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Введение

Ядовитые и вредные растения, нередко в обилии  
произрастающие на природны х сенокосах и пастбищах, 
вы зы вая отравления и гибель животных, наносят боль
шой ущ ерб животноводству и в особенности овцевод
ству.

Ущерб, причиняемый ядовитыми травами, слага
ется не только из прямой гибели  животных от отрав
лений, но и из значительных потерь мяса, молока, ш ер
сти. В  случае частых отравлений снижается сопротив
ляемость организма животных различны м вредным  
влияниям , в тем числе инфекционным заболеваниям , 
нарушается их нормальный рост и развитие. Кормовые 
отравления животных могут иногда приводить и к от
равлениям  людей, употребляющих в пищ у молоко, мо
лочные продукты и мясо, полученные от заболевш их  
животных.

Н ередко имеющиеся сведения о массовых отравле
ниях ядовитыми растениями животных далеко не пол
ные и не точные: многие случаи отравлений остаются 
вообще неучтенными или регистрируются как другие  
заболевания.

Кроме ядовитых трав на сенокосах и пастбищах 
широко распространены растения  —  засорители шерсти, 
снижающие ее качество. И з шерсти, сильно засоренной  
различны м и видами репья, нельзя изготовить доброт
ных тканей, а колхозы  и совхозы, сдающие засорен
ную шерсть, несут миллионны е убытки. Н емалый  
ущ ерб животноводству наносят вредные растения, при
чиняющ ие животным различны е механические повреж
дения своими колю чками, шипами, жесткими острыми 
плодами, остями. Н е следует упускать из виду расте- 
ния, ухудш аю щ ие качество мяса, молока, масла, при
дающие продуктам неприятный запах.
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Одной из причин частых случаев отравления и па
дежа животных при поедании ядовитых растений, 
а также засоренности шерсти репеем является неуме
ние м ногих работников сельского хозяйства вовремя  
выявить эти растения и организовать борьбу с ними.

Только хорош ее знание ядовитых, вредны х и засо
ряю щ их шерсть растений и планомерная борьба с ними  
гарантируют уменьш ение засоренности сенокосов, паст
бищ, полей этими растениями, а следовательно, и рез
кое снижение ущ ерба, причиняемого ими колхозам  
и совхозам республики.

Автор выражает благодарность доктору ветеринар
ных наук А. К. Голосницком у и рецензенту кандидату 
биологических наук М. И. Н емцову за  помощь, оказан
ную в подготовке настоящей книги.

Отзывы о книге просим направлять по адресу: 
107 805 ГСП, г, М осква, Б-139, О рликов пер., За, Рос- 
сельхозиздат.



Общие сведения 
о ядовитых растениях

Среди травянистой растительности природных сеноко
сов и пастбищ, а т а к ж е  на пахотных зем лях  п р о и зр аста 
ет нем ало ядовитых растений. Б лагопри ятны е условия 
д л я  их появления и р азр астан и я  создаю тся  преж де  всего 
на средне и сильно выбитых выгонах и пастбищ ах. О бы ч
но на таких зем лях  ценные кормовые растения не толь
ко в весенний период, но и летом бы ваю т в угнетенном, 
недоразвитом  состоянии, а ядовитые травы  нередко опе
р еж аю т  их в росте и развитии. Особенно много таких  
трав  вблизи кош ар, базов, ферм, водоисточников и н а 
селенных пунктов. Н екоторые виды ядовитых трав  встре
чаю тся в лесах, на заболоченны х местах, в запущ енны х 
с^дах  и огородах, а т а к ж е  на «неудобных», «бросовых» 
землях.

Я довитыми д ля  сельскохозяйственных ж ивотны х и 
птиц назы ваю тся  те растения, поедание которых д а ж е  
в незначительных количествах м ож ет  вы звать  у них бо
лезненные явления, а нередко отравления, приводящ ие 
иногда к гибели животного.

Ядовитыми могут быть не только  дикорастущ ие, но 
и хорошо известные нам культурные растения — просо, 
сорго, судан ская  тр ава ,  гречиха, свекла, кукуруза  и др. 
Эти растения следует  относить к группе условно ядови
тых, так  как  они могут н акап л и вать  разнообразны е ядо 
витые вещества только при определенных условиях. Я до
витыми о казы ваю тся  не только травы , но и некоторые 
кустарники и деревья.

О травлен ие  ж ивотны х ядовитыми тр ав ам и  чащ е на
блю дается  на природных сенокосах и пастбищ ах, в мень
шей степени — при стойловом содерж ании , при с к а р м л и 
вании им сена, сен аж а ,  силоса.

Я довитые растения образую т особые химические со-
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единения (алкалоиды , гликозиды, сапонины, кислоты и
др.) .

Я дообразовани е  и ядон акап ли ван и е  в растениях за в и 
сят от ряда  внешних условий. Так, например, в условиях 
засухи и повышенных температур  в растениях о б р азу ет 
ся больш е ядовитых веществ, а при более прохладной, 
пасмурной погоде их становится меньше. Н а солонцовых 
почвах ядовитых веществ в отдельных растениях  о б р аз у 
ется больше, а на черноземных меньше. После за м о р о з 
ков некоторые виды солянок становятся  безопасными 
д ля  ж ивотных, так  как  содерж ащ и еся  в них соли вы 
щ елачиваю тся .

О бразован ие  и накопление ядовитых веществ в р а з 
ных частях растений в период их роста и развития  п ро
исходят неодинаково. Н апример, у чемерицы наиболее 
ядовиты м олодые побеги, а у м ака  наибольш ее количест
во ядовиты х веществ содерж ится  в незрелых коробоч
ках, у белены, куколя, гулявника  стр у й чато го — в семе
нах. У дурниш ника ядовиты сам ы е первые листочки (се
мядоли и первый настоящий лист) и плоды. Н екоторы е 
виды растений (лютик и сорго) ядовиты только в зе л е 
ном, сыром виде и теряю т эти свойства после сушки, 
тогда как  у многих растений, содерж ащ и х  алкалоиды , 
ядовитость сохраняется  и при высушивании. И только 
при медленной сушке, проходящ ей при сравнительно 
низкой температуре, содерж ание  алкалоидов  сниж ается .

У ряда  растений степень ядовитости меняется в з а в и 
симости от сезона. Известно, что кузьмичева тр ава  ядо
вита лиш ь в конце весны и летом и совершенно безвред 
на д ля  овец в осенне-зимнее время. М олодые растения 
дурм ан а  богаче ядовитыми веществами, чем старые.

В ряде случаев попавшие в силос ядовитые растения 
становятся  безопасными, а иногда, наоборот, их ядом 
пропитывается силосная масса. Так, например, если в си
лосную массу попадает  Чемерица, то постепенно ее я д о 
витые вещ ества  вы щ елачиваю тся  и пропитываю т корм. 
Донник, белена черная, ярутка  и некоторые другие р а с 
тения сохраняю т свои ядовитые вещества и в силосе.

Условия, способствующие возникновению отравлений 
сельскохозяйственных ж ивотны х ядовитыми растениями. 
Н аблю ден иям и  установлено, что животны е очень осто
рож но ведут себя по отношению к ядовитым видам трав. 
П ри пастбищном содерж ании они обычно не поедают их. 
Вот почему среди несъеденных растений на выгонах и
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пастби щ ах  нетронутыми чащ е остаю тся ядовиты е тр авы  
(молочаи, василистник и др .) .

П ри скарм ливан ии  скошенной неизмельченной зе л е 
ной массы ж ивотны е т а к ж е  умело вы бираю т съедобны е 
травы, избегая  ядовитых растений. М ногие виды ядови
тых растений имеют либо острый ж гучий вкус, либо не
приятный, отталки ваю щ ий зап ах  (ш алф ей  отогнутый); 
некоторые из них колючи или вы деляю тся  крупным р а з 
мером (чемерица) и др. Б л а г о д а р я  всем этим свойствам 
ядовиты е травы  легко «узнаю тся» животными.

Опасность отравлен ия  зам етно возрастает , когда ж и 
вотным скар м л и ваю т  измельченную зеленую массу с при
месью наиболее опасных ядовитых растений. В этом слу
чае ж ивотны м  трудно вы брать  съедобные травы  и они 
поедаю т ядовиты е растения вместе с кормовыми, что вы 
зы вает  отравления  и нередко гибель животных.

Ч а щ е  отравляю тся  молодые, менее опытные, особенно 
голодные, ж ивотны е при первом их выгоне на пастбище. 
О днако вследствие «незнания» ядовиты х растений о т р а в 
ляю тся  и взрослые, в особенности при перегонах их из 
одного район а  в другой через места, поросшие этими 
тр авам и . Больш ое количество отравлений бывает, когда 
ж и вотн ы х заво зят  в новую местность, а т а к ж е  переводят 
с одного участка  пастбищ а на другой, так  как  на к а ж 
дом из них могут быть разны е ядовитые растения.

О пасность отравлен и я  усиливается  в том случае, если 
на новом участке, особенно низкоурож айного  пастбищ а, 
ж ивотны е находятся  длительное время и после поедания 
хороших кормовых растений вы нуж дены  поедать не
съедобные и ядовиты е травы.

Опасность отравлен ия  увеличивается  весной: в тече
ние зимнего стойлового содерж ан и я  животны е не полу
чаю т зеленого корма и при выпасе ж адно , без р азбора  
поедают любую траву . Ч асты  случаи отравлен ия  ж и в о т 
ных летом, в период выгорания природных пастбищ.

Потребность в зеленой траве  особенно бывает  велика 
у суягных, отъягнивш ихся  овцематок. В период ягнения 
онд находятся  в к о ш арах  и вблизи них и вы нуж дены  по
едать траву  с сильно выбитых мест, где в обилии произ
растаю т ядовитые растения. В озм ож ность  возникнове
ния и степень проявления отравлений зави сят  от вида 
и пола, а т а к ж е  от состояния животного.

Ж и вотн ы е  некоторых видов могут совершенно без 
вреда  д л я  себя  поедать отдельные ядовиты е растения,
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крайне опасные для животных другого вида. Например, 
козы поедают молочай без видимых признаков отравле
ния, тогда как овцы от него погибают. Красавка почти 
безвредна для кроликов. Они такж е без вреда для себя  
объедаю т иногда листья дурмана и белены.

Однако восприимчивость животного к растительным 
ядам зависит преж де всего от его состояния. Н аиболее 
восприимчивы к ним голодные, истощенные животные, 
в особенности молодняк овец, крупного рогатого скота  
н птицы. Д ействие яда на пустой ж елудок вызывает ост
рое отравление и гибель животных. При выпасе голод
ных, а такж е заболевш их животных на выбитом пастби
ще они теряют способность распознавать ядовитые тра
вы. У заболевш их животных может быть извращенный 
аппетит, и в таком случае они поедают любые попавши
еся им травы или сено.

Отравления могут быть на выгонах и пастбищ ах, при 
зимнем и летнем стойловом содержании животных, на 
полях, в лесу, вокруг прудов, водоемов, на обочинах оро
сительной сети, в балках, оврагах и других местах. 
В степных, засушливых и полупустынных районах чаще 
всего отравления возникают на выпасах, вблизи водо
источников, вокруг кошар, на трассах скотопрогона.

Одной из причин гибели скота от отравления являет
ся отсутствие контроля за поведением животных на лу
гах и пастбищ ах, засоренных ядовитыми растениями, 
и неумение установить источники и признаки отравления.

Признаки отравления. Важнейш ие и наиболее харак
терные признаки отравления животных растительными 
ядами — усиленное слюнотечение, вздутие живота, судо
роги, вялость, шаткая походка, затрудненное дыхание 
и др. Кормовые отравления могут такж е вызывать абор
ты. При отравлениях животных белой масти растения
ми, яды которых повышают чувствительность кожи к 
солнечному свету, отмечается опухание частей головы 
и других участков тела, не покрытых шерстью.

П редупреждение отравлений на пастбищ ах. П еред  
выгоном животных на пастбищ е зооветработникам и аг
рономам следует внимательно его обследовать, проверить 
ботанический состав травостоя и в случае выявления на 
каких-либо участках ядовитых, вредных растений преду
предить чабанов, гуртоправов об опасности выпаса на 
них животных. Н еобходимо также периодически прини
мать меры по уничтожению этих растений.
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К райн е  важ н о  в первые дни вы паса  скота пон аблю 
дать  за  поведением ж ивотны х и установить, как  они от
носятся к ядовитым растениям , поедают их или нет. О со
бое внимание следует  уделять  ж ивотны м , которые не вы 
пасались  на местном травостое, а т а к ж е  молодняку, 
впервые вы ш едш ему на пастбище. И зм енения в поведе
нии ж ивотны х позволяю т своевременно вы явить  б оль
ных, быстро перевести скот на другое пастбище, преду
предив массовое отравление, а т а к ж е  о к а за т ь  необходи
мую лечебную помощь заболевш им . В аж н о  т а к ж е  учиты
вать слож ивш иеся  погодные условия. В ж а р к и е  солнеч
ные дни необходимо внимательно н аб л ю д ать  за 
поведением ж ивотных, попавш их на участки пастбищ  
с зарослям и  якорцев (кавунцов) или на посевы проса, 
гречихи и других растений, повы ш аю щ их чувствитель
ность ж ивотны х к действию солнечного света.

П ри  первых ж е  при знаках  опухания частей головы, 
не покрытых шерстью, ж ивотны х следует н езам ед ли тель
но перегонять в затененны е места.

П ри  обнаруж ении д а ж е  единичных случаев  отр авле 
ния рекомендуется перегонять ж ивотны х на другие у ч а 
стки, где в составе травостоя нет ядовитых растений. 
В первые дни вы паса после зимнего стойлового с о д е р ж а 
ния ж ивотны х следует обязательн о  подкарм ли вать  сило
сом, сеном и концентратами. П асть ба  голодных, исхудав
ших ж ивотны х заведом о  обрекает  их на вы нуж денное 
поедание ядовитых растений со всеми вы текаю щ ими от
сюда последствиями. Особое внимание д олж н о  быть уде
лено пастбищ ному содерж анию  ж ивотны х в период вы
горания естественной растительности в степных, засу ш 
ливых и полупустынных районах.

Н а  участках  кормовых угодий, где в составе тр ав о 
стоя вы явлено значительное количество ядовитых расте 
ний, вначале  следует  вы пасать  скот небольшими группа
ми и, только убедивш ись в безопасности, проводить 
пастьбу всем гуртом или отарой. Д л я  дневного отдыха 
животны х вы бираю т места, свободные от ядовитых траз .  
П редупредить  отравления, в особенности на горных п а
стбищ ах, мож но подкормкой овец и других животных 
йодированной поваренной солью. П одкорм ку  лучш е про
водить утром, перед выгоном, и вечером, после возвра
щения с пастбищ а, из расчета  20— 25 г соли на голову 
в день для  взрослой овцы и 10 г д ля  ягнят. Й оди рован 
ная соль готовится следую щ им способом: берут 20 г
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йодистого кали я ,  раство р яю т  в 0,5 л  воды, раствор  т щ а 
тельно перем еш иваю т с 10 кг молотой поваренной соли, 
после чего количество соли доводят  до 100 кг. С о д е р ж а 
ние йодистого кал и я  в поваренной соли в этом случае 
будет равно  0,02%. П ри регулярной и длительно прово
димой подкормке количество йодистого калия  у м е н ь ш а 
ют до 0 ,01% . Не менее важ н о  принимать меры по пре
дупреж дению  отравлений и во время стойлового со д ер 
ж а н и я  ж ивотных.

В сене, силосе, а т а к ж е  в зеленой массе, скаш иваем ой 
д л я  летнего кормления, не д о лж н о  быть значительной 
примеси ядовиты х растений. По установленны м п р ави 
лам  сено бракуется  при содерж ании  в нем больш е 1% 
ядовитых трав . Особенно внимательно и своевременно 
надо исследовать всякую новую партию сена и соломы, 
завезенную  из другого хозяйства , а тем более из других 
областей и республик. П ри  осмотре сена о б р ащ аю т  вни
мание на его ботанический состав и вы являю т  в нем я д о 
витые и вредные растения.

П ри об н аруж ени и  в новой партии сена п одозритель
ных на ядовитость растений (ш алф ей  отогнутый, пови ли
ка) необходимо вн ачале  скор*мить его небольшой группе 
ж и вотн ы х и, только  убедивш ись в безопасности, можно 
использовать  это сено к а к  корм д ля  всего поголовья.

П ри осмотре соломы т а к ж е  о б р ащ аю т  внимание на 
присутствие в ней различны х видов сорных растений, 
в числе которых могут быть и ядовитые травы . Зерновы е 
отходы, используемые на корм ж ивотны м , проверяю т на 
содерж ан и е  сем ян  куколя, гулявника и других ядовитых 
растений. З е р н о ф у р а ж  с большой примесью сем ян ядо 
витых растений подвергаю т тщ ательной очистке.

Н еобходим о т а к ж е  следить за  качеством с к а р м л и в а 
емого скоту сена, сен аж а ,  силоса. Если в силос попало 
небольшое количество крупностебельных ядовитых или 
вредных растений, их следует  перед скарм ли ван и ем  у д а 
лить. В случае  заб о леван и я  при кормлении силосом д а 
ж е  отдельных ж ивотны х надо немедленно принять соот
ветствую щие меры, чтобы не допустить массового о тр ав 
ления. Ч абан ы , пастухи, гуртоправы, конюхи, ветери н ар
ные техники, заведую щ ие ф ерм ам и  до лж н ы  хорошо 
знать  наиболее  опасные ядовиты е растения, чтобы пре
дотвратить  отравлен ие  сельскохозяйственных ж ивотны х 
растительны ми ядам и .



Группы ядовитых растений 
по их действию 

на организм животных

Д ействие  ядовитых растений на организм  сельскохо
зяйственных ж ивотны х весьма слож но и многообразно. 
О днако  установлено, что при отравлении лю бы м  расте 
нием можно в больш инстве случаев вы явить главны е 
признаки , связанны е с преимущ ественным действием 
ядовитого вещества, содерж ащ егося  в растении, на к а 
кой-либо определенный орган  или на систему органов  
животного.

И сходя из этого, ядовиты е растения р азд ел и ли  на 
р яд  групп и подгрупп по их действию  на те или иные 
органы и системы животного.

Растения, вы зы ваю щ ие возбуж дение 
центральной нервной системы

Вех ядовитый (цикута) — C icu ta  v iro sa  L. М ноголет
нее растение семейства сельдерейных — A piaceae  Lindl, 
зонтичных — U m bell ife rae  Iuss ,  имеет полый ветвистый 
стебель высотой от 60 см до 1,5 м (рис. 1). О тли чи тель
ный признак растения — к расн оваты й  тускло-блестящ ий 
налет. Л и стья  двояко-троякоперисты е, рассеченные на у з 
коланцетны е или лннейно-ланцетные доли (они похожи 
на куриные л а п ы ) . Л источки с заостренны м и зубцам и по 
краям . Ц ветки белые, мелкие, собраны  в слож н ы е  зонтики 
на концах ветвей. П лод  — двусемянка-вислоплодник . 
Н аи более  характерны м  признаком  является  толстое, бе
лое, мясистое корневищ е разм ером  с куриное яйцо, или 
«веретеновидное», внутри разделен ное  поперечными пе
регородками, пустоты м еж ду  которыми наполнены ж е л 
товаты м  соком. К орневи щ а веха несколько выступают 
над  поверхностью почвы и легко вы дергиваю тся. Р а с т е 
ние издает  зап ах ,  напоминаю щ ий за п а х  петрушки или
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сельдерея. Н аиболее  ядо 
витой частью, особенно 
весной, является  короткое 
корневище, а из н а д зе м 
ных частей — молодой зе 
леный побег, п о явл яю 
щийся осенью и о стаю 
щийся зелены м на зиму, 
2— 3 г корня вы зы ваю т 
тяж ел о е  отравление. С теб 
ли, листья, цветы и плоды 
цикуты т а к ж е  смертельно 
ядовиты. Растет  главны м 
образом  в тенистых, 
вл аж н ы х  местах, на тор- 

Рис. 1. Вех ядовитый фяных, кустарниковы х и 
травян исты х  болотах, на 

сы ры х лугах , особенно на заболоченны х берегах  рек, 
озер, ключей. Р аспространен  во многих областях  и рес
публиках  Российской Ф едерации. Это одно из наиболее 
ядовитых растений. Ядовитое н ачало  — особое смолистое 
вещ ество  цикутоксин. При высушивании и силосовании 
Ядовитое вещество сохраняется . О тр авляется  чащ е всего 
крупный рогатый скот, а т а к ж е  овцы ранней весной 
и осенью, когда  животны е не находят  на пастбище д р у 
гих корм овы х растений. И м ею тся  сведения об о тр ав ле 
нии вехом и свиней.

О травлен и я  ж ивотны х вехом наблю даю тся  до во ль 
но часто. Случаи отравления  крупного рогатого скота 
при поедании веха ядовитого отмечены в совхозе «Л ебя- 
ж енский» Красногорского  района А лтайского края , в 
совхозе «Андреевский» и в колхозе им. Ж д а н о в а  Н ово
сибирской области. З д есь  крупный рогатый скот в в о зр а 
сте двух лет отравился  при поедании надземны х частей 
веха с корневищ ам и на влаж ном , заболоченном лугу. 
П осле смены пастбищ а отравлен ия  ж и вотн ы х не н аб л ю 
далось. В совхозе «Березовский» Курганской области 
К уртам ы ш ского  район а  было зарегистрировано  о тр ав ле 
ние молодняка овец при поедании веха, при этом за б о л е 
ло до 150 голов, часть ж ивотны х пала.
Эфедра, хвойник, или кузьм ичева т р а в а 1,— E p h ed ra  dis-

1 Крестьянин Самарской губернии Федор Кузьмич Муховиков 
впервые в 1889 г. открыл и установил лекарственные свойства этой 
травы, поэтому ботаники назвали эфедру кузьмнчевой травой.
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tachya L.) Семейство хвойниковых (эф едровы х)— Ephed- 
гасеае.Низкорослый стелющийся многолетний кустарни
чек с ползущим корневищем (рис. 2 ) . Высота расте
н ий — от 10 до 40 см. Ветви ломкие, ярко-зеленые, чле
нистые, бородавчатые. Вместо листьев имеются короткие 
влагалища, плод —  красный, ягодообразный.

Н аиболее распространена на Северном Кавказе и осо
бенно в Прикаспийской и Ногайской степях. Большие 
заросли кузьмичевой травы имеются в Астраханской о б 
ласти и на зимних пастбищ ах «Черные земли». П ро
израстает преимущественно на песчаных и супесчаных  
почвах. Распространена такж е в Западной Сибири, 
в средней и южных полосах европейской части СССР. 
С одержит ядовитое вещество эфедрин, возбуж даю щ ее  
центральную нервную систему. Опасна для овец с конца 
весны и в течение лета, особенно в период цветения и пло
доношения растений. Н аиболее подвержены отравлению  
при поедании ягод, а такж е листьев и молодых веточек 
ягнята и козлята на подсосе и молодняк тонкорунных 
овец до года. Возможны такж е отравления и взрослых 
овец в случае поедания ими больш ого количества зел е
ных неодревесневш их веточек с  незрелыми ягодами. 
П осле наступления заморозков кузьыичева трава теряет  
свои ядовитые свойства, является хорошим пастбищным  
кормом для овец глубокой осенью и зимой. При отрав
лении заболевш ие животные отказываются от корма, 
угнетены, неохотно передвигаются по пастбищ у, у них 
наблюдаются судороги. П ро
должительность болезни —  
три-четыре, реж е —  шесть—  
девять дней после появле
ния заболевания.

Крайне важная преду
предительная мера против 
отравления молодняка овец 
до года кузьмичевой тра
вой — запрещ ение выпасов 
до наступления заморозков.
Опытные чабаны, как пра
вило, избегают пастьбы мо
лодняка овец и не допуска
ют непрерывной продолжи
тельной пастьбы взрослых 
овец на зарослях этого ра- рНс. 2. Эфедра, хвойник
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стения, п р ак ти ку я  см ену  п астби щ  через один-два 
дня.

Н а  тех участк ах  сенокосов и пастбищ , где Кузьмиче
в а  т р а в а  п олучила больш ое распространение, усиленный 
в ы п ас  овец в зимнее врем я  способствует гибели расте
ний. У меньш ение их количества  бы вает  особенно за м е т 
ным, если после усиленного стравли ван и я  следую щ ее 
лето  будет сухое.

С лучаи  отравлен ия  овец кузьмичевой травой  нередки. 
М ассовы е отравлен и я  и гибель ягнят  и м олодн яка  овец 
до года н аб л ю д али сь  в ряде  хозяйств А страханской  о б 
ласти  и в К алм ы кии .

В Ч ернозем ельском  племенном заводе  К алм ы цкой  
А С С Р  при продолж ительном  вы пасе  овцем аток  с я г н я 
там и  по вы горевш ему пастбищ у, где в зеленом состоянии 
п р о и зр астал а  Кузьмичева тр ава ,  в одной отаре  пало 
32 ягненка.

В колхозе  им. XXII п ар тсъ езда  той ж е  республики 
были зарегистрированы  отравлен ия  ягнят  со см ертель
ным исходом при пастьбе на зар о сл ях  кузьмичевой т р а 
вы в июне. У заб олевш и х  ж и вотн ы х н аб л ю д ало сь  с л ю 
нотечение, судороги и опускание ушей; часть  овец по
гибла.

Белладонна кавказская (к р а с а в к а ,  сонн ая  о д у р ь ) — 
A tro p a  cau cas ica  K reyer. С емейство пасленовы х —  S ola-  
пасеае . М ноголетнее  травян и стое  растение высотой до
1 м и больш е. С тебель  ветвистый, листья  широкие, 
овальны е, сидят  попарно. Ц веты  буро-фиолетовые (иног
д а  ж е л т ы е ) , одиночные, в ф орм е  колокольчиков. П л о д  —> 
б л естя щ ая  черн ая  ягода  с многочисленными округлы м и 
светло-буры м и семенами. Растен и е  имеет неприятный з а 
пах. П р о и зр астает  в К ры м у и чащ е  на К авказе .  Б е л л а 
донна введена в культуру  и вы р ащ и вается  к а к  л е к а р с т 
венное растение. С одерж и т  ядовиты е а л к ал о и д ы  — атр о 
пин и гиосциамин (наибольш ее  их содерж ан и е  отм ечает
ся в период цветения) .  Ядовиты все части растения , но 
особенно недозрелы е ягоды. Я вляется  опасным ядовитым 
растением д л я  ж ивотных. О травлен и я  ж и вотн ы х в при
роде очень редки.

Д у р м а н  обыкновенный, или вонючий — D a tu ra  s t r a m o 
n ium  L.) Семейство пасленовы х — S o lan aceae .  О днолет
нее растение с высоким — до 1 м стеблем (рис. 3 ) .  Ц в е т 
ки крупные, трубчаты е, грязно-ж елтоваты е, чащ е белые,
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Рис. 3. Дурман обыкновен
ный

раскрываются по вечерам.
Имеют крупные, яйцевидные 
плоды-коробочки, усаж ен 
ные шипами. Как сорняк 
растет повсюду — возле ж и
лищ, в садах, у дорог; на му
сорных местах образует з а 
росли. И з-за неприятного 
запаха животные обычно не 
поедают его. Ядовиты все 
части растения и особенно  
семена. С одерж ит те ж е ядо-> 
витые вещества, что и бел е
на (см. с . 17), которые со 
храняются в высушенных 
растениях и при силосова
нии. Н аиболее опасен дур 
ман для молодняка —  телят 
и поросят, которые иногда  
объедаю т листья и цветки,
в результате чего бывают случаи отравления животных 
со смертельным исходом.

Белена черная — H yoscyam us n iger L. Семейство пас
леновых — Solanaceae. Дву* 
летнее травянистое расте
ние. М естное название «дурь- 
трава» (рис. 4 ) . Стебель тол
стый, ветвистый, высотой до
1 м. Листья крупные, выям- 
чатозубчатые, сверху —  тем 
но-зеленые, снизу — серова
то-зеленые. Все растение по
крыто тонкими клейкими во
лосками, издающими непри
ятный тошноватый запах.
Цветки состоят из пяти лепе
стков грязно-бледно-ж елто
го цвета с фиолетовыми ж ил
ками. П лод — двугнездная  
многосемянная коробочка, 
заключенная в зубчатую  ча
шечку. По размеру и отча
сти по форме семена белены  
похожи на семена мака. Рис. 4. Белена черная
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П ериод  цветения — с м ая  до осени. Р астет  преимущ е
ственно на сорных местах, по огородам , на пустырях, у 
дорог, но иногда и на посевах, особенно на поливных 
зем л я х  по обочинам кан алов . Все части растения и осо
бенно семена ядовиты. Белена  содерж ит  алкалоиды : а т 
ропин, гиосциамин, скополамин. И в засуш енном виде 
она не теряет  своей ядовитости. Н аиболее  ядовиты 
взрослы е растения во время цветения и образован и я  се 
мян. И з-за  неприятного за п а х а  и вкуса ж ивотны е обы ч
но не поедают белену. Тем не менее отравлен ие  ж и в о т 
ных беленой — явление нередкое. Вы явлены  случаи от
р авлен и я  семенами белены коров, телят , свиней и пти
цы. Н апри м ер , отравлен ие  телят  беленой было зар еги ст 
рировано  в совхозе «Орловский» Георгиевского района 
С тавропольского  кр ая .  В связи с тем, что белена с о х р а 
няет ядовитость  и в засуш енном виде, не исключено от 
равление  свиней, птицы при скарм ли ван и и  им травян ой  
муки с значительной ее примесью. Н еобходимо строго 
следить, чтобы в посевах эспарцета , лю церны и в д р у 
гих кормовых культурах , которые возделы ваю т на оро 
ш аем ы х зем лях  и из которых приготавливается  силос, т р а 
в я н ая  мука, монокорм, не было большой примеси белены.

Растения, вы зы ваю щ ие угнетение 
и паралич центральной нервной системы

Мак — P a p a v e r .  Семейство маковых. О днолетнее р а 
стение высотой 25— 60 см и более. Стебли преиму
щественно прямостоячие, почти неветвистые. Л и стья  
дваж ды -и ли  триж ды перисторассеченны е, покрыты более 
или менее обильными и грубыми волосками. Ц ветки 
крупные, обычно ярко-красные. П лоды в виде коробочек, 
внутри которых находятся  более мелкие семена. В нашей 

.стране прои зрастает  более 50 видов м ака, наиболее  р ас 
пространены в юж ных районах: м ак-сам осейка (рис. 5) — 
P. rhoeas  L, сомнительный — P. dubium  L, аргем она — 
P. a rgem one ,  снотворный — P . som nife rum  L.

Р астут  маки на мягких з а л е ж а х ,  среди посевов, на 
огородах, в молодых лесополосах, степях и других мес
тах. В качестве  лекарственного  и декоративного  расте 
ния культивируется  мак снотворный — P. som nife rum  L. 
Н аи более  ядовиты у м ака  незрелые коробочки. Я дови
тость м ака  обусловлена главны м образом  наличием
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алкалоидов: морфина, кодеина, 
папаверина и других, входя
щих в млечный сок растения.

Отравления могут возник
нуть при кормлении соломой 
и мякиной с примесью мака.
О днако чаще всего отравления 
лош адей, крупного рогатого 
скота и овец бывают при паст
бищном содерж ании животных.
В совхозе «Большевик» Ипа- 
товского района Ставрополь
ского края в 1967— 1969 гг. при 
поедании мака пало 300 тон
корунных овец. В совхозах им.
Кирова, «Грачевский» Шпа- 
ковского района того ж е  края 
были так ж е отмечены случаи  
отравления и п адеж а овец при 
поедании мака на пастбищ ах.

Пикульник — G aleop sis  L.
О днолетнее растение сем ей
ства губоцветных, с  грубо
щетинистым ветвистым или 
простым стеблем высотой 
10— 30, а иногда— 80— 100 см.
Р астет на лесны х опуш ках, по 
краям дорог, среди посе
вов (особенн о яровы х), на молодых зал еж ах , ого
родах  и как пожнивное. Распространен в лесной и 
лесостепой зон ах  европейской части С ССР, в Западной  
Сибири, на А лтае, К авказе. Н аиболее часто встреча
ется пикульник красивый или зя бр а — G. sp eciosa  M ill, 
обыкновенный —  G. tetrapit L., двурасщ епленный —  
G. b ifida B oen , ладанниковы й —  G. ladanum  L., пуши
стый —  G. p u b escen s B ess .

