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ВВЕДЕНИЕ 

, \;fliIa -подововввке рядом с моим- письменным столом 
стоит глиняный горшок с вегетирующим женьшенем. 

,Яд?редка бросаю ваглядна красивый, цравильвый, сям
иегричный.. побег с похожими' на ладонь свешо-аеяевы-; 
ми листьями и, думаю о том, сколько чвловеческих 

судеб быяо -свяеанос 'этим растением за пятитысячелее- ' 
ц'IQJqt;ц~rQ)р1Цj)", 1(;\),;!J:.~_~iri9P;.i{~~~.;qXI\I!~iчопало '~J;I;сф8рувним:а. 

.. ,.., ~~f:@:М"''':ir.В'.к();;:W~kа..re~~m§iз;а<liВG'iO;,j3110ХУ,женьmе"!, 
~,'. " ......"'1".,.....: ~);, .. .,." .' - '~I>': - ."'" .'.- .' '1 

ыслаэтерпелв лишения св мяотодяеввых

скитаниях по дальиевосточной тайге. Сколько глаз при. 

.стально вглядывалось в пестрящий и сливающвйся веде.. 
вый травявой покров В, страствой.аадежце, 'что вот-вот, за: 

деревом, нет - за этим кустом мелькнет. красная :шашка' 

лаковых., блестящих яягод» .CKO.uibKO молитв -проявтано 
ВДу,стую, скояько ,б~Л0i;разочарований':И несбывшихся: 
:.надеЩд -поиравитъ- скудный семейный бюджет или .црвго
товитьлгекарство для дряхлеющих родителей .. Сколько: 

ЖiЩlНей прервалось от неожиданной.пули, хувхуаа на та-: 
ежных, тропах, сколько корневщиков: .стали жертвами: 

эндеф'алитного клеща. .! ., , , ' 

"f~~~~9~~!\о>т,емных . сторон человеческой .цуши высвечи
.:·:~'li.ftf~Т~~;IМале:J;[.ъR:ИЙ '~еiJIовекообразный корешок - зависть,' 
жадность; скрытность, лживосеь, подоврительность; чв-. 

рез сколько корыстных рук проходил он, не принося 

викому из перекушциков .истинного, вепреходящего 

богатетва-Скояько раз перепачканный землей корень Д~,a· 
аывался могущественнеа эдрагоцеввых камней и, метал-. 

л<?в/буду,<\и поднесек в качестве бесценного подарка, .по 
,Д~,1;I:цей вере продляющего мояодость и воаврашающего. 

, atiO:POJ;lbe;' сколько раз он открывал двери покоев царст-. 
ВJ~НИ:WХ?,особ и уши сановников для прошевий поддаввыз.. 
:, Вся. эта богатейшая и драматичнаяисторвя сфокуси
ровалась.для меня' сейчас в одном раегении на подоков-. 

нвке - живом реликте, предки которого-были свидетеля-: 
!:iи' долвдникового третичного периода, событий .·~Щl\.!4ar:: 

~ 
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пимум двухмиллиополетней давности. Такое же чувство
 
испытываешь рядом с древнеегипетской пирамадой или
 
скелетом мамонта в палеонтологическом музее - чувство
 

прикосновения к истории и восхищения природой, со


творившей и сохранившей для нас такое чудо.
 

Мало на Земле растений, которые привлекали бы 
СтОЛьКО интереса и инт~жекта и концентрировали вокруг 

себя столько проблем - нравственных, ! проиаводственно
экономических, правовых, научных. Причина этого кроет
ся не только в чрезвычайной полезности женьшеня, но 

и JiI его необычайной редкости. Ввецение его в агронома
ческую, а в последнее время и' в бастезвоаогавеевую 

KYJr:ЬTYPy не, сиоглоэсколько-нибудь у,довлетворитtiвоз

раст8.ЮЩУЮ" потребввсть-:» iJfeМ',;t!,В~I:t>'ащивfi\я корень. на, 
, крупных .пр,е>Мышле'ЦШIХ .•'илав\таЦ'ИЯ'!Сi ,;В Приморском. 

крае, спец.иалиеТы. СТО'JЩllУЛИСЬ с проблемой обеспечения 
веебходямего уровня' агротехники и борьбы с." болеанямя: 
при вевовможности автоматизации труда. Есть надежда, 

что культивирование, растения в индивидуальных ховяй

<YfВЦ:1(: И кооперативах,' 'как. это широко прантикуетсв в

:ИНДРи JQжной 'Норее-,-+основных поставщиках жввь
шеня на мировой рынок.эмежет уменьшить дефицит дра
rоценного лекарственного сырья. 

В нашей стране очень много желающих выращввать. 
женьшень. ЭТО ВИДНО ПО почте журналов «Приусадебное 
хозяйство» и «8еМЛЯпсибирская, даяьвевосточнаяэ. 0'1'- l 

воситеяьво высокая ЭК'ОilIоtичеС1Мill, WIil.CТИ\ЧВ()Ст,:ь: ,и: ' прИ.,.' 

опособяяемость растевия.гораваителвввя Iдоступность ПО": 
садочного материала делаювгвоаможвым его 'воаделыва

вие на приусадебных участках в лрааяввных раiiои&х, 
страны, в томчиеле lt в Сибири; Существенное препятст
вив при этом '-'-"дефицит'-знаний О биологии женьшеня в. 
правилах .ухопа ва ним при КУЛБТИ1lир()В'а.JIe:ЦИ .. Э!tiащн.йIi:га:: 
является попыткой расскавагь о лтрвреде ,ра:сте:ийя, 'об 

агротехнических мероприятиях при его выращивании, о 

тр.удностях И «подводных каМНЯХ»,К!)торще:'ждут энту

вяастов-жевьшеневодов 'В этом увлекатЕтБН(i)}f1 занятии. 
. Считаю нвебходииым отдать ДО,J1r'.nризнатеЛI!НостiI. 

исследователям, внесшим огромный вклад вботекияеское 
изучение жевьшвня: И. В. Грушввцнему, 3. И. Гугнико
вой, П.П. Воробьевой, И. А. Бувкявой, А. А. Малышеву 
и- другим. ЭтоБJ1~Fодаря их подвижническому труду: и 
JJ:итерату:рным работам, стала понятной жиавь-реввого и 

ранее таинственкого эрастёния. Трудно прейсзавитъ рас

'l'Шlйеводчес'!\,уro книгу о: жевьшвае, .l\отораясодержала~ 

~ 

бы так МНОГО материалов, сколько приведено в классиче
ской работе доктора биологических наук профессора 
И. В. Грушвицкого «Женьшень. Вопросы биологии». Этот 
фундаментальный труд исчерпывающе описывает биоло
гию женьшеня и надолго «закрывает» многие вопросы, 
которые поставила прантика его возделывания. Считаю 

необходимым предупредвтъ тчятатеяя, что, разделы, по
священные ботанической харакгериствке дикорастущего 
и культивируемого женьшеня, систематике, морфологии 

и анатомии органов, а также биологическим особенностям 

~1рIiI!:JiеиыI. -в :Eiaщей книге с любезного согласия автора в 
основном по мате]j)иаламука'эа'jIноii: монографии без осо
бых ссылок в каждом случае на источник.' 
~ , 'Удалось ли мне в книге достичь . компромисса М'ежду 
веобходимостъю привести утилитарные сведений 'об агро.. 
технике женьшеня и желанием передать благоговение и 

трепет, которые жввут.в моей душе вот уже 20 лет, о 
тех, пор, как мне посчаставвалось найти в тайге НОй не
ревъ,судить читателю. 
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ЖЕНЬШЕНЬ НАК ОН ЕСТЬ 

Латинское название женьшеня, который проварастает 
на Дальнем Востоке и культивируется в нашей сгра.. 
не,- Рапах gins,eng. Его сиетематвчеокое вояежвние тако
во: грушьа '.' высши:х растений, -отдея "',mORpbIToceMeHHbl:X: 
(ЦвеТКОiВыос),.класс ДВЬТДОOJlЬНЫХ, ,'поряд'ОК: и .:семеЙствО' 
аралиевых, роц панакс; Реяовсе название, присвоенное 

женьшеню Карлом Линнеем в 1753 г., проасходит от 
греческих слов' «паш -;--все, «акос: -лекарство. В назва

нии ограаились существовавшие в. ТО' время .представлв

ния о женьшене как лекарстве от всех болезней (отсю

да - панацея}. Сородичами нашего женьшеня являются 
панаксы трехлиствый и пятвластвый (Северная Амери

ка) , панакс японсний, панакс ложный женьшень (Ги

малаи, Южный Китай). Все эти -растения - мвоголетнвв 
травы, все более или менее широко используются 'для 
меДИЦИНСRих'целеЙ. ' 

Следующая, .с более высокая и более <<Населенная», 
ступевь гсистематической лестницы ~c е м ей с т в о а р Il~ 

л и е в ых -объединяет околе 850 видов, ареал которых 

включает, главным образом, влажные тропики и субтро
пики. В умеренной зоне представители семейства растут 
в прибрежных районах с влажным и теплым климатом, 

у многих видов стволы, ветви и че~шки колючаег-что 
защищает растения от животных. К сожалению, такой 

колючести явно не хватает женьшеню, ТдЯ как его побе
ги, особенно у. молодых растений, часто поедаются лес

ными мышами-в годы их массового размножения. Сохра
нившиеся, возможно, сдалеRИХ времен рудиментарные 

колючки - редкие мяткие волоска на ластьях-« ив-оста

навливают многочисленных травоядных грызунов. 

Другие отличительвые- черты семейства аралиевых

сложные листья (чаще падьчатосложвые) , крупные .со

цветия, состоящие из аонтвков, реже кистей вликоаось
ев, мелкие и невзрачные цветки, опыление - насекомы

ми, распространение плодов - птицами. Многочисленные 

6 

сходства растений в рамках семейства, общность:jНI.ерты 
. 

става.

преисхождевия, биологических и акологичеоких свойств 

позволяют предполагать и однотипность. хвмического со

И. И. Брехманом, профессором медвдивы 'изВл;а
дивостока. была предпринята попытка отыскать срвдя 
неввученных дальневосточных аралиевых растение; обла

дающее такими же, как у женьшеня, целебными каче

ствамв, В ревультате фарманояогических исследований 
некоторых видов был найден заменитель редкого ныне 

женьшеня - влеугерококк, запасы которого в дикой пра

роде на Дальнем Востоке довольно веЛИRИ. . . 
Поднимемся на следующую ступень гаксономяческой 

иерархии. К п о р я д к у аралиевых Hap~дy с одно, 
именным семейством относится также семейство аоJ'IТИЧ
ных, имеющее очень похожее строение сопветий. Это 
крупное и важное гв , ховяйствевном огношении семейст

во, B~n~~~~~IjJ,?;ISP:~O. ЗТ:ьit.. 'ВiIДО~Б травяввстых растений, 
>рI'\~f1J!~itраlfiенны�x почти по всеи суше. На уроцне поряд
каэрсдствевввкамв женьшеня являются, в частности, 

морковь, укроп, пеТР'уШ1{а, кориандр Ц другие травы, 

произрастающие на наших огородах. 

. Женьmеиь- иноголетнее травянистое. растение. ~ 
ежегодно отмирающим побегом И зимующими ПОД3~МНЫ:: 
ми органами. Его строение кратко можно охарактервао
вать таи. У взрослой особи отходящий от корневища 
токкий вертикальвый стебель высотой. 10-40 см ааканчи
вается роветкой . из 2-6. листьев пальчатосложного 
расчленения. Каждый лист СОСТОИТ из 3-5 листочков 
аллипсовидной формы С мелкииа з'уОЧИIЦl.МИ по краю 'и 
редквми щетвнковвдвымиволоснами вдоль жилок В фазу, 

цветения из центра листовой розетки как продолжевве 
стебля выходит цветонос . (естреяка» ) длиной 10-,-30. см, 
ваканчвваюшийся соцветием в виде простого аовтика 11<1 

5-75 цветков. Ниже конечного соцветия на цветоносе 
могут ра.сполаrач<\п боковые дополнительвые вовтачки 
или одиночные БУТОН]',I. , . 

Цветки зеленоваТО-Qелые,:, мелкие, .обоеполые, то. ec~ь 
с мужснами И женсквми органами-с- тычиннами и пес

"J;ИRОм.· Число элеМ:ЕШТОВ цветка (чашелиствков," делест
it~ifвеН'iика,. тычинок] - 5. Столбиков У пестика два. 
3а'вkзь двугнеадная, редко трехгвевдная. Ярко-красный в 
спелом состоянии фасолеобразный плод ваключает .бв

лыв или светдо-желтые косточки с воровной морщивис
'той .поверхностью. Корень мясистый, стержневой, жел

,тый, на изломе белый, сочный, .со .спецафвческим запа
.... ~,~ 
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том, имеет нес-колько ответвленвй и иного мелких o~ 

ростков и придаточных корней. l\орневище' тонкое, у ста" 
pъrx растений - длинное, имеет стеблевые рубцы' от опав
ших побегов и несет в пазухах бывших стеблей спящие 
почки, а на вершине -'- чаще всего одну почку возобнов
ления., 

В естественных условиях Женьшень распространен в 
Приморском крае, на севере нндр и северо-востоке
 

t" i ннр. Произрастает на горных склонах различной ориен


1" тации относительно сторон света, на высоте 200-700 м
f,'} j над уровнем моря в многоярусных, разнообразных по-со

" r ставу хвойво-шврокоявстввнвыхлесах, где ha-ХоДйf для 
, I 

себя оптим:аЛЬ1iыетемперастурно"влаЖНбtтныеи почвен

fIr I " , ные условия.' Эти леса'чз'8.t'меlrыI ,ке'ДРОМ корейским, ПИХ4

'1' i! той цельнблвсткой;"'кленами; липой, грабом, лианами
 

(лимонник, актинидии, 'виноград). Почвы -'- влажные бу~'" i/1" jj j 
рые горно-лесные оподзоленные с комковато-зернистойr, ,j i	 j 
структурой и большим количеством продуктов выветри


'",1' I i " вания коренныхпород ',(мелкий щебень) ;-6I1агодаря: чему
 
I	 '" 

,/11	 почва влаго- ·и воадухопроницавма .: Мощный <гумусовый , " I
 

(~ I I I горизонт толщиной -15L:.20 см -имеет' слабокислую реак

К/' ,,' • I цию (pH=5,4-6,5) и высокое содержание гумуса (10


20%). . 
" i 1 
~(]	 (1 'Женьшень чувствителен к весенним заморозкам. 
11,1/,' rt' В период вегетации ЩJИ TeMrrepaType ...:...2...-30

С на поч
ве- поражаются не' т~лько" -Молодые,' iIO И," вэрослые 'расте
ния, -оёоб~В:нораgю'1:Вi' 'г~в:epa тувВ:ые/орга'н-Ы' '(цветочные 

"	 l' 

, I 
бутоны). Корни во время зимнего понбягперевосят зна
чительное охлаждение исохраiяют " жизнеспособность 
даже в промерзшей почве, однако нуждаются в укрытии 

ва зиму десной подсталнойи снегом. _ 
Женьшень как представитель третичвой флоры ,-,"It~h

лолюбивое растение. Об этом косвенно. товорит" его про
вврастанве в средних частях горных склонов; где, бввмо

i	 ровный периоддлинпее, чем в низин#'и !Са вершинах 
I	 сопок. Одввколемпература почвывыhr~'2~у, ,что харак

терно для оранжерей "и номнаевых услови~,'неблаr<j4Ри
ятно сказывается на' растеняях: Ji:rttтъiIтер'яют ущ>угость, 
побеги поивкают. Это, " ПQ-ВИДИМО~;У;' одна, ИЗ причин, 
служащих препятствием для выращввания драгоценно

го' дальневосточного реликта," в жа.рДi:>М климате ',<fредне':' 
азиатских республик. Другая причява - требовавия к 
влажности. Являясь типичным меаофильным растением, 
историческое развитие- которого происходило в муссон

ном климате, он, как и большинство аралиевых, не мо

_8	 
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тет существовать как вид в уСЛОВИЯХ низкой в период 
. вегетации относительной атмосферной влажности, пр

'БИДИМОМУ, меньше 60%. Такая особенность женьшеня 
частичво связана со слабым раввитиеи устьиц - отвер

стий в покровнон слое клеток на, нижней поверхности 
листьев. Имеющихся устьиц недостаточно, чтобы обес
печить необходимое испарение воды и охлаждение листь
ев в сухом и жарком воздухе. Поэтому прямые солнеч

ные луча приводят к первгреву вегетативных органов; 
нарушению физиологдческих процессов, появлению ожо

гов и полной гибели побегов. ' 
Существовавшее ранее представление о тенелюбивости 

женьшеня, сформировавшееся при изучении его естест

венных мест обитания, пере смотрено. 'Установлено,что 
это вынужденная тенелюбивость, которую правильнее 
называть теневыносливостью. Сильнее, чем недостатка 
света, женьшень «боится» конкуренции в корневой сфе
ре со зиороны ДРУJ;jlI)[il.раСТВJ;liИЙ, эволюцвовно более мо
~QР;iir!Xf,.БЫiстрее ,ра.эвива.ющи'хся и заглушающих молодые 
побеги реликта. Он не растет на задерненных почвах, 

"покрытых сплошным и высоним травяным покровом, 'и 
поетому вынужден мириться с недостатком света, более 
или менее хорошо раввиваясь в твнастых местах, сво

бодных от других травянистых растений. В условиях 
-цультуры при увеличении 'освещенности до 50% от иак

, ~l;Iмащ,;вю_. ;В,ОЗМОЖiJ![I@ГО солнечного' освещения ввтенсвв

Ь:"остн 'фоётовых процессов возрастает. 
Фенология женьшеня в Приморском крае такова. По

беги из зимовавших корней и всходы изсеиян появ

ляются в период с 7 до 20·,мая, листья рааворачиваютоя 

в течение недели. Массовое цветение приходится на ко

f вец июня. Покрасвевие плодов, свидетельствующее об 
,	 их созревании, начинается в первой декаде августа, .у 

взрослых растений раньше, чем 'у молодых. Отмвранвв 
надземных побегов происходит в первой половине он.. 
тября, вегетация длится около 150 дней. 

В индивидуальном развитии женьшеня выделяют 

еледующие этапы. Зарождается новая особь, как и подав
ляющее большинство живого на 3емле, в момент опло

дотворения - слияния -геввтичесного материала женской 
яйцеклетки и содержимого мужского пыльцевого аернв. 

'Сразу после ОlIлодотворения вачивается разрастание за

вязи,происходит формирование семени внутри плода и 

его созревание, которое заканчивается во' -врвия враобрв
тевия плодом ярко-красной окраски, что, ванвиает в бла

9.
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гоприитвых условиях 35,,-,;40 дней е..можшта :епылевия; 

Созревшие плоды могут' длительное время находиться на 
материнском ' растении;' -вшшть. доувЯ:да:tt:ия побега, одна
ко эбольшая часзьзес ,;опадает 'раньше ив-на ослабления 

связи с плодо:Ef{)~ой,когда"«ягоды>'' етавовятея .: очень 
чувствитеЛЪНЫМИRко:л~ба>Ниям стебля и .обрываются при 

порыват BeT~i'OO' 'крупных капель дождя, 

Мясистm:е>плоды женьшеня (сочные' :костянкв) не 
имеют; каких-либо ':специальных првспособяеввйз дЛ:Я: рас

пространения [колючен, крыльев) и разносятся пгицаии, 

которых привпекает ЯрКИЙ цвет и,вероЯ:тно, вкус' мяко
ти. Пребывание семян в желудочво-квшечвом: тракте 

птиц не сказывается отрицательно на жизнеспоооt\)i:Iост:it 
пврвыхгчто преверено И,:, в. -Грушввцкям ,в'ёпециаль .. 
ныхопытах ( , , " :, . 
"Семена, ~ыну~ые,"изспелmх илодо~,,;~':посажеННЬ1е, не 

дают всходов: :Это "обусловлено их эаорфологвческой и 
физиологической неарелостью - очень, малыми' размера

ми зародыша (зачатка будущего растеввя) и низкой 

антиввостъюфермевтов, расщепляющвх 'запасные вещест
ва. семян, Таная--ееебвевомъ, nреЯ!ВЛlIющаясй 'в ~:ПР\ОДУЦИJ; . 
рова:НИИ'''семmщ,;не't''(щосебнЫ:х" R::tr,роре:ст,аицю и требую
щих длительного времени для .щовревавия гвве материв.. 
сного растения; по-видимому, значительно ,снижает шан... 
сы вида в борьбе за существование. Эту особенность' спе
циалвсты .объясняют древностью женьшеня и находяв ее 
W всех првдетавитеяейнеемейства араливвык и у других 
релинтевых растевий. ;.", ,< • ',.ft::" '"7~ .!~.;,. '.' 

На заре .ствновлввйя жеНJ>щеНЯ{К8Нiilбиологическогб 

вида и в ЭПОХУ"его расцвета семена':;находили благопри
ятные, условия для дозревания во влажной атмосфере 
третичных лесов' под. мещной- подстилкой при длитель

ном теплом периоде.' Исследования показали, что , для 
цоствжевия .аародышем нормальных размеров юН"должен 
увеличиться)в длину. в' 9 раз; при эте~"'семена должны 
не менее четырех, >месяцев ,наХОДИТJ;i.СЯ ПРИ' температуре 

18'-+-20 
0

С , высоиой ваажаосеа- и достушшости, ,.кис:лорЬ'да. 
В этих. услови:ях;,преодолеВаеq;ся.м;БРфологичеекий 'по-' 
ной, когда. зародыш иа недиффереВН;iй:f)6ванно:гоэачатка 
превращается в мивиагюрвый щiотетии'оудущего рас
тевьица с 'расчлененным лиотоявоа-за-кервшком (рис. 1):. 

в нынешних местеаакождеваяя дакорастущего жень

шевя семена редко находят ,'так.иеусловия в .течеiиЙ~ 

первой осени после опадения "с матери:нскогор.астения. 
Процесс структурного дор&звит.ия зародыша продолжает. 
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~СеМЯ9йItUея следующиМ летом. По 
Qкончании этого процес

:ЗороiJышевilOса семена еше не способ
JШсmlJК 

вы давать ВСХОДЫ, пре

бывая в состоянии фиаио
эюгвческого покоя, кото

рый преодолевается в те
Энgоcnеpj.l ,
 

чение зимнего периода при
 

температуре, 'близкой к 30pogblwe8bIiJ 
Х~ШQ/C

цУЛ~Ш(};Й. В это время про

яскодяг скрытые от глаз 

биохимические и"менения, 
в 

ваввючающвеея в сян • 
тезе, ' постепеJIНОМ на

Рис. 1. ИзменеВ:ИJJ зародыша в
коплеВRИ и активации 

семени в процессе преодолевая
ферментов, требующихся :морфологич:еснщо покоя: 

для прораСТ~N1!Я,' ааро- . 1 - сухое семя, 2 - семя с дифферен
цированным ,'ароДЫ/неы 'дыша. :Только/после этого 

при весеннем повышении 
температуры из семечка появляеТСfl корешок, ватем ли
сток, Н светуустремл;яется дуговидно ивогнутый «стебе
лек», песущий миниатюрнЫЙ лвсточек. Некоторые. побеги 
не могут пробиться черва -листву и опавшие Be~~" нако
павшився за ,21 месяц по~~е.попадания семени в ~riоч~у. 
,Н:аэт<;>м: ,и, эа;канч,иваЕ!Фся' 'у них неудавшаяся жизнь. Бо
;4ее,.уда9Jiй:вЬ~~'.Собратья, не съеденвые грывупаив, не при
.цавленные сухой ввткой или кедровой шишкой.У которых 
хватило энергии вынеств лист над поверхностью почвы, 
превращаются в ПРОРОСТОI" или всход. Эта стадия длится 
две-три недели, пока молодое растеньвце развивается за 
счет запасных веществ семени. 

Из екаааввого ЯСНО, .сколько препятс':f'6И~. встречает 
зародивmееся семя, пока сТанетпр~;оqiIЮМ:. В связи с 
этим неудивител:ьна очень нивкая эффективность естест

венного семенного размножен:ия женьшеня "в ресу., По 
тому, сколько плодов созревает на взрослом растении И 
сколько растет вокруг него, «детою>, можно эа,RЛЮЧИТЬ, 
чтопримерво одно из 200-300 семян дает побег, способ
вый дожить ,ДО ковца своего первого вегетационного пе
;:{>и<ща•. когда вероятнОСТЬ Щ\JIьнейшего благополучного 
;'сУЩEJСТВОВания,уже возрастает. 
~ .., Д?сде стад~и проростка .наступает ювеНИЛЬ:JIЫЙ '(юно" 
mескии:) период, в котором растение првбывает неСRОЛЬ~, 
колет, пока остаетсяоднолистнЫМ. В следуЦ)щуЮ -вир~ 
flfНИЛЬНУЮ (девственную)' - фазу оно вступае:r ,С ' I!ОЯВ~ 
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Рис. 2. Двусемянный плод женьше
ня (правая часть в поперечном рав

реэе) 

Энзонарп, 

~.. (кожица}, 
с .__~ MeJOHdpn 

(мяноть) 

Зародыш 

Эндосперм 

3н(Joна рп ,,) 
("носточЖ/, . 

Семенная 
f(ОЖ!JРО 

~ожица, которая у 

спелых «ягод» имеет 

красный цвет. Эта 
яркая окраска игра

ла, .вемалую роль 

,:в эволюции женьше

вя как вида, прав

леная птиц, которые 

распространяли семе

на и способствовали 

освоению растением 

новых экологическит 

ниш и расширению 

ареала. С другой 
стороны, именно этот 

бросающийся в гла

.ващвет костянок выдает человеку тайну местонахож.. 

.,деI;IИЯ корня, имвнно окраске плодов. (и .жадвости челове
ка) женьшень «обяаан» тем, что находится сейчас в при
роде на грани исчезновения. ' 

В 1959 г; в Лриморском крае заготовка дикорастуще

го женьшеня корневщиками составила только 30% от 
обычного' ежегодного уровня., Большая часть расгавий 

.из-за каждодневных осадков, совпавших с периодом цве

,lrения, не. ,им~аJtI:Jлод().в.Так вовремя прошедшие дожди 
~СОХР~Н1IЩИj /жизнь не одной' сотне растений, хотя и со

рвади выполнение планов конгорой «Мвдвкспортв, .апте
коуправлениеми фармацевтическвм заводом. Твквм об
разом фатально-противоречиво' ивменяется значение 
важного приспособительного приввака растения - окрас

-ки плодов - с появлением и вмешательством в его судь

бу человена. Подобных примеров немало. 

Думается, чтооамым действенным мероприятием, со

храняющим дик~растущий женьшень от истребления, 
было бы не введение запретов, а выведение растений с 
плодами маскирующего зеленого .цвета. Может быть, 
кто-нибудь из молодых генеТИIЮБ-селекционеРОВ захочет 
-люсвятятъ СБОЮ жизнь этой благородной задаче? Нужно 
-ивсего-кввсегот найти в одной из 44 хромосом ген,О'l'-
. nJетственный за синтез красного пигмевта, ;и ааблокиро
,)ВI;tТЬ, устранить или видоввмевить его. 

. Средняя мясистая, оболочка' плода, .меаокарп, имеет 

толщину около ·1· мм. .Бв иякоть _ лвмовно-желгого цве

та и сладковатого-вкуса, когорый, возможно, и побужда
ет птиц употреблять плоды в пищу. Внутренняя обояоч

СТРОЕНИЕ: и ЖИ3НЕДЕЯТЕЛЬЦОСТЬ 
,\ отдвльных ОРГАНОВ' 

. , . ~ ".,.' , , 

·rЕПЕ~~t~I(Щ~. БРf.АЩ~~, nл'6дь~,~ЕМЕНА 
, • ,О"~ ',' ,.:, .:.",~ ........ . ~~.>' '. ~.'_ _, _)..',:~" 

1'3 nЗВ'естном ·СХОЛ8.СтirЧEJ~~9'r.'i. споре"0;';ТОМ~ЧТ0 перви tt ,: 
но - курица или яйцЬ,' 'От'В'ет. очевИ'ден! iit'ТОЧRИ .;фепия 
еволюцвовиста: В историческом· 'развитии "живой мате
рии Яйцо ПОЯВИЛОсь' гораздо -раньшв, 'чеи'птицывообще. 
Поэтому характеристику строения и функций отцеяьных 
частей наfuегоРастеНifя:rначнем:l(~ 'о1rисаНИЯEJГО «яйца» ...... 
семени.' .. . N; 

, Семя женвшеня в 'плоде цокрыто тремя'об'оiючками 
(рас. 2). Самая наружная, эквокарп  тонкая блестящая 

f2 

лени ем двухлистного побега. R этой стадии ОТНОСЯТСЯ 
все вегетативно 'раэвит~~·:qсоби с габитусом взрослого 
растения, но не .ДОСТИГЩЙе. 'половоарелого СОСТОяния и не 
имеющие генеративных органов. Самый длительный пе

риод'- зрелое состояние- начинается в гед первого цве
тения. С наотупленивм старческого этапа стебель уко
рачивается i i УТOJ,Iщаетея, лвстья огрубляются; количест
во плодов снижается, цветение ПОлностью прекращавтся, 

Продолжительность укаваявых этапов значительно за
висит от условий обитания растения. Максимальная дли
тельность жизни в дикой природе, подсчитываемая по 

количеству рубцов на корневище от опавших'отеБЛ'ей~' 
составляет 150 лет. При ~PYГOM способе\[i8:dчета, осно
ванном на ежегодном среднеми:рирое'те:А'массыI корня в 
,1 ги на максимюtьп-Ом,'из:ве&ТНОМ'вееенорней 300-400 г, 
продолжитедьвоеп;жиfjНИ'увеличивается"до 400 лет. Нан 
«дрях.леI<>ЩИЙ» женьшень оканчивает свою жизнь  НО

.иавество. Наверное, он, окруженный немного численными 
членами своей «семьи», впадает' в длит'ельный«()ою), от 
КОторого уже' неПРООУЖдается· H-ИКЬГДа" и' !:ко'тор'Ьtй бес

числеввыеезввыа: сэtJИ'т.а теillИ lI'оЧ:ВБi· 'зllканчивают, ВОВЛО
и'ая . вещества,юlкопленныIe за десятияетия, в бесконеч
ный природвый кругооборот. Возможно;" кому-нибудь из 
старых иорневщиков и удаяось наблюдать эту фазу 

увядания раетеяия, но науке об ЭТОМ ничего не извест
но. И не с'луЧайНо.МаЛОвероятно, что при нынешнем 
спросе на' женьшень 'йiIнтенсйБпой Э~с:mлуа'1'а;ЦlfиеrGле(6';' 
ных запасов имеется ХОть однос'раетение l 'пdrпбающее в 
возрасте 150~4iO лет Ьт старости. 

