


ВВЕДЕНИЕ

богатств в нашей
большой народнохозяйственной и

)й важности. За годы Советской власти найде-
ны новые высокоценные растения для технических надоб-
ностей, обильные запасы растений-витаминоносителей и
растений, обладающих антибиотическими свойствами. За
этот период медицинские работники изыскали и ввели в
практику много ценных, до этого не известных научной

лекарственных растений, таких, как термопсис,
безлистный, солянка Рихтера, сушеница топяная,

тырник обыкновенный, бес-
, желтушник, боярышник, секуринега,

я, бересклет, оме-
ла белая, рыльца кукурузы и другие, позволившие расши-
рить, улучшить в целом ряде случаев медикаментозную
терапию и резко сократить ввоз лекарственных растений
из-за границы.

Громадное поле деятельности открыто для
ных исследователей в деле изыскания новых
ных растений, пригодных для замены импортируемых

уществующих более действенными, эффек-
наибольшего успеха необходимо коопериро-

сил ботаников, фармакологов, фитохимиков и
ницистов, заинтересованных в научном
венной флоры нашего Союза.

У нас в стране создана комиссия
совета министерства здравоохранения по изысканию и ис-
пользованию отечественных лекарственных веществ.

Комиссия наметила для изучения около 100 лекарст-
венных растений, применяемых в народной медицине. Неко-
торые из этих растений, подвергнутые фа
uf и клиническому и з у ч е н и ю , показали уже ясно



ный фармакотерапевтический эффект (например,
серая, тыква, подорожник блошный, бессмертник песча-
ный, омела белая, сушеница топяная, боярышник кроваво-
красный, желтушник левкойный, олеандр, кирказон и дру-
гие).

Успешное развитие химии синтетических препаратов не
может устранить практической потребности в лекарствен-
ных средствах растительного происхождения. Оба

пополнения и расширения ассортимента
лекарственной терапии—синтетические препараты и

лекарственные растения —должны развиваться параллель-
но, и один из них не может заменить или свести на нет

Не умаляя большой ценности многих синтетических
препаратов как средств этиотропной терапии, следует не
забывать и того, что и лекарственные растения обогатили
медицину причиннодействующими средствами, например,
хинином, эметином, чаульмугровым маслом, противоглист-
ными средствами, антибиотиками.

Современная медицинская практика не может обойтись
без лекарственных средств растительного происхождения.
Морфин, стрихнин, кофеин, атропин, пилокарпин, хинин,
препараты из папоротника, спорыньи, строфанта, напер-
стянки (дигиталиса) и других долго еще (может быть, и
всегда) будут числиться в списках незаменимых средств
лечебной медицины. Практическая надобность в этих

бесспорна. Следует вспомнить, например, слова
Нордена, сказанные им по поводу наперстян-

ки: «Я не хотел бы быть врачом, если бы на земле не рос

всех времен и народов пользовалась различ-
лекарственными растениями. За 3000 лет до нашего

были известны лекарственные средства:
ревень, опиум, спорынья, женьшень и другие. Гиппократом
было изучено около 200 лекарственных растений, а Диас-
корид (I век нашей эры) описывает их в количестве около
400. Арабская медицина (Авиценна) знала 1400 лекарст-
венных растений. В настоящее время насчитывается до 12 000
растений, применяемых в научной и народной
всех стран и народов.

Наша Государственная фармакопея СССР VII
из содержащихся в ней 617 статей 256 отводит на дол!
лекарственных средств растительного происхождения, а в
фармакопее VIII издания из 743 статей 336 отводится на

растительного происхождения; IX

еще

Известно, что из 100 000 современных лекар
веществ и препаратов около 30 000 падает на вещества
растительного происхождения.

Все это указывает на большое
растительного происхождения в прошлом для на-
медицины и для научной медицины наших дней.

В флоре Советского Союза насчитывается свыше
17 500 видов растений, из которых в лекарственном отно-
шении изучено лишь около 300. Следовательно, очень
большое количество растений нашей страны с точки зре-
ния их возможного медицинского использования нам со-
вершенно пока не известно.

Перед отечественными фармакологами стоит почетная
и многообещающая задача — принять участие в система-
тическом исследовании флоры СССР. На это нацеливают
решения ряда конференций фармакологов СССР (1937,.
1943 и 1959 гг.), совещаний по лекарственным раститель-
ным ресурсам (1957 и 1964 гг.).

Нам думается, что прежде всего нужно приняться за
систематическое изучение тех растений, которые в различ-
ных местах и у разных народов, населяющих наш Союз,,
употребляются как народномедицинские средства. В пер-
вую очередь именно народная медицина должна будет

фармакологу, каким растением следует заинтере-
я. В связи с этим не лишне вспомнить, например,

историю таких средств современной научной медицины, как
хинная кора, листья кока, корень ипекакуаны, наперстян-
ка, горицвет, термопсис, и многих других.

Народные знания о лекарственных и ядовитых расте-
ниях уходят в область давно минувших веков. В глубокой

для лечения своих недугов пользовались
ограниченных районов местной природы. Одним из

природы были целебные растения. По мере разви-
мореплавания и торговли стало возможным
у людьми различных стран и районов.

Случалось так, что чужеземные растения
местные, последние постепенно забывались и переставали
фигурировать как лекарственные средства.

Войны, недороды, эпидемии вновь и вновь заставляли
прибегать к помощи местных растительных лекарственных

з. Забытое вспоминалось по народным сказаниям
сохранившимся письменам. Затем, с восстановлением

хозяйства страны, под влиянием торговых



ввозились чужеземные лекарственные ве-
щества, а отечественные вновь предавались забвению.

В истории страны такая периодичность повторялась
неоднократно. В наши дни изучающему лекарственную
флору приходится иногда «открывать» давно известное
ценнейшее растение, с успехом применявшееся

Из литературных памятников русской старины
шее место занимают сохранившиеся различные рукописи
о целебных травах, с указанием, от каких недугов они

и в какой лекарственной форме употребля-
; это так называемые «лечебники» и «травники»,

«зельники» и «домашние врачебники», игравшие в старой
Руси немаловажную роль в распространении медицинских
знаний.

Только при Петре Первом были организованы серьез-
ные исследования отечественной флоры для- выявления
лекарственных сырьевых ресурсов.

А после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции изучение отечественных лекарственных растений
значительно расширилось и оживилось.

В стране были созданы крупные научно-исследователь-
ские институты. Научный химико-фармацевтический ин-
ститут в Москве, научно-фармацевтические институты в
Ленингоале, Харькове и Тбилиси, Центральный аптечный

институт, ГАПУ, ВИЛАР, кафед-
и фармакогнозии многих медицинских и
институтов и другие занялись изыска-

в отечественной флоре новых лекарственных расте-
ний.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

К области Сев. Кавказа относятся Восточное и Запад-
ное Предкавказье, территория Ставропольской возвышен-
ности и северный склон Большого Кавказского хребта.

По административному делению к Сев. Кавказу отно-
сятся: два края (Краснодарский с Адыгейской автономной
областью, Ставропольский, включающий Карачаево-Чер-
кесскую автономную область) и пять автономных респуб-

рдино-Балкар
и, Калмыцкая и

разительно контрастны картины природы Сев.
каза! Здесь и гигантские вершины снежных гор,
в заоблачные высоты, и низкотравные альпийские ковры,
и пышная растительность Черноморского побережья, и су-
хие солончаковые и песчаные полупустыни

высокотравные субальпийские луга и
принты глубоких ущелий, и бескрайние

просторы степей.
Характер физико-географических условий различных

районов Сев. Кавказа весьма неоднороден. Это обуслов-
чрезвычайное богатство и разнообразие типов ра-

-1, богатство фитоценотическое, а также эконо-
мическую . специфику древесно-кустарниковых и травяни-
стых компонентов растительного покрова. Многообразие

климатических, почвенных и других
Сев. Кавказа определяет поясный характер рас-

растительного покрова и его
разнообразие.

Почвенный покров Сев. Кавказа. Разнообразие
ных условий обусловило наличие на Сев. Кавказе
тельного богатства типов почв и их разностей. В высоко-
горных поясах большое распространение получили горно-

ы; пологие платообразные территории на вы-



сотах 1000—2000 м над ур. м. заняты мощнымл черноземо-
видными почвами. На покатых склонах альпийского пояса
развились торфянисто-дерновые горнолуговые почвы, а
крутые склоны характеризуются менее мощными,
слаборазвитыми щебневатыми, порой оторфованными

1. В субальпийском поясе преобладают горнолуговые
В горнолесном поясе различной степени оподзолен-

ные почвы (слабоподзолистые — под сосновыми лесами;
сильнее горно-оподзоленные—под еловыми; бурые лесные—
под буковыми, буково-грабовыми, пихтовыми, пихтово-бу-
ковыми и дубовыми лесами; перегнойно-карбонатные
щебневатые или- скелетные почвы — на крутых склонах из-
вестковых хребтов, под дубовыми лесами и более мощные
под дубово-ясенево-грабовыми и дубово-буковыми лесами).

В предгорьях горнолесные почвы сменяются лесостеп-
ными (под дубовым лесом), здесь встречаются также тем-
но-серые и серые оподзоленные лесные почвы, которые в
западной части лежат на высоте 100—400 м над ур. м., а
в центральной части (Терский, Сунженский и другие низ-

хребты) — на высоте 600—800 м над ур. м. и
б

ми остепненных лугов. На низменности они соприкасаются с
луговыми и лугово-болотными. Подобные типы почв, чере-
дуясь друг с другом, занимают наклонные террасирован-
ные Приэльбрусские, Джельтмесские и Ставропольское под-
нятия. Лесостепной пояс Дагестана представляют выщело-
ченные черноземы, слабовыщелоченные и лесные почвы
(по С. В. Зонну—темные бурые лесные и бурые горнолес-
ные неоподзоленные почвы).

скими) и каштановыми типами почв. Здесь же по берегам
соленых лиманов, по побережью Каспийского моря (дельта
Терека и Терско-Сулакская низменность), у соленых озер
и впадин, а также по Манычской впадине широкое рас-
пространение получили солончаки и солонцы. В дельтах
рек развиты лугово-болотные почвы, сменяющиеся кашта-
новыми и светло- и темно-каштановыми.

В географии почв на территории Сев. Кавказа явно за-
метны широтная и в особенности вертикальная поясность
(зональность). Это хорошо прослеживается при д
от Манычской впадины в предгорья, затем в глубь гор
Эльбруса).

Растительный покров. Благодаря чрезвычайному разно-
образию природных условий в предгорьях наблюдается че-

степных и лесостепных формаций, горных степей

и остепненных лугов с шибляком и фриганоидной расти-
тельностью. Здесь же получили широкое распространение
различные типы лугов и лесов. Верхние горные пояса за-
няты субальпийскими лугами и высокотравьем, альпийски-
ми лугами и коврами, а также пустошными лугами, иног-
да перемежающимися с кустарниковыми и кустарничко-
выми группировками.

Результатом 260-летнего изучения растительного пок-
рова—флоры Сев. Кавказа явилась богатая и разнообраз-
ная литература. Известны работы флористического и гео-
ботанического характера, связанные с инвентаризацией
флоры, установлением и характеристикой различных типов
растительности.

Растительность Сев. Кавказа в своем формировании и
развитии, как уже упомянуто выше, постоянно находится
в тесной связи с климатическими и почвенными условиями,
а также с различными элементами географического ланд-
шафта. Эти и ряд других факторов среды обусловили и
обусловливают теперь ее закономерное распределение по

формам рельефа затрагиваемой территории.
Здесь следует говорить не вообще о раститель-

ности Сев. Кавказа, а о типах растительного покрова его
низменной, предгорной и горной частей, где он обнаружи-
вает четкую вертикальную зональность. Выделяются сле-
дующие растительные пояса: нивальный, альпийский,
субальпийский, горнолесной, сухостепной, лесостепной,
степной.

В области нивального (и субнивального) пояса, распо-
на высотах от 3000 до 5693 м над ур. м., сомк-

растительность отсутствует. Встречаются
экземпляры растений, дернинок или подушек,
в расщелинах и углублениях скал, среди каменистых рос-
сыпей, моренных возвышений, освобождающихся из-под
снега и периодически им засыпаемых. Здесь царство ли-
шайников, среди которых обнаруживаются злаки (лисо-
хвост ледниковый, овсяница пестрая, луговик извилистый
и другие так называемые пионерные растения).

В альпийском поясе (на высотах от 2500 до 3000 м
ур. м.) растительность хорошо выражена. Она
лена альпийскими лугами, альпийскими коврами, пионер-
ными открытыми группировками, высокогорными болоти-
стыми лугами и болотами, пустошной растительностью (по
Е. Шифферс) и высокогорными кустарничковыми и полу-

зарослями. Особый интерес пр
ковры (рыхлодерновинные пестрые),



низким травостоем (10—20 см); в
его главную роль играют низкорослые осоки (пир
Густиана, волосовидная, понтийская, северная), кобрезия
двураздельная; злаки (колподиум пестрый и разноцвет-
ный), трищетинник колосистый, мятлик альпийский, тря-
сунка Марковича, пятиостник Рупрехта); виды разнотра-

(горечавки, колокольчик трехзубчатый, первоцвет
й, манжетка кавказская, одуванчик Стевена, си-

ббальлии, хаместиадиум, подорожник скальный) играют
роль. Для травостоя ковров характерна ча-

стая смена аспектов и кратковременность развития.
Альпийские луга обычно представлены следующими

группировками: плотнодерновинные разнотравно-злаковые,
мелкоосоково-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные,
кобрезиево-разнотравные, белоусовые, белоусово-щучковые
и щучковые, а также пестро-овсяницевые и типчаково-пест-
роовсяницевые с примесью белоуса, дриады кавказской или
горечавки джимильской. Некоторые представители являют-
ся эндимиками.

Растительность субальпийского пояса Сев. Кавказа яв-
ляется преимущественно травянистой. Она характеризует-
ся наличием пышных пестрых' злаково-разнотравных, высо-
котравных и послелесных мезофильных (среднеувлажнен-
ных) лугов, а также злаково-осоково-разнотравных, злако-
во-разнотравных остепненных лугов и горных ковыльно-
разнотравных, ковыльно-типчаковых разнотравно-злаковых
степей. Они располагаются в пределах от 1800—1900 до
24оО—2500 м над ур. м. Как показывает перечень расти-
тельных группировок, злаки и осоки в составе
вместе с бобовыми и разнотравьем играют большую

Наибольшим видовым разнообразием характеризуют-
ся субальпийские злаково-разнотравные луга и су
ское высокотравье. Их травостой высок, красочен,
но сомкнут и сочен. Среди господствующих и
растений многие являются эндемиками (анемон нарциссо-

зимовниковая, Биберштейна, буквица
желези-

ромашка мясо-красная, злаки и др.).
Наиболее широкое распространение в субальпийских

высотах получили луга, в травостое которых доминируют
овсяница пестрая и костер пестрый. С такими компонента-
ми, как осока печальная, манжетка кавказская, эспарцет,
Биберштейна, буквица крупноцветная, луговик извилистый,
белоус голостебельный, типчак, трищетинник луговой, по-

плосколистная, вейник тростниковый и разнотра-
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е, костер (рыхлодерновинный злак) формирует пестро-
состровники в Западном Кавказе (хребет Чапал), в П

тьбрусском поднятии, Нагорном Дагестане, пр
собой луговые и остепненные ассоциации. Нередко он

ассоциируется с овсяницей пестрой, овсяницей овечьей'- и
называемые «лугостепи».

ценозы могут иметь луговой (мезо-
и остепненный характер. Примером первого слу-

вейниково-пеетроовсяницевые луга с примесью широ-
колистного разнотравья или лапчатки кустарн-иковой, ман-

и буквицы. Остепнение травостоя пестроовсянични-
зусловливают обычно овсяница бороздчатая, осока

мзкая, манжетка серебристая. При примешивании к тако-
му травостою ковыля волосатика в определенных условиях
формируются лугостепи. Они особенно распространены в

В отдельных районах центральной части Сев. Кавказа
и Дагестана в тр-авостое субальпийских лугов преоблада-
ет злак ячмень фиолетовый. Такие луга обычно
хорошими сенокосными угодьями.

В Зап. Кавказе довольно распространены луга с
ницей джимильской. Во многих районах имеют место
ные по видовому составу и малопитательные белоусовые
луга (чистые, с разнотравьем, осокой печальной, молинией
голубой, луговиком и т. п.).

В субальпийском поясе большое распространение
ют вейниковые и разнотравно-вейниковые луга, располага-
ющиеся на переходах к горнолесному поясу или на пос-
лелесных участках. В видовом отношении это богатые лу-
га, иногда характер их по пологим южным склонам пре-
терпевает остепнение за счет примешивания к травостою
осоки низкой, тонконога перистого и представителей степ-
ного разнотравья.

Очень внушителен травостой субальпийского высоко-
травья, связанного в своем обитании с лесными опушками
и полянами, послелесными обитаниями, а иногда широкими
увлажненными впадинами, занятыми березовым
лесьем и мелколесьем, с лесными вырубками. По
происхождению субальпийское высокот}
вторичное. По характеру видового состава их различают
разнотравные (борщевиковое, послелесное, окопниково-
козлятниковое, лютиковое, разнотравно-зонтичное и др.) и
злаково-разнотравные. Из злаков чаще всего в травостое

ежа сборная, овсяница гигантская, мятлик
•I, коротконожка лесная, зерна . Бенекена,
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ьейник тростниковый, бор Шмидта, лисохвост луговой,
ячмень фиолетовый, овсец высокий. Из бобовых присутст-
вуют чина луговая, козлятник восточный.

Из широкотравья наблюдаются борщевик,
я, дороникум крупнолистный, крестовники,

я, герань Рупрехта, будяк кавказский, борец во-
сточный и др.

в хорошо увлажненных местах широкое разви-
тие получают луга с преобладанием в травостое полевицы
волосовидной и большим участием костра пестрого, вейни-
ка тростникового, осок (низкой или печальной), герани

расной, а иногда и овсяницы пестрой.
В субальпийском поясе часто (Центр, и Зап. Кавказ,

Дагестан) встречаются заросли рододендрона кавказского
(а в Адыгейской автономной области—рододендрона пон-
тийского и черники кавказской), черники, брусники, водя-
ники, можжевельников (казачьего, приземистого, обык-
новенного и др.), колючих астрагалов (трагакантников —
астрагала Маршалла).

