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Процессы антропогенной трансформации 
флоры характерны для всего растительного покро-
ва Земли. В каждом конкретном случае, на каждой 
территории они проявляются по-разному [1]. В 
Республике Калмыкия к 1986 г. площадь опусты-
нивания достигала 600 тыс. га. В результате про-
веденных фитомелиоративных мероприятий лави-
нообразное опустынивание было остановлено [2]. 
В настоящее время сохранение биологического раз-
нообразия рассматривается как основа поддержания 
экологических условий существования и экономиче-
ского развития человеческого общества [3]. 

Ареал пастбищ, где ежегодно отмечается 
уменьшение доли лекарственных растений, неиз-
менно увеличивается [4]. В эпоху активного 
стремления к восстановлению и сохранению био-
логического разнообразия на разных уровнях ор-
ганизации особую актуальность приобретают ис-
следования, связанные с выявлением механизмов 
устойчивости видовых популяций в природе [5]. 
Природные пастбища Северо-Западного Прикас-
пия − основа кормовой базы овцеводства и мясно-
го скотоводства. В составе природных пастбищ 
много витаминоносных, лекарственных и улуч-
шающих аппетит растений. В результате живот-
ные часто предпочитают разнообразный природ-
ный травостой сеяному.  

Особенностью популяций лекарственных 
растений в Северо-Западном Прикаспии является 

их произрастание в условиях естественных место-
обитаний, в сухостепных биоценозах.  

За 30-летний период на закрепленных терри-
ториях Северо-Западного Прикаспия произошли 
значительные изменения структуры растительного 
покрова лесопастбищных растительных ассоциа-
ций. Для разработки мероприятий по оптимизации 
и рациональному природопользованию пастбищ-
ных территорий необходимы систематизация и 
оценка произошедших за последние десятилетия 
изменений на ранее фитомелиорированных терри-
ториях (изменения в растительном покрове, со-
временном составе экологических и ботанических 
групп растений) [6,7]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучить ви-
довой состав и влияние лекарственной флоры на 
формирование растительного покрова в «потух-
ших» очагах дефляции на пастбищах Северо-
Западного Прикаспия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектами исследований являлись пастбищ-

ные угодья в Северо-Западном Прикаспии (Яш-
кульский и Черноземельский районы Республики 
Калмыкии), где в 1980-х годах были выполнены 
фито- и лесомелиоративные работы на участках 
«Молодежный (джузгун)», «Молодежный (терес-
кен)», «28 Армия», «Аэросев», «Зеленая зона» по 
восстановлению разрушенных пастбищ по раз-
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личным технологиям с применением травянистых 
и древесно-кустарниковых фитомелиорантов. 

Для более детального обследования и установ-
ления биоэкологических характеристик лесопаст-
бищ, степени деградации растительного покрова 
подбирались ключевые участки, где проводилась 
оценка биоразнообразия, определялся состав эколо-
гических групп и жизненных форм. Дифференциа-
цию растений проводили по пяти экологическим 
группам: кормовые, лекарственные, рудеральные, 
ядовитые и другие. Анализировали соответствие оп-
тимальности состава экологических групп. Для 
устойчивой эксплуатации экосистемы рекомендова-
но: 70% − кормовых, 15% − лекарственных, 7% − 
рудеральных, 5% − ядовитых, 1% − других видов [8]. 

Список лекарственных растений составлен на 
основе данных, собранных в ходе экспедиций 
2011−2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Во флоре региона произрастает огромное ко-

личество видов растений, многие обладают лекар-
ственными свойствами. 

Доминантными видами природных пастбищ-
ных экосистем в аридных районах, в особенности 
Калмыкии, являются полукустарниковые виды − 
полынь рода Аrtemisia и травянистые виды − злаки 
из рода Роасеае: полынь (горькая, Лерха, белозе-
мельная), представители семейства астровых, от-
дельные виды семейства мятликовых − житняк (уз-
коколосый, гребенчатый, ширококолосый), мятлик 
луковичный, овсяница, мортук. Разнотравные виды 
представлены на солончаковых почвах различными 
видами солянок, на полузаросших песках − кумар-
чик, костры, (кровельный, распростёртый), кохия, 
овёс песчаный и другие. В условиях аридной зоны 
овцы поедают полынь лучше других животных. 
Это основной нажировочный корм и источник ви-
таминов, он возбуждает аппетит и улучшает пище-
варение особенно в осенний период для мелкого 
рогатого скота. Наиболее распространены, наряду с 
перечисленными видами, на различных типах паст-
бищ: злаково-полынные, злаково-полынно-разно-
травные, разнотравно-полынные растительные ас-
социации. Популяции лекарственных растений 
входят в разнотравный аспект данных раститель-
ных ассоциаций. В пастбищном травостое лекар-
ственные растения обычно встречаются рассеянно, 
образуя местами сконцентрированные мелкие 
группировки. Ценопопуляции лекарственных видов 
рассматриваются не только как источник лекар-

