этого растени 
в еене для лошади отмечена и в Красноярском крае. Лошад 
заболевали при ·кормлении сеном, ·сильно (до 70 °/0 ) засоренно 
_Х. лугоным (Оробинский, 1.958). . . 

Таким образом, Х. луговой можно считать ядовитым дл 
лошадей при однос,тороннем лреобладании в рационе как в св 
жем виде, так и в сене. Для окончательного у.становления ток 

.сичности его для ·сельскохозяйственных животных необходим 
экспериментальные исследования. ·Поскольку Х. луговой п 
Г.ОСТу отнесен к группе несъедобных трав, с.ено с его примесь 
более 10 12°/0 . следует, ·сотлаqно названному Г·ОСТу, относи 
к . нестанд.артному и вы,браковывать илй с ·соответ~ствующим 
предосторожностями скармливать ·крупному рогатому ·скоту. 

· 5. Е. silvatic·um L.- Х. лесной, по-якутски: ойуур боруут 
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) lовольно редкое для Якутии раrстение, встречающееся лишь 
IIJH'Лl'Jiax IОжной Якутии и обильно разрастающееся лишь на 
'J'OIIIO дренированных почво-грунтах в разреженных лесах 
н I'H J 'Очпо влажных, мшистых. I\ai\ фоновое в травяном ярус~ 

1 1 м 11 встречен только на небольшом участке мшистого paзpe 
lllloгo листвяга на пологом склоне левого коренного берега 

1 111~1 в окрестностях Одейцев ( На:мский район) . Более обычен 
н~сах верхней части р . Тунгира (Сукачев, 1912). · 
< ~у;~я по данным одного анализа , надземная масса местных 

rp,I .H(OB в конце спороношения ~меет знач·ительную кормовую 

/ II,',J,o.cть (табл .. 3). Алкалоидов , вид~мо, не содержит (~Самарин, 
1 Ht c:l, табл . 4), в -растениях инараионного про:исхождения они 

11 Ронаружены (Орехов, 1934-1935) . 
Хорошо ПQедается оленями в течение всего безморозного 

11 /III OJ...r.a rод.а, после заморозков , засохший, паедастся неохотно; 
/Н'дка паедается из-под снега (Ларин и др., 1950). Данные 

' IJО<'даемости лошадьми и крупньiм рогатым скотом Х. лес.ного 
pll iЛИчньrх районах несколько противоречивы. По наблюденияrvr . 

1 Л. Работнова n Московской области, он поедаетсн на паст
'''''L \ и крупным рогатым скотом и лоurадьми (Ларин и др 

1' J! ,()). В Примор·ском крае поед~ется этими видами )КИnотны; 
' /(> ХО (Лучник, 1938). Паедается МНQГИ1\1П промысловыми звс-
р 1 ~t.!I и r;тицами ( Лобачев и Щербаков, 1936; ·Семенов-Тяньшап-

' 1111, 19о8, ·и др .). В UJвсц·и.и, п·о дап,ньr'м К:. Л.иннея, этот вид 
1/tн •дснот козы, меньше лошади и совсем не трогает крупный 
jl()l'[tтый скот ( Р аботнов, 1940) . 

(:ведений о поедаемости Х. лесного с·ельскохозяйственными 
1 11вотными , в условиях Якутии нет. Н спсtLиальном опыте, про

IН'Jt<\нном нами, морские ·свинки хороrпо поедали над.земную 
1 1 сть этого растения, особенно ·стебель, и несколько хуже ветви 

1t l '<' чение 20 дней (при отсутствии в рационе других грубых 
1 llj>MOB). у· 

1 Io данным наблюдений И опытов зарубсжнь1х ученых (Клим
н'р, 1908, 1912; Ломанн, 1904, и д:р.). этот вид хвоща ядовит 

u 

1 ,11н сельскохозяиственных животных; последним автороl\1 ток-

( 111 1 1Ноеть его для 1\!Iорюких ·сrви1нок ;cтiaTI!OBЛCJHa экопер1Именталь~но. 

Н наших специальных опытах якутский Х. лесной в ·сене ока .. 
i: I.JI CЯ для этих Лабораторных животпых совершенно безвред
III )IМ, хотя двум ·caмцa rvr в течение 20 дней было скормлено около 
~~ кг хвоща (по 50 г в сутi):И). в нашей стране, особенно в Си
{)11рИ, считает1ся :без1~редным для лошадей и рогатола скота · 
(<l>лора C·CrCP, .1934; Павлов, 1947). По данным А. А. Хребтова 
( 194 1), на Урале ядови~ для названных видов )КИвотных но 
н'звреден для овец. Имеются также пе nровереиные указ~ния 

() ядовитости Х ... лесно.го в сене для крупного рогатола скота 
~~ Архангель·екои области (Ларин и др., 1950). В Сибири 
~JОЛ'одые 'ПОбеги его ·в сы,ро :м виде упо"Гребляют·ся ·В п(и1цу (CлoiB
li!OB , 1891), из спороносных колоек~о·в ва~рят кашу (Уткин, 1931). 
() Самарии Б. П · . 65 
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Отсутствие опросных данных о случаях . отравлении и 

вредность для морских ·свинок в эксперименте не дают основ<1 
ний ут~верждать, что· местные образцы Х. лесного вообut 
не ядовиты д.ля сельскохоз~яйственных )Кивотных, то есть ДJI 
всех их видов й ·при любых условиях кормления и с~держания 

Возмо}кно, что Х. лесной как виновник отравлении животны 
наряду ·с другими вид.ами рода скрывается среди часто распро 
странен»ых групповых безличных определений причин забо;Ir 
вания, бытуюnLих в ветеринарной практике -«хвощовые отрав 
ления», <<эквизетози·с», в которых не дается точное научно 
название вида, послужившего причиной отравления в .... данно~ 
конкретном -случае. НеЗнание конкретных видов хвощеи, неуме 
ние их / отличать друг от друга-:- основная, а нередко единст 

венная причина указанного поло~ения. 
Безвредность Х. лесного Д;JIЯ / .свинок . в эк,сперименте, воз 

можно объясняется тeNI что животные помимо его постоянн 
получа'ли молоко и кон~ентрированные корма (черный хлеб 
крупы и пр.). По наблюдениям А. М. Вильнера ( 1959) в Карель 
с кой А·С,СР, лошади при предварительном подкармливани 
овсом редко подвергались хвощовым отравлениям в сене, ecJJ 
даже последнее содержало весьма значительнуiо примесь u их 
Для уст.ановления и~стинной токсичности для сельскохозяист 
венных животных и этого вида необходимы специальные · опы 
ты с каждЫl\1 из ·видов животных. П·ока такие нееледавани 

~· не проведены, в целях профилактики отравлении сено с содер 
жаниеl\1 Х. лесного в 1 О и более процентов следует, согласи 
Г·ОСТу 4808-49, . браковать. 

Хвощовые отравления лошадей и крупного рогатого скота 

известны для абсолютного большинства районов Якутии, rд .. 
в той или иной ~степени развиты эти две ва}кнсишие отрас~. 

животноводGтва республики. Как правило, они возника1от в стои 
ловый период, при поед.ании хвощей в сене, изредка на паст 
бище как в бесснежный период, так и зимой (Семенов; Сама .. 
рин, 19586). Пре}кде, по опросным данны.м (Добрынин), очен 
редко заболевания наблюдали·сь в стойловый период и у овен 

Признаки отравления как ... у л.ошадей, так и у крупно,го рога
того скота ·клинически проявляются обычно через 20-30 дней 
с момента :цведения в рацион животных сена, содержащего зна

чительное количество х·вощей, т. е. значительно раньше, чеl 
1 

в ·большинстве более южных районов. Чем это объясняется -
больШей ядовйтоетью местных хвощей, большим удельным ве
сом их в сене или какими-то другими nричинами пока неиз-

вестно. 

В клинике заболевания у л·ошаДей, помимо общеизвестны~~ 
обычных ·симптомов (расширение зрачков, нарушение сердечнои 
деятельности, шаткость · зада и пр.), наблюдается усиленная: 
псри·стальтика кишечника; иногда, по наблюдениям М. И . Тро
пина, болезнь начинается стоматитамй: · первоначально сероз .. 
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III,JM, затем дифтероидным и, наконец, язвенным (Сам:арин , 
1 1 H>~t>). У крупного р·огатого скота при отравлениях хвощам н 
11 ы ч1ается вялость жвачки, а затем и полное ее прекращенис, 

11 "')ный понос, быстрое истощение, у .л актирующих. животных --
11/)JIItiкcниe удоев, ухудшение ка·чества молока. 

'J'iiПичная, свойственная «шатуну>> клиника наблюдалась 
v . 

11 у лошадеи, отравившихся хвощом при поедании его из-под 

IH'r ' ;t. Обращает внимание факт сходства к.линики у этого вида 
1 r1вотных При отравлении хвощами топяным и полевым. 
~ . <1> . Габышев, А. В. Казан~сi<ий ( 1957) в качестве несомнен .. 

111,, отрицательных последствий для }Кивотных в Якутии, в слу-
1 1~1 одностороннего преобладания хвощей в рационе, отмечают 
''IН')I<.девременное изнапгиван~ие 'З·убов у них; «шатун» у лошадей, 
1111 11 х мнению, :наблюдается только при стравливании Х. топя .. 
IIOI 'O в чистом виде. Приведе»ные выше данные свидетеJtЬствуют 
11 tом, что последнее заключение названных а'Втqров не coor,J 
1 'l'ствует действительности, ибо чисто хвощ9вым сеном лошадей 
1 Н r\утии не кормят. 

llатолог~оанатомичеек~ие ;из~~1еi-I'е:ния при хвощовых отра,вле ... 
1111нх изучены в Якутии еще крайне Jtедоетаточно. По заключе ... 
111110 ветрабатников Верхнеколым~ского района и сотрудника 
IJ,утской Республиканской ветбаклаборатории Г. Е. Крутикова 
11 урпал ЯРВ·6Л, N2 842 от 29 марта 1957 года), у л·ошаден · 

''IHI вскрытии трупов наблюдают гиперемию почек, слизистой 
,,(н>Jiочки )Келудка и кишечника; у крупного рогатого скота -
('()\JПееся, плотное содержимое в рубце, ·сетке и книжке и очень 

1 rtлкое содержимое в кишечнике ( 'Самарин, 1958б). 

ANGIOSPERM.д:E- ПОКРЬIТОСЕМЕННЫЕ 

. . 
СЕМ. JUI NCAGINAC'Eд.E LINDL.- СИТНИI(ОВИДНЫЕ 

Род TRIGLOCtiiN L.- Jриостренник 

1 (б) . Т. maritima L.- Т. пр-иморский. ; 
Встреча.ется в Алданском, Центрально-Якутском, Верхне

!\ 11.н Iойском, ·Оленёкском и Колымском флористических районах. 
1 lo нашим наблюдениям, обычен он и в долине Яны в районе· 
IH> '. Ватагай и Юттях. 

Растет на торфянистых лугах и болотах, по берегам оз.ер,. 
ltll солончак·оватых болотах и лугах. Более обы·чен в пределах 
1 tt' нтральной Якутии, на карбонатных грунтах. Заметной роли 
'' , · равос;оях не играет. 

fio данным В. К. Иван}\ина ( 1935), образец из д.ельfr'i>1 
С . Днины со·держи~т (от а. с. в. в 0/0 *): золы 14,2, протеина 

* Здесь и далее означает: от абсолJотпо сухого вещества . · • 
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12_,0, белка 8,9, амидов 3,0, жира 4,3, клетчатки 25,9 БЭВ 43, 
в траве :rvtестных обраэцов (дОЛIИ·Н'а Яны, IПОС. . ю~ттях) в ф·азе ИJI 
доношения найдено значительное количество цианглюказид 
и немного ··сапонинов (табл. 4). Цианагенные глюкозиды прису 
ствуют и в инарайонных образцах (Вемер, 1929; Павлов, 194 
и др . ). В корнях растений из Забайкалья, по данным ВИЛА 
( I(у~ваев и Бл·инова, 1960), найдены ал.калоиды; с шпонивы 
гл1окозиды сердечного действия не обнаружены. · 

Поедаемость вида животными в условиях Як~тии изуче 
I<райне плqхо. По нашим наблюд.ениям в долине Яны (кон 
августа), в небольшом количестве паедается взрослым крупны 
рогатым ·скотом и несколько охотнее телятами . Мало сведен и 
о поедаемости ·.растения и в целом по ·С~с~сР, причем они довол 
но противоречивы (Ларин и др., 1950). .. 

Достоверных случаев отравления 1сельскохозяиственных ж 
ватных Т. приморским в Якутии (Е-Н~ ОТ1\1ечено. Но он, несомненн 
представляет известную опаснос!ь для их здоровья и }КИзн 

так как содер1кит значительнqе кол·ичество цианглюкозидо 

которые при расщеплении выдrля1от болыпое количеетво· с 
u 

НН.ПЬНОЙ КИ·СЛОТЫ. ИзвеСТНО, ЧТО при СОДСр)КаНИИ СИПИЛЬНОИ КИ 
лоты в количестве 0,02 о/0 уже два килограмма · съед.енного л 
Iнадью или коровой растения м.огут вызвать смертельное отра 
лени е этих животных · ( Гусынин, I 962; Кемпбел.п и др., 195 
и др .). Случаи отравления Т. приморским известны в други 
районах СС1СР И ряде зарубе/КНЬIХ стран; ОНИ наблiодались Н 
естественных пастбищах у овец и крупного рогатого скота. 

2 (7). Т. palustris L.- Т. болотный. 
По' данным М. I-I. Караваева ( 1958а), встречается в IО1кно 

IОrо-Западной и Западной Якутии; в Арктических, Колымски 
и Яно-Индигйр·ских районах не найлсп. 

Обычные месrообитания -сырые луг-а, окраины болот, бол 
ти~стые ·берега рек и ручьев, реzкс - солончаковатые мест 

Встречается в этих условиях нередко, но обычно рассеянно, реж 
небольшими куртинаl\1И; значительной зеленой массы пе обр а 
зует. П·о нашим наблюдениям, он принимает и более заметно 
участие в травостое некоторых растительных сооб1цеств: напр 
l\1ep, в окрестностях .Якутска (озера Сергелях·ское и Ыты 
Ксль), I-го Хамустаха (притеррасные травяные . болота) на дол 
Т .. болотного падает до 1/ 5- ·1/t'o всей зеленой массы травасто 
(разумеется, на отдельных участках). В Ленскоl\ti районе, п 
на~людениям В. Б. :Куваева ( 1957), это растение встречаете 
~ · качеств~ содоминанта в нескольких · группировках за·соленны 

· мсстообитаний, где покрытие его достигает 20 проц. 
Химиче.ский состав надземной lVIaccы образца~ из окрестноет 

Якутска приведен в табл. 3. Все органы ·и ·ч асти rvrестных образ 
цов содержат нитрилглюкозид, при расщеплении которого выд 

_,1яетсЯ значительнос коJiичество синильной кислоты; сапонин 
в луко·ничках (почках) не обнаружены (табл. 4) . 
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llo нашим личным наблюдениям, крупным рогатым ското~л 
1 рitнних q)азах развития совершенно не трогается; цветущие 
11 .11одонqсящие растения паедаются случайно, будучи захвачены 
rругими . растениями. Довольно .охотно паедается только те.пя .. 

11\111, впервые выпущенными на пастбище, в травостое которого 
tPII' fl отсутствовали обычные кормовые растения (выбитое па ст-
''''~('). В других районах ·страны хорошо и даже отлично noe,J 

' H'I 'CH nсеми видами животных (Ларин и др., 1 950). В Швеции, 
1 ' Lапным Линнея, паедается всеми видами сельскохозяйствен~ 
11,1 >КИВОТНЫХ ( Работнов, 1940). 

J lока в Якутии известен один случай отравления }КИвотных 
('(' J '<.'ственных условиях. Он произошел в конце июня 1963 года 

1 ' даче ·С·ергелях ( окр. Я·кутска). Отравилось два телен,ка 
( 11 возрасте 3 м·есяцев и 20 дней), впервые выпасавшихся на вы
lrt ОМ . ·СОЛОНЦеватом пастбище ПО берегу ~ ОЗ. С.ергеЛЯХJСКОе . 

1 , ,,нинике, по рассказам влад.ельца телят 1-Iазаровой и личньнvt 
1 )Jrrодениям В. Стеценко, наиболее характерными были: пре-

1 ,,1/ifJcтoe, затрудненное дыхание, рот раскР,ыт, ноги расставлены, 
'lн>>I<Ь. Живот.ПЫl\1 сразу же было дано молок~о , и они вскоре 
1 '''раnились. 

Токсичность Т. болотного для теплокровных :~кивотнь1х была 
11t t тверждена экспериментально на бель~х мышах (В. ·Стсцснi<о). 

1 ,,JJto проведено три серии опытоn, в которых изучалась токсич
lllt' ,.,) надземной массы на трех фенофазах: выход. а в ·СтрелJ<у, 

н :Рtале цветения и начале плодоношения. В первой серии 
' (',/tедованис проводилось на 4 самцах, во второй и третьей 
' ' ·"о взято ·по 6 ·Самцов. · · 
Во нсех ~случаях р~астения данались в 'ниде каптrицы, под:сла~ 

u 

11 ' 11111 о и сахаром. 

llервые признаки О!равления появлялись уже через 30-
10 ~tннут: вялость, отказ от пищи, шерсть в.з~ерошена, от(рырки-
IIIIН' , потирание мордочки . лапками. Несколько позднее поян

llt ' r'ся дрожь, судороги, глаза мутные, дыхание затрудненное] 
j/'('J>I >IIВ.иaтoe, ·сердцебие,н:ие ар)ИТ1мичное, прерывистое. Примерно 
11 Р< 'Э ча·с животные теряют чувствительность: не реагирую·r 
1 1 IIJУИКоон~о,веiНИе пи1нцетом, на ук.ол иглой. Е·слА: д:оза оказыва-
1 1cr, летальной, смерть насту:пала через 2--2,5 часа. Путем 

I I Н'JIIив ания животных до и после приема н:а1пицы удалось ус
I JJо вить , что смертельной дозой является 0,242-0,255 г каши-

"''• то есть примерно 1 °/о от веса животного. Видимо, мыш.и 
lfl,li<'C чувствительны к яду Т . . болотного, чем травоядные сель ... 

u . 

1 о\озяиственные животные, для которых токсические дозы тра--
1·1 ·того растения равны 1,5-2°/0 (по отношению к живому ве
\) для крупного рогатого скота и 2 °/0 - д.ля овец (Вильнер, 

1
1 ). )()), т. е . 'В 1,5-2 раза больше, чем для мышей. · 
;l<ивотные, ·съедавшие меньшую дозу (в одном из опытов. 

tl rlt была :точно установлена и равнялась 0,150 г) , начинали 
1р r1нвлять признаки выздоровлен:УJЯ (начиналИ двигаться, пить 
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молоко) через 5-6 часов, а через .сутки выздоравливали п 
ностью . Следовательно, токсической дозой Т. болотно0rо для м шей является количество его, равное, примерно, 0,6 Уо по отн 
шению к живому весу этих х<ивотных. 

Таким образом, Т. болотный, несомненно, токсичен для II< 

вотных на протяжении всего периода вегетации . Не менее оп 
ссн для них, судя по содержанию сипильной кислоты, и Т . пр 
:-.Н>Р'ский . В целях профилактики отравлений жив•атных пер 
въРгоном на 1пастбище с з1начительны;.м содержа1нием н.и·д 
триостренника следует предварительно подкормить зерно 

. или концентратами; хорошим профилактическим средство 
являются лизунцы с содержанием до 5- 10% серы (Гусыни 
] 962) . 

• 

СЕМ. GRдMINEAt JUSS.- ЗЛАКОВЫЕ 

· Род Glyceria R. Вг.- Манник 
• 

• u 

1 (8) G. spiculosa Roshev.- М. колосковыи. ~· 
Распространение этого вида n Якутии изучt'JIО еще краи 

нrдостаточно. По данным М. Н . Караваева (1958а), растен 
встречается толf,ко в долине Вилюн, в среднем течении er 
В последнес время он пайдев па р. Чонс у нос. Туой-Хая (Кил 
;rюшевский, 1964) . По нашим наблюденипм, этот вид не та к 
уж редкое растение. В окрес;:постнх Якутскtl он встреч 
на большинстве водоемов надпоимы: OJ. СсргеJiяхском, У са н 
тория «Красная Якутия», н а бrэымюшом озере запади 
noc. Сергелях, на оз. Красное. Встр('чен он и в Намс1со 
(·OIK·p. 1-го Хом'jlста ха, пос. Графоки й бс·рс1· и др.) и Ве>рхнек 
лымском рай·онах (пас. Арылах) . 

Обычные местообитания берега и, чаще всего, прибре 
ная полоса озер и стариц, где М. колоскоnый обычно рас 
в поясе тростянки овсяницевой илн даже образует самосто 
телыный :ПОЯ·С ( оз . Кра·сное, Се:р ·геляхскоС' и др., см. РИ'С." 3) · Н 
оз. КрС!.сном почти чи:сtтые тра,востаи со•етавляют в общеи ело 
ности не ·менее 0,5 га . Урожайност~ чистых травостоев М. I<OJiO 
l<ового весьма высока. На ·одном из озер n окрестностях Яку 
ска зеленая маоса его составляла (в ц/га в среднем) : в фа 
вегетации 23 выход в метелку - 43,3, цветение 55,0, плодаНош 
ни е 62 О · у'рожай сена на последней фенафазе состав 
32,48 ц/~d. НЗ. отдельных участках уражаР зеленой массы (пл 
доноuтение) достигает 83,3 ufra . 

Химический состав местных образнов М. колоскового пр 
всден n табл. 3. В надземной массе содержится значительно 
количество ·синильной кислоты ( табл. 4). · 

По личным наблюдениям аnтора и В. Стеценко в окрестно 
тях Якутска, крупным рогатым скотом на пастбище не поеда 
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Рис. 3. Заросли манника колоскового IЗ окрестностях г. Якутска. 

· н. Изредка скашивается на сено поздней осенью, по льду. Чаще 
''PI о вообще н.е используется. В Верхнеколым·ском районе 

110 нашим на·блюдениям, в августе немного пасдается крупны~ 
рогатым ек:отом. 

Случаев отравления tкивотных М. кол·оско1~ым в Якутии 
IIP отмечено . Поскольку растение местным населением скаши
н:1ется лишь в редких случаях и только по льду, МО)КНО думать 

'11:(~ населению известны его ядовитые свойства на ранних фаза~ 
1н I етации, когда в его надземных орган~х содержатся опасные 

tля здоровья жинотных количества синильной кислотт.у 
... 2 (9). G. triflora ( Korsch.) Кот.- М. трехцветковыЙ (водя

нон), по-я1(утски: ынах ото, еленг, анrыр, уу елэнге. 

По u литературным данныrvi этот вид распространен почти 
110 всеи те~ритории Якутии, кроме группы Колымских районов . 
1 Iам·и О'Н оонаружен уже в двух районах к~олы:мы: B€1pxнeкo
JII>IMCKOM ( окр . Зырянки и пос. Арылах) и Среднекольп\'1ско;vr 
(окр . Среднеколымска). 

Чаще всего М. трехцветковый обитает по берегам стариц 
11 озер, окраинам болот, по берегам небольших речек и ручьев 
то выступая в роли ценозообразоватсля, или доминанта то в ка ~ 
•1сстве примеси практически ·во nccx ас-социациях пр~6режной 
fl прибрежне-водной зоны Бодое~t~ов. 
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]\'\анниковые л·уга как по литературным данным, так И· no на 
шим наблюдениям, не занимают обычно сколько-нибудь значн 
тельных плоtцадей, хотя распространены довольно широi{О 
ИзDедка М. трехцветковый образует и сравнительно ·болi:ши 
зар·ослИ. Они отмечены в аласе Ку.'Г'ана Сунтарското раион 
(Пермякова, 1961). Нами на площади в несколько га маннико 
sые луга встречены на спущен.~ом озере в оi~рестностя 
пос. Арылах Верхнеколымского раиона. · · 

Урожайность манниковых лугов довольно высока. В 10го 
Западной Якутии они дают до 20-25 цfra сена (Куваев, 1957) 
Близкие данные получены нами в окрестностях Якут·ска 
21,82 ц/га сена. Довольно высока уро}кайность и зеленой мас·сы 
Так, в 1963 году, по нашим определениям, в окрестнос-rях Ары 
лаха она составляла в среднем 60 ц/га при колебаниях от 40, 
до 80,0. В окрестностях Якутска в 1962 году урожай зелено 
массы в начале плодоношения доститал 91,36 ц/га, В· 1963 год 
(засушливом) на этой же фенафазе- 84,3 ц/га. По ЛJИЧJ.-Iому 
сообщению А. В. Сергеева и по данным газеты «Социали·стичес 

' кая Якутия» (NQ 208 от 4.IX.1963 r.) манник дает по 100 ИJ боле 
центнеров зеленой массы с гектара. 

Динам.ика накопления зеJiеной массы, по данным :В. ~с·т·ецсн 
ко (Средние данные в пересчете на га): вегстация 27,5 ц, выбра 
сывание метелки 51,5 I(, цветение 61,5 ц, плодоношение 68,5 
на сырой вес. Из этих данных nид:но, ч'го накопле.~-Jие зелепо 
IVtaccы М. трехцветковогq идет на протяжении всеи вегетации 
с одинаковой интенсивностью, довольно равномерно, что необ 
ходимо учитывать при заготовке растения на с.~но и сил·ос. 

Химический и минеральный состав пад.земнои массы М. трех 
цветкового якутското происхождения изучен сравнительно хора 
шо (табл. 3): Из этих данных видно, что кормовая ценноет 
М. водяного резко снижается в фазе плодоношения. Это следус 
учитывать nри использовании манника в кор.~овых целях. 
. Судя по данным .трехлетних исследовании, местные образц 
М. водяного содержат во всех надземных органах и частя 
цианогеннЬ1й глюкозид, отщепляющий синильную кис~оту. Ко· 
личество последней на ранних фазах развития растении и в ота 
ве достигает нескольких сотых, . а в отдельных случаях д.а)К 
десятых долей процента-до 0,1445 (табл. 4). В побегах во 
зобновления количество синильной кислоты остается достаточн 
высоким и п'осле наступления морозоn. Так, l .. X.196~ г. содержа 
ние синильной кислоты составляло в побегах, собранных из-по 
снега, 0,0877 °/о. 

Судя по ·содержанию синильной кислоты, растение представ-
ляет определенную опасность для животных в течение нсеr 
вегетационного периода, включая фазу осыпания плодов, ·так ка 
количество этого ядовитого вещества почти не падает ниже од 
н~й со'Гоi~ процента (исклiочение- образцы, собранные в фаз 
плодоношения и осыпания плодов в долине Амги в 1960 году)· 
72 

1 1 i r е при таком ер авнительно невысоком со,z:tержании синильной 
IH'JIOTЫ 5-6 кг сена могут вызвать не только токсический, но и 
Н'1'1 1Jrьный эффект ·у лошад,и · и взрослого крупно'ГО рогатого 
1 1r·a; такой же исход возможен при поедании на пастбище 

!) 1\Г ЭТОГО растения на самых ПОЗДНИХ фазах вегетаЦИИ. 
1 fоскольку нами анализиравались лишь совершенно здоро

,,1 ' растения , в условиях: Якутии слеДует считать совершенно 
lt ll('рпым пред~ставление · некоторых исследователей о том, что 

u 

1 l ,tr rJtтиe ~синильнои ки-слоты в растении, а, следовательно, и тoк-

II'IJJocть его обусловлены присутствием головневого · грибка. 
1 J '.ti<oмy же выводу пришеЛ Ф. А. Гуревич ( 1953), изучавший 
\ водяной в Краснояреком крае. 
В образцах из СунтарСJКо~о района, П·Ор1аженных ржавчи'нны

tlr грибами, качеств~ннЫ1\r1И а.нализаl\IIИ по методу ВИЛАР 
rlн1нr>ковский и др., 1947) обнаружены алкалоиды - от следов 
1 ) О, l 0/о (Пермякова, 1961 ),. Достоверность этих данных въJ.зы-

1(' '1' большое ~сомнение, так как производивший укаЗанные ана-
11 '''' Л. А. Макаров не счел нужным использовать их в своей 

lltt't'(' ртационной работе ( 1963). 
1 Io· нашим на'блюдениям в окрестностях Якутска и Арылахз 

t 1 't'рхнеколым·екий район), крупным рогатым скотом на пастби-
111 IX в небольш·ом количестве паедается начиная с момента цве

' IIIIH и д.о конца вегетации; на более ранних фенофаЗйх 
tjH)C'JIЫми жИвотными практически не поед<1ется .сонсем, как 

1 rrобеги возобновления осенью . (}кивотные иногда ~скусываiот 
р ушки побегов, но тут же выбрасываiот их); так 2ке веду г 

( нr и лошади (к·олхоз им. :К. Маркса Нам·ского района). 
1. <>'IСНЬ небольшом кол честве (преи1'4ущественно листья) noc
' Н' гс я М. водяной крупнь~м рогатым скотом осенью и в ЯнскоJVr 

1' 11iоне (23.VIII.1963 г.). По наблiодениям других исследовате
' 11, зто растение (Янский район) средне поед.ается '~ивотными 

rl);tзe цветения и хорошо в фазе плодоношения I(ак на пacт

tJIIH(', так и в сен.е; очень хорошо лошадьми поздней осеныо 
11 tн мой (Габышев, :Казанский, 1957). ~проч\ем, эти же авторы . 

11 М{'Чают, что имеются указания и о плохой поедаем ости· М. во-
1 11rого (видимо, в безморозный период- В. С.), что, по их мне-

111110, связано с трудностью добывания этого растенияо Таi<им 
lf,p:t30M, ·летом, до цветения, поедаеl\лость М. нодяното может 

u 

11•11'1) ОЦеНе!"fа ПЛIQХОИ, ЧТО, ВИДИМО, СВЯЗ3\НО С ДОJJЗОЛЬIНО ВЫ,С!ОКiИМ 

11 t<'ржанием в нем синильной кислоты (цианогенных г·.,,ю-

1 11 \11 )1.0 в) . \ . . 
L:лучаи отравления сельскохозяй·ственных животных М. вo

HIIff)tм, ~ак и М. колосковым, в Якутии неизвестны. :Как и пре
''·'дущии вид, растение местным населением скашивается J<ак 

' 1рнвило, в редких случаях и обычпо по льду;. МО)КНО предпола-
ll 'r), что населени1о известны ядовитые свойства и этого вида 

u ' tr е .ние всеи его вегетации, в течение теплового периода года . 
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Ядовитость местных образцов обоих видов манника (побег 
возобновления) установлена на лабораторных животных (б 
лых мышах) экспериментально В. Стеценко. Для опытов был 
взято 30 мышей. Поскольку животные не поедали растени 

.., 
ни в целом виде, ни в виде подслащеннон кашицы, последня 

вводилась им в пищевод с помощыо обычной глазной пипетки 
Первые рризнаки ·отравления проявлялись в обоих ·случаях уж 
через 30 минут с мо~ента введения кашицы: затрудн_енное пр 
рывистое дыхание, животные пада1от и бьются в .судор-ога 
у некоторых появляется сильная дрожь, шерсть взъероrnена 

Смерть наступаст через 40-45 l\1Инут (М. колосковый) и 2 час 
· (М. водяной). · 

·При вскрытии павших мышей из видимых изменений отм 
чается плохое свертывание крови, ее темная окраска. У случай 
по раненого животного (острым пивцетом проверялась потер 
чувствительности) кровь имела ярко-альrй цвет. 

Клиническая картина, патолого-анатомические изменени 
и данные химических анализов с несомненностью свидетельству 

.., 
ют о то.м, что ядовиты·м деиствуiОП.LИМ IЗСiдсством ма·ннико 

• • 

является синильная кислота. 

В целях профилактики ·отравлений животных манникам 
на ·пастбиu~с следует использовать те же приемы, что и при про 
филактике отравлений триостренниками: скармливание зерн 
или комбикорма перед выгоном и использование лизунцов •С с 
держанием серы до 5- 10°/о. Принимая no внимание прекраену 
силосуемость rvtанников, их следует использовать для этих целе 

в смеси с другими плохо силосуюu1,имися растениями (ботво 
картофеля, хвощом топяным, тростником и пр.- Сергее 
l963a). Поскольку при силосовании со,и.ср}кание синильной ки 
л·оты уменьшается не более, чем на 40 °/0 , количество манника 
не долж·но превышать 1/5 - 1/з (в зависимости от фенофазы их 
от всей силосljОЙ массы и они дол2I<Н.Ы бь1ть хорошо перемеша 
ны с дpyrиiVIИ силосными растениями. 

При необходимости использовать зслспу1о маесу манника 
в качестве подкормки ее следует обезврс:>кивать, предвар~тел 
но измельчив на соло·мо-.оило,сорезке, путем про~пар.ива1ния ил 

из,вес.ткования - ,кальци,н;и1роrвания :по способу П. А. Кор1мщи:ко 
ва. По данным Ф. А. Гуревич (1953), уже 15-ти минутная обра 
ботка М. водяного при температуре 100° полностью уничтожае 
его ядовитые цианистые соединения. Практикуi-ощаяся в настоя 
щее ~ремя заготовка маннцков на сено по льду дОЛ}КНа быт 
прекраLцена, так как к этому моменту ра,стения теряют большу 

часть питательных веществ и имеют ничтоЖ'ную кормовуiо цен 

ность. Заготовка манников на сено должна производитьс 
в фазе ыветсния в ясну1о солнечную погоду, сено должно быт 
хорошо просушено; скармливать его лучше во втору1о половин 

стойлового периода и · В смеси с обычным сеном. Широко исполь 
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нн~ать ман'ники для .силосования и заготовки сена в обычные 
роки значит ввести в действие 

1 ормовой базы в Якутии. 

.., 
новыи резерв укрепления 

1 СЕМ. ARACEAE NECI(.- ЛРОИДНЫЕ 

Род Calla L. Бело1{рыльник 

' 
• • 

' 

1 ( 10). С. palustt·is L.- Б. болотный, по-якутски: даппа от, 
Mfl11raac сэбирдэх. 

13стречается лишь в Южной Якутии. Северная граница рас
l1ростран.ения вида проходит по рр. Вилюfо, Алдану и Мае. ·Tpa
tiSIIIЬie болота, зыбкие грунты ~арастающих или заросших водое
~~ов, мелково.дье и зы·буны озер наиболее обычные местооби-
1 lfiИЯ ВИ·Да. В Э'Т.ИХ У'СЛО'ВIИЯХ ОН обычен И Д•ОВОЛЬtНIО обил·ен. 

Химический состав местных образцов не изучен. В инорай-
llf lfЬIX образцах содержится: в корневищах до 30 Oj0 крахмала 
{llавлов, 1947), в листьях 213,4 мг 0/0 вит. С (Панкова, 1949). 
1 lo данным В. Е. Иванова (1923), в растении присутствуют 
нjн1рные масла противного запаха . В надземных и подземных 
'f,tc rях местных образцов найдено не большое J<оличестnо са по~ 
IIJrнoв, · алкалоиды не обнару}кепы (табл. 4). В листьях инopaй
tllfiiЬIX образцов следы алкалоидов (Баньковский и др., 1947), 
IH> в.сех органах ядовитое сапонинаподобнос всщестnо (Всмер 
1 Н29; · l(речетович, 1931, и др.). ' 

[)астения инарайонного происхождения в свежем виде ядо
"'rтьr для ~еловека и сельскохозяйственных животных. Oтpanлe
IIJts~ в связи с неприятным специфическим запахом растения 
lltlt>.nюдaeтcя редко. Известны случаи маt·еового отравления 
,,рунног? рогатого .скота (Павлушков, по Гусынину, 1962) 
'' с~инеи (Климов и Калинин, 1963). В 1889 г. в б. Новгород
''1\ОИ губернии Б. болотным одновременно отравилось 25 коров, 
10 из которых пали. Второй случай имел место летом . l~o2 г. 
н .lfомоносовском районе Ленинградской области: при длит~ль-
ном скармливании травы с большим содержанием белокр.ыль
ника заболело 50 свиней, 5 из них пало, 7 выздоровело, ocтaль-
lll,fC вынужденно убиты. . 

В Якутии отравлений сель.ск·охозяйственных животны~ Б.· бо-
rот_ньiм мы не отмечали. Для предупреждения отравлений, перед 

''':11 оном крупного рогатого ·скота и свиней на пастбища, . содер
,,с,щие это растение, }КИвотных след·ует предварительно под-
J,ормить концентрированными корiVrами. Старые указания (Зa
llt'coвa и Петровская, 1898, и др.), что рас-тение моЖет быть 
lll'IIользовано для откорма ·свиней, совершенно не отвечаJот дей
с , ~вительности. Нуждают;ся в экспериментальпой проверке так
''\ ~ указания ряда авторов (Кречетович, 1931; Корrневен, 1895; 
tf>лopa ~·ССР 1935, и др.) о том, что при сушке и ,варке ядови-
rr,rс своиства растенця исчезаrот. · .. . 

\ ' 
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СЕМ. LILIACEAE HALL.- ЛИЛЕйНЫЕ 

Род Veratrum L.- Чемерица 

До сих пор нет ясности о количестве видов этого рода на тер 
ритарии Якутии. Наибqлее широко, по крайней мере в лесно 
зоне ЯА~ССР, распространена: _ 

1 ( 11). V. oxysepalum Turcz.- ч·. остродольная, по-якутски 
локуора, чэлбэрдиир, кэвэ кулгаава, олотох; таллайыас, талла 
йыаха ( Момский район), итирик ( Верхнеколымский район). 

В·стр·ечается во всех лесных районах Якутии; отсутствуе 
только в арктической части территории республики. Oбычi-II)I 
местообитания сырые луга, травяные болота, ку~старник 
и окраины сырых лесов в долинах рек, п1ре.имущественн 

крупных. 

Как правило, обилие Ч. остродольной в травостое н евелика 
единично и рассеянно. Зеленая масса ее в этих сообщества 
не превышает 0,25- 0,5 ц/га (по нашим определениям в окр 
пос. Графский ·берег и в долине р. Якокит, ниж'нее течение) 
т. е. ~с-оставляет пе более 1- 2 °/0 от общей зеленой массы тра 
востоя. Реже примесь этого вида в травостое бывает бо.пе 
существенной. На ·сенокосных ·угодьях Т_ебюляхского отделени 
совхоза «М·омский», например, (долина Индигирки) , Ч. остро 
дольная составляет в среднем 4- 7°/0 от обu.J.ей зелепой масс 
травостоя (Созонов, 1963а). I-Ia отдельных небольших участЕа 
пойменных лугоч, вы~каruиваiоu_('ИХ·СЯ не си,стем·атически, Ч. о·с·тро 
дольная может стать доминирующим растенИе~. На лугоовся 
ницевых лугах в пойме Лены, в месте впадания в пее р. Вити 

., \.t 

этот вид, по нашим определениям, даст урожаи зеленон масс 

равный 29 · ц/га или 6,75 ц/га сена, т. е. около 30- 35 °/о от все 
массы травостоя луга (рис. 4). 

Надземная масса местных образцов, судя по данным анали 
зов, на ранних фенафазах и·меет благоприятный химическ11 
состав (табл. 3). !Во всех местных образцах из различных рай 
нов присутствуют алкалоиды. В подземных орга·нах содержани 
их весьма высокое на всех исследованных фенафазах боле 
0,5°/0 , д·остигая 1,645; в надземной части значительное количест 
во алкалоидов (несколько более 0,5 °/0 ) обнаруживает.ся линJ 
в начале вегетации и резко ·сни}кается в фазе плод·оношени 
и в начале отмирания надземных органов (табл. 4; Л1акароn 
J 958; Самарин, 1958б; Созонов, 1963а). Ни в · подземных, н 
в на;LЗСJ\1НЫХ орга.нах местных образцов Ч. остродольной reмn 
JIИТИ 1rсски активные саnонины нами не обнаружены (табл. 4) 

ll·оедаемость Ч. остродольной домашними :zкивотНЫJ\1И в ус 
Jrовинх 51I<утии изучена крайне недостаточно. Есть указани 
(J II<'JJYJ~HI<oвa и др., 1954) о поедании ее листьев крупным рога 
TI>IM ti<O'roм. Ilo наблюдения~1 Л. И. Носовой (1964) в между 
;1 ''tJ,e 5111 ы r1 () молоя, в летний период растение соnерiпенн 

7 1) 

Рнс . 4. Разпотравный луrоовсянични ... ._ . .. 
D окрсстностнх с. Витим (Ленск:й ср:~~~).ицсн 

/(• llосдается домашним оленем П . 
'''е «Якокит» (Алданский (~ . о нашим наблiодсниям в сов-

1 J н маеса Iовенильных и р~аион), в начале отмирания надзем
н· 1 1оедается ни продуктивных побегов на пастбище 

111 .1 /II>M И. На К:амч~~~~ньпi.м р~гатым ското.м, ни р а бочими ла-
ю А ' 0 личным наблrодсниям с ю л 

Jl , l н . . Ливеравекого ( 1937) . . ипши-
11 ' " без вреда паедается лоша ' этот вид в большом количест-

11 . ,,оторая противоречиво"ть в ~~~~' но не трога ется коровами. 
ш .r м рогатым скотом в Як тии о:бъшении поедаемости Ч. круп
' ' IJiюдения проводи.rшсь в у азл ясняст.~я, видимо, тем, что 
lo 1\ЛИматическим и иным ~сло::ных раио~х и в различные 
( \/I ОIЗИЙ на поедаемость Ч Л б ям ГОJ(Ы. лияние погодных 
' лошадьми устаНовлено . на о ;л;йнкрупным рогатым скотом 

11 , С. Хантимером (1964) Р ем Севере Коми АССР 
'' Jt поедается, в сухие - н~т n Х·олодные и влажные годы этот 
llастбиu(ньrе отравления ~омашн 

IHiii в Якутии довольно редки Э и~ животных Ч. остродоль-
' 'рсчаемостыо растения нсз~ач~о о ъяспяется спорадической 

' т~льным в большинстве слу-
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чаев обилием его в травостое, плохой поедаемостью, а такж 
•• 

видимо, низким содержанием алкалоидов в надзеl\iНОИ мае 

уже вскоре после начала вегетзции, когда, обычно, животн 
и выгоняются на пастбища. Пока известно всего несколько ел 

~ 

чаев отравления крупного рогатого скота, которые наолюдали 

еще в дореволюционное время на ос·трове Лены Тарагай и д 
( 1-й Малджагарский паслег Орджоникидзевекого района); в 
ной 1957 года в этоivi'же наслеге корневища :м:и Ч. остродольно 

· отравились два мальчика, которые были спасеньi благодар 
своевременн·о оказанной медицинской помощи (Макаров, 195 
Самарин, 19586)·. Опросные данные о заболеваниях домаши 
животных при поедании этого растения на пастбище, собранн 
в Верхнеколымско:rvt районе, не отJтичаiотся достоверностью, п 

.... 
скольку здесь чемерица и вех ядовиrыи имеют одно пазванн 

(итири·к), и отравления вторым могли 1быть отнесены за сч 
первого растения. . 

Отравления Ч. остродольной в сене отмечены в М\)мс-ко 
районе. По даiН'НЫ·м Н. Н. Соэоно1ва ( 1963а), на ферjме «УЧIО 
гей» Тебiоляхского отделения совхоза «Момский» (долина И 
дигирки) заболеnания крупного рогатого скота при паедани 
сена с значительной примесью чемерицы наблiодаiотся почт 
ежегодно. Зимой 1961 года здесь отравилось 20 гол·ов. Отра 
ление протекало в ~острой форме, первые nризнаки его прояв 

•• 
ли·сь нскоре после поедания растении: слiонотечение, скоплепи 

пены у рта, некоторре время спустя рвота и другие обычны 
н 

при отравлениях чемерицен СИ1\1птомы, кроме выделения соде 

жимого желудка через носовые ·отверстия. Этот последний кл 
нический признак, по данным И. А. Гусынина ( 1962), ветречае 
ся лишь при отравлении лошадей. Наблiода.nся и смертельны 
исход. Смерть наступала в результате прекращения дыхани 
Так как согласно ГОСТу 4808-49 сено, содержащее более 1 
чемерицы, .считается бракованным, следует вести систематиче 
кую борьбу с этим растением на кормовых угодиях. Для уни 
тожения ее на сенокосах и пастбищах следует скашивать поб 
ги чемерицы косой при достижении высоты в 20- 30 ·см. Поел 
подкашивания в течение трех лет чемерица полностью исчезае 

из травостоя (Работнов, 1946). Поскольку чемерица в Я кути 
встречается, как уже указывалось, на незначительных площ 

дях, приведеиная выше мера борьбы с нею вполне достаточна. 
Представляет значительный интерес, но нуждается в п·р 

верке указание А. П. Шеиникона (1941) о том, что на ·севе 
чемерица, выбранная из свежескошенной травы и слаженна 
в отделыные кучи~ после промывания дождем становится бе 

u 
вреднои. 

По литературным да.ннrьi ·м (Неклепаев, 1934; Вилын 
1959; Г·усыни·н, 1962, и др.), вне Якути'и отравленйя чемерице 
на·блiодались ·таi<же ·у лошадей, мелкого рот·ато~го Cl<'OTa и кур 
f l'OCJI8)~H)Иe О'Гра'ВЛЯIОТСЯ се·мена МИ И КОрНеВИiда.ми. 
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СЕМ. POLYGONACEAE LINDL.- ГРЕЧИШНЫЕ 

Род Polygonum L.- Горец, гор.лец . . 
• 

В ){кутни П_Р.едставлен 18 видами. Несомненное токсикологи
' I\ O(' значение, ИМея В ВИду СОВременное СОСТОЯНИе HaiiiИX ЗНа· 

rrн , нмеет: 

1 ( 12). Р. convolvulus L.- Г. вьюнковый березка по-як теки· 
1 lft~yha, кырыылаах торучча, . торууча уга.' ' у · 

J аспространение вида в ЯАССР ограничено т емя фло ис · 
11Л<;1 ·кими районами: _Центральн·о-Якутским, Верхfе-Вилюйс~и~ 

· данским, т. е. раионами наиболее освоенными в земледель-
' t t < ом отношении. Произрастает на залежах у дорог реже 
' t ><'регам рек среди кустар б ' ' 

0 ников и оса енно часто на огородах 
JroJrяx. дин из наиболее широко распространенных и з~ост-

','1' сор·няков полевых культур в земледельческих район~х 
Y'l ИИ. 
Х н,мический ·состав тра,вы и плодов Г. выоrжовоr.о местного · 

rроll ехождения не изучен . В траве инарайонного образца в фазе 
IIH' ' I PI!tИЯ СОДерЖrИ'ЛСЯ (в 0/о ОТ а. С. В.): ЗtОЛЫ 59 про · i 9 3 
1 11 р а 0,9, клетчатtки 36,8, БЭВ 4 7,1; в плодах (в' 0;

0 
на т:и~ав ;) : 

':IO·I 6,9, золы 2,7, азотистых веществ 31,5, жира 2,6, к~е;ча~к~ 
1 .н , БЭВ 46,6 (Вемер, 1929; Павлов, 1947). По да:нным перво-

1) ,tвropa, в лист~ях и стеблях присутству1от антрахиноновые 
IЮI,озиды (0,025 Уо), в корнях - оксиметилантрахинон. В траве 
1 орпя ' (Западная Сибирь) сапонины отсутствуют (Черника-· ' 

1, _1949), в стеблях , листьях и семенах (Вологодская обл.) обна-
f \ >1\rпы алкалоиды (Норкина и Пахарева, 1948). По нашим дан-

11 м (табл. 4), все р·астение в фазе плодоношения (ГрафеRJий 
Н'JН'г) содер2кит 0,058 °/0 алкалоидов. 

t<ак и в дру~их районах страны, растение прекрасно поедает
, ,< сльскохозяиственными животными и домашней птицей как 
< ВС}Кем ви~е, так и в сене, и в силосе, а так)ке в виде зеленой 

ltJJiкopмки. 

