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Клевер белый или ползучий в Армянской ССР
Клевер белый или ползучий—ТгИоПши герепз Ь.—является много 

•летнлм растением <■ многоглазым, глубоко проникающим стержневым 
корнем. Главный стебель укороченный, 2—5 см длиной. Пазушные побеги 
(боковые Стебли) голые, ветвистые, простертые, ползучие, .укореняющие
ся в узлах, в верхней своей части восходящие, 10—30 см длиной. При
листники пленчатые, крупные, ланцетные, бледные, с лиловатыми жилка
ми. Листья тройчатые, на длинных (15—20 ем и больше) восходящих 
черешках, расположенных обычно перпендикулярно к ползучему стеблю. 
Листочки на коротких черепочках, обратно-яйцевидные вверху, выемча
тые, I ֊3 см длиной, по краю мелкозубчатые с многочвеленпыми слабо- 
выделяющимися вильчато-рэзветвленными боковыми жилками. Цветоч
ные головки небольшие, около 2 см шириной, шаровидной формы, оди
ночные, сидят на длинных (5 —25 см) ножках, обычно превышающих 
листья. Прицветники пленчатые, ланцетные, значительно короче цв.-то- 
яожек. Цветки 6—12 см длиной на коротких цветоножках. Венчик белый, 
иногда бледножелтый, розоватый или зеленоватый. По отцветании голов
ки буреют, а нижние цветки отгибаются вниз. Плод—небольшой линейный 
боб, в котором содержится 4—5 семян. Семена мелкие, сердцевидной фор
мы, слабо блестящие, желтой, коричневато-желтой или зеленовато-жел
той окраски.

Клевер белый имеет обширный ареал распространения, «заходя 
очень далеко к северу и также далеко продвигаясь на юг» [I]. В Совет
ском Союзе клевер белый распространен по всей Европейской части СССР, 
начиная от Арктики (Мурманский берег, п-ов Канин) и вплоть до всех 
районов (в гом числе высокогорных) Закавказья. В Азиатской части 
встречается во всех районах Западной Сибири, во многих районах Во
сточной Сибири, где по Енисею доходит до 68° с. ш., широко распростра
нен на Дальнем Востоке, за исключением Анадыря и Охотни. где еще 
не известен. В Средней Азии во всех областях, за исключением Восточ
ного Памира и равнинных пустынь, где встречается лишь в оазисах. Вне 
пределов СССР встречается по всей Европе, западному и восточному 
Средиземью, и Белуджистане и Афганистане, в Иране. Малой Азии, 
Сирии, Джунгарии, Монголии и Китае. «Таким образом ареал сплошного 
распространения белого клевера занимает всю Европу и большую часть 
Азиатского материка, до его субтропической зоны» [1]. В виде отдельных 
островов от этого сплошного ареала он указывается для Острова Цейлон, 
Японии и даже в США (в провинции Нью-Джерси). Возможно, что в
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этих местах он является заносным растением. В настоящее время белый 
клевер занесен человеком во все части света [2].

В Армянской ССР белый клевер является одним из наиболее широко 
распространенных дикорастущих растений. Он встречается во всех райо
нах республики, на всех горных массивах и почти во всех высотных зо
нах. В полупустынной л степной зонах белый клевер является обычным 
растением во всех местах естественно и искусственно увлажняемых. В 
больших количествах он развивается вместе с клевером .пренебре
женным, на низкогорпых лугах, предпочитая достаточно увлаж
ненные, но не засоленные пли очень слабозасолеяные участки. В усло
виях большого заселения почвы он выпадает лз травостоя и замещается 
клевером пренебреженным. В этой засушливой зоне белый клевер весьма 
обычен по берегам рек, ручьев я оросительных каналов и канав, в боль
ших количествах встречается в орошаемых садах и виноградниках, а ме
стами в поливных посевах низовой зоны.

