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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебная дисциплина «Ресурсоведение лекарственных расте-
ний» включена в программу подготовки специалистов-прови-
зоров в фармацевтических вузах и на соответствующих фа-
культетах медицинских университетов, является важной со-
ставляющей фармацевтических дисциплин. Цель данного курса
— ознакомить будущих провизоров с вопросами научно обо-
снованной системы рационального использования природных
ресурсов дикорастущих лекарственных растений и практичес-
кого осуществления заготовок лекарственного растительного
сырья на основе их районирования, определения запасов, пе-
риодичности эксплуатации зарослей, организации охраны и
воспроизводства.
Данное учебное пособие составлено в соответствии с учеб-

ной программой курса, содержит краткое изложение теории
ботанического ресурсоведения применительно к лекарствен-
ным растениям, а также знакомит студентов со специальны-
ми методиками и способами их практического применения при
определении запасов лекарственного сырья дикорастущих ра-
стений. Кроме того, приводятся данные о современном состоя-
нии ресурсов дикорастущего и культивируемого лекарствен-
ного растительного сырья в Украине и рассматриваются воз-
можные пути охраны, рационального использования и расши-
рения имеющейся сырьевой базы. Учитывая контингент сту-
дентов, состоящий в основном из жителей южных областей
Украины, а также иностранных граждан, теоретические во-
просы ресурсоведения изложены в пособии в классическом ва-
рианте, а иллюстративный материал отражает особенности
региона Юга Украины. В учебное пособие включен ряд спра-
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вочных материалов, необходимых для выполнения предусмот-
ренных программой курса практических заданий на лаборатор-
ных занятиях в аудиториях либо при самоподготовке.
Учебное пособие предназначено для студентов как дневной,

так и заочной формы обучения.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БАВ — биологически активные вещества
ВИЛАР — Всесоюзный институт

лекарственных и ароматических растений
ЗОС — зональная опытная станция
КП — комплексные препараты
ЛР — лекарственное растение
ЛРС — лекарственное растительное сырье
НД — нормативная документация
ПЗФ — природно-заповедный фонд
РЛР — ресурсы лекарственных растений
ФС — фасованное сырье
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ОБЪЕКТЫ, ЗАДАЧИ,
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ТЕРМИНЫ РЕСУРСОВЕДЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Ресурс в переводе с французского означает «запасы».
Ресурсоведение — это наука, объектом изучения которой яв-

ляются природные ресурсы: их разнообразие, экология, распро-
странение, состояние, использование и охрана. Растительные
ресурсы относятся к природным ресурсам, и их изучает бота-
ническое ресурсоведение. Основные задачи ботанического ре-
сурсоведения: поиск и изучение ресурсов полезных растений,
то есть растений, используемых с той или иной целью (пище-
вые, кормовые, декоративные, эфиромасличные, лекарст-
венные и др. — по классификации М. М. Ильина). Подходы к
изучению ресурсов той или иной группы полезных растений
отличаются и зависят в значительной степени от богатства
ресурсов, традиций их использования, величины территории,
особенностей экономики страны и др.
Ресурсы лекарственных растений (РЛР) — это вся сово-

купность объектов растительного происхождения, которые в
том или ином виде используются с лечебной или лечебно-про-
филактической целью. Именно РЛР являются предметом изу-
чения нашей дисциплины — ресурсоведения лекарственных
растений, которое занимает промежуточное положение меж-
ду ботаникой, фармацией и медициной и тесно с ними связа-
но. Внедрение в производство, а в последующем в медицин-
скую практику любого препарата на основе лекарственного
растительного сырья (ЛРС) невозможно без предварительно-
го изучения состояния его сырьевой базы, то есть без данных,
которые предоставляют ботаники-ресурсоведы.
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Объект изучения дисциплины — конкретные виды ЛР и гри-
бов — источники сырья. В Украине в настоящее время официаль-
но используют сырье 30–40 видов дикорастущих ЛР. Часть этих
видов введена в культуру, поэтому их сбор в природе не имеет
существенного значения. Первоочередного изучения заслужива-
ют виды с ограниченным ареалом, а также виды — источники
дефицитного сырья либо новых препаратов. Иногда в этой связи
возникает необходимость изучения пищевых, витаминных, тех-
нических растений, используемых в медицинской отрасли, а так-
же для экспорта.
Главные задачи ресурсоведения ЛР — выявление среди

дикорастущей флоры тех видов, препараты из которых име-
ют выраженное фармакологическое действие и терапевтиче-
ский эффект, и оценка их ресурсов, составление конспекта (пе-
речня) флоры ЛР определенной территории с последующим уче-
том природных ресурсов каждого или отдельных видов. Эти
основные задачи тесно связаны с фармакогнозией: анализиру-
ются имеющиеся материалы, характеризуется биохимический
состав вида ЛР или родственных видов, устанавливается воз-
можность обеспечения сырьем фармпроизводства и др.
Одна из задач ресурсоведения — долгосрочное прогнозиро-

вание состояния природной сырьевой базы отдельных видов
ЛР, разработка рекомендаций по рациональному использова-
нию природных ресурсов и их охране.
Ресурсоведческое изучение дикорастущих ЛР имеет два ас-

пекта — теоретический и практический — довольно тесно свя-
занных друг с другом.
Теоретический аспект: разработка общих положений тео-

рии ресурсоведения и методик для долгосрочных и разовых
оценок территорий и видов. Сюда также относятся пробле-
мы охраны растительных ресурсов, в том числе нормативно-
правовое регулирование использования природных фиторе-
сурсов, ресурсное зонирование территорий, разработка пра-
вил сбора и т. д.
Практическое ресурсоведение базируется на теоретических

разработках и представляет собой учет растительных ресур-
сов на видовом или популяционном уровне для определенно-
го региона: административного (например для конкретной об-
ласти, района) или природного (например для Полесья). Ма-



7

териалы непосредственных ресурсоведческих работ, в свою оче-
редь, являются основой для разработки нормативов специаль-
ного использования природных ресурсов и составления лимитов
использования на местном или государственном уровне.

Основные понятия и определения
ресурсов лекарственных растений

Лекарственные растения — растения, которые содержат
биологически активные вещества (БАВ) и используются или
могут быть использованы в медицине как ЛРС.
Лекарственное растительное сырье — цельные ЛР или их

части, которые используются в свежем или высушенном виде
для непосредственного применения или переработки (лекар-
ственные формы, фитопрепараты, биологически активные пи-
щевые добавки — парафармацевтики).
В ресурсоведении, как и в фармакогнозии, употребляют не-

которые специфические термины для обозначения вида сырья,
например: трава — цветущие облиственные побеги не только
травянистых растений, хвощей и плаунов, но и веточки кус-
тарников, например багульника болотного. Термин «цветки»
применяется не только для отдельных цветков, но и для целых
соцветий.
Специальное использование природных растительных ре-

сурсов — это такое использование, которое осуществляет-
ся юридическими или физическими лицами для удовлетво-
рения их производственных и научных потребностей, а так-
же с целью получения прибыли от реализации этих ресур-
сов или продуктов их переработки по разрешению специаль-
но уполномоченного центрального органа государственной
исполнительной власти по вопросам экологии и природных
ресурсов.
Заготовка ЛРС — сбор или закупка сырья для нужд произ-

водственной и коммерческой деятельности.
Организация планирования заготовки природных раститель-

ных ресурсов предусматривает определение нормативов и ус-
тановление лимитов на использование природных раститель-
ных ресурсов.
Нормативы специального использования природных расти-

тельных ресурсов — это допустимые границы использования
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природных растительных ресурсов с учетом возможностей их
восстановления.
Лимиты специального использования природных раститель-

ных ресурсов — это объем допустимого ежегодного исполь-
зования растительных ресурсов. Устанавливаются для ресур-
сов общегосударственного и местного значения сроком на один
год.
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РЕСУРСОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ В УКРАИНЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Украина, благодаря своим почвенно-климатическим усло-
виям, богата природными ресурсами ценных видов растений,
в том числе лекарственных. Сначала использование природ-
ных ресурсов было направлено на экспортные цели (в основ-
ном, ЛРС экспортировалось в Германию). С развитием в до-
революционной России собственного фармацевтического
производства (с 1916 г.) была создана сеть специальных за-
готовительных организаций, в том числе и на территории
Украины. В связи с этим возникла потребность в сведениях о
распространении дикорастущих ЛР, запасах их сырья в раз-
ных регионах. Получила толчок к развитию такая наука, как
ресурсоведение, появились первые научные публикации. В
Лубнах Полтавской губернии в 1916 г. была создана опыт-
ная станция лекарственных растений, в задачу которой вхо-
дило изучение дикорастущих ЛР и возможностей их культи-
вирования. Позднее, в 1954 г., было создано уникальное на-
учно-исследовательское учреждение — Всесоюзный институт
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) в Моск-
ве, имевший сеть зональных опытных станций (ЗОС) и рас-
полагавший материальными ресурсами для проведения иссле-
дований по всему СССР. Именно этот период следует счи-
тать начальным в развитии ресурсоведения ЛР: ресурсовед-
ческие экспедиции ВИЛАР и его ЗОС работали в разных ре-
гионах, собирая сведения о лечебном применении местных рас-
тений, проводя учет и картирование ресурсов основных и но-
вых видов ЛР, отбирая исходный материал для интродукции
лучших популяций, и т. д.
Параллельно в соответствующих лабораториях института

проводились фармакологические, фитохимические исследова-
ния по созданию препаратов на основе новых видов ЛР, отра-
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ботка технологии производства вплоть до создания опытных
партий препаратов и их клинических испытаний. Благодаря
комплексности исследований, коллективу института и его ЗОС
удалось создать и внедрить в производство и медицинскую
практику около 200 лечебных средств, среди которых такие
известные препараты, как розевин, алпизарин, целанид, санг-
виритрин и др. Были проведены ресурсоведческие работы с 94
новыми видами, которые ранее не использовались научной ме-
дициной; разработана методика определения запасов сырья ЛР;
определены запасы сырья более 50 видов; разработана мето-
дика определения сроков восстановления запасов сырья ЛР
после заготовок. Во всех исследованиях ВИЛАР принимали
участие сотрудники наиболее крупной среди ЗОС — Украинской
ЗОС в Полтавской области, исследовавшие лекарственную
флору Украины. Эта зональная станция, ведущая свою исто-
рию с 1916 г., влилась в состав ВИЛАР с момента его образо-
вания (в настоящее время имеет статус опытной станции ле-
карственных растений Украинской академии аграрных наук,
занимается вопросами лекарственного растениеводства, селек-
цией лекарственных культур, а ресурсоведческие исследова-
ния сейчас отошли на второй план).
В этот период на Украинской ЗОС ВИЛАР начал работу из-

вестный впоследствии ботаник-ресурсовед Д. С. Ивашин
(1912–1992), которого по праву считают основоположником
этого направления исследований в регионе. Руководимые им
ресурсоведческие экспедиции работали в Украинских Карпа-
тах, на Подолье, в Полесье, Крыму, Донбассе, Левобережной
Лесостепи, то есть охватывали практически всю Украину. Вы-
явленные им места произрастания арники горной, кубышки
желтой, осоки парвской, горечавки желтой, ромашки лекарст-
венной, толокнянки и многих других видов были закартированы
и опубликованы в виде картограмм запасов сырья. Д. С. Иваши-
ным были впервые разработаны инструкции по заготовке и
сушке многих ЛР, в том числе бессмертника песчаного, ку-
бышки желтой. Его книга «Дикорастущие лекарственные ра-
стения Украины», вышедшая в издательстве «Урожай» в 1965 г.,
выдержала 6 изданий, была и остается ценнейшим пособием
для студентов и специалистов-фармацевтов. Книга содержит
общие правила проведения ресурсоведческих работ, заготовки и
первичной переработки ЛРС, способы и методы охраны ЛР.
Дмитрий Сергеевич Ивашин был автором более 200 работ.
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В 70–80-е годы в Украине сотрудниками Всесоюзного инс-
титута лекарственных растений (ВИЛР — так стал называться
ВИЛАР) и его зональной станции продолжалось углубленное
ресурсоведческое изучение основных видов дикорастущих ЛР,
включавшее научную разработку режимов их рациональной
эксплуатации (душицы обыкновенной, тысячелистника, бес-
смертника песчаного, тимьяна ползучего и др.) и охраны (ар-
ники горной). Вышел в свет фундаментальный труд коллекти-
ва авторов «Атлас ареалов и ресурсов лекарственных расте-
ний СССР» (1976). Учеными Института ботаники НАН Укра-
ины опубликованы обобщающие сводки: «Дикорастущие по-
лезные растения Украины» (В. И. Чопик и др., 1983), «Опреде-
литель лекарственных растений Украины» (Т. Я. Мякушко,
Т. В. Зинченко, 1982).
В последние десятилетия ресурсоведческие исследования в

Украине не имеют такого масштаба: проводится изучение ре-
сурсов отдельных видов ЛР в отдельных регионах Украины
(Т. Э. Бараевой — на Криворожье, Л. Н. Сивоглаз и Л. А. Глу-
щенко — в Левобережной Лесостепи, А. С. Козьяковым — в
Полесье), результаты которых публикуются в сборниках ста-
тей, научных и научно-популярных периодических изданиях:
«Український ботанічний журнал», «Растительные ресурсы»
(российский), «Фітотерапія в Україні», «Природа», «Провізор».
В монографиях, вышедших в это время, обобщены ресурсовед-
ческие исследования отдельных видов: бессмертника песчано-
го (А. П. Исайкина, 1992) и облепихи (А. Ф. Лебеда, Н. И. Джу-
ренко, 1990) в Украине, видов рода тимьян (Л. А. Глущенко,
2005) в Левобережной Лесостепи. Наиболее значимые работы
были выполнены учеными Института ботаники НАНУ: В. Н.
Минарченко («Флора лікарських рослин», 1996; «Лікарські су-
динні рослини України», 2005), В. Н. Минарченко и И. А. Тим-
ченко («Атлас лікарських рослин України», 2002). Эти рабо-
ты базировались на результатах исследований ресурсов, про-
веденных ранее, но содержали их современный анализ и реко-
мендации по использованию.
Изучение ресурсов ЛР в нашем регионе также имеет свою

историю. Впервые ресурсы полезных, в том числе лекар-
ственных, растений на Одесщине стали изучать аспиранты
Одесского ботанического сада им. акад. Д. К. Задорожного
(сейчас ботанический сад ОНУ) Е. И. Якубец-Якубчик и
Л. И. Андреев. Большой вклад был внесен акад. В. И. Липским,
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изучившим ресурсы бурых водорослей в Черном море и на этой
основе организовавшим в Одессе йодное производство (1935).
Изучение ресурсов ЛР в регионе возобновилось по заданию
ВИЛР в начале 70-х годов: экспедиция в составе преподава-
телей и студентов ОНУ им. И. И. Мечникова изучала ресур-
сы 10 видов ЛР на юго-западе области, и результаты этой ра-
боты нашли отражение в фундаментальном труде «Атлас ареа-
лов и ресурсов лекарственных растений СССР». Впоследствии
ресурсоведческие исследования в таком масштабе больше не
проводились.
Имеются публикации о лекарственной флоре Одесской облас-

ти и отдельных ее районов доцента кафедры ботаники ОНУ
Е. Н. Поповой, однако до сих пор отсутствуют научные дан-
ные о состоянии ресурсов ЛР и рекомендации по их рациональ-
ной эксплуатации. Одна из причин — исследования требуют
больших материальных затрат на проведение полевых работ.
В настоящее время кафедрой фармакогнозии ОНМедУ на-

чаты работы (с привлечением студентов) по изучению ресур-
сов ЛР в пригородных районах области экспресс-методом.
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В УКРАИНЕ 

Флора сосудистых растений Украины насчитывает 6086 ви-
дов, в том числе 5400 — дикорастущих. Более 1000 видов выс-
ших растений Украины обладают лечебными свойствами, хотя
в медицинской практике нашли широкое применение около 200.
В настоящее время отечественная фармацевтическая от-

расль использует в значительных количествах сырье 30–40 дико-
растущих ЛР, а официальные заготовки (специальное исполь-
зование) производятся по 70–80 видам. Выращиванием и заго-
товкой ЛРС занимаются 14 хозяйств государственного консор-
циума «Укрфитотерапия». Заготовкой (закупкой) и переработ-
кой ЛРС, в том числе дикорастущего, занимаются Житомир-
ское ЗАО «Ліктрави», фармацевтические предприятия Киева,
Харькова, Львова и др., а также значительное число мелких
фирм и частных предпринимателей, ведущих закупку ЛРС на
местах у населения. Таким образом, полную картину величи-
ны заготовок ЛРС в Украине представить трудно, официаль-
ной статистики нет. Можно ориентироваться лишь на данные
областных Госуправлений экологии и природных ресурсов,
утверждающих лимиты на специальное использование природ-
ных ресурсов, в том числе ЛРС, и имеющих соответствующую
отчетность по областям. Анализ официальных данных о заго-
товках ЛРС в 70–90-е годы свидетельствует о том, что зна-
чительный рост заготовок (в два раза) наблюдался до середи-
ны 80-х годов, а позднее произошло уменьшение объемов ис-
пользования ресурсов, объяснимое уменьшением природных
запасов и упадком отечественной перерабатывающей про-
мышленности. Например, в начале 70-х годов промышленная
заготовка сырья дикорастущих ЛР в целом по Украине состав-
ляла 3,5 тыс. т, в начале 1980-х — приблизительно 8 тыс. т, а
в 1990-х годах — только около 1 тыс. т. Недостаточный конт-
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роль на протяжении десятилетий за объемами заготовок цен-
ных видов ЛР привел к катастрофическому истощению их ре-
сурсов и отразился на уменьшении объемов заготовок.
В последние 10–15 лет видовой состав заготавливаемых ра-

