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Изучение ресурсов лекарственных растений важно для решения проблемы охраны
растительных ресурсов и разработки научных основ рационального природопользова-
ния. В Туве ресурсы лекарственных растений незначительно используются для заго-
товки, что объясняется недостатком сведений о применяемых в научной медицине
сырьевых растениях, об ареалах видов наиболее пригодных для заготовки, данных по
запасам сырья в природных условиях. Так, обзор научных публикаций выявил, что в
Туве в 1970-х годах впервые сотрудниками Томского государственного университета
исследованы запасы сырья 30 лекарственных растений [1], в 1988 г. А.А. Лагерь [2]
приводит данные 78 лекарственных растений, О.О. Бартан [3] составил словарь тувин-
ских медицинских терминов, куда входят и лекарственные растения, в 2012 г. вышла
работа “Растения Республики Тыва применяемые в Восточной народной медицине” [4],
содержащая сведения о 211 растениях, включая и Rhaponticum carthamoides.

Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilin. (Leuzea carthamoides (Willd.) DC., Stemmacantha
carthamoides (Willd.) M. Dittrich) – левзея сафлоровидная, большеголовник, маралий
корень, сыын-оъду (по-тувински, в пер. “оленья трава”) – одно из ценных лекар-
ственных растений, применяемых в традиционной и научной медицине. Крупное
многолетнее травянистое растение (до 150 см выс.) с цельными листьями, одиночными
корзинами до 6 см шир. и желтоватыми цветками. Корневище деревянистое, горизон-
тальное, с многочисленными придаточными корнями и специфическим смолистым
запахом. Стебли полые, тонкобороздчатые. Листья глубоко-перисторазделенные. Кор-
зинки одиночные, цветки фиолетово-розовые. Обертка бурая, придатки пленчатые,
волосистые. Семянки четырехгранные, с ребристым, с двурядным хохолком [5, 6].
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Rhaponticum carthamoides – мезопсихрофит с североазиатским ареалом, эндемик
Южной Сибири [7–12]. Распространен в высокогорном поясе, верхней части горно-
лесного пояса Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, Хамар-Даб-
ана, Тарбагатая и Джунгарского Алатау [13]. В Туве произрастает 3 вида рода Rhaponti-
cum, в том числе Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilin. [6]. Популяции R. сarthamoides
нa субальпийских лугах Алтае-Саянской горной страны истощены из-за нерегламен-
тированных заготовок. Вид отнесен в числу редких, уязвимых и исчезающих, занесен
в Красные книги Российской федерации [14], Иркутской области [15], Республики
Бурятия [16], Красноярского края [17], Республики Тыва [18]. В Туве редкие фитоце-
нозы с левзеей на Западном Саяне, в Тодже, в верховьях р. Каа-Хем, в окр. пос. Уш-
Белдир занесены в “Зеленую книгу Сибири …” [19].

Целью данной работы является уточнение распространения маральего корня
Rhaponticum carthamoides в Туве, изучение экологии фитоценозов, определение запа-
сов сырья и возможного объема ежегодной заготовки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в июле–августе 2007–2017 гг. Объект исследования –
природные ценопопуляции Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilin. в естественных ме-
стах обитания.

Согласно схеме природного районирования территории Тувы [20], территория ис-
следований относятся к Восточно-Саянскому горному гольцово-таежному и Монгун-
Тайгинскому высокогорному тундрово-лугово-степному районам. Восточно-Саянский
район находится на северо-восточной окраине Тувы. Рельеф сильно расчлененный с
острыми пиками и гребнями. Климат отличается продолжительностью морозного пе-
риода, сильными снежными буранами, недостаточно летним теплом, частыми летни-
ми дождями преимущественно грозового характера. Осадков выпадает около 800 мм в
год, причем на теплый отрезок времени приходится до 70% от их годового количества.
Почвы горно-тундровые, горно-луговые, горно-таежные, сформировавшиеся на раз-
личных горных породах [21]. Маршрутные исследования проведены на южных скло-
нах Восточного Саяна на сочленении с Западным Саяном (хр. Ергак-Таргак-Тайга),
хребтах Соругский, Даштыг-Хемский, Озерный, Арысканныг, Даштыг-Арт (абс. выс.
1800–2783 м), в долинах рек Ак-Суг, Соруг, Кара-Хем, Кижи-Хем, Биче-Кадыр-Ос,
Улуг-Кадыр-Ос, Хам-Сыра, Чаваш, а также их притоков, р. Аржаан-Хем, в бассейне
р. Билин.