" 
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развития семяпочки' в 

~~ " 
ней . формируется ЩIе

точное образование 
зародышевый мешок, 

ЗарЬдыщs'OQll1.
Пыльцевые зерна, 

~мешон., 

попавшве в благоприят ~НUЖНRR 
сеМlfllочнl1 ..'ную среду на рыль

QJормuрующviiCII
це пестика, прорастают, 
энgрнUРIl
 

выгоняя вниз пыльце-'
 
Ц.еmОНQЖIIQ


вые трубки, которые 

внедряются в ткань 
Рис. q. ДвугнеВДl1ая аавявъ цветка

столбика, быстро ра женьшеня (сяема, пвтаяьво пока

стут и достигают 'заро аана только правая часть):
 
дышевого мешка, где 

лопаются и освобожца-:
 
ют свое содержимое; Происходит таинство оплодотворе~
 
ния, Великая НаХОДБа Природы - слияние ядерного 'M;lTe
риала соотве±~твующих,::МУЖСКИХ 11 жвнеких клеток. Об.. 
разуется.оДНаклеТRа, зиrота- будущее новое рвстевае е
и зачаток эндосперма, вместилища .вепасвых веществ. 
Нлетки эвдосперма усиленно делятСя и растут, оттесняя 
маленький яародвшг, проивводное зиготы, к вврхушкв се
мени, где находится сквозное отверстие в ЭНДОRарпе.3а.;. 
твердевает косточяа, наливается .мясистая часть плода, 
о!\рашиваетсяэ.RвокаРDi;GJемя, созрело; начался этап скры

той .. ,( лааеввной )IЖи'звирастения.
 
'1!х.':В· процессе" дозревания вне материнского организма
 
при оптимальных тепловых и влажностnыхусЛОВИЯХ .ва ..
 
родыш увеличищ~ется в линейных размерах, как ранее упо
мивалось, .в Я раа; а площадь' контанзавгс : С окружаю
ЩИМ эндоспермомвозрастает примерво- в '400 раз. При 
этом из морфологичеСRИ 'недифференцированното клвточ
ного образования'он превращается в миниатюрное буДУ'" 
щее растение, в котором под микросколом можно 'рас" 
смотреть корешок, лиеточек с укороченным чврешкомги 
две семядоли. Последние, всасывают запасные 'вещества 
из эндосперма и транспортируют их н проростку ,(СМ. 
рис. 1). ' 

Семена у женьшеяя .fd.аСЛ;f.щи~тые: 50% сухого веса' 
ванимают жиры, 20%:.:... бе.лRИ, крахмал отсутствует. При 
подготовке к прорастанию во время холодного периода в 
семени значительно, увеличnnаеТС'Я3I\ТИВНОСТЬ' фермен
тов, ,расщепляющих' запасенные ввщвства 'ДО уовояеяыв 
форм - глюкозы, амявоквсяот и других. 

,1 ~ \. '. 
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ка, эндокарп, представляет собой двустворчатую твердую 

косточку, в обиходе веправильно назцваемуюсеменем, 

которая составляет основную массу плода и заключает в 

себе собственно семя, покрытое . тонкой светлоекервчяе

вой или бесцветной семенной кожурой, Размеры косточ-, 
ки - 4,8Х4,2 ММ, стевки пористые и пропускают к 
зародышу влагу и воздух. Две створки вадекарпа соеди
нены, тонким продолъаым швом,' ПО которому они. расхо

дятся при набухании семени в процессе роста .аароцыша. 

Рядом с острым еклюввком» у вершины косточки имеет
ся сквовное отверстие, через которое проходил пучок 

проводящих тканей, связывавший в период" воеревавин 
семя с ПЛОДОНОЖ!\ОЙ. ' 
., Процесс цветения У:!Rеньшеня,·.Iц~)щ'его описывает 

И. В. Грушвицквй, начинается чаще шсего эугром.с рас
пускания вевчика, когда 'каждый Зга его 'пяти лепестков 

-Д:ругза другом изгибается кнаружи, открывая содержи- ' 
'мое- бутона. После этого тычиночные нити относят пыль
никв один за другим Rпер,иферии;,';цвеТRа. После дости

жения ТЫЧИНRами. крайнего с:.нолоЖе'IЩ1tнаmIJ'i1ается .рас
грескввавйе.лтыльйиков,» которыIe ;([РИi)брет,ают 'зернистый 
":махровый'ВИД 'И розовый цвет от массы' пыльцы. В та

БОМ сестоянаи цветок пробывает неекопько часов; в те

чение БОТОРЫХ, как «предполагает» растение, насекомые

опылители перенесут пыльцу на бутоны другой особи, а 

'н'а его цветок доставят епыляюший материал от расту

щего неподалеку' ':партнера'. 'Зате.м.'; 'rы'Пf!Н~'1!L, ца;Rл.ОНЯЮТСfl 
'над пестакои.; и, iпьIJ!'ьда,осыается;,.',н'а ','J!>ы1'ьце;; Происхо
"ДИТ самоопыление, вслило етоге. не произошло перекре

стного опыления. НасеКОМЫХПРllвлекаеТТОНRИЙ аромат 
-некгара. 

Женьшеню свойствен центростремительный тип цве

тения: первыми распускаются краевыеэбутевы-в .аонти

'кё. Центральные вэбодьшом соцветввьрасцветают тогда, 

'БОГда' на перяфервческак уже обр8.<lУ~СЯ' крупные 
, плоды. ';" 1,>, ;-- , 

-Завявь щвет!\а'(НИЖНЯЯ :утолщенца,я"'часть ' -иесгива] 
чаще всего цвутвеядввя; ,·то eCq\b СфМЩ1ИТ вэ, двух .симмет

-ричвых одинаковых частей ;(.рис. :3Дft;J;IОЭ'l'ому,.БОЛЬШИI:I

'ство плодов двуоемй:нные;В~К!lЖД()М' гнезде ввилады

ваются две семяпсчкагерезегс-сомеявия обычно достя

-гает только одна, нвжняя.э-веряяяя .развивается, очень 

редко, В· этом слуяае при гвффентвввом оплодотворении 

внутри косточки оказываются два 'семени., В процессе 
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'Rорневая система жаньшевя-ьряе. 4} .состоит ив стер
жиевого,' главного; корня \11" «шеЙ'ки» ,~корневища, кото

рое несет на себе надземные побеги и хранит после их 
ежегодного отмирания неисчезающие следы в виде стеб

ВсосЬ/sающu. 
ноj1eШЮJ 

Глаеныu HOP~H!> 
("тело") 

'Осноенoi) (БС/(QОO!i) 
Qlll}tюmQ/t 

, ctrtl!GeJl" 
nОНDRщl71lСff ntl'llft1 

--(,,еIJ1tОека'i) , 
Сте5лt:6oU след 

Танкuu npu8аmОЧНblD 
КоРень 

Рис. 4, Корпеваll свстева ВЗРОСЛОГО' женьшеня 

.... 
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левых рубцов. Главный корень состоит ив утолщенной 
части, «тела», и основных отростков, еногв, которые ОТ

ходят от него в верхней или нижней части. От боковых 
корней ответвляются длинные корни, второго порядка, 

«иочкв». Нерааветвлеввый корень с одной «ногой. 
жевсний (ва-аа сходства с русалкой?), в народнойие
дицине он ценился. иввьше, чем «двуногий» - мужской. 

-,'}{ сожалению, мне не удалось найти в лвтературвнауч
Iщ:хданных, подтверждающих или опровергающих ЭТО 

представление. От корневища - подземного побега, вы

полняющего проводящую 'функцию и свявывающего но

рень со стеблем, отходят придаточные корни. Мелкие 
!1'акже Называются мочками, крупные, утол~енные - до

"il J 

'; ",Ko}iIlEJJAiI СИСТЕМi~' 
- ,-'J ' .;. , " ..", ~;'~i\'~~ 

Двусемянная косточка может дать два нормальвыя 
вехоца, только небольшах размеров, так как на один за
родыш I обычном объеме косточки приходится вдвое 
меньше питательных веществ. Надземная часть таких 

веюдоз внешне не. отличается от столь же редких дву

листных пророегков, только послеД~m;е имеют один ко

рень. 

, .Одкосемяввые плоды обраауютсапрв не4lффективнои 
оплодотворении, когда в . семя рааввваетсяэтеяько одно 
гнездо завязи, вторая же половина редуцирована и про

является на плоде в' виде небольшого плоского выступа. 

ОоотноПIение двух и односемянных плодов на растени

1I:Ж:В лесу примерно равно 2: 1~ До 30% цветков в вон
тике в зависимости от условий оказываются «пустоцве

тами». .Веяичвна полезного заВЯЗЩ~8JJ!.ЙЯ' плодов, как и 
общее числоцвеmКQв~ у:величи:вается "';с'возрастом расте

ния. Свежесобранный двусемянньiй плед весит 300 мг и 
имеет средние размеры: 11 ММ длины и 6,7 мм высоты. 

'у односемянных вес и длина вдвое меньше. Средний вес 
косточки у дикорастущего жеявшеая '"':7 43 мг,у культи

вируемого нескелько больше.: При прочих 'JlЗlJ;lИЫХ :усло

ввях равкерыоеияю ;.т~м:больше;'qеммеiНъmе 'плодов на 
растении.· . 

Различные опыты с изоляцией цветков, ' удалением 
тычинок 1\ искусственным нанесением' пыльцы с .друтвх 

растений Itозволили получить семена от заведомо пере

крестного опыяеввя ж самоопыления. Испытание -атих 

семян на жвавеопссобвсеяъ-чтэкаваеа, .чте. и" твищрутве 
после предпосевной подготевкв jп.lеЮТ'QдинаК'овую всхо

жесть' и скорость прораставия." Д8'льнейmееiвыращивание 
растений в неблагоприятных, ,условиях (бедная' ~ почва, 
евлъвое затенение)' пекаааяо, что у особей, полученных 
из семян от перекрестного опыления, быстрее варасвеяв 

иасса корня и раньше наступало цветение. Нриведенные 

данные' свидетеяьствуют-.о вояеаноств привлечения пчел 

и другик епыяителвй на, плантации во время цветекая 

женьшеня. 
) ~I '1 f ~ 
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полнительными отростками. Если такой отросток одвн; 
его называют (ШОСОЙ»: это нвававие он подучил потому, 

что отходит под «головкой: -'-.верхней, утолщенной, ча

стью корневища, где. обычно располагается ввмующая 

почка, СRрываюIЦ.ая под ,почеЧI:fmмJil~чещуями дифферен

цироваявый .аачаток поqегабудуm;его;.J;'ода., 
Сугубо чело~еqtJсжие, назв.аНИЯ'""отДельным чаСТЯ"1 

корня iJ:РИУЩ;~I:Ik1. ~~БЛJO'iЦа:rелi:iЫМИ1ЮI!:В:еIlЩИRами в ста
рину. Тот, Rо1,tУ:.~9:Тя:бы, рая довелось "видt\'r,ь выкопан
ный осенью взрослый корень с развитой головкой, не мо
жет не заметить сходства -его с человеческой фигурой.. 
Лист женьшеня очень похож на ладонь" да и живет рас
тение не меньше,человеческого века. Эти особенности и 
посяужияи.юсвоввввея~5:rя того, ~тобьi, назвать'его «че
ловен-коренъ»: ДВ~{"'&оЬтв!етствiЮЩ~Х:К'йтаЙСRИХиерогли
фа «жены> и «шевьэ вынесевы на] обяожкукввгв, 

'Утолщенные части rJi:aBH()TQ' Й цридаточвых корней 
выполняют запасающую функцию, как клубни картофе

ЛЯ, сохраняя вещества, требующиеся для жизнедеятель

ности всего-растевия, и в частнОСТИ весеннего отрастания 
побега. Способность' Rлетq:}{;'корня>сiiiТ~~РО:Вi!:~Ь 'целеб
ные соединения в Rультуфе ткани \иРи .:ебеСПечении все

ми необходимыми алементами заставляет пересмотреть 
существовавшее ранее представление'. о том, что биосин
тез протекает в листьях, а коревь .тслько всасывает поч

венный раствор и депонирует, поступающие сверху асси

миляты, Функцию всасывания У, жеН~,~еня выполняют 
тонкие мочки и, главным оБРIlЗОМ,сезо/,иные белые ните

видные водянистые корешки, которыв', каждую весну с 
пробуждением зимующей почки "отрмта;ют ванпво, а осе

нью отмираюя, оставляя после себя В почве "тонкие проб
ковыв чехлики, а на корве - небольшве уаелки или ме
рветематвческие бугорки, из которыхбудущей ,ве(шоЙ".tlО:' 

являются новые' эфемерные отросткя. 
.' :·важныiсвойством: корневой сист'еМьt; женьшеня, за.. 
щиЩэJI<'JЩIfМ У'ЯЗВИИУWПОRОЯЩУЮСЯ поч:кУот мехавине

снихтюврежцений й замерзания зИ:М:оК,.лвляется сокра

щение главного Rор:Eiя.в результаt;е'1,1Вi7i1lерхней части его 
. появляются глубокиеRругоВьt~,:ljt~Щ\'И.Rыт;"а: "BepXy11l1KI1 
корневища втягивается-в почвУ;~jjrа'1r;в8'-Л'йЧИнУ" еголодич .. 
вого тгрвроств или ,неСКОЛЬRоОQльmе·гИорень приобрета
ет"ПОЧТИ горизонтальное' положение в,' почве, боковые 
отросткв эаагибаются ввер-х;' а. пОЧRавозобновлений·~.уг

лубляется. Чем интенсивнее увеличивается масса RОрвя. 
лет.ом, тем сильнее выражен цроцесс СОRраЩения." __ 
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:J,Другой чреавычайно важный приспоеобительный при
вввк растения, увеличивающий шансы. на его сохране
ние,-т~:rо способность корневой системы пере живать 
длиwельные н'еблагоприятные условия внедеятельном 
(-J.сЦящем») СОСТОянии. «Сою) дронвляется в том, что на 
~'Рневище не формируется почка возобновления, и, сле
довательно, растение не образует побегов. Такое состоя
ние Может продолжаться несколько лет, а по некоторым 
данным ~ нескояько десятков лет, пока условия опять 
не станут подходящвми для нормальной вегетации. Тогда 

~	 из мНогочисленных спящих почек на корневнщвга если 
Оно не сохранилось, то прямо на корне из Rамбиальной 
ткани, образуется ПОRоящаяся почка, выгоняющая вес
ной побег. 

В сон растение впадает нЕ:1 только после. случайных 
мехавачесаих повренч~ений веРХУШRИ Rорневища, загни
ванuя, ПРQме:рзii'1if';и:Я' ,д друiPИХ ЭRстремальных условий, не 
совмеотвмых .с .н'ормальноЙ вегетацией, но и при сравни
тельно вебольших ОТRлонениях от акояогачвского опти
мума (увеличение освещенности после вырубки древо
стоя или пожара, переУIlЛaiЮlение, пересыхапие или 
Уплотнение почвы, задернение, чрезмерное развитие 
травяного' покрова] . 

Спящий норвнь о~лич-ается твердостью, теряет мел
кие отрвсэнв, hОRровцая ткань утолщается и приобрета
e'J,'I,!!,em:ho-желтый или почти черный цвет, окольцовка в 
верхней части становится более выраженной. При по
ражевии гнилью вес корня уменьшается. В ЭТОМ случае 
у нового надземного побега ивньшв -лвстьев. Их число 
вависит от' веса спящего корня: при массе до 400 мг ПО-. 
бег несет 1 лист, 400-1000 мг,...- 2 листа, 1,5-8,0 г _ '3 
листа, больше 15г - 4 листа. Вероятно, в процесс фОI!:.. 
мирования почки вовлеRается весь корень, обеспечивая 
дифферевцирующийся побег необходимыми вещеотвами, 
приток которых определяется интенсивностью метаболиз
ма и массой корня, 

По оценкам искатеяей, доля спящих корней в попу
ляциях ДИRораСТУЩе'ГО'женьшеня: в ПРИМ:ОРСRОМ кравсо
сгавлявт 0'1'5 до 17%. в зs:висимqсти от географичесщ)й 
широты: иестообитавия (чем севернее, тем больше. нввв
.rетирующих растений )'. RоличеСТВQневзошедших норней 
'возраС'1'ает после сухой осени. . 

Трудно предположить, что растение, чудом сохрани~ 
mееся после тысчелетнихx периодов похолодания. УВ
лаЖнения и осушения нлимата, глобальных пожаров, вы.. 
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работало иехаввам сна, в расчете на то, что черев два 
миллиона лет жизни ему придется таким образом CKPЫ~' 
ваться от новой вапасга-> человека разумного, который 
станет главвой угрозой его существовавиЮ и который 
"якобы из желания, сохранить свое здоровье приведет за· 
пасы раштеil!l'&яна грань п0ЛНОГО уничтожения. Как бы 
то" ва .было,;По это свойство оказалось реШ~IQЩЩl 'в на
стояще'е время в борьбе за существование с (щасрем при" 
роцы: человеком: если бы не было спящих корней, то 
дикорастущий женьшень был бы уже весь выкопав. 

В течение годичного цикла корневая система женьше
ня испытывает следующие изменения. Во время аииве
го покоя вес корня возрасТает в среднем на 10%, от 
исходного, измеренного осенью. В фазу пробуждения ПО· 
коJIЩейся почки и быстрого:'Отра6таниянадземногопобе
га весной расходуются вапасные вещества, переходящие 
из полимерной в подвижную и усвояемую форму. Так, 
крахмал расщепляется "ДО растворимых сахаров. В вто 
время вес корня уменьшается на 6%; а сам он етаяовит
ся мягкими Д'ряблым', По оковчавив периода развеРТI;>I
вания надземного побег.а,:'КоторыЙдлитсяодну-две неде
ли, начинается стадия вегетации. Происходит' постепев
вое увеличение массы и размеров корневой системы, а 
гавжв сокращение корня и втягивание побега" в почву. 
Корневище у;длиняется,' морфологически верхний конец 
его утолщается,'отраст,аю'l' .тонкие скелетные 'корни; 
В клетках" иодземв'оГО @рщана шроисходитr;С:ИiRтеЗСЛ(j)Ж~ 
ных органических СО"единевий;' .,требующий 'оптимальной 
температуры, доступа воздуха, првтока ассимиляТОВ из 
л-истьев, а также 'воды, ми.неральных. веществ, органиче
ских соединений, всасываемых сезонными корешками из 
:q:очвенного раствора. Величина ежегодного" прироста кор
ня ~ хозяйственно важный признак - зависит от ,множе-
ствафакторов, которые бу'дут рассмотрены в главе о 

культивир'оваНИII' женьmекя. 
Существуют косв1шные данные, ЧТО В пролессе под" 

готовки к зиме корень обезвоживается;; Об, ЭТОМ свиде
тельствует способность корня 'в. ,а:вr~еrrе'сентябре(погло"" 
щатьбольшое количеоево . воды при,' 'замачi:I:Вании, чем 
пользуются недобросовестные ироД~вцы', для. увеличения 
вееа .и тем самым ПРl:lбьши,От ' реализации «пееного» 
корня. Феномен обезвоживанИЯ пролявает свет· на' 'при. 
чины появления ,глубоких продольных трещин на НОрНЯХ 
дикорастущих растений, после которого они впадают в 
длительный сон. Если осень заканчивается об.ильными 

,t(бждями, то насыщение водой обезвоженных корней и 
приводит к появлению таких трещин. В августе корень 

в процессе сушки уменьшается в весе в c~eДHeM в 3,6 
раза, что соответствует влагосодержавию 73 Уа. ' 

О динамике химического состава корня в течение ГО·, 
да, особенно в период зимнего покоя, данных очень ма
ло. Известно только, что биологачески активные вещест
ва, ради "которых и выращивается женьшень, накаплк

ваются в наибольшем количестве к концу вегетации. 

Возраствыв особенности в строении 'и жизнедеятель
ности корневой системы ваключаются в .следующем. Ко.. 
рень однолетнего растения - стержневой, чаще всего не

ветвящийся, белый, расположен в почве вертикально.

1,Первонвчально нитевидный корешок концу вегетация 

утолщается и приобретает веретенообрааную форму, ко
торая часто сохраняется у ювевильных и взрослых рас

тений, с болеё ИJШменеевыраженной разветвленностью 
в нижней' части. Снаружи подземвый орган проростка 
покрыт перидермой, выполняющей защитную функцию 

и состоящей всего из ввскольких рядов живых клеток с 

толстыми стенками. Из-за слабого раавитвя покровной 
ткани корешки уяавимы для гриБНЬ1Х болезней и меха. 

нических повреждений. 

К концу лета у основания листового черешка на уко
рочеввоя корневвше образуется' покоящаяся почка с яа
чагком будущего надземного побега второго года. Кроме 
нее, имеются -еще две спящие, часто не видимые тла

аом.гкоторыв очень редко, в благоприятных условиях 
(длинный вегетацаоввый период при оранжерейном вы

ращввавии) также разрастаются до значительных раамв

ров и выгоняют 'побеги' после-чимнего покоя. Растения 
первого года можно пересаживатъ во второй . половине 

вегевапив. При этом вегетация не прерывается, 

На" поперечном срезе корня, примерно па равном рас
стоянии отвентра и от 'наружвой повврхвости, распола

гается гкояьцеобрааный 'слой эмбриональных клегок-« 

камбий." Внутри' у него находится древесина корня с 
продольными [вертикальными ) сосудами, по которым в 
стебель П(')С'l'упа'ет, вода .. Нлетки-.этих сосудов - единст

':вe~HЬ'Ie мертвые 'элементы 'в корне. Кнаружи от -камбя
.[Jr.6Пого" кольца располагается так вааываемаяфлоэма ~ 
·:tt,оводящая 'ткань с нисходящим потоком :пяаствческих 
Вё'Ществ. 'Флоэма: содержит один концентрический' ряд 
секрвторных' каналов, которые характерны для женьше

"Ни. В этих' каналах' концентрируются продукты жваве
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цеятельноСТИ паренхимных клеток- которые составяяют 

основную массу корня. 

В течение каждого следующего года жизни кяетки 
камбия размножаются делением. В рkзультате прошло
годвие структурные элементы древесины оказываются. 
оттесненными к центру, а алементы флоэмpI-к .перифе
рии, к перидерме. В процессе ежегодногО .СQкращениц 
корня эти слои распадаются и деформируются..Старею
щие и дег~адирующие. элементы заменяЮтся более' мо
лодыми, мигрирующими.в обе стороны от кямбвя. 'Гак 
ПрQИРХОДИТ утолщение корня в течение вегетационного 
периода. Разрушение все новых и новых УЧ!iСТ~ЭВ. флоэ· 
МЫ В наружных зонах .приводвт k-оБР;il;эqванию лакун ......, 
межклеточных полосте.Й,· 'В'" .КQторые,.щЩдавливается при 
сокращении .корня- .еодержвмое "деi;iствующцх каналов и' 
парен.химНЫх основных-клеток. Так Сосуды.и каналы при 
старении из проводящей ткани становятСЦ местом кон
центрирования секрета ....,.... элементами выделительной 
ткани. С воз,раетом КОЛИ)1е«,'l'ВО лВ,ку:ц, ДСОд~РlКание в 
вихбвояогячесвв .. аJ\ТИВIIР!:~ ~еществ; ~озрастаI9J':,' .' 

с9ти .c-ведеН:ИЯТQБЪЯ,СПЯIQТ; 'ШQ~ему" .тлавный корень 
женьшеня ценится наиболее выСОКО народной меДИЦИIlОЙ 
по сравнению с придаточными КQрнями,боковыми' от... 
,ростками и мочками: в той части тела корня, которая 
-подвергаетея ивтевсвввому ,. сокращению, концентрация 

пол:~зlIlif'Х' .соединед]'[й.наиБОJ1!>Ш!1Я. " ' ' . 
-R .сожалению!,! ·ученьtе",ТО\1f:Ь:КОСq'ро1t'f;1.до;га:~и.() том, 
для чего' нужны растениюсивте!JируеМJ?Iе, в, IIеми аапа
саемые сложные ОРГ81IИчес:Кце':в~ертва,В,IIашем слу
-чае _ тритерпев;овые гли!'озидыстероидной С1?РУКТУРЫ. И 
другие соединения, которые, как оказалось к lIесчасты() 
растения, благотворно влияют на организм, человека. 
Весьма вероятно; что они не УТИЛИ:;ЩРУIQirе.1i'.растением 
.для собственных; нужд и возникли В, ,эвр.J:rюЦии случайно. 
Ест.ь факты, опроверГЭIQЩ:J:lераснространенное мнение о 
чом, что все в .нрвроде целесообразнс;>" Gуществует нема
'лопримеро:в разли~вых' излишеСТВЧiJ[l.беQполезных обра-: 
;зований, биологическее' назначевие~РТоРЩХ .с- ·т@чkИ аре
.ния современных знаний не·iIОНЯТJi.IО'l с!]30ЗМОЖНО, рас
.ематрвваемые субс:rадции, 'вЫдеДЯIQТА1J ,корнем в почву и 
используются микрооргацизмам:и, ·идругими растениями. 
Такова «плата» женьшCi)НЯ' за .проживанве в сор~ществе. 
Существует' мнение, что _Qбразующиеся гликозиды явля
ются конечными продуктами обмена,«шлю\ами» (как 
-мочевина у, человека и He~OTOpыx. животных), коео

,2~ 

рые сивтеавруются из ядовитых низкомолекулярных 

предшественников ВО избежание самоотравления, рас
тения. 

В корне женьшеня нет механических ткавей, поэтому 
при грибковых и бактериальвых .варажениях ОН сгнива

ет полностью. Остается лишь' наружный пробновый че

хол. Необходимую тве.рДОСТЬ корням обеспечивает высо
кое тургорное давление (упругость), поддерживаемое в 
условиях повышенной влажности почвы. 

П риспособлением к существованию в' сравнительно 
тонком слое почвы является горизонтальное расположе

ние корневой системы взрослых растений. Кви указыва

лось выше, это происходит в результате ежегодного про

дольного сокращения корня; Обнаружено, что корень 

проявляет ВЫСОКИЙ аэротропиам, то есть устремляется н 

слоям, богатым воздухом. 

Корневище, подземный. стебель женьшеня, из-за сла

бой активносга камбия растет только в теаевие ввгетаци
ониого периода и только участком, прилетающим к над
земному побегу. Нижние, старые, участки остаются у 

дикорастущих расдений тонкими (около 5 мм даамвтрои): 

при относительно большой общей длипе, достигающей 7 
см. Именно кораевищв, не способное из-за малой. тол

щины обеспечить должный обмен веществ между корнем 
и побегом, ограничивает ~ темпы роста двкорастущвгс 
женьшеия;' Выхоц. и'3 этого состояния растение нахолае 
Dj!р,(Jразовании весной в верхней части шейки, рядом с 
вегетврующим. побегом одного илинеСIюлькихприда-" 

точных корней, которые берут па себя часть забот по 
обеспечению надземной .системы питательными вещест

вами. К осени и придаточные корни, и корвевише "выше 
места их отрастания значительно утолщаютон. Как. пр а..; . 
вило, после этого события происходит скачок в развитии 
расте!1ИЯ: 'на следующийтоц оно впервые' зацветает или 
дает евебель с большим колвчествомлистъев. . 

. Адвентивные корни (ккоса», дополнительные отроет
ки) по строеввю люхожв: на главный корень. Они обла
дают .вторичным ростом, утолщаются, ветвятся, хоть Ц 

менее интевсивво, но также сокращаются, образуя коль

цевые МОРЩИНЫ, накапливая основное запасное вещество 

подземного . органа::- крахмал, и обогащаются· биоло

гически' активными субстанциями. Способность утолщен
ных .првдаточяых .корней полностью обеспечивать пита" 
нив надзе!'1НОГО.' побега позволяет вегетативно размно

жать женьшень, отрезая верхнюю часть корневища с 
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Б жиавв дикорастущего растения и в правтике .кулъ
тивирования бывают ситуации, связанные с повреждени
ем нижней части корня поздней осенью и зимой, коЕ да' 

побег в почке уже закончил свое формирование. Весной 
такая корневая система, дает очень низкорослый, с ма

ленькими листьями побег, однако число листьев и цвето

ножек не уменьшается и соответствует уровню обмена 

до аагвивания корня. Именно таково, происхождевве 
странных на вид четырех-пятилиствых карликовых по

бегов. 

