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На основе анализа литературных данных охарактеризовано распространение видов рода Crataegus в
азиатской части РФ: C. chlorocarpa Lenn. et K. Koch, C. korolkowii hort. ex L. Henry, C. chlorosarca Max-
im., C. jozana C.K. Schneid., C. dahurica Koehne ex C.K. Schneid., C. maximowiczii C.K. Schneid., C. pin-
natifida Bunge, C. sanguinea Pall. Наиболее распространенным является вид C. sanguinea. Он имеет ев-
ропейско-азиатский ареал, встречается на востоке европейской части страны, на Среднем и Юж-
ном Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. При работе с источниками информации основное
внимание уделено урожайности плодов, которые являются фармакопейным лекарственным расти-
тельным сырьем видов рода Crataegus, имеющих наиболее обширный ареал. На территории России
более ¾ запасов плодов боярышников сосредоточено в Дальневосточном и Сибирском федераль-
ных округах. Среднегодовой биологический запас плодов боярышника (от растений всех видов) на
Дальнем Востоке оценивается как минимум в 100 тыс. т. Эксплуатационный запас известен только
для C. sanguinea (в целом для регионов Сибири, Алтая, Южного Урала от 172 до 246 т) и C. pinnatifida
(5–10 т в свежем виде).
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ВВЕДЕНИЕ
Род Crataegus L. насчитывает около 1500 видов,

распространенных в умеренно теплых и субтро-
пических областях Северного полушария, глав-
ным образом в Северной Америке (более 80% ви-
дов) [1, 2]. В Старом Свете присутствует 50–
100 видов [3]. Видовой состав рода в различных ис-
точниках трактуется неоднозначно, ввиду разли-
чий в подходах к определению объема вида и си-
стемы рода. Затрудняет определение видового или
внутривидового положения и высокая степень по-
лиморфности представителей рода, обусловлен-
ная частой гибридизацией, наличием полиплои-
дов и их способностью к апомиксису [1, 4, 5].

Боярышники встречаются одиночно или груп-
пами на каменистых россыпях, на склонах балок
и холмов, в поймах рек, в подлеске разреженных
сосновых, широколиственных и смешанных ле-
сов, на лесных опушках, в зарослях кустарников,
на вырубках [6].

Дикорастущие боярышники, произрастающие
на территории России, можно отнести к разным
географических группам, в которых выделен ряд
секций [7].

Согласно “Флоре Восточной Европы”, в евро-
пейской части нашей страны распространены, в
основном, виды секции Crataegus [1]. Ареалы
большинства входящих в нее видов сосредоточе-
ны в Европе, Юго-западной и Центральной
Азии [7, 8]. Виды секции Crataegus встречаются в
средней полосе европейской части России, на
Северном Кавказе, в Крыму [7, 9–11]. На востоке
европейской части России распространены
C. sanguinea Pall. и C. chlorocarpa Lenn. et K. Koch,
принадлежащие секции Sanguineae Zabel ex
C.K. Schneid. [7]. В азиатской части страны пре-
обладают виды секции Sanguineae, которая вклю-
чает: C. chlorosarca Maxim., C. jozana C.K. Schneid.,
C. maximowiczii C.K. Schneid., C. sanguinea Pall.,
C. chlorocarpa Lenn. et K. Koch, C. korolkowii hort. ex
L. Henry, C. dahurica Koehne ex C.K. Schneid. [3,
12, 13]. Виды секции Sanguineae распространены в
основном в Средней, Северной и Восточной
Азии. C. sanguinea – широко распространенный
европейско-азиатский вид. Секция Pinnatifidae
Zabel ex C.K. Schneid. представлена видом C. pin-
natifida Bunge.

Боярышники представляют собой небольшие
деревья (до 5–6 м высотой) или кустарники, вет-
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вистые, с колючками на побегах. Листья 3–7-ло-
пастные, продолговато-обратнояйцевидные,
округло-яйцевидные и почти округлые, часто
с обеих сторон волосистые, реже голые или со
слабым опушением. Для растений европейских
видов характерны глубокорассеченные или раз-
дельные листовые пластинки. У азиатских бо-
ярышников листовые пластинки лопастные или
раздельные. Прилистники остаются до самой
осени; у азиатских видов они крупнее [7, 8].