В республике лока не отмечено ни одного случая от авле
llщr этим растением среди домашних животных . в другиf aй

II ;.'X страны известны случаи отравления лошадей .свежей ~ a
llf!IJ и плодами. По данным А. Х. Роллова ( 1908) длитель~ое 
''Г'дание плодов вызывает у лошадей воспалени~ Кишечника 

;rовитость свежей травы для этого вида животных доказан~ 
'' снерименталь·но И. А Гусынины м ( 1938) в 
~ , u • • двух опытах 
н рть лошадеи наступала при скармливании 14-·16 кг еве1ке-

1 
1 
'. f~астения в фазе цветения и плодоношения. К:линика: сильная 

' '·
1 ос:ь, отказ от кор ·ма, боли в облаети живота , понос сме

llнr~>щиис~ запором . В обоих случаях смерть на 5-й д·ень.' Еже-. 
''' 

1
BHIOe скармл~ива~ние 2 кг полувысохше·rо и вы1сохшего расте-

* Здесь и далее означает: на воздушно сухой вес материала. .. 
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, мы' в состоян·и·и лоша 
15 дней от·клонение о r нор 

ния в течение 
не вызывало. офилактики возможных 
. Наиболее ·эффективная мера пр лошадей - уничтоже 

первуiо очередь 
равлений }кивотных, в евах 

ЯХ ·и В п~ос · 
[. BЬIO'HII{tOBOГO на ПОЛ . 

сем. 
RдNUNCULд.CEд.E. JUSS.- ЛЮТИКОВЫЕ 

, 

Род Caltha L.- Калужница. 

. . . К болотная, по-якутски: кулун ту 
1 ( 1 з). с. •palustrts. L.- · 

ra, кулуи от. ых и заболоченных .местообита 
Обычное растение сыр Арктической Якутии . 3 

на всей 'fерритории ЯЛССР' кро~геает на заболоченных зал 
чителыного .о.билия растение даст т.:r Ленском районах, сыр 

л Олекминско!\J! у б егам о 
ных лугах ены в ппировках по ер 
осочниках и нскоторJ;>I~ другирх а~~~не· менее сущес'fвенна п 

лено-ВИЛIОИСКОИ ' 
стариа на е аласпых лугов. 
месь калужницы в травоста 1 на раЗ'н.отравно-осоковом л 

По паurим определенияl\ ' noc Хатассы) зеленая ма 
л ( в Улуv арыы, окр. ~ · топ или 

в пойме еньi о- . 37 5о~ от всей мас·сЬI травос 
калужницы составляла С ' о же существенная примесь ка~ 
в пересчете rта гектар. толь о л га наблюдалась в окресrн 
ницы в травостое аналогичноr ~а указанных мест.ооf>итан 
тях Витима. Во время цветения 
растение обра~ует фон . К болотпой местного происхожде 

Химичес.кии состав · ( б 3) Алкалоиды в !\J!ест 
- о остаточно та л. · (О 013 О 02 

изуlrен весьма н'"'д б льших количествах ' - l9 
обоазцах содержатся в не о Мака ов 1959а; Самарин, 
ил~ отсутствуюr соверше:шо ( овл~но 'наличие саnонинов с 
1958а, б, 1962а ; табл. 4), ~':а~оложитсльным гемо~итичес 
рица1'ельным или небольш ~ысокой пепообразующеи cnoco 
индексом и исключительно ол чена положительная реак 
стыо (Самарин, 1963б) ,4 п В утаких же пример.но количес 
на протоанемонин (табл. ) . ., дены и в инараионных фор 
эти !lействующие вещества Пнаи 194 7. Клейн, 1933, и др 

v (О ов 1935· авлов, ' я п l(. болотнои рех ' , ифических веществ являете 
По-видиr·лому' наличие спец и я сельскохозяйственными 

чиной плохой поедаемости растен в сене На пастбищах, по 
nотными как на пас1'би~еЬт~~~ ~бычно ~е паедается ни к·рупн 
шим наблюдениям, К. бо Так же оценивается поедаем 
рога'fЬIМ скотом, ни лошадьми. других районах страны (Ла 
ее этими нидами }КИВО~·ных и в аются листья · К . болот 
и др. 1951). Нес~олько лучше по~дго ах Верхаянья он~ у 
в сене крупным рогатым ск~~~:ними ~ленями во второи по 
летварительна nоедаю(Куяв:ев и Самарин, 1961). 
вине весны и летом. 
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Ранней весной, когда па пастбищах совср rпенно нет других 
t.lн.'ньrх растений, К. болотная может представлять определен-.. 

1\ to опасность для здоровья сельскохозяиствепных животных. 

1 'Iаи отравления ею крупного рогатото скота и овец известны 
( )рджониi<идзевск·ом рай.оне (1'ропин, 1953; Сама~р,ин, 1958б), 

lt)tllaдeй и коров- на Колыме (Созонов, 1962) .. Они наблюда-
111~''• в конце мая-начале иi-оня на пастбищах, расположенных 
111 берегам водоемов и изобиловавших калужницей . На о-ве 
lt •ttJ)I «Тойон арыы» отравлеяия крупного рогатого окота К. . бo
llltlloй в 1945-47 гг. ~носили массовый характер; были случаи 
lt 1 НJiьного исхода (Самарин, 1958б). ' · 

lr а к у крупного рогатого скота, так и у овец заболевания 
~нровождались стойкими гастроэнтеритами . У первых наблюда-

1 1 ' 1. гиперемия слизи·стой оболочки ротовой полости. У павщих 
., 

11но rпых констатирована гиперемия слизисто и всего пип~ева-

111' .пьного тракта (Самарин, 19586). У лошадей отмечены: кo
llt 11, общая слабость,. выра)l<:еппая шаткость задних конеч:riос

\1, •Iастое ~лочеиспускание ( ~Созонов, 1962). 
~lдовитость све}кего растения для теплокровных )КПвотных 
('IН'риментально доказана I\.. И. Кухаренко на лабораторных 
IIIH)TIJЫX (МЫШаХ И 'СВИНI<ах). 

,у мышей симптомы отравления (отсутствие аппетита, шерсть 
1,ерошена , глаза закрыты, потеря чувствительности) прояви-

11('1• на 10- 12 день с момента припятня свежей калужницы. 
lp11 nсi<рытии отмечены: селезенка увеличена, печень бе)кевого 

111 тсмно-nиш·нсвого цвета; nочки без изменений и.пи с очаго
~1 I<р.овоизлня·нием; лимфатические узлы-- tnax.aвьie, аксиляр-
,,, н предлопаточные с кровоизлияниями (у одной), паховьrе 

1 н(>атические узлы без изменений (у другой); кровь свет- . 
tн, прозр ·ачная (у одной); желчный пузырь слишком наполнен 
I)ДНОЙ). 
llpи гистологическом исследовании у :М~ышей установлены 

lt'Jlyrorциe изменения: синусы селезенки заполнены эритроци

IМII; в печени кровеносная сеть капилляров печеночных долек 

lt 111ирена; печеночные клет1ки в состоянии зернистой дистро-
1111; наблюдается некробиоз печеночных микроклеток и некро-

11, в почках отмечается кровенаполнение сосудов, диапедез 

р111'р0цито~в в полость капсульi lllумянского-~Боумена. Другие 
р1 аны без изменений (Лысков). 
У свипки признаки отравления были замечены только на 21-й 

111) с _начала опыта (плохой аппетит, шерсть взъерошена, вс~ 
IH'MH спит). Картина вскрытия: легкие светло-желтого цвета, 

11PIIЬ незначительно, увеличена, вишневого цвета; почки пере-
• и 

1 '' Itсны, ~светло-коричневого цвета; мочевон пузырь наполнен . 

lрн гистологическом исследовании выявлено резкое кронона 
нJнrние сосудов в легких, селезенке, почках и надпочечниках; 

11оследних ·наблюдаются обширные кровоизлияния, в печени -
1 робиоз печеночных клет.ок ( Лысков). 
1 н марин Б. П. 81 
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·Основной мерой профилактики пастбищ~ных отравлений }КИ 
воТtных К. болотной является осущение болотистых угодий, тра 
воетой которых изобилует этим раст.ением. Хорошим профилак 
тическим средством слуJI{ИТ и подкормка животных перед вы 

гоном на пастбище. 
Род Raпunculus L.- Лютик (по-якутски: алтан от, уоттаа 

от - огненная трава). 
Из 19 видов рода, произрастающих в Як.утии, несомненну 

' ·~ 
опаоность для .сельскохозяиственных животных пред~тавляю 

следующ:ие тр1и вида. .. 
2 ( 14). R. bot·ealis l"'rautv.- Л. северный, по-якутски: хоту г 

алтан от, хотугу лютик. 

Встречается на всей территории Якутекой A)CJCP. Наиболе 
распрd·страненный в республике вид рода. Обычное раетени 
пойменных и надпойменных лугов, кустарников, ·берегов водое 
мов, лесных опушек. Во время цветения на пойменных луга 

u 

нередко создает желтыи аспект. ~ 

Примесь вида в травостоях кормовых угодий весьма сильн 
варьирует в . зависимости от года, района, времени наблюдени 
и пр. На ·болотистых выгонах Горного района Лiотики (северный 
ползучий и ядовитый) местами составляют более 1 О 0/0 тр.аво·сто 
пастбища (Шелудякова и др., 1954). Обильнь1 лютики и в тра 
в.ост,ое лугов дол~ины Амги (Егорю:в, 1.960). По О1пределеrни 
проведеиным нами на о-ве Лены Улуу арыы, урожай зелено 
массы . Л. северного на разнотравно-ячменном лугу составля 
3,1 ц/га или 9,8°/0 от маосы tнсего 'тра1востоя. 

Химический состав надземной массы ~орошо изучен тольк 
для образцов его из LLен11раль:нюй Я~кутии, данные для ф 
из других природно-климатических районов Якутии атстуте 
rот (табл. 3). В конце цветения в растении присутствуют щав 
левая кислота, протоанемонин; гемолитически активные салон 

ны отсутствуют, наличие алкалоидов сомнительно (Самар 
1957а, 1962а, 1965; табл. 4). В цветущей траве Л. едкого (1ог 
восток Украины) найдено 0,1°/0 алкалоидов ' (Колес:ник, 1961 
в листьях и цветах -0,36°/0 протоанемонина ('Синельников 
1960). . 

Несмотря на весьма благоприят1-1ЫЙ химический ·состав, св 
дете.льствующий о высоких пит·ательных достоинствах~ Л. севе 

u . . 

ныи в свежем виде, по имеющимся в нашем распоряжении да 

ным, лошадьми и крупным рогатым ск'отом обычно не поедае 
сонсем или, при недостаТ'ке других зеленых кор·мов, поедает 

плохо. В сене степень поедаемости возрастает: для лошадей п 
хо- удовлетворительно, для крупного рогатого скота- уд 

летворительно. В эксп·ерименте лабораторные животные (мы 
и свинки) свежие растения совершенно не поедали, подвян 
шие- ели, но очень плохо, а подС'охшие- удовлетворитель 

. и даже хорошо. Поедаемость этого вида К·Оровами отмеч 
в тундре и лесотундре Коми АС~СР (Хантимер, 1964). На Севе 

82 1 . ' 

• 

' 

''ом Урале ле ( f,fгош . том xoponJo, осеныо 
3 ( I~н)а и Флоровс-кая, 1939). . плохо nаедается OJle!iel'Л 

· R. repens L.- л по 
1 

u , 

Встречается во · лзу lИи, по-якутски· " 
IIOC растение бе ег Всех флористических районах яl УОТТаах ОТ. 
1• '•сных куст р ов водоемов, окраин болот 4 <утии. Обыч-

ар'ников Во вс '"' , ·Сырых лугов п 
'J:IC'TO Весьма обилен. ех раионах ЦентральноЙ я' .t ри-

По . · кутии 
данны·м одного . оп е 

Р •стно~тях Якутска l8.VIf ~~~~ения, лроведенного нами в OI'-
' рожаи зеленой · · г. по краю тра \. 
IIJIЛ 4 05 1 надземной массы в ф вяного бол.ота, 
Х , ц га. u азе лл~доношения соста-
ИМ!fческии состав н " . 

в. J!Иеть~х инараИонных адземнои части представлен в т . 
11(1 сырои вес (П абразцов (ц~ветение) 167 1 oJ абл. 3 .. 

анrк.ова 194 9) в ' мт to вит С 
''·"И отсутствуют и ' . . . местных образца . . , 
н ·tx· ' ли содер>катся х алкалоидьr 
( ·; ·абл в 4)трарве найдена синильная в к~езначительных количест-

. . анее опубл слота и протоа 
~r:lрин 1958б) - икованн ые данные (М немони н ' о содер· ж . J. акаров 19,59 . с 
II:IX О 430f< ании в траве О 15 ' а, а-· 
" ошибоч:ым~лкалоидов являются в~сьмJ: в пnр~дузвеемлниых opra-

B u • • •• ченныrvrи 
инараионных образцах 

не в фазе цветени (3 содер/канне nротоанем 
рер, 1938) '·в я ап. Европа) 0,19- 027t)f онн.на rз тра~ 
'ОЙ ' листьях и цветах (УСС,Р) , ~о от а. с. 13. (Пlн-

1 вес (СИ'нельникова, 1960) Д 0,042 Уо, видимо, на сы-
,\riслоты .13 зарубежных об аз· анные о содер,кании синильной 
"о старым данным (Клейн PI9fз~xBJI. nолзучего противоречивы· 
lro анализам Ширера ( 193В). -- ' е~ ер, 1929, и др.) ее 0,0087 о; . 

По наrпим на б нет \..овеем. 10, 
' людениям в акр . 
rtax крупным рогатым скотом естностях Якут~ка, на пастби-
IIЫМ данным корова не поед.ается· в сене 
110 или даж~ хорошом~ и лоr~адьмr:_ поедаете~ удов.ii~т~~ ~~~ос-
111>11\1 данным на п . б друJ их раионах стра,ны по р ль-
ll<' ' аст ище животны . , литератур-
/! поедается, в сене паедается >ю MJ;I в. большинстве случаез 

специальном опыте ' с кр·. рошо (Ларин и др. 1951) 
~oponro и оликаl\1И в сене ' · · 
1 О о; . даже от лично, если п растение поедалось 

10' удовлетворительно- римесь составляла не бал 
,,.,, 4 (16); ~. sceleratus L.-n~~:o- приuдаче в чистом виде. ее 

' дьааттаах люти·к довитыи, nо-якутски· уо 
в · · ттаах 
стречается на всей . . 

l'ой части. О·бычен территории Якутии, кроме . 
мов, болоТистым и по сырым иловатым берегам ст ее арктичес~ 
~~остепного ландшаф~~лонцеватым лугам, особенно ~ярч:~ водое~ 
У рожа,. u ' где распространен б ионе ле-· 

1 г.: и зеленон массы об т. . осо енпо широко 
,о 1\Г на га; лишь ы lHo весь м а не в е г. • 

I'<'Ыхающеrо азе а в одном случае (акр. Як тск;иr~ от 3,0 до 
t /( Р е'стовником ~ к не~алеко от устья Шоста!овк ) по __ б~регу 
'i п вляла 600 8 р ти rеохим - зел·еная м и в соооrцестве 

- 00 г с 1 м2 . асса Л ядовит 
( ' 'J сте на га). . 1 на плоu{ади О, 1 га (60- 8 . ого сос ... 
t, ,, .. · О ц в nер е-

• 

• 
83 



В Jшстьях ( окр. Я.кутска) в фазе щветения содержи:тсst. 
198,8 м г% вит. С на сухой вес (Егоров, 1952). Свежая трава 
.дает ясную положительную реакцию на протоанемонип, гемоли 
тически· активные сапонины и синильная кислота не обнаруж<' 
ны, алкалоидЬI отсутствуют (табл. 4; Самарин, 1962а , 1965) 
Суммарное содержание алкалоидов, равное О, 175% в надзем.но~ 
ма•ссе, безусловно, результат ошибочного оnределения (Сама 
рин, 19586; Макаров, 1959а). . На невыбитых пастбищах, по .. ·наблюдениям В. Стец~нко 
крупным рога;тым скотом совершен,но не паедается в течени 

· всего лета (окр. Я.кутска, 1963 год). РаНней весной (конец мая) 
на nастбищах; лишенных другой зелени, молодые растения из 
редка поедают телята 1-1,5 лет (l~e. 9тделение совхоза «Я.кут 
скиИ» , 1958 год). По литературным давным (Ларин и др., 1951), 

u • ' в других раионах ,сtранЬI домашними животными не паедае-тся 
В эl{сnерименте в фазе обсеменеJIИЯ свию<ами паедается крайн 

u плохо и в краине малых количества~. , . В Я.кутской .АОСР достоверно известно несколько случае 
массовых отравлений лютиками (ви.цы персчислены выше) круп 
ного рогатого скота (взрослых животвых, одно-полуторагодова 
JIЫX телят и телят-сосунов) в бывшем Я.кутском и Горном рай 
он ах (Тропин, 19Ь3; Гусынип, 1955; 1962; Та раненко, 1959 

Самарин, 1958а, б). ·. .. ':/ взрослых животных, по наблюдеr1иям М. И. Тр·опина, при 
знаки отравлепин обычно сгJ!ажсны и не всегда улавливаются 
Как · правило, заболевшие животные после векоторого период 
возбуждения теряют апn~тит, становятся вялыми . У дойных к 
ров уменьшаютсн удои и измепяетсн вкус молока. В спелдал 
ных оtiытах (Тараненко, 1959) первые признаки отравления 
слю.нотечение и бесnокойство - отмечаются уже через нескОльi< 
часов после поедания лютиков; позднее наблюдается ухудшени 
аппетита, учащение . пульса, сн.I.е позднее - аритмия пуль 
и профузный nонос. Интересно, что в одном из опытов призна 
отраJ?ления у коров nроявлялись уже после 4- 10 минутно 
nасть·бы их на забо.rюченном участке с преобладанием лютика 
ПО нашим наблюдениям в с. Бердигестя:х ( авгу·ст 1958 года u 

ютр~вления лютиками сопровождаются иногда потереи зрени 
u u / } 

:И СИЛЬНОИ жаЖДОИ. Случаи смертельных отравлений нередки среди годовал 
·и лолуторагодовалых . животных (с. Бердигестях; 1-е отделен 
совхоза «Я.кутский», 1958 год). По сообщению старожилов, :=~н 
чительное Количество отравлений (иногда со смертельным исх 
дом) наблюдается в годы с повышенным количеством атмо 
ферных осадков в летний период. · При отра!Злепиях лютиками дойных коров часть ядовито , 

начала выделяется с молоком. Случаrх тяжелых отравлен 
1 • 

u телят, получающих молоко от матереи, выпасавшихся на пас 
бищах со значительным содержанием лютиков в травос1\'О 
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'''IJ~робно описаны М и т . , · 
(

lc)r<)) П · · раnиным (1953) и в с т ·' · 
; .>. • ер вый автор наблю а · · а раНен ко 

'' ,1 •1\утском районе, в наЧале па:Тбл отравление телятссосунов 
111 о сразу же после приема мол о ищиого периода. Установлено, 
111111 дико кричат а затем бка у телят начинается дроЖь 1\',ньных спучаях'· смерть ·, осла ев, падаiот· и погибаюt· . В ;т~ 

13 с " · наступала уже чере 15 · у 
· . Тараненка наблюДал з минут. · . · 

111111 с высокой сме тностью массовое отравление телят-с6су-
(1 'орный район). l течение~~ пят~ участках речки Улуу юрсх 
IIIBII!Иxcя . на этиХ участках 43 дзнаеи из 89 телят-сосунов, нахо-

111 01 пачинались также , болело и 36 пало. Заболева
IIIН"!'УПала через 37-4~разу nосле подсоса. В 1'1 случаях смерть. 
'1111ровождавшег6ся кон~уинут в состоянии бурного припадка ll{l :~aд, nлавательными д\ льсиями, запрокидыванием головь~ · вижениями ног ':>а · · рнпами и стонами 8 те ' u катьrванием г·лаз . · . лят пали через 2 5 4 ,. 
' ,1 нри явлениях асфикции , - часа после подсо-
11 остальных 17 случаях по о вследствие острого отека легких. 
1 t·•н' ния заболевания пе д строго и хронического (затяжного} 
(н'спокойство дрожь о рвыми клиничес.кими признаками были· 
ltt MI)Ix) обол'очек с;юнтоечность и желтушиость слизистых (ни~ 

' течение частый слаб .. 
111 ICTI!OC учащеННОС ДЫХание с' ЬIИ IIY ЛЬС, ПОВерх-
<'t>стояпии ripи выраженной ~теt мерть наступала 'В коматозном . 
lt', кроме того, наблюдалась с~\iОСТИ ~одгрудка. В эксперимен-
!нiJIСзненность поясницы. лыiая rкажда и понос, а также 

По данiНым Алданс:кой " . · 
1111 Jrешюм пастtбище в окр раи~~тлечебницы, JJCTIOM 1942 го:да 
массовое отравление люти естност(ях прииска «От.крьгтый» бьiло 
lllaдcй- заболело 35 ками, nреобладал 'Л. ·северный) :Ло '':"онотечение, язвочки ~оал~~из К:ли~ичсские признаки: сильно~ 
( воевременное назначение бо истои оболочке ротовой полости. 
ilривели к быстрому выздоро:;~~uки избмуки и смена пастбища , 

Пр.и векрытии трvшов ию за олевщих животных. 
1111rдеварительного тракТа и по~:~е~ет.ся сильное пораженме 
IIJJKa сильно гиперемирована от. Jiизистая желудка и кишеч-· J 
1 ровоизлияний. На воепале , . ечна, с большим количеством 
IIJИтелИй. Содержимое <К . иных участках легко отслаивЭ.етс5J 
у ишечника иногда имее телят пом·имо оtмеченных из " т примесь крови. 

ll . lлияния на поверхности легких менении наблю.rрются крово
р(•мия мягких мозговых оболоче , Е! корковом слое почек, гипе
tюльщих полушарий . к, отечность мозгового вещества 
ll узыря, отек легких и ·Ммоьзiжечка, сильное увеличение 'желчtюГ') 

· в качестве . . ' 
1' полуторагодовалых телят (с Б . посмертных изменений 
I ' ОГО, втягивание глазного яб~ок=р~:гестях) наблюдали, кроме 
'' припухлость заднепроход . утрь глазничной впадины · · "' наго отверстия Си · 
1 ·11 аза внутрь глазницы при ш · · мптом втягивания 
Ф. Т. Попов ( 1914). . отиковых отравлениях отмечал еще 

В целях профилактики отравл ., . ' \УСТ ограничивать выпас их енииб животных лiотикамИ' еле-.. на паст ищах, . содержащих знаЧи-
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тельное количество лютиков в травостое. Пастьба ~Ia таких 
выгонах лактирующих животных недопустима. Эти участки сле
дует использовать для сенокошения. При значительной площади 
пастбищ с обилием лiотиков уничтож·ение последних целесооб
разно проводйть ~путем обработки всей площади гербицидами 
избирательного действия . Важное .значение имеет по:r-кормк: 
iКИвотных перед выгоном на пастбища, особенно р ·аннеи веснои 
- это предотвратит жадное, без разбора поедание трав . . 

СЕ/\\. CRUCIFERAE В. JUSS.- КР~СТОЦВ:ЕТНЫЕ 

Род Descurainia Webb et Berth.- Дескурайния 

1 ( 17). J?. sophia ( L.) Schur.- Д. струйчатая, по-якутсt<и: 
тимир эрбэhин. 

Встречается на балыпей части территории Якутии, кроме 
Арктического и Оленёкского флорис·т,ичсских районов. I\ак ра-.. 
стен·ие преиму1цественно сор·но-рудеральнои эк1о.погии, произрас-

тает обычно вдоль дорог, по зале)кам, около ферм и поселкоn; 
в последнем случйе образует почти чистые травостои, особенно 
в пределах Центральной Якутии. 

Судя по единственному анализу (табл. 3), растение в фазе 
·1Lnетения относит·ся 1К разряду удоnлстnор·ительных кормов 

В надземной f\1acrce 1\ttестных образцов найдено 0,01, в семенах 
0,296 °/0 горчичнi.JIХ масел ( та,бл. 4). В траnе ино)раЙО1ННОГ·О про 
исхож;Lения алкалоиды содер)катся в псбольшом количеств 
(М·а,ссагетов, 1947~ Ку~ваев и Бл·инова, 1961, и др.) ил1и отсутст· 
нуют (Баньковс.кий и др., 1947); флавоновые вещества не обна 
ру)кены (Боброва, 1961); в семенах 0,8- 0,9°/о аллилового ·масла 
(Павлов, 194 7). 

По нашим на'блiодениям, в свеже 1vr виде на пастбища 
1\рупным рогатым скотом не поедается. По опросным данны м, 
в Сунтареком районе в фазе цветения удовлетворительно поеда 
ется на пастбище и в сене как лошадьм·и (П . М. Леонтьев), та 
и крупныrvt рогатым . скотом (Е. К. Старостина). Зрелые ceNieн 
(в опыте) белыми мышами посдаiотся плохо даже при отсуr 
ствии других кормов. По старым данным, растение (УI<раина 
·tомашним скО1'9М не паедается (Павлович, 1876); в Швеци 
tJоедастся всеми видами скота, кроме свиней (Работнов, 1940) 
f Io новсйiлим наблюденияl\1, в степных и полупустынных райо 
нах нaiiJ(\Й страны Д. струйчатая на пастбище плохо поедаете 
всем н видами скота, :кроме верблюдов, в сене- удовлетвори 
Т CJII) lf О ( J] а р И Н И Др . , 1 9 51 ) . 

В 51J<ути·и отравления домашних )Кивотных этим нидОNI н 
JI ~~Bt''CTIII)I. llo они наблюдались в Саратовской, Волгоградско 
11 ()pt'Hf>YfH'CI<oй областях (Лукьянов, 1936; Лукин, 1948 
J>, IIO<'JJE'JJJI<'Й, в частности, заболевания и падеж лошадей прои 
~'< од11.н 11 11 р 11 t\O р м лени и сеном, в котором Д. струйчатая сос та 

21 · 

tlrПЛ a ~О о/о. В клинике наиболее Х 
о гек легких (Лукин, 1948). . арактерным признаком был 

Сено со значительной прИмесью 
, lоно.rпени.я представляет ltJ"'a б этого растения в фазе пло-

' 
1 ким о разом из nля скота и его ·следует б ' вестнуiо опасность ' раковать или ска 

Р?жностями, предварительно пе ет рмливать с nредосто-
''<1К на~иболее ядовитои ... час р ряхнув для удаления семян 

ти растения. ' 

Род Thlaspi L.- Ярутка 
• 

2 (18). Т. arvense L- я 
ручча. . . nолевая, по-якутски: малыын тo-

Apea.ti распространения ви а Ц 
JJР-Вилюйский флорисrически~ " ентрально-Якутский и Верх-
'' огородов, реже встречается /~онь~. Йорное растение полей 
IIИЦЫ и даже пропашных к ль лья. погда в посевах пше
,flия. Например, в 1954 г. в уб ;УР достига ет значительного оби-
l(ангаласского района) . олхозе «Новая жизнь» (Мегино-

25 40 в пасеnах пшениJТ 110 г семян с квадра . J,ы . мы собирали 
сахарной сiзrклы (КОЛХО нога Метра, а 13 1962 Г. В ПОsсевах 
до 100 rfмz семян этого з « равда» ОлекмиНского района) -
'н'леной IV!Rccы Я полсsво~орняка. Разумеется, что урожайность 
:~ОО-500 г на кв~драт в ЭТJих слунRях дО'стигает не менее 
х fiOM метре il 3UIHИ Т 30 50 

. ~мический состав растения п ~ве ' . с. - ц/га. ~ 

.!8,1 1% жира (Самарин, 1955) Op84-~eg4~i табл. 3. В семенах 
(табл . 4). В траве прис ' ' ' 10 горчичного масла 
:tлкалоиды -·0 004 ot . утствуiот: горчичное м а ело - 0 054 Ofo -
р ' 10, сапонины не об нар ( ' 
~ траве инарайонных об а ужены таб.!J. 4). 
r,овский ·и др 194 7) .р зцов алкалоиды отсутствуют (Бань-
1949 М ., или их следы (Мир А · · ассагетов 1947) зоян и мирзадян 
llав~ов, 1947)· с~п 'есть г~юкозид синигрин (Вемер, 1929: 

Несмотря н~ всс~:~н~r не наидень~, (Черникова, 1 949). ' 
.певая в связи с чесноч~~~о~~~~~~ын химический состав, Я. по-
1\рупным рогатым скотом и лош м и на пастбище и в сене 
rrоедается rтлохо (П М Л адЬ1\1И либо не паедается либо · . . е о нтьев · Е К с ' · 
' ' С'Н'Иям в дрvгих пай.о~нах . ~ ,' . . та ростин а). По наблю-
, -- - стра.нDr на па~с·тбища 1 ом лошадьми св - ' ' х р,огаты~.л С'КО-' ' иньями и кролика1\1И не 
JJИBaercя немного до цветения (Ла и "'\ паедается или страв-
ном ·опыте, проведеином ыам·и б р н и др., 1951). В специаль-
семена Я. полевой, задава!ВIII·И~ елые :Л~Iши начинали поедать " 
обычно только на второй ся им J,ак единственlный К·Орм 
носле того, как была полн~~нь и то в небольтом Количеств~ 
с гилка. тью. съедена вся бумаж.ная под-

Случаев естественных от ., 
'стативными органами равлении )КИвотны·х в Якутии ни ве .. . 
В ' ни семе!fами Я пол .. 

других районах страны известнь . . евои не отмечено. 
,·ого скота сеном с большой r отравления крупного ро,га -
rrения (Ядовитые растения п1р9и5,мО~стью ярутки в фазе плодоно-

... , . , олмачев, 1938) 1-r 
Jl силосом, 
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фаз е 0 б с е rv1 е н еп и я (ГУсы н и li 
содержавшим до 30% этого вида в · противriый зала 
1955, 1962). Растение ' пр(Wае;е~~:~к19~,;.а~~~нов, 1923, и др.) 
близкий к чесночному ек 'поед~нии семян Я. полево 
По наблюдениям в Швеции, п?'иых наблюдается расстройств 
в больших количествах у жив~;нсобой смерть (Корсмо, 19Ю) 
кишечника, могущее повлечь б азцов растения для животны 

Ядовитость семян \местных о р белых .мышах Было пров 
подтверждена эксперимента5льн~~~~ в каждой). П~рвые призн 3 
дено две серии опытов (по мь лись на второй денЬ от начаJJ 
ки отравления у ж.ивотны:х поя:л~ихание умывание, частое при 
поедания семян : отфь~ркив::В~т (коли'ки?), потеря аппетита 
косновение мордачкои к . Jивотные съеж-иваются, шерст 
В последующие два -три дня. лая подви}кность при прием 
взъерошена, глаза закр~т~I, а~:но дергаются (си~ьные боли'г) 
пищи и воды животные укв бло 6 :мышей, остальньl 
На 4-5 день ·С начала опыта поrи 

4 постепенно поправились . б жено· полнокровие мягких TJ<a 
Пр'И вскрытии ·трупо~ 0 нару ~си· печень полнокровна 

• 

ней и органов груднон клетк~ ~с пол~оi<ровие почек и ccJJ 
с застойными явлениями,; зас~Iои~ровон<ШОJШСНЫ, аlмфиземато:\ 
зе~ки; легкис гиперемирован ' овны· желудок сильно апемиче 
ньг мозговые оболочк,и полиакр ' 
(uiепалов, ЯГУ)· фи но-горчичного маслЭ. в семена 
. Высокое содержание э .. р . ядовитость для белых мыше 
местных образцов Я. полевои, и~пасности стравливания скот 
--4 несомненное доказатель.ство ношения и обсеменения в сен 

'стения в фазах плода , уе этого ра содержанием яруткtи олед 
и в отходах . Сено с значитель:~: на вилах с целью удалсии 
перед скармливанием псретря отходы предварительно обра 
большей части зрелых семян, а 
ботать в кор·мозапарнике. 

• 

м LEGUMINOSAE JUSS.- БОБОВЫЕ 
СЕ . 

Род Thermopsis R. Bt·.- Термопсис 

В Т ланцетный пьяная трава. 
1 ( 19). Т. lanceolata R. r.- . с сднее те~ение Лены (Орд 
Ареал распространения вида - p ct:Ieii'Иe k~1ГИ (А:мГи·нскиИ 

u раиu о·н) и НИЖ\нее т · 
:Я<IОIН\икидзев-скии .., айоны) . 
ЧурапчинсКIИЙ и Алексеевекии рстепях . остепененных склон а 

О~битает на солонцеватых ~Ix залежах На опушка 
по опушкам сосновых лесов, н~й~:~р вередко явл.яется домини 
сосновых лесов в Амгинскоrvi р Обилен и на отдельных участ 

теrРием .. в тр а вое тое. 
ру iощим рас , 3 есь в фазе бутонизации урожа 
ках степи в окр . Якутска. д ачительным обилием дастига 
зеленой массы па уча~стках с зн 700- 800 г/м2 • • 

280 г на кв . метр, la на отдельных пятнах 
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'нмический состав местнь1х образцов растения изучен дале-
11) tн\достаточно. Приводимые данные (табл. 3) свидстель.ствуют 
t IIЫСОКОЙ ПИТ~ТеЛЬНОЙ ЦеННОС'ТИ нaдзeJVII-i:OЙ массы На ВСеХ фено 
,, l 's:tx. Одно из самых высокоалкалоидных растений флоры 
11 утии . Суммарное содержание алкалоидов во всей надземной 
1 1 ~< (' составляет от 1,071 до 2,371, в листьях и плодах -
10 '~,66°/0 (по контрольным определениям в ВИЛАРе - ~ пос
н JJ,IIl'M обр·а'Зде 2,1 °/0 ал·кал01ид01в- три оенован.ия) . Интересно, 
11 '' ;tаже · n ветоши, собранной 27 октября 1963 года, алк'алои
IIIВ содержалось 0,245 °/0 . В траве, ли·стьях и пл'Одах гемолити-
11 ' r<и активные сапонины не обнаружены (табл . 4; Самар·ин, 
1 f)()f)). Близкие данные по содержанию названных био.погическ1и . . 
11 r ·иnных веществ получены исследователя1ми при анализе ино-

р11'Jовньrх об:разцов Т. ланцетного (Сай-Моисеева и Епова? 
11

) 19; Теслов, 1957; Атлас .. , 1962; Черниwова, 1949, и др.). 
1 Io данным наших трехлетних наблюден,ий в . окрестностях 

11 утска, крупным рогатым скотом растение совершенно не пое-
1 l <'тrя в течение нссго пастбищного сезона, даже в конце его, 

1 н·да Т .. ланцетный . остается единственным зеленым растением, 
1 обьrчные корм,овые растения стравлены полностыо. Горький 
1\l,yc, отвратительный мышиный запах причины, nочему ' его 
11' > 'гают даже голодные }КИвотные. В эксперименте морскис 
IHJHI<И не притрагивались к свежему растениiо даже '8 том слу-

u .., 

1 н', сели не получали никакои другои пищи в течение двух 

111 'ii; наиболее доверчивые животные, схватив растс~Ис, сразу 
Jlросали и уже больше не притрагивались, не~l\1отря на голод. 
( в 'дений о поедаемост/И местных образцов Т. ланцетного в cc
IH' нет . 

I Ie паедается растение скотом на пастбиnLС в теплый перио, L 
IOJl(l в Забайкалье (Ларин и Сизых, 1917; Варлаков, 1933), 
l• ' РИт-Монголии (Яровой, 1932). На з·имних пастбиu~ах, по ста
/'l)r м наблюдениям (Юренский, 1850; Зснзиноn, 1853), яnляетс 11 
IIIJJ rобленным кормом сибирс-ких овец. В Якутии зимой ветошь,. 
IIO 'iMOЖHo, паедается тебенюющими лошадьми. 

Ilo данным А. Д. Егорова и др . ( 1946), « ... вызывает отрав-
lt\11 IIC у лоJnадей» .' Яд0св;итым растен;ис считается д.пя лошадеii 

11 в Хака•ос;и'и (Ревердатто и Кура•к,и:на, 1933), для скота (вид 
111' указан) в Забайкалье (Ларин и Сизых, 1917; Варлаков~ 
1 •):~ 1), для крупн·ого рогатого скота (в сене) в Казахской с~с Р 
(51всльберr, 1938) . 

)~ля профилактики отравлений Т. ланцетным слеДует, coг-
l l i<:Пo ГО·СТа 4808-49 (1953), бра.ковать сено, ·содср}кащее при
~н'сь этого растения более 1 проц. В соответствИи с 'Решение~1 
l'сРсоюзного совещания по изучению ресурсов леi<арственпых 
р11стений ( 1964) необходимо Якутскому Г АПУ организовать 
1.11·отовку Т. ланцетного в окрестностях Яку-гека и в нижн-ем • 
IL''IСнии Амги. 

1 
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СЕМ. UMBELLIFERAE MORIS - ЗОНТИЧНЬIЕ 

1 • 

1 (20) . Cicuta virosa L.- Вех ядовитый, цикута, по-якутски: 
аhыы от, табах от, бурут от, ынах влер ото, эриэппэ от, итирик; 
местное русское: репка. 

Ареал вида- вся Якутия, кроме арктической части еР. 
Обычные местообитанJИя берега стариц, речек, озер, сплавивi>I 
по окраинам последних, травяные болота, забол~оченные Лу1га. 

В большинстве случаев растение встречается с небольшоii 
отметкой обилия. Но даже та·кая примесь В. ядонитого в траво 
стое весьма опасна для ж·ивотных на пастбище: ведь на гекТ(1 
ре такого 'местообитания берега, болота и пр.- произрастас·1 
несколько сотен (до 1000 и более) растений с зеленой ма~сой 
до 1,5 ц/га и, что особенно важно, до 1 ,5-2)0 д/га корневи н~ 
и корней. Вес отдельных корневищ с корнями при естественной 
влажн,ости 1\1ожет достигать 340 г (по на1пим определениям). 
у молодых или плохо развитых экземпляров вес корневип~l1 

с К'Орнями составляет в среднем '10 60 г. Иногда растение 
является доминирующим ·и зслснан масса его с-оставляет, по на 

шим подсчетам, до 150- 200 ц/rа (рис. 5). 
В листьях 382 м г 0/0 вит. С на сухой ВС{' (Егоров, 1954). 

По данным наших ка чсствсннi>IХ HII(lJiизoв, во всех органа. 
местных образцов В. ядовитого нрисутствуст цикутотокси н, 
алкалоидов ·ил'и нет, или содер)К(lнис их нсrзелико (0,041 0,098), 
сапонины с nоложительным гемолитическим индексом не обна 
ружены (Саr-ларип, 1958б; 1962а; табл. 4). Мало достоверно на 
личис ал·калоидов и в образпах из С~рсднсколымского района 
(Созонов, 1962). Инарайонные oбpa1IO>I содержат uикутотокС'иН 
(наибольшее количество его в корненин~ах: 0,2-0,25°/0 на ·сырой 
и до 3,5 °/0 на сухой вес), алкалоид пикутин и эфирное масло 
(Ядовитые растения .. , 1950; Флора ССС I), 1950; Иванов', 1923 
и др_). 

Цикута - наиболее ядовитое растение во флоре Якутии 
Отравления eio домашних животных в проrплом н~осили нередко 
массовый характер и являлись настоя1цим бедствием для бед 
пых якутских семей, .которые с особым ужасом упоминали о нем 

. (Серошевский, 1896). Отравления В. ядоnитым наблюдаются 
• •• 

и в наше время почти во всех раионах его распространения 

Они изв.естны в б. Якутском, Намскоl\1, Горном, Ордж·оник,идзеn 
. ском, Олекм·инском, Ленском, Меrино-Кангаласском, А.мгин 
ском, Янском, Верхне- и ·Среднсколы1мском районах (М. И. Тро 
пи:н, 1953; Созонов, 1962; Самарин, 1957а, 1958а, б; Макаров, 
19596; Ядреевы, Поротовы·, Пиунов, Николаева, ~Сальченк'о, 
Семенов, Габышсn и многие др.). 

Наиболее часто отравляется В. ядовитым крупный рогатый 
скот. По данным М. И. Тропина ( 1953), отравления этого вид 

~ 1кивотных в пятидесятых годах ваблюдались ·почти во всех хо 
зяйствах б . Якутского района. Иногда заболевания носят мае 
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Рис. 5. Заросли веха ядовитого в окрестностях г Як тска 
( оз. Ссргеляхское, 1962 год). Фото А в Сер· у . . геева. 

(:ов~IЙ хuарактер. в 1952-53 гг. тол~ко в С. Б. Ма х 
L ~<ии рзаион) вехом отравилось 19 I<Оров, из числа ~о:ор(~;х~к~;~ . 
Jro и вынужден~о забиты. Осенью 1952 
(совхоз «Янский» Янекого раиuона) па г. на участке Кумах 

1 

ло одновременно 123 г 
.rовы крупного рогатого скот~ (!<ухарский). о-

Тро~:~ко r;Е;вл~шя наблюдаются у овец (б. Якутский район· 
(б. Я 'Т'Ский ; айо а~арин, 1958а, б), еще реже у лС>шадеЙ 
ский»кун б р н, Самарин, ~958а, б; совхоз «Среднеколым-

0; . а людения Стручкова и Третьякова· Созонов 1962) 
~) оыч,~о Ж'ив-отные отравляю,тся кор,неви~ами В. ~д,овито~о 
н;опа~~ии~~~д~;с ~~т~неи весной ИЛ'и· поздней осенью, когд~ 
l'динственный слу~ай о~ю;в~~К~ие зеленые к~рма. Отмечен пока 
корневn:ща веха были о~нажен~ ~~g~=е~:мои в Горном районе: 
ми (Самарин 1958а б) И :) вп:,ими здесь .лошадь-

' ' . звестны также за о о rтевания кр 
рогатого скота при поедани·и надземной мае " упн?го 
r~иде и в сене (б. Якутский и НамсК'ий айо~~~· ~куты в овежем 
Самар;иff, 1 958б; Гусы·нин 1962) Т р ' ропин, Ядреев; 

' · оксичность свежи>\ ·КОР'Не-
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вищ с корнями и зеленых осенних побегов эк~перименталы.r 
подтверждена нами на морских сванках (из 5 ж~ивотных пал 
3 самки, самцы ~выжили, так как съели гораздо меньше). 

Т•оксичность местных образцов В. ядовитого, по-видимому 
не меньше, а больШе, чем растений инарайонного происхоЖtJ{е 
ния. По наблiодениям М. И. Тропина, доза корневища в 50 
смертельна для овцы, в 100 ' г - для коровы ср~днего жиrвог 
веса; опасна · для жизн·и последних зеленая . масса в один кило 

грамм. В оп~Iте 2-3 г свежих корневиtц с корн~lМИ оказалис 
~ 

. смертельными для· сви-нок. . 
·В клинической кар·тине заболе1;3ания у крупного рогатог 

ск'ота, по наблюдениям М. И. Тропина, С. Х. Найденова и др. 
поМИМ'О обычных симптомов (беспокойство, ·слюнотечен ие 
вздутие, клонико-тониче.ские судороги и т. д.) наблюдаютс 
неизвестные вне Якутской АС1СР признаки: отечность губ, вri< 
головы, наружных половых органов, вымени, нижней ~рюшноir 
стенки, обильное выделение слез,. выпячивание прямои кишкll 
(Самарин, 1958а, б). При вскрытии трупов обнару2I<ивают с·ил~~ 
нос пора>кение слизистой оболочки 1кслудка и кишок и заетои 

ные явления ·в легк:их (~Сем.енов ). , 
У овец при заболевании наблiодаiот сильаое уrнетеl-IИ(' 

вздутие, после чего на·ступает смерть. Гlовышения темпе~атуры 
нет. Характерно посмертное истечение J\рови из заднего прохода 
и рта (Са·м~арин, 1958б: ГусыНИIН, 1962). 

Местные народные средства лечения: обруба,ние рогов, в~утрь 
МОЛОКО- ДО 3-7 Литров (Ефре!\10В), обливание ХОЛ'ОДНОИ ПО 
дой (Шепелев), « ... напоить молоком и гонять, пока не ~чистится 
живот» (.Ядреев). Благоприятный исход Зf!.болеваний наблюдает 
ся при. назначении глубоких клизм, внутрь ихтиола ~ли ~олоi<а, 
а так:ще растительноrо масла (ветврач.и Румянцев, .наиденов: 
са·марин, ·1958б) .· . . . ~· · ·. 

:в ... ·акобках от·:мет:Им, что отравления корн~вйщами В. ядови 
того, в том числе со смертельным исходоrуt, известны У Людей, 
ка:к де'тей, так и взр.осльiх (б. Якут.ский и Верх~неколы,м·ский рай 
0\НЫ: Са1V1арин, 19586'; Созонов, 1962). Известны они и вне Яку· 
тий (Евдоки·мов, 196 ~). 
· ~Важнейшая мера профилактики- уничтожение В. ядовитого 
на пастбищах и сенокосах всеми возможными средствами (вы· 
капывание, вырывание и пр.). Эти простейшие и доступнейшис 
меры · ,борьбы были успешно Применевы на заболdче•I:Jн.ых паст· 
бищах в ·окрестностях с. Амги, и отравления животн'ЬIХ прекра
тились. Если цикута имеет значительное обилие, но · Зан'им ае·r 
небольш·ой участок, то после·дний целесообразно огородИть. Так 
посту~nили в местечке Арь~лаах СреднекоЛI)IМС.КОГО ра'й6на .(Со· 
зонов, 1962). В отдельных случаях эффективн'О : · nр~именение. 

гербицИдов избирательного действи~. . . . 
Следует иметь в виду, что отравлению могут rу·одв~ргаться 

u · ~ 

и свинЬ)I, как это имеет место в других раионах нашеи страны 
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( 1' рсчетович, 1931; Яд,овитые растения ... , 1950, и др.). Есть yкa
t,tltия и н.а отравления оленей (Александрова, 1940; Александ
рова и др., 1964). Необходимы ·исследования по выяснениrо 
1111<сичности местны)\ образцов В. ядовитого для · этих .видов 
1омашних животных,. оообенно для свиней, так как они нередко 
1\l.lliacaioтcя на болотистых участках, в травостое которых часто 
11 р н сутствует ци:кута . . . 

Ядовитость стебля· В. Ядовитого в сене (образец доставл·ен 
11 .! Тектiорск?го · ветуча·сТiка ~колхоза ·им. Героя Попова Мегйно-
1 f ннгаласского района) ,доказана экспер111N1ентальао на белых 
~ 11 )1· шах: · животные, которым бы.rу выпоен ·настой из м е~ ко . И?M~Jiь
'll'IIHoro стебля, поги~бл11 через 12 Часов ()I'(урнал Я кутекой 
РIЗБЛ от 25-26 февраля 1963 г.). 

СЕМ. LAН.IATAE JUSS.- ГУБОU,ВЕТНЫЕ 

~ 

1 (21). Galeopsis bifida Boenn. Пикульник двураздельный, 
11<абрей. . 

Обычеr:I во всей IО}кной Якутии- в I-Хентрально-Я:кутском, 
ЛлдаНСКОIVI и Верхне,-Ви.пЮЙСКОl\1 срлористических районах. 
Нстречается вдоль дорог, около жилья, в огородах и посевах; 

н последних передко обилен. 
ХимичеСiкий состав на·дземной ма~ссы местНiых образцов 

в фазе плодоношения приведен в табл. 3. В траве местных об
рn зцов, как ·и во всем растении, содерж·ится небольшое количе
(' 'IВО алкалоидо·в -0,029- 0,124 ?/о; сапонины с ПОЛ9}КИтельным 
1 с:м~олитическ;им индексом отсутствуют ( табл. 4; Самарин, 1965) . 
1 Io д.анпым А. П. Орехова ( 1935), инарайонные формы .содер
,к ат следы алкалоидов; сапонин:qi (За·падная ~Сибирь) отсутст-
нуют (I.Jерникова, 1949). · . 

Вопр.ос о поедаемости растения )Кйнотными на пастбище 
в усЛовиях Якутии остается открытым. В отходах зерновых п.тrо
JLЫ его nоедаrотся рабочими лошадьми и свиньями. Вне Якутии 
11. двураздельный паедается крупным рогатым скотом и ло
lП~дьми (Иванов, 1923), в Хакассии - овцаl\({И (Ревердат-го 
и Куракина, 1933). 

Имеются не провереиные указания об отравлении рабочих 
лошадей пикульниК!()(М в Централь·ной Я,кутии с типичными 
призна(кам,:и «трясучки» (Макаров, 1959б). Ма·ссовые отравления 
лошадей наблюдались в ряде областей страны (Лiобимов, ·1913; 
Гусыни н, 1962, и др.). Ядовиты плоды П. двураздельного и ·д.ля 
людей (Самарин, 1955) .. Могут оказатьс;я токсиЧ,ными д.JIЯ · дН),
дей мясо И сало животных и птиц, питавtп;ихся корма·м·и · с зна
чителЬной примесью пл~оДов П.двураздельного: свиней · (Вилънер, 
1959), перепел·ок (Хованский, 1957), хотя у них призн:аки забо
левания совершен~но отсутствуют. Признаки заболевания. прр
являются после значител.ьного физического напряжения. · ... 
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~~·транение из рациона лошадей кормов, засоренных ли1 
ником. (соцветиями, плодами), подкормка их концентратам 
простейшие и на·иболее д'ОС'Гупные меры проф·илактики. Гiа 
лее эффективная мера- борьба с заооренностью пол~й пн1 
ник·ом·. 