Монгун-Тайгинский район расположен в юго-западной части Тувы, относящейся
преимущественно к горной системе Алтая и являющейся орографическим узлом на
стыке Западного Саяна, Алтая и Западного Танну-Ола. Это наиболее возвышенная
часть Тувы, где хребты достигают, а местами и превышают 3000 м над ур. моря. Вслед-
ствие большой высоты район по всему комплексу природных условий резко отличает-
ся от других районов Тувы с преобладанием альпийских форм рельефа, современным
оледенением и весьма суровым климатом. Климат характеризуется низкими темпера-
турами, продолжительной холодной зимой и очень коротким холодным летом. Годо-
вое количество осадков 217.5 мм, из них 65–85% приходится на теплое время года
(июль, август). Почвы горные тундровые, дерновые горно-тундровые, горно-луговые
[22]. Маршрутные исследования проведены от верховьев р. Хемчик на восточном
склоне Шапшальского хребта до верховьев рек Большой Он, Ак-Суг на южном склоне
хр. Сайлыг-Хем-Тайга (Западный Саян).

Для изучения ценопопуляций был выбран маршрутно-рекогносцировочный метод
[23]. При описании растительных сообществ с участием объекта исследования ис-
пользовались геоботанические методы с визуальной оценкой количества особей по
шкале Г. Друде [24]. Величину фитомассы определяли методом модельных экземпля-
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ров. Подсчет численности и определение удельной сырьевой массы проводили на
ключевых участках, на которых закладывали по 10 учетных площадок по 10 м2. Запасы
надземной фитомассы определяли на каждом из 10-ти квадратов размером 50 × 50 см,
на которых на уровне почвы срезали зеленую фитомассу, ветошь и подстилку. После
сушки зеленую фитомассу разбирали по видам. Для определения массы корневищ с
корнями в середине каждой площадки отбирали почвенные монолиты размером 50 см3.
Корни отмывали от почвы методом декантации с применением сита с отверстием
0.3 мм. Продуктивность Rhaponticum carthamoides выражали в килограммах на га (кг/га)
воздушно-сухого сырья, а запасы лекарственного растительного сырья – в тоннах.

Виды растений с каждой площадки взвешивали по отдельности. Учет запасов сырья
проводили в ценопопуляциях рапонтикового (Rh. carthamoides), рапонтиково-змеего-
ловникового (Rh. carthamoides, Dracocephalum grandiflorum L.), рапонтиково-чемерице-
вого (Rh. carthamoides, Veratrum lobelianum Bernh.), соссюрейно-рапонтикового (Sauss-
urea latifolia Ledb., Rh. carthamoides) фитоценозов с закладкой пробных площадей и
дальнейшей экстраполяцией полученных данных на всю площадь, величину эксплуа-
тационного запаса и объем возможных ежегодных заготовок по “Методике определе-
ния запасов лекарственных растений” [24, 25]. Полученные данные были подвергну-
ты анализу с использованием пакета программ Statistica 8.0. Определение площадей
зарослей проводили маршрутным методом с использованием картографического ма-
териала. Карту распространения Rh. carthamoides составляли на основе собственных
сборов полученных во время экспедиционных работ, с использованием GPS навига-
тора и применением программного пакета ArcGIS ver. 9.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На территории Республики Тыва фитоценозы с левзеей (Rhaponticum carthamoides)
произрастают в присаянской части по хребтам Ергак-Таргак-Тайга (на стыке Запад-
ного и Восточного Саян), Большой Саянский, в бассейне р. Билин и истоках рек Хем-
чик, Большой Он, Ак-Суг преимущественно в подгольцовом поясе, в нижних частях
гольцового (альпийского луга) и верхних лесного (лесные высокотравные луга) поя-
сов на выс. 1850–2000 м (рис. 1).

В обследованных районах хорошо выражены два пояса растительности – горно-
лесной и высокогорно-тундровый. Rhaponticum carthamoides образует заросли на суб-
альпийских, нередко закустаренных лугах (левзейная, чемерицевая, соссюрейная,
змееголовниковая, гераниевая формации). В долинах рек с субальпийским разнотра-
вьем отмечен в ассоциации с Doronicum altaicum Pall. и Rhodiola rosea L. На крутых
освещенных склонах, возвышающихся над субальпийскими лугами долин, встречает-
ся вместе с Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., Vaccinium myrtillus L. и Allium ursinum L. С не-
большим обилием произрастает в кедровых, елово-кедрово-лиственничных и кедрово-
лиственничных субальпийских редколесьях с подлеском из Lonicera altaica Pall. ex DC.,
Ribes nigrum var. sibirica Е.Wolf.

