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Изменение климата, техногенные и антропогенные воздействия нега-
тивно повлияли на флору, поэтому запасы дикорастущих трав в природе 
резко сокращаются. По этой причине важной задачей становится массовое 
выращивание лекарственных трав на плантациях. 

Цель исследований – разработка экологичной и рациональной техно-
логии выращивания лекарственных трав на плантациях Северного региона 
Казахстана. 

Материалы и методы. Исследования выполнялись в Акмолинской обла-
сти Северного Казахстана, в качестве объектов изучения выбраны виды 
лекарственных трав: Echinacea purpurea Moench, Salvia officinalis, Origani 
vulgaris, Népeta catária, Adónis aestivális, Ínula helénium, Thymus serpyllum. 
При выращивании лекарственных трав использовались азотные удобрения, 
в почву контрольного участка удобрения не вносились. 

Результаты. Применение удобрений увеличило количество всходов у всех 
изученных растений на 6,3 – 62,8% по сравнению с контролем. На ускорение 
роста растений в высоту внесение удобрений повлияло у тимьяна ползучего, 
котовника лимонного и адониса летнего. У остальных растений данный 
показатель в опыте был меньше, чем на контроле. Урожайность котовника 
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лимонного, душицы обыкновенной, шалфея лекарственного, тимьяна ползуче-
го и адониса летнего на опытном участке была больше на 1,7-35,8, чем на кон-
троле. Определено, что лучше выращивать без внесения ростовых веществ.

Заключение. Внесение удобрений в почву положительно влияет на рост 
изученных видов лекарственных растений, кроме эхинацеи пурпурной и девя-
сила высокого. 
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Climate change, man-made and anthropogenic factors have negatively affect-
ed the flora, therefore, the reserves of wild-growing grasses in nature are sharply 
reduced. For this reason, the mass cultivation of medicinal herbs on plantations is 
becoming an important task.

Aim of research – development of an environmentally friendly and rational 
technology for growing medicinal herbs on plantations in the northern region of 
Kazakhstan.

Materials and methods. The research was carried out in the Akmola region, 
the following species of medicinal herbs were selected as the objects of research: 
Echinacea purpurea Moench, Salvia officinalis, Origani vulgaris, Népeta catária, 
Adónis aestivális, Ínula helénium, Thymus serpyllum. Nitrogen fertilizers were used 
for the growth of the medicinal herbs, while the soils on the control plots did not 
contain any fertilizers.

Results. It was found that the use of fertilizers increased the number of seed-
lings in all studied plants by 6.3 – 62.8% compared to the control. The increase in 
plant’s growth, development and height was observed in Breckland thyme, catnip, 
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and summer Adonis. The rest of the medicinal herbs growth and height were smaller 
than that of the control. The crop yield of catnip, oregano, sage, Breckland thyme 
and summer Adonis in the experimental plot was higher by 1.7-35.8 than that of the 
control. It has been determined that purple coneflower and elfdock are best grown 
without addition of plant growth substances.

Conclusion. The application of fertilizers to the soil has a positive effect on 
the growth of the studied species of medicinal plants, except for purple coneflower 
and elfdock.
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Введение
Замена химических лекарств растительными аналогами используется 

в Китае, где широко и успешно применяется многовековой опыт лечения 
травами [8, 17]. Такая тенденция в настоящее время широко распростра-
няется в мире. Объем мирового рынка лекарственных растений составляет 
около 60 млрд. долларов в год, а наибольшее количество растительных пре-
паратов вырабатывают в Китае, Индии, странах Южной Америки, Бела-
руси, Украины и России [2, 12, 18, 19]. Во многих странах инвестируются 
программы по выращиванию и сбору лекарственных растений, стандар-
тизации и регулированию фитопрепаратов (страны Латинской Америки, 
Китай, Индия и др.), в Северной Америке разрабатываются новые реко-
мендации по регистрации биодобавок [13]. Раньше лекарственные расте-
ния собирали в природных условиях, так как их запас был внушителен. 
Но изменение климата, техногенные и антропогенные воздействия нега-
тивно повлияли на флору, поэтому запасы дикорастущих трав в природе 
резко сокращаются. По этой причине важной задачей становится массовое 
выращивание лекарственных трав. Ученые ВИЛАР разработали более 70 
агротехнологий для различных растений и такие рекомендации востре-
бованы сельскохозяйственными предпринимателями и фермерами. При 
возрождении лекарственного растениеводства Россия решает проблемы 
импортозамещения, создания дополнительных рабочих мест [4, 5]. Рас-
тениеводству лекарственных трав уделяется большое внимание в странах 
СНГ и дальнего зарубежья, но во всех странах СНГ примерно одинаковые 
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проблемы: ослабление стратегических позиций на мировом рынке, малые 
площади плантаций лекарственных трав, рост импорта сырья [3]. В Казах-
стане проведена оценка ресурсов лекарственных растений в лесах Алтая 
и определено, что наибольшее распространение имеют 9 видов, которые 
имеют промысловое значение, и диапазон изменения эксплуатационного 
запаса находится в пределах нормы [5]. 