В лесной зоне клевер белый встречается повсеместно как под поло
гом леса, так и по родинам, опушкам и кустарниковым зарослям. Под 
густым лесным пологом клевер белый единичными экземплярами встре
чается даже в наиболее темных местах грабовых и буковых лесов. Осо-, 
беийо значительным делается участие этого растения в травяном покрове 
светлых, но достаточно влажных лесов. На лесных полянах, расподоже::- 
мых на северных склонах н на послслссных лугах, занимающих значи
тельные площади в Армянской ССР, вдоль верхней лесной границы, бе
лый клевер встречается почти во всех растительных группировках, места
ми в значительных количествах.

В субальпийской зоне белый клевер является обычнейшим растением 
н встречается в травостое всех типов субальпийских лугов, за исключе
нием наиболее сухих, расположенных по сильно каменистым и смытым, 
южным склонам.

Вопреки установившемуся в литературе мнению, что клевер белый 
на Кавказе поднимается в горы только лишь до высоты 2500 м над у. м.и 
что выше субальпийской зоны он не идет [2, 3, 4, 5], в Армянской ССР эта 
растение часто встречается также и на альпийских лугах. Так, на горе 
Арагац (Алагез) клевер белый найден в травостое луга с овсяницей 
пестрой на высоте 2900 м, на Гегамоком (А гм ага неком) хребте, на горе 
Аждаак па высоте 3020 м и па горе Ишхан-сар-меи (Сиснанекнй район) 
на высоте 3100 м. Эти места являются, ловидимому, наиболее возвышен
ными местами произрастания белого клевера не только в Армянской ССР, 
по и вообще по Советскому Союзу.

Белый клевер способен переносить довольно длительное затопление 
и потому в Армянской ССР он часто встречается в- травостое типичных 
болотных фитоценозов в окрестностях озера Арна-лич. на ЛоринскОМ 
.плато, а также вдоль течения реки Аргичи (Айриджа). Наряду с этим, 
он хорошо развивается и на временно избыточно увлажняемых участка։ 
степной и лугостепной зоны, почвы которых весной и отчасти осеньк 
бывают сильно и избыточно увлажнены ливневыми и вешними водами 
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.летом же полностью пресыхают и ощущают большой недостаток влаги. 
Эго говорит о том, что а условиях Армянской ССР, наряду с .мезофиль
ными формами дикорастущего белого клевера, можно найти формы как 
более гидрофильные, так и относительно более ксерофильные.

Исходя из описанного характера распространения белого клевера в 
Армянской ССР. можно считать, что дикорастущий белый клевер Арме
нии является в общем итоге довольно влаголюбивым растением, успешно 
произрастающим в условиях равномерного и достаточного увлажнения. 
Поэтому-то наиболее типичные местообитания, места массового его рас
пространения, являются луговыми. Обычно клевер белый встречается в 
травостое лугов рассеянно или небольшими группами—латками, в кото
рых ею обилие достигает сор:—редко сор2. Встречается он в травостое 
как сенокосных, так и пастбищных лугов. Благодаря способности хорошо 
переносить стравливание и выносливости к скотобою на пастбищах он 
встречается даже более обильно, чем ла сенокосах. Большими массами 
развивается он также на выпасаемых сенокосах. В лесной зоне в двух 
местах описан как преобладающее растение на молодых перелогах 
(Кироваканский .и Ахтинский районы). Наконец, в субальпийской и аль
пийской зонах часто можно встретить старые заброшенные стойбища, 
почта сплошь покрытые покровом белого клевера.

До настоящего времени в Армянской ССР выявлены следующие, опи
санные нами наиболее крупные очаги обильного его распространения:

1. Калининский район. В 6 км к востоку от Карахачского перевала, 
в верхнем -речении р. Дзорагет. Бобово-разцбтравно-злаковын субальпий
ский луг. пологий северо-западный склон. В травостое преобладают виды 
клевера: ТгИоИипт юрспз 'Г. сапезсепв №՛.. Т. атЫдиит М. В. Обилие 
ТгИоИшп герепд I..—сор- дч. сор՜, остальные сорта клевера получают 
оценку обилия сор1—сор2. Общая площадь луга с преобладанием клевера 
белого около 8—10 га. Сенокос.

