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мальное содержание питательных веществ 
в субстрате и минеральные формы азота. 
В процессе жизнедеятельности в прикор-
невой зоне растений Pisum sativum, 
Phаseolus vulgaris, Helianthus annuus 
уменьшается численность аэробных гете-
ротрофных бактерий, азотфиксирующих 
бактерий и актиномицетов. Численность 
нитрифицирующих бактерий и микроми-
цетов возрастает. 
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Введение 

На территории Прибайкалья произра-
стает более 600 видов дикорастущих ле-
карственных растений, рекомендуемых 
для пищевых и лечебных целей, из них в 
научной медицине применяется около 60 
видов. Использование лекарственных рас-
тений Западного Прибайкалья возможно 
при условии планомерного изучения их 
запасов. Целью настоящей работы было 
изучение ресурсов 10 видов лекарствен-
ных растений Западного Прибайкалья, 
наиболее популярных у населения регио-
на. В процессе работы решались сле-
дующие задачи: выявить ресурсы дико-

растущих лекарственных растений, про-
вести учет ресурсов, определить объемы 
возможных ежегодных заготовок. 

 
Объекты и методы 

Определение запасов 10 видов лекар-
ственных растений (Adonis sibirica Patrin 
ex Ledeb., Bergenia crassifolia (L.) Frisch, 
Chamerion angustifolium (L.) Holub, 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz, 
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 
Rhodiola rosea L., Thymus serpyllum L., 
Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L., 
V. vitis-idaea L.) было проведено на тер-
ритории Аларского, Иркутского, Бохан-
ского и Ольхонского районов.  

При проведении исследований по опре-
делению ресурсов лекарственного сырья 
были использованы методические указа-
ния по изучению запасов дикорастущих 
лекарственных растений, рекомендован-
ные А.И. Шретер, И.Л. Крыловой и др., 
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учтены также методические указания по 
изучению ресурсов лекарственных расте-
ний А.В. Положий, Н.А. Некратовой,  
Е.Е. Тимашок [1, 2].  

Для определения запасов лекарствен-
ного сырья учитывали два показателя — 
площадь заросли и урожайность. Пло-
щадь заросли определяли, приравнивая 
очертания заросли к какой-либо геомет-
рической фигуре (прямоугольнику, квад-
рату, кругу) и измеряли параметры (дли-
ну, ширину, диаметр), необходимые для 
расчета площади этой фигуры. В тех слу-
чаях, когда популяции изучаемого вида 
располагались неравномерно, отдельными 
пятнами в пределах растительного сооб-
щества, вначале определяли площадь все-
го участка, на котором встречается изу-
чаемый вид, а затем — процент площади, 
занятой изучаемым видом. Для этого дан-
ную изучаемую территорию пересекали 
параллельными и перпендикулярными 
маршрутными ходами, разбивая их на от-
резки по 50 или 100 шагов и в пределах 
каждого такого отрезка подсчитывали 
число шагов, пройденных по пятну изу-
чаемого вида. Подсчеты проводили вдво-
ем: один прокладывал ход и считал об-
щую протяженность отрезка хода (50 или 
100 шагов), другой — считал число шагов 
в пределах этого отрезка, проходящих по 
«куртине» обследуемого растения. Сум-
мируя показатели, полученные на всех 
отрезках маршрутного хода, вычисляли 
процент площади, занятой популяциями 
изучаемого вида, а затем их общую пло-
щадь рассматривали как одну заросль. 

При определении урожайности была 
использована типовая методика работы на 
учетных площадках. Учетные площадки  
(1 м2) закладывали, располагая их равно-
мерно на определенном расстоянии друг 
от друга так, чтобы по возможности ох-
ватить весь промысловый массив (за-
росль). Располагали их на параллельных 
ходах, по диагонали или «конвертом». За-
кладывали квадратные учетные площадки 
через определенное число метров (3, 5, 
10, 20) независимо от наличия или отсут-
ствия экземпляров изучаемого вида в 
данном месте. В том случае, когда мас-
сив представлял отдельные пятна, зани-
мающие определенный процент площади, 
площадки располагали только в пределах 
этих куртин (пятен) и не закладывали на 
участках, лишенных изучаемого вида. 