стений практически не изменился, но объемы заготовок каж-
дые 3–5 лет имеют устойчивую тенденцию к сокращению. На-
пример, в 1990 г. для нужд фармацевтической промышленнос-
ти и практической медицины в значительных количествах заго-
тавливали сырье 60 видов ЛР общим объемом около 10 тыс. т, в
1999 г. — соответственно 44 видов и объемом 1 тыс. т, а в 2003 г.
— 34 видов объемом 965,3 т. В 2001 г. в Украине было заго-
товлено 17,7 т корневищ аира, тогда как среднегодовая его за-
готовка в 70-е годы составляла 282 т, в 80-е — 219,38 т, а в
1968 г. было заготовлено аж 806 т. Статистика свидетельству-
ет о стойкой тенденции к уменьшению объемов заготовок. На-
пример, коры крушины ломкой в 1989 г. было заготовлено
456,4 т, в 1994 г. — 47,3 т, в 2001 г. — 34,9 т. Наблюдается
усиление антропогенного воздействия на природные массивы
многих ЛР, природные ресурсы которых невелики, и даже ог-
раниченные заготовки их сырья могут привести к исчезнове-
нию вида в конкретном регионе. Объем таких заготовок, в от-
личие от промышленных, растет и сейчас (например черники,
золототысячника, барвинка малого, можжевельника, ландыша
и др.).
Утраченные природные ресурсы во многих случаях восста-

новить уже невозможно, поэтому сейчас важно строго контро-
лировать использование ресурсов дикорастущих видов ЛР.
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ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РЕСУРСОВЕДЕНИЯ 

Ресурсоведческие методы исследования в значительной мере
базируются на геоботанической основе. Для ресурсоведения
важны не только работы по учету ресурсов конкретных видов
сырьевых растений в конкретных регионах, но и определение
фитоценотической приуроченности популяций исследуемого
вида и его роли в отдельных ценозах, чтобы в дальнейшем об-
легчить поиски продуктивных массивов и экстраполировать
данные на другие регионы. В связи с этим большинство тер-
минов ресурсоведения взяты из геоботаники (фитоценологии).
В частности, при ресурсной характеристике видов использу-
ются термины, характеризующие структурную организацию
фитоценоза: ярусность, обилие, проективное покрытие, сомк-
нутость крон. Рассмотрим каждый из этих терминов (показа-
телей) применительно к ресурсоведению ЛР.
Фитоценоз или растительное сообщество — это (по В. Н. Су-

качеву) совокупность растений, произрастающих совместно на
однородной территории, характеризующаяся определенным
составом, строением, сложением и взаимоотношениями расте-
ний как друг с другом, так и с условиями среды (надо четко
уяснить, что это отнюдь не случайный набор растений). На-
пример: дубрава — фитоценоз, состоящий из древесных рас-
тений определенных пород, под пологом которых произраста-
ют травянистые растения (рис. 1); степь — фитоценоз, в состав
которого входят преимущественно травянистые растения
(рис. 2).
Наивысшей классификационной единицей фитоценозов яв-

ляется тип растительности (степная; лесная и т. д.), наимень-
шей — ассоциация (ковыльно-типчаковая степь; сосняк бело-
мошниковый и т. д.).
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Сформированный фитоценоз характеризуется определенным
флористическим составом с преобладанием (доминированием)
одного или нескольких видов. Именно по этим видам устанав-
ливают название ассоциации — наименьшей единицы фитоце-
ноза. Видовой состав фитоценоза может быть представлен
большим количеством видов с разной степенью участия, что
характерно для травянистых фитоценозов, но существуют и
маловидовые или даже моновидовые ценозы (последние, как
правило, короткое время).
Примеры растительных сообществ с участием ЛР: сосняк-

верещатник, в составе которого главенствуют лекарственные
виды — сосна обыкновенная и вереск; разнотравно-типчаковая
степь с участием горицвета весеннего, астрагала шерстисто-

Рис. 1. Схема лесного фитоценоза (дубравы)
на севере Одесской области

Рис. 2. Схема растительности южной степи
на юго-востоке Одесской области
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цветкового; пойменный луг с преобладанием аира болотного;
лесное болото с преобладанием вахты трехлистной.
Видовой состав фитоценоза — один из его отличительных

признаков. Для его установления при обследовании использу-
ются площади описания в 100 м2 (для травянистых фитоцено-
зов) и 1000 м2 (для древесно-кустарниковых ценозов), неодно-
кратно повторенные, если ценоз занимает значительную тер-
риторию.
В каждом поливидовом фитоценозе растения имеют неоди-

наковую высоту, образуют несколько уровней (ярусов) как
надземных, так и подземных, благодаря чему более продуктив-
но используют питательные вещества из почвы и экологичес-
кие факторы, обеспечивающие продуктивность фотосинтеза.
В ресурсоведении в основном рассматриваются надземные яру-
сы. Особенно хорошо выражена ярусность в лесных фитоце-
нозах. Например, в дубраве можно отметить 2–3 древесно-
кустарниковых яруса и 2–3 яруса травянистых растений, хотя
в природе этих ярусов может быть и больше (рис. 3).
В каждом ярусе есть доминирующий вид или виды. Ярус

формируется видами определенной жизненной формы. Жизнен-
ная форма — это форма вегетативного тела растения. Клас-
сификация жизненных форм растений по Раункиеру построе-
на по принципу размещения почек возобновления относитель-
но поверхности земли и физиологической реакции вида на се-
зонные смены: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, крип-
тофиты, терофиты. В ресурсоведении используется несколько
упрощенная классификация: деревья, кустарники, полукустар-
ники, кустарнички, полукустарнички, травянистые растения
одно- и многолетники.

 І

II
III

I

II
III
IV
V

Рис. 3. Ярусность лесного фитоценоза
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Дерево — многолетнее растение, имеющее одревесневший
ствол и крону одревесневших ветвей разного порядка, высо-
той от 3 м.
Кустарник — многолетнее растение с несколькими одревес-

невшими стеблями, отходящими от основания (равнозначны-
ми), высотой от 1 м.
Кустарничек — невысокий (до 50 см) куст.
Полукустарничек — многолетнее растение, у которого од-

ревесневает лишь нижняя часть стебля, а верхняя отмирает на
период покоя (на зиму — у растений умеренных широт), при-
меры: виды рода Тимьян, Секуринега и др.
Травянистые растения — виды, заканчивающие большой

жизненный цикл (от всходов до отмирания после семеношения)
за один год (однолетники) либо за два (двулетники) и более
лет (многолетники) и переживающие период покоя в состоя-
нии семян (однолетники), розетки листьев (двулетники), покоя-
щихся почек, находящихся на уровне земли либо под землей
(многолетники).
Для характеристики отдельных видов в составе фитоцено-

за используют показатели: обилие, проективное покрытие или
сомкнутость крон.
Обилие — количество особей отдельных видов, населяющих

данное сообщество. Обусловлено сочетанием благоприятных
для каждого вида экологических факторов и способностью ви-
дов расти группами или отдельными особями. При описании
ценоза определяется для каждого вида отдельно. Выражается
либо в баллах (шкала Браун-Бланке), значках (шкала Друде),
либо комбинированно, соотносясь с другим показателем — про-
ективным покрытием (комбинированная шкала Друде). Вы-
глядит такая шкала следующим образом:

— 1 балл — единично, un, sol, до 1 %;
— 2 балла — рассеянно, изредка, sp, 1–5 %;
— 3 балла — обильно, cop1, 6–20 %;
— 4 балла — очень обильно, cop2, 21–50 %;
— 5 баллов — фоново, доминирующе, растения смыкаются

надземными частями, soc, 50 % и выше.
Обычно обилие определяется глазомерно либо после опре-

деления проективного покрытия путем соответствующих пере-
счетов.
Доминантами называются те виды, которые встречаются в

наибольшем количестве, господствуют над другими видами,
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создают фон. Доминанты могут быть в каждом ярусе сооб-
щества. Их еще могут называть эдификаторами (строителями
сообщества).
Субдоминанты встречаются в меньшем количестве, чем до-

минанты, но при этом играют в ценозе заметную роль. Опре-
деление доминирующих и субдоминирующих видов имеет зна-
чение при установлении наименования фитоценозов.
Проективное покрытие — это площадь проекций надземных

частей растений на поверхность почвы. Определяется для тра-
вянистых растений, полукустарничков, кустарничков и низко-
рослых кустарников. Вначале определяется общее проектив-
ное покрытие растительной группировки, затем проективное
покрытие исследуемого вида. Выражается в процентах. Опре-
деляется с помощью геоботанической сетки (рис. 4), сеточки
Раменского или глазомерно исследователями, имеющими соот-
ветствующий опыт.
Для древесно-кустарниковых сообществ, вместо проектив-

ного покрытия, определяется сомкнутость крон. Обозначается
в долях от целого и представляет собой отношение суммы пло-
щадей горизонтальной проекции крон деревьев (кустарников)
к общей площади древостоя. Определяется визуально, при этом
1 — сомкнутость крон с просветами между деревьями меньше
0,1. Более точное представление об этой величине получается
при помощи фотосъемки.
При ресурсном изучении ЛР очень важно установить его эко-

лого-фитоценотическую приуроченность. Для этого изучает-
ся местонахождение продуктивной заросли ЛР, описывается
сообщество с указанием (по показателям обилия и проектив-

ного покрытия) степени участия в
нем каждого вида по ярусам, опре-
деляется средняя высота и фенофа-
за, а также характер размещения по
площади ценоза заросли исследуе-
мого вида ЛР. Данные заносятся в
специальные бланки (прил. 1). Сре-
ди ЛР имеются виды интерзональ-
ных флор, встречающиеся повсе-
местно (например сорные, рудераль-
ные), а также значительное коли-
чество видов с четкой фитоценоти-
ческой приуроченностью, входящих

1 м

1 м

Рис. 4. Геоботаническая
сетка (1 м2)
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в состав определенных растительных группировок. Ресурсы
последних наиболее уязвимы. К таким видам, например, отно-
сятся: аир болотный, чемерица Лобеля, окопник лекарствен-
ный, череда трехраздельная — растения заливных (пойменных)
лугов; бессмертник песчаный, зопник колючий, мордовник
обыкновенный — полынно-типчаковых степей; ландыш май-
ский, медуница лекарственная — дубрав.
Также важно установить характер размещения (распростра-

нения) ЛР в ценозе: одиночно, группами, пятнами, рассеянно,
всплошную. Это, в первую очередь, влияет на выбор метода
учета и размер учетных площадок при определении основных
ресурсных показателей — урожайности и продуктивности.
Продуктивность — все количество сырья, продуцированное

растениями за определенный отрезок времени (за сезон) на оп-
ределенной площади. Применяется этот показатель для харак-
теристики изучаемого вида в пределах растительного сообще-
ства.
Урожай — это конкретное количество сырья, собранное на

определенном участке в определенное время. Данная величи-
на, как правило, меньше величины продуктивности, определя-
ется в единицах массы: т, ц, кг.
Урожайность — средний показатель, полученный из суммы

урожаев с единицы площади (за 2–5 лет). Обозначается: т/га,
ц/га или кг/м2, г/м2, характеризует и продуктивность заросли
(ценопопуляции) ЛР, и плотность размещения запаса ее ЛРС.
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МЕТОДИКА УЧЕТА РЕСУРСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Методика учета РЛР разработана и предложена в 1966 г.
известными ботаниками-ресурсоведами Н. А. Борисовой и
А. И. Шретером, в последующие годы была апробирована на
разных объектах, уточнена и дополнена (С. Н. Козьяков, 1972;
И. Л. Крылова, 1972; Н. А. Борисова, Н. Л. Харитонович,
1984).
Работа по выявлению, изучению и учету ресурсов ЛР про-

водится в несколько этапов.
Рекогносцировочный этап. Это первый этап, в задачу кото-

рого входит сбор и анализ предварительных данных, подготов-
ка к проведению экспедиции.
Содержание работ:
— подготовка перечня видов ЛР;
— анализ использования ресурсов видов в регионе;
— изучение и анализ материалов о распространении видов

в регионе;
— определение сроков выполнения ресурсоведческих работ

и их согласование с основными землепользователями.
В идеале изучению должны подвергаться ресурсы всех дико-

растущих растений, а ресурсы интенсивно эксплуатируемых
ЛР — уточняться один раз в 5 лет. Однако такой строгий под-
ход требует колоссальных материальных затрат, поэтому сей-
час реально выполнима лишь часть такой работы, связанная
с созданием Государственного кадастра природных ресурсов.
Обычно при выборе объектов для ресурсного изучения придер-
живаются следующих принципов: первоочередного и наиболее
детального изучения заслуживают виды с сокращающимся ареа-
лом, редкие виды; с ограниченным ареалом и четкой эколого-
ценотической приуроченностью, а поэтому сильно уязвимые;
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подлежат периодическому изучению по всему ареалу виды —
источники дефицитного ЛРС, то есть те, на сырье которых име-
ется постоянный большой либо растущий спрос в связи с ис-
пользованием в промышленных масштабах; по всему ареалу
изучаются ресурсы ЛР и их заменителей — источников сырья
для производства новых отечественных препаратов. Ориенти-
ровочная схема составления перечня видов ЛР представлена
в табл. 1.
В качестве исходных материалов для предварительного изу-

чения и характеристики распространения выбранных расти-
тельных объектов используются:

— статистические отчетные материалы заготовительных
организаций за последние 3–5 лет;

— картографические материалы (топокарты, геоботаничес-
кие карты в масштабе 1 : 2 500 000, 1 : 600 000, 1 : 300 000,
1 : 100 000), материалы землеустройств и лесотаксационные ма-
териалы;

— данные научной и справочной литературы, содержащие
сведения об объектах изучения;

— гербарные материалы.
Отчетные материалы в силу того, что заготовки могут про-

водиться не только в пределах изучаемого региона, исполь-

Таблица 1
Составление перечня видов лекарственных растений

с обозначением целесообразности изучения

Лепеха звичайна Корневи- ФС (фасован- Водно- + (определе-
Аир болотный ща аира — ное сырье); болотная ние запасов
Acorus calamus L. Rhizomata КП (комп- целесооб-
Ароидные Calami лексные разно)

препараты)
Мучниця Листья ФС Боровая П (перво-
Толокнянка толокнян- (сосняки очередное
обыкновенная ки — Folia беломошни- опреде-
Arctostaphylos uva- Uvae ursi ковые) ление)
ursi (L.) Spreng.
Вересковые

Название ЛР
(украинское, рус-
ское, латинское),

семейства
название пути исполь-

зования

Фитоценоти-
ческая при-
уроченность

ЛРС Целесооб-
разность

определения
запасов
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зуются как вспомогательный материал. Картографические и
иные графические материалы используются для составления
предварительного маршрута экспедиции, так как содержат
сведения о местонахождении предполагаемых ценозов с учас-
тием выбранных объектов исследования (особенно в случае их
доминирования как ценозообразующих видов), а также дают
представления о площадях и характере размещения видов в
сообществе (особенно материалы землеустройства).
Очень важным является анализ данных литературы и гер-

бариев, так как они могут содержать разнообразную инфор-
мацию об ареале (рис. 5), ценотической приуроченности ЛР,
их обилии в конкретных ценозах, дают представления о био-
логических особенностях, габитусе и т. п.
Рекогносцировочный этап завершается составлением пла-

на экспедиционного обследования региона, составлением и на-
несением на карту маршрута экспедиции.
Экспедиционный этап. Это этап полевых исследований, про-

водимых по составленному предварительно маршруту. Его
основная цель: провести учет ресурсов изучаемых видов ЛРС
в конкретном регионе. На практике это означает:

1) определить площадь, занимаемую продуктивными зарос-
лями (ценопопуляциями) ЛР;

2) установить урожайность (плотность) запаса сырья изу-
чаемого вида.
Площадь распространения вида — это площадь, в преде-

лах которой встречается данный вид. По сути, это площадь
природного ареала данного вида.
Площадь потенциально сырьевых мест произрастания вида

— это площадь, где данный вид встречается (произрастает)
в количествах, представляющих интерес для заготовок сырья.
Естественно, площадь потенциально сырьевых мест произ-
растания значительно меньше площади его распространения
(обычно составляет от 1 до 10 %).
Площадь конкретной заросли определяют, приравнивая ее

очертания к какой-либо геометрической фигуре и измеряя ее
параметры. Измеряют площадь шагами или, если она соответ-
ствует выделу карты, по карте. Если обширная заросль распо-
лагается параллельно дороге и почти не изменяется по шири-
не, ее длину измеряют по спидометру машины, затем устанав-
ливают ширину и определяют площадь. Если растения в зарос-
ли распределяются неравномерно, образуя отдельные пятна



24

Л
ьв
о
в

Л
уц
к

Р
о
вн
о

Т
ер
н
о
п
о
л
ь

Х
м
ел
ьн
и
ц
ки
й

И
ва
н
о

-Ф
р
ан
к
о
вс
к

У
ж
го
р
о
д

Ч
ер
н
о
вц
ы

В
и
н
н
и
ц
а

Ж
и
то
м
и
р

К
И
Е
В

Дн
еп
р

Ч
ер
н
и
го
в

С
ум
ы

Х
ар
ьк
о
в

П
о
л
та
в
а

Д
н
еп
р
о
п
ет
р
о
вс
к

К
и
р
о
во
гр
ад

Ч
ер
к
а
сс
ы

З
ап
о
р
о
ж
ье

Н
и
к
о
л
а
ев

Х
ер
со
н

О
д
ес
са

В
о
р
о
ш
и
л
о
вг
р
ад

Д
о
н
ец
к

Д
не
ст
р

Пр
ут Дунай

Ч
Е
Р
Н
О
Е

М
О
Р
Е

А
З
О
В
С
К
О
Е

М
О
Р
Е

Р
ис

. 5
. А
ре
ал

 р
ас
п
ро
ст
ра
н
ен
и
я 
ас
тр
аг
ал
а 
ш
ер
ст
и
ст
оц
ве
тк
ов
ог
о

 в
 п
ре
де
ла
х 
У
кр
аи
н
ы

Ю
ж

. Б
уг

С
и
м
ф
ер
о
п
о
ль



25

(куртины), то вначале определяют площадь всей территории,
где встречается нужное растение, а затем процент площади,
занятый растением.
Учетная (пробная) площадь — это площадь, на которой про-

водится учет урожайности или плотности запаса сырья ЛР.
Размеры такой площади зависят от размеров массива, харак-
тера распространения и размеров изучаемого растения. Коли-
чество закладываемых пробных площадей также зависит от
величины массива, и закладываются они в разных его частях.
Пробные площади закладываются в виде маршрутных ходов,
охватывающих все разнообразие потенциально сырьевых мест
произрастания вида.
Существует несколько подходов к изучению ресурсов ЛР.