Горнолесной пояс составляют 3 подзоны: пихтовых и
еловых лесов —темнохвойных (на Зап. Кавказе),
лиственных лесов (буковых, буково-грабовых, ду
дубово -грабовых на западе, востоке и центр, части Сев.
Кавказа), березовых и осиновых, лесов (на востоке и в
центр, части). Весь пояс располагается на высотах от
600—800 до 1600—2000 метров над ур. м. Кое-где леса на-
чинаются с высоты 500 метров (Дагестан, Кавказские Ми-
неральные Воды). Иногда леса по сев. склонам ущелий

в пределы субальпийского пояса. Преобла-
по площади являются лиственные леса (буковые,

дубовые), в то время как хвойные занимают 17,4% всей
й

На границе между горнолесным и субальпийским поя-
сами встречаются площади, занятые березовым, буковым и
другим криволесьем, которые контактируются с сосновыми
и низкоствольными березовыми лесами. Лесообразующи-
ми породами всех перечисленных типов являются соответ-
ственно пихта Нордманна, ель восточная, сосна Сосновско-
го, бук восточный, граб восточный и кавказский, дуб че-
решчатый, дуб скальный, береза бородавчатая, береза
де, береза Литвинова. В качестве примеси ветре
клен Траутветтера и липа кавказская, боярышники, в
леске—ивы, рябина, черемуха, малина Буша,
бузина, можжевельник и др.

Травянистый покров буковых и темнохвойных лесов
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бедностью видового состава,
ных травянистых растений много на полянах, по опушкам,
в местах с изреженным травостоем. Из лекарственных ра-

часто и обильно встречаются папоротник мужской,
полевой, мать-и-мачеха, крестовник ромболистн-ый,

крестовник широколистный (ушковатый), белладонна кав-
казская (Адыгейская автономная область), зверобой прон-
зенный, лабазник вязолистный, окопник лекарственный,
козлятник восточный, к. лекарственный, черемша (лук по-
бедный и лук медвежий), золототысячник зонтичный, ро-
машка мясо-красная, черника, брусника, рододендрон кав-
казский, различные виды наперстянки и ятрышника и др.
Многие древесные и кустарниковые растения различных

лесов имеют то или И'ное лекарственное значение
(сосна, береза, дуб, бук, липа, рябина, ольха,

а, бузина и др.).
Леса предгорий являются листопадными

Лесообразующие породы их: дуб
грузинский, дуб скальный и другие виды, образующие

1, граб кавказский (в дубово-грабовых
обыкновенный (в дубово-грабово-ясеневых

лесах). Здесь в древостое встречаются бук, вяз-,
яблоня, груша, алыча, черешня дикая, а также не
видов боярышника, кизил, мушмула, бузина черная, берес-
клеты, шиповник, ивы, бирючина, калина, глоговина и
многие др. В травянистом покрове много представителей
•злаков (до 35 видов), бобовых, осоковых и разнотравья.

По сухим склонам предгорий в Дагестане
мации (дубово-сосновые,

е, дубово-спирейные, дубово-соснов
астрагаловые и другие), представляющие собой сухие из-
реженные леса —аридное редколесье.

В среднегорном (лесном) поясе на местах, вышедших
из-под леса, широко распространены травянистые типы ра-

и: лесные и послелесные луга вторичного про-
(вейниково-разнотравные склонные и долин-

ные, злаково-разнотравные, вейниково-полевицевые, а в
заболоченных местах на торфянистых почвах — луговико-
вые, луговиково-осоковые, белоусовые и молиниевые). Часто
можно наблюдать чередование этих лугов с зарослями ку-
старников из терна, азалии желтой, кизилка, шиповника
(например, в Дагестане) или с ольхово-березово-осиновым
мелколесьем с малиной Буша и др. (в местах между Ска-

и Боковым хребтами).
В подобных условиях весьма часто встречаются поле-
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вицево-разнотравные, полевицево-бухарниковые, молиние
во-вейниковые, полевицево-разнотравные луга, травостой
которых является хорошим сенокосным угодьем.

Безлесные пространства на Сев. Кавказе занимают
огромную площадь (особенно в Дагестанской АССР, Чече-
но-Ингушской АССР и Ставропольском крае). Нередко
среднегорные высоты заняты и лугостепями, в формирова-
нии травостоя которых доминирующая роль принадлежит
коротконожке перистой и костру прибрежному, а также
осоке низкой.

Заметна значительная примесь овсяницы бороздчатой
(иногда луговой), эспарцета скального, люцерны степной,
клевера альпийского, лабазника шестилепестного и других
представителей степного разнотравья. Кое-где встречают-
ся лугостепи с ковылем перистым, к. красивейшим, к. да-
гестанским, к. тырсой и представителями семейства губо-
цветных (шалфей, дубровник, шандра, чабрец и др.), ска-
биозой, манжеткой серебристой.

Очень распространены остепненные группировки с тип-
4, осокой низкой и степным разнотравьем. Они зани-

чаще всего сухие, каменистые, крутые склоны
южных направлений. Травостой используется под долго-
временные летние пастбища. Он нередко бывает засорен-
ным колючими будяками, васильками, одуванчиком, люти-
ком, сон-травой албанской, скабиозой.

Горно-степной пояс имеет место главным образом в во-
сточной части Сев. Кавказа (Сев. часть Дагестанской
АССР). Кое-где отмечен в пределах. Чече
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии,
Растительность этого пояса представлена типчаково-
ковыльными степями с участием разнотравья. В травостое
их преобладают вышеупомянутые виды ковыля, другие
степные злаки (тонконог, типчак, элитригия изящная, э.
средняя, бородач, коротконожка, тимофеевка степная, ко-
стер береговой и др.) им только сопутствуют (иногда ме-
няются местами). Здесь солидная площадь, ка-к и в суб-
альпийском поясе, занята скалами, осыпями, каменистыми
россыпями, составляющими особый тип «скально-осыпрас-
тительности». характеризующейся чрезвычайной изрежен-
ностью травостоя и особым видовым составом.

Область лесостепного (сухостепного) пояса предгорий
занята широколиственными лесами, луговыми степями и
степями. Относительно ровные пространства распаханы и
заняты под посевы сельскохозяйственных растений. Степи
и луговые степи по характеру травостоя являются типич-
16

ными типчаково-ковыльными и ковыльно-разнотравными
формированиями с преобладанием в травостое ковыля-тыр-
сы, к. красивейшего, житняков, типчака, бородача. Им со-
путствуют представители степной растительности (тонко-
ног, тимофеевка, мятлик тонколистный, м. луковичный),
эфемерные растения, осока низкая и др.

Предкавказская равнина (Восточное и Западное Пред-
кавказье), значительная часть Ставропольского плато, не-
когда занятая предкавказскими злаковыми степями, в на-
стоящее время отданы под пашни. Кое-где по склонам

можно встретить ковыльно-типчаково-разнотравную,
ую, бородачевую степи. Ландшафтным

эм растительности древних юрских террас и части
горий Дагестана являются разнотравно-полынно-злаковые,
типчаково-ковыльные степи с характерным видовым соста-
вом. Нередко они чередуются с зарослями колючих кустар-
ников из держидерева, опушенных и колючих представи-
телей широколиственного разнотравья.

Равнинная область включает в себя равнинные и низ-
менные (байрачные) леса (северо-западнее р. Кумы). Не-
редко склоны оврагов бывают заняты разнотравно-злако-
вой черноземной степью. В видовом отношении э т и леса
напоминают насаждения предгорий Сев. Кавказа. Лесооб-
разуюшими породами здесь являются дуб черешчатый, бук
и ясень, К ним примешиваются клен и ильм, известные

ти подлеска и кустарников.
именные (прибрежные) леса, встречающиеся по до-

линам рек Терека,(Сулака, Самура, Б. и М . Зеленчуков,
Белой и Кубани, сформированы из некоторых видов дуба
(Querckus pedunculata, Q. longipes), тополя-белолистки,
т. гибридного, т. черного (осокоря). Нередко в древостое
изобилуют осина, тутовник, ольха, груша кавказская и иво-

я, боярышники и др. Их стволы часто бывают пере-
мены лианами (обвойником греческим, виноградом лес-

—л, плющом, а в Краснодарском крае еще и павоем). В
лесах прйса мурья иногда встречаются айва обыкновенная,

а. Некоторые деревья сильно поражены омелой

В равнинной*области ~..
низменности, низовий Кубани занята особым ти-

«.̂ ш л ^ о в —«плавнями», в травостое которых преобладает
тростник обыкновенный. Он часто образует почти чистые
заросли. Обилие влаги весьма благоприятствует совмест-
ному произрастанию с ним различных видов рогоза, осоки
и других водных растений.
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В условиях кратковременного затопления имеют место
луга, формируемые влаголюбивыми злаками и

1, приплавневые луга с пре-
в травостое вейника прибрежного, пырея пол-

зучего, тростника обыкновенного, бескильницы гигантской,
лисохвоста лисовидного, тимофеевки луговой и сорных ра-
стений, а также некоторых видов осоки, алтея, солодки
гладкой, девясила высокого и др. Здесь же встречаются ли-
манные, на песках и наносах речных пойм —аллювиальные
луга с преобладанием пырея ползучего или бескильницы.

В Предкавказье нередко встречаются полупустынные
типчаково-полынно-ковыльные и полынно-типчаково-ко-

\, песчаные (псаммофильные) степи, злаково-
лополынные, злаково-прутняковые, злаково-
лынные полупустыни или растительные це-

нозы (на засоленных местообитаниях). Полупустынная и
пустынная растительность на Сев. Кавказе не представля-
ет собой зональное явление и имеет локальное значение.
Для нее характерна чрезвычайная комплексность отдель-
ных группировок.

Характер травостоя в различных поясах, его флори-
стическое богатство и хозяйственная значимость далеко не
одинаковы. Неодинакова и флористическая (видовая) на-
сыщенность отдельных типов растительности различных зон
и поясов.

По далеко не полным данным, составленный нами ката-
лог растений Сев. Кавказа включает в себя более полови-
ны видов, приводимых для всего Кавказа. Флора Сев.
Кавказа представлена более чем 120 семействами и по
3500 видами. Насыщенность ее растениями, имеющими
карственное значение, велика.

Наш список лекарственных растений состоит
из 250 видов. Из них только официнальных
в фармакопею СССР X издания) насчитывается более 60,

более 190. В их числе имеются
разных групп: алкалоидоносы, гликозидо-

носы, эфиромасличные, дубильные (вяжущие) растения,
содержащие органические кислоты, полисахариды, ядови-
тые безазотистые вещества, жирно-масличные и др.

К мелу неофицинальных лекарственных растений отно-
сится значительное число других видов, которые
широкое применение в народной медицине, но еще слабо
в научном отношении изучены.

более ценных и интересных с практической стороны
я более ста видов. Кроме^ того, на Сев. К
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казе около 30 видов культивируемых растений выращи-
вается в колхозах, зерновых и специальных совхозах. Из
них многие подлежат заготовке, в частности, грецкий
орешник, кукуруза, подсолнечник, перец красный, кори-

р, клещевина, фенхель, лук, чеснок, абрикос, айва, свек
i j яблоня, ревень, мак опийный, марь противоглис

перечная, алоэ, лен, гречиха, белладонна,
а горная, базилик, китайский лимонник,

ь, софора японская, гледичия и др.
Таким образом, из общего состава произрастающих на

Сев. Кавказе лекарственных растений более половины пред-
определенный интерес для целей заготовки

1ричем некоторые из них могут быть заготавливае-
мы не только для местных нужд, но и в промышленном
масштабе.

В списке северокавказских лекарственных растений име-
ются также и другие ценные виды, но ввиду ограниченного
распространения они не могут быть включены в план -за-
готовок лекарственного сырья.

К числу последних относятся, например, такие ценные

левкоевидный
Золототысячник
Истод сибирский
Наперстянка ржавчинная
Наперстянка реснитчатая
Спорынья

и др.

Erysimum cheiranthoides L.
CentauriumumbellatumCIIIb.

Ь.
Ь.

lgiians ciliata Trautv.
Claviceps ригригеа Ти1,

запасы сырья валерианы и некоторых дру-
гих ценных растений.

Насыщенность лекарственными растениями отдельных
зон и поясов края, естественно, неодинакова. Р
также встречаемость и обилие характерных для того
иного пояса видов растений. Наиболее богаты ими суб-

)й и лесостепной пояса. Здесь и ресурсы
рственного сырья отличаются значительным богатст-

вом. Беден ими степной пояс. Крайне обеднены представи-
телями лекарственной флоры полупустыни и
пояс.

Наиболее вероятными местами заготовок
ного сырья являются сенокосы и пастбища, лесные масси-
вы и заросли кустарников. Нередко на бросовых (сорных)
местах можно заготавливать сырье по многим видам, для
распространения которых характерно незональное разме-



*цение (пастушья сумка, крапива двудомная,
лена, пустырник и некоторые другие).

Наиболее широко распространенными
растениями являются:

в н и з м е н н ы х р а й о н а х

, бе- — Convallaria transcaucasica

Белена чер
Бессмертник
Бузина черная
Девясил высокий
Донник
Дурман обыкновенный
Могильник
Обвойник греческий
Пастушья сумка

Althaea officinalis L.
Нуозсуатиз ш^ег Ь.
Helichrysum arenanum DC.
Sambucus nigra L.
Inula helenium L.
Melilotus оШстаНз Desr.

пятилопастный —

Солодка
Хвойник двуколосный
Череда трехраздельная
Шиповник (разные виды)-

й др. виды

в п р е д г о р
Алтей
Алтей армянский
Белена черная
Боярышник (разные виды)
Бузина

^ обыкновенный
>быкновен

р весенний
Жостер
Зверобой пронзенный
К

и восточный)
Крапива
К
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stramonium L.
Peganum harmala L.
Penploca graeca L.
СарзеПа Ьигза-раз1опз (Ь.)
Med.
Tanacetum vulgare, L.
Ьеопигиз
Gilib.
Glycyrrhiza glabra L
Ephedra distachya L,
Bidens tripartita L,
Коза зрр. Й1У,

н ы х р а й о н а х
АНЬаеа officinalis L\
Althaea armemaca Ten,
Нуозсуатиз п1д;е гЦ

Crataegus зрр. div.
Sambucus nigra L.
Quercis гоЬиг Ь.
Datura stramonium Ц
Origanum vulgare L,
Adonis vernalis L.
Rhamnus cathartica L
Hypericum perforatum L
Viburnum opulus L.

ficinalis L.
Galega orientalis Lam.
Urtica dioica L.
Frangula alnus МШ

мужской

Перец
Подорожник большой
Пустырник пятилопастный—Ьеопи

Ромашка

ныи

go farfara L.
Dryopteris filix т а з (L.)
Schott.
Primula Tacrocalyx Bge.
Polygonum hydropiper L.
Plantago majo- L.
Ьеопигиз
lib.

— Matricaria recutita L.
обыкновен— Achillea millefolium L,

Хвощ
(разные

реда трехр
Шиповник (разные виды)-

и некоторые другие

Achillea nobilis L.
Equisetum arvense
Thymus зрр. div.

tita L
Коза зрр. (НУ.

Горная часть Северного Кавказа богата такими расте-
ниями, как:
Береза плакучая

Брусника

Горец мясо-красный

Девясил высокий
Дуб черешчатый
Жостер слабительный
Зверобой пронзенный
К
Крапива
Крестовник ромболистный

Крестовник плосколистный

Кровохлебка лекарственная— 5ап§шзогЪаоШс1
Крушина ольховидная — Ргапди!а а1пиз МШ.
Лабазник вязолистный — р1Нрепди1а и1таг1а

Max.
закавказский — СопуаПапа1га5саиса51.

Utk.

Betula pendula Roth < = B.
verrucosa Echrh).
Belladonna caucasica Kreer.
Rhodococlum vitis-idaea (L.)
Arvor.
Ро1утопит сагпеит С
КосЬ
Inula helenium L.
Ouercus гоЬиг Ь.
КЬатпиз cathartica L.

- Hypericum perforatum Ь.
ори1из Ь.

dioica L.
— Senecio rhombifolius

(\УШ(1.) 5сЬ. В1р.
— 5. р1а1урЬу11о1с1ез 5отт.



Липа (мелколистная и кав- •

Буша

Можжевельник (кавказский-
и однопестичный)

Наперстянка
Ольха серая
Ольха клейкая

мужской

мясо-красная
кавказский

Сосна Сосновского
Толокнянка

Хвощ
Чемерица Лобеля
Черника
Шиповник (разные виды)
Щавель конский
Щавель туполистный
Ятрышник (разные виды)

- ТШа согсЫа МП1. Т. саи-
casica Rupr.

• Rubus buschii (Rosan.)
Grossh.

• Tussilago farfara L.
• Juniperus oblonga Hacb.
Л. monogyna Jacq.

• Digitalis ambiqua Мигг.
Alnro incana Moench
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Dryopteris filix таз (L.)
Schott.
Primula Tacrocalyx Bge.
Purethrum сагпеит Bieb.

caucasicum
Pall.
Pinus sosnowskyi Nacai.
Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.
Equisetum arvense L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Vaccinium myrtillus L.
Коза зрр. СНУ.
Rumex conienus Willd.
Rumex obtusifolius L.
Orchis зрр. (НУ.

СБОР, СУШКА, ЗАГОТОВКА
И ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Все работы по сбору, сушке и заготовке лекарственного
сырья надо проводить с определенной точностью и акку-
ратностью. При этом особенно необходимо следить за чи-
стотой собираемого сырья. Сборщики должны отчетливо
распознавать заготавливаемые виды растений, знать, ка-
кие части их, в какое время дня и года, в какую погоду и
как следует заготавливать, как сушить, сортировать и т. д.

Неправильное определение растений приводит к тому,
что заготавливается целый ряд других видов, лишь внешне
похожих на виды, подлежащие заготовке. Часто, напри-
мер, вместо листьев ландыша сдают в аптеки листья купе-
ны, вместо листьев полыни горькой — полынь чернобыль-
ник, вместо ромашки аптечной—ромашку непахучую и т. д.
С целью правильной заготовки надо помнить
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1. Необходимо тщательно изучить признаки
щего сбору растения и его биологические свойства.

2. Знать, какие части подлежат сбору.
3. Знать условия местообитания, а следовательно, и ме-

ста зарослей определенных растений.
4. Помнить о своевременности сбора различных расте-

ний (время сбора и условия погоды).
5. Правила сушки и чистота товара (сырья), хранение

его также обеспечивают успех работы.
Все эти условия описаны в специальной литературе.
Заготовке подлежат травы (листоносные части расте-

ния), листья, цветы и соцветия, а также их отдельные ча-
сти (венчики), почки, корни и корневища, клубни и луко-
вицы, кора и плоды (ягоды, коробочки, соплодия, орехи и
т. д.), семена (например, косточки абрикоса и др.).

сбора
сборе трав не следует выдергивать растения из

почвы с корнем, а надо подрезать стебель серпом или но-
жом у основания. При сплошных зарослях растения ска-
шивают косой. Из скошенной массы необходимо

все посторонние растения. Для сбора
их ощипывают от стебля на корню или срезают всю

/, а ощипывание листьев производят дома. Иногда
для отделения листьев пользуются деревянными гребнями.
При сборе листьев крапивы необходимы перчатки, которые
предохранят руки от ожогов. После сбора ядовитых расте-
ний следует тщательно мыть руки.

Цветы также собирают путем ощипывания вручную, но
для сбора некоторых цветов (ромашки) пользуются осо-
быми гребнями или специальными ножницами с сеткой,

падают срезанные цветы (ромашка, липа). При этом
следить, чтобы собираемые части не были поражены

ржавчиной или мучнистой росой и не были изъедены на-
секомыми. Нельзя собирать растения сильно запыленные
или чем-нибудь загрязненные.