Перед сбором сырья с учетных площа-
док подсчитывали число взрослых экземп-
ляров вида. Затем на каждой учетной 

площадке собирали всю надземную 
сырьевую фитомассу. Всходы, ювениль-
ные и поврежденные экземпляры не под-
лежали сбору. Собранное с площадки 
сырье взвешивали с точностью ±5%. 

Эксплуатационный запас сырья рассчи-
тывали как произведение нижнего преде-
ла средней урожайности на общую пло-
щадь заросли. Объем ежегодной воз-
можной заготовки сырья рассчитывали как 
частное от деления эксплуатационных за-
пасов сырья на оборот заготовки, вклю-
чающий год заготовки и продолжитель-
ность периода восстановления («отдыха») 
заросли. Исследования показали, что 
оборот заготовки для листьев и цветков 
курильского чая — 4 года; травы старо-
дубки сибирской, охраняемой и возоб-
новляемой семенным путём лишь на тре-
тий год жизни, — 6 лет. Принимая во вни-
мание, что нерациональный сбор чабре-
ца, растущего на песчаной почве, приво-
дит к быстрому опустыниванию земель и 
исчезновению вида для Thymus serpyllum, 
установлен оборот заготовки в 7 лет. Для 
травы иван-чая, прикорневых листьев ме-
дуницы, листьев Vaccinium myrtillus,  
V. uliginosum, V. vitis-idaea — 3 года. Для 
корневищ Rhodiola rosea, занесённой в 
Красную книгу Иркутской области, —  
16 лет; возможен ежегодный сбор про-
шлогодних листьев Bergenia crassifolia, 
однако во избежание вытаптывания фито-
ценозов разумнее сбор прошлогодних 
листьев бадана проводить 1 раз в 2 года. 
Учитывали процент возможного изъятия 
(1/3), т.е. количество сырья, которое 
можно заготавливать без ущерба для во-
зобновления вида. При статистической 
обработке экспериментальных данных 
рассчитывали среднее арифметическое 
(М), ошибку среднего (m) [3]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Маршрутно-рекогносцировочное об-
следование Западного Прибайкалья пока-
зало, что на исследуемой территории 
произрастает 458 видов лекарственных 
растений, разрешённых к применению в 
научной, народной и тибетской медицине. 
Из них наибольшим спросом у населения 
региона пользуются чабрец, родиола ро-
зовая, брусника, черника, голубика, адо-
нис, курильский чай, бадан, иван-чай и 
медуница (табл.). 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. (адонис 
сибирский, горицвет сибирский, стародуб-
ка) — ценное лекарственное растение се-
мейства Ranunculaceae. В Красной книге 
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Иркутской области Adonis sibirica отнесен 
к категории 3 [4]. Заготовляют всю над-
земную облиственную часть растения с 
начала цветения до момента осыпания 
плодов. В траве адониса содержатся сер-
дечные гликозиды, обладающие положи-
тельным действием при сердечно-сосу-
дистой недостаточности. Адонис сибирский 
является заменителем адониса весеннего, 
однако его действие выражено слабее. В 
народной медицине адонис сибирский 
применяется при водянке, как сердечное 
средство, мочегонное, при желудочных и 
нервных заболеваниях [5]. Произрастает в 
березняках разнотравных, злаковых, кус-
тарниковых, а также на разнотравно-
злаковых лугах (1,05-5,02 экз/м2). Масса 
сырья травы адониса на территории Алар-
ского района колеблется от 5 до 43 г/м2. 
Эксплуатационный сбор адониса сибирско-
го составляет — 23,29 т, возможная еже-
годная заготовка составляет 1,29 т. 

