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Резюме. Мақолада Жанубий Орол бўйи шароитида ўсадиган Ferula assa-foetida кимёвий-биологик хусуси-

ятларини ўрганиш натижалари келтирилган. Ферула авлодининг олтита турининг хусусиятлари, уларнинг 

тарқалиш географияси, фармакологик аҳамияти ва Шарқ табобатида қўлланилиши тасвирланган. 

Ўсимликларнинг мослашувчан хусусиятлари физик-кимёвий, экологик ва иқлимий экологик омилларга, шунингдек, 

ўсиш ва ривожланишнинг биоекологик хусусиятларини аниқлашга қараб турли вегетатив даврларда илмий 

тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини талаб қилади. 

Калит сўзлар: бадбўй Ферула, Жанубий Оролбўйи минтақаси, адаптив хусусиятлар, ўсимликлар экология-

си, биоекология. 

 

Abstract. The article presents the results of studies of the chemical and biological properties of Ferula assa-

foetida, which grows in the conditions of the Southern Aral Sea region. The features of six species of the genus Ferula, the 

geography of their distribution, pharmacological significance and scope of application in oriental medicine are described. 

It is established that the adaptive properties of plants require the need for scientific research in different vegetative peri-

ods, depending on the physico-chemical, ecological and climatic factors of the environment and the determination of 

bioecological features of growth and development. 

Keywords: smelly ferula, Southern Aral Sea region, adaptive properties, plant ecology, bioecology. 

 

В настоящее время насчитывается около 

200 видов рода Ферула (Ferula), пpeдcтaвитeли 

которого пpoизpacтaют в вocтoчнoй чacти 

Cpeдизeмнoгo peгиoнa, Цeнтpaльнoй Aзии, 

Aфгaниcтaнe, Пaкиcтaнe, Иpaнe, Typции, Китae и 

Итaлии [2]. Название рода происходит с латин-

ского слова «ferula», что в переводе означает «ло-

за, прут, розга». Из источников подтверждается 

тот факт, что сухие стебли растения применялись 

в античной и средневековой школе для наказания 

учеников. Жизненная форма ферулы представле-

на многолетними травянистыми растениями с 

толстыми и высокими, а иногда гигантскими, 

стеблями высотой 1-4 метра. Все виды ферулы 

многолетние моно- и поликарпические. По-

другому, многие виды в жизненном цикле лишь 

один раз дают стебель высотой от 0,4 до 3 метров, 

цветы и плоды. Растение обладает своеобразным 

жизненным циклом от 6-7 лет и больше. В тече-

ние всей жизни ферула накапливает в корне пита-

тельные вещества, которые необходимы для раз-

вития стебля, цветков и плодов. Цветение, плодо-

ношение и отмирание происходит лишь один раз 

в течение жизни, что свидетельствует о её при-

надлежности к типичному монокарпику. Практи-

чески все виды ферулы хорошо размножаются 
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семенами. Они применяются в основном в каче-

стве очень хороших и незаменимых кормовых 

растений, а в традиционной восточной и местной 

народной медицине как лекарственные растения, 

имеющие большие перспективы. Помимо всего, 

ферула используется как источник ароматических 

и эфиромасличных соединений. Здесь целесооб-

разно также добавить и то, что некоторые виды 

ферулы в Средней Азии в недалеком прошлом 

шли в потребление с различным назначением: как 

пищевые растения, в качестве своеобразной спе-

ции (главным образом виды с чесночным запа-

хом), как медоносы, и даже как топливо и прими-

тивный строительный материал в пустынных и 

безлесных районах. Многие ферулы относятся к 

числу важнейших кормовых растений, особенно в 

пустынях и полупустынях; некоторые использу-

ются как сенокосные растения. В Центральном 

Казахстане большую ценность имеет вид Ferula 

ferulaeoides, который хорошо поедается сельско-

хозяйственными животными и в большом количе-

стве заготавливается населением на зиму в каче-

стве добавки к сену для повышения его питатель-

ности. Для многих видов ферулы, в частности для 

Ferula ferulaeoides и Ferula foetida, характерен на-

родный опыт применения в качестве нажировоч-

ных и молокогонных кормов. Виды, плохо по-

едаемые на пастбищах, в сене вполне пригодны 

для кормления скота, ряд ферул, как показал спе-

циально поставленный опыт, дает силос хорошего 

качества. 