Часто используют выборочный подход, при котором проводит-
ся сплошной учет запасов на конкретных территориях или мас-
сивах: определяются продуктивные (потенциально сырьевые)
площади, на каждой закладываются пробные учетные площа-
ди и определяется плотность запаса сырья, а затем устанав-
ливается величина запаса сырья. Этот подход дает наиболее
точные результаты, но требует больших временных и матери-
альных затрат. Поэтому он используется для осуществления
мониторинга ресурсов и составления их кадастра, но при об-
следовании значительных площадей и регионов он не подходит.
Экстраполяционный подход, при котором используется метод

«ключевых участков», выбирается обычно при изучении ресур-
сов какого-либо ЛР в пределах большого региона (например,
всей Украины или даже какой-то области). При этом изучение
ресурсов ЛР, имеющих четкую эколого-ценотическую приуро-
ченность, проводится в пределах некоторого количества наибо-
лее типичных потенциально сырьевых площадей, а полученные
результаты экстраполируются на аналогичные по эколого-
ценотическим показателям площади. Такая оценка менее точ-
ная, чем при сплошном учете, но экономически оправданная, тем
более что результаты конкретных ресурсных исследований на
больших территориях теряют ценность через 5–7 лет. Естествен-
но, что этот подход наиболее уместен для видов, площадь рас-
пространения которых можно легко установить по материалам
лесотаксации или землеустройства, то есть типичных для це-
нозов видов, образующих плотные заросли в угодьях.
Следует отметить, что при использовании экстраполяцион-

ного подхода необходимо предварительно исследовать значи-
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тельные площади однотипных ценозов с участием исследуемо-
го вида, а на них получить данные об урожайности (плотнос-
ти запаса), повторенные не менее чем 15–20 раз на каждой пло-
щади, чтобы получить более-менее достоверные данные для
массива (рис. 6).
Целесообразно применение комплексного подхода к опреде-

лению ресурсов в отдельном регионе.

Методы определения урожайности
(плотности запаса сырья) лекарственных растений

Плотность запаса сырья — понятие, тождественное урожай-
ности сырья, соответствует средней массе сырья ЛР, собран-
ной с единицы площади. Возможны три метода (способа) оп-
ределения плотности запаса ЛРС: 1) на пробных учетных пло-
щадках; 2) по проективному покрытию; 3) на модельных эк-
земплярах. Выбор способа зависит от жизненной формы ЛР,
вида используемого ЛРС, характера и плотности размещения
растения, образующего заросль.
Определение плотности запаса ЛРС на пробных учетных

площадках — наиболее точный метод, используется для учета
травянистых и кустарничковых растений, не образующих плот-
ных однородных зарослей. При этом в пределах пробной пло-
щади (трансекта — «коридора» определенной ширины, прохо-
дящего через всю заросль) через равные промежутки за-
кладываются пробные учетные площадки в пределах квадрат-

Рис. 6. Ориентировочный маршрут (– – –) размещения
пробных площадок для учета ресурсов подорожника боль-
шого вдоль дороги. Экстраполяция ресурсных показателей
на противоположную сторону дороги (        )
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сетки — рамки 1 × 1 м (либо большего размера, если растения
очень крупные), разделенной на 100 маленьких квадратиков.
Количество учетных площадок больше всего зависит от равно-
мерности распределения вида в сообществе. При определении
урожайности с точностью не ниже ±15 % необходимое количе-
ство учетных площадок должно составлять не менее 10–15 в гу-
стых равномерных зарослях, 25–160 — в разреженных зарослях.
При проведении специальных ресурсоведческих исследова-

ний либо для получения наиболее достоверных данных коли-
чество учетных площадок устанавливается по специальной
формуле (И. Л. Крылова, 1973):

N = (V + 2 m)2 : p,

где V — коэффициент вариации; m — ошибка коэффициента
вариации; p — необходимая точность.
Например, необходимое количество учетных площадок при

определении урожайности с точностью ±15 % тысячелистника
обыкновенного при его проективном покрытии 10–11 % — 20–
35, подорожника большого — 5–20; мать-и-мачехи при проек-
тивном покрытии 6–7 % — 21–29, при 34–40 % — 11–24.
Размещение таких учетных площадок и пробных площадей

может быть произвольным, но чаще используют метод тран-
сект — «коридора» шириной в 1 м2 или больше, в пределах ко-
торого через равные промежутки закладываются учетные пло-
щадки. Направления трансект соответствуют, как правило,
конфигурации заросли или направлению размещения синузий
(пятен) изучаемого растения. Чаще располагают трансекты во
взаимно пересекающихся направлениях либо параллельно друг
другу. Данные заносятся в специальные бланки учета.
При использовании данного метода учитывается (срезает-

ся, обрывается, выкапывается и взвешивается в соответствии
с требованиями НД на конкретный вид сырья и рекомендаци-
ями по сбору и сушке данного вида) сырьевая масса всех
товарных экземпляров ЛР, попавших в границы площадки
(рис. 7, 8).
Затем определяется среднее значение из всех заложенных пло-

щадок и пересчитывается на 1 м2, что соответствует плотнос-
ти запаса или урожайности ЛРС. Разумеется, не подлежат сбо-
ру больные или поврежденные экземпляры растений, всходы.
По проективному покрытию ведут учет травянистых и низ-

ких кустарничковых растений, образующих плотные заросли.
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При этом также закладываются учетные площадки в 1 м2 в
виде квадрат-сетки, в пределах которой определяется процент
проективного покрытия изучаемого ЛР (рис. 9).
При первичном изучении с каждой пробной площадки снима-

ется и взвешивается сырьевая масса ЛР, затем определяется
«цена» 1 % проективного покрытия (масса с 1 дм2). Произве-

Рис. 8. Размещение учетных площадок на трансектах
при фрагментарном произрастании вида

Рис. 7. Размещение учетных площадок
при равномерном произрастании вида
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дение средней «цены» 1 % и
среднего проективного покры-
тия — искомая величина плот-
ности запаса сырья ЛР. В даль-
нейшем, исследуя другие мас-
сивы аналогичных популяций
ЛР, исследователь определяет
лишь проективное покрытие,
используя для вычисления плот-
ности запаса сырья уже из-
вестную величину «цены» 1 %.
Для приблизительно 20 видов
ЛР лесной и лесостепной зон
(например, ландыша майского,
брусники, толокнянки) состав-
лены расчетные таблицы за-

висимости урожайности ЛРС от проективного покрытия ЛР в
определенном типе ценоза, которыми пользуются ресурсове-
ды (табл. П.2.1–П.2.14). При использовании расчетных таблиц
обязательно необходимо учитывать поправку на высоту и га-
битус ЛР, которые могут значительно отличаться в разных це-
нозах. Например, высота побегов черники в сосновых лесах
Полесья может достигать 60 см, тогда как в высокогорье Кар-
пат этот вид имеет подушковидную форму и в высоту едва
достигает 15–20 см. В этом случае должны использоваться раз-
ные расчетные таблицы соответствия проективного покрытия
черники ее сырьевой массе, составленные в соответствующих
эколого-ценотических условиях.
При работе в полевых условиях с низкими травами или ку-

старничками предложено также использовать так называемый
коэффициент плотности запаса — произведение средней высо-
ты облиственных побегов (см) и проективного покрытия вида
(%). Соответствующая расчетная таблица составлена Л. А. Глу-
щенко (2005) для видов тимьяна, произрастающих в Лево-
бережной Лесостепи (табл. П.2.15).
Определение плотности запаса ЛРС на модельных экземпля-

рах применимо для учета древесных, кустарниковых и неко-
торых крупных травянистых растений, не образующих зарос-
лей, ЛРС которых являются подземные органы. При этом под
модельным экземпляром подразумеваются усредненные особи
или даже побеги (скелетные ветки кустарников и деревьев).

Рис. 9. Определение проективно-
го покрытия при помощи квадрат-
сетки
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Урожайность определяется как произведение массы сырья мо-
дельного экземпляра (ветви) и его количества в пределах еди-
ницы площади. Учетные площадки в 10–50 м2 закладываются
по тому же принципу, что и при использовании других мето-
дов. Рекомендуется вести подсчет модельных экземпляров по
градациям (группам), например: малые, средние, большие.
Предварительное взвешивание и определение средней массы
модельного экземпляра также рекомендуется проводить в пре-
делах каждой группы и брать для этого от 30 до 150 экземп-
ляров, чтобы ошибка определения не превышала ± 10 %. При
определении массы сырья с модельных ветвей в дальнейшем
идет перерасчет на экземпляр.
Урожайность (плотность запаса сырья) обычно определяет-

ся с ошибкой среднего: М±m. Ошибка средней арифметиче-
ской вычисляется по формуле

m = √ Σ(М – xi)2 : n(n – 1) ,

где Σ(М – xi)2 — сумма квадратов отклонений каждого значе-
ния выборки от средней арифметической; n — объем выборки.
Вычисление ошибки средней арифметической возможно в

камеральных условиях с помощью Microsoft Excel.

Камеральный этап

После завершения экспедиционных работ в камеральных
условиях проводятся расчеты и определение запаса сырья ЛР.
При этом устанавливается величина биологического запаса, экс-
плуатационного запаса и объем возможных ежегодных загото-
вок. Заполняется сводная ведомость учета ресурсов (прил. 3),
определяется коэффициент усушки или процент выхода сухо-
го сырья. Составляется картосхема размещения сырьевых мас-
сивов с указанием очередности их эксплуатации.
Биологический запас сырья — это масса сырья данного вида,

продуцируемая им в течение сезона вегетации. Определяется
как произведение площади ценоза (заросли ЛР) и средней ариф-
метической плотности запаса ЛРС и выражается в единицах
сырой массы. Определение этой величины большого практичес-
кого значения не имеет.
Эксплуатационный запас сырья — это объем реального ис-

пользования, при котором обеспечивается минимальная способ-
ность восстановления популяции. Определяется как произве-
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дение площади заросли и нижнего предела урожайности. Эта
величина выражается в пересчете на сухую массу с исполь-
зованием соответствующих коэффициентов (для широко ис-
пользуемых видов они есть в справочниках, для новых ЛР —
устанавливаются экспериментально). Именно эта величина
имеет практическое значение, так как используется для вычис-
ления объемов возможных ежегодных заготовок.
Объем возможных ежегодных заготовок (допустимой еже-

годной эксплуатации) — это объем использования, который
максимально обеспечивает восстановление популяции, вычис-
ляется как частное от деления эксплуатационного запаса на
периодичность заготовки (количество лет, необходимых для
восстановления заросли, плюс год заготовки).
Период восстановления определяется экспериментальным

путем для каждого вида по разработанной в ВИЛР методике
(И. Л. Крылова, 1985). Для этого проводят стационарные экс-
перименты в природных ценопопуляциях ЛР, в которых моде-
лируется разная периодичность заготовки ЛРС, например еже-
годная; с интервалом в 1; 2; 3 года и т. д. Далее, по результа-
там многолетних наблюдений, устанавливается тот режим, при
котором на площадках состояние растений (количество экземп-
ляров, возрастной состав, масса) практически не отличается
от контрольных, не испытывавших эксплуатационной нагруз-
ки. Таким методом была установлена периодичность заготов-
ки около 20 видов ЛР в основном лесной зоны (см. табл. П.2.3).
Также экспериментальным путем было доказано преимущество
ежегодных частичных (в объеме 1/3 эксплуатационного запа-
са) заготовок травы по сравнению с периодичными для неко-
торых короткокорневищных ЛР, например душицы обыкновен-
ной (Т. И. Деревинская, 1983).
Кроме того, возможно косвенное определение сроков восста-

новления заросли: по возрасту, соответствующему товарным
растениям. Например, если товарного вида большинство осо-
бей щитовника мужского достигают в 17–20-летнем возрасте
(определяется по годичным приростам на корневище), то это
и есть время, необходимое для восстановления его популяции
после разовой заготовки товарного сырья (И. Л. Крылова,
1989).
В случае отсутствия необходимых экспериментальных дан-

ных следует придерживаться общих рекомендаций: сырье одно-
летников заготавливать с интервалом в 1 год; траву много-
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летних ЛР — 1 раз в 3–4 года, а подземные органы — 1 раз в
10–15 лет. Наиболее щадящий режим заготовок устанавлива-
ется для редко встречающихся видов, видов с нерегулярным
семеношением, популяций ЛР, находящихся на границе свое-
го ареала, и т. п.
Максимальный срок использования результатов оценки ре-

сурсов для регулирования их эксплуатации составляет 5–7 лет,
после чего необходимы повторные полевые исследования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В УКРАИНЕ И ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ 

Украина, благодаря своим природно-климатическим усло-
виям, была и является местом произрастания и заготовок мно-
гих видов ЛР. Заготовки ЛРС проводятся здесь со времен пер-
вых петровских аптек, то есть уже более 250 лет. До недавне-
го времени в Украине производилось (заготавливалось в при-
роде и культивировалось) около 1/3 валового сбора ЛРС
бывшего СССР. В настоящее время здесь централизованно
(заготовительными организациями) заготавливается около
7 тыс. т.
Как уже отмечалось, изучением РЛР в СССР, в том числе и

в Украине, успешно занимался ВИЛР и его опытная станция
в окрестностях г. Лубны (Полтавская область).
Результаты этой работы отражены в сводках с картограм-

мами мест нахождения продуктивных зарослей и величины за-
пасов сырья практически всех широко используемых ЛР и со-
ставляют основу содержания фундаментального издания —
«Атласа ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР»
(1976; 1980; 1983).
В настоящее время такое широкомасштабное изучение за-

пасов лекарственного сырья не проводится ни в России, ни
в Украине, поэтому конкретные  данные  о современном
состоянии РЛР в нашей стране отсутствуют. Однако катего-
ризация ресурсов, предложенная в свое время отечественны-
ми ресурсоведами, может, на наш взгляд, и сейчас быть ис-
пользована для общей оценки ресурсного потенциала ЛР Ук-
раины.
Такую категоризацию по природным зонам и администра-

тивным округам предложил А. С. Козьяков (1988). Он выде-
лил в Украине 3 зоны:
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1-я — высокой сырьевой насыщенности (северные районы
и области Полесья: Волынская, Ровенская, Житомирская, Ки-
евская, Черниговская, Сумская);

2-я — умеренной сырьевой насыщенности (лесостепные райо-
ны Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Во-
лынской, Сумской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Пол-
тавской областей);

3-я — низкой сырьевой насыщенности (все остальные райо-
ны и области, занимающие более 60 % всей площади Украи-
ны, в том числе и Одесская область).
Д. С. Ивашиным (1985) на основе данных о распростране-

нии и запасах сырья предложена категоризация 145 видов ЛР,
широко используемых и заготавливаемых для нужд научной
медицины и фармации:

1 — широко распространенные, встречающиеся во всех зо-
нах и регионах, имеющие большие запасы сырья — 27 видов
(дуб, крапива, шиповник, одуванчик, пырей и др.);

2 — встречающиеся лишь в некоторых зонах и регионах,
часто со значительными запасами — 50 видов (багульник, аир
болотный, валериана, черника);

3 — локальные, имеющие ограниченное распространение и
запасы, — 34 вида (алтей лекарственный, горицвет весенний,
девясил высокий, барвинок малый и др.);

4 — «краснокнижные», редкие, с небольшими или от-
сутствующими запасами — 18 видов (арника горная, бело-
цветник весенний и летний, подснежники, родиола розовая
и др.).
Еще одна категоризация ресурсов по территориальному раз-

мещению и динамике запасов сырья также предложена А. С. Козья-
ковым (1988):

1 — растения, характеризующиеся устойчивым ресурсным
потенциалом, который удовлетворяет современным потребнос-
тям (это 12 видов древесно-кустарниковых растений и 9 — тра-
вянистых);

2 — растения, характеризующиеся быстро сокращающимися
естественными запасами, требующими возобновления и дове-
дения ресурсного потенциала до необходимого уровня (1 кус-
тарник и 28 — кустарничков и травянистых растений).
По отношению к результатам заготовки ЛРС Б. В. За-

веруха (1985) охарактеризовал ЛР Правобережного Причерно-
морья следующим образом:
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1 — почти неуязвимые (шиповник, боярышник, жостер и др.
— всего 39 видов);

2 — малоуязвимые (хвощ полевой, дикая морковь, ромаш-
ка, пижма и др.);

3 — уязвимые (бессмертник песчаный, шандра, вербена, зве-
робой, полынь, тысячелистник и др.);

4 — сильно уязвимые (алтей лекарственный, зопник колю-
чий, одуванчик, цикорий и др.);

5 — очень сильно уязвимые (горицвет весенний, астрагал
шерстистоцветковый, переступень белый, хохлатки и др.);

6 — исчезающие (виды орхидных).
Почти во всех без исключения современных исследованиях

ботаников отмечается истощение РЛР. Институтом ботаники
НАНУ (В. Н. Минарченко, 1996) обобщены имеющиеся данные
о состоянии ресурсов ЛР в Украине и отмечены основные при-
чины истощения:

1 — высокая эксплуатационная нагрузка, превышающая ре-
комендованные объемы в 4–7 раз;

2 — сокращение ареалов видов вследствие изменения эко-
логических условий (например, аир болотный, тимьян ползучий,
барвинок малый, вахта трехлистная, багульник болотный, зо-
лототысячник малый);

3 — радиоактивное загрязнение основных сырьевых регио-
нов вследствие аварии на ЧАЭС.
Непоправимый ущерб состоянию природных ресурсов дико-

растущих ЛР Украины нанесло радиоактивное загрязнение зна-
чительной части территории, где было сосредоточено более 25 %,
а по отдельным видам — более 80 % заготовки сырья ЛР.
Вследствие этого, реальные ресурсы черники сократились на
60 %, клюквы — на 90 %, багульника — на 80 %, вереска — на
70 %, лапчатки прямостоячей — на 40 %, ландыша майского —
на 20 %. Однако на основании проведенных учеными исследо-
ваний накопления радионуклидов разными ЛР был сделан вы-
вод о возможности проведения заготовок отдельных видов (низ-
кий уровень активности установлен, например, у зверобоя, ты-
сячелистника) даже в зоне загрязнения, на чистых «пятнах». Так-
же установлено, что уровень радиоактивности в зонах с незна-
чительным загрязнением почти у всех растений одинаковый и
незначительный. Самый высокий уровень загрязнения обнару-
жен у растений семейств вересковых и бобовых, очень высо-
кий — у растений семейства яснотковых, достаточно высокий
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— у бурачниковых и гвоздичных. Заготавливаемое в приро-
де, даже в «чистых» зонах, сырье ЛР из этих семейств требу-
ет особенно строгого радиологического контроля.
Полный учет ресурсов ЛР в Одесской области никогда ра-