Ценопопуляция рапонтикового (Rh. carthamoides) фитоценоза в районах исследования
предпочитает дренированные местообитания нижней и средней частей субальпийско-
го пояса в пределах высот 1300–1550 м, где зимой хорошо развит снежный покров,
промерзание почвы поверхностное. Почвы горно-тундровые. Рельеф сильно расчле-
ненный с острыми пиками и гребнями. Практически для всех выявленных фитоценозов
характерна двухярусная структура травостоя, где первый ярус (выс. 90–120 см) образован
преимущественно Rh. carthamoides – soc, на его долю в общем проективном покрытии
приходится до 60%, сомкнутость 06. Участие Cirsium helenioides (L.) Hill. – sol, Crepis ly-
rata (L.) Froel. – sol, Delphinium elatum L. – sol незначительно. Во втором ярусе (выс.
20–40 см) сосредоточено основное количество видов растений. Общее проективное
покрытие фитоценозов достигает 60–90%. Горизонтальное распределение видов рав-
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Рис. 1. Схематическая карта местонахождений массивов Rhaponticum carthamoides в Республике Тыва (ле-
генда в табл. 2).
Fig. 1. Location of Rhaponticum carthamoides thickets in the Republic of Tuva (legend in table 2)
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номерное. Доминирующие виды: Rh. carthamoides – cop3, Geranium albiflorum Ledeb. –
cop2, Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link. – cop2. В зависимости от того, какой вид содоми-
нирует, часто встречаются водосборово-левзеевые и гераниево-левзеевые фитоценозы.

Ценопопуляция чемерицево-рапонтикового (Rh. carthamoides, Veratrum lobelianum
Bernh.) фитоценоза образует заросли на субальпийских, нередко закустаренных лугах.
Встречаются на крутых освещенных склонах, возвышающихся над субальпийскими
лугами долин. Почвенный слой хорошо выражен, 45–50 см. Почвы дерновые горно-
тундровые, слабо гумусированы. Напочвенный покров представлен мхами и опадом,
масса которого 107 г/м2. Растительный покров хорошо развит. Общее проективное
покрытие 100%. Доминантами в сообществе выступают Veratrum lobelianum Bernh. –
soc, Rh. carthamoides – cop2, на их долю в общем проективном покрытии приходится
около 65%. Травостой трехъярусный. Первый ярус высотой 120–160 см представлен
Veratrum lobelianum – soc, Rh. carthamoides – cop2, часто встречаются Tanacetum vulgare L. –
sol, Alopecurus pratensis – sp, Poa pratensis – sol. Сомкнутость первого яруса составляет
04. Второй ярус высотой 50–110 см сформирован Heracleum dissectum Ledeb. – sol, Cer-
astium arvense L. – sol, Rumex acetosella L. – sol, Geranium albiflorum – sp, Pedicularis pro-
boscidea – sol, Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – sol, Solidago virgaurea – sp-sol, Eu-
phorbia pilosa L. – sol, Ranunculus grandifolius C.A. Mey. – sol, Phlomoides alpinа – sol. Со-
мкнутость второго яруса составляет 03. Третий ярус высотой 15–35 см формируют
Alchemilla rubens Juz. – cop2, Viola altaica Ker Gawl. – sol, Carex appendiculata (Trautv. et
C.A. Mey.) – sol, Goodyera repens (L.) R. Br. – sol.