В настоящее время весь мир обеспокоен негативным влиянием хими-
ческих веществ на лекарственные травы [1, 14, 20]. Предполагается, что 
химические удобрения ухудшают качество почвы, негативно влияют на 
метаболит растений. Поэтому для выращивания лекарственных и пряных 
растений немаловажным фактором является подкормка их органическими 
удобрениями, которые улучшают плодородие почвы, влияют на ускорение 
роста растений и не влияют на продукцию [9, 10, 14-17]. 

Поскольку ранее разработанные агротехнические приемы в настоящее 
время пересматриваются, составляются рекомендации с учетом примене-
ния биологических и органических удобрений, районирования растений, 
расположения участков, т.к. качество сырья зависит не только от почвен-
но-климатических условий, но и от рельефа и экспозиции местности, дан-
ная тема является актуальной и своевременной. 

Цель исследований: разработка экологичной и рациональной техно-
логии выращивания лекарственных трав на плантациях Северного реги-
она Казахстана.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 
что для Республики Казахстан работы, связанные с сохранением генофон-
да ценных лекарственных растений, имеют актуальное значение. В настоя-
щее время требуется решение ряда проблемных вопросов в планировании 
научно-обоснованных мероприятий по возделыванию лекарственных рас-
тений в разрезе регионального районирования и с применением интродук-
ции редких и исчезающих видов. Результаты работы послужили основой 
разработки методических указаний по проведению научных наблюдений 
за ростом и состоянием лекарственных растений, которые предназначены 
для руководителей крестьянских хозяйств, фермеров и других сельскохо-
зяйственных производителей. Перспективным направлением данного на-
учного исследования является то, что при разработке технологии закладки 
плантации лекарственных трав будет изучено содержание биологически 
активных веществ в искусственно выращиваемых растениях при приме-
нении определенных агротехнических приемов (улучшение плодородия 
почвы, срока и периода посева семян и др.).
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Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись в Акмолинской области на землях кре-

стьянского хозяйства «Коктерек». В качестве объектов исследований 
выбраны виды лекарственных трав, не произрастающих в природных ус-
ловиях Северного Казахстана: эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea 
Moench), шалфей лекарственный (Salvia officinalis), душица обыкновен-
ная (Origani vulgaris), котовник лимонный (Népeta catária), адонис летний 
(Adónis aestivális), девясил высокий (Ínula helénium). Также был выбран 
тимьян ползучий (Thymus serpyllum), так как в настоящее время его ареал 
значительно сокращается. 

Полевые исследовательские работы проводились по двум направлени-
ям: с внесением в весенний период азотных удобрений в почву (опыт) и 
без них (контроль). Повторность вариантов трехкратная, площадь учетной 
делянки составила 20 м2 с равномерным размещением.

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть определялась в соот-
ветствии с ГОСТ 12038-84. 

Посев семян лекарственных трав на плантации осуществлялся вруч-
ную в ряды с шириной междурядий до 40 см. Норма высева, глубина за-
делки семян и срок посева на участке выбирались исходя из рекомендаций 
[7, 9]. Удобрения вносились перед посевом семян, затем почва переме-
шивалась. Полевая всхожесть определялась в момент появления первых 
и массовых всходов. Измерялись биометрические показатели растений: 
высота растущих лекарственных трав, длина стебля и корня у выкопан-
ных растений, длина листьев. Замеры длины надземной части проводи-
лись у выкопанных растений от шейки корня до вершины стебля. Высота 
растений измерялась от поверхности почвы до вершины стебля. Также 
определялись количественные показатели – масса сухого и сырого сы-
рья, влажность, массовая доля влаги и урожайность растений. Для оцен-
ки урожайности на учетной площадке размером 1 х 1 м была собрана вся 
фитомасса лекарственных растений, зеленая масса взвешивалась на лабо-
раторных весах с точностью ± 5 г.

Вегетационный период 2021 года был не совсем благоприятным по 
погодным условиям, когда в момент активного роста лекарственных трав 
количество осадков было минимальным при повышенных показателях 
температуры воздуха.