2. Кироваканский район. Б верховьях рек Тандзут и Агстев. 2400 м 
над ур. м., пологий северный склон. Бобаво-злаковый послелесной луг. 
Обилие клевера белом?—сор , кроме него, в травостое преобладает поле
вица белая. Площадь выявленной группировки около 5 га.

3. Ахтинский район. По правому берегу реки Мармарик, вдоль ниж
ней лесной опушки, от селения Мнсхана до селения Джрарат. Высота 
местности 1700 2000 м. Послелесные бобово-разнотравные и злаково- 
бобэро-разнотравмые луга. Обилие клевера белого сор1—сор’, местами— 
сор1. Общая площадь лугов с преобладанием клевера белого 100—120 га.

4. Мар-гунн иски я район. Южное побережье озера Севан, участки, 
сравнительно недавно освободившиеся из-под вод озера. 1910 м. над у. м. 
Грунты: илистые, песчаные и песчано-хрящеватые. Заросли белого клеве
ра встречаются отдельными, довольно крупными куртинами (с обилием 
с՛-;»2—Сщ՝:1) на значительном протяжении между селениями Цовак, Вар- 
деннк, Мартуни и Браное. Дуговидные заросли, занимающие в общем 
итоге значительные площади, превышающие 80—100 га. Участки эти ин-
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тересны обильным произрастанием также и других ценных дикорастущих 
растений (ТгпоПшп ат1й£иит М. В., А1оресигиз агтепиз СгоззЬ.).

5. Маргу н.п некий район. Среднее течение реки Лйриджа (Лргичи), 
2200 м над у. м. Злаково-бобово-разнотравные, переменно увлажняемые 
субальпийские луга. Обилие клевера белого сор1—сор2. Общая площадь 
луга с преобладанием клевера белого 50—55 га.

6. Сисианекий район. Окрестности селения Базарчай, по долине реки 
Воротан. Высота 2200—2400 м над ур. м. Субальпийские, довольно силь
но увлажняемые, равнинные, бобово-злаковоразнотравные луга. Обилие 
клевера белого сор3. Площадь выявленного очага 42—45 га.

7. Кафанский район. Сенокосы селения Каджаран, вдоль верхнего 
течения реки Охчи -и ее притоков. Высота 2100—2550 м над ур. м. Влаж
ные, бобово-разнотравные, субальпийские луга. Обилие клевера белого 
сор1 -сор2. Площадь 28—30 га.

Во всех этих очагах можно весьма эффективно организовать сбор 
семян клевера белого, но это, конечно, не говорит о том. что нельзя орга
низовать успешный сбор его семян также л в остальных местах произра
стания, где. он встречается также обильно, но на более меньших пло
щадях.

По морфологическим и биологическим признакам, дикорастущий бе
лый клевер Армении можно разделить на две группы: мелколистную, ти
пично пастбищную .и крупнолистную, паетбищносенокосную. В мелко
листную группу входят популяции белого клевера, произрастающие на 
высокогорных альпийских, субальпийских и послелесных лугах. В этой 
группе преобладают низкорослые (8—15 см) мелколистные (длина ли
сточков 0,8—1,2 см) растения, отличающиеся тонкими, сильно развет
вляющимися стеблями, хорошо укореняющимися в нижних узлах. Цве
точные головки небольшие, на коротких цветоносах, в головках 25—30 
(31) цветков. Типично пастбищные растения, отлично переносящие дли
тельное стравливание и сильный скотобой. Очень морозоустойчивые, 
поднимающиеся до верхних пределов распространения белого кле
вера в Армянской ССР. Произрастают на умеренно влажных луговых 
местообитаниях я։ экологически напоминают формы дикого клевера, из
вестные в литературе под названием северной лесной зоны [б]. Цвете
ние мелколистной формы белого клевера обильно в первой половине ле
та, во второй половине сильно снижается и достигает слабого, едоичяото 
к началу осени. В группе мелколистного белого клевера имеются формы, 
невидимому, довольно засухоустойчивые, встречающиеся в лугостепной 
и степной зонах, на относительно сухих местах, по межам, дорогам и т. д. 
Возможно, что именно эта форма белого клевера была выделена в лите
ратуре в качестве особой разновидности под названием саг. ппсгорЬу!- 
1тп А. е1 О. [3].