Собранные травы, листья и цветы укладывают рыхлым
слоем в чистые корзины или ящики; не следует их укла-

в мешки, так как в них собранные части легко сле-
и еще до сушки могут испортиться.

Заготовку (сбор) лекарственных растений надо прово-
в сухую погоду (нельзя при росе, тумане и в дождь).

При этом следует строго придерживаться календаря сбо-
ра. Травы и цветы нужно собирать в начале цветения, ли-

и траву — в начале и во время цветения, почки и ко-
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py—весной (март—май), корни и корневища—в период
покоя растений, то есть осенью или ранней весной; плоды
собираются вполне зрелыми (только те плоды, которые
при созревании быстро осыпаются, следует собирать до
начала полного созревания).

Сушку сырья необходимо начинать сразу же после
сбора. Любая задержка ухудшает его качество и внешний
вид. Каждый вид растений высушивается при определен-
ной температуре. Для этого надо иметь специальные су-
шилки (воздушные, нагревательные) с навесом и непре-
рывной циркуляцией воздуха; можно сушить на чердаках
зданий (под железной и черепичной крышей) и в хорошо
проветриваемом помещении. В горных условиях таких по-
мещений очень мало. Следовательно, руководители загото-
вок должны беспркоиться о постройке специальных суши-
лок. Собранное сырье располагать лучше всего на деревян-
ных рамах с натянутой проволочной сеткой или редкой
тканью. Рамы эти устанавливают на подставках этажа-
ми. Травы очень удобно сушить в пучках, развесив их на
веревках.

Рекомендуется сушка воздушная, теневая, реже прибе-
гают к солнечной, так как в листьях при этом разрушает-
ся хлорофилл и некоторые действующие вещества, а в ле-
пестках цветов красящие вещества (антоцианы),
вие этого сырье теряет свойственную ему окраску и
вится малоценным. Для подземных частей допускается сол-
нечная сушка. Растения, содержащие алкалоиды и глико-
зиды, следует сушить очень быстро, пользуясь искусствен-
ными сушилками, в которых поддерживается температура
не выше 60°.

Несоблюдение правил сбора, сушки и хранения, а так-
же сроков заготовки неминуемо приведет к снижению ка-
чества сырья и прежде всего к значительному сокращению
в нем действующих веществ.

Заканчивать сушку сырья надо тогда, когда корни и
кора и стебель сравнительно легко разламы-

при сгибании, листья перетираются пальцами; су-
хие плоды и семена при пересыпании должны издавать
шелестящей звук. При этом влажность сырья колеблется
от 12 до 15 процентов. Сильно пересушенное сырье
быстро измельчается, что крайне нежелательно. Но
пересушка уже совершена, сырье следует несколько

I нить, оставив на ночь на открытом воздухе (
под навесом).

Следует хорошо помнить: при своевременной и правиль-
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ной сушке сырье обычно сохраняет свой цвет. Высушенное
сырье необходимо тотчас же упаковать и сдать на загото-

й пункт или в аптеку, где оно хранится в соответ-

Транспортировка сырья — одно из важнейших меро-
приятий в системе заготовки. Особую важность она приоб-
ретает в условиях горного рельефа, где возможности пере-
движения современных видов транспорта (в частности, ав-
томобильного) еще являются довольно ограниченными. В
некоторых районах без использования живой тягловой
силы, а также вьючного способа перевозки не
Собранное сырье удобнее всего перевозить в
прутьевых корзинах, хуже — в хурджинах или в мешках
из редкой, но прочной ткани.

В предгорных и низменных районах затруднений с пе-
ревозкой сырья обычно не возникает. Транспортировку ле-
карственного сырья надо производить обычно в сухую
погоду, обязательно укрывая его от прямого воздействия

ей, а также от пыли.
Следует заметить, что для нагорной части края, как и
любой горной страны, условия и правила сушки, а

календарь сбора должны быть соответствующим об-
разом пересмотрены. Рекомендуемые здесь сроки сбора
нуждаются в уточнении и исправлении в строгом соответ-
ствии с различными поясами. Известно, что по мере подня-

в горы наблюдается некоторое смещение отдельных
роста и развития растений в сторону запаздывания

1, цветение, плодоношение и т. п.).
Хранение сырья производится в чистом и хорошо про-

томещении. Известно, что высушенные части
1, попавшие в сырое место, быстро впитывают

влагу и резко ухудшают свое качество, а порой и полно-
стью обесцениваются. Помещение надо обязательно дер-

в тени, чтобы не было прямого действия солнечных
учей. В нем не должно быть пыли и хранения других ви-

дов сырья или товаров, особенно с резким запахом, кото-
рый легко передается лекарственному сырью, отчего оно
портится и обесценивается. Хранилище нельзя распола-
гать рядом с конюшнями, скотными дворами и навозохра-
нилищами.

Порошки и легко разлагающиеся препараты сохраняют-
ся в плотно закупориваемых стеклянных или жестяных
банках. Ядовитые и сильнодействующие растения сохраня-
ются отдельно от прочего сырья в соответствии с указани-
ями Государственной фармакопеи,

га



Наиболее опасными вредителями лекарственного
являются клещи, жуки и бабочки.

Клещи — это мелкие, еле заметные невооруженным гла-
зом, бесцветные насекомые из отряда паукообразных. Они
очень прожорливы и, несмотря на свои почти микроскопи-

размеры, наносят лекарственному сырью значитель-
ш ущерб.

Опасными вредителями являются амбарный долгоно-
сик, нападающий преимущественно на зерно, и хрущак,

значительные повреждения наносят
и мыши), поедая плоды, семена, корни и портя

тару.
Личинки бабочек и моли также наносят повреждения

лекарственному сырью (преимущественно ягодным това-
рам). Из них наиболее опасны ягодная и зерновая моль.

В зависимости от степени поражения сырья решается
вопрос и о его пригодности.

Для уничтожения вредителей на складах прибегают к
дезинфекции обычно сероуглеродом или хлорпикрином.
Наиболее простой и доступный способ обработки сырья
действием высокой температуры: зараженное сырье поме-
щают в камеры и выдерживают в течение 1—2 часов при
температуре 50—60°. Лучше всего своевременно проводить

меры, заключающиеся 'в постоянном
контроле складских помещений и по-

стоянном образцовом их содержании.
Не следует также забывать и о борьбе с различными

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Семейство настоящие папоротники — Ро1уро(Иасеае К. Вг.

Папоротник мужской — Бгуоргеггз}Шх
mas (L.) Schott. С

Многолетнее растение, имеющее толстое и короткое
корневище с отходящими тонкими коричневого цвета кор-
нями. Листья в пучках крупные, с короткими черешками
(не длиннее половины пластинки) и суживающейся книзу

листовой пластинкой, перистосложные, с мягкими
нистыми перистораздельными эллиптическ
ми вайями, состоящими из линейно -ланцетных
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перистонадрезанных сегментов. Сорусы в виде кучек рас-
в два ряда по бокам средних этилосегментов

и неполностью покрыты пленчатыми покрываль-
Встречается в нескольких разновидностях. Под по-

логом предгорных, горных лиственных (боковых) и смешан-
ных лесов края нередко на значительных площадях обра-
зует сплошные заросли. Папоротник мужской распростра-
нен в горнолесном поясе Дагестана, Чечено-Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и в Краснодар-
ском крае (чаще в лесах Адыгейской автономной области).

Плошапь, занятая папоротником, довольно большая,
реже и с меньшим обилием мужской папо-

ротник встречается в лесах Ставропольской возвышенно-
сти. Основными районами заготовки сырья здесь могут
быть Зеленчукский, Карачаевский, Урупский и отчасти
Усть-Джегутинский и Малокарачаевский районы.

Заготовку сырья в промышленном масштабе можно
производить в лесах по ущельям Аманкольскому, Худес-
скому, Даутскому, а также Аксаутскому, в верховьях реки
Кубани и по ее левым притокам—- Малому и Большому'

укам, по Теберде, а также в Северной Осетии
(ущелья Калуг, Цейдон, Ардон, Гизельдон и др.).

Не подлежат заготовке корневища других видов папо-
ротников, произрастающих совместно с папоротником муж-
ским в тех же районах:

папоротника австрийского — О. аиз1г1аса ({асц.) ^оуп.,
папоротника игольчатого—Б. 5р1пи1оза (Мп11.) О.
Kuntze.

Они отличаются большой длиной черешков, равных
расширяющихся книзу пластинок, имеющих тре-

форму. При заготовке сырья нельзя
ик мужской путать с кочедыжником — женским

папоротником—Athyrium filix femina (L.) Roth, у которо-
го листья темно-зеленые,

Папоротник мужской встречается также в лесах других
областей и республик, почти по всей территории СССР.

С лечебной целью используется корневище. Заготовка
сырья производится осенью. Выкопанные и очищенные кор :

невища следует сушить в проветриваемом помещении (на
чердаках, в сараях и т. п.) или в сушилках. Выход
сырья — -из 100 килограммов свежих корневищ получается
30—33 килограмма сухих. Готовое сырье хранится в ящи-
ках в сухом помещении не более года.

Корневище папоротника содержит фильмарон, папо-
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ротниковую (филиксовую)
ал-

васпидовую кислоту,

тике используется эфир-
ный экстракт корневища
и еухои экстракт из него
под названием филиксан.
Препараты эти назнача-
ются (под наблюдением
врача!) Б качестве проти-
воглистных средств при
наличии в кишечнике

и евиноио соли-
теров, лентеца,

цепня и оех-
риц.

и народной медицине
корневище папоротника
поименяют к виде охка-

ра для наружного лечения кожных аэв.
охвято готовится из 25—30 граммов измельченного еу-

хого корневища на литр воды. Кипятят к течение qaea и
после процеживания применяют для обмывания и влаж-

повязок.

Р с 1
Папоротник мужской.

|евые— cq

полевой Equisetum arvense L.
споровое растение е р

корневищем, несущим клубеньковые об-
разования, оесплодные (летние) побеги (стебли) серо-зе-
леные, достигающие 40—50 см высоты, с влагалищем 5—
12 см длины, 6—19-ланцетными бело-окаймленными зубца-

ми и четырехгранными мутовчато расположенными веточка-
ми с четырехгранными влагалищами. Плодущие (кееенние)
побеги красновато-буроватые, рано увядающие (15—30 см
высоты), е маловздутыми влагалищами, несущими 8-
16 зубцов. На концах их развивается ио одному овальнс
цилиндрическому колоску, состоящему из
споролистиков и спорангиев ео спорами,

лугах как сорняк в иоеевях, Б особенности
ran

на наносных песчаных и глинистых почвах, к ионижениах
и сырых местах, на обрывах, v водоемов.

Встречается Б предгорных и среднегорных районах
. иольших зарослей не образует. Запасы
вполне достаточны для обеспечения местных ну

заготовке сырья можно легко спутать эхо растение
е хвощом большим, который растет ио сырым тенистым
местам Б лесах и кустарниках. 6 СССР распространен
почти ио всей лесной и черноземной полосе.

V траве содержатся: сапонины, алкалоиды никотин и
эквизетин, органические кислоты (эквизетовая, яблочная,
аконитовая, дубильная и щавелевая), горькие и смолистые
вещества, кремниевая кислота, каротин, витамин С, фла-

и жидкий экстракт травы хвоща применяются
нам мочегонные средства при отеках сердечного происхож-

дения.
в народной практике траву заваривают, как чаи, и

пьют при болезнях печени, при подагре, ревматизме, при
туберкулезе легких, плевритах, камнях Б мочевом
и Б почках и при различных кровотечениях как
танавливающее средство. Наружно наехои и отвары хвоща
применяют при разных кожных болезнях, язвах и фурун-

Настой готовят из столовой ложки сухой, мелко наре-
занной травы хвоща, которую заваривают 0,5 литра ки-
пятка, настаивают 2—3 часа, фильтруют и пьют по ехо-
ловои ложке через равные промежутки времени 5—6

Плаун годовалый —Lycopodium annotinum L.

ползучее травянистое растение, е пр
1, надвое разветвленными ветвями. Листочки оех-

рые, узколанцетовидные, по краям тз верхней части остро-
ео спорангиями, округлые, расположенные

по четыре. Колоски без ножек,
одиночные.

Растет хвойных лесах. Встречается Б среднегорных и
районах Карачаево-Черкесии, Кабардино-

и Краснодарского края (Адыгейская автоном-
НЗЯ область)
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С врачебной целью применяется сухая трава и зрелые
споры, сбор которых производится после созревания спор,
обычно рано утром или в сырую погоду. Сушка сырья
(травы) производится в теплом помещении или в печи до

тех пор, пока споры легко начнут высыпаться из колосков.
В траве содержится ядовитый

алкалоид клаватин (парализующий
яд)!

Споры плауна, под названием
«ликоподий», применяют как подсу-
шизающую присыпку в детской
практике, в аптечном деле—как
обсыпку для пилюль, препятствую-
щую их слипанию.

Ликоподий содержит до 50%
жирного невысыхающего масла, со-
стоящего из глицеридов стеарино-
вой, пальмитиновой, олеиновой, ара-
хиновой, миристиновой, изопропи-
лакриловой кислот; кроме того, в

фитостерин

В народной медицине отвар ли-
принимают внутрь при

Р и с. 2. мочевого пузыря, при
для сбора плауна. в м о ч е в о м пузыре и в

ках.
себе применение в

(обсыпка форм при литье) и в пиротехнике.
Траву плауна в народной медицине применяют при

бронхитах, болезнях желудка, кишечника, печени и мочево-
го пузыря (гастриты, энтероколиты, гепатиты и циститы)
в виде отвара. Отвар готовят из 15—20 граммов сухой тра-
вы, которую кипятят в течение 10 минут в 0,5 литра воды,
процеживают и пьют по столовой ложке 4 раза в день.

Отвар ликоподия делают из одной столовой ложки ли-
коподия на два стакана воды, кипятят 10 минут,
ют и употребляют по столовой ложке через каждые
часа в течение

Плаун-баранец — Ьусоройшт5е1ад

Низкое (не выше 25 см) многолетнее растение с при-
поднимающимися или прямыми кольчато-разветвленными
тонкими стеблями, Листочки линейно-ланцетные, острые,
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густо сидящие по спирали. Споры сидят в пазухах неизме-
ненных листьев.

Растет в высокогорных хвойных лесах, а также в суб-
альпийском и альпийском поясах на влажных травяни-
стых (иногда каменистых) склонах в Карачаевском, Зе-
ленчукском и Урупском районах Ставропольского'' края,
а также в южных и юго-западных районах Дагестана.

С врачебной целью применяется трава. В ней содер-

В народной медицине препараты
рвотное и абортивное средство.

В научной медицине в последнее время разрешен к
применению в качестве средства для лечения алкоголизма.

Семейство сосновые — Ршасеае1 лпс11.

Сосна Сосновского (крючковатая) — Ртиз зозпотзкуЬ
Nakai ( = Pinus hamata Б. Sosn.)

Близкий вид к сосне лесной — Р. 5Пуез1п5 Ь., встре-
чающейся у нас только в культурных насаждениях (гора
Машук, гора Сосновая и другие).

Отличается наличием блестящих желтовато-бурых ши-
шек, изогнутых щитков и короткой (4—8 см длины) хвои.

В среднегорном поясе в юго-западной части края сос-
на образует самостоятельные массивы. Нередко вместе с
пихтой растет на обрывистых склонах и скалистых местах,
чаще встречается в других (восточных) районах Сев. Кав-
каза, а также в Закавказье.

Сырье (почки и хвоя) может использоваться наравне с
4, получаемым от сосны лесной. Заготовка его не

никаких трудностей. Ресурсы значительны,
заготовки сырья в Ставропольском крае—Уруп-

ский, Зеленчукский и Карачаевский; в 'Кабардино-Балка-
главным образом в Баксанском, Малкинском уще-

(; в Дагестане — юго-западные, южные и некоторые
северо-восточные районы; в Северной Осетии — Цейско-
Кассарская и Лаафская лесные дачи, а также в Адыгей-
ской автономной области Краснодарского края. Сосна
занимает свыше 11 % лесной площади, уступая
березе, дубу и буку.

Медицинское значение имеют почки, хвоя и
мый из сосны скипидар. Сосновые почки содержат
ное масло, смолу, горькое вещество пиницикрин, ду
ные вещества, витамин С, Отвар почек применяют как от-

31



Рис. 3.
Сосна Сосновского.

харкивающее и мочегон-
ное средства. Свежая хвоя,
содержащая большое ко-
личество витамина С, мо-
жет быть использована
для приготовления вита-
минного концентрата. Из
хвои готовят также эк-
стракт для хвойных ванн.

В народномедицинской
практике молодые побеги
сосны (почки) варят в
течение 15 минут в смеси
равных объемов молока
и воды в закрытой каст-
рюле. На пять стаканов
смеси молока и воды
берут 25—30 граммов по-

к, после остывания про-
от и пьют по пол-
3—4 раза в

Во время
Отечественной войны з

напитка, содержащего большое количество аскор-
биновой кислоты, широко применяли настой свежей хвои
сосны. Хвою заливали кипятком в стеклянной или эмали-
рованной посуде (соприкосновение настоя с металлами при-
водит к разрушению витамина), оставляли стоять 4—6 ча-
сов, после чего процеживали и пили по столовой ложке

0,5 стакана 2—3 раза в день.

Нордманна —Abies nordmanniana (Stev.) Spach

Кавказская пихта — общеизвестное древесное (до 50 м
высоты) вечнозеленое растение, образующее в горнолесном
поясе (юго-западная часть края) чистые и смешанные
насаждения. Кавказская пихта образует длинные (15—
20 см) продолговато-цилиндрические шишки, плоскую ту-

сверху темно-зеленую хвою, снизу со
Р

Жирное масло семян содержит 1,04—1,085% витамина
Е (Золотницкая С. Я., 1958). Поэтому подобное сырье
следует рассматривать как ценный витаминоноситель ко-
торый позволит сократить получение витамина Е из
семян пшеницы
32

соответствующих
условиях живица пихты
Ноодманна может слу-

сырьем для полу-
эфирного- масла, ис-

для произ-
камфары.

В Карачаевском, Зе-
и Урупском

районах Ставропольского
края площадь, занимае-
мая пихтой Кавказской,
составляет около 4%. В
других районах Сев. Кав-

ется. Ее много в райо-
нах Центрального Кавка-
за и Закавказья.

Так же как из сибир-
ской пихты, из пихты кав-
казской можно получать
пихтовое масло, которое

исходным сырь-
й

камфары и так называе-
мого пихтового бальзама,
применяемого в микроско-

й технике.

Семейство кипарисовые —
Cupressaceae P. W.Neger.
Можжевельник продолго-
ватый—Juniperus oblonga
Bieb.

Кустарник или неболь-
шое деревцо (до 10 м вы-
соты) с игловидными

стьями, с черными или

раз-
новидностью европейского
вида можжевельника
обыкновенного — Лишре-
rus communis L. 4-

Р и с . 4.