Цветки в щитках по 7–20 шт., белые. Плоды от
6 до 30 мм в диаметре, яйцевидно-шаровидные,
шаровидные, ребристые, от оранжево-желтых до
темно-красных [2].

Лекарственное растительное сырье некоторых
видов рода Crataegus является одним из важных
природных источников производства препаратов
комплексного кардиотонического, антиаритми-
ческого и гипотензивного действия [14, 15]. Госу-
дарственной Фармакопеей СССР XI изд. было
разрешено к заготовке лекарственное раститель-
ное сырье “Боярышника плоды” (Crataegi fructus)
и “Боярышника цветки” (Crataegi flores) 10-ти ви-
дов и 2-х гибридов боярышника [16]. Данный пе-
речень видов был без изменений включен в Госу-
дарственную Фармакопею Российской Федера-
ции XIV изд. (ГФ XIV) несмотря на то, что
сырьевая база некоторых видов существенно со-
кратилась или отсутствует в современных грани-
цах РФ [17].

Приводим виды с указанием секций:
секция Crataegus:
•боярышник сглаженный – C. laevigata (Poir.) DC.;
•боярышник однопестичный – C. monogyna Jacq.;
•боярышник германский – C. alemanniensis Ci-

novskis (является синонимом C. monogyna [12]);
•боярышник пятипестичный – C. pentagyna

Waldst. et Kit. ex Willd.;
•боярышник восточно-балтийский – C. orien-

tobaltica Cinovskis (является синонимом C. monog-
yna [12]);

•боярышник отогнуточашелистиковый –
C. curvisepala Lindm. (является синонимом C. rhip-
idophylla Gand. [12]);

секция Sanguineae:
•боярышник кроваво-красный – C. sanguinea

Pall.;
•боярышник Королькова – C. korolkowii hort.

ex L. Henry;
•боярышник зеленоплодный – C. chlorocarpa

Lenn. et K. Koch;
•боярышник алтайский – C. altaica (Loundon)

Lange (является синонимом Crataegus wattiana
Hemsl. & Lace).

Секция Sanguineae в ГФ XIV представлена
лишь 4-мя видами [17]. Вместе с тем, многие не-
фармакопейные виды этой секции, имеющие
значительные ареалы в нашей стране [18], могут
быть интересны для последующего изучения.

Отличия между некоторыми видами боярыш-
ника по признакам листовой пластинки, черешка
и прилистника приведены в табл. 1.

До настоящего времени в основном заготав-
ливали плоды боярышников, преимущественно
C. sanguinea. Их получали примерно в 3–5 раз
больше, чем цветков. Наибольшее количество
обоих видов сырья поставляли Алтайский и Крас-
ноярский края, Новосибирская, Кемеровская,
Иркутская, Омская и Тюменская области [19].
Кроме того, на Украине и Северном Кавказе за-
готавливали сырье C. curvisepala и C. pentagyna.
В течение некоторого времени заготовки не ве-
лись из-за отсутствия официального утвержде-
ния технической документации на лекарствен-
ное растительное сырье растений этих видов
[20]. Оно было получено, и в “Правилах сбора и
сушки лекарственных растений” 1985 г. изда-
ния, и в сборнике “Дикорастущие лекарствен-
ные растения России: сбор, сушка, подготовка
сырья” 2015 г. издания эти виды присутствуют
[21, 22].

Виды рода Crataegus азиатской части РФ – это
не только источники получения лекарственного
сырья. C. dahurica, C. maximowiczii и C. pinnatifida
относят к второстепенным медоносам и хорошим
пыльценосам [23]. Плоды боярышников пригод-
ны в пищу, а также являются кормом для диких
животных и птиц [6, 24–27]. В настоящее время
отсутствуют достоверные данные об объемах за-
готовки плодов боярышника в РФ для пищевых
целей [28].