Я довитое вещ ество пикульника —  ж абрейн ое мас
л о —  содер ж и тся  главным обр азом  в сем енах. В колхо
зе  им. Л енина Б ураевского района Баш кирской А ССР  
н абл ю дал ось  м ассовое отравление лош адей семенами пи
кульника, примесь которых в зерн оотходах достигала  
9,5% . З а б о л ев а н и е  проявлялось в виде «трясучки». В 
А лтайском крае в сов хозе  «Белоярский» при скармли
вании свином аткам  зерновы х отходов  в количестве 1,5—-
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2 кг в сутки, в которых ок азал о сь  3— 5% семян пикуль- 
ника, бы ло отмечено отравлен ие  (через молоко м а те 
р и ) ,  заб о леван и е  и гибель поросят-сосунов. П осле  у д а 
ления плодов пикульника из зерновы х отходов за б о л е 
вание и п ад еж  прекратились.

Чистец однолетний — S tach y s  a n n u a  L. О днолетнее  
растение семейства губоцветных, с тонким голым или
слабоволосисты м стеблем высотой 10— 30 см (рис. 6 ) .

Растет  на полях  как  пож н и в
ное, около дорог, на молодых
з а л е ж а х .  Распространен  на 
К авказе ,  в Сибири, на Д а л ь 
нем Востоке и в других об 
ластях  страны. Я довитые н а ч а 
л а  чистеца ещ е не изучены. 
П ри  поедании сена нли соломы 
с примесью этого растения у 
работаю щ их  лош адей  п о я в л я 
ется сильная  мы ш ечная дрож ь, 
что бы ло  отмечено, например, 
в совхозе «М инераловодский» 
С тавропольского  края . О т р а в 
ление овец наблю далось  и в 
колхозе «Путь Л ен и н а»  К и ров
ского района Ставропольского  
края .

Ж е л е зн и ц а  горная — Sider-
itis m o n ta n a  L. Однолетнее 
растение семейства яснотко- 
вых, имеет четырехгранный 
стебель высотой 15— 40 см. 
Ц ветки  мелкие, светло-ж елты е. 
Р астет  в тех ж е  местах, где 
и чистец однолетний. П ри по
едании сена или соломы с б оль
шой примесью ж елезни цы  у л о 
ш адей  появляется  д р о ж ь  — 
«трус». О тм ечаю тся  случаи з а 
болеван ия  при поедании ж е 
лезницы  и у овец.

В совхозе «Туркменский» 
Туркменского района Ставро- 

Рис. 6. чистец однолет- польского к р а я  при с к а р м л и в а 
ний нии соломы со значительной
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примесью железниды  молодняку овец до года у них 
появилась сильная дрож ь, при этом наблюдалось м анеж 
ное движение, животные запрокидывали головы.

Плевел опьяняющий — Lolium tem ulum  L. О днолет
нее злаковое растение высотой 50— 100 см. Колосья 
длиной 10— 30 см, прямоторчащие, с шероховатой остью. 
Цветет с мая до  августа. Распространен почти по всей 
стране. В благоприятные по осадкам годы обильно раз
растается на полях среди посевов злаковых, а такж е на 
залеж ах. Н аиболее ядовиты семена плевела, в которых 
содержится яд тимулин. П осле колошения растений пле
вел опьяняющий такж е ядовит.

Имеются сообщения об отравлениях плевелом ло
шадей как на пастбище, так и при скармливании зерн о
отходов овса, ячменя с примесью его семян и сена. Бы
ли такж е случаи отравления крупного рогатого скота.

Растения, вызывающ ие угнетение 
центральной нервной системы 
и одновременно действующие 

на ж елудочно-киш ечный тракт 
и сердечно-сосудистую систему

Борцы, или акониты,— Aconitum . М ноголетние травя
нистые растения семейства лютиковых, с прямостоячим, 
реж е вьющимся стеблем  высотой до  1— 2 м (рис. 7 ) . Кор
невище утолщ енное, в виде одного, двух или ряда срос
шихся друг с другом конусовидных темнобурых клубней. 
Листья дланевидно-рассеченные. Цветки неправильные, 
шлемовидные, окрашенные в разные цвета, но преобла
даю т синие, фиолетовые, желтые, белые.

В СССР произрастает более 60 видов аконитов. Все 
виды ядовиты благодаря содерж анию  алкалоидов. Из 
последних наиболее сильные алкалоиды группы акони
тина. Его противоядием считается анторин. С одерж ание  
алкалоидов резко различно в разных видах, неодинаково  
в отдельных частях одного растения, изменяется в 
зависимости от места произрастания, от условий рай
она и погоды (т. е. увлажнения и температуры ).

Н аиболее ядовитыми считаются следующ ие виды 
аконитов. В европейской и азиатской части СССР: ако
нит антора —  A. anthorae L. — с желтыми цветками, 
встречается на степных суходольных альпийских лугах, 
по склонам в долинах рек (в том числе на К авказе).
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А конитвысокий — A. sep ten- 
t r io n a le  Koelle (A. excelsum  
Reichb.) — с грязно-ф иолето
выми цветкам и, р асп р о стр а
нен в средней полосе до 
Арктики, в лесах , по опуш 
кам, лесным лугам ,оврагам , 
на субальпийских и альп и й 
ских лугах . Р аспространены  
на К а в к а зе :  акон ит  восточ
н ы й —  A. o r ie n ta le  M ill —  с 
белыми, ж елты м и, р еж е  
бледно-фиолетовы ми цвет
кам и , растет  в горных лесах  
субальпийской зоны, по лу 
ж а й к а м ;  аконит носатый— 
A. v a r ie g a tu m  L, subsp . n a su -  
tum  (Fisch. ex Reichb.) E. Go- 
e tr . — с бледно-голубыми и 

Рис. 7. Борец обыкновенный ф иолетовыми цветками,
встречается  по опуш кам  л е 

сов. Сибирские виды: аконит бородаты й — A. b a rb a tu m  
P e rs .— с ж ел ты м и  цветками, встречается  на суходольных 
лугах , щ ебнистых склон ах  в З ап ад н о й , Восточной Сибири 
и на Д а л ь н е м  Востоке; аконит ал тай ский  — A. a l ta icum  
S te in b .— с темно-фиолетовыми цветкам и, распространен  
по берегам  рек, склонам  субальпийской зоны Зап ад н о й  
Сибири. И з  дальневосточны х видов: аконит крупный —  
A. m ax im u m  P all ,  ex DC.; аконит сахалинский  — A. sac-  
h a l in en se  F r.  Schm id t и менее ядовитый аконит Ф и ш ера  —  
A. fischeri Reichb. И з  аконитов Средней Азии: аконит 
круглолистны й — A. ro tund ifo l iu m  Каг. e t Kir.; дж ун- 
горский —  A. so o n g o r icu m  (R gl.)  S tapf .;  —  кар ак о л ь -  
ский — A. ka raco l icu m  R apaics .

Н екоторы е акониты культивирую тся к ак  д ек о р ати в 
ные и лекарствен н ы е  (ч ащ е  других —  аконит синий, 
обыкновенный — A. n a p e l lu s  L .) ,  которые т а к ж е  могут 
стать  источниками отравлен ия .

Акониты растут  в лесах  и перелесках , в с а д а х  и о в 
рагах ,  по берегам  рек, на высокогорных лугах . Все ч ас 
ти растения  с о д ер ж ат  яд  аконитин. Н аи б о л ее  ядовиты 
корни и клубни.

Весной, после появления молодых побегов, р асте 
ния малоядовиты , а в период бутонизации — цветения
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наиболее опасны; ко времени созревания  семян  я до в и 
тость растений опять сн и ж ается . В ы суш ивание и си л о 
сование не устран яет  ядовитого действия борца.

Н а  севере во вл а ж н ы е  годы акониты менее ядовиты, 
чем на юге и при сухой погоде. И м ею тся  сведения об 
отравлен иях  аконитами крупного рогатого скота и овец. 
В К раснодарском  крае  на горных пастби щ ах  были с л у 
чаи отравлен ия  крупного рогатого скота  аконитом.

Еж егодно отравлен ие  овец аконитом наблю дается  в 
хозяйствах Зеленчукского  района К ар ач аев о -Ч ер к ес 
ской автономной области  на горных пастби щ ах  (у ч а 
сток Ч а п а л ы ) .  В отдельных о тарах  было по пять — д е
сять  заболевш их ж ивотны х и по два-три  павш их. Н а 
блю дали сь  т а к ж е  случаи  отравлен и я  кроликов при 
скарм ливан ии  им тр авы  аконита.

Ж и вокость  полевая  (шпорник, васильки  рогатые, 
сокирки) — D elphin ium  consolida  L. Семейство лю тико
вых. Однолетнее растение с 
ветвистым стеблем высотой 
25— 30 см, с разделенны м и 
на линейные доли листьями.
Ц ветки  синие или ф и олето
вые, реж е розовые или бе
лые, колокольчиковидные, со 
ш порами (рис. 8). Р асп р о ст 
ранена почти по всей Р ос
сии, кроме Крайнего Севера.
Р астет  как  сорное растение 
среди посевов, на в ы р о ж д а 
ющихся пастбищ ах, моло
ды х за л е ж а х .  К роме ж и в о 
кости полевой, а л кал о и д н ы 
ми являю тся : ж ивокость
м етельчатая  — D. pan icu la -  
tum  H ost; восточная —
D. o r ien ta te  J .  Gay. (К а в 
к а з ) ;  п о л у б о р о д а т а я — D. 
sem ib a rb a tu m  B icnert  ex Bo- 
iss  (С р едн яя  А зи я ) ;  д в аж -  
ды трой чатая  — D. b i te rn a -  
tum  H u th  (степи, кустарники 
в горах Средней А зии );  спу
т а н н а я — D. confusum  М.
Pop. (Тянь-Ш ань, П ам иро- Рис. 8. Живокость полевая
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ал та й ) ;  крупноцветковая  — D. g ra n d if lo ru m  L. (Алтай, 
Сибирь, Д ал ьн и й  Восток).

В растениях  ж ивокости содерж ится  ряд  ядовитых 
веществ: дельфинин, делькозин  и др.

О тр авляю тся  главны м  образом  крупный рогаты й скот, 
овцы и р еж е  лош ади. С лучаи  отравлен ия  ягнят  ж и в о 
костью зареги стри рован ы  в совхозе «Советское руно» 
С тавропольского  края . П р и зн аки  отравлен ия  ж и в о к о 
стью схож и с проявлениям и отравлен и я  аконитом.

Ч ем ерица  Л о б ел я  — V e ra t ru m  lobe lianum  Bernh  
(рис. 9 ) .  Т равянистое  многолетнее растение семейства

лилейных, до 170 см вы со
той, с коротким толстым 
вертикальны м  или косым 
мясистым темно-бурым ко р 
невищем, от которого отхо
дит множ ество  светлых ш ну
ровидных корней. В верхней 
части корневищ а с весны з а 
к л ад ы вается  почка возобно
вленная , а иногда еще две- 
четыре почки с боков. Л и с 
тья крупные. Ц ветки  м ел
кие, многочисленные, зел е 
н овато-ж елты е, имею т чес
ночный запах .

Ч ем ерица  Л о б е л я  обыч
но прои зрастает  на вл аж н ы х  
лугах  и пастби щ ах  в лесной 
и лесостепной зонах, особен-

„ п „ „ ,  но много ее на К авказе .Рис. 9. Чемерица Лобеля г  < „н м В Сибири, в горных районах
А лтая ,  на Д а л ь н е м  Востоке 

п рои зрастаю т чемерица черная и д ау р с к а я .  С одерж ит  
ряд  ядовиты х веществ, из которых наиболее  изученным 
является  протовератрин. Ядовиты все части растения: 
больш е — корневищ а и корни, меньше — листья  и н ад 
земные стебли. О травлен и я  сельскохозяйственных ж и 
вотных бы ваю т как  на пастбище, так  и в стойловый пе
риод при кормлении сеном, засоренны м чемерицей. С и
лосование не уничтож ает  ядовитых свойств растений. 
При сушке портит сено, так  как, поп адая  в стога в по
лусы ром  состоянии, вы зы вает  его загнивание. О т р а в л е 
нию на п астби щ ах  подвергается  главны м образом  мол од-
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няк крупного рогатого скота и в меньшей степени — 
овец. Н аиболее  опасна чемерица весной, когда молодые 
растения р азви ваю тся  за  счет зап асов  питательны х ве
ществ, отлож енны х в корневищ ах. В эту пору чемерица 
обычно опереж ает  в росте луговы е кормовые травы. 
Д ан н ы е  о ядовитости чемерицы противоречивы.

Случаи отравлен ия  чемерицей ж ивотны х многочис
ленны, особенно они часты в К ар ачаево -Ч еркесской  а в 
тономной области  С тавропольского  края , где в обилии 
на горных л у гах  р астет  чемерица. Так , например, в М а 
л о карачаевск ом  районе на горных п астби щ ах  в совхозе 
«Красновосточный» молоды ми побегами отравились  
ягнята , 15 ж и вотн ы х пало. В Х абезском  районе этой 
ж е  области, в колхозе «П уть  И льича», когда чемерица 
не бы ла  полностью покры'га снегом, ее верхушки о б ъ е 
д а л  м олодн як  крупного рогатого скота, пало  три го
ловы. В этом ж е  районе были случаи отравлен ия  и п а 
д е ж а  ярок, впервые завезенн ы х в совхоз «Э льтаркач» .

Особенно часто случаи отравлен и я  н аблю даю тся  
весной, когда  вы павш ий снег покры вает  кормовы е т р а 
вы на пастби щ е и из-под снега вы ступаю т верхушки 
чемерицы.

В откормочном совхозе «Ю ж ны й» П редгорного  р а й 
она С тавропольского  к р ая  отм ечались  отравлен и я  чеме
рицей телят  6- и 12-месячного возраста  не только вес 
ной, но и летом , в период вы горания  трав .

В К аб ар д и н о -Б а л к а р с к о й  А С С Р  на отгонных летних 
пастби щ ах  колхозов им. Кирова, « К авказ»  и «Путь к ком 
мунизму» еж егодно  весной регистрирую тся отравлен ия  
м олодн яка  крупного рогатого скота от поедания м оло
дых растений чемерицы. Ч исло отравлен ий  у вели ч и ва
ется при перегонах и зголодавш ихся  за  зим у  ж ивотны х 
на летние пастбищ а. К аж д ы й  год в указан н ы х  х о зяй 
ствах  при резаю т по 15— 20 голов м олодн яка  крупного 
рогатого скота , заболевш его  от поедания чемерицы. 
В К расноярском  крае , в Х акасской  автономной области, 
в колхозе «П уть к коммунизму» отмечены случаи от
равления м олодн яка  ягнят  до года при скарм ли ван и и  
сена со значительной примесью  чемерицы. Д в а д ц а т ь  
заболевш их ягнят  вы здоровели  при поении молоком. 
Взрослый крупный рогаты й скот при использовании 
такого  сена в хозяйстве  не заб о л ев ал .  О дн ако  в колхозе 
им. К алинина А лександровского  район а  Ставропольского  
края  при скар м л и ван и и  сена с примесью чемерицы, з а 
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везенного из К арачаево-Ч еркессии , н аблю дали сь  о тр ав 
ления и заб о леван и я  крупного рогатого скота , особенно 
телят.

Н аблю ден ия  показали , что наиболее опасны в сене 
м олодые растения чемерицы в ф азе  свечи и в н ач але  
р азверты ван и я  листьев. В П рикубанском  районе К а р а 
чаево-Черкесской автономной области, в совхозе «К у
банский», при выпасе на горных пастби щ ах  350 свиней 
из стада  молочного заво д а  поедание молодой чемерицы 
вы звало  массовое заб олеван и е  животных; после поения 
молоком все они выздоровели. В совхозе «Эльбрусский» 
Б аксан ского  района К аб ар д и н о -Б ал кар ск о й  А С С Р  от
мечены случаи отравлен ия  и заб о леван и я  ж еребят .

О травлен ия  сельскохозяйственных ж ивотны х чем ери
цей, нередко со смертельны м исходом, н аб лю д али сь  во 
многих хозяйствах. Так , например, в 1978 г. в колхозе 
имени братьев  Сущих и Бургуловы х Улетовского р а й о 
на Читинской области  при вы пасах  овец на пастбище, 
поросшем чемерицей, 50 голов заболело , 25 из них были 
прирезаны. Случаи заболеван ия  овец от поедания че
мерицы ежегодно наблю даю тся  в совхозе «Абагайтов- 
ский» Читинской области.

Н аи более  надеж ной мерой борьбы с чемерицей, как  
пок азал  опыт совхоза «Тебердинский», является  исто
щ ение растений путем подкаш ивания  в ф а зу  «свечи» 
или ф азу  н ач ала  разверты ван и я  листьев. Л у ч ш е  в пер
вом году провести два  предельно низких подкаш ивани я  
у самого основания стебля, так  к ак  после первого под
каш ивани я  могут появиться зап о зд ал ы е  растения и но
вые побеги. П ри подкаш ивании в течение двух-трех лет  
чемерица почти полностью (98-100% ) в ы п ад ает  из сос
тава  травостоя .

Н ебольш ие очаги чемерицы лучш е подкаш и вать  
ручной косой. Такое подкаш ивани е  чемерицы на п ло
щ ади  20 га проведено в колхозе « К арачаевски й »  К а р а 
чаевского района С тавропольского  края . У часток почти 
полностью очищен от этого злостного сорняка. По д а н 
ным Тебердинского госзаповедника, эф ф ективны м  с р е д 
ством уничтож ения  чемерицы является  применение гер
бицидов в н ач але  ф азы  полного р азвер ты ван и я  листь
ев. В эту пору растения бы ваю т в ослабленном  состоя
нии в связи  с больш им расходом питательны х веществ, 
а новые их зап асы  ещ е не появились. Л учш и е резуль
таты  д ае т  опры скивание раствором  кротилового или
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бутилового эф и ра  2,4-Д в дозе 3 кг/га , 4,5-Т в дозе
2 кг/га  действую щ его вещ ества  на гектар. Б утиловы е 
эфиры  перед опрыскиванием  растворяю т в 25— 50 л д и 
зельного топлива. О пры скивать  м ож но с помощ ью  а э 
розольного генератора, установленного на автом аш ин е 
ГАЗ-51, а па больш их площ адях  следует  использовать 
авиацию . О тдельны е куртины м ож но уни чтож ать  с по
мощ ью  ранцевого  или ручного опры скивателя . В совхо
зе «К расногорский» К арачаевского  район а  С тавр о п о л ь 
ского кр ая  борьбу с чемерицей и другими ядовиты ми и 
вредными растениям и провели на площ ади 400 га. 
В р езультате  проведенных мер у р ож ай н ость  сена на 
улучш аем ы х лугах  возросла с 10— 12 до 20— 25 ц с 1 га.

Еж овник безлистный ( и т с е г е к ) — A n a b a s is  aph il la  L. 
Семейство м аревы х — C henopod iaceae . Многолетний, 
сильноветвистый полукустарник высотой 40— 90 см (рис. 
10). Ветви членистые, вместо листьев  имею тся корот
кие в л агал и щ а ,  волосистые внутри, цветки мелкие, не
взрачны е, собраны на концах 
ветвей в колосовидные соцве
тия. П лод  сочный, ягодообраз- 
зый, светло-розовый или ж е л 
товатый, с одним семенем. Па 
пастбищ ах кусты еж овника 
вы деляю тся яркой зеленью. На 
юго-востоке страны, на К а в к а 
зе, в Средней Азии, растет в 
степных, полупустынных и пус
тынных районах. И ногда об 
р азует  больш ие заросли  ( К а л 
мы цкая А С С Р ) .

Ч ащ е  ежовник встречается 
на средне и сильно выбитых 
пастбищ ах, на солончаковых и 
солонцеватых почвах. С одер
ж и т  сильноядовитое вещ ест
в о — анабазин . О травлен ию  Рис. 10. Ежовник безлист-
больш е всего подвергается  ный
крупный рогатый скот, а т а к 
ж е  овцы. Еж егодно  отравление животных ежовником 
происходит летом и осенью, особенно в более засу ш л и 
вые годы, когда растительность пастбищ  выгорает. По 
наблю дениям животноводов, еж овник опасен в зеленом 
виде и в сене. П осле зам орозков  скот, поедая ежовник,
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не заболевает . В совхозе «Западны й»  Целинного района 
К алм ы цкой  А С С Р  ежегодно летом отмечаю тся о тр ав л е 
ния и п ад еж  скота при поедании еж овн ика  на пастбище. 
О травлен ия  усиливаю тся , если у ж ивотны х появляется  
потребность в соли. В совхозах «Адыковский» и «Бал- 
ковский» К алм ы цкой  А С С Р  после поедания еж овника 
пало  40 голов крупного рогатого скота.

Кирказон  ломоносовидный — A ris to loch ia  c lem ati t is  L. 
Семейство кирказоновых. М ноголетнее растение с п р я 

мым голым стеблем высотой 
до 50— 90 см, с коротким 
ползучим корневищ ем
(рис. 11). Л и стья  на д ли н 

ных череш ках, сердцевид
ные, тупые, по краю  ш ерохо
ватые. Ц ветки светло-ж ел
тые. П лод  — висячая , груш е
видной формы  коробочка. 
Все растение ядовито (осо
бенно сем ена) .  Растет  на л у 
гах, среди кустарников, по 
опуш кам  леса, в садах . Р а с 
пространен на К авказе ,  на 
юго-востоке, в Крыму. С о
д ер ж и т  ядовитые вещ ест
ва — ки рказоновую  кислоту 
и ал к ал о и д  аристолохин. 
Н аиболее  ядовиты молодые 
растения. В ы суш ивание и 
силосование не ум еньш ает  

Рис. И. Кирказон ломоносо- ядовитости кирказон а. Н а-  
видный блю дали сь  отравлен ия  кир- 

казоном преимущественно 
лош адей  и в меньшей мере крупного рогатого скота, сви
ней и овец.

Болиголов пятнистый — C onium  m a c u la tu m  L. С емей
ство сельдерейны х — A riaceae , зонтичных — Um beliferae. 
Д ву л етн ее  растение с высоким — до 1— 1,5 м стеблями, 
покры ты ми в ниж ней части красно-пурпурными п я т н а 
ми; листья  слож ны е, д в аж д ы -,  триж ды перисторассечен- 
ные. Ц ветки  мелкие, белые, собраны  в слож ны е зонтики. 
П лод  — д вусем янка , без носика, с волнистыми ребрам и 
(рис. 12). П ри  расти рании листьев в руке издает  непри
ятны й мышиный запах . Р а стет  на пустырях, огородах,
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у заборов, среди кустарников  в садах ,  по долинам  рек, 
вокруг высыхаю щ их прудов. Р аспространен  на К а в к а 
зе, в Сибири и во многих центральны х о б ластях  Р ос
сийской Ф едерации, за  исключением северных.

Растение сильноядовитое, особенно плоды. Во всех 
частях растений содерж атся  алкалои д ы , одним из ко
торых является  ал калои д  
кониин. Н аибольш ее  коли
чество его бывает  в листьях 
в период цветения и о б р азо 
вания плодов. Силосование 
и вы суш ивание болиголова 
не об езвреж иваю т. И звест 
ны случаи отравлен ия  круп
ного рогатого скота , л о ш а 
дей и овец при поедании бо
лиголова.

Т ак , например, о т р а в л е 
ние овец н аблю далось  в Н о
восибирской области  в ию
ле, когда природное пастби
ще выгорело, а болиголов 
пышно рос в местах ночевок 
скота и овец. З аб о лев ш и е  
ж ивотны е были в о зб у ж д е 
ны, пугливы, падали  и л е 
ж а л и  на боку с зап р о ки н у 
той н азад  головой.

Н ередки случаи отравлен ия  кроликов  зеленой травой 
болиголова со смертельным исходом. При отравлении 
ж ивотных наблю даю тся  судороги, учащ ение ды хания 
и пульса, паралич  задних конечностей, сниж ение темпе
ратуры  тела.

Чернокорень лекарственны й — C yno g lo ssu m  offici- 
le L. Семейство бурачниковых — B o ra g in a c e ae .  Д в у л е т 
нее растение с ветвистым, мягкоопуш енным стеблем  вы 
сотой до 40— 100 см. Н иж ние  листья  продолговатые, 
верхние сидячие, ланцетовидные, как  и стебли, опуш ен
ные; цветки ж елто-красны е или темно-пурпурные. В пер
вом году ж изни бы вает  хорошо разви та  розетка  с круп
ными листьями. К райне важ н о  расп озн ать  всходы чер
нокорня лекарственного  у ж е  в первом году жизни. У по
явивш ихся всходов семядоли овальны е, 15— 25 мм д л и 
ной, 10— 15 мм шириной, на верхуш ке островатые, слег

Рис. 12. Болиголов пятни
стый
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ка мясистые, сверху у саж енн ы е короткими мягкими во
лосками. П ервы е листья  овальны е, по краю  волнистые, 
опуш енные волосками. Б л и ж ай ш и е  и последую щ ие ли с
тья сходны с первыми, зам етн о  более крупные. Хорошо 
окрепш ие всходы о б л а д а ю т  неприятным запахом , напо
минаю щ им за п а х  мышей. Одной из причин засорения  
посевов эспарц ета  чернокорнем лекарствен ны м  является  
трудн ая  отделимость его плодов от бобовой культуры. 
Р астет  около ж и л ья ,  дорог, на выбитых пастби щ ах  в 
посевах лю церны  и эспарц ета , в зонах  неустойчивого 
и достаточного увл аж н ен и я  юга страны , в Сибири. К р о 
ме этого вида, п рои зрастает  чернокорень зеленоцветко
в ы й — С. v ir ich f lo rum  P a l l ,  ex Lehm; растопыренный — С. 
d iv a r ica tu m  S teph . и др. В растениях содерж ится  ядови
тое вещество циноглассин. Скотом на пастбищ е черно
корень не поедается . О травлен и я  при кормлении сеном 
с большим содерж анием  чернокорня наблю дали сь  у 
овец в одном из хозяйств В оронеж ской области: из 65 
заболевш и х  ж ивотны х пало  40, вы нуж денно убито 21. 
В другом хозяйстве  этой ж е  области  отмечено о т р а в л е 
ние овец сеном с примесью чернокорня, скошенного пос
ле  цветения. В первые сутки среди заболевш и х  ж и в о т 
ных пало  14 и за  вторые — 26 голов. В колхозе им. В о 
рош илова И зобильненского  район а  С тавропольского  
кр ая  овц ем аткам  ск ар м л и в ал и  сено суданской тр авы  с 
примесью чернокорня лекарственного . В результате  з а 
болевания  шесть ж ивотны х погибло. П ри зн аки  о т р а в 
л е н и я — п арали ч  конечностей, пена изо рта. При 
вскрытии павш их ж и вотн ы х о б н ар у ж и л и  сильное 
воспаление кишечника, печень о к а за л а с ь  глинис
того цвета. В 1978 г. в совхозе «Новосергиев- 
ский» К ры ловского района К раснодарского  края  при 
скарм ли ван и и  зеленой массы эспарц ета  с больш ой при
месью чернокорня лекарственного  второго года ж изни 
зарегистрировано  массовое заб о леван и е  телок, многие 
из которых погибли. Т аки е  случаи н аблю дали сь  и в р я 
де  других хозяйств края .

Г ар м ал а  обы кновенная ( м о г и л ь н и к ) — P e g a n u m  har-  
m a la  L. Семейство парнолистниковых — Z ygophyllaceae. 
М ноголетний полукустарник высотой 25— 60 см, с си л ь 
но разветвлен ны м  стеблем и листьями, разделенны м и 
на три — пять линейных растопы ренны х долей (рис. 13). 
Ц ветки чащ е  белые или ж елтоваты е, единичные, круп 
ные, располож ен ы  на концах ветвей, плод — трехгнезд-
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ная, трехлопастная , ш ар о в и д 
но-приплюснутая, о ткр ы ваю 
щ аяся  тремя  створкам и коро
бочка. Распространен  на юге 
и юго-востоке европейской ч а с 
ти С С С Р , на К авказе ,  в З а п а д 
ной Сибири и Средней Азии.
Встречается на п астби щ ах  и у 
ж и лья, главны м образом  в пус
тынных и полупустынных ус
ловиях. Кусты гар м алы  часто 
принимаю т полуш аровидную  
форму темно-зеленой окраски.
Ядовитым веществом гар м алы  
являю тся  ал кал о и д ы  гармин, 
печанин и гармолин. С одер
ж атся  они главны м образом  
в листьях и семенах. Растен и е  ж ивотны ми обычно не по
едается . О днако  в отдельные, наиболее засуш ли вы е годы 
на выгонах и пастби щ ах  при отсутствии хороших корм о
вых растений в р езу л ьтате  поедания молодняком цвет
ков гарм алы  были случаи отравлен и я  ягнят в колхозе 
«К расны й буденновец» и совхозе «У рож айненский» Ле- 
вокумского района С тавропольского  края . С лучаи  от
равления  заб о леван и я  и п адеж а  овец от поедания га р м а 
лы  отмечены та к ж е  в ряде  хозяйств Д агестан ской  А С С Р .

Растения, вы зы ваю щ ие возбуж дение 
центральной нервной системы 

и одновременно действующие на сердце, 
пищеварительный тракт и почки

Полынь таврическая  — S eriph id ium  ta u r ic u m  (W illd.) 
Po ljak . Семейство астровых — A ste raceae  (слож н оц вет 
н ы х — C o m p o s i tae ) .  М ноголетнее  полукустарниковое 
растение высотой 2 5 —60 см, покрытое мохнато-ш ерс
тистыми оттопыренными волосками. Л и стья  перисторас- 
сеченные на тонкие дольки  (рис. 14). О б л а д а е т  непри
ятным сильным полынным запахом . Н аи более  распрост
ранена в П рикаспийской  и Н огайской степях и ряде  
других районов Северного К а в к а за .

Ядовитыми вещ ествами таврической полыни я в л яю т 
ся эфирное масло, лактон  и др. Я довита она в зеленом
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Рис. 14. Полынь таврическая

и сухом виде. П римесь ее в се
не в количестве 2% мож ет в ы з 
вать  сильное отравление. Я д о 
витыми являю тся  все части 
растения. Н аибольш ее  коли че
ство отравлений ж ивотны х в 
разны е  годы наблю далось  в 
С тавропольском  крае, Д а г е 
станской, Чечено-Ингушской 
А С С Р . Почти ежегодно быва 
ют случаи отравлен ия  крупно 
го рогатого скота, лош адей  i 
овец на участке трассы  ското 
прогона м еж ду  селами Уро 
ж ай н о е  и В еличаевское (Л ево  
кумский район С таврополь 
ского к р а я ) .  Р астет  здесь по 
лы нь на светло-каш тановы х 
разной  степени солонцеватых 
почвах и является  весьма 
опасной д ля  животных.

В овцесовхозе «Урожайнен- 
ский» при летнем пастбищном содерж ании ж ер еб я т  от 
поедания таврической полыни из 16 заболевш их восемь 
пало. В этом ж е  хозяйстве  при скарм ливан ии  сена с 
примесью полыни заб о лел о  больш ое число ярок годо
валого возраста,  30 ж ивотны х погибло.

Растения  семейства лю тиковых — R an u n cu la  сеае. 
Многолетние и однолетние растения, наиболее часто 
встречаю щ иеся на природных лугах  и пастбищ ах. Б о л ь 
ш ая  часть лю тиковы х является  ядовитыми растениями, 
со дер ж ат  ядовитое вещество протоанемонин. Одним из 
наиболее ядовиты х представителей семейства лю тико
вых является  рогоглавник.

