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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дикорастущие пищевые и лекарственные ресурсы востребо-
ваны на рынке и имеют достаточно высокую ценность. Плоды, 
ягоды и съедобные грибы употребляются в пищу в свежем и в пере-
работанном виде. Лесные лекарственные растения успешно приме-
няются как в народной, так и в официальной медицине. В фармако-
логической промышленности многих стран из дикорастущих расте-
ний получают от 26 до 75 % лекарственного растительного сырья 
(Дикорастущие лекарственные растения…, 2014). Доход от регу-
лярного сбора недревесной пищевой и лекарственной продукции  
с единицы лесной площади может многократно превышать стои-
мость заготавливаемой древесины (Залесов и др., 2020).  

Эксплуатация дикорастущих пищевых и лекарственных  
ресурсов является эффективным способом повышения продуктив-
ности лесов и доходности лесного хозяйства. В настоящее время 
наблюдается развитие данной отрасли в Российской Федерации,  
повышается внимание к её проблемам со стороны науки и государ-
ства. Например, в 2016 г. проходило совещание Комитета природ-
ных ресурсов Государственной Думы Российской Федерации  
по вопросам правового регулирования заготовок и переработки  
дикоросов (Совершенствование правового ргулирования… , 2016), 
а в 2018 г.  по государственному заказу сотрудниками ВНИИЛМ 
был опубликован актуализированный справочник по лесным ресур-
сам России (за исключением древесины). Продолжаются активные 
работы по исследованию запасов плодово-ягодных и лекарственных 
растений в лесах Российской Федерации, собранные данные анали-
зируются и обобщаются. 

Для промышленной заготовки дикоросов на высококаче-
ственном уровне нужны компетентные кадры, в частности, из числа 
выпускников учебных заведений лесохозяйственного профиля. 

В пособии дан анализ современного состояния отрасли 
заготовок и переработки дикоросов в России, освещен передовой за-
рубежный опыт, описаны основные виды ресурсов, технологии  
их сбора и переработки, представлена номенклатура конечной про-
дукции.  
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1. ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ДИКОРАСТУЩЕГО 
ПИЩЕВОГО  И  ЛЕКАРСТВЕННОГО  СЫРЬЯ 

 
1.1. Дикорастущие плоды и ягоды 

 
В нашей стране существует распространённая традиция сбора 

и употребления лесных плодов и ягод. Ежегодно в России заготав-
ливается около 150 тыс. тонн лесных ягод только в коммерческих 
целях (Рынок дикоросов…, 2021). Дикорастущие лесные ягоды со-
держат углеводы, органические кислоты, легко усваиваемые вита-
мины, а также множество других полезных для организма человека 
веществ, содержание которых может составлять до 10 ‒ 20 % и бо-
лее от общей массы. Почти во всех лесных плодах в значительных 
количествах присутствует витамин С, а также витамины B1, B2, PP 
и микроэлементы: K, Nа, Ca, Fe, F. Углеводы дикорастущих плодов 
и ягод представлены в основном глюкозой, фруктозой и в меньшей 
мере сахарозой. Все они хорошо усваиваются организмом человека. 
Содержание сахаров, особенно фруктозы, в ягодах по мере их созре-
вания растёт пропорционально накоплению сухих водораствори-
мых веществ. Энергетическая ценность лесных ягод варьируется 
в диапазоне от 28 до 40 ккал на 100 г, что делает их не только полез-
ным, но и диетическим продуктом. Из дикорастущих ягод изготав-
ливают джемы, варенья, соусы, ароматные приправы, сиропы, их 
потребляют в сыром виде, в виде соков, морсов и сиропов, исполь-
зуют в кондитерской промышленности, а также в хлебобулочных 
изделиях (Залесов и др., 2020).  

Известно, что в пределах ареала произрастания в дикорасту-
щих плодах и ягодах увеличивается содержание сахаров с севера на 
юг, т.е. дикорастущие плоды и ягоды, произрастающие в южных 
районах, гораздо слаще и калорийнее, чем в северных. Вместе с тем 
отмечается, что для северных плодов и ягод характерно большее со-
держание витаминов и других полезных микроэлементов, особенно 
витамина C, что, с одной стороны, в сочетании с меньшим содержа-
нием сахаров ухудшает их вкусовые свойства, смещая акцент со 
сладости на кислоту и горечь, с другой, делает плоды и ягоды из 
северных районов более полезными для организма человека (Круг-
лякова, 1991).  

В лесах России произрастает множество видов лесных плодо-
вых и ягодных растений, пригодных для промышленного освоения. 
В табл. 1.1 представлено описание основных видов, ягоды и плоды 
которых пользуются большим спросом (Губанов, 2003).   
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ны
х 

ле
-

са
х.

 П
ро

из
ра

ст
ае

т в
 ч

ер
ни

чн
ы

х 
и 

яг
од

ны
х 

ти
па

х 
ле

со
в,

 р
еж

е 
в 

зе
-

ле
но

мо
ш

ны
х 

и 
мш

ис
ты

х 
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П
р
о
д

о
лж

ен
и
е 

т
а
б
л.

 1
.1

  

В
ид

 
П

ло
ды

 
О

пи
са

ни
е 

ра
ст

ен
ия

 
П

л
о

д
о

в
о

-я
г
о

д
н

ы
е 

в
и

д
ы

 п
о
д

л
ес

к
а

 

Ба
рб

ар
ис

, 
B

er
b

er
is

 L
. 

 

П
ло

ды
 к

ра
сн

ы
е 

пр
од

ол
ьн

о-
вы

тя
-

ну
ты

е.
 

С
од

ер
ж

ат
 

ал
ка

ло
ид

ы
, 

ж
ир

ны
е 

ма
сл

а,
 о

рг
ан

ич
ес

ки
е 

ки
с-

ло
ты

 
и 

ви
та

ми
ны

 
гр

уп
пы

 
E.

 
П

ло
ды

 с
оз

ре
ва

ю
т 

в 
се

нт
яб

ре
 

Н
ес

ко
ль

ко
 

ви
до

в 
ку

ст
ар

ни
-

ко
в.

 В
еч

но
зе

лё
ны

е 
ил

и 
ли

ст
о-

па
дн

ы
е,

 в
ы

со
то

й 
до

 н
ес

ко
ль

-
ки

х 
ме

тр
ов

. К
ор

а 
ко

ри
чн

ев
ая

 
ил

и 
бу

ро
ва

то
-с

ер
ая

. 
Л

ис
ть

я 
со

бр
ан

ы
 в

 п
уч

ки
 п

о 
4-

7 
ш

ту
к.

 
Ра

ст
ёт

 н
а 

К
ав

ка
зе

 и
 в

 д
ру

ги
х 

ю
ж

ны
х 

ра
йо

на
х 

Ро
сс

ии
 п

о 
су

-
хи

м 
ск

ло
на

м 
и 

ле
сн

ы
м 

оп
уш

-
ка

м 

Бо
яр

ы
ш

ни
к 

 
кр

ов
ав

о-
кр

ас
ны

й,
 

C
ra

ta
eg

u
s 

 
sa

n
g

u
in

ea
 P

al
l. 

 

П
ло

ды
  

ш
ар

ов
ид

ны
е 

 
ил

и 
ко

-
ро

тк
о-

эл
ли

пс
ои

да
ль

ны
е,

 д
иа

ме
т-

ро
м 

8
10

 м
м,

 к
ро

ва
во

-к
ра

сн
ы

е.
 

П
ло

до
но

си
т в

 с
ен

тя
бр

е 


 о
кт

яб
ре

. 
С

од
ер

ж
ит

 ф
ла

ва
но

ид
ы

, 
ду

би
ль

-
ны

е 
ве

щ
ес

тв
а,

 
ка

ра
ти

но
ид

ы
, 

эф
ир

ны
е 

ма
сл

а,
 

ац
ет

ил
хо

ли
н,

   
   

   
  

хо
ли

н 
и 

тр
им

ет
ил

ам
ин

, о
ле

ан
ол

о-
ву

ю
, 

ко
фе

йн
ую

 и
 х

ло
ро

ге
но

ву
ю

 
ки

сл
от

ы
,  

ги
пе

ро
зи

д,
 к

ве
рц

ет
ин

 

В
ы

со
ки

й,
 д

о 
6 

м.
 К

ор
а 

тё
мн

о-
се

ра
я 

ил
и 

бу
ро

-с
ер

ая
. 

К
ол

ю
-

чи
й.

 П
ро

из
ра

ст
ае

т 
на

 в
ос

то
ке

 
ев

ро
пе

йс
ко

й 
ча

ст
и 

Ро
сс

ии
, 

в 
С

иб
ир

и 
и 

За
ба

йк
ал

ье
. П

ло
до

-
но

си
т 

с 
15

-л
ет

не
го

 в
оз

ра
ст

а.
 

Ра
ст

ёт
 м

ед
ле

нн
о,

 н
о 

до
ж

ив
ае

т 
до

 2
00


30

0 
ле

т 
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П
р
о
д

о
лж

ен
и
е 

т
а
б
л.

 1
.1

  

В
ид

 
П

ло
ды

 
О

пи
са

ни
е 

ра
ст

ен
ия

 

М
ал

ин
а 

об
ы

кн
ов

ен
на

я,
 

R
u

b
u

s 
id

a
eu

s L
. 

 

П
ло

ды
 –

 к
ос

тя
нк

а.
 О

бы
чн

о 
по

яв
-

ля
ю

тс
я 

на
 п

об
ег

е 
вт

ор
ог

о 
го

да
. 

С
оз

ре
ва

ю
т 

во
 в

то
ро

й 
по

ло
ви

не
 

ию
ля

, с
бо

р 
с 

мо
ме

нт
а 

со
зр

ев
ан

ия
 

до
 

вт
ор

ой
 

по
ло

ви
ны

 
ав

гу
ст

а.
 

Я
го

ды
 с

оз
ре

ва
ю

т 
по

ст
еп

ен
но

, п
о-

эт
ом

у 
сб

ор
 в

оз
мо

ж
ен

 н
ес

ко
ль

ко
 

ра
з 

за
 с

ез
он

 в
 о

дн
их

 м
ес

та
х.

 С
о-

де
рж

ат
 с

ах
ар

а,
 в

ит
ам

ин
ы

 C
, A

 и
 

B
, 

ор
га

ни
че

ск
ие

 к
ис

ло
ты

 и
 д

ру
-

ги
е 

по
ле

зн
ы

е 
ве

щ
ес

тв
а 

С
ве

то
лю

би
во

е 
ра

ст
ен

ие
. И

ме
ет

 
2-

ле
тн

ий
 ц

ик
л 

ра
зв

ит
ия

. В
ы

со
та

 
ок

ол
о 

1,
5

2,
5 

м.
 О

бр
аз

уе
т 

гу
-

ст
ы

е 
за

ро
сл

и 
– 

ма
ли

нн
ик

и 
на

 
от

кр
ы

ты
х 

уч
ас

тк
ах

: в
ы

ру
бк

ах
 и

 
ве

тр
ов

ал
ах

, 
ли

ни
ях

 э
ле

кт
ро

пе
-

ре
да

ч,
 

оп
уш

ка
х,

 
вд

ол
ь 

до
ро

г. 
Ра

сп
ро

ст
ра

не
но

 п
о 

вс
ей

 т
аё

ж
-

но
й 

зо
не

  

М
ож

ж
ев

ел
ьн

ик
 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й,
 

Ju
n

ip
er

u
s 

co
m

m
u

n
is

 L
. 

 П
ло

д 
– 

ш
иш

ко
яг

од
а 

си
не

го
 ц

ве
та

. 
С

од
ер

ж
ит

 д
о 

42
 %

 с
ах

ар
ов

, к
ра

ся
-

щ
ие

 в
ещ

ес
тв

а,
 о

рг
ан

ич
ес

ки
е 

ки
с-

ло
ты

, 
см

ол
ы

, 
эф

ир
ны

е 
ма

сл
а,

 
ми

кр
оэ

ле
ме

нт
ы

 и
 а

ск
ор

би
но

ву
ю

 
ки

сл
от

у.
 И

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

ка
к 

сп
е-

ци
я.

 В
 б

ол
ьш

их
 к

ол
ич

ес
тв

ах
 я

до
-

ви
т.

 С
оз

ре
ва

ет
 н

а 
2-

3 
го

д.
 

В
еч

но
зе

лё
ны

е 
ни

зк
ор

ос
лы

е 
хв

ой
ны

е 
де

ре
вь

я 
до

 8


12
 м

 в
ы

-
со

то
й 

ил
и 

ку
ст

ар
ни

ки
 в

ы
со

то
й 

1
3 

м.
 Р

ас
ту

т 
по

 в
се

й 
ле

сн
ой

 и
 

ле
со

ст
еп

но
й 

зо
не

 Р
ос

си
и.

 К
ро

на
 

ко
ну

со
ви

дн
ая

 и
ли

 я
йц

ев
ид

на
я,

 
у 

му
ж

ск
их

 о
со

бе
й 

бо
ле

е 
уз

ка
я.

 
Х

во
я 

дл
ин

ой
 1


1,
5 

см
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9 
 

П
р
о
д

о
лж

ен
и
е 

т
а
б
л.

 1
.1

  

В
ид

 
П

ло
ды

 
О

пи
са

ни
е 

ра
ст

ен
ия

 

С
мо

ро
ди

на
  

кр
ас

на
я,

  
R

ib
es

 r
u

b
ru

m
 L

.  
и 

чё
рн

ая
,  

R
ib

es
 n

ig
ru

m
 L

. 
 П

ло
ды

 я
рк

о-
кр

ас
ны

е 
у 

кр
ас

но
й 

см
ор

од
ин

ы
 и

 ч
ёр

ны
е 

у 
чё

рн
ой

. У
 

кр
ас

но
й 

см
ор

од
ин

ы 
ки

сл
ее

 н
а в

ку
с,

 
у 

чё
рн

ой
 –

 с
ла

щ
е.

 Я
го

ды
 с

мо
ро

-
ди

ны
 

со
де

рж
ат

 
ви

та
ми

н 
С

 
до

 
40

0 
мг

/%
 и

 В
 –

 0
,0

6 
мг

/%
, Р

 –
 1

,2
–

1,
5 

%
, 

ка
ро

ти
н 

– 
0,

7 
 м

г/
%

, 
ра

з-
ли

чн
ы

е 
са

ха
ра

 –
 о

т 
4,

5 
до

 1
6,

8 
%

 
(в

 о
сн

ов
но

м 
гл

ю
ко

зу
, ф

ру
кт

оз
у)

, 
ор

га
ни

че
ск

ие
 к

ис
ло

ты
 –

 2
,5

–4
,5

%
 

(л
им

он
на

я,
 я

бл
оч

на
я)

, б
ел

ки
, п

ек
-

ти
но

вы
е 

ве
щ

ес
тв

а,
 

ду
би

ль
ны

е,
 

ан
то

ци
ан

ов
ы

е 
ве

щ
ес

тв
а,

 
гл

ик
о-

зи
д 

и 
эф

ир
ны

е 
ма

сл
а 

Д
ва

 в
ид

а 
ро

да
 С

мо
ро

ди
на

. М
а-

ле
нь

ки
й 

ли
ст

оп
ад

ны
й 

ку
ст

ар
-

ни
к.

 А
ре

ал
 п

о 
вс

ей
 л

ес
но

й 
зо

не
. 

В
ы

со
та

 1


2 
м.

 Л
ис

ть
я 

3
5-

ло
-

па
ст

ны
е.

 Р
ас

тё
т 

на
 п

ло
до

ро
д-

ны
х 

вл
аж

ны
х 

по
чв

ах
, р

аз
ра

ст
а-

ет
ся

 н
а 

от
кр

ы
то

м,
 х

ор
ош

о 
ос

ве
-

щ
ён

но
м 

ме
ст

е 

О
бл

еп
их

а,
 

H
ip

p
o

p
h
a

e 
L.

 

 

Яг
од

ы 


 к
ос

тя
нк

а 
им

ею
т о

ва
ль

ну
ю

 
фо

рм
у.

 Ц
ве

т 
ж

ёл
ты

й,
 о

ра
нж

ев
ы

й,
 

бл
ед

но
-к

ра
сн

ы
й 

ил
и 

зо
ло

ти
ст

ы
й.

 
В

 
об

ле
пи

хе
 

со
де

рж
ит

ся
 

бо
ле

е 
   

  
10

 в
ит

ам
ин

ов
. 

К
ро

ме
 н

их
 е

ст
ь 

   
   

   
ор

га
ни

че
ск

ие
 и

 ж
ир

ны
е 

ки
сл

от
ы

, 
ду

би
ль

ны
е 

ве
щ

ес
тв

а,
 м

но
ж

ес
тв

о 
ма

кр
о-

 и
 м

ик
ро

эл
ем

ен
то

в.
 С

оз
ре

-
ва

ет
 в

 к
он

це
 л

ет
а 

– 
на

ча
ле

 о
се

ни
 

М
но

го
ле

тн
ий

 л
ис

то
па

дн
ы

й 
ку

-
ст

ар
ни

к,
 и

но
гд

а 
де

ре
во

. В
ы

со
та

 
ку

ст
ов

 
об

ле
пи

хи
 

со
ст

ав
ля

ет
 

1
3 

 
м,

 
у 

др
ев

ес
но

й 
фо

рм
ы

   
   

   
   

  
до

 6
 м

. 
П

об
ег

и 
ук

ор
оч

ен
ны

е 
с 

мн
ог

оч
ис

ле
нн

ы
ми

 в
ы

тя
ну

ты
ми

 
ко

лю
чк

ам
и.

 П
ро

из
ра

ст
ае

т 
пр

е-
им

ущ
ес

тв
ен

но
 в

 с
те

пн
ы

х 
и 

ле
-

со
ст

еп
ны

х 
ра

йо
на

х 
и 

в 
по

йм
ах

 
ре

к 
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О
к
о
н
ч
а
н
и
е 

т
а

б
л.