Смолы, добываемые из ферулы, также при-

меняются широко. К таковым фармацевтическим 

смолам относятся ассафетида, гальбана, сумбул, 

аммониакум и сапаген, которые были описаны 

классиками средневековой науки Авиценной и 

Беруни. Они применялись как кровоостанавли-

вающее (гальбана, аммониакум), тонизирующее и 

стимулирующее (сумбул) средство, а также ши-

роко использовались при лечении заболеваний 

дыхательных путей (гальбана, ассафетида), рев-

матизма (сапаген), диатезов, лимфаденитов, оти-

тов, гастритов и истерии (ассафетида). Необходи-

мо отметить, что некоторые из указанных смол 

являются официальными лечебными средствами в 

Индии, Пакистане, Иране, США, Швеции, Герма-

нии и Португалии [11]. Особое внимание ученых 

к представителям рода Ferula объясняется тем, 

что во многих рассматриваемых видах был най-

ден богатый комплекс биологически активных 

веществ (БАВ), относящихся главным образом к 

терпенам, а именно терпеноидным кумарина, тер-

пеновым спиртам и их сложным эфирам с арома-

тическими кислотами и сесквитерпеновым лакто-

нам. БАВ интересны с точки зрения фитохимии, 

фармакогнозии, фармакологии в плане изготовле-

ния препаратов растительного происхождения. 

Физиологическое действие ферулы и её 

применение в медицине. Ферула с древнейших 

времен применяется в народной медицине раз-

личных государств (Средней Азии, Иране, Китае, 

Индии и др.) для лечения различных заболеваний: 

чесотки, трудно заживающих ран, разных опухо-

лях, сифилиса, туберкулеза, судорог, истерии, за-

болеваниях желудочно-кишечного тракта, орга-

нов дыхания и др. [3]. В частности, в индийской 

медицине ферулу используют в лечении диареи, 

холеры, сахарного диабета, неврозов, ревматизма 

и бронхиальной астмы. Ferula 

gummosa применяется как отхаркивающее, спаз-

молитическое средство, а также при лечении га-

стрита, бронхитов и ревматизма. Многие виды 

ферулы издавна потребляются в качестве расте-

ний, содержащих ценные лекарственные смолы 

(асафетид, гальбон, сумбул, хилтит, кинна и др.). 

Смолистые выделения ферулы использовались 

для целебных целей. Еще Теофраст (370-285 до 

н.э.) писал, что ферулу - «панак псклепиев» - да-

ют пить с вином от укусов змей, скорпионов и 

нарывов, а с медом - от опухолей; сухим «пана-

ком» присыпали мокнущие язвы [3]. «Камед-

смол» применяется в восточной медицине более 

1000 лет. В качестве противосудорожных средств 

они вошли в фармакопею 19 стран мира. Авицен-

на в своей второй книге Канона врачебной науки 

пишет о лечебных свойствах таких видов ферулы, 

как Ferula assa-foetida L., F.communis L., 

F.galbaniflua и др., где указывает на выраженные 

свойства камеди Ferula assa-foetida L., оказываю-

щая ветрогонное, переваривающее, противовос-

палительное и спазмолитическое действие. Пре-

параты, изготовленные из Ferula galbaniflua, яв-

ляются хорошими противовоспалительными 

средствами при лечении геморроя, спазм мышц, 

головных болей, эпилепсии. Вместе с этим явля-

ются хорошим средством при лечении зубных 

болей и отита. Препараты ферулы не менее дей-

ственны при уменьшении поясничной боли, очи-

щении различных пятен на лице, и в мочегонных 

целях.  