Цель работы – анализ опубликованных сведе-
ний, посвященных особенностям географиче-
ского распространения видов боярышника в ази-
атской части России, их экологической приуро-
ченности и некоторым ресурсным показателям
(урожайности и запасам).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее распространенным в нашей стране

видом является C. sanguinea, растущий, кроме во-
стока европейской части страны [29, 30], на Сред-
нем и Южном Урале [31], в Сибири [32] и на Даль-
нем Востоке [11, 23, 33].

В Западной Сибири этот вид распространен
в Тобольском флористическом районе Тюмен-
ской обл.; в Курганской, Омской, Томской, Но-
восибирской и Кемеровской областях; в Барна-
ульском и Горно-Алтайском флористических рай-
онах Алтайского края [34]. В Алтайском крае
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растения отмечены в лесах, зарослях кустарников,
березовых колках [35]. Растения этого вида подни-
маются в горы на Алтае и в Саянах до 1100 м, в Ты-
ве до 1200 м над ур. моря [4]. В Восточной Сибири
C. sanguinea произрастает в Ангаро-Саянском и
Приленско-Катангском флористических райо-
нах Иркутской обл.; в Северо-Байкальском и
Южно-Байкальском флористических районах
Республики Бурятия; в Шилко-Аргуньском фло-
ристическом районе Читинской обл.; в Вилюй-
ско-Верхнеленском и Алданском флористиче-
ских районах Республики Саха (Якутия). Этот
вид встречается в лесной и лесостепной зонах,
лесном и степном поясах гор в разреженных сме-
шанных, лиственных и лиственничных лесах, по
их опушкам, в зарослях кустарников по речным
долинам, на лесных лугах [34].

Наибольшие запасы дикорастущего C. sanguinea
сосредоточены в Сибири: в Алтайском и Красно-
ярском краях, где можно ежегодно заготавливать
от 10 до 30 т плодов; в Новосибирской обл. (до 17 т);
в Кемеровской, Иркутской, Томской и Тюмен-
ской областях (от 2 до 10 т); в Омской обл. (око-
ло 42 т), в Читинской обл. (1.7 т); возможны заго-
товки в Республике Бурятия, Свердловской, Челя-
бинской областях. В Республике Алтай возможна
заготовка в размере 1.2 т [19].

Согласно данным “Атласа лекарственных
растений России” [19], урожайность плодов
C. sanguinea в Новосибирской и Томской обла-
стях может достигать 246–256 кг/га. В березовых
и березово-осиновых злаково-разнотравных ле-
сах отмечены заросли с урожайностью плодов
около 180 кг/га. В Республике Алтай C. sanguinea
дает от 20 до 80, а иногда и до 200 кг/га плодов;
урожайность цветков боярышника составляет
здесь 0.20–0.95 кг/га [19]. Эти же сведения приве-
дены в “Атласе ареалов и ресурсов лекарственных
растений СССР”, они даны по результатам экс-
педиций ВИЛАР 1964–1980 гг. [20].

Ресурсные исследования, выполненные
Л.М. Григорьевой с коллегами в 1989 г. в Тюмен-
ской обл., позволили выявить чистые заросли
C. sanguinea площадью от 0.5 до 10 га в лесостеп-
ной подзоне и южной части лесной зоны. Урожай-
ность колебалась от 70 ± 3 кг/га до 1373 ± 130 кг/га.
Эксплуатационный запас составил 102 ± 11 т на
площади, равной 304.5 га [36].

В Заиграевском р-не Республики Бурятия в хо-
де исследований 2013–2014 гг. выявлен биологи-
ческий запас плодов C. sanguinea, составляющий
1778 кг, эксплуатационный запас – 867 кг [37].

C. sanguinea встречается и на Южном Урале.
Он является одним из основных видов в кустар-
никовых зарослях Оренбургской обл. Имеются
данные, опубликованные в 1989 г., о возможных
ежегодных заготовках плодов в объеме 0.68 т [38].

Более новые сведения по этому региону в доступ-
ной литературе обнаружить не удалось. Кустар-
ники C. sanguinea в южных районах Оренбург-
ской обл. относятся к 1-ому, реже 2-ому классу
продуктивности, при этом с одного экземпляра
можно собрать 0.8–0.7 кг плодов [31].