нее не проводился. В начале 70-х годов в юго-западных райо-
нах области работала экспедиция ВИЛР по изучению и карти-
рованию запасов 10 видов ЛР. В последующие годы в комплекс-
ных экспедициях того же ВИЛР изучались ресурсы отдельных
видов. Данные этих исследований нашли отражение в уже упо-
мянутом «Атласе ареалов и ресурсов лекарственных растений
СССР».
В начале нынешнего века сотрудниками ОНУ был прове-

ден анализ состояния, вернее, потенциальных возможностей
сырьевой базы ЛР в Одесской области. Работа проводилась на
основании сводок, современных справочников, гербарных ма-
териалов и собственных данных геоботанических исследова-
ний, ранее не опубликованных.
Конспект флоры сосудистых растений области насчитыва-

ет 2 тыс. видов, из которых для 800 имеются данные о лечеб-
ных свойствах. В современной научной медицине, фармации
и фитотерапии используется из этого числа 391 вид. Эти виды
были нами представлены в виде 4 категорий:

1 — виды — источники сырья для производства фармпрепа-
ратов и виды, разрешенные для отпуска аптеками;

2 — виды, широко используемые в фитотерапии и гомеопатии;
3 — виды, используемые в ветеринарии;
4 — растения народной медицины Юга Украины.
Такая категоризация отражает в общем виде размеры по-

требностей в сырье того или иного растения (от максималь-
ных — 1-я категория до минимальных — 4-я категория).
Для предварительной оценки запасов ЛРС использовались

показатели фитоценотического ранга (или обилия по комбини-
рованной шкале Друде в баллах):

4–6 баллов — доминирующие виды, либо создающие аспект.
Соответствуют промысловым запасам для 1-й и 2-й категории
использования (ПЗ);

3 балла — рассеянное распространение. Соответствует не-
промысловым запасам, то есть потребностям местного населе-
ния (НПЗ);

1–2 балла — единичное распространение или уникальное ра-
стение в ценозе. Указывает на отсутствие запасов (ЗО).
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Оценку запасов охраняемых и редких видов не проводили
ввиду существующего запрета на заготовки их сырья (ЗЗ).
Таким образом, из 391 вида ЛР, произрастающего в облас-

ти, к 1-й категории эксплуатации отнесены 125, ко 2-й — 82,
к 3-й — 16, к 4-й — 168 видов.
Из общего числа наиболее распространенными являются 22

(5,6 %) вида. Запасы их сырья могут без ограничений обеспе-
чить потребности фармпроизводства и населения, а их эксплуа-
тация не требует специальных организационных мероприя-
тий. Для 133 (34 %) видов запасы сырья в области можно счи-
тать отсутствующими вследствие их малочисленности в фи-
тоценозах или редкости. Запрещен сбор 38 (9,7 %) видов — они
находятся под охраной. Для некоторых видов из региональных
списков, запрещенных к заготовкам (например цмина песча-
ного или ландыша майского), целесообразно разрешить ис-
пользование ресурсов на контролируемых территориях (т. н.
приписных угодьях), которое будет обязательно сопровождать-
ся практическими мероприятиями по повышению продуктив-
ности и увеличению запасов сырья. Для большинства видов ме-
дицинского использования (198, или 50,7 %) запасы сырья в
Одесской области достаточны для удовлетворения местных по-
требностей в более-менее постоянном объеме. Для некоторых
видов, эксплуатация сырья которых проводилась очень дли-
тельный период на одних и тех же местах (например череда
трехраздельная, аир), сейчас крайне необходимы современные
детальные обследования зарослей и разработка новой концеп-
ции использования.
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ПРИНЦИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Различают общее и специальное использование природных
ресурсов. Общее использование — заготовки гражданами для
удовлетворения собственных нужд, специальное — заготов-
ки юридическими и физическими лицами для нужд производст-
ва (переработки) или в коммерческих целях. При любом ис-
пользовании, прежде всего, необходимо придерживаться пра-
вил сбора ЛРС (они есть во всех справочниках, учебниках по
фармакогнозии). При этом запрещен сбор видов из Красной
книги или региональных списков охраняемых растений. Спе-
циальное использование ресурсов является платным и осуще-
ствляется по специальному разрешению. Государственные
органы регулируют использование природных ресурсов ЛР,
устанавливая соответствующие лимиты, отвечающие науч-
но обоснованным объемам ежегодной эксплуатации данного
вида ЛРС в регионе.
Механизмами регулирования природопользования служат

международные конвенции, государственные законодательные
и подзаконные акты. Отметим среди них важнейшие, которые
действуют на всей территории Украины и имеют отношение
к использованию ресурсов ЛР:

— Международная Конвенция по биоразнообразию (Рио-де-
Жанейро, 1992);

— Всеевропейская стратегия сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия (1995).
Их идеи нашли отражение в Законах Украины:
— «Про природно-заповідний фонд України» (1992);
— «Про рослинний світ» (1999);
— «Про Червону книгу України» (2002).
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Разные аспекты ответственности за нанесение ущерба
окружающей среде, в том числе растительным ресурсам, ос-
вещены в Гражданском и Уголовном кодексах Украины
(2001).
Государственное регулирование использования природных

ресурсов ЛР предполагает определение нормативов и установ-
ление лимитов на использование этих ресурсов. Нормативы
использования определяются Министерством экологии и при-
родных ресурсов Украины на основании материалов учета ре-
сурсов сроком на 5–10 лет. Установление лимитов использо-
вания природных ресурсов растительного мира местного зна-
чения осуществляется сроком на 1 год на основе экспертных
научно обоснованных заключений местных органов Минис-
терства экологии и природных ресурсов.
По инициативе Министерства экологии и природных ресур-

сов Украины в 2000 г. начаты работы по созданию Государ-
ственного кадастра растительного мира Украины, основу ко-
торого составляют три взаимосвязанных блока: флора — ра-
стительность — растительные ресурсы. Главным заданием Ка-
дастра является учет и мониторинг количественных и каче-
ственных изменений растительного мира. К первоочередным
задачам при разработке Кадастра относится инвентаризация
и создание унифицированной электронной версии данных. Так
как оценка ресурсов требует очень много времени, трудовых
и материальных затрат, выделен список приоритетных видов,
заслуживающих первоочередного внимания. В этом списке 66
видов ЛР, в том числе: алтей лекарственный, аир, астрагал
шерстистоцветковый, брусника, золототысячник красивый,
толокнянка и др.
Рациональное использование природных растительных ре-

сурсов ЛР, прежде всего, обеспечивается рациональным веде-
нием заготовок ЛРС в природе.
Для того чтобы гарантировать сбор высококачественного

сырья и при этом нанести минимальный ущерб природе и обес-
печить популяции условия для восстановления, существуют
общие правила заготовки.
Высококачественное сырье заготавливается:
— с соблюдением рекомендованных сроков, соответствую-

щих фазе максимального накопления БАВ;
— только с неповрежденных болезнями и вредителями рас-

тений;
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— только на экологически чистых территориях;
— только в сухую погоду (надземные части растений);
— трава срезается без грубых частей стебля.
Для сведения ущерба популяции ЛР к минимуму и обеспече-

ния условий для ее восстановления необходимо:
— почки заготавливать на санитарных вырубках, рубках

ухода, а не с растущих деревьев и кустов;
— кору снимать только со срубленных или спиленных рас-

тений, веток;
— листья на концах побегов не срывать;
— траву срезать на рекомендованном расстоянии, не выры-

вать с корнем побеги;
— при заготовке цветков или травы часть генеративных

побегов оставлять для получения семян, особенно у одно- и
двулетних растений;

— плоды и семена собирать при созревании, оставляя часть
на растении для обсеменения;

— подземные части растений выкапывать после созревания
и осыпания семян, оставляя нетронутыми самые молодые и
часть зрелых экземпляров для размножения и доращивания;

— соблюдать установленные и рекомендованные для дан-
ного вида объемы и периодичность повторных заготовок.
Для каждого ЛР индивидуально, ЛРС которого заготавли-

вается для общего, и особенно специального, использования,
составляются инструкции по заготовке (сбору и сушке), явля-
ющиеся обязательным документом, необходимым для внедре-
ния в производство новых ЛР и фитопрепаратов на их основе.
Для большинства широко известных и используемых ЛР такие
инструкции были разработаны еще в 60-е годы, а в 80-е — пе-
реработаны с учетом новых данных и требований (Правила
сбора и сушки лекарственных растений, 1985). Как старые, так
и обновленные, и новые инструкции начинаются с названия (на-
учного и народных, местных) и кратких описаний растения и
сырья (заготавливаемого органа). При необходимости указы-
ваются похожие растения и приводится таблица с отличитель-
ными признаками. Уточняется география распространения и
эколого-ценотическая приуроченность ЛР, оптимальные райо-
ны заготовок (последнее соответствует современным требо-
ваниям к содержанию инструкции). Далее обращается внима-
ние на оптимальный период времени для заготовок, их способ,
особенности. Современные требования — указывается ско-
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рость восстановления популяции после заготовки и рекомендо-
ванная периодичность заготовок. Описывается подготовка к
сушке и способы сушки (в современных требованиях — необ-
ходимо указать температурный режим и продолжительность
тепловой сушки). Завершается инструкция указанием тары для
транспортировки, условий хранения сырья и сроков годности.
Помимо рационального ведения заготовок лекарственных

растительных ресурсов, рациональная их эксплуатация пред-
полагает также внедрение ресурсосберегающих технологий
переработки и доработки лекарственного сырья, а именно:

1. Усовершенствование и внедрение технологий наиболее
полного извлечения действующих веществ из сырья. Например,
при получении жидких экстрактов методом реперколяции в
батарее из 6 диффузоров, эффективность экстракции возрос-
ла до 81,6 % (крапивы) и 91,9 % (левзеи), что позволило сни-
зить расход листьев крапивы со 100 кг / 100 л до 66,5 кг / 100 л
и увеличить выход готовой продукции на 50 % (левзеи — на
80 %). В России разработана технология извлечения БАВ из
ЛРС жидкой углекислотой. При этом степень извлечения, по
сравнению с традиционным (водным, водно-спиртовым), уве-
личивается в 2–4 раза.

2. Внедрение безотходных технологий переработки сырья.
Например, использование отжимок (шрота) после извлечения
сока из листьев подорожника, желтушника. Отечественными
учеными разработана и апробирована безотходная технология
переработки сырья софоры японской, состоящая в получении,
кроме основного продукта — рутина, еще экстракта рутина
и субстанции кверцетина. Исследуются возможности исполь-
зования отходов после производства новоиманина из травы
зверобоя продырявленного для создания нового препарата гипо-
азотемического действия, а также шрота травы горицвета пос-
ле производства адонизида — для получения двух новых пре-
паратов противоожогового и ранозаживляющего действия.

3. Использование мелкой разовой фасовки лекарственных
трав, отпускаемых населению. А именно, вместо пакетов 50
(100) г с измельченной травой, — брикеты, травяные таблет-
ки, капсулы, разовые пакетики и т. п., что давно уже освоено
в Западной Европе и США. Например, в России разработана
рациональная лекарственная форма водорастворимых сухих
экстрактов из растительных сборов «Аднексин» и «Аллерфит»
— гранулированный чай.
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ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ОХРАНЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В УКРАИНЕ 

Возможны два подхода к организации охраны ресурсов ЛР:
охрана природных комплексов с участием ЛР и индивидуаль-
ная охрана вида.
Охрана комплексов, в которых произрастают редкие виды

ЛР, осуществляется в государственных заповедниках (их в
Украине 21), в том числе в 4 биосферных, и национальных пар-
ках (их 31). Сеть национальных природных парков в Украине
значительно расширилась в последнее время. Так, 13 ноября
2008 г. Указом Президента Украины учреждены сразу 19 на-
циональных природных парков, в том числе Нижнеднестров-
ский в Одесской области (Белгород-Днестровский, Беляевский
и Овидиопольский районы) на площади 21,3 тыс. га.
В заповедниках самый строгий режим охраны, исключаю-

щий любые виды хозяйственной деятельности. Например, в
Карпатском государственном заповеднике на территории двух
областей Украины (Закарпатской и Ивано-Франковской) охра-
няются природные комплексы — горные леса и субальпийские
луга, на которых произрастают такие редкие виды ЛР, как
арника горная, горечавка желтая, баранец обыкновенный, ро-
диола розовая; в Каневском (Черкасская область) охраняется
грабовый лес со скополией карниолийской, а на степных скло-
нах — горицвет весенний; в Дунайском биосферном заповед-
нике (Одесская область) охраняются уникальные природные
популяции обвойника греческого и облепихи крушиновидной.
В национальных парках также под государственной охра-

ной находятся комплексы с участием редких видов. Например,
в плавнях Днестра, наряду с водно-болотными угодьями с гнез-
довьем птиц, охраняется комплекс прибрежно-водной расти-
тельности с кувшинкой белой, водяным орехом и др., однако
здесь разрешена, хотя строго лимитируется и ограничивается
в рамках утвержденных маршрутов, рекреационная деятель-
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ность. Охраняются ЛР в природных комплексах на других тер-
риториях природно-заповедного фонда (ПЗФ): в заказниках го-
сударственного или местного значения, заповедных урочищах.
В ботанических заказниках запрещен сбор отдельных видов ра-
стений, но разрешены некоторые виды хозяйственной деятель-
ности. Площадь заказников обычно значительно меньше, чем
заповедников (от 0,3 га), и режим охраны не всегда строго со-
блюдается, особенно в заказниках местного значения, охрана
которых возложена на землепользователя.
Индивидуальная охрана видов осуществляется законо-

дательным и административным путем: внесением растений,
которым угрожает исчезновение, в Европейский красный спи-
сок, Красную книгу Украины, региональные списки охраняе-
мых растений. При этом в региональные списки, помимо ви-
дов из Красной книги, заносятся виды, редко или в ограничен-
ном количестве встречающиеся в данном регионе. Еще одно
направление индивидуальной охраны — культивирование ред-
ких, исчезающих (или исчезнувших из природы) видов в бота-
нических садах с последующим возвратом в природные сооб-
щества (репатриация) либо введением в промышленную куль-
туру. Удачные примеры такой работы: интродукция и после-
дующее промышленное культивирование наперстянки шерстис-
той — краснокнижного вида, по-видимому, уже исчезнувшего
из природных комплексов, и мачка желтого — также из Крас-
ной книги Украины, имеющего очень небольшую, поэтому уяз-
вимую природную популяцию на ЮБК.
Красная книга Украины — официальное издание (1996, 2009),

в котором перечислены, описаны и охарактеризованы, с точ-
ки зрения современного состояния в природных ценокомплек-
сах, виды флоры Украины, нуждающиеся в охране. В Красной
книге (1996) принята шкала категорий «редкости» от 0 (исчез-
нувший вид) до 4 (недостаточно известный, либо восстанов-
ленный благодаря принятым мерам охраны, но не подлежащий
использованию). В нее были включены известные ЛР: арни-
ка горная (категория 2), астрагал шерстистоцветковый (2),
баранец обыкновенный (1), белладонна (2), скополия карнио-
лийская (2), родиола розовая (1), мачок желтый (2) и др. За-
готовка ЛРС этих видов полностью запрещена в соответ-
ствии с Законом Украины «Про Червону книгу України»
(2002). Кроме того, существует «Европейский красный список
охраняемых видов», в который Международным союзом охра-



44

ны природы и природных ресурсов (IUCN, 1998) включены ЛР
украинской природной флоры: астрагал шерстистоцветковый,
чабрец днепровский, 5 видов боярышника, в том числе боя-
рышник украинский, — охраняемые на межгосударственном
уровне.
В каждой административной области имеется перечень ви-

дов, находящихся под региональной охраной. Как правило, это
не только растения из Красной книги, но и виды с ограничен-
ным распространением и небольшим ресурсным потенциалом
в данном регионе, хотя в других областях они могут иметь зна-
чительные ресурсы. Например, в Крыму для охраны ромашки
лекарственной создан специальный ресурсоведческий заказник
«Присивашский».
Распоряжением представителя Президента Украины в Одес-

ской области № 456 от 9.07.92 г. на 72 вида дикорастущих ра-
стений, в том числе занесенных в Красную книгу, был нало-
жен запрет на сбор. В этом перечне находим ЛР: боярышник
Попова, кубышку желтую, солодку голую, — находящиеся под
региональной охраной и являющиеся редкими для Одесской об-
ласти. Позднее был объявлен запрет на заготовку в Одесской
области дикорастущей валерианы, бессмертника песчаного,
ландыша майского, барвинка малого, ограничены заготовки
алтея лекарственного, первоцвета весеннего и других ЛР, име-
ющих четкую эколого-ценотическую приуроченность. В на-
стоящее время перечень видов, находящихся под охраной в
Одесской области, пересматривается.
Есть виды, находящиеся под региональной охраной во всех

областях, а именно: горицвет весенний (ранее был даже зане-
сен в Красную книгу), толокнянка, солодка голая и др.
Региональная охрана осуществляется по решению местных

властей также путем создания заказников местного значения.
В Одесской области объектов ПЗФ, где охраняются комплек-
сы с участием ЛР, около 40 и их общая площадь составляет
более 20 тыс. га. Например, заказник создан на берегу Днест-
ровского лимана для охраны популяции бессмертника песча-
ного — сейчас она занимает площадь приблизительно 10 га
(рис. 10).
В Ивановском районе, вблизи села Михайлополь, 5,5 га степ-

ных склонов, на которых произрастают многие виды ЛР, в том
числе редкие, занесенные в Красную книгу (астрагал шерс-
тистоцветковый, эфедра двуколосковая, подснежник Эльвеза),
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в 1984 г. были объявлены ботаническим памятником природы
(рис. 11).
К сожалению, в настоящее время, в связи со сменой земле-

пользователя (ранее это были земли колхоза), никаких мер ох-
раны этого комплекса и отдельных видов не предпринима-
ется.
И все же, именно путем создания заказников реальнее все-

го не только осуществлять охрану ЛР на региональном уров-
не, но и проводить мероприятия по восстановлению запасов,
повышению продуктивности отдельных популяций (например,
в Донецкой области, благодаря созданию специального заказ-
ника «Ландыш» на площади 43 га, удалось сохранить и даже
увеличить продуктивность природной популяции данного
вида). Все другие административные, воспитательные, просве-
тительские меры охраны ЛР на региональном уровне к желае-
мому результату, как правило, не приводят, ресурсы истоща-
ются вследствие варварских или нерегулируемых заготовок.