СЕМ. SOLANACEAI: HALL. - ПАСЛ,ЕНОВЬIЕ 

Род Hyoscyamus L.- Бе·лена 
,, . 

в .ЯАССР ОДИН вид: 
1 (22). Н. niger. L.- Б. черная. 
Пока в пределах Якутии вид обнаруЖен только в од11 

пункте · в с. Витим и его окрестностях. Растет преимуп~~ 
венно по кромке коренного берега на всем протяжении 
от пристани до нефтебазы: везде ве1сьма обилен. В последн 
время нам·и ·обнаружены хорошо плодоносящие экземпляр 
Растение явно проявляет тенденцию к расширениiо своего ар 
ла на, территории юга-запада Якутии. 

В местных розеточных растениях содер:я<атся алкалоид 
в лис·тьях 0,25, кор·нях О, 108 °/0 ( та,бл: 4); ка честне.нная специср 
ка их не изучена. В различных органах инарайонных обра~~~ 
:Rыявлrны гиосциамин, атроп·ин, скопаламин (I<лейн, 19 
Винтерштейн и Трир, 1931; Соколов, 1952, и др.), гор~s_ий rJt 
козид гиосципикрин, воскообразное вещество гиосцсрин, С'М 
и др. (Атлас ... , 1962; Оголовсц, 1951, и др.); в. листьях та1< 
82,6 мг 0/0 вит. С (Гроссгейм, 1946) и 6,4 мг 0/0 кар·отина (Ста 
ков, 1951). 

Животными в Якутии, видимо, не поедается. По нап1им на 
лJодениям в течение недели, поедание растения ни домаrпн 

птицей, ни крупным рогатым скотом пе отмечено. I-Ie наблюдал 
поеда.Нiия белены жив-отными и стар·о}килы села, про)к·и.nаiоiцИ 

по берегу . 
Неизвестны и отравления животных ЭТИl\1 растением. JI 

6-7 тому назад осенью был случай тяжелого отравления дете 
семенами Б. черн~ой, которые они приняли за семена мака. При 
знаки: глаза широко открыты> зрачки расширены, конвульсиJI 

Срочное qказание медицинской помощи привело к благополуч 
ному исходу. 

Вне Якутии описаны отравления :6. черной коров и телят 
съевших ранней весной небольшое количество све1кей белев 
(Дамма·н, 1884; В·ильнер, 1959; т.о~ковюй, 1959, и др .),- за·болева 
ния авrи'ней (Гусынин, 1962). П·р.и эк.епери·l\!fенталь·но·м скар~мли 
вани~и свежих розеточных листьев, лошад.ь, оставаясь голодпой 

совершенно отказалась от t-IИX (Гу·сы·нин, 1938). Некоторы 
признаi<И отравления у ЛС?Шади были ОТfмечены при опытно 
скармливании ей 300 г полузрелых семян (Гусынин, 1962) . 
9·1 

) 

Н )lкутии в связи с крайне ограниченным распространенис:v1 

IIIJlorичecк~oe значение Б. черной невелико. Не допускать 
11, особенно молодняк крупного рогатого скота к бровке кo

IIIIOI 'O берега в с. Витим- вполне доста·гочная мера пр·офи-
1 1111\И отравления . . 

Род So1anum L.- Паслен 
1 

t~ 5IACCP несомненно ядовит: 
1 u 

IJ (23). S. tuberosum L.- Картофель, по-якутски: .хортуоппуи. 
J ультивируется на довольно значитель·ных плQщадях в Цент

''' lallO-Якутском, Алданском и Верхне-в~ил .юйском фло-ри·сти-
u 

1 I\11X раионах. 
1 11мический состав Ьотвы привсден в табл. 3. Качественны-

11 рt'акциями в ботве, загнивших и позеленевших клубнях, 
1 нкiке этиолированных проростках ~меетного картофеJIЯ о~бна

' 1 t'II солани'н ( ~Сама,рин, 1957б, 1958а). Коли~ественное coдep
tlllit' его в ин·орайонных образцах достигает: в ягодах до 1 ,0, 
•о гвс до 0,25, ростках до 0,5, в загнивтих и позсленев1uих 

1уtн1ях до 0,08, в здоровых клубнях до 0,004, в КО){<уре посJiсд-
11 'IO 0,01°/0 (Про}коп1е.в, 1947; Клейн, 1933, и др .). ", 

llo нашим паблi-оденияl\1 и ·опросным данным, клуони, све
lн и подвянувшая бо.тва в условиях Якут'ии прекрасно поеда-

11 I'H свиньями и крупным рогатым ск·отом, осбенно во второй 
ltt. tовине лета и осенью,/когда пастбища весьма бсдпы зеленью. 

1 t(, t ' ва хор·ошо паедается коровами и в силосе. 
1 Iам известны пока только два случая отравлени н картоq)е

~~ ~~ ~ домашних животных в Якутии . По лично.му сообщени1о 
1 Е. 1\рутикова (Якутокая РВБЛ), осенью 1'955 года на кapтo
ltt' .!IHЩe в оирестностях с. Табаги (т9гда колхоз им. Ворошило
'' 1 }lкутского района) заболело несколько голов крупноРа рога
' or~o скота . У двух животных на0людался смертельный исход . 
1 llнtчиной отравления животных явилась ботва картоф~л я, 
lll' убранная после к-опки клубней (Carvrapин, 1958а). Во втopo rvr 
1 1 учае отравлению подверглись свиньи, находящиеся в лично:\1 
1\ОJII)зо•ван'и'и )КИтелей с. Мухтуи (ныне г. Jlен~ск; конец .июля
lt,ttraлo августа 1962 года). Причина возникновения болезни-· 
ннке ботва картофеля, выбр·ошенпая на улицу из огородов прп 
\ tн>рке раннего картофеля. Заболевание носило затях<ной xa
p:tt<тep . Клйнические признаки: рвота, отказ от кopwla, слабость 
( 1Курнал райветлечебницы). 

В целях профилактики отравлений сильно испорченные клyб-
llrr и загниватощую ботву следует искл1очать из рациона живот
IJI>IХ. С·вежую ботву картофеля мо:>кно осторо:я<:но скармливать 
н смеси ·с другими кормами. Еще лучше использовать ее для 

•• 
,·rtл·ооования с хорошо силосуrощи.мися растениями - капустои, 

овсом, луговы1'ли злакам·и (Сергеев, 1960, 1963а). Такой снлос 
9fi 
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без вреда окармливастся :;кивотным в целом ряде колхо~о 

и совхозов в течение нескольких лет. 
. 1 

Вне Якутии отравления испорченнь~ми клу:бнями и ботnо 
картофеля отмечены, кроме крупного рогатого окота и свипс 

также у л_ошадей, овец, ко~ (Гусынин, 1955, 1962, и др.). · 

СЕМ. COMPOSiTAE ADANS.- СЛО)КНОЦВЕТНЫЕ 
• • 

· Род Senecio L.- Крестовник 

I-Iд . территор!iИ республики известно .16 видов этого род 
но к собственно ядовитым в настоя11~ее время можно отнест 

ЛИlliЬ два. 

1 (2.4). S. ambraceus · тut·cz. (S. Jacobaea L. vat·. ambrace 
Trautv. et Меу.) - К. амбровый, по-·якутски: дьэбин-дьиэрэ, х 
нуу дьэбuн-дуерэтэ. , " . 

Вид отмечен в пределах Цснтральпо-Я·кутского (до усть 
Вил1оя) ,' Оленёкского (на известняках) и Яно-Индигирскоr 
(долина Яны) флористических районов. Северный предел рас 
пространения растения в приленской части, в~д.имо, проходи 
ло Жиганекv где оно .весьма обычно в раиопе аэр·Одрома 
(по нашим н";блюдениям в 1963 и 1964 гг.). 

Обычные местообитания вида - остепнспныс и солоацевать1е 
л)тга, ·опушки листвягов-брусничников - преимущест,венно в до 
линах крупных рек. :Как ·правил·о, ·растРние не п·р·инимает. за 
метнога участия в травостое и р,олипньтх фято~енозов~ обили 
его не превышает отметки рассеянно, а урожаи ~ырои ма·ссьi, 
по нашим определениям -2 ц/га. В некоторые годы на луга 
отдельных островов Лены ·на отрезке Яи.утск-Табага, в окрест 
носtях Одейцев (Намский район) и др. вид достигает зн:ачи 
тельного обилия и п·риtмесь его в сене весьма . сущест~енна. 
I-Iаиример, на злаковоJ?азнот.равном луrу (пойма 'высокого 
уровня в окр . упомянутых Одейцев) урожай зеленой массы 
К. амбрового в местах наибольшего его обилия достигаv1 
840 г/м2 • 

Надземная масса местных образцов, судя по данныrv1 одного 
анализа,. в начале плодоношения обладает значительн~ой . кормо
вой ценностыо (табл. 3). Во всех органах прtисутствуiот алка
лоиды: в траве от 0,008 до 0,2, в корнях 0,323, листьях 0,17, 
корзинках 0,02Б 0/0 (Макаров, 1959б); гемолитически активные 
сапонины не обнаружены (табл. 4; Самарин, 1965). Из зару~ 
бежных образцов выделены алкалоиды якобин (МанС'ке, 1931), 
якодин ·и яконин ( ~Барджер, Блейк, 1937). В траве образцов 
из 3 абайкалья содер}катся алкалоиды ( + + +), сердечные г лi-о
козиды; отсутс-твуют: таннидрi, антраrлiокозиды, кумарины 

и ·саriо~ины (Блинова, ·сту1ккей, 1961); есть ·флавоновые- вещест
ва (Боброва, 1961). 
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1 Io нашим 1fаблюдениям в Центральной Якутии, крупным 

tllt'нтым ·~котом на пастбищах ·весной не пое.дается, осенью 
IОt'дается плохо,, в сене~ удовлетворительно. Вне Якутии, 
1о данным И. В. Ларина и др. (1937), « ... домаш·ними животны-
111 наедается»· . . · · 

LЗ Якутии пока зарегистрировано два случая естественн-ого 
11 равления крупного р·огатого скота К. амбровы·м. Отравление 
•IIlM растением в сене телят-годовиков наблюдалось в феврале 
1()~2 тода на изолированном острове р. Лены (1б. К'олхоз 
11м. Ленина Якутского района), где ра~сполагала.сь ферма мо-
lодняка. Из десяти одновременно заболевших жи'вотных, не
мотря' на врачебное вмешательст·во (молочные клизмы и ми
JIРральные слабительные- глауберо~в а соль), несколько пал~о. 
llp н бо~аничееком анализе f3 сене обнаружено 'ТОJ;IЪКО одно 
tilовитое растение, но ·в большом количестве -l К. амбр,овый. 

(, ~'а меной 1корма болезнь и .падеж среди телят-годовиков пре-
. 

,,ратились. . 
В клинике отравления наиболее ясно выраженным и харак

lt'рным был профузный п.онос; в патолого-анатомической кар- . 
11111е- увеличение печени и резкое утолщение слиз·истой обо
IО•rки 1'0Л,СТОГО О!дела :f(Иili~'ЧHИKa И пря·МОЙ J<1ИШКИ ('Са марин, 

1 1 )f)8б; Самариu и Николаевский, 1958; Гусы·нин, 1962). 
По личному сообщениiо Л. )Д. Николаевского, летом 1958 ro

t:~1 в одном из ~стад кру.пя9го poraтoro скота совхоза «Якутский» 
1r·мечено отра~вление К. амбровым на пас.тбище. Клиническая 
,,артина и патолого-анатомические изменения аналогичны оrtи

\' анным выше. 

Токс.ИЧНОС1УЬ растения rЛри Л9едании в сене доказана на·МИ 
н ~спер·иментально на морских ·свинках. Высушенное растение 
t'кармливалось в чистом виде в течение 25 дней. Признаки за-
)ОЛ,евания ·были отмечены лишь . на 25--й день: отказ от корма, 
в том числе и от добр~окачественното сена, сильпос истощение, 
IHIJiocть, понос. Через несколько часов смер'ГЬ. Паедались толь
но листья; ни стебл'и, ни ,соцветия за все время опыта не страв~ 

.н н вались совершенно~ . 
При вс~крытии трупа (Щепалов) отrvtечены: остр,ое · расшире

ние серд.ца, 9собенно правого отдела; печень умеренно rипере
мир·ована и умеренно полнокровна; отсутствие складчатости 

1 

н желудке; в легких острая аль.веолярная амфизема, они не~ 
<'I~олько отечны ·и аflемичны. Г·и.лерем·ия мозговых оболочек 
11 мозгового вещества. Кровь черно-красного ц:вета, густая, 
IH>IXлo свернувшаяся. 

·Отравления крупного рогатого сi<ота К. амбровыl\tt возмо>к~ 
ны и в силосе, . так как ядовитые алкалоиды в пр·оцес.се силосо

нания сохраняются. Л. Г. Дональдом и Р. Л. Шенксоrv1 (1956, 
Англия) олисана !'А ассавое отравленJ:Iе телят (заболе.[Iо 271, па.nо. 
()6 'И выну>кденно убито 32) пр·и ·скармливании силоса, в котn
ром примесь этого .вида составляла 1 О пр'оц. 
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В названных районах КолЫIУ1Ы К. арктический считается 
ренным населением ядовитым для крупного рогато~о ско 

и лошадей. Заболевания у первых наблюдаrотся позднеи осень 
у л~ошадей, кроме того, и з•имой. Причиной отравления явля1о 
ся розеточные растения. Известно, что токсичность . проявля 
ся через некоторое время после начала стра!вливания розето 

в первое же время поедание их пол~ожительно отражас 

на ·повышении продуктивности. У }Керебых кобыл отравлен 
клинически проявляются в виде абортов. Вне Якутии более 
.менее достоверные сведения име1отся об отравлении этим рас 
нием овец (Захарьин, 1941, приво}ку по Ларину и др., 1956). 

Пос·кольку содержание алкалоидов, являющихся, по-~в·идим 
му, ядовиты·м началом К. арктического, сравнительно невелик 

... 
в розеточных растениях и сонсем нич-го)КНО в надземном ма·с 

генеративных особей (табл. 4), имеется основание предполага 
ч-го то:кеический эффект вызы.вается при поедан1ИИ сранн.ителt. 
но больших ·количеств растения, а, следовательно, пр·и наJIИ'IИ 
больших запасов его. Видимо, поэтому отраtзления I<. ар.ктичс 
ким не отмечены в друРих районах ЯАС~Р, исключая к 
. ЛЬ[МСI<Ие. 

Широкое распространение и заросле<вый характер произрас 
тания К. арктического в груп'Пе колымоких районов абуелоnли 
ва1от и хор:ошуiо поедаемость его на пастбиrдах, где други 
nиды разнотравья практически отсутствуют (кроме ПИ}КМ 
в осенний период). 

' При экспериментальном скармлиnании морскими свинкам 
из свежей цветущей травы в первуiо очередь выбирал'ись листья 
nоедаемость которых можно оценить как удовлетворительную 

стебли поедаЛИ'СЬ очень плохо и только тогдц, когда были С1> 
дены ли.стья; корзинки ~остались н<_)Т1ронутыми даже .после трех 

дневного отсутствия других кормов. За три дня пятью жив 
НЫМИ было съедено В общей СЛО)КНОСТИ ОКОЛО 150 Г ЛИС'ГЬЕ' 

. ' v 

и стеблей. Видимых изменении n состоянии здоровья свино 
не на.блюдалось. 

В другом опыте свинкам было задано в течение 6 ,.r1_не 
1600 г розеточных О'собей .. Листья в течение ·всего опыта поеда 
.лись очень плохо, стеблевая часть не поедалась совсем . С чет 
верто~го дня отмечено сильное И1стощение, шерсть взъерошена 

Съедено в общей сложности не более 100 г листьев (пятью жи 
~отными). 

Таким образом, экспериментальные данные подтвер~даю 
вы~сказанное выше предположение о том, что таксическии эф 
фект у животных вызывается при поедани·и значительных кол и 
честв К. арктического. 

Надземну1о массу двухлетних растений в фазе бу·тонизаци 
-цветение следовало бы использовать при силосовании в смес 
ео злаками и другими хорошо силосуiощимися безвредны~1и рас 
тениями, памятуя при этом, что примесь его должна быт 

100 

11 ' (>олее 1 О проц., а силосная масса дюлжна быть хорошо из-
lt'.IIJ>ЧC!fa и тщательно утрам'бована. При несоблюдении пocлeд

llltX условий оставшийся в полых стеблях К. арктического 
110 'дух может привести к загниванию .и порче силоса. По дан ... 
111.1м наших наблюдений (Самарин, 1955) в центральных райо ... 
'' 1 х 'LJелябиJiской области, надземная мас~са этого вида давно 
tН' tJользуется для силосо,вания; никаких вреднь~х последствий 
11/HJ скармливани~и таtкого сил,оса не отмечено. Хозяйств-а Bepx
IILi· и Среднеколымско~го районов, где заросли крестовника 
11 ' спущенных озерах весьма значительны и в связи с pacшиpe
llllt'M мелиоративных работ в бли)кайшем будуще~м будут все 
ttoлce и более увелиЧ'иваться, мог ли бы провеети пробное , 
tllrыrнoe силосование с добавлением в силосную массу 5-IOOJ

0 
орошо измельченного К. арктическоf!о в ·фазе бутонизация---

111\('тение, а затем и скармливание этого силоса небольшой опыт-
ноii груп.пе живот:ных. В случае отсутствия отр•ицательных пос
Н';~ствий необходимо возможно nолное использование этого 
111рового силосного сырья во всех районах его широкого рас ... 
11ро странения в ЯАС~СР . 
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.Глава 1/1 

ПОДОЗРИ1'ЕЛЫ-IЫЕ 110 ЯДОВИТОСТИ 
. РАСТЕНИЯ ЯКУ.ТИИ , 

PTERIDOPHYTA- ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 
• 

СЕМ. E.QUISETACEA RICh.- ХВОЩОВЬ'Е 

Род Equisetttm tJ.-- Хвощ 

( по-я•<утски: боруу) 

1. Е. scirpoides Michx.~ Х. камышковый, по .. якутски: чыыб 
ra, чибага. . 

Встречается на всей территории Якутской АССР, но бoJI 
широко· распространен в пределах леспой з·оны. I-Iаиболее обыч 
ные мсстообитан·ия вида- смешанньiе и чисто листnенни чн11 

леса, заболоченные кустарники . 
Продуктивность Х. камышкоnого да1ке в том случае, когд 

он обилен, довольно ничтожна. По наши~1 определенин 
в окрестностях С.-Колымска (приречные ивняки) урожай зeJJ 
ной IVIaccы не превыmал 25-30 к~г/га. НескС?лько выrпе сценива 

·ется урожайность его на юге Якутии: 0,5-il,O ц/га (Лари 
и д:р . ' 1 9 50) . . 

Химический состав надз~мно~! ~1ассы местных , образцов при 
веден в табл. 3. Повышенное содержание клетчатки в кол ьiМ 
скоl\л: образце, видимо, обусловлено те l\л, что в нем имелас 

небольшая при,месь корневищ. 
2. Ео variegatum Schleich. - Х. пестрый, по-якутски: сиибикт 

сиибиктэ боруу, чибага. 

Распространен по всей Якутии, преи:мущественно в залива 
мых частях речных долин .и других открытых местообитания 
Вид наиболее обилен на открытых песчань1х отм·вля~, береговы 
галечниках, v наледей в долинах горных речек во всех горн ы 
районах ресг~уб.пики. Урожай зеленой · массы. Х . пестрого на 10 

Я.кутской А~ССР колеблется от 3 до 10,0 ц/га (Работноn, 19366 
Ларин и др., 1950). 

Химический состав надземной массы Х. пестрого из Я:кути 
представлен в табл. 3. 

J 02 

Оба в~да благодаря внешнему сход·ству обычно не различа
НJ I 'СЯ И НОСЯТ общее ЯКУТСКОе название СИбИКТЭ ИЛИ ЧИбага 
(•·м. выше) . В связи с этим часто трудно решить, к какому 
11 этих видов оrносятся данные (литературные и опросные) 
t нх кормовых и токсикоЛогических свойствах. Именно поэтому 

':1 

IJ' II их своиства мы и рассматриваем не по каждому виду в оr-

Н'JIЬности, а в большинстве случаев совместно. 
О высоких корм9вых дос'Гоинствах ,х .. пестрого \и Х. камыrп-

1 '>вого в Якутии известно . давно (Мидденд.орtф, 1867; Майдель, 
IH94; Серошев·с.кий, 1896, и д.р.). Э·то представ~ен'uе подтверж
н'но и позднейшими исследованиями (Соколов, · 1924; Сочава, 
11):33; Работнов, 19356; Егоров, 1960, и .др.). Благоприятный 

u 

нмическии состав и прекрасная поедаемость их лошадьми, оле-

''Н'МИ и крупным рогаты~л скотом во все периоды года, кроме 

н'та (Миддендорф, 1867; Маак, 1894; Серошевский, 1896; Ра
'отнов, 19356; Габышев, Казанский, 1957, и др.), их свойство 
tн)rстро восстанавливать сИлы истощенных животных- все это 

1 ,_, u 

t'ВИдетельствует О ( том, что эти виды хвощси являrотся ценнеи-

IIIИМИ па-стбищныN,Jи кор,мовыми растениями таежных районов 
il кути·и . 

Вместе с тем, имеiотся сведения различной степени досто-
1\t'р·ности, которые у.казы'Вают I~a то, что длительное одностороп

llсе поедание этих видов отрицательно сказывается на состоя

нии здоровья животных, в частност;и лошадей и оленей. Еще 
н прошлом ~столетии исследователями было установлено, 
,r го при длительном поедании Х. камышкового и Х. пестрого 
,, ло·шадей кроrлатся зубы (М:ид·дендорф, 1867, Маак, 1894). 
1 Io 'данным М. Ф. Габышева, А. В. Казанского ( 1957), прежде-
временное изнашивание зубов у жи.в.отных в связи с повышен-
11ЬIМ содержанием креl\1Некисл.оты наблюдается в случае одно
t·тороннего преобладания в ) рационе любого вид.а хвоща. 

Есть данные, указывающие на . ядовитость Х. пестрого для 
,/IОШадей и оленей в ·севера-восточных горных районах Якутии. 
1 Iесмотря на различие источн)иков, эти данные поразительна 

' 

совпадаiот в отношении врем:ени года и метеорологических 
u ' 

условии, в течение и при наличии которых проя;вляются токси-

'Iеок-ие свойства си,б:и1ктэ .. Во нсех случаях- это лето, . точне~ 
вторая, наиболее жаркая пол·овина его. 

Впервые в литератур~ указание на ядовитость этих видов 
содержится · в нашей статье (Самарин, 1958а), где написано сле
дуrощее: « ... Иl\1еются непроверенные сведения об отравлениях 
домашних оленей (при неизвестных пока · условиЯх} хвощ.аrv1и 
лестрь1м и камышковым» ( стр. 63). О ядовитости Х. пестрого 

u . u 1 u 

для лошадоо и оленеи в условиях повышеннон влажности . 
и температуры сообщает · I-I. Н. Созонов ( 19636). По устному 
сообщению ветврача С. ·С. Семенова, в б. Верхаянеком ррйоне 
имелись сЛучаи отравления лошадей при поедании сибиктэ 
на пастбище в летний пер·иод. 
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.. Плохая nоедаемость животными, в частности оленями и 
шадьми, Х. пестрого в летний период, отмечаемая многими 
следrователям·и и практиками, и токсичность его И1менио 8 
время, по-·видимому, . не случайно совпадающие обетаятелье 
а взаимообусловливающие друг друга явления. По словам оп 
но~о · оленевода в прошлом В. В. Тура1н:таева (Т-dtмпонсt< 
раион), опытные практи.ки-оленеводы не пасут в жаркий пери 
лета оленей . н'а пастбищах с обилием С!И'бИ'Ктэ не· 'Голь.кп по-гом 
что он в это время плохо или совсем не поедается )КИв.отньi' 

но и потому,. что поедание ~rro в это время может привести I< з 
болеваниям и падежу оленей. · 

ВерсиЯ местных жителей о том, что {Iепоедание сибик 
летом- 'СЛедствие нал·ичия в них горьких веществ (Мид;~ 
дорф, 1867; Габышев, Казанс.кий, 1957) имеет под собой peaJI 
ну1о OICIHoвy. Нес-омненно, что в эт;о . в~ремя в Х. пестр.ом п~роисх 
дят глубокие биох:иtмические процессы, резко изменяющие е 
химический состав и вкус. Эти изменения проявляются иноr 
внешне, в виде свечения и nоэтому известны )Кителям некоторы 

районов Якутии ('Созонов, 1963б). Этот автор априорно у 
вер}кдает, что как ·свечение этого хвот.ца, так и ядовитость е 

для лошадей и оленей обусловлена поражением грибаiVfи· ил 
б~ктериями, что не исключено, н·о нуждается в подтверждени 
в эксперимен~альных условиях, как и в целом вопрос о тоJ(СИЧ 

ности сибиктэ. 
Клиника заболев.ания у лошадей несколько напоминает та 

кову1о при обычных хвощовых отравлеН'иях; : у о.пеней,' по сооб 
щению В. В. Турантаева, в желудке, якобы, образуется кома 
что иногда лриводит к гибели животных. · 

Основная и надежная мера профилактики- не выласат 
j.... u . u 

лошадеи и олен.еи в летнии период на пастбищах с значитель 

ным сод,ержанием риби,ктэ . . Воз·можно, что в кон~крет.ных уело 
виях отдельных районов ·Севера--Востока Якутии имеет профи 
ла~к'Гичеекое з·начен,ие выкаши,вание еветяrпихся учаетк:ов хвощ 

и последу1ощее сжигание его (Созонов, 19636). 

GYMNOSPERMAE- ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

• СЕМ. PINACEAE LINDL.- СОСНОВЫ.Е 

Род Picea Dietrich.- Ель 
• 

Из дsух видов., ·произрастающих в ЯА·СrС·Р, ток·сиколоrич(' 
~' . 1 

скии интерес ПР,едставляеt наиболее широко распр~страненный 
1 (3). Р. obovata Ldb.- Е. сибирская, по-якутски: харыйа. 

. Распространение: Центрально-Я.кутский, Алданский, Верхне 
Вилюйский и Оленекс-кий флористические районы. О1бщая пло 
щадь ее насаждений в респу1блике равняется 697 000 га или 
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О t' r~) всей лесопокрытой площади (ЩербакоЕ, ·1964). Облае.ть 
1 1 ·сового распространения- юга-западная часть республики; . '' ' 1'' ·ь она :повсюду входит в ·Состав таити, уступая лервенство 

lltlllь лиственнице. На громадной территории ·Севера-Востока, 
1 11ределами Верхоян·ского хребта, этот вид отсутствует. 
«Лапки», собранные зимой, содержат небольшо~ количество 

11111·ательных веществ (та~бл. · 3). В лапках местных образцов 
11,1 ilдено также небольшое количество эфирных м а сел ( та'бл. 4). 
1 lt'MIIoro их содержит и хвоя. и.норайонн~Iх ·форм (Вемер, J 929). 

J-Ia пас-fбищ·ах до1машними :tкйвотными не тiоедается. По на-
IНJJодениям .в Ильм. енеком заповеднике (Аверин, 1949), зимой .. 11\,11 нется редi~им и ·случаиным кормом к~озули, летом и осенью 

IH' поедается. Хвоя и почки слабо паедаются маралом (Ларин 
11 llаламарчук, 1949). 

Хвоя и, пр~иму·щественно, ветки в ЯI<утии, как и в ряде 
о )Jiастей Соiоза, йспользуются в качестве витаминпой .подкорм
' rr для крупного рогато·го скота и в перву1о очередь для телят . 

( ~ нежие ·:ветки, предварительно измельченные на солом о- ИJIИ 
( IIJiocopeзкe, или на специальных дробильных установках, дают 
I(II 'JЗOTHЫM в виде Х'ВОЙНОГО настоr .ИЛИ хвойного К10р·ма. ПервЬJЙ 
111Н1готовляiот из расчета: 1 кг веток на 8 л кипятка и выnaм
ll:rtoт обычно по 1- 2 л настоя в день молодняку и 4- 5 л 
11 \POCJibiM животным. Хвойный корм ( 1 кг размолотой хвои или 
Jr;нioк на 1 л кипятка) ·ск·армдивают ,в зависимости от J?Oзpac·i'a 
1 JIBOTHOГO от О, 1 до 4 кг в сутки. 

При обоих способах лр:и;готовл~ния · в хвое или~ хвойн~IХ лаn-
1 :tx остается значительное количе·ство эфирных · масел . Поэтому 
\:tвышение дневных норtм или -непрерывыое екармливание более -
1~- 15 дней подряд, что не иак.лючено в связи с недостатком 
l < ормов, могут .привести к отравJiению >кивотных . 

1 

Род Pinus L,.- Сосна · 

Из 3 видов. м:огут стать причи»ой отравлен/ия се.пьсi<охозяй
ственных животных, по нашему мнению, два, 1пироко ис:11оль-

u 

1уемые в качестве витаминнон подкормки и дополнительного 

J\Орма. . · · · . 
2 (4). Р. pumiJa (Pall~) Rg1.- Кедровник, кедровый стланец, 

110 -якутски: болбукта, булбукта. · . 
Раепространен почти по всей Якутии, , кр.оме крайнега ·северо- . 

~4апада (Оленёкский флористический район) .. Наи'бо.пее обычен 
в горных районах Якутии, где .в горных и предгорных хвой1-
ных лесах входит в состав подлеска, . а выше лесного предела ...---. 
в поясе подгольцовых кустарни·ков- образует нередко чистые 
насаждения (рис. 7). По данным учета лесного фонда Управле
ния Jн~сного хозяйства ;Северо-·Восточноrо совнархоза (Щербаков · 
11 У рта ев, 1961), :К. стланик занимает в . ЯАССР 7 462 ты с . г-а, 
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Рис . 7. 

' 

Келр(~вый стланик в поясе nодrо.льцовых кустарников 
краинная цепь Всрхоянскоrо хребта). 

ч:rо составляет 6 О проrт ·· t• ,у , ...,, от всеи лесопокрытои площади респу 
ЛИКи .. 

Химический состаn rvtсстных образцов хв 
ца :м: ало нзучен (табл 3) v о и и лапок I<::. с т л;) · . .(,оличество вит С в сыро , . 
колебле-гсн в nределах 190--330 1\1I о;о (Е·ук~н 1937~ мда :ер~ал 
1948, II др.). В ХВОе И П r ' , еВЯТНИН 
1 53_.:._2 0250ft ф очках якутсюrх о·бразцов содержите 
5 'зб Ol н' а о э иp(нioLirou масла ( табл. 4); количество смолы r'авн 

' to а . с. в . - е и н к ер , 1 9 3 7) . .t"' 

ны~В мс:~:и с содержанием знатqительных количеств смол и эфир 
л хвоя и лапки в целом в естестве 

машни,ми Л\ 'Ивот,ньrми СО!ВершенJно е нных условиях Л.< 
антицинготные средстnа о н поедаю1'ся. Как да'вни 

ч ' ни применяются в на'с 
в северо-восточных районах ЯАССР таящее врем 

~~~кор:::а::о:аК:Jв~~о~~fиО:о~11ого скатав: ;:r:~~~~~e, ~~т~~~~::~~· 
к этой сRоеобразной !одко Верхоянья, вскоре привыкаюr 
рительна или даже хорошо~мке и поедают _ее вполне удовлетво 

Отравлений скота К стланик Я 
ко, они вполне возмож.ны сели ом в кутни не отмечено. Одна 
логические ноРмы при пр'иго не будут соблюдаться техно 
из хвои и лапок этого ви а ~овлении витаминной подкормюl 
скармливапия (выпаиnанид )' у дут завышены дозы и правил н 
ской Д . я ' описанные выше для ели сибир . ост~оверных данных 0 яд тературе нет. Только В. Е. Ивао:~втос(J~2~)ида вне Як~тии в лн 
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'' JЙными указывает на ядовитость К. стланца для животных 
1 ' )(альнем Востоке, не приводя никаких фактических данных. 

:~ (5). Р. silvestris L.- Сосна обыкновенная, по-якутски: бэс, 
t 1, IIII'HЭЭX бэс. 

Вторая (после лиственницы даурекой) · по важности лесо-
~uразующая порода в Якутии. Широкр распространена на юж

IIOil части территории реепу·блики. Северная граница .сплошного 
р tс'нространения ее проходит от верхнего течения р. Оленек 
11р11мерно на устье Вилюя, .по южны.м склонам Верхоян·ского 

IH Ьта, затем поворачивает на Юга-восток, охваты"Вая . бассейн 
~"дана, и уходит за пределы республики. 

1 11рО1Израстает преимущее11вен~но на 1nесчаных почвах и кaмe
IIIJC'I ЬIХ ·субстратах. На пеv;вых неред~ко Об1разует обшир.ные леса. 
llаИ'боЛее крупные массивы их сосредоточены в привилюйских 
р tiioн.ax. Общая ~лощадь сосновых лесов в ЯА·С·СР равна 
tH27 тыс. га (Щербаков и Уртаев, 1961), что составляет 6,3 проц. 
11· всей лесопокрьtтой площади государственного лесного фонда. 

Хвоя и охноенные мелкие веточки местной сосны имеют 
равпительно благоприятный хим;1ческий состав (табл. 3). 

11 нтательность их значительна снижается в связи с содержание~~ 
111 1 iкелательных и яд.овитых веществ. В мелких охвоенных веточ-
1 :tx найдено до 2,98°/0 ( .по объему) эфирного ма~сла ('Самарин, 
l!)бЗ~б): в хвое и почках алкалоиды: 0,013°/0 (табл. 4). В хвое 
1111-орайо.н·ных образцов, кро~ме того, П1рису11ствуют ~смол·ы 

7 12 о/0 ), хинная кислота, ~вит. К, танниды (около 5 °/0 ) (Орлова 
\1 1 I· и·КИ'ТИIН, 1939; П·иrулевакий, 1939; г,р,оеог.ейм, 1946)' в почках-· 
1 уf>'илын~ые вещест1на, горьк:ий .пиници,к1рин .(А т ла,с ... , 1962), в хвюс 

11 ночках муравьиная и уксусная кислоты (Землински·йt 1949). 
В Якутии на пастбищах скотоl\f не поедается; очень плохо 

11осдается зайцем-беJJяком летом и осенью, удовлетворительно 
tнмой .. ~ (Попов, 1956). По наблюдениям в Ильменеком заповед
IIIIКе (Аверин, 1949)., хвоя и ветви являются ,главным кормом 
t<озули зимой и не .поедатотся летом и осенью. Пятнистые олени 
rr Jредка поедают хвою зимой, а кору весной; лоси объедают 
сосну в течение всего года (Ларин 'И др., 1950; Соколов, 1949). 
1 Jo наблюдениям Линнея и его учеников, в Швеции хвоя пое
Jlается :козами, иногда овцами, но не трогается л·ошадьми 

11 крупным рогатым скотом (Работнов, 1940). 
в пастбищный .период 1СОСНа не представляет никакой опас

ности для скота не только потому, ч:го в это время не паедается 
• 

нм, но и потому, что хвоя ее и лапки содержат в этот период 

Jфирного масла почти в два рава .меньше, чем зимой. Как и пре-
u u • 

дыдущие два вида хвоиных, ·сосна 1\1ожет стать причинои\ отрав-

лсн~и·я кр)'!пного рогатого Cl(IOTa (вз·рослых ж'ивотных И телят 
р азличного ВОЗ'раста) в ет.ойловый период, та1к .ка,к лап'КIИ 

u 

и хвоя ее широко использу1отся в качестве витаминн,.ои под-

кормки, ·а в последние годы и как дополнительный корм .для 
-этого . вида домашних )Кивотных. Неумелое и ненормированrrое 
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скармливание (выпаивание) могут привести к заболевани 
с различным исходом. По данным В. Е .. Иванова ( 1923) uoc 
ние больших количеств хвои и почек вызывает у Ж~вотн 
кровавую мочу и гематурию. По наблюдениям зарубежи 
ученых (Потт и др.), употребление хвойных в качестве фура 

. даже в небольтих кол·ичествах может привести к резкому уху 
шению вкуса молока у коров ( Кречетович, 1931). 

Имеются указания, что свежую необра-ботанную паром хво 
можно скармливать до 2 кг взрослому крупному рогатому с:к 
ту, если задавать ее после обычных кормов; обработанну 
паром, высушенную хвою (хвойная каша) можно задавать 1< 

ровам до 5 кг, -:!ошадям- до 3-4 кт (Ларин и др., 1950). Jl 
скольку мествыи скот имеет значительно меньший живой 

8
,. 

предельные нормы дачи свежей хвои, хвойной каши следу( 
уме~ьшить не менее, чем на одну треть. Нормы выпаивани 
хво~ного настоя и ·С'Кармливания обработанных горячей воцо 
хвоино~о корма из хвои и лапок такие же как и для ели ·си 
бирскои. ' 

СЕМ. CUPRЁSSACEAE NEGER.- I(ИПАРИСОВЫЕ 

Род Juniperus L.- Можжевельник 

· (по-якутски: кытыан) 

Из трех видов рода, свойственных Якутии, токсикологичс 
ское значение могут иметь как широко распространенные два 

1 ( 6), J. communis L.- М. обыкновенный. 
Входит в состав подлеска в лиственничных и смешанны. 

лесах, а также по их опушкам и полянам в Алданском, Цент 
ральпо-Якутском и Верхне-Вилюйском флористических районах 

. Охвоенные ветви инарайонного происхождения содержа·г 
не·большо~ количестно u питательных вещес'Гв (табл. З ) , 
0,44-0,58 Уо (Пигулевскии, 193~) эфирного масла, 212 мг% 
вит. С (Муравьева и Баньковский, 1947) и 4,5 мг% каротина 
(Престеге, 1943). В коре до 7-8% дубильных и красящих ве-
ществ (Пигулевский, 1950; Хребтов, 1941), 

По данным большинства исследователей, скотом не паедается 
(Ларин и др., 1950). В Швеции, по ·с1арым данным Линнея и ero 
учеников, паедается мелким рогатым скотом, лошадьми, иногда 
крупным рбгат~IМ скотом и свиньями (Ра·ботнов, 1940). В Яку
тии на·блюдении над поедаем•остью вища скотом нет 

2 (7). J. siblrica Burgsd.- М. сибирский. · 
Распространен по всей территории Якутии, кроме Арктиче-

ского флористического района. . 
Ох·военные ветви с ШИШI~а·ми не отличаются вы.соi<ой . пита

тельнастью (1абл. 3); в них найдено 0,66-0,80% эфирного мас
ла (табл. 4) . О хвоеиные ветви инарайонных растений содержат 
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J,')(J о/о эфирного м а ела (Полезные растения С.С·СР, 1951) 
1 7 17,4 м г 0/0 ·каротина ( Федоро1в'а, 1949). u 

r Io наблюдениям на трансекте (,Верхоянскии хребет) оленя -
11 не паедается (Куваев и ~Самарин, 1961). В Западной Сибири 
,,отом не паедается (Ларин, 1931) . 
Отравления животных видами можжевельника в Якутии 

llt'lf з вестны. Н·ет достоверных данных о токсичности этих видов 
IJIH скота ни в других районах нашей стр~ны, ни за ру·бежом. 

1 о.пючие листья, смолистый запах и острыи вкус ветвен доста-
10.1по надежно ограждают растение от поедания животными 

,, обычных условиях пастбищного <.:одержания. Опасность отрав -
'''ния, как справедливо отмечаiот ·кормовики и токсикологи, 

1\о~\можна весной, когда в ·связи с отсутствием или недостатком 
1ругих ·кор.мов голодные животные будут вынуждены объедать 

1 усты можжевельника (Гусынин, _1962, и др.). · 
В стойловый период, .при недостатке грубых кормов и не

lостаточной их ·витаминности, ветви МО}КЖеnельников могут 
... 

,,.,ть использованы, подобно выш~ описанным хвоиным, в ка-.. 
''< 'стве дополнительных I<ормов и вита :минпои подкормки с та-

''"ми же предосторож·ностями . 

СЕМ. EPHEDRACEAE WETTST.- ЭФЕДРОВЫЕ 

l (8). Ephedra monosperma ~· А. М.- Хвойник, или эфед.ра 
односеменная, по-якутски: тураах отонун yra. 

в.стречается в двух флористических районах: l~ентрально
j[кутеком и Яно-Индигирском. Обитает на скалах, россыпях, 
, , рутых оТtкосах, Iцебнистых склонах, примыкающих к коренным 
ncp~ral\·1 речных долин и на сухих террас.ах; на последних нсред-
1-: 0 достигает значительного ·обилия, особенно _в долине Лены 

u 

1\ пределах Орджоникидзевекого раиона. 
В долине Лены ( окр. Якутска и с. Павловска), по нашиl\-1 

определениям, весной и осеныо уро1кай зеленой массы эфедры 
редко .превышает 10 кг на 1 га. 

Зеленые побеги в начале вегетации имеют весьма благо
приятный биохимический состав (табл. 3). В них при·сутствуJ9т 
алкалоиды, а также смолы и эфирные масл.аJ количествен~о 
не ·изученные (табл. 4). В образцах из Забаикалья до 1,0 Уо 
~федрина и псевдоэфедрина (Массагетов, 1938). , ._. 

По -нашим наблюдениям, ранней весной и осенью крупныи 
рогатый скот иногда скусывает зеленые части побегов. ~ пое
даем·ости в·ида скотом ·в других районах страны сведении Jieт. 
Отсутствуют и данные о то~к·сичности его для живртных .. Ядови
тость других видов хвойника для скота установлена экспери
ментально. Так, в опыте М. А. Быковой ( 1954), взрослые овцы 
ПОГИ'ба.л:и ·ОТ 37 45 КГ свежеr.о Х. д~вуХ.КtQ·ЛОС'К01ВОГО, СЪедеН'НОГО 
в течение· 20- 29 дней. Растения токсичны только для мелкого 
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рогатого скота. Так как овцы и козы в ЯАС·СР в нает<;j~нц 
время практи~ески отсутствуют, Э. односеменная не предсr(1 

u 

ляет ника1кои опасности. 
' . 

ANGIOSPERMAE- 110КРЬ11'0СЕМЕННЫЕ · , 

. СЕМ.\ ALISMATACEAE DC.- ЧАСТУХОВЫЕ 

Род Alisma L.- ч·астуха 
' . ' 

. . ' 
1 : ' 

' ' . 
В Якутии представлен 2 видами, из . которых известное то 

сикологическое значение ·может иметь лишь один, а .именн 

1 (9). А. plantago-aquatica L~- Ч. подорожниковая, rio-~кy 
ски: уу бохсурваната. · . 

Вид свойственен всей Южной Якутии. Заболоченные береr 
водоемов, травяные ~болота и болотистые луга -обычные мест 
обитания его . . 

·В химическом отношении растение почти не изучено. В .11 н 
стьях якутских растений в фазе цветения 155 м г 0/о вит. С на су 
хой вес (Егоров, 1952). Клубневидные к:орневища с.одер)ка 
крахмал, сахар, эфирное масло и оструrо смqлу (Вемер, 1929 
Па:вдов, 194 7). 

В обычных условиях выпа ~са скотом не поедастся; осень 
на выбитых пастбищах г. Якутска листья . в неболыпом коли 
честве объедаются к-оровами. В Швеции, по наблюдениям Jiин 
нея nаедается только козами (Работнов, 1940). 

' ' 
В свежем виде считается ядовитой для крупного рогатог 

скота и лошадей, но безвредной для коз (Щеглов, 1828; Роллов 
1908; Неклепаев, 1934, и др.). Острая токсичность экстракт 
Ч. подорож·никовой под·тверждена в ·Опытах н'а мыrпах (Кобаяен 
1960). Указания о том, чтq в сене растение теряеt свои ядови 
тые свойств-а (Роллов, 1908; Павлов, 1947, и др.), нуждаiотс 

. в. лроверке. 
'. 

СЕМ. GRAMINEAE JUSS.- ЗЛАКОВЫЕ 

~роД Critesioп Raf.- Критезион 

В .пределах С~С·СР ·Один вид: 
1 (10). С. jubatum. (L.) Nevski (Hordeum jubatum L.)- К. 

гривистый, ячмень гривастый, по-якутски: киис кутуруга . . 
Встречается ~о всех флори'Стических районах, кроме · :\РКТИ· 

ческоrо. I-Iaдo ожи;дать появление вида и в Арктической зоне, 
t' ' 

в nервую очередь в раионе аэропортов. 

Как растение сорно-рудеральной экологии особенно часто 
растет по рудеральны:м местам, образуя неред'КО почти чисты~ 
травостои; реже встречается на лугах. По нашим определениям 
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1 tН<рсстностях пос. Арылах (ВерхнсJ·.~олымский район ), зелс~-Iая 
1 t('ca растения в отдельных луговых ассоциациях с господство:rvr 
llllii<.MЫ достигает 50-60 ц/га, т. с. составляет 25-40°/о от всей 

u u u 

llt<'CЫ травостоя. Примерно такои же урожаи зеленои массы 
1 , 'Т вид и в одновидовых травостоях в пос. Юттях, г. ·Средне-

1 \ ).11 ЬI м с к е. 
с:удя по данным одного анализа, надземная масса местны~ 

, )рп.зцов в фазе цветения · является · весьма питательнон 

{ 1 :tUЛ. 3), НО СОдерЖИТ ЦИ.аНГЛIОКОЗИДЫ, ОТlЦеПЛЯ:Ю.ЩИе С'ИНИЛЬ-
11 yro кисл·оту IB коли·честве 0,0027 °/о (табл. 4) . 

По наiпИм наблюдениям в · ·Окрестностях г. Якут(ска, пос Apы-
lliX (Верхнеколым~екий район) ·~ г. Средне-Колымска, до кoлo
llll'rJИЯ хорошо паедается на пастбище ·крупным рогатым скотом, 
11\) наблюдения.м в Усть-Нере - свиньями. По опросным дaн
llr.rм (Семенов), в силосе и на более поздних фазах крупным 
роr·(lтым скотом паедается хор~шо- отлично ( отде~ение «Apы-
ltl х » совхоза «Верхн~кодымскии»); в СунтарскО!\1 раионе хорошо 

II ( Н''д ает:ся на па,ст6иiце и в сене I{рупньrм ро·гатым C'K'OiJ10M и ло-
111:1дьми (J1еонтьев, Старостина). · 

·Случаев отравления животных I~. гривастым в Якутии не от
~н'чено. ·Ежедневное длительное с к; а рмливание 20- 30 кг силоса 
1• содер)канием этого вида . от 25 до 40 °/о. крупному рогатому 
('1\оту каких-либо вредных п·оследствий не вызвало ('Семенов). 
llр инимая во внимание способность растения к образованиiо 
1111 а НГЛIОКОЗ'ИдJОtВ,- н~е ИС'КЛIОЧе'На ВОЗМ·ОЖНОСТЬ образопа'liИЯ ИХ 
" более значительных количествах при неизвестных пока уело
'"IНХ- растение следует считать потенциально о.пасньiм 

11 скармливать в смеси с другими кормами. После выколаши
ll:tния на пастбищах и в сене ломкие ости растения вызы.вают 

u 

11ногда механические ,повреждения слизистаи глаз, носо .. глотки, 
l)собенно у лошадей (Шелудякова). Этот же исследователь ука
'ывает, что от Я. гривастого страда1от детJ:I, еще не твердо 

~· · r·оящие на ногах: ломкие ости часто попадают им в глаза, 
u . 

"'>rзывая воспаление слизистаи глаз - конъiоктивит . 
Поскольку растение на севере неусто,йчи:во при ~ыпасе (Ла

рllн и др., 1950), интенсдвное стравливание его на ранних 
фазах- достаточно эф~фективная мера борьбы с этим сорняком. 
l~йм, где это невозможно (аэродромы и пр.), надземную массу 
,·ледует скосить в фазах колошение-цветение и использовать для 

~·плосования. 
\ 

Род Digraphis Trin.- Канареечник, доукисточник 

u 

2 ( 11). D. arundinacea ( L.) Trin.- К. тростникоидныи, 
но ... яi<утски : чьtычаах еленrв. 

Указан для большей части Якутии; не ·от:rvtечен только для 
()ленёкского и Арктического флористических районов. Образует 
обычно одновидовые, реже смешанные С·Ообщества на молодых 

1 1 1 
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~1110Вifальных наносах рек, стариц и ручьев. Урожай 
ассьr, ·по глазомерной оценке, в пределах ·60-80 ц/га. 

'Г l1меющиеся химические анализы по двум. местным образц 
I{РавЬ! весьма противоречивы и недостаточны для объектинн 
11~~Мовой оценки (табл. 3). В надземной мас·се местных ра 
д. li обнару1кены алкалоиды и синильная кислота (табл. 
~~~аJiоиды есть и в траве инарайонных образцов ,(Губан 

' и др.) . ' ' 
в 0f1o IНiблюдениям М. Ф. Габышева, А. В. Казанского (193 
or Jiекминско~ районе, на пастбиrце хорошо паедается в <1> 

цВе'!'ания. Других данных о лаедаемости скотом в Я.кутии 11 
ст · связи с содержанием алкалоидов и синильной кисло 

11~'\рМJiивание животным в больших количествах может бы 
llt без()пасным: в 30 ·кг свежего растения содержится 390 мr < 

10~ьной кислоты, столько же ее заключено в 11 кг ссн 
Jio --5оо мг синильной кислоты являются летальной дозой дл 
11 lUади и крупного рога1оrо · скота (Гусынин, 1962; Кэмп1бе'Л 
no~P.: 1956, и др.). Еще болы1!ую опасность представли 
I< ~и:димому, на ранних фазах вегстации и в виде от.авы, т 
11:1<, судя по выявлен~ым для других злаковых закономерностя 
}{~ .. коnления сини-!Jьнои · кис.л·оты, в эти .периоды растения сод<' 

(t'Г Максимум этого ядовитого начала. ~ 

Род Glyceria ~. Br.- Манник 

Cl( ~ (12). G. lithuanica (Gorski) Lindm.- М. литовский, по-яку 11· Ьtнах ото (?). · 

110_lloкa известен _для двух флористичес·ких районов: Централь 
)(в ~I<Утского и Верхне-Вилюйского. Растет по заболоченны 

0liHЬI'м лесам с ольхой, по ~берегам озер и речек. , 

11"' ·В Х11мичеtком, кор·мовом и токсикологическом отношенюr 
0 
'.)УЧен I<райне недостаточно. В надземной массе, по данны 

р д~оrо анализа (образец из г. Ленсн:а), содержит 0,0219 на сы 
р ou Н 0,0576% на в. с. в. синильной кислоты (табл. 4; Сами 

11 
l1 ' 1 963 а ) . 

r. ~о нашим кратковременным наблюдени51м в окрестностя 
ll:a Нска, осенью на лесных пастбищах листья· немного по< 
ск 101'ся крупным рогатым скотом. В других районах странhl 
атом не паедается (Ларин и др., 1950). 

l!o liесмотря на редкость, вид представляет определенную опас 
il.JI~-rь для скота, так как п9едание егь на пас!бище даже в фа:J 
от д.овоше.ния в ~к~личестве двух килограмм мо:tкет · в.ызва·r h 
'ra Pa\lJieниe со смертельнЬrМ исходом у · лощадей · и крупнота ро 

tor·o скота. 
бli llодкормка животных 'Концентратами .перед выгоном на пасг 
Jie IЦ~J с М. литовским достаточная мера профила:ктики отра11 
1 

ttии этим растением. 
12 
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Род Melica L.- Перловник 

4 ( 13) . М .. nutans L.- П. поникающий. 
Весьма редкий в Якутии вид. Указан в Алданс-ком, Цен.т

l'·t.ньно-Якутском и Верхневилюйском флористических районах; 
1\ носледних в долине р. Лены. Растет в хвойных лееах, реже 
н 1 ·орных редколесьях. По нашим наблюдениям, обилен на cклo
lt:l х гор в окрестностях Г·. Алдана. 