Алтайско-центральноазиатские виды C. korol-
kowii, С. altaica и C. chlorocarpa также относят к
секции Sanguineae. В отношении систематического
статуса перечисленных видов мнения различны:
некоторые исследователи приравнивают их между
собой [13], либо относят к C. sanguinea, ввиду его
полиморфности [4]. Автор “Конспекта флоры
Алтайского края” М.М. Силантьева находит та-
кие объединения необоснованными [39]. Согласно
этому источнику, C. chlorocarpa довольно обычно
встречается в ленточных борах Приобского плато,
правобережья, левобережья и поймы Оби, в пой-
мах рек Бии и Катуни, в Бийской лесостепи, Се-
веро-Алтайском и Северо-Западно-Алтайском
предгорьях и низкогорьях. Зачастую этот вид
произрастает совместно с C. sanguinea, который,
однако, уступает первому по частоте встречаемо-
сти в указанном регионе [39]. Близость произрас-
тания также способствует межвидовой гибриди-
зации, и нередко эти формы становятся трудно-
различимы. Поэтому сведения о ресурсах этих
видов по отдельности в литературе представлены
скудно. Т.Л. Егошина и Е.А. Лугинина, указывая
на то, что некоторые исследователи относят
C. korolkowii к C. sanguinea, приводят ареал вида
(европейская часть России, Западная Сибирь) и
условия местообитания: “Растет одиночно или
группами на останцевых меловых возвышенно-
стях, каменистых россыпях, в поймах рек. Чи-
стых группировок не образует” [6].

C. dahurica произрастает преимущественно на
Дальнем Востоке, но встречается также в Сибири
[23, 24]. В Средней Сибири этот вид обитает на
юге Тунгусского флористического района Крас-
ноярского края. В Восточной Сибири – в Ангаро-
Саянском и Приленско-Катангском флористи-
ческих районах Иркутской обл.; в Северо-Бай-
кальском и Южно-Байкальском флористических
районах Республики Бурятия; в Каларском и
Шилко-Аргуньском флористических районах
Читинской обл.; в Вилюйско-Верхнеленском,
Алданском и Яно-Индигирском (по р. Яна) фло-
ристических районах Республики Саха (Якутия)
[34]. В Республике Саха (Якутия) данный вид
представлен в лесах в жизненной форме “кустар-
ник” [40, 41].

В Сибири C. dahurica встречается в южной ча-
сти лесной и в степной зонах в лиственных, сос-
новых, лиственничных и смешанных светлых
лесах, по их опушкам, в зарослях кустарников по
речным долинам и берегам, реже на открытых
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горных склонах [34]. И.Ю. Коропачинский и
Т.Н. Встовская считают, что этот вид ничем не
отличается экологически и фитоценотически от
C. sanguinea, часто различить их невозможно [4].

На Дальнем Востоке C. dahurica обитает в
Приморье, Приамурье, Западном Приохотье.
Встречается в Верхне-Зейском, Нижне-Зейском,
Буреинском, Амгунском, Уссурийском флори-
стических районах. Растет одиночно на склонах
гор, по берегам рек, на лесных опушках, в под-
леске пойменных тополевых, широколиствен-
ных, темнохвойных и смешанных лесов. Реже
встречается в производных от них лиственных
лесах; по террасам и долинам ручьев и рек, по
склонам и гребням на низкогорьях [11, 42]. Пока-
зано, что плоды C. dahurica ценны как источник
антиоксидантов [43].

В эту же секцию входит C. maximowiczii, про-
израстающий в Восточной Сибири, а также в
Забайкалье, Приамурье и Приморье [11, 32, 44,
45]. В Восточной Сибири встречается в Ангаро-
Саянском флористическом районе Иркутской
обл. (с. Хомутово, Олонки); в Северо-Байкаль-
ском (с. Баргузин) и Южно-Байкальском фло-
ристических районах Республики Бурятия и в
Шилко-Аргуньском флористическом р-не Чи-
тинской обл. C. maximowiczii растет одиночно и
небольшими группами в степной зоне в поймах
рек на заливных лугах, в прибрежных зарослях
кустарников, на открытых горных склонах. В
Восточной Сибири очень редок [4, 34]. Этот вид
имеет промысловое значение на Дальнем Во-
стоке в Приморье, Среднем и Нижнем Приаму-
рье [22].