ственного сырья, но и как необходимая часть рас-
тительного сообщества [8]. Для естественного 
пастбищного животноводства в регионе перспек-
тивными считаются примерно 50 лекарственных 
видов. Многие виды лекарственных растений при-
меняются в ветеринарной практике с лечебной и 
профилактической целью. Они служат источника-
ми в качестве лечебного сырья на пастбищах по-
средством автофитотерапии при выпасе. Полевые 
обследования выявили следующие виды лекар-
ственных трав в фитоценозах для профилактики и 
лечения сельскохозяйственных животных: 

а) растения с преимущественным действием на 
желудочно-кишечный тракт, улучшающим пищева-
рение: полынь горькая, тысячелистник обыкновен-
ный, щавель конский, одуванчик лекарственный, 
зверобой обыкновенный, девясил британский и др.; 

б) растения, оказывающие вяжущее действие: 
горец перечный, кермек Гмелина, девясил и др.; 
растительные вяжущие средства широко приме-
няются при поносах у сельскохозяйственных жи-
вотных; 

в) растения, содержащие в качестве действу-
ющих начал витамины: горец перечный, одуван-
чик лекарственный, пастушья сумка, пижма обык-
новенная, тысячелистник обыкновенный и другие.  

При стравливании их животными необходимо 
регламентировать нормы потребления для исключе-
ния отравления. При организации культурных паст-
бищ с участием лекарственных видов в фитоценозах 
необходимо правильно подбирать кормовые участ-
ки. Некоторые лекарственные виды при перевыпасе 
выпадают из травостоя в первую очередь. 

Доминирующее положение занимает семей-
ство Asteraceae, количество видов которого со-
ставляет 46% от общего числа семейств. На вто-
ром месте по числу видов – семейство 
Brassicaceae (18%). Остальные семейства пред-
ставлены 1−2 видами. 

Мониторинг пастбищ показал, что, несмотря 
на высокую рекреационную нагрузку, в расти-
тельном покрове пастбищ значительную роль иг-
рают лекарственные виды. По составу экологиче-
ских групп на восстановленных территориях пре-
обладают кормовые виды 56,7%, количество ле-
карственных видов составляет 7,2%, рудеральных 
и ядовитых − 15,9 и 5,0% соответственно. Такое 
соотношение экологических групп свидетельству-
ет о высокой антропогенной нагрузке, неблаго-
приятных гидротермических условиях и послед-
ствиях частых пожаров.  
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Таблица. Биоразнообразие лекарственных видов  
на восстановленных фитомелиорированных лесопастбищах Северо-Западного Прикаспия 

Вид Отношение к влаге Встречаемость 

1 2 3 

Семейство Asteraceae 

Бородавник обыкновенный 
Lapsana communis L. 

Мезофит Очень редко «28 Армия» 

Василек раскидистый  
Centaurea diffusa Lam. 

Ксерофит Часто + ◙ на всех обследованных лесопастбищах,  
подвержен флуктуациям 

Жабник полевой Filago arvensis L. Мезофит Редко на всех обследованных лесопастбищах нередко  
на «Аэросеве», подвержен флуктуациям 

Девясил британский Inula britannica L. Мезофит Очень редко + «Аэросев» 

Латук компасный Lactuca serriola L. Ксеромезофит Редко + «Зеленая зона», ◙ «Аэросев»  
и «Молодежный (джузгун)» 

Козлобородник большой  
Tragopogon major Jacq. 

Ксеромезофит Нередко ◙ на большинстве обследованных лесопастбищах 

Одуванчик лекарственный*  
Taraxacum officinale L. 

Мезофит Редко 

Полынь австрийская  
Artemisia austriaca Jacq. 

Ксерофит Часто + ◙ на всех обследованных лесопастбищах 

Полынь Маршалла  
Artemisia marschalliana Spreng. 

Ксерофит Нередко ◙ «Аэросев» 

Пупавка полевая Anthemis arvensis L. Ксеромезофит Нередко + «Аэросев» 

Ромашка лекарственная  
Matricaria recutita L. 

