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Аннотация. В Республике  Бурятия работы по выращиванию лекарственных растений
начаты с 2017 года.  В связи с тем, что ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА вошла в число вузов-
победителей  программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030.
Дальний Восток» со стратегическим проектом «БайкалБиоФарм. Лекарственное растение-
водство» необходимо создание аптекарского огорода и коллекционных питомников лекар-
ственных растений. Изучение биологических особенностей лекарственных растений и при-
емов их выращивания, в первую очередь механизированных, различного вида затрат в ап-
текарском огороде и на коллекционном участке позволяет получить ответы на ряд важных
теоретических и практических (в области агротехники, защиты растений, эффективности
получения лекарственного растительного сырья и др.) вопросов. Аптекарский огород вы-
полняет образовательно-просветительские и научно-теоретические функции, а также на-
глядную, для демонстрации школьникам из агрокласса, где обучающиеся получат знания и
навыки  в области возделывания лекарственных культур. На коллекционных участках вы-
ращивают лекарственные растения, имеющие агрорекомендации для изучения их биологи-
ческих особенностей, подбора и/или отработки механизированных приемов, расчета ори-
ентировочной экономической эффективности. Роль аптекарского огорода и коллекционных
участков заключается  в получении достоверной информации, а также семян и посадочного
материала, необходимых для создания товарного лекарственного растениеводства в Буря-
тии. В статье представлены материалы по  организации аптекарского огорода.

Ключевые слова: Бурятия, лекарственное растениеводство, лекарственные растения,
аптекарский огород, коллекционный участок, интродукционные работы, биологические
особенности.
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Abstract. In the Republic of Buryatia, the work on growing medicinal plants has started since
2017. Due to the fact that Buryat State Academy of Agricultural was among the winners of the
strategic academic leadership Priority 2030, Far East with its strategic project “BaikalBioPharm.
Medicinal plant cultivation” there is a necessity to establish a pharmaceutical garden and collection
nurseries of medicinal plants. The study of the biological characteristics of medicinal plants and
methods of their cultivation, primarily mechanized ones, different types of costs in the pharmaceutical
garden and at the collection lots allows us to obtain answers to a number of important theoretical
and practical questions (in the field of agricultural technology, plant protection, efficiency of obtaining
medicinal plants raw materials, etc.). The pharmaceutical garden performs educational, scientific
and theoretical functions, as well as a visual one. These grounds will allow schoolchildren from the
Agricultural Classes gain knowledge and skills in the field of medicinal plant cultivation. In collection
lots, medicinal plants are grown that have agricultural recommendations for studying their biological
characteristics, selecting and practicing mechanized techniques, calculating approximate economic
efficiency. The role of the pharmaceutical garden and collection lots is to obtain reliable information,
as well as seeds and planting material necessary for the creation of commercial medicinal plant
production in Buryatia.
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collection lot, introduction work, biological features.
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Введение.  В связи с важностью ме-
дицинской безопасности страны, насыще-
ния российского рынка лекарственными
средствами растительного происхожде-
ния, импортозамещения, а также высоко-
го экспортного потенциала в последнее
время началось возрождение лекар-
ственного растениеводства России. В
Бурятии работы по выращиванию лекар-
ственных растений начали расширяться
с 2017 года. А после проведения 26-27
февраля 2018 г. в Доме правительства
Республики Бурятия научно-практической
конференции по развитию лекарственно-
го растениеводства на Байкальской при-

родной территории им был дан новый тол-
чок. В рамках первого этапа был прове-
ден опытный и опытно-производственный
посев более 20 видов лекарственных
растений как используемых в научной
медицине России (ноготки лекарствен-
ные, расторопша пятнистая, ромашка ап-
течная и др.), так и широко применяемых
в традиционной китайской медицине
(ТКМ): астрагал перепончатый, сапожни-
ковия растопыренная, шлемник байкаль-
ский и др. [1]

В 2022 году Бурятская ГСХА стала
получателем гранта по специальному тре-
ку государственной программы «Приори-
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тет 2030. Дальний Восток» со стратеги-
ческим проектом «БайкалБиоФарм. Ле-
карственное растениеводство» [2, 3].

