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В литера'1у[>е и мы киса укомка (10. I, 9, II-б- D2, О. И[ 
рошсП поедаемости ляд***..; рога ого, при ?тс .г ■<-*& ՛՛*■ ш •-
[5| 7, 8 и др.] указывают, •по лядвенец рогатый а фазе км лзн~ 
гения поедается слабо еле вовсе не поедается. Дан канате
ния и.моющихся данных мы в течение лет Tcoaodxiu
всестороннее изучение поедаемости дикорастущих л \у хр> « я
венцев. Работа провод? : ас ь путем систематического
пастбищах и специальными опытами.

Под опытами находились 2 лошади, - коровы и - оно.֊»», п.зг’еа 
каждому животному давали в сутки: лонцв 21 кт. ■вране 20 кг ■ 
овце 6 кг зеленой массы лядвенца.

Из всех испытуемых 7 видов лядвепдев з ՝ .՝ кд«
животного кормили в течение трех суток, 
дены в таблицах 1, 2, 3.

Подученчые данные дриве-

Коэффициент ооедаемост» ляддеацд (в зеленой ч»хв> 
лошадьми в разлмчвыл фолал вегетация 

(В сутки lABAJkKb по 24 кгЬ

Наимено
вание 

растении
Мес тон а кож темне

чг'ам 
развития 
(1955 rj

Лик о расту

. '1мтнгнец 
торчащий

.'bi тненец 
тонкий

,'1»| теней 
момннни

Эчмна (зннскнн (миом 
берег реки Сем 
Джур

Там же

Нач. цвет. 
Поам цвет 
Плохонош 
Отава

Нам. цвет. 
Поли цвет

\\тннскнй район ок 
рестносгн села 
джрарат

Нач. цвет. 
Полн цвет 
Отава

. 1м (пеней 
poi (I ЫИ 
(Короне »ч I

11л оиьином VMacike 
Грена некой с \ 
нысганки

Нач. ххнет.
Полн цвет.

’ Изучение ткорасп щи\ и к\лы\рны\ лн (венчев 
ноутом чд корр \Н \рмССР 1цк>Ф \ К. Мамккч а
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Наименование 
растений

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Лядвенец 
ро га т ы й

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Наименование 
растений

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Т а б л и ц а 2
Коэффициент поедаемостн лядвенца (в зеленой массе) 

коровами в различных фазах вегетации
(В сутки давалось по 20 кг)

Местонахождение

Дикорастущие

Эчмиадзинскин район, 
берег реки Сев-Джур

Там же

Ахтинскии район, окре
стности села Джрарат

Эчмиадзинскин район, 
окрестности Н. Зейва

Нач. цвет.
Ноли. цвет.
Плодонош.
Отава

Нач. цвет. 
Пол. цвет.

' Нач. цвет. 
Поли. цвет.

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Культурные

На опытном участке 
Ереванской с/х выставки

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Фаза 
развития 
(1954 г.)

19,6
1.5
1.4

20

19,7
2.1

15
1,3

19,6
1.4

0,4 
18,5 
18,6
0

0.3 
17,9

5,0 
18,7

0,4 
18,6

98,0'
7.5
7.0

100

98,5
10,5

75,0՛
6.5

98,0
7.0

19,6
1.9

0.4 98.0
18,1 9,5

Таблица 3
Коэффициент поедаемостн лядвенца (в зеленой массе) 

овцами в различных фазах вегетации
(В сутки давалось по 6 кг)

Местонахождение
Фаза 

развития 
(1955 г.)

Дикорастущие

Эчмиадзинскин район, 
берег реки Сев-Джур

Гам же

Ахти некий район, окре
стности села Джрарат

Нач. цвет. 
Поли. цвет.

Нач. цвет. 
Поли, цвет 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет. 
Поли. цвет.

не
1 ^40

5.90
I , 90 
2,00 
6,00

5,00 
1,44

1,00 
4,60

0,10 
4,10
4,00 
0

0.40 
4,56

83,3
23,3

98,0
31,6
33,3

100

93,3
22,3

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Лядвенец 
рогатый 

(Моск. 287)

Культур

На опытном участке 
Ереванской с х выставки

Там же

н ы е

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Нач. цвет.
Поли. цвет.