Рис. 4-а.

3 Лекарственные растения



Растет по опушкам, на лесных полянах и по скалистым
стам. Встречается в горнолесном поясе юго-западной

части края, то есть в Малокарачаевском, Карачаевском,
Зеленчукском и Урупском районах Ставрополья. Заросли
имеются у Эльбрусского рудника на правом берегу р. Ку-
бани, в ущельях Псыш и Б. Лаба, в верховье р. Кяфар
и т. д. Довольно часто это растение встречается в Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Красно-
дарском крае.

С лекарственной целью заготовке подлежат шишко-яго-
ды, которые собирают осенью.

На скалистых местах, каменистых склонах и на осы-
пях верхней части горнолесного и субальпийского поясов
встречается другой вид можжевельника — можжевельник
казачий, который растет распластанно по субстрату и
является ядовитым. «Плоды» мож-
жевельника содержат эфирное мас-
ло, сахар, воск, смолу и другие ве-
щества

Высушенные «плоды» используют
и отваров, которые применяются как

средство, отхаркивающее и как средство, возбуждающее
аппетит и способствующее пищеварению. Есть указание
на то, что эфирное масло ускоряет процесс заживления
ран и язв.

В народной медицине одну столовую ложку раздавлен-
ных «плодов» (шишек) можжевельник;
виной литра кипятка, после остывания
пьют по столовой ложке 3—4 раза в

Шишки можжевельника находят применение в
производстве.

Семейство хвойниковые — Ерпейгасеае

Хвойничвк двуколосый— ЕрНейга distachya
(=Е. ии1@аг15 ШсН. —Кузьмичева трава)

и с. 5.
Р и с. 6.
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Низкий (30—40 см высоты), вечнозеленый
похожий на хвощ, с тонкими, бороздчатыми ветвями и не-
доразвитыми супротивными листьями, сросшимися в корот-
кие, перепончатые двулопастные трубочки.

Растение двудомное. На женских экземплярах колоски
верхушечные, состоящие из трех пар яйцевидных чешуек,
заключающих цветок. Мужские колоски, расположенные в
паузах мужских экземпляров, продолговато-овальные,
также чешуйчатые, в которых располагаются тычинки.

,1, образующиеся в женских колосках, ярко-красные,

двуколосый растет по степным, чаще
нистым склонам. Встречается во всех низменных и пр
горных районах Кавказа—от Кропоткина до Каспийского
побережья.

хвощевидный — Е. едшзеНпа В§е.

основным сырьем для получения действующе-
го вещества (алкалоида эфедрина). Растет в основном в
Дагестане на скалистых местах.

С медицинской целью используется трава —
эфедры, которая собирается в июне—июле и
сушится. В сырье содержатся алкалоиды эфедрин и
федрин — до 0,43%, а в среднеазиатском сырье —

до 1,7%, витамина С — 178 мг%.

3* За



Рис.7
Кузьмичева

Рис.

Хвойничек
рослый.

Хвойничек рослый —
Е. ргосега Р. ег М.

Кустарник (до 2 м высо-
ты) стойкими, гладкими тон*
кобороздчатыми веточками.
Влагалище образуют корот-
кие, внизу утолщенные, поч-
ти пленчатые листочки. Муж-
ские колоски шаровидные,

, скученные (4—5 мм
, прицветники их до
сросшиеся. Женские

соцветия на коротких нож-
ках, продолгова
с 2—3 парами
ков, до трети сросшихся.
Плод — овальный или ша-
ровидный, желтый или крас-
ный, ягодообразный.

Встречается в высокогор-
ных местах Карачаевского,
Зеленчукского и Урупского

районов Ставрополь-
ского края, преиму-
щественно на ска-
лах и по

растет от-

произрастает
в Дагестане, Се-

Осетии, Ка-
рдино-оалкар

в Закавказье (пред-
горный, среднегор-

й пояса).

ры по данным С. Я.
Золотницкой содержат
1,058—2,643% алкалоидов,

- 0,165-0.690%.
дологические свой-

ства препаратов из
этого растения, по д
Айрапетяна (1950 г.),
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действию препаратов официнального
В К у з ь м и ч е в о й т р а в е содержатся

эфедрин и псевдоэфедрин, витамин С, дубильные вещества
и другие.

Водный настой, приготовляемый из надземной части
растения, широко применяется в народной медицине' про-"
тив ревматизма и желудочных болезней.

Хвойнички — хвощевидный и рослый—тоже содержат
алкалоид эфедрин. Эфедрин является ценным
ным средством, широко применяемым в научной
не в виде хлористоводородной соли для поднятия кровя-
ного давления при кровопотерях (травмы, операции, шок),
гипотонической болезни, в периоде кризиса при инфекци-
онных болезнях, при бронхиальной астме, сывороточной
болезни, миастении, при оказании помощи отравленным
наркотическими и снотворными ядами и в ряде других
случаев.

В народной практике кузьмичеву траву, высушенную и
измельченную, заваривают как чай кипятком (чай
ложка на 2 стакана кипятка) и пьют по половине
2—3 раза в

— Poaceae Bornh. ( = Gramineae

Пырей ползучий — Е1у(г1§1а герепз
(=А§горугоп герепз (Ь.) Р. В.)

Многолетнее растение с тонким,
корневищем и крупными

. Листья плоские, тонкозаостренные, различной
(3—10 мм), различной формы. Соцветие—пря-

мой сложный (7—15 см длины) колос с двуряднорасполо-
женными 5—7-цветковыми колосками. Колосковые чешуи
заостренные с 5—7 нервами.

Растет обыкновенно по влажным лугам, травянистым
склонам, в посевах, на залежах, по сорным местам, на бе-
регах водоемов, по опушкам.

Встречается почти во всех районах СССР,
злостным сорняком и вместе с тем хорошим кормовым

С медицинской целью используются корневища пырея,
сбор которых производится весной или осенью. Заготов-
ленное сырье освобождается от земли и корней, моется и
сушится. Корневища содержат гликозиды (один из кото-
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рых при гидролизе дает винилин), углевод тритицин (близ-
кий к инулину), сапонины, левулезу, маннит, инозит, слизь,
соли яблочной кислоты и другие вещества.

Отвар корневища готовится так: 25—30 граммов су-
хого измельченного сырья заливают 2 стаканами кипятка,
после остывания процеживают и пьют по столовой ложке
4—5 раз в день.

В народной медицине применяется как слабительное,
мочегонное и отхаркивающее средство, кроме того, при
катаре желудка, колите, желчных и почечных камнях и
при различных кожных болезнях (в народе считают, что
корневище пырея «очищает кровь»). В клизмах отвар ис-
пользуют при хронических запорах и наружно для ванн
при некоторых кожных болезнях.

Кукуруза — Zea тау1з Ъ.

Площадь, занятая этой культурой на Сев. Кавказе,

д
с рыльцами женских цветков кукурузы,
в период массового цветения растений, в кото-

рых содержится ситостерол, стигмастерол, эфирное масло,
жирное масло, камедеподобное вещество, гликозид, сапо-
нин, смола, витамины С и Кз, следы алкалоидов и другие
вещества.

В научной медицине применяют водные настои и жид-
кий экстракт из рылец в качестве желчегонного, кровоос-
танавливающего и мочегонного средства. При

указанных препаратов наблюдается
желчи, в которой отмечается понижение вязко-

сти, уменьшение билирубина и увеличение содержания
,1. Препарат кукурузных рылец применяют при воспа-

мочевого пузыря и при сердечных отеках.
Кроме того, народная медицина использует рыльца

при желчекаменной и мочекаменной болезнях: сырье в
10—15 граммов заваривают одним стаканом

после остывания процеживают и дают внутрь по
столовой ложке через каждые три часа.

Тростник обыкновенный — РНга^тИез соттитзI*.

Всюду неправильно называется камышом. Высокое
3,5—4 м высоты) серовато-зеленое многолетнее трав?
стое растение с крупной (до 30 см длины) метелкой, ши-
рокими листьями, Растет на болотах, по берегам рек,
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в, ручьев и как сорное во влажных местах. Образует
заросли в низовьях по поймам рек. Известны плавни при-
кубанские, прикумские, притеречные, присулакские и др.;
в травостое их тростник преобладает. В листьях тростника
содержится до 500 мг% аскорбиновой кислоты (витами-
на С). Из травы еще с 1947 г. в Ашхабаде получается1 э т о

ценное лекарственное вещество. Обнаружен также вита-
мин А.

В народной медицине издавна применяется в качестве
мочегонного и потогонного

Семейство лилейные—ЫПасеае На11.
Безвременник красивый — Colchlcum speciosum Stev.

Многолетнее растение .(до 60 см высоты) с коротким
стеблем, четырьмя крупными листьями (до 25 см длины),
с длинными стеблеобъемлющими влагалищами, крупными
розовато-пурпурными цветками, которые появляются осенью,
а листья и коробочки (плоды) развиваются весной. В под-
земной части образуется значительной величины к л л

луковица, покрытая черно-бурыми перепончатыми
л ища ми отмерших листьев.

Растет на влажных послелесных и субальпийских,.- а

также альпийских лугах, лесных полянах в горных райо-
нах края (главным образом в Зеленчукском, Карачаев-
ском), Краснодарском крае и Центральном Кавказе, а так-
же в Закавказье В районах среднегорного пояса и в
предгорьях встречаются безвременник тенистый и безвре-
менник веселый Оба они в химическом и фармакологи-
ческом отношении изучены слабо. Всего на Кавказе про-
израстает 6 видов безвременника.

В клубнелуковицах содержатся очень ядовитые алка-
лоиды колхицин и колхамин. Раньше колхицин использо-
вали с лечебной целью при падагре, равматизме и неврал-
гиях. В данное время колхицин не находит себе примене^

ния в медицине. С хорошими результатами применяют те-
перь при некоторых формах рака кожи 0,50%-ную мазь
из колхамина (омаина).

Колхицин используют для получения

Ландыш закавказский — Convallariatranscaucasica Utk.+
Многолетнее травянистое растение с горизонтальными

Стебель безлистный, цветочная
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подземными поб
стрелка на конце несет одностороннюю кисть



с черешками прикорневых листьев она окутана бе-
влагалищами. Самые нижние листья в виде бе-

влагалищ, стеблевые в числе 2—3 длинночерешко-
вые, широкоэллиптические, к верхушке и к основанию су-
женные. Цветки в односторонней кисти поникающие,
кие, душистые, белоснежные. Плод—красная
ягода. Ядовиты все части ландыша! Это давно известное
ценное лекарственное растение.

Встречается довольно часто. Зарослей сплошных не
образует и растет рассеянно под пологом лиственного ле-
са как на низменности, так и в горах. Очень много ланды-
ша в Ставропольском крае: в Шпаковском, Кочубеевском,
Александровском, Георгиевском районах (с. Урух)-, у Ново-

Михайловской дачи, на
горе Лысой, в окрест-
ностях Колтуновского
леса, в станице Ново-

(Связнов
и других райо-

нах, а также в рай-
оне Кавказских Мине-
ральных Вод (горы
Бештау, Машук, Лы-
сая, Бык, Верблюд, лес-
ные массивы Джинала
и Кабан), в лесистых
местах Предгорного
района, например, по
ущельям Ольховки, Эш-
какона СБекешевский
лес), в Прикубанском

),3е-

других районах,
и обильно

в тенистых
лесах Дагестана (Буй-
накском, Казбековском,
Каякентском, Касум-
кентском, К
и других районах), Се-
верной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии (осо-
бенно в

Р и с. 9.
майский.
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местах по Тереку, Сунже, в Веденском и других районах),
а также в горных лесах Краснодарского края. Запасы

большие. Правильное их использование вполне мо-
обеспечить потребности аптек, имеющихся на Сев.

Кавказе.
Закавказский ландыш генетически очень близок к офи-

виду — ландышу майскому — и поэтому
не отличался от последнего. Он широко

и в лесах низменных районов Предкавказья.
Для лекарственных целей используются соцветия и тра-

ва ландыша, собираемые ь период полного цветения. Со-
цветия и трава (чаще листья) сушатся отдельно в тени,
на ветру или в специальных, хорошо проветриваемых по-

при этом сырье следует раскладывать тонким
л. Сушить (особенно цветки) необходимо быстро.

]андыша содержит гликозиды кон-
и конвалламарин, алкалоид маялин,

масла, эспарагин, лимонную, яблочную и
ую кислоты.

В отечественной народной медицине ландыш
ся как сердечное средство с весьма давних

Наша фармацевтическая промышленность готовит из
ландыша настойку на 40° спирте, очищенную от балласт-
ных веществ, стандартизованные препараты конвазид
(жидкость) и коргликон (аморфный порошок), чистый
кристаллический гликозид конваллятоксин и сухой стан-
дартизованный экстракт в виде

Перечисленные препараты силу систоли-
ческих сокращений больного сердца, время диа-
столического расслабления и выбра-

сердцем крови за единицу времени. При приеме
препараты ландыша действуют слабо, так как в

й части разрушаются в желудочно-ки-
тракте; после же внутривенного введения конва-

[ конваллятоксин оказывают весьма сильное влияние.
оказывает и некоторое успокаивающее лей

ня центральную нервную систему.
Препараты применяются внутрь при неврозах сер

при острой сердечной слабости, хронической
недостаточности, параксизмальной
рованных пороках сердца и т. п.

В народномедицинской практике водные настои
ша, кроме сердечного средства, применяются и в
снотворного и в виде примочек при некоторых глазных
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Водный настой травы ландыша с цветками готовят в
народной практике из одной чайной ложки высушенной и
измельченной травы на стакан кипятка.

Лук репчатый —АШит сера Ь.
Чеснок посевной—АШит зайюа Ь.

Лук и чеснок довольно широко выращиваются в кол-
хозах и совхозах нашего края, а также на приусадебных
участках колхозников.

Луковицы обоих растений и перо лука имеют сущест-
венное значение в пищевом рационе населения. Нередко
они используются при солении и мариновании овощей.

Помимо пищевого, лук и чеснок имеют лечебное значе-
ние. В них содержатся особые летучие вещества фитонциды,
губительно действующие на микробы и простейшие грибки.

В луковицах содержатся эфирное масло, обусловлива-
ющее острый запах и вкус, глюкоза, фруктоза, мальтоза,
сахароза, инулин, фитин, витамины С, В|, провитамин А,
флаваноиды и некоторые другие вещества. Листья («пе-
ро») содержат эфирное масло, витамины С и В2, каротин,
лимонную и яблочную кислоты, сахар и др.

Лук усиливает аппетит, выделение пищеварительных
соков, задерживает бродильные и гнилостные процессы в
кишечнике, действует слегка мочегонно и слабительно, за-
держивает развитие атеросклероза.

В научной медицине применяют настойку чеснока —
при гипертонии, атеросклерозе, вздутии кишечника, вялых
запорах, колитах;

аллилсат (спиртовая вытяжка из чеснока)—при тех
же заболеваниях;

аллилчеп (спиртовая вытяжка из репчатого лука) —
при атеросклерозе/ поносах и вялых запорах;

аллилглицер (вытяжка из лука с глицерином)—для
местного лечения трихомонадного кольпита (в виде там-
понов).

В народной медицине печеный лук привязывают к нары-
вам для скорейшего их созревания. Кашицу или сок из
репчатого лука кладут на раны, язвы и ожоги для их де-
зинфекции и более быстрого заживления. Соком в виде
тампонов лечат насморк; соком лука выводят с кожи вес-
нушки, родимые пятна, угри и смазывают им кожу при
зуде. Сок лука пьют по одной рюмке три раза в день при
камнях в почечных лоханках и мочевом пузыре и в одной
дозировке с медом употребляют при кашле и бронхите.
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Черемша —лук победный —АШит оШопаИв/, .

Многолетнее растение с высоким (до 61) см) трехгран-
ным стеблем, несущим 2 ланцетных или эллиптических
листа (3—8 см длины) и оканчивающимся шаровидным
соцветием из зеленовато-белых цветков. Тычинки в 1,5 раза
длиннее околоцветника. Луковицы (до 1 см длины) по-
крыты сетчатым влагалищем.

Растет на лесных и субальпийских лугах Зеленчукского,
Карачаевского и Урупского районов. Заросли отмечены
между реками Аликоновкой и Эшкаконом по дороге к
г. Бермамыт.

Встречаются часто и порой обильно. Очень много его
в Закавказье, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии. Он встречается в ЧИ АССР и Даге-
стане.

Лечебное значение имеют луковицы и листья черемши,
содержащие витамин С. Сок черемши губительно действу-
ет на бактерии за счет содержащихся в нем фитонцидов.

Может применяться в тех же случаях, как и чеснок.

Лук- медвежий, черемша—АШит игзтитЬ.

Многолетнее растение (от 15 до 50 см высотой). Листья
плоские, эллиптически-ланцетные, вытянутые в черешок.
Цветки собраны в плоский зонтик; лепестки околоцветника
белые, линейно-ланцетные (8—10 мм длины). Тычинки
вдвое короче околоцветника. Луковица продолговатая, с
перепончатыми влагалищами.

Растет в лесах по тенистым влажным местам на Став-
ропольской возвышенности, в Карачаево-Черкесии (у под-
ножия северного склона г. Шел ох к р. Куныши), в районах
Центрального Кавказа и Краснодарского края.

В растении содержится эфирное масло, в составе кото-
рого имеются винилсульфид, полисульфид, меркаптан и
альдегид, а также витамин С.

В народной медицине применяется целиком в качестве
противоглистного и противоцинготного средства. В мари-
нованном виде народы Кавказа употребляют черемшу как
диетическое аппетитоповышающее и возбуждающее дея-
тельность желудочно-кишечного тракта средство.

Чемерица Лобелиева — Veratrum lobelianum Bernh.

Травянистое многолетнее растение, с мощным прямым
круглым стеблем (60—150 см высоты), коротким толстым
корневищем (с запахом чеснока), от которого отходит
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множество шнуровидных корней. Листья очередные, эллип-
тические, крупные; в нижней части срастания образуют
трубку, охватывающую стебель. Цветки мелкие, зеленова-
то-желтые в пирамидально-метельчатом соцветии, покры-
том шерстистым опушением. Околоцветник венчиковидный

шестираздельный. Плод—трех-
створчатая коробочка.

Растет по поймам горных рек,
увлажненным лесным и послелес-
ным, а также субальпийским лу-
гам, образуя у нас заросли на
значительной территории. Очень
много чемерицы (от 2000 до 3000
экземпляров на площади в
100 кв. м) над Кисловодском
(субальпийские пастбища по до-

роге на гору Бермамыт), Прику-
банском (от горы Бермамыт по
дороге на с. Красный Восток,
с. Терезе и к горе Кумбаши), Зе-
ленчукском (с. Даусуз, ст. Кард о-
никской), Урупском и других рай-
онах. Реже чемерица встречается
в юго-восточной части Урупского
района (гора Пикет, южнее, ст.
Сторожевой, Толстый бугор, гора
Чапал, в долине реки Кяфар, на
лесных полянах, у с. Ширпотреб).