 1
.1

 
 

В
ид

 
П

ло
ды

 
О

пи
са

ни
е 

ра
ст

ен
ия

 

Ря
би

на
, 

S
o

rb
u

s 
 

a
u

cu
p
a

ri
a

 L
. 

 

П
ло

ды
 р

яб
ин

ы 


 ш
ар

ов
ид

ны
е 

яб
ло

чк
и 

ор
ан

ж
ев

ог
о 

и 
кр

ас
но

го
 

цв
ет

а 
ди

ам
ет

ро
м 

0,
4

12
,0

 м
м.

 
Со

де
рж

ит
 м

но
го

 в
ит

ам
ин

а 
С,

 
ка

ро
ти

н,
 о

рг
ан

ич
ес

ки
е к

ис
ло

ты
, 

ду
би

ль
ны

е 
и 

пе
кт

ин
ов

ые
 в

ещ
е-

ст
ва

, 
эф

ир
ны

е 
ма

сл
а,

 с
ол

и 
ка

-
ли

я,
 к

ал
ьц

ия
, м

аг
ни

я 
и 

на
тр

ия
. 

Со
зр

ев
ае

т в
 к

он
це

 л
ет

а –
 н

ач
ал

е 
ос

ен
и 

Д
ре

ве
сн

о-
ку

ст
ар

ни
ко

вы
й 

ви
д.

 
Вы

со
та

 с
ос

та
вл

яе
т 

5
10

 м
. 

П
о-

бе
ги

 го
лы

е к
ра

сн
ов

ат
о-

бу
ры

е,
 п

о-
кр

ы
ты

 с
ер

ов
ат

ой
 л

ег
ко

 с
ти

ра
ю

-
щ

ей
ся

 
пл

ён
ко

й.
 

Ко
ра

 
гл

ад
ка

я 
св

ет
ло

-с
ер

ая
, 

ж
ёл

то
-с

ер
ая

 
ил

и 
се

ро
-к

ор
ич

не
ва

я.
 Л

ис
ть

я 
из

 7


15
 

ли
ст

оч
ко

в.
 П

ов
се

ме
ст

но
 р

ас
пр

о-
ст

ра
не

на
 в

 та
ёж

ны
х 

ле
са

х 
Ро

сс
ии

 

Че
рё

му
ха

 
об

ы
кн

ов
ен

на
я,

 
P

ru
n

u
s 

p
a

d
u

s L
. 

 

П
ло

до
но

си
т 

с 
ию

ля
 п

о 
се

н-
тя

бр
ь.

 
С

од
ер

ж
ит

 
ду

би
ль

ны
е 

ве
щ

ес
тв

а,
 

ор
га

ни
че

ск
ие

 
ки

с-
ло

ты
, 

ви
та

ми
ны

, 
са

ха
ра

 
и 

эф
ир

но
е 

ма
сл

о.
 О

бл
ад

ае
т 

вя
-

ж
ущ

им
 э

фф
ек

то
м

 

Ви
д 

не
вы

со
ки

х 
де

ре
вь

ев
 (и

зр
ед

ка
 

ку
ст

ар
ни

ко
в)

. Р
ас

тё
т в

 л
ес

ах
 и

 к
у-

ст
ар

ни
ко

вы
х 

за
ро

сл
ях

 
по

 
вс

ей
 

Ро
сс

ии
. 

П
ре

дп
оч

ит
ае

т 
вл

аж
ны

е, 
бо

га
ты

е 
по

чв
ы 

с 
бл

из
ки

м 
за

ле
га

-
ни

ем
 г

ру
нт

ов
ы

х 
во

д.
 Р

ас
тё

т 
пр

е-
им

ущ
ес

тв
ен

но
 п

о 
бе

ре
га

м 
ре

к,
 в

 
пр

ир
еч

ны
х 

ле
са

х,
 п

о 
оп

уш
ка

м,
 н

а 
пе

ск
ах

, п
о 

ле
сн

ым
 п

ро
га

ли
на

м 

Ш
ип

ов
ни

к 
 

иг
ли

ст
ы

й,
 

R
o

sa
 a

ci
cu

la
ri

s 
Li

nd
l. 

и 
ма

йс
ки

й,
  

R
o

sa
 m

a
ja

li
s  

H
er

rm
. 

 

П
ло

ды
 с

оз
ре

ва
ю

т 
в 

ко
нц

е 
ию

ля
 

– 
ав

гу
ст

е. 
Со

би
ра

ю
т в

 сл
ег

ка
 н

е-
зр

ел
ом

 в
ид

е, 
по

ск
ол

ьк
у 

сп
ел

ые
 

пл
од

ы
 л

ег
ко

 д
ав

ят
ся

 в
 р

ук
ах

. 
Со

де
рж

ат
 с

ах
ар

а,
 о

рг
ан

ич
ес

ки
е 

ки
сл

от
ы,

 
ви

та
ми

ны
, 

ка
ро

ти
н,

 
фл

ав
он

ои
ды

, 
ду

би
ль

ны
е 

ве
щ

е-
ст

ва
, 

со
ли

 
ж

ел
ез

а,
 

ма
рг

ан
ца

, 
фо

сф
ор

а,
 м

аг
ни

я 
и 

ка
ль

ци
я.

 П
о 

со
де

рж
ан

ию
 в

ит
ам

ин
а 

С 
пр

е-
во

сх
од

ят
 п

ра
кт

ич
ес

ки
 в

се
 д

ик
о-

ра
ст

ущ
ие

 я
го

ды
 

Су
щ

ес
тв

уе
т 

мн
ож

ес
тв

о 
ви

до
в 

ро
да

 Ш
ип

ов
ни

к,
 н

ек
от

ор
ые

 и
з к

о-
то

ры
х 

пр
од

уц
ир

ую
т 

съ
ед

об
ны

е 
пл

од
ы.

 Л
ис

то
па

дн
ы

й 
ку

ст
ар

ни
к 

вы
со

то
й 

до
 2

 м
 с

 д
уг

оо
бр

аз
ны

ми
 

ил
и 

пр
ям

ы
ми

 
ко

лю
чи

ми
 

по
бе

-
га

ми
. 

Ш
ир

ок
о 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

по
 

вс
ей

 т
ер

ри
то

ри
и 

Ро
сс

ии
. Г

ус
ты

е 
и 

об
ил

ьн
о 

пл
од

он
ос

ящ
ие

 за
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1.2. Съедобные грибы 
 
Существует множество видов съедобных грибов, выращивае-

мых и собираемых по всему миру. Грибы обладают специфическими 
вкусом и запахом, некоторые из них являются деликатесами и имеют 
очень высокую цену. Практика культивирования съедобных грибов 
преобладает над сбором дикорастущей продукции благодаря регу-
лярности и возможности круглогодично производить сырьё. Урожай 
лесных грибов сильно зависит от погодных условий и варьируется по 
годам и по регионам. Двумя главными преимуществами заготовок 
дикорастущих грибов являются, во-первых, отсутствие затрат на аг-
ротехнику и выращивание, а во-вторых, большая номенклатура видов 
сырья. Выращивается всего несколько видов грибов, в основном это 
шампиньоны и вешенки. Дикорастущие съедобные грибы представ-
лены сотнями видов, различающихся между собой вкусовыми каче-
ствами и свойствами, способами приготовления, пищевой ценностью 
и химическим составом.  

Сбор лесных грибов в России («грибная охота») является тра-
диционным видом лесной рекреации, за которым проводят время как 
сельские, так и городские жители. По весовым показателям грибы яв-
ляются самой собираемой разновидностью дикоросов. Ежегодно в 
нашей стране заготавливается и перерабатывается в коммерческих 
целях около 350 тыс. тонн лесных грибов (Рынок дикоросов…, 2021). 

Грибы богаты белком (также содержат около 1 % свободных 
аминокислот), углеводами, специфическим грибным сахаром, мико-
зой и гликогеном («животным крахмалом»). Грибы содержат мине-
ральные вещества (калий, фосфор, серу, магний, натрий, кальций, 
хлор) и витамины А (каротин), С, витамины группы В, большие ко-
личества витаминов D и РР. При этом вследствие связанности в гри-
бах белков и ряда других веществ с хитином их усвояемость организ-
мом человека ниже; к примеру, усвояемость белков составляет около 
50  % от содержащегося в грибах количества.  

По пищевым свойствам и калорийности принято разделять 
съедобные грибы на 4 категории. К первой (I) относятся наиболее 
питательные виды, к третьей (III)  наименее. К четвёртой (IV) кате-
гории относятся малоизвестные и редко собираемые съедобные 
грибы (Булдаков, 2000). 

Основные и наиболее востребованные виды съедобных грибов 
из числа представленных на территории России приведены в 
табл. 1.2.  
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1.3. Лекарственное растительное сырьё 
 
Всего на территории Российской Федерации произрастает 

около 600 видов дикорастущих растений, имеющих лекарственную 
ценность либо содержащих полезные для организма человека био-
логически активные вещества (Залесов и др., 2020).  

К лекарственному растительному сырью относят все виды 
растений, содержащих доступные для извлечения вещества, обла-
дающие фармакологической активностью. Часть видов лекарствен-
ных растений называют официальными, или фармакопейными. Эти 
виды описаны и разрешены к использованию в официальной меди-
цине соответствующими уполномоченными органами стран. Такие 
виды растений вносятся в фармакопеи, т. е. в собрания норматив-
ных документов, регламентирующих требования к качеству лекар-
ственных средств. В актуальное издание Российской фармакопеи 
включено 109 видов растений. Также принято выделять растения 
народной медицины, которые применяются в рамках традиционных 
фитотерапевтических практик. По цели применения лекарственные 
растения можно разделить на медицинские, т.е. применяемые непо-
средственно для фитотерапии (лечения травами) различных заболе-
ваний, и биологически активные добавки. К последним относятся 
растения, оказывающие положительное влияние на состояние орга-
низма человека, но не имеющие прямого терапевтического эффекта 
(Дикорастущие лекарственные растения…, 2014). 

Лекарственные растения используются непосредственно в 
виде сборов, чаёв и настоек либо являются источником получения 
биологически активных веществ, из которых на фармакологических 
предприятиях создаются более сложные препараты. Сегодня в Рос-
сии около 40 % всех применяемых лекарственных средств произво-
дится из лекарственного растительного сырья. В различных странах 
мира доля таких препаратов на рынке варьируется от 20 до 70 % 
(Залесов и др., 2020). 

Большая часть объёма поставок лекарственных растений вы-
ращивается на фермах и предприятиях агропромышленного ком-
плекса, однако доля дикорастущего сырья остаётся весьма значи-
тельной. 

В табл. 1.3 приведены наиболее известные виды дикорасту-
щих лекарственных растений, произрастающих на территории Рос-
сийской Федерации. 
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м 
ср

ед
ст

во
м,

 с
па

зм
ол

и-
ти

ко
м 

гл
ад

ко
й 

му
ск

ул
ат

ур
ы

 о
рг

ан
ов

 ж
е-

лу
до

чн
о-

ки
ш

еч
но

го
 т

ра
кт

а 
и 

мо
че

вы
де

-
ли

те
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

. О
бл

ад
ае

т 
ж

ел
че

го
н-

ны
ми

 с
во

йс
тв

ам
и,

 р
ас

ш
ир

яе
т к

ор
он

ар
ны

е 
со

су
ды
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П
р
о
д

о
лж

ен
и

е 
т

а
б
л.

 1
.3

 
 

В
ид

 р
ас

те
ни

я 
О

пи
са

ни
е 

С
ос

та
в 

и 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
е 

св
ой

ст
ва

 

В
ах

та
 т

ре
хл

ис
тн

ая
, 

M
en

ya
n

th
es

 t
ri

fo
li

a
ta

 L
. 

Н
еб

ол
ьш

ое
 м

но
го

ле
тн

ее
 т

ра
вя

ни
ст

ое
 

ра
ст

ен
ие

. О
бы

чн
ая

 е
го

 в
ы

со
та

 с
ос

та
в-

ля
ет

 1
5

35
 с

м,
 и

но
гд

а 
ме

нь
ш

е.
 П

ро
из

-
ра

ст
ае

т 
на

 т
ор

фя
ни

ст
ы

х 
и 

ми
не

ра
ль

-
ны

х 
гр

ун
та

х,
 н

а 
сф

аг
но

вы
х 

бо
ло

та
х,

 п
о 

бе
ре

га
м 

ст
оя

чи
х 

и 
ме

дл
ен

но
те

ку
щ

их
 

во
до

ём
ов

. М
ож

ет
 о

бр
аз

ов
ы

ва
ть

 гу
ст

ы
е 

и 
пл

от
ны

е 
за

ро
сл

и 

С
од

ер
ж

ат
ся

 ф
ла

во
но

ид
ы

 (г
ип

ер
аз

ид
 и

 р
у-

ти
н)

, г
ор

ьк
ие

 г
ли

ко
зи

ды
, л

ог
ан

ин
, с

ве
ро

-
зи

д,
 м

ен
иа

нт
ин

, 
ви

та
ми

н 
С

, 
ду

би
ль

ны
е 

ве
щ

ес
тв

а,
 а

лк
ал

ои
д 

ге
нц

иа
ни

н,
 а

ск
ор

би
-

но
ва

я 
ки

сл
от

а,
 ж

ир
но

е 
ма

сл
о,

 к
ар

от
ин

 и
 

др
.  

Д
он

ни
к 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

й,
 

M
el

il
o
tu

s 
o
ff

ic
in

a
li

s (
L.

) L
am

. 

Д
ву

ле
тн

ее
 т

ра
вя

ни
ст

ое
 р

ас
те

ни
е.

 В
ы

-
со

та
 1


1,
5 

м.
 К

ор
ен

ь 
до

 2
 м

 в
 г

лу
би

ну
. 

Л
ис

ть
я 

ме
лк

ие
 с

 т
ре

мя
 л

ис
то

чк
ам

и.
 

Ра
ст

ёт
 н

а 
пу

ст
ы

ря
х,

 з
ал

еж
ах

, 
лу

га
х,

 
вд

ол
ь 

до
ро

г,
 в

 к
ар

ье
ра

х.
 Ч

ас
то

 о
бр

а-
зу

ет
 с

ме
ш

ан
ны

е 
за

ро
сл

и.
 В

 к
ач

ес
тв

е 
ле

ка
рс

тв
ен

но
го

 
сы

рь
я 

ис
по

ль
зу

ет
ся

 
тр

ав
а 

до
нн

ик
а 

С
од

ер
ж

ит
 к

ум
ар

ин
, 

ку
ма

ро
ву

ю
 к

ис
ло

ту
, 

ди
ку

ма
ро

л,
 м

ел
ил

от
ин

, 
эф

ир
но

е 
ма

сл
о.

 
П

ре
па

ра
ты

 
из

 
до

нн
ик

а 
ле

ка
рс

тв
ен

но
го

 
пр

им
ен

яю
тс

я 
в 

ка
че

ст
ве

 н
ар

уж
но

го
 о

т-
вл

ек
аю

щ
ег

о 
и 

ра
зд

ра
ж

аю
щ

ег
о 

ср
ед

ст
ва

 
пр

и 
ре

вм
ат

из
ме

, 
а 

та
кж

е 
пр

и 
су

до
ро

га
х,

 
ст

ен
ок

ар
ди

и 
и 

тр
ом

бо
зе

 к
ор

он
ар

ны
х 

со
-

су
до

в 

Зв
ер

об
ой

  
пр

од
ы

ря
вл

ен
ны

й,
 

H
yp

er
ic

u
m

 p
er

fo
ra

tu
m

 L
. 

М
но

го
ле

тн
ее

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
ра

ст
ен

ие
. 

И
ме

ет
 

то
нк

ое
 

си
ль

но
е 

ко
рн

ев
ищ

е,
  

из
 

ко
то

ро
го

 
еж

ег
од

но
 

вы
ра

ст
ае

т 
 

не
ск

ол
ьк

о 
ст

еб
ле

й.
 

В
ы

со
та

 
ст

еб
ля

 
10


80

 с
м.

 Л
ис

ть
я 

су
пр

от
ив

ны
е,

 п
ро

-
до

лг
ов

ат
о-

яй
це

ви
дн

ы
е.

 Р
ас

тё
т 

по
вс

е-
ме

ст
но

, 
ме

ст
ам

и 
об

ра
зу

ет
 

за
ро

сл
и 

вд
ол

ь о
пу

ш
ек

 х
во

йн
ы

х 
ле

со
в,

 п
о 

су
хи

м 
лу

га
м,

 л
ес

ны
м 

со
лн

еч
ны

м 
по

ля
на

м
 

Тр
ав

а 
зв

ер
об

оя
 с

од
ер

ж
ит

 д
уб

ил
ьн

ы
е 

ве
-

щ
ес

тв
а,

 
эф

ир
но

е 
ма

сл
о,

 
β-

си
то

ст
ер

ин
, 

тр
ит

ер
пе

но
вы

е 
са

по
ни

ны
, в

ит
ам

ин
ы

 С
, E

, 
фл

ав
он

ои
ды

 (г
ип

ер
оз

ид
, р

ут
ин

), 
ан

тр
ах

и-
но

ны
, м

ак
ро

- 
и 

ми
кр

оэ
ле

ме
нт

ы
 и

 д
ру

ги
е 

би
ол

ог
ич

ес
ки

 ак
ти

вн
ы

е в
ещ

ес
тв

а.
 П

ри
ме

-
ня

ет
ся

 в
 к

ач
ес

тв
е 

ан
ти

се
пт

ич
ес

ко
го

 с
ре

д-
ст

ва
 п

ри
 за

бо
ле

ва
ни

ях
 ж

ел
уд

оч
но

-к
иш

еч
-

но
го

 т
ра

кт
а 

и 
по

ло
ст

и 
рт

а.
 Я

вл
яе

тс
я 

лё
г-

ки
м 

ат
ид

еп
ре

сс
ан

то
м
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П
р
о
д

о
лж

ен
и

е 
т

а
б
л.