В научных учреждениях или произ-
водственных организациях довольно ча-
сто при создании товарных плантаций ле-
карственных растений возникают пробле-
мы, потому что нередко используются
только литературные сведения без про-
ведения интродукционных работ. Однако,
даже и при проведении интродукционных
исследований наблюдаются сложности
или невозможность внедрения результа-
тов в практику в связи с тем, что иссле-
дования при интродукционной работе ве-
дутся хаотически, используются не рас-
пространенные в производстве схемы
посева и посадки, не учитывается необ-
ходимость механизированного посева,
ухода и уборки, а также забывается эко-
номическая эффективность получения
лекарственного сырья интродуцирован-
ного вида.

Изучение биологических особеннос-
тей лекарственных растений и приемов их
выращивания, в первую очередь механи-
зированных, различного вида затрат в
аптекарском огороде и на коллекционном
участке позволяет получить ответы на
ряд важных теоретических и практических
(в области агротехники, защиты растений,
эффективности получения лекарственно-
го растительного сырья и др.) вопросов.

Условия и методы исследования.
Исследования проводятся с использова-
нием биообъектов уникальной научной ус-
тановки «Биоколлекции ФГБНУ ВИ-
ЛАР». Объектами служили коллекции ле-
карственных растений Ботанического
сада ВИЛАР, а также Бурятской ГСХА им.
В.Р. Филиппова, получаемые с них семе-
на/посадочный материал, а также инфор-
мация об их биологических особенностях,
хозяйственно ценных параметрах.

Результаты исследования и их
обсуждение. Первоначально нужно про-
вести поиск тех видов лекарственных ра-
стений, которые будут выращиваться на
товарных плантациях. В первую очередь,
это несомненно виды, чье лекарственное
растительное сырье (ЛРС) пользуется

спросом на внутреннем и/или на зарубеж-
ном рынке, в случае с уже культивируе-
мыми видами, наличие у них агрореко-
мендаций.

Однако, даже при наличии агрореко-
мендаций необходимо провести интродук-
ционное изучение новых для республики
видов в почвенно-климатических услови-
ях Бурятии.  Одновременно необходимо
интродуцировать и перспективные виды
лекарственных растений. Источником их
поиска может служить флора мира. Из
более чем 460 тысяч видов растений ми-
ровой флоры по меньшей мере у 28187
видов задокументированы их лекарствен-
ные свойства. Но из этих растений толь-
ко 4478 упомянуты в нормативных доку-
ментах [4]. Одним из основных больших
ресурсов является флора лекарственных
растений России. Так, из почти 11500 ви-
дов сосудистых растений примерно у чет-
верти (3078 видов) найдены полезные
свойства, в т.ч. лекарственные, или в них
обнаружены биологически активные ве-
щества, в т.ч. и эфирные масла [5]. Также
источником поиска может быть и флора
Бурятии, насчитывающая более 2000 ви-
дов, из которых около 200 относятся к
лекарственным [6]. Но в любом случае
необходимо понимать, что для оптималь-
ного использования трудовых и времен-
ных ресурсов лучше уменьшить выборку
лекарственных видов и в первую очередь
изучать возможность интродукции тех ви-
дов, сырье которых требуется на рынке.

Природно-климатические условия
республики разнообразны и поэтому не-
обходимо проводить интродукционные
изучения в тех местах, где возможно воз-
делывать лекарственные растения.

Ранее нами были проанализировано
современное состояние, перспективы,
проблемы при интродукции лекарствен-
ных и эфиромасличных растений в бота-
нических садах. Представлен алгоритм
выполнения необходимых задач (с описа-
нием действий при их реализации) интро-
дукционного изучения лекарственных и
эфиромасличных растений. Указаны пути
эффективной их интродукции, скорейше-
го практического использования ее ре-
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зультатов [7].  Рекомендуемая и часто
используемая нами схема создания то-
варных плантаций лекарственных расте-
ний хозяйствами/организациями, захотев-
шими впервые их выращивать, позволя-
ет оптимально и эффективно использо-
вать все имеющиеся у них ресурсы. При
этом лекарственные растения одновре-
менно или почти одновременно выращи-
ваются: а) на опытном участке (15 – 30
видов), с размером делянок 2 – 10 м2, так
называемом аптекарском огороде, на
котором проводится изучение эколого-
биологических особенностей, размноже-
ние перспективных видов; б) на опытно-
производственных  участках (4 – 6 видов)
с размером делянок 50 – 200 м2 для оп-
ределения урожайности лекарственного
растительного сырья (ЛРС), отработки
элементов технологии выращивания, сбо-
ра и сушки, размножения перспективных
видов - это производится на коллекцион-
ном участке; в) на товарных плантациях
(1 – 3 вида) с размером поля 0,5 – 2 га
для получения промышленных объемов
ЛРС, чаще всего наиболее широко при-
меняемого не только в медицине, но и в
пищевой промышленности, косметике и
поэтому имеющего высокий спрос [8].