Ценопопуляция соссюрейно-рапонтикового (Veratrum lobelianum Bernh, Rh. car-
thamoides) фитоценоза входит в состав разнотравных субальпийских лугов. Занимает
участки на северных и северо-западных склонах в пределах высот 1300–1600 м. Рельеф
расчлененный. Почвенный горизонт хорошо развит, мощность достигает 70 см. Поч-
вы горно-тундровые, хорошо дренированы. Растительный покров хорошо развит. Об-
щее проективное покрытие 100%. Доминантами являются Saussurea latifolia Ledb. –
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soc, Rh. carthamoides – cop3, на их долю в общем проективном покрытии приходится
около 70%. Травостой трехъярусный. Первый ярус высотой 130–170 см представлен
Rh. carthamoides – soc, Saussurea latifolia Ledb. – cop3, постоянно встречаются Geranium
pseudosibiricum J.C. Mayer – sol, Dracocephalum grandiflorum L. – sp, Poa sibirica Roshev. –
sol. Сомкнутость первого яруса составляет 04. Второй ярус высотой 60–130 см состоит
из Veratrum lobelianum Bernh. – sol, Bupleurum aureum L. – sol, Geranium pseudosibiricum
J.C. Mayer – sp, Pedicularis verticullata L. – sol, Aquilegia glandulosa Fisch. – sol, Euphorbia
sajanensis (Boiss.) Baicov – sol, Ranunculus grandifolius C.A. Mey. – sol, Doronicum altaicum
Pall. – sol. Сомкнутость второго яруса составляет 03. Третий ярус высотой 15–35 см
формируют Carex perfusca V. Krecz. – cop2, Rumex verticullata L. – sol, Viola altaica Ker
Gawl. – sol, Allium monadelphum Less. ex Kunth – sol.

Ценопопуляция рапонтиково-змееголовникового (Rh. carthamoides, Dracocephalum
grandiflorum L.) фитоценоза входит в состав разреженного кедрово-лиственничного
редколесья (Pinus sibirica Du Tour, Larix sibirica Ledeb). Рельеф склоновый. Почвы гор-
но-луговые. Кустарниковый ярус не сформирован. Напочвенный покров хорошо раз-
вит в виде опада мощностью до 6 см, массой 145 г/м2. Травостой хорошо развит, но бе-
ден по видовому составу. В роли доминантов выступают Rh. carthamoides – cop3, Draco-
cephalum grandiflorum – cop2, Geranium pseudosibiricum J.C. Mayer – cop2, на их долю в
покрытии приходится около 75%. Травостой четко трехъярусный. Первый ярус 140–
170 см сформирован Rh. carthamoides – cop3, Dracocephalum grandiflorum – cop2. Из вто-
ростепенных видов встречаются Stellaria peduncularis Bunge – sp. Сомкнутость первого
яруса составляет 04. Второй ярус высотой 70–150 см формируют Poa sibirica Roshev. –
sol, Bupleurum aureum L. – sp, Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov – sol,
Saussurea latifolia Ledeb. – sp, Geranium pseudosibiricum J.C. Mayer – sp. Сомкнутость
второго яруса составляет 03. Третий ярус высотой 20–30 см слабо сформирован, пред-
ставлен Gentiana uniflora Georgi – sol, G. grandiflora Laxm. – sol, Thalictrum alpinum L. –
sol и в основном вегетативной массой Trollius asiaticus L. – sol.

Ценопопуляция рапонтиково-гераниевого (Rh. carthamoides, Geranium pseudosibiri-
cum J.C. Mayer) фитоценоза образует заросли на горно-таежных и подгольцово-таежных
кедровых субальпийских редколесьях. Почвенный слой хорошо выражен, 55–60 см.
Почвы дерновые горно-тундровые. Травостой хорошо развит, представлен тремя яру-
сами. Общее проективное покрытие 100%. В роли доминанта выступает Rh. car-
thamoides. Первый ярус высотой 120–150 см представлен Rh. carthamoides – cop3, Sauss-
urea latifolia Ledeb. – sol, Veratrum lobelianum Bernh. – sol, Doronicum altaicum Pall – cop3.
Сомкнутость первого яруса составляет 04. Второй ярус высотой 50–90 см сформиро-
ван Geranium pseudosibiricum J.C. Mayer. – cop2, Ptarmica alpina (L.) DC. – sol, Rumex ac-
etosella L. – sol, Pedicularis incarnata L. – sol, Solidago virgaurea L. – sp-sol, Poa sibirica Ro-
shev. – sp, Ranunculus grandifolius C.A. Mey. – sol, Bistorta elliptica (Willd. Еx Spreng.)
Kom. – sol, Carex perfusca V. Krecz. – sp, Hedysarum inundatum Turcz. – sol, Geranium albi-
florum Ledeb. – sol, Aquilegia glandulosa Fisch. – sol. Сомкнутость первого яруса состав-
ляет 03. Третий ярус высотой 10–35 см хорошо выражен, представлен Festuca altaica
Trin. – sol, Viola altaica Ker. – sp, Alchemilla hians Juz. – cop1, Primula pallasii Lehm. – sol,
Swertia obtusa Ledeb. – sol. и др.