5,70
1.70

5,90
1 ,80

0,30
4,30

95,0
28,3

0,10
4,20

98,3
30,0
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Нашими данными выяснилось, что лядвенец гебелия совер
шенно не поедается в зеленом виде. Поедаемость остальных 6 
видов лядвенцев и фазе начала цветения равна 74—99.2° в фазе 
полного цветения 6 —31,6%. в фазе плодоношения 6—33,3%, а в фа֊ 
зе отавы на 100%. Отличной поедаемостью обладают лядвенцы рога
тые Воронежской формы и Московский 287 и лядвенец тонкий. Хоро
шей поедаемостью обладают также лядвенцы торчащий и рогатый, 
средней поедаемостью — лядвенец мохнатый.

Разные виды лядвенцев не только не одинаково поедаются, но 
в разных фазах развития растений их поедаемость резко падает. Так, 
например, лядвенец торчащий в фазе начала цветения поедается на 
95%, в фазе полного цветения и плодоношения на 6%, отава — 100%. 
Подобные изменения наблюдаются у всех видов лядвенцев, кроме ляд
венца гебелия.

Все виды лядвенцев хорошо поедаются только в фазе начала 
цветения и в отаве, а в остальных фазах они поедаются плохо.

Низкая поедаемость лядвенцев в фазе полного цветения объяс
няется отдельными авторами [10, 3, 5, 8] накоплением горького кра 
сящего вещества в цветках, в составе которого находится цианоген
ный глюкозид, отщепляющий синильную кислоту.

Для выяснения роли синильной кислоты в этом вопросе мы за-
дались целью изучить содержание синильной кислоты в составе ляд
венцев и динамику ее изменения в разных фазах развития растении.

Определение синильной кислоты производилось на кафедре корм
ления Ереванского зооветеринарного института (зав. кафедрой проф. 
Н. А. Малатян), при участии ассистента той же кафедры В. А. Из
заряна.

Для получения точных данных в каждой пробе лядвенца четы
рехкратно определялось количество синильной кислоты. Подобные все
сторонние исследования по содержанию синильной кислоты до нас 
были проведены лишь у Воронежской формы лядвенца рогатого.

Результаты наших исследований приводятся в таблицах 4, 5.
Выяснено, что чем моложе растение (фаза стеблевания, начало 

цветения), тем меньше в нем содержится синильной кислоты. Коли
чество ее доходит до максимума в фазе полного цветения и плодо
ношения, что противоречит данным Н. В. Егаревой [3] и подтверж
дает предположение других авторов [5р

По данным Н. В. Егаревой [3]. в условиях Ленинградской обла 
сти в составе семян и корней лядвенца рогатого не содержится си
нильной кислоты, а по нашим данным, у всех видов лядвенцев в ус
ловиях Армении в составе как семян, так и корней находится опре
деленное количество синильной кислоты. По ее же данным, у Воронеж
ской формы лядвенца рогатого в 100 г сырого вещества содержится 
синильной кислоты в фазе стеблевания 4,37 мг, в фазе бутонизации 
3,83 мг, в фазе полного цветения 3,23 мг, в начале созревания пло
дов 2,73 мг, а по нашим данным, в 100 г сырого вещества у того же
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вила содержится синильной кислоты в фазе стеблевания 0,24 мг. в 
фазе цветения 0.45 мг, в фазе полного цветения 0,53 мг и в фазе 
плодоношения 0,51 мг. * Я

Содержание синильной кислоты
в фазе полного цветения (в

Место прорастания

Табл в ца 
в различных органах растении лядпенцев 
щ на 100 г сырого вещества) 1955 г.

Наименование 
растении

Культурные

Лядвенец рогатый 
(Моск. 287)

.Лядвенец ро 
(Воронеж.)

гатым

На опытн. уч-ке Ере
ванской с х выставки

Там же

910 0,10 1,2 2,20

910 0.12 1,3 2,14

Дикорастущие

Лядвенец тонкий

Лядвенец рогатый

Лядвенец торчащий

Лядвенец мохнатый 
(Кавказе к.)

Лядвенец гебелия

Октемберянский р-н,
I правый берег реки 

Сев-Джур

Эчмиадзинскнй р-н. 
окрестности села 
Н. Зейва

Октемберянский р-н, 
правый берег реки 
Сев-Джур

|Ахтинский р-н, окре
стности села Джрарат

Котайкский р-н, окре
стности села Гохт

850

835

850

1715

1500

0.11 0,1 0,95

0.50 1,5 2,41

0.45 1.4 2,89

0.56 2.0 3,21

0,80 2.6 3,35

2,26

2,15

1,10

2,50

2,90

3,28

3,48

0,11

0,14

0,10

0,20

0,18

0.22

0,28

Плохую поедаемость лядвенцов в фазе полного цветения Н. В. 
Егарева [3] объясняет наличием в цветках горького красящего веще
ства — антохлора.