Рис. 10. Фрагмент
сообщества с бессмерт-
ником

Рис. 11. Астрагал шерстистоцветковый
на территории природно-заповедного фонда
в Одесской области
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ИНТРОДУКЦИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
КАК МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ
И ОБОГАЩЕНИЯ РЕСУРСОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Заготовка дикорастущих видов не всегда обеспечивает по-
требности фармации и медицины в ЛРС. Истощение природ-
ных источников сырья (сокращение площади лесов и лугов,
распашка степей), техногенное загрязнение окружающей сре-
ды, способствующее накоплению в тканях растений солей тя-
желых металлов, токсикантов, радионуклидов и т. п., привели
к невозможности использования дикорастущего ЛРС многих
видов и необходимости его промышленного культивирования.
Кроме того, единственным путем создания сырьевой базы ЛР
иноземных флор, позволяющих наладить собственное производ-
ство оригинальных фармацевтических препаратов, является их
интродукция и промышленное культивирование. Именно таким
путем развивается сырьевая база фармацевтической промыш-
ленности стран Западной Европы.
Возделывание ЛР началось давно, при монастырях, в ботани-

ческих садах и «аптекарских огородах», но набор культур был
ограничен, и масштабы производства сырья сравнительно не-
велики. Первым культивируемым ЛР была мята перечная.
Она была введена в культуру в Англии в XII в. (местечко Мит-
чам, окрестности Лондона). В графстве Суррей в 1796 г. были
заложены первые промышленные плантации мяты на площа-
ди 40 га. Однако еще долгое время основная заготовка ЛРС
осуществлялась путем сбора в растительных сообществах.
Только в ХХ ст. объемы производства сырья, полученного в
культуре, по ряду важнейших растений стали доминировать
над заготовками в природе.
Интродукция — это преднамеренный или случайный пере-

нос особей какого-либо вида растений за пределы его ареала,
успешное внедрение какого-то чужеродного вида в местные
природные комплексы. Часто под интродукцией понимают вве-
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дение растения в культуру. Именно в таком понимании мы рас-
сматриваем интродукцию ЛР, итогом которой является созда-
ние и эксплуатация культурных плантаций ЛР.
На территории бывшего СССР ведущее место по выращи-

ванию лекарственных культур принадлежало Украине. Здесь
еще до революции стали выращивать мяту, белладонну, шал-
фей, ромашку аптечную, валериану и др. Но обработка сырья
в основном велась за границей. Для совершенствования мето-
дов возделывания в 1916 г. в Лубнах была организована пер-
вая в России опытная станция ЛР. В 30-х годах с помощью уче-
ных станции производство ЛР было поставлено на промышлен-
ную основу.
Научные исследования по введению в культуру ЛР прово-

дятся в несколько этапов. Этап 1 — первичное интродукцион-
ное испытание; этап 2 — изучение ЛР в полевой культуре, раз-
работка технологии выращивания; этап 3 — внедрение техно-
логии в производство. Задачи, содержание, методика работ на
каждом этапе — значительно отличаются. Предварительное
интродукционное изучение — это первый этап введения ЛР в
культуру. Задача этого этапа: оценка перспективности введе-
ния ЛР в культуру на основе изучения биологических особен-
ностей и продуктивности растения в новых для него услови-
ях. Оценка производится в баллах. Наивысшего балла и оцен-
ки (ОП — очень перспективные) заслуживают натурализовав-
шиеся растения, дающие в новых условиях устойчивый само-
сев. Перспективные и очень перспективные интродуценты пе-
редаются для изучения в условиях полевой культуры, то есть
проходят второй этап изучения, в итоге которого предлагает-
ся технология промышленного культивирования ЛР и условия
получения гарантированного урожая качественного сырья.
Второй этап исследований комплексный, включающий вопро-
сы агротехники, агрохимии, защиты растений, механизации,
технологии доработки сырья. Кроме того, на всех этапах кон-
тролируется качество сырья по основным показателям. Завер-
шается этот этап опытно-производственной проверкой агро-
рекомендаций и составлением технологической карты возде-
лывания культуры в данном регионе. Далее заключительный
этап — внедрение технологии в производство, создание про-
изводственных плантаций в специализированных хозяйствах,
где в течение нескольких лет еще вносятся коррективы в тех-
нологическую карту.



48

Первичной интродукцией растений, в том числе лекарствен-
ных, традиционно занимаются ботанические сады, академичес-
кие институты (в Украине — ЦБС НАНУ; Донецкий ботани-
ческий сад НАНУ, ботанический сад им. Фомина, ботаничес-
кий сад ОНУ и др.): создаются специальные коллекции, изу-
чаются биологические особенности исходных популяций, оце-
нивается в баллах (по 5–12-балльным шкалам) их зимостой-
кость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вреди-
телям, продуктивность, а успешность интродукции оценива-
ется с учетом всех вышеназванных показателей.
Таким образом, в разных регионах Украины были проведе-

ны интродукционные испытания свыше 100 видов ЛР. Следу-
ет отметить, что в академических ботанических садах и ин-
ститутах упор делается на изучение отдельных этапов онто-
генеза, репродуктивной сферы, выяснение причин отсутствия
или нерегулярности плодо- или семеношения и разработку ме-
тодов их преодоления. Хотя работы проводятся на достаточ-
но глубоком уровне, с использованием современных методов,
их недостаток в том, что они обычно далеки от внедрения, а
выбранные объекты зачастую оказываются невостребованны-
ми производством.
Агротехникой выращивания и введением ЛР в промышлен-

ную культуру успешно занимаются только специализирован-
ные научные и научно-производственные центры. В СССР та-
кую работу координировал ВИЛР (Москва), имевший сеть зо-
нальных опытных станций, в том числе самую большую в
с. Березоточа, недалеко от г. Лубны, которая существует и по
сей день. В настоящее время работы по введению ЛР в про-
мышленную культуру в Украине сконцентрированы на опыт-
ной станции в Березоточе и ряде специализированных опытно-
производственных хозяйств и координируются УААН.
В системе ВИЛР (головном отраслевом институте и сети из

9 ЗОС) работа по интродукционному изучению ЛР была под-
чинена запросам производства, проводилась в комплексе. Ма-
териальная база системы позволяла привлекать огромный и
разнообразный исходный растительный материал, исследовать
его в полевой культуре в условиях, приближенных к производ-
ственным. В свое время была разработана и используется до
сих пор «Методика исследований при интродукции лекарствен-
ных растений» (1984), направленная на изучение ЛР с момен-
та сбора исходного материала до разработки рекомендаций по
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выращиванию ЛР в производственных условиях, а также сов-
местно с Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова АН СССР
(сейчас РАН) разработан «Проект программы исследований по
интродукции лекарственных растений» (1990). Координируемые
таким образом исследования по введению в культуру ЛР при-
несли ощутимые плоды. Так, на Украинской опытной станции
ВИЛР в Полтавской области была разработана агротехника
выращивания более 70 видов ЛР. Среди внедренных в производ-
ство: валериана лекарственная, подорожники большой и блош-
ный, стальник полевой, календула, ромашка аптечная, бессмерт-
ник песчаный, ландыш майский, девясил высокий, душица
обыкновенная, мак масличный, амми зубная и др. (прил. 4). Все-
го в бывшем СССР, благодаря разработкам ВИЛАР и его
опытных станций, возделывалось 45 видов ЛР. Некоторые куль-
туры возделывались на значительных площадях, например, пло-
щадь посевов ромашки лекарственной достигала нескольких де-
сятков тысяч гектаров, белладонны — 500 га, валерианы
лекарственной — до 8 тыс. га, мяты — 12 тыс. га. В Украине
перед распадом Союза возделывалось ежегодно 15–20 видов ЛР
и производилось более 1/3 общесоюзного валового сбора ЛРС.
Украина была основным поставщиком для химико-фармацевти-
ческой промышленности культивируемого в специализирован-
ных хозяйствах сырья валерианы лекарственной, подорожника
большого, ромашки аптечной, стальника полевого, ноготков ле-
карственных, бессмертника песчаного и др.
При введении ЛР в промышленную культуру приходится

решать целый ряд проблем, связанных с мелкосемянностью
многих видов, слабой конкурентной способностью интродуцен-
тов, ограниченным выбором экологически безопасных средств
защиты от сорняков, вредителей и болезней, варьированием
растений культивируемых популяций по габитусу, срокам цве-
тения и содержанию БАВ, слишком продолжительным по срав-
нению с местными условиями вегетационным периодом вво-
димых в культуру растений иноземных флор и др. Часть этих
проблем решается агротехническими методами (тщательной
подготовкой почвы и семян к посеву, выбором оптимальных
сроков посева, рассадным способом создания плантаций и т. п.).
Но особо важное значение в лекарственном растениеводстве
имеет селекционная работа. Задачи, стоящие перед селекцией:
создание сортов не только высокоурожайных, но и устойчивых
к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, с высо-
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ким содержанием действующих веществ — именно этими ка-
чествами отличаются сорта ЛР от исходных популяций. Для
достижения цели используют разные методы селекции, вклю-
чая многократный отбор, гибридизацию, полиплоидию, направ-
ленный мутагенез, и таким образом получают сорта с задан-
ной характеристикой. Только на Украинской станции лекарст-
венных растений были созданы и внедрены в производство
44 сорта и 5 сортопопуляций основных лекарственных культур:
мяты перечной, мака масличного, валерианы лекарственной,
мака, стальника полевого, бессмертника песчаного и др. Напри-
мер, методом отбора с использованием внутрипопуляционной и
внутривидовой изменчивости созданы сорта мака «Новинка»,
«Голубой юбилейный», наперстянки шерстистой «Кариола»,
подорожника большого «Широколистный», эхинацеи пурпурной
«Принцесса», шалфея лекарственного «Дацинол». В результа-
те направленной гибридизации и селекции созданы высокомен-
тольные сорта мяты перечной «Чернолистная» и «Лубенчанка»,
сорт «Згадка», устойчивый к ржавчине; приспособленный под
механизированную уборку сырья сорт ромашки аптечной «Азу-
лена»; также приспособленный под механизированную уборку
сырья сорт бессмертника песчаного «Золотистый», отличающий-
ся к тому же высоким содержанием флавоноидов.
Так же, как сорта любой сельскохозяйственной культуры,

сорта ЛР проходят Государственное сортоиспытание, после
чего районируются, то есть рекомендуются для выращивания
в тех регионах, где максимально проявляют свои положитель-
ные качества. Например, сорт мяты перечной «Згадка» отечест-
венной селекции районирован для Украины и Молдовы; сорт
эхинацеи пурпурной «Принцесса» районирован для Лесостепи
Украины, а «Витаверна» — для Крыма.
Традиционными регионами культивирования ЛР являются

лесостепные и лесные районы центральных и северных облас-
тей, где лекарственное растениеводство впервые возникло и
развивалось в благоприятных почвенно-климатических усло-
виях: достаточно продолжительный безморозный период, плодо-
родные черноземные почвы, более-менее равномерное сезонное
распределение осадков, значительная оводненность территории
за счет природных источников. В связи с этим основные про-
мышленные посевы лекарственных культур были сосредото-
чены именно здесь — в Полтавской, Житомирской, Сумской,
Хмельницкой областях. Вблизи основных районов культивиро-



51

вания ЛР также сосредоточены основные мощности по пере-
работке ЛРС, что делает возможной доставку на заводы даже
свежесобранной продукции. Однако, в связи с последствиями
аварии на ЧАЭС, многие площади культивирования, особен-
но в Житомирской области, были исключены из производства,
что повлекло его сокращение и в результате необходимость
поиска и освоения под лекарственные культуры новых, более
чистых регионов.
Южный степной регион Украины мало освоен под культуру

ЛР, хотя имеет определенное преимущество перед традиционны-
ми районами возделывания, а именно: достаточно продолжитель-
ный вегетационный период, практическое отсутствие майских
заморозков, незагрязненность почв радионуклидами, наличие зна-
чительных возделываемых сельскохозяйственных площадей. Од-
нако намного важнее оказались специфические трудности куль-
туры ЛР, связанные с воздушными и почвенными засухами, ще-
лочностью и засоленностью грунтов, их эродированностью. По-
ложительные моменты используются для культивирования юж-
ных субтропических (лаванды, майорана, фенхеля, шалфея) и даже
тропических (эрвы шерстистой) ЛР, размещения семенных план-
таций (мелисса, базилик эвгенольный, эхинацея).
В качестве примеров создания устойчивой сырьевой базы ЛР

зарубежных флор для производства отечественных фитопрепа-
ратов рассмотрим два объекта из Северной Америки: эхина-
цею пурпурную и десмодиум канадский. Препараты из эхина-
цеи — давно на отечественном рынке фармацевтической про-
дукции и в большом ассортименте. Отечественные фармацев-
тические предприятия выпускают «настойку корней эхинацеи
пурпурной» полностью на основе отечественного лекарствен-
ного сырья, выращиваемого в специализированных хозяйствах
консорциума «Укрфитотерапия» с урожайностью сухих кор-
ней 22 ц/га.
В хозяйствах этого же консорциума в Полтавской области

налажено выращивание десмодиума канадского, дающего на
втором году вегетации урожай сухой травы свыше 60 ц/га. Из
надземной части культивируемого десмодиума канадского раз-
работан и производится отечественный препарат «Фладекс».
Научные исследования в области интродукции и лекар-

ственного растениеводства продолжают успешно развиваться
на опытной станции в с. Березоточа (Полтавская область): раз-
работаны технологии возделывания чернушки дамасской,
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шлемника байкальского, эхинацеи пурпурной (рис. 12), десмо-
диума канадского (рис. 13), астрагала шерстистоцветкового
и др. Завершены работы по созданию новых сортов — сталь-
ника полевого «Рожевий», тимьяна обыкновенного «Духмяний»
и др., однако результаты достаточно трудно внедряются в про-
изводство.
Современное состояние производства культивируемого ЛРС

в Украине оставляет желать лучшего. Смена форм собствен-
ности и методов хозяйствования значительно сказалась на со-
стоянии дел в лекарственном растениеводстве в Украине. Так,
из 14 специализированных хозяйств, вошедших в состав Госу-
дарственного консорциума «Укрфитотерапия», выращивают
ЛРС только 5. Они на площади примерно 6 тыс. га произво-
дят всего 850 т в год, тогда как основной потребитель (пере-
работчик) которого — Житомирский завод (ЗАО «Ліктрави»)
— в год перерабатывает 1300–1400 т. Сырье также в значи-
тельных количествах закупается у фермеров и населения, но
его объемы и способы производства (заготовки в природе или

Рис. 12. Плантация эхинацеи пурпурной в Полтавской области
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культивирование) не контроли-
руются и не попадают в стати-
стические отчеты. Чаще всего
фермеры берутся за выращи-
вание 1–2 видов, пользующих-
ся спросом частных фирм-про-
изводителей чаев и биодоба-
вок. При этом, в связи с невы-
годными условиями закупки
ЛРС в Украине, в том числе
низкими закупочными ценами,
часть производителей предпо-
читает продавать свою про-
дукцию за рубеж. Например,
ксп «Импульс» в Чернигов-
ской области, ранее выращи-
вавшее ромашку, эхинацею,
валериану, сейчас всецело пе-
решло на выращивание сырья
календулы, которое поставля-

ет в соседнюю Россию. Понятно, что только крупные специа-
лизированные хозяйства способны выращивать продукцию
лекарственного растениеводства высокотехнологичными ме-
тодами, используя дорогостоящий качественный посевной и
посадочный материал. Но такие хозяйства малочисленны и не
справляются с растущими потребностями в ЛРС в Украине.
Чтобы наладить отечественное производство культивируемо-
го ЛРС в достаточных объемах, необходима государственная
программа поддержки производителя ЛРС, включающая ком-
плекс мер, в том числе стимулирование создания крупных спе-
циализированных хозяйств и повышение закупочных цен на
ЛРС.
Однако наиболее перспективный, современный путь реше-

ния проблемы создания устойчивой сырьевой базы ЛРС — не
выращивание на плантациях, а культивирование тканей ЛР
“in vitro”, заключающееся в выращивании тканевой массы на
питательных средах. Первым в мире препаратом, полученным
из тканевой культуры, был биоженьшень. Насколько эффективен
этот метод, можно судить по тому, что в природе прирост мас-
сы корня в год составляет 1 г, а на средах из 1 г культуры мож-
но получить 100 т в год. Этот метод позволяет культивировать

Рис. 13. Десмодиум канадский
в условиях культуры в лесостепи
Украины
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сырье с преимущественным содержанием какого-то одного
компонента БАВ, например, мак с преимущественным содер-
жанием кодеина (одного из алкалоидов), монопродуценты ай-
малина — из культуры раувольфии змеиной. В России внедре-
ны технологии получения из суспензионной клеточной культу-
ры таких препаратов, как стефарин (из стефании голой), сан-
гвинарин (из маклеи сердцевидной) и др. В Украине такие ис-
следования в области ЛРС находятся пока на стадии научных
разработок. Например, в Институте молекулярной биологии и
генетики НАН Украины в штамме АЕ-1 арнебии красящей,
редкого высокогорного среднеазиатского вида, путем подбо-
ра условий культивирования “in vitro” удалось повысить уро-
вень накопления основного БАВ (шиконина) более чем в 10 раз.
Биотехнологические методы относительно недавно нашли

свое место в лекарственном растениеводстве. В настоящее вре-
мя метод меристемной культуры используется для размноже-
ния дефицитного исходного материала при создании планта-
ций ЛР рассадным способом (например арники облиственной,
родиолы розовой). Помимо многократного повышения репро-
дуктивной способности ЛР, этот метод дает совершенно од-
нородный, здоровый посадочный материал с заданными пара-
метрами.
В заключение следует отметить, что культивирование ЛР

позволяет улучшить качество сырья, использовать наиболее
продуктивные отобранные популяции или сорта, применять
удобрения, средства защиты растений, механизировать основ-
ные процессы выращивания. Все это приводит к снижению себе-
стоимости сырья. Контроль качества сырья, осуществляемый
на всех этапах его производства, послеуборочной доработки
и сушки, гарантирует его соответствие стандарту и парамет-
рам, заложенным в технологию его дальнейшей переработки.
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ОСНОВЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Заготовка сырья дикорастущих
и культивируемых лекарственных растений

Заготовка сырья дикорастущих ЛР — система организаци-
онных, технологических и экономических мероприятий, обес-
печивающих получение высококачественного сырья, отвечаю-
щего требованиям НД.
Процесс сбора регламентируют «Инструкции по сбору и

сушке лекарственного растительного сырья», разработанные
на все виды сырья официальных дикорастущих лекарственных
растений. Инструкции имеют силу закона и обязательны для
выполнения всеми заготовительными организациями. В этих
инструкциях описаны:

— районы сбора сырья;
— сроки и приемы сбора;
— особенности первичной обработки сырья;
— режимы сушки;
— требования к качеству сырья;
— условия и сроки его годности.
Процесс сбора ЛРС не сложен, но требует конкретных зна-

ний. Следует учитывать:
— места обитания растений, состояние сырьевой базы;
— химическую изменчивость в пределах ареала и в онто-

генезе;
— влияние способов заготовки на возобновляемость вида,

то есть рациональный режим эксплуатации зарослей.
Сбор сырья проводят в рациональные сроки — тогда, ког-

да в сырье содержится максимальное количество БАВ и ког-
да заготовка не вызывает уничтожения зарослей.
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Выделяют календарные сроки:
1. Весенний период (март — май). Это период начала веге-

тации растений, период сокодвижения. Собирают: почки, кору,
зимующие листья, некоторые виды подземных органов.