Почвы на плантации – типичный чернозем, сформировавшийся на 
лессовидных суглинках. Анализ показал, что в среднем содержание под-
вижного фосфора на участке соответствует очень высокому содержанию 
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элемента 362-398 мг/кг. Обеспеченность подвижным калием по Мачиги-
ну характеризовалась как средняя и повышенная и изменялась в преде-
лах 231-237 мг/кг. Почвы оценивались как высокогумусные, присутствие 
гумуса в среднем составляло 12,1 – 13,6%. Наблюдалась острая нехватка 
легкогидролизуемого азота в почве, содержание которого было низким 
(32-34 мг/кг). 

Результаты исследований и обсуждение
Перед посевом семена лекарственных растений были проверены 

на лабораторную всхожесть. Наибольшим показателем отличались се-
мена эхинацеи пурпурной (87%) и девясила высокого (85%), причем 
энергия прорастания семян этих растений практически не различалась. 
Семена тимьяна ползучего равномерно прорастали по дням наблюде-
ний, энергия прорастания имела значение около 50%, но лабораторная 
всхожесть изменилась ненамного и составила 65%. Семена адониса 
летнего начали прорастать массово только на 7-й день наблюдений, до 
этого число проросших семян было минимальным. Наименьшей лабо-
раторной всхожестью и энергией прорастания отличались семена ко-
товника лимонного и шалфея лекарственного, причем массовые всходы 
появились на 5-й день.

Семена всех изучаемых трав на участке были высеяны 10 мая 2021 
года. Первые входы появились в начале лета, 1 июня, у девясила высо-
кого, душицы обыкновенной и эхинацеи пурпурной. Массовые всходы 
практически у всех трав наблюдались уже 9 июня. Далее, в период с 22 
июля по 25 сентября, наблюдения проводились за приживаемостью рас-
тений (таблица 1). 

Наибольшей полевой всхожестью отличались посевы душицы обык-
новенной в опыте с применением удобрений – 98,8% и на контроле – 
78,5%. Также в этот период можно отметить высокую полевую всхожесть 
семян тимьяна ползучего (соответственно 98,7 и 36,7%). Семена девяси-
ла высокого и эхинацеи пурпурной имели несколько меньшую всхожесть 
по сравнению с вышеназванными растениями. Наименьший показатель 
наблюдался у шалфея лекарственного, у которого взошло только 8% се-
мян, причем применение удобрений не сыграло большой роли в увели-
чении показателя. Массовая всхожесть семян адониса летнего началась 
гораздо позже всех растений – в середине июля, и она была небольшой – 
соответственно 28,5 и 18,0%. Следует отметить, что использование удо-
брений повлияло на повышении полевой всхожести семян всех растений.
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Таблица 1.
Полевая всхожесть семян и приживаемость лекарственных растений

Наименова-
ние растения

Количество всходов и растений, %, по датам наблюдений
9 июня 22 июля 25 августа 25 сентября

наименование
опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль

Адонис 
летний 8,5 7,0 28,5 18,0 28,5 18,0 28,5 18,0

Эхинацея 
пурпурная 60,3 54,3 26,3 22,7 26,3 21,7 26,3 21,7

Девясил 
высокий 79,0 44,3 21,7 20,7 21,3 20,7 21,3 20,7

Душица 
обыкновенная 98,8 78,5 26,0 10,5 26,0 10,5 26,0 10,5

Шалфей 
лекарственный 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0

Тимьян 
ползучий 98,7 36,7 9,3 7,0 9,3 7,0 9,3 7,0

котовник 
лимонный 21,3 19,6 21,3 19,4 21,1 19,4 21,1 19,4

Уже через месяц начался отпад растений, причем наиболее сильный 
отпад наблюдался у тимьяна ползучего (90,5% на опыте и 80,9% на кон-
троле). Примерно на 70% снизилась приживаемость девясила высокого и 
душицы обыкновенной в опыте и на контроле, приживаемость эхинации 
пурпурной – на 50% (рисунок 1). Приживаемость шалфея лекарственного 
уменьшилась незначительно – около 6%, но и всхожесть семян была очень 
невысокой. У двух лекарственных растений – эхинацеи и душицы – отпад 
растений на контроле был больше, чем в опыте с удобрениями. В даль-
нейшем только у девясила высокого и котовника лимонного наблюдалась 
незначительная гибель растений (1,0-1,5%), остальные растения полно-
стью сохранились.