Thymus serpyllum L. (тимьян ползучий, 
чабрец) на исследованной территории 
представлен двумя близкородственными 
видами: Thymus baicalensis Serg. на тер-
ритории Ольхонского района и T. asiaticus 
Serg. — на территории Боханского и Ир-

кутского районов. Трава тимьяна в виде 
отвара и жидкого экстракта применяется 
в научной медицине в качестве отхарки-
вающего средства при бронхитах и других 
заболеваниях верхних дыхательных путей 
[5]. Thymus serpyllum произрастает в ко-
выльных, тимьяновых, типчаковых, лейму-
совых, оттянутомятликовых, твердовато-
осоковых, холоднополынных, нителистни-
ковых, хамеродосовых и разнотравных 
степных формациях. На исследованных 
территориях на 1 м2 может произрастать 
от 1 до 10 экземпляров чабреца. Продук-
тивность сырья колеблется от 2,83 до  
63,5 г/м2. Наибольшей массой сырья 
Thymus serpyllum отличаются тимьяновые 
с незначительной примесью разнотравья 
группировки ценокомплекса (63,5 г/м2), 
однако крупных и сплошных зарослей на 
исследованной территории не обнаруже-
но. Эксплуатационный запас сырья тимья-
на на территории Ольхонского и Бохан-
ского районов практически одинаков и со-
ставляет около 31 т, ежегодный возмож-
ный сбор — 1,5 т. Эксплуатационный сбор 
тимьяна в Иркутском районе — 11,71 т, 
возможная ежегодная заготовка состав-
ляет 0,56 т. 

Таблица  
Запасы сырья лекарственных растений  
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Аларский район 
Adonis sibirica  (надземная часть) 38 66 37,6±2,3 23,29 1,29 

Боханский район 
Thymus serpyllum (надземная часть) 32 98 36,0±4,1 31,26 1,49 

Ольхонский район 
Thymus serpyllum (надземная часть) 65 125 30,5±5,2 31,62 1,50 
Rhodiola rosea (корневище) 20 0,2 19,2±3,0 0,03 0,00067

Иркутский район 
Bergenia crassifolia  (листья) 45 140 54±2,6 71,96 11,99 
Chamerion angustifolium (листья, цветки) 30 156 52,9±1,8 79,71 8,86 
Pentaphylloides fruticosa (листья, цветки) 46 260 42,2±8,7 87,10 7,26 
Pulmonaria  mollis (листья) 59 62 22,5±4,6 11,09 1,23 
Thymus serpyllum (надземная часть) 25 54 28,9±7,2 11,71 0,56 
Vaccinium myrtillus subsp. microphyllum 
(листья) 

48 370 37,52±1,67 132,64 14,74 

Vaccinium uliginosum (листья) 57 450 56,03±1,86 243,76 27,08 

Vaccinium vitis-idaea (листья) 64 855 51,92±1,18 433,83 48,20 

 



ЭКОЛОГИЯ 
 

46 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (73), 2010 
 

Bergenia crassifolia (L.) Frisch (бадан 
толстолистный) растёт в кедровниках ба-
дановых, бруснично-бадановых, травяно-
бадановых, в лиственничниках мохово-
травяных и бадановых, в сосняках брус-
нично-бадановых Иркутского района, ино-
гда образует заросли. Сырьём являются 
корневища и листья бадана. Растение об-
ладает фитонцидной активностью. Листья 
бадана благодаря наличию арбутина могут 
применяться при заболеваниях мочевыво-
дящих путей. Содержание арбутина с 
возрастом в листьях увеличивается (до 
13% в молодых и до 22% в старых листь-
ях), одновременно уменьшается количе-
ство дубильных веществ; в старых же 
корневищах процент дубильных веществ 
возрастает. В народной медицине бадан — 
это вяжущее, противовоспалительное и 
противолихорадочное средство [5]. На  
1 м2 обнаружено от 5 до 12 генеративных 
особей. Масса сырья прошлогодних ли-
стьев бадана колеблется от 25 до  
78 г/м2. Эксплуатационный сбор листьев 
бадана составляет 71,96 т, возможная 
ежегодная заготовка — 11,99 т. 

Chamerion angustifolium (L.) Holub (ха-
мерион узколистный, иван-чай) растёт по 
вырубкам, гарям в сосновых бруснично-
разнотравных, брусничных лесах, по 
опушкам лесов, в берёзовых вейниковых, 
кипрейных и майниковых лесах, по галеч-
ным берегам рек, в разнотравных и зла-
ковых растительных сообществах Иркут-
ского района. Местами образует значи-
тельные заросли. Заготовляют у иван-чая 
траву и листья в период цветения. В на-
родной медицине настой листьев приме-
няется от головных болей, как противо-
воспалительное средство, при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта [5]. 
Плотность особей на 1 м2 — от 1 до  
16 экземпляров с массой сырья — 4,15-
155 г/м2. Эксплуатационный сбор сырья 
иван-чая составляет 79,71 т, возможная 
ежегодная заготовка — 8,86 т. 

Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz 
(пятилистник кустарниковый, курильский 
чай) описан нами в лиственничных лесах 
сфагновых, сосново-лиственничных кустар-
никово-разнотравных редколесьях, в ерни-
ковых зарослях голубично-сфагновых и 
разнотравно-пятилистниковых. Заготовляют 
облиствённые цветущие верхушки расте-
ния. В народной медицине применяется 
при различных кровотечениях, дизентерии, 
как противовоспалительное, снотворное, 
успокаивающее, обезболивающее средст-
во при болях в области желудочно-ки-

шечного тракта, в гинекологической прак-
тике [5]. Численность генеративных особей 
— 1-4 экз/м2, масса сырья верхушечных 
листьев и соцветий составляет от 11,05 до 
82,21 г/м2. Эксплуатационный сбор сырья 
курильского чая — 87,1 т, возможная еже-
годная заготовка — 7,26 т. 

Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. 
(медуница мягенькая) произрастает в бе-
резняках вейниковых, разнотравных, осо-
ковых, смешанных сосново-берёзовых ле-
сах разнотравных Иркутского района. В 
народной медицине трава и листья меду-
ницы применяются в качестве кровооста-
навливающего, ранозаживляющего и ан-
тисептического средства, для лечения лё-
гочных заболеваний [5]. На 1 м2 встреча-
ется от 1 до 4 генеративных растений. 
Масса сырья прикорневых листьев состав-
ляет 13,02-48,7 г/м2. Эксплуатационный 
сбор сырья медуницы составляет 11,09 т, 
возможная ежегодная заготовка — 1,23 т. 

Rhodiola rosea L. (родиола розовая, зо-
лотой корень) — ценное лекарственное 
растение, занесённое в Красную книгу Ир-
кутской области (категория 2) [4]. Растет в 
высокогорьях и в верхней части лесного 
пояса на скалах, щебнистых склонах, реч-
ных галечниках. На территории Ольхонско-
го района описан в кедрово-лиственничных 
лесах кустарничково-зеленомошных и тра-
вяных, в лиственничниках лишайниково-
зеленомошных. Корневища заготавливают 
в период цветения и плодоношения во вто-
рой половине июля — августе. Психостиму-
лирующее и адаптогенное средство, ис-
пользуется также при заболеваниях нерв-
ной системы (повышенной раздражимости, 
нервном и физическом истощении, бес-
соннице). Спиртовой (на 40%-ном спирте) 
экстракт (1:1, по 5-10 капель 2-3 раза в 
день за 20-30 мин. до еды в течение 10- 
20 дней) можно применять как стимули-
рующее средство при повышенной утом-
ляемости. При передозировке развиваются 
побочные явления — повышенная раздра-
жимость, боли в области сердца и т.д. [5]. 
Среднее количество экземпляров — 1,04 
на 1 м2. Масса сырья корневищ в среднем 
составляет 19,3 г/м2. Ресурсы родиолы 
розовой на исследованной территории не-
велики, эксплуатационный сбор сырья кор-
ней составляет всего 0,03 т, возможная 
ежегодная заготовка — 0,00067 т. Промы-
словых зарослей не обнаружено. 