В таблице 1 приведены результаты оценки урожайности Rh. carthamoides в ценопо-
пуляциях рапонтикового (Rh. carthamoides), чемерицево-рапонтикового (Rh. car-
thamoides, Veratrum lobelianum Bernh.), соссюрейно-рапонтикового (Veratrum lobelianum
Bernh, Rh. carthamoides) фитоценозов. Наиболее высокая плотность сырья надземной
фитомассы Rh. carthamoides (350–340 кг/га) и подземной фитомассы (294–275 кг/га)
выявлены в фитоценозах высокотравных субальпийских лугов: Rh. сarthamoides + Ve-
ratrum lobelianum + Poa sibirica + Carex perfusca и Rh. сarthamoides + Saussurea latifolia + Poa si-
birica, Saussurea latifolia + Rh. сarthamoides + Bupleurum aureum + Geranium pseudosibiricum.
Наименьшая плотность запасов сырья надземной фитомассы Rh. carthamoides (55 кг/га),
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Таблица 1. Урожайность Rhaponticum carthamoides в Республике Тыва, кг/га
Table 1. Crop of Rhaponticum carthamoides in the Republic of Tuva, kg/ha

Ценокомплекс, растительное сообщество
Coenotic complex, plant community

Воздушно-сухая фитомасса
Air-dry phytomass

надземная
aboveground

подземная
roots

Высокотравные субальпийские луга, где Rh. carthamoides
основной доминант
Rh. сarthamoides + Geranium krylovii + Dracocephalum grandiflorum
High grass subalpine meadows, where Rh. carthamoides is dominant
Rh. сarthamoides + Geranium krylovii + Dracocephalum grandiflorum

330 ± 33.0 278 ± 33.0

Rh. сarthamoides + Saussurea latifolia + Poa sibirica; Saussurea latifolia + 
+ Rh. сarthamoides + Bupleurum aureum + Geranium krylovii 340 ± 34.0 275 ± 28.5

Высокотравные субальпийские луга, где Rh. carthamoides один
из доминантов
Rh. сarthamoides + Veratrum lobelianum + Poa sibirica + Carex aterrima
High grass subalpine meadows, where Rh. carthamoides is co-dominant
Rh. сarthamoides + Veratrum lobelianum + Poa sibirica + Carex aterrima

350 ± 35.0 294 ± 29.4

Rh. сarthamoides + Erythronium sibiricum + Poa sibirica 230 ± 23.0 186 + 18.6

Pleurosium uralense + Rh. сarthamoides + Geranium krylovii 300 ± 30.0 258 ± 25.8

Rh. сarthamoides + Trollius asiaticus 240 ± 24.0 190 ± 19.0

Елово-кедрово-лиственничные и лиственнично-кедровые
левзейно-крупнотравные редколесья
Saussurea latifolia  +  Heracleum dissectum  +  Aconitum septentrionale  +  Ge-
ranium krylovii  +  Rh. carthamoides
Spruce-pine-larch and larch-cedar Maral root-grass woodlands
Saussurea latifolia  +  Heracleum dissectum  +  Aconitum septentrionale  +  Ge-
ranium krylovii  +  Rh. carthamoides

55 ± 5.7 37 ± 3.7
подземной фитомассы (37 кг/га) отмечены в фитоценозах, сформированных в елово-
кедрово-лиственничных и лиственнично-кедровых левзейно-крупнотравных редко-
лесьях.

Площадь зарослей Rh. сarthamoides, выявленных в Туве, составляет 2440 га (табл. 2).
Установлено, что суммарный биологический запас воздушно-сухого сырья Rh. car-
thamoides составляет 868 т, суммарный эксплуатационный запас в обследованных це-
нопопуляциях составил 339.3 т надземной массы и 283.1 т корневищ с корнями с объе-
мом возможной ежегодной заготовки соответственно 85.3 и 19.1 т на общей площади
2440 га.