Рогоглавник пряморогий — C era to cep h a la  te s t icu la ta  
Roth. (С. o r thocers  D C ). Н а  Северном К а в к а зе  местное 
название «ж елтуш ка» , «репяшок». Однолетнее растение 
высотой 5— 10 см (рис. 15). Л истья  пальчато- или тр ех 
раздельн ы е с цельными или лопастны ми долями. Ц ветки  
ярко-ж елты е, одиночные. П лоди к  более или менее п р я 
мой. Р аспространен  на юге страны, на К а в к а зе  и в С р ед 
неазиатских  республиках. П р о и зр астает  на сбитых в ы 
гонах и пастбищ ах, вокруг кош ар, населенных пунктов, 
в сухостепных и полупустынных районах . Ч а щ е  всего
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отравляю тся рогоглавником 
овцы. Зарегистрированы  слу
чаи отравления  крупного рога 
того скота. Н аиболее  опасен 
для овец на юге страны в пе
риод цветения и об разован ия  
незрелых плодов (с конца м а р 
та и в ап реле) ,  так  как  в это 
время в растениях содерж ится  
наибольш ее количество прото- 
анемонина. Высохшие, отм ер
шие растения теряю т ядови
тость и не опасны д л я  ж и в о т 
ных. О травлению  чащ е всего 
подвергаю тся голодные и исто- 
щенные суягные и отъягнив- 
шиеся матки и особенно мо
лодняк.

П ри обнаруж ени и  п ри зн а
ков отравлен ия  овец рогоглав
ником (слюнотечение, беспорядочное движ ение, судоро
ги и др.) заболевш им  ж ивотны м следует  д ав а т ь  молоко
по 1 л 3 р а за  в сутки с последующ ей дачей слаби тельны х
солей в дозе 40— 100 г.

К райн е  важ н ой  предупредительной мерой про
тив отравлен ия  рогоглавником, особенно в годы с в л а ж 
ной и теплой весной, является  недопущение пастьбы 
овец н ато щ ак  и особенно голодных животных. П еред  
выгоном ж ивотны х следует  п о д кар м л и вать  сеном, си
лосом и концентратам и . П ри об н аруж ени и  в травостое 
цветущего низкорослого (10— 15 см) рогоглавн ика  и 
первых случаев заб о леван и я  следует  незам едли тельн о  
перегнать поголовье на чистые, свободные от р о гоглав 
ника участки.

В первые дни после ягнения, если это возм ож но, ягнят 
лучш е содерж ать  в кош аре, а м аток вы пасать  на участ
ках  пастби щ  с хорошим травостоем , не засоренны м  этим 
ядовитым растением.

О собое внимание надо уделять  ягнятам  в первые дни 
пастьбы, когда они только начинаю т поедать  траву .

Ядовитым д л я  овец растением явл яется  т а к ж е  рого
главник  серповидный — C era to c e p h a la  fa lca ta  (G.) P e rs ,  
плодики которого имеют изогнутый носик.
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Чистяк весенний — F ic a r ia  v e rn a  H uds. М ноголетнее 
растение из семейства лю тиковы х с простым или вет 
вистым, приподним аю щ им ся стеблем высотой 25— 30 см 
(рис. 16). О т других видов лю тика отличается  округло
сердцевидны ми или почковидными цельными листьями 
и пучком клубневидно-утолщ енны х корней. Ц ветки  с ч а 
шечкой из трех чаш елистиков, венчиков из шести— девяти

золотисто-ж елты х глянцевиты х лепестков. Р астет  на вре
менно зато п л яем ы х  лугах , во в л аж н ы х  впадинах, по дну 
балок, на слегка  заболоченны х местах. Р ассеян но  встре
чается в открытой степи, чащ е в зонах  неустойчивого 
увл аж н ен и я  на К а в к а зе  и в некоторых район ах  С и б и 
ри и почти по всей европейской части С С С Р . Ч истяк  
очень ядовит. К ак  и другие лютики, содерж и т  ядовитые 
вещ ества протоанемонин, сапонин и немного синильной 
кислоты.

На юге цветение начинается  с конца м арта  и п родол
ж ается  в апреле  и частично в мае. В это время он наибо
лее  опасен д ля  овец. Не находя другого корма, ж ивотны е 
вы нуж денно поедают чистяк весенний, отравляю тся , не
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р е д к о  п оги б аю т . К р о м е  р о го глав н и к а  и чистяка , в сем ей
ст в о  л ю ти к о в ы х  в х о д ят  лю ти к  ядо ви ты й — R a n u n c u lu s  
s c e le r a tu s  L; ж гу ч и й  (пры м ин ец) — R. f la m m u la  L; д ли н 
н о л и с т н ы й —  R. l in g u a  L; едкий — R. ac r is  L; полевой — 
R. a r v e n s i s  L; ползучий — R. re p e n s  L. Все лю тики, ядо
ви тость  которы х  зав и си т  от наличия  л а к т о н а  анем онола, 
п осле  вы сы х ан и я  (в сене) стан о в я тся  совсем или почти 
н еяд ови ты м и .

Р о д о д ен д р о н  ж е л т ы й  — R h o d o d en d ro n  lu tea  S w eet 
( а з а л и я  п он ти й ская  —  A za lia  pon tica  L.). Н а К а в к а зе  
им еет  м естное  н а зв а н и е  «блеваш ник» , «радодон», «горь
кий чай». Р а ски д и сты й  к устарн и к  высотой до 2 м, 
ли стья  п родолговато -яйцеви дн о-элли птические , тонкие, 
о п а д а ю щ и е ;  цветки крупные, о р а н ж ев ы е  или ж елты е, 
с о б р ан ы  в зон ти к ови дн ы е  щитки. В н ач але  распускания  
л истьев  душ ист. Р асп р о стр ан ен  на К авказе ,  меньше в 
средн ей  полосе европейской  части страны . Я вляется  о д 
ним из н аи бо л ее  опасны х ядови ты х растений на горных 
л у г а х  и п астб и щ ах  в К ар ачаево -Ч еркесск ой  автоном 
ной о б ласти ,  К а б а р д и н о -Б а л к а р с к о й  и Д агестанской  
А С С Р .  Р а с т е т  в л есах ,  на лугах , в подлеске, на высо
те  д о  2150 м н ад  уровнем  моря. В листьях  азал и и  со 
д е р ж а т с я  сильнодействую щ ие гликозиды  эриколин, ан- 
дро м ед о то кси н  и др. Е ж егод н о  на К а в к а зе  отравлению  
п о д вер гается  крупны й рогаты й скот, овцы, козы, чаще 
всего  при п ерегонах  скота на горные луга , а т а к ж е  и 
во вр ем я  пастьбы  ж и вотн ы х на них. В ы суш ивание не 
у н и ч т о ж а е т  ядовиты х свойств растений, поэтому слу
чаи  о тр а в л е н и я  б ы ваю т  и при скарм ли ван и и  животным 
сена  с прим есы о в нем веточек с листьями азалии . В 
совхозе  «У чкекенский» М а л о к ар ач аев ск о го  района К а 
рачаево -Ч ер к есск о й  автономной области  были случаи 
о тр ав лен и я  и гибели м олодн яка  овец при скарм ливании 
лугового  сена с примесыо молодых побегов азалии. В 
колхозе  им. З а ю к о в а  Б ак сан ско го  района Кабардино- 
Б а л к а р с к о й  А С С Р  н аб л ю д али сь  отравлен ия  овец и коз 
со см ертельн ы м  исходом и прирезкой животных при 
перегонах  их на горные пастбищ а. Т акие ж е  случаи бы
л и  в колхозе  «П уть  И льича»  Хабезского района, в сов
хозе  «К расногорский»  К арачаевского  района К а р а 
чаево-Ч еркесской  автономной области, в колхозах 
им. Х изроева  и «К расны й партизан» Д агестанской  
А С С Р .

2 Заказ 1148 33



В отдельных хозяйствах  отмечено отравлен ие  и ги
бель  ж и вотн ы х при поедании набухших почек рододен
дрона. Ч тобы  и зб еж ать  отравлений, животных надо н а 
кормить и быстрее прогонять их, не за д ер ж и в а я с ь  в 
местах со скудными пастбищ ам и, поросшими азалией . 
По данны м Тебердинского госзаповедника, одним из 
способов борьбы с азалией  является  опры скивание ее 
в ф азе  цветения кротиловым эфиром 2,4-Д или бути ло
вым эфиром 2,45-Т в дозе 6— 9 кг действую щего вещ ест
ва на 1 га. Н ебольш ие очаги мож но уничтож ать  р аско р 
чевкой.

К лещ еви на  обы кновенная — Ricinus co m m u n is  L. 
С емейство молочайных. О днолетнее растение. Н а  юге 
страны  (Украины, К раснодарский , С тавропольский  
кр ая ,  Ростовская  о б ласть  и др.)  культивируется  с тех 
ническими целям и д ля  получения касторового м асла. 
Стебель ее ветвистый, внутри полый и достигает в вы 
соту 1,5— 2 м. Л истья  большие, пальчато-лопастны е. 
Ц ветки в кистях однополые, растения однодомные. Ч а 
шечка трех-, п яти разд ельн ая ,  лепестков нет. П лод  — 
ш арови дн о-овальн ая, трехстворчатая  коробочка, по
кры тая  ш ипами, с одним семенем в гнезде. В оболоч
ках  семян содерж атся  сильноядовиты е белковы е ве
щ ества рицин и токсальбум ин, а во всех частях расте 
ния — а л к а л о и д  рицинин. О травлен и я  крупного рогато 
го скота чащ е всего бы ваю т при поедании семян к л е 
щ евины на токах  и во время прогона через ее посевы. 
Чтобы животное отравилось, достаточно небольших 
порций семян  ̂ клещевины: д ля  лош ади  — 30— 50 г, д ля  
крупного рогатого скота — 350— 450, д ля  телят  — 20, 
д л я  овец — 30, д л я  свиней — 60 и д ля  к у р — 18 г. В ы 
явлено довольно много случаев  отравлен ия , главным 
образом  овец, крупного рогатого скота и лош адей , со 
смертельным исходом при поедании не только семян, но 
и зеленой массы  клещевины.

Н аи более  часты случаи отравлен ия  ж ивотны х на 
клещ евине в С тавропольском , К раснодарском  краях , 
в Ростовской области, на Украине, где возделы ваю т это 
растение на семена.

Здесь  в ряде  хозяйств практикуется  вы пас овец на 
посевах клещ евины  до о б разован и я  семян как  прием 
уничтож ения на ней сорных съедобных растений. О д н а 
ко, после того к а к  все поедаемы е сорняки будут с тр ав 
лены, изголодавш иеся  ж ивотны е начинаю т поедать
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листья и м олодые веточки клещевины, что приводит к 
отравлению  и д а ж е  гибели овец. Так, например, в кол
хозе им. Т ельм ан а  А лександровского района С тавр о 
польского кр ая  овцы (валуш ки полуторагодовалы е) 
о бъедали  зелены е листья  клещевины, в результате  око
ло 300 ж и вотн ы х заболело , 80 из них прирезали . В кол
хозе им. Л ени на  Ш паковского  района того ж е  края  ов
цы и крупный рогаты й скот попали на посев клещ еви
ны до о б разован и я  семян. В результате  поедания зеле
ной массы  50 овцем аток  заболели , 10 из них пали. З а 
болевание д ли лось  до 10 дней.

С лучаи  отравлен и я  ж ивотны х клещ евиной до о б р а 
зования  семян, а т а к ж е  при поедании отходов клещ еви 
ны с семенами отмечены в колхозе  «П обеда»  П етр о в
ского района С тавропольского  края , а т а к ж е  в ряде  хо
зяйств К раснодарского  края .

Растения с преимущественным действием 
на ж елудочно-киш ечный тракт 

и одноврем енно  
на центральную н ервн ую  систему

К этой группе относится больш ое число растений из 
разн ы х  семейств, отли чаю щ и хся  содерж ан и ем  р а зл и ч 
ных едких веществ, р а з д р а ж а ю щ и х  слизистую  оболоч
ку желудочно-киш ечного  тр акта ,  в их числе молочаи —  
E up h o rb ia .  Семейство молочайных — E uphorb iaceae .

В наш ей стране п рои зрастает  больш ое количество 
молочаев, и все они в разной степени ядовиты. В стеб 
лях  и других частях растений много млечного сока, в 
котором содерж ится  яд  эвфорбин. М олочаи являю тся  
весьма опасными ядовитыми растениями д ля  крупного 
рогатого скота, овец, лош адей, а т а к ж е  свиней. П ри 
ухудшении условий кормления, когда ж и вотн ы е не н а 
ходят хороших кормовых растений на пастбище, они 
вы нуж денно поедаю т молочай, в результате  чего возни
каю т отравления , заб олеван и я ,  нередко за к а н ч и в аю 
щиеся гибелью ж ивотных. П ри высуш ивании ядовитое 
действие м олочаев ослабляется ,  однако  скарм ли ван и е  
сена с большой их примесью м ож ет  привести к  о т р а в 
лению животного. Ч а щ е  всего (в частности, в С т а в р о 
польском крае  ) наблю даю тся  случаи  отравлен ия  м оло
чаем овец.
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Б о т а н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Ц ветки  у р а зл и ч 
ных видов молочая  невзрачные, собраны  в маленькое  
соцветие, окруж енное  чаш ечковидным колокольчаты м  
покры валом  и производящ ее впечатление одного цветка; 
эти соцветия собраны в виде зонтиков.

Н а  юге страны наиболее  опасными являю тся  следую 
щие виды молочая.

М о л о ч а й  С е г и  е р а  — Е. s e g u e r ia n a  Neck. М н о 
голетнее растение. Стебли прямостоячие, многочислен
ные, высотой 25— 45 см; листья  линейно-ланцетные, си
зовато-зелены е, кож исты е (рис. 17). К роме юга и юго- 
востока распространен  в З ап ад н о й  Сибири. Р астет  пре
имущественно в сухостепных и полупустынных районах ,

чащ е на песчаных и супес
чаных почвах, а т а к ж е  на 
сухих склонах, на сильно 
выбитых выгонах и пастби
щ ах. Случаи отравлен ия  
этим молочаем суягных и 
отъягнивш ихся маток (со 
смертельны м исходом) были 
в овцеводческих совхозах 
«Мирный», «Рощ ина»  К ур
ского района, в совхозе 
«К аясулинский» Нефтекум- 
ского района С тавроп оль
ского края . О травлен ия  бы 
л и  вы званы  главным о б р а 
зом тем, что в указан ны х  
хозяйствах  вы пасали голод
ных ж ивотных, не п одкарм 
л и в ал и  их перед выгоном на 
пастбищ е сеном, силосом, 
концентрированными кор
мами. Весной молочай опе
реж ал  в росте кормовые 
травы  и ж и вотн ы е вы н у ж 
денно поедали его молодые 
сочные побеги.

В совхозе «М инераловод- 
ский» М инераловодского  

района, в колхозе «2-я пятилетка»  И патовского  район а  
и в других хозяйствах  С тавропольского  края  н а б л ю д а 
лись случаи  отравлен ия  и п а д е ж а  взрослы х овец и я г 

Рис. 17. Молочай Сегиера
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нят при поеданин молочаев в измельченном виде в см е
си со скошенной люцерной.

О травлен и я  овец усиливаю тся летом, когда пастби
ща вы гораю т и м олочай остается  почти единственным 
вегетирующим растением, нередко в обилии п р о и зр а 
стаю щ им на природных выгонах и пастбищ ах.

М о л о ч а й  и б е р и й с к и й  —  Е. iberica Boiss. 
Стебель высотой 30— 80 см, листья  яйцевидно-продол
говатые. Растет  в зонах  неустойчивого и достаточного 
увлаж н ен и я  на Северном К авказе ,  в Сибири. Кроме 
упомянутых ш ироко распространены  ядовиты е моло
чаи: молочай степной —  Е. s tepposa  Zoz., Е. n icae inens is  
All; острый — Е. esn la  L; расш иреннолистный — Е. pla- 
typhylla  L; лозный — Е. v i rg a ta  W a ld s t  et Kit; ки пари
совидный — E. c y p a r is s ia s  L.

Пролесник однолетний — M ercu t ia l is  a n n u a  L, про
лесник многолетний — M. p e ren n is  L. Р астен ия  сем ей 
ства молочайных, имеют стебель высотой до 30— 50 см, 
у однолетнего пролесника (рис 18) — четырехгранный, 
у многолетнего (рис. 1 9 ) — цилиндрический, ребристый. 
Л и стья  супротивные. Тычиночные цветки собраны  в 
клубочки, располож ен ы  в прерывистые колосья, пестич
ные цветки в коротких соцветиях в паузах  листьев. Одно-

Рис. 18. Пролесник однолетний Рис. 19. Пролесник много
летний

37



летний пролесник распространен  только  на крайнем  з а 
паде и ю го-западе европейской части С С С Р , вклю чая  
П ричерноморье, Крым и К ав каз ,  в лесах  и чащ е на полях 
и сорных местах; многолетний — заходит севернее и во
сточнее до линии Л ен и н гр ад — Свердловск, растет  в см е 
ш анных и широколиственных лесах, часто на временно 
избыточно увлаж нен ны х перегнойных почвах.

У пролесников ядовиты все части растений. О снов
ными действую щими н ач алам и  их являю тся : меркуриа- 
мен, м еркуриалин, третилам ин , сапонины и другие ве
щ ества, которые сохраняю тся в растении и после вы су
ш ивания. Ч а щ е  отравления пролесником наблю даю тся  
у крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, р еж е  — 
лош адей.

Л ь н я н к а  обы кновенная — L in a r ia  v u lg a r is  Mill. С е
мейство норичниковых — S crophu laceae . М ноголетнее 
корневищ но-корнеотпрысковсе растение с п рям остоя
чим стеблем высотой 30— 70 см, густо облиственным 
до самого соцветия: листья ланцетовидны е или линей
ные, острые, при основании суженные, цветки ж елты е. 
П лод  — овал ьн ая  коробочка. Распространен  к а к  сор 
няк на лугах  и пастбищ ах, полях, по обочинам дорог, 
в садах , около ж и л ья .  С одерж ит  ядовиты е вещества 
(гликози ды ). Бы ли  случаи отравлен ия  крупного р о га 
того скота льнянкой обыкновенной и дроколистной.

М арь  гибридная — C henopodium  hybr id u m  L. О дно
летнее растение семейства маревы х, с прямостоячим 
стеблем высотой 25— 100 см. Л истья  крупные, дли нно
черешковые, треугольно-яйцевидные, с заостренной вер
хушкой, зеленые, по обоим к р ая м  с двумя — четырьмя 
больш ими заостренны ми зубцами. Ц веточны е клубоч
ки в полузонтиках, собранных в конечные, рыхлые, б ез 
листные метелки. Р асп ростран ен а  по всей стране. Р а с 
тет на пустырях, на бывших ты р лах  и стоянках  скота, 
на вы рож денны х выгонах и пастбищ ах. Ч ащ е  ее можно 
встретить в садах , под заб о р ам и , в более затемненны х 
местах. М а р ь  гибридная, а т а к ж е  воню чая (благовон
ная)  считаю тся опасными ввиду содерж ан и я  в них ядо 
витых веществ. Р астен ие  м ари  гибридной издает  непри
ятный запах , напоминаю щ ий зап ах  ду р м ан а ,  содерж ит  
ядовитое вещество лейцин. П о имею щимся сведениям, 
м арь  гибридная  ядовита д ля  овец и свиней. Отмечены 
т а к ж е  случаи отравления  м арью  крупного рогатого ско 
та в К рымской области. О травлен ие  произош ло на у ч а 
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стке п астби щ а, обильно поросшем только этой лебедой, 
которую скот вы нуж денно поедал ввиду отсутствия в 
травостое  кормовых растений. У отравивш и хся  ж и в о т 
ных н аблю дали сь  угнетенное состояние, тим пания , о т 
каз  от корм а. С лучаи  отравлен ия  овец м арью  гибрид
ной зарегистрированы  и в отдельных хозяйствах  При- 
кумского район а  С тавропольского  края . О травлен и я  
животны х усиливались в засуш ли вы е годы, когда ценные 
виды тр ав  были угнетены и слабо  развиты.

Вьюнок полевой (б е р е з к а )  — C onvolvu lus  a rv en s is  L. 
Хорошо извстный, ш ироко р ас 
пространенный многолетний 
корнеотпрысковый сорняк из 
семейства вьюнковых. В ью 
щийся или стелю щийся стебель 
достигает иногда длины 1,5 м 
и более. Корни длинные, д а ю 
щие отпрыски. Л истья  у осно
ваний стреловидные или копье
видные (рис. 20) .  С одерж ит  
ядовитое смолистое вещество 
конвольвулин. Р а стет  среди по
севов на полях, молодых з а л е 
ж ах, на пропашных культурах, 
по обочинам полевых дорог.
П оедан ие  надземны х частей р Ис. 20. Вьюнок полевой 
вьюнка полевого вы зы вает
поносы. Особенно опасны корни этого растения. Н а 
иболее подверж ены  заб о леван и ю  лош ади.

Повилики — C u scu ta .  Семейство повиликовых —  C us- 
cu taceae .  О днолетние растен ия-паразиты , лиш ены  з е л е 
ной окраски , имеют тонкие, красн оваты е или ж е л т о в а 
тые вью щиеся стебли, у саж енн ы е присосками, с по
мощью которых они присасы ваю тся к растению -хозяи- 
ну. Л и стья  редуцированны е до мелких чешуек. Ц ветки  
на коротких нож ках, собранны е в многоцветные ш ар о 
о бразны е пучки (клубочки) или в небольш ие кисти. В и 
д ы — повилика полевая , клеверн ая  (рис. 21) ,  лю ц ерно
вая , перечная, тонкостебельная , европейская  и др. П а 
разитирует  не только  на люцерне, клевере, но и на р а з 
личных сорных и других растениях. С одерж и т  ядо ви 
тые алкалои ды  кускутин, конвольвулин и др. Имею тся 
данны е об отравлен иях  лош адей, крупного рогатого ско 
та повиликой в зеленом  виде и в сене. В колхозе им. К и 
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рова (К а л м ы ц к а я  А С С Р , 
Приютненский район) при 
поедании зеленой массы 
травы  с примесью повилики 
у 3— 4-месячных телят  н а 
б лю далось  заболеван ие , че
тырех ж ивотны х прирезали . 
П ризн аки  отравления  — 
слюнотечение, ослабление 
сердечной деятельности.

М е р ы  б о р ь б ы .  В с в я 
зи с тем, что в последние 
годы повилика получила 
больш ое распространение, 
необходимо проявлять  осто
рож ность и не допускать  
пастьбы ж ивотны х в местах 
ее обильного п ар ази ти р о в а 
ния, а т а к ж е  не ск а р м л и 
вать больш их количеств з е 
леного корм а и сена, в кото
рых содерж ится  до 50% по
вилики.

В аж н ое  значение имеет 
борьба с повиликой на се
менниках люцерны. На се
менных участках  отдельные 
очаги ее необходимо с каш и 
вать вместе с растениями 

Рис. 21. Повилика клеверная люцерны до созревания се
мян. П осле высыхания ее, не 

вынося с очагов, следует сж ечь. Сильно засоренны е по
виликой участки непригодны для  семенников, их нуж но 
уби рать  на ф у р аж . В случае  оставления лю церны на с е 
мена во втором укосе в борьбе с повиликой стерню 
опры скиваю т после уборки первого укоса или Д Н О К  — 
12— 20 к г /г а  (1,5— 2% -ны й раствор) ,  или н и тр а ф е н о м — 
32— 40 кг/га (3% -ны й раствор) ,  или АХФ — 25— 40 к г / г а  
(3% -ны й р аство р ) ,  или Д Н Ф  — 25— 40 к г / г а  (3% -ны й 
р аство р ) .  Вместо этих п реп аратов  мож но применять а м 
миачную селитру (120— 150 к г / г а  15%-ного раствора)  в 
том случае, если второй укос п р едназнач ается  на ф у р аж . 
Н а летних посевах в год посева повилика не успевает 
об р азо вать  семян  до похолодания.
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Растения с преимущественным действием
на органы ды хания  

и пищеварительный тракт

Ядовитые свойства растений этой группы обусловли 
ваются содерж анием  в них некоторых ядов  (гликози- 
дов) ,  образую щ их при расщ еплении горчичное масло. 
Вследствие жгучего действия этого м асла  оно мож ет 
вы звать  сильное р а зд р аж е н и е  и воспаление слизистой 
оболочки ж елудочно-киш ечного тр а к т а .  П ри зн аки  от
равления растениями этой группы проявляю тся  в виде 
колик, поноса, вздутия рубца у ж вачн ы х  ж ивотны х 
и т. п.

Горчица полевая  — S ina- 
pis a rv e n s is  L. Однолетнее 
растение семейства кресто
цветных, с прямостоячим 
стеблем высотой 30— 60 см, 
покрытым ж есткими оттопы
ренными колосками; листья 
яйцевидные, черешковые, 
верхние — сидячие. Ц ветки 
мелкие, ж елты е, с крестооб
разно  располож енны м и л е 
пестками, собраны в кисте
видные соцветия. П лод  — 
гладкий стручок. Стручки с 
длинным сплю снуто-кониче
ским носиком и с тремя  — 
пятью почти одинаковы ми 
ж и л к ам и  (рис. 22) .  Встре
чается всюду к ак  сорное р а 
стение на полях, главным 
образом  среди яровы х ко
лосовых и пропаш ны х к уль
тур.

В связи с довольно ч а 
стыми случаям и  отравления  
Животных горчицей полевой 
крайне важ н о  своевременно 
вы явить появивш иеся ее 
всходы и, распознав  их, п ро
вести борьбу с ними. Всходы 
этого сорняка  чащ е п о я в л я 
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ются рано, но бы ваю т случаи, что они вы растаю т  к 
в более поздние сроки. У появивш ихся всходов с ем я 
доли обратнопочковидные, с широкой выемкой на вер 
хушке. П ервы й лист продолговато-обратнояйцевидны й, 
по кр аю  волнистый или неравном ерн о-слабозубчаты й , 
по кр аю  покрыт редкими короткими волосками. Второй 
и третий листья  сходны с первым, по кр аю  ясно-волни
стые неравномерно-зубчаты е. М о л о дая  горчица обычно 
менее вредна и становится  ядовитой во время цветения, 
в н ач але  образован и я  семян. В семенах содерж ится  
гликозид  синигрин. П ри поедании ж ивотны м и зн а ч и 
тельны х количеств зеленой массы горчицы в у казан ной  
ф а зе  возни каю т отравления , иногда со смертельны м ис
ходом. В колхозах  им. С ар аев а ,  «П обеда»  П етровского  
района С тавропольского  к р ая  при скарм ли ван и и  коро
вам  зеленой массы  озимой пшеницы с больш ой п ри 
месью горчицы полевой в ф а зе  цветения и о б разован и я  
сем ян  несколько десятков  ж ивотны х подверглись о т р а в 
лению, часть  из них п рирезали . И звестны  т а к ж е  случаи от
равлен и я  крупного рогатого  скота при поедании в б о л ь 
ших количествах  молодой горчицы .Отмечены т а к ж е  м а с 
совые заб о лев ан и я  лош адей  и других животны х вследст
вие скар м л и ван и я  им сена люцерны, эспарц ета  или со
ломы, засоренны х значительны м  количеством горчицы, 
убранной в период цветения и о б разован и я  незрелых 
и зрелы х  семян. Н аб л ю д ал и сь  заб о лев ан и я  и п а д е ж  л о 
ш адей от отравлен и я  горчицей в Д непропетровской  и 
других областях . Бы ли  т а к ж е  случаи отравлен ия  к р у п 
ного и мелкого рогатого скота. У свиней отмечены от
равлен и я  при использовании зерноотходов, с о д е р ж а 
щих значительную  примесь семян  горчицы. Д л я  п р е 
д у п реж ден и я  отравлен и я  необходимо следить, чтобы 
участки, поросшие горчицей, использовали сь  лиш ь до 
цветения, когда  она не ядовита . Н ел ьзя  т а к ж е  с к а р м 
л и в ать  сено или солому с больш ой примесью горчицы, 
убран ной  после цветения, а т а к ж е  и зерноотходы с ее 
семенами. К ром е горчицы полевой могут вы звать  от 
р авл ен и я  ж и вотн ы х  нередко в обилии прои зрастаю щ и е 
на полях  гулявн ик  лезелиев  — S isy m b riu m  Loeselii  L., 
сердечники — C a rd am in e ,  ж еручш н ик австрийский — Ro- 
r ip a  a u s t r ia c a  ( I r a n tz  B e ss ) ,  ярутк а  полевая  — Thasp i  
a rv e n se  L., гулявн ик  струйчаты й, ж елтуш н и к  левкой- 
ный — E ry s in iu m  che iran th o id es  L. и другие его виды.

Кресс воронцелистный, или солончаковый,— L. сого-
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nopifolium  Fisch ex Ledeb. Семейство крестоцветных. 
Стебель прямой, высотой 40— 60 см; прикорневые лис
тья ланцетно-линейные, струговидно-надрезанны е или 
зубчатые; стеблевы е —  линейные, цельнокрайные. С о
цветие метельчато-ветвистое. Стручочки длиной 2,5 мм, 
овальные, коротко-пушистые. Растет кресс преимущ ест
венно на солончаково-солонцеватых почвах прилиман- 
ных участков в Прикаспийской степи, Заволж ье, на Ниж* 
ней Волге, в Западной Сибири.

В совхозе «Обильный» Астраханской области произо
шел падеж  лош адей при кормлении сеном, в составе ко
торого было много кресса воронцелистного. В соседнем  
совхозе нм. Чкалова был за- 
регистриован падеж  волов в 
результате отравления та
ким ж е сеном, убранным во 
время цветения — плодоно
шения.

Растения 
с преимущественным, 
действием на сердце

Наперстянка красная,ил и 
пурпуровая,—  D ig ita lis  pur

purea L. Семейство нори
чниковых— Scrophulariaceae. 
Д вулетнее или многолетнее 
растение; стебель войлочно
волосистый, высотой до  1 м; 
листья ланцетные или яйце
видно-ланцетные, снизу вой
лочные; цветки пурпуро
вые, крупные, поникшие 
(рис. 2 3 ).
П роизрастает на лесных 
опушках и полянах, по скло
нам гор и холмов Ц ент
ральной и Ю жной Европы и 
в Скандинавии, культиви
руется как декоративное и 
лекарственное растение.

Наперстянка крупноцвег- 
ковая —  D. am bigua. Много*

Рис. 23. Наперстянка пурпуро*
вая
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летнее растение с коротким корневищ ем и стеблем высо
той от 0,5 до 1 м. Л истья  продолговато-ланцетны е с нет 
равном ерно-пильчаты м и к раям и ; нижние листья  — череш 
ковые, верхние — сидячие. Ц ветки  ж елты е. П лод  — яй 
цевидная опуш енная коробочка с очень м елкими сем е
нами. Р асп р о стр ан ен а  главны м  об разом  на К а в к а зе  и в  
некоторых район ах  европейской части страны . Р астет  
в осветленных лесах  и рощ ах, на лесных полянах  и 
опуш ках, среди кустарника. В таких  ж е  местах  на С е 
верном К а в к а зе  встречается  наперстянка  б урая  — D. 
fe r ru g in ea  L.

В растен иях  наперстянки  со дер ж атся  гликозиды 
сердечного действия: дигитоксин, гитоксин, сапонины 
органического происхождения.

Л истья ,  стебель, корни и семен i наперстянки  ядо ви 
ты в зеленом и сухом виде. О травлен и я  ею довольно 
редки, т а к  как  ж ивотны е обычно избегаю т ее. О днако  
известны случаи отравления  наперстянкой лош адей , в 
частности при скарм ли ван и и  им сена, содерж ащ его  
больш ое количество растений наперстянки красной.

Гелиотроп — Heliot- 
rop ium . Семейство бу
рачниковых — B orag i-  
пасеае .

В С С С Р  распрост
ранены как  многолет
ние, так  и однолетние 
виды этого растения. 
Больш инство  видов ге
лиотропа скотом не по
едаю тся или поедаются 
только овцами и верб 
лю дами. Корни и осо
бенно семена многих 
видов ядовиты вслед
ствие содерж ания  в них 
алкалоидов  (гелиотро
па и др.) На Северном 
К а в к а зе  отмечены слу
чаи отравления  гелио
тропами свиней, круп 
ного рогатого скота, 
овец, кур и уток.

Рис. 24. Гелиотроп опушенноплодный Г е л и о т р о п  о п у -
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ш е н н о п л о д н ы й  —  Н. lasiocarpum  Fisch et M ey  
(рис. 24) и г е л и о т р о п  э л л и п т и ч е с к и й  —  H ellip -  
ticum  Ledeb. М ноголетние растения, но способны е плодо
носить в первый год ж изни. Цветки мелкие, белые, распо
ложены на одной стороне цветущей веточки; плод рас* 
падающ ийся на четыре орешка.