В крупнолистную группу входят популяции белого клевера, произ
растающие в более влажных местообитаниях, в горно-долинных простран
ствах, по заболачиваемым понижениям рельефа, по берегам рек, ручьев 
и родников. Эти растения отличаются более высоким ростом (25—30—
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40 см длиной), сравнительно слабаветвящимися стеблями, более круп
ными листьями (длина листочков 2,0—2,5 и даже 3,0 см), более круп
ными головками, сидящими на длинных цветоносах; в головках 40—50 
м даже 75 цветков. Цветение довольно обильное и очень продолжитель
нее, без заметных перерывов, с весны до осени. Растения эти имеют как 
пастбищное, гак и сенокосное значение. В литературе по Закавказью эта 
форма известна под названием гаг. егапШАогит Рейегт [3]. Некоторые 
авторы эту форму называют долинной кавказской [6].

Интересно, что, кроме упомянутых двух групп форм белого клейера, 
в Армянской ССР, невидимому, встречается и кустовая форма, описан
ная А. А. Шаховым «из Киргизии [7| я характеризующаяся слабой спо
собностью укоренения в узлах. Подобные кустовые формы белого клеве
ра собирались нами в Армянской ССР на заброшенных стойбищах скота, 
на сильно сбитых выгонах и у дорог.

Дикорастущий белый клевер является долговечным растением, во 
всяком случае, значительно более долговечным, чём культурный белый 
клевер. Нами собирались отдельные экземпляры с мощными, многогла
выми корнями, имевшие возраст 8—12 лег. Весной белый клевер начи
нает отрастать рано, сейчас же после схода снега; зацветает иа низмен
ности в начале мая, а в горной зоне в конце мая, начале июня; цветение 
продолжительное, особенно у круп полистной формы, и продолжается до 
осени. Семена в зависимости от высоты местности начинают созревать ։. 
середины июня, созревание семян продолжается около месяца и, таким 
образом, у форд։ с растянутым периодом цветения уже с июля можно 
найти на одном и том же кусте головки еще цветущие, наряду с головка
ми с вполне зрелыми семенами. После плодоношения цветы белого кле
вера осыпаются слабо, поэтому период уборки семян может быть про
должительным.

(Земена дикого белого клевера отличаются довольно высокой всхо
жестью, во всяком случае значительно более высокой, чем у других дико
растущих видов нашего клевера. Ниже приводятся результаты испытания 
всхожести нескаррифицнрованмых и ска*ррифицд1рованны֊х (путем пере
тирания наждачной бумагой) семян дикорастущего белого клевера, 
собранных в различных пунктах республики.

Приведенные данные говорят о высокой всхожести семян дикорасту-

Результаты по проращиванию семян дикорастущего белого клевера

Место сбора семян

Всхожесть семян в проц.
не скарри- 
фицирован- 

иых
скаррифи- 

цированных

Ереванский зоопарк, берег р. Гедар, 1000 м пал. у. м. 63 78

Ахтинский р-н, Окрест, с. Цахкадзор, 1600 м над у. м. 62 79
Мзртунннский р-и. Берег оз. Севан. 1910 м над у. м. 68 80

Кнрпваканский р-н. Верховья рек Тандзут и Агстев, 
2400 м над у. м........................................................ 65 80

Красносельский р-н, г .М-Кнркиги-даг, 2560 м наду.м. 72 85
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того белого клевера, которая может быть еще более повышена путем их 
скаррификзцни. В приведенных данных обращает на себя внимание то 
обстоите-и-лтво, что семена белого клевера, собранные с более высоко
горных местообитаний, обладают большей всхожестью по сравнению с 
семенами, собранными с более пониженных местообитаний. Однако 
является ли эта более высокая всхожесть семян высокогорных популяций 
белого клевера определенной биологической закономерностью,—на осно
вании наших немногочисленных исследований пока нельзя установить.