Исследованные массивы с участием Rh. сarthamoides были разделены на 3 категории
в зависимости от продуктивности, степени удаленности от населенных пунктов и до-
рог [26]. К массивам 1-й категории отнесены заросли, доступные для сбора сырья и
удобные для транспортировки благодаря близости к автомобильным дорогам. Массивы
2-й категории по сравнению с 1-й находятся на расстоянии 10–50 км от автомобиль-
ных дорог и на более высоких и менее доступных склонах. Массивы 3-й категории
расположены на труднодоступных, удаленных от автомобильных дорог и населенных
пунктов местностях на значительном расстоянии – от 52 и более 100 км, где доставка
сырья к автомашинам возможна лишь с помощью вьючного транспорта. Результаты
исследований показали, что на исследованных участках преобладают заросли 3-й ка-
тегории по суммарной площади 1620 га (67% от площади всех обследованных массивов).
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Таблица 2. Площади зарослей и запасы сырья Rhaponticum carthamoides в Республике Тыва (воз-
душно-сухое сырье)
Table 2. Area of thickets and reserves of raw materials Rhaponticum carthamoides in the Republic of Tuva
(air-dry raw materials)
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1. Верховье р. Хут
Headstream of the Khut river

230 2 50.0 ± 5.1 45.9 ± 10.5 35.0 ± 8.5 32.1 ± 3.2 8.8 ± 0.7 2.1 ± 0.2

2. Верховья р. Сыстыг-Хем
и его притоковHeadstream
of the Systyg-khem river and its 
tributaries

700 3
140.0 ± 2.4 135.4 ± 18.3 98.0 ± 23.5 94.8 ± 23.2 24.5 ± 2.1 6.8 ± 0.5

3. Верховья р. Чаваш и его
притоков
Headstream of the Chavash river
and its tributaries

20 3
1.5 ± 0.5 1.1 ± 0.3 1.1 ± 0.3 0.8 ± 0.3 0.3 ± 0.1 0.06 ± 0.1

4. Левые притоки р. Большой Он 
Left tributaries of the Big On river

20 3 1.0 ± 0.3 0.7 ± 0.3 0.7 ± 0.2 0.5 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.04 ± 0.1

5. Верховья рр. Улуг-Кадыр-Ос
и Биче Кадыр-Ос
Headstreams of the Ulug-Kadyr-
Os and Biche Kadyr-Os rivers

100 3
15.0 ± 1.2 9.7 ± 0.8 10.5 ± 2.2 6.8 ± 1.5 2.6 ± 0.3 0.05 ± 0.1

6. Верховья р. Кижи-Хем
Headstream of the Kizhi-Khem 
river

30 3
1.2 ± 0.3 0.8 ± 0.3 0.8 ± 0.2 0.6 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.04 ± 0.1

7. Верховье р. Чангыс-Ама 
Headstream of the Changys-Ama 
river

70 2
9.5 ± 0.7 5.6 ± 052 6.7 ± 1.5 3.9 ± 0.8 1.8 ± 0.2 0.3 ± 0.1

8. Верховье р. Азас
Headstream of the Azas river

80 2 10.0 ± 0.8 6.3 ± 0.5 7.0 ± 1.6 4.4 ± 0.5 1.8 ± 0.2 0.3 ± 0.1

9. Верховье р. Соруг
Headstream of the Sorug river

90 2 13.7 ± 1.1 9.5 ± 1.4 9.9 ± 2.6 6.7 ± 1.3 2.5 ± 0.2 0.5 ± 0.1

10. Верховья р. Ак-Суг и его
притоков
Headstreams of the Ak-Sug river 
and its tributaries

700 3
154.0 ± 2.4 125.6 ± 18.1 107.8 ± 4.3 88.0 ± 7.5 27.0 ± 2.4 5.9 ± 0.5

11. Верховья рр. Баш-Хем,
Серлиг-Хем, Билин
Headstreams of the Bash-Khem, 
Serlig-Khem, Bilin rivers

100 2
13.4 ± 1.1 7.5 ± 0.5 9.4 ± 2.0 5.3 ± 0.5 2.4 ± 0.2 0.4 ± 0.1

12. Верховье р. Хам-Сыра
Headstream of the Kham-Syra river

250 2 60.3 ± 5.8 45.4 ± 4.1 42.2 ± 4.2 37.8 ± 3.4 10.6 ± 1.0 2.5 ± 0.5

13. Истоки р. Хемчик
Source of the Khemchik river

25 3 1.5 ± 0.3 1.2 ± 0.3 1.1 ± 0.3 0.8 ± 0.3 0.3 ± 0.1 0.06 ± 0.1

14. Верховье р. Ак-Суг,
Хр. Сайлыг-Хем-Тайга
Headstream of the Ak-Sug river,
Ridge Saylyg-Khem-Taiga