По данным одного анализа (табл . 3), надземная ·маеса · в фа-
11' обсеменения имеет небольшуrо кор!'ловую ценность. В этом 
''( ~ образце обнаружен нитрилi\Люкозид, образующий 0,027 °/0 

( IJIIИЛЬНОЙ кислоты· ('Самарин, 1963а; табл. 4). Синильная кисло
, ,1 найдена и в инарайонных образцах (Кречетович, 1931; Виль-
11 'Р, 1959, и др.). 

В окрестностях Алдана мы наблюдали общипывание вepxy
IIIPK растений козами. Других данных о поедаемости растения 

. ,,атом в Якутии нет. I-Ia лесных пастбищах Кавказа, по стары:м 
11.1блюден»ям, доставляет ранниК, но посредственный корм 
( 1 >оллов, 1908). Паедается лошадьми и ко.ровами на печорсКОl\1 
11 обском севере (Александрова и д.р., 1964). 

В Якутии случаев. отравления скота не отмечено. В Башки-
u 

I'IIИ считается ядовитым для лоrладеи, крупного рогатого скота 

11 овец (Носков, 1932). Есть указания зарубежных авторв о ядо
'"rтости всего растения до фазы плодоношения (Леман и Айхеле, 
11ривожу по Л~рину и др., 1950). 

В связи с высоким содержанием синильной кислоты да}ке 
11а поздних фенофазах, растение, несмотря на редкость, следует 
t' 1 JИтать опасным для скота на всех q)азах развития. 

Род Scolochloa Linк.- Тростянка 

В ·С·ССР один вид: . 
' 

• 

5 ( 14). S. festucacea 'Linк.- Т. овсяницевая, свет л уха, · по-· 
нкутски: еле11, елеw от, ypyw еле1-r. . 

Вид свойственен лишь Центрально-Я-кутекому флористиче
r·кому району. Прибрежная зона озер, в том числе аласных, pe
IJ<:"K и стариц- основные места произрастания этого водолю·би
вого растения. В этих условиях вид нередко образует вь~соко
рослые чистые или смешанные травостои на площади в десятки 

н сотни га. Так, сплошные заросли светлухи имеются, например, 
н Сунтареком райоf!е: · ·более 300 га на a{Iace Кююкэй, около 
()0 га на ала се Бэс-Шея (Пермякова, 1961). · · 
П роизводи:тельность · тростя:нковых тр а воетоев д6воль·но евы

сока. По ьhределениям · В. Стеценко, урожай · зеле.нdй · ма·ссы 
·rростянки составлял (в ц/га): в фазе вегетации ·15'..:.._38, в начале 
метелкования 40-65, ·полного метелкования, -53~83, · Цвете
ния -64---89, плодоноШеаия. 81 __.:__ 120. Близк·и·е · данньiе ·получс11ы 
нами: урожай зеленой массы в ·среднем 81,0 и сена 27,84. ·Щfа. · 
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В связи с вязкостью почвы заросли тростянки, как и дру 
прибреж.ыо:водных и болотных растений, в производственн 
усл.овиях · обычно. скашивают .вручну·ю и чаще всего по-.л 
когда и урожайность, и качество сена зн~чительно снижаю 
· Хи :мический и минеральный состав местных образцов с 
лухи изучен довольно полно (та.бл. 3). Не приводим дани 
остальных 7 анализов, ибо и этих достаточно, чтобы пoJIJI 
сколько теряют совхозы и колхозы при подснежной убор~ке тр 
тянковых травостоев. Эти потери ока:tкутся еще ощутимее, t' 
учесть, что листья тростянки содержат м·ного каротина, котор 
при надледной заготовке практически отсутствует. По данн 
двухлетних исследований, во всех надземных органах тростя 
в течение всей вегетации присутствуют н;итрилглюкозиды, .oup 
зующие при · г~д.ролизе синильную кислоту (Егоров и др. , 1 
табл. 4). 

По наблюдениям М. Ф. Габы1uева и А. В. Казанского ( 1957 
xopoL11o паедается лошадьми в фазах выбрасывания метслк 

· зрелых плодов и зимой из-под снега. В опытах этих_ же автор 
Л·ошади на .привязи съедали 85,4 °/0 заданной им свежей тростя 
ки (фаза не указана). На пастбище крупным рогатым ското 
растение паедается в зависимости от фенафазы следуюн~н 
образом (по наблюдениям автора и В. Стеценко): вегетация 
хорошо, вы,брасывание метелки и цветение - не поедается, IIJJ 

доношение - · паедаетсЯ плохо (листья), соцветия не трога1отс 
как и в следующей фенафазе (осыпания плодов). Интересн 
отметить, что .существует обратная зависимость между содер 
жанием синильной кислоты в ра~тении (или в отдельных opr 
нах его) и степенью его поед.аемости крупным рогатым екото 
в т~чение пастбищного периода. По-видимому, степень поеда 
мости трос~янки коровами определяет и сроки скашивания ( 
травостоев на сено- .позДняя осень, надледное скашивание 

практикующиеся и в настоящее время. В сене, заготовленно 
до uветения, охотно паедается .крупным рогатым скотьм и JJo 

шадь:ми (Ел-овская, 1958). 
По наблюдениям в других районах с~с~СР, · на / пастбитпн 

охотно паедается только в самом молодом возрасте, и у}ке в фа 
зе метелксн~ания ~скот эт.о растецие .избегает; лучше других (удо11 
.летворительно- хорошо) паедается крупным рогатым скотом 
н.есколько хуже лошадьми, ниже среднего- овцами. До · коло 
шения дает вполне удовлетворительное сено (Ларин и др., 1950) 
В снежный период охотно паедается оленями из-под снега (Алек 
сандрова и др., 1964). 

Учитывая уровень содержания синильной ·кислоты, светлух 
на ранних ф~зах вегетации целесообразно стравливать в зел 
но м виде, в фазах метелкаванне- обсеменен.ие - скашиват 

u 

на силос и сено, скармливая и то и другое во второи половин 

стойлового nериода и в ·смеси с другими кормами или чередуl 
с ними. 

}}4 .. 

СЕМ. ARACEA1E NECI(.- АРОИДНЬIЕ о • 

l ( 15). Acorus calamus L.- Аир болотный, по-якутски: ман
•lнары, сытыгаи манчаары. 

Встречае~ся в Центрально-Я·кутском И Верхне-Вилюйскоl\tr 
tlt.нористических районах. Растение · приурочено к наиболее 
'н.па .жненным приозерным часt5_Iм аласных и . долинных озер,, 

11рибрежью рек и стариц. НереДко образует почти чистые тра-
1\остои. Значительные площади зарослей его отмечены в поясе 
11рибрежно-водной растительности в Сунтареком раJ1оне.· 

Судя по химическому · составу, зеленая м~сса местного аира 
IН>ладает довольно высокими кормовыми достоинства·ми 

( t · абл 3). Есть в местных образцах алкалоиды и э~фирны~ масла 
( t · а,бл. 4). Инорайоннь~е образцы содержат . .. в корневищах до 
1,8°/0 эфирного масла, главной составной частью которого явля-

\' 1 с я азарон, горький г люказид акорин, дубильные вещества, 
110 150 мг 0/0 вит. С; в листьях . дубильные вещества (Атлас ... , 
1~ )62; Павлов, 1947; и др.) и эфирное масло -0,35°/о (Горяев, 
1 ~)52) . ' 

По нашим наблюдениям в окрестностях Якутска? Горно.м и 
1 lам~С'ком районах, на пастбище немного посд,ается крупным ро 
l 'атым скотом только при отсутствии других кормов. По данным 
Л. Д. Егорова и др. ( 1946), сельскохозяйственными животными 
trоедается плохо. ·Основной корм водяной крысы в Центральной 
Нкутии (Соломонов, 1958, 1960). В других районах страны отно 
~·rrтся к. числу ьсновных ·кормов лося, .остальными видами живот

ttьrх не паедается (Ларин и др., 1950). По старым наблюдениям 
Jlиннея и ·· его . учеников, в ШвеЦии не паедается всеми видами 
t ' t 'льскохозяйственных животных (Работнов, 1940). , 

За счет отравления аиром .о:гнесены два случая заболевания 
r\рупното рогатого скота на окраине Якутс.ка (Дар·кылах) в июле 
1963 года на пастбище по берегам стариц. В клинике наи,более 
ньrраженным11 симптомами были угнетение, ослабление .сердеч
ной деятельности, вздутие ( ветвр.а ч Сальченко). При своевре
менно оказанной · лечебной помощи животные выздоровели на. 

• • ~-3 день. Никаких других, кроме аира, ядовитых и подозри .-
, ·сльных по ядовитости растений на пастбище не обнаружено . 
У аира в ·большинстве случаев были объедены верхушки JJИСтьев 
rr стеблей. · . "' 

Токсичность аира 'В этом конкретно.м случае весьма вероятна .. 
)Lля инарайонных образцов установлено, что азарои и (3 - аза-

u . 
рон оказывают . угнетающее деиствие на деятельноеть сердца 

холоднокровных и теплокровных ~ивотных. Летальная доза 
азарана при внутр»·брюшинно.м ·введении мыша.м равна 300 мr/кr, 
f~- азарана- 122 мг/кг (Шерма, Данджия~ 1962). Если услов-

u 

но · принять, что чувс.твительность .мышеи и ·крупного рогатого 

скота к эфирному маслу аира один·акова, то для летального 
исхода у вторых им не.~бходимо съесть около 50----60 кг свежей 

• 

8* 11:51 .. 
• 
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зеленой массы аира, что практически невоЗможно. Видимо, этим 
и объясняется отсутствие случаев смертельных исходов и обще
принятый взгляд на растение как на балластное, сорное. Небольшая примесь растения в силосе, на наш взгляд, же-
лательна - горечь улучшит аппетит и пищеварение животных. 

СЕМ. LILiдCEдE HдLL.- ЛИЛЕйНЫЕ 

Род A11ium L.- Лук 

(по-якутски: луук) 

Из 9 видов рода, известных' для Якутии , токсикологический 
интерес представляет : 1 (16). А. schoenoprasum L.- Л. скорода, Л. резун, по-якут-
ски: луук, хонуу лууrа. Распространен на большей части территории республики, 
исключая Арктический флористический район. Обычное растение 
пойменных сырых лугов, б ерегов озер и стариц; реже растет 
no оnушкам лесов и берегам болот. Особенно обилен на поймен
ных лугах Лщtы, Амги, Алдана, Вилюя и др . В доли:1е Лены 
в пределах Центрально-Якутской равнины во всех ассопиациях 
этот вид составляет существенную примесь в травостоях. По дан
ным А. Д. Егорова ( 1960) , на о-ве Лены Кьпарах в июне 
1954 г. было зарегистрировано около 200 молодых побегов лука на площади в 1 кв. метр. Как уже указывалось выше (глава 1), 
в сене, собранном на разнотравно-ячменном лугу в окрrс1ностях 
noc. Графский берег, лук-скорода составлял 28,8 и· 26,3 npou. 

Надземная масса лука-резанца местного происхождения 
изучена в химическом отношении довольно обстоятельн о : имеется 
9 анализов. Кормовые достоинства ее довольно высоки (таб .1 . 3). По nредварительным данным анализов, проведенных в лабора
Lории химии ВИЛ АР, в надзе~н1ь1х частях местного лука-резуна 
в фазе отцветения обнаружеяы следы аJ1калоидов и мчого г лю-
кози.J.ОВ, видимо, сердечного деiiствня (Егоров. 1960). Лvковипы, стебли и листья со,::~,ержат саnонины (табл. 4; Самаоин, i965). 

Ранней весной на пастбище лаедается лошадьми, преиму
щС'стВенно истощенными и молодыми (Яныгин) . По спеu.иа 1ьныы 
набJ11одениям Н. Н. Юдина, в сене листья и стебли у;:~.ов ,нвo
IHII r.r1ы10-хорошо паедаются I<рулным рогатым скотом, соннртия 

1 ' llllll я нетронутыми . В тундре и лесо-тундре (Коми АССР) 
11 ' 11 1 ' 111111 ах довольно часто паедается крупным рогатым ско-
• ' 1 111 ЩI•МН (Хантимер, 1964); на пастбище пое;:~.ается оле-

·~ 

1 1 1 • , 1 r 1 JL р о в а и др . , 1 9 64) . · · 
11 , 1 IJЩIIMOI у нас оnросным данным, лук-резанец в сене 

>.t 1 111 1 щ 11\ННI:\;Рi аточны ми свойсТваМи: кобылицы при пое.'Lа н и l \ 1 (\ 11 111 1 (1 1{ 1 1 "() р Soo т с й . у ж ер е б ц О-в и м о л о д FI я к а на б л ю
даете~• 1 {1111 '1 1 11 '1\CII ' С'Кi\НИС. УJ<азывается также, что прн 
116 

широком распространении рогатого скота и особ на лугах он вреден (Егоров, 1960). Ч енно, для стельных кор для крупноr'\) 
примесь лука-скор~о местные животноводы сч~в и молодняка чает и В А Ш ды к корму нежел . u тают большую Со~ . . елудякова (1957б) ~ ательнои и вредf:!ОЙ отме·· 

ершенпо необхо . ' ности этого р дима опытная прове . нии крупного а~~ения как в свежем виде Lа~ка степени токсич~ 
лук-скорода явл~~того скот~ и лошадей: Воз i\~О~ сене в отноше-
и абортирования с;~;и окдонро;в из пбричин значител~~О~т~л~\~е~но ние его на вк , и ко ылиц Не О<-ТИ В б ус молока и молочной . установлено 11 nлия-

ольтом количестве nродукции. 
я nищевых целей. населеfiием в свежем и соленом виде длиспользуется местныNI 

\ 

Род. Paris L. Вор u онии глаз 

В ЯАССР . .. ги представлен двум . ческое значение може я видамн. Известное 2 ( 1?) р т иметь бо ле<' 1 токсш;оло-· венн u • • quadrifolia L. var , оЬ ниtр О (<О р;н.:нространенный· ыи. · ova а l.db - в 6 · Из · · r. о ыкно-

редка встречаете А и Верхне-Вил ·· я n лд;шс1шм 1 { • .. . линным юиском ФJI(ЧJII 'Tift l 'CI\11 х IJ., .. t 111 р ально-Я кутеком ел ь н и к а м ' л и . т 1 н. 11 11 1 Jll ' • 1 11 () 1 "1 х . n р 11 у р о ч е 1 i к 

Х И М 1 1 tf • ·· ' • R д О -
l\ н" с о с та в · · . И Il.fiOДaX ll ' lii д '111,1 C'll:г·lllbl 11\)('J(CT<I AЛCII 13 таблиu.е 3 В ·~ IIIIJ(('I<eoм (С. . ( Jllll""' с нсбольш . нelf шюраiiонны/1\~~рин, 1965; табл. 4). В корн:;\1 гемолитически м 

наристифин и разцов содержится горький ,ялистьяхu и nлодах 
Оголевец 1951)~люкозид паридин (Клейн 19~~~иВтыи сапонин 
1 935) , . ' в корневише кро . ' , ем ер, 1931. П , а в листьях 90 мr% ви; См (А того, алкалоиды (Opcxou. о нашим кратковрем . анкова, 1 949) , Витима, летом енным наблюдениям . тым скотом не пи осенью на лесных nастбища в ок•рестностя'{ 
и козами оедается. Вне Якутии из х крупя.ым роrа -
случаiiно' ('ifirr:ми видами скота не ntе~~~~споедаетСя Оiщами с . н, и др. 1 950) я или nое,1.аетс51 

J tt Jf t · :н\тся ппасным ' . дце, .7Jifl"l 1 я о()лilдают а~ля животных. Ягоды действуют н ны р 1;1\н "' ·1 м " { вoii с т nа ~~сп(~~ этическими' а подземные а о~~~~ 
:и~Р ·~· 1 lltiii•IM М . КлнммrраР(f~~~)' 1895; Кречетович 1931 па . 1. ,"' lllltltlfl t t'l l I,OJIIIки п 'у животных nри 'поеда~ Р а JJJ" 1 . , 1 ' о " 11 н 
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Род Zygadenus Rich.- Зиrаденус 

u 

В СС·СР содержит один дикорас~ущии вид: .., 
3 (18). z. siЬiricus (L.) А. Gray.- 3. сибирскии, по-я.кутски 

кулааhай ото. · .., , 
~Встречае~с.я во В'сех флористических раионах; в Арктич~ 

ском - тоJiь'ко в районе д,ельты .Р· Лены. Растет в раз-реженны 
сосновых и лиственничных лесах, no йх опушкам, в лиственнич 
ных рединах, среди кустарников и в трещинах екал. Сущес·r 

- . венйого участия · в еложенин 'травяно-кустарничкового· йли трн 
вяного покрова, как правИло, н~ пр·инимает; обилен на щебниС' 
тьrх известковых ~клонах в бассейнах рр. Лены, Вилюя и и 

' 

притоков. 

В ,надземной части и во В·сем растении .местного происхоЖД{ 

ния ·содержатся алкалоиды; гемолитически активные сапонины 

не обнаружены (табл. 4). По М. Н. Варлакаву (1941), вид 
свойственны 3 алкалоида, два из которых обладают вератрино 
подобны·м де·йствием. 

В я·gутии· . .- ДdМЗ:Ш·НИМ:~ ЖИВ'О\ТНЫМИ, ВИДИ~О, неu ~Ое~аетс~l 

в окрестн~етях Якутека· и 1-ro Хамустаха (Намскии раион) 
в ме.стах вьiпаса: :круnного potaтoto ~скота ...__._ мы ни разу не встрt' 
чали потра:sленных рас,тений 3. сибирско~го. Нет данны-х: о not' 
даемости ви.nа и : в литераrур·е. 

Токсйк6лоrическое значение 3. сибирского ос1ается~ откры 
тым. По литературным данным (Верещагин и др., 1959), внt' 
дение внутрь вы:rяжки ·из зеленых частей этого вида вызывсн' 1 
у животных жестокие боли в животе, судороги и гибель 50-75°/о 
животных в первые же сутки. Естественные отравления oвt'tt 
местными видами Зигаденуса / наблюдаются в ряде штатон 
Америки; известны случаи гибели · более 2000 живо:гных в .тече 
ние одного .. дflя (Беккер, 1929). Отравления крупного рогатого 
скота и овец ~с · ·Fiризнаками:: ·· елюнотечение, ускоренное· серДЦ('* 
биение и r<()M.a -. qтмече·ны и в КQ.надских прерийх при· лоеданин 

Z. gramineнs. (Кэмпбелл и др., 1956). 

~ 1 • 

' СЕМ. iRI.DACEAE LINDL.- КАСАТИКОВЫЕ 

-~ ' .. ~ . . . . . Род lris L.г-:- Касатик, ирис. 
. . . . . 

, Из 6 в.ИJI;OS, произрастающИ.х в Якутии; рассмотрим один, 
так как о·еталъыьн~ ве~тречаю·Т'СЯ очень редко · и не принимаюг 

··с.колько-нй~у~ь заметн(i)tо учй:стия в сложении . травостоя. сено 
К ОСОБ И п.аtrгб~щ .. · ··· . · · : 

.. 1 (19). 'r1·(·1setosa · Pall.- Ki . щет·ин.мстый, · ио·я~ут.скм· : бafiB 
батаhа. 

.- Ареал . :р~1СРР'О~транения- ~и да - - В'СЯ Якутия, кроме ее аркти -
• u 

ческои части . .г< · ... : ·,· • . . ' ( ' : ( ' ,~ . . . ~ .. . ~ . 

\ 

Самы.й распространенный вид рода в Я.А.с··ср, часто ветре'
" 11ощийся в сырых смешаннь1х и березовых лесах, на сырых 
1yt·ax и по берега ·м травяных ·болот. На интенсивно выпасаемых 
lll·tгoнax К. щетинистый нередко становится господствуюtдИi\11 
l' nстением на значительных площадях (рис. 8). Иногда расте-
1111 \ в значительнQм количестве попадает и в сено. Так, в ·колхо~ 
,,, им. Жданова Сунтарекого района (участок Ханды, ферма 
1 i~рдюrен) в сене за.Готовки 1963 года. вид ·составлял 2' 0/о к об
н~сй маесе сена по в,есу ('Ста,ростина). n риме-сь его 1Б сене ·м о
'' ~'r ·бьlтЪ и ·бол-ее ~су·щественной. 

Рис. 8. Заросли к~сатика 'щетинистого в О'КJ!)·естностwх пос. Синньигес-Атах 
(Кобяйский район). Фото r. Ф. Галактионовой 

Судя по данны·м одного анализа, надземная масса в фазе 
t~ветения должна иметь довольно вы.сокуiо питательную цен

ltость (табл. 3) ~.В листьях образца из Зырянки найдено 0,052°/0 
алкалоидов (табл. 4); следы их обнаружены в подземных частях 
р астений инарайонного прои·схождения (Банъковекий и др., 
1947). 

По данным ·наших мноrол·етних наблi'одений в окрестностях 
}fкутска, На:м:с.ком, Мегино-Кангаласском, Орджо,никидз-евском 
райо:нах, 'Па иэ·стбище л·етом не nаедается ни крупным рогаТЬI!\1 
t'Кото·м:, ни л:о,шадь·ми. В Cyнt·apci\O'M районе в этот nериод на 
лесных па.стбищах теми же ':ВИдами животнъ1х . поедается очень 

V Lt 

нлохо ·и, ~видимо, случаино; 'ЗИ'МОИ в сене паедается этими же 

животными и телятами неекалька лучше (Лео.нrьев, Старости
на) . По наблюдениям на Сахалине, скотом на пастбищах 

119 • 

• 



) 

не по-едается (свиньи и ног да поеда1от корневища), в сене С'1')1 
ливается без вреда ('Степанова, 1955). По ·старым зарубе>l< 
данным (Корневэн, 1895), виды рода обычно скотом не 1 
r~.ются, . так как обладают .едким вкусом, слабительным и ри 
ным действием. Относится к числу основных кормов водин 
кры·сы в Центральной Якутии (Соломонов, 1960). Одно из сам 
любимых кормов оленя в Пенжинском районе на Камча 
(Тихомиров, 1935). · 

В Як.утии за счет отравления К. щетинистым ·Отнесены д 
случая массового заболевания телят и свиней. Л·етом 1.960 r 
в совкозе Эльгяйский на ·болотистом пастбище корневи1ц,1 
этого вида отравилось более десятка голов свиней. В кли11И 
наиболее ха·рактерными пр-изнакаl\1И были понос и рвота; чн 
животных погибла (Румянцев). Зимой 1963 года на q)('PM 
Кёрд1оген колхоза им. Жданова Сунтар~ского района авторИ'I 
ной комйссией за счет отравления К. щетинистым отнесена r 
бель 11 годовалых телят. Содержание его в сене . составлSI 1 
в среднем около 2 °/0 . Клиника: сильный изнуряющий по но 
шаткая походка и смерть через 1- 3 дня. При замене сС'Н 
доброкачествен.ным за6олевания телят прекратились (Старо 
тина·). Отравления свиней корневищами с теми 1ке ~симптомам 
ваблюдались и· на Сахалине (СтеПанова, 1955). 

Профилактика: пе отводить для выпаса свиней уч.астки с . ' 

щетинистым; сено с примесью этого вида исключить из ран~н 

на телят. . 
Корневище применялось в Якутии при зубных болях и кя 

рвотное, цве~ы как нарывное средство (Чепалов, 1914, 1915) 

СЕМ. MORACEAE LINDL.- ТУТОВЫЕ 
•1 

.. 

' • Род Cannabis L.- Конопля 
, 

Из двух видов, произрастающих в ЯАССР, остановимен 
на одном, . поскольку в токсикологическом ·отношении они оба 
сходны. 

1 (20). С. ruderalis Janisch.- К. сорная. 
Распространение вида в республике только начинает изу· 

чаться. В. Б. Куваевым ( 1957) вид отмечен в Олеkминском райо 
не. Там же и в Намеком (между пос. НикольскИм и Намцами) 
и Мегино-Кангаласеком (надпойма Лены в 01{\р. пос. Дойдинцы) 

u 

раионах встречено это растение и нами. 

Растет возле ,дорог,. около поселков и в посевах. В Олекмин· 
ском районе иногда разрастается настолько обильно, что со
вершенно заглушает посеянные культуры ('рис. 9). 

По .нашим наб.цюдениям, на пастб.ище с-котом »е поедается. 
Есть наблюдения, согласно которь1м незрелые плоды ядовитьr 
для .свиней. Отравление закончилось быстрой . сl\~ертью живот-
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. . .. . 

1'111 . 9. Конопля сорная- на полях колхоза «Победа» (Олекминс~.<кй ... ра~он) , 

·· б · u ены признак:й · восnален·мя · 
ltH о При вск~рытии трупа ыли н аид . я 1950) ' Oriи-
1 {' .ll,Удочн:о-кишечноrо тракта (Ядовитые рас~.ен~о.~вой ~Виней · 
tlll >l такiке случаи отрав:rrения коноплянои 

' J l ошадей (Чух, 1941; Гусынин, 1962). • * • ' • • 
' . . 

• 
• 1 1 

СЕМ. SANTALACEAE R. BR.- САНТАЛОВЫЕ ' . { 
\ , ·. . ·. 

· Род Thesium L.- Ленец 1 •• 

. ' ' 
. ЯАССР идов расrмотрим более 

Из двух произрастающих в , в '"' ·. · . · 
u ., 

р t епространенныи: С А М (Th J·acuticum Drob.)- л:· npe-
1 (21). Th. refractum u. • • • 

4 

• 

Jl«lмленный, или ~Ибирскии. Цент ально-Якутский, ОленекскИ:й 
Ареал распр_остр_анения тическ~е айоны; в последнем толь-

11 Верхне-Вилюнекии глорис .. га и ciertи; сухие травяные л~са 
:,ос:е:Но::н~~:;i;~ки ухиоебь~Jные местообитания вида. Обt-Ч~ие: 
l'J lИ~~~~о~~е:Э.ен~ь~~се;;:о~·о анализа, надземная ма•сса . J\tl.e~нp~~ 
бразца в фазе цветения довольно богата питательными в~~есr . 

о , ( . б 3) Сумма алкалоидов в этом образце дocr~ra~a 
;;"о~А (~а~~. 4) .. в л. Мин;кюща (Сре~няя Азия) от6кр~~~~ ~.~к~~ 
, о (О 1955) обладающим курарепод~J ным деист 

Jtоид тезин рехов, , 
ни ем (Машковскибй, 194~): . на пастбищах крупным рогатым 

По нашим на· людениям, . u захватываясь 
скотом не .поедается иди поедается, случаино . ко·личествах 

и в очень незначительных · 
t(~к~~е~~~~м;р~ф~~~~м б~рег и рдейцы). В эwспери;:~:е д·су~~~ 
растение пОедается морскими свинками (при отсут РУ 
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I<ормовых растений) вначале удовлетворительно, затем со 
не стравливается. 

На пастбищах может и~редставлять определенную опасн 
для сельс.кохозяйственных животных. В опыте двум свин 
было скормлено (в . смеси с хлебом· и сахаром) около . IО r 
листьев. Уже на 2 день · подавленность, малая подвижнn 
На 3 день - то же, шерсть взъерошена, абычный корм 
На 5 день у одной свинки паралич задней конечности. 

Ка.К: полупаразит, отрицательно влияет на травостой цено 
сухих ~местообитаний. Легко уничтожается простым выд р 
ванием. 

.. 

СЕМ. POLYGONACEAE LINDL.- ГРЕЧИШНЫЕ 

Род Polygonum L.- Горец, горлец 

В Я.куrии представлен 18 видами. Один (Г. вьюнковь1й) р 
смотрен в предыдущей главе. К подозри·тельным по ядовито 
можно отнести в соответствии с имеющимися данны·ми ли 

. 1 (22). Р. sibiricum Laxm.- Г. сибирский, по-якутски: х 
тебе (?). 

Ареал вида территория Центрально -Якутского флорис 
ческого района. П·риурочен к засоленным долИнным лугам, r1 
чаным солонцеватым берегам озер, поясу недоста·точного увла 
нения аласов. Произрастает обычно в виде отдельных nя·г 
или полос. На сухих аласах в Сунта:рском районе ассоциаци 
с преобладанием Г. сибирского ( «аласнJ)Iе гр.ечишники») зalllt 
маю11 значительные площади. 

Урожай воздуruно-сухой надземной массы не превьппа~ 
З-.5 ц/га. Судя по данным анализов (табл. 3), Г. сибирский cJJ 
дует отне.сти к растениям высоких питательных достоинст 

В надземной массе обнаружено 0,05°/0 алкалоидов (табл. 4) 
Зимой хорошо паедается лошадьми из-под с-нега (Е.гороо 

1953). По наблюдениям в Бурят-Монголии, ·с.оцветия и листl» 
весной и летом удовлетворительно или хорошо паедаются всеми 

u u 

видами сельскохозяиственных животных; осеныо, зимои и в с 

не растение не паедается (Ларин и др., 1951). 
Указа.ния о резко отрицательном действии Г. сибирскоr:о н 

К·рупных домашних животных при поеда·нии его в свежем вид 

(Куваев и Петров, 1954) не лишены основания и нуждаются 
... 

в эк·опери :ментальнои проверке. 

Род Rumex L.- Щавель 

· Из 13 видов рода, свойственных Якутии, наиболее обыкно 
венным и часто встречающимся является: 

2 (23). R. thyrsiflorus Fingerh.- Щ. пирамидальный, по-якут· 
h 1 . • . 

ски: . J<ИИ илэ. . · · .. : . · , :, 
122· 

территорию Якутии, кроме тун -
Ареал вида охватывает всю ... ен~-tых лугов сухих лист-

IIDОЙ части. Обычное растение по:: и опушек Н~ лугах сред-
11Ничных, березовых лесовл~~:о.д.лдана, Вил~я и их притоков 
to уровня в долинах рек азн~т авиа-злаковых лугах кыр~а
IJI'дко весьм~ обилен. На Р Р вида передко достигает 
т Jlены, например, примесь этого 

t :30 °/о. ... ассы местных образnав пзу-
Химический состав надземном м м анализов (табл. 3)' nи-

11 довольно хорошо. , схдя по даннь~на быть весьма высокой. 
III'JI&Hocть Щ. п!iрамидального о~олнайден вит. РР (Иванов, 

Jlltcтьяx инараионных образц веществ (Овчинникова, 
ЮО), в корнях 5- 20% дубильf~~2_ 1 ,84о% щавелевой кис· ttll ) . В траве м·естных · образцов ' 
tiii>I (табл. 4). б Якутской животноводче-

l lо даннь~м спеп.иальных опытовнаблюдений, на па.стбищах 
\ llii оnытнон ·станции и личных к пным рогатым скотом) 
нво-тными . (видимо, лошадъми и рурода (Габышев Казан-

11 друrие виды ' н стравливается, как б дениям табунщика колхоза 
1 II Й, 1957). По мноr~летни~в:\~;НТарский район)' лошадьми 
lM Жданова П. М. , еонть как I:ta пасТ'бище, так и в сене; 
1 J ·дается удовлетворительно рупным рога:гым скотом дает 

,,,ую же оценку поедае~ости к Е К Ст~ростина. Хорошо 
1 У'tеный зоотехник этого колхоза в .си;осе (участок Бетюнцы 
lt) дается крупным рогатым скотом и ... она) На l(райнем Севере 

к Маркса Намекого ра · 0 oJt xoзa им. · леном состоянии обычно хорош 
1 Г\роnейской .части ·С·С~СР в зе крупным и мелким рогатым 

орительна паедается ви-1 н 11 удовлетв 1940). паедается всеми 
1\отом и оленями (Алексаltдрова, ых ~ак на пастбище, 1'аК 
,, , ми сельскохозяйственныЗх живо;н Сибири (ПаJЗлов, 1947; Ве· 
11 в сене в Казахстанс и ападнои . 
\lt' I П.агин и др., 1959) · щ пирамидальным, как и близ-

Слуqаев отравления c~ol~P ~е отмечено. Неизвестны они 
1 lt м ему Щ. кисJ11ЫМ, в . от и дать возможвость о~рав-
11 11 Я:кутии. Однако категоричесl}И оlатого скота в республике 
Н'I!ИЯ этим ра!:тением крупного l . В самом деле токсич· 
IH'T оснований, скорей всего) на оерDоЖт~ние действующ~го веще-

щ ro (щавелька сод ... т 
ltость . мало , в соке которого ·составляе 
' I'Ba щавелевокислого калия -ватных ·как у нас, так и за ру-
1 :~о/о доказана для домашних жи 1950 и др.). Можно 
' ' (Г 1962· Ядовитые растения .. , ' 
н жом усынин, ' допустить как это делает 
, значи'Тельной долей вероятности ина ща~елевой кислоты, 
Л Д. Егоров (1960), что если полов (16'82 1840о/о) связана 
· ... щ пирамидальном ' ' ' б 

\'одержащеися в . елевокислого калия в нем удет 
ем то количество щав Ш ма-

~~ кали ' . 7 ol несколько больше, чем в . 
1 ·оставлять около 1,5 1, ю, т. е. у ·сена с 10о/о лримесью 

д, При ~скармливании скот 
,пом . адее. стве 10 кr на голову (это ииоrдэ 
Щ. nирамид.альноrо в количе Я:АССР) животное получит 
наблюдается в совхозах и колхозах . ' . 123 
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15~J:7 ,·J\·; ЩаJзелевокислоr:о . кали.f! в сутки, .ч.т.о :. ri.e·, мо:ж:ет по 
ЗИТЪ:<;~ .. н:.· .Зд9Р?ВЬИ И прqдуКТJ1ВНОСТИ его. В ОрГqНИЗМе IIЦl 
вокис~.J:>~И ка-!Jии замеща.~т · кальциf! крови, осаждая его в 
нер~ст~о~Иf\4О.rо щ~ве.левок:и;слого кальция, что ведет к во. t 

ден~ю . ,ценrральнои нервной системы, нарушени.ю :работы сер 
возникно.~ению нефритов и пр ~ (Гусынин, 1962). . · 

:К~оме того, щавелевая кислота ведет к . деминераJI.11:41\ 
ко<;т.е.и ж_и.вотных, ·.что экспериментально доказано И. Г. Illн 
риным i:(1953.). Скармлив.ая; · корове в:rvrec~e с кормом 33,7 1 1 
вeJ.Jeв~u ~.к<ricлoтpi · в сутки, . этот . исслед.авател.ь уетан9вил,-. что 

на .. 'Z ... l!·',д~.IJЬ у. живот~ого nроисходит деминерализация в хв<> 
вых; · JJQ~·:@OI:~кax / и р~говых . отростках, · а на 40-й день- пpи'ill 
дем;~;.~.n~р.;·&:W,IИ~.~ЦИfl · ·:~: · трубчаТЫХ К0<;ТЯХ, ШаТКОСТЬ · рОГОВ, pt' i 
падение щелочности мочи, снижение удоев. 

BJ .-:с:е·.еr--е ··.:в.с~го· .изложенного· · сецо с значительной при м с 
Щ:. i.· J.t.ц~ам~идаЛ\ьноrо·~ ;nри~ .екармливании животным . следует ч 
дова.т~, · ~ другйми корм·э.ми, в составе которых не·т щавеле 

киоло.тJ;?J·, ;:t: еще лучше предварительно известковать его no < r1 
собу :.П~ ·· ·А.;г ... Кормщиков а. • (.1958), что . одновременно значи·tt Jll 
повысит· П0.едаемость . и питательность такого грубостебеJIЬJJ(J 
и пл(Dхо. · .. поедаемого корма. Еще более эф .фективной мерой 11 
фил~.кти.~ки .:. · является · ун~чтожение этого . лугового сор н я 
с помощью · rербици~ов, . различных агротех·нических и мелнор 
тивн.ь•х··. мер.оприятии. Эти .мер·ы помогут и в борьбе · с rпиро 
раnпр~остр ~ан~нн~rм · в республике явлением деминерализаrt 
костеи · животных, которое, надо полагать, в какой-то степ 
обуслов·лено : значительным содержанием в рацiJон~ скота и о 
мов·, содержащих 1цавеле:вую кислоту, как и кормов с высок 

титруемеи . ки,елотностью~ · 
Одн~овр·еменно ~'эти . меры .будут способствовать улучшени 

качества молока: известно, что при поедании щавелей даж 
в неб.ольщи.4 количествах оно приобретает белую окраску, бьtс 
ро. ·свер.т:Qiвается, плохо· сбивается на масло (НекJiепа·ев, 193 
Гуеы .нин, .. 1 962, .· и др.). 

' .. " 1 t , 
: ' .. } .... t., ~ ! ; 1 

1 • ' ( ' • • ... ·и,,",. ' 1 ' •. . ' . ' ' ,, ' . ,,• 

•• • :,:_. .. ,. 1 .. .. .. ,СЕМ. RANUNCULACEAE JUSS.- ЛЮТИКОВЫЕ 
• ~ 

t' .... ·.J .... .1 ·, . ~\ .. ;. 
• 1 ' • .: 

• . . -
Род Aconitum L.~ Борец, аконит • о · ~ ~· • • • ! ' • • • f' " •• 1 

' : 1 , , • ' ( . , • ; • :1 

,.... , 1.• 
/'. ,, .J 1 •• 1 • • • • ' 

·' И? -· ) 1. Видов рода, произраста~щих в Якутии, токсик~лопt 
ческ9·~ ... з~~чевие могут и~еть, на наш взгляд, следующи,е. 

. IJ (21). А .. barbatum Pers.- Б. бородатый, по-якутски: чум 
чи . .qт, , ы~. тииhэ. · .. . • 

: . r.Jbк·q . · .иаве,с.тен t[Iишь . ~з двух фло.ристи·чес.ких районов~. Цент 
ра.дьно-Я.кутского 1'! ·Верхне-Вилюйского; на правобережье р. Л 
нь~~: ~:Г~>'.!<1.Т~у.ет .. Довольно часто встречается . сред.и ра~р.е!J<енны 
тра .. ~·~I:IЬ.~~ ЛJ!I .сr.венничн:qrх лесов, ~березовых кол}{ов, по ; ~·~· ~. РПУНI 
124r .. . 
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• 

• ' ~ • • ' '1 

lM, а - также·· ·среди зарослей~· ·степных ·кустарн~:ков, ·'·р. ·е~е -
, ' • ' t • • • ~ • • , . ' , • .1 1 

' ~ тепньr·х участках. - . · . . . . : 
Трава местных . обра9цов ~~ ра~них фе_нофа.~а~· со~~.Р?КИ1' 

111 1t 'O питательньiх веществ, но к · ·Концу в~геt:~ц~и п,~~~тель
он • 'tЪ растения резко падает (табЛ. 3). Во всей надземНОй массе 
ll ,; t.noиды: в местных образцах их в зависимости от . Ф~н;оф~зы 

1 0,1 91 до · 2,4% (табл. 4), в обРазцах . из Западн?Й: Сибири 
IH 1,0 (Явельберг, 1938), 0,27~2,0°/о (Ревердаtто, 1949). 

1 Io нашим· наблюдениям в . окрест~остях Яку'Гска, · в ~а чале 
1 н ·тбищного ПерИода утром листья изреДка обкусываются . от
Н IJ JI .)ными животными, со второй половины дня растение совер-
11•'11 110. не трогается. Вне Якутии скотом не паедается (Ларин 
1 Jlp., 1937, ·1951). . 

13 Якутии случаев отравления домашних животных Б. ·боро-
1 ~~ ~ым , .как и друr·ими видами рода, не ~.арегистрировано. Вне 
\1, утии отравления скота различными видами борцов, судя 

u 

1\1) литературным данным, отмечены в ряде ранонов страны. 
11 ;1 н более часто · они наблюдаются у овец и коз на горных п аст-
111 Щах, реже у крупного рОгатого скота, лошадей и св~ней. Пос
lt'дпие отравляются при поедании ксJрневых к.11убне_и (Чехов, 
1 ()03) . Остальные· виды -:~кивотных заболевают nри п~едании 
111\ J lЗемных органов на пастбищах с сильно выбитым травостоем . 
11 ·1вестны отравления крупного рогатого скота при поеданиri 
, 11 .11ос а с примесью борЦа (Р.евердатто, 1949). А. П. Чехов 
( 1 ~)03 ) сообщает о случае забsлевания человека, упо-:rр ебивше-
' о n пищу ·печень свиньи, отравивше~ся ~орнями бqрца .Фишера. 

В н ародной медицине якутов nрименялея для уничтожения 
1 .п пстов; иногда ваблюдались случаи отравления -· «начинаiот 
' 1 ('рнеть ногти на руках и пога~». Водный напой цветков· )апот
р ' блялся при вшивости, настои их на молоке- для уничтоже-
11! \Я мух и та раканов (Овчинников, 1892, 18~8; " Мака ров, 1962). 
П.оскольку в · условиях Якутии Б. бородатын немного поеда

t'ТСЯ · лишь голодными животными в начале вегетации ' вида, 
" целях профилактики заболеваний следует :tкйвотных перед 
выгоном на· пастбище подкормить концентратами. · 

НаличИе приступав возбуждения у лошадей при острых ·от-
р юз'лениях борцами может привести ·к смещению этого заболе= 
liа ния с беrпенством. При отравлениях возбуждение наступае 1 

, 1ерез 2- 3 часа, смерть - через несколько часо·в посл е поедани~ 
р астения. При бешенс1'ве такого быстрого течения . болезнri 
не бывает (Радкевич, 1959). .. · · · ' .. ~. · · .. 

2 (25). А. Kusnezoffii Rchb.- Б. Кузнецова, по~якутски: . чу· 
. , . 

мэчи · от. · ·: ·. · : · · · В · , 
· . Встречает.с$1 ' в Алданском, ~ентрально-Якутском й: ·• · ер:не-
' ВИЛюйском флористических раионах. Растет по опуntка'м ле--ов, 
' IIЭ. · tьiрых ' лугаХ ·If среди кустарников ·в . долинах рек; ?быЧ~о . не· .. 
больШими групnами. · · · · : · · '· : · · ·· · ·· ·. · · · · 
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Химический соста~ надземной мае.сы местных образцо 
веден в табл. 3. Во всех органах присутетвуют неиденти 

,Рованные алкалоиды; в листьях гемолитичееки активнЫ(' 

нины не обнаружены (Самарин, 1962а, 1965; табл. 4). IЗ 
бежных образцах содержатся аконитин и псевдоако 
в количествах: в ~ариях 0,.3 и . листьях О, 1 О 0/о (Вемер, 
Клейн, 1931). По данным А. И .. Банькавекого и др. (1947) 
калоиды содержатся ·ВО всех частях, в корнях их ·довольно 
ro; в небольшом количестве присутствуют они и в сем 
(Баньковский и Ануфриева, 1950). 
По нашим наблюдениям в Намеком и Q. Якутском pai~o 

на выбитых пастбищах в конце лета верхушки немного поРд 
ся крупным рогат~;>Iм скотом; в силосе (совхозы «ПятИJJ( 
и «Якокит» Алданского района) этим видом скота посд 1 
без остатка (примесь его в сИлосной массе не превышала О, 

· Факты отравления скота этим видом в Якутии неизв<'< 
В связи с незначительным обилием в травостое oтpaвлeiiiiS\ 
в производственных условиях мало вероятнь1: не представJI 

Реальной опасности он и в силосе, если пучки его хороп1о 
u u . u 

МеJiьчать и перемешивать с остальнон силоснон массои, как 

делают в названных выше совхозах. 

3 (26). А. volubile Pall.- Б. вьющийся, по-я-кутски чумэчи 
Встречается в тех же флористических районах., что и n 

дыдущий вид. Довольно обычен во влажных долинных JJ~ 
приречных кустарниках; как и предыдущий вид, растет нetS 
Uiими группами. 

Содержание питательных и действующи.х веЩеств в над, 
Ной массе местных образцов приведено в та.блицах 3 и 4. В Иl 
Районных образцах присутствуют алкалоиды аконитин, мезА 
аит~н и гипаконитин (Юнусов, 1948); сумма алкалоидов в тр 
0,05- 0,09, в корнях 0,04- 0,38 (Баландин, 19.48), в семРН 
0;1- 0,5°/0 (Баньковский и Ануфриева, 1950). Геомо.Литическ 
индекс всего растения отрицательный (Черникова, 1949). 

По наблюдениям в Алданском районе, в виде подкорм 
Хорошо паедается лошадьми. В уссурийской тайге лис 
в июне· изредка паедаются крупным рогатым скотом, в и 
li августе.~ дикими копытными живот'Ными (Лучник, 1938). 

Сведений о ядовитости вида для скота в Якутин нет . 