Большинство видов флоры и фауны в ре-

гионе Приаралья приобрели статус редких и исче-

зающих. В связи с этим приоритетной задачей в 

области сохранения биоразнообразия и рацио-

нального использования природных и биологиче-

ских ресурсов Приаралья является решение про-

блемы комплексного изучения биоресурсов, а 

также детального изучения особенностей биоло-

гии и экологии наиболее уязвимых видов пред-

ставителей растительного мира в местах их есте-

ственного распространения [7]. Вместе с этим, 

опасность элиминации уникального биологиче-

ского разнообразия флоры региона Южного При-

аралья приобретает большие масштабы вследст-

вие того, что проживающее в регионе население 
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использует в хозяйственных целях большое коли-

чество различных биоресурсов.  

Согласно результатам исследований спе-

циалистов, большинство видов растений с эфе-

мерным циклом развития встречается исключи-

тельно на территории Центральной Азии. Данное 

явление свидетельствует о самобытности эфеме-

рово-эфемероидной растительности (в ней немало 

эндемичных видов) и возможности существова-

ния локальных и региональных очагов формиро-

вания, их автохтонного происхождения [4,5,6]. 

Эфемеровая растительность представляет уни-

кальный биологический тип, который состоит из 

однолетних и многолетних растений эфемерного 

цикла развития. Условиям роста и развития эфе-

мерово-эфемероидной растительности характерна 

в основном теплая влажная зима, сухое жаркое 

лето, довольно резкий переход от зимы к лету. 

Выработанная в течение длительной адаптации к 

аридным условиям способность растений завер-

шать свой вегетативный период за прохладное и 

влажное время дала возможность эфемеровой 

растительности прогрессировать в географиче-

ских условиях стран Центральной Азии. Научные 

исследования эфемеровой и эфемероидной расти-

тельности проводились ведущими учеными, та-

кими как Е.П.Коровин (1961), К.З. Закиров (1955), 

И.И. Гранитов, А.Д. Пятаева (1964), 

Н.И.Акжигитова (1969), С.Е.Ережепов (1978), 

С.Кабулов (1998) и др. В результате своих иссле-

дований по вопросам генезиса, типов классифи-

кации, экологической приуроченности, распро-

странения эфемеровой и эфемероидной расти-

тельности были получены значимые результаты, 

имеющие актуальность и в современное время 

[1,3,5].  

Проведенный нами анализ литературных 

данных показал недостаточность исследований в 

области разнообразия эфемеровой и эфемероид-

ной растительности, экологической структуры и 

закономерностей их адаптивных механизмов. Од-

ним из ценных и малоизученных видов, относя-

щихся к рассматриваемой растительности, явля-

ется Ферула вонючая (Ferula assa-foetida) из се-

мейства Зонтичные (Apiaceae Lind). Ferula assa-

foetida является многолетним травянистым моно-

карпическим растением, основным эдификатором 

пустыни Кызылкум. Растение произрастает в ре-

гионе Южного Приаралья, преимущественно на 

щебнистых почвах Каракалпакской части плато 

Устюрт, в окрестностях города Нукус и на терри-

тории южных районов Республики Каракалпак-

стан.  

В настоящее время ресурсный потенциал 

ферулы в условиях региона Южного Приаралья 

изучено недостаточно. Согласно исследованиям 

С.Ережепова (1978) в регионе Приаралья произ-

растают 6 видов ферулы: Ferula assa-foetida, 

F.lehmannii Boiss., F.dshaudshamyr Eug. Kor., 

F.caspica MB., F.schair Borsz, F.syreitschikowii. 