Как показывают наши наблюдения, в природных условиях не все’, 
образовавшиеся в головках цветки белого клевера плодоносят и разви
вают зрелые семена; при этом, невидимому, с повышением высоты мест
ности возможность генеративного возобновления белого клевера доволь
но сильно снижается. В 1949 году на высокогорном стационаре кафедры 
растениевода на Ереванского зооветеринарного института в Лхтииском 
районе на горе Тсхенис |м. Алибек) нам удалось собрать некоторые дан
ные о плодоношении белого клевера -на различных высотных ступенях. 
Для этого на луговых участках с белым клевером, расположенных ня вы
сотах: 1800 м. 2250 м, 2400 м над ур. м.. было выделено от 5 до 10 
модельных кустов, на отдельных соцветиях которых производился под
счет вполне оформившихся и не оформившихся цветков, а впоследствии— 
подсчет вполне сформировавшихся бобиков со зрелыми семенами (про
цент плодоцветения по терминологии Т. А. Работнова [8] и некоторых 
других авторов). Для облегчения работ подсчет числа цветков и зрелых 
бобиков производился нс на всех головках, а только на двух нормально 
развившихся соцветиях модельного куста. Модельные кусты на лугу вы
делялись при помощи деревянных этикеток, которые устанавливались 
рядом с изучаемыми кустами, а подлежащие изучению соцветия (голов
ки) выбирались в период начала цветения и выделялись путем перевязы-

Процеят плодоцветения клевера белого на разных типах лугов
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Послелесной зла ново- разнотравный 
луг. пологий С-3 склон, 1800 м 5 62 48 22 38 3

Послелесной разпотравно-бпбрвый 
луг, покатый сев. склон. 2250 м 7 S0 61 27 44 3

Су бал ь п и нс к ий зл: i ко «п■разнотрав - 
но-бобовый луг, очень пологий 
С-3 склон, 2400 м 10 47 39 13 33 2

иання их цветоносов (у основания) цветной лентой. Результаты учета
этих наблюдений сведены в приводимой выше таблице.

Приведенные данные представляют определенны и интерес. Они го
ворят прежде всего о том, что значительное число цветков, образующих- 
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с-я а верхних частях соцветий, остаются недоразвитыми и не плодоносят. 
Выясняется также, что нс все вполне оформившиеся цветки оказываются 
плодоносящими, обнаруживается большой процент пустоцвета, в резуль
тате чего процент плодоцветения, т. е. процент цветков, давших вполне 
зрелые плоды, оказывается в общем невысоким. Как показали исследо
вания ряда авторов, и в том числе прекрасные исследования Т. А. Работ- 
нова [8, 11], семенная продух։явность луговых растений зависит от цело
го ряда естественно-исторических факторов, средн которых решающую 
роль играют: биологические свойства вида, жизненное состояние отдель
ных особей, метеорологические условия, .у энтоморфлльных растений 
(подобно клеверу) колебания в численности опылителей и т. д.

Характер нашей работы не позволяет нам вдаваться в разбор всех 
этих моментов, но и на основании полученных нами данных можно 
утверждать, что с повышением высоты местности над уровнем моря се
менная продуктивность клевера белого снижается как в абсолютном, так 
и в относительном выражении, снижается число цветков, приносящих 
вполне зрелые плоды и семена. Это явление надо связывать, невидимому, 
с ухудшением условий существования клевера белого в более высоких 
зонах гор в связи с более суровыми климатическими условиями в высоко
горьях л уменьшением числа опылителей (пчел, шмелей я бабочек) на 
высокогорных лугах. Все эти обстоятельства надо иметь в виду при орга
низации сбора семян с дикорастущих зарослей клевера белого.