·Род Actaea L. Воронец ' 1 

В Якутии представлен одним видом: 
4 .(27) . А. erythrocarpa Fisch.- В. красноплодный. 
Встречается в Алданском, Верхне-Вилюйском и Централь 

я,l<утском флористических районах; в послед.нем по долине л 
IIQI л.оходиr до устья р. Алдана. Е:ловые, елово-л.иственничн 
н лиственничные леса, их опушки, пади - наиболее обычн 
Местообитания вида. Изредка образует неболь.ш·ие зар.осли .. 
126 
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, н ми ческий и минеральный состав не изучен. ·В местных 
1 р t · н~ах содержится небольшое количество алкалоидов: в трав~ 
О, \ 1 13 корнях -0,041 Df0 и биологически неактивные сапонины 

1 1 ),;1, 4). В близком виде (В. колосистый), кроме того, присут
' н у t'Т вещество, подобное дафнину (Мадаус, 1938), . и прото
llt ' монин (Вильнер, 1959, и др.). 

1\ Якутии скотом не паедается (Работнов, 1933). Так<1я )Ке 
IIPttJ\a по поедаемости домашними животными дается и для 
) 1\ JIO-Y ссурийскоtо края (Лучник, 1938). ·По нашим ~а·бл~·де-

11н1м в окрестностях пас. Жильгур (Орджоникидзевскии раион) 
, ( )л ейцы (Намский район), на пастбище летом крупным рога-
' lM скотом не поедается. 

J 1 а Дальнем Востоке и в Казахстане считается ядовитым 
tl)l скота, у которого при поедании его наблюдается рвота, 
IHIOC и сильное воспаление желудочно-кишечного тракта (Ядo
lll' t.Ie растения ... , 1 ~50; Павлов, 194 7). В Якутии случа'ft отрав-
н tiJIH животных этим видом неизвестны. ., 

в целях профилактики возможных отравлении необходимо 
1 IJнотных, .выгоняемь!х на лесные. пастбища, подкормить коп-

lt ' tl ' l'ратами. 

Род Anemone L.- Ветреница, анемона, 

(по-якутски: сылгы ньургуhуна) 

I3 Якутии представлен 7 видами. Токсикологическое значе-
1111 \ по имеющимся в нашем распоряжении данным, могут иметь 

10./ I ЬКО два. . 
[) (28). л.· dichotoma L.- В. вильчатая. 
Обычна на большей части территории Якутии, кроме Колы

щ и,. видимо, Арктического флористического район~. В при: 
русловых ивняках Лены иногда со~тавляет от 25 ·до 40 Уо от всеи 
1 ассы травостоя. 
Химический состав надземной массы я·кутс,ких образцов при-

• 

IН'J ~сн в табл. 3. В траве и корневищах с кор~нями найдены сле-
11)1 алкалоидов и саПонины с отрицательнь1м или небольшим 
lf()Jiожительным гемолитическим индексом (таебл. 4). Б траве 
1111ор айонных образцов, кроме того, найдены сл~ды эфирных 
масел гл·юкозиды сердечной группы (КQ.рпович, 1960а; J<уваев , 
11 Бл~нова, 1960), протоанемониа ) (Ревердатто, 1949) .... 

В Якутии, по наблюдениям ряда исследователеи,, ското:м 

11 а пастбищах не · паедается или паедается плохо (Работнов, 
1933; Галактионова, 1964). В ·силосе крупным рога~ым ско:rом 
ноедается от лично (совхоз «Якокит» Алданского раиона). 

6 (29). А. silvestris. L.- В . . лесная, по-якутски: сылrы ньур-
•\уhуна. . 

Вид .свойствен:ен Алданскому, Центральн,о-Якутскому, Верх-
не-Вилюйскому, Яно-Индигирскому и Колымскому флористи-

1 ·F27 
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ческим районам. Растет на сухих пойм·енных и надпойм 
. лугах, среди nрибрежных кустарников, в осветJ}енных трпn 
лесах, п,о их опушкам, ~а задернованных склонах. На 11 
примесь ее в травостпе неред,ко весьма существенна. Tai<, 11 
ределениям · в. П. Ивановой в июле 1963 года, урожай нн 
ной массы В. лесной на луговой степи в окрестностях пас. 1 
ский берег равнялся 1,84 ц воздушно-сухой масс.ы на га и 
тавлял 18,7 °/0 от всей массы травостоя. В этом же р 1 
· (о-в Лены Ойгос-Арыы) на осочково-разнотравнЬм остепнt 1 

u u u 
лугу уражанность воздушно-сухом надземнои массы этого 

была равна 1,7 ц/га или 17,03 °/0 от всего травостоя (ГaJII1J 
но·ва, 1964). 

Трава в фазе бутонизации (акр. Якутс'ка) имеет весьма 
гоприятный питательный сост~в (табл. 3). Судя по нaкo>l<ll 

· действию, св.ежая трава местных форм содержит значит<..\111 
. количество протоанемонина; алкалоиды не обнаружены; нн 

ны сапонины с высокой пенообразуiоtцей способностью и < 1 

нительно слабой гемолитической активностью (Самарин , IB 
1965; табл. 4). В инарайонных образцах, помимо caпCJIIII 
(Вемер. 1931)' найдены флавоноиды (Боброва, 1960) и. ПlН 
ложительно,. протоанемонин (Вереrпагин и др., 1959); в .701\ r 
992,9 м г 0/0 вит. С на а. с. в. (Муравьева и Бапьковский, 1917) 

По наблiодениям в Амгинском районе; на пастби ле кру111t 
роГатым скотом не паедается (Работнов, 1933), по наблюдснн 
в окрестнqстях t...Iеляб:Инска и Якутска не стравли6ается н11 

·гатым скртом, ни лошадьми; в сене при наличии других хоро 

поедаемых кормовых растений кроликами не паедается (С:а 
рин, 1955). По старым данным Липнея и его учеников, n 111 

u 

ции из всех сельскохозяиственных )I{Ивотных паедается то.1 

козами ·(Работнов, 1940). По личному сообщению 10 .. О. ]) 
даренко (научный сотрудник ЯНИИСХ), телята до двухмt' 
нога возраста, содержащиеся в тесном загоне по р. Бадарннн 
(участок Сайлык, в 20 км ниже Саморсуна, Амгинский paif )J 

· в тр-авостое котороГо преобладала цветущая В. лесная, п.но 
удовлетворител9но поедали цветущие верхушки этого в11 

·так11м образа~, при нормальных условиях пастбищного сод 
'жания вид скотом не поедается. 

Отравл~ния скота В. вильчатой в Якутии неизвестны. За с\1 
.. отр·авления В. лесной отнесен случай заболевания трех Т( .n 

в возрасте до двух месяцев на у'помянутом выше участке Сн 
Лык (личное сообщение Бондаренко). Клиника: угнетение ( ('.11 

бость, отсутствие ·аппетита), уси~ление дыхания и сердечн . . •. 

деятельности; у · одного телеflка, кро·ме того, ·С~люнотеч<:'JI 

, и кровавая м·оча, ша~кость · походки (N2 ·182). При своеврем 
1!0 ОКаq2ННОЙ врачебноЙ ПОМОЩИ телята ВЫЗдоровели. · 

Имеются указания, что поедание ветрениц отражается на к 
че~тве ~молока· : ofio · стан·овится ·' красноватым и приобретает 11 
·приятный металлИческий пр.ивкус (Григорьев, 1954, и др.). 
1 
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J~, целях прuофилактики отравлений животных и особен~о ·; 
'sl 1 В .. леснои, следует категорически запретить содержание 
/II•Jtrac их на участках ·С nреобладанием этого растения. Необ~. 

t JJJ Mo, видимо, в соответствии с Г·ОСТом 4808-49 бр~ковать 
110, в котором примесь этого в~да превышает. один прqцент. . 

Род Atragene L.- Княжик, 

nо-якутски: абааhы илимэ (сети дьяnола). 
• 

.' Iредставлен ~вумя видами. Рассмотрим один, более ши око 
н11ространен~~~~ и несколько лучше изученный: · р 

/h(30) ~ A . . stbtrtca L.- · К. сибирский, д.икий хмель · по-якутски· 
1 • а а ы илимэ. · ' · 

Указан дл~ всей лесной зоны Якутии. Эта северная лиана 
н.rчна в хвоиных, смеrпан·ных и мелколиственничных лесах по 
опушкам, в зарослях кустарников, по долинам рек Нер~дко 

1остигает значительн-а го обилия · 
В лИстьях и цветах местны; образцов ал~алоиды ~е обна: 

1'
1
\ '.r\сны, к~к и гемос!!итич~ски ~ктивные сцпонины . (Сама ин 

1 !!J2a, 1965, та б л. 4). Данные о содержании алкалоидов в ~ад~ 
t MIIЫX частях инарайонных образцов противоречивы · 

''~~.',.М. НА. Варлакаву (1933) и Б. А. Шухободскому (1961) он~ 
ь, по · П. Орехову ( 1935) - отсутствуют. В листьях К. охот

rюго (ЯАССР) в фазе цветения (в мг% на сухой вес) 235 4 
1111т. С и 21 ~.17 каротина (Егоров , 1952).. ' 

По нашим наблюдениям в окрестностях с. Табати, на паст
lrrще I<рупным рогатым скот6м не поедается. Сухие листья 
'' ,'~веты хорошо поеда1отся кроликами (Самарин, 1955). На ·· Ура
' л~стья его ош,ипываiот козы и овцы, крупный рогатый скот 