 1
.3

 
 

В
ид

 р
ас

те
ни

я 
О

пи
са

ни
е 

С
ос

та
в 

и 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
е 

св
ой

ст
ва

 

Зм
ее

ви
к 

бо
ль

ш
ой

  
(г

ор
ец

 зм
еи

ны
й)

,  
B

is
to

rt
a

 o
ff

ic
in

a
li

s D
el

ar
br

e 

М
но

го
ле

тн
ее

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
ра

ст
ен

ие
. 

В
ы

со
та

 н
еб

ол
ьш

ая
, д

о 
50

 с
м.

 И
ме

ет
 к

о-
ро

тк
ий

, 
то

лс
ты

й 
ко

ре
нь

. 
С

те
бе

ль
 ш

е-
ст

иу
зл

ов
ой

, 
ма

ло
ве

тв
ис

ты
й,

 
от

но
си

-
те

ль
но

 п
ря

мо
й.

 Ш
ир

ок
о 

ра
сп

ро
ст

ра
-

нё
н 

в 
ту

нд
ре

, 
ле

со
ту

нд
ре

, 
в 

го
рн

ой
 

ме
ст

но
ст

и 
у 

ве
рх

не
й 

гр
ан

иц
ы

 л
ес

а.
 О

б-
ра

зу
ет

 г
ус

ты
е 

за
ро

сл
и 

на
 з

аб
ол

оч
ен

-
ны

х 
то

рф
ян

ы
х 

и 
сы

ры
х 

лу
га

х,
 п

о 
бе

ре
-

га
м 

во
до

ём
ов

 

К
ор

не
ви

щ
а 

со
де

рж
ат

 д
о 

25
 %

 д
уб

ил
ьн

ы
х 

ве
щ

ес
тв

, 
кр

ах
ма

л,
 о

кс
ал

ат
 к

ал
ьц

ия
, 

ас
-

ко
рб

ин
ов

ую
 к

ис
ло

ту
, к

ра
ся

щ
ие

 в
ещ

ес
тв

а,
 

га
лл

ов
ую

 и
 э

лл
аг

ов
ую

 к
ис

ло
ты

, к
ат

ех
ин

, 
на

дз
ем

на
я 

ча
ст

ь 
− 

ас
ко

рб
ин

ов
ую

 к
ис

ло
ту

 
и 

фл
ав

он
ои

ды
, 

та
ки

е,
 

ка
к 

ке
мп

фе
ро

л,
 

кв
ер

це
ти

н,
 ц

иа
ни

ди
н.

 П
ри

ме
ня

ет
ся

 к
ак

 
кр

ов
оо

ст
ан

ав
ли

ва
ю

щ
ее

, п
ро

ти
во

во
сп

ал
и-

те
ль

но
е 

и 
вя

ж
ущ

ее
 с

ре
дс

тв
о 

К
ро

во
хл

ёб
ка

  
ле

ка
рс

тв
ен

на
я,

 
S

a
n

g
u

is
o

rb
a

 o
ff

ic
in

a
li

s L
. 

М
но

го
ле

тн
ее

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
ра

ст
ен

ие
. 

Ра
ст

ёт
 п

о 
су

хо
до

ль
ны

м 
и 

за
ли

вн
ы

м 
лу

-
га

м,
 н

а 
по

ля
на

х 
и 

по
 о

пу
ш

ка
м 

ле
со

в,
 в

 
за

ро
сл

ях
 к

ус
та

рн
ик

ов
, п

о 
бе

ре
га

м 
бо

-
ло

т 
и 

ре
к,

 у
 в

ер
хн

ей
 г

ра
ни

цы
 л

ес
а 

и 
в 

го
рн

ой
 ту

нд
ре

. И
ме

ет
 то

лс
то

е г
ор

из
он

-
та

ль
но

е 
ко

рн
ев

ищ
е 

с 
мн

ож
ес

тв
ом

 м
ел

-
ки

х 
ко

рн
ей

. 
С

те
бе

ль
 о

ди
но

чн
ы

й,
 в

ет
-

ви
ст

ы
й,

 п
ря

мо
ст

оя
чи

й,
 л

ис
ть

я 
со

ст
оя

т 
из

 7


25
 л

ис
то

чк
ов

 

Ц
ен

но
ст

ь 
пр

ед
ст

ав
ля

ю
т 

ко
рн

ев
ищ

а 
ра

с-
те

ни
я.

 В
 н

их
 со

де
рж

ат
ся

 д
уб

ил
ьн

ы
е в

ещ
е-

ст
ва

, к
ра

хм
ал

, э
фи

рн
ое

 м
ас

ло
, с

ап
он

ин
ы

, 
кр

ас
ящ

ие
 в

ещ
ес

тв
а,

 г
ал

ло
ва

я 
и 

эл
ла

го
ва

я 
ки

сл
от

ы
, м

но
ж

ес
тв

о 
ма

кр
о-

 и
 м

ик
ро

эл
е-

ме
нт

ов
. П

ри
ме

ня
ет

ся
 п

ри
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ж

е-
лу

до
чн

о-
ки

ш
еч

ны
х 

за
бо

ле
ва

ни
ях

, п
ри

 г
е-

мо
рр

ои
да

ль
ны

х 
и 

ма
то

чн
ы

х 
кр

ов
от

еч
е-

ни
ях

, п
ри

 т
ро

мб
оз

е 
кр

ов
ен

ос
ны

х 
со

су
до

в 
ко

не
чн

ос
те

й 

Л
ап

ча
тк

а 
 

пр
ям

ос
то

яч
ая

 (к
ал

га
н)

, 
P

o
te

n
ti

ll
a

 e
re

ct
a

 (L
.) 

R
ae

us
ch

. 

М
но

го
ле

тн
ее

 тр
ав

ян
ис

то
е р

ас
те

ни
е.

 Ч
а-

ст
о 

мо
ж

но
 в

ст
ре

ти
ть

 н
а 

вы
ру

бк
ах

, л
ес

-
ны

х 
оп

уш
ка

х 
и 

се
но

ко
са

х.
 П

ло
хо

 п
ер

е-
но

си
т з

ат
ен

ен
ие

. Р
аз

ви
ва

ет
ся

 м
ед

ле
нн

о.
 

Еж
ег

од
но

 в
ес

 п
од

зе
мн

ы
х 

ор
га

но
в 

од
-

но
й 

ос
об

и 
ув

ел
ич

ив
ае

тс
я 

вс
ег

о 
на

 
0,

16


3,
2 

г. 
В

ы
со

та
 с

ос
та

вл
яе

т 1
5

50
 с

м.
 

И
ме

ет
 

ци
ли

нд
ри

че
ск

ое
 

ко
рн

ев
ищ

е.
 

Ст
еб

ел
ь п

ря
мо

ст
оя

чи
й,

 ве
тв

ит
ся

 в
 ве

рх
-

не
й 

ча
ст

и 

Ко
рн

ев
ищ

е 
со

де
рж

ит
 

ду
би

ль
ны

е 
ве

щ
е-

ст
ва

, ф
ло

ро
гл

ю
ци

н 
и 

пр
от

ок
ат

ех
ов

ую
 к

ис
-

ло
ту

, 
гл

ик
оз

ид
 т

ор
ме

нт
ил

ли
н,

 ф
ла

во
но

-
ид

ы
, х

ин
ну

ю
 и

 э
лл

аг
ов

ую
 к

ис
ло

ты
, к

ра
с-

ны
й 

пи
гм

ен
т 

фл
об

аф
ен

, э
фи

р 
то

рм
ен

то
л,

 
фл

об
аф

ен
ы

, в
ос

к,
 с

мо
лы

, к
ам

ед
ь,

 к
ра

хм
ал

, 
са

ха
ра

. Р
ас

те
ни

е 
ок

аз
ы

ва
ет

 п
ро

ти
во

во
сп

а-
ли

те
ль

но
е,

 
пр

от
ив

ом
ик

ро
бн

ое
, 

об
щ

е-
ук

ре
пл

яю
щ

ее
 д

ей
ст

ви
е 
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П
р
о
д

о
лж

ен
и

е 
т

а
б
л.

 1
.3

 
 

В
ид

 р
ас

те
ни

я 
О

пи
са

ни
е 

С
ос

та
в 

и 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
е 

св
ой

ст
ва

 

Ра
ди

ол
а 

ро
зо

ва
я,

 
R

h
o

d
io

la
 r

o
se

a
 L

. 

М
но

го
ле

тн
ее

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
ра

ст
ен

ие
. 

Я
вл

яе
тс

я 
су

кк
ул

ен
то

м.
 И

ме
ет

 м
ощ

но
е 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
 

ко
рн

ев
ищ

е 
ж

ёл
то

го
, 

бр
он

зо
во

го
 л

иб
о 

зо
ло

ти
ст

ог
о 

цв
ет

а 
с 

мн
ог

оч
ис

ле
нн

ы
ми

 п
ри

да
то

чн
ы

ми
 к

ор
-

ня
ми

. 
И

з 
од

но
го

 к
ор

ня
 в

ы
хо

ди
т 

не
-

ск
ол

ьк
о 

пр
ям

ы
х 

не
ве

тв
ис

ты
х 

ст
еб

ле
й 

в 
ко

ли
че

ст
ве

 о
т 

1 
до

 1
5.

 В
ы

со
та

 с
те

бл
я 

10


40
 с

м.
 О

бр
аз

уе
т 

гу
ст

ы
е 

за
ро

сл
и 

в 
го

рн
ой

 т
ун

др
е 

и 
в 

ве
рх

ни
х 

по
яс

ах
 д

ре
-

ве
сн

ой
 р

ас
ти

те
ль

но
ст

и 

И
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
ко

рн
ев

ищ
а 

ра
ст

ен
ия

. 
В

 
ни

х 
со

де
рж

ит
ся

 о
ко

ло
 1

40
 к

ом
по

не
нт

ов
, 

об
ла

да
ю

щ
их

 
ле

че
бн

ы
ми

 
св

ой
ст

ва
ми

. 
С

ре
ди

 н
их

 ф
ен

ол
ы

, а
ро

ма
ти

че
ск

ие
 с

ое
ди

-
не

ни
я,

 о
рг

ан
ич

ес
ки

е 
ки

сл
от

ы
, 

те
рп

ен
о-

ид
ы

, э
фи

рн
ое

 м
ас

ло
, с

те
ро

ид
ы

, ф
ла

ва
но

-
ид

ы
, 

ан
тр

ах
ио

ны
 и

 а
лк

ал
ои

ды
. 

С
пи

рт
о-

во
й 

эк
ст

ра
кт

 р
ад

ио
лы

 п
ри

ме
ня

ю
т 

в 
ка

че
-

ст
ве

 
ад

ап
та

ге
на

, 
пр

и 
ас

те
ни

че
ск

их
 

и 
не

вр
ас

те
ни

че
ск

их
 с

ос
то

ян
ия

х,
 п

ов
ы

ш
ен

-
но

й 
ут

ом
ля

ем
ос

ти
 

Та
во

лг
а 

вя
зо

ли
ст

на
я 

 
(л

аб
аз

ни
к)

,  
F

il
ip

en
d

u
la

 u
lm

a
ri

a
 (L

.) 
M

ax
im

. 

М
но

го
ле

тн
ее

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
ра

ст
ен

ие
. 

И
ме

ет
 п

ря
мо

ст
оя

чи
й,

 р
еб

ри
ст

ы
й 

и 
об

-
ли

ст
ве

нн
ы

й 
ст

еб
ел

ь.
 В

 в
ы

со
ту

 д
ос

ти
-

га
ет

 1
,5


2 
м.

 Л
ис

ть
я 

пр
ер

ы
ви

ст
о-

пе
ри

-
ст

ор
аз

де
ль

ны
е.

 Р
ас

тё
т 

на
 з

аб
ол

оч
ен

-
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1.4. Дикорастущие пищевые растения 

 
Множество видов дикорастущих растений употребляется в 

пищу в виде салатов, настоев, травяных чаёв и др. В нашей стране 
в коммерческих целях заготавливается и реализуется только не-
сколько из них. 

Копорский чай (иван-чай). Это традиционный российский 
чайный напиток, производимый из кипрея узколистного (иван-чая 
узколистного, Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). Популярность 
копорский чай приобрёл в царской России в качестве дешёвой 
замены дорогостоящему китайскому чаю. Название произошло 
от древнего русского села Копорье неподалёку от Петербурга, 
в окрестностях которого распространено было его производство 
(Похлёбкин, 2015).  

Заготовка сырья для производства чая начинается в середине 
августа и продолжается 46 недель. Собираются листья, которые 
затем обрабатываются и ферментизируются (Похлёбкин, 2015). 

Содержащиеся в иван-чае танин пирогалловой группы 
(до 25 %), пектин и флавоноиды (в частности, гиперозид) оказы-
вают противовоспалительный эффект, в связи с этим настой иван-
чая показан при гастритах, колитах, язве желудка и двенадцати-
перстной кишки, при воспалительных заболеваниях уха, горла и 
носа. Также он оказывает седативное и противосудорожное дей-
ствие. 

Сам кипрей узколистный − многолетнее травянистое расте-
ние. Имеет прямой толстый стебель, высота которого составляет 
50150 см. Произрастает по всему северному полушарию. На тер-
ритории России кипрей узколистный представлен практически по-
всеместно. Огромные площади занимает на Урале и Алтае. Растёт 
на хорошо освещенных местах: опушках смешанных и хвойных ле-
сов, осушенных болотах (торфяниках), железнодорожных насыпях, 
берегах карьеров, оврагов и лесных ручьёв. Характерен для мест 
лесных вырубок и гарей (Губанов, 2003). 

Рахисы папоротника. Молодые, ещё не развернувшиеся во 
время вегетации побеги папоротника известны как улитки папорот-
ника. Рахис − ботаническое название сложного листа, состоящего 
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из центральной жилки с черешком. Рахисы некоторых папоротни-
ков съедобны и заготавливаются в пищу во многих регионах мира, 
в частности в России. Папоротниковые рахисы богаты калием и же-
лезом, содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также различ-
ные витамины и минералы. Они являются источником антиокси-
дантов и пищевых волокон (клетчатка) с низким содержанием 
натрия, и поэтому пригодны для людей, нуждающихся в низко-
натриевой диете. Рахисы употребляются в свежем виде, после 
жарки или варки, а также консервируются или замораживаются для 
хранения (Barrett и Diket, 2014). 

В России пригодны к употреблению в пищу рахисы ко-
чедрыжника женского, Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert., щи-
товника мужского, Dryopteris filix-mas (L.) Schott и орляка обыкно-
венного, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Произрастают по всей таёж-
ной зоне. 

Сныть обыкновенная, Aegopodium podagraria L. Молодые 
листья сныти и солёные черешки пригодны для употребления в 
пищу в виде салата, их протирают на пюре; зелень сныти отлича-
ется приятным запахом и используется в качестве приправы к раз-
нообразным блюдам. Черешки листьев можно мариновать с уксу-
сом, из них готовят икру и гарниры. Неразвернувшиеся листья и мо-
лодые листовые черешки употребляют вместо капусты для приго-
товления щей, борща и ботвиньи (Дикие съедобные растения…, 
1941). 

Сныть растёт на богатых почвах в лиственных и смешанных 
лесах, на вырубках, среди кустарников, нередко, как сорняк, в садах 
и парках. Теневынослива. В сильно затенённых местах может 
сильно разрастаться, но не цвести. В России распространена ши-
роко почти по всей европейской части от Карелии до Пермского 
края и Саратовской области, а также в южной полосе Сибири до 
Байкала, на Северном Кавказе. Трудно выводимый огородный сор-
няк из-за мощных корневищ. 

Растение имеет горизонтальное ползучее корневище, прямой 
полый стебель, который достигает в высоту 1 метр. Листья тройча-
тые длиной до 8 см. Соцветие – сложный зонтик.  
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Кедровый орех. Ежегодно в нашей стране в коммерческих це-
лях заготавливается и перерабатывается около 40 тысяч тонн кедро-
вых орехов (Рынок дикоросов…, 2021). Кедровый орех − обобщён-
ное название употребляемых в пищу семян нескольких видов рас-
тений из рода Сосна (Pinus), называемых кедровыми соснами, из 
них в России представлено три вида: 

- сосна сибирская кедровая, или Сосна сибирская, или Сибир-
ский кедр, Pinus sibirica Du Tour. Вечнозелёное дерево, достигаю-
щее 3544 м в высоту и 2 м в диаметре ствола. Продолжительность 
жизни 500800 лет. Характерное дерево темнохвойной тайги, мо-
жет образовывать чистые леса − кедрачи либо входить в состав сме-
шанных лесов с другими хвойными породами. Вид распространен в 
Сибири, Алтае и на Урале. В горах и на болотах образует стланико-
вые формы;  

- корейский кедр, Pinus koraiensis Siebold & Zucc. Хвойное де-
рево, один из видов рода Сосна, произрастающий в восточной Азии, 
на северо-востоке Китая, в Приморском и Хабаровском краях. Чи-
сто кедровых лесов практически не встречается, в основном кедро-
вая сосна растёт в смешанных хвойно-лиственных лесах с разной 
степенью плотности. Леса с участием корейского кедра составляют 
всего 3 % площади лесов Дальнего Востока; 

- сосна стланиковая, Pinus pumila (Pall.) Regel. Растёт на бед-
ных и тяжёлых почвах, на щебенчато-скалистых с незначительным 
плодородным слоем, на суглинистых и песчано-глинистых почвах 
подзолистого типа, на каменистых осыпях, на песках, а также на 
торфяно-подзолистых почвах равнин. Отличается медленным ро-
стом. Обычно доживает до 200300 лет. Растёт в лесотундре и 
тундре по всему северу России, в горах Дальнего востока и Сибири. 
Хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям се-
вера, не страдает от низких температур и ветра. 