Мезофит Нередко ◙ «Аэросев» 

Скерда кровельная Crepis tectorum L. Ксеромезофит Нередко на всех обследованных лесопастбищах,  
вид подвержен флуктуациям  

Татарник колючий  
Onopordum acanthium L. 

Ксерофит Редко  + «Зеленая зона» 

Тысячелистник обыкновенный  
Achillea millefolium L. 

Ксеромезофит Нередко ◙ на лесопастбище «Аэросев», редко «28 Армия» и 
«Молодежный (джузгун)» 

Тысячелистник мелкоцветковый  
Achillea micrantha L. 

Ксеромезофит Часто + ◙ на всех обследованных лесопастбищах 

Цмин песчаный  
Helichrysum arenarium L. 

Ксерофит Довольно часто ◙ на всех обследованных лесопастбищах,  
часто «Молодежный (терескен)», «Молодежный (джузгун)» 

Семейство Brassicaceae 

Бурачок пустынный  
Alyssum desertorum Stapf. 

Мезофит Довольно часто ◙ на всех обследованных лесопастбищах 

Гулявник Лёзеля Sisymbrium loeselii L. Ксеромезофит Довольно часто  ◙ на всех обследованных лесопастбищах,  
вид подвержен флуктуациям  

Дескурения Софьи Descurainia sophia L. Мезофит Довольно часто ◙ «Зеленая зона», «Аэросев»,  
«Молодежный (терескен)» 

Пастушья сумка обыкновенная*  
Capsella bursa-pastoris L. 

Мезоксерофит Нередко 

Сурепка обыкновенная  
Barbarea vulgaris R. Br. 

Мезофит Часто, + «28 Армия»,  
◙ на других обследованных лесопастбищах 

Клоповник пронзённолистный  
Lepidium perfoliatum L. 

Мезофит Нередко + «28 Армия»; ◙ «Аэросев» 

Клоповник полевой  
Lepidium campestre L. 

Ксеромезофит Редко, на всех обследованных лесопастбищах,  
вид подвержен флуктуациям 
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Окончание таблицы. 

1 2 3 

Семейство Apiaceae 

Ферульник смолоносный  
Ferulago galbanifera Mill. 

Ксерофит Редко + «Молодежный (джузгун)»,  
довольно часто ◙ «Молодежный (терескен)» 

Семейство Caryophyllaceae 

Грыжник седоватый  
Herniaria incana Lam. 

Ксеромезофит Нередко ◙ «Молодежный (джузгун)», редко «28 Армия» 

Качим метельчатый  
Gypsophila paniculata L. 

Ксерофит Очень часто ◙  «Молодежный (джузгун)», 
нередко на остальных обследованных лесопастбищах 

Семейство Polygonaceae 

Спорыш птичий Polygonum aviculare L. Мезофит Нередко ◙ «28 Армия» 

Семейство Lamiaceae 

Зопник колючий Phlomis pungens Willd. Ксерофит Довольно часто ◙ «Молодежный (джузгун)»,  
нередко на остальных обследованных лесопастбищах 

Семейство Asclepiadaceae 

Ластовень сибирский  
Vincetoxicum sibiricum L. Ксеромезофит Редко + «Аэросев», ◙ «Молодежный (терескен)» 

Семейство Plumbaginaceae 

Кермек Гмелина*  
Limonium gmelinii Willd. 

Мезофит Редко 

Семейство Rubiaceae 

Подмаренник распростёртый  
Galium humifusum M. Bieb. 

Ксеромезофит Редко; + ◙ «Зеленая зона», «Аэросев» 

Подмаренник цепкий Galium aparine L. Мезофит Нередко; + «Зеленая зона», «Аэросев», «28 Армия»,  
«Молодежный (джузгун)» 

Семейство Boraginaceae 

Оносма радугоцветная  
Onosma iricolor Klokov 

Ксерофит Редко; ◙ «Молодежный (терескен)» 

Семейство Scrophulariaceae 

Льнянка обыкновенная  
Linaria vulgaris Mill. 

Ксеромезофит Редко + «Молодежный (терескен)»,  
◙ «Молодежный (джузгун)» 

Семейство Geraniaceae 

Аистник цикутовый  
Erodium cicutarium L. 

Ксеромезофит Редко; + «Зеленая зона» 

Семейство Chenopodiaceae 

Кохия веничная Kochia scoparia L. Ксерофит Редко;  + «Зеленая зона» 

Семейство Amaranthaceae 

Щирица запрокинутая  
Amaranthus retroflexus L. 