Урожайность плодов C. dahurica и C. maximo-
wiczii может составлять от 1.5 до 5 кг с одного де-
рева, а при выращивании на плантациях урожай-
ность плодов на одной особи может увеличиваться
в 5 раз [23]. C. maximowiczii не входит в фармако-
пейный список видов, однако имеются данные о
сходстве профиля некоторых биологически ак-
тивных веществ в сырье фармакопейных видов и
C. maximowiczii [18, 46, 47], что обосновывает воз-
можность включения последнего в официналь-
ную практику. При этом в качестве лекарствен-
ного сырья предложены не только цветки, но и
листья [46], поскольку использование листьев и
цветков с листьями боярышника утверждено ми-
ровыми Фармакопеями [48].

Помимо C. dahurica и C. maximowiczii, на Даль-
нем Востоке произрастают C. sanguinea, C. chloro-
sarca, C. jozana и C. pinnatifida. C. chlorosarca – это
один из наиболее заметных лесообразователей
пойменных лесов Сахалина [49]. Встречается на
юге Курильских островов (Кунашир), в наиболее
удаленных от моря белоберезняках и на гипново-
разнотравных лугах Камчатки [4, 22, 50, 51]. Рас-

тет на незатопляемых участках в долинах рек, в
нижней части горных склонов.

C. jozana встречается одиночно во втором ярусе
древостоя горных каменноберезовых лесов на
юге Сахалина [49]. Урожайность плодов C. jozana
не превышает 40–50 кг/га [6]. В.Н. Ворошилов
считал этот вид формой C. chlorosarca [52].

В литературе оценки запасов этих видов не
представлены. Результаты сравнительного иссле-
дования извлечений из цветков с листьями бо-
ярышников разных видов показали сходный про-
филь некоторых биологически активных веществ
C. jozana и C. chlorosarca с основным фармакопей-
ным видом – C. sanguinea, что дает основание для
углубленного изучения и оценки запасов сырья
C. chlorosarca и C. jozana [47].

C. pinnatifida встречается в долинах рек, в ниж-
ней части придолинных склонов (Приморье,
Среднее Приамурье). Обычный вид подлеска до-
линных тополевых и ясеневых лесов. Растет в
дубняках, сосняках, в зарослях кустарников, на
вырубках. Встречается одиночно или группами в
долинах рек в ильмово-ясеневых лесах и среди
кустарников, на склонах речных террас, на остро-
вах, реже – в лиственных лесах низкогорий, пред-
почитает наносные супесчаные почвы с хорошим
дренажом. Плоды крупные, до 17–18 мм диамет-
ром, кисло-сладкие, используются в пищу. C. pin-
natifida имеет промысловое значение наряду с
C. dahurica и C. maximowiczii [22].

В восьмидесятые годы XX в. плоды C. pinnati-
fida являлись объектом организованных загото-
вок. В Приморском крае заготовки достигали
значительных объемов – от 50 до 130 т, однако в
современный период не превышают 5–10 т в
свежем виде [6]. М.А. Лихитченко определил
урожайность плодов C. pinnatifida для условий
Приморья. Он показал, что с одного растения
можно собрать от 1.5 до 7 кг плодов. Автором ра-
боты найдены крупноплодные формы C. pinnati-
fida, которые заслуживают особого внимания с
точки зрения введения их в культуру [53].
А.А. Нечаев также отмечает, что в урожайные
годы с одного дерева данного вида можно со-
брать от 2 до 10 кг плодов [23].