В конце сентября 2021 годы была проведена инвентаризация посевов 
лекарственных трав. Биометрические показатели сведены в таблицу 3, 
из которой видно, что внесение удобрений положительно повлияло на 
рост тимьяна ползучего, котовника лимонного и адониса летнего, у кото-
рых длина надземной части была больше на опытном участке. У осталь-
ных растений данный показатель в опыте с внесенными удобрениями был 
меньше, чем на контрольном участке. 
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Рис. 1. Отпад посевов лекарственных растений на плантации

Таблица 2.
Биометрические показатели лекарственных растений, выращенных посевом

№ 
варианта Наименование

Длина, см
надземной 

части
подземной 

части листа

Х±m, см V,% Х±m, см V,% Х±m, см V,%
опыт Тимьян 

ползучий
23,75±1,2 20,8 12,3±2,1 26,5 - -

контроль 18,5±1,4 33,1 10,4±1,8 24,5 - -
опыт Эхиноцея 

пурпурная
16,5±0,5 13,3 15,9±0,9 28,0 8,4±0,7 36,3

контроль 18,15±0,8 19,9 14,7±1,2 37,9 9,7±0,6 27,5
опыт Девясил 

высокий
32,8±1,3 44,0 23,9±0,7 14,3 23,7±0,8 15,9

контроль 28,3±0,7 15,6 24,3±0,8 15,2 25,7±0,9 15,9
опыт Душица 

обыкновенная
40,6±2,0 21,7 23,2±1,1 21,1 1,3±0,8 48,9

контроль 34,5±1,94 25,2 18,4±1,1 26,4 1,1±0,2 59,2
опыт Шалфей 

лекарственный
24,8±0,8 10,0 26,5±1,3 16,0 10,1±2,0 63,9

контроль 24,6±0,9 11,8 19,3±0,8 14,2 7,8±0,5 22,4
опыт Котовник 

лимонный
61,0±6,3 34,6 28,5±1,6 18,5 4,7±0,2 17,2

контроль 58,3±5,2 33,2 25,8±1,7 16,3 4,6±0,3 18,5
опыт Адонис 

летний
54,5±1,1 19,2 14,2±1,8 15,3 - -

контроль 46,8±2,2 23,2 15,3±0,9 14,2 - -
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Очень важным признаком оптимальной агротехники является выход 
сухого лекарственного сырья. В таблице 3 приведена масса подземной 
и надземной частей растений. Адонис летний по массе надземной части 
превосходил все остальные лекарственные травы, что соответствует био-
логическим особенностям растения. Может возникнуть вопрос, почему 
надземная масса девясила высокого значительно отстает от аналогичного 
показателя адониса летнего, т.к. по энергии роста девясил должен зна-
чительно превосходить адонис. Исследования проводятся первый год и 
посевы и посадки девясила имеют однолетний возраст и еще не достигли 
высоты взрослого растения. 

Таблица 3.
Масса подземной и надземной частей лекарственных растений

Наи-
мено-
вание 
опыта

Наиме-
нование

Сырая масса одного растения, г. Сухая масса одного растения, г.
надземная 

часть
подземная 

часть всего
надземная 

часть
подземная 

часть всего
Х±m V,% Х±m V,% Х±m V,% Х±m V,%

опыт Эхинацея 
пурпур-
ная

2,01±0,20 44,5 0,55±0,08 68,1 2,55 1,13±0,10 42,9 0,42±0,05 59,3 1,55
кон-
троль 3,42±0,60 73,7 0,75±0,10 64,5 4,15 1,64±0,23 63,7 0,47±0,06 60,2 2,11

опыт
Девясил 
высокий

3,54±0,21 44,4 24,41±2,30 41,5 27,90 1,18±0,08 46,2 11,20±0,9 0,94 12,38
кон-
троль 4,62±0,31 38,3 26,52±2,30 38,5 31,10 1,36±0,09 43,1 14,20±1,50 47,2 15,56

опыт Душица 
обыкно-
венная

3,20±0,70 100,7 0,75±0,17 57,4 3,95 1,63±0,35 98,4 0,58±0,13 96,8 2,21
кон-
троль 2,05±0,24 58,0 0,41±0,05 64,8 2,41 1,36±0,72 81,4 0,32±0,03 51,8 2,28

опыт Шалфей 
лекар-
ственный

2,52±3,60 42,3 0,62±0,61 28,9 34,10 1,42±0,40 36,8 0,42±0,23 23,5 15,62
кон-
троль 2,32±4,91 73,9 0,54±1,12 87,4 26,41 1,24±0,71 54,6 0,35±0,46 72,0 12,35

опыт Котовник 
лимон-
ный

172,84±2,11 57,9 27,92±4,83 57,8 200,72 58,82±3,34 55,6 10,14±1,73 56,6 68,96
кон-
троль 162,21±2,21 56,3 22,13±4,14 51,2 184,33 54,42±2,31 57,3 8,53±1,80 58,3 65,95