Кедровые шишки с орехами созревают в течение двух лет с 
момента опыления. Период сбора начинается в середине августа и 
заканчивается к началу октября. Обильное семяношение повторя-
ется 1 раз в 310 лет. Средняя масса ореха составляет 0,230,25 гр. 
Крупными считаются орешки 9 мм, средними − 79 мм, мелкими − 
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7 мм и менее. Ядра орехов очень вкусные и содержат много полез-
ных питательных веществ, таких, как кедровое масло, азотистые ве-
щества (незаменимые аминокислоты), углеводы (фруктоза, саха-
роза, глюкоза, крахмал), микроэлементы (марганец, медь, цинк, ко-
бальт, йод) и витамины А, Е, Г. Ядро кедрового ореха содержит  
5566 % жиров, 13,520 % белков, крахмал, сахара, витамины (Гу-
банов, 2003; Залесов и др., 2020). 

Россия − крупнейший производитель и экспортёр кедровых 
орехов в мире. Монголия является вторым по объёму производите-
лем и экспортером кедровых орехов, где ежегодно собирают 912 
тысяч тонн и экспортируется до 7 тысяч тонн очищенных кедровых 
ядрышек. Незначительное количество урожая также собирается в 
Казахстане, потребление − в основном на внутреннем рынке. Круп-
нейшим импортером кедровых орехов является Китай. 

Берёзовый сок. В Российской Федерации заготовка древес-
ных сахаристых соков ведется в значительных объемах (до 70 тыс. 
тонн в год). Сырьевая база подсочки лиственных пород составляет 
более 93 млн га. До настоящего времени она используется незначи-
тельно; судя по объему заготавливаемого сока и с учетом потребле-
ния местным населением, коэффициент использования потенциаль-
ных запасов составляет не более 0,070,09 (Грязькин, 2019). Основ-
ным источником получения сладкого сока является берёза повис-
лая, Betula pendula Roth и пушистая, Betula pubescens Ehrh. Оба вида 
распространены практически по всей территории России, образуют 
мягколиственные насаждения − березняки либо встречаются в ка-
честве примеси в хвойных и мягколиственных насаждениях. 

Подсочка берёзы сезонная, приурочена к весеннему сокодви-
жению, которое начинается с первыми оттепелями и заканчивается с 
распусканием почек. Календарно это середина апреля – начало мая. 

Берёзовый сок содержит сахара − 0,52,3 % от объёма, орга-
нические вещества, эфирные масла, витамины, сапонины, бетулол, 
более 10 органических кислот. 

Чага. Ещё один дикорастущий пищевой и лекарственный ре-
сурс, неразрывно связанный с берёзой. Видовое название чаги  
трутовик скошенный, или инонотус скошенный, Inonotus obliquus 
(Ach. ex Pers.) Pil. Это гриб рода Инонотус, отдела Базидиомицеты, 
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является паразитом. Поражает дерево спорами через повреждённые 
участки коры. Заражение вызывает белую ядровую гниль древе-
сины. Сначала в ложном ядре появляются светло-жёлтые пятна и 
полосы, которые затем расширяются и сливаются. Годичные слои в 
гнили легко отделяются друг от друга. Вокруг гнили наблюдается 
светло-бурая защитная зона, внутри видны черные линии, а на из-
ломе − ржаво-бурые вкрапления грибницы. Хозяйственный интерес 
представляет плодовое тело (склероций), которое прорастает из 
ствола через 34 года после заражения в виде постепенно растущего 
нароста неправильной формы. За 2030 лет плодовое тело разраста-
ется с 5 до 40 см в диаметре и с 23 см до 1015 см в толщине. За 
этим подовым телом и закрепилось название «чага».  

Собирают чагу чаще всего поздней осенью, зимой или ранней 
весной, так как из-за отсутствия листвы её проще заметить. Чагу 
подрубают топором у ствола дерева, после чего очищают рыхлую 
светлоокрашенную часть, так как она непригодна для использова-
ния, удаляют остатки коры и древесины, разрубают на куски. Сушат 
на воздухе, в сушилках или на печках при температуре не выше 
60 °C. Срок хранения сырья − два года. 

Чага используется как тонизирующий напиток, биологически 
активная добавка к пище и вспомогательное лекарственное сред-
ство в фитотерапии, при болезнях желудочно-кишечного тракта, 
диабете и онкологии. Чага химически изучена слабо. Действую-
щими веществами считаются пигменты (меланины), образующие 
хромогенный полифенолкарбоновый комплекс, инотодил и бету-
лин. Найдены также агарициновая кислота, смолы, марганец (Пас-
тушенков, 1990). 
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2. ЗАГОТОВКА  И  ПЕРВИЧНАЯ  ПЕРЕРАБОТКА  

ДИКОРАСТУЩЕГО  ПИЩЕВОГО  

И  ЛЕКАРСТВЕННОГО  СЫРЬЯ 
 
Сбор практически всех видов дикорастущих пищевых и ле-

карственных ресурсов, за исключением берёзового сока, вполне 
возможен без использования специальных технических средств. 
Несомненным преимуществом ручного сбора является его общедо-
ступность. Приступить к работе может практически любой человек 
без физических ограничений, имеющий доступ к дикоросам, жела-
ние заниматься данной работой, минимально необходимые знания 
и навыки, а также тару для транспортировки и хранения. Кроме 
того, при ручной заготовке лесных плодов и ягод в сырье мини-
мальна доля примеси из листьев, мелких веток и некондиционного 
сырья, что в дальнейшем упрощает первичную обработку. Главный 
недостаток ручной заготовки − низкая производительность труда. 
Технологизировать процесс сбора грибов в лесу практически невоз-
можно, и ручной способ заготовки, для которого необходимы 
только нож и тара, остаётся единственным доступным. При заго-
товке дикорастущих лекарственных растений обычно применяется 
ручной сбор с использованием секатора, ножниц либо ножа. Во всех 
других случаях промышленные заготовки дикоросов проводятся с 
использованием различных технических средств, призванных по-
высить производительность труда. 

 
Сбор и очистка лесных плодов и ягод 

 
Собранные плоды и ягоды должны быть чистыми без приме-

сей других видов съедобных ягод, листьев, веток и мусора. Скоро-
портящиеся и легко повреждаемые плоды и ягоды могут собираться 
в слегка недозревшем виде, следует учитывать время сбора ягод, 
что имеет важное значение для дальнейшего использования. В жар-
кие дни лучшим временем для сбора являются утро после схода 
росы и вечер. В середине дня, особенно в жаркую солнечную по-
году, собираемые плоды и ягоды могут быть недостаточно соч-
ными. Они быстро вянут и портятся. Плоды и ягоды, собираемые 
утром и вечером, более сочны и ароматны, а также лучше сохраня-
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ются и выдерживают транспортировку. Не рекомендуется осу-
ществлять заготовку ягод в сырую и дождливую погоду. Мокрые 
плоды и ягоды гораздо быстрее портятся и загнивают. По этой же 
причине не следует собирать плоды и ягоды вечером после выпаде-
ния росы и утром до её исчезновения (Грязькин, 2019; Залесов и др., 
2020). 

При сборе плодов и ягод с кустарничков живого напочвен-
ного покрова самым популярным приспособлением являются 
ручные комбайны. Их ещё называют гребешками или бралками 
(рис. 2.1). Ручной комбайн представляет собой коробку с ручкой и 
длинными вытянутыми зубьями внизу. Сборщик держит комбайн 
за ручку и «прочёсывает» зубьями ветви с плодами и ягодами вос-
ходящими движениями снизу вверх. Зубья устроены таким обра-
зом, чтобы минимизировать обрыв побегов и листьев. По мере за-
полнения коробки плоды высыпаются в отдельную тару. Комбайн 
позволяет повысить производительность сбора ягод в 24 раза по 
сравнению с ручным сбором. Эффективность комбайна зависит от 
количества ягод на кусте, чем их больше, тем выше продуктивность 
сбора. Существует множество различных моделей и конструкций, 
оптимизированных под конкретные виды плодов и ягод, имеющих 
различные размеры и формы коробки, разный шаг и длину зубьев, 
разные ручки и способы хвата.  

 

 
 

Рис. 2.1. Ручной комбайн для сбора плодов и ягод 
с кустарничков (черника, брусника, голубика и др.): 

1 – зубья; 2 – ручка; 3 – коробка (ягодоприёмник) 
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Для заготовки плодов с древесно-кустарниковых растений, 
таких, как рябина или черёмуха, используются плодосборники 
(рис.  2.2.), которые состоят из длинной ручки, щётки из зубьев и 
приёмника в виде мешка. Такое устройство позволяет собирать 
плоды с высоких ветвей. 

 
 

Рис. 2.2. Плодосборник: 
1 – зубья; 2 – плодоприёмник; 3 – ручка 

 
Одним из инновационных устройств для сбора дикорастущих 

плодов и ягод, нашедших достаточно широкое применение, явля-
ется вакуумный комбайн (рис. 2.3). Он вешается за спину на плечи 
за ремни, состоит из ягодоприёмника объёмом 1215 литров,  
бензиномотрного двигателя мощностью около 7,5 тысяч оборотов 
в минуту, воздуховода с трубкой-манипулятором различной длины, 
раструба, на который могут надеваться насадки с разной длиной 
зубьев и межзубным расстоянием. После запуска мотора устрой-
ство работает, как пылесос, втягивая плоды, отделяемые от кустар-
ничков потоком воздуха либо зубьями на насадке раструба.  

 
Рис. 2.3. Вакуумный комбайн для сбора плодов и ягод: 
1 – насадка; 2 – ручка; 3 – мотор; 4 – ягодоприёмник; 

5 – заплечные ремни; 6 – шланг 
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Устройство многократно увеличивает производительность 
работ. Даже с учётом стоимости и затрат на топливо его использо-
вание оказывается достаточно рентабельным. 

Очистка плодов и ягод от мусора проводится путём просеи-
вания через сито, сетки, специальные воронки. Для этой цели также 
применяются воздуходувки и различные механические станки. 

Среди новейших технических средств стоит отметить вакуумные 

воронки для очистки плодов и ягод (рис. 2.4.). В воронку подаются 
собранные плоды и ягоды, создаваемый в трубке вакуум всасывает 
в мусороприёмник более лёгкий, чем ягоды, мелкий мусор (ветки и 
листья). 

 
Рис. 2.4. Вакуумная воронка для очистки плодов и ягод от мелкого мусора: 
1 – вакуумный насос; 2 – мусороприёмник; 3 – шланг; 4 – очистная трубка; 

5 – воронка; 6 – тара для приёмки очищенных плодов и ягод; 7 – стойка 
 

Заготовка кедрового ореха 

 
Сезон заготовки кедрового ореха начинается со второй поло-

вины августа и заканчивается в конце сентября – октябре. Урожай-
ность в конкретной местности может варьироваться от обильной до 
полного отсутствия в зависти от погодных условий последних лет, 
а также цикличности плодоношения кедра.  

Существует несколько способов сбора шишек: 
1) сбор с земли. По мере созревания шишки опадают с дере-

вьев, их можно подбирать. Такой способ самый простой, однако 
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наименее продуктивный. Кроме того, шишки, лежащие на земле не-
сколько недель, поражаются гнилью, что может сказаться на каче-
стве орехов, особенно при хранении нелуженых шишек продолжи-
тельное время; 

2) лазанье по дереву. Способ трудозатратный и несёт большие 
риски для заготовителя. Не рекомендуется выполнять без страховки 
и специальных средств. На дерево поднимаются по ветвям с исполь-
зованием специальной обуви  гравитационных ботинок. Затем де-
рево либо трясут и подбирают шишки с земли, либо срывают и со-
бирают в мешки; 

3) тряска дерева. Эффективно при тонком стволе, может про-
водиться руками ритмичными толчками. Если ствол толстый, это не 
работает. Используются «стучалки» и «колоты», которыми по 
стволу наносятся удары. Их использование запрещено во многих 
странах, иногда допускается использование ударных инструментов 
со смягчающими резиновыми прокладками.  

Существуют также многочисленные экспериментальные 
устройства и разработки, не имеющие широкого распространения, 
предназначенные для тряски деревьев, некоторые работают на дви-
гателях, на базе тракторов и машин.  

Заготовленную шишку лущат с помощью ручного инстру-
мента либо специальных устройств: молотилок, шишкодробилок и 
шишколущилок. Затем просеивают через сита различного размера. 
От мелкого мусора очищают воздуходувками.  

 

Подсочка берёзы 
 

Подсочку берёзы для получения берёзового сока осуществ-
ляют в период весеннего сокодвижения, которое начинается после 
первых оттепелей в апреле и заканчивается в начале мая. Различают 
четыре основных способа. 

1. Открытый способ. У дерева устанавливается открытый со-
коприёмник. Над ним сверлится буровой канал либо делаются за-
рубки. В ствол вбивается железный клин (либо пластина), который 
направляет выделяющийся сок в сокоприёмник. Данный способ яв-
ляется самым простым, однако при его использовании снижается 
качество сырья и сокращается срок его хранения. Сбор сока невоз-
можен в дождливые дни. В промышленной подсочке берёз данный 
способ не применяется. 
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2. Полузакрытый способ. Отличается от открытого видом ис-
пользуемого желобка. Полузакрытый способ исключает попадание 
в сок сора благодаря более совершенной конструкции желобка. Же-
лобки фиксируются непосредственно в буровых каналах. При полу-
закрытом способе сбор сока может осуществляться как в открытые 
сокоприёмники, так и в закрытые через установленные шланги.  

3. Закрытый способ. При этом способе контакт сока с возду-
хом практически исключается. Специальные желобки с помощью 
шлангов соединяются или с отдельными приемниками (индивиду-
альный сбор сока), или при помощи двойников, тройников и др. с 
магистральным сокопроводом (централизованный сбор сока). 
Наиболее часто применяется индивидуальный способ добычи сока, 
когда в качестве сокоприемников используют стеклянные трехлит-
ровые баллоны, закрытые капроновыми крышками. Через отвер-
стие в крышке пропускается шланг. Шланг соединен с желобком. 
При таком способе заготовки снижение качества сока практически 
исключается, так как система сбора сока почти герметична. 

4. Добыча из пней. Ранения, наносимые на ствол при добыче 
сока, приводят к снижению сортности круглых лесоматериалов. 
Кроме того, интенсивная подсочка снижает жизнеспособность де-
ревьев, делая их уязвимыми к поражению болезнями. Добыча сока 
из пней ведется любым из трех рассмотренных выше способов.                
С целью повышения качества добываемого из пней сока их необхо-
димо закрывать пленкой. Добыча сока из пней ведется в течение од-
ного сезона сразу после рубки насаждений. Сокопродуктивность 
пней зависит от условий местопроизрастания и от времени рубки. 
Опытные данные показывают, что рубку березняков целесообразно 
проводить в весенний период, так как в этом случае сокопродуктив-
ность пней будет максимальной. 

После окончания сбора сока с отведенных участков полно-
стью убирается подсочное оборудование и проводится обработка 
подсочных каналов. Их рекомендуется замазывать садовой мазью, 
специально приготовленной настойкой или обычной замазкой. 
Нанесение мази или пасты на подсочные каналы предохраняет дре-
весину от дальнейшего заражения грибами и насекомыми (Грязь-
кин, 2019; Залесов, 2020).  
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Сушка 

 

Одним из видов первичной обработки для длительного хра-
нения плодов и ягод является сушка. Также сушка является обяза-
тельным этапом при заготовке дикорастущего лекарственного рас-
тительного сырья. Сушка позволяет исключить развитие грибных и 
бактериальных гнилей в собранном сырье благодаря удалению из 
тканей воды (Неплюева, 2016). На рынке предлагается множество 
устройств и приспособлений для сушки дикоросов, рассчитанных 
на различные объёмы переработки сырья, имеющих различные 
устройство и принципы работы. Существует и используется по 
меньшей мере 5 способов сушки. 

1. Конвективная и кондуктивная сушка. Один из наиболее 
старых и распространённых способов. Основан на передаче тепла 
высушиваемому продукту непосредственно с поверхности нагрева-
тельного элемента (кондуктивная) или за счет энергии нагретого су-
шильного агента – воздуха или парогазовой смеси (конвективная). 
При этой сушке испарение влаги происходит только с поверхности, 
что приводит к появлению пленки, затрудняющей сушку и ухудша-
ющей качество сухопродукта: изменяется цвет, вкус и естествен-
ный аромат продукта, снижается его восстанавливаемость при за-
мачивании. Высокая температура и большая продолжительность 
сушки способствуют развитию окислительных процессов и приво-
дят к потерям витаминов и биологически активных веществ в сухо-
продукте, не способствуют подавлению первичной микрофлоры. Из 
достоинств – оборудование для такой сушки самое дешёвое. 

2. Микроволновая сушка. Данный способ сушки основан на 
воздействии на обезвоживаемое сырьё интенсивного электромаг-
нитного поля сверхвысоких частот (СВЧ). Под действием СВЧ-
поля молекулы воды (диполи) начинают совершать колебательные 
и вращательные движения, ориентируясь с частотой поля по его 
электрическим линиям. Движение молекул − это и есть тепловая 
энергия. Чем больше воды в заданном объеме, чем больше молекул 
участвует в этом движении, тем больше тепловой энергии выделя-
ется. Таким образом, разогрев происходит во всем объеме продукта, 
причем более влажные участки получают больше энергии. За счет 
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этого происходят удаление влаги, сушка продукта и одновременно 
выравнивание влажности в объеме продукта. Рекомендуется к ис-
пользовании при сушке сырья с небольшой влажностью. 