Ежегодное усложнение надземного побега в оптвмаль
ных условиях проиарастаяия путем прибавления одного 

листа или, наоборот, редукция их числа при пораженив 
корня наводят H~ мысль, что почка как-то «узнает» о 

том, какой побег она «должна» сформировать. Вероятно, 
информационное еначеаие здесь имеет интенсивность во .. 
сходяще-виохедящих потоков веществ, проходящих чв

реа основание стебля. Не случайно почка располагается 
именно в этом месте, чтобы «отслежвватъ», насколько 

оптимальны нынче условия для вегетации и какой побег' 
веобходимо заложить на следующий год. 

Для нормального развития покоящвйся почки, напри
мер, ив спящей, как и зародыша в семени,' необходимы 

два последов~тельных периода'длиной около четыIехме~~ 
слцев"1Ка'жцmй: теплый . (+ 18... +20°С) и холодный (О ... 
ffzt°C) , соответствующий лшме. Если первый период 
недостаточно длинный, то процесс' двфферевцировкв по. 

бега приостанавливаетоя; возможно' появление нерае
члененных листьев и бутонов, листочки, черешки, цвето
ножки оказываются как бы сросшимися, При температу
ре ниже 18°' аадержввается-рост почки, при температуре 
выше 250 она загнивает, при 0° рост превращается, ко

рень остается спящим. Очень продолжительный, более 
пяти месяцев, теплый период приводит к раскрывакаю 
почки и появлению побега, который, не испытав воздей
ствия холода, вежиавеспособен и отгнивает, достигнув 

длины 1-2 см. Сокращение холодного этапа увелвчи

. вает опасность отмирания почки при весеннем повыше
ниитемпературы. Если побег и жизнеспособен, то он 
долго и- с трудом пробивается к поверхности почвы, име
ет уменьшенные размеры, в течение всего лета листья 

иогуг оставаться свернутыми, созревание плодов ускоря

ется, прирастание массы корня снижается. Удлявевие 

~олодного периода до пяти-шести месяцев заметно не 

вкааывается на состоянии почек и про росших побегов у 

(лагнь,D норе", ->"; 
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Рис. 5. Корневище и покоящаяся почка второго 
года жизни 
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покоящейся ПОЧКОй .ивдальнеЙш~и' вырешаваяэтот «-ч(1

реI'ЙН~». 

Выше неоднократно увеминааось.:« -покоящейся поч

ке как органе возобновления у женьшеня .. В комввтных 
условиях она . начинает увеличиваться в размерах и 
ставовится видимой примерно через 45 дней после появле
ния побега" <Разрастаясь,'онадостигаетыаксимума к .кон

. ~·,·Феl'е'Гационного"де'Риода.;!НiEJ,l[носmЬ'Jt6 .. ;ефОР'ИИIЮ!J!lВШал-,; 
ея почка представцяет-ьевбой расчлененны~';, зачаток 

будущего надземного побега, скрытый подбелы-ми чешуя

ми (рис. 5). Препарируя почку осенью,МОЖНО без 
лупы выяснить, .сколько листьев и цветочных бутонов 

было бы в побеге следующего года. . 
Орган возобновления надземной системы у женьшеня 

дицвкличев и, формируется в течение двух лет: на про
ТяЖеНии первого года миниатюрная печечка развивается 

в виде бугорка-недифферl!IЩИрованной ткани в иатв

ринской почке у основания зачаточного стебля, а' в .сяе
дующее лето она' увеличивается доразмерО1Ji!"зредrой «го

ловки». Сформированный внутри почки ,надземный по

бег, внлючающий у зрелых, растений -и-щветочвые буто

НЫ, ' при. весеннем пробуждении только разрастается, без 
структурных новообразований и' метаморфоз. То же про
исходит весной и с дифференцированным зародышем се

иеви готовым к прораставию. 
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вы, не прорастают притакой температуре, очевидно, «бе'; 

ввреслых растений. Необычное поввденив 2-:-4-лет'Них pQГYT» наиболее уязвимые цветочные бутоны. Описавкое 
корней в таких условиях описывается ниже. явление объясняет известную женьшене водам частуЮ 

Приведецные сведения указывают ва . удивительную е повреждаемость, .аагвиванве верхушек корневища у юве

способность женъшевя, свойственную, впрочем, и многим нильных и виргивильных растений аатянувшейся весной, 
другим растеНИЯМ,-:-измерять время в период зимнего во время таяния снега, в период кратковременных оттепе

покоя, Псиытки вызвать преждевремвнвое весеннее про лей, после чего корни впадают в годичный сон. Особенно 
буждение' почек и ,образование вегетативных органов у актуальна эта опасность в Сибири в связи с недружвой, 

кервеплодов, древесных и кустарниковых черенков, как длительной весной с частыми возвратами эначительвых 
правило, не эффективны, если не вмешаться в ХИМИЗм морозов вплоть до середины апреля. 

тканей. Так, через два' с половиной месяца действия сла Выше отмечаяось. что в пазухах' почечных чешуй у 
,б()ЦОJJ:ожительнь;х ИЛИ отрицательных температур корни стебля кроме почки возобновления есть еще спящая П:О'ч

и семена Женьшеня еще не способны выгнать фиаволо ка. Число последних на всем корневище на единицу 
гически полноценные побеги, а четырех .месяцев оказы больше, чем воараст растения, или, точнее,' чем КОличе

вается достаточно для-этого. ,Что -jJ{е происходит в этом ство вегетировавшвх побегов.>с учетом того, что жень

промежутке] Нонечно, никаких часов-в 'корне нет. СВОЙ шень к концу первого года вегетативной жизни дает две 

.ство растения или отдельного его органа, восприявмает спящие почки, далее -по одной. Они имеют вид бугор

мое нами .как способность измерять время, обусловлено ка раемврем 0;1,..-0,8 мм, состоят из ввдифференцвровав
биохимическими и фвавологичеокима реакциями" проте ных клеточных образований, не имеющих связи с про ВО
кающими при:даннQЙ темпе,раrуре Со ,Ci1'p0J:'0' определен дящими пучками. корневища и питающвхся, вероятно, за 

HЫldМ СНОРОСТЯ,ми, процеесемв обмеН!l веществ, мвдлен счет диффузии. Спящие почки испытывают угнетающее 
'Н:ыi!: накоплением или .аятивацвей, гермонов, кчализато гормональное влияние верхушечной, что широко распро

ров,субстратов, когда увеличение их концентрвции странено у растений. "у женьшеня это проявляется СЛЕ!

вышв порогового уровня приводит К лавинообраакым дующим образом: при образовании покояшейся лючкв 
иаменеввям, наблюдаемым в фазу отрастани:я побега. ив спящей у основания корневища новый побег чаще 
. "у каждого ви:да растений своя вволюционно вакреп всего бывает менее двфферевцвроваввым, песет .мень
,~енпая ДJII1c'i'еЛЬНОСТЬ;fJIубокого :iI;имнеГОПОКQЦ пережива шее количество листьев, чем -верхушечный. Различие на

ющиХ органов, выработайпал ва лкжове . , средневековой блюдается в течение 2-3 лет, пока у нижнего стеблянв 
продолжвтельнести зимы,' свойственной, ареалу вида. Та вырастет достаточно длинное собственное корневище. 
.кая .устойчивость покоя, .реалиаующаяся. ,через фиаиоло Существование многочисленных резервных элементов 
гическую неготовность к обрааованию вегетативных ор надземных' побегов значительно повышает выживаемость 
ганов в как будто благоприятпых условиях, является особей при повреждении почек вовобновления и делает 
.вриспособлевием, предотвращающим выгонку побегов и женьшень потенциально многостебеяьвым; (<КУСТИСТЫМ». 
листьев при случайном весеннем преждевременном ПО,:, Описан уникальвый случай пробуждения 15 спящих по
теплеваи и ях гибель при возврате холодов. чек и выгонки такого же количества миниатюрных мало

ДJщтельноеизу;чение особенностей . зимнего покоя расчлененных побегов после повреждения покоящейся 
корней жевьшеня п~зволилоавтору этих строк сделать почки и пребывания корня в течение года в СОСТОЯЕШИ 

следующее отс};тс~вующее' В ,литера,:rУР,е, ,.Elаблюдепие; сна. Многостебельность - хозяйственно полезный при.. 
Примерно через четыре месяца С9Д(j)РЩ~пИЯ корня в хо знак: увеличивается аССИМИЛЯЦИО,нная поверхность (пло

лодных условиях покоящиеся.зпочкв молодых растений щадь листьев] и масса корня.. -
2-го, 3-го и иногда 4-го"годов щиЗJirи,:На.'<Iинают раскрьь Накив же причины вызывают многостебельность? 
:ваться,даще если температура держится около ,.~10C,a Пробуждение спящих почек происходит при удалевии 
.цочва докрыта ледовой КОрОЧНОЙ. Стебли. доходят до. сре верхушечной почки и улучшении условий почвенного'ПИ

аа почвы, и дальнейший рост их останавливается до на тавия и .фотосинтеза. Б культуре преобладает влияние 
ступления оптимальных температурных. условий. Интв второго Фактора, связанного с внесением удобрений, рЫК•. 
ресно, что побеги эварослых растений, несущие цвет оно
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ленивм и увлажнением почвы, оптимальной освещен


ностью. Причина выхода спящей почки из состояния.
 
покоя - по-видимому, переполявнве корневища питатель


ными веществами. Это нарушает обычную морфологиче


скую изоляцию Щ>ЧКИ0Т преводящях путей. Такое пред

положение uодтв.ержда,етея вндуцироваввем почки при
 

вавесеввявышв еен,егл~бокого надрезе. Мощная корне

:jJ~~си>(\1ieы:а пря-херошай гвлажвоезв обеспечивает такой 
В:1;J'ТI}Н<,iИ'В!!ЫЙ; вовхвдящвй поток продуктов .жиэведея
тельности корня, что их хватает и на выгонку побега, и 

на ф'ормиревание. почки возобновления, и на развитие 
с;и~ей;;Ва'J\Ное, а. может, и ведущее значение -имевв 
приток фиаиолегически. активных регуляторов" гормонов 
(цапокввввы, гиббередлиаъе, ауксины)" эффект которых, 
ввчивает.лгреобладаяъ. над действиеМ<1,ТО]9М06ЯЩИХ суб

станций. В ревулыгаае ,усиливаются -прецессы диффереп
цирования и роста тканей, по завершении которых осе

ць~ мы видим сформировавшуюся полноцеввую почку 
возобновления. 

Если укааааане.. ироцессы 'с:qяетаJPТСJI с. мощным раз
витием побега" .телсэыи коряеввщеи, ..раЗВИтьпiш прияа
'roТJ\в:ыми' жорнямв в веР~Н~C'fарти корвевиша, то просы
пается спящая почка у основания стебля. В этом случае 
осенью формируются две расположенные симметрично от

вееительно побега почки возобновления. Если корневище 
говнов и длинное; придаточвых н'фрней нет, то чаще все

. го ТРО[iаетсЯ:;в рост ·'рочка, расположенная вблизи 

влаввого корня-в 'нижней ,,{ас,ТИ: к6рю:евища:.Нmо 'ваблю
дается также при -травматичвекем э.иеврежденвв «го

ловки». 

Малый процент многостебельных растений даже в 
очень хороших 'условиях выращивания женьшеня в куль- . 
:туре свидетельствует. о консерватизме спящих I почек; об 
их тегубоком покое и трудпости его нарушения. Учиты
ваябольшое . хоаяйствеввев значение. мвогостебельвостж ] 
ЦУЖНО приветвтвоватъ опыты, I направленные на поиск 

факторов, нарушающих этот покой, Я однажды увлекся 
идеей вспольвовавияфвтогормонов для. полувввия «кус... 
чистогов женьшеня. Нанесение на спящие почки в нон." 

це июля ланолиновой пасты с гвббервяливом, мощным 
ёгимулягором роста; в нонцентрац:mи'О,О1-0,1 %, к со

жалению, не дало ожидаемого результата'. Новцевграция 
ли была выбрана' неверно;' гормон ли, способ или момент 

вавесевия, но вот танвмлирицательвым опытом могу 

. поделиться. Может, нужно искать' в другом ваправле

2s 

_ии, путем отбора выводя линию растений, склонных '1{ 

",Yt:тойчивому формированию нескольких побегов? , 
Многостебельность у 2-3-летних ювенильных расте

ний в культуре проявляется очень редко, главным обра
зом при оранжерейном выращввавии, а у дикорастущего 
женьшеня, во-видимому, вообще не встречается, Причи
на этого - в слабом развитии корневой системы, хотя 2 
почки вовобновления на корневащах молодых особей осе
НЬЮ иногда можно наблюдать. Весной мобиливуемых ве
ществ корня не хватает для выгонки двух побегов нор
мальных размеров, одна из почек возобновления в ,тече
ние лета отгнввает. По моим наблюдениям, вероятность 

отрастания обоих стеблей у двухпочечных растений воз
растает с увеличением длительности зимнего покоя нор

ней при О...+40С 
до пяти месяцев. 

Следует отметить" что мощность корневой сиетемы п 
вффектвввостъ питания важны только кан толчок, аапу

екающвй механизм пробуждения спящей почки, В даль
нейшем значение этих факторов снижается. Растение 
естается ивогостебельвыи, если не провсходит поврежде

нвя lJодземных органов или ухудшения условий почвен

,но'-воздушного питаНIIЯ. ' 

• 
НАДЗЕМНЫЙ ПОБЕГ 

Нвпвемная.светема жевьшеня состоит из стебля, паль
чатосложных листьев и геверативвыхоргавов. Песледним 
вв-ва особой важности в жизни растения был посвящен 
спвциальвый раздел. У особей .первого года стебля нет, .. 
черешок листа отходит ОТ корня. Начиная. со второго ве
гетацаовноге периода, побег, каким 'бы он ни был ма

левьквм, имеет стебель; граница межДу ним И черешком 
выглядит как нвбольшов утолщение .в месте перевода. 

Нормально развитый лист - это черешок и листовая плас
тяпка, которая включает 3, 4 или; 5 листочков, очень рец
1\0, как результат аномального внутрвпочечного развития, 

1, 2 или 6; Расчлененность вегетатоных органов принято 

ебоаначатъ формулой побега: 3, 5х4, 5Х5Х3, она отра
тает количество листьев на стебле и листочков в листьях. 

Типичный проростон И8 семени женьшеня имеет один 

тройчатый лист, который не иаменявтся на протяжении 
всего вегетационного периода. При бяагоприязных уело
виях проиврастания наблюдается ежегодное усложнение 
иобега: 5, 5х5(3,4), 5х5х5 (3,4) и так далее. ПОДОС., 
1'иЖении пягилиствого строения дальнейшее усложнение 
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Рис. 6. Прорастание семени 
жевьшеая 

~C 

будучи слегка изогнутыми внешней СИЛОй, они долго со-' 
храняют приданную форму. Это СВОЙСтво позволяет расте
нию легко огибать возникающие препятствия - стволы 
упавшвх деревьев" ветки. Нанесение меток помогло уста-. 

новить, что наиболее интенсивно стебель растет верхней 
своей частью. По окончании удлинения стебля начинают 

вытягиватъоя черешки листьев, затем цветочная стрелка, 

после этого - цветоножки. Такова последовательность 
внепочечного роста осевых частей надземного побега. .В 
этоъ период иногда наблюдается спиральное закручивание 
стебля и цветоноса, что заметно благодаря .продолвным 

бороздам на них. Такое «вращение»побегаим:еет большое 

значение' при прораставии в' условиях локального затене

ния отдельных листьев и захламления почвы упавшими 

сухвив ветками. 

Во второй половивв сентября в' Приморье в связи о 

НОЧНЫМИ',ПОХОJIОД'аНИllИЙJiИс~тъя' женьшеня начинают 
приобретатъгкрасную онрас:ку.' Особенно· Ярко: это про

является на плантациях в долине и в низких .местах, 

В горах побег часто не окрашивается в красный цвет, а, 
привлекаетвнИ:мание среди блеклой травы сохраняющим 
упругостъстебяемс ,жел:тоЙлистовоЙроз~ТкоЙ., П ри-рез
ком наступлении 'морозов побег..езивраёт, 'сставаяоьве

леным. -
Наступлению зим:Ei:еГО~\I!~КОЯ корня пред~ествует об

разование Слоя пробновой ткани, отделяюшей-стебель от 
корневища. Аналогичный процесс сопровождает и листе
пад у деревьев, выполняя защитнуюФ'УНКЦИ,I():'У жень-: 
'. '. " ~"" "" ., ,_ ~.j, • /",j';', ",:,'1 ,_~ ~ .. _U· .." ,_о' 

швня он препятствует проникновениювкорневище гни

лостной 'МifR:РОфлоры:' , , , . " '. '. ' •. .', 
, Стебе~ь И-ме.е..тс~еду~Щее JdИКРОСКdПl!ческое строение. 

В средней eJ;'o~~H'~ знаЧll''F~~:I>~УЮ площадь поперечного 
среза заним:а:ю:r'~(ЩкостейНЫеларенхимные клетки, кото
рые во вторЪЙ'полови;невегетации отмирают, в .результа
те~,тебёЛ:ь сМ:иJ:i:ается и' из круглого становится ребрис

тым, треугольвымияи J;i:mпщВообразным. ~ '" 
Сердцевину снаружи:" окружают' проводящие ,п'Уч:iщ 

f),В,~заННЪJе в сплошвое ' кольцо (проводящий". цилиндр). 
Илетки пучков осуществляют восходяще-висходящее 
транспортиро",!ание воды, минеральных ~ веществ и про
дуктов биосинтеза. В : стебле есть. клетки .опорной ткани, 
придающие .ему эначктельную механическую прочность. 

Намбиаяьная деятельность, ,связанная' с размножением 
вмбриональных ,клеток и" приводящая к утолщению стеб

зо 

превращается, шестилистные побеги встречаются оченв 
редко. Несоответствие между продолжающей увеличи.. 
ватвся корневой системой и ограничеввым количеством 
листъев раврешаагся путем пробуждения спящей почни 

11 образования ДОПОJfi:Iительного, стебля. Иноша в очень 
хорошей среде обитания вкультуре~роисходит скачок в 
усложнении' побега, когда он перескавявает через оче.. 
редную ступень: 5~5X5X3, 5Х5~5ХдХ5Х4.Напро
тив, уменьшение массы корня при' вагнивавиа -еопрово.. 
ждается редукцией количества листьев; 

В фазу прораставия зародыша удлиняющийся коре.. 
шок прорывает семенную кожуру и внедряется в почву, 

аагем. .иэ семени освобождается листочек и устремляется 
вверх. Между створками IЮСТОЧIШ остаются семядолв, 
которые продолжают 'всаСВ!.iВатьвещестВ'а :э'Н):I;ооперма ,П 

доставлять ихщроростку(рис.6) ,На .поверхвести поч
вы появляется изогнутый дугой черешок листа. После 

этого lJ течение двух недель наблюдается распрямление, 
побега и' интенсивный роет листовой пластании. В нача
ле июня наступаев ;,длитеJJ;ыIя,' егадая- Медленного нвва.. 
МетнОГО развития, ;:в;аКЩIЛед,ия ,';вещеС!tв: .в1\(;)рне. П роре-: 

Сток требует меньше cBeT.!l, чем варосяыо раетения.эпов
же ааканчивает вегетацию осенью, часто сохраняя при 

этом зеленую окраску. 

В природных .условиях: 
женьшень несколько лет дает 

такой, жв.тройчатый " Щ[~Тt 

,Ж!8J1\ У первегодка,' но -немного 
-~--ta-II I Ом большего, ,;раЗ1iiеJtlа;~' Высота 

стебля :кажщыI'i год увелачи
вается; и наконец побег 
выносит лист над уровнем 

низкорослой травяввегойрае

тительноста.с.Лучшая осве.. 
-лцевкостъ 'усиливает фото

.синтев, появляется возмож

-носяъ для формярования ДВУ" 
.'листного '110~е1';а,f5J{9rорый по" 

,тевциааьво-снесобеа 'нести 
генеративвые-оргавы. 

В .вервод весеннего отра
ставаяэ стебли взрослых рас

,.i1'ен,иЙ обнаруживают, выра

женную .мехавическую JIлас.. , 
тичность и: восковую гибкосты 

1 JrTT-"1"г-rгr 
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ЛЯ В течение- вегетации, невначительна 11 имеет место 

только при раавертывавии побега. 
Листовая пластинка у женьшеня очень тонкая и' со

стоит всего из 4-5 слоев клеток Проводяшве пучки 

сновцевтрвровавы';0, мелких жилках, погруженных в па

ревхаму ,дИ!сТ~. Механические тнаеи.эраспояожены вдоль 
м:ощнойrJlавнойжил~и,которая собирает в се('.)явсемел-" I 
кие и «впадае<r.! в ,черешок: "уетьица редкие и распояе- ' 
жены тояъко заа нижней поверхности листовой пластвя

ки. Как укавывалоеъ- выше, они не способны широко и 
полностью открываться, поэтому испарение воды не обес
печивает эффективного охлаждения листьев при, их пере

греве подпрямымисолнечными лучами. Наружный слой 
клеток - ~пидерма-"-'+покры1'ТОНКОЙ 'кутикулой ~ обо 
почкой из жирового вещества. "у отдельных растений не
понятно почему происходит утолщение этой оболочки, в 
которой увеличивается содержание воска. Тогда листья 
становятся грубыми, с блестящим серым налетом,. конт

растирующим 'с неЖjНо-зел.еными9архатистыми ЛИСТЬЯМИ 
растущих рядом особей, ,.;,., ~ .. ' , 

-Пист уженЫ:iIеня~ как у всех зе,JIенЫХ,растений: на
 
Земле, днем, на свету, в процессе фотосаатеаа люгяоща..
 
вт углекислый газ из воздуха, и,' используя его углерод и
 
водород воды, вырабатывает органические .вешества. По

следние утилиаируются далее для сиюминутных энерге


тических. нущд р~стевirя: и биосинтеза,. для цветения Ц
 
наливанияшtОД'бв;с()хра!Iя:I()Т,~Я: ,,·,вчро*.в, запасающих
 
органах (корнях). . ......'. ',' 

В начале сентября с появдевнем ..' осенней 'окрасни 
листьев вещества из отмирающего побега УХОДЯ'г в ко
рень, поэтому сухоЙ.,вес всех надземных частей снижает
ся. Сохранение в запасающих органах дефицитных хи
мячесвих алементов и продуктов распада. вегетативвых 
тканей '. для I;IQB~OpнorO "использования этвх веществ це

леСQобраЗl;IQ; ,иширd:Ц9распространено в растательном 
мире. Имёidтся а~аJН5гичные процессы. и у ,живогвых, 
Например, железо иа6тм'nрающцх эритроцитов 'реутили~ 
аируется для синтеза нОВdi'оГе-ЧогirОБЙЙа.''Т'ан·' :Природа 
заботится об экономном расходованйЙ'злементов, попавё 
ших в сферу живого вещества. 

«ПРИРУЧ~ННЫЙ» РЕЛИКТ 

Трудно сказать, когда й как женьшень впервые по

пал в сферу внимания человека. Может, наш далекий 
наблюдаТЕШЬПЫЙ предок заметил, что листья поедаютоя 
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оленями во время гона, а может, случайно попробовал 
корень и ощутил его мощное стимулирующее действие. 

Так или иначе, но начался многотысячелетний • процесс 

эксплуатации запасов дикорастущего женьшеня. Сейчас 
мы являвмоя свидетелями и участниками финала этого 

исторического процесса. 

В какой-то момент у измученного многодневными 
бесплодными поиснами старателя воанинла мысль по

лучить «много-много» лекарства, перенеся дикие расте

ния и семена поближе к дому, создав тайную планта

цию, лесной ОГОРОД, нуда можно ежегодно наведываться 

не искать, а копать женьшень. 

Долгое время практика выращивания чудо-растения 
находилась в этой стадии. Пионером в возделывании 
женьшеня на плантациях в дощшах является коренной 

народ КореЙСl{ОГО полуострова, где природные условия 

для этого наиболее благоприятны. Давность культуры 

«царя растений» в Корее специалисты определяют в ты
сячу лет. Сейчас обе корейонив страны - основные по

ставщики женьшеня на мировой рынок. В 1931-1937 гг. 
с полуострова ежегодно экспортировалось около 580 т 

корня. Для сравнения укажу, что сдача дикорастущего 
женьшеня корневщиками на приемные пункты 'в При

морсном крае в 1960-13 годы составляла оноло 200 НГ 
сырого веса за сезон. В Китае нультура женьшеня весколь
ко моложе, а в, США, Канаде, Японии начало коммер
ческого возделывания женьшеня относят н концу прош

лого века. 

В России это дело связывают с ГОДОМ 1910-м И име
нем Предпринимателя Янковского, который на полуост-' 
рове дальневосточного залива Петра Велиного заложил 
первую плантацию' площадью в один гектар. Однако не
большие делявкв существовали уже в XIX столетии, на 

что указывали исследователи "Уссурийского края Маак и 
Пржевальский. Интересовался культурой нашего расте

нИя и Мичурин. ' 
Приоритет в научном ботаническом исследовании 

женьшеня в СССР принадлежит ленивградскому учено

му И. В. Грушвицкому, ныне профессору. защитившему 
единственную в нашей стране донторсную диссертацию 

по биологии этого растения. С 1936 Г.. он во время неод
нонратных вкспедиций в дебри .Првморского края, поев

дон в КНДР, в оранжерейных опытах и на плантациях 

Супутивсного заповедника при содействии дальневосточ
ных ботанинов научал особенности дикорастущего, дора
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щиваемого и культивируемого женьшеня. Результаты 
этих исследований послужили обоснованием возможности 

создания крупного специализированного хозяйства. 
В 1961 г. в Южном Приморье был организован совхсз 
«Женьшены>, в задачу которого входило со временем раз

вернуть плантации на площади 300 гектаров и уцовлет
ВОрЯТЬ спрос на лекарственное сырье. Время покааало, 

насколько это труднодостижимая цель. Во всяком слу

чае об УДовлетворенности спроса может судить каждый. 
Исторически дело выращивания корня развивалось в 

двух направлениях. Как уже укавывалось, началось оно 

с создания тайных' лесных плантаций искателями. Веро
\ ятно, эти делянки никогда не были большими из-за не-' 
обходимости скрывать их. На Дальнем Востоке СССР 
был исследован ЭТОТ способ- возделывание под пологом 

леса, когда естественной защитой от солнца служат кро

ны деревьев, а почвы по своим свойствам наилучшим 

образом подходят для растения. Однако ПРОДУНТИВНОСТЬ 
его неожиданно 'оказалась недостаточно высокой и дале

кой от максимальных биологических возможностей, хотя 
условия как будто соответствуют природным требовани

ям женьшеня. Конкретное описание этого способа выра
щивания в непромышленных масштабах, доступных от

дельным женьшеневодам, в условиях, Сибири приводится ~ 
ниже. 

Полнее резервы -продуктивности растения выявяяют- ,; 
ся при возделывании на грядках с искусственным ПрI[.·! 
тенением. Такие плантации распространены преимущест.' 

венно .в восточно-ааватских странах. Приведу описание' 
способа, много лет используемого в КНДР, в изложении 
3. И. Гутниковой, известной исследовательницы дальне

восточного реликта, много сделавшей для введения, его 

в .культуру в СССР. 

Женьшеневые «поля» располагаются на нижних, без

лесных, слегка пологих участках горных склонов или на 

незатопляемых террасах речных долин. В питомниках," 
где выращивают однолетнюю рассаду, гряды готовят с i' 

осени, устраивая в земле ложе глубиной 30 см и засы

пая его сначала листовым перегноем иди НОМПОСТОМ, а 

затем, - искусственной почвой. Последняя состоит из' од
ной части листового перегноя и трех частей, гранитной, 
дресвы (частицы размером 3-5 мм) с добавлением не
больших количеств соевого жмыха, сажи и других ком

понентов. По данным И. В. Грушвипкого, соотношение 
двух главных составляющих почвенной смеси (перегноя 
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инаменной крошки] равно 1: 5 и даже 1: 10. Ширина 
гряд - 1 м, расстояние между полосами-е- не менее 1 м. 
Готовые гряды должны возвышаться над междугрядьями 
на 20 см и располагаться с востока на запад. 

Стратифицированные раскрывшиеся семена высажива
ют осенью на глубину 3 см ряднами и~и квадратным 
способом. Лунки с интервалом в 3,5 см делают специ

альным маркером (набитые на доску шипы). Семена за

сыпают крупным песком или дресвой, поливают и перед 

наступлением морозов укрывают на зиму соломенными 

матами. Осенью вдоль гряд над ними устанавливают де

ревянные каркасы, па которые ранней весной кладут 

плотные соломенные покрытия, защищающие растения 

. от солнца и дождя. С северной стороны гряды завешива
ют тонними соломенными шторками, которые в ясную 

погоду опускают, а в пасмурную поднимают, таким об

разом регулируя освещенность. 