В связи с тем, что аптекарский огород
выполняет образовательно-просвети-
тельские и научно-теоретические функции,
то он располагается около учебных кор-
пусов, где возможно проведение лекци-
онных и практических занятий для студен-
тов, изучающих не только лекарственное
растениеводство, но и также ботанику,
экологию. Кроме того, на его базе возмож-
но проведение экскурсий для школьников
и взрослых. Растения в аптекарском ого-
роде можно располагать по различным
принципам: применение в медицине, фар-
макологическое действие, систематичес-
кое. На наш взгляд, наиболее оптималь-
ным является фармакологический прин-
цип, т.е. растения размещаются по тони-
зирующему, седативному и т.д. действию.

Изучение биологических особеннос-
тей лекарственных растений и их первич-
ные приемы выращивания в аптекарском
огороде позволяет на сравнительно не-

большой площади и в короткие сроки по-
лучить ответы на ряд важных теоретичес-
ких и практических (в области агротехни-
ки, защиты растений и др.) вопросов, хотя
это и не отменяет необходимости прове-
дения интродукционных работ, согласно
современным методикам, для получения
полной и корректной информации, способ-
ствующей созданию товарных плантаций
лекарственных растений.

Важно понимать, что полноценные
интродукционные работы требуют боль-
ших трудозатрат квалифицированного
научного и обслуживающего персонала, а
также проводятся в течение весьма дли-
тельного периода времени, и поэтому в
первую очередь необходимо их выпол-
нять с видами лекарственных и эфирно-
масличных растений, сырье которых яв-
ляется дефицитным [9]. А в аптекарском
огороде можно изучить большое число
видов, т.е. он может рассматриваться как
место для скрининга перспективных ви-
дов, хорошо растущих и дающих высокий
урожай сырья с необходимым содержа-
нием биологически активных веществ
(БАВ) [7] в районе исследований. С эти-
ми отобранными видами необходимо в
дальнейшем на коллекционном участке
проводить полноценные интродукцион-
ные исследования.

Коллекционные участки необходимо
размещать на типичных почвах района,
подходящих для выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Именно на них не-
обходимо выращивать лекарственные
растения, имеющие агрорекомендации
или выращиваемые на производственных
плантациях в России и зарубежных стра-
нах, чтобы выявить биологические осо-
бенности лекарственных культур, подо-
брать и/или отработать механизирован-
ные приемы, просчитать ориентировоч-
но экономическую эффективность.

Коллекционный участок, в первую оче-
редь, предназначен для выполнения на-
учно-теоретических и производственно-
практических задач. Однако в отличие от
аптекарского огорода площади под изуча-
емыми лекарственными культурами на-
много больше и труд не только ручной.
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Лучше использовать полумеханизирован-
ный посев и соответственно дальнейший
уход за растениями облегчится. Работы
производятся на делянках размером от
0,005 до 0,2 га при наличии небольшого
количества семян и посадочного матери-

ала, а при достаточном их количестве
размеры делянок/полей могут быть уве-
личены до 5 га. Свыше – это уже произ-
водственные посевы для большинства
лекарственных культур.

Таблица 1 – Задачи исследований на коллекционном участке

Группа задач 
 

Задача 
 

Что необходимо выполнить 
 

Научно-
теоретические  
 

изучение биологических 
особенностей роста  
и развития растений  

проходит ли этот вид все фенологические 
фазы, какая зимостойкость, морозо-  
и жароустойчивость, динамика роста, 
продолжительность фаз онтогенеза и др. 