11 лошади не трогают (Нестеров, 1954). 
, Случаев отравления скота княжиком в Якутии нет. Вые _ 

~~~ енные цветы его иногда употреблщоtся населением как cypp~
r .tт хмеля (Самарин, 1955). По Т. Я. Нестерову (1954) настой 
' .I.!IИ отварu княжика, принятый внутрь, сначала оказыва~т моче
' онное деиствие, но затем вызывает сильное · воспаление кишеч .. 
11

'fKa с кровавым поносом. Л. Ф. Абакуl\1ова ( 1953) напротив 
о гмечает чт · 200 ' · ' , \ ' uo дача овцам по. мл 10°/о настоя этого вида в те-
l( ние 5 днеи не вызвала токсической реакции. 
. Токсикологическое значение растения в связи ·С плохой пае .. 

Jtсlемостью его животНЫ1\1И в свежем виде ничтожно. 

Род Caltha L.- Калужница 

К: подозрительным п~ ядовитости можн~ отнести· 
u 8 (31). С. arctica R Br.- К. арктическую по-яку~ски· кулун 

туиа5а (?). ' · 
• 

~). Самарин В. П. 
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Встречается в тундровой зоне, где входит в состав прибр 
новодной расти·тельности и растительности луговин и бoJI U 
rых тундр. 

·трава образцов из окрестносте.й Тикси содержит сановlt 
с малой гемолитической активностью (табл. 4). 

По нашим наблюдениям в окрестностях Тикси, осенью JH1J 
вами не поедается. В арктической тундре по побережыо 1 
точно-Сибирского моря оленем паедается в течение всего 1 
лого периода года (личное сообщение ·А. В. Лыскова) . На t-Io1 
земле паедается оленями: весной и летом Уд?влетворитf.\JI I•II 
осеныо - плохо (Александрова, 1935) . · · 

Отравления оленей К. арктической (плюс лютиком Пал.пн 
см. ниже) в арктической тундре Якутии наблюдаются ПО'I 
ежегодно. Один случай подробно исследован А. В . Лысков1а1 
Он имел место в устьевой части р. Становой в 30 км запад11 
К.олымЬI. Отра·вилась важенка 8 лет. В клинике наиболее 
рактерны м была затрудненность дыхания (одышка), шея 11 
тянута. Патолого-анатомическая карти.на: сердце дрябJJ 
с точечными кровоизлияниями под эпикардом. Лим.фоузлы У'' 
личены с точечными кр·овоизлияниями. Печень увеличена, 'I <' ' ' 
новишневоrо цвета. Почки тоже увеличенJ:>I с полосчатJ,J М 
кровоизлияниями под капсулой, особенно в корковом слое. < 
лезенка рез-ко увеличена, темновишt~евого цвета, дряблая, 1 

и пульпа. Кровоизлияния в корковом слое надпочечников. CJJ 
зистая мочевого пузыря воспалена, с точечными кровоизлиs11111 1 
ми. Книжка ·СИльно переполнена, содержимое ее плотное, J< 1 
камень. Бросается в глаза резкое вздутие трупа. Толстый и то11 
кий отделы кJ-Iшечника воспалены, содержат слизь с кровыо 

Необходимы дальнейшие углубленные исслед·ова.ния, в ., о 
числе и опытного характера . 

Род Cimicifuga L.- Клопогон 

В ЯАС.СР представлен 2 видами. Известно~ токсикологИ 1 Н' 
кое значение может иметь, по-видимому, более рас:простр11 

u 
ненныи: 

9 (32). С. foetida L.- К. вонючий. 
Указан для Алданского, Верхне-Вилюй·ского и ЦентральJн 

Якутского флористических районов; в последнем по долине Jl 
ны на север доходит до устья р . Алдана. • 

Растет в долинных лиственничниках, елово-лиственничнl>l 
и ел·ово-лиственнично-кедровых лесах и по их опушкам. Иноrд 
господствует в травостое: вонючкавые субори В. Б. Кува 
( 1957) отмечает для ·Олекминскоrо · района (у с . Черэ.ндэй) . З 
росли его, по нашим наблюдениям, нередки по опушкам прирсч 
ных ельников в окрестностях г. Ленска. 

Химический состав травы :местного образца привед 
в табл. 3. Трава, стебли и листья содержат следы алкалоида 

• 
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" надземной массе обнаружены также . сапонин.ы с отрицатель
IIЫМ гемолитическим индексом и эфирные масла с крайне не
ltриятным резким запахом (табл. 4). Все эти вещества специ
фического сиптеза найдены и в инарайонных образцах этого 
нида . (Баньковский и др., 1947; Прох·орова и J)ебедев, 1932; 
'l стверикова и др . , 1959). , 

По данным наших кратковременных наблюдений в окрест
lt остях Ленска , на пастбище в конце лета крупным рогатым ско-

u 

· r ом не поедается : клеикость надземных органов, их отвратитель-

III>IЙ запах отп·угивает животных~ BtJe Якутии скотом не поеда
t'тся (ЛарИн и др., 1937). 

ЕстествеJiные отравления )Кивотных этим видом неизвестны. 
ll звестны раздражающие кожу свойства све)кего . растения 
( 5Iдовитые растения .. , 1950) . Установлено, что при попадании 
'р авы в желудок наступает тошнота, рвота, боли, помрачнение 
t'ознания, ослабление сердечной деятrльностJ;I, жа)кда (Гу·сынинr 
1962). --

Объективная токсикологическая оценка вида может быть 
;t ана лишь после экспериментального изучен»я его ядовитости 

;tл я жинотных в свежем виде, а также в сене. 

· Род Delphiпium L.- Живокость 

Из 6 видов рода, произрастающих в Якутии, более широко 
р аспространены и лучше изуче~ .. ы следуiощие четыре. 

10 (33). D. brachycentrum Ldb.- Ж. короткошпорцевая. 
Отмечена для Алданского, Оленекского, Яно-Индигирского, 

1" олымского и Арктического флористических районов. Растет 
на склонах холмов и гор, в зарослях прибрежных кустарников 
11 лесотундровых редколесьях. Обычно небольшими группами. 

В траве местных образцов найдено значительное количество 
: t лкалоидов (табл. 4). Инарайонные формы содержат алкалои
ды дельфинин и др. (Липшиц и Ливеровский, 1937). 

По кратковремемным наблюдениям в окрестностях Тикси 
11 Саскылаха, лошадями и крупным рогатым ск·отом на пастби
ll{е не поедается. По опросным данным, в Тампонеком районе 
( Верхоянский хребет) оленями в лервой половине вес.ны поеда-

u u 
<'Тся отлично, во второи - удовлетворительно, как и в первон 

нолавине лета (листья), во второй половине лета · (ли~тья) -
1 1 Л охо; осенью и зимой растение не паедается (Куваев и Сама
рин, 1961). В Анадырском: крае на пастбищ_ах оленями не пае
дается (Васильев, 1936) ~ 

Случаев отраJ3лени_s:~ . животных этим видом ни в Якутии, ни 
вне ее не отм:ечено. Е·сть. указание о сильной ядовитости корне
вища его на Камчатке (Липшиц ·и Ливеровский, 1937). 

11 (34). D. cheilanthum Fisch.- Ж. rубоцветная, по-якутски: 
u 

таwара киииитэ . 
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Встречается во всей лесной зоне Якутии. Рас тет по лис rн 
u 

Jiичным и смешанным лесам, среди за ро~леи куста р 111 11 

по 1берегам речек и ручьев и днищам падей . Как правило (' 
.нично или рассеянно, реже небольшими групnами. 

Данные по хИмическому составу надземной массы мсr. 1' 11 

tобразцов недостаточны д.ля объективной оценки питaтcJJI)II 
:ценности вида (табл. 3). Растение содер:Жиf значительное ,,о 1 
чество неидентифицированных алкалоидов; сапонины ~не ot111 
ружены (Самарин, 1966; табл. 4). 

В Якутии, по наблюд~ниям Т. А. Работнова ( 1.933), крунн 111 
рогатым скотом не поедается. В Анадырском крае не поед:1 ~ 1 

· оленями (Васильев, 1936) : 
Сведений о токсичности растения · для скота нет. В ctнt 

с высоким содержанием алкалоидов, сено с примесью Ж. губ 
цветной следует скармливать с большой . осторожностью, 111 >< 
варительна удаляя это растение. 

Отвар растения применяется якутами против вшивР(' 1 

(Макаров, 1962). 
12 . (35). D. elatum L.- Ж. высокая, по-якутски: тан"ар 

u 

киииитэ. 

Ареал вида охватывает всю лесную зону . Якутской · лес: 
Обычное растение приречных кустарников · и высокотравt. 
урем; реже по опушкам сырых ~ лесов. Растет, как пpaвiiJJ( 
группами. . 

Трава на ранних фенафазах имеет благ'оприятный питат('.JJI 
ный состав (та·бл. 3). Во всех органах содержится зпачитеJп)но 
количество неидентифицированных ал·кал оидов, гемолитичс'сК 

активные ·сапонины не найдены (табл. 4). В инарайонных обрн' 
цах выяв.тrены ал~алоиды: в семенах дельфелин, делаrин, Mt 

тилликаRонитин (Гуд.сон, 1943, 1944), в траве, кроме тпгЬ , '~'" 
делин (Рабинович, 1952), эл.атин, дельсин (Атлас .. , 196~); J~JI 
элатина установлено выраженное курареподобное действll( 
последний курареподобным действием не обл адает, мал·о тn tЦ'Н 
чен (Орехов, 1955; · Атлас .. , 1962). Содер)КИТ вит. С (в мг 0/о or 
а. с. в.): в цветках 922,6, в листьях 965,2 (Мур·авьева и Б ~t 111• 

ковский, 1947). 
,в Центральной Якутии скотом на пастбищах не поедает< Jl 

t(Шелудякова, 19576) ~ По нашим наблiод.ениям в окрrсттт '1стн 
no~. Графский берег, осенью на выбить.Iх и выгоревших ПDИ 11(ЧI 
:ных пастбищах соцветия изредка объедаются крупным porar1•)1M 
скqтом. В силосе крупным р1огатъiм скотом паедается x r")'"'O'II ) 
{совхозы «Пятилетка» и •«Якокит» Алданского района) 
На Крайнем Севере Ко'ми АССР на пастбище домашними }КИ 
вотными не поедает·ся (Хантимер, 1964). По данным ,И . В. Jiн 
рина и др. (1937), крупным рогатым скотом не поедаР1СЯ ) ов 
цами поед<fется плохо. На о-ве· К·олгуева (Богдановская- Гиеп~<1) 

. 1938) и в Приуралье (Игошина, 1937) оленем не поеда ется, 
(А~ександрова, 1940), а на Крайнем Севере паедается плохо . 
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Таким образом, в Якутии растение на цастбище скотом прак
' JJIICc.ки не поедается; -в сено обычно не попадает. 

.в Якутии случаи отравления живО'тных Ж . .высокой не отме-
11 .' '.~Ы. Достоверных ·сведепf!Й та.~ ого рода нет и для других 
1.•·''\1онов страны. В связи с вьi'соким содержанием алкалоидов :' 
t JH ди . которых имеются и весь~ а токсичные, она представляе~г 
Оlf :tсность для животных в силосе, где поедаем~ость ее, как и лю-
1'1•' х других грубостебельных растений, становится хорошей. 

'Согласно Г~О·СТ 4808-49 ( 1953), сено с примесью вид.ов этого 
po;ta более одного процента бракуется. Отвар растения приме
l'н стся в Якутии против вшивости (Макаров, 1962), в Сибири . 
l\· >р невища и . цветки - для истребления мух и таракаЛов, поро
'.",ОI~ из корневищ - для травли волков (Уткин, 1931; Шухобод-
' '.\ r:и, 1961), Инсектицfдные свойства известны и в Индии ; тai\J 
Jщ.тение {особенно с:мена) считается ядовитым (Н а яр, 1954). 

13 (36). D. grandtflorum L.- Ж. крупноцветковая по-якут~ 
,. f( И: та1гара кийиитэ. ' 

Встречается в пределах Алданскоrо, Верхне-Вилюйскоrо 
" Центрально-Якутского флористических районов. Обычное рас
' с ни е долинных остепненных лугов и степей, сухих травяных, 
ll tt'бнистых и каменистых склонов, прирусловых валов. К:ак ПJ)а 
н trл)о , единично-рассеянно, редко ... обильно. В последнем случае, 
11о нашим определениям, урожаи зеленой массы ее достигает 
' .~ .пересч~те на га 8,0 ц или 14,3 °/о от всей сырой массы тр аво
t 1 ~.я (о-в Лены Чаарыас, колхоз · им. К. Маркса I-Iaм cworG 
р аиона). , L 

, Судя ?о анализам одного образца, питательная ценность 
ll с lдземнои массы местных форм даже в фазе цветения невели -
1 а (табл. 3). В растении выявлены алкалоиды, причем в траве 
'~ <;личество их достигает 0,7 40 °/о; сапонины с положи:тельныl\-r . 
' < молитическим индексом не обнаружены (табл. 4) ·. в инорай
онных . растениях кроме ~лкалоидов (~Орехов, 1935; К:уваев 
~r9 Блинова, 1960, и др.) наидены кумарины (Блинова Стуккей 
· 60); сапонины, танниды, Глюкозиды сердечного 'действия ' 

: 1,нтраг~юкозиды . и фла:воноиды . не обнаружены (Бли~нова : 
Стуккеи, 1960; Боброва, l96Q, и др.). · ~ 
. По ~ашим наблюдения :м в Намеком районе, на пастбище · , 

1\рупным · р~огатым скотом не поедается. В Бурят-Монголии в зе
,11еном состоянии. паедается козами и овцами, в ·сене - вcel'viИ 
видами скота (Ларин и др., 1951). В эксперименте ·сухие расте
II ИЯ В фазе ЦВеТеНИЯ удовлетворитеЛЬНО паедаЮТСЯ МОрСКИМИ 
свинками. 

' 

Естественные ... отравления еельскохозяйст~енных животных 
Ж. крупноцветнон неизвестны. Разовое скармливание свинкам 
11

'0 1? г воздушно-·сухог~ растения видимых изменений в состоя
нии животных не вызвало. ~стинная токе:Ичность растения для 
скота может быть установлена лиruь опытным trутем (с каждым 
видом в отдельности). · -
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· Род Leptopyruni Rch.b.:- Лептоnирум 
' 

14 (37). L. fuma·rioide.s ( L.) .Rchb.- · Л. дымян.ковый) по.-яку 
ски: д.ьабарааскы oro.. · · .: · · · · ·, . ... 
· .. · Пока :извеетен в Центрально-Якутском, Верхне-~ВилiОИСI\О 
(в долине р. Лены), Яно-Йндигирском (бассе~н р. Яны) и i\рк 
тическом (усrье р .. Лены) флор'Ист.ических раионах. ·. 

· Как растение сор~но-рудеральной экологи.11 об~1;но . в посева 
огородах, , окол·о · дорог, усад.еб, на .свалках. ц прочих руде~а.111 
ньiх местах. Р~же встречается на безлесных склонах речны 
долин . и солончакова1·ых лугах~ . ... 

·. НадЗемная .,-·масса · местных обр~зцов отличается вы·сокои н н 
.та тельностью., ·. особенно на ранних фенафазах ( табл. 9) .. В трА 
'ве· и корнях сод~ржатс91 .ц»аноглюкозид~, отщепляю~ие сини.111, 

· · ную кисдоту 1;3 _.больших количествах; наидены сапон~ны с мaJion 
.гемолитической а,ктивностью и алкал.оид.ы: в плодах О, 198 (М а 
карав, ~959а) ·, во всем расТении 0,102- 0,114% (табл. 4). В рсн 
тениях ~н·орайонного происхаждения, помимо алкалоидов, ни 1 

·ри'глюкозидов и саnони~ов (Орехов, 1935; Гаммермаи и Шупи11 
.екая, 1937; IГам·мерман, 194(}, и др.), ?бнару)к~ны глюкози:~ 1 
сердечного действия (Блинова) Стуккеи, 1960), до 1000 м' У«, 
вит. С (Ворошил:ов, 1941). ... . 

По наблюдениям в Центральнои Якутии, на пастбищ,ах CJ,o 

· -том не паедается (Работнов, 1933) ,. К такому же выводу nрип1.1111 
и мы в результате трехлетнего изучения поедаемости Р ... астени~1 
в зеленом виде · в окрестностях Якутска и по~. Графекии берС'r 
В специал}>ном опыте с м·орскими свинкамй (13 мая _1964), )KJt 

вотвые съели лишь по . нескальку долей листа перези·мовавuiи 
розеточных растений и ·совсем не трогали · его больше в те~ен~н· 

)1 ·· двух дней, хотя · были лишены другого корма. Эти ж;е растен,ии 
в ·:6оздуiuно-сухом еостоянии после полугодового хранения пол 
навесом св;инкаl\1И ноедались вполне удовлетворительно первьн 
2-Э минуть~, а затем J:le трогались совершенно . (~ъедены почти 
исключительно дистья, поги6шие в результате перезимо:вки). 

Несмотря на .то, · что . растение как в · ·св~~жем, так и· в. сух~~~ 
. со.стоянии содержит очень много синильноri ки.слоты, о~аснос 1 t .. 

. · отравления . животных им ничтожно мала в свйзи с ,неп,оедаемо 
· стью в све:tкеl\т виде и от,сутс~в~ем в с~не. . . 
, . Уничтожение эт,ого сорняка · на · рудеральных местах и .в no .. 
· севах основная . мера профилактики , всзмо)КНЬIХ ОТ'Равлевин 

., 

>.кивотны:Х. . 
' 

• 

,. ' РоД Pttlsatilla Adans.-- Прострел . 
1 • (по-йкутски: ньурrуhун .). : 

i ' •· 
' . ' 

В Якутии представлен 
М·ОЖНОЙ ТОКСИЧНОСТ.И ДJ(Я 

одного. 

'5 видами. Некоторые GBeдeHJ:IЯ о ВО:\ 
скота и.меютс.я только в отношении 
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15 (38}.' Р. flavescens (Zucc.) Juz.-т П : желтеющий, по-якут-
• J ' 1 

~: ки : apafiac ньургуhун; HJ»ypryhyн. ·· , 
Распространен в Центрально-Якутс.ком, Оленёкском, Яио 7 

ll пдигир·ском (бассейн р. ЯJIЫ) и · Арктическом· (нй.зовья Лены) 
( j>Jiористи.R:.еtки'х районах . . Произрастает на степях и ост.епненных 

1 • 11 

л угах, сухих от~рытых склонах, 1В соеновых .и березовых лесах 
11 по их опушкам. Нередко весьма обилен; во второй половине 
мая образует. Ф'он. 1 ' . 

Урожаf! Зеленой массы П. желтеющего на ·степных участках 
~~остигает. внушительной велИчины: по определениям В.· П. Ива- . 
н овой в о~рест·цостЯх пос. Графский 

1 
берег (пр~острелово-востре

ll,овая ·~тепь) он был равен 11,43 ц/rа сырой l\1ассы и 4,93 ц/га 
1u 1 воздушно-сухой вес или ' 51 °/0 от обще~ массы травостоя. 
llo личн9му сообще~иiQ упомянутой исслед·овательницы, · даже 
11 а выбитых мелкоасочковых пастбищах в окрестностях того · ж~ 
11 унктц урожайность зеленой массы прострела доетигает 2,0 ц/га. · 

На,ii:зе:мная м'асса в ·фазе цветения имеет благоприятн.ый 
s н м и ческий сQстав (таrбЛ. 3) . . в · ней также 10,27 15., 11 м г 0/0 же

.11сз ~ , 1 ~073•. мr· 0/о - марганца (Егоров и Артамонова, 1964), 
0,0840 мг?/0 моJiиб,L(ена (Гаврилова, 1964), 0,0046 м г 0/0 йода 
(Егоров ·и Находкина, 1964). · · 

В траве местных образцов . в свежем и подвянувшем ·состоя-
• u u 

11 Ии присутствует ·протоанемоцин; в высушеннои надземнои мас-

('С ал·кал'оиды не обнаружены (Самарин, 195Sa, 1962а; Макар.ов, 
1 959а); трава и корни отличаю.тся обильньrм пенообразован~ием 
11 очень незначительной гемолитической активностыо (табл. 4). 
1 ~1норайонные образцы ·с;одержат., кроме протоанемонина и еа
"онинов, флавоноиды (Боброва, · 1960), глю~козиды сердечного 
~~ейетвия (КJваев и Блийова, 1960), следы кумаринов;· содер
,канйе протоанемонина достиг~ет .д.о 0,5°/о (Павлов, 1947). 

В Якути'и на пастбища'х крупным рогатым скотом (Работнс>в, 
!933; . Лари~ц и др., 1951) ' и _лошадь.ми (Галактионова, 1969)' 
не поедаетсЯ. По опросным данным (1\уваев и Самарин, 1961), 
1~ Томпонс'ком · районе (ВерхОЯНСf(ИЙ хребет) во второй половине 
весньr и .петом плохо-оч.:е·нь Плохо . стравливается домашнИl\IIИ 
оленям:И'. Бутоны ранней. весной ~~ значительном количестве - ск;у
сыв?ются и у~носятся с-усликами. , В специальных опытах свежее 
растение паедается ~~йЦем-бел'яком очень плохо - Q,9- 2,2 °/0 

от веса всего съеденного корм·а (Полов, 19.56) ·. По ·данным 
I-I. В .. Пав'лова ( 1947) ·, в · Каз~х·стане совершенно не поедает~я 
скотом. , В ~ . спе.цйа.!Льном опыте белые мыши немного . Гiоед~ли 
лишь ты1.~инки и . не трогали : другие органы свежего цветущего 

растения, . ,; . 
· Жгучие, разъедающие· свойства све):кей тра.вьс И . экетрактов 

из нее извест:нJ:>I давно в Якутии: прило;кенные к ранам, они вы
зывают ·образование язв гангренозного характера (Овчинников, 
1892, 1898). Эти сво,Йства ·~ nричина непоедаемости или очень 

.. ~ ' . . 
ПJiохои поедаемости свежег0 растения животньiми . 

' 
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По сообщению М: И. Тропина, весной цветущие рнt 
. могут вызвать отравления у круn·ного рогатого скота, о 

достоверных фактов пока нет ни для Якутии (Самарин, 1 
ни для других районов страны. В упомянутом выn1е ,_ 1 'r 
менте М. В. Попова ( 1956) зайцы-·беляки совершенно б~' 
ненно съедали 6,4 и 17,6 г свежего растения. При по t 
в ~больших количествах, что моЖет иметь место раннеii IH 

на выбитых паетбищах, где этот вид составляет основну10 м 
.... 

травостоя, может стать причинои отравления крупного р<н ' 
скота, в первую очередь молодняка. Подкормка концентр ' 
-достаточная мера профилактики отравления скотн 
видом. 

Род Ranunculus L.- Лютик 

К подозрительным по ядовитости пока можно отнес тв: 
16 (39). R. Pallasii Schlecht.- Л. Палласа. 
Обычное растение ·болот, берегов рек, рече.к, ручьев 11 о 

в. тундровой зоне всей Якутии; редко в северной части .Jil't 1 
зоны в пределах Яно-Индигирского и Колымского флорис 111'1 

u 

ких раио:нов. 

Судя по данным анализов образцов из окрестностей 'lн 1 
растение очень богато питательными веществами (таб.н. 

• 
В СВС)КСЙ надзе~лной массе, по-видимому, есть протоансмонiНt 

По наблюдениям А. В. Jlыскова в арктической тундре (у~ 1 
р. Становой), летом вередко паедается оленем. По его же .1111 
ному сообщенню, это растение вместе с калужницей арктiРJ 
кой вызывает отравление оленей (см. калужница арктичес1,:t 1) 
По наблюдениям в других районах страны, на Пастбищах xopr 
шо паедается оленями (Арен·с, 1947; Александрова, 1940;· А.tн 1 
сандрова и др., 1964). 

Необходимо изучение конкретных условий, при которых н 
исключительно богатое питательными веществами растение с 1 1 

u u 

новится причинои отравления оленеи. 

Род Tha1ictrum L.- Василистник 

( по-якутски: уруйэ ото, дьэрэкээн от) 

В Якутской АССР произрастает 7 .видов, из ко.,-орых трн, 
по имеющимся в ·нашем распоряжении еведеJ:IИЯl\1, мо~гут пре .. 1 

u u 

ставлять некоторыи токсикологическии интерес. 

17 ( 40) . Т. foetidum L.- В. вонючий. 
~Известен для всех флористических районов Якутии, кром( 

Арктического. Растет на сухих открытых и закуетареиных cKJio 

нах, в парковых и сухих травяных лесах, по их опушкам и нн 

степных участках; как правило, еди·нично или рассеянно. 
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анализа трава из долины р. Амг,и 
, у ;~я по данным одного 'о богата питательными вe-

lt 1'1<' начала бутонизации до~о~ь:Ссе местных образЦов с.одер
' t 'вами (табл. 3). В надземном ало·идьr сумма которых в за-

ф ированные алк ' 
1 Юt пеиденти иц . фенофазы колеблется в пределах 
н м ости от места сбора и С 1962а· та•бл. 4) . . В траве 

1 0,5% (Макаров, 1959а; амар~~'калоид~в колеблется nри-
IОI'нйонных образцов количество Опарин 1956· Баньков-

х (Беглянова и ' ' Б 
1
}11 0 в 1'еХ же предела О "48- 0 428 о/о (Куваев и ли-

1947 др ) в корнях их ,'-i ' А ·ф 
11it 11 др., . ,'и . , о О 1 о/о (Баньковский и . н.у риева~ 
~1\ ' 1 , 1960)' в семенах - д ' авановые вещества (Боброва, 
ltO). В траве обнаружены фл). листьях 1154,0. и цветках 
llj()), вит. С (в м г% от а. с. в.u. f947) а также 0,03~0,04% 

110:{,'/ (Муравьева и Баньковски~~влов ,1947). . 
IЮI'<>бразного эфирного масла ( из . че~а в ЯАССР весьма не- -

1 lоедаемость растения ~котом у (1933) на пастбищах 
т А Работпава ' 

tlti l' аточно. По да'нным . н~ паедается или паедается плохо, 
р унным рога1'ЫМ скотом .. е на пастбище плохо, 
to наблюдениям в Сунтарекосм раиоинна-) л·оtпадьми ~ плохо 

тельно (' тарост ' ' (' Не удовлетвори П аблюдсниям в Хакассии ... , 
1' настбище и в сене (Леонтьев). о нрошо крупный ро·гатыи 

ают растение хо , · 
11\IO>I и лошади поед 1933) 

tщт - плохо (Ревердатто, Куракина, ялоСР как и в других 
Отравления скота В. воню~м овйка его ~алотоксична для 

p.tii oнax страны, неизвестны. де~~~ против гипертонии. В связи 
l lJ t oвeкa и разрешена как ере u массой возможность с.травлива-

1 JtЛQXOЙ поедаемостыо и м~~~~чествах мало вероятна. 
11 1\Н скотом в то~сических 1 В малый, по-якутски: мае о~. 

18 (41). Т. mmus L. s .. - . в х флористических ранонс:в 
П·ока не известен только из д уого Обычное растение пои-

Арктическ · х ~l кутии- Колымuского и к старников, сухих траnяны. 
м енных и надпоименных б~~:~~~ыZ колков и их опушек. Как 
,ниствеiтничных лес~в и еянно . ·реже - обильно. 
llравило, единично или paccu мас~ы местных образцов растения 

Пита1'ельность надзеl\tнои подземньiх частях присутст-
3) в дзем·ных и ·~ 11 Свел·ика (табл. . . на алкалоиды сумм.а которых во всеи: 

нуют неидентифицированные п евыша~т 0,1, реже достигает 
надземной массе обыч~~_:r~ 5О/р (Макаrюв, 1959а; Самарин, 
0,208 Ofo' а в fiОрнях- ' ' о о е жа~ся сапонины с значи
\962а · та•бл. 4). В траве такжеб~о~тЕю но малой гемолитичес
телыr~й пенаобразующей спосо озиды' отщепляющие 0,0014% 
кой актив'Ностью и . н~три:)гл;I: инор~йонных образцов выд:ле-
синильной кисло1'Ы (та. л. . и тальмидии из кор·неи 

авы тальмин ' ны алкалоиды: из тр 5 (Юнусов и Проrрессов. 
н и основание П таликмин~ таликмиди таликтримин ( ахарева~ 

1950, \951), а также алк~:~~:ержание их весьма кОлеблет· 
Лазурьевский, 1959); су~:~рнфеноq1азы и пр. . 
ся в зависимости от раио ' 137 
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· Поедаемость растения скотом в Якутии изученн O'JC 

хо. По нашим наблюдениям, на пастбище крупным por а 1 
том обычно не поедается; обкусывание листьев и соцtн\ 111 
чено только на совершенно вы·битых пастбищах (окj' 
Графский ·берег) в середине и конце августа (1963 н 1 ) 
В Хакассии, по наблюдениям В. В. Ревердатто и 3 . .11. 
ной ( 1933), молодые растения охотно паедаются на rt:t(' 
крупньJм рогатым · скотом, овцами и лошадьм». f3 111 
по · ЛиннеJ?, поед?.ется всеми видам;н скота (Работнов. 1 
Всеми видами скота паедается и в сене (Ларин ·м др,, 1 
По наблюдениям . на Дальнем Востоке, удовлетвори·I'('.Jil•IН 
дается оленями (Тихомиров, 1935). · 

Сведений о ядовитости р а с.тения для скота в Я к у 1 н t1 
В верховьях р. Печоры среди местного населения (''1111 

вредным для с·кота (Лапина, 1940). Д·остоверных случаС'н о 
... u 

лени и сельскохозяиственных животных этим видом нt '' llt 
(Гусыни н, 1962; Ядовитые растения .. , 1950 и др.). По<'Кt 
в литературе имеются сообщения об отр.авлениях свинt'fi t t 
вищами дру.гих видов рода, а корни ·В. малого содер)l\:1'1 
ниrельно ·большое количество неизvченных в токсиколu1 1111 

"' . . """ . 
отнршении алка\лоидов, во изоежа ни е возможных O'I''PH BJI 
следует под пастбища ·вьiбирать · участки, в травосТО(' "о rc 
отсут€.твует · как этот, так и другие виды род.а. 

19 (42). Т. simplex L.- В. простой, по-якутски: тамалr 11 
Ареал вида - лесная зона всей ЯА·С!СР, кроме ]\OJIЬIM~ 

флористич~ского района. Обычное растение аласных лу1 он 
хих и среднего увлажнения), ерников, урем и ивняков, иоl~ 
ных н надпойменных лугов различных уровней и дол·инны 
рых ,п.иствягов. Часто играет существенную роль в травоt 
нередко - ·преобладает. По данным М. Ф. Габыше.ва и А. 1~ 
занскоrо ( 1957), В. простой на некоторых лугах центраJII • 

· части .· ЯА·С·СР является преобладающим растением, обр 1 
до J 0-20, а иногда и более процентов от общей массы у рож 

Надземная масса растения, судя по химичес.ким aнaJtllt 
в начале цветения относится к кормам средней пИтателt)ноt 
на более поздних фазах - ниже средней (табл. 3). Во ВС(' 
ган~х мест}fых образцов .присутствуют алкалоид.ы не изyч<·ttll 
состава; сумм~рное содержание их значительно варЬируr·1 н 

висим·ости от места сбора и фенофазы · (Макаров, I959a; Сн 
рин, 1 962а) и может достиГать во всей надземной м 1 

до. ~,654 °/о; гемолитический индекс травы отрицательный; rн• 
. затель с~пониноносности ее д.о 10:000 (табл. 4; Самарин, l!>(J 
В инараионных образцах содержатся алкалоиды, в . чat:TJHH 
тали,ктрин и . таликтринин (Орехов, 1955; Норкина и .naxaptlt 
1950) ; йайдены следы кумарннов (К:уваев и Блинова, 19(•0 
саnон~ины, дубильные вещества, цианглюкозид.ы не обнару1К( lt 
во всех частях растения (Черникова, 1949; Лукьяпчиl\(~1 
1957)' 
138 
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llo наблiодениям автора, литературным и опросным данным 
tlJI•IIIJ CB, Казанский, 1 957; Леонтьев, Старостина и др.); в Сун

l" 1 ом, Намск()М и Амrин·ском районах лошадьми очень nлo
IIJroxo паедается на пастбище и в сене, крупным рогатым 
1\РМ - пл.охо на пастбище, удовлетворитеЛl?НО в сене. Как 
1рР;tыдущий вид, коровами хорошо-отлично паедается в, сило-
(Ровхоз «Пятилетка», Алданский рай~н). . 
( . в(·;~ений о ядовитости вида для )J{ивотных в Якути~ нет. 

1 ~,.1HII отравлени1я им ·скота неизвестны и в других раионах 
p t iii Ы. В верховьях .Р· Печ .. ?ры местным населением растение 
1\l:t<''rcя, как и предыдущии вид, вредным для скота (Лаiпина, 

110) . Разовое скарм{Iивание лошади 3 кг ,свежего ; растения 
н tiOIX явлений отравЛения не вызвало (Гусынин, 1947, 1955, 
lf!tJ) . Местные формы В. 1 простого, ·Составляющие с.уществен
tо JIР'Имесь или даже преобладающие в травостое некоторых 
t11ов сенокосов и пастбищ, как высокоалкалоидоносные расте
' 1 11редставляют реальную ·опасность для здоровья и, возмо}К
' ,l<изни сельскохозяйственных животных. В · самом деле, при 
1 . 

Н РIНОЙ норме сена в 8 к·г в организм животного будет посту-
' 11. ежесуточно около 10 г алкалоидов, если примесь растени я 
Jt<'T еоставлять 20 °/о. 
У'tИтЬiвая острый недостаток кормов в хозяйствах Якутии 
tосушливые годы и хорошую поедаемость ;в силос.е ··в. просто

'· а также массовое распространение его, травостои с npeoбл a
lllllrм или значительной примесыо вида рационально силоса- . 
1 ,,, в смеси с хорошо силосующим·ися, безвредными для жи

iii' IIЫX растениями с таким расчетом, чтобы общее количество 
1 ()I 'O вида не превышало 1 О 0/0 от общей массы силосуемых 
1стений . При тщательном измельчении и перемешивании cи

IIH'tiOЙ массы, алкалоиды васили·стника более или менее рав
ltlмерно распредеЛЯТСЯ ВО ВСеЙ ТО'!!Ще СИЛОСаu И / содержание ИХ 
lt' будет превышать 0,015°/0 (при естественнон влажности сило-

1) . При суточной норме д,аже в ЗО кг сил?са н.а голову в, opra.
ltlt ,м животного поступит с ним столько алкалоидов, сколько 

1 
~ содер)J<Ится, примерно, в 3' ' н:г , ·свежего растения. А разовое 
,,,,рмливание такого количества свежего растения, как 9ТО уже 
н,t·нери ментально доказано И. А. Гусыниным (1947), без-вредно 

• 
' ·' ' н лошади. 

Безусловно, эта логическая схема нуждается в экспернмен-
'''·' r ьной проверке в конкретных производственных условиях 
, 11,утии. Наиболее э·ффе~тивная мера профилактики воз~ожных 
" ' · равлений скота этим видо.м - уничтожение ero - дело бyдy-
llteco. .. 

KaJ< у}к,е указывалось выше, вне Якутии отмечены отра~ления 
1 1\ JI Heй nодзем·ными органами васйлистников. У з·абрлевших жи .: 
1\t)тнЬiх · наблЮдается ослабление сердечной деятелы-Iостн, yчa
lllt\ннoe дыхание, нарушение двигательной способности (Н·екле-
11: 1 ('в ,1934; гусыни н' 19 6 2' и др. ) . 
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СЕМ. PAPAVERACEAE В. JUSS.- МАКОВЫЕ ! . 

Род Chelidoni1:1m L.- Чистотел. 
.. 

В пределах с~ССР один вид: .., 
1 (43). С. majus L.- Ч. большои. . . 
И~вестен только в Южной Якутии, т. е. в Алданском, .. В 1 1 

не-Вилюйском и Центрально-Якутском фл?ристическ~х paи<>ll 
Подножья скал щебнистые склоны, приречные ~устар1111 

u ' и·чнь1 е и лиственничные 1 
редкостоиные сосново-лиственн 
на скелетных почвах, гари - обычные местообит~ния вн 
На га·рях и рудеральных местах иногда обилен. ,. 

Судя по данным двух анализов, питательность надJс Mll 
массы месТных о·бразцоВ даже в фазе плодоношения мож<'Т (111 
оцеНена не ниже средней (табл. 3). В растениях местного 111 

ждения содержится большое количество неидентифпtll,'~ 
исхо О 61 О 992 корнях -2 17\ ванных алкалоидов; в траве их ' ---: ' u ' в . · ' 1 С) 
сапонины ни в траве, ни в корнях не наидсны (Самарин, .. 

бл 4) И11 орайонные образцы растения содержат целы11 1 
:~ка~ои~ов: · хелидонин, оксихел:идонин, гоl\юхелидонин, ''"" 
нарин, оксисангвинарин, хелеритрин, 9м56ет.окО·сихелид~lн9и55п, ;,•PtLJ 
· · др (Генри 1 · рехов, , 
nин, аллокриnтопии и · ' 0 97-1 87 в кар н н 
сумма алкалоидов в траве составляет , , , . . .. 
1 9-4 14% (Атлас .. , 1962). В траве, кроме того, обнару,~< 
г~рьк~е вещества, органические кислоты, смолистые венj~) 
(Спр~rгин 1945) 78- 112,2 мг% вит. С (Панкщза, · 
'4 9-10 1 ~го/о каРотина (Станков, 1951), 0,01 °/о эфирного м:н 
фл~вон:оиды и сапонины (Атлас .. , 1962) · · Я 

Наблюдений над поедаемостью растения скотом в ~<у 1 

п и В Ларина и др. (1951), скотом не notJt' 
нет. о данным · · ется 1 р 

е б Приморского края, где он хорошо поеда . ' 
ся, кром · июля Причина 11.110 
ным рогатым скотом в течение итоня и · u 

. и противный запах и горький жгучии вкус cвt'>l 
поедаемост - . Ш атом не IHH 
растений. По старым наблюдениям, в веци.и ск 
ется (Работнов, 1940). · · В r . акутии чистотелом неизвестны. О3МО 

Отравления скота в fl · · б аво{ 
о не исключена в связи с вы итостью тр 

ность их, однак ' ... Вне Якутии заболевании 11 
большинства пастбищных угодии. . ей и кpoJtll 
поедани·и этого вида ваблюдались у 19к5о5з, 1с9вб;н и др ) 51доl 

Ия 1950· Гусынин ' ' · · (Ядовитые растен .. , ~. ' . ' абаке· 12 г экстраt 
тость растения доказана в опыте на с (Да~ман 1881). 
вьrзвали смерть животнiохг~ечрС:дез в~г~=~~ их на в~r.битыс 11•1 

Подкормка животнь u м' 
Ч большого достаточно деиственная 

бища с наличием . u скота этим растением. По ГОt 
профилактики отравлении! бракуется или . довоr~''' 
сено, содержащее более проц. его, 
ТlО кондиции путем выбор~<и .. 
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Род Corydalis Medic.- Хохлатка 

В Якутии представлен 5 видами. Наиболее широко распрост
р:lн ена ~и лучше изучена 

2 (44). С. sibirica (L. f.) Pers.- Х. сибирская, по-я~утски: 
•rыrыныар. 

Встречается во всех .флори·стических районах Якути·и, исклiо-
I:IН Арктический. Раетет на гарях, лесных раскорчевках, при~ 
pl''IHЫX галечниках, в осветленных лесах, вдоль дорог и . на 

мусорных места·х. На гарях вередко обильна на больших пло
llt:tдях ( окр. с. Мытах, Горнрго района; акр. с. Хан.дыга, Том-
l()нского рай·она и др.); поч'ти чистые заросли образуеJ и на 
роскорчевках (между пас. Усть-Нера и цент'ральной усадьбой 
овхоза «Дружба» Оймяконского рай.она, окр Средне-Ко-
f '''м с ка) . 

Питательность надземной. массы местных образцов, судя 
110 данным одного анализа, может быть оценена не ниже cpeд
llt'ii (табл. 3). Надземная и подземная части растений местного 
1роисхождения содержат большое количество алкалоидов 
tiРустановленного строения; в первой сумма их колеблется в за
НIIсимости от фенафазы и района· сбора в пределах 
t,l!)0- 2,616°/0 (табл. 4). Из ипорай·онных образцов вида выде-
1 1 IIЬI алкалоиды корлумин, скулерин и ауротензин, хелантифо-
11111 и к р и пто п и н (Орехов, 1 9 55; Г е н р и, 1 9 56, и др.) . 
По наблюдениям в б. Верхаянеком районе, осенью на пacт

lltll~e отлично паедается крупным рогатым скотом и лошадьми 

(Н ровой, 1939; Габышев, Казанский, 1957). Близкие данные 
1 11оедаемости вида ·крупным рогатым скотом в августе-сентябре 
1' пастбищах в окрестностях Якутска, Средне-Колымска, 
()('. Черского (Н. Кресты) и пос. Юттях (отделение Юттях сов
о ia «Янский» Янекого района) получены нами. По данным 
' · И. Ярового ( 1939), считается молокогоиным пастбищны~I 

1' 1стением. 
• 

Сведений о ядовитости растения для животных в Якутии 
11 Jlpyrиx районах страны нет. Очень высокое содержание алка

I ( Нiдов (в траве якутских образцов 0,2-0 ,5°/о на сырой вес), 
11 1 ·ом числе весьма биологически активного криптониt~а (у теп
IОr\р·овных животных вызывает возбуждение нервной системы, 

1 овьrшение рефлекторной возбудимости и пр.), отличная пае-
• 

l , l<'мость растения- все это свидетельствует о том, что в мес-

1 1 массового распростра·нения Х. сибирская может оказать 
'' 'рицательное влияние на состояние здор·С?·вья скота . Это пред-
но но)кение, разумеется, нуждается в экспериiVrентальном под-

IIН'рждении . · 
) lля предупреждения возмо}кных пастбищных отравлений Х. 

lt () ирской животных перед выгоном на участки, в травостое кo
opr)rx этот вид достигает значительн.ого обилия, следует под
ормить концентратами. 
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СЕМ. CRUCIFERAE В. JU~S.- КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 

· Род Armoracia Gaertn., Меу. e.t Scherb.'-Xpeн . 

' в ЯАССР ОДИН вид: 
1 (45). А. sisymbrioides (DC.) )\ajander- Х. гулявникоаs 

Х. луrовой, по-якутски: кириэн. 
Распространение вида в Якутии еще недостаточно И3Y'It r 

По. В. Л. Комарову ( 1926), он отсутствует лишь в tруппс 
лымск1их районов, по М. Н. Караваеву ( 1958а) -· на тер~ритор 
всего Северо-Востока Якутии. Нами это растение отмР'I 
в среднем течении р. Яны (в пос. Юттях, что в 7 км от Батаr 
и в окрестностях Средне-Колымска (приречные луга по- Л('ВО 
берегу Колы·мы). - . · 

Растет на пойменных лугах раЗ'личного уровн~,' в прирtч1111 
ивняках ·и на солонцеватых лугах. Как правило, еди'нично и 
рассеянно; обилен на пойменных лугах низК'ого и нормалt)IIО 
уровня в н~ижнем течении р. Вилюй и .в среднем ~течении р. JI<.'H 

Ли-сtь~ местнi?IХ форм обладают весьма высокой литател1)11 
1 

ценностью (табл. 3). В траве местных образцов найд 
0,05--0,062, а в корнях ~0, 148-0,22 °/0 эфирных .горчичных м н 
(табл. 4). В инорайонных образцах ра~стения ~содержится: в 1« 
нях 250 мr 0/0 , в листьях 340 мг 0/о вит. С, глю'козид· синиrри 
энзим мирозин, аллилово-горчичное масло, бактерицид лизони 
(Павлов, 1947). 

По· наблюдениям А. Д. ЕгQрова и др. ( 1946), в Якутии р J 

тение хорошо поедаете~ сельскохозяйствен.ныl)iй жИвотным 
на пастбище и в сене . Данные наших наблюдений над ПО('Д 
мастью растения на пастбище крупным рогатым скотом в or<p 
стностях Якутска, Графского берега, Юттяха, Средне-Колыме 
не согласуются с пр·иведенными выше: и летом и осенью (' 
rуст-сен'тя.брь) трава его или не паедается еовсем, или стравJI 
вается в очень незначительном количестве. В специаль~ом оны 
розеточные листья, собранные 1 сентября, паедались морским 
с-винками (5 взрослых самок и самцов) крайне плохо и в очt'Н 
малом .количестве даже при отсутствии других груб~х корм 
(опыт продолжал·ся 5 дней). Листья в прошлом я:куты квасил 
:и :варили с 1\аром- .постоявшим соратом (~Сероniевский, 1896) 

·Сведения о ядовитости растения для скота в Якутии отсут~ 
. вуют. Надземная . масса его в фазах цветения и плоданошен и 

u 

в связи с малы:м количеством горчичных масел ника,кои опас11 

с.ти для ж·ивотных, видимо, не представляет. Более целесообра=нt 
использование травы этQго вида для силосования с друrнм 

дикорастущ,ими или культур·ными растениями: этим достигар·r 

не только абсолютн·ая безопасность ее для животных, но и ре 
кое улучшение поедаемости. Поскольку корень Х. Jryroвo 
по :с.одержанию горчичного ма~·ла не уступает корню Х. обыкн 
венног~, есть основани·е предполагать, что он обладает, примt'Р 
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но, такой же токсичнрстью, что и корень второго. Случай отрав-· 
Jiения .коров, 'Котор·ы·м корни Х. обыкновенного задавалис.ь для 
1\Озбужд~·~.ия ап~етита, описан К .. Дамманом . (1884). Из 10 за
!)олевших. животных 4 иалlо на, следующий день: отмечено ·об
rrlирное воспаЛение ·слизистой оqолочки желудка. Представляет 
опасность и для свиней (Неклепаев, 1937; Вильнер, 1959, и др.). 

К:орни Х. лугового в Западной Сибири, на севере Ка~ахстана 
11споль~уЮт в ~а.честве приправы к мясны~ и рыбным блюдам; 
J(.!IЯ этой .цел!и он ·там развQдится в огородах (Верещаг:Ин и др., 
1959; ПавЛов, 1947). В качестве приправы могут быть исполь
'ованы и корни .местного Х. лугового осенней заготовки: еодер-
11\ание специфических вкусовых веществ - горчичных масел -
" них не м~ньше, ·чем в корнях Х. обыкновенцого. Это одяовре
мrнно вело бы к уменьшению обилия в травостое лугов этого 

• 

1rодозрительн.ого по ядовитости вида. 
' 

Род Brassica L.- l(апуста 

В ЯкутиИ довольно обь!чна лишь 
2 ( 46). 8. campestris L.-- К. полевая. 

-

По ли·тературным· данным, ВИД встречается в Центрально
~lкутском и Арктическом флористических районах; в последнеl\!I 
11ока известен лиu1ь в окрестностях Тикси. В последаие годы 
( 1959, 1962) вид был встречен нами в пределах Верхне-~Вилiой
t'КОГ6 ( окр. Витима и г. Ленска) и Алданского (1в вико-овсяной 
1·меси в о~р. прииска Ленинский, в окр . .пос. Укуда:ri) флористи -

... 
'rес.ких раионов. 

Обычен в посевах и на ·огородах, а также около жилья и до
рог. В посевах полевых культур нередко обилен, особеннr:> 
н ОJJекминском и Ленском районах. Так, в посевах овса (акр. 
r·. Ленска, рис. 1 О) урожай зеленой массы .К. полевой был равен 
700 г/кв. м и составлял 48 °/о от общей массы травостоя. Не ме.нь
rl( е масса этого сорняка ·была на. ~картофельном поле ( окр. 
rroc. Юнкюрь, центральный участок колхоза «Правда» Олек
минского района), где картофеJ)ьная ботва бук!Вально . тонула 
н желтом море цветущ~й К . . полевой. 

Надземная ма·сса в фазе цветения (табл. 3) обладает неЗау
рядными питательными достоинствами. В траве · 0,01 - 0,022 Oj0 
нрирных горчичных масел (табл. 4). В семе.нах инарайонных 
образцов содержится 33-43°/о жирного масла и глюказид глю-

u 

1\Онопин, выделяюrции при расщеплении кротанилавое горчич-

IIОе масло, в жмыхах до 20 °/0 белJ<а (Павлов, 194 7). Во вceJVI 
растении (Забайкалье, ·nлодоношение) биологически активные 
,·лю·козиды сердечного действия не обнаружены (Куваев и Бли
lfОВа, 1960). 

По наблюдениям в Якутии, хорошо паедается рога~ым ско
том на пастбище· и в силосе (Егоров и др., 1946) ·. Вне ЯАССР 
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Рис. 10. Капуста полев . ·' :::... . . •».''~';,;,.;, 
а я в посевах овса · (окрестности г. Ленек а). 

в зеленом состюянии до цnе 
всеми видами скота 3 тсния удовлетворительно пос;~а< 1 

кроликами (Ларин 'и ~ иск1ючени~Jм лошадей; охотно лосд;l(' 1 

пользования в качестве р., 951) · 1 едко возделывается д.11н 11 
ней. В сене охотно ст пасrбип(ного и зеленого корма длн t'l 

(Ядовитые растения рlа9в5ливается свиньями и рогатым скоJ 
... ' о) . 

Имеiотся не проверенн 
ных .при поедании этого ые показания об отравлении Л< JIJH 
ния и позже (Ядовитые растения на пастбище во вреl\1Я 1~1н 1 

(Паращук 1914) что растения ... , 1950). Есть также yкa:!IIJII 
и масло пРиобре;ают с~ри п~едании дойными коровами мoJIO 
цательном влиянии ра льныи редечный вкус. Сведений об о 1 Jl 
и качество молочной nрстения на состояние здоровья живоТIII 

. одукции в Якутии пока .нет .. 

Род Erysirnum (Т ourn.) L.- Желтушник 
· В Якутской АССР rт е · 

и широкораспространеliр дставлеп 4 видами. Наиболее oбьJtlllll 
3 (57). Е. cheirantoi~:~мL ~них являе}ся u 

144 1 • . Ж. левкоиныи. 

• 

Отмечен во всех флористических районах республики. Обы
ll'Н в светлых лесах, на обсыхающих :.t~·орфяных лугах и тpanя
llt)rx болотах, по берегам рек, реже около жилья и в воссвах. 
1\сrоду единично или рас-сеянно. 

В траве местных форм найдено немного горчичпt,rх масел 
( 1 пбл . 4). В инарайонных образцах ·содержится: в сrменах JlO 
~ ~~,7°/0 жирного масла (Станков, 1944) и эфирные гop 1 1lf111II)I e 
\l:tcлa (Оголовец, 1951), в трав.е глюказиды типа cтp(><J>:tнтtt 
ll:t К эризимопикрон, эризимолактон (Вершинин и др., 1 ~)44; 
()lоловец, 1951) и корезими'н- корезим (Безрук, 1953; M:ti<Cio
lltнa, 1958). В листьях в фазе цветения ( Лениигр ад) 11:1 iiдc11o 
100 м г 0/0 вит. С на сырой вес (Панкова, 1949). В листьях 11 стL·(} . 
1нх (питомник ВИЛАР) алкалоиды не обнаружены (Бaнf,J<ot' 
,.,,нй и др., 1947); в траве сапонины с положительным гсм<>.1111 
11ttrеским индексом отсутствуют (Черникова, 1949). 
По наблюденщям в Казахской ССР и Западной CибitJ>II, 11 .1 

ll:tстбищах паедается в небольшом количестве :крупным ро1" : 1 
lltiM скотом, овцами и козами (Ларин и др., 1951). По ст:1р1.tм 
1:tiiHЫM, в Швеции паедается крупным и мелким р·оrатьrм (' Р 
I'I>M, лошадьми и свиньями (Работнов, 1940). 

Сведений о токсичности растения для животных в yrлoвttSI 
~l,,утии нет. За счет отравления Ж. левкойным отнесен с.лу ' Н I li 
l:t()олевания лошадей в одном из колхозов Ивановской oбJI:tc 1'11 

'' 1933 г. при скармливании им сена, содержащего 10,7 °/о ') 1'' )J 1) 

растения . В результате отравления пало 11 лошадей (Кр ''ll' 11) 

""'r, 1940; Вильнер, 1959, и др.). 

СЕМ·. ROSACEAE JUSS.- РОЗОЦВЕТНЫЕ 

' 
Род Cotoneaster Med1c.- Кизильник 

(по-якутски: чынкы) 

Из двух видов р·ода, произрастаiощих в ЯАС~СР, пartr>(нн ~r 
t ,()ьrчен 

1 (47). С. melanocarpa Lodd.- К. черноплодный, по-яку1 
111)1НКЫ. 

Известен в Алданском, Центрально-Якутском, Всрхнt ' Н11 
11ойском и Яно-И·ндигирском (басейн р. Яны) флориrтJt'Н'( J 11 
р;tйонах. Сухие склоны, сухие лиственничные, сосновьн' 11 t( 1' 
нJвые леса и их опушки, каменистые обна}кения и с1< н ,1 11 , 1 
11:1иболее обычные местообитания вида. 

Концы побегов с соцветиями ~ начале цветения <'()JH1JI 1 11 
нr а чительное количество питательных веществ ( та.бл. :3) , 1\ 1111 

t·t·ть нитрилглюкозиды, отщепляющие синильную кис.nо · r у; 1 t' 11 
u 

'Н'Ство последнеи в осенних вегетативных побегах Jtcн 1111 1 t 
0,288, в летних бутонизирующих 0,0117°/о (Самар1111 , 1 tf, 1 

,~абл. 4). В листьях и семенах инарайонных о-браэ нон 1 11 1 

10 Самарин В. П. 1 J 

, 



' • 

. . ( Гаммермаи и Шупинская, 1 о: н' 1 
найдены циа~нглiокозиды метого 230-250 мго/о вит. С, в ltJI 
лов, 1947); в первых, кро 1941), а также следы флавон 
его 50 мго/0 (Ворошилов, ' 
веществ (БОброва, 1960). окрестностях Я:кутс'ка, IIOI 

tlo нашим наблюдениям ь~ побегов с желтеющиМи .пlt '11 
осенью верхушки вегетативн огатым скотом В cпci~l!П,JII 
изредка обкусываются крупны~ РЧелябинске, го~одныс l<po 1 
опытах, проведеиных нами в . ья и цветы но coвP}HII 
съедали на 95-.100% сухие ли~:rе растение ~е пoeдaJIII t 111 
не трогали стебли; сытые ЖИ'В~Т В Лар·ина И др. (1951). ('11 
(~CaJ\Itapин, 1955). По данным . . 
совершенно не поедается. 1ты ·м но случай отравленll ~~ 11 

Растение считается ядо:~из~~ известную опасность Jl.llll 
вестнь1. Судя по данным ан вегета~ивные побеги осенью, llo о 
та в Я~утии представляют . чена в связи с крайне плохоi\ 
н ость эта практически исклю· 1 О и 40 г сухих ,JJ IH 

Разовое скармливание 
даемостью ·их. ('к) на одного кролика (в смсс11 ( 
летнего сбора (г. Челябин~ изнаков отраrвления не 111·1 

. ' гими растения~и) видимы~ы~~ать отравление коровы , r 
(Самарин, 195::>) · Чтоб~r словиях Якутии животное до 1 

ветками К. черноплодн_ого в Jли 4 кг сухоГо растения, '1'1 о 1 
съесть около 10 кг свеJкего жно Опасность отравления )li\1 
тественных условиях невозмо i ен~ однако в тех случаях, кс 
пых этим ·растением не ~сключю б, дет заг~товлено вместо 1 

оно по йе~нанию позднеи ос~~~тому скоту в раздробленном 1 

ив и скормлено крупном~Jо веlок К. черноплодного Ot t 1 

• 

(веточная мука)~ ведь ~.. г ноЙ кислоты, т. е . могут 131)1 \1 
содер}кат более аОО мг .. синил.ь крупного рогатото с~котн 
смерть одной взрослои головы . 
лошади. 

Род Padus Mill.- Черемуха 

В ЯАССР один вид: . азиатская, nо-якутски: XHII 
2 (49). Р. asiatica Kom.- Ч. 

рыас, черуемухэ, хахас. . . Uентрально~Я:кутского, в~у 
·Вид указан для . лданского, флористических patiOII 

Вилюйского и Я:но-Индиrирско~~ опушК'И березовых JJP~'0\1 
Уремы, берега речек и рек~ р:.с~~~ д~корЭ.тивное ·культивиру' 
обычные местообитания в д '16) Крупные заросли черРМ 
в г. Я:кутске (Дзержинского, . р Лены от Ю)КНОЙ rpaHI 
имеются по берегам и островам . . 
республики до пос. Покровскоrо.иведен в табл. 3. Во всех и • 

Химический состав листьевФар м присутствуют Нитрилгто 
дованных ор·ганах местнь~~ на% синильная кислота (Самнр 
зиды и, по-видимому, сво д . также в коре, 
'l963a; табл. 4). Эти соединения содержа:ся(Флора .с~ССР, 1 

листьях и r~ветках Ч. обыкновеннои пах, 
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IIIBJJOB, 1947, ·и др.); в коре, кроме того, .до 3°/о дубйльны~ 
t lltPcтв (_4:тлас ... , 1962), по др/rим дан;ны~ (Ткабладзе, 1960), 

1 в JJИстьях 4-·8 °/0 , в · коре 4 °/о. В листьях ( Ленинг рад) от 137 
111 1,!)8 мr 0/0 вит. С ( I(расильников, 1946). · · 

llo нашим кратковременным наблюдениям в окрестностях 
111 ', Витffм, на пастбище крупным рогатым скотом не поедает·ся; 
lllt ' 1 ьн и :rvrолодые побеги в целом отлично паедаются этим 

. • . 
11 11 •м животных в cиJioce (совхоз «Яко кит»). Вне . Якутии листья 
1 ()f>I>rк·новен.ной летом паедаются оленем, иногда крупным ро-

• 

'''·'М скотом, паедается растение так)ке овцами и козами; лo-

lll )l Jt и свиньи не едят (Ларин и др., 1951; Александрова и др., 
1 H1l) . :Кору,. листья, почки и молодые побеги .этого вида е.ст 

11t t. , а первуiО также и водяная крыса · (Соколов, 1949); слу
' IIIIJI>IЙ корм козул·и летом и зимой (Авер»н, 1949). · 

( :лучаи отравления скота Ч . . азиатской неиавеетны, по край-
1 1 мере в Якутии. Известную опасность для животных пред-
' 1 нля1от молодьiе побеги растения в силосе, если они засило--
''''~НIЫ в целом виде и пучками весом в 1 · кг и более. Есть 
1 11 н1ния на ·случаи отравления Jiистъя:ми Ч. обыкцовенной ко
,,н и коз (Гальперин, . 1910.), а так)ке . гусей (Гусынин, 1962). 

Род Sorbaria А. Br.- Рябинник 
• 

В ЯАССР 2 вида, цаиболее обычен 
:~ (50). S. sorbifolia (L.) А. Br.- Р. рябинолистный. 
Встречается ~в Алдан.ском, Центрально-~кутском .. , Верхне-

НII.нrойском и Яно.-ИндИ:гирском (правобереж~ая часть долины 
1 .!(ены ниже /Киганска) флористических районах~ Обычен н!а 
1\ 1 ах крупных долин, ;по . 9.пушкам долинных лесо.в, : по склон.ам 

1 J~riищам распадков, .в зарослях приреч~ых кусrарников. :В до 
'''"е р. Ленвi, особенно в пределах J1енскqго . ·Р~йона заро-сл;УI 
1 о встречаются доволь·но часто в виде едва пnоходим~IХ .курти~~ 

llo наблюдениям В. Б. Куваева ( 1957), эти куртины · имеiоJ.~ 
lltttrtитeльнyf9 величин,:у и~ с каждым . ·год<?~ увел-ичиваются. 

()тnветающие верхушки побегов отлИчаются высокой пита
н'.III>Ностью (табл. 3), но содержат цианrц~~озидьl, отщепляю
lltlrс 0,0703 °/о. синильной кислоты , (табл;· .4) .·;в - 1irrqтьяx 'инqр.а.йон
''1•1'< образцов найдены ·следы а.п:калоИ:дов (Банько:вский и др., 
1

1 )f 7 ) . 1 • • . < : . .·:. \ ' ·~ ' \ 
По нашим многол·етнйм на~блюдениям. :В окрестностях Одейцез, , 

Н' го м на пастбище крупнь1м рогатым · CKQTOM~ ·.ка.к пр·авило со
Нt'J>Iпенно. не поедается; реже отдельные .живатные ·изредка· обk'у- · 
t 1 .rвают листья Р. рябинолистного. Листья··:и .. ·травянистая часть 

J 

lro()eroв хорошо-отличнq ·поедается крупцв1м рогатым с:к·отом. 
'' силосе (совхозы «'Яко кит» ·и _<<Пятилетка» Алданского района)· . 
'1 ·tпных о роедаемости·. р .астения . скотом · в других районах страны; 
'' литературе ыет. 1 

10' 1~17 
.,. 

• 



• 

Случаи отравления ·скота этим . ны. На пастбищах летом о растением в Якутии неизn 
крупного рогатого ск~та но не представляет опасности , так как по~' ледний не ест ИЛИ поедает очень ПЛОХО И В v• ~ . его coвepiiH'II 
чествах. Отравления животных р ~раине ограниченных I<O 1 
в силосе, если он будет зас . ря инолистным не исклJОЧ{' 

илосован в целом виде и пучками весом 8 о 8 1 0 • не измельчснн 
л·ичной поедаемости этого, ко ' кг и более; при хорошей и 