П о Д г о т о в н а с е м я н н п о с е в у. Собранные во 
второй половине июля плоды перетирают в мешках или 

корзинах, отмывают от мякоти в чистой проточной воде, 

подсушивают, смешивают с промытым и прокаленным 

песком в соотношении 1: 3 (3 части песка) и ваняады
вают в ямы, расположенные на дренируемых и прогре

ваемых солнцем местах. Дно и верхний слой ямы высти
лают галькой, Регулярным, поливом, перемешиванием 

семян ~ затенением ~аркие дни обеспечивается опти
мальвыи режим: влажность, температура, доступ возду

ха и однородность условий. В середине октября, когда 

зародыш в большинстве семян достигает нужных разме
ров и степени расчлененности, семена. с помощью сита 

отделяют от более мел них частиц песка и высаживают в 
питомнике вышеописанным способом. Количество рае

крывшихон носточек достигает 85%. После холодной 
сгратафикации в почве семена в апреле прорастают. 
, . Однолетние корешки, используемые в начестве рас
сады, выкапывают после окончания вегетации по второй 
половине октября, сортируют по размерам па крупные 

(более 700 мг), ср~дние (400-690 мг) и мелкие и вы
саживают на плантации для достижения товарного веса. 

Сохранность растений в течение первого вегетационного 
периода - 70% от количества взошедших. П родслжи
тельность вегетации - 170-185 дней. 

Плантации для взрослых растений мало чем отлича
ются от питомника. На грядах шириной 1 м высаживают 

наклонно 4 ряда однолетних. корешков. Следующие пять 
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лет на плантациях пропалывают сорняки, рыхлят почву, 

окучивают и подкармливают растения жидними удобре

ниями, удаляют цветочные стрелки у растений 3-го и 6
ГО годов жизни. Плоды собирают только у четырех- и пя

тилетних особей, ограничивая их количество тринадца
тью в первом случае и восемнадцатью во втором. Для 
этого часть цветочных бутонов в центре соцветия удаля
ют. После шестилетнего выращивания, когда средний 

. вес корней достигает 72 г, убирают урожай. . 
В Китае "кульгура женьшеня -мало отличается от ко

рейской. Навесы делают сплошными, из досок. Пере са
живают растения дважды - на второй и. четвертый годы 

жизни; ускоренная стратификация семян не практвкует

ся; длительность выращивания - 6 лет, но часто - боль

ше 9, что связано с желанием получать особо ценные 
корни и высокоактиввое лекарство. Средний вес шести

летних корней - 25 г. В юго-аапацвых провинциях, в от
рогах Гималаев возделывают другой вид - панакс лож

ный женьшень (саньчи}, корни которого также исполь

зуют как лекарственное ср.едство. 

.В Японии, как в Корее и Китае, женьшень настоящий 
культивируют на плантациях с искусственным пригене

нием. Иногда семена высевают на постоянное место сра

зу, минуя этап получения рассады. Закладывая питомни
ки, почву В них готовят так же, как и для взрослых 

растений. В почву вносят много органических удобре

ний (номпоста, жмыхов, фекалиев), 

Возделывание североамериканского сородича нашего.. 

женьшеня -,- панакса пятилветноге - в США и Канаде 
практинуется с конца прошлого века. Сначала его выра-: 
шивали под пологом леса. В фермерском бюллетене сель

скохозяйственного департамента США 1967 года изда

ния так описываются особенности культуры этого вида. 

Почву в питомниках и на плантациях готовят. одина

ково, и состоит она из легкой по составу кислой листо

вой земли лесов твердодревесных пород деревьев, иногда 

к ней добавляют песок. Гряды размером 1,2х.5,0 м и 
высотой 15-20 см для семян и 30 см - для взрослых 

растений ограждают досками и располагают с запада на 

ВОСТОК';"'" Почву засыпают на дренажную. подушку.Рас
стояние между грядами ---'- 50 .см. Навесы высотой около 
3 м изготовляют из реек шириной 4-5 см. Рейки кла
дут с севера на юг, 'оставляя между ними просветы; на 

обрешетку из брусьев. Расстояние между рейками в 

2,0-2,5 'см обеспечивает освещенностъ, равную 1/4 ~T· 
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крытого пространства. Так же изготовляют боковые стен
ни. Не реномендуется в качестве притеняющего материа

ла испольвовать ткани, так как они препятствуют сво

бодной циркуляции воздуха. Все сооружение имеет БИД 
большого ангара, укрывающего 10-20 гряд. Высокие на
весы свободны от некоторых недостатков, присущих низ
ким. Последние затрудняют уход за растениями: под ни

ми нельзя выпрямиться в полный'рост, применять меха

низацию, сложно передвигаться .по плантации, особенно 
со шлангами для полива. Освещение получается нерав
номерным: при укрытии наклонными сплошными щита

ми с южной стороны гряды (низкая часть навеса) оно в 

2-4 раза меньше, чем с северной. 

Зрелые плоды на американских плантациях собирают 
в сентябре. "Ускоренную стратификацию не проводят. 
всходы появляются на вторую весну. Семена высажива
ют сразу. Интервал между ними или 20 см (с перспекги
вой выращивания 2-3 года до пвресадки), пли 5-15 см 
(для получения однолетней рассады). Заделывают семе-' 

на лесной почвой, хорошо разложившейся древесиной 

орешника, липовыми опилками слоем 2,5 см. Не рено

мендуется использовать сосновые и дубовые опилки. По

верхность гряд мульчируют пожухлой лисгвой слоем 

10-12 см, это предохраняет посевы от морозов зимой и 
сберегает"влагу в почве. Семена в пебольшом проценте 
случаев прорастают в первую весну. При нввовможноств 

высадить сразу в почву их хранят во влажном состоянии 

11 в прохладном месте в песке, почве или опилках. Высу

шивание пагубно влияет на всхожесть семян. 

Отдельные фермеры в качестве рассады используют 
двух- и трехлетние корешки, которые высаживают череа 

20 см. Меньший. ингервал способствует быстрому рас

пространению болезней. Растения третьего года жиз

ни дают плоды. Практикуется частичное удаление 

цветков. 

Многие фермеры отрицательно относятся к удобрени
ям, таи как их применение хоть и ускоряет рост, но сни

жает устойчивость к болезням, уменьшает сходство куль
тивируемых корней с дикорастущими. В качестве орга

нических добавок рекомендуются ЛИСТОвой перегной, 

старые опилки или хорошо рааложившаяея труха твер

дой древесины. Принимвются меры по защите- растений 

от грыаунов. "Уход заключается в прополке и рыхлении 
почвы. Один человек обрабатывает два акра плантаций, 
что соответствует нашим 0,8 га, , 
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Норни приобретают товарные качества на 5-7-й год 
выращивания. Выкопанные в середине октября, они име

ют диаметр в верхней части 2,5 см, длину 10 см и срец-. 
ний вес - 28 г. Более старые экземпляры содержат боль

шее количество активных веществ и ценятся дороже. 

Сушку начинают с 40 
О 

, через несколько дней снижая: 
температуру дО 32 

О 

• Крупные корни выдерживают в та

ких условиях до 6 недель. С гряды 1,2 Х 5 м получают 
4,5 кг сухого корня, или 1 т с акра. На плантациях под 
пологом леса урожай вдвое ниже. Рынок женыценя в 
США очень ограничен, 95 % собираемого дикорастущего 
и культивируемого сырья экспортируется в страны Вос

'\ тока. В 1960-1962 1'1'. им было продано 70 т сухого 
корня. 

Такова общая картина, география и региональные 

особенности возделывания видов рода панакс в мире. 
Мощно добавить, что женьшень успешно культивирует

ся в Польше и Болгарии. 

Говоря о «нультурной: жизни женьшеня, пельвя не 
упомянуть о выращивании ткани корня в искусственных 

условиях. Нонечно, существование в пробярке даже не

одушевленного растения трудно назвать жизнью, тем бо

лее екультурной», но то, чем занимаются ученые в лабо

раториях, а теперь и специалисты биохимичесних заво

дов, так и называется - «кульгура тканиэ. В начале 

70-х годов была разработана' сложная по составу жидкая 
среда, включающая все минеральные и оргавичеокие 

элементы, необходимые для деления и роста клеток. Ств
рильвые кусочки наллюсной ткани корня в безмикроб

ных условиях при постоянной температуре и влажности 

выдерживают в темноте в небольших стеклянных сосу

дах около месяца. За этот срок масса увеличивается в 60 
раз. Активность препаратов из такого сырья достигав 
60 % от активности плантационного корня. Недавно по

явилось сообщение, что Фармакологаческий комитет 
МЗ СССР разрешил применевив и продажу' пастойки из 
этого продукта под названием «Биоженьшеньэ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КУЛЬТИВИРУЕМОГО ЖЕНЬШЕНЯ 

Создание в культуре оптимальных условий для рев-е 
ливацви биологических резервов растения приводит К· 
резкому увеличению темпов его развития по сравнению 
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с дикорастущим. В особо благоприятной среде происхо.. 
дит ежегодное увеличение количества листьев, а отдель

ные очень «перспектвввыел растения делают скачок, ми

нуя очередную ступень. Расчлененность побега и масса 
IIодземнойсистемы 5-6-летнего плантационного жвнь

шеня соответствуют покавателям 20-летнего дикорасту

щего. В живой природе ускоренное развитие обычно свя
зано с сокращением длительности жизни. По-видимому, 
у возделываемого женьшеня она составляет не более 25 
лет, хотя экспериментальных данных на этот счет авто

ру найти не удалось: вряд ли какой-нибудъ исследова

тель возьмется паблюдать за таким долгожителем, да и 

очень трудно добиться, чтобы растение на плантации 

умерло естественной смертью, а не от болезни, случайно
сти или алчной человеческой руки. 

Одна из причин ускоренного развития женьшеня в 
культуре - пере крестное ·опыление. Основной механизм, 

обеспечивающий такой рост на плантациях и в оранже
реях,- еисперименталъно доказанное усиление фотосин

теза и нвкопления ассимилятов при оптимальном . осве
щении. Другим важным фактором является улучшение 

аэрации почвы при РЩI~лении~ 
r ,

П овышенная внтевсивностъ ростовых процессов не 

может пе сказатъся . и на внутреннем строении отдель

ных частей растения. Особенно хорошо это видно на 
многолетнем органе - корне, который у плантационных 

особей имеет белый цвет, гладкую поверхность без мор
щин и окольцовки. ЭТО - основные признаки, по кото
рым визуально отвичают дикорастущий и культурный 

корни. 'у последнего слабее выражена втягивающая спо
собность и в связи с этим деформация тканей. Корпи е 

плантаций отличаются более высоким содержанием крах

мала, а Листья - большими толщиной, сухим. весом и ко

личеством устьиц. Значительно различается микроэле

. ментвый состав семян. 

Негативное последствие высокой скорости роста воя
делываемого женьшеня - повышенная склонность к за

болеваниям. В отдельные годы отход корней по этой 

причине достигает 50 %. Воистину ничто не дается да

ром. 'Гакими потерями женьшеневод платит за возмож

ность получать большиё урожаи, а само растение так 
драматически, ценою жиани, расплачивается за навязав

ное ему. сомнительное преимущество опережать в разви

тии дикорастущих собратьев.е" 
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ЖЕНЬШЕНЬ В СИБИРИ 

Чтобы приободрить начинающих жевьшеневодов, не
обходимо сказать, что представления о чрезвычайной 
хрупкости и привередливости женьшеня не соответству

ЮТ действительности. Несмотря на реликтовую приро

ду, он обладает ДОСТ/1.точноЙ приспособляемостью, ЭКОЛО.,. 
гичвской и физиологической пласти~остью. Об этом 
свидетельствует успешное выращивание его в самых раз

ных уголках страны: на Кавказе, Нубани, Украине, в 
Белоруссии, Прибалгике, Ленинграде, в центральной по
лосе России, Алма-Ате и, наконец, на Урале и в Сибири .. 
С другой стороны, нужно предостеречь и от излишнего 
оптимизма и самоуверенности, даже если они подкрепля

ются основательными знаниями и 'опытом растениевод

ческой деятельности. ЖеНЬЦIень, несмотря на хорошую 
изученность, часто преподносит сюрпризы и опытным 

специалистам. 

В книге подробно излагаются вопросы биодогии это
го редкого и малоизвестногв растения и способы его воз

целывания для того, чтобы женьшеневоды не были при

вязаны к, узким рекомендациям, .,fJt:нованным па опыте 

автора и его предшественников, а 'Могли сами, используя 
полученные сведения, творчески решать многочисленные 

проблемы, обусловленные местными условиями. Никакие . 
советы не могут предусмотреть всего. 

СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН 

При любом способе выращивания женьшеня имеется 
общий этап - страгифинация семян. Этим словом, проис
шедшим от латинского «CTpaTY~» (слой), растениеводы 
обозначают процесс предпосевной обработки семян, когда 
они подвергаются попеременному действию неоднород

ных условий для структурного и физиологического дозре
вания, преодоления покоя. Главные факторы, определяю
щие успешность стратификации семян женьшеня: опти

мальная температура, подходящая влажность, хорошая 

аэрация, или воздухообмен, обеспвчивающвй растущий 
зародыш кислородом и удаляющий углекислоту. В Сиби

ри эти условия можно создать только искусственно. ~ 

Спелые' плоды нежелагеяьно долго хранить после 
снятия с растения - они теряют упругость, слеживаются, 

вкаокарп (кожица) повреждается, мякоть темнеет и на
чикает загнивать в результате провиквовевия бантери
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альной и грибковой флоры. Из-за этого семена получа

ются в значительной мере инфицированными, Поэтому 
плоды в течение первых же суток необходимо перетереть 
в тканевом мешочке или с песком и промыть несколько 

раз в сменяемой или проточной воде для удаления мя

коти. 

Здесь представляется возможность провести первую 
сортировку: семена, плавающие на поверхности воды, то 

есть с низким удельным весом из-за неполного развития 

вндосперма, необходимо отделить. Это так называемая 
тощая' фракция - семена из центральных плодов в зон

тике, пасынки, созревшие последними или недополучив

шие своей доли питательных веществ От материнского 
растения. У молодых особей- таких семян больше, чем у 

взрослых. Чем дольше плоды в зрелом состоянии нахо

дятся на растении, тем меньше получается тощих семян. 

Вообще, их доля может достигать 20%. Но они не без

надежны. Их 'не следует смешивать с выполненными (то

нущими) семенами, а стратифицировать отдельно. 
После тщательной промывки, когда на косточках ис

чезнут малейшие остатки мякоти и волокна, способные 

вызвать загнивание при последующем 8-20-месячном 
хранении, семена надо сушить в течение 24 ч в комнат
ных условиях, разложив тонким слоем на пористой бу

маге. Затем смешать с тройным объемом крупного про

мытого и прокаленного песка с частицами от 2,1 до 3,3 
мм. Эти частицы проходят сквозь сито С ячейками 3,3 
мм, но задерживаются па решете С' отверстиями 2,1 мм. 

В Сибири такой крупный песок - редкость. Можно 
получить аналогичный материал просеиванием гранитной 

дресвы, изготовляемой в каменных карьерах и используе

мой для покрытия дорог И площадок. Женьшеневоду 
среди инвентаря' желательно иметь набор сит. Для их 
изготовления берут проволочную сетку с нужными от

верстиями. или высверливают последние в жести сверлом 
определенного диаметра. Я пользуюсь ситами с ячейка

ми 1,4; 2,1;- 3,3-и 5,,5 мм. Указаввые раЗМеРЫ можно из

менить на 0,1 'мм в сторону уменьшения или' увеличения. 
Многие авторы указывают на. недопустимость высу

шивания семян после их извлечения из плодов. По моим 
наблюдениям, недельное выдерживание косточек в уме

ренно сухом состоянии не уменьшает всхожесть, а мв

сячнов - снижает ее до 50 %. Очевидно, что к высушива
нию не нужно прибегать без крайней необходимости, 
связанной, например, с пересылкой. Возможность помес
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тить семена во влажный материал пусть даже в неболь

шой емкости есть всегда. 

Размер частиц песка, с которым смешивают страти

фицируемые семена, определяется тем, что песчинки не 
должны быть больше самых маленьких семян, чтобы их 
можно было разделить путем просеивания. В то же вре
мя они не должны быть и очень маленькими, посколь

ку только крупные частицы могут обеспечить достаточно 

быструю диффузию газов, только крупноаернистый песок 
обладает нужным в данном случае высоким содержанием 
воздуха. Правда, крупный песон быстрее высыхает п 
нуждается в более частом поливе. Ну, а требование про
мывки и проналивания песка понятно: нужно удалить' 
из него все органические частицы и надежно продезин

фицировать, чтобы свести н минимуму возможность за

гнивания семян. 

. Думается, вряд ли у кого-нибудь из сибирских жень
шеневоцов воаникнет необходимость стратифицировать 
килограммы семян, поэтому яма в земле, как на корей

ских плантациях, для этого 'Не понадобится. А потребует- ' 
ся глиняный горшок или кувшин без глазури вмести

тельностью 7-10 л. Чем 'больше объем, тем лучше условия 
хранения для семян. Вазон протравливают наким-либо : 
антисептином, например раствором марганцовокислого 

калия. В .днище проделывают дополнительные отверстия, 
в' сосуд укладывают щебень, затем крупную дресву, а 
уже потом насыпают песок, Семена, смешанные с пес

ком в соотношении 1: 3, помещают в крупноячеистый 
капроновый мешок '(можно ИСпользовать дамский чулок 
или тюль), завязывают капроновым же шнурком или 

проводокой, несущей бирку, и помещают в центр сосу

да, чтобы слой песка над семенами был не менее 14 см. 
Таким. образом можно заделать до тысячи семян. Если 
их больше, мешком пользоваться неудобно, но без капро
на все же не обойтись, иначе семена смешаются с пес- . 
ком. В этом случае семясодержащий слой отделяют от 

нижнего подстилающего и верхнего накрывающего слоев 

горизонтально расположенной капроновой тканью. При 

отсутствии большого глиняного вазона можно пользова-л 

ться деревянным, но не фанерным (вода растворяет 
клей) ящиком с основанием 23 Х 23 см (внутренний раз
мер) и высотой 25 см. Основание перфорируют. Нувшив . 
или ящик ставят в поддон, собирающий вытекающую 

воду, и на подставку , обеспечивающую доступ.воздуха к 

нижним отверстиям. 
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ЕСЛИ,семена для посадпи приобретаются у других 
жвньшеневодов, они требуют деаинфекции - замачива

ния на 15-20 мин. в 0,5 %-НОМ растворе марганцовокис
лого калия (500 МГ на 100 мл воды). После этого их 
слегка подсушивают в течение 2-3 '1 и аакладывают 
на стратификацвю описанным выше способом. В качест
ве посадочного м'атериала лучше приобретать семена, а 
не рассаду, хотя в этом случае и потребуется больше 
времени для получения полноценного урожая корней. 
Девинфицированве семян более надежно и позволяет из

бежать занесения на плантацию новых заболеваний. 
Итак, перед вами наполненный песком глиняный ва

зон с торчащим из него термометром, содержащий драго
ценные косточки, - два паквта с семенами - тощими и 

полными. Вы задумчиво смотрите на него, размышляя, 

что делать дальше. Выясним, что на этот счет говорит 

«теорию>. Проверка рааличных режимов стратификации 
показала, что~ наиболее эффвктивнымв для обеспечения 
максимальной всхожести в первую же весну являются 

следующие условия. В течение первого теплого периода 
влажность песка должна быть около 15%, что досгигаев-, 
ся сквоэным поливом колодезной, родниковой или кипя

ченой водопроводной водой раз в 3---,4 дня. Частота 
полива ,определя~тся температурой и влажностью окружа

ющего !воздуха:. с повышением температуры и снижени

ем относительной влажности скоростъ испарения влаги 

из вазона возрастает. Влажность песка более 15% за
трудняет доступ вовдуха н семенам и способствует их за
гниванию. Наилучший рост зародыша наблюдается при 
действии температуры 18-20 

0С 

в течение двух месяцев 

И
ОС

и в последую

щие два месяца. В 
этом случае процепт 

семян с раскрывши

мися косточками, что 

является пу~знаном 

увеличения 'зароды
ша, наибольший (рис. 
7). Выдерживание' 

семян все четыре ме-· 1 2 
сяца при 20 

0

С дает 
худший, реяульгаг. Рис. 7. Расхождение створок косточки 

при увеличении вародыша во времяа при 00, 100 и выше 
теплой стратификации: 

25 
0С 

треснувших кос 1 - до предпосевной обработки, 2 - после 

точек не бывает. раскрывания косточки 
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Семена с развившимся дифферевцироввввым зароды
шем не прорастают. пока не подвергнурея примерно 4
месячному действию близкой к нулевой/ (О ... +40) темпе
ратуры при небольшой влажности, достаточной, чтобы 
семена не пересыхали. Таким образом, минимальный пе-· 
риод предпосевной подготовки семян - восемь месяцев. 

Вернусь н описанию собственного опыта. Много лет 
я практиковал ускоренную сгратифинацию. Полученные 

.'
 

в конце августа «семечки» хранил аапескованными в
 

комнатных условиях. Через три месяца, в конце ноября,
 
проверял косточки, высыпав содержимое пакетов на бу

магу. Отбирал треснувшие семена, которых в разные го

ды оказывалось 110-20%, удалял загнившие. Раскрыв

шився в мешочке с песком переносилв погреб, где тем

пература была близкой к нулю. В погребе я помещал 
семена в такой же глиняный вазон, только меньших раа-. 

меров. Заглубление горшка на 4/5 высоты в аемлю пот
ре ба позволяло избежать его переохлаждения. В это 
случае поддерживалась оптимальная постоянная влаж

ность и требовалось только поверх~остное увлажнение 
песка небольшим количеством воды раз в месяц. Таким 
образом прогекала холодная стратифвнадия. Оставшиеся, 
нервскрытыми семена я еще месяц выдерживал в ком

нате. Когда у них в конце декабря ааканчивался 4-ме-" 
сячный теплый период, ОПять разделял раскрывшиеся и .. 
нераскрывшиьея. Первые присовокуплял в хранящимся 
в погребе, вторые помещал туда же в отдельном лакетел 
Все треснувшие семена, а их процент достигал 50, в коц-' 
це апреля накяевывались: у клювика из семени покавы-' 
вался корешок. . 

Интересно отметить, что появление и рост корешка 
после эффективной страгифииацви происходит и при ну-] 
левой .температуре. Поэтому семена .нужно высаживать 
в грунт, когда они только накяюнулись, так как косточ-] 

ки С длинными корешками (проросшие ) дают худшие 
всходы. 'Гаким образом мне удается в первую весну по
лучать до 50 % всходов от количества валожённых семян. 

Оставшуюся половину семян весной переношу из лед
ника в комнату, где Б большом сосуде продолжается 
теплая стратификация их. В конце сентября, когда все 
носточки раскрываются, высаживаю их в rPY:fIT, где они ; 
всю зиму подвергаются действию хЪлода, необходимого i 

для фиаиологичесиого дозревания. Всходы появляются 
.весноЙ при наступлении оптимальной температуры. 

Читатель, наверное, обратил внимание на трудоем
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КОсть и ХЛОПОтность такого, способа подготовки семян. 

Нужно сказать, что ускорение стратификации, как и все 
в жизни, не дается даром: всходы появляются недруж

ные, энергия прорасгания низкая, рассада получается 

худшего качества, чем при естественной 20-:r.IеснчноЙ 
стратификации. Большое количество семян трудно пере

брать вручную и рааделить, а при использовании сит для 
просеивания песна повреждаются появившиеся корешки. 

В СБЯЗИ с этим опытные женьшеневоды к ускоренному. 
проращвваввю не при бегают . 

Лучшие результаты получаются при следующем ре

жиме, Заложенные в августе в песок семена, хранящие

ся в комнатных или в уличных условиях, в начале 01\

тября выношу вместе с вазоном в потреб и прикапываю 
землей. В начале мая сосуд снова переношу в комнату 
для теплой стратификации, а с середины сентября хра
ню его на открытом воздухе, обеспечивая тем самым по
степенное снижение температуры и плавный переход 1\ 

зимнему покою. В первой декаде октября, когда раскры

вается почти 100% косточек, высаживаю семена в поч

ву, получая весной, примерно через 20 месяцев после 

снятия плодов, хорошие, дружные всходы. 

Семена от песва отделяю 'на сите с ячейками 3,3 мм, 
если их много. Если их мало, отделяю их вручную, тог

да онименьше травмируются. 

Стратификацию можно проводить и В земляных ямах: 
в них температура и влажность меньше подвержены рез

КИМ колебаниям, но семена чаще поражвются гнилью .. 
1\ такому же результату приводит использование вместо 
песка различных смесей, ·ВIшюча.ющих почву. С другой 
стороны.. почвенный раствор, насыщенный минеральными 
и органическими веществами, может ускорять рост заро

дыша. Предлагаю женьшеневодам решить для себя этот 
вопрос самостоятельно, проведя сравнительные исследо

вания. Полезным оказывается и периодический, раз в 
месяц, осмотр семян и проветривание их в течение 15- . 
20 мин., когда удадаются загнившие и ПрИ необходимое
ТИ проиаводатся 'обработка 0,25 %-ным раствором марган
цовки в течение 10 мин и последующее проеушивацие 20 
мин. 

Ускоренная стратифИRация необходима только в пер

. вый' год закладки питомника, тан как без нее всходы по
явятся только на вторую весну. А что такое год ожида
ния, когда решение принято! Кроме потери темпа, как 
говорят шахматисты, на год позже будут собраны пер
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вый урожай корней и первые собстненныв ""семена. а 

это - материальные издеРiIШИ. 

Достижения u физиологии растений вооружили практи

ков такими деиственными средствами фля управления 

фваиологическимв процессами, как ф~огормоны. Стиму
лятор роста клеток гиббереллин сокр(щает время теплой 
стратификации до 2-3 мес. при првдварвтельном зама
чивании семян на 24 ч в водном растворе препарата 

концентрации 250 мг/л. Повышается количество раскрыв

шихся косточек, стимулируется рост инертных зароды

шей. Столь же эффективным может оказаться недавно 

синтезированный и проверенный в новосибирских инСТИ
тутах СО АН СССР препарат гибберсиб, изготовляемый 
Бердским химическим заводом. 

В литературе имеются сведения о том, что трехднев

ное повышение температуры до 42-45 
0

С в середине теп
лой стратификации несколько удлиняет период роста 

зародыша, но зато стимулирует инертные семена и по

вышает долю раскрывшихся косточек. 

в САДУ И В ОГОРОДЕ 

Самый распространенный способ возделывания жень
шеня, в личных хозяйствах - это выращивание его на 

подворьях, огородах, приусадебных участках под наве

сами. 

"Участок для плантации должен быть защищен от господ

ствующих в данной местности ветров и иметь небольшой 
уклон для стока талых и ливневых вод. Необходимо 
учесть, что гряды будут располагаться с востока на за

пад. Можно частично использовать притенение от де

ревьев или стены дома. Мест с неглубоким залеганием 
грунтовых вод лучше избегать, в противном случае при

дется делать на них мощную дренажную подушку и высо-. 

кие ГрЯД:Ь1. 

При разметке участка нужно учитывать. следующее. 
Питомник (рассадник) с однолетними растениями лучше 

располагать отдельно от плантации со взрослыми кор

нями, чтобы предохранить первые от болезней. На план

тации будут находиться 5 гряд для растений каждого го
да жизни, начиная со второго, и резервная гряда (рис. 
8). Можно не делать сразу все гряды, поскольку некото
рые понадобятся только через несколько лет, но преду
смотреть место для них нужно. Максимально допустимая 

ширина полосы в 120 см, как на американских плантаци
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32()смЯХ, позволяет без осо

бых трудностей обра

батывать и растения, ~ :6х1б=96росmенuй Дб!JЛетilи~ растени"
 
находяшиеся в 'середи- ~ : 
ле гряды. При располо- .ц, -..J 

жвнии корней через 20 
см на такой полосе вы

Трехлетние 

саживают 6 продольных I I
рядов, Гряда на 96 
растений будет иметь 
длину 320 см, вообще Четыре;метнIJC 

жо длина может быть' I I
произвольная. Расстоя

ние между грядами за

висит от типа навесов. Пятилетни, 

При, устройстве прите: I I
нительных сооружении 

по корейскому типу, 

когда над кажцой по Шестилетние
 

лосой располагается
 ! I
спой навес, между гря

дами должно быть рас
стояние 100 см. При 1 I ~H~'г~ 
американской системе, 

использующей высокий
Рис. 8. Примсраая схема распо

" uоощии навес над не- лощения гряд па приусадебной 
плаптации при планировке ее поскольнами грядками, 
~евероамерикапскому способу

ширина промежутков 

может быть 40-50 см.
 
Это позволяет экономить земельную площадь, что при co~
 

временных небольшихусадебных участках очень, важно.
 

Почвы 

в Сибири трудно отыскать естественные почвы, ко

торые можно было бы без изменений. использовать для 

выращивания женьшеня. Rулыивирование корня в инди
видуальных хозяйствах на сравнительно небольшах уча
стках позволяет применять искусственную почву. По со
общениям любителей, ее вариантов очень много, и на 

любой женьшень неплохо растет. Состав почвы: чистая 
древесная труха без добавок; лесная земля из смешан

ныхлесов; листовой пврвгной; различные смеси, содер

жащие крошку торфа; компост, 
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Почву можно приготовитъ непосредственн перед по
садкой растений, если брать хорошо разлож шиеся про
сеянные компоненты. Основа - лесная ве я, собранная 
в лесу, где растут ели, кедры, сосны, бе аы, клены, ря
бины, с травяным покровом из папот тнвка, крапивы. 
Используют неглубокий слой непоср дственно под под
стилкой. R двум объемным частям tЭтой земли добавля
ют одну часть древесной трухи и.t'валежника или пней 
хвойных деревьев, одну часть ,mCTOBOfO перегноя. же
латвльно широколиственных пq,'од деревьев (липа, клен, 
орешник, береза), одну часть' просеянной хвойной под
стилки, 1/4 часть древесной Jfли травяной золы. 