К числу ядовитых растений относятся однолетние  
виды гелиотропа: гелиотроп европейский —  Н. europae- 
um L., опушенноплодный —  Н . lasiocarpum  Е. et М. и др .

Растения
с  преимущ ественным действием на печень

Крестовник. О днолетние и многолетние растения. 
Среди больш ого числа видов встречаются крестовники 
с  содерж анием  ядовитых веществ.

К числу ядовитых относится к р е с т о в н и к  л у г о 
в о й .  Д вулетнее растение с прямым стеблем высотой 
30—60 см . Прикорневые листья черешковые, обратно  
яйцевидные, лировидно-надрезанные, стеблевы е —  сидя
чие, перистораздельные; цветки желтые. Р астет на лу- 
гах и пастбищ ах в степных, засуш ливых и полупустын
ных районах. Чаще встречается на молодых зал еж ах. 
В растениях содержится ядовитое вещество алкалоид  
якобии. П оедается крестовник лишь на сильно сбитых 
выгонах и пастбищ ах при явном недостатке хорошего 
корма. Известны случаи отравления крупного рогатого 
скота крестовником луговым. Кроме крестовника луго* 
вого могут вызвать отравления животных к р е с т о в 
н и к  к р у п н о л и с т н ы й ,  к р е с т о в н и к  в о с т о ч *  
н ы й и др.

Растения,
вы зы ваю щ ие кровоизлияния

Донники — M elilotus. Одно- или двулетнее расте
ние. При растирании м еж ду пальцами издает резкий 
специфический запах кумарина. С тебель прямой, вет
вистый, с тройчатыми листьями, белыми или желтыми  
цветами. Н аиболее распространенными видами являют
ся донник лекарственный и донник белый.

Донник лекарственный, или желты й,—  M elilotus o f
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fic inalis  Pa ll .  Семейство бо
б о в ы х — F ab aceae .  Д в у л е т 
нее растение. Стебель высо
той до 1,5 м и более, в верх
ней части волосистый; л и 
стья с ланцетны ми, зао ст 
ренными, дельны ми прицвет
никами, нижние листья об 
ратнояйцевидны е или округ
лые, верхние — ланцетные; 
цветки ж елты е, поникаю щие 
в кистях; бобы длиной 3 — 
4 мм, овальные, на короткой 
нож ке, сероватые, попереч
но-морщинистые (рис. 25). 
Р аспространен  во многих 
район ах  страны (юг, К авказ ,  
Сибирь и др .) .

Д онни к  белый — М. a lbus 
Medeck. Д вулетн ее  растение. 
С тебель высотой до 1 м, в 
нижней части иногда к р а с 
неющий, в верхней — воло
систый; листья с ш иловид
ными прилистниками; л и 
сточки нижних листьев об
ратнояйцевидно - ромбиче- 

Рис. 25. Донник лекарственный ские или клиновидные, верх
ние — узкие, продолговато

ланцетны е; цветки белые, в рыхлых кистях; плод — бобы 
длиной 3— 3,5 мм, сетчато-морщ инистые. И з других ви
дов произрастаю т: д о н н и к  в о л ж с к и й  — М. w olg icus  
P o ir ;  аром атн ы й — М. sua  veolens Ledeb.; зубчаты й — 
М. d e n ta tu s  P e rs .  и др. О травлен ие  ж ивотны х донником 
связан о  в основном с наличием в нем вещ ества к у м а 
рина, переходящ его  при плесневении растений в более 
ядовитый дикум арин . Н аибольш ее  количество д и ку м ар и 
на со дер ж и тся  в листочках  и цветках  — в период цвете
ния растений. О травлен и я  могут быть как  при п астби щ 
ном содерж ании  ж ивотных, т а к  и при скарм ливан ии  пле
сневелого сена и особенно силоса, изготовленного из д он 
ника. С лучай  отравления  м олодн яка  крупного рогатого 
скота при скарм ливан ии  силоса из донника отмечен в 
Д непропетровской  области; у отравивш ихся  ж ивотны х
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наблюдались поносы, иногда с кровью, кровянистые ис
течения из ноздрей, судороги, образование опухолей.

В колхозе «Заветы Ильича» Ш паковского района, в 
совхозе «Архангельский» Прикумского района Ставро
польского края наблюдались случаи отравления молод
няка овец на доннике первого года жизни. В колхозе  
«Заветы Ильича» донник первого года жизни был у б 
ран на сено, и овец выпасали глубокой осенью на от
росшей отаве. В результате отравлений в каж дом  из 
указанных хозяйств пало по 10— 15 овей.

В колхозе «Рассвет» Туркменского района Ставро
польского края наблю далось отравление 2-месячных 
поросят при скармливании им зеленой массы донника 
белого однолетнего; пять поросят пало. Во избеж ание  
отравлений животным не следует скармливать пора
ж енное плесенью сено или силос из донника. Нельзя 
такж е допускать продолжительной пастьбы овец на чис
тых посевах донника. Н аиболее опасен донник недобро
качественный, заплесневелый.

Растения, 
действующие на процесс 

тканевого ды хания

Установлено, что при некоторых условиях  у ряда ди
корастущих и культурны х растений в процессе их роста 
и развития образуется  источник синильной к и с л о т ы — 
нитрилгликозид  и притом в количествах , которые могут 
оказать о травляю щ ее  действие на организм  животного. 
О бразование цианогенных гликозидов в растениях з а в и 
сит от их возраста, насыщенности почв азотистыми ве
щ ествами, от слож ивш ихся  погодных условий, врем е
ни суток.

Ч а щ е  о б разован и е  и накопление таких  гликозидов 
происходит в условиях  ненормального  разви ти я  расте
ний: при внезапной приостановке роста, вызванной з а 
сухой, градобитием , излиш ком влаги, при наступлении 
сильной ж а р ы , после обильных дож дей , заморозков, 
вы тапты вания , при усиленном отрастани и  после скаш и
вания отавы  и т. д. Вот почему эти растения  следует  
относить к условно, случайно ядовитым.

В условиях  норм ального  разви ти я  и роста ни одно 
из растений не н ак ап л и в ает  много синильной кислоты.
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О днако  растения, способные о б р азо вать  ядовитое ве
щество, являю тся  опасными и могут вы зы вать  о т р а в л е 
ния ж ивотны х, главным образом  при пастбищном их 
содерж ан и и  или при скарм ли ван и и  свеж ескош енной з е 
леной массы. В высушенном или достаточно провялен
ном состоянии эти растения в больш инстве случаев  т е 
ряю т свои ядовитые свойства. О днако  некоторые из них, 
например лен (льняная  мякина, семена, ж м ы х и ) ,  и в 
сухом виде сохраняю т способность об р азо вы вать  си 
нильную кислоту и могут вы звать  отравления.

Чтобы не допустить отравлений ж ивотны х на посе
вах  суданской травы  и на других растениях, о б р аз у ю 
щих синильную кислоту, следует с большой осторож но
стью вы пасать  на них скот. В н ач але  надо провести 
пастьбу небольшой группы ж ивотны х и, только  уб ед и в
шись в безопасности, вы пасать  все поголовье.

О травлен и я  с более длительным течением, в ы зы в а 
емые небольшим количеством яда, проявляю тся  у ж и 
вотных в н ачале  возбуж дением , появляется  ш атк ая  по
ходка и др.

К  числу культурны х растений, в которых м ож ет  о б 
р азо ваться  при определенных условиях  синильная кис
лота , относятся сорго сахарное , судан ская  трава ,  л ю ц ер 
на, клевер, лен посевной; дикорастущ и х — дикое сорго- 
гумай (дж онсова  т р а в а ) ,  вика узколистная, бобовник, 
манник водяной, молния голубая и др.

Гумай (д ж о н со ва  т р а в а )  — S o rg h u m  sa c c h a ra tu m  
(L.) M oench , S. s u d a n e n se  (P ip e r)  S tap f ,  S. ha le  pense  
(L.) P e rs .  М ноголетнее корневищ ное растение, произ
растаю щ ее  в Крыму, на К а в к а зе  и в Средней Азии. 
К а к  злостный сорняк растение это наиболее  широко 
распространено  на поливных зем л ях  и за л е ж а х .

В поливных условиях достигает  высоты 2 м. Я в л яет 
ся сорняком хлопчатника и суданской травы . Ядовиты 
корни и м олодые побеги. Н аи более  опасны молодые 
растения, а т а к ж е  о трастаю щ ие после скаш ивани я  по
беги (отава )  после происшедшей за д ер ж к и  в росте, в ы з 
ванной засухой, зам о р о зкам и  и другими причинами. 
П ри прекращ ении роста в растении нак ап ли вается  нит
рил, гликозиды, дуррин, которые при расщ еплении о б р а 
зую т синильную кислоту. О травлен и я  происходят обыч
но на пастбищ ах. Растен ие  опасно д ля  всех сельскохо
зяйственны х животных.

Сорго сахарн ое  — S. sa c c h a ra tu m  (L.) Moench. Се-
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д ей ство  злаковы х. Хорошо известная  культура , я в л я е т 
ся  одним из ценных кормовы х растений ю га страны. 
О дн ако  при определенных условиях, к ак  отмечено вы 
ше, в растениях  образуется  ядовитое вещество (синиль
ная ки слота) ,  и при поедании зеленой массы у ж и в о т 
ных возникаю т серьезны е отравления . Н аи более  опасны 
молоды е и у вядаю щ и е  или начинаю щ ие за с ы х а ть  р а с 
тения сорго, а т а к ж е  отрастаю щ и е  побеги (о т ав а ) .  
С  возрастом  содерж ан и е  синильной кислоты у м ен ьш а
ется. З ам ечен о  та к ж е ,  что у растений с больш им содер 
ж ан и ем  ядовитого  вещ ества  в увядш ем  состоянии име
ется я рко-зелен ая  о кр аска ;  растения, не со дер ж ащ и е  
ядовиты х вещ еств, имеют ж елтовато-зеленую  окраску .

Установлено, что содерж ан и е  синильной кислоты в 
сорго сильно колеблется  в течение суток. Утром, до 6 ч, 
с о дер ж ан и е  синильной кислоты в растениях  бы вает  н а 
именьшее, в 14 ч оно достигает  м акси м ум а , а затем  по
степенно ум еньш ается . Н очью  содер ж ан и е  синильной 
кислоты в растен иях  бы вает  в 2— 3 р а з а  меньше, чем 
днем.

Ч тобы  и зб е ж а ть  отравлений, не следует  д опускать  
вы паса  ж ивотны х на молодых растен иях  сорго, в осо
бенности во время засухи и после нее, а т а к ж е  после 
зам о р о зко в  (по о таве) .

С к аш и вать  зеленую массу сорго д ля  подкормки ж и 
вотных или вы пасать  на нем в ж а р к у ю  летнюю  погоду 
следует  только  рано  утром (пастьбу начинаю т до вос
хода солнца и кончаю т через 1— 2 ч после восхода) или 
поздно вечером. Н ельзя  вы пасать  на сорговом п аст
бищ е изголодавш ихся ж ивотных; рекомендуется перед 
выгоном на пастбищ е производить подкормку на д р у 
гих кормовых культурах  или на естественных пастби
щах. Опасной т а к ж е  является  сл ож ен н ая  в кучи и со
гревш аяся  зелен ая  масса сорго.

В острозасуш ливое лето лучш е не вы пасать  ж и в о т 
ных на посевах сорго, а использовать его д ля  заго то в 
ки сена, т а к  как  при высуш ивании сорго теряет  свои 
ядовиты е свойства. С кош енная  и провяленная  в проко
сах  в течение нескольких часов зелен ая  масса, особен
но в условиях прохладной, пасмурной погоды, стан о
вится менее опасной д ля  животных.

Ч тобы  и зб еж ать  отравления  ж ивотны х силосом, с л е 
дует  сорго на силос уби рать  в ф азу  молочно-восковой 
спелости. Сорго, повреж денное морозом, градом  или по
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раж енн ое  рж авчиной  и бактериозом , лучш е силосовать  
в смеси с другой растительной массой в условиях сухой 
прохладной погоды.

Ч а щ е  на посевах сорго подвергаю тся отравлению  
ж вач н ы е  ж ивотны е, в особенности если они голодны.

О травлен ия  сельскохозяйственны х ж и вотн ы х на юге 
и юго-востоке страны, где культивируется  сорго, нано
сят  весьма значительны й ущ ерб  колхозам  и совхозам . 
Д овольно часты отравлен ия  ж ивотны х в С тавр о п о л ь 
ском крае. Так, например, в совхозе «Архангельский» 
П рикумского  района в 1977 г. вы пасали  гурт крупного 
рогатого скота на отаве  сорго в ж а р к у ю  погоду, в ре
зультате  наблю далось  массовое заб олеван ие . П ри  с к а 
шивании и скарм ливан ии  провяленной зеленой массы 
сорго отравлений не было. В том ж е  крае , в совхозе 
«К аясулинский» Н еф текумского  района, при выпасе 
гурта молодняка крупного рогатого скота  на молодом 
сорго во время ж ар к о й  сухой погоды значительное  ко 
личество ж ивотны х подверглось отравлению , некоторые 
из них пали или были прирезаны. С лучаи  отравлен ия  
м олодн яка  крупного рогатого скота и овец на молодых 
растениях  сорго отмечены в колхозе им. К а р л а  М а р к 
са Н овоалександровского  района, в совхозе «Советское 
руно» И патовского  района С тавропольского  края .

В колхозе  «Родина»  И патовского  район а  в ж а р к о е  
сухое время на молодом сорго вы пасали  телок  18— 20- 
месячного возраста .  И з  20 заболевш и х  ж ивотны х 10 
при резали  и 10 пало. В совхозе «Туркменский» Т у р к 
менского района в таких  ж е  условиях вы пасали  на мо
лодом сорго крупный рогатый скот; 30 ж и вотн ы х з а б о 
лело, 5 из них пало. В колхозе  им. Ворош илова Изо- 
бильненского район а  С тавропольского  к р а я  на пож нив
ном посеве сорго сахарного  вы п асали  в ж а р к и й  день 
бычков; значи тельн ая  часть их заб о лел а .  У заболевш их 
ж ивотны х подлам ы вали сь  ноги, они п ад ал и  на передние 
ноги, н аблю дали сь  судороги, л егк ая  тимпания. Э ф ф ек 
тивным о к азал о сь  лечение ж и вотн ы х молоком.

С уданская  т р а в а  — S. su d a n e n se  (P ip e r )  S tupf.  О д 
нолетнее растение, одна из ценных корм овы х культур. 
Ш ироко возделы вается  на юге, юго-востоке страны , в 
З ап ад н о й  Сибири, К азах стан е  и С редн еази атски х  рес
публиках. И м еется  больш ое количество сведений от р я 
д а  хозяйств С аратовской , В оронеж ской областей , С т а в 
ропольского к р ая  и из других мест о частых случаях
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отравлен ия  крупного рогатого скота  на посевах с у д а н 
ской травы . Ч а щ е  всего отравлен ию  подвергаю тся м о
лодые ж ивотны е. Установлено, что отравлен и я  вы званы  
синильной кислотой, содерж ащ ей ся  в суданской  траве. 
В С аратовской  области  у лош адей , вы пасавш ихся  с 
крупным рогаты м  скотом на суданской траве, з а б о л е 
ваний не было. В С тавропольском  крае  на посевах су 
данской травы  кроме крупного рогатого скота о т р а в л е 
нию подвергались и тонкорунные овцы, преимущ ест
венно м олодн як  после отбивки. С лучай  отравлен ия  и 
заболеван и я  м олодн яка  ягнят после отбивки при п аст 
бищном содерж ании  на молодой отаве  суданки  отмечен 
в совхозе «Кучерлинский» Туркменского района. П а с ть 
ба проводилась при ж аркой  солнечной погоде. П ри вы 
пасе после зах о д а  солнца и до его восхода отравлений 
не было.

В колхозе  «В ели к ая  д р у ж б а»  Георгиевского района 
в р азгар  августовской ж а р ы  на отаве  суданской т р а 
вы вы пасали  м олодн як  крупного рогатого скота. И з 
восьми заболевш их ж ивотны х двое пало  и шесть при ре
зали .

В колхозе  «К расное  зн ам я*  Н аурского  район а  Ч е 
чено-Ингушской А С С Р  при вы пасе овец на о таве  су
данской травы  осеннего отрастани я  заб о лел о  более 200 
голов, часть  из них прирезали.

Н аи более  опасным для  ж ивотны х был период в 14— 
15 ч. В это время растения суданки имели темно-фиоле
товый матовы й цвет.

П р о ф и л а к т и к а .  В целях предупреж дения  от
равлений не следует  допускать  вы паса  ж ивотны х, в 
особенности м олодн яка  телят, ягнят после отбивки, на 
м олодых растениях  и отаве  суданской травы  в ж а р к и е  
солнечные дни в период засухи. В засуш ли вое  лето 
пастьбу лучш е проводить в ночное время.

Растения,
повыш аю щ ие чувствительность животных

к солнечному свету

Р я д  растений, в том числе и культивируемы х (про
со, гречиха, клевер, лю церна  и д р .) ,  а т а к ж е  д и ко р асту 
щих (якорцы, зверобой, д и к ая  гречиха и др.) при опре
деленных условиях  вы зы ваю т заб о леван и е  ж ивотных,
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в ы р аж аю щ ееся  главны м  о б разом  в пораж ении кожи, не 
покрытой шерстью. З а б о л е в а ю т  преимущ ественно ж и 
вотные белой масти. П ричина таких  заболеван и й  точ
но не изучена. Ясно одно: некоторые растения п овы ш а
ют чувствительность организм а  животного к действию 
света, вы зы вая  пораж ен ия  участков  кож и, не покры 
тых шерстью.

Н аи более  часто это заб о леван и е  наблю дается  у м о
лодн яка  овец в возрасте  до одного года. О вцы старш е 
года гораздо  устойчивее. П одверж ены  этому за б о л е 
ванию  и свиньи белой масти. Л о ш ади  и крупный ро га 
тый скот заб о лев аю т  реж е. П ораж ен и ю  подвергаю тся 
в первую очередь уши, морда, веки и другие части го
ловы, наименее защ ищ ен ны е шерстью. У свиней и остри
ж енны х овец пораж ен ия  кожи могут быть более о б 
ширными: на спине, шее и других частях тела; у коров 
часто п ораж аю тся  вымя и соски.

Д л я  заболевш их ж ивотны х характерен  вы раж енн ы й 
отек кож и и подкож ной клетчатки , сопровож даю щ ий ся  
зудом, расстройство пищ еварения, ухудшение общего 
состояния и слабость. Ж и вотн ы е  стрем ятся  спрятаться  
от солнца, уйти в тень. Н аб л ю д а л и с ь  и другие  клиниче
ские признаки  заболеван ия .

П р о ф и л а к т и к а .  В аж н ейш ей  п редупредитель
ной мерой отравлений и заболеван ий  является  недопу
щение пастьбы овец, свиней белой масти на участках , 
полях, поросших растениями, повы ш аю щ ими чувстви
тельность ж ивотны х к солнечному свету. При возникно
вении заб о леван и я  у животных надо немедленно см е
нить пастбищ е или зам енить  корма. Т аки е  участки сл е 
дует использовать  для  ночной пастьбы или в п асм ур
ные дни, а в солнечные — только  рано утром или поздно 
вечером. Н ел ь зя  т а к ж е  ск ар м л и в ать  ж ивотным солому, 
мякину гречихи посевной в солнечные дни. Посевы про
са после уборки не рекомендуется  использовать для  
пастьбы о вцем аток  с ягнятам и .

Гречиха т а та р с к а я  — F ag o p v ru m  ta ta r icu m  (L.) 
G ae r tn .  Семейство гречишных. О днолетнее растение вы 
сотой 30— 70 см, очень сходна с культурной гречихой. 
У последней плоды с гладким и  граням и  и ц ельн ок рай 
ними ребрам и , а у гречихи татарской  плоды с у то лщ ен 
ными извилистыми или зубчаты м и ребрам и  и тусклы м и 
гранями. Это наиболее ш ироко распространенное со р 
ное растение во многих район ах  Восточой Сибири. С ко
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щ ен ная  зелен ая  масса этой гречихи более охотно п оеда
ется скотом, чем на пастбище.

В ряде  областей  Сибири н аблю дали сь  случаи з а б о 
л евания  тонкорунных овец и особенно молодняка до го
да при поедании зеленой массы гречихи татарской  в 
солнечные дни. Так, например, в колхозе « З а б а й к а л е ц »  
Читинской области  м аток с ягнятам и вы пасали  на по
севе неубранной пшеницы, засоренной гречихой т а т а р 
ской. Н аиболее  сильно болезнь проявилась  у ягнят. У 
них отм ечалось опухание ушей, воспаление глаз,  исте
чение из них слизи, появление бельм а  и д а ж е  потеря 
зрения.

В совхозе «Борец» Ш иринского района К р асн о я р 
ского кр ая  н аблю далось  массовое заб о леван и е  овец-го- 
довиков при пастьбе в солнечные дни на дикой гречи
хе (т атар ск о й ) ,  растущ ей на паровы х полях к ак  со р 
няк. З а б о л е в а н и е  в более сильной ф орм е п роявлялось  
у ж и вотн ы х после стриж ки. П ри зн ак ам и  заб о леван и я  
были ш атк ая  походка (создавалось  впечатление, что 
овцы «пьяные»), покраснение кож и, не покрытой 
шерстью, и др.

Просо посевное — P a n ic u m  m iliaceum  L. С ем ейст
во м ятли ковы х (зл ако в ы е) .  Н еодн ократны е отравлен ия  
просом на юге и юго-востоке стран ы  отм ечались  среди 
овец, особенно у молодняка до одного года. О т р а в л е 
ния обычно н аблю дали сь  при выпасе ж ивотны х на по
севах проса в резко  засуш ли вы е годы, когда вследст
вие невы зревания  проса его использовали  летом или 
осенью в качестве  поднож ного корма. Н ередки т а к ж е  
случаи заб о леван и я  при выпасе овец по стерне проса 
после уборки его на зерно. По стерне сохраняю тся от
ставш ие в росте растения, и при поедании их в солнеч
ные дни овцы заболеваю т. Е ж егодно заб о леван и я  овец 
на просе отмечаю тся в С тавропольском  крае. Так , в сов
хозе «50 лет  О ктябр я»  П рикумского  района при вы па
се овец по стерне убранного  проса, где частично р а з 
вились растения от зап о зд ал ы х  всходов, заб о лел о  120 
животных, из них 25 пало. Случаи отравлен ия  и гибели 
овец на просе имели место в С аратовской  и ряде  д р у 
гих областей  юга и юго-востока страны.

В колхозе «Коминтерн» Ш елковского района Чече
но-Ингушской А С С Р  в период ж аркой  солнечной пого
ды при выпасе овец на посевах проса н аблю далось  опу
хание бесш ерстных частей тела , отдельны е ж и вотн ы е
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(переярки) теряли  шерсть, а у некоторых из них в ы п а
д ал о  чуть ли не все руно.

Якорцы стелю щ иеся — T rib u lu s  te r re s t r i s  L. С ем ей
ство парнолистниковых —  Z ygophyllaceae . О днолетнее  
растение со стелю щ имся стеблем, ветвистым от осно
вания, длиной 25— 60—7 0  см (рис. 26). С тебель  опу
шен длинными волосками. Л истья  парноперистые, со-

Рис. 26. Якорцы стелющиеся

стоящ ие обычно из шести пар листочков. Ц ветки  оди
ночные, ж елты е; плод — почти шаровидный, состоит из 
четырех-пяти звездчатообразн орасп олож ен н ы х  у гл о в а 
тых плодиков, усаж ен н ы х  сн аруж и  крепкими и острыми 
ш ипами, бугорками и щ етинками. Р аспространен  на 
юге и юго-востоке, на К авказе ,  в Сибири и др. Р астет  
на средне и сильно выбитых выгонах и пастбищ ах , чащ е 
в засуш ли вы х  районах, на за л е ж а х ,  по обочинам дорог, 
в молодых лесополосах, в посевах зерновых культур.
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Ядовиты  якорц ы  чащ е в период усиленного их роста, 
в ж а р к и е  солнечные дни после вы павш их обильных 
дож дей , в стадии о б разован и я  плодов и семян. Кроме 
того, что якорц ы  повы ш аю т чувствительность животных 
К действию солнечного света, имею тся сведения о н али 
чии в них ядовиты х веществ (а л к а л о и д о в ) .  О т р а в л е 
ния отмечаю тся главны м  образом  в летние месяцы. З а 
болевание, к а к  и при вы пасе на просе, гречихе, н ачина
ется обычно с опухания головы (губ, носа, век, уш ей); 
голова  значительно  увеличивается  в разм ере. П о р а ж е н 
ны е участки  в больш инстве случаев  отмирают, часто 
трескаю тся , появляю тся  гнойные язвы. Ж и во тн ы е  силь
но худеют, и гибель их иногда достигает  50% и более 
от всего поголовья овец в хозяйствах . М ногочисленные 
случаи  отравлен ия  овец, носившего нередко массовый 
х арактер ,  н аблю дали сь  в ряде  хозяйств С тавропольско- 
ко края .

В свиноводческом племенном заво д е  «Комсомолец» 
отмечен случай отравлен ия  поросят белой масти при 
вы пасе на выбитом пастбище, поросшем якорцам и . 
В результате  заб о лел о  130 поросят 2— 3-месячного воз
р аста . У заболевш и х  ж и вотн ы х н аб л ю д ало сь  опухание 
губ, в брюшной полости после вскры тия был о б н ару
ж ен  сгусток крови. Л еч и ли  молоком, обратом . П р и р е з 
ка  б ы ла  единичной.

Д л я  предупреж дени я  новых отравлен ий  опытные ч а 
баны  при первых ж е  п р и знаках  заб о лев ан и я  немедленно 
перегоняю т ж и вотн ы х в затененны е места (в лесополо
сы, под навесы  и др.)  и на другие участки , свободные от 
якорцев. П астьбу  овец на за р о сл ях  якорцев  проводят в 
пасм урны е дни или в ночное врем я (после заход а  солн
ца и до его восхода) .

Зверобой  проды рявленны й, обыкновенный — H y p er i
cu m  p e rfo ra tu m . Семейство зверобойны х — H ypericaceae . 
М ноголетнее растение, с прям ы м  ветвистым стеблем вы 
сотой 30— 60— 80 см; листья  мелкие, супротивные, сидя
чие, яйцевидны е или продолговато-овальны е (рис. 27). 
Х арактерн ы м  отличительным признаком  зверобой я в 
ляю тся  многочисленные просвечиваю щ ие точечки (ж е 
лезки) по всей пластинке листа . Золоти сто -ж елты е  цвет
ки собран ы  в ш ирокометельное, почти щ итковидное со
цветие. Р асп р о стр ан ен  преимущ ественно в зонах  неус
тойчивого и достаточного  увл аж н ен и я ,  в цен тральны х и 
ю ж ны х рай о н ах  страны , на К ав казе ,  в Сибири. Р астет  на
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лугах, полях, з а л е ж а х ,  сре
ди кустарников, на лесных 
полянах, на стар о во зр аст 
ных, вы рож даю щ ихся  посе
вах многолетних трав, по 
обочинам дорог, в лесных 
пблосах и др. При р асти р а 
нии п альцам и  издает  при ят
ный смолистый запах . При 
поедании зверобоя, когда 
ж и вотн ы е подвергаю тся воз
действию прям ы х солнечных 
лучей, у них опухаю т губы, 
уши, веки. В растениях  зв е 
робоя содерж атся  ф луорес
цирующий пигмент гипери- 
цин и эфирные масла.

Н аиболее  часто отравле- 
Рис. 27. Зверобой продыряв- ния зверобоем наблю даю тся  

ленный, обыкновенный у  овец, р еж е  у коз белой м а 
сти, лош адей  и крупного ро

гатого скота. О травлен ие  крупного рогатого скота  белой 
масти отмечено в А дыгейской автономной области  К р а с 
нодарского края , когда голодный, истощенный скот вы 
пасали на природном пастбище, поросшем зверобоем, 
при ярком солнце. У заболевш их ж ивотны х опухали не 
покрытые шерстью части головы. П осле смены пастбищ а, 
где в составе травостоя  не было зверобоя, отравлен ия  
прекратились. Случай заб о леван и я  овец при выпасе на 
зверобое отм ечался  т а к ж е  в колхозе им. Л ени на  А л ек 
сандровского района С тавропольского  края.

Зверобой — одно из ценных лекарствен ны х расте 
ний, ш ироко применяемое в научной и народной м еди
цине. Ресурсы  зверобоя не столь велики и до лж н ы  о х р а 
няться. Н ельзя  уни чтож ать  его растения, а при за г о 
товках  лекарственного  сырья следует  о ставл ять  часть 
хорошо развиты х растений нетронутыми д л я  вегетати в
ного и семенного разм н ож ен и я  заросли.

Ч тобы не допустить отравлен ия  ж и вотн ы х зверобо
ем, нельзя  вы пасать  ж и вотн ы х белой масти в местах, 
где в составе  травостоя  прои зрастает  зверобой.

Гулявник высокий — S isy m b riu m  a l t is s im u m  L. С е
мейство капустных (крестоцветны е).  О днолетнее р а с 
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тение с ветвистым стеблем высотой 25 см — 1м, с пе
ристораздельными листьями; цветки желтые; стручки 
длинные (5— 10 см ), четырехгранные, на коротких 
ножках. Распространен в южных районах, в европей
ской части СССР, на Кавказе. Как сорняк встречается  
на полях, зал еж ах, у  дорог. При поедании животны
ми этого гулявника могут возникнуть заболевания, 
сходные по картине с отравлением просом и гречихой.

Растения, вы зы ваю щ ие заболевания  
с характером витаминной недостаточности

В настоящее время отравления животных, вы зы вае 
мые некоторыми растениями, ставятся в связь  с обус
ловливаемыми ими нарушениями в витаминном пита
нии организма. В частности, в различных хвощах и па
поротнике-орляке установлено наличие особого вещ е
ства (фермента тиам еназы ), разруш ающ его в организ
ме витамин Bi (тиамин).

У животных, отравившихся этими растениями, на
блюдается тиаминовая (витаминная) недостаточность.

Хвощи — E guisetum . М ноголетние корневищные 
споровые растения с жестким стеблем, вместо листьев 
имеют зубчатые, трубчатые влагалищ а, окружаю щ ие 
основания междоузлий; стебель ветвистый или голый. 
Н аиболее опасны и ядовиты хвощ топяной, болотный, 
полевой и др. Распространены хвощи почти повсемест
но, кроме сухих степей и пустынь.

Х в о щ  т о п я н о й  — Е. f luv ia ti le  L. Стебель обыч
но маловетвистый, высотой 30— 100 см, толщиной около  
5— 8 мм, с 15— 30 неясными бороздами; влагалища с 
15— 30 черными зубцам и, почти без белой каймы. Р а с
тет по озерам , в болотах, канавах, тенистых местах, 
часто большими зарослями в воде. Будучи скошенным  
(при высыхании воды) в большом количестве мож ет по
падать в сено.

Х в о щ  б о л о т н ы й  — Е. palustre L. Стебель вет
вистый, высотой 20— 60 см, толщиной до 4  мм, с 6— 10 
глубокими бороздами; влагалищ е с 6 — 10 широко бело- 
окаймленными зубцам и (рис. 2 8 ). Растет на влажных  
лугах, по берегам водоемов, в районах с низкими, за 
ливными лугами; мож ет очень сильно засорять сено. 
Является наиболее ядовитым видом.
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М енее ядовит х в о щ  п о л е 
в о й  — Е. a rv en se  L. Стебель 
(бесплодный) с ветвями. А сси
миляционные иеспороносные 
побеги обычно повторно вет 
вятся. Н а ощупь ветви полево
го хвощ а жесткие, направлены  
вверх. В нем содерж атся  а л к а 
лоид  эквизитин и различны е 
кислоты, кремнезем S i 0 2. Н а и 
более опасен этот хвощ  в ф азе  
молодых «сосенок».

Хвощи топяной и болотный 
с одерж ат  ядовитое вещество 
(сапонин) и больш ое количест
во кремневой кислоты. Хвощи 
ядовиты в зеленом и сухом ви-

Рис. 28. Хвощ болотный д е ’ Ч ащ е  подвер гаю тся отрав-
* TIftlTIlnit ЛПЛЛ/ЧТТТТЛ ЛЛТТЛЧ1 ГТЛ 1ТЛПЛ

могут возникнуть от скар м л и ван и я  соломы с примесью 
хвощ а.