3. Инфракрасная сушка. Процесс основан на том, что инфра-
красное излучение определенной длины волны активно поглоща-
ется водой в продукте, но не его тканью. Удаление влаги возможно 
при невысокой температуре, в диапазоне 4060 С. Это позволяет 
практически полностью сохранить витамины, биологически актив-
ные вещества, естественный цвет, вкус и аромат подвергающихся 
сушке дикоросов. Данная технология позволяет сохранить содержа-
ние витаминов и других биологически активных веществ в сухом 
продукте на уровне 8090 % от исходного сырья. При непродолжи-
тельном замачивании в течение 1020 мин прошедшее сушку сырьё 
восстанавливает натуральные органолептические, физические и хи-
мические свойства и может употребляться в свежем виде или под-
вергаться любым видам кулинарной обработки. 

4. Сублимационная сушка продуктов. Способ основан на уда-
лении влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. 
В настоящее время этот способ сушки продуктов является наиболее 
совершенным, но в то же время и наиболее дорогостоящим. 
Наибольшее применение сублимационная вакуумная сушка полу-
чила в технологиях производства лекарственных препаратов, фер-
ментов, заквасок, экстрактов лекарственных трав и других объек-
тов, когда требуется обеспечить сохранность в сухопродукте всех 
полезных составляющих сырья в течение длительных периодов вре-
мени. 

5. Акустическая сушка. Способ основан на воздействии на 
обезвоживаемый продукт интенсивных ультразвуковых волн. Дан-
ный процесс сушки носит циклический характер, волна выбивает 
влагу, находящуюся на поверхности продукта, затем оставшаяся 
влага равномерно распределяется по капиллярам и процесс повто-
ряется снова. Это происходит до тех пор, пока продукт не достигнет 
заданной влажности. Скорость сушки продуктов в сравнении с ва-
куумным способом повышается в 34 раза.  
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Заморозка 

 
Применяется заморозка для длительного хранения лесных 

плодов, ягод и съедобных грибов. Проводится в морозильных каме-
рах и холодильных установках. Различают традиционную и шоко-
вую заморозку. От традиционной заморозки в последнее время за-
готовители дикоросов отказываются, так как данный способ усту-
пает по всем показателям более инновационной шоковой замо-
розке. Традиционная технология замораживания, реализованная в 
виде так называемых низкотемпературных холодильных камер, 
предполагает температуру в камере минус 18 24 °С. Цикл замора-
живания 20 тонн ягод в специальных пластиковых ящиках состав-
ляет 34 дня.  

Технология шоковой заморозки предусматривает интенсив-
ное охлаждение и замороживание продукта при температуре среды 
от минус 30 до минус 35 °С при постоянном интенсивном обдуве 
продукции. При этом уменьшаются потери продукта в 23 раза, со-
кращаются время заморозки в 310 раз, производственные площади 
в 1,52 раза, производственный персонал на 2530 %, сокращается 
срок окупаемости на 1520 %. 
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3. ПРОДУКЦИЯ,  ПРОИЗВОДИМАЯ 

ИЗ  ДИКОРАСТУЩЕГО  ПИЩЕВОГО 

И  ЛЕКАРСТВЕННОГО  СЫРЬЯ 
 

Продукция из плодов и ягод 
 
Плоды и ягоды поставляются оптовому и розничному потре-

бителю в свежесобранном виде, замороженные, сушеные или в пе-
реработанном виде. Свежесобранные плоды и ягоды, поставляе-
мые без фасовки, отличаются низкой продолжительностью хране-
ния, из-за чего их реализация возможна в очень ограниченный пе-
риод. Сравнительно долго в свежесобранном состоянии хранятся 
ягоды брусники и клюквы, остальные виды относятся к скоропор-
тящемуся сырью. Для увеличения продолжительности хранения 
свежесобранные ягоды удерживают в охлаждённом состоянии в хо-
лодных погребах или холодильных камерах. В охлаждённых плодах 
и ягодах замедляются процессы развития гнилей, при этом сохраня-
ются полезные вещества и свойства.  

Для длительного хранения и реализация практикуется замо-
розка. Замороженные плоды и ягоды продаются как в развесном, 
так и в фасованном виде. Достоинство их – возможность длитель-
ного хранения, а главный недостаток – разрушение многих полез-
ных веществ и изменение вкусовых качеств после заморозки. Тех-
нология шоковой заморозки позволяет этот недостаток нивелиро-
вать, поэтому замороженные плоды и ягоды считаются достаточно 
перспективным видом продукции. 

Сушёные плоды и ягоды достаточно востребованы пищевой 
промышленностью, в меньших масштабах реализуются в рознич-
ной торговле. В таком виде плоды и ягоды очень удобны для хране-
ния и транспортировки, благодаря меньшим массе и объёму.  

Пюре является распространённым полуфабрикатом. Осо-
бенно оно удобно для производства йогуртов, выпечки и кондитер-
ских продуктов. В качестве консерванта используется сахар, а 
также разрешённые химические консерванты. Тёртая с сахаром 
ягода реализуется и в розничной торговле. 
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Варенья, джемы и ягодное повидло являются основным ви-
дом дикорастущей плодово-ягодной продукции в розничной тор-
говле. Существует множество рецептов приготовления, общим для 
которых является термическая обработка сырья в виде варки с до-
бавлением сахара. Варенье варится сравнительно недолго, плоды и 
ягоды частично сохраняют свою структуру, поэтому в продукте раз-
личимы косточки и кожура, иногда ягоды сохраняются целиком. 
Джем варится долго, благодаря чему получается единообразная 
консистенция продукта. Повидло готовится из предварительно ме-
ханически измельченного сырья, поэтому приобретает желеобраз-
ную консистенцию. 

Свежевыжатый сок из дикорастущих плодов и ягод явля-
ется у нас достаточно экзотическим продуктом. Для промышлен-
ного использования он непригоден, так как до 90 % объёма зани-
мает вода. Обычно свежевыжатый сок реализуется в рознице под 
брендами здорового и экологичного питания. Отличается высокой 
ценой.  

Концентрированный сок – полуфабрикат для приготовления 
напитков. Реализуется как оптом, так и в розничной торговле. Су-
ществуют различные способы приготовления концентрированных 
соков. Все они основаны на удалении воды из сока свежевыжатого, 
что позволяет в 810 раз сократить объём и вес товара, облегчить 
транспортировку и хранение. 

Соки и морсы  популярные напитки в розничной торговле. 
Сок получают путём восстановления концентрата до нормы с до-
бавлением воды, т.е. соотношение воды и концентрата примерно 
равно соку свежевыжатому. В морсе объём воды значительно 
больше первоначального содержания, нередко добавляется сахар. 
Для реализации часто используется тетрапак, добавляются химиче-
ские консерванты, особенно если сок производится без добавления 
сахара.  

 
Продукция из съедобных грибов 

 
Продукция реализуется в свежесобранном виде или в суше-

ном и консервированном. У свежесобранных съедобных грибов 
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срок хранения ещё меньше, чем у ягод, составляет всего несколько 
дней, в охлаждённом состоянии до 23 недель. Поэтому свежесо-
бранные грибы реализуются в короткий промежуток времени непо-
средственно в сезон заготовки. 

Для длительного хранения грибы замораживаются по описан-
ным выше технологиям. Замороженные грибы реализуются в фа-
сованном или развесном виде. Результаты исследования «Март-Ме-
диа» рынка замороженных грибов показывают, что культура их по-
требления в Росссии сформировалась пока только в городах-милли-
онниках, однако рынок развивается. Грибы можно разморозить в 
любое время года, при этом наблюдается некоторая потеря вкусо-
вых качеств и свойств, но она небольшая. Конкуренцию рынку за-
мороженных грибов составляют круглогодичные поставки фермер-
ской продукции: охлаждённых вешенок и шампиньонов. Главное 
преимущество замороженных дикорастущих грибов – большой ас-
сортимент видов грибов (Неплюева, 2016).  

Сушёные грибы поставляются оптом и в розницу, в измель-
чённом виде, а также в виде порошка для приготовления грибного 
пюре. Сушёные грибы в России менее популярны, чем заморожен-
ные и грибные консервы. 

Консервированные грибы (солёные и маринованные) – один 
из популярных сегментов отечественного рынка дикоросов. Кон-
сервирование позволяет обеспечить длительное хранение, которое 
значительно дешевле заморозки, так как не требует затрат на элек-
троэнергию для морозильных камер. Повышение жизненного 
уровня населения позволяет сегодня многим потребителям отка-
заться от трудоемкого домашнего консервирования. 

 
Продукция из лекарственного растительного сырья 

 
В первую очередь розничную продукцию из лекарственного 

растительного сырья важно разделить на непосредственно лекар-
ственные препараты и биологически активные добавки. Соответ-
ствующие маркировки всегда присутствуют на упаковке (Фитопре-
параты…, 2017). 
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Чаи и сборы – классическая и одна из самых распространён-
ных форм продукции из лекарственного растительного сырья. Про-
даются в виде сушёной фасованной травы либо частей растений од-
ного или нескольких видов. Сборы представляют собой комбина-
цию нескольких растений таким образом, чтобы усилить общий те-
рапевтический эффект. Могут поставляться в виде фильтр-пакетов. 
Травяные сборы и чаи завариваются кипятком либо горячей водой 
и употребляются после настаивания.  

Спиртовые настойки и бальзамы пользуются большой по-
пулярностью. Спирт является прекрасным растворителем и активно 
всасывает из исходного сырья различные компоненты. Спиртовые 
настойки реализуются в таре небольшой фасовки, употребляются в 
виде капель, добавляемых в воду. Бальзамы употребляются в боль-
ших объёмах, так как содержат действующее вещество в гораздо 
меньших концентрациях. Обычно бальзам отмеряется столовыми 
ложками либо малолитражной посудой в 50100 гр. Для бальзамов 
растворение в воде или других жидкостях не является обязательным, 
поскольку концентрация спирта не превышает 3540 градусов.  

Сиропы из лекарственных растений производятся в жидком 
виде. Сироп – это смесь фруктозы или сахарозы, дистиллированной 
воды и экстрактов разных трав, включая лекарственные. Он, по 
сути, является концентратом, удобным для использования на про-
тяжении длительного времени. Разводя сироп в воде или употреб-
ляя его в чистом виде, человек получает максимальное количество 
полезных веществ. Концентрация витаминов и минералов в фито-
чаях гораздо меньше. 

Твёрдые экстракционные и высокоочищенные препараты 

(таблетки, порошки, гранулы, драже и др.) продаются в поштуч-
ной дозированной фасовке, содержат максимально концентриро-
ванное сухое действующее вещество, извлечённое из лекарствен-
ного растительного сырья. 

Мази и кремы создаются для наружного применения. Лекар-
ственное растительное сырьё, как правило, выступает в качестве 
действующего компонента и используется после предварительной 
экстракции. Основу составляют вспомогательные вещества. Разли-
чают липофильные, гидрофильные и дифильные основы.  
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Продукция из кедрового ореха 

 
Кедровая шишка продаётся в необработанном виде, как су-

венирная или подарочная продукция.  
Кедровый орех  основной продукт в розничной торговле. 

Он получается после извлечения из шишки и очистки от мусора. 
Орехи продаются на развес и в фасованной таре. 

Цедра кедрового ореха является основным сырьём для пище-
вой промышленности. Представляет собой ядро ореха, отделённое 
от скорлупы. 

Кедровая мука – наиболее сложный продукт, также поставля-
ется для пищевой промышленности, но может реализовываться роз-
ничным потребителям. Кедровая мука особенно востребована в 
кондитерской промышленности.  
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4. ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ЗАГОТОВОК 

И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДИКОРАСТУЩИХ   

ПИЩЕВЫХ  И  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ 

С  ДРЕВНЕЙШИХ  ВРЕМЁН  ДО  НАШИХ  ДНЕЙ 
 

4.1. Дикорастущие пищевые ресурсы 

 
В настоящее время в науке нет единого мнения о времени, ко-

гда человек впервые начал употреблять белковую пищу. Верхняя 
оценка  примерно 1,5 млн лет назад. Тем не менее, процесс вытес-
нения из рациона человека растений мясом животных достиг своего 
пика около 40000 лет назад. При этом люди продолжали употреб-
лять дикорастущую растительную пищу. По мере усложнения со-
циальной структуры общества, помимо охоты, одной из важных 
форм хозяйствования оставалось собирательство дикорастущих пи-
щевых растений, грибов и плодов (Семёнов, 1998). Зарождение и 
развитие земледелия также неразрывно связано с дикорастущими 
пищевыми растениями, поскольку все сельскохозяйственные куль-
туры изначально собирались в естественной среде и лишь впослед-
ствии начинали культивироваться, притом первые введённые в 
культуру растения выращивались непосредственно в естественной 
среде. Стадии подготовки почвы и посева появились несколько 
позднее (Вавилов, 1926).  

С развитием земледелия для большей части населения мира 
роль дикорастущих пищевых растений существенно сократилась, 
тем не менее она не исчезла полностью. В сельскохозяйственных 
регионах пища растительного происхождения являлась дополни-
тельным источником питания, а также редких витаминов и микро-
элементов. Дикоросы нередко спасали людей от голодной смерти в 
неурожайные годы. В регионах, где исторически не сложилось аг-
рарного общества, а основным источником пропитания являлись 
животноводство, рыбалка или охота, значимость дикорастущих пи-
щевых растений и грибов никак не менялась по сравнению с перво-
бытными временами вплоть до настоящего времени. 
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Промышленные заготовки дикорастущих пищевых ресурсов 
в России имеют достаточно длительную историю. В дореволюци-
онной России грибы и ягоды заготавливались населением не только 
для собственных нужд, но и с целью продажи на местных рынках. 
Со временем грибы и ягоды стали заготавливаться для экспорта. 
Общий доход от продаж дикорастущих пищевых ресурсов в доре-
волюционной России превышал доход, получаемый от экспорта 
древесины (Спирин и др., 1968). В СССР в связи с нехваткой про-
дуктов питания, особенно в 40-х годах XX века, происходит интен-
сификация заготовок дикоросов, которая носила стихийный и неор-
ганизованный характер. В начале 50-х годов XX века были пред-
приняты первые действия по организации централизованных заго-
товок пищевых ресурсов леса. Стали создаваться сети кооператив-
ных государственных многоотраслевых хозяйств с широким ассор-
тиментом производимой продукции: вареньем, напитками, соками, 
компотами и др. Они, в частности, состояли из сети заготовитель-
ных контор, куда можно было устроиться на временную работу. 
Также создавались приёмные кооперативные пункты, куда за 
наличность местные жители могли продавать ягоды, грибы, орехи, 
лекарственные растения и другие недревесные пищевые и лекар-
ственные ресурсы. В плановом сборе дикоросов также принимали 
участие лесничества, охотничьи хозяйства и лесозаготовительные 
предприятия (Зубов и др., 2019). В 1960 – 1970-х гг. объёмы загото-
вок дикоросов возрастают. Более 70 % заготовляемой продукции 
приходилось на долю потребительской кооперации. В среднем по 
СССР один приёмный пункт приходился на 4 сельских Совета. 
Общее же количество пунктов достигало 18 тысяч (Дёмина, 
Вельм, 2013). В 19681990 гг. среднегодовые заготовки ягод состав-
ляли 50 тыс. тонн в год (Егошина, 2007). В 90-х годах XX века сеть 
заготовительных кантор была почти полностью разрушена, а общие 
объёмы заготовок сильно снизились (В. В. Милосердов и К. В. Ми-
лосердов, 2012).  

С начала 2000 годов в России вновь наблюдается рост объ-
ёмов заготовки и переработки дикоросов. Они осуществляются как 
отдельными индивидуальными предпринимателями, предприятиями 
малого и среднего бизнеса, так и возродившейся системой хозяйств 
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потребительской кооперации, находящейся теперь в частной, а не 
государственной собственности. 

С середины XX века в Европе и Северной Америке получила 
широкое распространение практика плантационного выращивания 
некоторых дикорастущих ягод, главным образом клюквы и голу-
бики. Дикорастущие растения были введены в культуру, последо-
вательная селекционная работа в сочетании с агротехникой позво-
лили успешно выращивать большие объёмы ягод (Черкасов и др., 
1991). В СССР плантации дикорастущих ягод создавались, главным 
образом, в странах Прибалтики (Lize и др., 2006). Исследования в 
данной области и создание небольших, по большей части опытных 
плантаций на территории России продолжаются по сей день, однако 
большого распространения данная практика в нашей стране пока не 
имеет. 

 
4.2. Лекарственные растения и фитотерапия 

 
Применение лекарственных свойств дикорастущих растений 

для лечения болезней человечеству известно издревле. Фитотера-
пия, т. е. лечение травами, − это древнейший эффективный способ 
врачевания. Сохранились многочисленные легенды и мифы, из ко-
торых можно вывести предположение о том, что человек догадался 
о лекарственных свойствах растений, наблюдая за животными. 
Также именно животные помогали определять, какие растения ядо-
витые. Дальнейшее применение трав носило опытный характер. Со 
временем в различных культурах и традициях формировались свои 
системы лечения различных недугов лекарственными растениями, 
некоторые из которых дошли до наших дней. Первыми письмен-
ными памятниками, свидетельствующими о применении лекар-
ственных растений, является древнеегипетский папирус «Книги 
приготовления лекарств для всех частей тела», а также глиняные 
клинописные дощечки из библиотеки ассирийского царя, датируе-
мые приблизительно 660 г. до н. э. (Ковалёва, 1972). Папирус хра-
нится в библиотеке Лейпцигского университета, а глиняные таб-
лички Ашшурбанипала  в ряде музеев Британии (рисунок). 
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С древних времён фитотерапия постепенно развивалась и со-
вершенствовалась, существуя в форме народной медицины. С появ-
лением медицины доказательной накопленный многотысячелетний 
опыт был в достаточной мере исследован, благодаря чему эффек-
тивные методы были отделены от неэффективных и рекомендованы 
к широкому использованию. В настоящее время фитотерапия за-
няла свою устойчивую нишу в медицине. Лекарственные растения, 
чей медицинский эффект был проверен и доказан, входят в специ-
альные документы  «фармакопеи», где содержатся описания пока-
заний, свойств, противопоказаний, побочные действия и условия 
применения. Сегодня фармакопеи есть практически во всех разви-
тых странах мира (Дикорастущие ... растения ..., 2014).  