Мы присоединяемся к мнению других авторов [5, 2, 9], которые 
это обстоятельство объясняют, помимо накопления горьких красящих 
веществ, накоплением в цветоносных побегах цианогенных глюкози
дов, отщепляющих при разложении 
сказанному следует добавить, что в

синильную кислоту. Ко всему
азах полного цветения и пло

доношения количество синильной кислоты повышается не только в 
цветоносных побегах и цветках, но и в их остальных частях.

Таким образом: 1. Количество синильной кислоты в сене у всех 
видов лядвенцев по сравнению с зеленой массой заметно снижается, 
что способствует повышению его поедаемое!и. Так, например, лядве
нец гебелия в зеленом виде животными совершенно пе поедается, 
так так количество синильной кислоты в 100 г доходит до 2,45 мг (у
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Содержание синильной кислоты в различных фазах растений 1икор4сту..;и 

и культурных лялвеннев в 19.55 году
(В мг на КХ/ г сырого и сухого вещества)

11аимено 
ние 

растений

Место» 
на (ождение

Фаза 
развития

X

Дик

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Лядвенец 
гебелия

Лядвенец 
рогатый

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Лядвенец 
рогатый 

(Моск. 237)

Эчмиадзинский 
район, берег 
реки Сев-Джур

Там же

Ахтинский район, 
окрестности 
села Джрарат

На опытном уча
стке Ереванской 
с/х выставки

Котайкскнй район, 
окрестности 
села Гохт

Эчмиадзинский 
район, окрестно
сти с. Н. Зейва

о р а с т

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Ноли. цвет. 
Плодонош.
Отава

К-во синильной кислоты 
в иг на 100 г 

вещества

у щ и е

82,5
82,0
79,0
83.8

85,0
84.0
81,0
86,2

87,0
86,1
83,6
88,8

81,4
81,0 
78.5
83.0

81 .0
75.8
73,6
82,8

85.0
81,2
80,0
87,3

0,35 
0.75 
0.84
0,31

0.22 
0,34 
0,32 
0,18

0,38 
0,62 
0,80 
0,26

1,36 
1,88 
2,10 
1.20

1,74
2,45 
2.40 
1.26

0,40 
0,86
0.82 
0.28

2,00
4.16
4.00
1,90

1,46 
2,12
1.70
1.30

2.92
4.46 
4.87
2.32

7.31
9,90
9.76 
7,06

9.15
10,12 
9,09
7,32

4.57
4.10
2,20

Культурные

На опытном уча
стке Ереванской 
с/х выставки

Там же

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет.
Плодонош.
Отава

82.0 
81.4 
78,8
83,5

82.5 
82,0 
79,0 
83,6

0,45 
0.53 
0,51
0,24

0.36 
0,40 
0,44
0,21

2,50
2.85
2.40
1.45

2,05
2,20
2,40
1,30

0.72
1,20 
0.88
0.60

2,00
2.68
3.10
1,40

4,СО
»•

6,80 
3.60

5,70
8,90 
7.60
4.80

2,10
2,70 
1,95
1,46

2,20 
2.60 
2.00
1.16

1.30 
1.80 
2,00 
0.89

других, хорошо поедаемых видон - лядвенец тонкий 0.34 мг), кото
рое в сене снижается, после чего разными животными оно поедается. 

Разные виды лядвенцев содержат разное количество синильной 
кислоты, которая изменяется в разных фазах развития. В результате
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было выяснено, что чем моложе растение (фаза начала цветения, ота
ва), тем меньше оно содержит синильной кислоты. Количество ее до
ходит до максимума в фазе полного цветения и плодоношения.

2. Во всех фазах развития в составе лядвенцев содержится оп
ределенное количество синильной кислоты. Количество ее повышает
ся начиная с фазы стеблевания и в фазе полного цветения и плодоно
шения доходит до своего максимума.

3 С повышением количества синильной кислоты в растениях по
нижается их-поедаемость, которая доходит до своего минимума в 
фазах полного цветения и плодоношения.

4. Плохая поедаемость животными зеленой массы лядвенцев в 
фазах полного цветения и плодоношения объясняется накоплением 
горького красящего вещества и особенно цианогенных глюкозидов, 
■отщепляющих при гидролитическом разложении синильную кислоту.