Для семенных гряд берут более бедную аемлю с по

ловинным от указанного' содержанием трухи, листового
 
перегноя и подстилки. Наличие в -почвв неразложивших

ся органических остатков, плохо перегнившего навоза"
 
перегноя сильно увеличивает полегаемость всходов. Про
дояжающвеся процессы разложения актввиавруют пато

генную микрофлору и вызывают большой отход сеян
цев. Это же наблюдается и на очень . жирных почвах. 
Поэтому в питомниках земля должна быть сравнительно 
бедной. Для этого перед внесением почвы в семеннью 
гряды к ней добавляют двойной объем гранитной дресвы 
с частицами размером 3-5 мм. На плантации к почвен
ной смеси надо добавить равный или половинный объем 
дресвы, котельного шлака бурого угля. 

Лучше готовить почву варанее. В резервную 
на плантации или в отдельный бурт осенью засыпают 
меру лесной земли, меру пожухлого листа и сухой тра
вы (папоротник, крапива), меру древесной трухи или 
старых опилок, меру хвои, меру перегнившего коровьего 
навоза, 1/2 меры золы. Содержимое осенью и следующиМ 
летом раз в месяц перемешивают, поливают теплой во
дой и изредка - слабым; раствором птичьего помета. 
В течение года смесь разлагается и 1\ осени становится 
пригодной для использования, тогда ее вносят в гряды, 
если она была в бурте. За две недели до пооадки рас

тений ее необходимо протравить .раствором формалина 
(20 мл на литр воды). Поливать следует из расчета 10 л 
на M~ площади. После полива укрыть полиэтиленом 
на 3-4 дня для пропитывания, а затем проветривать в 
течение недели, перемеmивая почву. Вместо формалина 
можно использовать маргапцовку в IюнцеН'l'рации 0,5%. 

При подготовке больших плантаций, когда использо
вание искусственной земли невозможно, разрабатывают 
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огородную' почву, выдерживая ее с осени год под черным 

паром после обязательного внесения органических' суб

"стразов - листового перегноя и древесной трухи. Возмож
но применение· минеральных удобрений - 40-45 г/м 2 

суперфосфата, золы. В течение лета почву ежемесячно 
рыхлят, поливают навозной жижей или куриным поме

то,м. Обяаагельно протравливание формалином или мар

ганцовокислым калием перед высадкой растений или по

севом семян, а также внесение дресвы или шлака. 
у ГОТОВОй почвы нужно проверить кислотвость. Дяя 

этого полстакана почвы заливают равным объемом кипя

ченой (лучше дистиалировапвой) воды, первмешивают 
и отстаивают, пока верхний слой не станет проарачным. 

Затем воду сливают через воронку с ватой в пробирку И 
отдают в лабораторию для измерения концентрации водо
родных ионов на pH-метре. Можно сделать анализ в до

МаШНИХ УСЛОВИЯХ," нанеся каплю жидкости на полоску 

универсальной индвкаторвой бумаги и сравнив цвет ув

лажненного участка с прилагаемым эталоном. Оптималь
ная реакция рН должна быть в пределах 5,7-6,5. При' 
более кислой реакции (низкие значения) 1\' почве следу
ет добавить иавестъ-пушонку, при щелочной - увеличитъ 

содержание трухи, продуктов разложения хвойной под

стилки, 

Благоприятно па структуру почвы влияют дождевые 
черви, поэтому их обитание в грядках со взрослыми рас

тениями нужно приветствоватъ, запуская их в почву пос

ле выветривания формалина. 

«Детский сад»: 

выращивавие рассады в питоивике 

Гряды для посадки семян должны иметь высоту 15 
см, ширину - 100 см и проиввольную длину (рис. 9). 
В материнской почве делают ориентированную с запада 

на восток траншею соответствующих размеров и глуби
ной 10. см, которую огораживают досками, шифером, 

расположенным вертикально, или асбоцементными пли

тами. На дно для дренажа 'укладывают щебень, гальку 
или дресву. Приготовленную почвенную смесь засыпают 

в ложе и. слегка утрамбовывают. 
Стратифицированные (с раскрывшимиоя косточкама) 

семена перед посевом выдерживают в ·0,25%-ном раство
ре марганцовки 15 МИН и просушивают в течение 15-20 
мин. С помощью маркера или вручную В почве делают 
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ЛУННИ или бороадки глубиной 3,5 см. Сеют 
шахматным способом или рядками, пло~'ь питания 

до~жна бы:,ь не менее 4х4 см. Семена за елывают мел- ._ 
кои дресвои или крупным песком с~ мером частиц' 
1,4-2,1 мм, полученными с помощь соответствующих 

сит. Чем меньше различаются сита . ерхнее и нижнее) 
.по диаметру ячеек, тем однороднее fiолучается просеива
вмый субстрат, тем он более сып~ и тем легче проби
ваться сквозь него нежным прор,t'fСткам. Присыпание вы
сеянных семян не почвой, а песком способствует лучше
му доступу воздуха к корням и уменьшает поражение 

чврвшнов фузариозом. 
Поверхность гряд после посева желательно мульчи

ровать крошкой торфа, хвоей, опилками слоем 2 см для 
сохранения влаги и сглаживания температурных коле

баний. Не рекомендуется использовать свежие опилки 

хвойных деревьев. -При осенних посевах почву следует 

обязательно укрыть сначала сухими листьями слоем 7
10 см для защиты от вымерзания, а затем хвойным лап

Север 

Рис. 9. Устройство гряды И навеса в питомнике 

ДЛЯ выращиванвя рассады (размеры даны в 
сантиметра~) . 

;'0 . 

ником, задерживающим снег. Вместо листа можно ис

пользовать опилки, насыпаемые на толстую бумагу. Вы

ступающие борта грядок сбоку необходимо утеплить, 
присыпав опилками, шлаком, печной золой. В таком ви

де гряды мощно спокойао оставить аимоватъ, предприняв 

меры против грызунов. Зимой полезно забросать гряды 

снегом, удалив излишни его после 10 апреля, когда ве

роятность сильных морозов снижается. 

Практикуемый многими жевьшевевоцами посев не

подготовленных семян осенью в почву питомников для 

20-месячiIой стратификации в грядах рекомендовать не 
могу. Этот прием связан, во-первых, с необходимостью 
ухаживать в течение следующего года за «пустыма» 

грядами - укрывать, полоть, увлажнять. Во-вторых, се

мена надолго выходят из-под контроля, преподнося рас

тениеводу сюрпризы в виде отсутствующих, редких или 

мозаичных всходов. Предпочтителен осенний посев стра

тифицироваввыми семенами, когда уверенность в получе
нии весной добрых проростков повышается. 

Весной после схода снега лапник надо удалить, а в 
. конце апреля - убрать и листовое покрытие. В дальней

шем агротехника идентична для гряд с осенним и весен

ним посевами. 'Установить ст8яки с балками и" 15-20 
апреля укрыть их сплошными деревянными навесами 

(см. рис. 9). Всходы лучше всего развиваются при НИ.Э
кой освещенности: 3-5% от максимального солнечного 
светового потока. Именно такие условия и обеспечивают 

проверенныв многолетней практикой нввысокие сплош

ные .деревянные щиты. О чрезмерном освещении растений 

во время вегетации свидетельствует форма листьев «ло

до чию> : таким образом всходы сами ограничивают коли

чество падающего на них света и подают сигнал тревоги 

невнимательному растениеводу. 

Прорастающие семена и всходы сильно страдают от 
избытка влаги, поэтому после оттаивания почвы поверх

ность увлажняют минимально необходимым количеством 

воды (2,-3 л на м2 ) , чтобы только почва не пересыхала. 
Лабораторные опыты показали, что наибольший процент 

всходов наблюдается ПрИ влажности почвы 5 %. Опти

мальная температура для прорастания семян +13... 
+ 15°С. . 

В климатических условиях Новосибирска всходы из 

семян осеннего посева появляются 20-25 мая, при ве

сеннем посеве - через 1,0-20 суток со дня посадки, но 
не ранее 20 мая. 
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Уход за растениями ааключаегся в полив(, прополке 
И борьбе с болезнями. Очень важно подде~ивать повы
шенную влажность воздуха под навесом.е'что достигает

ся частым поливом площадок около,WЯД, аасьшанных 

шлаком или опилками. Недопустимо б'лизкое расположе
ние сорной растительности. При вероятных ааморовках 

пространство под 'навесами завешивают полиэтиленовой 

пленкой. Конец вегетации наступает в последней де наде 
сентября. Продолжительность стояния растений - около 
130 дней. Неблагсприятно сказывается на отрастающих 
побегах обычная в Сибири холодная погода в мае - на

чале июня. В этих условиях листья имеют малую пло

щадь, что сказывается и на размерах корневой системы. 

Рассаду лучше выкапывать сразу после отмирания 
побегов осенью, руками, осторожно обрывая черешки и 
не допуская подсушивания корней (укрыть влажной тка
нъю}, Вес корешков при такой системе возделывания - . 
350-450 мг, Часть рассады можно оставить на грядке 
па второй год и использовать ее следующей осенью для 

посадни вместо погибших сверстников. Выкопанную рас

саду следует высаживать в тот же день. на место длитель

ного доращивания, рассортировав по размерам на три 

группы. 

Если на грядке не было отхода растений из-за болез
ней, то ее можно после протравливания марганцовкой 

испольаовать повторно для высеивания семян, но в сум

ме не более двух лет. После этого почва должна быть 
заменена. Допускается просеивание ее для извлечения и 
вторичного применения гранитных частиц. 

В заключение следует скааать, что первый год жизни 
женьшеня (или первые два года) является решающим в 
определении дальнейших темпов роста. Ка!\ правило, на

копленпая за вегетационный период масса корня обус

ловливает и .цвфференцировку побега, и площадь листь

ев, и колич~ство стеблей, цветков, плодов у растения в 

течение последующего года. 

Взрослые растения на плантации 

Гряды на плантации' делают так же, как в рассадни
не. Высота слоя почвы на НЙ:Х должна быть 20-25 см. 
Углубление в земле заполняютдренажпым материалом 
толшиной 7-10 см, обортонну делают из подручного ма
териала (горбыль, шифер), затем «короб: засыпают при
готовленной заранее почвой (рис. 10). В лупки, распо

'Ij 
.г . 
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лагающиеся на расстоянии 20 см друг· от друга, сыплют 
сначала крупный песок или дресву, а затем укладывают 

корешок с наклоном от вертикали 45-600. Покоящаяся 

почка должна быть на глубине 4~5 см. Тело корня 

присьшают опять песком, а шейку - почвой. Землю уплот

няют и увлажняют, а перед наступлением морозов укры

вают сухим листом слоем до 10 см, затем также хвой

ным лапником и присыпают снегом. Борта гряды утепля

Ют каким-либо рыхлым материалом, например опилками. 
Зимой можно изготовить щиты. 1\ этому времени вы 

уже, наверное, решите, по какому образцу будете делать 

притенительные сооружения - по корейскому (дальне

восточному) или северо-американскому. Последний тип 
требует большого расхода обрезного пиломатериала (ре
ек), так как укрывается большая площадь, включая вер
тикальные боковые стенки. Наиболее распространен пер
вый способ .. 
,Женьшеневоды проявляют большую выдумку, чтобы 

мансимально использовать местные возможности. Глав

ное условие - обеспечить равномерное притепение ГРЯД, 
чтобы количество падающего света было 35-40 % от пол
ного солнечного освещения. Для этого строят экраны из 
сетки, ПО которым могут виться растущие лианы. Иногда 

редкую обрешетку навесов укрывают сеном или травой, 
ветками деревьев. Используют марлю или толстый поли
этилен, сложенный в несколько слоев. Некоторые умель
цы строят щиты из ре

ек, которые по принц и- . 
пу жалюзи можно 01'

прывать, увеличивая н:о

личество света в пас

мурные дни с низкой 

облачностью. 
Излишнее освеще

ние, как уже говори

лось, приводит К ожо

Гам ва листьях и преж
девременному отмира

иию побегов. Лаборатор
ные и полевые экспери

менты покааали, что 

женьшень благоприятно 
отзывается на увеличе

Рис. 10. 'Устройство гряды и навеса 
ние освещенности до 

па плантации для взрослых 

50%. В этом случае бы- . растений 
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стрее растут корневая и надземная системы, интенсивнее 
протекает фотосинтез, больше площадь и толщина листъ
ев, количество устьиц в них И трансnираци:ц воды. Даль
нейшИЙ рост освещенности хоть и не приводит к появле
вию ожогов, угнетающе действует на растения. Так же 
влияет на женьшень и сильное затенение (3-5% от 
полного освещения), которое является оптим-альнЫМ толь
ко для однолетних растений. Взрослые особи приспосаб
ливаются к недостатку света, увеличивая концентрацию 
хлорофилла в листьях, отчего последние приобретают ин
тенсивнуЮ зеленую окраску. Для женьшеня второго года
жизни благоприятной оказывается освещенность 20-30% 
от освещенности открытого места.

Может вызвать недоумение несоответствие межДУ 
экспериментальными данными о наилучшем росте кор
ней при освещеннОСти 50% и рекомендациями создавать 
на плантацияХ световОЙ поток в 35-40 % от Максималь· 
ного. Дело в том, что при поховяввой освещенности сни
жается семенная продуктивность растений и активность 
ЩIЛучаемых из корней лекарственных препаратов. 

В качестве образца могу ры{омендовать следующее 
устройство навесов (рис. 11). Их удобно собирать из 01
дельныХ щитов размером 80Х 200 см. Каркас из брусь
ев 40Х 40 мм, унренлеНIIЫЙ диагональнымИ рейками, за-:-
шивается штунатурной дранной шириной 4 см с просве
тами 1 см для растений .3-го года жизни и старше и 0,5 
см _ для, двулетних. Щит укладывается на обрешетку из 
брусьев, установленных на деревянные, металлические 
или железобетонные столбы. Просветы должны быть на
правлены с севера на юг. Непосредственн6 под навесом 
иди над ним нужно укрепить в наклонНОМ положении 
съемные деревянные рамки. обтянутые нолиэтиленовой 
пленкой, которая,во-первых, рассеивает свет, во-вторых, 
позволяет регушrровать дождевой полив и предохранять 

почву гряд от переув

лажнения и ливневой 
эрозии. 

Преимущество наве

сов из рейки перед 
снлошнымИ в том, что, 

изменяя расстояние ме

жду рейнами, можво
\~ 200' ~ регулировать колвчест

во проходящего света. 
Рис. 11. устройство щита для 

~m: ! щ:,:: :@~ 
Расчет здесь несложен: 

притенения вврослых растений 

если закрытая и открытая площади (ширина реек и про
светов) равны, то освещенность составляет 50 %.ОТ от

крытого пространства при условии светонепроницаемости 

боковых стенок. Рекомендуемые щиты из дранни деше

вы, легки, однако ведолговечны. 

В Новосибирской области примерно 10 апреля, ког

да ночные морозы до -15...-еоос 
уже маловероятны, 

надо убрать с гряд основную массу снега, оставив НО

большой слой в 6-10 см. Это необходимо для предохра
нения почвы от излишнего и длительного увлажнения 

тающим снегом. Женьшень довольно хорошо переносит 

сухость почвы весной и осенью, так как она характе~па' 

для мест его естественного обитания. В середине месяца 
нужно установить притеняющие навесы, которые будут 

защищать гряды от яркого апрельского солнца и способ
ствовать медленному оттаиванию почвы. Такой режим 

постепенного прогревания корнеобитаемого слоя пред

отвращает преждевременное пробуждение почек и повре

ждение побегов воаврашающимися морозами. t В конце 
апреля надо осторожно удалить с гряд зимнее утепляю

щее унрьрие (листья, опилки] и «певькил прошлогодних 
побегов, которые в это время легко отделяются от корне

вища, оставляя на нем ровный рубец. , 
В двадцатых числах мая появляются побеги. Расте

ния второго года жизни чаще всего имеют один пятер

ной лист, трехлетки - 5х5 (3, 4), далее 5Х5Х5 (3, 4) 
и 5Х5Х5Х5. Уход за растениями 11 течение вегетации, .. 
заключается в удалении сорняков, рыхлении верхнего 

слоя почвы, что улучшает аэрацию и доступ воздуха к 

корням, Эту операцию не рекомендую проводить до 5 
июня, пока не взойдут все растения. Обязательно окучи

ванне увлажненной почвой, повышающее устойчивость 

побегов к ветру. 

Примененив навесов из рейки с просветами позволяет 
использовать дождевые осадки, но необходимость в ис

кусственном увлажнении почвы остается. Поливают ко

лодевной, родниковой водой с нейтральной реакцией, в 

крайнем "Случае - отстоявшейся или кипяченой водопро

водной. В связи с возможным аагниванием почек и верху

шек корневища увлажнять вегегируюшие растения же

лательно так, чтобы вода не попадала непосредственно 

под стебель. Этому ПОМОгает окучивание побегов. Сле

дует помнить, что женьшень не' переносит переувлажне

ния, Средний расход воды - 5 л/м 2 , частота полива за

висит от погоды. В сентябре влажность почвы можно 

55 
54 

Ilф,~,I""'\'I"'!fIII'I(.
'\ " I ,t ' ~I Г.IF,,·'t'U ' '\ 
.1 . I , j.- _ 1, I I 



,', 

I 

11' 

~ 4 ,1 

, I 

1 J I (1 

I 

I 
! I 

уменьшить. в сухую погоду надо 

почву между грядами. 

Недавно появились зарубежные
 
ятном влиянии на растения воды,
 
лым газом. Вот еще одна возможность
 

поставить маяенький энсперимент с
 

свою растениеводчесную деятельность
 

интереса. 

В течение месяца после появления 
лей идет становление побега, мобилизация 
ществ, корня, интенсивный последовательный 
доузлий (стебля, цветоноса, 

. В этот первый в своем годичном 

тическвй период растение ослаблено 
лезней и неБJ1агоприятных воздействий, 

особом уходе и нрофияактике заболеваний. 
Второй нритичесний период в году 

половозрелых особей. и связан с
 

цесса созревания плодов, который
 

чением ассимилятов и .веществ из
 
стые расчеты покавывают, что
 
массы за год снижается примерно
 

плодов. Это позволяет подсчитать
 
при плодоношении. В народе давно 

таких приемов, как стерилизация 

ноеограничение плодовитости растений 
скорейшего нарастания веса тела в 

гетативной и норневой массы во втором.
 
Прищипывание цветочных стрелок
 

издревле проводится во всех странах, 

женьшень. Этот прием выполняют,
 
са достигает 5 см у растений,
 
цветки, и в последний год выращивания,
 

ется выкапывать товарные к/?рни. 
используют для получения семян, 

ничивают, вырезая острыми
 
тоны в зонтике перед 'Началом
 
ляют также одно- и трехсемянные
 
бельных растений цветонос оставляют
 

хорошо развитого стебля. Ограничение 
ков в соцветии позволяет получать
 

семена. Максимальное ежегодное
 
ет растения и снижает устойчивость
 

Женьшеневоду каждый год 

противоречивые задачи - получить побольше семян или 
вырастить высокий урожай корней. :Каждый растениевод 

решает эту проблему по-своему. :Конечно, в отдельные го
ды предпочтевив может отдаваться тому или иному виду 

продукции, но можно высказать общую рекомендацию 

не оставлять семян больше, чем необходимо для ежегод
ного возобновления плантации с учетом всхо1Кести и воз· 

можного отхода .иа-аа болезней. . 
Желательно иметь на плантации отдельную грядку 

с маточными растениями семилетнего возраста и старше, 
так как лучшая рассада получается из семян именно та

них растений. На эту грядку пере саживают в конце ве

гетационного периода шестилет.ние особи хорошего раз

вития на расстоянии 30 см друг от друга. Затенение над 

этой грядкой должно быть более плотное, чем над (<КОМ

мерческимил делянками (30-35%). Большее освещевве 
снижает семенную продуктивность женьшеня. ' 

Цветет женьшень в сибирских условиях на 4-м году 
жизни, когда появляется полный трехлистный побег, 
редко на 3-м. За год до цветения у растения на верхуш
ке стебля в центре листовой мутовки образуется миниа

тюрная «свдячая» стрелка-е- зачаток генеративных буто

нов. В годовом цикле цветение наступает примерно' 25 
июня. В этот период нужно исключить попадание дождя 

на цветки, перейдя на искусственный и более частый 
полив. 

В это время следует обильно поливать почву между 

грядами, так как при цветении относительная 'влажность 
воздуха должна быть в .пределах 80-85 %. 

в середине августа плоды начинают краснеть, 'и гряд
ки сразу приобретают веселый вид, радуя глаз заботли

вого хозяина. Лучше снимать их с растений через неде
лю после покрасвения последней «ягоды» в соплодии. 

Из-за высокого содержания жира семена охотно поедают
ся 'грызунами - мышами, крысами, бурундуками, кото

рые в годы массового размножения наносят большой 
ущерб' лесному и плантационному женьшеневодству. 

Особенно интенсивно масса корня нарастает с сере

дины июля до конца августа, а в иные годы и дольше, 

когда .увеличение размеров плодов уже аакончилось, а 

температурные условия благоприятны для фотосинтеза: 

Нужно только обеспечить растению должное 'корневое 
питание '(рыхление, подкормка жидким удобрением) и 
подходящую влажность почвы и вовдуха. 
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ежедневно поливать 

данные о благопри
обогащенной углекис

для натуралистов 

женьшенем, внеся в 

элемент новизны и 

всходов над зем ' 
запасных ве

рост меж
цветоножек) и листьев. 

жизненном цикле кри

и уязвимо для бо
нуждается в 

имеется тольно 

протеканием у них про

сопровождается отвле

корня. 'П рактика и про
прирастание корневой 

на массу вызревших 

потери урожайности 
подмечена полезность 

животных, искусствен

для большего тI 
первом случае и ве

перед цветением 

где культивируется 

когда длина цветоко
впервые образовавших 

когда планиру

У особей, .которые 
количество цветков огра

ножницами центральные бу
цветения. В КНДР уда

плодики. у маогосте
только У одного 

количества цвет
крупные выполненные 

плодоношение ослабля
к заболеваниям. 

приходится решать две 
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Имеются наблюдения женьшеневодов-любителей o~~ 
благоприятном влиянии прямых утренних (до 10 '1) И Be-'t 
черних (после 20 ч) солнечных лучей, падающих Ha:~1 
растения. у меня тоже сложилось такое впечатление, но 

не больше. Хотя точные, подтвержденные цифрами дап
ные па Этот счет отсутствуют, есть научные факты, объ-. 
ясняющие механивм такого возможного влияния. В над
земных органах растений содержится сине-зеленый: 

пигмент фитохром, чувствительный к красному свету, ко

торым, как известно, обогащены утренние и вечерние сол

нечные лучи при их прохождении через толстый слой 
атмосферы. Возбужденный фитохром передает сигнал све

торегулируемым участкам геном а клеток. Далее запус

каются биосинтетические - процессы, лежащие в основе 
так называемогофотоморфогеН8"за. Доказать влияние 
описываемого фактора на 'женьшень можно, проведя 

сравнительные исследования растений, проиарасгающих: 

при разном освещении. 

В начале сентября на листьях начинает появляться 
осенняя окраска. Сигналом к этому в природе 
.снижения температуры служит еще свет. Потеря деревь
ями листьев и связанное с этим увеличение освещенно

сти «предупреждают» обитателей травяного покрова леса 

о необходимости готовиться к зиме. У женьшеня между 
стеблем и корневищем начинает формироваться отделяю
щий слой пробки, обмен веществ замедляется. Стебель 
сморщивается, светлеет, кончики листьев засыхают. Для 

продления осеннего периода необходимо в сентябре не

сколько уменьшить количество падающего на растения 

света, что окавывает консервирующий, сохраняющий, 

эффект на зеленые побеги. 

По окончании вегетации стебли необходимо срезать 
на расстоянии 4-5 см от уровня почвы. В это время они " 
еще с большим трудом отделяются от корневища, поэто

му их нужно оставить до весны, когда эта операция про

ивводигся легко и без последствий. При необходимости
удалить остаток стебля у выкопанного корня. Пене к, 
раскачивая, наклоняют в стороны, придерживая -другой 

рукой верхушку корневища. Когда в месте их соедине

ния наметится трещина, стебель отклоняют в сторону от 
покоящейся почки и отделяют его. Вообще, такая необ

ходимость возникает перед высушиванием корня, при

готовлением лекарства или точным взвешиванием. Пере

саживают корни вместе с черенком побега. 
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Считаю очень желательной смену двух верхних сан
тиметров почвы каждый год по 'окончании вегетации. За 
год этот слой при близком расположении жилья инфи

цируется спорами' грибов, заносимыми ветром с приуса

дебных огородов, и загрязняется атмосферными включе

ниями - дорожной, угольной пылью. О накоплении 

заразного начала в почве свидетельствует растущая с воя

растом поражаемость верхушек корневища в мвжвегега

ционный период. Для замены почвы можно использовать 
листовой пере гной, компост, лесную землю, торфяную 

крошну, Это И обогатит почву органическими удобрени

ями. 

При пересадке корней иногда обнаруживаются меха
нические повреждения, загнившие отростки, грибковые 
язвы, свел{ие следы почвенных беспозвоночных. Такие 
места необходимо очистить от мертвой или поврежден

ной ткани, пораженвый отросток удалить по живой тка

ни и увлажнить место с нарушенной перидермой креп

пим раствором марганцовокислого калия. Это будет пре

пятствовать дальнейшему распространению гнили. Через 

некоторое время смоченное место покрывается пробновой 

тканью: Так же можно обработать и корневище, только 

с большей ОСТОРОЖНОСТЬЮ,ограничивая до необходимого 
минимума обрабатываемую поверхность, чтобы не повре
дить покоящуюся И спящие почки. 

Итак, на дворе октябрь, урожай корней убран, стра

тифицированные ce~eHa посеяны, свежие заложены в 
песок и дозревают в подвале или прикопанными в гли

няном сосуде в почве. Рассада пересажела на плантацию 
для дальнейшего выращивания. Гряды укрыты' и ждут 

снега. Щиты сняты с каркасов и установлены вертикаль

но для задержания снега. Есть время заняться анализом 

и обобщением результатов прошедшего года. Вы; конеч
но, завели журнал, куда записываете наблюдения за 

жизнью подопечных растений. Для оценки развития 
надземного побега' (и нЬсвенно корневой системы) кроме 
количества и расчлененности листьев (формулы побега), 

количества цветков и плодов можно использовать такие 

численные характеристики, как высота стебля (у неону

ченных растений), средняя длина листового черешка, 
средние длина и ширина центральной доли листа в по

беге. Фиксирование этих покавателей позволяет вести 

учет развития женьшеня в разные годы и сравнивать ОТ

дельные особи между собой. 
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ЖЕНЬШЕНЬ В СИБИРСКОМ ЛЕСУ можно переувлажнение корнеобитаемого слоя, а весной

, застаивание талых вод. С другой стороны, на склонах 

Тем, у кого нет приусадебного участка, но есть же есть .лшасвостъ образования ливневых потоков, поэтому 
лание вырастить восточного «паря растений», можно делянки лучше устраивать на микрововвышениях. Ниж

воспользоваться древним и естественным способом его ние части склонов, котловины, речные поймы и нижние 

возделывания под пологом леса, где корни растут хоть и надпойменные террасы неблагоприятны тем, что в них 
медленнее, но именно поэтому более похожи на дико застаивается холодный воздух, что приводит К сокраще

растущие как внешне, так и внутренне и более ценятся нию вегетационного периода. Почва должна иметь хоро
в связи с этим древней китайской медициной. Лесные ший дренаж- каменистое или песчаное основание. Оп

делянки, не требующие ухода, могут служить подспорь- }, тимальная освещенность создается при горивонталькой 

ем для огородной плантации. В лесу целесообразно вы- .r, сомкнутости крон деревьев 0,6-0,.8. 
саживать выбракованные семена и худосочную рассаду Дикорасгущий женьшень в травяном покрове чаще 
как ивперспективный материал для выращивания под всего сопровождают кислица, подмаренник, василистнвк, 

навесами. Кроме того, лесной женьшень будет резерв воронец, папоротники (адиантум, многоряднвк, ЩИТОВ
ным материалом для возобновленвя и поддержания до ники). Представители этих родов пронарастают и в си

машних посадок при, их поражевии болезнями. бирских лесах. Мало сведений о степени и характере вва
Приемлемые для женьшеня растительные сообщества имвого влияния растений в устойчивых сообществах. Эти 

в Сибири- смешанные леса из кедра, сосны, пихты, бе вопросы из 'области фитоценологии только недавно стали 
резы, клена, рябины, черемухи. Опыт автора основан па изучаться. Отсутствуют научно подтвержденные данные 
выращивании растения в сосновом лесу. близ Новосибир о благоприятном влиянии на женьшень его спутнвков, 
ска. Этот фитоценоз является представителем реликто например папоротников. Поэтому вмпврвческвв рекомен
вых ленточных сосновых боров лесостепной зоны, распо дации некоторых женьшеневоцов выращивать рядом с 

лагающихся на песчаных грунтах километровыми поло женьшенем сопутствующие ему в природе растения нель

сами вдоль крупных сибирских рек. Возможно, неплохо зя считать обоснованными. Но наличие этих растений в 
женьшень будет развиваться в черневой тайге горных лесу при выборе участка унааывает, что в этом месте 
лесов Алтая, Салаира, Нуанецкого Алатау, Горной Шо имеются благоприятные и для женьшеня условия влаж
рии с преобладанием в древостое пихты сибирской и ности, освещенности, температуры, подходящие' качвст

Осины с подлеском из калины, рябины, черемухи, тавол ва почв. Именно это подсказывает опытным корневши
ги и с высоким раанотравно-папоротниковым травяным кам, где нужно искать женьшень в тайге. Наткнувшись 

покровом. Сведения об экологии женьшеня позволяют на такое место, они становятся более внимательными, 
предполагать, что подходящие условия наш дальневос чувствуя, что здесь может расти «панцуй: (так китай
точный пришелец найдет в реликтовых <шиповых остро ские искагели называли женьшень). 
вах», располагающихся в зоне черневой тайги, например, Мы же, наткнувшись в сибирском лесу на такое мес
в бассейне реки Кондомы. Выращивание нашего расте то, должны обратить внимание, нет ли в травостое осок, 
ния в березняках и осиново-березовых колках, возможно, злаков с мочковатыми корнями, образующими в почве 
будет связано с какими-либо особенностями, которые ап дернины. Нет ли рядом сухостойных или умирающих 
риорно трудно описать. деревьев, чтобы опадающие с них ветки не повредили на

. . При выборе места для лесных делянок предпоч!ение I шего такого уязвимого в данном случае «царя растений». 