 

  
 

Фотографии фрагмента папируса (слева) и ассирийской клинописной дощечки 
 
 
Первый русский лечебник «Мази» был составлен Епраксией, 

внучкой Владимира Мономаха. В 1588 г. по приказу царя Федора 
Ивановича был издан первый официальный русский «Травник», яв-
ляющийся прообразом современных фармакопей (Минаева, 1991). 
В XVII–XVIII вв. в России были изданы «Прохладные вертограды», 
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содержавшие краткие сведения о лекарственных растениях (Тури-
щев, 2003). В 1773 г. один из учеников М. В. Ломоносова И. И. Ле-
пехин с участием других фармацевтов издал первую в России «Фар-
макопею» на латинском языке − Pharmacopea rossica. Всего в Рос-
сии было издано 11 редакций фармакопей, куда в разное время было 
включено около 435 растений. Действующее издание существует с 
1987 года, в него включено 109 видов растений и 86 статей, описы-
вающих лекарственное растительное сырьё (Дикорастущие ... рас-
тения ..., 2014).  

В середине XVII в. царем Алексеем Михайловичем был со-
здан специальный Аптекарский приказ, управлявший всем меди-
цинским и аптекарским делом. При нем были заложены «аптекар-
ские огороды». Под ними подразумевались сады, где выращивались 
лекарственные растения. До этого все собираемые лечебные расте-
ния были дикорастущими. С этого момента в России началось по-
степенное вытеснение дикорастущего растительного сырья сель-
скохозяйственным производством. Аналогичные процессы проис-
ходили и в остальном мире. В советский период было создано Глав-
ное управление химико-фармацевтическими заводами. В 1921 г. 
был издан декрет о культивировании и сборе лекарственных расте-
ний. В 1925 г. прошло первое всесоюзное совещание по лекарствен-
ным растениям, положившее начало планомерному централизован-
ному изучению и внедрению в культуру лекарственного раститель-
ного сырья. Лекарственные растения активно выращивались в кол-
хозах и совхозах, заготовка дикорастущего лекарственного расти-
тельного сырья продолжалась в системах охотхозяйств и в хозяй-
ствах потребительской кооперации, их соотношение менялось в 
пользу увеличения сырья сельскохозяйственного происхождения. 
В период с 1940 по 1990 годы доля культивируемого сырья увели-
чилась с 0,2 до 48,2 % от общего объёма потребляемого лекарствен-
ного растительного сырья. С переходом на рыночную систему эко-
номики на фоне общего упадка и снижения объёмов производства 
сырья примерно в 5 раз произошёл своеобразный «ренессанс» заго-
товок дикорастущих лекарственных растений, доля которых от 
всего объёма лекарственного растительного сырья резко выросла до 
83 % в 1991 году. С 90-х годов и по настоящее время наблюдается 
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рост потребляемых объёмов и смещение доли сырья обратно, в сто-
рону выращиваемого (Дикорастущие ... растения ..., 2014).  

В связи с мощным развитием химических наук и появлением 
синтетических соединений, обладающих фармакологической  
активностью, следом и антибиотических препаратов интерес  
к использованию лекарственных растений значительно снизился. 
Официальная медицина стала активнее использовать химиотера-
певтические средства как более мощные и практически незамедли-
тельно проявляющие ожидаемый терапевтический эффект (Дико-
растущие ... растения ..., 2014).  

В начале XX века лекарственные растения составляли почти 
80 % всех используемых лечебных средств, к настоящему времени 
эта доля в развитых странах составляет 26 %, в странах третьего мира 
75 %. В России доля препаратов, создаваемых из сырья раститель-
ного происхождения, составляет примерно 40 % (Jay P. P., 1998).  
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5. ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 ОТРАСЛИ  ЗАГОТОВОК  ДИКОРОСОВ  В  РОССИИ 
 
К настоящему времени отрасль заготовки и переработки ди-

корастущей пищевой и лекарственной продукции в нашей стране 
перестроилась на рыночные механизмы и после продолжительного 
спада с конца 90-х годов и по настоящее время находится в состоя-
нии постепенного развития (Вельм, 2010; Корепанова, 2020; Анализ 
рынка…, 2020).  

 
5.1. Пищевая продукция 

 
К cередине 10-х годов нынешнего века в стране сложилось 

три основных экономических центра коммерческой заготовки лес-
ной пищевой продукции  ягод и съедобных грибов; это северо-за-
падный регион, центральный район и Сибирь (Дёмина, Вельм, 2013; 
Рохчин, Усков, 2014; Неплюева, 2016; Масленикова, 2016; Корепа-
нова, 2020). Каждый из них отличается природными и экономиче-
скими производственными условиями, направлением сбыта гото-
вой продукции, т.е. ориентацией на различные рынки (рис. 5.1).  

Северо-западный регион: Карелия, Псковская, Архангель-
ская и др. области. Значительным стимулом для развития заготовок 
дикоросов стали прямые инвестиции шведских, норвежских и фин-
ских перерабатывающих компаний (Неплюева, 2016). Ключевую 
роль сыграла непосредственная близость к границам этих стран, а 
также сравнительно меньшая себестоимость заготовок в России. 
Инвестиции позволили поставить технологический процесс сбора 
лесных ягод и съедобных грибов на достаточно высокий уровень. Име-
ются разветвлённая система пунктов приёма сырья и высокая вовле-
чённость населения и мелких предпринимателей в процесс заготовок. 
Переработка сырья при этом развита очень слабо, так как подавляю-
щее большинство собранного урожая поставляется на экспорт в выше-
названные страны Скандинавского полуострова (Величко, 2016).  

Отмечается, что в последнее время производители из Карелии 
выходят на всероссийский уровень (Рынок дикоросов…, 2021). 
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Центральный район: Владимирская, Вологодская, Иванов-
ская, Костромская и др. области. Этот регион ориентирован пре-
имущественно на московский рынок, как на частных потребителей 
свежей непереработанной продукции, так и на столичные предпри-
ятия пищевой промышленности. В центральном районе сформиро-
вана сырьевая база нескольких крупных пище-промышленных ком-
паний, занимающихся выпуском консервированных грибов, мор-
сов, соков, мороженой ягоды, джемов и варений. Их продукция вы-
пускается под брендами «Кантарелла», «Богородская трапеза» и 
«Экопродукт» (Неплюева, 2016). 

Сибирь: Томская область, Алтай, Красноярский край и др. 
Помимо ягод и грибов, в этом регионе в большом количестве заго-
тавливается кедровый орех. У нескольких крупных компаний суще-
ствует разветвлённая заготовительная сеть со своим транспортом и 
необходимым оборудованием. Удалённость от потребителей стиму-
лирует развитие глубокой переработки заготавливаемого сырья с 
целью минимизации транспортных издержек. Лидирующие пози-
ции не только в регионе, но и по России в целом занимает «Томская 
продовольственная компания». Сибирские дикоросы широко пред-
ставлены на рынках большей части субъектов страны благодаря 
ориентированию местных компаний именно на внутренний и реги-
ональный рынок. Всего в регионе выпуском продукции из дикоро-
сов занимаются более 30 фирм. На местном рынке остаётся около 
15 % выпускаемой продукции, остальное вывозится за его пределы. 
Порядка 20 % продукции экспортируется за границу страны 
(Рохчин, Усков, 2014; Шмыкова, Цибульникова, 2018; Ершова 2019). 

Промышленные заготовки дикоросов вне описанных выше 
центров существуют и представлены как отдельными небольшими 
брендами, так и поставщиками небрендированной продукции. Не-
брендированная продукция зачастую заготавливается и сбывается 
самозанятыми, индивидуальными предпринимателями или неболь-
шими предприятиями на местных продуктовых рынках либо «чел-
ночной торговлей». Тем не менее, суммарная доля рынка подобных 
производителей остаётся незначительной. В частности, отрасль за-
готовки дикоросов слабо развита на Урале.  
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Существует множество причин, почему во многих регионах 
страны коммерческие заготовки недревесных пищевых ресурсов 
отсутствуют либо слабо развиты, основными можно назвать следу-
ющие: 

 несовершенная и чрезмерно универсализированная система 
прававого регулирования заготовок дикоросов; 

 специфика местной экономической обстановки; 
 отсутствие предпринимательской инициативы; 
 занятость местного рынка поставщиками из других регионов; 
 низкие либо сравнительно небольшие запасы недревесной 

пищевой продукции; 
 низкое качество дикоросов из-за экологической обстановки 

либо природно-климатических условий; 
 недостаток дорожно-транспортной сети и другой лесной ин-

фраструктуры;  
 отсутствие трудовых ресурсов; 
 нехватка квалифицированных кадров; 
 недостаток сведений о запасах дикорастущих ягод, грибов и 

других ресурсов, отсутствие нормативных и справочных материалов, 
тематических планов и схем, недостаток статистических данных. 

Оценить реальные объёмы заготовок дикоросов в России 
очень сложно. Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что даже в границах областей, где заготовка недревесной пищевой 
продукции поставлена на высокий уровень, осваивается не более 
37 % эксплуатационного запаса сырья (Егошина 2005; Гробовец, 
Славский, 2013; Грязькин, 2019; Залесов и др., 2020). Согласно све-
жему исследованию КПМГ, в стране ежегодно заготавливается 
около 410 % эксплуатационного запаса дикорастущих грибов, 4 % 
кедрового ореха, 2,5 % ягод клюквы, 1,5 % ягод  брусники и только 
1,3 % ягод черники. Общий объём заготавливаемого сырья к 
2021  году составляет около 150 тыс., 350 тыс. тонн грибов и около 
40 тыс. тонн кедрового ореха (Рынок дикоросов…, 2021). Согласно 
данным, представленным в табл. 5.1, самой заготавливаемой ягодой 
является брусника. На её долю приходится около 30 % всех загото-
вок. В чуть меньшем, но при этом достаточно большом объёме  
заготавливаются черника и клюква. Степень освоенности разных 
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видов ягод также отличается и варьируется в диапазоне от 0,9 до  
7,0 %. Следует отметить, что в этих данных не отображаются объ-
ёмы заготовок населением для собственных нужд. 

Факты позволяют говорить о большом потенциале расшире-
ния объёмов заготовок и производства. Данный потенциал посте-
пенно реализуется как на внутреннем, так и внешнем рынке. Со-
гласно данным Федеральной таможенной службы Российской Фе-
дерации, экспорт свежемороженой черники в 2016 году составлял 
1,17 тыс. тонн, а к 2020 году объёмы экспорта увеличились в 4 раза, 
составив около 4,32 тыс. тонн (Анализ рынка…, 2020). Расширение 
экспорта связано не только со внутренними причинами, но и с об-
щим развитием мирового рынка органических (экологичных) про-
дуктов, частью которого являются лесные грибы, орехи и ягоды. 
Согласно экспертным оценкам, до 2025 года общий темп развития 
данного рынка составит минимум 1012 % в год и к 2025 году ожи-
дается увеличение его общего объёма с 114,2 до 212230 млрд дол-
ларов США (Рынок дикоросов…, 2021).  

 

Таблица 5.1 

 

Степень освоения лесных дикорастущих пищевых ресурсов 
России к 2021 году (Рынок дикоросов…, 2021) 

 

Вид 
ресурса 

Объём 
заготовок, 
тыс. тонн 

Доля от 
общего 

ежегодного 
объёма 

заготовок, % 

Эксплуатацион-
ные запасы,  

тыс. тонн 

Доля 
освоения, 

% 

Брусника 45 30,0 1.508 3,0 
Черника 35 23,3 1.309 2,7 
Клюква 40 26,7 800 5,0 
Голубика 15 10,0 509 2,9 
Морошка 2 1,3 226 0,9 
Прочие  8 5,3 277 2,9 
Малина 5 3,3 71 7,0 
Всего 150 100 4700 3,2 

Грибы 350 - 1750 20,0 
Кедровый 
орех 40 - 496 8,1 
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Дикорастущие грибы и ягоды представлены на локальных, 
региональных и федеральном рынках России множеством брендов. 
Их количество превышает сотню (Обзор российского рынка…, 
2016; Рынок дикоросов…, 2021; ). В табл. 5.2 представлен перечень 
с описанием логотипов некоторых ведущих брендов, а на рис. 5.2 
даны примеры логотипов.  

Крупнейшим игроком на рынке дикоросов России является 
ООО «Экопродукт» (г. Москва) с выручкой около 1236917 тыс. руб. 
Среди лидеров также находятся ТПК «Сава» (Томская область), 
ООО «Эко-фабрика «Сибирский кедр»», СППК «Ягоды Карелии» / 
ООО «Карелиа Берриз» и др. 
 

Таблица 5.2 

 

Крупнейшие производители дикоросов в России и их бренды  
 

Название Место 
производства Продукция 

ООО Промышленная 
компания  
«РАТИБОР» 

Тверская  
область 

Свежемороженые ягоды, 
продукты из ягод: варенья и 
джемы  

ООО «Экопродукт» Москва 

Сушеные и маринованные 
грибы; варенье, джемы, 
конфитюры, десерты из ди-
корастущих и садовых ягод 

ТПК «Сава» Томская область 

Продукция из дикорасту-
щих орехов, грибов, лекар-
ственных трав Сибири и 
Алтайского края 

ООО «Экофабрика 
«Сибирский кедр» Томская область 

Кедровый орех, продукция 
глубокой переработки кед-
рового ореха, иван-чай 

СППК «Ягоды  
Карелии»  
ООО «Карелия  
Берриз» 

Ленинградская 
область 

Свежие ягоды, ягодные по-
луфабрикаты, ягодные 
напитки, ягодные десерты, 
замороженные и сублими-
рованные грибы.  
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Продолжение табл. 5.2 

 

Название Место 
производства Продукция 

ООО «Арда-Лиси» Новгородская 
область 

Сушеные и маринованные 
грибы; варенье, джемы, 
конфитюры, десерты из ди-
корастущих и садовых 
ягод; отварные, соленые и 
сушеные грибы для даль-
нейшей пром. переработки 
пищевыми предприятиями 
и компаниями 

ООО «Фром вайлд» Алтайский  
Край 

Фасованные кедровые 
шишки, орехи и продукты 
из них (масло, мука, хло-
пья, конфеты), а также чай 
с добавлением трав; опто-
вые поставки сырья из кед-
рового ореха 

ООО  
«Ленлеспродресурс» 

Ленинградская 
область 

Кедровый орех и продукты 
его первичной переработки 

ООО ПК «Заготпром» Республика  
Карелия 

Свежие и замороженные 
ягоды, полуфабрикаты из 
ягод: пюре, основы для 
морсов  

ООО «Сибирская 
ягода» 

Алтайский 
Край 

Замороженная и сушеная 
дикорастущая и садовая 
ягода, отваренные и солё-
ные грибы; ферментиро-
ванный иван-чай (в грану-
лах и листовой), соленый 
папоротник, кедровый орех 

ООО «Аю Групп» Республика  
Бурятия 

Фасованные кедровые 
орехи и продукты из них 
(мука, хлопья, масло), чере-
муховая мука, подарочная 
продукция 

ООО «Фабрика здо-
ровых продуктов» 

Республика  
Татарстан 

Чаи и напитки из трав, ягод, 
фруктов и кореньев. Мед с 
добавлением порошков трав, 
ягод и растительных экс-
трактов; масла, элексиры и 
бальзамы, натуральная кос-
метика 
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Окончание табл. 5.2 

 

Название Место 
производства Продукция 

ООО «МРКПП 
«ЮНЕТ» 

Камчатский 
край 

Ягодные морсы, компоты, 
кисели, варенье, мармелад 
из диких и садовых ягод, 
брусничный соус, соленый 
папоротник 

ООО «Кедр Экспорт» Кемеровская  
область 

Кедровый орех и вторич-
ные продукты из кедрового 
ореха 

ООО «Вологодский 
иван-чай» 

Вологодская  
область 

Травяные чаи, ферментиро-
ванный иван-чай 

ООО «Дикая  
Сибирь» 

Иркутская  
область 

Замороженные ягоды, ягод-
ное пюре, иван-чай и фасо-
ванный кедровый орех 

ООО "ПРОДЭКС" 
(Лакомица) 

Псковская  
область 

Продукция переработки 
ягод: варенье, джемы, 
морсы; солёные и марино-
ванные грибы 

ООО Баба-ягодка Санкт- 
Петербург 

Свежие, сублимированные 
и замороженные ягоды,  

ООО «Эколес Запад» Московская  
область 

Солёные и сушёные грибы, 
грибы свежезамороженные, 
приправы на основе грибов, 
замороженные ягоды, 
джемы и варенья 

ООО Кантарелла Ивановская  
область 

Замороженные грибы и 
ягоды, смеси, в том числе 
овощные и фруктовые 

ООО  
РУСБИОАЛЬЯНС  
(Вологодская ягода) 

Вологда 

Свежезамороженные 
ягоды, продукты из ягод: 
варенья и джемы; заморо-
женные и переработанные 
грибы 

ООО «ПК морошка» Москва Свежезамороженные грибы 
и ягоды, солёные грибы  

ООО «Озерская  
лесопромышленная 
компания»  
(Лесное чудо) 

Челябинская  
область 

Свежие и замороженные 
грибы и ягоды, варенья, со-
лёные и маринованные 
грибы 
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Рис. 5.2. Логотипы крупнейших брендов 
производителей дикоросов в России 
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5.2. Продукция из лекарственных растений 

 
Заготовка лекарственного растительного сырья и медицин-

ских растений частично относится к пищевой промышленности. 
Некоторые компании, заготавливающие и реализующие дикорасту-
щие грибы и ягоды, также занимаются сбором, фасовкой и реализа-
цией лекарственных растений в виде сборов, травяных чаёв, 
настоев, мазей и кремов для наружного применения либо осуществ-
ляют оптовые поставки лекарственного растительного сырья  
фармакологическим предприятиям. Также предприятия пищевой 
промышленности занимают определённую, хоть и сравнительно 
небольшую, долю косметического рынка. Тем не менее, фармако-
логический сектор держится обособленно. Доля продукции, произ-
ведённой из лекарственного растительного сырья, от общего объ-
ёма российского рынка лекарственных препаратов составляет всего 
1,5 % (Паршин, Леонова, 2019). Важно учитывать, что большая 
часть продукции из лекарственного растительного сырья не явля-
ется официальными лекарственными средствами, представляя со-
бой биологически активные добавки к пище (БАДы), которые также 
относятся к сфере здоровья и применяются при терапии и профи-
лактике различных заболеваний в качестве дополнительных и под-
держивающих средств (Коммерческий оборот…, 2009). Поэтому 
общий объём рынка продукции из лекарственного растительного 
сырья (фитопрепаратов) можно охарактеризовать как весьма суще-
ственный (Раднаева и др., 2019; Обзор Российского рынка…, 2021). 
Годовой объём произведённой продукции для внутреннего и внеш-
него рынка к 2017 году составлял около 5 млрд руб. (Карамышева, 
Панарина, 2017).  