Чемерица, широко встречается
в Дагестане, в области Централь-
ного Кавказа, в Краснодарском
крае, Нагорном Карабахе и Юж-
ном Закавказье.

Рис. 10.
Чемерица Лобелиева. Запасы сырья огромны. В

сырье (корневище) из Теберды
,ч^ содержится 1,4—1,85% алкалои-

д о в , в

 л и с т ь я х

 0,13-.,.1,-1,86%, в стеблях 0,09—1,4%. В
образцах Ахтинского района Армянской ССР в корневи-
ще содержится до 2,97% алкалоидов, а в расширенном
основании стебля — 3,98%.

Врачебное применение имеют корневища, сбор которых
рекомендуется производить осенью.

Но судя по тому, что в период цветения в них накапли-
вается наибольшее количество действующих веществ, сбор
лучше производить в июле—августе. Выкопанное и очищен-
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ное от земли сырье необходимо сушить в хорошо провет-
риваемом помещении или в специальных сушилках. Кор-
невища предварительно порезать на куски размером 5—
8 см длины.

Все части растения ядовиты. Особенно много ядовитых
алкалоидов содержится в корневище. Известно до 14'ал-
калоидов чемерицы, главными из них являются иервин,
протовератрин, протовератридин, псевдоиервин и рубииер-
вин.

Алкалоиды чемерицы обладают местнораздражающим
действием, являются сильными инсектицидными вещества-
ми, после всасывания в кровь на продолжительное время
снижают кровяное давление.

Аптечным препаратом чемерицы является спиртовая
настойка корневищ Она применяется наружно для втира-
ния в кожу с целью уменьшения болей невралгического,
ревматического, мышечного и другого происхождения как
раздражающее (отвлекающее) кожу средство. Порошок
корневища и настойка используются для уничтожения па-
разитирующих насекомых.

Сумма алкалоидов чемерицы в виде солей в последнее
время начинает входить в медицинскую практику как
средство, снижающее кровяное давление, при лечении
больных гипертонической болезнью.

Корневище чемерицы находит применение и в ветери-
нарной практике.

В народной медицине Карачаево-Черкесии отваром че-
мерицы лечат лишаи и экзему, ванны применяют при че-
сотке. В Дагестане порошок корневища с медом исноль-
зуют при лечении малярии.

Семейство диоскорейные — Оюзсогеасеае ЫпсП.

Тамус обыкновенный («недоступ»), Адамов корень —
Tamus communus L.

Многолетняя травянистая лиана с лазящими и вьющи-
мися стеблями, достигающими 4 м длины, и овально-серд-
цевидными голыми листьями. Цветки невзрачные, зелено-
ватые, раздельнополые, двудомные, собраны в соцветия-
кисти, из которых мужские многоцветковые — на длинных
ножках, женские малоцветковые — на коротких ножках.
Плод — шаровидная одногнездная ягода красного цвета.
Корневище удлиненное, клубневидное, довольно мощно
развитое, снаружи розовато-коричневое, на изломе—жел-
товато-белое. Ягоды ядовитые!
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Растет в лесах и кустарниках в предгорных и горных
районах. Встречается часто, преимущественно в буковых,
буково-дубовых и грабово-ясенево-дубовых лесах. Тамус
широко распространен как на Сев. Кавказе, так и в За-
кавказье.

Рис. II.
Чемерица белая.

Семейство аройниковые — Агасеае

Аир пахучий—Асогиз са1атиз Ь.+

Многолетнее травянистое растение с толстым ползучим
ветвистым корневищем, обладающим приятным специфиче-
ским запахом. Стебель (от 60 до 125 см высоты), трехгран-
ный. Листья длинные, узкие, цельнокрайние дугонервные,
отходят от концов ветвей корневища и обхватывают со-
бой друг друга своими основаниями. Цветки мелкие, соб-
раны в соцветие цилиндрический початок, отклоненный в
сторону. Плод — сухая ягода. Цветет в июне—июле. Ра-
стет аир на болотах, реже по руслам ручьев и по обвод-
ненным берегам рек. Встречается на низменности Сев.
Кавказа, в северо-западных районах Краснодарского края
(редко). Однажды обнаружен был аир в озере к северо-
востоку от г. Машук. Он встречается в Закавказье, но
чаше во всех областях Европейской части СССР и в Си-
бири.

Для лекарственных целей используются корневища, ко-
торые заготавливать надо осенью, когда уровень воды в
водоемах понижается. Выкопанные корневища обмывают,
очищают от корней и листьев, режут на куски длиной
15—20 см, толстые разрезают пополам, провяливают на

решетках и сушат в сушилках при температуре около 25°
или в теплых помещениях.

Хранение сырья должно производиться в сухих поме-
щениях, так как корневища легко поглощают влагу.

В корневищах содержится 1—2% эфирного масла, горь-
кий гликозид акорин, алкалоид каламин, крахмал, камедь,
смола и следы дубильных веществ.

Лечебные действия оказывает эфирное масло и ако-
рин. Спиртовая настойка корневища аира и водный настой
применяются в качестве средства, улучшающего деятель-
ность желудочно-кишечного тракта и для повышения ап-
петита, а' также как вкусовое средство. Очень широко
применяется корневище аира в народной медицине при
вялом пищеварении и отсутствии аппетита (15 граммов
сухих корневищ аира на 0,5—0,75 литра горячей кипяченой
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воды настаивать 2—3 часа. Принимать по' Д стакана 3 ра-
за в день за полчаса до еды. Можно вместо резаного
корневища применять порошок корневища в пропорции:
2 чайные ложки его настаивать в стакане кипятка 2—
3 часа). Порошок принимают внутрь на кончике ножа по
3 раза в день при изжоге, запивая водой.

Корневища аира в количестве 2 столовых ложек смеши-
вают с 2. столовыми ложками корневищ репейника (лопу-
ха) и варят в течение 20 минут в 1,5 литра воды. Потом
б часов настаивают. Процеженным отваром моют 3—4 раза
в неделю голову для предупреждения выпадения волос.
Повторяют в течение месяца. В некоторых местах Сев.
Кавказа к этой смеси добавляют одну часть высушенных
листьев крапивы двудомной.

С лекарственной целью используется корневище, в оби-
лии содержащее мелкие игольчатые кристаллы щавелево-
кислого кальция и некоторое количество гликозида —типа
брионина.

В народной медицине порошок корневища, свежена-
тертое корневище и водочная настойка из него широко
применяются для етирания в кожу при ревматизме, ради-
кулитах и болях в суставах. Настойка применяется как
рвотное, слабительное и мочегонное средство, настойка на
водке с медом — при болях в желудке и при кровоточащих
ранах в горле; порошок'в виде присыпки — при гнойных
ранах, а кашица из свежего корня—при ушибах.

Семейство орхидные — ОгсЫйасеае Ипд].

Ятрышник — ОгсН.18 зрр. йю.

По данным А. А. Гроссгейма, на Сев. Кавказе наичаще
произрастает до 17 видов орхидеи: ятрышник раскрашен-
ный (О. р1с(а Ьо15.), шлемоносный (О. тШ(ап5I* .), муж-
ской (О. mascula L) , пурпурный (О. purpurea Huds.),
сферический (О. зрпаепса В1еЬ.), трехлистный (О. 1прЬу1-
1а С. КосЬ) и некоторые другие.

Все образуют в земле по два корнеклубня (цельных
или пальчатораздельных).

В медицине используется сален — лекарственное сырье,
состоящее из вышеуказанных корнеклубней ятрышника и
других представителей этого семейства.

Я т р ы ш н и к ш л е м о н о с н ы й (вооруженный) от-
личается наличием розовых цветков образующих густое
колосовидное пирамидальное почти цилиндрическое соцве-
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тие, с цилиндрическими шпо-
рами, направленными вниз.
Шлем розовый, острый, лис-
точки его с темными жилка-
ми. Губа бледно-пурпуровая
с темными пятнами. Корне-
вые шишки цельные, продол-
говатые.

Растет на лугах, от низ-
менности до среднего горно-
го пояса.

Я т р ы ш н и к ш и р о к о -
л и с т н ы й имеет полый (в
период цветения) тонкий
стебель, несущий широкие
(особенно в средней части)

ланцетовидные листья. Цве-
тки лилово-пурпуровые с тра-
вянистыми прицветниками и
отогнутыми, широколанцет-
ными боковыми наружными
листочками околоцветника, с
длинной (на '/г короче завя-
зи) конически-цилиндричес-
кой шпорой, собранные в
рыхлые длинные кисти. Губа
цветка с темно-пурпуровыми
пятнами. Шишки глубоко-
пальчато-ра'здельные.

Растет ятрышник широ-
колистный на влажных лес-
ных, послелесных и субаль-
пийских лугах.

Я т р ы ш н и к м у ж с к о й
(до 50 см высоты) со светло-пурпуровыми цветками в
коротких кистях яйцевидной формы. Листья в числе 3—6
продолговато-овальные, верхние—ланцетные. Шишки круп-
ные цельные.

Растет по опушкам, на лесных лугах.
Я т р ы ш н и к п у р п у р н ы й имеет цветки темно-бурой

окраски в густом яйцевидно-продолговатом соцветии.
Шишки шаровидные.

Встречаются рассеянно по одному или нескольку эк-
земпляров среди лесных, послелесных и субальпийских лу-
гов в предгорных и горных районах. Запасы сырья

4 Лекарственные растения *

Р и с . 12.
Ятрышник шлемовидный.



могут полностью обеспечить потребности всех аптек Сев.
Кавказа.

К растениям, дающим такое же сырье «салеп», отно-
сятся: любка двулистная—Platanthera bifolia (L.) Rich.,
любка зеленоцветная — Р. сЫогагйЬа Сиз!.; анакамптис
пирамидальный — Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, и ко-
кушник кумарниковый — Оутпайеша сопорзеа (Ь.) К. Вг.

Первые два растения в лесном и лесостепном поясах
встречаются сравнительно часто, преимущественно в ле-
сах, но не образуют зарослей, третье растение — по
опушкам и в кустарниках, а четвертое — на лугах пред-
горий.

Для лекарственных целей собирают обычно корневые
шишки (предпочитают круглые) после обсеменения рас-
тения.

Заготовка клубней производится' с помощью неболь-
ших лопат. При этом старые клубни отбрасывают, а мо-
лодые тщательно промывают в горячей воде( чтобы убить
способность к прорастанию) и немедленно сушат в печах
или сушилках. Можно предварительно нанизать клубни на
прочные нитки и развесить в хорошо проветриваемом по-
мещении. Высушенные таким образом клубни получили
название «салеп».

В лечебных целях используются клубневидные корни
различных видов ятрышника (так называемые клубни
«салепа»). Они содержат большое количество слизи, крах-
мал, маннан, сахар и белковые вещества.

Порошок высушенных клубней —«салепа» идет для при-
готовления слизистого отвара, применяемого при воспа-
лении слизистой оболочки желудка,' тонкого и толстого
кишечника (гастриты, энтериты и колиты) как обволаки-
вающее средство. Отвар дают внутрь и употребляют в
клизмах.

В народной медицине ятрышники славятся как средст-
во лечения полового бессилия; кроме того, отвары клубней
ятрышника употребляют для лечения воспаления мочево-
го пузыря, поносов, дизентерии, восстановления здоровья
после перенесенных болезней.

В народномедицинскои практике высушенные и растер-
тые в порошок клубнекорни ятрышников в количестае 2—
3 граммов замачивают в небольшом количестве холодной
воды, потом заливают двумя стаканами кипятка и кипятят
10 минут, фильтруют через марлю и пьют по половине
стакана три раза в день.
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Р и с . 13.
Ятрышник широколистный.

Р и с . 14.
Ятрышник мужской.



Семейство ивовые —8аНсасеаеV ..

Ива (разные виды рода) — 5аНх зрр. а"ю.

Широко распространенный в лесном поясе кустарник.
Некоторые виды ивы часто и обильно встречаются по до-
линам рек.

Из них 174 произрастает дико, с лекарственной целью
используется 8 видов. Почти все они у нас встречаются.
Наиболее ценными являются следующие.

Ива белая — ветла — ЗаНх а1Ьа Ъ.

Высокое дерево с ланцетовидными, по краям мелко-
пильчатыми,' снизу пушистыми листьями. Молодые (годо-
валые) ветви блестящие, светло-зеленые, сравнительно
хрупкие.

Растет в селениях, по берегам рек и водоемов,

Ива козья — бредина — 5. саргеа Ь.

Высокий кустарник с почти округлыми, снизу пушисты-
ми листьями. Древесина после удаления коры краснеет.

Растет в лесах, среди кустарников. Встречается до-
вольно часто.

Ива пепельная—5. сшегеа С.

Кустарник с продолговато-эллиптическими, выемчато-
пильчатыми, сверху грязно-зелеными, снизу серо-зелеными,
войлочными с обеих сторон листьями. Молодые ветви по-
крыты пепельным пушком или войлоком.

Растет в сырых лесах и в зарослях кустарников. Встре-
чается часто.

Ива пятитычиночная — 5. реп1апйга Ь.

Высокий кустарник или невысокое деревце с кожисты-
ми сверху темно-зелеными блестящими листьями. Кора
ветвей пурпуровая или коричневая, блестящая.

Растет обыкновенно в сырых местах и кустарниках.

Ива трехтычиночная — 5. triandra L.

Невысокий кустарник с голыми блестящими длинными
или ланцетными листьями. Ветви голые, тусклые, с желто-
лимонной корой внутри,
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Растет обычно по берегам рек.
Кора ивы содержит гликозид салицин (в организме

распадающийся на салициловую кислоту и сахар), дубиль-
ные вещества, флавоны, витамин С и другие вещества.

В народной медицине кора ивы назначается внутрь в
виде отваров при катарах желудка и кишечника, малярии,
женских болезнях, дизентерии, остром суставном ревма-
тизме, туберкулезе и других инфекционных болезнях как
жаропонижающее средство, а также в качестве противо-
глистного и кровоостанавливающего средства. Наружно
отвары применяются в виде полосканий при воспалитель-
ных состояниях слизистой оболочки десен и полости рта,
для обмывания ран и язв.

Мелконарезанную и высушенную кору ивы в количест-
ве одной чайной ложки заваривают стаканом кипятка, по-
сле остывания процеживают и пьют по столовой ложке
4—5 раз в день.

Осина — РорШиз 1гети1а Ь.

Известное древесное растение, встречающееся часто в
лесах и в долинах рек Кубани, Малого и Большого Зелен-
чуков, Кумы, Терека, Сулака, Самура и других.

Нередко осина встречается и в горных лиственных ле-
сах.

Почки ее содержат гликозид салицин, эфирное масло,,
каротин, витамин С и другие вещества. В народной меди-
цине почки в виде настоев применяются при ревматизме,
подагре и при инфекционных болезнях как жаропонижаю-
щее. Из почек готовят мазь, употребляемую при ожогах и
геморрое (смазывают шишки).

Почки осины заваривают как чай (чайную ложку по-
чек на стакан кипятка) и пьют по столовой ложке 5—6 раз
в день. Мазь готовят из растертых в порошок высушенных
почек. Просеянный через самое мелкое сито, этот порошок
смешивают с подсолнечным маслом.

Тополь-осокорь — РориШз т^га Ь,

Высокое дерево, встречающееся в лесах по берегам рек
в Советском, Преградненском, Прикубанском и Кара-
чаевском районах.

С лекарственной целью в народной медицине исполь-
зуют почки (листовые) как наружное средство в виде на-
стоя при ожогах, подагре и ревматизме. В почках найдены
гликозиды салицин и популин и другие вещества,
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В народной медицине почки другого вида тополя (бе-
лого)—Р. alba L.— применяются при геморрое, а кора и
молодые поросли — как противоглистное средство.

Семейство ореховые — Juglandaceae Lindl.
Орех грецкий — 1и§1апз ге§1а Ь.

Распространенное на Сев. Кавказе плодовое и декора-
тивное древесное растение. Его выращивают и как ценное
иищевое растение. Дико произрастает в Средней Азии, как
одичалое встречается в некоторых районах Сев. Кавказа,
но чаше разводится.

Встречается часто в городских и районных парках, са-
дах и аллеях, дорожных и уличных обсадках и в лесоза-
щитных полосах.

С лечебной целью используются листья и кожура не-
зрелых плодов.

Листья содержат витамины С, В ь Р и провитамин А,
эфирное масло, дубильные вещества, горечь, юглон, ину-
лин, фитонциды и другие вещества.

Юглон применяется для лечения туберкулеза кожи.
Народная медицина использует листья в виде водного

настоя и отвара внутрь при рахите, золотухе, сахарном
диабете, катарах желудка и кишечника, при круглых гли-
стах; отваром полощут горло при ангинах. Раны и язвы
кожи лечат масляным настоем листьев.

Для приготовления водного настоя и отвара использу-
ются сухие листья. Настой готовят, заваривая чайную
ложку измельченных листьев стаканом'кипятка и после ос-
тывания процеживают; принимают по столовой ложке 3—
4 раза в день. Отвар делают из столовой ложки листьев,
кипятя их в двух стаканах воды в течение 15—20 минут,
принимают внутрь отвар так же, как и настой. Масляный
настой готовят из нарезанных свежих листьев, взятых в
количестве 50—80 граммов; настаивают их на 300 граммах
подсолнечного масла при комнатной температуре в тече-
ние 15—20 дней.

Семейство буковые — Радасеае А. ВГ.
Бук восточный — Ра^из опепШИз Ь.

Высокое дерево, ствол и ветви которого имеют светло-
серую кору, крупные (до 10 см) яйцевидной формы листья
с 9—12 парами жилок. Плоды в плюске (по 2 трехгранных
мелких ореха), усаженной чешуевидными выростами,
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Образует горные леса. Встречается в виде доминирую-
щей породы или совместно с ясенем, грабом и дубом в
Ставропольском крае (Предгорном, Карачаевском и При-
кубанском районах), в Краснодарском крае (Кавказский
заповедник), Дагестане (Кайтагский, Касумкентский, Та-
басаранский, Буйнакский, Казбековский и другие районы),
Чечено-Ингушетии (водоразделы рек Ассы, Чожа, Аргуни,
Техи, а также в Веденском и других районах), Северной
Осетии (Лесистый хребет) и Кабардино-Балкарии (ниж-
ние горизонты Скалистого и Мелового хребтов и верхние
горизонты предгорий).

Из древесины бука добывают техническое сырье—де-
готь, из которого получают креозот, а из него — гваякол,
дуотол и тиокол. Все перечисленные вещества применяют-
ся при начальных формах туберкулеза легких и при раз-
личных катарах дыхательных путей. Буковые орешки съе-
добны в жареном виде. Употребление их в сыром виде
может вызвать тошноту, так как они содержат алкалоид
фагин, который разлагается при поджаривании.

Дг/б черешчатый—Quercus гоЬиг Ь.+
(= Q. pedunculata Ehrh.)