2. Летний период (июнь — июль). Время вегетации и цвете-
ния. Собирают листья, цветки, травы.

3. Осенний период (август — сентябрь). Время размножения
растений. Собирают плоды, семена, подземные органы.
В различных точках ареала календарные сроки могут сдви-

гаться. Это зависит от географического фактора и от погод-
ных условий текущего года.

Общие правила сбора сырья лекарственных растений

1. Собирают хорошо развитые растения, не пораженные бо-
лезнями, не загрязненные пылью и грязью.

2. Сбор ведут в сухую солнечную погоду, после того как
обсохла роса, примерно с 11 до 17 ч. При заготовке влажного
сырья происходит его разогревание, активация ферментов и
разложение действующих веществ.
Исключения:
— сырье, содержащее эфирное масло, собирают утром,

так как при повышенной температуре эфирное масло улету-
чивается;

— сочные плоды собирают также в утренние часы, потому что
нагревание плодов на солнце приводит к резкому ускорению в
них биохимических процессов, в том числе процессов брожения;

— легко осыпающиеся плоды (например, плоды тмина) со-
бирают по росе, то есть рано утром, чтобы избежать потери
сырья.

3. Ядовитые и сильнодействующие растения собирают толь-
ко подготовленные работники и ни в коем случае не школьни-
ки. Руки защищают рукавицами и к лицу не притрагиваются
(чемерица, чистотел).

4. Тара должна быть просторной, с вентилируемыми стен-
ками (например корзины, ящики для фруктов, но не мешки из
полиэтилена). Емкость тары небольшая.

5. Срок между сбором и сушкой сырья не должен превышать
2 ч. Если транспортировка сырья затруднена, то сырье рас-
кладывают в тени так, чтобы оно отдавало часть влаги и пор-
че не подверглось.
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Порча сырья может быть биохимической и микробиологи-
ческой.
В заготовленном свежем сырье преобладают процессы рас-

пада, которые при разогревании ускоряются, и сырье теряет
качество.
При повышенной температуре происходит бурное развитие

микроорганизмов, которые также повреждают сырье. Напри-
мер, по данным ВИЛР, микрофлора сырья при сборе наперстян-
ки приводит к 50%-му снижению эффективности продукции.

Сбор отдельных морфологических групп сырья

Существуют общие правила и методы сбора сырья ЛР по
морфологическим группам, сложившиеся на основе длительно-
го опыта.
Почки. Сбору подлежат, как правило, почки вегетативные,

то есть зачаток побега вместе с кроющими листьями. Сбор ве-
дут, когда почки набухают, становятся сочными, клейкими, но
не начали распускаться.
Приемы сбора.
Почки сосны срезают острым ножом в виде коронки с побе-

гом не длиннее 3 мм. Заготовку ведут обычно в молодых по-
садках сосны, срезая почки с нижних боковых ветвей. Недо-
пустимо срезать верхушечные почки.
Сбор березовых почек совмещают с заготовкой метел:
1) срезанные побеги подсушивают на холоде, а почки оби-

рают (то есть рукой в брезентовой рукавице проводят от вер-
ха к основанию побега, снимая почки);

2) иногда почки с побегов отряхивают, околачивают. При
таком способе сбора получают в сырье значительную примесь
веточек и битых ломаных почек. Это потребует значительных
затрат времени и сил для доведения сырья до стандартного со-
стояния. Первый способ более рационален.
Кора. Заготовке подлежит кора толстых веток и тонких

стволиков. Собирают весной до распускания листьев, когда
начинает активно функционировать камбий.
Приемы сбора:
1) спиливают ветви и стволики по толщине в диаметре 3 см.

На них наносят кольцевые надрезы на расстоянии 20–30 см,
соединяют их одним-двумя продольными надрезами и снима-
ют кору. Стволики спиливают на высоте 15–20 см от зем-
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ли, чтобы от пенька растение могло дать поросль для восста-
новления заросли.
Нормативная документация регламентирует толщину коры,

поэтому кору с тоненьких веточек и толстых стволов не за-
готавливают;

2) с помощью ножа делают полукольцевые надрезы на рас-
стоянии до 25–30 см. Затем их соединяют и кору снимают.
Этот способ по современным представлениям менее пред-

почтителен, так как рана на стволе или ветви является объек-
том поражения патогенной микрофлорой. Растение легко за-
болевает и гибнет, поражаются и рядом растущие растения.
Почки и кору заготавливают только с разрешения лесхозов

на специально выделенных участках.
Листья. Заготовке подлежат вполне развитые листья из сред-

них и нижних ярусов, иногда листья прикорневой розетки. Со-
бирают в фазы бутонизации и цветения.
Исключения:
— листья эвкалиптов заготавливают с ноября по апрель,

когда в них много эфирного масла;
— листья брусники и толокнянки имеют два срока сбора:

весной до бутонизации, осенью — в период зрелых плодов.
Приемы сбора:
1) вручную листья ощипывают или срезают;
2) скашивают всю надземную часть растения, сушат, а за-

тем листья обрывают руками или отряхивают (крапива).
Цветки. Заготовке подлежат вполне развитые бутоны, цвет-

ки, соцветия или их части.
Приемы сбора:
1) собирают вручную, ощипывая или срезая ножницами либо

секаторами, иногда используют специальные совки-гребни;
2) цветки растений семейства Asteraceae обычно собирают,

когда начинают цвести краевые цветки — тогда в процессе
сушки все цветки в корзинке раскрываются. Для цветков ро-
машки этот период определен так — «горизонтального рас-
положения язычковых цветков».
Для возобновления зарослей на 1 м2 оставляют не менее 3 хо-

рошо развитых экземпляров.
Травы. Собирают в фазу бутонизации или цветения.
Приемы сбора:
1) ножом или секатором срезают на высоте 5–10 см от зем-

ли выше почек возобновления. У адониса весеннего такие почки
находятся в пазухах бурых пленчатых листьев;
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2) у некоторых растений срезают цветущие верхушки или
боковые веточки. Например, у пустырника длиной до 40 см,
у тысячелистника и череды — до 15 см;

3) в чистых зарослях растения скашивают;
4) однолетние и сорные растения выдергивают с корнем

(якорцы стелющиеся, пастушья сумка, сушеница топяная), за-
тем корни отрубают;

5) у некоторых растений после сбора и сушки надземной час-
ти грубые стебли удаляют, обмолачивая сырье (чабрец, донник).
Для возобновления зарослей оставляют на 1 м2 три хорошо

развитых экземпляра. Заросли эксплуатируют не ежегодно, а в
соответствии с периодом очередности, необходимым для возоб-
новления. Например, для травы ландыша повторная заготовка
на данной заросли допустима не раньше чем через 3–4 года.
Плоды и семена. Заготавливают вполне зрелыми.
Исключения:
— плоды зонтичных собирают, когда побуреют централь-

ные зонтики, то есть 50–60 % плодов, чтобы не допустить их
осыпи, потери. В процессе первичной обработки и сушки пло-
ды дозревают;

— сочные плоды собирают в начале их полной зрелости.
Нельзя нарушать целостность оболочки. Тара должна быть не
более 3 кг. Перекладывать из тары в тару нельзя;

— соплодия ольхи собирают осенью или зимой (до начала
марта). При заготовке плодов и семян 20–30 % их оставляют
для размножения растений и на корм животным и птицам.
Подземные органы растений. Заготавливают осенью после

обсеменения растений, но до отмирания надземной части, что-
бы их можно было отыскать в травостое.
Приемы сбора: выкапывают лопатой, мотыгой, копалкой.

Выбирают хорошо развитые корневища, корни, мелкие остав-
ляют. Дерновину укладывают на место и утрамбовывают,
рассыпают предварительно собранные семена.
Для возобновления зарослей до 1/3 растений оставляют не-

тронутыми, повторную заготовку на данной заросли ведут
через 5–10 лет.
Для некоторых растений допустим весенний сбор.
Исключения по срокам заготовки:
— корневища лапчатки собирают в период цветения;
— корни солодки можно собирать почти круглый год. Их

заготавливают или вручную, или механизированным спосо-
бом;
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— корни одуванчика собирают осенью, так как при весен-
нем сборе может быть получено дряблое сырье, нестандартное.
По приемам сбора есть особенности при заготовке корне-

вищ аира и кубышки. Их собирают в конце лета, когда пони-
зится уровень воды в водоемах. Выкапывают вилами, а на участ-
ках, где они плавают в воде, не закрепленные в почве, вытя-
гивают крючьями, баграми. Заготовку иногда ведут с лодок.
У алтея заготовке подлежат боковые неодревесневшие корни.
Чага. Можно заготавливать в течение всего года, но обыч-

но заготовки ведут поздней осенью и зимой. Нарост подруба-
ют под основание (то есть у ствола дерева, от него отсекают
ненужную рыхлую светлоокрашенную часть). Недопустимо
заготавливать чагу с погибших деревьев.
Для культивируемых растений (цветки, листья, травы, под-

земные органы) сбор сырья механизирован. Листья собирают
обычно несколько раз за лето, цветки — по мере созревания.
Осенью или в конце цветения всю надземную часть скашива-
ют (листья мяты, траву мяты — для получения эфирного мас-
ла и ментола). Подземные органы растений выкапывают осе-
нью 2–3-го года (валериана, синюха) или позднее — 3–4-го (ре-
вень), 5–6-го (женьшень).

Первичная обработка
лекарственного растительного сырья

При подготовке сырья к сушке проверяют его соответствие
требованиям НД на данный вид сырья. Сырье сортируют, про-
сматривают на наличие пораженных, грязных объектов. Уко-
рачивают стебли, цветоносы, обрезают черешки листьев, уби-
рают плодоножки. У подземных органов обрезают стебли, тон-
кие корни, отмершие части. У корней одуванчика обрезают
корневую шейку. Подземные органы растений моют, кроме
корней алтея, солодки и женьшеня.
Крупные корневища и корни разрезают на куски вдоль или

поперек и подвяливают.
Подвяливают и сочные плоды, раскладывая на сквозняке на

2–3 дня. При этом сырье теряет до 50 % воды, иначе при суш-
ке плоды могут лопнуть.
Корни женьшеня перед сушкой бланшируют, так как они дол-

го сохраняют способность прорастания. Обрабатывают паром
или горячей водой. При обработке в течение 5–10 мин клейсте-
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ризации крахмала не происходит — получают «белый корень
женьшеня», при обработке в течение 15–20 мин происходит
клейстеризация и корни приобретают роговидную консис-
тенцию — «красный корень женьшеня».

Сушка сырья
Это способ консервации сырья, создание более удобного то-

варного состояния для транспортирования и хранения. Выбор
способа и режима сушки зависит от таких условий:

1) количества воды в сырье;
2) морфолого-аналитической структуры сырья;
3) физико-химических свойств действующих веществ и со-

стояния ферментативных систем.
Режим и способы сушки определены индивидуально для каж-

дого вида сырья.
Различают сушку естественную и искусственную.
Естественная сушка может быть воздушно-солнечной и воз-

душно-теневой. Используется в теплое время года.
На солнце допускается сушка сырья плотной консистенции и

если действующие вещества устойчивы. Например, корневища
и корни кровохлебки, корневища змеевика, кора дуба (сырье со-
держит дубильные вещества), корни солодки, некоторые плоды.
Часто применяют сушку воздушно-теневую, но если пого-

да неустойчивая, то используют сушилки.
Искусственная сушка может быть конвективной, контакт-

ной и сублимационной.
При конвективной сушке сырье омывается потоком нагре-

того сухого воздуха, причем устройство сушилки может быть
разным. Различают сушилки камерные, огневые и многоярус-
ные ленточные.
При контактной сушке сырье соприкасается с нагретой по-

верхностью.
При сублимационной сушке влага удаляется при заморажи-

вании под вакуумом.
Сушилки по конструкции могут быть непрерывного или пе-

риодического действия.
Сушка считается законченной, если:
— корни, корневища, кора при сгибании с треском ломаются;
— листья и цветки растираются в порошок;
— сочные плоды, сжатые в руке, не склеиваются в комки

(и не мажутся).
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Особенности сушки отдельных групп сырья

1. Если сырье содержит эфирное масло, то сушка воздушно-
теневая или искусственная при температуре не более 40 °С.
Сушка должна быть растянута во времени, так как в это вре-
мя продолжается биосинтез и накопление эфирного масла.
Диапазон температур:
— если эфирное масло локализуется в экзогенных эфирно-

масличных образованиях — t° = 25–30 °С;
— если эфирное масло локализуется эндогенно — t° = 35–

40 °С;
— если в составе эфирного масла преобладают ароматичес-

кие соединения — до 45 °С.
2. Если сырье содержит гликозиды, его сушат при t° = 50–

60° C в течение часа, досушивают при более низкой темпера-
туре. Высокая температура необходима для инактивации фер-
ментов.
Если сырье содержит сердечные гликозиды, то первоначаль-

ную температуру сушки повышают до 60–70 °С. Сырье лан-
дыша и адониса в хорошую погоду допускается сушить воз-
душно-теневым способом. Их ферментативные системы мало-
активны.

3. Плоды шиповника (содержат аскорбиновую кислоту или
витамин С), начинают сушить при t° = 80–90 °C, досушива-
ют при более низкой температуре. При такой высокой темпе-
ратуре происходит денатурация ферментов.

4. Если сырье — подземные органы растений, содержащие
полисахариды, то нельзя сушить быстро при высокой темпе-
ратуре, так как может произойти карамелизация поверхност-
ного слоя, внутри же останется влага и начнется гниение. Это
относится к сырью одуванчика и девясила.

5. Если морфологическая группа сырья — почки, то сушат
«на холоде», при тепловой сушке почки распускаются.
В помощь студентам, выполняющим самостоятельные ра-

боты, предлагается справочная информация, размещенная в
прил. 5, 6.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
Бланк описания растительного сообщества

(пример заполнения)

Исполнитель : Петрова С. А., студ. 3-го курса, 2-й группы ОНМедУ
Описание №  5
«11» июля 2011 г.
Площадь участка: 4,5 га
Площадь описания: 100 м2

Местонахождение участка: в 50 м на юг от ж/д платформы
«Радиалка» (Березовский район, Одесская область)
Рельеф местности: вершина и восточный склон (12–14°) оврага
Тип растительности: степь
Ассоциация: разнотравно-ковыльно-типчаковая

 № Высота, Встречае- Проект. Фено-
п/п Название растения см Ярус мость покры- фазатие, %
1 Овсяница ложно- 25–40 II Доминир. 30,0 Пл.

далматская, типчак
2 Ковыль Лессинга 50–70 I Содоминир. 20,0 Пл.
3 Тонконог изящный 30–35 II Изредка 1,0 Пл.
4 Мятлик сплюснутый 30–35 II Рассеянно 1,0 Пл.
5 Пырей ползучий 40–50 I Изредка 3,0 Цв.
6 Люцерна румынская 35–40 II Обильно 8,0 Бут.
7 Лядвенец украинский 12–18 III Рассеянно 1,0 Цв.
8 Астрагал австрийский 15–20 III Рассеянно 1,0 Пл.
9 А. шерстистоцветковый 20–25 II Единично 0,3 Цв.
10 А. эспарцетовидный 25–35 II Часто 5,0 Цв.
11 Резак обыкновенный 20–25 II Единично 0,1 Вег.
12 Малабайла пахучая 15–20 III Единично 0,05 Вег.
13 Шалфей дубравный 40–65 I Часто 6,0 Бут.
14 Шалфей поникший 70–80 I Рассеянно 1,0 Пл.
15 Молочай пашенный 30–35 II Единично 0,1 Вег.
16 М. Сегееров 25–30 II Рассеянно 1,0 Цв.
17 Зопник колючий 35–50 I–II Рассеянно 1,5 Бут.
18 Лен австрийский 15–20 III Изредка 1,0 Цв.
19 Тысячелистник 15–35 II–III Рассеянно 1,5 Цв.

щетинистый
20 Бессмертник песчаный 8–25 II–III Рассеянно 2,5 Цв.