Важно понимать, что рассматриваемая продукция произво-
дится далеко не только из дикорастущего лекарственного расти-
тельного сырья, но и в большой степени из лекарственного расти-
тельного сырья культивируемого. Точно оценить это соотношение 
сложно, поскольку поставки дикорастущего и культивируемого  
сырья могут комбинироваться или меняться. На протяжении по-
следнего столетия в рамках мирового тренда на вытеснение дико-
растущего лекарственного растительного сырья культивируемым 
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все крупные российские фармакологические компании в производ-
стве препаратов практически полностью перешли на компоненты, 
поставляемые с ферм и предприятий агропромышленного ком-
плекса. При этом отмечается увеличение доли сырьевого импорта, 
поскольку в отечественных условиях аптечное растениеводство 
находится в депрессии. Несмотря на высокую сравнительную при-
быльность, выращивание лекарственных растений отечественных 
фермеров не привлекает из-за отсроченной на 23 года коммерче-
ской отдачи от посевов (Обзор Российского рынка…, 2021). От-
дельные виды сырья по-прежнему заготавливаются в природе 
ввиду отсутствия возможности либо нерентабельности культивиро-
вания (Jay P. P., 1998). Дикорастущее сырьё используется преиму-
щественно небольшими производителями, а также в производстве 
отдельных видов БАДов. 

В настоящее время в России насчитывается более 100 произ-
водителей препаратов в виде таблеток, капсул, гранул, настоев, фа-
сованных лекарственных трав, сборов, чаёв, мазей, кремов, бальза-
мов и другой продукции из лекарственного растительного сырья. 
Большинство осуществляют заготовку и реализацию продукции 
только на локальном уровне. За пределами своей области работает 
не более 20 % всех предприятий. Около 90 % рынка принадлежит 
нескольким крупнейшим производителям (Паршин, Ионова, 2019; 
Обзор Российского рынка…, 2021). В табл. 5.3 представлены 
 перечень и краткое описание выпускаемой продукции ведущих 
отечественных производителей лекарственных трав и сборов, а на 
рис. 5.3 их логотипы. 

В настоящий момент лидером на отечественном рынке про-
дуктов из лекарственного растительного сырья является ОАО 
«Красногорсклексредства». Управление предприятием осуществ-
ляет немецкая компания Martin Bauer GmbH. Ежегодно перераба-
тывая более 1500 тонн сырья, завод «Красногорсклексредства»,  
расположенный в Подмосковье, обеспечивает больше половины 
всего объема отечественного рынка лекарственных трав и сборов. 
Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, насчитывает 
более 160 наименований. Продукция этой компании известна под 
брендом «ФармаЦвет». 
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Таблица 5.3 

 

Крупнейшие производители лекарственных трав 
и сборов в России 

 

Название Место 
производства Продукция 

ЗАО «Эвалар» Алтайский край, 
г. Бийск 

Производство лекарственных 
фитопрепаратов и БАДов на ос-
нове лекарственных трав: чаи, 
сборы, бальзамы, мази, настои, 
концентраты, таблетки, по-
рошки и др. (более 100 позиций) 

ООО «Травы 
Башкирии» 

Республика 
Башкирия, 
г. Уфа 

39 наименований лекарствен-
ных трав, выпускаемых по ли-
цензии Минздрава РФ 2007 
года; пищевая продукция на 
натуральной основе собствен-
ной разработки (чайные 
напитки, сиропы и сиропы-
бальзамы, кисели); парафарма-
цевтическая продукция соб-
ственной разработки (ортопеди-
ческие и сонные подушки, тра-
вяные ванны). Сбор и продажа 
лекарственных растений как 
сырья для пищевой промыш-
ленности 

ОАО «Красно-
горсклексредства» 
(ФармаЦвет) 

Московская  
область,  
г. Красногорск 

Более 160 наименований: гото-
вые лекарственные сборы и мо-
нотравы, БАД, растительное 
сырье и измельченное расти-
тельное сырье для любых видов 
фасовки, травяные смеси, фрук-
товые чаи, экстракты (лекар-
ственные субстанции) для про-
изводства фармацевтических 
препаратов и БАД и др. 

ЗАО  
«СТ.-Медифарм» г. Москва 

Порядка 70 позиций, включаю-
щих более 40 видов лекарствен-
ных трав в пачках, в фильтр-па-
кетиках, лечебные сборы, чаи 

ООО «Медицин-
ская компания 
«Народная  
медицина» 

г. Санкт- 
Петербург 

Более 70 наименований лекар-
ственных трав и сборов, 33 
наименования биологически ак-
тивных добавок к пище 
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Окончание табл. 5.3 

 

Название Место 
производства 

Продукция 

ООО "Травы  
Кавказа" 

Краснодарский 
край,  
г. Краснодар 

Лекарственные растения в виде 
сборов, чаёв и настоек. Более 60 
позиций. 

ООО "Сырьевая 
компания  
Сибири" 

Алтайский край, 
г. Барнаул 

Оптовые поставки лекарствен-
ного растительного сырья, бо-
лее 240 позиций 

  

            

 

               

    
 

Рис. 5.3. Логотипы компаний и брендов производителей 
лекарственных трав и сборов в России 
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Крупнейшими регионами по выпуску фитопрепаратов явля-
ются Алтайский край и Республика Башкортостан. Ведущей Алтай-
ской компанией в данной отрасли является ООО «Эвалар». Продук-
ция данной компании повсеместно представлена на внутреннем 
рынке и достаточно активно экспортируется, преимущественно в 
страны СНГ. В каталоге компании растительные препараты зани-
мают около 100 позиций. В Башкирии лидирующее положение в от-
расли занимает ООО «Травы Башкирии». Ассортимент компании 
включает 39 наименований лекарственных трав, а также пищевую 
и парафармацевтическую продукцию собственной разработки на 
натуральной основе. Также компания осуществляет сбор и оптовую 
реализацию лекарственных растений в качестве сырья для пищевой 
промышленности по всей России. 

 

5.3. Перспективы развития отрасли 

 
Существуют достаточно оптимистичные прогнозы каса-

тельно отрасли производства фитопрепаратов, согласно некоторым 
из них Россия может занять до 25 % мирового рынка к 2035 году и 
заготавливать ежегодно около 1 млн тонн лекарственного расти-
тельного сырья (Козко, Ципилин, 2018; Паршин, Ионова, 2019). 
Данный прогноз составлен на основе двух факторов: во-первых, это 
тенденция роста российского рынка фитопрепаратов, во-вторых, 
аналогичный общемировой тренд, который подтверждается в том 
числе данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
(Коммерческий оборот…, 2009). Существовавший с начала XX века 
тренд на замещение натурального сырья продукцией химического 
происхождения в фармакологической промышленности оказыва-
ется переломленным и постепенно «отыгрывается назад». Многие 
препараты, созданные на основе лекарственного растительного сы-
рья, не уступают аналогам ни в эффективности, ни в себестоимости 
производства. При этом они обладают важным преимуществом – 
меньшей аллергенностью, что играет существенную роль в контек-
сте мирового роста распространённости аллергических заболева-
ний (Лагутина, Чижаков, 2018). Важно понимать, что рынок лекар-
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ственных препаратов растительного происхождения является высо-
коконкурентным, и большую его часть занимают такие страны, как 
Индия и Китая. Вместе с тем возможности производства лекар-
ственного растительного сырья в них к настоящему времени до-
стигли предела, с чем связывают вовлечение в производство компа-
ний других стран (Паршин, Ионова, 2019).  

Открытым остаётся вопрос, какая доля производства сырья 
сохранится за дикорастущими растениями, а какая будет культиви-
роваться. В России к недостаткам дикорастущего сырья относят его 
низкое качество (Коммерческий оборот…, 2009; Обзор Россий-
ского рынка…, 2021). Это связывается не с природными причи-
нами, а с непрофессионализмом заготовителей, что само по себе не 
является неустранимой проблемой. Преимущества же, благодаря 
которым востребованность дикорастущих лекарственных растений 
сохраняется,  это минимальная себестоимость производства 
и отсутствие затрат на агротехнику выращивания, а также нерента-
бельность культивирования многих видов (Дикорастущие ... расте-
ния ..., 2014).  

Кроме того, развитию заготовок дикорастущих лекарствен-
ных растений может существенно поспособствовать общее разви-
тие отрасли заготовкам дикоросов, поскольку выстраивать техноло-
гические цепочки по заготовкам различного сырья может оказаться 
выгодней, чем узкая специализация на одном или нескольких его 
видах.  

 
5.4. Система потребительской кооперации 

 
Разрушенная в начале 90-х годов и, казалось бы, безвозвратно 

потерянная система хозяйственной потребительской кооперации 
сохранилась в виде отдельных предпринимательских инициатив, 
использовавших наработанные за предыдущие десятилетия про-
цессы и технологические цепочки. Со временем сама система воз-
родилась в виде некоммерческой организации «Центрсоюз Россий-
ской Федерации», высшего координационного органа потребитель-
ской кооперации России и сети входящих в него потребительских 
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обществ и потребительских кооперативов. По официальным дан-
ным с сайта Центрсоюза РФ (https://rus.coop/) на весну 2022 года 
организация осуществляет свою деятельность в 71 регионе страны. 
В неё входит 1,3 млн пайщиков из 2100 потребительских обществ. 
Структура насчитывает 103000 сотрудников, 3600 цехов по произ-
водству продукции, порядка 29000 розничных торговых предприя-
тий, 3600 предприятий общественного питания, 6300 приёмно-заго-
товительных пунктов (Овчаренко и др., 2019; Зубов и др., 2019; 
Экономическое предпринимательство…, 2020). 

Конечно, хозяйства потребительской кооперации работают с 
различной сельскохозяйственной продукцией, однако заготовка, 
переработка и реализация дикоросов являются важной частью её 
деятельности и перспективным направлением для развития (Овча-
ренко и др., 2019). В настоящее время потребительская кооперация 
организует сбор и оптовую поставку значительной части дикорас-
тущего сырья лесных ягод, съедобных грибов, лекарственных рас-
тений и других недревесных пищевых и лекарственных продуктов. 
Например, в Архангельской области в 2016 году примерно 67,1 % 
всех поставок дикорастущих ягод осуществили местные потреби-
тельские общества, в Кировской области 49,5 %, а в остальных ре-
гионах поставки дикорастущего сырья хозяйствами кооперации ва-
рьируются от нескольких процентов до 2030 % (Зубов и др., 2019). 
Отмечается и тенденция увеличения валового объёма поставляемой 
продукции. К примеру, заготовительные конторы Сибирского фе-
дерального округа с 2014 по 2018 годы увеличили закупки дикорас-
тущих грибов свежих, соленых и маринованных с 9,62 до 25,89 т, 
или в 2,7 раза (Экономическое предпринимательство…, 2020). 

Центрсоюз Российской Федерации объединяет и координи-
рует деятельность кооперативов в области заготовки и переработки 
дикоросов, способствует расширению географии распространения 
приёмно-заготовительных пунктов. Большая работа выполняется 
по взаимодействию кооперативов с государством. Центрсоюз Рос-
сийской Федерации лоббирует интересы кооператоров, участвует в 
обсуждении законодательных и нормативно-правовых актов, про-
двигает послабления, бюджетное и грантовое финансирование под 
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эгидой социально значимого предпринимательства, борьбы с сель-
ской бедностью, безработицей и обеспечения продовольственной 
безопасности. Также Центрсоюз Российской Федерации стремится 
внедрять современные цифровые технологии в работу заготовите-
лей. В этих целях разрабатывается с прицелом на дальнейшее внед-
рение и применение специальной электронной карты, подобной 
паспорту болельщика в России на чемпионате мира по футболу.  
С использованием такой карты намечается проводить безналичные 
денежные расчеты со сборщиками и поставщиками дикоросов, 
сельскохозяйственной продукции и сырья. Одновременно  
предполагается расширить информационное поле для сборщиков 
дикоросов по выбору наиболее приемлемого для них заготовитель-
ного пункта. Информацию намечено размещать на портале Центро-
союза РФ или в мобильном приложении «CoopConnect» (Зубов 
и др., 2019). 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ЗАГОТОВКИ 

ДИКОРАСТУЩИХ  ПИЩЕВЫХ  И  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

РЕСУРСОВ  В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ 
 

6.1. Организация заготовок дикоросов в России 

 
После отраслевого упадка и кризиса 90-х годов в России сло-

жилась рыночная система заготовки, переработки и реализации ди-
корастущих пищевых и лекарственных ресурсов, включающая в 
себя множество самостоятельно действующих экономических аген-
тов (Рохчин, Усков, 2014; Рыжкова, 2017). Функционирование дан-
ной системы наглядно представлено на рис. 6.1. 

 

 
 

Рис. 6.1. Технологическая схема организации движения  
сырья и продукции в отрасли заготовок и переработок  

дикорастущих пищевых и лекарственных ресурсов России 

ПРЕДПРИЯТИЯПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ  
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРОСОВ 
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Основной действующей силой при сборе сырья является 
местное сельское население. Небольшие группы и бригады загото-
вителей, организуемые непосредственно производителями продук-
ции, существуют, однако их доля в общем объёме выполняемых ра-
бот остаётся сравнительно небольшой. Жители сельской местности 
и приезжающие отдыхающие осуществляют в первую очередь сбор 
и заготовку лесных ягод и съедобных грибов, а также других пище-
вых и лекарственных ресурсов для собственных нужд, реализуя 
своё право, предусмотренное действующим российским законода-
тельством. Точные объёмы сырья, собираемого гражданами для 
удовлетворения своих нужд, подсчитать практически невозможно. 
Тем не менее, изымаемый таким образом объём ресурсов практиче-
ски не имеет негативного влияния на коммерческие заготовки ди-
коросов.  

Во многих регионах сбор и продажа дикоросов в качестве се-
зонного заработка играет важную социально-экономическую роль, 
повышая уровень благосостояния местного населения, особенно 
той его части, которая находится за чертой бедности. В отдалённых 
населённых пунктах сбор и продажа дикоросов может быть едва ли 
не единственным источником дохода (Дёмина, Вельм, 2013; Тата-
ринов, 2015). Собираемые местным населением дикорастущие пи-
щевые и лекарственные ресурсы после самостоятельной первичной 
обработки нередко реализуются жителями самостоятельно. Часто 
можно увидеть продавцов или объявления о продажи вдоль дорог 
или на улицах населённых пунктов во время сезона заготовки. Ча-
стично дикоросы продаются на местных продуктовых и сельскохо-
зяйственных рынках. Такая торговля не поддаётся учёту и кон-
тролю, полностью находясь в «серой зоне». Особенно она распро-
странена в тех регионах и районах, где не развиты сети заготови-
тельных контор и перекупщиков. Необходимость самостоятельной 
реализации собранного сырья является значительной проблемой 
для местного населения, поскольку данный процесс может отни-
мать достаточно много времени и сил. Кроме того, стихийная тор-
говля исключает всякую возможность контроля качества и безопас-
ности дикоросов для потребителя.  

Важную роль в системе заготовки дикорастущих пищевых и 
лекарственных ресурсов выполняют организация приёмных пунк-
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тов и деятельность перекупщиков. Приёмные пункты могут созда-
вать как непосредственно предприятия, осуществляющие глубокую 
переработку сырья и производство конечной продукции, так и пред-
приятия различного масштаба, формирующие оптовые поставки 
для пищевой и фармакологической промышленности. Закупщики 
также могут организовывать розничную продажу первично обрабо-
танного сырья: ягод и грибов в свежесобранном виде на местных 
рынках.  

Приёмные пункты организуются в населённых пунктах с 
удобной транспортной доступностью, наличием достаточных запа-
сов дикоросов в данной местности и самим населением, готовым 
осуществлять заготовку. Пункты бывают стационарными, регу-
лярно функционирующими в одних и тех же местах, а также выезд-
ными. Выездные позволяют охватывать большую территорию и ме-
нять местоположение в зависимости от текущей ситуации, которая 
во многом зависит от урожая данного года, готовности населения к 
сотрудничеству и от других причин. Стационарные пункты могут 
оснащаться дополнительным перерабатывающим и складским обо-
рудованием, морозильными камерами, сушильными установками и 
др. Часто такие пункты служат приёмным центром для нескольких 
передвижных пунктов.  