Vaccinium myrtillus L. subsp. micro-
phyllum Lange (черника) растет в темно-
хвойных мшистых лесах, в условиях влаж-
ного климата поднимается в субальпийский 
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пояс, где встречается в кедровых и пихто-
вых рединах, зарослях кустарников и на 
каменистых склонах по всему Прибайка-
лью. На территории Иркутского района 
черника описана в кедровниках бадановых 
и черничных, в лиственничниках мохово-
травяных и бадановых, в пихтарнике чер-
нично-зеленомошном, в сосняках зелено-
мошном, кустарниковом и черничном, а 
также с незначительным обилием (sol, sp) 
встречается в березняках майниковых и 
вейниковых. Сырьём являются листья в пе-
риод цветения и ягоды. Ягоды входят в со-
став желудочных чаёв как вяжущее и дие-
тическое средство при острых и хрониче-
ских расстройствах желудочно-кишечного 
тракта. Содержащийся в листьях неомир-
тиллин значительно понижает содержание 
сахара в крови [5]. Численность особей 
составляет 1-6 экземпляров на 1 м2. Масса 
сырья листьев — от 0,43 до 133,17 г/м2. 
Эксплуатационный сбор сырья листьев 
черники составляет 132,64 т, возможная 
ежегодная заготовка — 14,74 т. 

Vaccinium uliginosum L. (голубика) рас-
тёт на болотах, в заболоченных лесах, час-
то на горах по всему Прибайкалью. На 
территории Иркутского района описана в 
еловых лесах голубично-сфагновых, в ли-
ственничниках голубично-брусничных, 
сфагновых и мохово-лишайниковых, в со-
сняках багульниково-долгомошных, кас-
сандрово-сфагновых, голубичных и пухо-
носо-моховых с клюквой, а также на осо-
ково-сфагновых болотах. Листья голубики 
заготовляют в период цветения, ягоды — в 
период их полного созревания. В народной 
медицине ягоды — это витаминное и проти-
воцинготное средство. Отвар ягод назна-
чают при расстройствах пищеварения, га-
стритах, энтеритах и заболеваниях мочево-
го пузыря. Отвар листьев назначают при 
сахарном диабете, а также в качестве лёг-
кого слабительного средства [5]. Плот-
ность особей — от 0,1 до 15,26 экз/м2. 
Масса сырья листьев — 3,85-102,24 г/м2. 
Эксплуатационный сбор сырья листьев го-
лубики составляет 243,76 т, возможная 
ежегодная заготовка — 27,08 т. 

Vaccinium vitis-idaea L. (брусника) рас-
тет в сухих хвойных и смешанных лесах, 
поднимается в высокогорья, где растет в 
тундрах, на каменистых склонах и зарослях 
кустарников по всему Прибайкалью. В Ир-
кутском районе с различным обилием 
встречается в березняках осоковых, вейни-
ковых и разнотравных; в лиственничниках 
бруснично-разнотравных, грушанково-
брусничных, голубично-бруснично-мохо-

во-лишайниковых; в сосняках зеленомош-
ных, сфагновых, разнотравных, голубич-
ных, брусничных, рододендроновых, кус-
тарниковых, бруснично-зеленомошных. 
Листья брусники заготовляют весной до 
цветения, или даже из-под снега, плоды — 
в августе-сентябре. Листья брусники — мо-
чегонное средство при почечно-каменной 
болезни, ревматизме и подагре, артрите, 
отёках, нефрите, цистите. Ягоды приме-
няют при авитаминозах и в качестве пото-
гонного средства [5]. Плотность экземпля-
ров брусники на исследованной террито-
рии составляет 2,02-20,56 на 1 м2. Масса 
сырья листьев — 10,10-137,34 г/м2. Экс-
плуатационный сбор сырья листьев брус-
ники составляет 433,83 т, возможная еже-
годная заготовка — 48,20 т. 

 

Выводы 
Определение сырья 10 видов лекарст-

венных растений показало, что наиболее 
значительные эксплуатационные запасы на 
территории Западного Прибайкалья име-
ются у Vaccinium vitis-idaea (433,83 т), 
V. uliginosum (243,76 т) и V. myrtillus 
(132,64 т). Достаточны для промышленных 
заготовок на данной территории запасы 
Pentaphylloides fruticosa (87,10 т), Chame-
rion angustifolium (79,71 т), Bergenia сra-
ssifolia (71,96 т), Adonis sibirica (23,29 т), 
Pulmonaria mollis (11,09 т), а также запасы 
Thymus serpyllum на территории Ольхон-
ского (31,62 т), Боханского (31,26 т) и Ир-
кутского (11,71 т) районов. Не подлежит 
заготовке лекарственное сырье Rhodiola 
rosea вследствие ее низкой численности на 
обследованной территории.  
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