Несмотря на все это, с природных зарослей клевера белого можно 
собрать значительное количество семян. Для выявления урожая сбора 
семян белого клевера нами на двух участках в Ахтинском районе, но пра
вому берегу реки Мармарик, на высоте 1900 м был организован пробный 
сбор семян с площади в 1 кв. м, на одном участке обилие клевера белого 
сор:—сор ’, на втором—сор՜. В результате на первом участке с 1 кв. м. бы
ло собрано 1.7 г семян белого клевера, а на втором участке —2,1 г. Это г. ве
рит о том, что на участках обильного развития белого клевера можно со
брать с гектара 60—80 кг и больше семян этого ценного растения. Семе
на белого клевера очень мелкие, на основании изучения собранных нами 
образцов иож.чо } казать, чго абсолютный вес (вес 1000 семян) их нахо
дится в пределах от 0.49 г до 0,58 г,при этом семена крупнолистной долин
ной формы несколько крупнее и тяжелее семян мелколистной формы.

Дикорастущий белый клевер является одним из наилучших кормо
вых растений. Он дает нежное, отлично поедаемое сено и является осо
бенно хорошим пастбищным кормом, дающим высокопитательный под
ножный корм в течение всего вегетационного периода. Прекрасно пое
дается всеми видами скота и всеми возрастными группами во все фазы 
развития. Исключительно важной его особенностью является высоко- 
выраженная способность быстрого отрастания после стравливания, в ре
зультате чего он может дать в течение вегетационного периода 2—3 ота
вы Наряду с этим. Хорошо выраженная способность белого клевера пере
носить сильное стравливание и скотобой позволяет отнейта его к числу 
наилучших пастбищных трав.
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Клевер белый является одним из высокошпательных кормовых ра
стений. Ввиду того, что в советской литературе до сих пор имеется мало 
данных о химическом составе дикорастущего белого клевера (что объяс
няется, повили.мому. трудностью его уборки в чистом виде), нам։։ с раз
личных местопроизрастаний его было собрано свыше 18 образцов. боль
шинство из которых, по независящим от нас обстоятельствам, не удалось 
подвергнуть химическим анализам. Однако данные приводимых ниже 
проделанных нами химических анализов 8 образцов, как нам кажется, 
достаточно убедительно характеризуют высокие питательные качества 
дикорастущего клевера белого.

Химический состоя дикорастущего клипера белого
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Ахтинский р-н. окрест, с. Лжра* 
рпт, равнинный берег р. Раздай. 
ГбОО и

Ахтивскнй р-н. г. Техенш. нижн. 
лесная опушка, полотна сев. 
склон. [800 м

полное 
цветение 17,42 2,90 42,00 29,12 9,56

начало 
иве теним |7,?5 2,78 41,45 28.60 9,92

Ахтинский р-н. г. Техсниг. пологий 
С-3 склон у ручья. 1V60 м

полное
цветение 16,75 2,8*1 13,30 29,, 1.8 9,93

Ялтинский р-н. г. Течение. ПОЛОГИЙ 
С-3 склон, ппслелссиой луг.
2250 я листья 20.36 2,86 49,74 2’,98 11,06

Там хе начало 
цветения 18,00 2,92 10,60 28,00 10,48

Там же полное 
цветение 16,05 3,00 42,35 28,10 10,50

Там же зрелые 
плоды 15,80 3.51 39,43 30,40 10,86

Снсианскнй p-и. окрестности с.
Базарчай, равнина у берега р. 

Ворота», 2380 м
полное 

цветение 15,92 3,15 Л,60 28,42 10,91

Эти данные показывают, что дикорастущий белый клевер Армении 
отличается значительно большим содержанием протеина и жира и мень
шим содержанием клетчатки, чем клевер белый из других областей СССР 
и заграницы ] 12, 13. 14]. Правда, по содержанию протеина белый клевер 
значительно уступает клеверу пренебреженному, по все же в фазе начала 
цветения он содержит 17—18% протеина. Даже в фазе зрелых плодов 
клевер белый содержит протеина выше 15%. Обращает нз себя внимание 
то обстоятельство, что образцы белого клевера, собранные с более низких 
высотных ступеней, отличаются большим содержанием протеина и мень
шим содержанием жира, по сравнению с образцами, собранными с более 
высоких мест. Эти данные подтверждают в некоторой степени заключе- 
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яме проф. А. К,. Магакьяна и Н. А. Векиловой о том, что у бобовых в на
ших условиях с высотой уменьшается содержание сырого протеина и 
увеличивается содержание сырого жира [15]. Наши данные не подтвер
ждают вывод указанных авторов относительно того, что с высотой содер
жание золы у бобовых трав снижается. Все высокогорные образцы клеве
ра белого отличаются несколько более высоким содержанием золы по 
сравнению с образцами, собранными с пониженных мест; в то же время 
отмечается довольно однородный состав золы во всех образцах, собран
ных на одной н той же высоте .в различные фазы развития клевера 
белого.