Мезофит Нередко; + «Зеленая зона», «28 Армия» 

П р и м е ч а н и е : ◙ − подтвержденный статус (выявлены в 2011−2017 гг.);  «+» − виды, выявленные при обследовании 2017 
г.; * − виды, выявленные в 2011-2016 гг. на других  обследованных участках Номенклатура видов приведена по Черепанову 
(1995) [9]. 
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Анализ состава экологических групп лесо-
пастбищ показал, что после восстановления паст-
бищ происходит неполная адаптация флоры, так 
как сохраняется высокая доля рудеральных видов, 
но на участках, где практикуется щадящий выпас 
или запрет на выпас (более 2–3 лет) возрастает до-
ля лекарственных видов (фитомелиорированные 
участки «Зеленая зона», «Аэросев» − 10,6%). Ко-
личество лекарственных видов возрастает также 
под защитой джузгуновых насаждений («Моло-
дежный» – 11,4%), где они становятся трудно до-
ступными для копыт животных.  

Лекарственные растения неустойчивы к ан-
тропогенной нагрузке и, как правило, быстро вы-
падают из травостоя при нарастающем воздей-
ствии антропогенных факторов. 

ВЫВОДЫ 
1. В результате фитомониторинга установлено, 

что растительный покров ранее мелиориро-
ванных территорий имеет в своем составе ряд 
ценных лекарственных растений. Самыми 
обильными по числу лекарственных видов 
являются семейства сложноцветные (Astera-
ceae), капустные (Brassicaceae), а наиболее 
бедными – зонтичные (Lamiaceae), норични-
ковые (Scrophulariaceae) и др. На фитомелио-
рированных пастбищах лекарственная флора 
характеризуется высоким видовым разнооб-
разием и значительно отличается от флоры 
прилегающих территорий. Несмотря на высо-
кую рекреационную нагрузку, в растительном 
покрове лесопастбищ значительную роль иг-
рают лекарственные виды, как правило, 
быстро исчезающие при чрезмерном воздей-
ствии антропогенных факторов. 

2. Величина фитомассы лекарственной флоры 
подвержена сезонным флуктуациям и намно-
го различается во влажные и засушливые го-
ды, что определяется не только количеством 
и временем выпадения осадков, но и антропо-
генным воздействием.  

3. Неблагоприятные гидрологические, почвен-
но-климатические воздействия и чрезмерный 
выпас животных на восстановленной терри-
тории Северо-Западного Прикаспия способ-
ствуют процветанию рудеральных и ядови-
тых растений.  

4. Для восстановления и сохранения лекар-
ственной растительности пастбищ необходи-
ма комплексная система мероприятий по ра-
циональному природопользованию. 

5. Следует постоянно проводить экологический 
мониторинг состояния фитоценоза пастбищ с 
учетом почвенно-экологических условий 
произрастания. Комплексный и качественный 
мониторинг обеспечивает исследователей не-
обходимой информацией для разработки ме-
роприятий по снижению неблагоприятных 
последствий антропогенного воздействия и 
формированию устойчивых пастбищных эко-
систем. 
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The article presents the species composition of medicinal flora and features of vegetation distribution in pasture ecosystems 30 
years after the phytomelioration of the North-Western Caspian. It is established that in the composition of phytocenoses of forest pas-
tures in the restored territories, forage species dominate -56.7%, the share of medicinal – 7.2%, ruderal and poisonous -15.9% and 
5.0%, respectively. Medicinal species were found to be 1.5–3 times smaller, ruderal 1.5-3 times more than the values recommended 
for sustainable exploitation of pasture ecosystems. This ratio of ecological groups indicates a high anthropogenic load, unfavorable hy-
drothermal conditions and the consequences of frequent fires. Analysis of the composition of ecological groups of forest pastures 
shows that after the restoration of pastures is incomplete adaptation of flora, as there is a high proportion of ruderal species, but in 
areas where the practice of gentle grazing or a ban on grazing (more than 2-3 years) increases the proportion of medicinal species to 
10.6%. The number of medicinal species also increases under the protection of shrub plantations to 11.4%, where they become diffi-
cult to access for the hooves of animals. Medicinal species are most sensitive to grazing, they do not withstand grazing load and fall 
out of the grass stand if the grazing regime is not observed. The problem of preserving populations of medicinal plants is fully con-
nected with the problem of biodiversity conservation. To restore and preserve the medicinal vegetation of the pastures is needed is a 
comprehensive system of measures for environmental management. 

Key words: North-West Pre-Caspian Region, pasture, flora, centers of deflation, phytomelioration, biodiversity, vegetation, 
medicinal plants. 
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