следует отдавать верхним частям нвкрутых склонов лю Не .растет ЩI рядом папоротник страусопер. любящий 

бых направлений, кроме южного, где весной обычно ра • места, часто переувлажненные. Напротив, наличие в 
но сходит снег и велика возможность повреждения раз травяном покров е сныти, папоротника орляка свидетель

буженных почек морозами, воаврашающвмися , в конце ствует о неплохих условиях влажности и освещенности. 

апреля и в мае. Кроме того, в этих местах летом пере . Особого разговора заслуживают отношения высажен
сыхаетпочва. Ровные горизонтальные площадки тоже , ного в лесу женьшеня и человека. Если в старые време
лучше исключить, так как на них в дождливое лето воз- на даже малограмотный китайский охотник или корнев
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щик неУIЮСНИ'J'ельно соблюдали таежный закон, предпи
сывающий не брать зверя из чужих ловушек или не вы
капывать женьшень, около которого была заметка, что 
он найден другиМ человеком и оставлен для доращива
ниягто сейчас в массе образованный человек, одержи
мый корыстью, не постесняется вдали от глаз восполь
зоваться плодами чужого труда и положить конец много
летним хлопотам I{акого-нибудь любителя, выкопав 
найденные в лесу корни. Хоть и стыдно писать об этом, тем' 
более в тысячах экземпляров тиража, но при нынешнем 
состоянии морали пусть не вызовет недоумения напомн- t 
нание о необходимости скрывать и маскировать плавта- " 
ции. Стыдно и грустно. Нак объяснить пятилетнему ре- ; 
бввку, почему нужно прятать делянни от чужих глаз, 
утаивать факт их существования? И это спустя 700 ты
сяч' лет, как человек стал прямоходящим, 500 тысяч лет, 
как начал членораздельно говорить, 2 тысячи лет, как 
творил великий моралист Сенека! В течение 70 лет 3 по" ), 
коления советских граждан воспитываются в духе ком
мунистических идеалов, а первобытные пороки все еще 
живут в человеке. И не хочется писать здесь это слово 
с большой буквы. В 1941 г. разорена опытно-научпая: 
плантация в Приморском крае, в 1969 г.- в Цвнтраяь
ном сибирском ботаничеСIЮМ саду. Плантации совкоза 
«Женьшень» обнесены IЮ'ЛI6чей проволокоЙ - этим зло
вещим и позорным изобретением человеческого ума ... 

1\ак бы то ни было, но нужно считаться с рваль
ностью. Поэтому участок для женьшеня должен распо
лагатьсявдали от трqп, дорог, мест сбора грибов, ягод, 
заготовКИ дров, лесораэработок. Желательно, чтобы не
вдалеке находИЛСЯ источник воды, которую можно было " 
бы использовать для полива. Исходя из многих еообра
жвний, наиболее эффективно выращивать женьшень в 
лесу любители могут на небольших деЛЯНl{ах размером ' 
не более 100 Х 60 см. На одной делюше на расстоянии. i 
20 см друг от друга могут расти 15 взрослых растений. 

Заранее заготавливают об9РТОВКУ из дерева, способ
ную выдержать 6'-7-летнее нахождение в почве, укааан-: 
ных размеров и высотой 25 см. Вид ее - короб без дна. 
Грунт вынимают и вставляют вместо него короб так, что
бы его края не выступали над уровнем подсти.trJ{И. Такая 
«защита» на несколько лет предохраняет деляНl{У от 
прорастания в нее корней трав, кустарнИIЮВ, деревьев, 
Днище засыпают, как всегда, дренажом - щебнем, би-. 
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тым кирпичом, дресвой, затем искусственной почвой. Со.. 
став почвы, нак для усадебных. плантаций: лесная аем

ля, листовой перегной. древесная труха, рваложившанса 

хвоя и зола. К одной части этой смеси перед засыпкой 

в короб добавляют половинную или равную меру гранит
ной дресвы с частицами в 3-·5 мм. 

Для ежегодного получения листового перегноя мож
но сделать лесную компостную яму. На сыром участке 

леса отыскать естественные углубления, какие остаются 

от вывороченных деревьев, ааполнить их осенью сухой 

листвой, хвоей, перемешать с землей и сверху также 

присыпать землей. Летом надо ежеМеСЯЧНО поливать яму, 
лучше. навозной жижей. Полезно аапуститъ в компост 
дождевых червей, Если смесь перемешивать 'то она бы
вает готова через год, если нет - через два летних се

зона. 

'Стратифицированные, , с раскрывшимися створками 
семена высаживают в первых числах октября на глуби
ну 3-4 см (площадь питания - 8х8 см) и присыпают 
меЛlОЙ, тщательно просеянной дресвой или почвой. Свер
ху деяянку укрывают сухи:ми листьями слоем 8-1,0 см .. 
При такой густоте посева растения могут вегетировать 

3-4 сезона, пе мешая друг другу" затем их надо рас

садить. Пересадка с рыхлением почвы улучшает даль
нейшее развитие женьшеня. Однолетнюю или двулет
нюю рассаду высаживают так же, как на огородных план

тациях. 

В нонцеапреля часть утепляющего листового покры
тия убирают, оставляя слой в 1 см на семенных делян
ках и в 2-4 см на остальных. 'Уход заключается в уда
лении «сорняков» и поливе. В июле - августе поливают 

спустя 10-15 дней после дождя и каждые 7-10 дней 
при его отсутствии. В пасмурную погоду с туманами или 
росами интервалы между поливами можно увеличить. 

Растевия 2-го и 3-го годов жизпи снебольшими кореш
ками неглубокого залегания очень чувствительны к пере

сыханию почвы и нуждаются в более частом поли ве. 
В сентябре во время подготовки к зимнему покою жень
шень требует меньше влаги. Рыхлить почву не рекомен

дуется, так как это привленает грызунов. 

В целях маскировки лучше не позволять растениям 

цвести. Для получения семян целесообразно в малодос
тупных местах высаживать одиночные взрослые особи. 

Февология такого полукультурного женьшеня в смв
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дикорастущего женьшеня воронца красаоплодвого. Это 
шанвом лесу близ Новосибирска	 характеризуется сле.~ 

подтверждает необходимость дополнительного полива
дующими данными. Побеги появляются 25-31 мая, цве-'] 

лесных делянок. 
тение продолжается с 20 по 30 июня, покраснение пло
дов начинается 20 августа, окончание вегетации - 20

КОМНАТНОЕ ЖЕНЬШЕНЕводетво30 сентября, продолжительность вегетационного перио

ДО; - 115,-125 дней. Побег у двулетних растений одно Третий, относительно новый, способ культивирования,
яистный, из пяти листочников, У трехлетних- 5Х 3, че

не имеющий большого ховяйственвого значения,-оран
тырехлетних - 5Х 5 или 5Х 5Х 3,	 пятвлетних - 5Х 5 Х 5 жерейный, или комнатный. Он практикуется жителями 
с цветками. Вес корней в конце первого года жизни 

многоэтажных домов, в северных	 регионах, которые не
200-300 мг, далее оп ежегодно	 увелиqипается: 0,4.

могут' выращиватъ женьшень в открытом грунте. Ком
0,8 г; 1-1,5 г; 3-5 г; 6-8 г; у шестилетних- 10-15 г. ' 

натные растения отстают в развитии. Возможные причи
Выше уже отмечались индипидуальная физиологиче

ны этого - в изменении СПектра проходящего через стек1, 
ская пластичность женьшеня и удовлетворительная при

ло солнечного света, в снижении влажности воздуха. 
'1	 способляемость к разнообразным условиям. Однако спо-" Даже при значительной длительности вегетационного пе

I l' собностъ отдельных растений вегетировать и давать пяоцы] риода, иногда превышающего 200 дней, масса корня на
I	 в искусственно созданной и даже естественной (лес-'] 

растает .мецленно, что, наверное,	 огорчит «коммерсанГ ~ ~ i ) ' 
ной) среде еще не говорит о том,	 что 'растение как поI 1 I ,,'	 тов», рассчитывающих получать на этом занятии доход.р 

пуляция может устойчиво на протяжении длительного Но за~о какую радость может доставить терпеливому рас
времени существовать в этих условиях - давать новые, 

I I~ ~ гениеводу своими красными ягодами впервые плодонося
генерации и противостоять в конкурентной борьбе заI J щий женьшень. Как он эффектно выглядит па фоне 

~' ; j/ : .1 ii существование. Вызывает сомнение высказываемое иног-, стеллажей с книгами, хрусталем, с какой гордостью 
\: , 1" I I да предложение высевать неКОНДlЩионные семена женъ-: 

женьшеневод демонстрирует свое детище друзьям и зна
I I " I шеня в лесу в различных районах страны для его само комым! Женьшень, обладающий высокими декоративно, , стоятельного проивраставвя и расширения естественного эстетическими качествами и сохраняющий яркие плоды 

ареала. Вероятно, в большинстве случаев это окажется в течение месяца и более, может украсить интерьер лю
pl;.. ~ 

бесперСПeI{ТИВНЫМ. бой квартиры. , 
В частности, условия лиственных и смешанных лесов Но прежде его нужно' вырастить.	 Для этого кроме , , 

юга Западной Сибири с вероятными засухами в летние , погреба или холодного подвала потребуется простейшее/' i 
месяцы являются неблагоп'риятными, а может, и губи

i.	 ,t I . сооружение: которое можно назвать панаксарием-фитот
тельными для семенного воспроизведения' женьшеня.

I { I роном и которое поможет выполнить ОДНО из главных ус
Вызревшие в августе и укрытые тонким слоем лиственI I 1 , ловий - создать I;1рохладнуlО среду во время весеннего 

I , , i , ного и хвойного опада семена следующим летом будут прорасгания ,почек и зародышей семян. Это короб из' 
j J 1" ,. If- пересыхать, так как в годы с малым количеством осад-. тонкой фанеры без верхней и без одвой гбоковой стенок. 

ков почва в лесу высыхает на глубину до 10 см. .Твкие '~ о Размеры короба произвольные, по не более 60 Х 60Х 60 
условия несовместимы с нормальной стратификацией и: , см, так как в большом объеме для получения однород
самостоятельной жизнью семян. Если побеги еще как-то ных условий нужна принудительная вентиляция. Высо
смогут приспособиться к сухому воздуху и худо-бедно та указана оптимальная, рассчитанная па размещение 

существовать ценой сокращения вегетационного периода, ' взрослых растений, имеющих цветонос. Сверху короб 
то естественное возобновление женьшеня в лесах Запад накрывают стеклом или плексигласом, последний более 
ной Сибири, по-видимому, невозможно. Страдает и пло предпочтителен из-за меньшей теплопроводности. Ящик 
доношение. Так, сухим и жарким летом 1989-г. растения, придвигают открытой боковой стенкой к балконной две
'предоставленные в лесу полностью сами себе, ааковчкла , ри - и' панаксарий готов. 
вегетациЮ в первой декаде августа. ЗаВЯЗf\I\ШiIеСl! в вон Регулируя утепление нижней части балконного проема 
тинах редкие плоды засохли, не приняв окончательпых" задвигая на разную высоту между дверью и коробом 
размеров. Такое бывает, например, с плодами спутника 
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" 
картонную заслонку, можно создавать в марте-апреле 

внутри огороженного пространства нужную температуру 

в пределах +5...+ 15
0 

С . Регуляция будет более аффек

тивной, если во внутренней балконной двери выреаагь 

отверстия-и закрыть их заслонкой типа жалюзи (рис. 

12) " 
Панаксарвй нужно оснастить увлажнителем воздухе. 

Так громко называется' узкий ДЛИННЫЙ низкий сосуд, 
стоящий внутри, рядом с одной из стенок, в который 

заливают воду и' опускают нижний конец подвешенной 

над ним толстой ткани. Тканъ намокает; вода под дейст

вием капиллярных сил поднимается и испаряется. Это 
,«сооружение» очень важно, тю, как позволяет подде р_ 

живать относительную влажность не ниже 60 %, кого

рая считается нижней границей нормы для женьшеня. 

Конструкцию можно усложнить и усовершенство

вать, например, следующим образом. Если рядом с ос

новным коробом разместить меньший, свяаанный с пер

вым двумя отверстиями в. верхней I'~ нижней части, и ус

тановить в нем нагревательные элементы, электрический 
увлажнитель воздуха, вентилятор, а также реле-регуля

тор на основе контактного термометра, включающее в 
работу одномоментно упомянутые три агрегата, то' полу

чится настоящий фитотрон. Ну, а если кто-нибудь ус

тановит программное реле времени с лампами дневного 

света да присовокупит фотоэкспонометр или люксметр, 
измеряющие и регулирующие нужную интенсивность fj)C

вешения с имитацией сумерек, то ... у меня нет слов, что

' бы выразить весхищение . руками 
Бапканная такого умельца' . , ge8pb •~ l В качестве вазонов для выра
З~О 

\ \ I
\ \ . 

\ \ I 
?D'\J~\ I
,ogCJJ I_/ I I 

_____ ~...J 

"\ 
"\ 

щивания можно использовать, в 

порядке предпочтения, глиняные 

сосуды, керамические горшки, де

ревянные ящики, пластмассовые 

ведра. Взрослые корни требуют 
вазонов объемом не менее 5 л, 

маленькие - 2-3 л. Так как в 
емкости большего объема соада

ются. более однородные условия 
температуры, влажности,. предпо

чтение нужно отдавать емкостям 

значительных размеров, не забы
Рис. 12, Устройство 1\ОМ
ватного панансария вая, однако, о том, как ИХ разме

фитотрона стить в панаксарии. Каждый КРУП
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, ный корень нужно высаживать в индивидуальный вазон. 

Так как у отдельных особей длительность вегетации мо
' жет значительно различаться в одинаковых условиях, сро

ки перенесения корней осенью в ледник также будут 

разные. Если в одном вазоне окажутся два растения, од

но из которых закончило вегетацию и требует воздействия 

холода, а другое стоит зеленым, то у первого корня при 

сохранении теплых условий велика опасность преждевре

менного пробуждения покоящейся почки. 

Молодые растения в течение нескольких лет допус

тимо содержать группами в одном горшке до тех пор, 

пока они не начнут затенять друг друга. При таком спо
г , 

? собе посадки женьшень-демонстрирует интересное Свой

.ство: благодврятпиральному закручиванию стебля побе
'ГИ рядом стоящих растений «стараются» минимально 

затенять друг друга. При боковом освещении листовая 
;розетка и листочки поворачиваются перпендинулярно 

; световому потоку.. и фотоны максимально поглощаются 
паренхимоЙлиста.Нgпротив,При наклонном падении лу
'чей значительная часть их отражается. В связи с таким 

.~поведениемр'астениЙ не рекомендуется поворачивать ва

зоны с женьшенем и изменять угол падения света, так 

как стремление растения восстановить оптимальный 

угол приводит К искривлению черешков, стебля и затра

там энергии на компенсаторное изгибание тканей. 

Почву готовят так же, как ина плантациях, но требо
вания к ее- цеаиафвцированию возрастают. Обитающие 

•в' почве оргаiiизмы,' в том числе те,которые в обычных 
условиях питаются мертвыми органическими остатками, 
Гиз-за отсутствия в вазонах других растительных тканей, 
,:кроме корня женьшеня, начинают повреждать его. Боль

';:шой вред приносят круглые черви нематоды, яйца ко

Сторых не уничтожаются даже формалином. .... 
< Приготовленную и тщательно просеянную почвенную 
смесь после протравливания формалином и проветрива

ния в течение'нескольких дней до исчезновения запаха 

надо обработать паром, поместив ее на сетки слоем. 5"':" 
7 см в закрытую кастрюлю над кипящей водой. Время 
пропаривания - 3"0 мин. Конечно, при обработке поги

'-бают и полезные микроорганизмы, что может отрицатель

; но сказаться на растущем в такой почве растении. Не

.сомненна огромная роль микрофлоры в распа:де целлю

лозы, разложении растительных остатков, в пополнении 

гумусового горизонта органическими и минеральными 

веществами в естественных условиях, Однако при соаца
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нии искусственной ПОчвы из хорошо раяложившвгося 

просеянного субстрата необходимость в таких МИl\роо:А; 
ганивмах, вероятно, снижается. Растения на гидропон~ 
не (искусотвенном субстрате из песка и гравия, увлю-~ 

пяемых питательным раствором из микро- и манроэле1 
ментов) часто развиваются лучше, чем в почве. . j 

Экспериментов по влиянию дезинфицирования поч 

вы на рост женьшеня нинто, не проводил, зато у aBTOp~ 
есть большой печальный опыт выращивания норней ,~ 
недеэинфицированной земле. Возможный урон от паро 
вой обработки намного перекрывается предохраневиеэе 

растений от гибели в результате заболеваний от патq 
генной микрофлоры. При выращивании небольшого Hq 
личества корней, когда каждая особь становится чуТ:~ 

ли не членом семьи, потеря любой из них воспринимает~ 
ся очень болезненпо.~, 

ИТа1{, в сосуд С отверстиями в дне сначала, как Bcerf 
да, укладывают дренажный материал, аатем- засыпают;. 
искусственную почву. Если последняя преднаэначена] 
для проращивания семян, то она должна быть беднее'; 
органическими добавками (труха, перегной ), чем пqчвЭjj 

для взрослых растений. В ней должно' быть 2/3 (по оБЪi; 
ему) гранитной дресвы с частицами 2-3,3 мм. Семена.' 
посеянные в лунни на глубину t,5 см, укрывают круп
иым просеянным песнам или дресвой так, чтобы песов 
не покрывал всю поверхность почвы, так ван по ее цве-. 

ту можно будет судить о влажности. Мульчирования ве: 
требуется. Реномендую осенний посев стратифицирован
ными семенами. Площадь питания - 4х4 см. При боль
шем интервале между растениями их можно выращиваты 

без пересадни 2 года. J. 
,Однолетнюю рассаду и взрослые корни высаживаю~ 

.вертикально. Мелкие мочки расправляют и равномерпе] 

распределяют, во всем объеме сосуда. Глубина заделкф

зимующей почни - 5 см. Для лучшей аэрации тело HOp~) 

ня присыпают дресвой, ее же добавляют н почве' в ROf. 
личестве 1/3 объема. При осенней посадке вазоны по с;'" 
ле увлажнения земли переносят в подвал, Воаможно] 
зимнее хранение норней 'И семян прикопанными в от-! 
крытом грунте или в горшках, в когорых они будут ,Б, 
дальнейшем выращиваться, а также в ямах, аащищен-, 
ных металлической сетной от грызунов. Весной храня-' 
щився в подвале норни и семена надо сажать до про-' 

буждевия почек и соответственно зародышей - в сере-] 
дине марта. i 
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приП~ем~~~е:т;нр~и о.~-~~~~Н~~~ор~i~О~~б~~~::;Опог~~~~~ 
устанавливается 1-15 ноября, вазоны 15 марта перено

сят в помещение и устанавливают в заранее подготов

ленный панаксарий или другое прохладное место. В это 

время отдельные семена, прошедшие полноценную теп

лую стратификацию, уже имеют корешка длиной 1-3 
мм (В свяви С чвмн неблагоприятен их весенний посев), 
а двух-, трех- и четырехлетние корни - тронувшиеся в 

рост побеги, поднявшиеся над почкой на 5-10 -мм. 
Примерный температурный режим для растений поо

ле вынесения вазонов из погрвбагЗ дНЯ 3 дня5-6
0С, 

6-8 ОС, 4 дня 8-100, 4 дня 11-13~, далее 14-16 ОС. В 
таних условиях проростни из семян появляются над поч

вой через 8-16 дней, побеги от зимовавших норней 
через15~20.' В течение двухнедельного периода рааввр
тываяиянадаемной системы оптимальной является темпе
paTypa14~16 ?С. 

Длительный вегетационный период, хороший уход, 
благоприятные условия почвенного питания при выра

щивании женьшеня в комнате способствуют проявлению 

многостебельности. Иногда осенью две зимующие почни 
вакладывают даже однолетние растения лв посадках ав

тора - 1 из 20 особей). Очень ответственным в жизни 
молодого растения является период, ногда у него весной 
впервые отрастают два стебля. Подчиненной почке необ
ходимо преодолеть тормозящее влияние верхушечной до

минирующей. Чрезвычайно важное условие для этого, 
как указывалось выше,- достаточная длительность хо

лодного периода - пе мепее 4,5 мес. Если корень с од

ной почкой хоть и с трудом;" но выгоняет побег и через 
3 мее. .вимаего покоя, .то для двухпочечного люрня та

кого промежутка недостаточно. Нижняя почка не дает 
побега и отгнивает. Второй важный фактор, определяю

щий успешность прорастанин второго стебля,- оптималь

ная температура и постепенность ее повышения весной. 

Рекомендованный выше режим скачкообравного увели
чения температуры почвы до 14-160С 

нужно растянуть 
в общей сложности с 13-до 18-20 дней. ' 

Зимующая почка у женьшеня - самый загадочный 
орган. Нак покавал И. В. Грушвицкий, В нем протекают 
скрытые от глаз «внтимные: процессы, зависящие О"Т 

многих факторов и дающие иногда совершенно непредви
денные результаты. Нан томительно долго тянется си

барская зима, когда пребываешь в мучительном неведе
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НИИ О ТОМ, что же скрыто в почке того или другого pac~
 
тения, каждое иа НОТОрЫХПрИ выращивании в квартир'
 
становится почти членом семьи со СВО;ИМ характером l~
 
индивидуальными особенностями, историей, родословвой
 
Особенно велико нетерпение в феврале - марте, нанану
 
не перемещения вазонов с корнями из погреба в комнату
 
Нан трудно бывает удержаться и не нарушить естестl,
 
венныи ход зимнего покоя, не прервать его прежцевры 

менно. Еще труднее переносится ожидание всходов, HOГД~ 
побеги подходят к поверхности почвы. Мне ни разу н& 
удалось сдержать себя и не откопать находящийсяJ;' 
земле стебель. В это время все домашние строят догады 
о количестве листьев У отрастающего побега. Затем пр()~ 
веряется точность предс~азаниЙ. Период раввертыванвй 
наДЗ8МВ:ОЙ системы - пожалуй, самая интересная порар 
годичном цикле, когда растения изменяются не по дня~, 
а по часам. Следующий такой период - фаза цветени~ . . . ~ 

. и завязывания плодов. В, это время также есть воаможя 
ность строить прогноаы, только теперь ~ о количеств 

плодов И семян. Во второй половине периода ввгетацие 

у женьшеня не наблюдается -никаких видимых иэмене 

ний, .за ивнлючением медленного созревания плодов. 81'(' 

уже менее интересно, .хотя эстетвчески и более привле~' 
кательио. 

'Уход за женьшенем в течение вегетации ааключаетсё 
в .регулярном поливе.лрыхлении почвы, обмывании листъ, 
ев. В свяеи С коротким световым днем в марте - апрел~, 
женьшень в панз'нс,!lрииможно череэ -стенло дополни 
тельно освещать с 18до 20 ч лампой 75 Вт с расстояви 

50-60 см. ' 
Так как комнатные -условия более стабильны, чв 

уличные, частота полива и количество используемой дя 
этого воды длительное время могут оставаться неизмеJi~ 
ными, Желательно иметь на каждом вазоне бумажну~! 
бирку, где указан ЭI{спериментально установленный об~;f 
ем воды, который данная почва принимает в обычноя 
состоянии до появления влаги в поддоне. Здесь же мол~: 
но отмечать и даты поливов. Раз в 10-15 дней надо д_' 
лать сквозное увлажнение, когда несколько капель по 

венного раствора должно появиться'из нижних отввр 

стий, Несколько капель, но не больше, так как с ним 
из вазона вымываются ортаническве и М,инера{lьные ве!' 
щества. Поливать растения желательно из мерной посу 
ды в вечернее время, равномерно и медленно.увлажвя 

всю поверхность почвы. При этом необходимо следит , , 

iJ 

чтобы вода не ватекала непосредственно под основание 

стебля, где нужно нагрести небольшой бугорок земли. 

При быстром поливе, как при ливневых осадках, вода 
проходит сквовь почву, не успев насытиться растворяе

мыми кпмповввтеми. Чтобы не поливать часто в сухой 

сезон, можно использовать следующий прием: обернуть 

вазон, если он сделан из обожженной глины, тонким сло

ем поролона и увлажнять его ежедневно, снижая тем са

мым интенсивность испарения воды через стенки сосуда. 

Некоторые, цветоводы прантикуют увлажнение черея 
нижние отверстия, наливая воду в поддон. Этот способ 
првменим и для женьшеня, но он не исключает поверх

ностного полива. Нельзя забывать, что в период цвете

ния и наливания плодов обязательна повышенная влаж

ность почвы и воздуха; в сентябре, во время псдготовки 

Т, вамнему покою, нужно уменьшить полив. 

Примерно в середине мая, когда в сибирскихгородах 

обычно ааканчивавтся отопительный сезон, необходимость 
содержания растения в панансарии отпадает. С этого мо

мента вазоны с корнями вместе с поддопами для сбора 
лишней воды желательно поставить на пол в УГJIУ ком

наты или в простенок между окнами, куда пе проникают 

прямые солнечные лучи. Промежутки между горшками 

можно выложить декоратнвными камнями, а рядом с 

живописным женьшеневым «семейством» поставить со

суды с папоротником, комнатной аралией (фатсией) и 
другими раСтеНИЯМИ. Для аатенепия можно использовать 
комнатные цветы, ширму из марли. 

С конца июня растения'целесообразно держать на ОТ
крытом воздухе, на б алконе , защитив их от прямых 
солнечных лучей сплошным покрыгием, а от ветра -:- 60
НОВЫМИ пропускающими свет шторками, В жаркие июль
ские дни, чтобы предупредить перегрев почвы (выше .. 
23-250), ее поливают, прохладной водой. Вокруг расте
ния должна быть влажная атмосфера. Чем суше воздух, 

чем раньше начинается осенью отопительный сезон, тем 

короче вегетация женьшеня при комнатном содержании. 

Необходимо помнить еще об одном обязательном тре
бовании женьшеня к окружающим условиям-свобод
ной циркуляции воздуха. Застоявшийся воздух вокруг 
растения отрицательно сназывается на нем. Вот почему 
его нельзя держать в люкусственвых сооружениях не

большого аамкнутого объема. Из этих соображений опи
санный выше панаксарий должен иметь отверстия в 
стеннах и приподнимающееся стенло для обновления В03
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духа. Говорят, женьшень пе первносит табачного дыма . 
Этого утвержценпя никто аксперимептальпо не прове
ряд , хотя опо вполне может соо т в егствоватъ . iстии е. Если 

к то -авбудь 113 заядлых курилыцпков ради женьшеня 
расстанется с пагубной привычкой , то на счету леге н

дарного растения появится еще одна маленькая победа 
над человеческими недугами . 

В копце вегета ции в вазонах на поверхн ости почвы 
накапливается БЫТОВ8Н пыль , от частого попив а и пспа
рения влаги выступают кри ст аллы содей . Поэтому по

лезно после срезания стеблей верхние 3-5 см почвы 

аамепн ть новой аомлей, пр иготов лопной заранее и бо га

той органикой . Этот црием обогащает почву минераль
нымц компоцептами, когорые при частом поливе вымы 

ваются нз верхнего слоя почвы. При этом можно осмот
реть корпеввше. проверить сост ояние почек возобн овле

НИя. Вообще осепью кор пи можпо бо а вреда для растепля 
выкапывать, заменяя прн эт ом всю почву для про

филантики болевпей. Обяаательпо это дЛЯ растений, ко
торые вызывают сомнения в их здоровье. 