изучение хозяйственно 
ценных характеристик 
/параметров примени-
тельно  
к механизированным 
способам выращивания 

определение наиболее эффективного 
способа размножения, норм, сроков, схе-
мы и глубины сева/посадки, сырьевой  
и семенной продуктивности, 
 определение урожайности лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС) и семян 

изучение специализиро-
ванных агроприемов по 
предпосевной обработке 
семян, повышению уро-
жайности ЛРС  
и семян, выхода БАВ 
с единицы площади 

выявление наиболее эффективных спо-
собов повышения полевой энергии про-
растания и всхожести семян (стратифика-
ция, скарификация, барботирование, про-
грев, обработка росторегуляторами, мик-
роэлементами и др.), способов посева  
(в гряды, гребни  
и т.п.), методов ухода (вершкование, буке-
тировка, окучивание и др.), технологий 
уборки (однофазной или двуфазной и т.д.; 
число укосов) 

изучение устойчивости  
к повреждаемости  
их вредителями  
и поражаемости болез-
нями 

крайне необходимо, т.к. у ряда видов ле-
карственных и эфиромасличных растений 
вредители и болезни могут снизить уро-
жай сырья на 50–80% 

изучение динамики со-
держания биологически 
активных веществ (БАВ) 
в органах растения,  
в зависимости от воз-
раста растений, феноло-
гической фазы 

очень важно, т.к. количество БАВ может 
сильно варьировать и различаться в ЛРС  
в разы и более 

Производ-
ственно-
практические  
 

создание промышлен-
ных агротехнологий но-
вых культур и отработка 
отдельных зональных 
элементов агротехнол-
логий традиционных ЛК 

разработка севооборотов, подбор систе-
мы сельскохозяйственных машин от посе-
ва до уборки и первичной переработки 
сырья (особенно это касается культур,  
у которых сырьем являются соцве-
тия/цветки или подземная часть – корне-
вища, корни) 

 разработка при необхо-
димости системы защи-
ты растений   
 

очень важно подобрать не только инсек-
тициды и фунгициды,  
но и гербициды, в связи с уменьшением 
трудовых ресурсов в сельской местности  
и невозможностью проводить частые про-
полки 

ускоренное размножение получение посевного и посадочного мате-
риала для создания промышленных план-
таций 

анализ экономической 
эффективности произ-
водства ЛРС  
и семян культуры в дан-
ной зоне  

необходимо при создании промышленных 
плантаций, особенно при заключении  
/наличии договоров поставки ЛРС  
и кредитов 
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 поиск режимов, условий 
для получения макси-
мального количества 
БАВ  
из сырья лекарственных 
и эфиромасличных рас-
тений  

подбор вида сушки: естественная или ис-
кусственная; температура сушки сырья, 
чтобы не получилось после сушки простое 
"сено" без нужных нам БАВ из-за слишком 
высокой или низкой температур; слоя сы-
рья; времени сушки; нахождение эффек-
тивного экстрагента 

 

Продолжение таблицы 1

На коллекционном участке рекомен-
дуется проводить полевые опыты с но-
выми лекарственными культурами со-
гласно разработанной учеными ВИЛАР
Методике проведения полевых опытов
[10]. Необходимо корректно экстраполи-
ровать данные урожайности сырья с
опытных делянок на гектары производ-
ственных площадей, чтобы получаемая в
этом случае теоретическая урожайность
сырья ЛРС не превышала возможную
практическую в десятки раз. Т а к ж е
важно вести подсчет затрат, особенно
ручного труда, при выращивании изучае-
мых лекарственных культур, потому что в
опытах исследователи сами нередко про-
палывают опытные делянки по 5–7 раз за
вегетационный период, но это совершен-
но неприменимо и неприемлемо для про-
изводства.

Необходимо помнить, что некоторые
условия, благоприятные для роста и раз-
вития растений, формирования биологи-
ческого урожая, не всегда благоприятны
для получения высокого урожая товарно-
го сырья. Примером может служить раз-
мещение товарных плантаций на плодо-
родных почвах тяжёлого механического
состава. На таких почвах у видов, лекар-
ственным растительным сырьём которых
является подземная часть (корни, корне-
вища, луковицы), а особенно мочковатая
корневая система со слабыми корнями:
валериана лекарственная, синюха голу-
бая и т.п., при механизированной уборке
будет наблюдаться большая потеря сы-
рья [9].