Высокое, с массивной кроной дерево, с очень ветвисты-
ми стеблями, кора которого трещиновидная, темного цве-
та. Молодые ветви с светло-бурой гладкой корой. Листья
неплотные, травянистые, снизу голые (или редко мелко-
пушистые), крупные, сизоватые. Цветки мелкие, невзрач-
ные, однополые: мужские — в прерывистых сережках,
женские — в паузах листьев молодых ветвей (по 2—7).
Плоды — желуди на длинных плодоножках, значительно
превосходящие по длине черешки листьев с плюской.

Леса с большим участием в древостое дуба черешчатого
имеют широкое распространение как в пределах горнолес-
ного пояса (подпояс широколиственных и смешанных ле-
сов), так и в предгорном поясе. Данный вид и в поймах
рек образует леса. Встречается дуб по долинам рек Ку-
бани, Терека, Сулака, Самура, Белой, Большого и Малого
Зеленчуков, Кумы и их притоков. Много его в районе Кав-
минвод и на Ставропольской возвышенности.

Лекарственное значение имеет кора дуба, заготавливае-
мая весной (в период сокодвижения) с молодых ветвей, по-
бегов и тонких стволов. Техника сбора: на ветвях или
стволах ножом проводят кольчатые надрезы (до древеси-
ны) на расстоянии 20—30 см друг от друга, которые за-
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тем соединяют с 2 продольными надрезами. После этого
кора довольно легко отделяется от древесины. Это сырье
следует сушить на чердаках или под навесами.

На Сев. Кавказе растут еще такие виды, как дуб высо-
когорный, дуб иберийский, дуб пушистый, дуб Медведева,
дуб ножкоцветковый и дуб скальный, которые генетически
близки к официнальному виду, поэтому они могут быть за-
менителями дуба черешчатого. В бассейнах рек Белой и
Лабы распространен дуб Гартвица.

Кора дуба содержит большое количество (до 20%) ду-
бильных веществ, эллаговую и галловую кислоты, сахар,
крахмал, слизь и другие вещества.

Отвары коры применяются для полоскания полости рта
при воспалении, слизистой оболочки и при разрыхлении
десен.

В народной практике кора дуба применяется внутрь в
виде отвара при рахите, желудочных, кишечных и маточ-
ных кровотечениях, поносах и при появлении крови в мо-
че; наружно отвар используется в виде ванн при потливо-
сти ног, золотухе и рахите, для спринцеваний у женщин
при белях, для смазывания пролежней. До середины XIX
века кора дуба находила очень широкое применение при
лечении всех видов малярии и туберкулеза легких (кора
дуба входила в состав весьма популярного противотубер-
кулезного так называемого «иудейского экстракта»).

Теплый настой листьев, желудей и коры на красном
вине в виде компрессов употребляют для лечения грыжи.

Для изготовления отвара берется на два стакана воды
одна чайная ложка высушенной и измельченной коры ду-
ба. Отвар кипятится в течение 30 минут. Принимают его
по столовой ложке 2—3 раза в день.

Семейство березовые — Betulaceae С.

Береза плакучая (бородавчатая) — Betula pendula
(=В. verrucosa Ehrh.)

По верхней границе леса (в горнолесном поясе) обра-
зует так называемые «субальпийские березнякк» и березо-
вое криволесье. Встречается также в виде примеси в сме-
шанных и лиственных лесах. У этого вида березы годова-
лые веточки голые, бородавчато-железистые. Плодущие
сережки (соцветия) ясно цилиндрические. Чешуя корот»
кая.

Растет во всех горных районах Кавказа.
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Береза Радде — Ве1и1а гаййеапа Тгаи1у.

Растет в верхнем и субальпийском поясах, часто вместе
с предыдущим видом, образуя небольшие рощи. Она отли-
чается тем, что плодущие сережки яйцевидно-эллиптиче-
ские (до 2,5 см длины и 1,2—1,4 см ширины); прицветйые
чешуи осыпаются в том же году. Листья яйцевидные, ос-
трые. Встречается в горнолесном поясе Дагестана, в за-
падной части Сев. Кавказа, а также в центре Закавказья.

Береза пушистая (Литвинова) — Ве(и1а риЬезсепз ЕНгН.
(=В. НШтоцоа А. Оо1.)

Встречается в составе субальпийских березняков и ха-
рактеризуется наличием густо-мелкопушистых с желези-
стыми бородавочками годовалых веточек и цилиндрических
плодущих сережек; чешуя обычно короткая (как у березы
висячей). В остальном походит на нее, но имеет более
светлую кору стволов.

Встречаются многочисленные помесные формы. Запасы
сырья огромны.

Для лечебных целей используются почки и листья упо-
мянутых видов березы. Почки вместе с веточками собира-
ют рано весной в период их набухания. Веточки связыва-
ют пучками, сушат на открытом воздухе. Потом почки об-
молачивают и очищают.

Хранят сырье в стеклянных банках или ящиках, оберну-
тых в пергаментную бумагу.

Листья рекомендуется собирать весной молодыми; су-
шат на чердаках, в помещениях.

Почки содержат эфирное масло, смолистые, вещества,
витамин С, бетуленовую кислоту, сапонины и другие ве-
щества.

Отвары и спиртовые настойки березовых почек и ли-
стьев обладают мочегонным, желчегонным и ранозаживля-
ющим действием и применяются внутрь при отеках, забо-
леваниях почек, воспалениях желчного пузыря, желчных
протоков и некоторых болезнях печени. Наружно отвары
и разведенные водой настойки применяются при вяло за-
живающих ранах и язвах. Березовый деготь входит в со-
став противочесоточной мази Вилькинсона и ранозажив-
ляющей мази Вишневского.

В народной медицине отвары почек и листьев и настой-
ки на водке применяются при язве желудка, против аска-
рид и остриц; наружно в виде втираний —при ревматизме
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и подагре, для ванн (отвары) и обмываний при разныхИЫУ
кожных болезнях, как ранозаживляющее средство.

Березовые почки употребляются в парфюмерной про-
мышленности.

Приготовление лекарств из почек и листьев березы:
отвар делают из столовой ложки почек на 2 стакана воды,
а отвар листьев — из двух ложек на 2 стакана, кипятят 15
минут, процеживают и пьют по столовой ложке 3 —4 р а з а

в день. Настойку готовят из 10 граммов почек на 100 грам-
мов водки, настаивают 10 дней и пьют по 30—40 капель
три раза в день.

П р и м е ч а н и е . На Сев. Кавказе с декоративной
целью культивируют, кроме того, еще 9 видов березы (бе-
реза бумажная, береза Крылова, береза белая китайская,
береза желтая, береза Эрмана, береза ребристая и береза
вишневая).

Ольха серая —А1пиз тсапа (Ь.) МоепсН
Ольха клейкая (черная) —А1пиз §1иНпоза (Ь.) СаегЫ.

Из четырех видов ольхи, встречающихся на Кавказе,
на северном склоне произрастают три, два из них являют-
ся лекарственными.

Ольха серая отличается блестяще-серебристой серой
корой стебля и беловойлочными ветвями. Листья сверху
темно-зеленые, снизу серовато-пушистые. Женские соцве-
тия сидячие, шишковидные, черноватые, мужские — в уд-
линенных сережках, опадающих после цветения. На Се-
верном Кавказе встречается к западу от Чечено-Ингуше-
тии (река Аргунь). Растет по берегам рек от предгорий до
верхнего пояса.

Ольха клейкая имеет голые клейкие листья и ветви.
Плодущие сережки широкоовальные (до 14 мм длины). Она
образует сплошные заросли по днищам балок, ущелий,
побережьям и долинам горных рек, располагаясь, как пра-
ЕИЛО, по нижней границе леса. Чрезвычайно массивные
ольшатники распространены по рекам Большого и Малого
Зеленчуков и их притокам, по рекам Кубани, Куме и Под-
кумку. Площади, занятые ими, огромны.

Запасы сырья этих двух видов растений большие. Впол-
не возможна заготовка его в промышленном масштабе.

На Сев. Кавказе на низменностях и в предгорьях ра-
стет еще третий вид—ольха бородатая—А. ЬагЬа1а С. А.
Меу. Встречается по всему перешейку спорадически.

Для лекарственных нужд заготавливаются «шишки» —
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соплодия. Время сбора—осенние и зимние месяцы. Срезку
концов ветвей с соплодиями производят секатором. После
отделения соплодий от ветвей сырье следует высушить в
сухих, теплых помещениях.

Соплодия («шишки») содержат значительное количест-
во танина, галловой кислоты, немного алкалоидов и дру-
гие вещества.

Водный настой и спиртовую настойку применяют при
энтеритах, колитах и при дизентерии.

Кроме того, в народной медицине, «шишки» применя-
ются при подагре, простудных заболеваниях, ревматизме.

Настой приготавливается так: одну столовую ложку
шишек заваривают двумя стаканами кипятка, после осты-
вания в закрытом сосуде процеживают и пьют по столо-
вой ложке 3—4 раза в день. Настойку на водке готовят из
чайной ложки шишек на 100 граммов водки, настаивая в
течение 15 суток. Ее принимают по 20—30 капель на рюм-
ку воды три раза в день.

Семейство тутовые — Могасеае УпсП.

Хмель люпиновый — НитиЫз 1ири1из Ь.

Травянистый многолетник с длинными вьющимися стеб-
лями, лопастными, простыми листьями и раздельнополыми
цветками, собранными в соцветия Двоякой формы: женские
в виде шишек, с разрастающимися при плодах крыловид-
ными околоцветниками, мужские—метельчатые. Растет по
опушкам предгорных байрачных и приречных лесов, по
кустарникам, у изгородей и в садах. Встречается почти во
всех низменных и предгорных районах Сев. Кавказа (за
исключением сухостепных и полупустынных).

Для медицинских целей пригодными являются соплодия
хмеля — «шишки», которые собирают в конце лета, когда
они приобретают зеленовато-желтую окраску. Заготовка
производится вручную. Сырье следует сушить сразу же
после сбора на открытом воздухе.

В народной медицине применяют «шишки» хмеля. В
них содержатся эфирное масло, горькое вещество, гриме-
тиламин, дубильная кислота, валериановая кислота, смо-
ла и другие вещества.

Настой и отвар шишек применяют внутрь при воспа-
лении мочевото пузыря, частых позывах на мочеиспуска-
ние, как успокаивающее средство при нервных возбужде-
ниях, бессоннице, при воспалениях почек, катарах желуд-
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ка, воспалениях желчного пузыря, желчных протоков ипечени. * *

Настой готовят из двух чайных ложек высушенных и
измельченных шишек, заваривая их одним стаканом ки-
пятка; после остывания процеживают и дают в н у т р ь по
половине стакана два раза в день. Отвар делают из одной
ложки шишек и кипятят 20—30 минут, процеживают и
пьют по четверти стакана 3—4 раза в день.

Семейство крапивные — 1Шг'сасеае ЕпсИ.
Крапива двудомная — С/гИса йШса Ь.

Общеизвестное многолетнее травянистое сорное расте-
ние, покрытое жгучими волосками, с мелкими невзрачными

двудомными цветками, собранными в кистевидные соцветия
(женские повислые, мужские прямостоячие).

Встречается повсеместно на сорных местах — у дорог,
изгородей, среди кустарников, в лесах, на стоянках горных
пастбищ, в оврагах, у селений. Особенно много крапивы
в Прикубанском, Карачаевском, Урупском, Малокарачаев-
ском и других районах Карачаево-Черкесии, а также в Ко-
чубеевском, Георгиевском районах Ставрополья, предгор-
ных районах Дагестана и других Северо-Кавказских рес-
публик, а также Краснодарского края.

Листья крапивы собирают в течение всего летнего сезо-
на, сушат в проветриваемых помещениях, на чердаках и на
открытом воздухе.

В них содержатся витамины С и К, дубильные вещест-
ва, муравьиная кислота, гистамин, не изученный еще гли-
козид и другие вещества.

Из листьев готовятся настои и жидкий экстракт, кото-
рые применяются в качестве кровоостанавливающего
средства при легочных, кишечных, почечных, маточных и
других кровотечениях, как мочегонное средство при отеках.

Из листьев крапивы добывают хлорофилл, получивший
в последнее время особый интерес в лечении лучевых по-
ражений, вызванных радиоактивными веществами. Хлоро-
филл при местном его назначении способствует зажива-
нию ран и язв.

Хлорофилл находит применение в пищевой и парфю-
мерной промышленности, в красильном деле.

Листья крапивы находят широкое применение в качест-
ве корма в птицеводстве. Только Карачаево-Черкесский
облпотребсоюз ежегодно для этой цели заготавливает до
20 тонн листьев.
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В народной медицине листья крапивы также использу-
ются в качестве кровоостанавливающего средства, как
кожнораздражающее при невралгических, мышечных и су-
ставных болях. Отвары листьев применяются для лечения
язвы желудка, подагры и других заболеваний. Варенный
в сахарном сиропе корень крапивы применяют против хро-
нического кашля. С такой же целью используются листья
крапивы жгучей—11. игепз Ь., которая встречается в те-
нистых сыроватых и сорных местах, у жилья, близ изго-
родей.

Продающийся в аптеках жидкий экстракт крапивы при-
нимают по 30—40 капель за 30 минут до еды три раза в
день. Настой готовят из высушенных листьев крапивы, взя-
тых в количестве 10 граммов и заваренных стаканом кипят-
ка. После остывания и процеживания пьют по полстакана
два раза в день.

Семейство ремнецветные — Ьогап^Насеае О.

Омела белая — Уьз сит а1Ьшп Ь.

Вечнозеленый полукустарник, паразитирующий на
культурных плодовых и дикорастущих деревьях. Кусты
омелы шаровидной формы, имеющие вильчатое ветвление
стебля, с желтовато-зелеными, супротивными, лапчато-
продолговатыми, тупыми, кожистыми, не опадающими на
зиму листьями. Цветки желто-зеленые, сидят по 5—6 в раз-
вилинах ветвей, раздельнополые. Плод — белая шаровид-
ная односемянная ягода с клейкой мякотью.

Встречается спорадически в садах, лесах (на грушах,
яблонях, алыче, боярышниках, ясене, клене и других лист-
венных деревьях) в Карачаево-Черкесии, на Ставрополь-
ской возвышенности, в районе Кавминвод, в прикубанских
и байрачных лесах. Очень много ее близ станиц Стороже-
вой, Зеленчукской, у сел Хабез, Даусуз, Кубина.

Много омелы в низменных и предгорных лесах Даге-
стана (Буйнакский, Дербентский, Табасаранский, Дахада-
евский, Хасавюртовский районы), Чечено-Ингушетии (Ша-
линский, Сунженский, Гудермесский, Советский и Веден-
ский районы), Северной Осетии, Кабардино-Балкарии
(предгорные районы и в особенности от Долинска к Бе-
лой речке) и в Краснодарском крае.

Общее распространение: Европейская часть СССР и
Кавказ.

Для нужд медицины используются молодые стебли с
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листьями, собираемыми осенью. Сырье сушат в сухих по-
мещениях.

В листьях содержатся алкалоид вискальбин, холин,
вискотоксин, висцифлавин, витамин С и другие лекарст-
венные вещества.

Наша фармацевтическая промышленность выпускает
препарат омелен — густой экстракт из листьев омелы для
внутреннего употребления при гипертонической болезни
(снижает кровяное давление).

В народной медицине омела применяется в виде отва-
ра (листья и ягоды), как болеутоляющее средство, при
самых различных болях, как кровоостанавливающее при

маточных, желудочно-кишечных, легочных и прочих крово-
течениях. Употребляют омелу также при эпилепсии, исте-
рии и как противоглистное и ранозаживляющее средство.

Из высушенных молодых листьев и стеблей омелы гото-
вят отвар, для чего берут 25—30 граммов омелы и кипя-
тят в литре воды в течение 10—15 минут. Отвар принима-
ют внутрь по 50—60 граммов три раза в день.

Семейство кирказоновые — Aristolochiaceae BIume
Кирказон ломоносовидныйг-Aristolochia clematitis L.

Травянистый многолетник с прямым высоким (до 90 см
высоты) голым стеблем, ползучим корневищем, сердцевид-
ными черешковыми листь-
ями и желтыми трубчаты-
ми цветками, расположен-
ными пучками (по 3—5) в
углах листьев. Плод —
висячая грушевидной фор-
мы коробочка с хорошо
развитой пробкой. Все
растение ядовито (особен-
но семена)!

Растет на лугах, в
кустарниках, на опушках
и сорных местах. Очень
легко размножается в
культуре.

Встречается часто в
предгорных и горных рай-
онах, на Ставропольской
возвышенности, в долинах
рек Кумы и Кубани, на
Кавказских Минеральных
Водах и в предгорных
районах Карачаево-Чер-
кесии, Чечено-Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии и Красно-
дарского края.

С лекарственной це-
лью применяются листья,
содержащие алкалоиды

Рис. 15
Омела белая.

аристолохин и магнофло-
рин, артистолохиевые кис-
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Р и с. 16.
Кирказон ломоносовидный.



лоты, эфирное масло, органические кислоты, горькое веще-
ство, гликозид, сапонины, смолу и другие вещества.

В народной медицине используются листья и корни
кирказона в виде настоев на водке и водных отваров при
гипертонической болезни, подагре, хроническом кашле, во-
дянке, малярии; наружно отвары и свежие растертые ли-
стья применяются как ранозаживляющее средство.

Настойку кирказона делают из 3 граммов сухих листь-
ев и 100 граммов водки, настаивают неделю и пьют по
20 капель 3—4 раза в день. Водный отвар готовят из
3 граммов листьев и 200 граммов воды, кипятят 15 минут
и пьют по столовой ложке 3—4 раза в день.

Семейство гречишные — Ро!удопасеае Ып<П.

Змеевик мясо-красный — Ро1у§опит сагпеит С. Коек

Официнальным растением является змеевик—«раковая
шейка»—Р. Ыз1ог{а Ь. + , но на Кавказе он не произрастает.
Змеевик мясо-красный является близким к аптечному.

Это многолетнее травянистое растение с косым темно-
бурым корневищем, прямым стеблем и немногими листья-
ми (прикорневыми более крупными на длинных узкокры-
латых черешках, кожистыми, стеблевыми — меньшими,
ланцетно-линейными, переходящими у основания в трубку,
обхватывающую стебель; верхние листья мелкие, сидя-
чие). Корневище змеевидно-изогнутое, толстое, на изломе
красного цвета. Соцветие одиночное, в виде густого цилинд-
рического колоса, образованного мелкими розовыми цве-
тками. Плод—трехгранный орешек.

Растет в верхнем горном субальпийском и альпийском
поясах, на лугах. Встречается часто в высокогорной части
и среди полян полосы березового криволесья Карачаево-
Черкесии (в виде зарослей в верховьях рек Аликоновки,
Подкумка, Худеса, Архыза, Большого Зеленчука, Пхии, а
также по склонам к р. Эпчик). Оно распространено также
на Большом и Малом Кавказе. Особенно его много в Да-
гестане, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-
Балкарии.

С лекарственной целью собирают корневища в осеннее
время или в конце цветения. Сырье сушат на открытом
воздухе или в проветриваемом помещении и хранят в ящи-
ках или мешках, оберегая от сырости.