С лучаи  отравлен и я  лош адей  хвощ ам и н аб л ю д али сь  
в засуш ли вое  лето в З а б а й к а л ь е ,  в ряде  других о б л а с 
тей и республик Российской Ф едерации.

Д л я  крупного рогатого скота наи более  опасным я в 
л яется  болотный хвощ. И м ею тся  у казан и я  на в о зм о ж 
ность отравлен ия  этим хвощом овец. Степень ядови то
сти хвощей зависи т  от климатических условий, почвы, 
от количества съеденного хвощ а, общих условий к о р м 
ления.

Почти еж егодно отмечаю тся отравлен и я  крупного 
рогатого скота  при поедании хвощей на пастбищ е в 
в колхозе им. XX п ар тсъ езда  Алексеевского района Б е л 
городской области. У заболевш и х  ж и вотн ы х н а б л ю д а 
лось сильное расстройство  ж елудочно-киш ечного тракта .

Н аи б о л ее  часты массовы е отравлен ия  ж и вотн ы х 
хвощ ам и в засуш ли вое  лето, когда вы сы хаю т и с т а 
новятся доступными д ля  сенокошения обычно з а б о л о 
ченные места. Сено с содерж анием  хвощей более 5% 
опасно д л я  животных. П ри горячем силосовании, когда 
тем п ература  в силосе д ерж и тся  не ниже 60° в течение-, 
нескольких дней, самы й ядовитый из хвощей — болот
н ы й — становится  безвредным.

лен и ям ,о со б ен н о  сеном полево. 
го хвощ а, лош ади. О травлен и я
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С к арм ли ван и е  такого  силоса, д а ж е  при содерж аний  
в нем хвощей до 50% , не причиняет  вреда ж и в о т 
ным.

Вот почему д ля  предупреж дени я  отравлений ж и в о т 
ных хвощ ам и целесообразно  траву  с низинных за б о л о 
ченных лугов, сильно поросших хвощ ам и, не вы суш и
вать на сено, а силосовать.

Растения,
вы зы ва ю щ и е  со левы е  от равления  

и расстройство 
ж елудочно-киш ечного  тракта

В эту группу входят  растения, д ля  которых х а р а к 
терно содерж ан и е  больш их количеств разны х солей. 
Это главны м образом  различны е виды однолетних и 
многолетних сорняков, преимущ ественно семейства а м а 
рантовы х (щ ирицы — зап рокинутая , ж ем ин овидная , б е 
л а я )  и маревы х (различны е виды мари, лебеды 
и др .) .

Скот при норм альны х условиях обычно без вреда  по
едает  эти соленосные сорняки в ограниченном количест
ве. П ри недостатке  хороших кормовых растений на п а 
стбищ ах или их выгорании, после обильны х д о ж д ей  и 
бурного роста сорняков голодные животные, в ы н у ж 
денно съ едая  больш ие количества соленосных расте 
ний, заб о леваю т  тяж ел ы м  расстройством деятельности 
желудочно-киш ечного  тракта  (изнуряю щ им  поносом), 
н аблю дается  развитие  общей слабости с возмож ной ги
белью  ж ивотных, особенно молодняка овец.

Л е б ед а  б о р о давч атая  — H a lim io n e  v e rruc ife ra  (Bi®b.) 
Aell (A trip lex  v erruc ife ra  Bieb. O b io n e ) .  Семейство м а 
ревых — C henopodiaceae . М ноголетний п олукустарни
чек высотой 15— 50 см, пепельно-серый, с овальны м и 
или продолговато-яйцевидны ми небольшими супротив
ными листьями. Р а зм н о ж а ет с я  сем енам и и путем у к о 
ренения простираю щ ихся стеблей. Растет  на солонча
ках  и солонцах-солончаках  в сухой степи, полупустыне 
и пустыне.

Н ередко  можно встретить чистые заросли  лебеды  бо
родавчатой. С одерж ит  значительное количество золы. 
В мясистых частях растений содерж ится  24,4% поварен
ной соли. Л етом  это растение чащ е бы вает  в зеленом
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вегетирую щ ем состоянии, и ягнята , не находя другого 
корма, поедаю т сочные стебли и листья лебеды.

Л е б ед а  т а та р с к а я  — A trip lex  ta ta r ic a  L. Семейство 
маревых. О днолетнее  растение высотой 20— 100 см. Д о 
вольно хорошо облиственное, с прямы м или приподни
м аю щ им ся ветвистым стеблем. Л и стья  очередные, тр еу 
гольно-яйцевидные или продолговато-яйцевидны е, вы 
ем чато-зубчаты е или мучнистые. В стречается  почти во 
всех лесостепных, степных и полупустынных район ах  
страны , кроме Восточной Сибири и Д а л ь н е го  Востока. 
Р астет  на бывших ты рлах , стойбищ ах скота, вблизи 
населенны х пунктов. В благопри ятн ы е по о садкам  го
ды  в обилии разр астается  на солонцовых почвах. По 
имею щ имся данны м , в зеленой массе лебеды т а т а р 
ской содерж ится  больш ое количество зольных эл ем ен 
тов. По наблю дениям  практиков-ж ивотноводов , при 
продолж ительной пастьбе овец на чистых травостоях  
этой лебеды  у ж ивотны х наблю дается  расстройство  пи
щ евари тельн ого  тр акта .  С лучаи  заб о леван и я  м ол о дн я 
ка  овец после отбивки при пастьбе на лебеде почти 
ежегодно отм ечаю тся  в овцеводческих хозяйствах  Р о с 
товской области, С тавропольского  края ,  К алм ы цкой  
А С С Р . З аб о л ев ан и я  усиливаю тся  в засуш ли вы е  годы, 
когда растительность степей находится  в полузасохш ем 
и сухом состоянии, а лебеда  т а та р с к а я  вегетирует. У з а 
болевш их ж ивотны х при продолж ительной  пастьбе на 
лебеде  возникаю т поносы, они худеют, истощ аю тся, и не
редко бы ваю т случаи п ад еж а  и прирезки. В колхозе 
«Александрийский» Георгиевского район а  С тавропольско
го края  отмечалось заб олеван и е  поросят 4-месячного 
возраста ,  вы пасавш ихся  на ж ирной, сочной лебеде по 
росе.

В сене лебеда поедается  удовлетворительно  и со
вершенно безвредна. К ром е лебеды  татар ск о й  встреча
ется лебеда  розовая  — A tr ip lex  rosea  L.; п р и бр еж н ая  —  
A. l i to ra l is  L.; стебельчатая  — A. sp h a e ro m o rp h a  Iljin.; 
ш ар о о б р азн ая  — A. p a tu la  L.; лосн ящ аяся  — A trip lex  
n i ten s  Schx.; копьевидная — A. h a s ta ta  L. и др. К числу 
ядовиты х растений лебеду татар ску ю  и другие ее виды 
относить нельзя , однако  их следует  р ассм атр и вать  как  
растения, вы зы ваю щ ие расстройство  пи щ еварительного  
тракта .

В отдельны е годы на паровых полях, пропашных 
культурах , молодых з а л е ж а х  по ж н ивы о в обилии р а з 
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растается  щ и р и ц а  зап рок и н утая  — A m a ra n th u s  re trof-  
lexus L.; б елая  — A. a lb u s  L.; ж ем и н дови дн ая  — A. bli- 
toides S. W ats ,  семейства  ам аран товы х  — A m a ra n th a c e a e  
и различны е виды м а р и :  м арь  б елая  —  C henopodium  
alburn L.; гибридная — Ch. u rb icum  L.; г о р о д с к а я — Ch. 
opulifolium  S ch rad .  ex K ah ет Ziz.; с и за я  — Ch. g lau cu m  
L. и др. Это однолетние сорные растения. Н екоторы е 
из них, особенно щ ирица запроки н утая ,  считаю тся удов
летворительны м и и д а ж е  хорошими кормовы ми р а с те 
ниями.

О днако  при продолж ительной пастьбе овец, особен
но по росе, после д ож д я,  на зар о сл ях  мари, щ ирицы 
и лебеды у ж ивотны х т а к ж е  возникает  расстройство  пи
щ еварительного  тр акта  или явление тимпании. В р асте 
ния лебеды, щирицы после образован и я  соцветий не
зрелы х семян набивается  зем ля , песок, и их поедание 
вы зы вает  желудочно-киш ечны е заб о леван и я  и д а ж е  ги 
бель  животных, особенно ягнят после отбивки.

Бассия очитковая — B ass ia  sedoides  (P a l l . )  As- 
chers. — Kochia sedoides S ch rad ,  эхинопсилон — Echi- 
nopsilon  sedoides (P a l l . )  M og. (местное н азван и е  на 
С таврополье  «ш м ыргун»).  О днолетнее растение с б ел о 
вато-серым густым опушенным стеблем  высотой 10— 
50 см. Л истья  линейные, короткие, мясистые, сильно 
опушенные при ж аты ми волосками. С оцветие колосо
видное. Н аи более  распространена  в сухой степи и по
лупустыне на каш тановы х солонцовых почвах и на со
лонцах, чащ е всего в обилии прои зрастает  на средне и 
сильно сбитых пастбищ ах. Ц ветет и плодоносит в л е т 
нее время, когда  многие растения  сенокосов и п аст 
бищ  находятся  в полузасохш ем и сухом состоянии. С о 
д ер ж и т  больш ое количество солей. З аб о л ев ан и я  ягнят  
н аблю дали сь  в А панасенковском  районе С тавр о п о л ь
ского кр ая  и П рию тненском районе К алм ы ц кой  А С С Р  
при вы пасе  овец на участках , где в травостое  произ
растал о  значительное количество бассии.

У заболевш их ягнят отмечалось сильное расстройст
во ж е л у д к а ;  в результате  истощения часть  из них по
гибла.

Солерос европейский —  S a lico rn ia  eu ro p aea  L. О д 
нолетнее растение высотой 10— 45 см. С тебель  сочный, 
ярко-зелены й или красный, голый, супротивно-вет
вистый, членистый. П о внешнему виду это растение не 
имеет ни цветков, ни листьев, т а к  к а к  цветки с п р я т а 
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ны в ям ках  стебля, а листья 
превратились  в маленькие 
чеш уйки (рис. 29).

П р о и зр астает  чащ е всего 
в степных, засуш ли вы х и 
полупустынных районах  на 
мокрых солончаках , по бере
гам ручьев, рек и соленых 
озер, где нередко является  
фоновым растением.

В мясистых частях  соле
роса содерж ится  очень б оль
шое количество воды и со
лей. В летнее время при н а 
личии хорошего травостоя 
скотом не поедается. В пе
риод вы горания  травостоя 
на пастби щ ах  м ож ет по
едаться  овцам и и ягнятам и . 
В следствие избы тка  в соле
росе зольных элементов при 
поедании его у ягнят  п о яв 
ляется  понос, они истощ аю т
ся и нередко погибают.

К роме солероса европей
ского прои зрастает  солерос 
травянистый s. her laceae .

С арсазан  ш иш коватый 
(сай гачн и к )  — H alo cn em u m

Рнс. 29. Солерос европейский S tro b i laceu m  (P a l l )  Bieb.
Семейство м аревых. П о л у к у 

старник или небольшой кустарник со стелю щ имися соч
ными членистыми однолетними стеблями, листья  в виде 
чеш уек (рис. 30). И ногда один куст зан и м ает  до 1 м2; 
высота — 20— 30 см. Р а зм н о ж а ет с я  семенами, путем у ко 
ренения стеблей и путем продольного деления корней. 
В стречается  сар сазан  в полупустынных и пустынных 
район ах  стран ы  на самых злостных мокрых солончаках , 
по окраи нам , на морских побереж ьях. Весной и летом, 
до осеннего вы щ елачивани я , обычно скотом не поедается. 
С одерж ит  много солей. П ри вы нуж денном поедании, до 
отрастан и я  хороших кормовых трав, у ж ивотны х возни
каю т солевы е отравления , иногда со смертельным 
исходом.
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П р о ф и л а к т и к а .  Ч то
бы  и зб еж ать  заболеваний, 
возни каю щ их при п оед а
нии ж ивотны ми соленосных 
растений, нельзя  весной и 
летом вы пасать  овец, осо
бенно -ягнят после отбивки, 
на зар о сл ях  различны х сор
няков. При вынуж денном 
выпасе на зарослях  солянок 
н ельзя  допускать  на них 
продолж ительной  пастьбы 
без предварительной под
кормки ж ивотны х концент
р атам и . Необходимо прово
дить выпас на привычном 
для  овец травостое, в соста 
ве которого нет соленосных 
растений.

Растения, м а ло и зуч ен н ы е  
и м енее  известные

ка к  ядовитые р ис 30 сарсазан шишкова
тый

Ш алф ей отогнутый («м ят- 
ка» )  — S a lv ia  reflexa H ornem . Яровой однолетний к а 
рантинный сорняк  семейства губоцветных. Н аиболее  
распространен  в С тавропольском , К раснодарском  краях , 
Х арьковской области  и других местах. З а с о р я е т  посевы 
всех полевых культур и особенно свеклы , подсолнечника, 
кукурузы , сады, огороды, сильно сбитые выгоны и п аст
бищ а, обочины дорог, ж и л ы е  территории.

С тебель  прямой, облиственный, обычно сильно вет
вистый, в ниж ней части негусто опушенный, высотой
15— 60 см. Л и стья  продолговато-ланцетны е, суж енны е 
у основания, по к р а я м  зам етн о  зубчатые. Ц веты  м ел
кие, голубые, собраны  в кистевидные соцветия, состоя
щие из пазуш ны х полумутовок. П ериод  цветения р а с 
тянут  с м ая  до октября . Ц ветение проходит снизу вверх. 
П лоды  созреваю т с июня, но плодонош ение п р о д о л ж а е т 
ся до осени. Р ан о  взош едш ие растения проходят  цикл 
своего р азвития  за  100— 110 дней, а поздно взо ш ед 
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шие —  за 70— 76 дней. П лоды  длиной 2— 2,5 мм, свет
ло-серые или ж ел то заты е .  З а  лето сорняк м ож ет  д а 
вать  два-три  поколения плодов, до пяти тысяч каж до е  
растение, и две-три генерации всходов. Всходы п ояв 
ляю тся при тем п ературе  10— 12° с глубины 1— 5 см. 
С озревш ие плоды легко осыпаю тся. У появившихся 
всходов семядоли треугольные, на верхуш ке и при ос
новании с едва заметной выемкой, на вершине —  т у 
пые, голые. П ервы е и последующ ие пары  листьев от 
яйцевидных до продолговато-ш ироколанцетны х с з а 
метными тупыми зубцам и  по краям . М олоды е пророст
ки и взрослы е растения издаю т зап ах ,  напоминаю щ ий 
зап ах  мяты. О тсю да и местное назван ие  «мятка». О д 
нако зап ах  у этого сорняка  и весьма опасного ядо ви 
того растения  резкий и отталки ваю щ ий. Ш ал ф ей  си л ь 
но ядовит в зеленом, сухом и засилосованном  виде. 
При скаш ивании хорошо отрастает .  Скотом обычно не 
поедается. Н о при измельчении зеленой массы с д р у 
гими кормовыми тр авам и  скот вынуж денно поедает 
его, что вы зы вает  отравления , заб о леван и я  и нередко 
массовую гибель всех видов ж ивотны х и птицы. О т 
равление свиней, птицы т а к ж е  происходит при с к а р м 
ливании травян ой  муки, приготовленной из люцерны 
и других тр ав  с примесью ш алф ея .

Имею тся у казан и я  в литературе, что ш алф ей  отогну
тый содерж и т  ядовитые соединения нитритов до 5% на 
сухое вещество.

Распространен  в С Ш А  и М ексике. В Советский Союз 
впервые был завезен  в 1927 г. П оявление этого сорн я
ка  на С таврополье  относят к 1948 г., а в окрестностях 
Х арькова  — к 1927 г. В последние годы ш алф ей  отог
нутый рассели лся  в И зобильненском , П рикубанском , 
Ш паковском, П редгорном и других районах  С т а в р о 
польского к р а я  на площ ади более 30 тыс. га. О тм ече
но прои зрастани е  ш ал ф ея  отогнутого в некоторых 
район ах  К раснодарского  края .

В последние годы в ряде  хозяйств С тавропольско
го и К раснодарского  кр аев  н аблю дали сь  случаи м а с 
сового отравлен и я  ш алф еем  крупного рогатого скота, 
овец, свиней и птицы. В колхозах  им. Ворош илова и 
им. М акси м а  Горького И зобильненского района С т а в 
ропольского кр ая  при скарм ли ван и и  свеж ескош енной 
измельченной зеленой массы  кормовых культур с б оль
шой примесью ш алф ея  отогнутого пало 120 овец, 750
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коров переболело  и снизило удой на 2,5 л. В этих ж е  
хозяйствах  овцам  с к ар м л и в ал и  сено эспарцета  с при
месью ш алф ея , в р езультате  60 голов пало. П ри  
кормлении коров силосом из кукурузы  с примесью 
ш ал ф ея  отогнутого 180 ж ивотны х заболело , 6 пало  и 
8 голов прирезали . Отмечено т а к ж е  массовое о т р а в л е 
ние ш алф еем  птицы и ее падеж.

В колхозе им. Л ен и н а  Н овокубанского  района 
К раснодарского  кр ая  в 1970 г. при скарм ли ван и и  ло 
ш адям  сена люцерны с большой примесыо ш алф ея  
отогнутого пало  22 головы. Заб о левш и е  лош ади  н ахо
дились в угнетенном состоянии, отказы вали сь  от ко р 
ма. По наблю дениям  ветеринарных работников, кроме 
указан н ы х  признаков у заболевш их от поедания ш а л 
фея животных отм ечалось слюнотечение, резкое воспа
ление ж елудочно-киш ечного тр акта ,  расш ирение пече
ни, кровоизлияние и др.

В целях предупреж дения  отравлен ия  скота нельзя  
д опускать  скарм ли ван и я  измельченной зеленой м ас 
сы однолетних и многолетних тр ав  и сена с примесью 
ш ал ф ея  отогнутого.

П оля, засоренны е ш алф еем  отогнутым, следует от 
водить под пары (чистые и заняты е)  с последующим 
посевом колосовых культур с повышенной нормой вы 
сева. П осле уборки у р о ж а я  обработки  почвы следует  
вести по типу полупара. Д о  посева поздних п р о п аш 
ных культур эф ф ективны  допосевные обработки, а т а к 
ж е  послепосевное и послевсходовое боронование, куль
тивация меж дурядий. Ш алф ей  отогнутый чувствителен 
к гербицидам  группы 2,4-Д; амииной с о л и — 1,15 кг/га 
действую щего вещества до появления всходов кукуру
зы, сорго, суданской травы ; 1— 0,8 кг/га действую щего 
вещ ества  в ф азу  кущения колосовых; 0,4— 0,5 кг/га 
действую щ его вещ ества бутилового эф ира. Н а  посевах 
кукурузы  рекомендуется вносить симазин  или атра- 
зин — 3 к г /г а  под предпосевную культивацию, а в по
севах подсолнечника — прометрин — 1,5 кг/га.

Д урн и ш н и к — X anth ium . О днолетнее  растение. С е 
мейство сложноцветных. Корзинки цветков в виде 
овальны х головок располож ен ы  в пазухах  листьев. 
Н аи более  распространенны м и видами дурниш ника я в 
ляю тся  калифорнийский, обыкновенный, колючий. З н а 
чительно реж е встречается  дурниш ник болотный, з а 
падный, сибирский, береговой и др.
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К а к  в надзем ны х частях  растений, т а к  и в семенах 
дурниш ника  со дер ж атся  ядовиты е вещ ества а л к а л о и 
ды, гликозиды. Ядовиты главны м образом  м олодые 
растения дурниш ника и семена. Р азви вш и еся  растения 
не опасны д ля  животных. В С тавропольском  к р ае  от
мечены случаи поедания дурниш ника  овцам и при вы 
соте растений 20— 40 см до периода о б р азо ван и я  соцве
тий без каких-либо  признаков  отравления .

О травлен и я  н аблю дали сь  главны м  о б р азо м  у сви
ней при скусы вании молодых проростков в период об 
разован и я  первой и второй пары  настоящ и х листоч
ков (см. описание всходов на с. 99). Н аиболее  опасны 
они для  поросят в возрасте  до 6 месяцев. Опасность 
отравлен ия  м олодн яка  свиней сохраняется  в течение 
всего лета , если ф ерм а расп олож ен а  вблизи врем ен
но затоп ляем ы х  мест (балки , пониженные м еста ) ,  а 
т а к ж е  у прудов и водоемов с ум еньш аю щ ейся  водной 
поверхностью. В таких  местах  всходы дурниш ника мо
гут п оявляться  в течение всего лета . С лучай  массово
го отравлен ия  поросят, уток и кур дурниш ником о б ы к
новенным отмечен в Ростовской области. И ногда см ерт
ность отравивш ихся  ж ивотны х достигает  90% .

М ассовое отравлен ие  гусят в возрасте  1,5 м есяца 
н аб лю д алось  в одном из хозяйств К раснодарского  к р ая  
при выпасе на лугу около подсыхаю щ его л и м ан а ,  
обильно поросшего молодыми проросткам и дурн и ш н и 
ка. О травлен и е  сопровож далось  судорогами.

С лучаи  отравлен ия  м олодн яка  поросят со см ер
тельны м исходом при поедании плодов дурниш ника 
калиф орнийского  вместе с зерном кукурузы  зареги ст 
рированы в отдельных хозяйствах  К расн огвардей ско
го район а  С тавропольского  кр ая  (совхоз «К ом м унар» 
и д р .) .  С озревш ие плоды-семена дурниш ника  п о п ад а 
ют в зерно кукурузы  при комбайновой уборке. П осевы 
кукурузы  к а к  пропашной культуры  нередко бы ваю т в 
сильной степени засорены  дурниш ником, и созревание его 
плодов частично со впадает  с поспеванием кукурузы . 
П ри зап о зд ал о й  уборке его плоды попадаю т в зерно 
кукурузы. Ч тобы не допустить отравлений свиней се 
менами дурниш ника, следует очищ ать  зерно на соот
ветствую щих маш инах . Н еобходим а т а к ж е  всем ерная  
борьба с дурниш ником на план тац и ях  кукурузы  (сво
евременные предпосевные и м еж дурядн ы е  обработки  
полей, применение гербицидов).
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Осока парвская —  Сагех 
brev ico llis  Dc. Семейство 
осоковых —  С урегасеае . М ного
летнее растение со сплю снуто
трехгран ны м  стеблем, кверху 
ш ероховаты м, высотой 25—
45 см. Л и стья  шириной 3—
5 мм, по краю  вниз завер н у 
тые, равны е по высоте стеблю 
(рис. 31). П р о и зрастает  в л е 
сах  и среди кустарников на 
высокогорных лугах. Р а с п р о 
стран ена  в европейской части 
С С С Р , на Северном К авказе .
Я вляется  ядовитым растением 
д л я  м олодн яка  крупного ро га 
того скота и лош адей. Ж и вот-  Рис. 31. Осот парвская 
новоды К арачаево-Ч еркессии
в Ставропольском  крае  назы ваю т эту осоку «ям анхан- 
ке», что озн ач ает  плохая трава . В осоке парвской о б н а 
руж ены  ядовиты е вещества, в том числе ал кал о и д  реви- 
коллин; причиной отравлен ия  могут быть и грибы, п о р а
ж аю щ и е  это растение. В связи с тем, что луга  обильно 
поросли осокой парвской, необходимо следить за  поведе
нием пасущ егося скота и в случае появления единично 
заболевш и х  ж ивотны х сменять пастбище.

Горчак ползучий (р о зо в ы й )— A croptilon  repens  
(L.) DC. Семейство астровых (слож ноц ветн ы х). М н о 
голетний злостный корнеотпрысковый сорняк. С тебель 
ветвистый, опушенный, густо облиственный, высотой 
30— 50 см; листья  ланцетны е или линейно-ланцетные, 
цветы розовые (рис. 32). Р а зм н о ж а ет с я  семенами и 
корневой порослью, а в условиях  достаточного у в л а ж 
н е н и я — отрезкам и  корней и корневищ. Н аи более  р а с 
пространен на солончаковых и солонцеватых почвах, 
где местами об р азу ет  сплош ные заросли , вы тесняя не 
только культурные, но и сорные растения. Р асп р о ст 
ранен на юге и юго-востоке страны , в Крыму. Т окси
ческое н ачало  горчака  точно не установлено, но в гор
ч ак ах  А зе р б ай д ж а н а  обнаруж ены  небольшие коли 
чества алкалоидов , следы сапонинов, горькие и ду
бильны е вещества. Ядовитость горчака  явл яется  не
постоянной, что, по-видимому, связан о  с условиями 
его произрастания . Н аибольш ей  ядовитостью  отли чает
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ся, например, горчак, расту 
щий на солонцовых почвах по 
берегам  Каспийского моря. 
И м ею тся  предполож ения , что 
токсичность горчака связан а  с 
пораж ением  его грибками.

Особенно ядовит д л я  л о ш а 
дей и других ж ивотны х в ф азе  
образован и я  бутонов и цвете
ния. В это время ядовитыми 
являю тся  все части растения. 
Д о  бутонизации горчак не ядо
вит.

В совхозе «Л иманны й» 
К алм ы цкой  А С С Р  н аб лю д ался  
п а д е ж  17 голов молодняка 
овец от поедания горчака  в 
ф азе  бутонизации — цветения 
растений. П ризн аки  о тр ав л е 
н и я — отказ  от корма, наруш е
ние глотания, беспорядочные 
движ ени я, судороги и др. В 

Рис. 32. Горчак ползучий С аратовской  области отмечены
отравлен ия  большого числа 

лош адей  сеном, в котором примесь горчака  к олебалась  
от 0,9 до 5 ,2% .

М е р ы  б о р ь б ы .  П ри  сплошном засорении гор 
чаком поле на один-два года отводят  под черный пар 
с большим количеством лущ ений на глубину 8— 10 см 
и последующим посевом озими. П ри очаговом произ
р астании применяю т гербицид 2-КФ в дозе  50 кг/га 
действую щего вещ ества в ф а зе  розетки или стеб л ев а 
ния. Д л я  борьбы с горчаком рекомендую тся гербици
ды: б ан вел -Д  в дозе 10— 15 кг/га, тордон — 1,5— 
2,0 к г /г а ,  полидим — 50 кг/га . Н аи более  устойчивыми 
к  этим гербицидам  сельскохозяйственны ми культурам и 
являю тся  кукуруза  и судан ская  тр ава ,  а чувствитель
ными — озим ая  пшеница, подсолнечник.

Весьма эффективной мерой уничтож ения горчака 
вне полей севооборота и особенно на орош аем ы х з е м 
л ях  явл яется  посев на кормовы е цели в течение 3— 4 
лет  озимой пшеницы, рж и  и других культур, со зд аю 
щих густой сомкнутый покров.



Отравления, 
вызываемые неправильным 

или несвоевременным 
использованием кормов

О т равление животных 
свеко льн о й  ботвой и «гичкой»

Н аблю ден иям и  установлено, что свекла  и «гичка» 
(ботва со срезанной верхней частью  корн еплода)  при 
загнивании приобретаю т ядовиты е свойства и стан овят 
ся опасными д л я  ж ивотных.

И м ею тся  сообщ ения о случаях  массового о т р а в л е 
ния и з аб о лев ан и я  крупного рогатого скота при ск а р м 
ливании ему загнивш ей, заплесневевш ей и плохо очи
щенной свеклы.

З а б о л е в а н и е  имеет сезонный хар ак тер  (сентябрь— 
о ктя б р ь ) ;  оно п роявляется  в момент уборки сахарной 
свеклы.

В аж н о  т а к ж е  знать, что скар м л и ван и е  в значитель
ных количествах свекольной ботвы хорошего качества  
(совершенно незагнивш ей) т а к ж е  м ож ет  привести к от
равлению  крупного рогатого скота и птиц. Ч а щ е  за б о л е 
ванию  подвергаются изголодавш иеся ж ивотны е При 
кормлении натощ ак . Причиной таких  заболеван ий я в л я 
ются со дер ж ащ и еся  в свекольной ботве в больш их ко
личествах  щ авелевокислы е соли (преимущ ественно к а 
лийны е).

К ром е того, при возделы вании свеклы на более 
плодородной и хорош о удобренной почве в корнях 
и листцях  мож ет образоваться  много нитратов — солей 
а зотной 'ки слоты  (чащ е кал и евы е) ,  которые в пищ евари
тельном  тр ак те  восстанавливаю тся  в нитриты, последние 
после всасы вания  в кровь связы ваю т  гемоглобин и вы
зы ваю т  наруш ения тканевого  ды хания .

Н а  Северном К а в к а зе  н аблю дали сь  случаи  отравле
ния крупного рогатого скота  и птиц при кормлении све
ж ей  свекольной ботвой.

69



О т равление крупного  рогатого скота,
свиней  и овец  

са харной  свекло й

В последние годы отмечено нем ало  случаев  о т р а в л е 
ний крупного рогатого скота сахарной  свеклой, особен
но там , где голодным ж ивотны м  с к ар м л и в ал и  ее в б оль
шом количестве (до 25— 30 кг и больш е в одну д ач у ) .  
Основной причиной заболеван ий  крупного рогатого ско 
та  при кормлении сахарной свеклой является  избыток 
поступаю щего в организм сах ар а .  В колхозе «В еликая  
д р у ж б а»  Георгиевского района Ставропольского  кр ая  
бы л случай отравлен ия  овец при пастьбе на поле, где 
после уборки осталась  неубранной часть  сахарной  свек
лы. Н абл ю дал и сь  т а к ж е  отравлен ия  свеклой в ряде к о л 
хозов и совхозов Северного К а в к а за  и других областей.

В 1974 г. в колхозе «Россия»  К расногвардейского  
района К рымской области бы ло установлено массовое 
заболеван и е  откормочного молодняка крупного рогатого 
скота при скарм ливан ии  сахарной свеклы, содерж ащ ей  
0,66% нитратов. З аб о лев ан и е  и п ад еж  прекратились 
после зам ены  корма. О собенно губительно действую т 
нитраты  на новорож денны х телят.

Случаи отравлен ия  коров сахарной свеклой за р е ги 
стрированы  в хозяйствах  К расноарм ейского  района 
К раснодарского  края . О травлен ие  возникло при с к а р м 
ливании сахарной свеклы в количестве более 10 кг 
в сутки, причем свеклу д ав а л и  не индивидуально, а все 
му стаду  в 150— 200 голов. П ри скарм ливан ии  свеклы  со 
свеж ей  ботвой отравлений было меньше, а по мере у в я 
д а н и я — больше. В р езультате  отравлен ия  и за б о л е в а 
ний ж и вотн ы е зам етно  снизили надои, н аблю дали сь  
случаи абортирован ия  до трех месяцев беременности. 
К а к  п о к азал  опыт хозяйства  К расноарм ейского  района, 
д л я  проф илактики  отравлений при групповом к орм ле
нии расход  сахарной свеклы  не долж ен  превы ш ать 10 кг 
клубней в сутки при двукратном  скарм ливании.

Н а  У краине  зарегистрированы  случаи отравлен ия  
нитратам и и нитритами крупного рогатого скота  при 
скарм ливан ии  зеленой массы вики и гороха. Н итраты  
и нитриты н ак ап ли ваю тся  в токсических д ля  скота до 
зах  в овсе, сорго, ржи, ячмене, пшенице и больш ом к о 
личестве сорняков, в особенности в щ ирицах, мари б е 
лой, при обильном внесении азотных удобрений в почву.
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П р о ф и л а к т и к а .  Ч тобы  предупредить отравлен ие  
ж ивотны х, в том числе и птиц, нитратам и  и нитритами, 
перед скарм ливан ием  скоту зеленой массы кормовы х 
культур, вы ращ енны х на фоне обильного внесения в поч
ву азотных удобрений, нуж но о б язательн о  перед исполь
зованием  исследовать  ее в лаборатории . И сследование, 
проверку мож но проводить в лю бое время на каж дой  
ф ерм е или д а ж е  непосредственно в поле, руководствуясь 
книгой А. К. Голосницкого « П р о ф и л акти ка  отравлений 
ж и вотн ы х растительны ми ядам и »  (М., «Колос», 1979, 
стр. 68— 69).