В комнатных условиях жепьшонь аацвегает через 
'J7- 25 дней после появления побега из почвы, плоды 

• краснеют спустя 35-40 дней с момента распускаппп 

цв етков. П а лицо у с кор еп иое паступл ени в ук азанных фаз 
по сравпенпю с таковыми у плавта циопного и тем более 

лесного женьшеня, в свяац с чем удлиняется стадия пос

лерепроцукцпонпой вегет ацип . Весь период стопппп по

бегов, если выносить коршт из лецппна 15 марта, длится 
180 дней п ааканчивается в' ~ачале октяб ря . Еслп при
нимать цопслнптельпые меры но увлажпени ю воздуха 

вокруг растений, то вегвтацпя может продолжаться до 

ноября п сос тавить 200-210 дней. После отмиран пя по

бега стебель срезают и переносят ва зоны с корнями в 
погреб, подва л , лвднпк плп принапывают в открытом 
грунте. 

При выращивании женьшеня в комнате круппопа

вельного дома с окнами на юг в у сл овиях Новосибирска 

без дополнительного увлажнения воздуха (кроме ранне
весеннего выдержвванпя в панаксарии с нмпровиаиро

ванным увлажнителем) средпай в ес нор пей однолетних 
растений равен 200 мг, двулетних - 700 мг, тр ехлет
них - 1,3 г , ч етырехл етних - 4-6 г, пятилетних - 10
12 г, ш е стил етних - 20-30 г . П об еги у двуле тних осо

бей состоят н а одного листа с 3 или 5 лист оч ками (В 
одинаковом проценте случаев ), в трехлетнем возрасте 
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формул а побега - 5 Х 3, четы ре хлетнем - 5 Х 5 Х 3, о т

дельные особи образуют пло ды , далее 5 х 5 х5 и 5х5 х 
Х 5 Х 5. Искусствоиное огрпппчопио плодоношвпи я, как 
п при других способах выращивапия, способствует бол ео 

быстрому, чем указало, нарастап шо массы кор пя И поэто
му ускорецпому раэвптпю ладвеиной системы . 

Целвсообраано практпновать смешаппое возделыва 
ние, когда рассаду II З семян получают в комнатных ус

лов иях, а доращивают расгения до т оварного веса в ле

су. Могу рекомепдовать 11 такой пр оввропп ый способ , 

дающий пеплохне результаты . Ва рослыв раст еци я в глцня

пых сосудах в апр еле - нюне держат в помещении , а за

тем вместе с вазоном выса живают в лесv . По окоичанпп 

вегетации вазоны переносят n подвалы" 'ТаН IIМ образом 
удлиняется вегетационпый перпод за счет ранних всхо

дов п максимально псп ольауются благоприятные лесные 

условия, в частности естествепцое освещение . 

ОТБОР как СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ДОМАШНЕГО ЖЕНЬШЕНЯ 

Если стремиться к полу че нию больших корней , а 

именно этого н добивается чаще всег о жоиьшепевод , ' ГО 
важ но паучиться отбирать перспективпы о растепия . От

бор нужно пачп нат ь с пл аппровапия сбора сомяп. В на

ч оств е м ат о чных па с г елий сле дует и сп ользова ть о соби 
0-8-летнего возраста , которые в то чение нескольких лет 

опере жают ОСП()ВПУЮ массу одповозрастных собратьев по 

многим покааателям : количеству листьев и стеблей, 
цветнов и свмяп , темпу услож иоиия побега . Следующий 

а тап - семепа. Выше описып ался способ отделения щуп

лой фракции, Остальные сомела сортпрутог по размерам. 

Обычно наил учшие всходы получаются из самых круц

ных с омяп, содержащпх большое колн чвств о запаспых 

веществ . Очередной объ ект сорт ировки - корпи однолет

них растени й . В качестве рассады нужно использовать 

самые тяжелые н утолщенные в верхпей части , а не уд

линенныв кории. По наблюден иям ко рейских спецпалас 

тов, покааатвлвм перспективности и: хорошего в будущем 

развитпя особей перв ого года жизни являет ся их пест ро

лп стпостъ, когда листочки имеют более светлую окраску 

между жилками II на перпфорип . Существ уют растения, 
ПО-ВИДимому првдрасположенпыо к многостебеяьности, 

~~
 



кот орые та кже желательно отбирать дл я получени я се

Ы1Ш . 

С ~р у г оiI ст о ро ны , имеютси особи ип оргные, медл енно 
расгущпе , огста ющпо от СНО{[Х собратъов по всем пока

аа теляы. Их об гоняют В рост е более « способпыы раС1'8

ппя иепьшого возраста . ТЮШС корип пеобходимо выбра

ковывать и НЮ(СПЯТЬ более пврспекгп впыми . ~'сплпя , 

а ат ра чепп ые па их выращпва пио , часто окаэываются цв

соиамервмыми с получаемой о тцачей . Ипдпв п ду альпыо 
нп внп е темпы раавптп я , как поназывают опыты С мече

пыэш ато мами, объяспяются сшгжошюй пптепспвн остъ ю 
фотосипгеяа . Это свойств о, вероятно , пмсет копстптуцао
палыту ю тепетичесиую природу . 

Описап пые здесь при емы папр авл е пы па получение 
высокоурожа й пых расгс пий с ингеиспвпым РОСТОМ кор

невой спстом ы . Вы ражаясь научно , параметром отбо ра 
явл яет ся мпсса корпя. 11: сожалению , пет данн ы х, снпцв 

тельствующи х п то м , что та иие быстрор асгущио корпи н 

фармвколо гичсски бо лее цонпы , то о с ть содержат па сди

НИЦУ масс ы' больше целебных веществ . Н апрош 11 , В ЬТ 
тяжни из п одаемпых оргапоп культивиру емого жеп ьшопя 

окаэы паются фармакологпчеснп мопсе аитпвным и, чем 
цинорасгугпето. Поэтому возп икавт сохшегш е, получас м 
JIП мы ист и и пу ю . вы году , выращивая п отбирая ря.СТ С

ния с вы соки м и темпами роста корповой системы, но ЯВ

ляется ли лто слодствпсм иакоплв пия бесполеяпых дЛН 

пас веществ, папрпмвр, крахмала? ДО какого процела 

ипгенспви ое на растани е массы сопровождается парал

лелы гым увел пчопнем содержания в корне тонпзирую

щнх суuетанцн iI ? 

lJ е на i i д п н лит ератур е удов л створmоlЦПХ отв етов п я. 
;)1'11 вопросы , а !3 тор , ИСХОДЯ П3 собст веН1I0ГО опыта, со

стаnшr по ;)T O~ l Y поп оду С JJе ду ющее МIJ С lш е, совп адающее, 

13 общем, е IlредставлеН IIШrп наро дпоii меДШЩIIЫ. Прн 
nпродеJl еШ III ЦС' !ШОСТJl il( СИЫJIеия полоста ТОI, nо :зр аста 

lJОЛL;JЯ l\ Оlll пе IlС I1 ропать бош,шпм веСО1\! НОрНЯ . дРУГ1ПlIl! 

словами, п рп ою rl l31\ОnО ~I ве се стары Н I,ОР ОIlЬ , пабр а вшп ii 

ту же массу з а длительный срOI " содеРilШТ бош,ше J \~

леб н ых в сщ ес тв, ч ем ШIТ е llС IIВJIО раст ущпii м олодой. По
;)тому для получения особо ценного .пеиарства целесооб

ра зно оста в л я ть раст еПII Н па грядах f\aJ\ М OiЮI О до льше , 

нан ;)1'0 прантш ,уется lIа плантапппх n КНР-. 

А вот 11 прп м ер о п и санного протинореЧIl Я . 'у Г(аление 
цветочных бутон ов в тс'r еП Il С трех .1ет ПРПВОДJIТ, ИЮ, 
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мы знаем, к быстром у прир осту м а ссы НОрНЯ . Однак о 
биологическая активность получа емых првп ар атов в, 110

сл едпай год 1'31\01'0 эксиор имептв 11 3 раза и иже , при од

цократном пршципывап и п ст р елки - тi 1,7 ра за. Возмож
но , именно цветенив н созрева пис плодов сопрово жцаот

ел накоплением в корне иитсросующпх пас вещест в. 

Иногда жвпьшено в оды-любп тел и , оаабо ч вппые про

блемой сохрапоп ия свойств раст е ни и , выскааывакгг опа

сение , что любые впвшате ль етпа г п е г о жизпь - отбо р , 
создапив псиусствеп п ой с реды для роста - мо гут пооб ра
тпмо пзмешпъ е го при ро ду JI п ривести It утрате поко

торых важных качеств . Види м о , :>1'][ спасеппп папраспы . 

Часто даже рентгевовским облуч е пиом сомнп 11 хпмп 

чесними ядами н е удастся пр ссдолс тъ нопсервативностъ 

наслодствепно ст и, парупшт т, стаби лъпост ь го петичс ского 

матерпала. 'Гыслчелетнс о культ ивиров аппе жепыпепя в 

Корее, с опровождающе е с я 11 и итепспфик ацией ра авитп я , 
11 отбором, не прив е ло ни I, п счезнов епию у него важ

ных свойств, ни к полвлепию качествецпых отчлчпй от 

нашего ДИI;орастущего IЮрПН. . 
Ноночно, было бы опром ет чивым утверждопие , что 

у культивирусмого жеп ьшепя п ри же бол ее расширяю 

тцвмся воэпелываипи ог о u ранпых районах ст раны воо б

що 110Т цикаких пзме п вп и й. Необходимо разработпть и 
нпоцрить в прахти ку прос то й нол и ч ес тв ен иы й мето д для 

контроля за содержанп ом цействушщих веществ 11 нор

н е , Этот м етод могли бы освопть химичес кие лабора то

рп и в круппых городах ст раны , янляюпшхся рог поп аль

пымп цептр амц культуры жеиьшопп , или вообще одпа 

л а бор атори я , ноторан н а хоарасчстпых началах пров одп 

.п а бы стандарТIJы i'r ана .ТIII а ТО llарп о il Н Р О ДУТЩ И1 1 ШJUГО

ЧJIСJlенпых же пьш еЩШОДЧ О С IШХ I\U ОlllJ р а'fП ВОВ п х о зя Й с т n . 

Аналог и н прототипы тано го ыстола сущс ствуют . И:l l1 е 
етны разработанные ДI1.1J ьпеllОСТ ОЧlJЫШI учеПЫ ;ШI способы 
6прсдслешш па l\IеЛI\НХ iЮIВ ОТ I1ЫХ. ст имул и рующей II про 

Тlшомоч егоппой aI-\ТIШIlО с.тн пр еп аратон . Да н Х IШ Н Ю1 п е 
об ошли II lIнмашrем жоньшень, З D.ЩIIТIIВ тr e e l ,o.ТIbli:O ДII С

с ертацп ii п о ::JToii теыатш\С . ОДII Ю,О расте ниеводы n е 1'ра 

не п о-прежнему rаботают Jl СJl ОJlУЮ, но зпзя , что 11 В 

IШНО~ I !, о.пи ч е стве содсрil\ПТ СЯ в Ilол уча еМЫХI\ ОjШНХ . До
сту пп ост ь тю\Оii ш rфорыаЦll П , моmо1' быть, стпму:шрова

ла бы и селеI\цпоппы е работы в жеllын ен ('uодст во . Этот 
орга ппз аЦII онны i i вопрос )lОжuт быть решен очередным 

съ ездом щепьшене во дов . 
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УДОБРЕНИН 

Растениям для нормальн ой жнзведеягелыюсгн н е
обходимы мц п ерал ьныв вещества - аЗ0Т, фосфор, цнли й , 
магний , кальций п др угие . При их педостатке страдатот 
отдельные б п о х п мвч ескв ь н фцвпслогичвские процессы , 
что приво ди т 1-\ уг петоиию п ослаблепию оргапиама , снп

жению продуктиввостп . Э ТИ общвпзвсстные истивы спи 
детельствуют о пеобх одим остп подкормок на истощен

пы х , « у ст алых» почва х, котда пуя.ио говорить п е о б п х 

удобрен и и, а о а а мещеш ш, восполп о пвп отсут ств ую щи х 
или имеющихся в недостаточном количе ств е химцчеоких 
эл ементов. 

Многие растениеводы отрицательно огцосятсп н при
мепвнцю миперальцых удобрени ii в жеиьшвневодетв э. Та

НОЙ взгляд основан па представлепив о вредном влпянии 
пптратов и нитритов па чеЛО13е1,а . Однако это справ едли

во, по-видимому, тольно при поступлепип больших НОНН

честв а зотсuДержащ!!х в еществ, превышающпх спо соб

ность растегшя персрабатывать их в оргаппче скпв сосди
нешrя (белок}. 

Есл и В почву еж егодно пе поступают минеральные 
вещества с ЛИ СТООЫ М спадом , она бы стро обедняется пеор

гаппческпмп макгоэа е и ептам«. Особенно сложное поло

жение в искусственпых н длительпо нспользуемых 

почвах с кладывавтоя с азотом, доступны в соедппспия 1\01'0
рого хорошо растворяются в в о д е п вымываются осад

ками 11 при по ливе. Установлеио, что даже жеиьшень, 
выращиваемый в Приморье на подходящих почвах под 
пологом леса, отзывается на впесепив мннеральных до

бавоклучшим раавнтивм побега и увелцчетшвм веса кор
ней. Пяти-шестилетнее возд е лывание па искусственных 
I'рядах, ло-впдимому, сопронощдаетсн нарастающим де

фпцптом оеповпых lIIанр оэле~rеПТОll. В СllЯ :Ш с :>тим счи
таю полезным впесешrе минеральных удобренпii после 

двухлетнего пенрерьiВllОГО ПРОН З]Jастания женыпешr па 
одном м е сте в пнто:о.IНIшах, на плантациях и в комнат

ных условиях. 

Альтернативой еи стеыатпчесноrо внесения мипераль
ных веществ ыожет быть ен,егод rюе обогащение почвы 
органпч есюнш НОМПОНС'IlТами: хорошо раЗЛОЖJlВПlшrся 

'Ли ст овым перегпоем, l\ОМПОСТОМ, торфяной КРОШl\оiL. 

Особснности минсрального питания женьш еня на 
далыrевоеТОЧJlЫХ плантациях иаучала в l\Онце ПЯТI! ДССЯ

. тых годов А. М. ПечеПllцына. Исследования показалп, 

что полное нео ргаицческос у побре п и е, аклточпющее азот, 

фосфор и калий , благоприн тп о сказы ваетс я н а растени
.. •• I 

а х: увеличиваютс я ра змеры ко ри евои 11 пад ае м иои систеи, 

томШJ услож не н 1Ш поб с га , коли че ст во плодов, длигея ь

посгь вегегации . I{ОIlЦlJН 'J' раЦ IIН основн ых манроалеме п

тов в побе ге зависит от воараста I! фазы в в гвташш. 
У расте ний третье го года жпв ни 110 сравп епию с двух

летнами потроблопне алемспто ц м п п ералыюго пптаппи 

возрастает : азота - в :1 рана, фосфора - в :3,l) р аза , ка
ли я - \1 З,G раза. Но вторую л олов ппу ве ге тп пиоп п о го 

перп ода соде ржание фосфо ра в побе га х увели '111и ает ея У 

псе х растени й , а у плодо н осящих Т 3 1:ШО ааотп 11 и апця. 

Соотцошешге потребляемых м акр оэлемептоп карактери 

зуется следующими цпфра мп, ПРИ аатенепип двумя сло

ими марли 100 двулети и х раст ени й з а '10 дней по вто

рой половипс не гста пни потребля ют (Ю7 мг азота, 25/1' Ш' 
Г2Об , 423 :1111' Н:20, а за в е ю пе гегацпю соотвот ствеппо 

5,3 г, 1,8 п 3,4 г . Процен гн ое соо т и ошв пп е соетавяяет 

50 : 18: 32. При сильном затепепи и у пел в чиваегся 110

треблевио а зота. ]10 срав п ешпо с цругиьпг к ультуриыми, 

даже медл енно растущими растепиям и потрсбле иие изу

чопцых мипераныгых манрооломс птоп у же пьшопя ОН!1

аывп стсн 110 много раз мвпыпе . • 
П ри п лаип роиации режи м а впесо п пя минераль пой 

«пищи» п ужц« и омипть, что азот необходим расгениям 

длн сп н те аа белк ов , его :\Ш0 1'0 11 активно двлящихся тин

пях, точках рост а поб ега . Фосфор использу отся ДЛН спите

за пуилоии овых кислот (молекул и аоледст воп иост и ) и 
совци пеппй , участнуюших в з а п а сапии II п врепосе химп

ческой эпоргпи. ОП иакаплнваегся 11 генеративны х орга

нах ц семенах , п отребпость в пем воарасга ст во вр емя 

цввтепия 11 плодопошешгн. Налий - о снов но й впутри

клеточный одновалентный r~,атноп, способ ст вующпй на

сыщению тнапой водой . MarHllii ВХОДIlТ в соста в зе лепо

1'0 пигмента - хлороф нлла. Тщ,ово 1J упрощенн ом виде 

:J ll ii 'l с п н е основных нсоргtiТlИ'l еСIШХ ЫUI~РО:1 JIOМ ОlfТОВ ДЛI1 

ilшэпсденте л ьпостп растнтелыюго оргаНИ:JМа. 

13ыращиваПllе iЩШЬШСШI Шl пебольших llЛОЩD.ДНХ и 
I!снусств е НIIЫЙ п О ,1I I Ш П03ll0.ЧЯlOТ более ;J ффе RТIШНО ис

пользовать минеральны е вещества - в nодных раСТIJО

рах. В тnrюм впде хшшчесюю сое д ип еННJl рав номерно 

распредеJШЮТСJl в почв е, сразу всасыпаЮТСfI l,орrшыи, их 

легно дозпровать в соответствии с 1I0зр,8.С l'О::l I, фазой ве

гетацпи, потребно~тя~ш растений в дапныii ~IО :ilIепт . 
:ИТaI~, при неВО ЗМОЖНО ~ТII ()щеГОДIIОГО внесения орга· 
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пических удобр е пц й путем замены . верхнего ' СJ;ОП поч
вы на новую ре комендую, начшгая с 3-1'0 года ' пр оиарас

тания женьш еня в одпой и той же п оч ве , раз в 3 неде
.'111 в первой по ловнп о в ег егаци п полпвать взрос лы с 

растения раствора ми ыа кро э л еыептов в следующих концен

трациях с у ч е т о м проц ептпого соцержшшя действующего 

вещества в номыерческих удобрениях и ноэффициенто в 

усвое ния растепиями: аммиачная селитра ( аммопи й аЗ0Т 

иокп сяый) - 400 м г/л, суперфосфа т простой - 300 мг/л, 
сульфат магшш - 100 мг/ л. Па недоста т о ч но кислых 
почвах вместо аммп ач иой селитры лучше применягь 

сульфат аммония в до з е 500 мг/л . При начальном внесе
НИИ в почву золы п одкормка растений калнем не требу

ется . 

Во второй полов ине вегетации указаиные концептра

цпи в еществ можно увеличить в 1,5 \ раза. Ювенильиые 
J[ особенно однолетнне растения поливают растворами 

половивной ноццеитрацнп от указанных. При испольао

ванни для полива МJIиераЛllЗ0ванпоiIродпиковой плп 

нолодевной воды манроудобрепия можно не приме

нять, 

Во всех странах в жепьшеп ввоцстве широко исполь
ауют оргапические удобрения . Нан правило, это разло

жившпеся растпгельпыв субстраты: древесная труха, ли

сговоп перегпой, жмых ма с ля I!I1'JНЫХ семяп, опилки, 

компост. В богатой лесами Спбирп самым подходящим 

удобрением может быть перегппвший валежппк, 1\01'0
рый придает почве легио стъ, рыхлость, воздухопроницае

мость И ки слую реакцию. 

Если почва сос т ав лена по рекомендованному выше 
рецепту с вцесонием пужпого колич ества оргапичесних 

компонептов, то необходимость в жпцких подкормках 

возцикает не ранее чем через 2 года. ПО МОИМ наблюце

НИЯМ, лучшим раствором явля ется водный настой лис

тового перегноя . Для ого приготовления берут часть суб
страта и 5-7 объемных частей воды и пастапвают в те

чение 4-6 дней, ежвдневпо п ервмешивая. Примепяют 
также жидкий раствор птичье го помета, ра зведенный 

1 : 10, ц коровяка. Для ПОДНОРМНИ одпол отней рассады 

используют растворы половинной коицентрации. Полеа

по объеццпять органические 11 мннеральпые добавки 

при полпв е . Частота впссения i!{ИДНИХ оргаШlчеСI{ИХ 
удобрепиii - 3 раза за вегетационный период. Лесные 

растеНJIЯ не требуют НИl>аЮIХ ПОДl>ОРМОК. 
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯl\ПI 

Существует пр едставле ШI С, что дикорасттший ж в н ь
шень пе знает болозпвй . Оио 11 эпач игельпой мере вер
но. 'Гак, автору этих ст рок за пес колько лет попснов цп 
разу не прпвелосъ увидеть в лесу растение с боле :шен
ным поражением папаемцо го побег а, хотя следы гни ли 
на корнях встречал и сь. В то же ярема вид . отдельны х 
гряд совхозных II пвкоторых индпвпдуальпых ц лаптацпй 
выаывает глубокое огорчение. Вряд ли в лесп ой почве 
отсутствуют возБУДlIтешr, они буrша1fЬПО атакутот жен ь
шень па грядах. :и дело, видимо, не только в большой 
густоте пронзрастания культурных "[шс т е н и Й . Важное 
значение здесь может иметь поицженная устоliчп вост ь i, 
заболеваниям вследствие ФП3110ЛОГIlчеСJ ;И ~' и зменвпий, 
связанных с уснореипым ростом и раавитием. 

Наиболее часто жепьшень поражавтсп Г р l l б п ы м и бо
леанямп. Бпч однолеток - полегание сеяпцен, вызывае

мое почвенными грибами рода фуза[JИУМ, отчего н забо
левание называется фу аариовом. Нат{ правило, болезпъ 
захватывает пе одну, а несколько стоящих рядом особей. 
Позтому п а грядах питомника и ногда мож но видеть пу с
тые места: здесь (<п охоап iiПН1JНJr r р) МПЩЮСI\ОПИ ЧСС 1\ uе 

грибки ; пока удалось с ни ми спра 13ИТЬСН . 3' больны х рас
тений истопчается подземная часть черошпа, он как бы 
перетянут. Этому способствуют аlIаТОМП'!flсшrе о собенпо
СТИ, отличпые от особенностей стеблей вз рослых расте

ций. Гриб прорастает в сосуды, эанупорниает их п 
препятствуетеокодвпжснию. Акти впостъ вовбуцнтеля ПОВЫ
шавгся в почвах, богатых перогиоем, азотом, и при тем
пературе выше 200С . Поэтому в ИСl,усственных условиях 

нужно ПО возможности сdадан ать оцполеткам бедный поч
венный субстрат и избвгатъ повышепия температуры бо
лее 180С в течение месяца после появяения всходов, пока 
не прврвется связь с семядолями и пе окрепнет подзем

ная ча сть черешка. Ра епро етраШIЯс.ь вниз, грибы вызы
вают монрую гниль корпе й. когорая усугубiшетсл: бак

ториальиой инфекцией. 
Для профилаКТIIIШ болезни свмепа перед посевом 

следует протравить в 0,25 %-ном растворе марганцовонис
лого налия в течение 10 мин с последующим подсушива

ниеы. ОбрабОТI;:а почвы формалином убпвает вегетатип
ные форыы грибов . ..Через неделю пос л е появления всхо
дов нужно полить почвы раствором марганцовокислого 
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налил так ой же копценграцпи из расчета 3 .'J/bl 2, ч ер е з 
10 дней обр аб отку повторить. При воаникп о венпп забо

левапая обработ ку во зоб новитъ, у величив копце нграцш 

раствора вдвое , рас ход - до 6 л/м2 • 
Из других грибных бо лвапой , поражпющнх побе ..., 

встречаются ааьт ернариоз ( бурая пятп пст ость } , фитоф

то роа (темпо -аеяопыо сочные пятна на листьях , болез нь 

встречается таиже на побегах помпд оров , картофеля } , 

антра кноз ( тем но-бурые пятн а с коп цвнтрпчесцими нру 

гами внутрп}, ЛОНШ8Л мучпистап роса (с ве тло-бурые 

угловатые пятна , о г рапичв цпые жплиами листа ) . 
М е р ы 6 о Р 1, б ы . Н ео бходи мо вцим аголыю наблю

дать за расгопи ямп II ЩJ1luш! ать срочные м еры при по

явл сшш чего-то пеоб ычпого в их « поведопп п ь . Это 

усыхание лпстье в, п очврпецие плодов , обрааовапне пя

теп, палста . Первая реакция - уд алепив поврежпеппой 

части пли ВСО ГО поражени ого расте ния с грядки . Часто 
этой мерой удастся яоиалпзовать а аболоцап ие и продот

вратпть его распрострапспие па другие ос оби. Многие 
жепьшоповоды этим и ограп нчи в аютсп , проявляя попят

пые онасепия перед хпмнческпми средствами борьбы . 

Но, несмотря па н астороженн ое н даже пвгатпвпов огио

шотше н это й мере, ип огда н: пе ii: при ход итс я прибегать. 
Если болезнь пе удал ось локалиаовать н пояпил и сь при

анаки поражецня IJ а иосколъкпх ос обях, пужпо опрыс

катъ ра стогшя 1% -1IЪ1 М раствором бордоской жидкости, 
увлажняя п ннжшою поверхпость листьев . 

НО главпая н саман действенная мера, как извест

НО , - профилантика. В копце апреля полвзпо опрыскать 

поверхпость гряд, оборто вку , проходы 5 %-ным растворо м 
бордоской смеси , а 5- 7 м ая полить почну 1 % -НЫМ рас

твором, норма ра схо да - 2 л/м2 • Обработку поверхнос

тей целесообразно повторить осенью, после окончания ве

гетации. 3ПЫУЮТ патогешгые грибы на отмерших над
зе1llIlЫХ частнх же Jl ЬШСIШ , по;)тому осенью пх ПУ iI\ПО 

С i1,' И гат ь.. 
1\ОРIJП ;н е ll ЫП С' I1 fI п ор а жаст сухnя ржаван ГIШШ" 1\0

торая' Шl 'l lI lIа е тся с Il ОНВJlеlШЯ 1I1СЛIШХ онрУГJIЫХ рживо

бурых· ШIТСП, уnеЛПЧIIваЮЩIIХ СИ n размерах. Более серь 
езное и быстро нрогрессирующее заболеванп е - 1IIокра1l 

ГНИ,1IЬ она ча сто ра звuвастся прп переувлажuенип поч 

вы. ВоаБУДlпе ли - те же грибы, что llызывают фит офТО

розное и фузаРПОЗIiое поратение стебле i'l п ли ст ье в . 
Меры БО Р f,Б ы -зам а Ч I1 в а ние нзвлеqенпых I\OpHe i" 

. на 15-20 мин в 0,5 % -ПОМ растворе маргаНЦО80RПСЛОГО 

калпя пли 1%-110111 ра створ е бо рл о с к о й жпцкостп с после
ДУЮЩИМ по псуши ван н ем В ге ци в течеппе 20- 30 мпн. 
Деаипфпппро вагше поч вы после удаления больных кор

ileii - оби лытое увпажпе г пго заражен но го места J%-пым 
раствором маргапцово кпслого кали я . 

ИЗ вр еднтолей большой урон наносят прппосимыв с 

лесной поч вой дпчпнки щука-ще:шуна , провояочии ки 1 

кругяые чер ви немагоды длипой ( см . 
М О р ы б о р ь б ы . Обрабатывая прп готовленпую поч

ву формалином, МOiIШ~ упичгожпть большую часть этих 

П других вредщелей . 

Для борьбы с ГрЫЗ)'П8 11111 можно испольаоватъ испы

танный н падежный способ - выращивапп е ил и расила

дынапио рядом с посаднами жепып епя черпокорпя ле

карствепвого, траnяпист оl'О . двулетпина , корпи п побеги 
которого имеют запах, отп угивающий мышей, НрЫ С, кро

тов . 

RОllIпатная нул ьтура женьшеня по требует борьбы с 
болоэн ямн. При тщател ьпои уходе и профилактпчесиой 

обработке почвы форм алипои J) па ром их не бывает . 
Лесные побеги поражаются редко, по загпиваипв корн е й 
11 верхушеи корн свищ п дон едяиные годы встреча ется. 

13 посадках авт ора в районе Новпсиб прска грпб пых бо

лез пе й I падаемцого побега тю наблюдалось. Нач а в г пуюся 
мокрую тпиль корпя 1111 раз« остаповить пе уда лось , п ри

ходи лос ь его выкапывать. Пологапае однолоток ежегод

но ун осит ~10 - 15 % всходов, далее ггроцецт отпада с каж

дым годом уме ньшается . 