Корневище содержит большое количество дубильных
веществ (до 12% летом и до 35% осенью) и в народной
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медицине применяется в виде мелкотолченого порошка и
отвара внутрь при поносах и дизентерии; наружно отвары
применяются в клизмах при дизентерии, как примочки при
некоторых кожных болезнях и язвах и для полосканий по-
лости рта при воспалении его слизистой оболочки и десен.
Входит в состав желудочного чая № 2.

Отвар делают из измельченного высушенного корневи-
ща змеевика, 3 грамма которого кипятят в 200 граммах во-
ды в течение 20 минут, фильтруют и принимают по одной
столовой ложке три раза в день.

Гречиха посевная — Fagopyrum sagittatum Gilib,

Общеизвестная сельскохозяйственная крупяная куль-
тура, выращиваемая во многих колхозах и совхозах края.

Из листьев гречихи получают рутин (вещество, обла-
дающее свойствами витамина Р, то есть способностью
уменьшать ломкость и проницаемость капиллярных сосу-
дов). Рутин повышает способность организма использовать
витамин С и назначается при заболеваниях, сопровождаю-
щихся повышением сосудистой проницаемости (капилляро-
токсикозы, кровоизлияния, лучевые поражения, гипертони-
ческая болезнь и другие).

В народной медицине отвар цветов гречихи пьют как
отхаркивающее средство; свежие листья прикладывают к
ранам и нарывам.

25—30 граммов высушенных цветов гречихи кипятят в
течение пяти минут в одном литре воды, процеживают и
пьют по половине стакана три раза в день.

Горец птичий, (спорыш) — Ро1удопип гаокШаге Ь.

Однолетнее растение с распластанными по почве или
прямыми ветвистыми стеблями (10—16 см длины). Листья
мелкие эллиптические, суженные в короткий черешок, окан-
чивающийся пленчатым раструбом. Цветки мелкие, пазуш-
ные белые или розоватые, сидят по 2—5 вместе. Плод —
орешек трехгранной формы.

Растет по дорогам, выгонам, при селениях, по берегам
рек и лугов. Произрастает повсеместно как сорняк, кроме
высокогорий.

С лекарственной целью применяется трава спорыша,
которую заготавливают в период его массового цветения.

5 Лекарственные растения _-



Сырье сушат на открытом воздухе, оберегая от дождя.
Хранят в мягкой таре в сухом помещении.

Трава содержит дубильные вещества, следы эфирного
масла, сахар, каротин, витамин С, гликозиды, авикулярин,
кремниевую кислоту, смолы и воск.

Фармакологическим комитетом Министерства здраво-
охранения СССР допущен к применению. Препарат тра-
вы спорыша авикулярин применяется при маточных кро-
вотечениях и в послеродовом периоде при задержке инво-
люции матки.

В народной медицинской практике трава в виде отваров
и чая применяется при поносе, туберкулезе, коклюше, при
отеках как мочегонное средство; наружно для лечения ран
и язв. Отвар травы спорыша готовят, из высушенного ра-
стения,. 20 граммов которого кипятят в 0,5 литра воды в
течение 10 минут и дают внутрь по половине стакана 3—4
раза в день.

Перец водяной — Ро1у§опит Нуйгоргрег Ь. +

Травянистый однолетник с довольно высоким прямым
полым стеблем, несколько вздутым в узлах и окруженным
здесь перепончатой красноватой трубкой (раструбом), рес-
нитчатой по краю. Листья продолговатые или суженные в
короткий черешок. Цветки в длинных тонких редких пазуш-
ных кистях (с повислой верхушкой), мелкие, зеленовато-
розоватые. Плоды мелкие трехгранные, черноватые ореш-
ки. Цветет в июле—августе. Растение отличается острым
жгучим.вкусом типа перца.

Перец водяной — ценное в медицине -лекарственное ра-
стение, встречающееся у нас по берегам мелких речек и
ручьев, по канавам и каналам, в предгорных районах Став-
ропольской возвышенности, в юго-восточной части края и
по реке Куме, а также в Зеленчукском районе, в низмен-
ных и предгорных районах Дагестана, Чечено-Ингушетии,
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгейской авто-
номной области Краснодарского края; Запасы сырья впол-
не могут удовлетворять местные потребности.

В СССР встречается повсеместно, за исключением
Крыма.

В медицине употребляется наземная часть (трава), со-
бранная в период цветения и быстро высушенная на чер-
даке или под навесом, а также на открытом воздухе. Хра-
нить сырье следует в тюках в сухом помещении.

Применяется трава для лечения ряда болезней.
В ней содержатся гликозиды, дубильные вещества, яб-
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л очная, уксусная, полигоновая, муравьиная и валериано-
вая кислоты, эфирное масло, фитостерин, рутин, кверцетин,
сахар.

Применяют высушенные лиственные, цветоносные и
плодоносные стебли в виде настоя и аптечного препарата
жидкого экстракта при маточных кровотечениях, геморрое
и колитах. Жидкий экстракт входит в состав противогемор-
роидальных свечей — анестезол.

В народной медицине, кроме данных показаний, водя-
ной перец применяется при кожных заболеваниях, чирьях,
гангрене (наружно).

Высушенная трава водяного перца, взятая в количестве
10 граммов, заваривается стаканом кипятка, после осты-
вания процеживается и принимается внутрь по столовой
ложке 3—4 раза в день.

Почечуйная трава — Ро1у§опип грегзкагьа Ь.

Однолетнее расте-
ние, похожее на преды-
дущее, но отличается
от него отсутствием
жгучего вкуса свежих
листьев, обычно покры-
тых красно-бурыми пят-
. нами. Цветки белые
или розоватые, собра-
ны в густые кисти (тол-
щиной 5—8 мм). Рас-
тет в одинаковых усло-
виях с водяным пер-'
цем. Встречается часто
во всех районах. С ме-
дицинской целью заго-
тавливается трава в
•период цветения (июль
—август).

В траве содержат-
ся флавон «персика-
рин», витамин К, незна-
чительное количество
дубильных веществ и
следы эфирного масла,
слизь.
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н>ис. 17.
Горец перечный (водяной перец).



Применяется в виде экстракта и отвара при геморрое.
Обладает мочегонными свойствами.

В народной медицине применяется также по типу гор-
чичников при опухолях и головных болях.

Щавель конский —Яитех зрр. йю.

Под этим названием известен ряд видов щавеля, имею-
щего крупные листья. Из них у нас широко распространены
следующие:

Щавель густой—Я. соп}ег(изУРШа".

Многолетник (до 150 см высоты) с широкими треуголь-
но-яйцевидными глубокосердцевидными, снизу по жилкам
и черешку опушенными (нижними) крупными листьями.
Метелка большая, рыхлая, состоящая из невзрачных травя-
нистых цветков. Растет в горах, на лугах и встречается в
юго-западных районах Ставропольского края. Он произра-
стает и в других местах Кавказа. Особенно много его на
местах бывших стоянок скота, загонов и кошар,

Щавель курчавый — /?. спзриз Ь,

Многолетник (до 100 см высоты) с ланцетными, у осно-
вания пушистыми, несколько сердцевидными, по краям
сильно волнисто-курчавыми нижними листьями, с высоким
стеблем и с узкометельчатым длинным соцветием.

Растет на сорных местах, у берегов водоемов, на ого-
родах, увлажненных местах выгонов и лугов, вблизи мо-
лочнотоварных ферм, по скотопрогонам в предгорных рай-
онах.

Щавель туполистный — /?. оЫиз^опизЬ.

Многолетник с очень крупными, сердцевидно-яйцевидны-
ми или треугольно-овальными тупыми, длинночерешковыми
нижними листьями. Цветки в метелке, окруженной у осно-
вания листьями. Стебли до 120 см высоты.

Растет также на лугах, в лесах, по опушкам и на сор-
ных местах, часто вместе с предыдущим видом. Встречает-
ся в предгорных и горных районах обоих краев, а также в
республиках Сев. Кавказа.

В субальпийских и альпийских поясах, особенно на быв-
ших стоянках скота и на лугах, как сорняк, растет щавель
альпийский — К. а ф т и з Ь. Он отличается наличием круп-
ных тупых округло-яйцевидно-сердцевидных листьев и вы-
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сокого (до 2 м) стебля. Встречается в Урупском, Зеленчук-
ском, Карачаевском и других районах Карачаево-Черкесии.

Во флоре Северного Кавказа имеют место и другие ви-
ды щавеля. Щавель кислый—К. асе{оза Ь.— растет по лу-
гам, в кустарниках, около рек, на сенокосах как сорняк.
Корни содержат дубильные вещества, стебли — каротин,
витамин С (12,5—17,5 мг % ) , витамин В] и большое коли-
чество щавелевокислого кальция. Все части ядовиты. При-
меняется в народной медицине при цинге, как вяжущее
и при недостатке кислотности желудочного сока. Щавель
кислейший — К. асе1о5е11а Ь. — встречается на высокогор-
ных лугах. В них содержатся дубильные вещества (в пло-
дах). Используются они как овощные растения.

С лекарственной целью заготавливают сырье (корни)
щавеля конского, чаще щ. курчавого. Сбор сырья произво-
дится осенью вручную — при помощиГ лопат и кирок. За-
готавливаемое сырье сушат на воздухе, на чердаках или
под навесами.

Препараты из корней конского щавеля в народной ме-
дицине применяются при лечении поносов.

Высушенные и измельченные корни конского щавеля
кипятят в роде (2 грамма корней на стакан воды) в тече-
ние 15 минут, процеживают и принимают внутрь по поло-
вине стакана отвара три раза в день.

Семейство лебедовые, маревые — СЬепоросНасеае Ьезз.

Свекла обыкновенная — Ве1а ии1@аг1з Ь.

Довольно распространенное кормовое растение в нашем
крае. С технической целью не выращивается. В медицине
используется корнеплод свеклы и ее сок.

В свекле содержатся азотистое вещество бетаин, гипа-
форин (бетаин триптофана), большое количество сахара и
другие вещества. В свекловичной ботве имеется значитель-
ное количество каротина.

Фармацевтическая промышленность выпускает соляно-
кислый бетаин — ацидоль — кристаллическое вещество,
способное в водной среде отщеплять соляную кислоту.

Применяется при недостатке соляной кислоты в желу-
дочном соке. Ацидоль тормозит распространение раковой
опухоли.

В народной медицине соком, выжатым из свеженатер-
того корнеплода свеклы, лечат гипертоническую болезнь.
Для этого сок столовой красной свеклы пьют по одному
стакану три раза в день в течение четырех дней подряд.



Ежовник безлистный или анабазис —АпаЬазгз арНупа Ь.

Полукустарник (40—90 см высотой), сильно ветвистый;
ветви ломкие, голые, членистые. Вместо листьев имеются
короткие влагалища, волосистые внутри. Цветки невзрач-
ные, обоеполые, мелкие; некоторые цветки собраны в коло-
совидные соцветия. Околоцветник простой пятилистный.
Тычинок пять, пестик с одногнездной верхней завязью.
Плод ягодообразный с одним семенем. Кусты анабазиса
начинают зеленеть с мая и зацветают с начала августа.

Растет на солончаках в полупустынных равнинах. Расп-
ространен в восточных районах Сев. Кавказа (в Прикас-
пийской низменности), в Дагестане (Крайновский, Тару-
мовский, Кизлярский, Бабагортовский. Табасаранский и
другие), а также в северных районах Краснодарского края.

В качестве лекарственного сырья заготовляют однолет-
ние зеленые веточки, которые срезают, начиная с июля и
до середины сентября.

Анабазис содержит несколько алкалоидов, главным из
них является анабазин. Алкалоиды ежовника очень ядо-
виты, и с этим растением следует обращаться весьма осто-
рожно!

Анабазин используется как инсектицид в сельском хо-
зяйстве. Растение анабазис не используется в лечебных
целях, но из ядовитого алкалоида анабазина химическим
путем получают неядовитую никотиновую кислоту, которая
используется широко в медицине в качестве витамина РР.

Анабазин-сульфат применяется для борьбы с сельско-
хозяйственными вредителями.

Семейство гвоздичные — СагуорЬуИасеае

Грыжник серый—Негшагга тсапа Ьат.

Многолетнее серопушистое растение с простертыми,
при основании одеревеневшими стеблями, с продолговато-
ланцетными с обеих сторон пушистыми супротивными
листьями. Цветки мелкие, белые, без прицветников, в пуч-
ках по 3—6; доли чашечки без щетинки; лепестки щетино-
видные. Растет на сорных сухих местах, от низменности до
среднего горного пояса.

В траве грыжника гладкого, являющегося аптечным,
обнаружены гликозид герниарин, кумарин, рутин, метило-
вый эфир умбеллиферона, эфирное масло, следы алкалоида
и другие вещества.
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В народной медицине водные настои травы грыжника
считаются весьма действенным средством при остром и
хроническом катарах мочевого пузыря; кроме того, настои
применяются при гонорее, воспалении почек, ревматизме,
подагре, болях в суставах и при недержании мочи.

Мыльнянка лекарственная — Заропагга

Многолетник с простым стеблем, супротивными, оваль-
но-ланцетными листьями и щитковидно-метельчатым рых-
лым соцветием из крупных белых или розовых ароматных
цветков. »

Растет по лесным опушкам, в кустарниках, на лугах.
Встречается во всех районах, кроме высокогорий.

С лекарственной целью употребляют корень, который
выкапывают осенью или рано весной, промывают в холод-
ной воде и сушат в хорошо проветриваемых помещениях
или на открытом месте. В научной медицине применяется
как отхаркивающее средство, мочегонное и слабительное.

Измельченный корень мыльнянки заваривают кипятком,
для чего берут одну чайную ложку корня на стакан кипят-
ка. После остывания процеживают и пьют после еды по
столовой ложке 3—4 раза в день.

Семейство морозниковые — НеНеЬогасеае (ОС.) БрасЬ.

Борец, аконит—АсопМигп зрр. сНо.

Официнальным видом является аконит (борец) репча-
тый — А. пареНиз, который успешно культивируется в бо-
таническом саду Пятигорского фармацевтического инсти-
тута.

'На Сев. Кавказе в горнолесном поясе часто встречается
генетически близкий к нему вид — аконит носатый — А.
nasuium Р1зсп. Это высокое многолетнее травянистое ра-
стение с высоким (до 120 см) стеблем, двумя подземными
коническими клубнями, сросшимися в верхней части, глу-
бокопальчатыми пятью раздельными листьями и с синими
неправильными цветками, собранными в длинные кисте-
видные соцветия. Чашечка цветка состоит из 5 неодинако-
вых чашелистиков, из коих верхний крупный шлемовид-
ный с длинным, обращенным вниз носиком.

Растет в горах на субальпийских лугах и в кустарни-
ках (часто в понижениях). Встречается в Карачаевском,
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Урупском, Зеленчукском районах. Отдельные экземпляры
обнаружены в Малокарачаевском, Прикубанском, Георги-
евском и Предгорном районах. Запасы сырья значительны.
Встречается часто и в других районах Сев. Кавказа: Даге-
стане (Ахвахский, Дахадаевский, Кулинский, Кайтагский,
Курахский, Лакский, Тляротинский, Цумадинский и дру-
гие районы), Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии и Адыгее.

Собирают молодые дочерние клубни осенью (сентябрь—
октябрь), очищают от старых клубней и корней, моют в
воде и быстро сушат на чердаке или в хорошо проветри-
ваемом помещении.

Все части растений аконитов содержат крайне ядови-
тые алкалоиды, главным из них является аконитин. Акони-
тин сначала возбуждает, а потом парализует центральную
нервную систему: так же он действует и на нервные окон-
чания всех двигательных, чувствительных и вегетативных
нервов, сначала их возбуждая, а потом парализуя; смерть
наступает от паралича дыхательного центра. При сборе
аконитов нужно быть очень осторожным и всемерно сле-
дить за тем, чтобы сок или частицы растений не попали
в рот.

Ввиду большой ядовитости, непостоянства содержания
алкалоидов в отдельных растениях и большого различия
индивидуальной чувствительности разных лиц, препараты
аконитов и алкалоид аконитин пока редко применяются в
медицинской практике.

Тинктура из клубней аконита и аконитин иногда приме-
няются внутрь (нужна крайняя осторожность) при неврал-
гических болях, при приступах подагры, мигрени, ревма-
тизме, зубной и других болях как болеутоляющее средство.
Мазь, содержащая аконитин, применяется для местных
втираний в кожу при невралгиях и болях в суставах.

Акониты и препараты из них применяются для борьбы
с вредными грызунами, хищниками и как инсектициды.

В горной части Сев. Кавказа встречаются и другие ви-
ды аконита: а. противоядный, а. восточный, а. ладьевид-
ный, а. опушенноголовчатый, а. тушетский. Все они благо-
даря содержанию алкалоидов чрезвычайно ядовиты.

Живокость — ВеЦ'игшт Ь.

На Сев. Кавказе произрастает 15 видов рода живокость,
из которых чаще встречаются: Б. саисазкит., С. А. Меу,
В. dasycarpum Stev., D. speciosum Bieb., D.flexuosumBieb '
D. schmalhausenii Alb., D. puniceum Pall, и др.
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Многие виды живокости, изученные в химическом отно-
шении (ж. высокая, ж. спутанная, ж. полубородатая), со-
держат алкалоиды—кондельфин, дельсемин, элатин, дель-
фелин и метилликаконитин. Лекарственные свойства их ус-
пешно применяются в современной медицинской практике
как препараты курареподобного действия (напр., меллик-
тин, элатин, кондельфин и др.) при заболеваниях, сопро-
вождающихся повышением мышечного тонуса, при сосу-
дистых, травматических и других нарушениях функций го-
ловного мозга.

Известно с давних пор применение различных видов
живокости в народной медицине при различных заболева-
ниях. Например, настой цветков живокости полевой —
Consolida агуепз15 применяют при расстройствах кишечни-
ка, а также как инсектицидное средство. Нельзя забывать,
что все виды живокости ядовиты и применение препаратов
из них внутрь требует осторожности.

Морозник кавказский—Helleborus caucastcus A. Br,

Многолетнее травянистое растение (до 50 см высоты) „
Стебель простой, вверху слабо ветвистый. Листья прикор-
невые длинночерешчатые, пальчато-рассеченные на 5—7"
долек, из которых каждая в свою очередь глубоко надре-
зана на широкие или узкие ланцетные дольки; верхние
стеблевые листья сидячие, почти супротивные. Цветочный
стебель листьев не имеет, с 1—3 крупными, бледноокрашен-
ными зелено-беловатыми или зеленовато-бурыми (после
цветения белеющими) цветками (иногда с розовыми точ-
ками). Плод сухой, кожистый, образованный из нескольких
листовок. Цветет с февраля по июнь.

Растет в широколиственных лесах, на опушках, на
склонах, по ущельям.

Встречается на Ставропольской возвышенности, в Кабар-
дино-Балкарии (Советский район, буковые леса) и наибо-
лее часто в лесах Адыгейской автономной области в райо-
не среднего течения р. Белой и ее притоков. Очень часто-
встречается морозник кавказский в р-не Туапсе—Сочи и
в Колхиде. Разводится как декоративное.