Кафедра растениеводства
Ереванского зооветеринарного института Поступило 14.VII. 1956

Ս. Վ. ԱՖՐՒԿՑԱՆՎԱՅՐԻ ԵՎ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ԵՂՋԵՐԱՌՎՈՒՅՏՆԵՐԻ ՈԻՏԵԼԻՈՒ ԹՅՈՒՆԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ա մ' փ ււ փ ում

• զջ երաովոէ լտնե րի ո ւ տ ե լի ո ւթ լան վերարերլալ զրականութ լան /У Л եղած
ւէւ ա ր ակա րծ п է իք լո ւնն ե րր ճշզրսւե լու նպատակով , նւ/րկա հոդվ ա ժ ի հեզինակր ,
•քի քանքէ էոա րինև րքէ րն քժ9ս ւյրոէ մ, էէէոա 
սու ւքսա սիրել Լ վե րոհիշլա լ րուլսե րի աճման 
րում' նրանց ոլաելիոէ իքլան ու քիմիական 

քէէսզմ9սկոէ]մ անքէ որեն Ոք - •

հետե լա լ եզրակացու [ժ լո ։նն ե ր ին:
1. Եզջերաովուլտի բոլոր տեսակների մոտ, խոտի մեջ կանաչ զանզվածի 

>ա ւ1 ե/! ա ա ո ւ իք լա/ք ր, կ ա սլ ա ա իք իք վ ի բանակը բավականաչափ իջնում Լ, որը 
նպաստում է /հ / ո է ր/ /// /// Կ 991 ե էէ ա/հ/// հ կհնէք 9սն քէն !էր քէ ! /հ էէէք //ր քէ ք ձքէհրքէ // ո չ քէ9 919 րնե ր քէ ) 
կողմից նրէս ո ք 999 Լ ք քէ ո ւ ք<ք1 ան բա րձրտ ւյմ ան րէ

1Լրէպ1է999 օրքէնէէէկ 1'եր1ււքէ Լ րյ հ Լ ր ա ո էք էէ 9 /991 ր կանաչ վքէճակում ր ո ք էէ (է էէ վ քէն 
/ Ւ ուսէէքոլյ! րէ ւ է]ա ա հա հ ոակա // կենէքէսնիներքէ կր,,1^{էքքէ վ^սէնքէ որ ա րք րուլսի 
IՕՕ <| կււէհէէէք էք 199 հ էրք էէէ ի մեշ էյ ա հվ էէ 11) Հ 2943 ւք<| կ ա պ ա ա ի/ ք(է ։է է ։ րզ ին քէ ո

111 !*/ րոէհէսէլր իէէէէէէքէ էէհշ ր աւք էէւկա // նէքարքՈւմ Լ ք հ ^հերեքքէ հ ե րէսոէքուէԱէ քէ էքլու֊ 
ա ա /////!է էէ ակա հ սէէսրրքէր սէհսակքէ կե^99քան քէն և րի կոէքէքքէէյ ուէէէէքուէք Էէ

2. երւջերաովուլտը իր դարցացման բոլոր ֆազերում (բոլոր օր/լաննե֊ 
րոււ1 / պարունտկու ւ1 Լ կապտտիժիժվի որոշ բանակ, որր ավելանում Հ սկսած 
ցոզունակալման ֆազից ե մաքսիմումի Հ հա սնում բու լսի ւրիվ ծազկման ու 
*7 99է է/ 999 999 9ք 99 է քԺ / 9 էէն ֆ 999 էք Լ/9 Ո Լէէ Հ
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• t, I 999 99/ 999 999 jd fd f/ // (9 999^9 999 If // 999Л / 999 9/91 999 7/ SA 999 /l ^19 99 9 91

99 9 999 Ii / f9 99 9 fd f 999*19 999 99 lj 99 99 j 9 , "(9(9 fl/t j/ jf 9? 99 1 J /^9 / S 9 99 99*19 99 9 J

Л 9] р L (9 Ш П У 99 L 1999 7/ Л [9 Д

4 • w*/ ti Ш tjlpf tufit tn Uf 111 I/ 111 III t 
♦ П I Ill LI ft 111 fd tit i'll ft p III If III IIIpifn t l! 4 "lipt 

Hill pll'llll pttl l! , III t] fill'll L j! n I li !1 UlUtltlll'l

ш tf L pn i </ Л rjg L p hi ri if ri t 1 in'll L p ft 

Ш pi pnt pihpft tpi t] tt t'li'liL prii if,

Ipn fdflllll p iftinip ’ll pit fd L f 

Ill'll^ in inif и I ll 4 ՝•! L^ pin'll

fin uf L ti tf fl in 'll n if L V/ in if i'll 

niil p Ipn nj in ш fd fd n t :

ffn4 f,'l,t !• p > n p пЪ 4 ft tj
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