Следует  более разумно, правильно использовать  а з о 
т со дер ж ащ и е  удобрения под посевы кормовых культур 
и, в частности, под сахарн ую  свеклу. Внесение 30—40 т 
навоза  в сочетании с общ еприняты м и нормами мине
ральны х удобрений обеспечивает высокую урож айность  
кормов при умеренном содерж ании  азотистых соедине
ний (нитратов, нитритов).  С векла  д ля  кормовых целей 
в хран и ли щ ах  д о л ж н а  быть н ад еж н о  защ и щ ен а  от п ро
м ерзания  и загнивания .

Н ел ьзя  скар м л и вать  ж ивотны м  подгнивш ие и про
мерзш ие корнеплоды, а т а к ж е  имею щ ие внутри полость, 
где, к а к  правило, скап ли вается  больш ое количество нит
ратов.

О т равление к ук у р у зо й

В ряде  краев  и областей Российской Ф е д ер ац и и ,о со 
бенно в центральны х и ю ж ны х районах, наблю даю тся  
многочисленные и еж егодны е случаи заболеван ий  ж и 
вотных, главны м  образом  крупного рогатого скота, преи
мущественно дойных коров, при вы пасе на кукурузе  в 
молочно-восковой спелости початков или на отаве. П р и 
чинами таких заболеван ий  считают: перекарм ливание  
ж ивотных, что приводит к резкому наруш ению  процес
сов пищ еварения и обмена веществ, вы званны х избы т
ком сахаристы х веществ;

образован и е  в ж елудочно-киш ечном тракте  особых 
ядовиты х веществ (токсоальбум и нов);

наличие в кукурузе  значительного количества азот 
нокислых соединений (нитратов и нитритов),  которые 
могут н акап ли ваться  в растениях  во время засухи, 
а т а к ж е  в растениях , вы ращ и ваем ы х  на плодородной
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почве, обильно удобренной азотом или навозом. Б о л ь 
ше всего нитратов содерж ится  в стеблях  кукурузы  (от 
2 до 3% на сухое вещ ество).

В норм ально развиваю щ ейся  кукурузе ядовиты х ве
ществ сравнительно  немного. При различны х погодных 
наруш ениях (засуха , проливной холодный дож дь , з а м о 
розки и т. д.) количество нитратов в кукурузе  зн ачи тель
но увеличивается , она становится более ядовитой и тр е 
бует осторожности при скарм ливан иях . В ряде хозяйств, 
где возделы ваю т кукурузу  на корм, н аблю дали сь  случаи 
отравлен ия  крупного рогатого скота при выпасе на мо
лоды х ее растениях, пожнивном посеве, повреж денном 
зам орозкам и . О дн ако  наибольш ее количество случаев 
отравлений, заболеван ий  и гибели скота отмечалось при 
с травли ван ии  кукурузы  в ф азе  молочной и молочно-вос- 
ковой спелости початков.

По наблю дениям  ветеринарны х врачей, были случаи 
заболеван ий  крупного рогатого скота на кукурузе, д а ж е  
до ф азы  молочно-восковой спелости, в дневные часы при 
ж ар к о й  погоде. При выпасе рано утром до 10 ч и после
16— 17 ч вечера заболеван и я  не наблю дались.

П р о ф и л а к т и к а .  К райне важ ной мерой преду
преж дения заб о леван и я  является  строгое запрещ ение 
вы паса коров по посевам кукурузы , особенно в период 
молочно-восковой спелости початков. Зеленой  к ук уру
зой можно кормить независимо от ф азы  ее развития 
после ск аш и ван и я  и измельчения, не допуская  п ер ек ар м 
ливания. П ри повреж дении кукурузы  поздних сроков 
посева зам о р о зкам и  использовать  ее зеленую  массу м о ж 
но не ранее чем через два-три дня.

Недопустим резкий переход с обычного на обильное 
кормление, ж и вотн ы х следует постепенно приучать к по
еданию измельченной кукурузы, особенно в ф а зе  молоч
но-восковой спелости початков. Опасен т а к ж е  вы пас 
скота на посевах кукурузы  после д о ж д я  при солнечной 
погоде.

О т равления зерном  
озим ой  и я р о во й  пш еницы , 

ячм ен я, проса, гр ечи хи

К роме отравлен ия  кукурузой, в последние годы 
в С тавропольском  крае  и в ряде  других областей Р о с 
сийской Ф едерации отмечены случаи заб о леван и я  круп-
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наго рогатого скота  и овец при выпасе на посевах 
культурных злаков:  озимой пшеницы, рж и  и др. П р и 
чины этих заболеван ий  неясны. М ож н о  предполагать , 
что они вы зы ваю тся  перекормом, к а к  и на кукурузе, что 
приводит к  наруш ению  норм альны х процессов п и щ ев а 
рения и образован ию  вредных продуктов (нитритов), 
которые, всасы ваясь  в кровь, о тр авляю т  организм  ж и 
вотных. О травлен и я  ж и вотн ы х при скарм ливан ии  колос
ков до и после уборки в последние годы отмечены в р я 
де хозяйств Ставропольского  края .

В совхозе «Донской» И зобильненского  района пасли 
овец по стерне озимой пшеницы после ее уборки. Зерно 
в колосках  после прош едш его д о ж д я  было набухшим, 
и в результатз  перекорма здесь т а к ж е  наблю далось  м ас 
совое заб олеван и е  ж ивотны х с проявлением, по свиде
тельству  ветеринарны х работников, атонии и тимпании; 
шесть голов при этом п ри резали  и шесть пало.

В совхозе «Терский» П рикумского  района крупный 
рогатый скот вы пасали  на озимой пшенице и озимом 
ячмене, находивш ихся в ф азах  цветения и молочно-вос
ковой спелости зерна. При вскрытии у заболевш их ж и 
вотных было обн аруж ен о  воспаление ж елчного  пузыря, 
застой кормовых масс. З аб о лев ан и е  проявлялось  в виде 
атонии, поноса и сопровож далось  зам етн ы м  снижением 
надоя у лактирую щ и х коров. В совхозе «Темижбекский» 
Ставропольского  края  н аблю дался  случай отравления  
крупного рогатого скота, который вы пасали  после д о ж д я  
на отаве  озимой ржи.

В ряде областей Р С Ф С Р  были отмечены случаи з а 
болевания  и п ад еж а  ж ивотны х при использовании н а 
бухшего зерна в колосках яровой и озимой пшеницы, 
п ролеж авш его  в в а л к а х  или потерянного при уборке. 
По всей вероятности, зерно было т а к ж е  п ораж ен о  ядо 
витыми видами грибов. В целях  предупреж дения 
подобных отравлений нельзя  допускать  выпаса голодных 
ж ивотны х по стерне зерновых колосовых культур, осо
бенно после прош едш их дож дей , а т а к ж е  на посевах 
созревш его неубранного хлеба. Особенно опасен выпас 
по стерне, если колоски п р олеж али  во вл аж н о м  состоя
нии длительное время и на них появился грибной налет.

П р о ф и л а к т и к а .  П еред  выпасом овец по стерне 
необходимо проводить осмотры поля; в случае  о б н ар у 
ж ения грибного н алета  на колосках — н ап р ав л ять  их 
д ля  ан ал и за  в ветлаборатори ю  и в зависимости от ре
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зультатов  реш ать  вопрос об использовании такого  паст
бищ а. О д н ако  отравлен ия  и заб о леван и я  возникаю т, ес
ли овцы в больш ом количестве поедаю т сухие колоски. 
В озникает  перекорм, в рубце овец образуется  з а в а л  
корма. Не следует  допускать  продолж ительного  вы паса  
овец по стерне, где имею тся зам етн ы е потери колосков. 
Необходимо предварительно  п о д кар м л и вать  ж ивотны х 
на сеяных или естественных пастбищ ах.

В К расноярском  крае, в Х акасской  автономной о б 
ласти  наблю далось  отравление ж ивотны х зерном  гречи
хи и проса, п р олеж авш и х  зим у  в в а л к а х  или в нескош ен
ном виде и пораж ен ны х ядовитыми грибами. Т акое  зе р 
но перед скарм ливан ием  ж ивотны м необходимо н ап р ав 
лять  на исследование в ветеринарны е бактери ологи че
ские л аборатори и  и использовать  только после особого 
разреш ен ия  при строгом соблюдении соответствующ их 
мер.

О т равление б ер ем ен н ы х животных 
подсолн ечн ы м и  «корзин кам и»  в  запаренн ом  виде

О бмолоченные ш ляпки подсолнечника в небольшом 
количестве охотно поедаю тся ж вачн ы м и  ж ивотны м и и 
во многих хозяйствах  юга страны  использую тся как  гру 
бый объемистый корм. О днако  после скар м л и ван и я  д о б 
рокачественных ш ляп ок  в запаренн ом  виде обычно к 
концу первых суток, реж е  на вторые, у многих б ерем ен 
ных ж и вотн ы х наступаю т преж деврем енны е роды с по
следую щ им выделением последа.

Н езнание  природы вещ ества, образую щ егося  в ш л я п 
ках  подсолнечника при зап ари ван и и , затр у дн яет  р а з 
работку  эффективной  терапии. Единственной мерой 
борьбы с этой своеобразной интоксикацией является  
проф и лакти к а  — своевременное и зъ ятие  из рационов б е 
ременных сам ок  запаренн ы х корзинок подсолнечника, 
а т а к ж е  силоса, со держ ащ его  корзинки этого растения 
с почти уж е созревш ими семенами.

Н есво евр ем ен н а я  пастьба 
животных

Установлено, что при несвоевременном и неп р ави л ь
ном выпасе скота на вы рож денны х выгонах и пастбищ ах, 
в обилии поросших д ал ек о  не ядовиты ми растениями,
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могут возникнуть заболеван и я  животных. В С тав р о 
польском крае ,  Ростовской области, К алм ы цкой  и Д аге-  
танской А С С Р  на средне и сильно сбитых выгонах и п а 
стбищ ах  почти еж егодно после вы падения осенью о с а д 
ков появляю тся  массовые всходы м алолетних злаковы х  
растений: костра  кровельного, костра растопыренного, 
мортука восточного и др. Эти растения — хороший корм, 
но тем не менее, не явл яя сь  ядовиты ми растениями, они 
п редрасполагаю т, способствуют возникновению за б о л е 
ваний. Н е находя  полноценных дикорастущ их, хорошо 
р азвиты х многолетних трав : типчака, ж и тн як а  и др., о в 
цы вы нуж денно поедаю т неокрепшие, неукоренивш иеся 
растения. Последние легко  при стравли ван ии  вы ры ваю т
ся  с корнем, и в ж ел у д о к  животного попадает  земля, 
а вместе с ней возбудители заболеван ий  (почвенные, 
спорообразую щ ие, анаэробны е бак тер и и ) ,  приводящ ие 
нередко к массовой гибели овец. Н аиболее  подверж ены  
заб о леван и ям  ягнята , а т а к ж е  взрослые овцы. Н а  юге 
стран ы  таки е  заб о леван и я  возникаю т глубокой осенью, 
в периоды зимних потеплений, а т а к ж е  рано весной. Они 
протекаю т с  больш им осложнением, если кормовые р а 
стения пастби щ  обледенею т или зам ерзнут , вследствие 
чего наруш ается  продвиж ение корм а в ж елудке.

П р о ф и л а к т и к а .  К атегорически д олж ен  быть з а 
прещ ен вы пас овец и особенно ягнят  осенью и весной, 
а т а к ж е  в периоды зимних потеплений на тех участках  
природных выгонов и пастбищ , а т а к ж е  на за л е ж а х ,  где 
в обилии разрослись  густой щеткой кормовые р асте 
ния. О собенно опасен и недопустим вы пас голодных ж и 
вотных в период, когда после потепления внезапно р а 
стения зам ерзаю т .

И сп о льзо ва н и е  бобовы х трав 
на  пастбище

В последние годы во многих областях , кр аях  и 
республиках  Российской Ф едерации зарегистрированы  
многочисленные случаи заб о леван и я  ж ивотны х при 
неправильном  использовании сеяных бобовых трав , л ю 
церны, клевера , донника и некоторых других растений. 
Зеленую  массу  многолетних бобовых культур, в ы р ащ и 
ваем ую  в кормовы х и полевых севооборотах, обычно 
использую т д л я  заготовки  сена, сен аж а ,  белково-вита
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минной травян ой  муки, а т а к ж е  на зеленую  подкормку 
скоту. О дн ако  вполне возм ож но и допустимо при свое
временном и правильном  использовании люцерну, клевер 
стр авл и вать  ж ивотны м и на корню. Н а юге страны, 
в благоприятной зоне, где вы п адает  достаточное количе
ство осадков, лю церну при соблюдении установленных 
правил пастьбы можно стр авл и вать  за  вегетационный 
период 3— 4 р а за  и более. В зонах  недостаточного ув
л аж н ен и я ,  и в особенности в сухой степи, лю церну в бо 
гарных условиях  мож но использовать  2 р аза .  Основной 
травостой здесь обычно скаш и ваю т  на сено, а о тр астаю 
щую отаву, не достигаю щ ую  сенокосной годности, с т р ав 
л иваю т на корню. В целях  создания полноценного т р а 
востоя в первый год ж изни вы пас овец и крупного 
рогатого скота на лю церне и клевере  не проводят. Н а 
втором году ж изни  вы пас весной начинаю т через 15— 
20 дней от н ач ала  отрастани я, когда растения достигнут 
высоты 25— 35 см, а лучш е в ф азе  бутонизации. Чтобы 
растения накопили достаточное количество питательных 
веществ, осенью вы пас следует  п рек р ащ ать  за  25— 
30 дней до конца вегетации растений. Н еиспользованны е 
остатки лю церны  и сорняки следует подкаш ивать.

Чтобы не допустить заболеван и я  ж и вотн ы х ти м п ан н 
ей, при использовании люцерны, клевера  и донника надо  
строго соблю дать  следую щ ие правила:

не пасти скот по росе, во врем я д о ж д я  и после него; 
постепенно приучать ж ивотны х к стравли ван ию  бо

бовых культур. П ервы е дни пасти не более  5— 10 мин, 
постепенно доводя пастьбу до 1— 1,5 ч;

не пасти н атощ ак , особенно голодных ж ивотных, их 
следует  предварительно  подкарм ли вать  зеленой массой 
зл ако вы х  тр ав  или вы пасать  на них или естественных 
пастбищ ах;

поить ж ивотны х после вы паса  на бобовых т р а в ах  не 
раньш е чем через 1,5— 2 ч.

Я гнята  на подсосе не заб о леваю т  тимпанней при 
пастьбе на люцерне. З н а я  это, овцеводы племенного 
совхоза  «Советское руно» С тавропольского  к р ая  орга- 
низуют раскол , отделяя  ягнят  от маток, и вы пасаю т их 
обычно на отросшей, не достигшей сенокосной зрелости 
траве. Д л я  всего взрослого поголовья зеленой массы не 
хватает ,  и ягнята  получают полноценную б елково-вита
минную подкормку.

Хотя лю церну, клевер  мож но использовать  на паст-
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б и т е  овцам  и крупному рогатом у скоту, все ж е  н аи бо
лее разумно, и это п ракти кую т многие хозяйства , с к а ш и 
вать  многолетние бобовые травы  и в провяленном виде 
ск ар м л и вать  ж ивотным из ясель или кормушек. О дн ако  
в зонах  неустойчивого у в л аж н ен и я ,  и в особенности в су
хой степи, если основной травостой лю церны скаш и ваю т  
на  сено, то отрастаю щ ую  отаву  обычно стравли ваю т о в 
цам , молодняку крупного рогатого скота. К огда отава  
лю церны непригодна к скаш иванию , ее следует  с тр ав л и 
вать, п р и держ и ваясь  выш еописанных правил.

З аб о л ев ан и е  ж и вотн ы х тимпанней м ож ет  проявиться 
не только при выпасе на лю церне и клевере, но и на 
однолетних бобовых культурах  и д а ж е  на некоторых 
растениях семейства крестоцветных (озимый рапс, гор 
чица п о л е в а я ) ,  а т а к ж е  на мари белой или лебеде.

В колхозе  им. Л ени на  Ейского района К р асн од арско
го края  на убранном  хлебном поле после его вспаш ки 
в обилии р азр о сл ась  горчица полевая; в ф а зе  хорошо 
развиты х растений до периода цветения при выпасе о т а 
ры овец у многих ж ивотны х проявилась  тимпания; более 
д в ад ц ати  голов вынуж денно прирезали . В этом ж е  хо
зяйстве  после уборки гороха появилась  так  н азы ваем ая  
падали ц а ,  и при пастьбе на ней овцем аток с ягнятам и  
после прош едш его д ож дя  у ж ивотны х бы ла  тимпания, 
часть  голов т а к ж е  пришлось прирезать. Выпас овец про
д о л ж а л с я  более 1 ч. При пастьбе 15— 20 мин з а б о л е в а 
ния ж ивотны х не наблюдалось.

О ка за н и е  первой  пом ощ и  
при  от равлениях

П ер в ая  помощ ь при отравлениях до прибытия вете
ринарного  в р ач а  имеет важное значение. П р еж д е  всего 
надо  перегнать  ж ивотны х на участки пастби щ  с хорошим 
травостоем , в составе  которого нет ядовиты х растений.

Л еч еб н ая  помощ ь отравленному ж ивотном у д о л ж н а  
быть о к а за н а  немедленно: ветеринарны е работники при
ним аю т меры по удалению  яда из ж елудочно-киш ечного 
тр а к т а ,  к зам едлен и ю  его всасы вания или приведению 
его в недеятельное  состояние. Яд из ж елудочно-киш ечно
го т р а к т а  у д ал я ю т  рвотными или слабительны м и средст
вами, пром ы вани ем  ж елудка  и кли зм ами .



Хозяйственно вредные 
растения

К ром е ядовитых растений, на природных лугах  и 
пастбищ ах, а т а к ж е  в посевах, на сорных местах нередко 
встречаю тся вредные растения. Многие из них не содер
ж а т  ядовитых веществ и при своевременном и п рави ль
ном использовании являю тся  кормовыми. О д н ако  п оед а
ние их, особенно после плодоношения и засы хания , п р и 
носит вред  здоровью  ж ивотных, а иногда приводит к их 
гибели. Р астен ия , которые наносят  травм ы  ж ивотны м, 
в ы зы вая  заб о леван и я  ж изненно важ н ы х органов, сни
ж ен и е  продуктивности и качества  продукции, принято 
назы вать  хозяйственно вредными видами трав.

Р астен и я  могут наносить тр авм ы  ж ивотны м зелен ы 
ми частями, имею щими острые колючки и окремневые 
шипы, и особенно созревшими плодами с острыми остя
ми, ш ипами и колю чками. Они п о вр еж даю т  полость рта, 
носоглотку, ж елудочно-киш ечный тракт , а т а к ж е  глаза ,  
кож у, меж копы тны е пространства, вымя и другие органы.

Н ан осят  ранения в полости рта  и частям  тела, н е п о 
крытым шерстью, некоторые виды осок —  Сагех, ячмень 
заячий — H o rd eu m  leporinum  Link; ячмень дикий — 
Н. sp o n ta n e u m  С. Koch; бодяк  щ етинистый— Вгееа 
ochro lep id ia  (Zuz) S o jk -C irs ium  ochro lep id ium  Tuz; в а 
си лек  раскидисты й — C e n ta u re a  diffusa Lam .; лентоост- 
ник клиноволосый — T a e n th e ru m  c r in i tu m  (Schreb.)  
N evsk i-H o rd eu m  cr in i tu m  (S chrebsp .)  Desf; овсюги — 
A vena  fa tu a  L. и другие овсюги; о р л ая  плоскоплодная — 
O r la y a  kochii Heyw ood-O . p la t ic a rp o s  (L.) Koch; прнбреж- 
ница солончаковая  —  A eluropus  l i t to ra l is  (G ouan)  P a r i ;  
чертополох — C a rd u u s ,  татарни ки  — O n opordon  и др.

И м еется  группа растений (клевер  паш енный и д р .) ,  
при поедании которых в пищ еварительном  тракте  о б р а 
зую тся плотные ш арики  — фитобезоары , нередко вы зы 
ваю щ ие гибель животных.
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Н а  многих участках  выгонов и п астби щ  в обилии 
разр астаю тся  растения, цепкие плоды которых засо р яю т  
шерсть.

При поедании некоторых растений л актирую щ и м и 
(дойными) коровами сн и ж аю тся  удои и зам етн о  ухуд
ш ается  качество  молока.

Растения,
п р и ч и н я ю щ и е  м еха ни чески е  повреж дения

животным

К овы ль-волосатик (т ы р са )  — S tip a  ca p i l la ta  L. С е
мейство злаков . М ноголетнее плотнокустовое зл ако во е  
растение высотой до 80— 100 см. Л истья  сверху м ел ко 
пушистые, а снизу голые. П лоды -зерновки  ковы ля  у д 
линенные и твердые, покрыты щ етинками, обращ енны ми 
назад ,  имеют острие и волосовидную, острош ерш авую , 
дваж ды коленчатосогнутую  ость длиной 12— 27 см, вин
тообразн о  скрученную в нижней части. П ри изменении 
влаж ности  воздуха ость способна скручиваться  и р а с 
кручиваться , вследствие чего плоды тырсы легко прони
каю т в руно овец и коз.

Ковы ль-тырса — хорошо известный з л а к  целинных 
степей. Распространен  во многих областях  страны  на 
сенокосах и пастбищ ах. В степных, засуш ли вы х  и полу
пустынных район ах  Северного К а в к а з а  является  иногда 
основным, господствующим растением.

После цветения и особенно созревания  зерновок к о 
вы ль-ты рса становится  опасным д л я  овец и других ж и 
вотных. В травостое  плоды-зерновки ковы ля-ты рсы  со
хран яю тся  до глубокой осени и д а ж е  до весны следую 
щего года и причиняют вред овцам  на пастбище. Т а к ж е  
опасно д л я  овец сено тырсы, убранное после плодонош е
ния. О стры е плоды-зерновки ковы ля-ты рсы  п овреж даю т 
полость рта всем ж ивотны м; цеп ляясь  за  руно овцы, 
проходят  через всю толщ у шерсти, могут п рок алы вать  
кож у  овцы, проходить во внутренние органы. Будучи 
пораж ен ны м и плодам и тырсы, овцы, особенно молодняк, 
п роявляю т заметное беспокойство, болеют, худеют, ис
тощ аю тся , нередко гибнут. П ри больш ой засоренности 
шерсти овец зерновкам и ковы ля-ты рсы  гибель ж ивотны х 
приним ает  массовый характер .

Такое  полож ение было в овцеводческих совхозах  
«Мирный», «Р ощ ина»  Курского района и в ряде  других
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хозяйств Ставропольского  кр ая ,  А страханской, Ростов- 
кой областей, К алм ы цкой А С С Р.

Кроме ковы ля-волосати ка  такой ж е  вредностью от
личается  ковы ль сарептский — S tipa  s a re p ta n a  A. Beck. 
После созревания зерновок опасны д ля  овец различны е 
виды раннеспелых перистых спелых ковылков, н ап ри 
мер, ковыль Л ессинга . Перисты е виды ковылей менее 
вредоносны, их зерновки после созревания  в течение 
м есяца опадаю т и становятся  безопасными.

Д л я  предупреж дения  заболеваний сено ковылей, осо
бенно позднеспелых (волосатика и сарептского) ,  у б р ан 
ное после плодоношения, необходимо в строго о б я з а 
тельном порядке пропускать через измельчитель кормов 
ИК-3, комбайн Д К У  и другие машины, р азбиваю щ ие на 
мелкие части зерновки. В тех хозяйствах, где имеются 
больш ие площ ади  сенокосов и пастбищ, в обилии за р о с 
ших ковылем-тырсой, после созревания  зерновок их не
обходимо в смеси с люцерной и другими растениями 
использовать  д ля  приготовления травяной муки. Н ельзя  
допускать пастьбу овец, особенно м олодняка, на заты р- 
сованных участках  после цветения и плодоношения.

Чтобы наруш ить плодоношение ковыля-тырсы и д р у 
гих видов ковылей, их необходимо стравли вать  крупным 
рогатым скотом , лош адьм и до периода появления пер
вых остей. С каш иван ие  растений тырсы и ковыля с а 
рептского, основного травостоя и отавы, д олж н о  прово
диться на низком срезе при выходе растений в трубку 
и до периода появления первых остей.

Костер кровельный — A n isa n th a  tec to rum  L. Nevski — 
B rom uns  tec to rum  L. О днолетнее злаковое  растение со 
стеблем высотой 15— 50 см. После созревания имеет по
никаю щ ую  в одну сторону метелку. Л истья  линейные, 
густоопушенные. Колоски длиной до З с м .  П л о д — зерн ов
ка  длиной около 10 мм. Н и ж н яя  цветочная чешуя имеет 
прямую  и отогнутую ость (рис. 33). Р аспространен  по
всеместно, кроме Севера. Р астет  на за л е ж а х ,  сильно вы 
битых пастбищ ах, по обочинам дорог. Особенно много 
его в степных, засуш ли вы х и полупустынных район ах  
на песчаных и супесчаных почвах.

З р ел ы е  острые плоды костра кровельного р ан ят  г л а 
за  овец, пасущ ихся на его зар о сл ях  после плодоношения.

Чтобы предупредить нанесение травм  животным, 
нельзя  допускать  пастьбы овец на участках  пастбищ,
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обильно поросших костром 
кровельны м, после со зр ева 
ния его зерновок.

И з семейства злаковы х 
хозяйственно вредными р ас 
тениями являю тся  овсюги 
Л ю дови ка  и обыкновенный.

Д о  появления метелок 
оба эти вида являю тся  хоро
шими кормовыми р астен и я
ми, а после созревания 
крепко скрученные ости с 
заостренны ми плодами, как  
ковы ль-ты рса, наносят ме
ханические повреж дения 
животным.

Ячмень заячий, ячмень 
мышиный — H ordeum  lepori- 
num  Link, H. m u rin u m  L. К 
числу вредных растений от
носятся ячмень заячий и мы
шиный. Это однолетние р а с 
тения семейства злаковы х. Рис. 33. Костер кровельный 
Высота стеблей 15— 45 см.
Р аспространены  в степной и пустынно-степной зонах, на 
К авказе .  Ч ащ е  встречаю тся на сорных местах, у дорог, 
вблизи ж и лья , на пустырях и сбитых пастбищ ах. В мо
лодом возрасте  до колош ения поедаю тся всеми видами 
ж ивотных. Травостой, убранный до цветения ячменей, 
будет хорошим кормом, перестойный становится вред
ным. Ости ячменей после созревания ранят  слизисты е 
оболочки ротовой полости и особенно глаз  у овец, свиней 
и других животных. При поедании сена ости т а к ж е  по
в р еж д аю т  десны, щеки, язы к и глаза . П ри попадании 
ости в носоглотку овцы нередко гибнут.

В племсвиносовхозе «Комсомолец» Георгиевского 
района С тавропольского  края  при выпасе свиней в ме
стах  произрастания  перестойного ячменя зареги стри ро
ваны  случаи ранения глаз,  приведш ие к слепоте ж и 
вотных.

На К а в к а зе  распространен  ячмень дикорастущ ий —
Н. sp o n ta n e u m  С. Koch. П осле  созревания  засохш ие ости 
этого ячменя т а к ж е  повреж даю т  слизистые оболочки 
ротовой полости и глаз  овец и других животных.
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Якорцы с т е л ю щ и е с я — T rib u lu s  te re s t r i s  L. С ем ей ство  
парнолистниковы х — Z ygophyllaceae .

Якорцы стелю щ иеся являю тся  не только  я д о в и ты м  
но и весьма вредным д л я  овец растением. О ни д а ю т  
больш ое количество плодиков, усаж енны х с н а р у ж и  к р е п 
кими и острыми ш ипами, торчащ им и в р азны е стороны , 
а т а к ж е  бугорками и щ етин кам и  (см. рис. 26 на с.) Ш и п ы  
плодов вонзаю тся  не только  в меж копы тное п р о с т р а н с т 
во, но и в копыта овец и особенно ягнят, и н а н о ся т  им 
ранения, травм и руя  мягкие ткани и кожу. О т боли  у  я г 
нят подгибаю тся ноги, ж и вотн ы е стан овятся  на колен и  
и не могут двигаться . Н ередко  якорцы в обилии р а з р а 
стаю тся в посевах озимой пшеницы и после ее у б о р ки  
в конце лета  при выпасе м олодн яка  овец после о тби вки  
причиняют вред животным. М ассовое т р а в м и р о в а н и е  ног 
у м олодняка овец наблю далось  в отдельные годы в о в 
цеводческом совхозе «Величаевский» Л ев о ку м ск о го  
района, в колхозе «40 лет О ктября»  Т уркм енского  р а й о 
на и в ряде  других хозяйств С тавропольского  к р а я .  
Опытные чабаны  стараю тся  избегать  вы паса  м о л о д н як а  
овец в местах, где поверхность почвы усеяна созревш и м и  
плодикам и якорцев.

Эбелек (рогач  песчаны й), «устели-поле» — C e ra to c a r -  
pus a re n a r iu s  L. Семейство маревых. О днолетнее  р а с т е 
ние высотой 5— 30 см, серовато-опушенное, растопы рен- 
но-ветвистое. Л истья  узкие, верхние почти ш иловидны е, 
остроконечные. Прицветнички при плодах р а зр а с та ю тс я  
в виде остевидных шиповидных отростков. П лод  п р о д о л 
говато-обратнояйцевидный, волосистый, длиной около  
2,5— 3 мм. О б разует  ш аровидные кустики из многократно  
вильчато-ветвящ ихся  стеблей, покрытых густым о п у ш е
нием. Р астет  на з а л е ж а х  и сильно вы битых пастби щ ах . 
Д о  созревания плодов удовлетворительно поедается  ск о 
том и особенно лош адьми. О днако  после созреван и я  
и высы хания плодов становится вредным д л я  овец  р а 
стением. П лодики  эбелека  имеют колю чки в виде иголо
чек с заострением, они и наносят  во вторую половину 
лета  и осенью, особенно при сухой погоде, ранени я  ч а 
стям  головы овец, не покрытых шерстью, в частности 
гл азам . В совхозе «Величаевский» Л евокум ского  района 
С тавропольского  края  отмечены случаи н ак алы в ан и я  
плодами «устели-поля» глаз  у молодняка овец, д а ж е  по
тери зрения. Ч тобы не допустить нанесения ж ивотны м 
травм , не следует вы пасать  овец, особенно м олодняк, на
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участках , обильно поросших плодоносящ ими растениями 
«устели-поля», после созревания  и усы хания их.

Паслен колючий (клювовидный) — S o lan u m  ro s tra -  
tum. Dun. Яровой однолетний каран ти нны й сорн як  с вет 
вистым цилиндрическим стеблем  высотой 15— 70 см. Д е 
ревянисты й стебель густо покрыт звездчаты м и во л о ска 
ми и длинными ж елтоваты м и  колю чками, вследствие 
чего все растение каж ется  серовато-пы льны м. Л истья  
почти лировидные, череш ко
вые, по внешнему виду и ок 
раске  похожи на лист столово
го а р б у за  в молодом возрасте; 
по череш ку и ж и л к а м  листа 
располож ен ы  крепкие и гольча
тые колючки соломенного цве
та. Л и стья  взрослого р асте 
ния д важ ды п ери сторазделен -  
ные (рис. 34) .  Ц ветки крупные, 
ярко-ж елты е, собраны на кон
цах  ветвей в зонтообразны е з а 
витки. П л о д  — полусухая ш а 
рооб разн ая  ягода, заклю чен н ая  
в чашечку, покрытую к о лю чка
ми. Семена почти черного цве- р Ис. 34. Паслен колючий 
та, сплюснутые. Хорошо разви- (клювовидный)
тое растение м ож ет  дать  до
5000 семян. Ж и знеспособность семян в почве — 8— 
10 лет. Всходы паслена  клю вовидного (колю чего) появ
ляю тся  поздно весной в достаточно прогретой почве. У по
явивш ихся  всходов сем ядоли  продолговато-ланцетны е, 
голые, на верхуш ке островатые, на череш ках короче 
пластинки. П ервый лист в очертании яйцевидный, по 
краю  — волнистый. Второй и последующий листья — 
перистораздельные. Родина  паслена — С еверная  А м е
рика.