и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2
Справочные таблицы для расчета запаса

и объемов заготовок лекарственного растительного сырья

Таблица П.2.1
Выход сухого лекарственного сырья из свежесобранного,

сроки его хранения и заготовки

1 Аир обыкновенный крщ. 30 3 IV, V,
IX, X

2 Алтей лекарственный кор. 22 3 IV, V,
IX, X

3 Багульник болотный тр. 32–36 2 VI–IX
4 Барвинок малый тр. 50 2 V, VI
5 Береза (виды) поч. 40 2 I–III
6 Бессмертник песчаный цв. 25–30 3 VI–VIII
7 Боярышник (виды) цв., 18–20 1 V

пл. 25 2 VIII–X
8 Брусника лист. 45 3 III–VII, IX
9 Бузина черная цв., 18–20 3 VI, VII

пл. 15 2 VIII, IX
10 Валериана крщ. с кор. 25 3 IV, V,

(лекарственные виды) VIII–X
11 Василек синий цв. 20 1 V–VII
12 Вахта трехлистная лист. 17 2 V–VI
13 Горец змеиный крщ. 25 6 VIII, IX
14 Г. перечный тр. 20–22 2 VI–VIII
15 Г. почечуйный тр. 20–22 2 V–VIII
16 Г. птичий, или спорыш тр. 20 3 VII–IX
17 Грыжник голый тр. 20–25 2 V–VII
18 Девясил высокий крщ. и кор. 30 2 VIII, IX
19 Донник лекарственный тр. 25 2 V–VIII
20 Дуб обыкновенный кора 40 5 IV–V
21 Душица обыкновенная тр. 25 1 VI–VIII
22 Дурман обыкновенный лист. 16–18 2 VI–VIII
23 Дягиль лекарственный крщ. с кор. 20 2 VIII, IX
24 Жостер слабительный пл. 17 4 VIII, IX
25 Зверобой обыкновенный тр. 30 3 V–VII

№
п/п Вид растения Сырье

Выход
сухого
сырья,  %

Срок
хране-
ния, лет

Месяцы
сбора
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26 Земляника лесная лист. 20 1 V, VI
27 Золототысячник малый тр. 25 2 VI–VIII
28 Зубровка душистая тр. 50 2 V, VI
29 Калина обыкновенная кора 40 4 III–V
30 Коровяк цв. 16–18 1 VII–IX

(лекарственные виды)
31 Крапива двудомная лист. 22 2 VI–VIII
32 Кровохлебка крщ. и кор. 25 5 VIII, IX

лекарственная
33 Крушина ломкая кора 40 5 IV–VI
34 Кубышка желтая крщ. 8–10 2 IV, VII–IX
35 Кукуруза обыкновенная столб. 25 3 VII–IX
36 Ландыш майский тр., лист., 20 1 V, VI

цв. 14 1 V
37 Лапчатка прямостоячая крщ. 28–32 6 IV, V,

IX, X
38 Липа сердцелистная цв. 25 2 VI
39 Лопух большой кор. 26–28 – III, IV, X
40 Малина обыкновенная пл. 16–18 2 VII, VIII
41 Мать-и-мачеха лист., 15 2 V–VII;

цв. 15 1 III, IV
42 Можжевельник пл. 30 3 IX, X

обыкновенный
43 Наперстянка лист. 19–20 1 VI–VIII

крупноцветковая
44 Одуванчик кор. 33–35 5 VIII, IX

лекарственный
45 Ольха сопл. 38–40 3 IX–III

(лекарственные виды)
46 Пастушья сумка тр. 26–28 3 V–VII

обыкновенная
47 Первоцвет весенний крщ. с кор., 28–30 2 VIII–IX;

лист. 22–23 2 IV, V
48 Пижма обыкновенная цв. 25 3 VII, VIII
49 Плаун булавовидный споры 6–7 10 VIII, IX
50 Подорожник большой лист. 25–30 2 IV–IX

Продолжение табл. П.2.1

№
п/п Вид растения Сырье

Выход
сухого
сырья,  %

Срок
хране-
ния, лет

Месяцы
сбора
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Таблица П.2.2
Лекарственные растения Украины, их использование и охрана

 № Название вида Сырье Состояние Охранап/п ресурсов

1

2

Аир обыкновенный (аїр, ле-
пеха звичайна, Acorus cala-
mus L.)
Алтей лекарственный (алтея
лікарська, Althaea officinalis
L.)

корневища = ро

корни  — (*) ро

Окончание табл. П.2.1

51 Полынь горькая тр. 22 2 VI–VIII
52 Пустырник сердечный тр. 25 3 VI–VIII
53 Рябина обыкновенная пл. 25 – X–XII

54 Солодка голая крщ. и кор. 32–35 10 VIII, IX
55 Сосна обыкновенная почки 40 2 XII–II
56 Стальник полевой кор. 30–32 3 IX, X
57 Сушеница топяная тр. 23–25 3 VII, VIII
58 Тысячелистник тр., цв. 22 2 VI–VIII

обыкновенный

59 Тимьян ползучий тр. 25–28 1 VI–VIII
60 Толокнянка лист. 50 5 V, VI,

обыкновенная IX, X
61 Фиалка трехцветная тр. 20 2 V–VII
62 Хамомилла ободранная, цв. 20 1 V–VII

или ромашка лекарст-
венная

63 Хвощ полевой тр. 25 4 V–VIII
64 Чемерица Лобеля крщ. с кор. 25 3 IX, X
65 Череда трехраздельная тр. 15 2 VI–VIII
66 Черемуха обыкновенная пл. 42–45 5 VIII, IX
67 Черника лист., 7–8 2 V, VI,

пл. 13 2 VII, VIII

68 Шиповник (виды) пл. 32–35 2 VIII–X
69 Щавель конский кор. 30–35 3 IX, X

№
п/п Вид растения Сырье

Выход
сухого
сырья,  %

Срок
хране-
ния, лет

Месяцы
сбора
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Арника горная (арніка гір-
ська, Arniсa montana L.)
Арония черноплодная
(аронія чорноплідна,
Aronia melanocarpa L.)
Астрагал шерстистоцветко-
вый (астрагал шерстисто-
квітковий, Astragalus dasyan-
thus L.)
Багульник болотний (багно
звичайне, Ledum palustre L.)
Баранец обыкновенный (ба-
ранець звичайний, Huperzia
selago (L.) Bernh ex Schrank
et Mart.)
Барвинок малый (барвінок
малий, Vinca minor L.)
Берёза (ряд видов)
(береза, Betula L.)
Бессмертник песчаный
(цмин пісковий, Helichrysum
arenarium (L.) Moench)
Боярышник (ряд видов)
(глід, Crataegus)
Брусника (брусниця, Rhodo-
coccum vitis-idaea (L.) Avror.)
Бузина черная (бузина чорна,
Sambucus nigra L.)
Валериана (ряд видов)
(валеріана, Valeriana L.)
Василек синий (волошка
синя, Centaurea cyanus L.)
Вахта трехлистная (бобівник
трилистий, Menyanthes trifo-
liatа L.)
Горец змеиный (гірчак
зміїний = змійовик лікарсь-
кий, Polygonum bistorta L.
= Bistorta officinalis Delabre)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

соцветия 0 кк

плоды (*)

трава 0 кк

побеги = ро
(трава)
трава 0 кк

трава =

почки +

соцветия  — (*)

цветки, —
плоды
цветки, — ро
плоды
цветки, +
плоды

корневища  — (*)
с корнями
цветки +

листья = ро

корневища = р

Продолжение табл. П.2.2

 №
Название вида Сырье

Состояние
Охранап/п ресурсов
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Горец перечный (гірчак перце-
вий, Polygonum hydropiper L.)
Горицвет весенний (горицвіт
весняний, Adonis vernalis L.)
Девясил высокий (оман
високий, Inula helenium L.)
Дуб обыкновенный (дуб
звичайний, Quercus robur L.)
Душица обыкновенная
(материнка звичайна,
Origanum vulgare L.)
Жостер слабительный
(жостір проносний,
Rhamnus cathartica L.)
Зверобой обыкновенный
(звіробій звичайний,
Hypericum perforatum L.)
Золотарник канадский
(золотушник канадський,
Solidago сanadensis L.)
Золототысячник обыкновен-
ный (золототисячник звичай-
ний, Centaurium erithraea
Raf.)
Калина обыкновенная
(калина звичайна,
Viburnum opulus L.)
Козлятник лекарственный
(козлятник лікарський,
Galega officinalis L.)
Коровяк (ряд видов)
(дивина, Verbascum L.)
Крапива двудомная (кропива
дводомна, Urtica dioica L.)
Красавка обыкновенная
(беладонна звичайна,
Atropa belladonna L.)
Кровохлёбка лекарственная
(родовик лікарський,
Sanguisorba officinalis L.)

трава +

трава = р

корневища  — (*) р
с корнями
кора +

трава  — (*) р

плоды —

трава  — (*)

трава  — (*)

трава = р

кора  — (*)

трава (*) р

цветки —

листья +

листья 0 (*) р

корневище = ро
с корнями

Продолжение табл. П.2.2

 № Название вида Сырье Состояние Охранап/п ресурсов
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Крушина ломкая (крушина
ламка, Frangula alnus Mill.)
Ландыш майский
(конвалія звичайна,
Convallaria majalis L.)

Лапчатка прямостоячая
(перстач прямостоячий,
Potentilla erecta (L.) Rausch)
Липа (ряд видов)
(липа, Tilia L.)
Лопух большой (лопух
великий, Arctium lappa L.)
Мать-и-мачеха
(мати-й-мачуха, підбіл,
Tusillago farfara L.)
Можжевельник обыкновен-
ный (ялівець звичайний,
Juniperus communis L.)
Ноготки лекарственные
(нагідки лікарські,
Calendula officinalis L.)
Облепиха крушиновидная
(обліпиха крушиновидна,
Hippophaё rhamnoides L.)
Одуванчик лекарственный
(кульбаба лікарська, Taraxa-
cum officinale Webb ex Wigg)
Ольха (ряд видов)
(вільха, Alnus Gaertn.)
Пастушья сумка обыкновен-
ная  (грицики звичайні, Capsel-
la bursa pastoris (L.) Medik)
Первоцвет весенний
(первоцвіт весняний,
PrimulaҐ veris L.)

Пижма обыкновенная
(пижмо звичайне,
Tanacetum vulgare L.)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Продолжение табл. П.2.2

кора — ро

листья, = р
цветки

корневища = р

цветки +

корни +

листья, +
соцветия

шишкоягоды —

соцветия (*)

плоды, кора, +(*)
соцветия

корни +

соплодия +
(шишки)
трава +

корневища = р
с корнями,
листья

соцветия +

 № Название вида Сырье Состояние Охранап/п ресурсов
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Плаун булавовидный
(плаун булавовидний,
Lycopodium clavatum L.)
Подорожник большой
(подорожник великий,
Plantago major L.)
Подорожник блошный
(подорожник блошиний,
Plantago psyllium L.)
Полынь горькая (полин гір-
кий, Artemisia absinthium L.)
Пустырник пятилопастной
(собача кропива п’ятилопа-
тева, Leonurus quinquelo-
batus Tilib. Desf.)
Родиола розовая (родіола
рожева, Rhodiola rosea L.)
Расторопша пятнистая (роз-
торопша плямиста, Silybum
marianum (L.) Gaertn.)
Рябина обыкновенная (горо-
бина звичайна, Sorbus aucu-
paria L.)
Синюха голубая
(синюха блакитна,
Polemonium coeruleum L.)
Солодка голая (солодка гола,
Glycyrrhiza glabra L.)
Сосна обыкновенная (сосна
звичайна, Pinus sylvestris L.)
Спорыш обыкновенный, го-
рец птичий (спориш звичай-
ний, Polygonum aviculare L.)
Стальник пашенный (вовчуг
польовий, Ononis arvensis L.)
Сушеница топяная (сухоцвіт
багновий, Gnaphalium uligi-
nosum L.)
Тимьян (ряд видов)
(чебрець, Thymus L.)

Продолжение табл. П.2.2

споры = р

листья +(*)

трава, семена (*)

трава, листья +

трава  — (*)

корневища 0 кк

плоды (*) ро

плоды +

корневища = ро

корни 0 р
и корневища

почки +

трава +

корни  — (*)

корни — ро

трава = ро

 № Название вида Сырье Состояние Охранап/п ресурсов
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Примечание. Ресурсы: «+» — значительные, вид не требует лимитирования
заготовки; «—» — ограниченные, вид требует лимитирования заготовки;
«=» — очень ограниченные, вид требует строгого лимитирования заготовки;
«0» — отсутствуют ресурсы, достаточные для заготовок; (*) — вид введен в куль-
туру. Охрана: кк — вид занесен в Красную книгу Украины (1996); р — охраняется
на региональном уровне; ро — необходима охрана на региональном уровне.

Толокнянка обыкновенная
(мучниця, Arctostaphylos uva-
ursi (L.) Spreng.)
Тысячелистник (ряд видов)
(деревій, Achillea L.)
Фиалка трехцветная (фіалка
триколірна, Viola tricolor L.)
Хамерион узколистный
(хамерій вузьколистий,
іван-чай, Chamaerion angusti-
folium (L.) Holub)
Хамомилла ободранная,
ромашка лекарственная
(ромашка лікарська,
Chamomilla recutita L.)
Хвощ полевой (хвощ польо-
вий, Equisetum arvense L.)
Череда трехраздельная
(череда трироздільна,
Bidens tripartita L.)
Черника обыкновенная
(чорниця звичайна,
Vaccinium myrtillus L.)
Чистотел большой
(чистотіл звичайний,
Chelidonium majus L.)
Шалфей лекарственный
(шавлія лікарська,
Salvia officinalis L.)
Шиповник (ряд видов)
(шипшина, Rosa L.)
Эхинацея пурпурная (ехіна-
цея пурпурова, Echinacea
purpurea (L.) Moench)

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Окончание табл. П.2.2

листья 0 р

листья +

листья +

трава —

цветки =  — (*)
соцветия

трава +

трава + (*)

плоды —

плоды +

трава (*)

плоды + (*)

корни, (*)
соцветия

 № Название вида Сырье Состояние Охранап/п ресурсов
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1 Аир обыкновенный 5–8 6–9
2 Алтей лекарственный 5–6 6–7
3 Багульник болотный 2 3
4 Барвинок малый 5–7 6–8
5 Бессмертник песчаный 1–2 2–3
6 Боярышник (виды)

     плоды — Ежегодно
     цветки 1 2

7 Брусника 3–4 4–5
8 Бузина черная 1 2
9 Василек синий — Ежегодно

10 Валериана
(лекарственные виды) 5 6

11 Вахта трехлистная 3–5 4–6
12 Горец змеиный 17–19 18–20
13 Г. перечный 1 2
14 Г. птичий, спорыш 1 2
15 Грыжник голый 2 3
16 Донник лекарственный 1 2
17 Душица обыкновенная 2–3 3–4
18 Жостер слабительный — Ежегодно
19 Зверобой

продырявленный 2–3 3–4
20 Земляника лесная 1 2
21 Золототысячник малый 2 3
22 Калина обыкновенная

    плоды — Ежегодно
    кора 10 11

23 Коровяк — Ежегодно
(лекарственные виды)

24 Крапива двудомная 1 2
25 Кровохлебка

лекарственная 17–19 18–20
26 Крушина ломкая 3–5 4–6
27 Кубышка желтая 7–10 8–11
28 Ландыш майский 3–4 4–5
29 Лапчатка прямостоячая 4 5

Таблица П.2.3
Периодичность заготовок сырья

дикорастущих лекарственных растений

№
п/п Вид ЛР

Интервал между заготов-
ками или период восста-
новления заросли, лет

Периодичность
заготовок —
1 раз в (лет)
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Продолжение табл. П.2.3

30 Липа сердцелистная 1 2
31 Мать-и-мачеха 2 3
32 Можжевельник — Ежегодно

обыкновенный
33 Мыльнянка

лекарственная 1 2
34 Наперстянка

крупноцветковая 2 3
35 Одуванчик 1 2

лекарственный
36 Омела белая — Ежегодно
37 Пастушья сумка — Ежегодно

обыкновенная
38 Первоцвет весенний 3 4
39 Пижма обыкновенная 1 2
40 Плаун булавовидный 1 2
41 Подорожник большой 1 2
42 Полынь горькая 1 2
43 Пустырник сердечный 1 2
44 Синюха голубая 5 6
45 Скумпия кожевенная 1 2
46 Солодка голая 3–4 4–5
47 Софора японская — 2
48 Стальник полевой 6–7 7–8
49 Сушеница топяная 2 3
50 Тимьян ползучий 2–3 3–4
51 Толокнянка

обыкновенная 3–4 4–5
52 Тысячелистник

обыкновенный 2–3 3–4
53 Фиалка трехцветная 1 2
54 Хамомилла лекарственная, — Ежегодно

или ромашка лекарственная
55 Хвощ полевой 1 2
56 Цикорий обыкновенный 1 2
57 Чемерица Лобеля 3–4 4–5
58 Череда трехраздельная 1 2
59 Черника

    листья 3–4 4–5
    плоды 1 2

№
п/п Вид ЛР

Интервал между заготов-
ками или период восста-
новления заросли, лет

Периодичность
заготовок —
1 раз в (лет)
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60 Чистотел большой 1 2
61 Шиповник (виды) — Ежегодно
62 Щавель конский 1 2
63 Щитовник мужской 17–19 18–20
64 Якорцы стелющиеся — Ежегодно

Окончание табл. П.2.3

№
п/п Вид ЛР

Интервал между заготов-
ками или период восста-
новления заросли, лет

Периодичность
заготовок —
1 раз в (лет)

Таблица П.2.6
Определение плотности запаса (урожайности)

корневищ Polygonum bistorta L. по проективному покрытию

  
Урожайность

Проективное покрытие, %
6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50

Сырой массы, 155– 275– 395– 515– 635– 755– 875– 995– 1115–
г/м2 250 370 490 610 730 850 970 1090  1210
Воздушно-сухой 35– 65– 95– 125– 155– 185– 215– 245– 275–
массы, кг/га 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Таблица П.2.4
Определение плотности запаса (урожайности)

однолетних побегов Ledum palustre L. по проективному покрытию

  
Урожайность

        Проективное покрытие, %
6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45

Сырой массы, 55– 93– 130– 169– 207– 245– 283– 321–
г/м2 85 123 160 200 237 275 313 351
Воздушно-сухой 250 380 500 640 770 910 1040 1180
массы, кг/га

Таблица П.2.5
Определение плотности запаса (урожайности)

облиственных побегов Thymus marschallianus Willdd
и T. serpyllum L. по проективному покрытию

  
Урожайность

        Проективное покрытие, %
6–10 11–15 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50

Сырой массы, 24– 44– 64– 84– 104– 124– 140– 160–
г/м2 40 60 80 100 120 136 156 176
Воздушно-сухой 80 130 180 230 280 325 370 420
массы, кг/га
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Таблица П.2.7
Определение плотности запаса (урожайности)
облиственных побегов Vaccinium vitis-idaea L.