Все вышеуказанное говорит о высоких питательных качествах бело
го клевера, в качестве пастбищного растения, для всех видов сельско
хозяйственных животных и различных возрастных групп. Однако надо 
иметь в виду, что белый клевер может вызывать у животных вздутие 
брюха (тимпания) в .поэтому пастьбу скота на чистых клеверищах к на 
пастбищах, богатых белым клевером, необходимо производить с соответ
ствующими предосторожностями (не пасти скот по росс л мокрой граве, 
не выгонять голодных животных на клеверные пастбища и т. д.).

В настоящее время клевер белый широко распространен в культуре 
в различных странах в качестве первоклассного пастбищного растения 
высокой кормовой ценности. Судя по литературным данным, почти четы
ре века назад культура белого клевера была известна в Англии и Нидер
ландах [16]. Культура белого клевера как в чистом виде, так и в пастбищ
ных травосмесях очень распространена в западно-европейских странах и 
в США. Заграницей выведен целый ряд сортов белого клевера, из кото
рых особенной известностью пользуются так называемые гигантские фор
мы белого клевера (например, лодийский клевер), имеющие не только 
пастбищное, но и сенокосное значение. В СССР культура белого клевера 
пок? распространена, главным образом, в Прибалтийских республиках 
и в западных областях Белоруссии и Украины. В Закавказье и, в частно
сти в Армянской ССР, культура белого клевера (если не считать опыт
ных посевов) почти неизвестна. Между тем возможности культуры этого 
растения в Советском Союзе огромны в особенности в лесной в лесостеп
ной зонах, в высокогорных областях, а при условиях орошения, также в 
степной, пустынной и полупустынной зонах. Как показывают литератур
ные данные [2, 17], белый клевер в пастбищных травосмесях благоприятно 
влияет на повышение урожайности злаков и на увеличение в них содер
жания протеина и кальция. Благодаря совершенному затенению почвы 
своей листвой белый клевер оказывает Положительное влияние на темпе
ратурный режим почвы [17]. Наконец, благодаря обилию ползучих над
земных побегов и приземных листьев белый клевер препятствует стоку 
поверхностных вод и поэтому является прекрасным растением для закреп
ления участков, подверженных эрозии.

Советские селекционные станции вывели целый ряд продуктивных 
сортов белого клевера, из которых большой известностью пользуются: 
Гигант уладовский и Иычеэский 4 [6]. По имеющимся данным, первый из 
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перечисленных сортов в услигшях Винницкой области может давагь два 
урожая семян в год- урожаи сена или до пяти укосов гравы за вегета
ционный период.

Культура белого клевера имеет большие перспективы в Армянской 
ССР и потому на широкое разведение уже известных в культуре высоко
продуктивных советских сортов и внедрение в культуру местных дико
растущих популяций должно быть обращено особое внимание. При этом 
гласный упор надо делать на внедрение в культуру наших местных дико
растущих популяций, которые являются морозостойкими и значительно 
более питательными в долговечными, чем известные в культуре сорта. 
Как показала приведенная ранее характеристика распространенности 
белого клевера в Армянской ССР, сбор и заготовка значительных коли
честв его семян с природных местообитаний не представляют больших 
затруднений. Следует указать, что белый клевер является не только пер
воклассным кормовым, но и медицинским растением, с лечебной целью 
применяются в народной медицине головки белого клевера; настойку из 
цветов употребляют при различных гинекологических заболеваниях, 
грыже, туберкулезе и разных простудных заболеваниях 118].
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