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Введение 

Издавна дикорастущие растения играли 
существенную роль в жизни человеческо-
го общества, не утратив значения и в на-
ши дни. Прогресс химии позволил обхо-
диться без некоторых растений, служив-
ших ранее для получения некоторых кра-

сителей, волокон, лекарственных веществ 
и т.д. Однако растения и поныне остаются 
богатым и надежным источником эколо-
гически чистого сырья [1]. В последнее 
время в связи со стремительно возрас-
тающей антропогенной нагрузкой на при-
родную среду, а также с увеличением 
потребностей в новых источниках сырья 
для получения лекарственных и прочих хо-
зяйственно значимых веществ, поиск та-
ковых выливается из хорошо освоенных 
человеком местностей в труднодоступные 
районы, в частности, в различные горные 
системы. Последние еще относительно 
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мало загрязнены, и к тому же являются 
центрами видообразования и видового 
разнообразия многих групп растений. 

Алтайская горная страна (АГС) является 
вторичным центром видообразования для 
одного из крупнейших родов семейства 
сложноцветных (Asteraceae) — одуванчика 
(Taraxacum Wigg.). 

 
Материалы и методы 

Исследования алтайских видов одуван-
чиков проводились в период с 2004 по 
2008 гг. с применением традиционных 
сравнительно-морфологического и эколо-
го-географического методов. Материа-
лом послужили сборы авторов, проведен-
ные в различных районах Алтайской гор-
ной страны, гербарные материалы Южно-
Сибирского ботанического сада Алтайско-
го госуниверситета (ALTB) и Центрального 
Сибирского ботанического сада СО РАН 
(NS), наблюдения, сделанные в природе и 
в ходе интродукционного эксперимента в 
ЮСБС АлтГУ. 

 
Результаты и обсуждение 

С территории АГС на данный момент 
известно 48 видов одуванчиков, хозяйст-
венно значимыми из которых можно счи-
тать 9 — T. officinale Wigg. (О. лекарст-
венный), T. ceratophorum (Ledeb.) DC. 
(О. рогатый), T. mongolicum Hand.-Mazz. 
(О. монгольский), T. bessarabicum (Hor-
men.) Hand.-Mazz. (О. бессарабский),  
T. brevirostre Hand-Mazz. (О. коротконо-
сиковый), T. leucanthum (Ledeb.) Ledeb. 
(О. белоцветковый), T. stenolobum  
Stschegl. (О. узколопастной), T. dealba-
tum Hand-Mazz. (О. беловатоцветковый) и  
T. formosissimum Kirschner et Љtěpбnek. 

Анализ литературных источников, ка-
сающихся хозяйственного использования 
растений, показал, что практически все 
виды одуванчиков являются хорошими 
медоносами и ценными кормовыми рас-
тениями с ранней весны до поздней осе-
ни. Цветки одуванчиков продуцируют 
большое количество густого, быстро кри-
сталлизующегося крупными кристаллами 
нектара и пыльцы, богатой белком [2]. 
Зеленая масса одуванчиков довольно бы-
стро отрастает после стравливания, и ха-
рактеризуется высоким содержанием ви-
таминов A, B1, B2, C и каротиноидов. 

Помимо названных веществ в корнях 
одуванчиков содержатся гликозид тарак-
сацин, смолы, тритерпеноидные соедине-
ния, стерины, дубильные и слизистые ве-
щества, флавоноиды, минеральные соли, 

жирные масла, инулин, органические ки-
слоты. Надземные части содержат также 
тритерпеновые спирты, железо, кальций, 
фосфор и т.д. Повышенным содержани-
ем инулина характеризуется биомасса  
T. officinale. В корнях и листьях T. cerato-
phorum, T. mongolicum, T. bessarabicum, 
T. brevirostre, T. leucanthum выявлено на-
личие каучука. Алкалоиды обнаружены у 
T. bessarabicum и T. stenolobum. 

В настоящее время одуванчик лекарст-
венный (T. officinale) включен в отечест-
венную фармакопею. В официальной ме-
дицине используются корни и листья оду-
ванчика, препараты из которых обладают 
многосторонним целебным действием, и 
применяются для стимулирования функций 
почек и печени, улучшения состава крови, 
в качестве седативного средства. Благо-
даря наличию горечей их применяют при 
заболеваниях органов желудочно-кишеч-
ного тракта. Все части растения обладают 
жаропонижающим, потогонным и тонизи-
рующим действием. Листья в диетиче-
ском питании рекомендуются больным 
сахарным диабетом. В клинике добавка 
пыльцы к пищевому рациону положитель-
но влияет на состав крови, улучшает и по-
вышает выносливость организма при 
больших физических нагрузках [1-3]. 
Кроме того, в народной медицине приме-
няется при кожных заболеваниях, а также 
используется как ранозаживляющее, про-
тивовоспалительное и лактогенное средст-
во. 