В нашей стране паслен колючий широко расп р о стр а 
нен в С тавропольском  и К раснодарском  краях , в мень
шей степени в Ростовской области  и У С С Р. Очаги п ас 
лена  обн аруж ен ы  и в Северо-Осетинской, К абардино- 
Б ал к ар ск о й ,  Чечено-Ингушской А С С Р. В С тавроп оль
ском крае  этот злостный сорняк в довольно больш ом 
количестве распространился  на средне и сильно сбитых 
выгонах и пастбищ ах, а т а к ж е  среди посевов кукурузы, 
подсолнечника, суданской травы  и других кормовых
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и колосовых культур. С ильн ая  опушенность растения 
волоскам и и особенно острыми колю чками д елает  его 
весьма вредным д л я  животны х: колючки наносят  им ме
ханические повреж дения  (наколы  ног, морды, полости 
р т а ) .  К роме того, ж ивотны е отказы ваю тся  поедать зел е 
ную массу кормовы х культур, силос и сено с больш ой 
примесью паслена  колючего. Так , в совхозе «Софиев- 
ский» И патовского  района С тавропольского  края  две 
ямы кукурузного силоса, засоренного  пасленом колючим, 
остали сь  неиспользованными, т а к  к ак  ж и вотн ы е о т к а 
зал и сь  его поедать.

В колхозе  им. Л ени на  Ш паковского  района и в сов
хозе «Калининский» П рикум ского  района, по сведениям, 
полученным от ветеринарны х врачей, н аблю дали сь  слу 
чаи гибели ж и вотн ы х при стравли ван ии  паслена  до цве
тения и при кормлении кукурузны м  силосом с его при
месью.

В совхозе «Архангельский» П рикумского  района 
скар м л и вал и  кукурузны й силос с примесью паслена  ко
лючего телятам  2— 4-месячного возраста . В результате  
несколько ж и вотн ы х погибло. П ри  вскрытии павш их те 
л я т  о бн аруж и ли  воспаление желудочно-киш ечного  т р а к 
та, травмы.

М е р ы  б о р ь б ы .  В хозяйствах , где поля в сильной 
степени засорены  пасленом  колючим, их следует  з а с е 
вать  колосовыми культурам и  с повышенной на 10— 20%  
нормой высева, убираем ы ми на зерно. Загу щ ен н ы е  по
севы овса, пшеницы подавляю т, угнетают паслен, и з н а 
чительное количество молодых всходов его погибает  под 
густым сомкнутым покровом колосовых культур. П о сл е
д у ю щ ая  о б р аб о тка  полей по типу п олуп ара  позволяет  
уничтож ить этот злостный сорняк  до обсеменения и з а 
метно снизить з а п а с  семян в почве. Н а  выгонах и п аст
би щ ах  с пахотнопригодными почвами в борьбе с п асл е 
ном хорош ие результаты  д ае т  посев многолетних з л а к о 
вых трав.

В посевах кукурузы  наи более  эф ф ективны м и герби
цидам и явл яю тся  симазин  и атразин . Д овсходовое  вне
сение их в количестве 5 кг /га  обеспечивает гибель п ас 
л ен а  на 70— 8 0 % . Н а  90—95%  достигается  гибель м оло
дых всходов п аслена  в ф а зе  двух  — четырех листьев, если 
применять смесь гербицидов бутилового эф и ра  2,4-Д 
(0,3 кг/га) и а тр ази н а  или сим азин а  (3 кг /га )  в ф а зу  

пяти — семи листьев у кукурузы . В посевах суданской
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травы  применяю т бутиловый 
эфир 2,4-Д в дозе 0,8 к г /г а  
по действую щ ему началу.
Н ебольш ие очаги, куртины 
паслена колючего по обочи- 
нам дорог можно уничто
ж а т ь  общ еистребительным 
гербицидом сульф ам атом  
аммония в дозе 150—
200 к г /г а .  О пры скивать сл е 
дует только молодые про
ростки паслена  до появле
ния бутонов и цветов.

Б одяк  обыкновенный —
C irs ium  v u lg a re  (S av i)  Ten; 
л ан ц е т о л и с т н ы й — С. lance- 
la ta  (L.) Scop. Д ву-  или 
многолетнее растение с вет
вистым колю чекры латы м  
стеблем до 150 см высотой 
(рис. 35) .  Ш ироко распро 
странено в европейской час
ти С С С Р , в Зап адн ой  С иби
ри и других областях, г л а в 
ным образом  на за л е ж а х .  Скотом обычно не поедается 
из-за  колючек. Я вляется  вредным растением, наносящ им 
травм ы  ж ивотны м, а сухие листья, стебли и корзинки 
могут цепляться  и засо р ять  шерсть. Эффективной мерой 
борьбы с бодяком  ланцетолистны м является  подкаш и 
вание растений до н ач ала  цветения, опрыскивание гер
бицидами.

Растения, 
вы зы ва ю щ и е за к у п о р к у  

ж елудочно-киш ечного  тракта

П рактикам и-овцеводам и  установлено, что при п оед а
нии плодов и соцветий некоторых видов растений в оп
ределенные периоды их роста и развития  в сычуге ж и 
вотных образую тся плотные ш аровидны е скопления, так  
назы ваем ы е  ф итобезоары , разм ером  от голубиного до 
куриного яйца и более. В р езультате  непроходимости в 
кишечнике пищи ж ивотны е чащ е всего погибают, и с п а 

Рис. 35. Бодяк обыкновен
ный
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сти их м ож но только с помощью хирургического в м е
ш ательства . Н аиболее  часты  случаи таки х  заболеван ий  
у ягнят до года, у телят  и ж еребят .

Чтобы не допустить этого заболеван и я ,  необходимо 
ограничивать  время вы паса , особенно изголодавш ихся  
ж ивотны х, на зар о сл ях  клевера  пашенного, устели-поле, 
вью нка полевого и других растений, вы зы ваю щ их  о б р а 
зование в кишечнике ж и вотн ы х плотных ш ариков.

Клевер пашенный (волошок, котики — на Северном  
К а в к а зе )— T rifo lium  a rv en se  (L .) .  Семейство бобовых. 
Однолетнее растение высотой 5— 30 см. Л источки  обы к
новенно продолговато-линейные. Стебли прямые, ветви
стые, покрыты волосками. Ц ветки  бело-розовые. В степ
ны х засуш ли вы х  район ах  цветет в мае, плодоносит 
в июне, продолговато-цилиндрические головки на соц ве
тиях  мохнато-пушистые. Ш ироко распространен  в степ 
ных и полупустынных район ах  на средне и сильно сбитых 
пастбищ ах. Д о  появления пуш исто-мохнатых головок 
(соцветий) этот клевер с больш ой охотой и без вреда 
поедается взрослы ми овцами и особенно молодняком. 
В м ае после появления пуш исто-мохнатых головок кл е 
вер паш енный д л я  м олодн яка  овец становится опасным. 
У отдельных ж ивотны х в сычуге при вскрытии можно 
насчитать  несколько десятков ш ариков. Количество фито- 
безоаров  в сычуге возрастает  при ж ар к о й  сухой погоде 
и при плохо организованном водопое. Случаи за б о л е в а 
ния ягнят со смертельны м исходом при поедании расте 
ний клевера  пашенного отмечены в хозяйствах  Апана- 
сенковского, И патовского, П рикумского  районов С тав р о 
польского края .

Д л я  подавления  клевера  пашенного необходимо уси
л и вать  вы пас овец или скаш и вать  растения на низком 
срезе  при появлении первых пушистых головок. Д л я  пре
дупреж дения  заб о леван и я  необходимо избегать  выпаса 
м аток с ягнятам и  после появления пуш исто-мохнатых 
головок.

Эбелек (рогач песчаный) — C e ra to c a rp u s  a r e n a r i s  L. 
Семейство маревых. Б л а г о д а р я  опушенности растений 
при пастьбе ж ивотны х на участках  с обильным п р о и зр а 
станием эб ел ека  в желудочно-киш ечном тракте  овец 
и д а ж е  крупного рогатого скота образую тся  плотные 
ш арики  (ф и тобезоары ).  Случаи образован и я  фитобезо- 
аров и п а д е ж а  ягнят  н аблю дали сь  в колхозе  «Путь к 
коммунизму» К расногвардейского  район а  С тавроп оль
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ского кр ая  и в ряде  других колхозов и совхозов С евер
ного К а в к а за .

И з б е ж а т ь  заб о леван и я  овец можно, п р ек р ащ ая  на 
время пастьбу  их в летнее время на участках , обильно 
поросших эбелеком . Н аиболее  опасны м олодые растения 
в период вегетативного роста до созревания  плодов. 
В аж н о  регулярно ж ивотны м  д ав а т ь  воду.

Вьюнок полевой (или б ер е зк а )  — C onvo lvu lus  arven-  
sis L. (см. рис. 20). Семейство вьюнковых. П рактики- 
овцеводы считаю т вьюнок хорошим кормовым р астен и
ем. О дн ако  при продолж ительной  пастьбе овец на по
лях, обильно поросших вьюнком, отмечены дал ек о  не 
единичные случаи заб о леван и я  ж ивотны х со см ертель
ным исходом. П ричина заболеван ий  и п ад еж а  — о б р аз о 
вание в ж елудочно-киш ечном тр акте  ж ивотны х плотных 
ш ариков  (ф итобезоаров) б лаго д ар я  наличию  в стеблях  
вью нка, особенно прочных после цветения, сосудисто
волокнистых пучков. В корнях и травянисты х частях 
вью нка имеются т а к ж е  ядовитые смолистые вещества, 
в ы зы ваю щ ие р азд р аж ен и е  слизистой оболочки киш еч
ника. Ч тобы  предупредить заболеван ие , не следует п р а к 
тиковать  продолж ительную  пастьбу овец на пастбищ ах, 
обильно поросших вьюнком.

П уш исты е плоды щ етинника сизого, зеленого (брица, 
или м ы ш ей ), густо опушенного прострела раскрытого, 
б одяка  щетинистого и некоторых других растений часто 
не перевариваю тся  в ж елудочно-киш ечном тракте  и о б 
р азую т там  ф итобезоары , что приводит ж ивотное к ги- 
бели.

Растения, 
вы зы ва ю щ и е порчу м о ло ка

При поедании некоторых растений лактирую щ и ми 
ж ивотны ми сни ж ается  не только  величина удоев, но и 
качество молока. К этой группе нуж но отнести в первую 
очередь растения, содер ж ащ и е  химические вещ ества 
(гликози ды ), способные отщ еплять  при переваривании 
в организм е  ж ивотного  аллилово-горчичны е или э ф и р 
ные м асла. Эти вещ ества могут изменять не только ор
ганолептические (запах , цвет, вкус) ,  но и физико-химиче
ские свойства м олока (цвет, кислотность, ж ирность и 
др.) Они портят вкус молока, часто придаю т ему непри
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ятный зап ах  (луковый, чесночный, редечный, болотный, 
полынный и д р .) ,  что м ож ет отрицательно  ск а за ть с я  на 
качестве  молочных продуктов.

Л ю ти ковы е растения изменяю т цвет и вкус молока, 
п р и давая  ему красноваты й оттенок и неприятный т р а в я 
нистый и горький вкус. М олоко принимает розовую о к 
раску  от молочаев, съеденных в значительном  количест
ве; красную — от подмаренников; ж елтую  — от ботвы 
моркови; голубоватую  — от марьянников, синюю — от 
водяного перца. При поедании коровами хвощей молоко 
приобретает  синеватый цвет, быстро скисает. В степных, 
засуш ли вы х и полупустынных районах в составе  т р а в о 
стоя природных сенокосов и пастбищ  нередко преобла
д аю т различны е виды полыней с длительным периодом 
роста и развития. При поедании их животными молоко 
приобретает  зам етн о  горький вкус. Горечь усиливается, 
если пастьба летом лактирую щ и х коров на полынях б ы 
вает  продолж ительной в ф азу  бутонизации, цветения,

созревания. После за м о р о з 
ков полыни безвредны и 
охотно поедаются скотом и 
особенно овцами.

Н аиболее  резкий полы н
ный зап ах  и вкус молоко 
при обретает  при поедании 
ж ивотны ми полыней в ф азе  
цветения, когда они больше 
всего со дер ж ат  горечей, гли- 
козидов и эфирного м асла. 
Достаточно  корове съесть 
2 кг зеленой массы белой 
полыни (рис. 36) ,  чтобы в 
молоке появился зап ах  по
следней. Случаи отравления  
белой полынью вследствие 
неясности условий, при ко
торых они произошли, не 
могут иметь реш аю щ его 
значения при оценке этого 
растения как  кормового. То 
ж е  самое наблю дается  при 
поедании амброзии полы н
нолистной. Горечь молоку 

Рис. 36. Полынь белая придаю т т а к ж е  сухоцвет ци
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линдрический — в зеленом  виде и в сене, различны е ви
ды ромаш ки, тысячелистник (д еревей ) ,  н езабудка  и др. 
Особенным привкусом отличается  молоко при поедании 
коровами зеленой массы редьки дикой, рапса, брюквы, 
ярутки полевой.

В С тавропольском  к р а е  в отдельны х хозяйствах  по
лучали  горькое молоко при скарм ли ван и и  ж ивотным 
зеленой массы или сена эспарц ета  со значительной при
месью василька  раскидистого.

М олоко приобретает  кислый вкус, быстро сверты 
вается  и плохо сби вается  в м асло  при поедании коро
вами щ авеля  кислого.

К числу хозяйственно вредных растений относится 
клоповник м у со р н ы й — Lepidium  ru d e ra le  L. Семейство 
крестоцветных. Это однолетнее  или двулетнее  растение 
с зам етно  ветвистым стеблем  высотой 6— 25 см. В стре
чается во многих об ластях , краях  и республиках . В оби 
лии разр астается  на средне и сильно сбитых п астби 
щах, чащ е на солонцеваты х и солончаковых местах.

При выгорании пастбищ  на юге страны клоповник 
мусорный остается  зелены м, и овиы поедают его, в ре
зультате  чего мясо животных приобретает неприятные 
зап ах  и вкус, которые не уничтож аю тся д а ж е  после вы
пари ван ия  и ж арени я .

Растения,
вы зы ваю щ ие засорение  шерсти

у  овец

В основных зонах развития  тонкорунного и полу
тонкорунного овцеводства: на Северном К авказе , юге 
Украины, в Н иж нем П оволж ье , Сибири и в ряде  д р у 
гих областей Российской Ф едерации — овечья ш ерсть 
часто бы вает  засорена цепкими плодами различны х сор
ных растении (лю церна м алая ,  или крымский репей, 
ковы ль-тирса , дурниш ник калифорнийский, или огород
ный репей, липучка еж о в ая  и другие ее виды, прицеп- 
ник и д р .) .  Особенно больш ой вред овцеводству причи
няют сорняки — засорители  шерсти в степных засу ш л и 
вых районах Чечено-Ингушской А С С Р, Д агестанской  
А С С Р , К алм ы цкой А С С Р , в Ростовской области, в С т а в 
ропольском и К раснодарском  краях.

С д авая  сорно-репейную шерсть, колхозы и совхозы
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несут нем алы е убытки. Ш ерсть, засоренную  цепкими и 
трудн оотделим ы м и плодами кры м ского  репья и д р у ги 
ми кормовыми засорителям и , приходится подвергать  
специальной обработке , отчего ухудш аю тся  технологи
ческие свойства ш ерстяного волокна и сн и ж ается  к а ч е 
ство тканей. Вследствие дополнительной очистки ш е р 
сти на ш ерстообрабаты ваю щ их  ф а б р и к а х  себестоимость 
тканей  значительно уд орож ается .

Ч тобы улучш ить качество сдаваем ой  шерсти, у в ел и 
чить доходы хозяйств  и выпуск добротны х тканей  п р о 
мышленностью, необходимо систематически бороться с 
засорителям и  ш ерсти. Всесоюзный научно-исследова
тельский институт овцеводства  и козоводства (В Н И И О К )  
проводил научно-исследовательскую  работу  по изуче
нию биологии растений, засоряю щ их шерсть, и р а з р а 
ботке мер борьбы с наиболее злостными из них. В р е 
зу льтате  проведенных нами исследований во В Н И И О К  
и обобщ ения производственного опыта овцеводческих 
хозяйств был р а зр а б о т а н  комплекс мер по у н и чтож е
нию сорняков — засорителей  шерсти.

Чтобы успешно вести борьбу с сорнякам и — за с о р и 
телям и  шерсти, надо  хорошо знать  их видовой состав. 
Н и ж е  дается  к р а т к а я  характери сти ка  наиболее  р асп ро
страненны х сорняков — засорителей шерсти овец и осве
щ аю тся  основные меры борьбы с ними.

Люцерна малая, или крымский репей, — M edicago  
m in im a  (L.) B arta l in i .  Семейство бобовых. Одно-, дву 
летнее растение с сильно ветвистым опушенным стеблем 
и с довольно больш им количеством мелких опушенных 
листьев (рис. 37) .  Высота растений колеблется  в п реде
лах  5— 45 см. В р азреж ен н ы х  травостоях  куст чащ е 
имеет развали стую  ф орм у или д а ж е  л еж и т  на земле 
и сильно ветвится. В густых травостоях  куст п р ям о 
стоячий и ветвится слабо. Ц ветки  мелкие, ж елты е, с о б р а 
ны в малоцветковую  кисть. П лод  разм ером  меньше горо
шины, свернут тесной винтовой сп и ралью  (три — пять 
оборотов) и густо усаж ен  шиловидными ш ипами, крю ч
ковато-загнуты м и на верхушке. Ш ипы цепкие и прочно 
у д ерж и ваю т  плод  в шерсти овец. Во время механической 
очистки шерсти винтовая  спи раль  раскручивается  и ч а 
стично разры вается  на нитевидные стерж еньки, у с а ж е н 
ные шипиками. Т акие нитевидные стерж еньки  очень 
прочно сцепляю тся с ш ерстяными волокнами и, засоряя  
п р яж у  и изделия, сильно сни ж аю т их качество. И з-за
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цепкости плода и его труд- 
ноотделимости крымский 
репей я в л яется  сам ы м  о п ас 
ным засорителем .

Л ю ц ер н а  м а л а я  широко 
р аспространена  в Крыму, 
поэтому получила назван ие  
кры м ского  репья. П р о и зр ас 
тает  т а к ж е  на огромных 
п л о щ адях  естественных кор
мовых угодий Северного 
К а в к а за ,  на юге У краины и 
в других областях  юга. Н а 
иболее обильно р а зр а с та е т 
ся кры мский репей на ср ед 
не и сильно сбитых выгонах 
и пастбищ ах . Всходы п ояв
ляю тся  как  осенью, так  и 
весной. П ри  сухой осени ос
новные всходы обычно бы 
ваю т весной. Р асп озн ать  по- Рис. 37. Люцерна малая 
явивш иеся всходы мож но по
овальны м  сем ядолям . П ервы й лист  ш ирокоовальн ы й , на 
верхуш ке выемчатый, с возвы ш аю щ и м ся  посередине ко 
ническим зубчиком.

Второй и третий листья  тройчаты е, листочки их зу б 
чатые, усаж ены  волосками.

Н а  Северном К а в к а зе  массовое цветение бы вает  во 
второй половине мая. Ч ерез  15— 20 дней после н а ч а л а  
цветения появляю тся  первые н езрелы е плоды, которые 
вскоре опадаю т. О днако  часть  плодов сохраняется  на 
растениях. Н а  1 м2 м ож ет  насчиты ваться  до 250 расте 
ний лю церны  малой. При неблагоприятной  погоде на 
сл аборазви ты х  растениях сенокосов и пастби щ  о б р аз у 
ется до 30 плодов, в условиях  вл аж н о й  погоды — до 150, 
а на паш не — до 1200. В следствие такого  обильного п ло
донош ения поверхность почвы часто бы вает  густо усеяна 
плодам и люцерны малой и на 1 м2 насчиты вается  иногда 
более 3 тыс. плодов.

В 1958 году, благоприятном  по осадкам , в п лем заво 
де «Ч ервленны е буруны» К араногайского  района Д а г е 
станской А С С Р  на 1м2 поверхности почвы накопилось 
более 4 тыс. плодов лю церны малой. Во многих из них 
сф орми ровалось  в среднем по четыре-пять ж изнеспособ

91



ных тверды х семян, которые сохраняю т всхожесть в поч
ве в течение 5— 10 и более лет.

Н а  юге страны созревание плодов крымского репья 
совпадает  с массовой стриж кой тонкорунных овец, и по
этому у  половины поголовья, особенно в отарах , подле
ж а щ и х  стриж ке  последними, шерсть засоряется  свеж ими 
репеш ками. Ш ерсть на овцах засоряется  цепкими 
плодам и крымского репья при пастьбе и особенно на 
т ы рловках  во время отдыха. У ягнят 1— 2-месячного во з 
раста  ш ерсть т а к ж е  засоряется  плодами крымского 
репья, которые сохраняю тся в руне до  стриж ки  следую 
щего года. И если взрослы х овец можно уберечь от з а 
сорения шерсти, то растущ ий молодняк, который л о ж и т 
ся на пастбищ е, уберечь невозмож но. Засоряем ость  
ш ерсти особенно увеличивается  во второй половине лета, 
когда  растительный покров на пастби щ ах  об наж ается . 
При перевозке или перегоне овец с засоренной шерстью 
крымский репей распространяется  в новые районы. Э то 
му т а к ж е  способствует перевозка  засоренного сена, 
в состав которого поп адаю т плоды люцерны малой.

П ри скаш ивании люцерны малой в ф азе  созревания 
плодов на сено шерсть засоряется  и в стойловый период, 
при кормлении овец зарепеенны м сеном.

Н а  Северном К а в к а зе  ш ерсть у овец начинает  за с о 
ряться  примерно в конце мая — н ач але  июня, с момента 
созревания  плодов этого сорняка. Опытные чабаны  и з
бегаю т пастьбы овец после созревания лю церны малой 
и вы бираю т места д ля  ты рловки с плотной дерниной 
ж и тн як а ,  свинороя, свободные от репья. Т ак  поступают 
чабаны  в совхозе «Мирный» и «Р ощ ина»  Курского р ай о 
на Ставропольского  кр ая ,  в котором крымский репей 
в обилии распространен  на природных пастбищ ах.

Л ю церна  м а л а я  хорошо поедается  скотом и особенно 
молодняком овец, поэтому одной из мер борьбы с ней 
на природных сенокосах и п астби щ ах  мож ет быть ин
тенсивное стравли ван ие  до образован ия  первых незре
лых плодов. К ак  только растения люцерны малой стан о
вятся  пригодными д л я  стравли ван ия , чабаны  из колхоза  
имени Л ен и н а  К излярского  района Д агестанской  А С С Р  
усиливаю т выпас овец на засоренны х участках. Б л а г о д а 
ря предельно низкому стравливанию  у больш инства 
растений побеги не отрастаю т и повторного плодонош е
ния не бывает. Особенно эф ф ективно стравливание, если 
после него устан авли вается  ж а р к а я  сухая  погода. С т р а в 
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ливани е  лю церны  малой как  средство борьбы  с ней п р а к 
тикуют в ряде  хозяйств С тавропольского  края , в Д а г е 
станской А С С Р , Ч ечено-И нгуш ской А С С Р . В б л а г о 
приятные по о садкам  годы в передовых хозяйствах про
водят  подкаш ивани е  лю церны  малой в ф а зе  цветения 
и не позж е об разован ия  первых незрелых плодов, а т а к 
ж е  вспаш ку зарепеенны х участков плугом с п ред п луж 
ником и посев многолетних злаковы х  трав.

Ковы ль-волосатик (т ы р са )  — S tip a  c a p i l la ta  L. Се
мейство злаковы х. М ноголетнее плотнокустовое расте 
ние высотой до 80— 100 см. Это злостный засоритель  
ш ерсти тонкорунных и полу
тонкорунных овец. К числу за-

ках природных пастбищ  после
плодонош ения этих ковылей или при скарм ливан ии  сена, 
убранного после их созревания, в шерсть попадаю т и 
удерж и ваю тся  в ней тысячи плодов-зерновок ковыля. 
Ш ерсть, сильно засоренная  плодами ковылей, считается 
репейной, и закупочны е цены на нее сниж аю тся. Ш ку
ры, повреж денны е плодами тырсы и других ковылей, вы
браковы ваю тся , или расценки на них при сдаче сн и ж а
ются. Н ако п ляясь  в руне, плоды ослож няю т и затр у дн я
ют стри ж к у  овец.

Сено ковылей, убранное в период цветения или 
плодоношения, засоряет  шерсть, а плоды очень опасны 
д ля  овец: плоды-зерновки, проходя через руно, прок а

сорителеи шерсти относится 
т а к ж е  ковыль сарептский. По 
внешнему виду очень близок к 
волосатику (ты рсе) ,  но отли 
чается  от него более коротки
ми и узкими листьями, сверху 
голыми, а снизу м елкощ етини
стыми, более короткой остыо 
(10— 16 см ). Кусты ковы ля са- 
рептского ниже, чем ковыля- 
волосатика, средняя высота 
30— 40 см. О тцветает  на 15— 
20 дней раньш е тырсы. Этот 
ковыль прои зрастает  в степ
ных, засуш ли вы х районах  с бо
лее солонцеватыми почвами
(рис. 38). Рис. 38. Ковыль-волосатик 

( тырса )При выпасе овец на участ-
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л ы в аю т  кож у, проникаю т во внутренние органы, вы зы 
в а я  гибель ж ивотны х, особенно молодняка до года.

З а с о р я ю т  ш ерсть в период созревания  и осыпания 
плодов-зерновок т а к ж е  различны е виды перистых ко- 
вылей (ко вы л ко в) .  О т ковы ля-волосати ка  (тырсы) 
и сарептского  они отличаю тся наличием длинной пу
шистой ости. К нх числу относятся к о в ы л ь  Л е с с и н 
г а ,  (рис. 39) ,  к о в ы л ь  И о а н н а ,  к о в ы л ь  к р а с и 

в е й ш и й ,  к о в ы л ь  у з  к о л и- 
стный и др. Эти ковыли ран н е
спелые: уж е в мае на юге вы 
колаш иваю тся , х ар ак тер и зу 
ются хорошими кормовыми д о 
стоинствами. К ак  засорители 
они менее вредоносны, так как 
их зерновки сохраняю тся на 
растениях лиш ь в течение 
двух-четырех недель. О д н ако  
на юге страны созревание и 
осыпание перистых ковылей 
совпадает  со стриж кой овец, 
поэтому крайне важ н о  уберечь 
поголовье от засорения руна 
их плодами.

Одной из причин столь ш и
рокого распространения  и р а з 
растан ия  ковы ля-волосатика и 
ковы ля сарептского является  
способность их созревших зер 
новок после осыпания внед- 

Рис. 39. Ковыль Лессинга ряться  (сам о задел ы вать ся )  в 
(ковылок) ПОЧВу( д р у Ж Н 0  прорастать , осо

бенно во вл аж н ы е  годы. П л о 
ды разн осятся  т а к ж е  ветром, цепляю тся своей верхуш 
кой за что-либо (стер н я );  во время влаж ной  погоды вин
тообразн ая  ее часть раскручивается , а во время сухой 
погоды скручивается  и сам о задел ы вается  в поверхность 
почвы. П ри внимательном  осмотре на заты рсован ны х 
участках  целины всегда легко  обнаруж ить  р азн о в о зр аст 
ные их проростки.

Своевременное скаш ивани е  и стравли ван ие  вредо
носных ковылей до появления первых остей позволят 
не допустить их дальнейш его распространения. Д л я  
стравли ван ия  ковы ля-ты рсы  лучш е вы пасать  крупный
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рогатый скот и лош адей. Е ж егодно  проводят  своевре
менное скаш ивание  ковыля-тырсы в племенном овце
водческом совхозе «Мир» Курьинского район а  А л тай 
ского кр ая .  В этом хозяйстве сильно заты рсован н ы е  
участки ковыля скаш иваю т лиш ь в ф азе  появления 
первых его соцветий. Такое скаш ивание  позволяет  по
лучать  сено вполне удовлетворительного  качества  и д е 
л ает  пастбищ е безопасным д ля  овец. Н а  пахотнопрн- 
годных почвах производят  р аспаш ку  тырсы и создаю т 
культурные долголетние пастбищ а.

Костер кровельный — A n isan th a  tec to rum  (L.) Nevs- 
ki (см. рис. 33). П р о и зр астает  повсеместно, кроме се
вера. Н а  юге страны, в степных засуш ли вы х районах  
созревание его остистых плодов со впадает  с началом  
стриж ки  овец. О стистые плоды костра кровельного 
легко сцепляю тся с ш ерстью и сильно засоряю т  руно.

Ввиду низкорослости растений ш ерсть засоряется  
главны м образом  при ты рловке  овец на участках  
пастбищ , обильно поросших созревш ими растениями 
костра кровельного. В стойловый период шерсть за с о 
ряется, если скар м л и вается  сено костра кровельного, 
убранного  после колош ения. И з мер борьбы с этим з а 
сорителем м ож но проводить скаш ивани е  растений, если 
они достигаю т сенокосной годности, или практи ковать  
стравли ван ие  всеми видами скота, из проф илактиче
ских мер — не допускать  выпасов овец после созре
вания растений костра.

Щ етинник мутовчатый (мышей липучий) — S e ta r ia  
v e r t ic i l la ta  (L.) Beauv. Однолетнее растение семейст
ва злаковы х  с прямым стеблем высотой 15— 60 см. 
Л и стья  линейно-ланцетные. Соцветие густое, цилиндри
ческое, колосовидное. Н а  колосках  имеются щетинки 
с обращ енны ми н азад  зазубри н кам и , благо д ар я  чему 
соцветие прицепляется  к шерсти и удерж и вается  в ней. 
Засо р яет  ш ерсть в конце лета  и осенью. Встречается 
к ак  сорн як  среди посевов пропаш ных культур, на з а 
л еж ах ,  в огородах  в ю ж ны х район ах  страны.

Засо р яется  ш ерсть остями колосьев ячменей з а 
ячьего и мышиного.

Д урниш ники — X anth ium . Однолетние растения се
мейства слож ноцветных. Корзинки цветков в виде 
овальны х головок располож ен ы  в пазухах  листьев. 
Н аиболее  распространенны ми видами дурниш ника яв
ляю тся: калифорнийский, обыкновенный и колючий.
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Зн ачительно  р еж е  встреча
ются дурниш ник болотный, 
западны й, сибирский, бере
говой и др.

Д у р н и ш н и к  к о л ю 
ч и й  — X an th ium  sp inosum  L. 
(рис. 40). Стебель сильно
ветвистый, лоснящ ийся, по
крытый волосками, высотой 
25— 60 мм. Л истья  коротко
череш ковые, трехлопастные, 
небольшие, сверху ярко-зе- 
леные, снизу беловатые. Это 
растение легко узнать  по 
крупным, трехраздельны м , 
острым ж елтоваты м  колю ч
кам, сидящим при основа
нии листьев. П лод  (репях) 
покрыт крю чковаты ми ши- 
пиками длиной 8— 12 мм, 
шириной 4— 5 мм.

Созревш ие плоды ц еп ля 
ются за  шерсть тонкорунных 
овец. В сравнении с другими 
видами является  менее зл о 
стным засорителем  шерсти. 
Растет  на засоренных мес
тах, на сильно выбитых п а
стбищ ах, на разбиты х пес

ках, по обочинам дорог, вблизи кош ар, водоисточников.
Д у р н и ш н и к  о б ы к н о в е н н ы й ,  з о б о в и д 

н ы й — X. s t ru m a r im  L. У этого вида на растении нет 
колю чек (рис. 41).

С тебель  прямой, ветвистый, покрытый короткими 
толстыми волосками, высотой до 100 см. Все растение 
ж естко-ш ерш авое. Л и стья  довольно большие, тр еу 
гольно-сердцевидные или ш ирокояйцевидные, крупно- 
неравномерно-зубчаты е, серо-зеленые, тусклые. Растет  
на огородных плантаци ях , среди посевов пропаш ны х и 
других культур. С озревш ие плоды б лаго д ар я  наличию  
крю чковато-изогнутых шипиков легко  цепляю тся к р у 
ну овец.