Интенсивные исследования химического со-
става плодов и листьев C. pinnatifida и получаемого
лекарственного сырья этого вида развернуты в
Китае [54, 55], где данный вид имеет фармако-
пейный статус [48]. РФ располагает достаточны-
ми промысловыми запасами C. pinnatifida. Вместе
с тем, в Еврейской АО этот вид занесен в Красную
книгу с категорией 3 г – редкий вид на северной
границе ареала [56]. В России подробные данные
по компонентному составу плодов, цветков и ли-
стьев этого вида приведены в обзоре “Компо-
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нентный состав и биологическая активность Cra-
taegus pinnatifida (Rosaceae)” [57].

В целом на территории России биологический
запас плодов боярышника всех видов в средне-
урожайный год оценивается величиной около
136 тыс. т, эксплуатационный – 31.8 тыс. т, при-
чем более ¾ запасов плодов боярышников сосре-
доточено в Дальневосточном (биологический за-
пас – 59 тыс. т, эксплуатационный – 14 тыс. т) и
Сибирском (биологический запас – 54.7 тыс. т,
эксплуатационный – 10.5 тыс. т) федеральных
округах [6]. Обнаружено, что плоды боярышни-
ка в структуре заготовок ягод кооперативными
организациями из районов Западной и Восточ-
ной Сибири, Дальнего Востока и Сахалина со-
ставляют 24.3% [58]. Вместе с тем, признано, что
ресурсный потенциал боярышников Дальнего
Востока освоен очень слабо, около 2–3% [33,
59]. По данным А.А. Нечаева, среднегодовой
биологический запас плодов боярышника (всех
видов) на Дальнем Востоке оценивается, как ми-
нимум, в 100 тыс. т. Максимально возможный
сбор – 14 тыс. т., из которого более половины
сосредоточено в Хабаровском и Приморском
краях [23, 60].

У боярышников Дальнего Востока отмечено
почти ежегодное плодоношение. Средние мно-
голетние показатели урожайности составляют
50–100 кг/га (в среднем 70–80 кг/га). А.В. Ше-
мякина [61] приводит данные о цветках бо-
ярышника по данному региону: биологический
запас – 91.5 тыс. т., максимально возможный
сбор – 3.9 тыс. т.

Как известно, возможности заготовки плодов
и цветков каждого вида боярышника разнятся в
зависимости от региона (с учетом почвенных и
климатических условий), погодных условий веге-
тационного периода конкретного года и связан-
ного с ними фитосанитарного состояния зарос-
лей, технических возможностей сушки сырья, на-
личия транспортной сети в районе заготовок.
Вследствие приведенных различий, цифры по ре-
сурсам лекарственного сырья в литературных
источниках разных лет мы рассматривали в ка-
честве предельно общих, означающих лишь на-
личие потенциальных возможностей для про-
мышленной заготовки. Что касается сырья бо-
ярышника, мы можем предполагать, опираясь на
работы И.А. Самылиной, что авторы приводят
результаты по ресурсам плодов в пересчете на
воздушно-сухую массу, хотя почти всегда это ими
не уточняется [62].

Из вышеприведенных данных следует, что
эксплуатационный запас известен только для
C. sanguinea (он составил суммарно для регионов
Сибири, Алтая, Южного Урала от 171.6 до 245.6 т)
и C. pinnatifida (5–10 т в свежем виде) [6]. Данные

по урожайности плодов представлены в литера-
турных источниках только для пяти рассматрива-
емых видов (табл. 2). Показано, что наибольший
разброс урожайности имеет C. sanguinea, что свя-
зано с обширностью ареала. Наиболее высокая
урожайность указана Л.М. Григорьевой с соавт.
для Тюменской обл. [36].

Следует отметить, что, несмотря на наличие
фармакопейной статьи “Боярышника цветки”
(ФС.2.5.0062.18) в ГФ РФ XIV [17] и ранее в ГФ XI
[16], этот вид сырья в настоящее время фактиче-
ски отсутствует на фармацевтическом рынке.
Проблемы с его получением были известны уже
давно. И.А. Самылина и Т.Л. Киселева еще в
1981–1985 гг. констатировали, что план заготов-
ки цветков боярышника не выполнялся, сбор с
каждым годом снижался [63]. Это связано с тру-
доемкостью получения сырья, поэтому загото-
вительные организации оказывали отчетливое
предпочтение заготовке плодов в ущерб цветкам.
Теперь, по нашим данным, зачастую производите-
ли сырья стали заготавливать цветки с листьями
боярышников, маркируя готовую продукцию
“Цветки”, хотя она не соответствует требовани-
ям ФС.2.5.0062.18 ГФ XIV РФ [17]. К сокраще-
нию объемов заготовок сырья также привела лик-
видация сети организаций-заготовителей в 90-е
годы XX в. [59, 64].