25 3
1.3 ± 0.3 0.9 ± 0.3 9.1 ± 1.7 0.6 ± 0.2 2.3 ± 0.2 0.04 ± 0.1

Итого:
Total:

2440 472.4 395.6 245.0 278.0 85.3 19.1
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Площадь зарослей и запасы левзеи сафлоровидной Rhaponticum carthamoides (Willd.)
Ilin., выявленных в Туве, невелики, однако в высокотравных субальпийских лугах
присаянских районов северо-восточной и восточной республики может служить объ-
ектом заготовки. Так площади зарослей Rh. carthamoides колеблются от 20 до 700 га.
Наиболее высокие величины сырьевой массы наблюдаются в высокотравных субальпий-
ских лугах в популяциях, которые характеризуются высокой фитомассой одного экзем-
пляра и высокой плотностью (надземная – 330 ± 33 кг/га, подземная – 278 ± 33 кг/га).
Биологический запас надземной и подземной частей Rh. carthamoides на исследован-
ных территориях составляет 472 и 396 т сырья соответственно, эксплуатационный за-
пас – 245 и 278 т; объем возможной ежегодной заготовки надземной и подземной частей
составляет 85 и 19 т соответственно. В дальнейшем результаты исследований можно ис-
пользовать для разработки научной основы сохранения левзеи и рационального ис-
пользования.
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Abstract–The distribution of Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilin., ecological features of
phytocoenoses are studied, quantitative indicators of medicinal plant raw materials in co-
enopopulations in different plant communities are defined. Reserves of above-ground and
underground phytomass, biological and operational reserves are calculated. A map of the
species area with areas of possible harvesting is compiled.

Keywords: Rhaponticum carthamoides, area, productivity, reserves in Tuva

ACKNOWLEDGMENTS
The work was carried out within the state assignment of the RFBR project № 18-44-170001–“r_a”

“The evaluation of the reserves for medicinal plants in the Republic of Tuva”.

REFERENCES

1. Surov Y.P., Polozhij A.V., Vydrina S.N., Kurbatskij V.I., Saharova N.A., Seryh G.I. 1978. Resursy ras-
titelnogo lekarstvennogo syrya v Tuve [Resources of herbal medicinal raw materials in Tuva].
Tomsk. 105 p. (In Russian)

2. Lager A.A. 1988. Lekarstvennye rasteniya Tuvy [Medicinal plants of Tuva]. Kyzyl. 92 p. (In Rus-
sian)

3. Bartan O.O. 2004. Tyva dylda emnelge s�z�l�g�. 2nd ed. [A Tuvan dictionary of medical terms].
Kyzyl, 64 р. (In Tuvan)

4. Rasteniya Respubliki Tyva, primeniaemye v vostochnoi narodnoi meditsine. 2012. [Plants of the
Republic of Tuva used in Oriental folk medicine]. Kyzyl. 128 p. (In Russian)

5. Krasnoborov I.M., Lomonosova M.N., Tupicyna N.N. et al. 1997. Asteraceae (Compositae). Flora Si-
biri. [Asteraceae (Compositae). Flora of Siberia]. V. 13. Novosibirsk. 472 p. (In Russian)

6. Opredelitel rasteniy Respubliki Tyva. 2007. [Key to plants of the Republic of Tuva]. Novosibirsk. 706 p.
(In Russian)

7. Kuminova A.V. 1960. Rastitelnyy pokrov Altaya [Plant cover of Altai]. Novosibirsk. 450 p. (In Rus-
sian)

8. Nekratova N.A., Seryh G.I. 1991. Vidovoy sostav tsenokompleksov badana tolstolistnogo, rapontika
saf lorovidnogo, rodioly rozovoj v Altae-Sayanskoy gornoy oblasti [Species composition of coeno-
complex of Bergenia crassifolia, Rhapontici carthamoides, Rhodiola rosea in the Altai-Sayan moun-
tain region]. Tomsk. 28 р. (In Russian)

9. Nekratova N.A., Shurupova M.N. 2014. Cenosis geobotanical structure of Rhaponticum car-
thamoides complexes in the Altai-Sayan mountain area. – Problrms of biological, medical and
pharmaceutical chemistry. 9: P. 62. (In Russian)