Д у р н и ш н и к  к а л и ф о р н и й с к и й  — X. cali- 
fo rn icum  Greene. Н аи б о л ее  распространен  на юге с т р а 

Рис. 40. Дурнишник колю
чий
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ны, в особенности на Северном  
Кавказе.

От дурнишника обыкновен
ного и от других видов отли
чается мощным развитием всех 
частей растения, высота его 
стебля на хорошо увлаж нен
ной пашне достигает 1,5— 2 м.
Одним из легко распознавае
мых признаков дурнишника 
калифорнийского является на
личие крупных плодов длиной 
2— 2,8 см, покрытых крючко
вато-загнутыми шипами (у 
дурнишника обыкновенного 
размер плода 1 — 1,3 см, а у 
колючего — 0,8— 1,2 см ). П ло
донош ение обильное. У дур 
нишника калифорнийского на 
одном растении при редком  
произрастании бывает 100— 150 и более плодов, внутри 
которых имеются две плоские семянки. На юге страны  
цветет и плодоносит с августа по октябрь. Дурнишник ка
лифорнийский и другие виды произрастают по берегам  
крупных и мелких рек, ручьев, по днищам балок и овра
гов, вокруг прудов и водоемов, по откосам каналов, обо 
чинам дорог, у кошар. Размножаю тся дурнишники толь
ко семенами. Ж изнеспособность семян в почве сохраня
ется до  пяти-шести лет. Это весьма теплолюбивое позд
невесеннее растение. Всходы  его появляются, когда поч
ва достаточно хорош о прогрета до  плюс 10— 12°. 
У появившихся всходов семядоли линейные, сверху з е 
леные, снизу у черешка красноватые. Первые листья 
ланцетные, на верхушке острые, по краю волнистые с 
тупыми зубчиками и усажены  по краю пластинки волос
ками. П оследующ ие листья более крупные и ясно-вол
нисто-зубчатые. У молодых проростков стебли заметно  
красноватые. Распространяются главным образом с по
мощью животных, водой, а такж е с семенами кукурузы. 
Если кукурузу убирают на силос в более поздние сроки, 
то несъеденные остатки силоса могут быть источником 
рассева дурнишника вокруг животноводческих помещ е
ний. В последние годы дурнишник калифорнийский стал  
обычным сорняком на посевах пропашных и огородных
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культур. Таким образом, дурниш ники являю тся  не толь
ко засорителям и  шерсти, но и злейш ими врагам и  куль
турных растений.

П лоды  дурниш ника, густо покрытые отогнутыми 
вниз шипами, легко  заво л аки ваю тся ,  закруч и ваю тся  в 
руно. Когда на ш ерстеобрабаты ваю щ и х  ф а б р и к а х  от 
д ел яю т  крупное репье, выход готовой продукции сни
ж ается .  Так, в процессе обработки  1 ц шерсти, зарепе- 
енной плодами дурниш ника, ее теряется  более 2,5 кг. 
Закупочн ы е цены на такую  ш ерсть сниж аю тся .

«П лодам и»  дурниш ника ш ерсть обычно засоряется  
в осенний период, а на юге страны — и зимой, и д а ж е  
весной, так  как  плоды на растениях  дурниш ника со х р а 
няю тся частично до весны. Руно засоряется  и на ты р 
ле. Если зрелы е «плоды» дурниш ника поп адаю т в се
но или силос, ш ерсть засоряется  и в стойловый пе
риод.

П о п ад ая  в руно в осенне-зимнее время, плоды з а 
волакиваю тся  в шерсть и частично у д ер ж и ваю тся  в 
ней до стриж ки  следующего года. Особенно прочно у д ер 
ж и ваю тся  «плоды» на брюхе и груди овец.

М е р ы  б ор ь б ы. О дна из эф ф ективны х мер унич
тож ени я  дурниш ников, особенно калиф орнийского ,— 
применение гербицидов группы 2,4-Д (бутиловый и 
кротиловый эфиры, ам инн ая  соль) .  К  действию  этих 
гербицидов растения дурниш ника очень чувствительны 
от появления всходов до об р азо ван и я  соцветий. Г ер 
бициды как  средство борьбы с дурниш никам и  с л е 
дует применять в первую очередь там, где за т р у д н и 
тельно их уничтожение агротехническими приемами;

Рис. 42. Эффективность применения 1 кг/га кротелина на дурнишник 
калифорнийский: слева — до опрыскивания; справа — через 15 дней 
после обработки гербицидом
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в б ал к ах ,  о врагах ,  по откосам  кан алов , у прудов, во
доемов и др. (рис. 42).

В связи  с тем, что дурниш ники нередко р а з р а с т а 
ются на посевах кукурузы , многие колхозы  и совхозы 
на Северном К а в к а зе  ш ироко применяю т таки е  герби 
циды, как  симазин  и атразин . Вносят сим азин  в к о л и 
честве 1— 4 кг/га, а а тразин  — 2— 3 к г /г а  по дей ствую 
щему началу, под предпосевную обработку  почвы. С л е 
дует  т а к ж е  проводить предельно низкое скаш ивани е  
сорняка  в ф азу  о б разован и я  соцветий и первых незре
лых «плодов». Н а  вл аж н ы х  м естах  и при частых
осадк ах  он вновь отрастает , 
повторное подкаш ивание. Н а 
суходольных местах, при су
хой погоде достаточно одно
го скаш и ван и я ,  и почти все 
его растения отмирают.

Липучка (репяш ок) — 
L appu la .  Семейство б у р ач 
никовые. Одно- и двулетнее 
растение (рис. 43). Р а зм н о 
ж а е тс я  только  семенами. 
На юге страны чащ е произ
растает  на изреж енны х по
севах лю церны, эспарцета , 
на молодых и стары х з а л е 
ж а х  и особенно на выбитых 
выгонах и пастбищ ах. В пре
дел ах  С С С Р  встречается  
более 40 видов липучки. Д л я  
районов юга европейской 
части страны , в том числе 
К а в к а з а  и Н иж ней  Волги, 
весьма обычна липучка еже- 
видная, она ж е  обы кновен
ная  и незабудочная  — L. 
m yosotis  M oench L. e ch in a ta  
Gilib, полуголая  — L. s e m ig 
lab ra  (Ledeb) G uerke , бород- 
ч атая  — L. b a rb a ta  (Bieb.) 
G uerke , пон иклая  — L. pa- 
tu la  (Lehm ) M enyhar th ,  k o - 
лю че-плодная  — L. sp inocar-  
pos A schers  et Kuntze.

поэтому надо проводить

Рис. 43. Липучка ежевидная 
(обыкновенная)
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П л о д  липучки усеян крю чкообразн ы м и ш ипикам и. 
З р е л ы е  плоды пристаю т к руну и прочно в нем у д ер 
ж и ваю тся .  Л ип учка  является  трудн оотделим ы м  за с о 
рителем шерсти. З н ач и тел ьн ая  часть ее плодов со х р а 
няется на растениях  до весны следую щ его года. Н а  юге 
страны  всходы липучки чащ е появляю тся  весной, а т а к 
ж е  осенью, если продолж ительное  врем я д ер ж и тся  
д о ж д л и в а я  и теп лая  погода. Осенние всходы хорошо 
п ерезимовы ваю т и весной быстро растут. С ем ядо л и  у 
всходов липучки обыкновенно овальны е, на верхуш ке 
островаты е, усаж ен ы  беловаты м и волосками. П ервы й 
лист  продолговатый, покрыт мелкими волосками, более 
обильно на нижней поверхности пластинки. П о сл еду ю 
щие листья т а к ж е  продолговатые, покрыты б ел о в а т ы 
ми волосками.

Ц ветет  липучка на юге страны  во второй половине 
м ая  и частично в июне. М ассовое плодонош ение насту
пает в июне. К моменту стриж ки овец на многих р а с 
тениях липучки разви ваю тся  цепкие плоды, которые 
засо р яю т  шерсть.

Эффективной мерой борьбы с липучкой явл яется  
глубокая  вспаш ка плугом с предплуж ником  сильно з а 
соренных мест и последующ ий посев зерновых и корм о
вых культур. С глубины 20— 25 см всходы липучки не 
появляю тся. П ри  опры скивании растения  в ф а зе  стеб 
левания  кротилином в дозе  1 кг или аминной солью —
1,5 кг действую щ его вещ ества на гектар  ее растения 
погибают на 80— 90% . В совхозе «Лю биш евский» Око- 
нешниковского района Омской области  заросли  липуч
ки вокруг кош ар и на сорных местах предельно низко 
подкаш иваю т в ф а зе  цветения и появления первых не
зрелы х «семян» —  «плодов».

Чернокорень лекарственны й —  C yno g lo ssu m  off ic ina
le L. Семейство бурачниковы х — B o rag in aceae .  Д в у л е т 
нее мягко-пуш истое растение. С тебель  ветвистый, вы 
сотой до 40— 100 см. Н иж ние  листья  продолговатые, 
верхние сидячие, ланцетовидные, как  и стебли, опу
шенные. Ц ветки  ж елто -красн ы е  или темно-пурпур
ные.

С озреваю щ ие «плоды» — «семена» появляю тся в 
июне и начале  ию ля. П оверхность плода густо покрыта 
ш ипиками, закан чи ваю щ и м и ся  звездчаты м и  прицепка
ми. С озревш ие плоды остаю тся на растениях  два-три  
месяца, семена сохраняю т всхож есть в течение пяти —
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восьми лет, засоряю т шерсть у овец и могут частично 
у держ и ваться  в ней до стрижки.

Распространен  сорняк почти повсеместно, за  исклю 
чением К райнего  Севера. Больш им и полянам и р а з р а 
стается на Северном К авказе , в зонах  неустойчивого 
и достаточного увлаж нен ия , на средне и сильно выбитых 
выгонах и пастбищ ах. Скотом не поедается. Ядовит.

Лопух  войлочный (или  р е п е й ) — A rctium  tom ento- 
sum  Mill. Д вулетн ее  растение семейства  сл о ж н о ц вет 
ных, с крупными сочными листьями и толстыми ко р н я 
ми. В первый год ж изни  разви ваю тся  лиш ь при корне
вые длинночереш ковы е крупны е листья. Н а  второй год 
растение цветет и после созревания  семян отмирает. 
Одно растение д ает  от 3,5 до 24 тыс. хорошо п ро р аста 
ющих семян. Р астет  чащ е на пониженных у в л а ж н е н 
ных местах, вокруг кош ар, на огородах. Созревшие, 
засохш ие корзинки, цеп ляясь  к руну осенью, з а в о л а к и 
ваю тся  в шерсть и прочно у д ерж и ваю тся  в ней до 
стриж ки  следую щ его года. Д о  периода цветения лопух 
скаш иваю т и используют к а к  силосное сырье.

Н ельзя  допускать  вы пас скота после созревания 
корзинок в местах прои зрастани я  различны х видов л о 
пуха. Д р у ги е  виды лопуха: лопух большой, мелкий. 
Все эти виды лопуха и лопух войлочный — кормовы е и 
лекарствен ны е растения. Ц елесообразн о  у к азан н ы е  ви
ды лопуха использовать  к а к  лекарственное сырье, со 
бирая  их корни осенью или весной.

Череда трех р аздел ьн ая  — Bidens re p a r t i t a  L. С ем ей
ство слож ноцветных. О днолетнее растение высотой 
20— 100 см. Л и стья  супротивные, трех- или п я ти р а з 
дельные, иногда цельные, семянки наверху с двумя-тре- 
мя шипами. Р а зм н о ж а ет с я  «семенами» — «плодами». 
Одно растение д ает  до 250 семян, которые разносят  
главны м образом  животные. Р астет  по берегам рек, 
около ручьев, прудов, по краям  арыков, низинным бо
лотам , в огородах, на в л аж н ы х  лугах  и полях, на по
севах  кукурузы  и подсолнечника (рис. 44) .

Особенно широко распространена  к а к  полевой сор 
няк в предгорных район ах  Северного К а в к а за .  Почти 
повсеместно встречается  в европейской части С С С Р . 
Растет  т а к ж е  в Крыму, Сибири, на Д а л ь н е м  Востоке 
и в Средней Азии.

Всходы появляю тся в апреле  — мае. Ц ветет  в июле —  
августе. П лоды  созреваю т во второй половине сен тяб 
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ря. Ч асть  растений созрева
ет позж е. П лоды-семянки 
череды после созревания  
легко цепляю тся за  руно и 
частично удерж иваю тся  в 
нем до стриж ки  следую щего 
года.

Д р у ги е  виды череды — 
поникш ая (В. ce rn u a  L.) и 
лучистая  (В. r a d ia ta  Thu- 
ill) — т а к ж е  засоряю т 
шерсть. Созревш ие плоды 
череды в течение примерно 
месяц а  осыпаю тся. Н аи б о 
лее  опасный период засоре- 
•ния шерсти — осень (сен
т я б р ь — о ктябр ь ) .

Чтобы  не допустить раз-
г, , з растан и я  и дальн ейш его  рас-Рнс. 44. Череда трехраздельная г г' н н пространения этого сорняка,

необходимо осуш ать з а б о 
лоченные места, где нередко обильно растет  череда, и 
после осушения засевать  многолетними травам и .

Успешно ведут борьбу с чередой в колхозах  « О к
тябрь»  Зеленчукского  района К арачаево -Ч еркесской  
автономной области, «П уть  Л ени на»  Л аби н ского  р а й 
она К раснодарского  края . З д есь  череду уни чтож аю т 
своевременными прополками, культивацией  на посевах 
кукурузы  и подсолнечника и подкаш иванием  на за с о 
ренных местах в период цветения растений.

Прицепник — C au ca l is  X. Семейство сельдерейных 
(зонтичные), однолетнее растение. П ро и зр астаю т  два  
вида: прицепннк ш ирокоплодный —  С. p la ty c a rp o s  L.
и тургения ш ироколи стная  — С. la tifo lia  L. Ч а щ е  встре
чается  как  полевой сорняк по обочинам  дорог, по к раям  
полей и лесополос, на молодых з а л е ж а х ,  среди посевов 
зерновых и других культур.

Эти виды засорителей  наиболее распространены  на 
Северном К авказе ,  в Крыму. П лоды  прицепника, у с а 
ж ен ны е шипами, легко  пристаю т к шерсти и засоряю т 
ее. Н а  юге страны  прицепники цветут в конце м ая  и со
зреваю т в июле. Ш ерсть  овец засоряется  ими как  на п а 
стбище, т а к  и при скарм ли ван и и  сена, содерж ащ его  
зрелы е плоды. Я вляю тся  менее цепкими засорителям и .
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П лоды  этих сорняков, поп адая  в зерно пшеницы, ячм е
ня, трудноотделимы.

Р еком ендуется  за п а ш к а  участков, поросших прицеп- 
никами, плугом с предплужником. С глубины 20—22 см 
всходы не появляю тся.

К числу менее злостных засорителей  шерсти относят
ся агримония, купырь цепкий, репейник пахучий, василек 
раскидистый, ор л ай я  плоскоплодная и крупноцветная, 
рош елия персидская, рош елия согнутая, мох и др. Их 
(исклю чая мох) необходимо скаш и вать  до периода ц ве
тения и образован и я  первых незрелых плодов.

П р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р ы .  К роме агротехни
ческих и химических средств борьбы с засорителям и  
шерсти, нуж но строго соблю дать  и профилактические 
меры по предупреж дению  засорения шерсти. В стойло
вый период нельзя  скар м л и вать  овцам  сено, содерж ащ ее  
репей и тырсу, убранны е после плодоношения. Особую 
осторожность надо соблю дать  при кормлении овец соло
мой, являю щ ей ся  одним из трудноотделимы х засори те
лей шерсти. М ел кая  труха — сечка соломы, поп адая  
в шерсть, у держ ивается  в ней и не поддается  отделению 
на ш ерстеобрабаты ваю щ и х  ф абри к ах ; качество шерсти 
сниж ается .

Ч тобы и зб еж ать  засорения  шерсти соломистыми ч а 
стицами, солому для  кормления овец р аскл ад ы ваю т  тон
ким слоем на поверхности почвы, когда овцы отсутству
ют, с ясель к орм ят  небольшими порциями, не допуская  
поедания соломы с куч и скирд. Следует  избегать  пасть
бы овец в местах, поросших растениями — засорителям и 
шерсти, после созревания  плодов. Отды х овец у стр аи в а 
ют в местах с плотной дерниной или на участках, сво
бодных от опавш их плодов растений — засорителей ш ер 
сти. Н ельзя  д ел ать  базы  из соломы и сена, засоренны х 
плодами тырсы, липучки и др.

О коло  пунктов стриж ки, на прогонах, а т а к ж е  вокруг 
кошар, водопойных точек растения — засорители  шерсти 
уничтож аю т в первую очередь. З а  чабанскими б р и га д а 
ми целесообразно  закреп ить  косилки, ручные косы, оп 
ры скиватели, обеспечить их гербицидами. Т ак  как  начало  
созревания люцерны малой, липучки, костра  кровельно
го, перистых ковылей и других засорителей  шерсти 
нередко совпадает  со стриж кой овец, то ее начинаю т как  
можно раньш е и проводят в более сж аты е  сроки. Е ж е 
годно до н ачала  стриж ки  из шерстного покрова овец
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уд аляю т  крупный репей (русский огородн ы й). Л уч ш е 
д ел ать  это сразу  после засорения, не д оп уская  з а в о л а 
кивания  репья в шерсть. Т ак  поступаю т в ко л х о зе  « П е р 
вомайский» Ростовской области, в совхозе  «Невинно- 
мысский» С тавропольского  края. В этих хозяйствах  без 
промедления уд аляю т  с руна крупные плоды д урн и ш 
ника калифорнийского  и в основном шерсть сдаю т чис
тую, что позволяет  получать нем алы е доходы.

К ак  п оказы вает  опыт ставропольских  овцеводов, 
эф ф ективны й путь получения нормальной шерсти — пе
ревод овцеводства на промыш ленную технологию. О со
бенно удачны в этом отношении откры ты е м еханизи ро
ванные площ адки. С вязан о  это с тем, что кормление 
поголовья приготовленными корм ам и значительно умень
ш ает  возмож ность загрязнени я  и засорения  руна р а з 
личными видами цепкого репья.



Основные приемы 
уничтожения ядовитых 

и вредных растений

Одной из самых действенных мер предупреж дения 
отравлений и засорения  шерсти репьем является  всем ер
ное уничтожение сорных и ядовитых растений на вы го
нах, пастбищ ах, лугах, а т а к ж е  среди посевов полевых 
культур. В первую очередь в овцеводческих хозяйствах 
сорные, ядовитые и вредные травы  надо уничтож ать 
вокруг ферм, кош ар, базов, вблизи населенных пунктов 
и водоисточников, а т а к ж е  на трассах  скотопрогонов. 
Необходимо та к ж е  вести борьбу с сорными, вредными 
и ядовитыми травам и  вне полей, лугов и пастбищ, во
круг любых столбов, по обочинам дорог, по опуш кам  
леса, на пустырях, вблизи водоисточников и населенных 
пунктов и в других местах, где нередко они в обилии 
р азрастаю тся  и распространяю тся  на основные угодья.

В ряде передовых хозяйств, преж де  чем приступить 
к планомерной борьбе с ядовитыми, вредными р астен и я 
ми, сорнякам и , засоряю щ им и шерсть, ежегодно весной, 
летом, осенью проводят регулярны е осмотры всех уго
дий и особенно тех мест, где в обилии разрослись  ядо 
витые, вредные виды растений, а т а к ж е  сорняки — з а 
сорители шерсти.

Работники станции искусственного осеменения ж и 
вотных в Рубцовском  районе А лтайского  кр ая  ежегодно 
весной, летом и осенью совместно со специалистами хо
зяйств и практи кам и  проводят производственную оцен
ку лугов и на ее основе планирую т и осущ ествляю т ряд  
мер по их улучшению и правильному использованию . 
Одной из важ н ы х  мер по уходу за  лугами и пастбищ ам и 
является  борьба с ядовитыми и непоедаемыми растен ия
ми. В передовых хозяйствах при обследовании пастбищ, 
в особенности после основного их стравли ван и я ,  о б р а 
щ аю т внимание на не съеденные ж ивотными растения, 
в числе которых обычно бы ваю т ядовитые травы  и р а с 
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тения, засоряю щ и е  шерсть. Вы явление очагов ядовитых 
и сорных растений позволит в дальн ейш ем  с известной 
осторож ностью использовать такие  участки д ля  вы паса  
скота.

К ак  показал  производственный опыт, одна из п ро
стейших и весьма эф ф ективны х мер уничтожения сорных 
одно- и двулетних растений — подкаш ивание их в пери
од  бутонизации, колош ения и не позж е цветения и о б 
разован и я  первых незрелы х плодов. В противном случае 
ядовиты е и вредны е травы  свободно самообсеменяю тся 
и, разм н о ж аясь ,  распространяю тся  на луга и поля.

П ервое подкаш ивание несъедобных остатков, в числе 
которых преобладаю т ядовитые травы , сорняки — за с о 
рители шерсти, проводят весной после первого основно
го стравли ван и я  пастбищ а, а последующ ие — по мере 
появления и р азр астан и я  новых видов сорняков.

Б ольш и е  заросли  различны х сорных трав  скаш и ваю т  
сеноуборочными агрегатам и, а небольшие их поляны, 
куртины — на ж ивом  тягле  тр авян кам и  или д а ж е  ручны 
ми косами.

Уничтож ение ядовитых, вредных, непоедаемых со р 
няков ручной косой или прополкой ввиду больш ой тр у до 
емкости работ  м ож ет  осущ ествляться  лиш ь на неболь
шой площ ади в тех местах, где нельзя применять м е х а 
нические и химические приемы борьбы (крутые склоны, 
котлованы , полянки с неровным рельефом местности, 
задерн елы е  кротовины, вокруг кош ар и д р .) .  Н еобходи
мо вы являть  сорны е и вредные травы  и вести с ними 
борьбу в более ранние сроки, в ф азе  всходов, неокреп
ших розеток, молодых проростков. В эту пору они еще 
не причиняют больш ого вреда и легко поддаю тся унич
тожению.

В последние годы д ля  уничтожения сорных растений 
широко применяю т гербициды. Установлено, что более 
сильное действие гербициды о казы ваю т  на ш ироколи ст
ные двудольные растения (дурниш ник и д р .) ,  в осо
бенности на те из них, которые не имеют воскового н а 
лета  или густого опушения. К числу наиболее  чувстви
тельны х к действию гербицидов и сильно п о р аж аем ы х  
ими из ядовитых растений относятся якорцы стелю щ иеся, 
лютик ветреницелистный, рогоглавник пряморогий, л ю 
тик едкий, лю тик ползучий и другие его виды, молочаи 
иберийский, степной, Сегиера, горчак розовый, дурниш 
ники, мытник хохлатый, частуха, лилия, бутень од у р яю 
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щий, ж ивокость  полевая , к а л у ж н и ц а  болотная, дурман , 
купальница, чистец прямой, ш алф ей отогнутый.

И з вредных растений и сорняков — засорителей  ш ер
сти наиболее  сильно п ораж аю тся  и почти полностью по
гибаю т при опрыскивании гербицидами молодые расте 
ния лю церны малой, или крымского репья, липучки, 
прицепника, дурниш ника  (обыкновенного, колючего, 
калиф орни йского) ,  чернокорня лекарственного , лопухов, 
рошелии отогнутой, ковыля-тырсы, череды т р е х р аз д е л ь 
ной, костра кровельного и др.

В отделениях «Сельхозтехники» продаю тся  д л я  унич
тож ени я двудольны х сорняков следую щ ие гербициды: 
бутиловый и кротиловый эфиры, ам инная  соль 2,4-Д. 
Эти преп араты  способны уни чтож ать  только  незлаковы е 
ш ироколистные растения (разнотравье)  и бобовые. З л а 
ковые сорняки уни чтож аю т специальными противозла- 
ковыми гербицидам и (дихлоральм очевина , далап он , три- 
х лорац етат  натрия и д р ) .  О бщ еистребительным  герби
цидом явл яется  су л ьф ам ат  аммония.

Бутиловы й и кротиловый эфиры применяю т в дозе  от 
0,5 до 0,8— 1 кг действую щего вещ ества на гектар, 
аминную с о л ь — 1— 1,5 кг/га. О пры скивание  этими пре
п аратам и  мож но проводить весной, летом и осенью при 
температуре  воздуха не менее + 1 5 — 20°. У казанны е 
гербициды растворяю т в 200— 500 л воды и этим р аство 
ром о б р аб аты в аю т  сорняки с помощью специальных оп
рыскивателей. Д л я  уничтож ения сорняков вокруг кош ар 
эти гирбициды мож но применять лиш ь на тех участках  
пастбищ, где в составе  травостоя  нет ценных бобовых 
растений (диких люцерн, клеверов, эспарцетов  и д р .) ,  
которые пораж аю тся  гербицидами и д а ж е  погибаю т от 
их действия. О пры скивать  надо преимущ ественно м оло
дые проростки сорняков при высоте 3— 5— 7 см, когда 
идет их усиленный рост, и не позж е цветения растений. 
При обработке  молодых растений меньше требуется  р а 
створа и достигается  почти полная  их гибель. При пер
вом опрыскивании в условиях в лаж н ой  почвы и усилен
ного роста сорняков применяют меньшую дозу, а при 
сухой погоде даю т более повышенную.

П роводя  борьбу с ядовитыми, вредными травам и  
и сорнякам и —  засорителям и  шерсти путем применения 
гербицидов, нельзя  забы вать ,  что они могут вы звать  от
равление и заболеван и е  животных. Поэтому выпас ж и 
вотных и сенокошение на лугах  и п астби щ ах  после их
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обработки  гербицидами группы 2,4-Д (бутиловый, кро- 
тиловый эфир, ам ини ая  соль и др.)  надо  проводить лиш ь 
через восемь — десять  дней после опрыскивания, а при 
более интенсивной обработке  — через 20— 30 дней. Н а  
сенокосах  применять гербициды нуж но не позж е чем за  
три-четыре недели до скаш ивани я , чтобы не было их 
остатков в корме. Если ядовитые и вредные травы  р а з 
мещ аю тся отдельными куртинами, то целесообразно  
выборочное опрыскивание. Гербициды следует применять 
лиш ь в том случае, когда агротехнические меры о к а ж у т 
ся совершенно неэффективными.

С оздание плотной дернины густого сомкнутого т р а 
востоя из многолетних зл аковы х  трав  способствует 
вытеснению из него ядовитых и вредных растений, а т а к 
ж е  сорняков —  засорителей  шерсти.

Там, где на лугу имеется хороший растительный по
кров с преобладани ем  в его составе  ценных многолетних 
зл аковы х  трав  — костра безостого, ж и тн як а  (рис. 45), 
овсяницы луговой, тимофеевки луговой, пырея сизого 
и др., почти нет сорных и ядовитых растений или

они встречаю тся рассеянно и 
не представляю т опасности 
д ля  животных. Н аоборот, как  
у ж е  было отмечено, на в ы р о ж 
денном выгоне, сильно сбитом 
пастбищ е травостой обычно 
средне или сильно изреж ен и в 
его составе  нередко в обилии 
преобладаю т ядовитые, вред 
ные травы  и сорняки — засо р и 
тели шерсти. П одавить  и вы 
теснить сорные и ядовитые 
травы  можно путем посева и 
подсева наиболее ценных ви
дов многолетних злаковы х  
трав. К роме чистых посевов 
злаковы х  многолетних трав, 
вполне возможен подсев и по
сев этих трав  в смеси с лю ц ер
ной, клевером, эспарцетом, од 
нако  с преобладанием  з л а к о 
вых трав  — не менее 70% . 

Б ольш ую  роль в улучшении 
Рис. 45. Житняк природных пастбищ, в со зд а 
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нии более густого травяного  
покрова, с целью подавления  
и вытеснения ядовитых, вр ед 
ных растений, м ож ет играть 
естественное семенное возоб 
новление наиболее ценных 
дикорастущ и х трав. О собен
но велико значение семенного 
возобновления на изреж енны х 
травостоях  как  естественных, 
так  и сеяных лугов и п аст 
бищ, в составе которых пре
об лад аю т  таки е  ценные кор
мовые растения, как  житняк, 
прутняк (рис. 46), костер б ез
остый, овсяница луговая , еж а  
сборная и др.

Если на изреж енны х тр ав о 
стоях имеются эти ценные т р а 
вы, следует  во зд ер ж ать ся  от 
пастьбы на них скота и не про
водить сенокошение хотя бы в 
течение одного года. Тогда такие  участки м ож н осчитать  
улучш енными путем самообсеменения. Это зам еняет  бо
лее дорогостоящ ий подсев трав. В совхозе «Турксад» 
С тавропольского  к р ая  на естественном пастбищ е с из- 
реж енны м травостоем  ж и тн яка  после созревания его 
сем ян  провели внач але  боронование, а затем  примени
ли каток. Б л а г о д а р я  выпавш им осадк ам  на у л у чш а
емом участке появились и окрепли всходы ж и тн яка . 
Ч ерез  один-два года урож ай ность  на этом участке воз
росла с 2 до 5— 7 ц сена с гектара.

В ряде хозяйств Ставропольского  края , П р и б алти й 
ских республик и других областей м алопродуктивны е 
выгоны и пастбищ а, нередко поросшие ядовитыми, не
доедаемы ми, вредными травам и , а т а к ж е  сорнякам и — 
засорителям и  шерсти, вспахиваю т и создаю т культурные 
вы сокоурож айны е сенокосы и пастбища.

Так, в С тавропольском  крае  созданы  культурные 
пастбищ а в колхозе «С оветская  Россия», в совхозах  
«Туркменский», «Мирный», «Невинномысский» и др. 
В А лтайском  крае, в совхозе «Леньковский», культурные 
сенокосы и пастбищ а из костра безостого и ж и тн як а  со
зданы  на площ ади 3600 га.
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Н а пахотных зем лях , где в обилии разрослись  ядо ви 
ты е травы  и сорняки — засорители  шерсти, вн ачале  
практи кую т посев озимой рж и  и пшеницы, овса, уби
раем ы х на зерно. П ри посеве озимы х колосовых культур 
и овса узкорядны м  или перекрестным способом с нес
колько  повышенной (на 15— 2 0 % ) нормой высева семян 
создается  густой сомкнутый покров, и под ним многие 
сорняки погибают или остаю тся в слаборазви том  состоя
нии. П оследую щ ей обработкой поля (лущение, д и ско 
вание, всп аш ка)  они в значительной степени у н и что ж а
ются. В дальнейш ем  наиболее  засоренны е поля засеваю т  
многолетними травам и .

Основной причиной снижения урож айности  природ
ных лугов, степей и пастбищ  является  их бесхозяйствен
ное использование и преж де  всего перегрузка . Особенно 
отрицательно сказы вается  на росте трав  частое много
кратное  стравли ван ие . Д остаточн о  провести несколько 
лет  подряд  ранневесеннюю пастьбу ж и вотн ы х по неок
репш ему травостою , чтобы испортить пастбище. Ч астое  
стравливание , скаш ивани е  кормовых растений на  при
родных сенокосах и п астби щ ах  в одной и той ж е  ф азе  
(колош ение — бутонизация) в течение нескольких лет 
подряд  приводят  к тому, что н аруш ается  естественное 
самообсеменение растений и травостой и зреж ивается , 
урож ай ность  зам етн о  падает. При бессистемном исп оль
зовании пастби щ  на них в обилии р азрастаю тся  ядови
тые, вредные растения и сорняки — засорители  шерсти. 
Н еобходимо установить на пастби щ ах  нормальную  
нагрузку , вводить полные или неполные пастбищ еоборо- 
ты и сенокосообороты, практи ковать  загонную  пастьбу 
скота , строго соблю дать  прави ла  использования т р а в о 
стоя природных и сеяных пастбищ; после стравли ван и я  
проводить подкаш ивани е  несъедобных растений до пе
риода цветения и образован и я  незрелых плодов.

П роводя  мероприятия по борьбе с сорными и яд о в и 
тыми растениями, надо  иметь в виду, что в их числе 
имеются полезные виды, и в частности, лекарствен ны е 
травы -целители , заросли  которых не столь велики. Это 
зверобой продырявленный, девясил , череда т р е х р а з д е л ь 
ная, пустырник, лопухи и другие. В аж н ой мерой их о х р а 
ны является  недопущ ение уничтожения, а чтобы не 
было отравлений, следует  избегать  пастьбы ж ивотны х 
в местах прои зрастани я  лекарствен ны х растений.
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