ног о отравленИя коровы или ~~:~т:а достаточно для , смерп'JI 
будет одновременно внесено окол~ 's~go в gрганизм животiЮI 
кислоты. При тщательном измельч и олее мг сйнилыl 
тальными компонентами силО ~ ении и перемешивании с о 
жет отрицательного влияния нс:ои массы это раст.ение не ol 

в том случае, если примесь его бесстояние здоровья скота да>l 
массы ·С'илоса Опыт . удет составлять lOo/o от обiц 

· названного выше со П подтверждает наши предпол вхоза « ятилсп 1 
1963 г. дойным коровам в ожения и расчеты: здесь в 19G~ 
лоса с общим со е два приема задавалось 20-30 кг clt 
540 мг в день) дн!~:g~~:ва~~~ильной кислоты 0,001~% ( 1 

не наблюдалось. ' ни снижения продук:тивпоl r 

4 (51): Sorbocotoneaster р d ~ k .. тонеастер Позднякова. os ПJа оvн А. Pojark.-Copбoкc 
Эндемичный ·монотипный род гиб Известен только для Алданскогоф ридагенного прои;хо1кдсни 1 

лине среднего. течения р А лористического раиона (в до 
р у . лдана между г То . чура и в одном месте А . ммотом м усть('М 
Растет в нагорных сосняка~а лдано-Амгинском водораздсщ) 
Везде редко или рассеянно. на извест~яках, в . долинах pl к 

По данным одного анализа вые ветвей в фазе плодонотени , ушенные о•блиственные KOIЩII 
ляюшие О 0270' сии u я содержат цианглюказиды oтпteJt 

р ' ~ !О ИЛЬНОИ КИСЛОТЫ (табл 4) ' 
еальнои опасности для ·сел ~ . не пред·ставляет так ка ьскохозяиственных животнJ I 

б ' к встречается ред ) ниях, в ольшинстве недоступньr ко и на местообита 
х для скота .. 

. , .. Род Sorbus L.- Рябина 

5в ЯкутСкой. A:._qCP растет один вид рода 
: (52). S. stbtrtc3 Hedl.- р б иьах, эрэбиинэ. . . си ирская, по-якутски: сарбан· 

· В Якутской АС~СР в.с;речается и Jiесотундровой зон· в ;~рах в пределах собственно лесноА 
леса. Растет в урема~. хвойны:о:нимается до верхней границw 
леса)\, в горах среди ·лис , реимущес.твенно разреженны · · твенличных и • I.<е.р.ров,ых редколесий. лиственнично-еловrJ 

1 В однолетних побегах, листьях . оQр;щщов содержится значи . ' соцветиях -и почках местны 
ты: 0,0378- 0,0729% {табл ~~)~ьное .количест~о синильной кисло 
148 . , в плодах 160,0 мг% вит. С на сы 

рой вес (Егоров, Каравае~, 1945) и 13,5 м·г% каротина (Сер-
1 Рев, 1954). Плоды инарайонноГо прои'схождения содержа т: 
4- 6,0% сахаров, 2,5- 3,0% кислот (яблочной, виноградной, 
Jlимонной, янтарной). 0,2-0,3% таннинов, 40 60 м г% вит. С 
[Павлов, 1947), 300 мг% вит. Р (Станков, 1951), немного эфИр· ' 
пого масла (Горяев, 1952), пи.гменты сорбузин и антоriиан. В се
менах до 22% жирного масла и глюкозид амигдалин (Павлоь, 
1947) .• в листьях 70- 170 - мг% вит. С (Клопотов, 1952). 

Листья и · молодые по.беги вне 5Iкутии хорошо пседаются 
на n.аст!)ище крупным рогатым скотом , оленем и лосем, ягоды_.__._ 
н ромыеловой птицей (Ларин и др., 1951). По наблюдениям 
11 Ильменеком заповедник:е, является второстепенным кормом 
козу~ц весной, осенью и з·имой ( Аверин, 1949). · · · 
На. Камчатке известны случаи отравления скОТа вегета:rив-

IIЫМИ: оргавами рябины (сообщение И. Х. БлюменталЯ). В свя · 
· 1и с бОльшим сОдержанием сииильпой кислоtы мес,тные обр'аЗП:ы 
Р. сиб.и.рс~ой. могут стать причиной отравления животнЬ1х, в пер-

• • . 1 1 • J 

вую очер~дь крупного рогатого скота. . · · · · · · 
. . . 1 ' 

' t • 
• ' 1 ~ 1 

• • '1 • .. 

' . \ ' ' .. . • • • 

Род Spiraea L.-. ·Таволга, спирея 

(по-якутски: тамылван). 

1 • • 
\ • .. • • • 

Из 8 видов, свойственн'ых Якутии, рассмотр'Им два наиболее 
l!lироко распространеf!НЫХ и нескол~ко лучше изученных. 

6 (53). S. media SChmidt ·-Т. Средняя, по-якутски: ypy.r 

1'аМЫ~!)аН. , Указана для всех флористичес~их рай'опов, ·кроме · АркТИче-
ского.. Обычна в светлых хвойных и березовых лесах, на их 
опушках, в ерниковых и степных кустарниковых заросЛях, 
по склонам и осыпям в долинах рек. В ЦентральНой Як.у'J'ии 
заросли с ее преобладанием передки на значительных площадях. 

По щшным одного анализа, . цветущие высушенные побеги 
местно,го происхождения содержат 0,0036% синильной кислоты 
(табл. 4). Возможно, что растения из других районоВ ЯАССР 

' или tia других фенафазах содержат ее значительно' больше. 
По .1;1.анным наших наблюдений в окрестностяi Табаги 

и Якут.ска, крупным рогатым с•котом на пастбищах не поедается; 
в ·силосе (небольшая примесь) этоТ вид скота поедает лИстья 
и соцВетия хорошо-отлично (совхОз . «Пятилетка>~ Ал.riанскО'ГО 
района). Летом в южно-уссурийской тЗ.йге никакЙмя жИвот
ными не пседается (ЛУчник, 1940). В европейской : тундре хоро-
шо паедается оленями (Андреев, 1954). 

Все в~ды рода считаются ядовиt);нJи в связи : с ~~Делением 
сини~ьнои ки·слоты, хотя . случаев отравления ими · животных 
н~ . ЧР'ИВ?д~тся (КречетоВ И':!, 19~ 1 ;, . гро<?.СТейм, . ·1946). в Якутии 
1. средняя для живоt·~ых оnасНо'сТИ · не' Представляет; т. 'к. на па· 
стби11I.е н~ поедается; а в· силосе nрймеtь ее · незначи'!"ельна. 
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7 (54)· S. saHcifoJia· L _ т · 
та~•лван, тобулу'оскаii. . :· . . . иволистная, по-якутски: у 
. . . стречает&я . во Всех ф 
ЛССР. Обычное растени . лористических районах 
~;;~~z.~сий, · травяных б~::иНН:'~сz,есо~, ернwко~, кус:ар 
аб аз . ре~н~I~, долин заросли с рых надпоименных 
ве~ко у~~5§')Рт~ны ~азличного раз м е пр~ео~.ладанием этого 

" , на речных ~ д · о данным д л 
раионе было . ' н·а 1' .. . олипах <<-травяных рече . г· 
(р v . КВ. М ОТ 10 ( К» В 

. В'уранах) :. ·. . ' . р. Ма.гарас) до 21 n 
ерхушки по:беrов · · в ф 

~ество ·ПИтательных в ' . азе ЦВетения содер){{ат б 
содерж . . · еществ (табл 3) v ольтое 

По ит нйтрилг,люкозиды (табл 4) . l,ак и предыдущий 
данным наших наблю u. • . 

ш:аДтым С'КО'гом Не поедаетс;е~:::· летом На nастбищах кру 
альнем Востоке п сем или очень плохо ( 

(Некрасова, ' 1934). оедается рога·тым скотом , ли 
Отра·вле . . . и лоw 

ния ж·ивотных Т 
лишь в отдельны . пволистной в Як . 
деобходимо лошадх, . исключительных случаях у~~ и воз м 
l О кг све.>ких листь~вили корове съесть в тече~~е , до для 

. . и соцветий. , ня не м 

• 
' 

СЕМ. LEGUMJNOSAE JUSS 
. .. .- БОБОВЫЕ 

Род Trifolium L _ 1( 
· · левер 

Из 5 видов ро 
сиколоrиче с.· да, произрастающих в Я 
. 1 (55) . сткии интерес представляiот ел кутии, известный 

h · · pratense L _ 1( едующие два 
кы ыл клевер. . . красный, 1(. луговой, ~о-я 

,В·стречается · в т.~.р· 
(тол н· еделах Алда 

ько в долине :р. Лены некого, Центрально-Як 
:вт дро г. Якутска )и Вер~н~~~~~дюи.,чески вниз по течени~тс 

. астет на по u . иского флор·и - -· 
гаЛечниках именных и надпоймен стических ра 
и около се~е:и~Рf;:чныхйкустарниках, нан~~бр7~:хн~ приречи 
ством К · кра нем юго-за Я ных паши 

. за ним а е. лугового встречаются в пой::де кути и луга с rocn 
1957). мые ими. nлощади на надпоu х, но значител·ьно боль 

. , есть он·и 13 А именных тер 
прииском Лебедию~r:да~с~м районе (окр. г. lлЗ::х (I(ува 

Судя по данным ои рочоном и пр.). на, меж 
массы местно· . ·. дного анализа пит . 
ствует так.>ке rцо и калевера весьма высо~а (т:J~льЗн)осВть н~дземн 
I{H н г люказид 0 · · неи nри с 
. . слоты (табл. '4). . ' тщепляющий 0,00720fc 

.в ЯI<утии . · о синильн 
. , как и в друг u 

видами ско . . их раионах стр . 
указания обтаот~~чо»шо на пасrбище, отл::::;~ паедается все 
J so .. . ...... : . ом f!Оедании олене Х в сене. Е 

.. . ., м. орошо··отлично 
• 1 • • 

\ .• 

• 

tll \тся кроликами в\ сене и в виде зеленой .подкормки (Сама~рин, 
1955, Челябинская область). 

Отрицательное влияние растения при поедании его живот
tll .r ми в Якутии не отмечено. Для других районов страны есть 
указания на отравление К. луговым главным образом сви.ней 
( Jllванов, 1923; Кречетович, 1940; Ядовитые растения .. , 1950; 
1 онышев, 1933, и др.) при скармливании ·им больших количеств 
' вежего ра.стения. В Якутии такие отравления, видимо, возмож-

u 

111)1 при скармливании свиньям молодых растен·ии, так как со-

дРржание синильной кислоты в фазе плодоношения не превы
l ll ает одной двух тысячных долей процента. Необход'и·мы даль-

•• • t.• 

IIРишие ·Исследования .по динамике содержания синильном 

IОI·слоты по фенофазам в различных районах, на различных 
мсстообита.ниях и пр. 

2 (56). Т. repens L.- К. ползучий, К. белый, по-якутски: 
ypytr клевер (?). 

Отмечен в Алданском, Центрально-Якутском, Верхне-·Вилiой -
·ком и Яно-Индиrиреком (в ~бассейне р. Яны) флор·истических 
районах. Сырые луга и к·устарн·ики, опуш'ки лесов, а также гари, 
Jr есные дор,оги, тропы и канавы обычные местообитания вида. 
Обильно разрастается на .выбитых сырых пастбищах. По гарям 
и тро,пам вы.соко ·поднимается в горы. Обы·чно встречается 
нс·больш·им·и курти·нами . 4 

Надземная часть местных растений весьма богата питатель
ными веществами (та,бл. 3). В ней присутств,уют цианглюкозиды: 

., ~· 
J~емолитическии индекс травы и всего расrения отрицательныи 

(Самар·ин, 1965; табл. 4). В зарубежных сортах вид.а (Новая 
'Зеландия) найдены цианглюказиды лотаустролин и ли·наморин 

(Флюкс и др., 1960); в листьях, стеблях и клубеньках отечест., 
венных образцов содержит·ся + + алкалоидов (Баньковский 
и др., 194 7) ~ в свежих л·истьях и стеблях до 0,44 °/о и вы·ше 
синильной кислоты ( Конышев, 1933; Гусыни н, 1955). 

По на,блюдениям в Сунтареком районе, на пастбище и в се
не паедается удовлетворительно лошадьми (Леонтьев) и xopo
JUO крупны·м рогатым скотом (Старостина); близкую оценку 
по поедаемости дают и другие исследователи (Егоров и др., 
l 946, и др.). В других районах СССР большинством авторов 
считается одним из лучших пастбищных растений (Дмитриев, 
1949; Павлов, 1947; Ларин И др., 1951, и др.). По наблюден·и.ям 
Линнея ·и его учеников, в Швеции паедается всеми видами жи 
вотных (Работнов, 1940), как и К. луговой. 

Сведений об отрицательном влиянии К. ползучего на О'р.rа 
низм животных в Якутии нет. Судя по содержанию синильной 
кислоты, в фазе цветения он не представляет никакой опасности 
для скота ни на пастбище, нл в сене (в последнем примесь его 
Qбычно ничтожна). В последнее время установлено экспери 
l'l!ентально, что синильная кислота, выделяющаяся в рубце 
()вец, в печени образует тиоцианат, К·Оторый. вызывает . у этих 
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животных зобатость ( Флюкс и др., 1960). Кроме того, сщ 
К nолзучий, как и К луговой, может вызвать у лошадей, 1 
и овец явление фагалиризма (Гусынин, 1962, и др.). 

• 

СЕМ. LINACEAE DUMOIП.- ЛЬНОВЫЕ 

·· Род Linum L. Лен 

1 (57). L. J<omarovii Juz.- Л. Комарова, по-якутски: сиэмэлэ·эх от. 

Встречается на всей территории Якутской АССР, кроме :tщ 
арктических nустынь и тундр. Эндемик, широко распростра11 u •• . 

ныи· в долинах рек на лугах, прирусловых наносах, песках н 1 

лечниках, .по опушкам сосновых лесов. Нередко принпм11 
' ' ' u . существенное участие в травQ!стое поименных лугов выст,щ 

уровня. Обычны и ассоциации с его пр~обладанием, · особt>нн 
в среднем течении р. Лены. «Местами его можно принятr, t 
посеянный»,- писал В. Л. Комаров ( 1938). Урожай воздушm . · u 

сухом массы Л. Ко·марова, по нашим определениям в окрц•r 
ностях 2-Го ХамустаХа (Намский район), на таких группирошщ СостаВляет от 1, 75 до 3,5 Ц/га. 

Трава местных образцов по "Содержанию питательных 111 
ществ может быть отнесена к груnпе удовлетворительных, С/Н' 1 
них (табл. 3). В семенах 30-32,75% масла, алкалоиды в 1111 
не обнаружены (Самарин, 1957в). Во всех частях растrнин 

' u . лрисутствует цианглюкозид, отщепляющим синильную кислоту 
в траве ее 0,0118, в семенах 0,0027% (табл. 4). Во всех органа 
инарайонных образцов L. peгenne L. глюказид линамарин (Клейн, 1932, Ядовитые растения .. , 1950), в nлодах и .r.rистья 
+, стеблях с.r.rеды алкалоидов (Баньковский и др., 194 7). 

. Сведения о поедаемости растения скотом в Якутии противо 
речивы. В большинстве районов, по данным опросных еведениil 
и личньtм наблюдениям автора, на пастбище не · поедаетс;н 
ни одним видом домашних животных или паедается случайн., 
в очень небольших количествах. По наблюдениям в Сунтареком районе, растение удовлетворительно паедается на пастбищр 
и в сене как круriным рогатым скотом (Старостина), тан; и ло · 
шадьми (Леонtьев). По литературным данным (Ларин и др., 
1956, и др.), L. peгeni:Je L. скотом не поедается. 

Случаи отравления скота Л. Комарова в Як'Утии неизвестны, Травостои с значительноН примес.ью или преобладанием его 
обычно Не выкашиваются. L. perenne L. считается ядовитым рас
тением, но отравления им скота не отмечены (Ядовитые рас
тения .. , 1950; Ларин и др., 1956, и др.). Надземная масса мест
ного Л. Комарова в фазе плодоношения опасности для животных· не представляет ни на пастбище, ни в сене не только по-
тому, что в большинстве случаев не паедается или паедается 
плохо, но и в связи с относительно низким уровнем содержания 152 

\ • ект возможен, по-видимому, ой кислоты. Таксическии эфф фазах Токсичность . же lfнильн . а более ранних . у новле-рн поедании растения н . льна на белых мышах. ста ·.. х 
с·мян доказана эксперимента 2 3 г в течение одного дву 
о что поедание их в количест~~~ Бесnокойство, воз·буждени~ н;•й вызывает смерть нпа е~с~ей . основные замеченные Ян;~) 
. ·оре сменяющиеся де Р трупов (Щепалов,. 
1 1' ки При вскрытии u увел·ичение J/lrнические призна . и селезенки у однои, . 

. величение печени . . . : "мечены. у второй мыши. Л Комарова не•tени и почек 'у . . безопасности семян . . . . -
Этот · опыт свидетельство ( 15 18 кг) ни корова, ни:,. до 

б летальную дозу их т Опрыскиван~е I J IЯ скота, и о тественных условиях не мог~ 4д эффектив-
111адь съесть ~р=~есью его бутиловым эфиром(ли~ное с;ообщен~е 1 равостоев с · . м сорняком лугов ... ,. . . ·ра борьбы с эти ,., ., , . 1111н ме ' · 
1\ононова). · .. \ ::::'.~. 

: . - HIL.- МОЛОЧАйНЫЕ r;. ·. '. Е U р Н О R В 1 А С ЕА Е J · S Т· , · , : : , 1 • · СЕМ. • v 

. . Ldb - Молочай двухцветным, 1 58 . Euphorbla drscolor т . , 

Распростран . н был указан в АлдаiJСК ' . (·б·ас·zёйн Jlo недавнего времени о u Яно-Индигирском б , 
В рхне-Вилюиском и , . авпо ·nил: о . нару-1fкутском, е их районах. Совсем н~д .. а dбЬr'чен я I) флористическ ического раион .. . v .• Р · нь Оленекского флорист 

3 
рсдкоtтоиных ,1\СН в пределах остепненных лугах, степвях, как rtр·авил·ь ·, 

lla ·суходольных и по берегам рек. езде, .... . лесах, на залежах, 1 

ухих а<;:сеянно. · а благЬ.прият-t'дин;ично или р фазе Цветения имеет весьм т алка-Н<iдземная масса в б 3) В траве присутствую 1 L) 
ньiй химический собстав4)(таВ ~~Ст~ях близкого вида (Е. esмu а~о~е о 083 01 (та' л. · 1950) в млечно \., .ноиды: ' 

10 (И и Якимов, ' . Ки-до 3 8 Ofo каучука льинб u 6 38-7 07% смол (Федоров и . с 
, ев '11 5 16,69, а сте леи , 'акже ядовитое сое,р.инени .нисть 1950) Виды рода содержат т 1959· Гусышш, 1962, рьялов, . ович 1940; Вильнер, , Беннете 1953) ('Вфорбин (Кречет ' (Австралия; Га•рднер, , '1960), 11 др.), циан г люкозидыи д , 1956; Куваев и Блинова, . '. 

и алкалоиды (Лари~ ов/·1960). v в ок ест
еледы флавонов (Бо р , ковременных на·блюдении ,Р ·ьtм По 'данным наших крат б а летом на пастбище кр~п~ ' 
ностях Якутска и Графского е~е~к'спеРименте на свинка:х CJ.XOe 

ом не· поедается. их кормов паеда-

• 

рогатым скфазе Цветения при отсутствии др;~6 удовлеТвори-раст~ни~: вый день хорошо, в .последующи гих районах С~С.Р лось. в . р е не поедалось совсем. В дру огатым скотом • tельно, о~~~~: в обычных ·условиях кру~~~~м 1~56). Е. esUJa L., виилдоь~~д· ьми не паедаются (Ларин,( lи93~5р)., по~дается кроликами 
п п Бегучева , . . , ... по данным · · · . 
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' 

О токсических свойствах местного молочая для сt<ота 11 
нет (в свежем виде). В сене он, по-видимому, для JH'I"O 

ден;: в упомянутом выше опыте морская свинка в теченJН' 1 1 
съела около 300 г - кроме пекоторога похудания, IIIJJ<tll lt 

u 

димых изменении в состоянии животного и поведении llt 
чено. Поскольку высушивание не уничтожает, а ЛИII.IЬ JH'( J 1 

ослабляет ядовитость (как это доказано для других Bll )\fl 

да Корневэ·н, 1895; Ядовитые растения .. , 19БО, и др.), '10 1 
прийти к вы·воду о полной безвреднос·ти или ничто/1\110 м 
токсичности местного молочая для екота и в свежем сое 1 о 
на паСтбищах, тем ·более, что доля его участия в трав(Н' IС 
обычно весьма незначительна. Но вопрос о токеичпос 1•1 
безвредности вида для скота может быть решен тол1)1<о 11 
проведения опытов. Пока же сено, содержащее болсР 1 (~• 
лочаяf согласно Г·О~СТу 4808-49 (1953) следует браковЛII• 
путем удаления этого вида доводить да стандарта. Moit\110 
зить процент засоренности и путем смешивания нестандар 1 t 
' 1 
сена со· етандартньrм. 

1, 

СЕМ. BALSAMINACEAE S. F. GRAY.- БЛЛЬЗАМИНОВЬII~ 

1 (59). lmpatieпs ' noli-tartgere L.- Недотрога, по-яку 
' таарыттарбат. 

Вид известен только в пределах трех флористических р 
нов: Алданском, Центрально-Якутском и Верхне-Вил1оl't 
(долина р. Лены). Растет в тенистых прибрежных лесах lt 
тарниках, а также в тенистых ущельях. Обычно образуt 
большие почти чистые куртины. 

Надземная масса, по данным одного анализа, содержит nc 
шое кодяЧество .питательных веществ (табл. 3). Гемолити•н•t 
индекс всей надземной массы отрицательный (табл .. 4). В 1 
районных образцах обнаружены: в свежих листьях гор1. 

·вызы·вающие рвоту . вещества (Кречетович·, . 1931; Рычин, 1 ) 
Хребтов, 1941), в . листьях и стеблях сле~ы алкалоидов (1) 1 
ко'I~ский · и др., 1947), в надземной rv1acce 163,8, в лис г 
193,3 мr 0/0 вит. С (Панкова, 1949). . 

По л·ичным наблюдениям в окрестностях Та1баги и I-lи1<o 1 
ского (Намский район), на пастбище крупным рогатым CJ\O 
не поедается. Не паедается скотом и в других районах cтp tll 
( Ла.р·ин и др., 1937, 1956, и др.). 

Сведений о токсичности растения для скота · в Якутии 11 
Есть недостаточно провереиные данные о ядовитости свеж 
листьев для дома.шних )f{Ивотных (Я.д.овцтые растения .. , 1 В 
Хребт~~' 1941; Нестеров, 1954, ri др.) .. f1oeдaнJ:Ie растения в1)1 
вает у них рвоту ( I\реч.етович, 1931, 1940) .. · . . 

В ЯАССР рецльной опасности для животных не представJНI 
так как встречается довольно редко и в местах,' которые об1)1 1 
не ИСП?ЛЬЗУЮТСЯ .В качестве пастбИШНЫХ угод'ИЙ. 

1'54 
( 

. . 

/ 
СЕМ. ERICACEЛE DC.- ВЕРЕСКОВЫ.Е 

Род Chamaedaphne Moench.- Хамедафне · 
' 

l (60). С. calyculata Moench.- Х. болотная, болотная мирта, 
t•лотный вереск. 
Встречает.ся во всех флористических районах ЯАС·СР, кроме 

рt<тического. Рас тет в заболоченных лесах, ерниках. на c.фar-
II OBIJIX болотах. Обильно только в посдедних. . 

ХимИческий соста'в местных форм не изучен. В листьях ино
р пifонных о·бразЦов содержите~ небольтое количество· пита
' J J ЬНЫХ . веществ (та.бл. 3) ;· в них и молодых побегах присут
' 1 н уют ядовитый · андромедатоксин (Вемер, 1931); алкалоиды 
11 обнаружены (Норкина и Пахарева, 1948). 

Из сельскохозяйственных .животных иногда в очень нeбoль
lllli X количествах паедается северным оленем, козаl\~И и овцами 

( J i арин и др., 1956; Алекс.анДрова }1 др., 1964). Сч~тается ядо
tНtтой для овец и коз (Партанскии, 1894). Случаи массового 
0 1 равления первых в ок~р· . Иркут·ска описан Троицким ( 1897'). 
11 а ~стада в 994 головы ·,пал<? 123, половина переболела. Более 
11овых фактов отравления . животных этим видом в литературе 

1н nриводится. 

Род Ledum L.- Багульник 

(по-якутски: суrун абавата). 

·Из трех видов рода, свойственных Якутии, некоторый токси -
nлогический интерес имеют два. . 

2 (61). L: decumbens ( Ait.) Lodd.- Б. стелющийся. 
Обычен в Алданском, Оленёкском, Яно-Индигирском, l(олым

~' I{ОМ и Ар·ктическом флористических районах. В. Б. К,уваевым 
1957) вид обнаружен также в западной части Ленско,го рай·она , 

1, .е. в пределах Верхне-Вилюйскоrо флористического района. 
IПироко распространен в .тундрах, редколесьях, на ·торфяных 
tн>лотах в ,высокогор·ном поясе, .. на . гольцах и каменных poc
t' tJinяx. 

Листья, судя по данным одного анализа, являются I{О'рмом 
реднего качества (табл. 3). Облиственные концы побегов со 

/L<'ржат 1,35 3,37°/0 эфирного масла (табл . . 4). 
По нашим кратковременным на~блюдениям в о·крестностях 

нос. Ти·к·си и Саскылаха, крупным рогатым окотом не поедается. 
13 Анадырском крае оленями не паедается (,Васильев, 1936). 

3 (62). L. .palustre L.- Бj · болотный, по-якутск.и: суrун 
абавата. . · 1 • 

Указан для всей лесной зоны Якутии. · 0'бычное растение 
хвойных лесов, а . также горных редколесий 11 в-ерховых болот. 
.lfcca с преобладанием Б.· болотного в подлеоке занимают мно
t·ие десятки тысяч га. 

]!55 



( ' ~ о;н'р I\ I IJIHt' rrrt Г ' tl' '' f ii II '' ·н 1 В · ' · ' ы х uсщес во .1 вt~p:yJtiJ,ax нобсгов об тв в местных образцах н 
н JII(HJJ,JX масел с наружено значител 

J,o,/1(' ):tlfii.PM в 'Hlnи сильным, резким запаха ьное кол нf• , . , , - < симости от р u м и значит л У IH ШIЫХ условий (С аиона сбора и неко образцах эфирные м амарин, 1963·б; табл. 4) Вторых дах и стеблях 1- . ас2ла содержатся в лист . инарай масла: мирцен ro и -го года жизни о ьях, цветках, 
п ' палюстрол и л ( ' сновные комnо 

л( о в и анкова, 1952) . . в ли едол К.ирьялов, 1948· 1949· К арбутин) и д б ' . стьях кроме тог ' ' 1962) . у ильные вещества (Ф о глюказиды эрИJ< 
' ' сахар, слизь 14 20 ол лора СССР 1952· Ат ~~~~~~:ырастебни.,: 'отсу'!'ству~т о (~~тр.к~ (Петряе~, 1952). л не о варужен (Л на и Пахаре 1 

. ·~ ,Q.о.,. нq,·блюдениям Т Аы р барин и др., 1956). ва, количес · · · а• отнова ( 1933) ·· · поедаю ~.ва.х поздно осенью и . ра~о .' листья в небол 

. . тся лошадьми· веснон в Яку .. А юу. поедается (К. , ' оленями летом (Ве тс~ои с1'раны скотом уваев и Самарин 1961) hхоянскии хр те.JJьн.ых .количе~~:~;о(J!{е поедает~я или .поед:е~~~их райо (~.Рr~н.СоН и др. 1935· .д,gин и др., 1956). поедае в незн Случаи отрав~ения' жи рамов, 1949). ' .. тся л 
вестны. В связи ватных Б. болотны ' они мало вероятн~r нhпоедаемостыо или пло:Ой в Якути.и н коз (1\орневэн 1895) меющиеся общие указания ;оедаемос и др.) и С·винdй (У ' овец (К.речетовиЧ 1931· М а отравл н в экспериментальнотйкипн, 193.}) мало уб~дите~ьнь~р:ынюк, 1 животн·ЫХ·· » ·Б . стелю р~верке. Не представляет оп нуждаiо Б. болотн ~ , щиися. а·сн ости 
1804· ц ыи обладает инсекти · · ' игра, 1842· Алек·са сидными свойствами (С тиц примен • ндрович, 1844 ) укк 1898) ялся для « ... уничтожения ' и др. ; прежде в Як 

, . как абортивное. плода» (Овчин:ников, 18 
. 

. . , Род Rhododendron L . . ·. В . . - Рододендрон . . 

Якутии представлен 5. ' . ~~~в~;~~i.~ достаточно обос:~:::~и~й п~з л:тературным. данны 
4 (6 . . . их считается 

3) · R. · aureum Geor i р · . Встречается в А g · золотистый ско К лданском Ве в · М И . ОЛЫ~1СКОМ ф ' . рхне- ИЛЮЙСКОМ Я , И и россыпях вхо . лористических районах р ' но- ндигир ных и лис ' дит в состав подлеска . . астет на осыпя 
тарников· твенничных горных лесах в ~ редколесьях и смешан 

Хи ' в последнем местами обр' о я се подголыцовых ку 
мический состав як азует заросли. . , 

О химизме ин о а. . утских образцов сове В е мер ( 1931) р ионных растений имеют-ся ршенно не изучен 
и рододенд ин~~~зывает наличие андромедо~ледующие данны 
стьях обна~уж~ноо ~н~~r~ отечественных ис-с~~~~~а, эри~олина 
156 ю дубильных веществ·. ателеи, в ли· · пир.окатехи.не· 

• 

щ'1 груnnы, от 0,5 до 6,7% арбутина (Медведева, 1952) и до 
,\% алкалоидов (Баньковский и др., 1947); саnонины не най-
1' 11 1>1 (Медведева, 1952). В образцах из Забайкалья (у трассы 

\ lевер Томмот) в листьях после плодоношения обнаруже-
11 •1: горечи (показатель горечи 1 : 500), смолистые вещества 
tlt,б7% на а. с . в.), 2,77% глюказидов сердечного действия 
\tl ' l а . с . в.), дубильные вещества; сапонины, алкалоиды, эфир-
11•1~' масла и кумар·ины не найдены (Карпович, 1960а). По наблюдениям в Анадырском крае, оленями не паедается 
tl~асильев , 1936). На альпийских пастбищах хорошо паедается 
11\llами и козами (Корневэн, 1895) . Сведений о ядовитости р астения в условиях Я.кутии нe·Jit . 
\lo старым данным, на альпийских лугах на•блюдались отравле-1111Н среди скота , особенно среди овец и коз (Корневэн, 1895). 
Онытное скармливание 1 О 40 г листьев 'лошадям, крупному 
р01·атому скоту и овцам оказалось безвредным (Червяков , 
\Я51) . 

СЕМ. PRIMULACEAE VENT.- ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 
1 (64). Glaux maritima L.-Млечник nриморский , М. морской . 
Указан для Центр аль:но - Я.кут·ского и Верхне-Вилюйского фло

ристических районов . О бычен на солончаках и солонцеватых л у-1· ах, по берег ам засоленных водоемов , р ек и речек. В долине 
J1ены вередко обилен. Химический состав местных образцов приведен в табл. З . 
\~о всех органах растения присутствуют биоло.гичеС'КИ активные саnонины (Самарин , 1965; табл. 4). Во всем растении инарайон ного происхождения содержатся стероидные сапонины ~Куваев и Блинова, 1960) ·, геомолитический индек·с его равен 4100 (Чер иикова, 1949); об на ружен.ы алкалоиды (Масса гетов, 194 7), г JПО-козиды ·середечн.ой группы, Лактоны , кумарины (Куваев и Бли-
нова, 1960). В о·бычных условиях выпаса, по нашим наблюдениям в окре-стностях Я.~утска, крупным рогатым скотом не поедается. В За падной Сибири и Казахстане скотом не паедается (Ларин и Ла 
рина, 1931; Мусатова, 1946; Павлов, 1947). По наблюдениям 
в б. Тобольской губернии, паедается коровами (увеличивает 
надои молока), осенью его охотно едят козы и верблюды (Слов цов, 1891) . По старым данным Линнея и его учеников, в Шве
nии поедае~ся лошадьми, крупным рогатым скотом и козами. В опыте морская свинка, не получавшая других кормов, хоро-
шо-отлично nоедала свежий млечник в течение 20 дней. Хорошо 
поедалось растение и белыми мышами (4 головы) в смеси 
с хлебом в течение 2 дней. Растение считается безвредным · для скота, а в отдельных 
случаях и молокогонным. Токсичность якутских форм экспериментально доказана для морских свинок и белых мышей К. И. Ку;157 



харенко. "jT морской свинки первые симптомы отрав.11~1111 1 
аппетит, беспокойство) появились на 21 день OIII)1'1'' 

растение задавалось вволю). Через день жиnoтJIOt' 
в прицадке судорог. Мыши (самцы) оказались гоrаэдо •1 
тельней к свежему млечнику. Пер·вые пр·изнакн о 1 р' 

.... 
у них отмечались уже на третии день е начала OIIJJI'III 

ухудшение аппетита, .малая подвижность, сонливость (е11 1 
шую часть вре1\1ени), шерсть взъерошена. В первом 0111)1 J 
цу третьего дня состояние животных было нacтoJJI)J<o 11 

1 

Рис. 11. Кровь морской свинки до опыта (увеличение 1350х). 
Микрафото А. В. Лыскова . 

• 

что они были вынужденно убиты; у одной мышки наблюдаJtll 
кроме перечисленных .симптомов, судороги. Во втором 01111 
на четвертый день мыши совершенно перестали поднима'll• 

пить и есть. К концу этого дня убиты. ...._ 
1 При вскрытии. трупов обнаружены следующие изменРJНt 

(Лысков). У свинки: печень увеличена, тем·но-коричневого Hl 
.... 

та; под капсулои надпочечников кровоизлияния; почки yвcJIИ'I 
.., 

ны, светло-коричневого цвета; тонкии отдел кишечни·ка rилср 
.., .., 

J\~ирован, толстыи- взду1') перепалиен кормом; мочевои пу111р 

переполнен, кровь светлая, эритроциты сильно деформирова111 
(рис. 11 и 12) .. У мышей (4 трупа) наблюдалось: увеличен и 
печени, те:мно-вишневый . цвет ее (у трех); в одном случае печс 11 
кровонаполнена, со стальным оттенком, не увеличена; селез 11 
ка увеличена незначительно ( у двух); мочевой пузырь перt 
полне.и (у двух). 

J.$8 

• 

ания ей млечника примор
"'' ·. 12. Кровь морской свинки после скармлив А В Лыскова. 
• скоrо (увеличение 1350х). Микрафото . . 

в надпочечниках свинки после кормле- . 
Рис 13. Гистологические изменения 1З50х) Видны кровоизлияния. 
н~я ее млечником nриморским ~вели~е~е Лыско~а .. 

Микро ото · · 159 

• 

, 



• 

.. 

Рис. 14 По . чки свинки после кормления 
излияния). Увеличение 1350 ее млечником (виден 

х. Фото А. В. Лыскова. 

Гистологические иссле . 
(Лысков). у мышек: в пе~~:~I:Iи~ выявили след'.Ующую кар 
кровоизлияния некробиоз р зкое крованаполнение сосу 
rический rлом~рулит (кр печеночных К.!fеток. В почках гем 
дес аванаполнение к б ) квамация эпителия Ан лу очков . В желу 

. и у свинки (рис. ~3 и 14) алогичная картина наблюдал 
, При бактериологичес . 
новлена. ком исследовании инфекция не у 

Токсичность свежего растения 
венных животных в связи с для крупных сельскохозяй 
поедаемостью мало вероятна е~ малыми размерами и . пло 
носа при скармливании в неб олокогонностъ его как сало 
можна . Оба предположения ольших количествах вполне во 
проверке. . нуждаются в экспериментаJiьн 

Род Primula L.- Первоцвет, 
( по-якутски: сир симэгэ). 

В Якутии 5 видов. 

си 2 (65) · Р. farinosa L. s. l.- n 
МЭ§э. . мучнистый, по-якутски: си 

, Вс:речается в Алданском . 
Вилюиском, Яuо-Инд ' . Центрально-Якутском В 
.160 игирском и Колымском ф ' ерхн 

· лорнетически 

районах. Растет на сырых лугах, по берегам рек, озер, стариц, 
1равяных болот. Весной во время цветения нередко образует 
tспскт. Урожайность, по определениям Н . Валтуеавой (ЯГУ), 
tостигает 4 ц/га (долина Лены). 

Все растение, судя по данным одного анализа, является 
н 'сьма питательным · (табл. 3) . Во нсех частях и органах мест
IIЫХ фор:м значительное количеетво сапонинов (Самарин, 1965; 
1 абл. 4). 
По на~им наблюдениям и на·блюдениям К. И. Кухаренко 

н окрестностях Якутска, весной на пастбище крупным рогаты.\1 
t'I<отом не поедается. В других районах страны скотом не пое-· 
Jlается или паедается плохо (Ларин и др . , 1956) . 

Сведени11 о ядовитости растения для скота в Я'кутии нет, 
нак и для других областей страны. Известно лишь предполо:я<е
ние В. Е . Иванова ( 1923) о ядовитости П . китай.ского 
(Р. chinens.is), вы·сказанное им в связи с значительной токсич
ностью цикламена. Ядовитое действие свежих местных растений 
в фазе цветения экспериментально доказано для белых мышей 
1(. И. l(ухаренко. В опыте двум самцам давали подсахаренный 
сок, отжатый из. свежей травы, и свежую траву, растертую
с хлебом. То и другое задавалось внолю. Трава, заданная в пер
вый день опыта без здабривануJя, животными не поедалась, пло
хо пили они и неподслатценный сок. Первые пять дней ·С начала 
11ринятия сока и травы мыши чувствовали себя . хорошо : были 
бодры, подВИ)КНЫ, нее съедали и выпивали. На шестой день при 
хороu1ем аппетите у животных на·блюдалась нсздоровая сонли
вость. С седьмого дня по 14 - много спят, аппетит то ухудшает
ся, то восстанавJtипается. С 15-гп дня внезапное ухудшение сос
тояния: съежились; на 16 день - тоже, шерсть взъерошена~. 
едят плохо. На 17 день одно живот~rое пало, второе - ·в плохо ;:vr 
состоянии : не ест, не пьет, съежилось, rперсть взъерошена, глаза 

закрыты, на стук не реагирует. Вынужденно убито. 
При nскрытии (Лысков) обнару)кетты изменения в печени 

и селезенi\е: первая темно-вишневого Ilвета, вторая незн.ачитель

но увеличена, темно-коричневого цвета; кровь светлая. 

При гистологическом исследовании выявлено следующее
(Лысков): зернистая дистрофия печеночных клеток, очаги не
кроза (рис. 15). В сердце, легких - крованаполнение сосудов. 

Описанный эксперимент с несомненностыо свидетельствует 
о незначительной токсичности П. мучнистого для белых мышей 
при поедании его в свежем состоянии. Для сельскохозяйствен
ных )КИвотных, осбенно крупных, в связи со сказанным и малой 
. u <• 

зеленон маесои опасности не представляет . 

То же самое следует сказать в отrrонн:нии 
3. (66). Р. sibirica Jacq.~ П. сибирского, имеюu.Lеrо высокий 

гемолитический индекс - 1000 (Самарин, 1965) .. 
· скармливание скоту небольтих количеств этих высоковита- . 

.. , " ,, 
минных растении раннеи веснон может оказаться полезным . 

11 Самарин В. fl. lfil 



Рис. 15. Патологические изменения в печени белой мыши, вoэннt<tlltl 
длительном скармливании первоцвета мучнистого (виден нскро tiP it' 1 

очаr). (Ув·еличенис 1 350х). СРото А. В. Лысков:t. 

СЕМ. GENTIANACEAE DUMORT.- ГOPEЧABKOBI)II 

Род Gentiana L.- Горечавка 

(по-якутски: чороон от). 

В Якутии представлен 15 видами· . Некоторые свед(\1111 ~ 1 1t 

ются лишь о следующих четырех. 

1 (67). G. algida Pall.- Г . . холодная. 
Встречается в Алданском, Олен~кском, Яно-Индн ~ ~ ''I H 1 1 

Колымском и Арt}{тическом флористических районах. Р н 1 

по берегам ручьев и речек, в мохово-лишайниковой 1 у11 11 
в высокогорном поясе гор. В тундре иногда обильна. 

Органический состав надземной массы приведен в т: t Hl 

В траве· также немного алкалоидов ('1;..збл. 4). Немного о >Jt tp 
)Кено их и в образце из Забайкалья (Куваев и Блинова, lfH tO 
много ( + + + ) в образце из Средней Азии (Массагетов, 1 1 ~ 1 t 
Растение содержит также горечи (Павлов, 1947), в ILnrт:t 011 
не найдены (Гаммерман и Шупинская, 1937); гeмoJIIf l'lttl(' 1 

:активные сапонины отсутствуют (Черникова, 1949). 
По наtuим наблюдениям в окрестностях Тикси, в кoнttl ' 

густа- начале сентября немного паедается крупным po1 ',111d 
скотом; летом на горных пастбищах (ВерхоянС'кий хрсбt'т) о 1 

162 
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IMII 11с паедается (Куваев и Самарин, 1961). По наблюдения~! 
~\онголии, на пастбищ~х поедается: крупным рогатым cкoтorvt, 
l"'rrмущественно якаl\!IИ и их . ги<бридами, удовлетворительно, 
11rtnдьми, овцами и козами- плохо (Юнатов, 1954). Цветки 
1 /\11адыре паедаются оленями (~Васильев, 1936). . 
llo Н. В. Па·влову (1947) -ядовитое растение; фактических 

1/JJII)IX не приводится. В связи с плохой .поедаемостью или пол
' t непоедаемостью и ничтожным содержанием алкалоидов 

r,'' утии: для животных опасности не предi~тавляет. 
(68). G. decumbens L. fil.- Г. лежачая; по.-якутски: eндe

ttlt •1ороон от. 

Внд указан Для Алданского, ·центрально-Якутского и Верх
Вti.nюйского районов. Обычен на сухих незаливаемых кыр

' j r:1 х, еклонах, среди зарослей степных кустарников. Как пра-
11 1/), существенного участия в сложении травостоя не прини

' lt '':. По определени~м В. П. Ивановой, на прострелово-востре-
111011 ст~пи урожаинесть воздушно-сухой надземной ·массы 

1 ,llt\>качей составляла всего 7,0-~12,8 · кг/га. 
t~удя по данным одного анал·иза, растение содержит значи -
11>11Ое .количество питательных веществ (табл. 3). Все расте

' lt' содержит 0,038 °/о алкалоидов; гемолитический индекс тра-
11 отрицательный (табл. 4). В траве забайкальских образцов 
lll ~ tl'HЫ алкалоиды (0,096 °/0 ), го nечи (показатель горечи 

1 J .r:~O), 6,16 °/о ~смолистых веществ, флавоны, следы дубильных 
1 111еств ; сапонины и эфирные масла отсутствуют (Карпович, 
IUI10б). В цветках горечей не , обнаружено (Гаммерман и Шу-
111/сr< ая, 1937). По другим данным, в растении, кроме зпачи
JJJ.:ного количества алкалоидов (Ма.ссагетов, 1947; Лазурьев

' 1111 и Садыков, 1945), есть глюказиды сердечного действия 
f 1 уваев и Блинова, 1960). . 

1 Io нашиrvi наблюдениям, крупным рогатым скотом немного 
IIН'дается на пастбище и в сене. Близ,кая оценка поедаемости 
111м видом скота дана и Т. А. Работновым (1933). По на·блю

II'JJrrям в Монголии, на пастбищах немного паедается крупным 
рtн':tтым скотом; лошадьми и мелким рогатым скотом почти 
11(' 110-едается (Юнатов, 1954). 

, В Хакассии .сч.итается подозрительной . на ядовитость (Ре
н р;tа;то и Куракина, 1933). По тем же мотивам, что и преды
'\'trtии вид, в Якутии для С'Кота опасности не представляет. 

:3 (69). G. acuta Mchx.- Г. острая и 
4 (70). G. triflora Pal1.-· Г. трехцветковая, как виды мало-

1 ,111\алоидны~, не о.бразующие значительной ·кормовой массы 
11 1rочтиt.. не поедаемые, реальной опасности для зд,оровья сель
\ 1 о~озяиственных животных не представляiот. 

Ь (71). f:omatogonium . rotatum (L.) Fries.- Ломатогониум 
t ОJiесови;цныи. , · · 

Указан в Алдан.ском, Центрально-Якутском, Верхне-Вилюй-
11\ом, Оленекском и Яно-И·ндигирском флористических· районах. 
11 

11 
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Произрастает на сырых лугах, среди кустарников, в 'Hl н 
ных лесах; лесная зона и горы. Всюду единично ил н р.н, 

,в траве местных о·бразцов (доЛина р. Яны, в 7 1\ м о 1 

гая) найдено до 0,8°/0 алкалоидов (табл. · 4). В ннорнН 
образцах (Забайкалье, все растение) содержится O,O~(Yt• 
лоидов, 2,25 °/0 смолистых веществ, следы дубильнь1 х 1н 1 
горечи (показатель горечи 1 :3300), флавоны; ·caпoпнJrt.l. 
ные масла, сердечные глюказиды и кумарины не об11а\) 
(Карпович, ,1960б). По другим данным (Гаммерман 11 11 
екая, 1937), показатель горечи 1:1500. 
. По нашиrvt наблюдениям на Яне и в окр естностях 511 v 
на пастбищах крупным рогатым скотом не поедается; llt' IH 

ется на пастбище и лошадьми (Галактионова, 1965). 13 LfJ 
районах СС1С.Р сr<отом не паедается (Ларин и др., 19:~7. 1 

Сведения о ядовитости растеflия для животных отсуте 1 н 
На вы·битых сырых пастбищах в связи с высоким содср)t а11 
алкалоидов может, по-видимому, оказать отрицатс.лчноl' 1\ 1 
ние на состояние ж·ивотны~. Возможно, однако, что eOJH'P 
щиеся в растении алкалоиды совершенно безвредны и.IJ 11 м 1 
токсичны. Необходимы дальнейшие, в том числе экснс·рнм 
тальные, исследования. 

СЕМ. SOLANACEAE HALL.- ПАСЛЕНОВЫЕ 
1 

l (72)). Solanum depilatum Kit. - Паслен безволосый, 11о- ~11 
ски: хаабава. 

Встречается в Алданском, Центрально -Я·кут.с.ком и В('Р 11 

ВилюИском флористических районах. Растет среди пpиpt''lllll 
кустарников, по берегам болот и водоемов. О·билие: еди 1111'111 

или рассеянно. 

Облиственная травянистая часть с незрелыми плодам11 ( 11 

дер:~кит большое количество питательных веrцестn (таб.11 . \) 
В ней присутствуют неидентифицированные алкалоиды; гемо.111 
тически активные сапонины не обнаружены (табл. 4). По 1нн 
ледним данным, в растении содержатся глюкаалкалоиды 1 рун 

пы саланинов · (Орехов, 1955) или амор~фный глюкоалка.11о11 
солацеин, дающий при гидролизе алкалоид саланидин (Г~нtнt 
1956). Суммарное содержание алrкалоJ:Iдов: в траве 1 ,О 0/0 , в с1ц 
лых плодах -0,3-0,7°/0 (Вемер, 1931, 1935; Клейн, 19З1) 
В листьях и стеблях в фазе цветения найдено 110-·130 MI ' (Ytt 

ВИТ. С (Панкова, 1949), В перВЫХ, ·кроме ТО'ГО, 8,5 11,9 МГ nл, 
каротина (Ворошилов, 1941). · 

По наблюдениям в окрестностях Г'рафского берега, на пас r 
бище крупным рогатым скотом не поедается. В других района 
С:С:СР животными не поедается; ягоды склевываются курами 
(Павлов, 1947; Ларин и др., 1956). По старым на·блюдениим 
в Швеции, немного паедается козами и овцами (Работнов, 1940) 
164 
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Сведений об отравлении животных этим видом в Якутии нет .. 
1\ литературе описаны случаи отравления крупного . рогатого. 

1сота и кур (Кречетович, 1931, 1940; Вильнер, 1959, Штосе, . 
\0f>3, и др.). Экспериментальное скармливание лошади в тече- . 
llll r 2 дней 1400 г ягод отравления не вызвало (Гусынин, 1938) · 
Рl'Шить вопрос о степени токсичности местных форм для скота 
можно лишь опытным ·путем. 

СЕМ. SCROPHULARiдC.EAE LINDL.- НОРИЧНИКОВЫЕ 

Род Linaria· Mil1.- Льнянка 

В Якутии один вид. 
1 (73). L. acutito'ba Fisch.- Л. остролопастная, по-якутски :. 

tобуер от. . 
Встречается · на большей части территории ре~публики, кром е 

Л рктического и Оленёкского флористических раионов. Растени е 
1rа и1более обычно на местообитаниях с нарушенным раститсль-
11 ым покровом: в долинах рек, на склонах и обрывах, около 
; 1opor и жилья, реже - в сухих разреженных лесах, среди кус-

,. арныков. ц б 
\ 

Обилие льнян1ки в травостое луговых форм аitИИ о ычно не ... 
нС'лико: редко или рассеянно, как и в травостое остепнеппых 

11 уrов. Весьма существенно участие ее в травостое залежных . 
1 руппировок (Кvваев, 1957; Шелудякова, 195~6 и др.)· Не<боль 
rние чистые куртины ее нередки около шоссеиных и грунтовых 
лорог. Урожай зеленой мас-сы льнянки в таких .пятнах, по наши~. 
о п ределениям в окрестностях Юттяха и Якутска, u состави~! • 
13 среднем 785 г на кв. метр. При анализе сена хозяиственнои 
:\аготовки с островов Лены (Улуу арыы и др.) примесь Л. остро - · 
л опастной составляла (по весу) от 0,03 до 0,07 проц. 

Судя по химическому ·составу, относится к кормам вполне 
удовлетворительного качества (табл. 3). В траве присутствуют . 
алкалоиды, цианоглюкозиды; сапонины не об!lаруженьх 
(табл. 4). Из надземной части инарайонных растении выделен . 
(ВИЛАР) алкалоид пеганин - аналог линарина (Куваев и Бли -· 
нова, 1960); содержит также глiокозиды, в том чи·сле и циан~
генные (Кречетович, 1931; Орехов, 1955, и др.) - до 1,5-2,8 Уа 
( Мартынюк, 1952), 1,25- 2,8°/0 (Вемер, 1931, · 1935; Павлов, 
1947), гемолитически активные сапонины отсутствуют (Черни" 
ков а, 1949). , 

В связи с непоиятным запахом и вкусом на nас-тбище, по на -
пrим наблюдениЯм в qкрестностях Якутска . и · Ютт.яха (Я некий . 
р айон), лошадьми и крупным · рогатым ско_ТО!"f · не поедаете~. · 
Близкую рценку по поедаемости исследователи даю·т и инораи- . 
онным образцам растения (.Тiарин и . др., 1937, 1956; Камышев, 
1951; Павлов, 1947, и др.). В Швеции, по д.анным Линне~ и уче-.. 
ников лиШь иногда nо·едае1tся козами (Ра)ботнов, 1940). 
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Случаи отравления животных льнянкой в Якутии ве11 1 
ны, но они вполне возмо}КНЫ при современной выбитост11 11 
бищ, особенно если последние расположены в ·местах, и~Jot1tt 1 
щих дорогами, около которых вид произрастает в виде '111 

~ густых пятен. До недавнего времени считалось, что o·r р 1 
~ию подвергаются только лоrради в период стойлового со 

жания (Ядовитые растения .. , 1950). Сейчас известен один t'.ll 

отравления льнянкой (с. Жеребков, Молдавской ССР, в 1, •J 
половина июня) дВУfС коров и теленка со смертельным исхо 
(Западнюк, 1949). Клиника: прекращение жвач~ки слiоно 1 

u ' 
ние, учащенныи и резко ослабленный пульс, учащенноР 11 

трудневное дыхание, судороги клонического характера, яв.1н 11 
опистотонуса, понос. Смерть наступала через 11-16 часов е 
мента заболевания. 

По ГОСТу 4808-49 (1953), льнянка относится к гру )1 
и несъедобным травам и содержание ее в сене вместе с дру 1 11 
ра~тениями, оrносящиrviися к этой группе, не должно пpcrн,JIII 1 
12 Уо. Изъятие из рациона животных сена со значителы·I I>IМ , 
держанием этого вида -достаточная мера проq1илакти1<11 о 

равлений в стойловый период. Для предупреждения oтpaп.JJ{'IIIt 
, в паст·бищпый пери?д, особенно в конце его, перед ВЬI11:н" 
следует животных подкормить концентрированными кормсiМ 

и давать соль- лизунец с значительным содер>канием C'l'JH 
( r м. профилактику отравлений триостренниками). 

- Род Pedicularis L.- Мытник. 

• Представлен в Якутии 21 видом, из которых, па наш взr JBI 1 

подозрительными по ядовитости для сельскохозяйственных 11 11 
вотных являются три. 

2 ('} 4). Р. Karoi Freyn.- М. l(apo, по-якутски: харыйа от. 
Сеичас известен во всех флористических районах ·Якут1111 

Растет на травяных и моховых болотах, заболоченных лу1 а 
на сплавинах и по берегам озер. Всiоду, ка·к правило, eдиHJI'I 
~10, редко - рассеянно. 

Надземная мас-са ·местных форм имеет благоприятный химн 
ческий состав (та6л. 3). Инарайонные образцы содержат г.п1о 
козид аукубин (ринантин), локализованный преимущественно 
в К·орнях fr основаниях стеблей (Вемер, 1931); в траве до 0,01 UA> 
алкалоидов (Лундквист, 1934; .д.тлас .. , 1962), по друr·им ·данньrм 
(Норкина и Пахарева, 1948), в стеблях и семенах они отсутс r 

вуют. Гемолитически активные сапонины не обнару.ж~ны (Ч~р 
~ никова, 1949). · · . 

По нашим · на6людениям, на пастбище животными не поеда 
· ется. Таuк же ·оценивает:ся .поедаемость этого вир:~ скотом в дру 
. ~их раиопах СССР . (Ларин J:I др., 19~7, 1996; · П~в~ов, 1947, 
и др.). По ·· старым данным, в Швеции поеда .ется ·то.fiь'ко -козами. 

' ' ' ., ; . ; 
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Е·сть указан-ия, что опасен дл\ скота, особенно д;ля лошадей 
11 'КОЗ (Вильнер, 1952; Ядовитые растения:., 1950; Баженов, 
1 !)51). В эскперJ:iменте насrой растения действует на матку по
Jrобно спорынье, но в 4-5 раз слабее (Атлас .. , 1962). Возмож
но, что поедание М. Кара поздней осенью и зимой из-под снега . 
нвляется одной из причин частых а~бортов · у кобылиц в целом 
рнде районов Якутии. . · 

В прошлом в ветеринар-ии применялея в качестве наружног·о 
u 

('рсдства для уничтожения вшеи, предохранения от овод·ов и дру..: 

1·их паразитов (Залесова и Петровская, 1898; Роллов, 1908). : 
Необходимы ·серьезные исследования возможных тоi<сических 

н инсектисидных свойств местньiх форм этого вида. 
3 (75). · Р. resupinata L.- М. перевернутый, по-якутски: кы~· 

ltыл тебе. · · · 
Свойственен · лишь Алданскому, Центрально-Якутскому, Верх-· 

нс-Вилюйскому и Яно~Индигирскому (долина р. Лrвьr) флорис·· 
'I 'ИЧес.ки·м районам· . Обычен на пойменньiх лугах, среди ерников 
rr ивняков, в лиственничных, березовых и смсптанiтьrх лесах~ 
Всюду единично или рассеянно. 

В надземной массе местных образцов (цв~тенис) алкалоиды 
пе обнаружень! (Самарин, I962a; табл . 4). В траве инорайонных 
образцов (Забайкалье) найдены сЛеды алкалоидов ( Куваев 
и Б·линова; 1960; Блинова, С.туккей, 1960) ~ таннидов, глiоко3и..: 
дов сердечного действия, кумарин; антраглюкозиды, эq)ирные · 
масла и сапонины отсутствуют (БлИнова, Стуккrй. 1960). 
А. П. Ореховым (1935) алкалоиды не обнаружсньr (траnа); 
по данным М. I-I. Варлакава ( 1933) есть сапонины. Глrокозид ; 
аукубин (ринантин) в цветках не най·ден (Гаммермап и Шупнr:, .. 
екая, 1 937) . 

По нашим набл1одениям в окрестностях Якутска, Табаrтi 
и Нам·ского затона, на пастбище лет·ом довольно часто, но в не
больШом количестве паедастся крупным р·огатьtм скотом. Свс-

. . u • 

дения о поедаемости скотом в других раионах страны протиnп-

речивы: на Дальнем Востоке охотно паедается на паст~биuт,э Х: . 
(Ларин и др., 1937), в Монголии на пастбищах не поедаетсн, 
в сене паедается .плохо (Юнатов, 1954). . 

Сведений о токсичности вида для Ж·И·вотнь!х в Якутии нет. 
На Сахалине считается для ~скота ядовитым (Стеnанова, 1955), 
но фактов, подтверждающих это, не приводится. По данныl\t 
М. Н. Варлакава (1933) . · инсектицидное растение. 

4 (76). Р. venusta Schangin- М. миловидный, по-якутски: 
кыhыл тебе. · 

Встречается в ЦентраJ1ьно-Якутском, Верхне-В·илюйс.ком, · 
Яно-Индигирском и Колымском флористичееких районах. Рас., 
тет в сухих разреженных березовых и лиственничных лесах, 
по их опушкам, на сухих открытых склонах и л.уговых степях; 

в горах среди каменных р·оссьrпей. Всюду,. как.: : правило, редко 
или рас-сеянно. ·. ~ · , 

1 . 
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Надзсмнуiо массу местны:х; образцов даже в начаJIР IIJI 
ношения можно отнести к кормам высокого качества (таn 1 
В ней есть алкалоиды - 0,05 °/0 ; сапонины, по-видимому. 01 
ствуют (Самарин, 1965; табл. 4). Во всем растении иэ ~4 1 
.калья обнаружены алкалоиды (К.уваев и Блинова, 1960; )) IIH 
в а, Стуккей, 1960) ~ кумарины; г лю·козиды сердечного д<'Й~ 
танниды~ антраг·люкозиды, эф·ирные 1\1асла и сапонины IH' 11 
дены (Блинова, ~Стуккей, 1960). В близком виде (М. xoxJJH 
присутствует глюказид ауку·бин (ринантин), в большuих 1<0JHi 
ствах содержащийся в корнях и основаниях стеблеи ра '1 

(В·емер, 1931; Клейн, 1931; Павлов, 1947). 
На пастбищах, по наш·им наблюдениям, обычно не по ~;~н 

ни взрослым круn·ным рогатым скотом, ни теляrами. М. хо 
тый, по данным ряда исследоват.елей (Ларин и др., 1937, 1 
Павлов, 1947; Верещагин и др., 1959, и др.), на пастбиrцах 

· машними животными почти не поедается. По набл1одс11 
в Ильменск9м заповеднике (Аверин, 1949), является вторr> 
пенным кормом косули во все времена года,. кроме зимы. В 011 
те морская свинка хорошо-отлично поедала листья и ст' Jl 
но почти не трогала цветы. 

'Сведений о ядовитости для скота местных форм нет. У мо 
ской свинки, съевшей ·в течение нескольких часов около ЗО 
свежих листьев и стеблей, никаких изменений в состоянии \)t 
ровья не наб.людалось. Вне Якутии считаете~ ядовитым, к 
и М. хохлатый. Есть указания, что при поедании послсдн( 1 
вида у жи.вотньух на~рлюдается кровавая моча, а иногда КА r 
ральное состояние · кишок и желудка (Ядовитые pacтeнli tl 
1950; Гусыни н, 1955, 1962, и др.). Точные, провереиные фа к r 1 
о ядовитости и М. хохлатого для животных в литера 'rур 
не приводятся. Несомненно, что токсические свойства всех 1111 
дов рода значительно преувеличе~ы. . 

В связи с полупаразитизмом все виды мытников, произр н 
тающие на лугах Южной Якутии, на наш вз·гляд, следует oтtHJ 
сить к ·безусловным сорнякаl\i со всеми вытекающими отс1од' 
последствиями. 

Род Rhinanthus L.- Погремок. 
• 

: 5 (77). R. cr:ista galti L. s. 1.-- П. обыкновенный. 
В пределах Якутской АС,СР этот сборный вид по имеiоrцим 

~я данцым может быть разделен нс:t три формы (мелк·их вида) 
(см. Караваев, 1958а). 

, Указан в Алданском, Центрально-Якутском и Вер·хне-Вил1оi\ 
tком флорисrических · районах. Растет по берегам рек и на noi~ 
менных лугах сред·и .ивняк·ов. Местами абсолютно преоблада( r 
в травостое. ~ 

Органический · состав надземной массы· местных форм лрн 