10. Nekratova N.A., Kurovsky A.V., Shurupova M.N. 2015. Abundance of Rhaponticum carthamoides
populations and its environmental dependence (Kuznetsk Alatau). In: Problemy izucheniya ras-



472 САМБУУ, ШАУЛО
titelnogo pokrova Sibiri: Materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konf., posvyashchennoy 130-le-
tiyu Gerbariya im. P. N. Krylova i 135-letiyu Sibirskogo botanicheskogo sada Tomskogo gosudarst-
vennogo universiteta. Tomsk. P. 196–198. (In Russian)

11. Nekratova N., Shurupova M. 2016. Natural Resources of Medicinal Plants: Estimation of reserves
on example of Rhaponticum carthamoides. – Key Engineering Materials. 683: P. 433–439.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.683.433

12. Kubentaev S.S., Danilova A.N. 2017. Evaluation of ecological and biological characteristics of
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin and its resource indicators on the Ridge of Ivanovo (East
Kazakhstan)]. – Tomsk State University Journal of Biology. 37: Р. 31–46. (In Russian)
https://doi.org/10.17223/19988591/37/3

13. Nekratova N.A., Nekratov N.F. 2005. Lekarstvennye rasteniya Altae-Sayanskoy gornoy oblasti [Me-
dicinal plants of Altai-Sayan mountain region]. Tomsk. 228 p. (In Russian)

14. Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (Rasteniya i griby). 2008. [The red data book of the Russian
Federation (Plants and fungi)]. M. 855 p. (In Russian)

15. Krasnaya kniga Irkutskoy oblasti. 2010. [Red data book of Irkutsk region]. Irkutsk. 480 p. (In Rus-
sian)

16. Krasnaya kniga Respubliki Buryatiya. Redkiye i nahodyashchiesya pod ugrozoy ischeznoveniya
vidy. 2013. Ch.1. Izd. 3-e, pererab. i dop. [Red data book of the Republic of Buryatia: Rare and en-
dangered species. 3rd ed.]. Ulan-Ude. 688 p. (In Russian)

17. Krasnaya kniga Krasnoyarskogo kraya. Redkiye i nakhodyashchiesya pod ugrozoy ischeznoveniya
vidy zhivotnykh. 2012. [Red data book of Krasnoyarsk region. Rare and endangered animal spe-
cies]. 2nd ed. Krasnoyarsk 576 p. (In Russian)

18. Krasnaya kniga Respubliki Tyva. 2018. Izd. 2-e, pererab. i dop. [Red data book of the Republic of
Tuva. 2nd ed.]. Kyzyl. 563 p. (In Russian)

19. Zelenaya kniga Sibiri: redkiye i nuzhdayushchiesya v okhrane rastitelnye soobshchestva. 1996.
[Green book of Siberia: rare and requiring protection plant communities]. Novosibirsk. 397 p. (In
Russian)

20. Nosin V.A. 1957. Prirodnye rayony Tuvinskoy oblasti [Natural areas of Tuva region]. Natural condi-
tions of the Tuva Autonomous region. M. Р. 240–264. (In Russian)

21. Gorbachev V.N. 1978. Pochvy Vostochnogo Sayana [Soils of East Sayan]. M. 200 p. (In Russian)
22. Nosin V.A. 1963. Pochvy Tuvy [Soils of Tuva]. M. 342 p. (In Russian)
23. Metodika vyyavleniya dikorastushchikh syrevykh resursov pri lesoustroystve. 1987. [Methods of

identifying wild raw materials in forest management]. M., 53 р. (In Russian)
24. Metodika opredeleniya zapasov lekarstvennykh rasteniy. 1986. [Methods of determining the stocks

of medicinal plants]. M. 50 p. (In Russian)
25. Krylova I.L., Shreter A.I. 1986. Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu zapasov dikorastushchikh

lekarstvennykh rasteniy [Methodical instructions for the study of stocks of wild medicinal plants].
M. 56 p. (In Russian)

26. Alieva N.K., Nigmatullaev A.M., Bobaev I.D., Tajzhanov K., Ramazanov N.S. 2014. Distribution and
raw resources of Rhaponticum carthamoides (Asteraceae) in the Central Asia. – Rastitelnye resursy.
50 (4): 505–512. (In Russian)


	МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
	РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	REFERENCES


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