и Vaccinium myrtillus L. по проективному покрытию

     Проективное покрытие, %

   Урожайность
5–9

10– 15– 20– 25– 30– 35– 40– 45– 50– 55–
14 19 24 29 34 39 44 49 54 59

Vaccinium vitis-idaea

Сырой массы, 40– 70– 100– 130– 160– 190– 220– 250– 280– 310– 340–
г/м2 64 94 124 154 184 214 224 274 304 334 365

Воздушно-сухой 230 370 500 640 770 910 1040 1180 1310 1450 1580
массы, кг/га

Vaccinium myrtillus

Сырой массы, 34– 54– 74– 94– 114– 134– 154– 174– 194– 214– 234–
г/м2 50 70 90 100 130 150 170 190 210 230 250

Воздушно-сухой 140 200 270 340 400 470 540 600 670 740 800
массы, кг/га

Таблица П.2.8
Определение плотности запаса (урожая)

облиственных генеративных побегов Achillea millefolium L.
по проективному покрытию

   
Урожайность

   Проективное покрытие, %

3 4–6 7–0 10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 25–27 28–30
Сырой массы, 24 32– 57– 83– 108– 133– 158– 183– 209– 234–
г/м2 49 74 110 125 150 175 200 225 250

Воздушно-сухой 55 70– 125– 180– 235– 290– 345– 400– 455– 510–
массы, кг/га 110 165 220 275 330 385 440 495 550

Таблица П.2.9
Определение плотности запаса (урожайности)

корневищ Potentilla erecta (L.) Raeusch по проективному покрытию

   
Урожайность

             Проективное покрытие, %

3 4–6 7–0 10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 25–27 28–30
Сырой массы, 17 27– 58– 90– 121– 152– 183– 214– 246– 277–
г/м2 48 79 110 142 173 204 235 260 296

Воздушно-сухой 50 80– 175– 270– 360– 455– 550– 645– 735– 830–
массы, кг/га 145 240 330 425 520 615 705 800 890
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Таблица П.2.10
Определение плотности запаса (урожайности)

побегов Equisetum arvense L. по проективному покрытию

  
Урожайность

        Проективное покрытие, %
5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–45

Сырой массы, 70– 130– 190– 245– 305– 365– 420– 480–
г/м2 118 176 235 290 350 410 465 540

Воздушно-сухой 175– 325– 475– 610– 760– 910– 1050– 1200–
массы, кг/га 295 440 590 725 875 1025 1165 1350

Таблица П.2.11
Определение плотности запаса (урожайности)

листьев Tussilago farfara L. по проективному покрытию

 
Урожай-

     Проективное покрытие, %

    ность 10
11– 16– 21– 26– 31– 36– 41– 46– 51– 56– 61– 66–
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Сырой 85 92– 120– 150– 180– 210– 240– 270– 300– 330– 360– 390– 420–
массы, г/м2 115 145 175 205 235 265 295 325 355 385 415 440

Воздушно- 130 140– 180– 225– 270– 315– 360– 405– 450– 490– 540– 585– 630–
сухой мас- 170 215 260 305 350 400 440 480 530 575 620 660
сы, кг/га

Таблица П.2.12
Определение плотности запаса (урожайности)

листьев Menyanthes trifoliata L. по проективному покрытию

 
 Урожай-

    Проективное покрытие, %

     ность 5– 10– 15– 20– 25– 30– 35– 40– 45– 50– 55– 60– 65–
9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70

Низовые и переходные болота
Сырой 50– 90– 130– 170– 210– 250– 290– 330– 370– 410– 450– 490– 530–
массы, г/м2 82 122 162 202 242 282 322 362 402 442 482 522  570

Воздушно- 90– 160– 235– 305– 380– 450– 520– 595– 665– 740– 810– 880– 955–
сухой мас- 145 220 290 365 435 505 580 650 725 800 865 940  1025
сы, кг/га

Окраины верховых болот, заболоченные луга

Сырой 38– 60– 80– 105– 125– 150– 172– 195– 220– 240– — — —
массы, г/м2 55 75 100 120 145 168 190 215 235 260
Воздушно- 70– 110– 145– 190– 225– 270– 310– 350– 395– 430– — — —
сухой мас- 100 135 180 215 260 300 340 385 425 470
сы, кг/га
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Таблица П.2.13
Определение плотности запаса (урожайности)

листьев Plantago major L. по проективному покрытию

   Длина листьев,      Проективное покрытие, %
   урожайность 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–55
15–26 см
Сырой массы, 37– 64– 91– 118– 145– 172– 200– 225– 255– 280–
г/м2 60 85 112 140 165 195 220 250 275  310
Воздушно-сухой 80– 140– 200– 260– 320– 375– 440– 500– 560– 615–
массы, кг/га 130 190 245 310 365 430 485 550 600 680

8–14 см
Сырой массы, 22– 38– 55– 71– 88– 104– 121– 137– 154– 170–
г/м2 35 52 68 85 101 118 134 150 167 187
Воздушно-сухой 48– 85– 120– 155– 190– 225– 265– 300– 335– 370–
массы, кг/га 75 115 150 185 220 260 295 330 365 410

Таблица П.2.14
Определение плотности запаса (урожайности)

листьев Convallaria majalis L. по проективному покрытию

  Высота особи, Проективное покрытие, %

  урожайность  До 5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45
21–24 см
Сырой массы, 13– 27– 41– 55– 69– 83– 97– 111– 125–
г/м2 24 38 52 66 80 94 108 122 136
Воздушно-сухой 25– 55– 80– 110– 135– 165– 190– 220– 250–
массы, кг/га 50 75 100 130 160 185 215 245 275

25–35 см
Сырой массы, 18– 38– 59– 80– 100– 121– 141– 162– 182–
г/м2 34 55 75 96 116 137 157 178 198
Воздушно-сухой 35– 75– 120– 160– 200– 240– 280– 325– 365–
массы, кг/га 65 100 150 190 230 270 310 355 400

Таблица П.2.15
Определение урожайности

воздушно-сухих облиственных побегов видов рода Thymus L.
по коэффициенту плотности запаса

Коэффициент
                         Урожайность, г/м2

   плотности Th. dimor- Th. marcshal- Th. palla-
Th. serpyllumphus lianus sianus

0–100 14–17 18–20 29–33 19–22
100–200 17–20 20–23 33–38 22–25
200–300 20–24 23–25 38–42 25–28
300–400 24–27 25–28 42–47 28–31
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3
Справка

о выявленных запасах сырья
и объемах его допустимого использования

(пример составления)

Вид, сырье: бессмертник песчаный, Flores Helichrysi arenarii
Год обследования: 1990 (Исайкина А. П., 1992)

Херсонская, Кардашинское 40,0 0,240 0,080
Голопристан- лесничество, в 0,5 км
ский от с. Кардашинка

Збурьевское 7,0 0,108 0,036
лесничество, в 3 км
от с. Н. Збурьевка
Рыбальчанское 5,0 0,280 0,093
лесничество, в 6 км
к югу от с. Виноградное
Рыбальчанское 4,0 0,084 0,028
лесничество,
окр. с. Рыбальче
Итого 56,0 0,712 0,237

Эксплуа-
тацион-
ный запас
сырья, т

Область,
район

Местонахождение
массива

Пло-
щадь,
га

Объем до-
пустимого
использова-
ния, т/г

400–500 27–31 28–30 47–51 31–34
500–600 31–34 30–33 51–56 34–37
600–700 34–37 33–35 56–60 37–39
700–800 37–41 35–38 60–65 36–42
800–900 41–44 38–40 65–69 42–45
900–1000 44–48 40–43 69–74 45–48

1000–1100 48–51 43–45 74–78 48–51
1100–1200 51–54 45–48 78–83 51–54
1200–1300 54–58 48–50 83–87 54–57
1300–1400 58–61 50–53 87–92 57–60
1400–1500 61–65 53–55 92–96 60–63
1500–1600 65–68 55–58 96–101 63–66
1600–1700 68–71 58–60 101–105 66–68
1700–1800 71–75 60–63 101–110 68–71

Окончание табл. П.2.15

Коэффициент
                         Урожайность, г/м2

   плотности Th. dimor- Th. marcshal- Th. palla-
Th. serpyllumphus lianus sianus
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1. Алтей лекарственный***
2. Амарант
3. Арника облиственная
4. Арония черноплодная*
5. Астрагал серпоплодный
6. Астрагал шерстистоцветковый
7. Барвинок малый*
8. Белена черная
9. Бессмертник песчаный
10. Валериана лекарственная***
11. Виснага морковевидная

(амми зубная)
12. Девясил высокий
13. Десмодиум канадский
14. Дурман обыкновенный
15. Душица обыкновенная***
16. Желтушник серый
17. Желтушник левкойный
18. Женьшень обыкновенный
19. Зверобой продырявленный
20. Золотарник канадский***
21. Иссоп лекарственный
22. Калина обыкновенная*
23. Кендырь коноплевый
24. Козлятник лекарственный
25. Кориандр посевной**
26. Красавка-белладонна***
27. Лаванда узколистная

(лаванда лекарственная)**
28. Марена красильная
29. Мачок желтый

Перечень видов лекарственных растений,
введенных в промышленную культуру в Украине

30. Мелисса лекарственная**
31. Мята перечная***
32. Наперстянка пурпурная
33. Наперстянка шерстистая
34. Ноготки лекарственные***
35. Облепиха крушиновидная**
36. Пажитник сенной**
37. Паслен дольчатый
38. Подорожник большой
39. Подорожник блошный
40. Пустырник пятилопастный***
41. Расторопша пятнистая***
42. Синюха голубая
43. Солодка голая
44. Стальник полевой***
45. Стевия*
46. Тимьян обыкновенный

(чебрец обыкновенный)***
47. Тмин обыкновенный**
48. Укроп огородный**
49. Фенхель обыкновенный**
50. Хамомилла ободранная

(ромашка лекарственная)***
51. Череда трехраздельная***
52. Чернушка дамасская***
53. Шалфей лекарственный***
54. Шиповник*
55. Шлемник байкальский
56. Эрва шерстистая
57. Эхинацея бледная
58. Эхинацея пурпурная***

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Примечание. Курсивом выделены виды, возделываемые в настоящее время
на значительных площадях в специализированных хозяйствах: * — преиму-
щественно в лесных хозяйствах; ** — преимущественно как пряно-вкусовые
или эфиромасличные; *** — как ЛРС.



80

Образцы решения
расчетных практических задач по ресурсоведению

Задача 1. При обследовании луговой растительности на правом берегу
реки Савранки выявлен участок 1000 м х 120 м, на котором растет девясил
высокий. Установлено: среднее количество товарных растений на 1 м2 рав-
но (0,60±0,07) экз., средняя масса свежесобранного сырья модельного эк-
земпляра — 108 г, выход сухого сырья — 30 %. Рассчитайте биологичес-
кий и эксплуатационный запас сырья девясила высокого на этом участке.

Ход решения
Для расчета запаса сырья необходимы два показателя — площадь за-

росли и урожайность (плотность запаса) сырья.
Площадь заросли составляет 1000 ⋅ 120 = 120 000 м2.
Урожайность определяется, в данном случае, по модельным экземп-

лярам, причем для биологического запаса берется среднее значение, а для
эксплуатационного — по нижнему пределу.

Средняя урожайность: 0,108 кг ⋅ 0,6 экз./м2 = 0,0648 кг/м2.
Минимальная урожайность: 0,108 кг ⋅ (0,6 – 0,07) экз./м2 = 0,0572 кг/м2.
Биологический запас сырья: 0,0648 кг/м2 ⋅ 120 000 м2 = 7776 кг сырой

массы.
Эксплуатационный запас: 0,0572 кг/м2 ⋅ 120 000 м2 ⋅ 0,3 = 2059 кг

сухой массы.

Задача 2. При организации заготовок дикорастущего сырья подорож-
ника большого рекомендовано использовать расчетные таблицы опреде-
ления плотности запаса по проективному покрытию. Определите урожай-
ность (плотность запаса) и биологический запас сырья подорожника на
заросли площадью 700 м2, средним проективным покрытием данного
вида 12 %, длиной листьев 10 см. Табличные данные: проективному по-
крытию 10–14 % подорожника с длиной листьев 8–14 см соответствует
урожайность 38–52 г/м2 сырой массы.

Ход решения
Берем среднее значение урожайности в указанных пределах, которое

будет соответствовать имеющемуся проективному покрытию и габитусу
растения, то есть (38 + 52) : 2 (г/м2) = 45 г/м2, или 0,045 кг/м2.

Биологический запас сырья будет составлять 0,045 кг/м2 ⋅ 700 м2 =
= 31,5 кг сырой массы листьев.

Задача 3. Предварительными ресурсными исследованиями на севере
Одесской области было установлено, что масса цветков на каждой ске-
летной ветви боярышника пятипестичного высотой от 1,5 м составляет в
среднем 70 г сырой массы. Выход сухого сырья — 20 %. По данным лес-
ной таксации, в Кодымском лесничестве на площади 12 га произрастает
60 кустов боярышника. На 15 модельных кустах было подсчитано коли-
чество скелетных ветвей, которых оказалось в среднем 3,4±0,4 на одно
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растение. Рассчитайте биологический и эксплуатационный запас сырья
и предложите режим его рациональной эксплуатации.

Ход решения
Биологический запас сырья составит 0,07 кг/побег ⋅ 3,4 побега ×

× 60 кустов = 14,28 кг сырого сырья.
Эксплуатационный запас составит 0,07 кг/побег ⋅ (3,4 – 0,4) побега ×

× 60 кустов ⋅ 0,2 = 2,52 кг сухих цветков.
Рациональный режим эксплуатации обеспечиваем осторожным сбором

только одних цветков (соцветий), без листьев, и оставляем на каждом ку-
сте некоторую часть необорванных цветков либо не обрываем цветки с
нескольких кустов на указанной площади.

Задача 4. На маршрутном ходу, проложенном через пастбище пло-
щадью 15 га, обнаружена заросль хвоща полевого в виде отдельных гус-
тых «пятен», которые занимали приблизительно 7 % пастбища. Средняя
масса сырья, собранного с учетных площадок, заложенных в пределах
«пятен», составляла (250,00±20,00) г/м2, коэффициент усушки травы хво-
ща 0,25. Рассчитайте выявленный биологический и эксплуатационный
запасы сырья данного ЛР и предложите рациональный режим загото-
вок.

Ход решения
Биологический запас будет составлять 0,25 кг/м2 ⋅ 150 000 м2 ⋅ 0,07 =

= 2625 кг.
Эксплуатационный запас рассчитываем по нижнему пределу урожай-

ности и пересчитываем на сухую массу (вводим коэффициент усушки),
получаем (0,25–0,02) кг/м2 ⋅ 150 000 м2 ⋅ 0,07 ⋅ 0,25 = 603 кг.

Рациональным режимом эксплуатации предусмотрена периодичность
1 раз в 2 года. При этом необходимо строго придерживаться правила —
срезать побеги на уровне 3–5 см от земли.

Задача 5. При обследовании луговой растительности в одном из райо-
нов Черкасской области выявлен золототысячник малый, произрастаю-
щий рассеянно на площади 4 га. Выберите лучший способ учета его ре-
сурсов. Приведите формулы, по которым будете рассчитывать плотность
запаса сырья, биологический и эксплуатационный запас, объем рацио-
нальной ежегодной заготовки.

Ход решения
Для данного случая подходит метод учета на пробных учетных пло-

щадках в 1 м2, количество которых должно быть заложено в пределах
трансект от 25 и более, чтобы обеспечить необходимую точность ±15 %.
Плотность запаса сырья выражается формулой:

М±m = M±√ Σ(xn-xi)2 : n(n-1) .

Биологический запас: 4 га ⋅ М.
Эксплуатационный запас: 4 га ⋅ (М – m) ⋅ Кусушки.
Объем рациональной ежегодной заготовки: эксплуатационный за-

пас : периодичность заготовки = эксплуатационный запас : 3.
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ВОПРОСЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ 

1. Какое значение имеет ресурсоведение ЛР для фармации и меди-
цины?

2. Охарактеризуйте вклад украинских ученых в сфере ресурсоведе-
ния ЛР.

3. Какие факторы влияют на современное состояние ресурсов и объ-
емы заготовки ЛРС в Украине?

4. Охарактеризуйте разнообразие жизненных форм ЛР и растительных
сообществ с участием ЛР на территории Украины.

5. Дайте определение понятиям: фитоценоз, аспект, проективное по-
крытие, урожайность, продуктивность, доминант.

6. По каким критериям выбирают объекты ресурсного изучения?
7. Назовите и охарактеризуйте этапы и методы изучения ресурсов ЛР.

8. При помощи каких методов определяют плотность запасов ЛРС?

9. Как рассчитывают биологический и эксплуатационный запас сы-
рья, объемы допустимого ежегодного использования?

10. По каким критериям выбирают модельные экземпляры? Ключе-
вые участки?

11. Какими способами на практике устанавливают площадь зарослей
ЛР? От каких факторов зависит количество учетных площадок и их пло-
щадь при определении плотности запасов ЛРС?

12. Почему эксплуатационный запас всегда отличается от биологи-
ческого и в какую сторону?

13. В каких случаях можно использовать для учета ресурсов ЛРС дан-
ные аэрофотосъемки? Какие возможности дает ресурсоведению косми-
ческая съемка?

14. В чем состоит научный подход к использованию ресурсов ЛР?

15. Дайте общую характеристику ресурсов ЛРС в Украине. Какие
ресурсные возможности относительно эксплуатации сырья ЛР имеет
Одесская область? Как они используются сейчас?
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16. Назовите ЛР, охраняемые в Одесской области. Как осуществля-
ется охрана ЛР в Украине?

17. Какими законодательными актами регламентируется эксплуата-
ция и охрана ресурсов ЛР в Украине, в Европе?

18. В каком направлении развивались исследования по интродукции
ЛР в Украине? Назовите научные организации, которые занимаются этой
проблемой.

19. Какие ЛР культивируются в Украине и в каких регионах?

20. Охарактеризуйте основные направления селекции ЛР и ее дости-
жения в Украине.

21. В чем состоят особенности (трудности) культуры ЛР в южных об-
ластях Украины? Как эти проблемы решают в современном лекарствен-
ном растениеводстве?

22. Какие современные требования к составлению «Инструкций по
заготовке и сушке» новых видов ЛР?
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