веден в табл. 3. В ней и подземных частях гемолитичееки актив 

\ 
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111 ,1<' са iJонины не обнаружены (Самарин, 1965; табл. 4). В зapy
()t'll<нЬrx образцах присутствует г лrокозид аукубин, количество 
1 о r ар ого в свежем расте~rии достигает до 1,0- 1,1 °/0 ; в семенах 

<риолетовый пигмент - продукт расщепления аукубина (Ве
М('Р, 19;31; Павлов, 1947). В Забайкаль·ских образцах (все рас
l t'ние) найдены с-леды алкалоидов, глюказиды сердечной гpyп -
/JI ,r ( + ); сапонины не обнаружены (Куваев и Блинова, 1960). 

По нашим кратковременным наблюдениям, на поздних 
фп зах развития крупным рогатым скотом не паедается на паст · 
1 1111це , плохо паедается в сене .' Вне Якутии скотом паедается 
1 <>JIЫ<o в молодом состоянии (Роллов, 1 908; Работнов, 1949) ~ 
1ro В. Б. Массина ( 1939), изредка паедается овцами; лошадьми 
1 1 оедает·ся мало (Ларин и др., 1937). Паедается зайц-ем (Аспи-
~~он, 1937; Соколов, 1949) .' ' · 
Данных о токсичности растения для скота в Якутии, по

""димому, нет. По старым данным Н. Щеглова (1828) 
'' А . Ю. Латкарева ( 1898), П. абыкновенный - ·бесполезное 
' ' вредное растение для скота. О.бщие указания на ядовитость 
р астен·ия д~я скота имеются в ряде более поздних работ (Ива-
1/ ОН, 1923; Г л узда ков, 1950; Гусыни н, 1955, 1962, 1 и др.). 
1 f . В . Павлов ( 1947) отмечает значительную потерю ядовитости 
rr pи высушивании, пишет об употреблении отвара свежего и по
рошка из высушенного ра·стения для уничтожения насекомых. 
: J сленой тра_вой выкуривают клопов (Уткин, 1931). Полупара
нiтный луговой сорняк (Работнов. 1949). , 

' . 

СЕМ. COMPOSITAE ADANS.- СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

Род Aster L. Астра 

В Якутии представлен 3 видами. Подозрительными на яда .. 
нитость, по наш~му мнению, являются следующие. 

1 (78). А. Tolmatschevii Tamamsch. А.- Толмачева. 
Встречается во всех флористических районах Якутской 

лс~сР. Растет в сухих ·СОСНОВЫХ и березовых лесах, по их опуш-
1\ ам, . на луговых степях, обрывах, склонах и россыпях. В боль
IIIИнстве случаев единично, реже рассеянно и совсем редко 
обильно . 

Растение содержит немного питательных веществ (та·бл. 3). 
В нем о·бнаружены гемолитичееки активные сапонины (Сама 
рин, 1965; табл. 4). В траве инарайонных образцо·в найдено 
4,74% .сапонинов; гемолитический индекс цветко·в 83 (Гаммер 
ман и Шупинская, 1937), всего растения 200, корней от отрица 
rельног? д,о 4·00, травы до 1800, цветков 200 (Черникова, 1949). 
В за·баикальских образцах, кроме сапонинов, в траве обнару
>кены алкалоиды, кумарины; глюказиды сердечного действия, 
танниды, антраглюкозиды не найдены ('Блинова, Стуккей, 1960) . 
В цветках · много флавоновых веществ (Боброва, 1 960). 
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По нашим . наблюдениям, на пастбище летом крупньtм ро1 
тым скотом не поедается, в сене паедается этим видом >I<ИI 

ных удовлетворительно или плохо. По ·литературным Jl'IJIII 
(Ларин и др., 1937; Массино, 1939; Тихомиров, 1951; Coв('llll 
1930, и др.), в-не Якутии на пастбищах хорошо поедае'Гсн 0111 
l\1И летом, несколько хуже осенью, немного паедается лон1ад1 

совсем не трогается крупным ро.гатым скотом; в сене поrд:н 1 
Кролики поедают в сене д'ветущие корзинки и верхние· 'l fH 

цветоносов удовлетворительно-хорошо, прикорневые лис·J J.tt 
ниже среднего плохо ('Самарин, 1955). 

·Судя по литератур-ным Данным, этот вид ни кopмoвltl<.tM 
·ни токсикологами не относится к числу ядовитых ил·и ПOJl<> tpl 
тельных по ядовитости для животных растений. Нет HИJ\:tl 1 
сведений о его токсичности и в условиях Якутии. Приним 
во внимание довольно высокую гемолитическую активност1. р 1 

тения, непоедаемость скотом в свежем виде и плохую II<>C'JL 1 
мость в ~сене, был проведен специальный опыт с целью BI>BH'II 

ния ядовитых свойств этого вида на лабораторных живо 1 Jlt 1 
(:К. И. Кухаренко). Изучалась токсичность с.веже собр€1111111 
растений в фазе цветения, объекты: белые мыши (4 · шт.) и мор 
екая свинка. Тем и другим растение задавалось 1вволiо. ll1 
скольку мышки не притрагивались ни к раЗ'бавленному со 
растения , .ни к кашице из него, персмешанной с хлебом, ·СО н 1 о 
рого дня опыта и то и другое подслащалось сахаром. Св11111 
ела растение хорошо без сдабривания. У одной из мышеii tн•р 
вые признаки отравления (вялость, ухудшение аппетита) наб.1 11о 
дались на третий день с начала скармливания А. Толмач('Н 1 

у второй на 6 день. На 4 день состояние первой мыши ul)l.tf 

очень плохим: лежит неподвижно , шерсть взъерошена, r.па' 1 

закрыты, на стук не реагирует ; на 5 день опыта вынужд '11111 
убита. На 7 день опыта резко ухудшилось состояние и J?тороО 
мыш·и, причем у нее наблюдал~ся, помимо отмеченных для II('P 

вой мыши, дополнительный симптом - судороги; поrиб~а. 
Свинка оказалась менее чувствительной к А. Толмачсв11 

У нее первые признаки отравления (рез·кое ухудшение аппет11 
та, шерсть взъерошена) наступило лишь на 16 день с кар м.1111 
вания свежего растения, а на 17 -й смерть. 

При вскрытии трупов мышей установлены следующие иэм<• 
нения: почки анемичны, желтовато-коричневого цвета; пeчPIIJ 

вишневого ил·и темно-вишневого цвета; ~селезенка кровонапо.11 

иена (у одной) · ; темно-вишневого цвета (у второй); серд1t< 
дряблое '(у· одной); мочевой пузырь переполнен (у второi't) 
(Л.ысков). 

В .повторном опыте с мышами токсичность растения оказ:t 
лась еще более значительной: они погибли к концу третьего 
дня с начала опыта. При вскрытии одно~го трупа обнаружен(t 
следующая картина: сердце увеличено, темно-ба.гров-оrо цвет н. 
печень немного увеличена, вишневого цвета; почки цвета варС' 
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нога мя·са; селезенка сильно увеличена, темно-вишневого цвета; 

11 аховые лимфаузлы немного увеличены (Лысков).. 
У свинки выявлены несколько иные патолого-анатомические 

нзменения: печень дряблая; тол~стый отдел кишечника немного 
u . ' 

воспален; мочевон пузырь наполнен. 

При гистологических исследованиях (Лысков) у мъiшей об
наружены в почках диапедез эритроцитов в полость Шумянск;о
l)оумена, в то_нком отделе кишечника ;~есквамативный катар ... 
У свинки в печени резкое крованаполнение сосудов, Зерн.истая · 
/LИС'трофия печеночных клеток, некротичсскис очаги. В почках. 
I<ровонаполнен·ие сосудо'В м-озгового слоя. . 

При и~ссле,цовании крови .выявлены изменения эритроцитов, 
аналогичные таковым при отравлении млечником. 

При бактериологическом исследовании в ЯР13БЛ инфекция . 
не обнаружена. 1 • , • • 

Для установления токсичносwи растения в отпо1пrнии ·cкortJ. 
необходимы специальные опыты. Опасность отравлРнин скотR 
в с-вязи с небольшой примесыо вида в травостое и н.похой пqс- ' 
даемостью практически и~сключена. . . . , , . . . . 

2 (79). А. subintegerrimus (Trautv.) Ostenf. et · Resvo11.- А. 
цельнолистная. 

Встречается во всех флористических районах · ·ялс~СJ). I аетrт 
на прибрежных .галечниково-песчаных отложениях, n пpиpe•JJIЬIX 
ивня·ках, па поемных лугах: как правило, единично, рс\)к е рас-

сеянно. .. . r · ~ . . 

Во всех органах местных форм присутствуют гемолИт~ческ•I . 
активные сапонины (Самарин, 1965; табл: 4)., · 

По наблюденияl\1 в Верхоянье, листья · и стебли весной и Jiе -
том паедаются оленями (Куваев и Самарин, 1961). . . 

Сведений о ядовитости вида для сельс:коховяйст~ен:ньiх /КИi 
ватных нет. Опасности для них не предста~вляет ·В связи с мя 

. лым обилием в травостое ·сенокосов · и пастбищ. 
. ) 

Род Galatella Cass.- Соломечник . ' 

В Якутии пред~ставлен одним видом. , 
1 

• . . 

• • 

• 

3 (80). G. dahurica DC.- С. даурский. . · · ,' . , 
Встречается в пределах Алданского, Центрально-Якутского 

и Верхне-Вилюйского флористических :райоцов~ .Растет ла сухих 
u u . 

поименных и надпоименных лугах, в . сухих .. разре~енных Jiист-
венничных и березовых лесах и по их оп.уrnкам, в зароС.!JЯХ 
степных ку·старников, на залежах.. О.·бычuо~: ~аметf!ОГQ у~аст.ия 
в сложении травостоя не принимает, реже достиг,ает значи.тель

ного о~билия. В последнем случае, по опр~дел~~иЯм .Н- ,М. 'Яри-
ной, урожай зеленой массы его составляет 12. ц/J;'а. . . . . 

Химический состав растения _дан в ~~·бЛ ... ~· JЗо . в'сех 9рганах 
его обнаружены биологически активные сапонины · (Самари~~ 
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196'5; табл. 4). В траве о~бразцов из Забайкалья кром<.\ CHIItt 
•• 

нов присутствуют алкалоиды и глюкозиды сердечнои J'PYII 
(Блинова, Стуккей, 1960; Куваев и Блинова, 1960); танtнt 
антраглюкозиды и кумарины не обнаружены (Блинова, 
кей, 1960). 

Ядовитость местных форм для теплокровных животнь1х н' 
жем виде установлена экспериментально на белых мьппах ( 
харенко). Уже на третий день с начала опыта у животньrх 111 
вились первые признаки заболевания ( съеж·ились. IIH'J 
взъерошена). · На четвертый день самочувствие еще более у 
шилось: к описанным симптомам добавились плохой anr1 r 
сонливость (почти все время спят). Вечером вынужденно уб~t 1 

При вскрытии обнаружены слеJ;I.ующие изменения: мочt•r r 
пуЗырь наполнен; печень темно-коричневого цвета. Гисто.тtОI tt 
ческая --- картина: в печени кровеносная сеть капилляров 11 •1 
н·оч.ных долек расширена, некробиоз отдельных пeчeнo'ltll 
клеток. В· nочках rемораrический гломерулит, кровоизJIИЯIВ 

(Лысков). 
Бактериологическими исследованиями, проведенпа.J 

в ЯРВБЛ, инфекция И•сключена. 

Род Heteropappus Less.- Гетеропаппус. 

в ЯАССР ОДИН ВИД 
4 (81). Н. tataricus Tamamsch. Г. татарский (астра JABY 

летняя). . 
Указывается Ji.ЛЯ Центрально-Якутскоrо, Верхне-.ВилiойскоJ о 

и Яно-Индигирского ('бассейн р. Яны) флористических райо11он 
Обычен на степных участках долин, сухих склонах, по сух11 
опушкам и .скалам. Как правило, образует небольтую ма('( 
и принимает незначительное участие в сложении травастон 

Редко выступает в р·оли доминанта. 
На отдельных участках степи в окрестностях Якут'''' 1 

(22. VIII. 1964 г.) урожай надземной массы составлял 18 1~/r t 
при естественной влажности и 5,0 ц/га в воздушно-сухом 
состоянии (фаза цветения). 

Цветущая тра·ва, судя · по данным одного анализа, обла;tН{' 1 

высокой питательностью (та'бл. 3). Все органы содержат гемо 
литически активные сапонины ('Самарин, 1965; тасбл. 4). 

По нашим наблюдениям в окрестностях Якутска, на пастб11 
ще .крупным рогатым скотом не паедается или паедается оч 111, 

плохо. 

В связи с высокой гемолитической акти·вностью и значитеJJI. 
ной (на отдельных участках) кормовой массой солонечни1 
и rетеропаппус при недостатке доброкачественных кормов могу 1 

• V 

представлять известную опасность ·для сельскохозяиственн1)1 

животных. Травостои rC преобладанием этих видов следует CИJJO 
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совать в смеси с другими хорошо силосующимися растениями, 
•t'Н(ателЫiо измельчая и хорошо псре1\t~сwивая с другими комп·о- ' 
нентами силосной массы. 

Возможно, что небальтая примесь астр и солонечника в тра
"остое полезна, ·поскольку ·сапонины как поверхностно активные , 
соединения значительно улучiпают процесс всасывания иита-
J'Рльных веществ в кишечнике животных. Этот вопрос как и во-
11рос о токсичности названных видов для сельскохозяйственных 
ii\Ивотных нуждается в тщательном изучении. · 

Род Cirsium L.- Бодяк 
• 

.в Якутии представлен тремя видами. По имеюtцимся дап
IIЬIМ, .подозрительным на яДовитость для животных является 
<)ДИН. 

• 

5 (82). С. setosum М. 1 Bieb. Б. щетинистый, по-якутски: 
куех ыт тыла. 

Химический состав местных форм не изучен. Трава из Баш
' ирии содержит большое количество питательных веп~еств 
(та'бл. 3). В листьях местных образitов (цветение) найдено 
~3, 14мг 0/о каротина на сухой вес (Егоров, 1952). По данным од
ного анализа, в тра·ве присутствует небольшее количество циа
IIО~енных глюказидов (та·бл. 4). В траве из Забайкалья обнару
А<ены алкалоиды и кумарины; глюказиды сердечного действия, 
танниды, антраглюкозиды, эфирные масла и сапонины не най-
дены (Блинова, Стуккей, 1960). По А. П. Орехову (1935) 
11 В. М. Побединой ( 1938; Аэербайджан), ал·калоидов не содер
жит. В надземной массе Б. полевого обнаружены глюкозиды, 
в том числе цианагенный глюказид (Кречетович, 1931· Вемер, 
1931) . ' 
По имеющимся данным, в Якутии поедает~я крупным рога

·гым скотом и лошадьми удовлетворительно на пастбище, xopo
tllO в силосе. По наблюдениям в других районах страны, в мо
лодом еостоян11и у·довлетворительно или хорошо поед·ается 
11а пастбищах крупным и мелким рогатым скотом, свиньями 
и особенно лошадьми (Роллов, 1908; Ларин и др., 1937, и др.); 
в сене, заготовленном до цветения, удовлетворительно паедается 
указанными видами доrvrашних живоrных (Ларин и др., 1956) . . 
Хорошо паедается также кроликами ( Лейнек, 1937). В силосе 
паедается хорошо (Ларин и др., 1937). 

Сведения о ядовитости растениЯ для скота в Якутии отсут
ствуiот. В литературе имеются лишь о~бщие указания на ядови
тость для животных Б. п·олевого (розового) без приведения 
каких-либо фактических данных (Хребтов, 1941; Павлов, 1947, 
и др.). Пока динамика содержания нитрил.глюкозидов и синиль-

u 

нов ки·слоты в местных растениях не изучена обстоятельно, 
Б . щетини·стый, в связи с удовлетворительной поедаемостью. · 

• 
17:j 



следует считать подозрительным по ядовитости, несмот J НI 11 
довольно высокие корм9вые достоинства на ранних < I> P~Iotlt 
Проанализированный ·нами образец (Алданский район. 1t 
ни е) никакой · опасн-ости для скота не представляет: .TIP'1111II 

u 

дозу синильн·ои кислоты корова или лошадь получат Jr инrJ, tt 
случаеt если в течение нескольких часов съедят око.тrо • 0( 
свежего цли около 40 кг ·воздушно-сухого растения . Абсурд11 
подо·бного допущения очевидна . 

При поедании соцветий у животных иногда в сычуl'l' о 
зуются фитобезоары, которые могут· выз~вать закупор i<у 1 11111 
ника, а вскоре и гибель при явлениях тимпанита или зaJ.tYIII( tl 
Наблюдалась гибель овеu в Воронежской (Богданов, 1 ) 
и крупноrо . рогатого скота в Челя·бинской областях (С~: t м '1' 
1955). Возможность образования . фитобезо~ров не иci<.Пio•t 
и в условиях Якутии. 

Род Senecio L. Крестовник • 

' 

К числу подозрительных по ядовитости, на наш взгля;~. мн 
но. отнести следующие два вида этого рода. 

6 (83.). S. nemorensis L.- К. дубравный. 
Указан для .д.лданского, Центрально-Якутского, Верхнt' На 

ЛIQйскоrо, Оленекского и Яно-Индигирского (басL~Йн р. 51111 
флористических районоn. Растет во влажных лесах, по их <>11\ 11 
.кам, среди кустарников, по берега1'л рек. 

Химический состав травы в начале цветения (И1 :tpl 
приведен в табл. 3. В траве местных образцов (цеетепие) пр1н v 1 

ствуют . неидентифицированпые алкалоиды, сумма которых J~<н 111 

гает 0,155°/0 (Самарин, 1962а; табл. 4). В ино}Jайонных onp' 
цах качественными анализами обнаруя<ено значительнос J<O llt 

• чество алкалоидов (Беглянова, Опарин, 1956; Блинова, Сту1<1 t 1 
1960; I(уваев и Блинова, 1960; Ш·ухободский, 1961, и ;1р) 
В траве (Забайкалье), ПОМИМО алкалоидов, найдены ГЛIOI<O ~~It 111 
сердечного действия, кумарины; танпиды, aнтparлюi<o~H1Jtll 
и сапонины не обнаружены (Блинова, Стук.кей, 1960). В cottiH 
тиях растений из того же района выявлены следы стероид111·1 
сапонинов ( Куваев и Блинова, 1960). В листьях 0,89 3,02 fYt• 

каучука и 7,31 14,88 °/0 ·с ·мол (Ильин и Якимов, 1950), по др 
гим ·данным (Котов, 1934; Тянь-lllань) их соответственно 1 ,(\' 
и 9,85 °/о. . 

Сведений о поедаемости растения скотом и токсичности с 1 Р 
в условиях Якутии нет. Не изучена поедаемость вида скотом 
и в других районах страны . Достоверно не установлена ядовн 
то·сть и инарайонных образцов вида. Разовое · скармливапJН 
4,5 кг свежей травы его отравления лошади не вызвало (Ядо 
витые растения .. , 1950; Гусынин, 1955, 1962) . 

В Якутии в связи с незначительным распространением и о()и 
лием опасности для животных не представляет. 
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7 (84). S. vulgaris L. К. обыкновенный. . 
Встречается в АлданС'ком_, Центрально-Якутском и Верхне-

ВIIJIЮЙском флористических районах. Растет как сорно~ в пос~
ннх, на залежах, ·около дорог и жилья. На залежах нер"'едко oo
p.t ~Jyeт почти чистые травосто'и, урожайность зеленои массы 
,,огорых достигает нескольких десятков центнеров на гектар. 
1 ; 1 к, на залежи в окрестностях Якутска (территория Учхоза) 
~рожай зеленой массы К. обыкновенного составил в среднем 

/0 ц/га. 
Трава ·в фазе плодоношения содеuржит среднее количество 

IIIIТательных веЩеств (табл. 3). В неи также немно.го алкалои-
I<>В -0,026о/о (табл. 4). В инарайонных обра~ах присутствуют 
,1лкалоиды сенец·ионин (Орехов, 1955, и др.), по более cтapыiVI 
1 1 анным (Орехов, 1938; Байт, 1950) - сенецианин и лонгилобин -
11 .пи сенецианин и сенецин (IJавлов, 1947). Сенецианин фарма- . 
1 олегически активен вызывает поражение печени. Из травы, 
l<роме того, выделено безазотистое вещество, которое вызывает 
сокр ащение r.латки у рожениц (Ворошилов, 1941). · 

Скотом в свежем виде пе ·поедается (по набл1одениям в акр. 
}lкутска) ; в сене листья и стебли хор·ошо паедаются кроликами 
(Самарин, 1955; Челя~бипская обл.). Не паедается скотом 

11 в других районах страны (Ларин и д.р., 1937, 1956). 
Данные 0 ядовитости растения для )Кивотных в условиях 

51 кути и отсутствуют. Вне Якутии считается яд·овитым для сель- . 
скохозяйственпых животных, особенно лошадей ( Оголевец, 1951~: 
J ~усынин, 1962, и др.). За ру?ежом отмечены случаи отравлении 
этим видом и К. амбровым утят при добавлении к корму раз-
1\tоJiотых частей их в количестве 10 °/о (Дейм, Мюллер, 1955, при-
ВО)КV по И. А. Гусынину, 1962). 

Необходимо · изучить этот вид детально: возможно, что он 

sтвляется одной из причин абортирования кобылиц, поскольку 
может содержать, как и инарайонные образцы, вещества, вызы
ваiощие сокращение матки. В целях профилактики воз~ожпых 
отравлений сено, содерх{ащее свыше 1 О 0/о К. обыкновенного, 
следует скармливать в смеси с другиf\1И кормами; еще безопас
псе использовать травостои с его преобладанием для силосо
вания с другими безвредными растениями, как это делали 
в свое время работники б. Учхоза ЯНИИСХ (например, 
в 1962· году). . · 

Род Tanacetum L.- Пижма 
' . . 

• • • 
8 (85). Т. vulgare L. s. 1.- П. обыкновенная, ·по-якутски: 

тимэх от, алтан от. · 
Рассматриваем этот вид в широком объеме, включая сюда 

и П. северную (Т. bor~ale Fisch.), поскольку в полевых условиях 
их видовые отличия уловить практически невозможно; не имеют 
1 

они и своих обособленных ареалов. • • "' . . \ 
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Растение встречается на всей территории республики, 1 ро 
ее арктической части. Произр~ стает на пойменных лугах ( J 

него и высокого уровня, на сухих склонах, сухих лесных 11о 

н ах и опушках, по залежам, ~даль дорог и около жилья. ] Jo 11 
шим на·бл1одениям, еще довольно обычно и хорошо плод<)IНН 
в окрестностях ~иганска и Черского. 

~ 

Почти на всех упомянутых местоооитаниях пижма, как 111 
вило, не играет существенной роли в травостое. Редко, rн 
рассеянно- таково ее обилие в травостое различных типов 
ливных (.среднего и высокого уровня) и надпойменных .IJyl 
в долинах Лены и Амги, Алдана и Индигирки, Матты и Ct111c 
в среднем и ниж~:>ем течении Колы.мы, в травостое группироt 
сухого пояса аласов. 

' 

1 

' 

' 

Рис. 16. Заросли пижмы в окрестностях пос. Арь1лах 
(Верхнеколымскиi'r район). 

1 

В роли содоминанта и . доминанта пижма встречена нами 

лишь на лугах и пастбищах в окрестностях пос. Арылах !отде 
лени е совхоза «Верхнеколымский» одноименного раиона), 
по берегам спущенного озера Уhун-Кюел (рис~ 16). Здес1), 
по определению автора и А. В. Сергеева (1. VIII-1963 г.), уро· 
жай сырой надземной маосы составлял 170 ц/га. 

Х·имический состав растения приведен · в табл. 3. По нашим 
данным, в пижме присутствуют алкалоиды и эфирные масла~ 
гемолитически актипныс сапонины не обнару)l<ены (Самарин, 

• 
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l962a, 1965; та·б"!. 4). Примерно столы<о ;J<t\ < (1Jit р 1 
дов и эфирных масел образ·цы ПИ)КМЫ и~~ )<J~IH't )tt t 10, 

1 (Карпе!f.КО ·и др., 1953; Павлов, 1947; ЛJJCJ<('{'t'lt 1 1 tt 1 111 
бодскии, 1961, и др.); в зарубежных абра :н~:t J . J\pttмt 1 ~ 
лены горькое вещество танацетин и opгaнtJtJt't' J llt 1 11 
мер, 1931; Павлов, 1947, и др.). 

Судя по химичес·кому составу, пижма мо)J,<' 1 н 1" 
к растениям вполне удовлетворительной пита ·, (\ JJJ,IIt t 1 н 
Кормовая ценность ее, однако, должна бьrт1) <'1111 1 , 11 1 
с камфарныJ.Vr запахом ·и горьким вкусом. 

По нашим наблюдениям и опросным данн'"'м, I Ift 1 
пижмы на пастбище сильно варьирует в зависнмоt' 111 tн 
и состава травос~оя пастбищных угодий. В L\ ll 't·p 1 11 11 
rии, где травостои пастбищ содержит значит •.JJI;IIYH• 111 1 
разнотравья, этот вид чаще всего совсем не посд:н ' " 1 н 11 1 r , 
ным рогатым скотом, ни лошадьми; поздней oceнi)to 11 IIIMrtH 1 
нюющими лошадыviИ паедается удовлетворителi)IIо . Н 01 р 1 
IIостях пос. Черский на пастбищах с чисто злai<OBJ)IMit 11 lll 
ковыми травостоями крупным рогатым скотом нн,J<М.t , 1 , 1 1 
ся почти целиком . Силос с наличием пижмы IJоРд:н• 1 t 1 j 1 11 
видом животных хорошо - отлично, если даже пpнMl'l'l, , 1 • 

тигает 25 °/о и выше (пос. А рылах, Верхнеколымсl<Иii р11 it '") 
Кроликами, по нашим наб·лiодениям, при неболы11оl'r 11р11 1 11 

ПИ}КМЫ в сене паедается удовлетворительно, корзинi<и Ot''l , н t 11 1 
н.етрон~тыми. Сведения о поедаемости П. обыкновенноii н Jt р 
rих раионах страны весьма разноречивы. По Т. А. J):t >О J 111 н' 
(Ларин и др., 1956), обобщенная оценка поедаемости Pt• J<)J VII 
ным рогатым скотом и лошадьми следующая; на пaL'I н1111 1 

обычно, при наличии достаточного количества корма, 1н IIO( 'J 1 

ется или паедается в очень небольших количествах, пр11 JH'JHH 
татке корма - паедается в значительных количествах; в ( ' 'Н 
л истья паедаются удовлетворительно. Северными оленн ми 1нн · 
д ается: на Ямале плохо (Андреев, 1931), на АнадырР '<ll 
рошо (Васильев, 1936). · 

Случаи отравлений домашних животных пижмой в 5/1 У ''''' 
неизвес:ны .... Они не отмечены даже в пос. Арылах (Bepxвcl<fJ 
лымскии раион), где пижма весь~ла обильна на пасТ'бип~а х а н 
силосе отдсJiьных силосных емкостей примесь ее, как от~с 'lrt 
л ось выше, составляет 25 ~/о и более. П_о данным г лаввствр:1 '1 ,1 

с.овхоза «Верхнеколымекии» С. С. Семенова, скармливани<' тн 
кого силоса крупному рогатому скоту вызывает улучше'нис ~~до 
ровья животных - на фермах отделения уже в течение нсскол 1, .. 
к их лет отсутствуют · желу дачно-кишеЧные и г листныс э::) .. 
болевания. 

В большинст~е случаев силос задавался животным в колн 
чест~ве 10 кг. Значит, в желудочно-кишечный тракт вводилос 1 , 
не менее 0,25 г эфирного масла пижмы. Токсическое действие 
на организм крупного рогатого скота, по-видимому, могут ока-
12 Самарин F. л • 
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масла Поэтому 11р11 't 1 
зать более высокие дозы эфирен~г~ силос~ следует бt.t rt. 11 ' 1 
ливании пижмы в свежем вид нно съедаемые KOJIH'Il'' 't 
осторожным: большие, одновр~:вотных. Заtболевапин со ' 
могут привести к отравлению ей части животных o'l Ml'l 
тельным исходом для: больш ят (М. М. Юпицt<а~l, 1 
у крупного рогатого скота и ягн 
по И А Гусынину, 1962). авастаи даже с ~нt:PIIII 

· · б естественные тр 
Таким о разом, ~"'Я силосным сырьем, н' ' 

ным содержанием пижмы являю'l'~ениях (траншеях и JY\1 1 
рого в обычных силосных соору ный силос, прекрасно t\111 1 
можно получить высо.кокачестве~ез каких-либо отрищiН',i\111 
мый крупным рогатым скотоl'Л овья. Не отражает ·и IIH 

посЛедствий для состояния их здор е молока и моло•шtн\ 111 
ние пижмы в силосе и на качеств 

дукции. чность пижмы и при 110~'/t '" 
По-видимому, невелика токсиких свинках нами ycтaiiOII'IIII 

• 

в сене. В эксперименте на мвор1Ъ г не оказывает зaMC'TIIOIII 
что дневная доза растения из м этих животных. 1 l р 11" н 
рицательного влияния па орган нервной системьi, н ' '' 

оту организации • 
в о в н и м а н и е вы с е в н ы м яд а м св и н о I<' .н ( ) Jl' ' , 
и степень чувствительности к :н~ с ·большой степенью щ•ро 1 
и крупного рогатого ·скота мо . доза сухой пижмы JtO /, 
н ости предположить, что дневная ет токсического Э(\н}н 1< 1 ' 

б редной не вызов .. 
будет для пих езв ' еж ения отравлении 111111 

Следовательно, для предупр д давать с таким рrн •н 111 
в сене и силосе следует эти корма за пижмы не превыrпа.1111 1 

чтобы дневная (суточная) доза в Н}!~ сене 5 в . силосе 1 О '• ' 
. ко· та и лошадеи в , ' ' ·крупного рогатого с отравлений на па< :' l '"" 

н а г о л о в у. В цел я х nр о фил а к т и к и и да (рис. 16) )I< 11 в о ' "' ' 
держанием этого в 

со зн ачитt?льным со . мливать концентратами. 
п ер ед выгоном нужно подка~ ных и отечественных aiii0\111 

По данным ряда зару ~ 1934 1937· ГJty:IJII\1111 
(Дамман, 1881; Бауэр, 1925; еклепа::~чите~ьных 'кoли•tll'll\1 
1950, и др.) • при поедании п~жцы в и неприятный кaмфaplltll 
м олоко приобретает гарькии вкус ·~ 
запах. 
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ВЫВОД~I 
• 

1 

1. Данные многочисленных анализов, полученные нами и не-
,,оторыми другими исследователями (табл. 4; Самарин, 1957а, 
f >, 19 58 а, б, 19 6 2 а, 1 96 3 а, ·б, в; М а кар о в, 19 58, 19 59 а, 1963 а , б ; 
l~ горов, 1960; Егоров и др., 1965; Знаменская , 1961, и др.), 
н еопровержимо свидетельствуют о том, что растения Якутии -
р еспублики миро13оrо полiоса холода · содержат те же группы 
~~с й ствующих веществ, веществ специфического синтеза, что 
н те же или близкие виды из бо.пее Iожных районов страны 
( алкалоиды, глюкозиды, эфирные м.а сла, nротоанемонип, l~ику-
готоксин и др.) . . 

2. Результаты количественных определ ений некоторых дей 
~твующих веществ в растениях Якутии, судя по данным выu1с 
названных источни·ков и таблицы 4, нокаэывают, что количест
пенное содержание алкалоидов, сапонинов, нитрил- и тиоглюко

Jидов, эфирных масел и щавелевой кислоты в м с~стныi образцах 
в большинстве случаев не меньше, чем в образцах из более Iож-

• u 
ных районов страны, что rre укладывается в рамки известнои 

климатической теории образования и накопления веществ спе
цифического синтеза. 

3. Выявлен целый ряд видов, содержащих эти физиологичес
ки активные вещества в значительном количестве. К числу наи 
более высокоалкалоидных растений относятся: хохлатка сибир
ская (в надземной массе 0,75-;---2,41, в корнях -1,03 1,385°/о 
алкалоидов), акон~т бородатый (в надземной мас-се до 2,0, 
в корнях до 5,3 °/0 ), чистотел (в траве 0,61 0,992, в корнях -
2,4 73 °/0 ) , >кивок ость высокая (в траве 1 ,О и более проц.), ж и
во кость крупноцветковая (в траве 0,22- 0,7 4 °/о), василистник 
простой (в траве 0,346- 0,664 °/о), ломатогониум колесовидный 
(в траве 0,80 °/0 ) '· термопсис л.анцетный (в надземной массе 
до 2,66°/0 ), живокость губацветная (в траве 0,5°/0 и более), 
живокость короткошпордевая (0,829°/0 ), чемерица остр-одольная 
(в корнях и корневищах 0,776 1,645 °/0 ), борец Кузнецова 
(в кор·невых клу·бнях 0,70_:_0,905, в цветках 0,888 °/о). 

Приведеиные здесь цифры, как и данные таблицы 4, убеди
тельно доказывают, что в составе якутской флоры имеются 
виды, которые синтезируют очень много алкалоидов. 
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Нысоким содер)канием действующих веществ oт.rrJt 1 1., 1( • t 
так)ке многие сапониноносы, нитрил- и тиоглюкозидоносы, 11 1 1 
же эфирно-масличные растения Якутии (табл. · 4; Сам:1р11 
J 962а, 1963а, 1965; Егоров и др., 1965). 

4. Данные аналитических исследований, критическн ii р.1 ' 
u 

опросных сведении о ядовитых растениях и вызываt~м 1)1 11 
отравлениях, результаты бактериологических исследова 111111 11 
тологического материала, проведеиные республиканекоИ 11 IH 1 

торыми районными ветбаклабораториями, критическое llt'tlo 11 
u u u 

зоваыие имеющеися рукаписнон и печатнои продукции н, 11111 
u 

нец, материалы экспериментальнон проверки токсиt111tн 1 

растений на лабораторных животных- все это, вместе B'HII о 
дало возможность выявить во флоре Якутии 110 видов ядов11 111 

u u 

для сельскохозяиственных животных растении. 

Таким образом, удельный вес ядовитых растений COCT(II\.JHit 

7,24 °/0 от всей флоры сосудистых Якутии. «Ядовитость» 11 р11 
морской флоры составляет 9,1 °/0 (Иванов, 1923), флоры З:111.1 L 
ной Сибири 1,84°/0 (Глуздаков, 1950), флоры СССР- 01,р 1 
4,0 °/0 ( Гусынин, 1962), флоры зеf\~ного шар а - 2,0 °/0 ( Кропото111 
1960). Если даже исключить из числа ядовитых растсниii 511 
тии подозрительные по ядовитости, то и в этом случае ядов1111~ 

растения составят около 2,0 °/о, т. е . <<ядовитость» флоры ЯI<У 1 н i 
будет равна. величине, установленной для флоры земного 111:1р 
в целом. 

5. Сказанное выше в пунктах 2, 3 и 4 позволяет утверж;~:111 
что принятая в свое время на воору)кение науки климатичt'\СI<•I 1 

'-' н 

теория, ~согласно к оторои количество ядовитых растении 11 t о 
u 

держание в них деиствующих веществ закономерно уменыJuн• 1 

ся в направлении с Iога на север, не может быть примсн11м 1 
к флоре Якутии, территория которой составляет 1/1 нашей c·t р 1 
ны. Следовательно, настало время пересмотреть поло)кения :J'J ol) 
теории и создать новую, ·которая бы не только пpaвиJrt,Jto 
ориентировала токсикологические и иные исследования, но 11 
вооружила бы практических работников животноводства и IH 
теринарно-зоотехнических ·специалистов всем необходимым д.IHI 
успешной борьбы с растительными отравлениями у сель'Скохо 

u 

зяиственных животных. 

6. Поскольку в работе идет речь о ядовитых для сельскохо 
u 

зяиственных животных растениях, нами nредпринята попыТJ\.1 

Jlать им новое и, как нам представляется, более приемлемо< 
определение: «Ядовитыми для сельскохозяйственных животн1)1 
растениями называют.ся такие, которые содержат токсичеr·к1н 

вещества и, ~будучи съеденными, могут вызвать токсический H.lllf 

летальный э·ффект». 
Группа ядовитых растений подразделена нами, в свою ort(' 

редь, на две подгруппы: а) собственно ядовитые для животн1)1 
растения и б) п-одозрительные по ядовитости для )KИBOTHI .> I 
растения. К nервым относятс51 растения) токсичность кoтopiJI\ 
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1 

для ~ивотных достоверно известна в . 
нашеи страны или в эксперимент практике животноводства 
витость которых длЯ живо е, . ко вторым. - растения, ядо-
в производственных условиях т:~х не установлена достоверно 
но лишь ·на меJiких лаб . и установлена 9Ксперименталь-
не 'ВстречающИ:хся в сельск~~~;орных ж~вотных в условиях, 

Несмотря на извести ю яиственнои практи·ке. 
растений, оно, на наш ~зг~~ловиность такого деления ядовитых 
для практики животноводств:' Имеет положительное значение 
с малочисленной подгруппой . б аправив все ·силы на ·борьбу 
ра·ботники и ·Специалисты живосо ственно ядавитых растений, 
нимуму ущерб, кота ый нес . тно~одства смогу~ свести к ми
так как к этой подгСуппе о ут хозяиства от ядовитых растений 
вотных растения (вех ядови~~~"сятся наwболее опа·сные для жи: 
отравления которыми наиболе:' o~e~.~~~f~e Jиды х~ощей и др .) ' 

7. К собственно ядовитым астени кутекои АССР. 
дов. Ядо-витость половины из н!х ям нами отнесено 25 ви
но на крупном рогатом подтверждена эксперименталь-
и ядовитый),. на белы{( мы~~~те (люти·ки северный, ползучий 
ки l{Олосковьrй и трехцве (!риостренник болотный, манни --

тковыи ярутка поле ) 
мышах и морских свинках (кал ' вая , на белых 
свинках (хвощи полевой боло уж~ица болотная)' на морских 
на мышах и ·свинках (ци'кута). тныи и крестовник амбровый)' 

Из 85 видов подозрительных п . -
описанных в настоящей работе о ядовитости раsтепий Якутии, 
лены в эксперименте дл ' токсические своиства установ-

u я семян льна Комаров 
нистои, солонечдика даурского (r. а, примулы м:уч-
(на свинках)' млечника морског Ia мышах)Т, ленца ~ибир.ского 
шах и свинках). о и астры олмачева (на мы-

Во всех случаях растения подопыт 
ливались или вводились в виде ным ):КИ'Вотным или cкaplVI-

0 u кашицы в пищевод 
трицательныи токсический эффе . . 

с-кармливании свинкам хвощей кт получен при длительно ,w 
травы, молочая двухц.ветного аз~~пяного, лугового и лесного, . 
ного количества мытника пр~ р ом скармливании значитель
nокости крупноцветковой ятного, пижмы обыкновенной, жи-

8. Многие ядовитые Растения Як ти 
содержанием питательных в . у и отличаются высоки1Vr 
пре еществ в над':)емной восходя в э·том отношении J массе, вередко 
ния. Таковы· ветреница в .многие обычные кормовые расте-

. ильчатая и лесная 
ная, василистник вонrочий л ' калужница болот-
капуста полевая мытник ' ук-скорода, молочай днухцветный 

' миловидный про ' 
лептопирум дымянковый, паслен б ' и стрел желтеющий, . 
rода), спирея иволистная (кон езволосыи (ветки текущего 
крестовник амбровый кре цы веточек), горечавка холодная 
р ) ' стовник а рктически и ( ' астения и некоторые другие и · розеточные 
на и не более 2501 ктте ' содМержащие свыше lOOfo протеи-

ю и1 ТЧатки . НОГИе ИЗ б 
витамином С и каротином. . - них агаты также 
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• 
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9. Вы·сокое содержание питательных веществ во м 11 
ядовитых растениях;, наличие в составе их ряда био.ноtJI 1 
активных соединений (горечи, алкалоиды, ·сапонины , IIJI f 
и тиоглюкозиды и др.), в малых дозах ·благотворно в.IJIBII 
на жизнедеятельность организма сельскохозяйственнь1 · )1 tt 
ных и их продуктивность, свидетельствует о том, что MJI 
из них nри умелом использовании могут спосо·бствовать y.r1 1 
нию здоровья и повышению продvктивности животнi>I Х. 

. "' 
почему необходимо особенно тщательно продумывать мср1.1 
филактики отравлений . :~кивотных применительно .. к ка,J< 1 
конюретному ядовит<Jму растени1о. 

10. Безусловному уничтожени·ю подлежат вех ядови·tt)JI 
наиболее опасное для животных растение, ~сорняки полей (s1p 
ка полевая, горец ~вьюнковый) и лугов ( чемерица, хвощи Jl( 

вой, болотный и луговой, лук-скорода, погремок и некс)'I ор 
друг~~), как представляющие опасность для здоровья жиnо111 

u 

и значительно снижающие уро}каи и качество продукции по 1 
u 

и . кормовых утодии. 

• 
' 

• 

• 

• 
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Якутско·й АССР. Социалистическое строите.пьств.о, N2 10- 11 , }11<~ 1 1 
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К 0 р с м 0 Э . Сорные растения сс·времепвого земледелия. Перевод с нор
вежского. Сельх.озгиз, 1933. 
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к у в а е в В . Б. Растительность Восточпоtrо Верхоянья. Растительность 
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и Западпой Сибири. Омск, 1931. 

л а р и 11 и. в., и . А. П а л а м а р ч у к. Введение в изучение кормовых ра-
стений мараловодческих оовхозов Алтайского края. Труды Пушкинского 
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./1 у к и в 1:-\. Я . К в.опросу с• токсических свойствах белой чемерицы. Труды 
Чкаловекого с .-х . ин -та, т. 3, 194 7. . . 
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сти ее водных отваров. Ветеринария, ,Ng 4 .1951. 
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О г о л е в е ц Г. С., составитсJiь. Энi\111\.JitiJH\ ttl'l t 1 1111 
эфирномасличных и ядовитых pac·r ·~~~~ нl'r. t ,1 ·' ' 1, 11 11 11 1 

О п а р и .н С. В., · Н. С. t.J е п у р и н . 1 1 о 1н ·1, 11 "·' '' t 11111 1 1 
l(ра·снаярском крае. С~. паучн. тр. 1\pacriO>IIII'I м 1 11 
ярск, 1953. 

Опар и н С. В. и М. И. Т.><' t ' .11 s1 "о в а. 1 J oнc t\ 11 ·' ·'" ' tJIIIII 11 11 
пpoизpacT;lJOll~tt х н 1\р а с 11 он IH't< о м t< рае. [ 9[)(). 

0 р С Х О В Л. ) J. J"')'J'OJ' II optH' II 'I11p<>B0111tOI'O OбCJH')~OI\:11111)1 1' 11 1 11 t 
coд<'piJ(;IJJII<' :t.IIJ<:I.Iro&IJIOI\ , Xtlt\1, - ф:tpl\t . 11ром с·tъ, ,N:, () 11 1, ~\ 1 

о р r х о в А . 11. ' нм11н нJJJCI.II<>Irдoв . 11 .~н. 1 н 2, м. , HJ:iн, 1 J,. 
()рОб 1111 t• 101 iJ ) 1, J 1. ( .11Y'I:JII 1\t:I(COI\01'0 OTj>(IB.rJCПIHI .11011111}1 ft 1 

Jцом . H<''H'JHIIJ:tptrн, .Nc• 10, IUf.>H 
J 1 а в Jr о н ) 1. 1В . J>at"J ltTCJ11>IIOl' cыpl>t' Ka·Jaxc·l ан а. Изд во Л11 < ( t ' 1 

1 н 17. 
f 1 :1 н ,11 о в 11 •1 ,п. 11. Кормовые, сорные и ядовитые растr1111 н, 11 pr ''' \1 1 1 

Bt,IH' Jtlltto в nредела{( Харьковской губернии и прилс>l<аJЦit ~ 1\1 t 111 1 
Х.tрl .. r<овский календарь на 1887 г. · 

11 :1 м н т на я книжка Якутской области на 1896 год. Якутскиi't С а \111 111 1 
екий комитет, Якутск, 1895. 

11 с р м я к о в а А. А. Растительность аласов С унта рекого района ~11 \ н 1 t 11 
АССР. Материалы по растительности Якутии, Л., 1961. 

fl етров В. А. Флора Якутии. Вып. 1, изд-во АН СССР, Л., 19~~0. 
11 и г у л е в с кий Г. В. Образование и превращение эфирных мaccJI 11 \'1\1(1 1 

у хвойных. Изд-во Ленингр. гос. ун-та, Л., 1939. 
1 I о б е д и н а В. М. Предварительные данные ориентировочного oбcJIC'Jtoн,, 

ния флоры Кубинсl\ого района на алкалоиды. Из в. Азербайдж. фиJI. Л 11 
СССР, .NQ 2, 1938. 

llолезные растения СССР. Т. 1, Изд-во Ali СССР, М.-Л., 1951. 
II оп о в М. В. Кормовые условия и питание зайца-беляка · в Якутии. УчсJI · 

зап . Московск. гос. пед. ин-та им. Ленина- Якутский фил. АН СССР, 
т. 96, вып. 6, М., 1956. 

11 оп о в Ф. Т. Методы экспертизы сена. СПб, 1914. 
11 р и т у л и н П. И. Отравлени:е лошадей хвощами. Ветеринария, .N~ 6, 1952. 
Пр о к о ш е в С. М. Биохимия картофеля. М.- Л., 1947. 
11 р ох о ров а О. А. и Yf. М. Л е б е д е в. Душистые растения Алтая и их 

эфирные масла. Тр. СОПС, сер. сибирская, вып. 3, Изд-во АН СССР, 
л., 1932. \ 

Раб о т н о в Т. А. Природные условия сельского хозяйства долины р. Амги. 
Природные ресурсы Южной Якутии в связи с реконструкцией сельского 
хозяйства, М., 1933. 

Раб о т н о в Т. А. Сибиктэ (Equisetum variegatum et Е. scirpoides). Пр иро-
да, ,N'Q 8, 1935а. . 

Раб о т н о в Т. А. Природные районы южной части Якутской АССР. Бота
ничес~ий журнал, т. 20, ,N'g 2, 1935б. 

Раб о т н о в Т. А. Ландшафты песчаных образований в низовьях Вилiоя. 
ЗемлеведенJ{е, т. 37, вып. 4, 1935в . 

Раб о т н о в Т. А. Работы К. Линнея и его учеников в области изучения 
кормовых растений. Ботанический журнал, т. 25, ,Ng 2, 1940. ' 

Р а б о т н о в Т. А. Борьба с чемерицей на лугах. Ветеринария, NQ 5- -6, 1946. 
Р с ве рдат т о В. В. Растительность Сибири как источник лекарственного 

сырья. Новые лекарст. раст. Сибири и т. д. вып. 1, Новосибирск, i ~Н·~. 
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Ре в с р д а т т о В. В. Материалы к изучени1о перспективных растений фJн» 

ры Сибири. Там )Ке, вып. 3, Новосибирск, 1949. 
Ре вердат т о В. В ., 3. В. Кур а к и н а. Некоторые данные о поедаемо 111 

и фактической производительности пастбищ Ха кассии. Изд-во ToмcJ<ol с 1 

ун-та, Томск, 1933. 
Рол л о в А. Х. Дикорастущие растения Кавказа, их распростран ' llll c, 

свойства и nрименение. Тифлис, 1908. 
Р я б о в а Т. И., А. П . С а в ер к и н. Дикорастущие кормовые растения 1ш 1 

н истого оленя. Тр. Дальневост. фил. АН СССР, сер . ботанич., т. 2, 1 ~) ~i, 
Рычи н Ю. В. Флора гигрофитов. Изд-во «Советская наука», М., 1948. 
С а дык о в А. С. Химическое исследова .ние растений Средней Азии . < '(, 

общего собр. АН СССР, nосвящ. 30 летию Великой Окт. соц. ре во.11 . 
1948. 1 

• 

С а дыр и н М. М. Ядовитые и вредные· растения лугов к пастбищ. OбJJ. 101 
изд-вю, Омс1\ , 1954. - · 

С а м а р и н В. П. Растительные ресурсы центральных районов ЧелябипсJ\оit 
.... области. Дисс. на соиск. учен. ст. канд. биол. наук. Томск. 1955. 

L а м а р и н В . П. Ядовитые растения Центральной · Якутии (на якутсl\оМ 
языке). Якутск. кн. изд-во, Якутск, 1957а. 

С а м а .. Р и н В . П. Материалы к токсикологии некоторых ядо~итых растt• 
нии Центральной Якутии. Тезисы докл. 1-й научи. сессии .. , Якутский l "o(' 
ун-т, Якутск. 1957б; О льне Комарова и возмол<ностях использова нJI Н 
ero в условиях Центральной Якутии. Уч. зал . Якут. roc. ун-та, вы11. 1 

Якутсi<. к н . н зд-во, Якутск, 1 957в; 1\1\атериалы к токсикологии пекото 
рых ра стений Центральной , Якутии. Там ;ке, вь1n. 3, 1958а; О токсичпоt"llt 
некоторых растений Центральной Якутии. Там :я<е, вып. 4, 1958б; Пре;t 
варительные итоги обследования флоры Центральной Якутии на co;~t· p 
)Кание а лJ\ алоидов. Там же, вып.' 12, 1962а. 

С а мар и в В. П. Некоторые данные о сфагновых болотах окрестноС'гt•i't 
поселка Одсйцы Намекого ·района ЯАССР. Там· же, 19626. 

С а м а р. и н В . П. IJ,ианогенныс растения Якутии . . Вторая межвуз. нау•1 
отчет. конф. «Университеты - сельскому хозяйству». Тезисы докладов 
Изд-во Лени нгр. гос. ун-та, 1 963а. 

С а м а р и н В. П. Выход и физические свойства эфирных масел некотор1)1 
растени i1 Якутии. Сб. науч. работ, Якутск. отд. Всес: биохим. об-ва, 
Якутск, 1 96Зб. 

С а мар и н В. П. Некоторые итоги обследования флоры Якутии на содt'Р 
)J<ание с а nонинов. Первый Всес. биохпмич. съезд. Тезисы докладов, вы11 

. 3, Изд-во АН СССР . М.- J1., 1963в. 
·С а мар и н В. П. Итоги обследования флоры сосудистых Якутии на со 

держание саnонинов. Учен. зап. Якутск. гос. ун-та, вып. 15, 1965. 
·С а мар и н В. Il. и Л. Д . f:i и к о л а е в G к~ й. Случай · отравления крунно 

го рогатого скота крестовинком луговым в Якутской АССР . . Beтepи J·J i l 
рия, .NQ ] О, 1958. . · 

·С а м а р и н В . n. и В. Б. к у в а е В. Белуна черная-· новый вид во фЛОj)l' 
Якути и . Учен. заn. Якутского гос. ун-та, вып. 12, 1962. • 

·С ер г е е н А. В . Некоторые материалы по силосованию кормов в уелони н х 
вечной мерзлоты. Ученые зап. Якутского гос. ун-та, вып. 6, Якуте,,, 
1959а ~ Динамика содержания каротина в силосных культурах. Там il\(' 
1 959б. 

1 

С ер r е е в А . В . Силосуемость кормов в зависимости от содержания сахар:~ 
и миним ума сахара. Сб. научн. работ Якутск. отд. Всес. биохим . об- н : 1 , 
Якутск, ] 963а ; Биохимическая характеристика некотор·ых силосных ку.11 1· 
тур. Там )J(e, J 963б . 

С и н е л ь н и J< о в а О. П. Определение протоанемонина в растениях ссм(•i'1 
ства · лютиковых. Фармацевт. журнал, ,NQ 3, 1960. 

·С ер о ш е в с кий В. Л. Якуты. Опыт этнографического исслед~вания . 1"1:4JL 
РГО, т. I, СПб, 1896. 

С л о вц о в И. Я . Материалы по И$учен·ию флоры Тобольской губернии . ~ ~~~ 
писi<И Заn.-Сиб. отдела РГО, т. 12, 1891. 
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С о з о ,IJ о в J-J. 1-1. О пеJ<оторых ядовитых ра,с.тениях Колымы. Сб . пауч: техн. 
информации Якутск. н.-иссл . ин-та с.-х., NQ 7, Якутск, 1962. 

С озон о в I-1. Н. К вопросу о токсичности чемерицы остродольной в усло
виях севера Якутии. Сб. научп. работ, Якутск. отд. Всес. биохим. об-ва, 
.Якутск, 1963а. 

С о з о н о в Н. Н. Био.пюмннrrаrнrlИЯ хвоtца пестрого как признак его ядо-

витости . B<.'Tt'()11J1Hp11H, .NЪ U, 19б3б. 
С о к о JI о в В . С . Мt'то;нн<п по.псво1 ·о и ~iY'It'IIIIH алкалоидсносных растений. 

Mrтo)lHK(t rJOJI. нccJI. cыpr>PBI>IX рнст. И :iд - во ЛII СССР, М.- Л., 1948. 
С о л о м о н о в 11. 1 '. М a'J'('P lt:l.lll>l 11 о ') 1\о,но r · н 11 воднной крысы в Централь

ной 51•<утин. У•1ен . :\all . /lкутс'' · 1 · ос . y11 -T:I, BI)J/1. 4, 1958; Некоторые чер
ты )J,oJtor ·ин HOJlHJioi'l '')>1)1\.'I,I н 1 L~'ll ' l ' {>f l,l!f>ll<>i'l $l1\утии. Там )J<C, вып. 8, 19GO. 

С о ч а в а В. 1> . l ,.("l t cтвt1 1 JI!I >H' ''')рмов111t' у 1 о;~11н TY II Jlpoвoй :~оны Якутии. 
Сов . o.тн\ JH'BOJlCT I H>, н1,r11. ~' I П:\:{n. 

С о ч а в а В. 1.). Кормо1нн• · ш:Prt~rllн' pnt.:'l't'lllli'r 1\p:tl'lll<'r·o Cc'IH'pa. Сов. ботани-
ка, .N'!? :3- 1, t!>:~:H>. 

Стеn а н о в <1 К. Jl. ~ I J lOBIITIIн ~ p:t("I'('IIIIH .пу r ~он < ~ н .. x ~ r.нllttit . «CoiH~TCI<Иii Са-
халин )> , IO ii\нo- CнxaJtHIICI\, 1 ~)fir>. 

С у к а •1 е в В . 11. PacTHT('JIЫHH."J ' I> Jн·pxlн'i'l •1:1<;'1'11 r>:t('('( ' t'lll:t р . Ту111' 11р:1 Олск
\1ИIIско го округа Якутскоi'r оС>ластн (</>ll ' l 'o -cclr~нoJ I <~IIPit Ct<11i'1 очt.:рк). Тр. 
A'V1ypct<oi·r экспедиции, I, вып. l б, C JI (> ., I HI~ . 

Т ар а п с н к .о В. С. Отравления телят JliOIJII\CIMII I >JO.IJ,rJ, JJ:IJ'IIIO 'I'('X IIII'I('t' l \. 

информацИи Якутск. н.-иссл. ин-та с.-х., ,N(, !>, )II,Y'I'<'J,, I~H)H , 
Т с с л о в С . В. Фармакоrностическое изучение cpeJLllU;J : нt;t ' l ' <'l<ll х BltJtC)I\ рода 

Thermopsis. Тр. Ташкентск. фармацевт. ин-та, т. l, TнiJJI\t'fi 'J, l!)f)f . 
Т о к о н о й 1-I . А. Ядовитые растения пастбищ и ссноr«н:он 1\p:tcraoнiH't\<>l 'c ' 

, края. Обл . кн. изд-f3о, Красноярск, 1959. 
Т о л м ·а ч е в , А. И. Сорно-полевые травы Архангельской o(l.lltll''l'lt 11 Mt'PI t 

борьбы с ними .. Архангельск, 1938. 
Троиц I< и й . Отравление овец болотником - Andгomeda ca lyc 11lal н. 1\<•с 1' 11111< 

общественвой ветеринарии, .N2 6, СПб. , 1'897. 
Троп и н М. Ядовитые травы. Газ . «Сталинец» Якутского районе~ )IЛ<:( : Р, 

. .N2 NQ51 , 52, 54 и 55, 1953. 
Тю л и н а .n. Н. Лесная растительность среднего и НИ)КНсt ·о 'I'(''H'tllli1 

р. lОдомы и низовьев р. Маи. Изд-во АН СССР, 1\1. , 1959. 
У с а н о в а В. М. К вопросу классификации аласов Центральной $11\у гсt or't 

равнины . Материалы по растительности Якутии, Л., 1961. 
У т к и н Л. А. Народные лекарственные растения Сибири . Матсри:t.IIЫ 1 

изучени1о народной медицины . Научн.-иссл . хим.-фарм. ин-т, BЫII. 21 , 
м.~· л . , 1931. 

ФедоР· о в Ал. А . Методика полевого изучения ядовитых и инceктнcll;ltll,t х 
растений . Мстодиi<а пол. и сел. сырьевых раст. Из д-во АН СССР, М. .J 1., 
1948. 

<l>е ;~ор о в Л Jf. Л., Н. Jl. Кирьялов и А. А. Никитин. Методиi<<t II <>JH'· 
ноt'о н :J y tl t\ 1111 н эфирномасличных растений. Там же, 1948. ... 

<1) лор а СССР . Тт. 1-26, Изд-во AI-I СССР, М.- Л., 1934- 1961. 
Ха н т и м е р И. С. О поедаемости растений скотом на выпасах Kpai'111 't 'o 

Севера Коми АССР . Ботанич. журнал, т. 49, N2 5, 1964. 
Хот е е в В .. С. и Ф. К:. Ч е в г уз. Случай массового отравления JIO i tJ:l Jtt'it 

болотным хвощом. Ветеринария, N2 8, 1960. 
Х р е б т о в А . . А. I)олезные и вредные растения Урала. Облгиз, Cвcp;(Jtoнct\ , 

1941. 
Ч е п а л о . в В. ·народнаЯ медицина якутов. Сибирский врач, NQ.N'Q 24, 2f>, 1 ~) 1 1 
Ч е n а л о в В. Н. Из истории якутской медицины. Там л<. е, NQ.N2 41, '12, 1 Н 1 fi. 
4 ер в ~ к о в Д . К. К фармакологии рододе.нд,рюна золотистого. Тр. Вур~1 , .. 

Монrольск. зоовет. ин-та, т. 7, 1951. 
Черни к о в а 3. ~в. Сапони11оносные ра~стения СИбири и свойстnа их саl t о 

нинов. Новые лек. р аст. Сибири и т . д., вып. 3, Новосибирск, 1949. 
III ар а б р и н И . · Г. Определение минеральной недостаточности в витании 

высокопродуктивных коров. М., 1953. 
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Ш аР а по в . Н. И. Закономерности химизма растений. Изд-во АН СССР, 
М.- Л., 1962. 

Шей н к ер Э. П. Антицинготные ресурсы Колымского края. Цынга и борь
ба с нею на севере. Биомедгиз, М.- Л., 1935. 

Шел У д я к о в а В. А. Растительность Верхаянекого района Якутской 
АССР. Якутская научн. иссл. база АН СССР, Якутск, 1948. 

Шел У д я к о в а В. А . Степная растительность якутского Заполярья. Тр. 
Ин-та биологии Якутск. фил. АН СССР, вып. 3, 1957; Краткий очерк 
лугов долины р . Лены в пределах Центральной Якутской равнины .. 
Там же, 19576. . 

UJ с л у д я к о в а В. А. Краткий очерк растительности наледей g Якутии. 
Материалы по растит. Якутии, Л., 1961. 

Ш е~ У д я к о в а В. ~., М. Н . К ар а в а е в, А. М. Петр о в. Луга и паст
бйща Центральнои Якутии. Материалы о прир . условиях и с.-х. Центр .. 
Якутии. Изд-во АН СССР, 1954. 

Ш е н н и к о в А. П. Луговедение. Изд-во Ленингр. гос. ун-та, Л., 1941. 
Ш У х о б о д с к и й Б. А . :К вопросу об алкалоидоноснасти флоры Цент

ральных Саян. Тр. БИН АН СССР, сер. 5, вып. 9. М.- Л., 1961. 
Щ е r л о в Н. Хозяйственная ботаника, эаключающая в себе описания и 

изобра:>I<ения nолезных и вредных для человека растений, ч. 2. Врачеб-· 
вые и ядовитые растения. СПб., 1828. 

Щ е о б а к о в И. П. Типы леса Южной Якутии. Леса Южной ·Якутии. Изд
во «hаука>~, М., 1964. 

ЩеРбаков И . .:1., Г. Т. У р 'т а е в. Jlcca и лесная промышле·нность Яку
тии. Гослесбумиздат, М.- Л., 1961. 

Юн а т о в А. А. Кормовые растения пастбиrц и сеноi<осов Монгольской На-· 
родной Республики. Изд-вu АН СССР, 1954. 

Юн У с •О в С . Ю. и Н. Н. П р о гр е с с о в. ()б алкалоидах семейства Ra
f1t:nculaceae. /КОХ, т. ХХ, ,N'g 7, М .. 1950. 

ЮР г ·е в с о н П. Б., Л. Г. К а п л а н о в и Л . А. К н из е . • 1ось и его промы 
сел. М .. 1935. 

Я в е л ь б ер г Г. И. О ядювитости некоторых растений Западной Сибири~ 
Совет.сi<ая ветерин·ария, .NQ 3, 1938. 

Я д о в и ты е рас т е н и я лугов и пас'Гбиrц. И:!л-во АН СССР, М.-Л., 1950. 
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