ЭН ОНОМИRА 

.лЮБИ'ГЕЛЬСИОГО жвньшвнвводствз, 

Следует сназать, что lIадсm;ды ПD. ЧIfпаIOЩIIХ а;ОП l>ШС

Л С' IЮДОIJ па большие УРOJI ; а п I,орией 11 вы соную "омм ер

ч е е[ ,ую прпбьш ь IIрП выраЩ II ВnllИН iК ellЫII OIIH \1 Сибllrн 
в OТl,pЫTOM грунт е, CI,opec всего , 11 С будут оправданы . 
П епродоmюпельпаJI в с г е таЦ ПiI, хол одные ПЮlIЬ и се н 

тябрь, недоетаточпая в л а жно с ть во зд ух а о пр еде JIЯЮТ 

ППЗRпе темпы ра ЗI311 Т IJЯ 11 нар аста ния мас сы норня . Эгп 
фllI\ТОРЫ н е I,О ~ lII ен спро ва ть Н" ОТ .'I I1ЧIlоii почвой, ПI1 

тщательным уходо м. КОl1 еЧIIО, беrежпое и забо тли во е от

ношение, со б.1Jюдеш IC праDИД агр оте Х П1ll\И , предупр ежде

ние болезней най дут ОТНЛIIК в благод арном рас теНIШ . 

'80 81 

. 1'1" i~, \1 , 

• • , I 

.... ," . ~~ • А. , 



I 

, , 

/) /.' 

h! 

, I 
; ~' 

I 

i ,'1 

1 

;i' I 

"Увеличение длительности выращивания до 7-8 лет, под
держание высокой густоты стояния за счет посадки на 

пустующие места резервных растений, достаточно боль
шая площадь гряд позволят получить в массе солидный 
урожай при вполне приемлемых трудозатратах. 

Плантация с ежегодным выходом в 100 товарных 
6-7-леrних корней весом 30-40 г может обеспечить по
требности большой семьи и ближайших родственников в 
лекарстве. Настойку пьют зимой (месячный курс) в ка

честве тонизирующего средства; при наступлении, эпи

демий гриппа - для профилактики; в течение года - ра

зово или во время кратковременного курса - как стиму

лирующее средство в период экаамвиов, соревнований, 

других работ, связанных с физическим и психическим 

стрессом. "Учитывая отпад растений за 6-7-летний срок, \ 
количество исходной однолетней рассады можно опреде

лить числом 140-150 корешков. 
Советую растениеводам вести журнал для учета тру

довых и материальных затрат и времени, которое отняли 

у 'вас хлопоты о женьшене. Это необходимо, чтобы оп
ределить в будущем себестоимость продукции и рента

бельность вашего семейного женьшеневого хозяйства. 

Конечно, здоровье и хорошее самочувствие, которые БЫ 

приобретаете, употреблял женьшень, не оценить пикаким 

металлическим, а тем более бумажным эквиваяентом, 
однако кое-какой материальный доход можно получить, 

реализуя семена и рассаду. Цены 1986 г. на семена в 
кооперативных и любительских хозяйствах - 10 НОП. за 
штуку, на рассаду - от одного до трех' рублей за коре

шок в зависимости от веса и возраста. Государственные 

цены, по которым совхоз «Женьшены> реализует свою 
продукцию,- 2500 руб. за килограмм семян, 650 руб. 
за килограмм сырого корня.' Дияорастущвй корень, 

пока его промысел был разрешен, принимался заготкон

торами по 2-4 руб. за грамм в зависимости от веса и 

сорта. 

Женьшеневое хозяйство требует большого труда в 
год организации. Средства на приобретение посадочного 
материала ванимают не очень большую долю. Главные 
ресурсоемкие работы: планировка участка, доставка 1\ОМ

понентов почвы и ее приготовление, изготовление гряд 

и навесов. Целесообразным планированием операций на 

весь6-7-летний цикл можно. снизивь затраты труда, не 

занимаясь каждый год повторением одних и тех же про

цедур - приготовлением почвы, строительством щитов и 
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других. С уходом за растениями в период вегетации, как 
я убедился, вполне' может справиться один человек, да
же работающий на производстве полную смену. 

ОБРАБОТКА ТОВАРНОГО КОРНЯ 

И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАСТОЕК 

Итак, прошло' 7 лет, с тех пор как вы заложили се
мена на стратификацию, долгих 7 лет, в течение 1\0ТОрЫХ 
женьшень испытывал ваше терпение и проверял трудо

любив, ставил в тупик сюрпризами и повергал в уныние, 
заставляя считать потери.К'о он рос как репей на гряд

ЩlХ, и все ему было нипочем, то вдруг «беспричинно» 
посреди «полного здоровью> отсыхали листья и полега

ли стебли, то неожиданно в сентябрв отрастали новые 
побеги рядом со старыми ... И вот поспел первый уро
жай. Если вам удалось сохранить к этому моменту тре
тью часть растений от числа заложенных семян, то для 

начинающего женьшеневода это очень неплохой резуль

тат. Отдельные корни достигли веса 50 г, единичные рас
тения радуют глаз мощным четырехлистным или двухсте

бельным побегом. Главное сделано. Теперь важно дове
сти дело до конца - безошибочно провести консервацию 

сырья и получить эффективно действующее лекарство, 

Необходимо помнить, что наибольшее содержание це
лебных веществ в корне и самая высокая их фармаколо
гическая активность - в конце вегетации, наименьшее

после отрастания побега.' Отсюда понятна рекомендация 
выкапывать корни только после или накануне отмира

ния надземной системы. Допустима уборка урожая пос

ле созревания (покраснения) плодов. Конечно, хозяин 
плантации-может в случае крайией необходимости в лю

бое время года воспользоваться плодами своего труда, но 
он должен знать о потерях, которые- при этом несет. 

После удаления стебля корень руками или с по
мощью деревянной узкой лопаточки выкапывают из зем
ли, очищают кистью от почвенных частиц и тщательно 

моют в ПРОТОЧ;НОЙ воде с помощью зубной щетки. (Кста

ти, повторю, если сразу после вынапывания отделить 

верхнюю, часть корневища с покоящейся почкой и при

даточными КОРНЯМИ, обработать место среза марганцов

кой или спиртом и высадятъ «черенок», то из него 

будущей весной вырастет небольшой побег. Это демонет
рирует способность женьшеня I,вегетативному размно
жению.) 
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При пересылке корней их, пе подвергая действйю во
ды, сразу после извлечения из почвы помещают во вла

жный мох и упаковывают в нартонные коробки, В та
ком состоянии крупные корни даже после 10-15-днев
ного хранения можно использовать для посадки. Мелнив 
корешки и однолетняя рассада быстро высыхают в та

них условиях без дополнительного увлажнения моховой 
обертки, 

Очищенные корни можно сразу использовать 

првготовлевия настойки. Самый простой и доступный 
способ - метод мацерации. Корень' со всеми отростками 

измельчают до частиц размером 5-10 мм. Корне:вище 
не используют, таи как в народе бытует мнение, что 
вытяжка из него отрицательно влияет на зрение. Это 
првдположение никто не проверял, вполне возможно, что 
'оно является суеверием или неоправданным обобщени
ем единичных случаев. Измельченный корень 'заливают 
экстрагентом (водной или 40 %-ным спиртом) в соотно
шении 50 мл на 10 ''Г сыроговеса и настаивают при кем

натной температуре в темном месте две недели, периоци

чески взбалтывая. 3атем настойку сливают и настаива

ют иамельченную массу с новой порцией акстрагента в 
таком же соотношении. Оба извлечения сливаю'!' вместе, 

жидкий остатон из норкевой массы отжимают через по

лотно сюда же. Примерная нонцентрация полученной 
настойки 1 : 30. 

Корни Женьшеня, богатые крахмалом, подвергаются 

быстрому загниванию и поэтому нуждаются в нон сер

нации. В КНДР, по описанию 3. И. Гугниковой, ее про
водят так, Отмытые от почвы корни сортируют по раз

мерам и обрабатывают паром при температуре около 

800С дЛЯ скорейшего прекращения в них биохимичесних 
процессов, помещая на решето над кипящей водой и вы
держивая в те.чение следующего времени: крупные кор

пр: - два часа, средние - полтора' часа, мелние - час. 

При такой обработке , крахмал онлейстеризовывается, 

большинство клеток разрушается. После ВЫСУIIlиванин 
корень становится полупрозрачным, роговидным, riриоб
ретает красный цвет. Наружный стеклообразный слой 
предохраняет внутренние части от окисления, микрофло
ры, ферментного разрушения, однако обработка паром 
несколько снижает биологическую актввность вытяжки. 
'Женьшень, высушенный без пропаривавия ((белый 
женьшень» ), нестоек при хранении. " 
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После такой обработки сырье выдерживают при' 4:0 
50 

0С 

до воздушно-сухого состояния В термостатах, или 
теплых помещениях, где рааложенныв на решетках тон

ним слоем корешки обдуваются воздухом. Длительность 
сушки за1Ш:СИТ от размеров корней. Готовое сырье мож
но разделить на 3 категории по ценности: тело корня, 
крупные отростни и мочни(мелкие ответвления). Хра

ниться оно должно в воадухопровипаемой (картонкой) 

упановне в 'Сухих помещениях. " , 
}lдеI()"ВОДНО-Т8>IIЛОВОЙ обработки корней перед сушкой
 

Чстор,ИК )3':с;.- ,Кузнецов приписывает первому маньчжур

,~~OMY императору Нурхаци, иравившему в конце ХУ ве

:!,э;.Орхода, как навываласъ у этого народа чудбдействен

ная трава, была важной-ьстатъвй «экспорта: и обмена
 
при контантах с нинанями - жителями расположенной
 

на юге Поднебесной империи. Еитайцы, желая сбить. це

ну, под всякими предлогами оттягивали момент покупки 

корня. К естественному высушиванию тогда не прибега
ли, так как корень терял цвет и форму и сморщивался. 
Маньчжуры, не умеющие консервировать его другим 
способом, были вынуждены уступать орходу в сыром ви
де за полцены, пока корень не подвялился и не потерял , 
товарный вид. На этом подданные Нурхаци несли апвчи
тельные потери,- и не, только материальные. 'Унизитель

ная зависимость ПРQдавца от понупателя входила в про

тиворечие с растущими амбициями и экономической п 

военной мощью свободолюбивого, гордого и воинственно
го народа, потомка древней чжурчжэньской культуры. 
Кто знает, не послужила ли свобода, которую приобрета
ли таежные НОЧеВНИНИ в торговле женьшенем с южными 

ссоецями, фактором, укрепившим дух народа, не помогла 
-ли она маньчжурам завоевать позднее Поднебесную? 

.Вд'омашнем ХОзяйстве при использовании для своих 
нужд корни можно не высушивать, а хранить с осе~fИ при

копанными в погребе и иввлекатъ для приготовления на

стойки .в случае необходимости вплоть до марта. Если 
же такав необходимость вовникает поздней весной и.зге
том, толучшим сырьем' в этом случае будут высушенные 
осенью корешии. 

(~:-науЧноЙ· литературе мне не удалось найти данных 
О' влиянии высушивания корня на свойства и фармакс
логическую активность содержащихся в нем целебных 

веществ. Думаю, что сухое состояние, если и не стража- ""' 
ется на хвмичвсной структуре, то препятствует их по
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следующему' растворению и эксгракции. Исследования 

по фармакогнозии и фармакологии женьшеневых препа
ратов проводились 13 конце 50-х годов в соответствии с 

фармакопейными требованиями испольаоватъ для получе
ния лекарственных форм только стандартиаированное 

сухое сырье. ~TO мог тогда предполагать, что скоро раз

витие женьшеневодства приведет к появлению значи

тельного количества людей, у которых появится выбор: 
сушить сырье или делать настойку из только что выко

панных с грядки корней? Эта проблема,' вытекающая из 
практини выращивания женьшеня в индивидуальных хо

зяйствах" требует научной проработки: 
Приготовление настойки из сухого корня ничем не ОТ

личается от описанного выше способа, только соотноше

'ние нужно брать другое. Вытяжка' концентрации 1: 30 
получается при суммарном экстрагировании 10 г корня 
300 мл водки. 

Рис. 13: Установна длл получения 
настойни методом перколяции 
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предварительно замачивают в экстрагенте в отдельном 

сосуде не менее чем на 4 ч. Это необходимо для' того, 
чтобы крахмал при замачивании набух. Масса, помещен
ная в перколятор без такой обработки, уплотняется, и эф

фективность экстрагирования снижается. ИЗ этих же сооб
ражений нельзя сильно измельчать корень. I-Пi'илучшим:' 
эксграгентом для сухого сырья признан 25-30%-ный 
спирт. 

На дно нижнего сосуда надо поместить небольшой 
нлочок в аты , а затем загружать замоченную корневую 

массу,одновременно заливая .нвбольшое количество 
. э~~rрагента и следя, чтобы не образовывал ось пустот и 
воздушных пузырей. Сверху массу нужно придавить ре

шеткой из химически инертного материала, чтобы час

тицы не всплывали. Над корневой массой обяаатеяьно 

должен быть слой экстрагента высотой 1 см. В аакры

том виде корень необходимо настаивать в течение 48 ч 
при комнатной температуре. 

',о после этого нижний сосуд надо герметично закрыть 

резиновой проб кой с трубкой, через которую из верхнего 
сосуда поступает чистый экстрагент. Ослабитъ винт ниж

него зажима, подставив под него мерную' посуду, и ус-. 

тановить скорость. экстракцви 10-12 капель в минуту. 
При сохранении строгой герметичности в нижнем сосу

Де уровень жидкости над корпевой массой будет и дол

жен оставаться неизменпым. Чистый ~KCTpaгeHT будет 
медленно двигаться вниз и эффективно насыщаться все
ми веществами, которые в нем растворяются, 

Если насыпать в перколятор, например, 1.0 г сухого 
корня, то первые 8 частей густой жидкости (8мл) бу

дут представлять наиболее концентрированную вытяж

KW'--:' жидкий экстракт, 1 мл которого по содержанию 
действующих веществ соответствует 1 г сухого сырья. 
Этот раствор не следует смешивать с остальной разбав

леннойе настойкой. Его надо хранить и принимать ОТ

дельно. Через оставшуюся массу, которая теперь вквива
лвптна 2, г корня, пропускают 100 мл растворителя. На 

выходе получается настойка конценграции 1: 50, н кото
рой добавляют жидкость, полученную после отжатия 

«жмыха: через полотно. Эту низкоконцентрированную 

настойку, можно пропустить через новую порцию корня. 

Такой метод обогащения нааывается реперколяцией, 
Возможно концентрирование вытяжки выпариванввм ее 
в специальных вануумных испарителях при температу

ре не выше 60
0С. 

'Умеющим обра

щаться с химической 

посудой можно реко

мендовать метод пер

коляции, .который по

зволяет более эф

фективно и полно 

извлекать полезные 

вещества из корня, 

ДЛЯ работы понадо

бится проствйшая 
стеклянная установ

ка (рис. 13), состоя
щая из двух длинных 

цилиндрических со

судов (делительных 
воронок), закреплен

ных на штативе. 

Сливной патрубок 
нижнего сосуда за

крыт резиновой труб

кой с винтовым за

жимом, позволяющим 

тонко регулировать 

скорость истечения 

жидкости. Измельчен

ный до частиц 5
8 мм сухой корень 

ЧцсmlJJU ""страеенm 

Герметичная 
резиновая прабна 

8а 

Вата 

Резиновая труона 
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Жидкие иввлечения 4 суток отстаивают в 'темном ме
сте, после чего фильтруют через бумажный фильтр. 

Экстрагент для сырого корня - 40%-ный спирт или вод
ка. Из этого сырья без выпаривания концентрированный 
жидкий экстракт не получить. Растворы можно недолго 

хранить :i3~ холодильнике. Что вначит недолго? Вероятно, 
месяц-два. Препараты лучше готовить непосредственно 
перед употреблением. Оптимальная форма хранения 
женъшеняъ- сухие корни, обработанныв паром. Концент

рированный экстракт более стоек, чем" разбавленные на

стойки, а полученный на 70 %-ном спирте, как аптечное 
лекарство, конечно, хранится дольше, чем при экстрак

ции 25 %-ным агаволом. 

ЛЕКАРСТВО для ЗДОРОВЫХ 

Тем, что женьшень в нашей стране был введен в офи

циальную медицину, мы обяааны доктору медицинских 
наук профессору И. И. Брехману, много лет возглавляв
шему Женьшеневый комитет при Дальневосточном Фи

, лиале СО АН СССР (сейчас Комитет по изучению, лекар

ственных средств Дальнего Востока при ДВО АН СССР). 
Ему принадлежит и приведенное выше в качестве наз

вания главы парадоксальное на первый взгляд словосо

четание - лекарство для вдоровых. Руксводимый им 

коллектив лаборатории фармакологии внес приананный 

во всем мире вклад в дело медицинского изучения женъ

-шеня и других лекарственных растений, в познание ме

ханизмов биологического действия фигопрела ра тов, в 
разработку методов тестирования их актввности на' жи
вотных. Вся захватывающая исторвя фармакологическо

го исследования женьшеня, которому-и автор этих строк 

отдал три года жизни, увяекатвльно описана. Марком 
Поповским в книге «Панацея --.-;" дочь Эскулапал (Моск

ва, Детская литература, 1973). В настоящей' книге в 
связи с растениеводческим уклоном ее только кратко 

описываются некоторые аспекты многостороннего дейст

вия женьшеня на организм человека. 

Женьшень вместе с химическим препаратом дибазо
лом явился родоначальником новой группы лекарсгв ь

ацаптогенов; которые длительное,время не приававались 

врачами, прввыкшими иметь дело со специфическими 
препаратами, действующими против какой-яибо одной 
болезни. Адапгогены же,' по. И. И. Брехману, 'обладают 
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веспецифическим влиянием, широким спектром терапев

тического действия. Это первое из четырех требований, 

которым должны соответствовать средства названной 

группы, Адатгтогены помогают организму адаптироваться 
(приёпосабливатьс'я), повышают устойчивость н дейст
вию накого-либо фактора среды (холод, недостаток кис
лорода и так далее). 

Второе свойствоадаптогенов - безвредность. Интерес
но, что эффект от препарагов тем сильнее, чем глубже 
поражен организм, чем дальше зашла болезнь, чем вы

раженввв паголагическив сдвиги и состояние напряже
ция; (стресс). ИЗ этого вытекает очень важное следствие, 

, l\0[l'opoe иногда можвт оттолкнуть человека, вызвать нега

. тввнов отношение к препарату. Здоровый человен чаще 
всего не ощущает действив женьшеня, что рааочаровы

ваЕ;1Т его. Против ЭТ0:\'О нужно првдостервчь, э'ффент на
стойки рааввваегояисподволь, незаметно и проявляется 
чаще всего при сильных нагрузках, внеблагоприятных 

с:Итуiщиях, связанных с мобилизацией скрытых резервов 
организма (болезнь, интенсивная физическая и умствен
ная работа, психический стресс). Здоровым людям жень
шень требуется не менее, чем больпым, как средство, 
вызывающее состояние неспецифичесной повышенной 
сопротивляемости: 

Следующее свойство адаптогенов еще более интерес
но. Препараты обладают нормализующим действием, 
возвращая функции органиама н норме неаависимо от 
того, в какую сторону они отклонены, Повышенное кро
вяное давление снижается, понижвннов, напротив, воз

расгает, истощенные люди полнеют,. при ожирении вес .j
.. снижается, впавший в депрессию человен -воабужцавтся, 
перевоабужденный успокаивавтоя. ' 
';JЗ основе такого многостороннего и на первый взгляд 
противоречивого действия женьшеня на <XJганизм чело

века лежит влияние содержащихся в нем целебных ве
ществ на основополагаюЩие Жизненные процессы - син

тез белков и нукдвиновых кислот, наработку и транспорт 
анергетических субстратов .для выполнения клеточных 
функций, быстрое и аффективное .восстановленив израс
ходованных молекул. В реакцию на препарат вовленаЮ'f-' 
ся нервная, эндокринная, иммунная системы, печень, op~ 

ганы чувств; система крови. 
Первчвнъ болезней, при которых помогает жень

шень, очень длинен. Перечисление всех недугов кроме, 
того, что вызовет новую волну неудовлетворенного спро

I 
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са,приведет к многочисленным попыткам самолечения. 

Приведу только стандартный список, который переходит 
из одной кнвги В другую. Это - упадок сил, утомляе

мость, сниженный аппетит;' психа- и неврастения, нев

розы, бессонница, гипотония, половые расстройства 

функционального характера у мужчин. В качестве про

гивопонававвй указываются склонность к кровотечени

ям, некоторые формы гипертонической болезни, острые 

инфекционные заболевания. Женьшень малоэффективен 
при воспалительных процессах, местном (наружном) 
применении. Больным людям ни в ноем случае нельзя 
делать ставку на женьшень как на единственное средст

во. Он не заменяет, но дополняет специфические лекар

ства направленного действия. И, конечно, для всех боль

ных .обявательным ОСтается требование посоветоваться с 
врачом перед началом приема препаратов иа корня. 

В свяаи СО стимулирующим действием на половые желе
зы детям женьшень не нааначается. 

В этой книге, учитывая читательскую аудиторию, счи
таю полезным охарактеризовать некоторые аспекты влия

ния настойки на здорового человека. Адаптогенный 
эффект описан выше. Следующий аспект - стимулирую

щее действие. Оно проявляется в увеличении физической 
и умственной работоспособности после однократного при

ема препарата, причем 'во втором случае оно сказывает

ся не на количественных, а на качвственных покавате

лях работы. Человек совершает меньше ошибок при 
счете в уме, машинописи, передаче телеграфного текста 

в сложных условиях (ограниченное время, шум). 

Неосоанаваемое, -рааворачивающееся исподволь дей

ствие женьшеня на интимные биохимические процессы 

в головном мозге сказывается "На эмоциональной и ин

теллектуальной деятельности. Эти эффекты, чудесным 
образом проявляются в улучшении памяти, повышении 
сообразительности, снятии волнения перед ответствен

ными выступлениями. Данное свойство женьшеня и е1'О 
разительное отличие~т транквилизаторов и других ус

покаивающих средств по достоинству· оценят работники 

умственного труда. ' 
Тонизирующий эффект женьшеня развивается посте

пенно при длительном приеме и проявляется в повыше" 

нии общего тонуса организма, его жизнеспособности и 
жизнестойкости, энергетических и пластических резервов, 
а также способности к их эффективной мобилизации. 
Тонизирующее действие отличается от стимуяирующето 
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тем, что сохраняется несколько недель и после 0JMeHbl 
лекарства. 

'Установлено, что при длительном приеме для полу
чения тонизирующего эффекта- суточная доза любого 

препарата женьшеня (настойка, экстракт, порошок) для' 
взрослого человека должна быть эквивалентна потребле

нию 1 г сухого корня. Настойку нонцентрации 1: 30 при
нимают по столовей ложке, 1: 10 - по чайной, жидкий 
экстракт-е- по 10 капель на прием. Все это - 3 раза в 
цень за 3Р·мин. до еды. Рассчитать дозу несложно. Пред
положим, вы получили ИЗ 50 г сырого корня 600 мл на
стойки. Такое количество сырья с учетом среднего ко

эффициента усушки 3,6 соответствует 50 г: 3,6= 14 г су

хого корня. Итак, 600 мл вашей настойки содержат ко
личество веществ (при условии полного извлечения), 
эквивалентное 14 г корня. 'С учетом оптимальной дозы 
1 г в суткивы должны-упогрвбитъ-всю настойку за 14 
дней., ~Отсюда суточная доза 600 мл: 14 цн. = 43 мл. Рая-" 
делив на 3 порции, находим, что разовая доза равна при

мерно 15 мл. Могут оказаться полезными следующие све
дения: 1 чайная ложка содержит 5 мл жидкости, десерт
ная 10, столовая - 15 мл,' в 1 млводы - 25 капвль. 

Для получения стимулирующего аффекта при кратко
срочномупотреблении разовая доза может быть увели

чена в 1,5 раза. Наибольшую пользу женьшень приносит 
в осенний· и зимний сезоны года, по наблюдению авто

ра,'7' с ноября по март включительно. Из побочных 
эффектов возможны повышение артериального давления, 
головная боль или головокружения, учащение сердцебие
ний, тошнота, рвота. В этих случаях принимаемую дозу 

необходимо уменьшить. Продолжительность ПРlIема пре

паратов не должна превышать .одного месяца, повторный 
курс можно проводить через 15--30 дней после оконча
ния .первого. Аллергических реющий не описано. Явлв
ния внтоксинации (кожная сыпь, головная боль, лихо
радка) проявляются после употребления больших ....доз 
женьшеня - 200 мл настойки или целого корня средней. 

величины. При непереносимости спиртов,ЫХ растворов 
применяют порошок сухого корня или водно-медовые его .. 
отвары .. , 



лихвой восполнил лесными посадками все то, что вы
нес когда-то из гайги.) 

Возникает щекотливая ситуация, I? которой автор 
достигает эффекта, обратного ожидаемому. Она иллю

стрирует высказываемое иногда пессимистами мнение , 
о том, что знания не делают человечество лучше в нрав

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ственном отношении и, во всяком случае, не удержива

ют от поступков, которые явно противоречат вытека

ющим из этих знаний выводам. Хочется думать, что 
Итак, дорогой читатель, вы решились. Тщательно знания все-таки имеют абсолютную ценность, что луч

все взвесили, оценили свои возможности, ресурсы вре шие силы общества станут доминирующими, а прогрес
мени и материалов, начальный «капитал», запаслись .чивны~ 'тенденции развития его нравственного здоровья 

терпением по крайней мере на 5 лет, если начинаете "коrда.нибудь позволят ученым свободно познавать мир 
с рассады, а главное - утвеРДИЛJ;iСЬ в Желании вырас и оглашать даже самые опасные и зловещие его гай

тить собственный женьшень. Успеха вам! ны без боязни, что они могут быть . использованы )30 
При чтении популярной литературы желательно пом зло" . 1" ._ 

нить, что многие авторы вносят ненужные 'сложности в Недопусгнмоэуничтожение ценных (да и вообще
жизнь женьшеневода. рекомендуя желательные, но не любых) биологических видов в так называемых гуман
обязательные, а иногда и бесполезные манипуляции. ных, а на.самом деле эгоистических интересах, даже 
Это: касается, например, ежедневного опрыскивания когда отдельные люди и поправляют при этом свое фи

листьев из пульверизатора, заземления вазонов и дру зическое здоровье. Думается,' что накопленного у чело
гих процедур. Часто публикации женьшеневодов-прак вечества разума достаточно, чтобы разрешить это 
тиков грешат эмпиризмом и излишней категоричностью. противоречие. А сделать это можно на основе воспига
А ведь начинающие, любители могут ПрйНЯТЬ рекомен ния у новых поколений бережного и ответственного, 
дации за инструкции и пунктуально следовать им, пока непотребительского отношения к природе, устранения 
однажды, не забудут что-то сделать и· не убедятся, что экономической основы браконьерства в широком смыс
это вовсе "не обязательно. Я предостерегаю от такого ле. Как .показывает история, запретительные и кара
прочтения этой книги. тельные меры там, где дело касается наживы, оказыва

Парадоксально, но появление книг, подобных этой, ются неэффективными. Необходима ликвидация всевоз
косвенно способствует снижению запасов дикорастуще можных дефицитов, изыскание альтернативных путей 
го жен:ьшеня -. Во-первых, исчезающему растению дела для увеличения доступности тех богатств, которые сей
ется дополнительная реклама. Во-вторых, книги демон час хищнически изымаются уприроды. Применительно 
стрируют возможность выращивать корень в домашних к женьшеню задача его сохранения в дикой среде мо
условиях и вооружают людей конкретными знаниями, жет быть решена на основе расширения рынка культи
как это делать. В результате значительно увеличивает вируемого корня. 
ся спрос на семена и молодые растения, которые .мож И. совсем уж в заключение лингвистический ас
но использоват!:>. в качестве рассады. Если 30-50 лет пеКТ,1 связанный с женьшенем. В Приморском крае сло
назад не существовало такого занятия, как выращива во «корень» все понимают однозначно: пью корень, да
ние корня на приусадебных участках, а люди, промыш рю корень, выращиваю корень, иду за корнем. Никто 
ляющие женьшень, не выкапывали молодых растений и не станет уточнять, корень какого растения имеется в 

высаживали семена в лесу, то в последние 30 лет прак виду. Это первый уровень обобщения, который выводит 
тика возделыЬания в индивидуальных хозяйствах pa~ термин за пределы анатомии растений, но все еще 
ширилась, что сразу же привело к увеличению оттока • оставляет его в узких ботанических и медицинских рам
всех видов посадочного материала из лесных биоцено " -ках, Далее. В 'Русском языке много выражений, где 
зов. (Что касается автора этих строк,. то он давно с слово «корень»· используется в переносном Смысле: ко
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рень зла, корень истины, смотреть в корень, пустить] 
корни, подрубить корни, лишиться корней. Наиболее] 
обобщающим в этом перечне _является выра2}<ение «КО-: 
рень жизни», по Михаилу Пришвину, претендующее, 
уже на философский смысл и демонстрирующее HaM;f;
 
переход от термина It. понятию. Но насколько карди-т]
 
нально, завораживающе и загадочно меняется смыслi~"
 
этого словосочетания, если от абстрактного екорень.р
 
жизни» перейти к конкретному «корень моей жизни». i
 
Никакого обобщения уже нет, а есть индивидуальное,
 

сугубо личное понимание тайны, истоков, талисмана, 

золотника, ключа, назначения, смысла человеческой 
жизни. Надеюсь, вы, дорогой читатель, как Ньютон в 

шли Корень Вашей Жизни - Дело, которого вы до

стойны и которое можете продвинутъ вперед так дале

.яблоке, как Брехман в свое время в женьшене, уже на

ко, как никакое другое. Если HiT, то желаю вам найти 
его как можно скорее. 
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