Вместе с тем, еще в конце 90-х годов XX в. сы-
рье боярышника для получения лекарственных
препаратов, особенно плоды, относили к сырью
избыточного предложения [65]. Современных
сведений о количестве и соотношении спроса и
предложения сырья боярышника на фармацев-
тическом рынке в доступной нам литературе об-
наружить не удалось. Известно лишь, что объем
закупок плодов и ягод кооперативными органи-
зациями РФ в период 1990–2000 гг. снизился в
14.6 раза, в 2000–2010 гг. еще в 3.8 раза, а в 2016 г.
объем закупок был в 2.2 раза меньше, чем в
2011 г. [66].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обзоре приведены некоторые итоги изуче-
ния ресурсов и использования следующих видов
рода Crataegus L. в азиатской части РФ по литера-
турным данным: C. dahurica Koehne ex C.K. Schneid.,
C. sanguinea Pall., C. chlorocarpa Lenn. et K. Koch.,
C. korolkowii hort. ex L. Henry, C. maximowiczii
C.K. Schneid., C. chlorosarca Maxim., C. jozana
C.K. Schneid., C. pinnatifida Bunge. Виды исполь-
зуют для получения лекарственного сырья, в ос-
новном плодов, а также цветков. Библиографиче-
ский поиск позволил признать современный уро-
вень оценки ресурсов видов рода Crataegus в
азиатской части РФ недостаточным. Ресурсы
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Таблица 2. Урожайность плодов видов боярышника азиатской части РФ, кг/га
Table 2. Fruit yield of hawthorn species in the Asian part of the Russian Federation, kg/ha

Примечание: * неоднозначность систематического статуса видов по разным источникам литературы. Возможно объединение
данных по C. jozana с C. chlorosarca, а C. korolkowii с C. sanguinea.
Note. * Systematic status of the species is uncertain according to literature. The data on C. jozana and C. chlorosarca or C. korolkowii and
C. sanguinea could be combined.

№ Вид
Species

Сведения по 
урожайности

Fruit yield

Регион
Region

Местообитание
Habitat

Источник 
литературы
References

1 C. chlorosarca 60 Сахалин, южные острова архи-
пелага “Курильские острова”, 
Камчатка
Sakhalin island, the southern 
islands of the Kuril Islands,
Kamchatka

Пойменные леса, белоберезняки 
и гипново-разнотравные луга, 
долины рек, нижние части гор-
ных склонов
Floodplains, downy birch and hyp-
notic-grass meadows, river valleys, 
lower parts of mountain slopes

 [6, 48–50]

2 C. jozana* 40–50 Юг Сахалина;
southern part of Sakhalin island

Второй ярус древостоя горных 
каменноберезовых лесов
Understorey of mountain Erman’s 
birch forests

 [6]

3 C. korolkowii* 80–100 Европейская часть России, 
Западная Сибирь
European part of Russia, Western 
Siberia

Растет одиночно или группами 
на останцевых меловых возвы-
шенностях, каменистых россы-
пях, в поймах рек
Single or in groups on remaining 
chalk uplands, rock streams, in river 
f loodplains

 [6]

4 C. pinnatifida 50–300 Дальний Восток
The Far East of Russia

Долины рек, в нижней части 
придолинных склонов. Обыч-
ный вид подлеска долинных 
тополевых и ясеневых лесов. 
Встречается в дубняках, сосня-
ках, в зарослях кустарников, на 
вырубках
River valleys, in the lower parts of 
near-valley slopes. Common under-
story species of the valley-growing 
poplar and ash forests. It is found in 
oak and pine forests, scrubs, on fellings