В приёмных пунктах у населения выкупают собранные дико-
растущие ресурсы за наличные средства по установленной стоимо-
сти. На месте осуществляется контроль качества сырья. Требования 
к сдаваемым в приёмный пункт ресурсам могут отличаться в зави-
симости от предприятия, осуществляющего приём. В одних случаях 
может требоваться первичная обработка (чистка грибов, просеива-
ние плодов и ягод от листьев и веток, освобождение ореха из шишек 
и т.д.), в других  сырьё принимается в свежесобранном виде и об-
рабатывается уже непосредственно в приёмном пункте. Закупочные 
цены в приёмных пунктах сильно разнятся и зависят от вида прини-
маемого сырья, его качества, региона, текущей урожайности и дру-
гих причин. Анализ объявлений на таких сайтах, как www.avito.ru, 
и youla.ru, за 20172020 годы показал, например, что в среднем 
по стране в приёмных пунктах предлагается 180320 руб. за 1 кг 
ягод черники. При закупочной цене черники в 250 руб. и суточной 
норме заготовки в 12 кг ягод черники, сборщик может заработать 
3000 руб. за один рабочий день. 
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Собранные в приёмных пунктах дикоросы поставляют произ-
водителю. В этом процессе также задействованы дополнительные 
посредники, выполняющие роль агентов, перераспределяющих ре-
сурсы и укрупняющих оптовые партии. Особенно посредники 
важны для небольших предприятий, поскольку значительно облег-
чают кооперацию и позволяют компенсировать логистические по-
тери за счёт эффекта масштаба. 

Предприятия глубокой переработки сырья могут быть как не-
большими производителями, ориентированными на местные и ло-
кальные рынки, так и крупными компаниями, осуществляющими 
межрегиональные поставки в розничные сети внутри страны и им-
порт продукции за рубеж.  

 

6.2. Организация заготовок дикоросов за рубежом 

 

Если рассматривать мировой валовой объём производства та-
ких ягод, как клюква, брусника и голубика, а также съедобных гри-
бов, мировыми лидерами оказываются такие страны, как Китай, 
США и Канада. Китай производит до 80 % всех съедобных грибов, 
а в США и Канаде в сумме оказывается почти 90 % объёма миро-
вого производства брусники (Зеленский, Зеленская, 2016). Однако 
важно учитывать, что в данных странах практически полностью от-
казались от эксплуатации дикорастущих пищевых и лекарственных 
ресурсов, перейдя на их плантационное выращивание. Сегодня в 
мире дикорастущее пищевое и лекарственное сырьё активно добы-
вается и используется в трёх макрорегионах: юго-восточной Азии, 
в Восточной Европе (Россия, Беларусь, Украина, страны Прибал-
тики, Польша и Чехия) и в Северной Европе (Финляндия, Швеция 
и Норвегия). В странах Восточной Европы система заготовок дико-
росов и организация производства продукции из них фактически 
аналогичны российской (Гримашевич, 2001; Kadlec, 2012). Боль-
шой интерес для нашей страны представляет опыт промышленных 
заготовок дикоросов в Скандинавских странах.  

В современных реалиях страны Северной Европы (Норвегия, 
Финляндия и Швеция) являются передовыми по части организации 
заготовок дикорастущих пищевых ресурсов как в валовом объёме, 
так и по вовлечённости дикорастущих ресурсов в хозяйственный 
оборот. Продукты из лесных ягод в виде начинок, джемов,  
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соусов, компонентов блюд и напитков пользуются большим спро-
сом на внутреннем рынке, а также активно экспортируются. Можно 
сказать, что лесные ягоды и другие дикоросы стали своеобразной 
визитной карточкой Скандинавских стран и плотно ассоциируются 
с их кухней и культурой (Nestby и др., 2008; Miina и др., 2009). 

По приблизительным оценкам, в Швеции ежегодно собира-
ется около 7 % от эксплуатационного запаса лесных ягод. В Норве-
гии и Финляндии по разным оценкам в оборот вовлечено от 4 до 
11 % доступных для заготовки запасов (Raatikainen, 1978; Miina и 
др., 2009). Это достаточно небольшая доля, и объёмы заготовок 
можно многократно увеличивать, не нанося вреда природным эко-
системам и не причиняя ущерб лесным ягодникам. В то же время 
пищевая промышленность Скандинавских стран ежегодно потреб-
ляет значительно больше сырья дикорастущих плодов и ягод, чем 
заготавливается непосредственно внутри страны. Отмечается, что 
рынок потребления дикорастущих ягод растёт и не является насы-
щенным. По этим причинам скандинавская пищевая промышлен-
ность прибегает к импорту сырья, в частности, дикорастущие ягоды 
поставляются с территорий северо-западной части Российской Фе-
дерации (Рохчин, Усков, 2014; Анализ рынка.., 2020)  

В увеличении объёмов заготовок лесных ягод оказывается за-
интересован местный бизнес, а также власти, которые видят в раз-
витии рынка заготовок потенциал и свою выгоду в виде увеличения 
налоговых поступлений, создания рабочих мест, продвижения 
национальных брендов (Неплюева, 2016). Увеличение объёмов за-
готовок становится частью национальной политики, направление 
которой для Норвегии, Швеции и Финляндии имеет общий вектор. 
Проблема решается двумя путями: сезонным экспортом трудовых 
ресурсов, а также научным и информационным сопровождением. 

В Скандинавских странах исследования дикорастущих пище-
вых ресурсов поставлены на высокий уровень и проводятся на ре-
гулярной основе (Karlsen S., 2007; Turtiainen и др., 2011). Установ-
лены промысловые запасы практически всех регионов. Анализиру-
ется их динамика, ежегодно выполняются работы по прогнозирова-
нию урожайности. Сведения предоставляются организациям, заго-
тавливающим лесные ягоды и другие дикорастущие пищевые ре-
сурсы, за плату либо публикуются в открытом доступе. 
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Например, в Финляндии с 1996 года проводится общенацио-
нальная инвентаризация запасов наиболее важных с экономической 
точки зрения лесных ягод, таких, как черника, брусника и морошка, 
а также съедобных грибов (Turtiainen и др., 2011). Для этого была 
создана национальная сеть наблюдения (MARSI), состоящая более 
чем из 100 постоянных пробных площадей. На рис. 6.2 представ-
лено их размещение по территории Финляндии. Объекты располо-
жены в ягодниках по принципу ключевых участков, т. е. они при-
урочены к различным лесорастительным условиям. Также в основе 
данной системы лежит зонально-географический принцип разделе-
ния территории Финляндии на отдельные районы.  

 

 
 

Рис. 6.2. Схема размещения пробных площадей постоянного мониторинга  
ресурсов дикорастущих ягод и грибов в Финляндии: 

 

       − постоянные пробные площади для наблюдения за черникой;     
 

       − постоянные пробные площади для наблюдения за брусникой 
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Характеристика запасов и урожайности дикоросов прово-
дится в границах отдельных участков, отличающихся друг от друга 
природно-географическими условиями, определяющими условия 
формирования запасов лесных ягод и съедобных грибов (рис. 6.3). 
Всего выделено 4 крупных региона: западная Финляндия, восточ-
ная Финляндия, Оулу-Кайнуу и Лапландия. Каждый из них, кроме 
Лапландии, разделён ещё на ряд отдельных районов поменьше. 

 

 
 

Рис. 6.3. Природно-географическое районирование Финляндии 
 
 
На пробных площадях определены биологические и эксплуа-

тационные запасы дикоросов, которые регулярно уточняются. 
Кроме того, ежегодно проводится калибровка показателей урожай-
ности и прогнозируется урожай на предстоящий год.  
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Заготовка дикоросов основана на «праве общего доступа», со-
гласно которому лесные ягоды и грибы являются общественным  
достоянием и могут быть собраны любым желающим, даже не яв-
ляющимся гражданином страны, без патентов, пошлин и сборов. 
Это правило распространяется и на частные лесовладения. Ограни-
чивать доступ допускается только к лесным плантациям ягод, также 
законом запрещено собирать ягоды и грибы возле дорог и жилья, 
вблизи промышленных и военных объектов. Если в ходе сбора ягод 
был нанесён заметный ущерб ягоднику, например из-за неправиль-
ного использования комбайна, владелец вправе предъявить сбор-
щику обвинение и взыскать с него компенсацию (Логинова и др., 
2016; Как собирают…, 2020). 

Местное население ввиду высокого уровня жизни не сильно 
заинтересовано в подработках, однако сезонные работы по заготов-
кам дикоросов привлекают большое количество работников из дру-
гих стран, в первую очередь из Азии и Восточной Европы, в том 
числе из России. В одну только Швецию на сборы ежегодно приез-
жает более 8000 сборщиков из различных стран. Заготовка ягод и 
грибов, особенно в урожайные годы, приобретает вид своеобразной 
«золотой лихорадки», поскольку закупочные цены достаточно вы-
сокие, транспортная инфраструктура развита очень хорошо, мно-
гим сборщикам удаётся зарабатывать за сезон небольшое состоя-
ние. В Интернете перед сезоном появляется множество объявлений 
о поиске работников и «попутчиков» на сбор скандинавских ягод и 
грибов. Важно отметить, что от заготовителя требуются определён-
ные вложения: затраты на оформление визы, билеты, проживание и 
питание, оборудование и транспортные расходы внутри страны. Та-
ким образом, сборщики, особенно неопытные, нередко «прого-
рают» или зарабатывают небольшие суммы. Стандартная бригада 
состоит из 3-5 человек и одного автомобиля, личного либо взятого 
в аренду. Работают также компании, предоставляющие сборщикам 
комплексные услуги, включающие проживание, доставку на место 
сбора и вывоз продукции, ориентировку на местности, посредниче-
ство при продаже. Такие компании либо берут ежедневную оплату 
за услуги, либо имеют процент от получаемых средств (Сбор лес-
ной ягоды…, 2020).  
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В Скандинавских странах практикуется два основных спо-
соба организации заготовок дикоросов. Первый аналогичен россий-
ской системе приёмных пунктов. Предприятия-заготовители откры-
вают такие пункты и закупают сырьё у сборщиков, работающих са-
мостоятельно. Во втором случае предприятия нанимают работни-
ков, формируют бригады, снабжают их необходимым материалом и 
оборудованием, оплачивают работу посуточно, за выполнение по-
ставленной дневной нормы не менее установленного минимального 
размера оплаты труда. В Швеции с 2013 года заготовка дикоросов 
была в значительной степени законодательно зарегулирована после 
большого скандала, когда несколько тысяч свободных сборщиков 
из Пакистана за сезон заработали денег меньше, чем потратили на 
оформление въездных виз и билеты. В стране заготовительные 
предприятия обязали официально трудоустраивать всех сборщиков, 
что привело к увеличению доли участия «свободных сборщиков» и 
уменьшению количества работников.  
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7. ПЛАНТАЦИОННОЕ  ВЫРАЩИВАНИЕ  

ЛЕСНЫХ  ЯГОД  И  ПОВЫШЕНИЕ  

ПРОДУКТИВНОСТИ  ДИКОРАСТУЩИХ  ЯГОДНИКОВ 

 
Важно отличать выращивание дикоросов на искусственных 

плантациях и культивирование дикоросов в лесной среде. Первое − 
это специально созданные сельскохозяйственные плантации, где аг-
ротехническими методами воссоздаются оптимальные условия, в 
которых выращиваются перенесённые в культуру дикорастущие 
плодово-ягодные растения. Таковыми, например, являются планта-
ции клюквы в США и Канаде. Сырьё, получаемое таким образом, 
правильнее относить к сельскохозяйственной продукции, и с дико-
росами их роднит только видовое происхождение культивируемого 
сырья. Вторые плантации – дикорастущие ягодники, на которых аг-
ротехническими и лесохозяйственными методами увеличивается 
урожайность плодов. Либо это плантации дикоросов, искусственно 
высаженные и выращиваемые в естественной среде: в лесу или на 
болоте. В данной главе речь идёт именно о них (Запаранюк, 1984; 
Луганский и др., 1995; Шалимо и др., 2002). 

Запасы и урожайность дикорастущих плодов и ягод в лесной 
среде можно повысить следующими методами. 

1. Внесение минеральных удобрений по рассчитанным схе-
мам многократно повышает урожайность лесных ягодников, спо-
собствует их разрастанию и сопротивляемости неблагоприятным 
факторам среды. 

2. Обрезка старых побегов также эффективно способствует 
увеличению урожайности. Установлено, что у брусники наиболь-
шую продуктивность имеют 47-летние побеги, у черники 915-
летние. Старые побеги плодоносят значительно меньше, при этом в 
целом снижают урожайность куста. Их удаление стимулирует рост 
молодых побегов и позволяет повысить продуктивность имею-
щихся.  

3. Разреживание древесного полога, подроста и подлеска 
является комплексной лесохозяйственной мерой. Известно, что 
каждый вид ягодных кустарничков достигает максимального  
плодоношения при определённой освещённости. Так, черника не 
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выносит прямого попадания солнечного света, однако при излиш-
нем затенении плодоношение снижается, поэтому рекомендуется 
поддерживать сомкнутость полога древостоя с относительной пол-
нотой 0,50,7. Для увеличения урожайности брусники необходимо 
максимально увеличить количество поступающего к поверхности 
света.  

4. Введение новых, более продуктивных сортов и форм. Ра-
боты по селекции дикорастущих плодов и ягод активно ведутся, и 
сегодня на рынке предлагается множество сортов с повышенной 
урожайностью и лучшей сопротивляемостью неблагоприятным 
условиям. Подсадка сортовых экземпляров в дикорастущие ягод-
ники с постепенной заменой исходной популяции на улучшенную 
является достаточно эффективным методом повышения продуктив-
ности дикорастущих ягодников. 

5. Защита от холодов и заморозков может применяться по 
аналогии с методами, применяемыми в садоводстве: задымление, 
дождевание, укрытие. Это позволяет сохранить урожай при замо-
розках и возврате холодов.  

6. Полив в лесных плантациях для сохранения урожая при за-
сухах и повышения урожайности при нехватке осадков практически 
не применяется из-за высокой стоимости работ. 

Эксперименты с первыми лесными плантациями начались 
ещё в Советском Союзе. Главным образом, они создавались в стра-
нах Прибалтики (Lize и др., 2006). В настоящее время новые лесные 
плантации дикорастущих ягод создаются. По большей части они 
носят опытный и экспериментальный характер. Действующие план-
тации эксплуатируются, однако объём собираемого на них сырья на 
фоне общих заготовок дикоросов в России остаётся незаметным. 

С участием ВНИИЛМ в России были созданы опытные план-
тации дикоросов в Костромской, Архангельской, Ярославской, Ни-
жегородской областях и Хабаровском крае (Мартынюк и др., 2019). 
Например, в 2016 году ВНИИЛМ и ЗАО «ПиТЭК-Био» создали 
плантацию клюквы болотной под механизированную уборку пло-
щадью первой очереди 150 га в Архангельской области (Зубов и др., 
2019). Плантации по выращиванию дикорастущих ягод были  
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созданы и в 25 километрах от Ханты-Мансийска в рамках прави-
тельственного гранта (Ферма без коров…, 2021).  

Исследователями отмечается, что плантационное выращива-
ние лесных ягод имеет большие перспективы в России. Вместе с тем 
это направление не получает широкого распространения по не-
сколькими причинам. Во-первых, хотя в России предусмотрена воз-
можность взятия в аренду участков лесных земель с целью заго-
товки дикорастущих пищевых и лекарственных ресурсов, что 
наиболее целесообразно именно для создания лесных плантаций, 
т.е. культивирования ягод в лесной среде (Лесной кодекс..., 2022), 
законодательно закреплённой возможности ограничить свободный 
доступ населения для сбора плодов и ягод на таких плантация нет. 
Это сводит на нет целесообразность их создания из-за больших рис-
ков, что является одной из отраслевых проблем в области права. Во-
вторых, существуют довольно большие неосвоенные объёмы дико-
растущих плодов и ягод, заготовка которых остаётся достаточно 
выгодной для предпринимателей, что не способствует переходу к 
плантационным практикам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на свою кажущуюся незаметность и малый                             

масштаб относительно других областей экономики, заготовка дико-
росов играет важную роль в обеспечении продовольственной без-
опасности, повышении здоровья населения, снижении бедности  
в отдалённых сельских районах, приносит налоговые поступления 
в бюджет. Важность заготовок дикоросов признаётся научным со-
обществом и властями. Исследователями отмечается ряд проблем, 
которые сдерживают развитие данной отрасли в нашей стране, и 
выдвигаются предложения по их преодолению (Луганский и др., 
1995; Рыжакова, 2017; Зубов и др., 2019; Рынок дикоросов, 2021). 
Некоторые из предложений являются достаточно дискуссионными: 

- необходимо разграничить лесные угодья для коммерческого 
использования и для личного потребления. Это необходимо сделать 
для того, чтобы арендаторы были заинтересованы в проведении ра-
бот по окультуриванию и повышению урожайности естественных 
зарослей дикорастущих растений; 

- требования, предъявляемые к порядку заготовки разных ви-
дов дикоросов не должны быть универсальными. Различные виды 
дикорастущего сырья обладают особой спецификой, которая не 
учитывается действующим законодательством. Например, нельзя 
руководствоваться одними и теми же принципами при заготовке 
кедрового ореха, ягод, древесных соков и лекарственного сырья. 
Также нет разграничений по видам пользования (для собственных 
нужд и в целях предпринимательской деятельности); 

- следует ввести режим льготного кредитования и налогооб-
ложения компаний, занимающихся заготовкой и производством                        
недревесных полезностей леса. Данные организации так же, как                        
и сельхозпредприятия, участвуют в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны и обеспечивают занятость сельского насе-
ления; 

- необходимо ввести эколого-ресурсную оценку запасов ди-
коросов, обеспечить теоретической, научной и справочной базой за-
готовителей дикоросов, по аналогии со скандинавскими практи-
ками; 
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- необходимо развивать лесную транспортную инфраструк-
туру; 

- надо ликвидировать нехватку квалифицированных специа-
листов в сфере заготовки и переработки дикоросов; 

- необходимо диверсифицировать производство (например, 
развитие собственных культивированных плантаций) и размещать 
его в разных регионах для перераспределения риска от различных 
событий (неурожая, лесных пожаров и пр.). 

Таким образом, решение проблем отрасли лежит в области 
государственной политики, правового регулирования, а также науч-
ной и образовательной поддержки отрасли. 
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