Наряду с одуванчиком лекарственным в 
народной медицине применяются одуван-
чик рогатый (T. ceratophorum) и одуван-
чик монгольский (T. mongolicum). Отвар 
корней T. ceratophorum используется при 
ревматизме, а препараты из надземных 
частей — при малярии; порошок из листь-
ев вдыхают при гайморите. Надземная 
часть T. mongolicum входит в состав ле-
чебных сборов, используемых при дифте-
рии и паротите [4, 6]. 

Следует отметить, что род Taraxacum 
Wigg. весьма сложен в таксономическом 
отношении, существует довольно много 
трудностей в различении видов, которое 
неспециалисту зачастую не под силу, по-
этому в народе с медицинскими целями 
собираются разные виды. Сколько-нибудь 
значимые различия их во врачебном от-
ношении не выяснены, и действие их в це-
лом близко по эффекту благодаря сход-
ному химическому составу [5]. 

В ветеринарии одуванчики лекарствен-
ный и рогатый применяются в качестве 
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лактогенного и стимулирующего пищева-
рение средства [5]. 

Практическое применение одуванчики 
монгольский и лекарственный находят как 
фунгицидные и инсектицидные средства 
[4]. 

Другое хозяйственно-значимое направ-
ление использования одуванчиков — упот-
ребление их в пищу как овощные расте-
ния, что особенно актуально весной и в 
начале лета, когда большинство овощных 
культур еще не созрело. При этом широ-
та использования зависит от национальной 
кухни, например, в Китайском Алтае 
блюда из одуванчиков входят в число наи-
более популярных. 

Молодые листья используются для при-
готовления салатов, а также как компо-
нент приправ к мясным и рыбным блю-
дам. Перед использованием их погружа-
ют на 30 минут в холодный солевой рас-
твор для удаления горечи. Цветки исполь-
зуют в качестве приправы, например, как 
заменитель шафрана. Кроме того, из 
цветков одуванчиков приготовляют варе-
нья, сиропы, вино. Перемолотые корни 
используются для приготовления суррога-
та кофе [1, 5]. 

В поисках нужных растений для озеле-
нения все более усиливается интерес к 
представителям аборигенной флоры. Из 
алтайских одуванчиков наиболее декора-
тивны и могут быть использованы для по-
садок на альпийских горках T. leucanthum, 
T. dealbatum и T. formosissimum, которые 
имеют необычные беловатые корзинки 
цветков и изящные узкие листья. Кроме 
того, эти виды нетребовательны к составу 
почвы, не нуждаются в специальной агро-
технике и легко культивируются. В частно-
сти, авторами был проведен эксперимент 
по интродукции этих видов в Южно-
Сибирском ботаническом саду Алтайско-
го госуниверситета. Весной 2006 г. в от-
крытый грунт были высеяны семена, соб-
ранные в различных районах АГС. Всхо-
жесть семян составила порядка 80%. 
Полный цикл развития растения проходили 
за 2 года: цветение и полноценное плодо-

ношение наблюдались на второй год по-
сле посева. Растения интенсивно размно-
жались самосевом. Следует отметить 
также, что в культуре у этих растений на-
блюдалось увеличение линейных разме-
ров органов и числа цветоносов до 2 раз 
по сравнению с экземплярами из природ-
ных популяций. При этом растения сохра-
няли декоративность и цвели в течение 
всего вегетационного периода.  

 
Заключение 

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что из 48 видов рода Ta-
raxacum Wigg., известных с территории 
АГС, заметное хозяйственное значение 
имеют 9. Наиболее активно они исполь-
зуются в медицине (3 вида), в ветерина-
рии (2 вида), в кулинарии (1 вид). 2 вида 
могут служить резервным источником для 
получения алкалоидов, 5 видов — каучука. 
Все виды алтайских одуванчиков являются 
медоносами и кормовыми растениями.  
3 вида могут быть использованы в озеле-
нении. 

 
Библиографический список 

1. Губанов И.А. Дикорастущие полез-
ные растения / И.А. Губанов, К.В. Кисе-
лева, В.С. Новикова. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1987. 160 с. 

2. Пустырский И.Н. Лекарственные рас-
тения: энциклопедия / И.Н. Пустырский. 
Минск: Книжный Дом, 2003. С. 215-217. 

3. Губанов И.А. Лекарственные расте-
ния: справочник / И.А. Губанов. М.: Изд-
во МГУ, 1993. 272 с. 

4. Растительные ресурсы СССР: Цвет-
ковые растения, их химический состав, 
использование. Семейство Asteraceae / 
отв. ред. П.Д. Соколов. СПб.: Наука, 
1993. 352 с. 

5. Куликов В.В. Лекарственные расте-
ния Алтайского края / В.В. Куликов. Бар-
наул: Алтайское кн. изд-во, 1975. 208 с. 

6. Лекарственные растения и фитоте-
рапия: учеб. пособие. Харьков: Гриф, 
2004. 272 с. 

 
 
 

   