 [6]

5 C. sanguinea 246–256 Новосибирская и Томская обл.
Novosibirsk and Tomsk regions

Плотные смешаные заросли
Dense mixed thickets

 [19]

180 Водоразделы Оби
Ob river watersheds

Березово-осиновые злаково-раз-
нотравные леса
Birch and aspen grass-forb forests

 [19]

20–200 Республика Алтай
Republic of Altai

–  [19]

70–1373 Тюменская обл.
Tyumen region

–  [36]
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плодов C. sanguinea, как фармакопейного вида,
обладающего значительным ареалом, изучены
авторами работ наиболее подробно, в отличие от
остальных упомянутых видов. Урожайность пло-
дов этого вида имеет наибольший разброс. Учи-
тывая значимость боярышников для получения
лекарственного и пищевого сырья, а также ре-
сурсный потенциал, который в этой части на-
шей страны остается малоосвоенным, необходи-
мо проведение работ по установлению биологи-
ческого запаса и возможных ежегодных заготовок.
Нефармакопейные виды C. chlorosarca, C. jozana,
C. pinnatifida могут быть интересны для более углуб-
ленного изучения и последующего использования.
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Abstract—Crataegus spp. (Hawthorn) is an important source of starting materials of herbal origin. The State
Pharmacopoeia of Russian Federation requires harvesting fruits (Crataegi fructus) and flowers (Crataegi
flores) from 10 species and 2 hybrids of hawthorn, most of which belong to section Crataegus and have Euro-
pean range of natural distribution. This register of hawthorn species had been transferred from the State Phar-
macopoeia of the USSR, and thus retains significant predominance of European species. The collapse of the
Soviet Union and subsequent recession had caused a substantial reduction of the pharmacopoeial resource
base of some hawthorn species, especially those from the section Crataegus. At the same time, several species
that are common to the Asian part of Russia and predominantly belong to the section Sanguineae Zabel ex
C.K. Schneider, remain poorly studied and used for medicinal purposes. Therefore, it is necessary to consider
resource potential of the Siberian and Far Eastern Crataegus species. Studies of the Asian hawthorn species
could sustain a balanced domestic medicinal plants raw material base and its rational exploitation. The liter-
ature data on distribution ranges, resources and utilization of the species in genus Crataegus (C. dahurica
Koehne ex C.K. Schneid., C. sanguinea Pall., C. chlorocarpa Lenn. et K. Koch, C. korolkowii hort. ex L. Hen-
ry, C. maximowiczii C.K. Schneid., C. pinnatifida Bunge, C. chlorosarca Maxim., C. jozana C.K. Schneid.)
growing in the Asian part of Russia was reviewed. It was found that C. sanguinea is the most common species.
It is widespread not only in the east of European Russia, but in the Middle and Southern Urals, Siberia, and
the Far East. The review evaluated data on the raw materials yield of Crataegus species with wide distribution
range, mainly on fruit crop, which is the common pharmacopoeial plant raw material. Over ¾ of Crataegus
fruit stock in Russia is accumulated in Siberian and the Far Eastern Federal Districts. C. sanguinea is most
common in Siberia and yields about 100–250 kg/ha fruit per year, while C. dahurica predominates in the Far
Eastern region with long-term average annual fruit yield about 50–100 kg/ha. Crataegus fruits are also har-
vested for personal consumption and food industry. While Crataegus f lowers are a valuable pharmacopoeial
raw material too, the volume of its harvest has dramatically decreased due to the laborious collection process.
Collapse of the plant procurement network in the 1990s has resulted in the reduction of Crataegus raw mate-
rial stocks. C. maximowiczii, C. pinnatifida, C. chlorosarca and C. jozana, the species common to the Asian
part of Russia, are considered promising for further pharmacognostic study and standardization as medicinal
plant raw materials. The review had revealed that the current monitoring of Crataegus resources is irregular
and the data becomes obsolete.

Keywords: Crataegus spp., medicinal plant raw material, Hawthorn resources, Siberia, Far East
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