Также необходимо отметить, что в последние го-

ды к этому виду возрастает хозяйственный и 

коммерческий интерес. Ферула в целом больше 

распространена в открытых местах обитания, а 

именно, в травянистых или разреженных кустар-

никовых сообществах и незадернованных склонах 

[2]. Аналогичная экологическая приуроченность 

позволяет отнести ферулу к светолюбивым расте-

ниям. Большинство видов ферулы по ритму се-

зонного развития относятся к группе эфемерои-

дов, то есть многолетников с непродолжительным 

периодом роста и развития и длительным перио-

дом покоя, который приходится на межсезонье. 

Особо важными экологическими факторами сре-

ды обитания ферулы являются температурный 

режим и влажность. Установлен тот факт, что за-

сушливость климата, резкие повышения темпера-

туры в летний период играют определяющую 

роль в ограничении срока ее вегетации [7]. В от-

ношении влажности воздуха и состояния почвы 

для ферулы характерна достаточно узкая эколо-

гическая валентность. В принципе все виды феру-

лы растут в условиях с выраженным засушливым 

сезоном. Некоторые виды, приуроченные к арид-

ным зонам, обитают в условиях с низким годовым 

уровнем влажности. По своему экологическому 

статусу ферула признана мезоксерофитом [3,4,8]. 

В классических работах в области экологической 

морфологии [2,4,5] сокращение длины междоуз-

лий розеткообразующих растений рассматривает-

ся как интегрированная, наследственно закреп-

ленная реакция растений на интенсивное освеще-

ние и спектральный состав световой волны. По-

добная структура системы побегов является адап-

тивной, которая обеспечивает выносливость при 

низких температурах почвы и воздуха, а также 

при недостаточной влажности. Данный признак 

оказался наиболее приспособленным к ксеро-

фильным условиям в эволюционном процессе ро-

да Ferula. Следовательно, необходимы научные 

изыскания относительно биологических особен-

ностей роста и развития, сроков вегетации, влия-

ния температурного режима и влажности, прорас-

тания семян, сроков оптимального аккумулирова-

ния органических веществ, имеющих лекарствен-

ное значение. Лекарственным сырьем являются 

как подземная (затвердевший на воздухе млечный 

сок корней), так и надземная части растения. 

Корневая система Ферулы вонючей содержит ог-

ромное количество крахмала и камедь-смолы. По-

сле завершения периода плодоношения растение 

полностью отмирает, корневая система которого 

становится волокнистой и не содержит смолу 

[2,4,6]. Высохший сок имеет в своем составе око-

ло 50–70% смолы, 12–35% камеди и 3-6% эфир-

ного масла, которое содержит сернистые соеди-
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нения в составе. При кормовом предназначении 

особенно питательными являются семена расте-

ний, которые составляют 40–50% от веса куста в 

сухом состоянии [1,5,6]. Их можно заготавливать 

на зиму в качестве корма для сельскохозяйствен-

ных животных.  

Таким образом, после анализа существую-

щих литературных источников назрела необхо-

димость проведения исследований биоэкологиче-

ских особенностей роста и развития ферулы, про-

израстающей в регионе Южного Приаралья, 

оценка ресурсного потенциала, продуктивности, 

химического состава и культивирования для 

дальнейшего хозяйственного и коммерческого 

использования. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ФЕРУЛЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 

 

Ходжамбергенова П.Е. 

 

Резюме. В статье представлены результаты 

исследований химико-биологических свойств Ferula 

assa-foetida, произрастающей в условиях Южного 

Приаралья. Описаны особенности шести видов рода 

ферулы, география их распространения, фармакологи-

ческое значение и сферы применения в восточной ме-

дицине. Установлено, что адаптивные свойства рас-

тений требуют необходимость проведения научных 

изысканий в разные вегетативные периоды в зависи-

мости от физико-химических, эколого-климатических 

факторов среды и определения биоэкологических осо-

бенностей роста и развития. 

Ключевые слова: ферула вонючая, регион Юж-

ного Приаралья, адаптивные свойства, экология рас-

тений, биоэкология. 
 