Ширина междурядий должна соответ-
ствовать используемой на производ-
ственных плантациях лекарственных и
эфиромасличных растений, которые воз-
делываются, как правило, по типу про-

пашных культур (45, 60, 70 см). В отдель-
ных случаях при посеве однолетних видов
возможно их высевать рядовым и узко-
рядным способами. Длительность рабо-
ты на коллекционном участке определя-
ется временем, необходимым для полу-
чения урожая сырья и семян в течение
3 лет подряд. Для однолетних видов этот
период составляет 3 года, для многолет-
них предусматривается ежегодное повто-
рение закладки вариантов опыта. Подоб-
ная схема опыта обеспечивает одновре-
менное изучение влияния трёх различных
по метеорологическим условиям лет на
растениях всех возрастов, на урожай ле-
карственного и эфиромасличного расти-
тельного сырья и на содержание в нем
БАВ [9].

Очень важным является определение
содержания биологически активных ве-
ществ (БАВ), особенно указанных в нор-
мативной документации на лекарственное
растительное сырье близких фармако-
пейных видов. Изучение содержания дей-
ствующих веществ / биологически актив-
ных веществ в сырье необходимо прово-
дить в различных органах растений (под-
земная часть, стебли, листья, цветки или
соцветия, плоды и семена) в зависимос-
ти от метеорологических условий, време-
ни суток и года (за вегетационный пери-
од, по фазам вегетации) с учетом возра-
ста растений и способа сушки (на возду-
хе, в сушильных установках разного типа,
в т.ч. современных микроволновых) и ее
температуры, условий произрастания
(географические посевы), популяции (кло-
на) разного географического происхожде-
ния [9].

Однако, при проведении только про-
изводственно-практических работ биоло-
гически-сельскохозяйственного профиля
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нельзя получить необходимый конечный
продукт для населения страны – лекар-
ственное средство. Для этого необходи-
мы совместные исследования с привле-
чением специалистов других направле-
ний. Так, важны фармакогностические
исследования: сколько должно быть в
лекарственном растительном сырье дей-
ствующих веществ – их качественное и
количественное определение; наличие
органической и минеральной примеси;
внешние и микроскопические признаки
сырья для его идентификации в целях
недопущения фальсификации и др. Необ-
ходимо и медико-биологическое изучение:
на лабораторных животных (крысах, кро-
ликах) изучаются токсические свойства
экстрактов, лекарственных средств с раз-
ной концентрацией действующих веществ.

Выше нами уже указывалось, что из-
за высокого экспортного потенциала ле-
карственных растений, применяемых в
ТКМ, важно их изучать и выращивать на
территории Республики Бурятия. Некото-
рые из них также используются в научной
медицине России: лопух большой
(Arctium lappa L.) и шлемник байкальский
(Scutellaria baicalensis Georgi). Другие,
как, например, астрагал перепончатый
(Astragalus membranaceus Fisch. ex
Bunge), сапожниковия растопыренная
(Saposhnikovia d ivar icata  (Turcz.)
Schischk.), встречаются в природе Рос-
сии, но не являются официальными. Их
изучение, а затем создание товарных
плантаций позволит не только расширить
ассортимент растительных лекарствен-
ных препаратов для отечественной меди-
цины, но и удовлетворить возрастающий
спрос Китая на лекарственные растения
ТКМ [8]. Так, в 2018 году Китай, несмотря
на экспорт лекарственного растительно-
го сырья на 1 567 млн долл. США импор-
тировал его на 195 млн долл. США и им-
порт ежегодно рос на 3,97% [11].

Кроме того, Аптекарский огород и
коллекционный участок лекарственных
растений в Бурятской государственной
сельскохозяйственной академия им. В.Р.
Филиппова будет играть и большую обра-
зовательно-просветительскую роль. Кро-

ме студентов-агрономов, изучающих вы-
ращивание лекарственных растений и
переработку их сырья, они подойдут для
проведения уроков ботаники, выездных
практических занятий по земледелию, ра-
стениеводству студентам других специ-
альностей вуза, агротехнического коллед-
жа при БГСХА. Также на их основе будут
проходить занятия учеников агроклассов
средних общеобразовательных школ, со-
трудничающих с вузом, проводиться на-
учно-исследовательская работа с учащи-
мися. Все это крайне необходимо для под-
готовки кадров для лекарственного рас-
тениеводства.

Заключение. Таким образом, благо-
даря проведению всего комплекса работ
с лекарственными растениями, в Апте-
карском огороде и на коллекционном уча-
стке можно сравнительно быстро полу-
чить достоверную информацию, а также
семена и посадочный материал, необхо-
димые для создания товарного лекар-
ственного растениеводства в Бурятии.
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