опыт Тимьян 
ползучий

0,89±1,3 48,6 0,20±2,5 52,4 1,09 0,21±0,1 43,4 0,10±0,2 48,2 0,31
кон-
троль 0,71±1,4 42,1 0,15±1,3 55,3 0,86 0,18±0,1 46,7 0,08±0,4 56,1 0,26

опыт Адонис 
летний

21,1±1,2 45,2 7,3±1,2 42,8 28,4 10,01±0,2 26,6 2,8±0,5 46,9 12,81
кон-
троль 18,5±1,5 43,1 5,5±2,4 46,9 24,0 8,2±0,4 28,3 1,9±0,7 45,9 10,1

Так же, как и по высоте, масса надземной части у шалфея лекарствен-
ного, душицы обыкновенной, тимьяна ползучего, адониса летнего и ко-
товника лимонного в опыте с использованием удобрений на 12,6 – 18,0% 
превышала аналогичный показатель на контрольном участке. У остальных 
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растений применение удобрений тормозило наращивание надземной мас-
сы. У шалфея лекарственного, душицы обыкновенной, тимьяна ползуче-
го, адониса летнего и котовника лимонного масса подземной части имела 
превышение в опыте на 16,6 – 44,8% по сравнению с контролем.

В таблице 4 приведены основные количественные показатели лекар-
ственных трав, из которой видно, что урожайность лекарственных расте-
ний во многом зависит от биологических особенностей и энергии роста 
растений. Так, урожайность котовника лимонного составила 691,2 г/м2 
в опыте и 678,8 г/м2 – на контроле. Кроме того, положительно повлияло 
внесение удобрений на душицу обыкновенную, шалфей лекарственный, 
тимьян ползучий и адонис летний. Превышение урожайности в опыте 
колебалось от 1,7% у котовника лимонного до 35,8% у душицы обык-
новенной. Урожайность эхинацеи пурпурной с применением удобрений 
была значительно ниже, чем на контроле. Большее количество влаги при-
сутствовало у растений, произрастающих без использования удобрений, 
влажность зеленой массы соответствовала требованиям. 

Таблица 4.
Основные количественные показатели лекарственных трав

Наименование травы
Массовая доля 

влаги, % Влажность, %
Урожайность 

зеленого сырья, 
г/м2

опыт контроль опыт контроль опыт контроль
эхинацея пурпурная 43,8 52,1 8,3 8,2 42,2 71,8
девясил высокий 66,7 70,6 8,2 8,3 - -
душица обыкновенная 49,06 33,6 5,6 5,8 67,2 43,1
шалфей лекарственный 43,6 46,5 4,8 5,1 52,9 48,7
котовник лимонный 65,9 66,5 8,6 8,2 691,2 678,8
тимьян ползучий 76,4 74,6 3,5 3,1 18,7 14,9
адонис летний 52,6 55,7 4,2 4,6 443,1 388,5

Выводы
Использование удобрений увеличило количество всходов у всех изу-

ченных растений на 6,3 – 62,8% по сравнению с контролем. Через месяц 
после появления массовых всходов произошел сильный отпад растений 
на опытном и контрольном участке, особенно тимьяна ползучего (90,5 и 
80,9% соответственно). Внесение удобрений благоприятно повлияло на 
сохранность эхинацеи пурпурной, душицы обыкновенной и шалфея ле-
карственного. Остальные растения лучше сохранились на контроле. 
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На ускорение роста растений в высоту внесение удобрений повлияло 
у тимьяна ползучего, котовника лимонного и адониса летнего. У осталь-
ных растений данный показатель в опыте был меньше, чем на контроле. 
Абсолютно сухая масса надземной части одного растения у шалфея ле-
карственно, душицы обыкновенной, тимьяна ползучего, адониса летнего 
и котовника лимонного на 12,6 – 18,0% и подземной части на 16,6 – 44,8% 
в опыте с использованием удобрений превышала аналогичный показатель 
на контроле. У остальных растений применение удобрений тормозило на-
ращивание надземной массы. 

Урожайность котовника лимонного, душицы обыкновенной, шалфея 
лекарственного, тимьяна ползучего и адониса летнего на опытном участке 
была больше на 1,7-35,8, чем на контроле. 

Следовательно, использование азотных удобрений на биометрические 
показатели и урожайность лекарственных трав влияет не всегда положи-
тельно, эхинацею пурпурную и девясил высокий лучше выращивать без 
внесения ростовых веществ.
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