С лекарственной целью используются корни и корне-
вища, в которых содержатся сильно действующие на серд-
це гликозиды: геллеборин и геллебореин (у м. красновато-
го), дезгликогеллебрин (корельборин), расщепляющийся
при гидролизе.
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Корельборин II применяется при нарушениях кровооб-
ращения (при хронической недостаточности сердца).

Сокирки полевые — СопзоНйа агуепзьз Ор 1г.

Однолетнее растение, стебли гольде, ветвистые (20—50
см высоты), листья тройчато-рассеченные с узколинейными
долями. Цветки сине-фиолетовые; околоцветник неправиль-
ный (зигоморфный), непарный листочек его вытянут в

ено ШЩШ
(15—20 мм длины) листовки.

Растет на полях, по степным склонам, у дорог на сор-
ных местах и среди кустарников. Встречается в большин-
стве центральных и западных низменных районах и в пред-
горьях.

В цветках содержится алкалоид калькатриппин, глико-
зид кемферол, аконитовая кислота, синит пигмент и жел-
тое красящее вещество, в семенах — алкалоиды дельсолин
и делькозин.

Семейство лютиковые — Капипси1асеае Ь.
Горицвет весенний —Айомз уегпайв Ь.+

Многолетнее растение, с коротким толстым корневищем,
прямым бороздчатым стеблем, дважды пальчато-раздель-
ными до основания сидячими, очередными листьями и оди-
ночными верхушечными крупными цветками с зеленой ча-
шечкой и многолепестным ярко-желтым венчиком. Плод
сборный сухой, состоит из многочисленных овальных мор-
щинистых семянок. Цветет в апреле — мае.

Растет в степях и на травянистых склонах.
Довольно широкое распространение имеет в степной

части Ставропольского края, в особенности в предгорных
районах. По склонам южных и западных румбов нередко
образует заросли. Лучшими местами для заготовок ле-
карственного сырья горицвета являются г. Пятигорск
(склоны гор Бештау, Верблюд, Бык, Острогорка, Змейка и

других), г. Георгиевск (гора Лысогорка), г. Ессентуки
(склоны возвышенностей), Усть-Джегутинская станица
(юго-западный склон и возле с. Хумара и с. Красногорки),
Прикубанский (окрестности г. Черкесска, Сычевы горы и
у с. Спарта), Кочубеевский (гора Стрижамент) и дру-
гие .районы. Горицвет встречается также в степях Ку-
банской равнины, в предгорьях и по Черноморскому побе-
режью Краснодарского края. Запасы сырья горицвета поз-
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воляют производить заго-
товку в промышленном
масштабе (только в Став-
ропольском крае до 75
тонн в год).

Общее распростране-
ние степная и лесостепная
зоны Европейской части
СССР, Западной Сибири
и Кавказа.

С лечебной целью за-
готавливается весной, в
период цветения. Трава
горицвета высушивается
на чердаках или в сушил-
ках, разостланная тонким
слоем и периодически пе-
реворачиваемая или пред-
варительно связанная в
пучки развешивается в
местах для сушки.

В траве содержатся
сердечнодействующие гли-
козиды, сапогликозиды и
пятиатомный спирт адо-
нит.

После приема водных
настоев и препарата ад о- Р и с.
низида, получаемых из Горицвет весенний.

травы этого растения, усиливаются сокращения сердца, ре-
гулируется ритм сердцебиений, отмечается успокаивающее
действие на центральную нервную систему и некоторое мо-
чегонное влияние.

Трава горицвета и препараты, получаемые из нее, при-
меняются при хронической недостаточности сердечной дея-
тельности, слабости сердечной мышцы, некоторых пороках
сердца, неврозах сердца, общей повышенной нервной возбу-
димости.

Из высушенной травы горицвета делают водный настой
(иифуз). 10 граммов' травы заваривают одним стаканом
кипятка, после остывания процеживают и принимают
внутрь по столовой ложке три раза в день.

В народной медицине трава горицвета давно применя-
ется при сердечной водянке и при геморрое.

Вместе с горицветом весенним произрастает пион



т о н к о л и с т н ы й — «лазорик», который в случае отсутст-
вия цветов можно ошибочно заготавливать одновременно
с горицветом. Пион тонколистный отличается наличием бо-
лее крупных темно-зеленого цвета, трижды раздельных на
узколинейные дольки листьев. Цветки крупные, темно-крас-
ные. В подземной части развиты корнеклубни.

В низменных и предгорных районах встречается другой
вид горицвета— г о р и ц в е т л е т н и й — А. аезИуаНз Ь-

Он имеет дважды или трижды расчлененные на узкие линей-
ные дольки листья, более мелкие одиночные ярко-красные
цветки (иногда оранжевые) с черно-фиолетовым пятном.
Это однолетнее растение встречается в посевах, на зале-
жах, по дорогам, в садах и даже на травянистых склонах.

Считают, что трава этого вида может быть использова-
на взамен травы горицвета аптечного.

На Сев. Кавказе, кроме того, на сухих склонах, в посе-
вах и сорных местах распространен г о р и ц в е т о г н е н н о -
к р а с н ы й .

Семейство барбарисовые — ВегЬепёасеае Тогг. е* Огау.
Барбарис обыкновенный — ВегЬегьз ои1^аг13 Ь.

var. orientalis С. К. Sehn.-B. orientalis Schn.
Кустарник с простыми тонкими, слегка кожистыми, по

краям мелко-шиповато-зубчатыми листьями. Ветви усаже-
ны простыми шипами (колючками). Цветки мелкие, жел-
тые, собраны в соцветия—поникшие кисти. Плоды—мелкие
продолговато-цилиндрические ягоды, на вкус очень кислые.
Растет по лесным опушкам, а также по сухим, часто ка-
менистым склонам и в предгорных и горных районах края.

Растение широко распространено и в других областях
Кавказа. Оно встречается также в средней и южной части
СССР.

Заготовка сырья (листьев) производится в период после
цветения путем частичной срезки ветвей с последующим
отделением и сушкой.

Кора, корни и листья содержат несколько алкалоидов
(берберин, пальматин, колумбамин, ятроррицин, берберру-
бин, оксиакантин и бербамин). Научная медицина исполь-
зует спиртовую настойку листьев барбариса при маточных
кровотечениях и как желчегонное.

В народной медицине барбарис также используется как
маточное кровоостанавливающее средство и, кроме того,
его применяют при поносах, желтухе, потере аппетита и
других болезнях (плоды — в свежем виде, корни — в виде
отвара).
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В народной медицине Карачаево-Черкесии отвар корня
барбариса применяется при заболеваниях желудка, ревма-
тизме, плеврите и туберкулезе; настойка корня на водке —
как желчегонное средство. В сборах корень—при заболе-
вании почек.

Одну чайную ложку измельченных и высушенных кор-"
ней барбариса заваривают двумя стаканами кипятка, ки-
пятят 5 минут и после остывания процеживают и пьют по
половине стакана три раза в день.

П р и м е ч а н и е . В более влажных условиях по доли-
нам рек, на галечниках можно встретить типичный барба-
рис обыкновенный. Он разводится (в садах) и отличается
наличием перепончатых, по краям реснитчато-пальчатых
листьев и трехраздельных шипов, а также более крупных
ягод.

Семейство маковые — Рарауегасеае Лизз.

Мак-самосейка — Рараиег гНоеаз Ь.

Однолетник с перистораздельными листьями, различной
окраски цветками (чаще оранжево-красными или ярко-пур-
пурными) и шаровидной коробочкой, суженной при основа-
нии в коротенькую ножку. Все растение опушенное. Цветет

Рис. 19. Мак-самосейка.
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в мае -июне. Растет на сорных местах, в посевах, у дорог,
насыпей. в м

Мак восточный — Р. ог1еп(а1е Ь.
Многолетник с хорошо развитым стеблем, лопастными,

черешковыми листьями, голой коробочкой и крупными оди-
ночными оранжево-огненно-красными цветками, с черным
квадратным пятном на лепестках. Все растение покрыто гу-
стыми жесткими волосками. Цветет-в мае—июне. Растет на
травянистых склонах в горнолесном и субальпийском поя-
сах. В Зеленчукском, Карачаевском и Урупском районах
встречается часто, но одиночными экземплярами. Значи-
тельные заросли его встречаются в южном Дагестане и
центральной" части Сев. Кавказа.

Макприцветниковый—Р. Ьгас1еаШт Ыпс11.
Многолетник с более жесткими волосками и крупными

кроваво-красными цветками, с большим бархатисто-черным
пятном на лепестках. Растет только по степным камени-
стым склонам (горы Бештау, Бык, Верблюд, Развалка). На
значительных площадях он встречается в восточной части
отрогов Терского хребта (ближе к границе Северной Осе-
тии).

Аптечным видом мака является мак снотворный— Ра-
paver зотшГегит. + Встречается только в культуре.

На Сев. Кавказе произрастают также:
мак сомнительный — Р.
мак гибридный — Р. пуЬпёит,
мак кавказский — Р. саисаз1сит ( = Р. fugax)

(всего около 10 видов).
Мак снотворный успешно выращивается в ботаничес-

ком саду Пятигорского фармацевтического института. Здесь
он представлен в большом разнообразии форм (13 разно-
видностей). Почвенно-климатические условия являются
вполне подходящими для его культуры. Растения в куль-
туре высокорослые (мощными кустами), ветвистые, сильно
облиственные; коробочки вырастают крупные в большом
количестве на каждом кусте.

Мак снотворный широко выращивается на Сев. Кавказе
в качестве декоративного растения.

Все части маков в млечном соке содержат ряд алкало-
идов: морфин, кодеин, папаверин, тебаин и другие. Процент-
ное содержание их & перечисленных видах различно.

Мак-самосейка содержит алкалоиды: морфин, папаве-
рин, нарцеин, роеадин и другие.
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В народной медицине используются высушенные лепест-
ки этого мака, которые завариваются, как чай, и употреб-
ляются в качестве противокашлевого средства.

3 грамма высушенных лепестков мака-самосейки зава-
ривают одним стаканом кипятка, после остывания проце-
живают и пьют по столовой ложке три раза в день.

Дымянка Вайяна — Fumaria vaillantii Loisl.

Однолетнее ветвистое растение с двояко-перистым»
листьями, бледно-розовыми неправильными цветками, с при-
цветниками, равными цветоножкам, и двумя чашелистиками
с 5—10 розово-фиолетовыми с темной верхушкой венчика-
ми. (Верхний лепесток со
шпорой). Пл од — односе-
мянный, шаровидный оре-
шек.

Растет на сорных мес-
тах, чаще в предгорных
районах, огородах, садах,
залежах и т. д. Встреча-
ется в окрестностях ста-
ниц Красногорской и Кар-
доникской, близ г. Чер-
кесска, а также у других
населенных пунктов Став-
рополья, в области Цент-
рального Кавказа, в рай-
онах Дагестана и в Пред-
кавказье.

В народной медицине
Азербайджана и Дагес-
тана дымянка Вайяна
применяется в качестве
раяозаживляющего сред-
ства, при лишаях, чесот-
ке. Растение в химичес-
ком отношении изуче-
но профессором "• К*
Алиевым.

Трава дымянки Вайя-
на содержит эфирное мас-

рис. 20.вещества.



Дымянка Шлейхера—Fumaria schleicheri Sou.—Will,
Отличается от предыдущего вида наличием сизых дваж-

ды-трижды перисторассеченных листьев, мелких розово-фи-
олетовых цветков в кистях, редких удлиненных с прицвет-
никами при плодах, в 2—3 раза короче цветоножки. Плод
почти шаровидный, односемянный орешек с коротким остро-
конечием.

Растет в кустарниках, на сухих склонах и сорных ме-
стах.

Встречается часто, но спорадически, зарослей не обра-
зует, в Предкавказье, Центральном и Восточном Кавказе
•ивДагестане.

В Азербайджане народное врачевание использует отвар
травы при болезнях желудка, туберкулеза, общей слабо-
сти, при чесотке, как ранозаживляющее и кровоостанавли-
вающее средство.

Дымянка аптечная — Р. о^ШпаИз Ь.

Однолетнее растение (10—40 см высоты) с мелкорас-
<$ченными листьями. Цветки пурпуровые (7—9 мм длины),
'В кистях. Орешек обратно-яйцевидный, на верхушке вдав-
ленный, бугорчатый.

Растет на увлажненных сорных местах. Встречается
рассеянно от низменности до среднего горного пояса, всю-
ду, кроме Дагестана и Восточного Предкавказья.

Трава содержит вещества, обладающие противопарази-
тарным действием.

Препараты из нее в виде экстракта и мази рекомендо-
ваны Р. К. Алиевым для введения в медицинскую практику
в качестве эффективного противочесоточного средства. Ра-
нее был обнаружен фумарин (алкалоид тропин), возбуж-
дающий центральную нервную систему.

В народной медицине дымянка аптечная применяется
при атонии кишечника и отсутствии аппетита, желтухе, ту-
беркулезе и геморрое. Можно употреблять настой из тра-
вы: высушенная трава дымянки заваривается кипятком
{1 грамм травы на один стакан кипятка), после остывания
фильтруется и дается по столовой ложке три раза в день.

В народной медицине применяют и свежевыжатый сок
« водный настой как кровоостанавливающее и улучшающее
пищеварение средство.

Чистотел большой — СНеШопшт та]и$ Ь.

Многолетнее травянистое растение с ветвистым от 50
до 70 см высоты стеблем и крупными, с обратной стороны
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серыми перистыми листьями с пятью-семью выемчато-ло-
пастными сегментами, желтыми мелкими на длинных цве-
тоножках цветками, собранными в зонтиковидное соцветие.
Плод — стручковидная коробочка, равная по длине цвето-
ножке. Все части растения содержат млечный сок желто-
оранжевого цвета. Цветет с мая по июль.

Растет главным образом в предгорных и горных райо-
нах, а также на Ставропольской возвышенности по тени-
стым местам в лесах, среди кустарников, в лесных ущель-
ях и в оврагах, а также на сорных местах у изгородей.
Встречается единичными экземплярами или небольшими

•группами в Западном и Восточном Предкавказье в пред-
горных районах северо-кавказских республик. Краснодар-
ском крае, а также в Предгорном, Георгиевском, Прику-
банском, Зеленчукском, Карачаевском и других' районах
Ставропольского края. Заготавливать в упомянутых райо-
нах сы.рье возможно только в количестве, которое необхо-
димо лишь, для местных
нужд аптек.

Чистотел широко рас-
пространен в лесной зоне
СССР.

Лекарственным сырь-
ем является трава, кото-
рая собирается в мае —
июле во время цветения.
Сырье рекомендуется пус-
кать в производство в све-
жем виде, так как процесс
сушки снижает содержа-
ние млечного сока. Трава
чистотела содержит .алка-
лоиды: хелидонин, сангви-
нарин, хелеритрин, гомо-
хелидонин, оксихелидо-
нин, метоксихелидонин,
протопин, спартеин и дру-
гие. В соке имеются за-
метные количества каро-
тина и аскорбиновой кис-
лоты.

Из-за содержания ал-
калоидов все части расте-
ния (особенно корни)
ядовиты.

6 Лекарственные растения

Рне. 21.
Чистотел большой.
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Алкалоиды чистотела угнетают центральную нервную
систему и в соответствующих дозах могут вызвать легкий
наркоз, расслабляют гладкую мускулатуру желудка, ки-
шечника, желчных протоков, некоторых кровеносных сосу-
дов и бронхов, замедляют и углубляют дыхание; при ме-
стном применении алкалоиды чистотела притупляют после
некоторого раздражения болевую чувствительность вслед-
ствие паралича нервных окончаний.

В научной медицине препараты чистотела применяются
для лечения туберкулеза кожи.

В народной -медицине сок чистотела используется для
выведения бородавок, лечения язв, гноящихся ран и неко-
торых кожных заболеваний. Внутрь сок, отвары и настойки
травы применяют как мочегонное, послабляющее и успо-
каивающее нервную систему средство, для лечения заболе-
ваний печени, желчного пузыря, желчных протоков, водян-
ки и прочих заболеваний. Настой делают из грамма высу-
шенных листьев чистотела, заваривая их стаканом кипят-
ка, а для изготовления отвара указанное количество листь-
ев заваривают двумя стаканами воды, кипятят 10 минут и
после остывания настой и отвар процеживают и принима-
ют внутрь по столовой ложке три раза в день.

В последнее время настой травы применяют ори за-
болевании полипозом прямой кишки. Приготавливают на-
стой из расчета_1 грамм травы на килограмм веса больно-
го и заливают десятикратным количеством кипящей воды.

Семейство крестоцветные — Вга$§касеае ВигпеМ

Желтушник левкойный— Erysimum cheiranthoid.es L.

Однолетнее растение с прямым ветвистым стеблем (от
100 до 120 см высотой). Листья продолговато-ланцетные;
цветки лимонно-желтого цвета, чашечка их состоит из че-
тырех чашелистиков, тычинок шесть, пестик двухгнездный
с верхней завязью, лепестки длиннее чашечки. Плоды —
длинные стручки, опушенные, серые, с большим количест-
вом мелких желто-коричневых семян.

Растет желтушник по оврагам, 'холмам, на сухих лугах,
около жилья и как сорняк на полях в Краснодарском крае.
В настоящее время введен в культуру.

Как и другие виды желтушника, желтушник левкой-
ный содержит во всех органах сердечно-действующие гли-
козиды. Главным из этих гликозидов является эризимин.

Аптечные препараты из желтушника (эризимин, эри-
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зид) используются при определенных сердечных заболева-
ниях. Бытовое лечение (самолечение) желтушником и его
препаратами не рекомендуется,— ими можно пользоваться
только по назначению врача.

Желтушник серый — ЕгузШит сапезсепз ЯОГН

Двулетнее травянистое растение с ветвистыми стебля-
ми (25—80 см высоты), продолговатыми, суженными в че-
решок линейно-ланцетными, цельнокрайними листь'ями и

желтыми цветками, собранными в кисть. Плоды—длинные
тонкие четырехгранные стручки. Все части растения от бе-
ловатых двураздельных прижатых волосков светлые.

Желтушник растет на сухих степных склонах и равнин-
ных участках. Встречается, в предгорных районах Ставро-
польского и Краснодарского краев и северо-кавказских ре-
спублик.

Культивируется в Краснодарском крае (ст. Васюрин-
ская). Вполне удачно привилась эта культура в ботаниче-
ском саду Пятигорского фармацевтического института.

Лечебными свойствами обладает трава желтушника, ко-
торую следует собирать в период цветения. Сушить сырье
надо в тени, на открытом воздухе или на чердаке.

Трава желтушника содержит активный сердечный гли-
козид эризимин, действующий на сердечно-сосудистую сис-
тему по типу гликозидов наперстянки. Наша фармацевти-
ческая промышленность выпускает чистый гликозид и пре-
парат в ампулах «эрйзид» для внутривенных вливаний при
сердечной недостаточности с выраженными нарушениями
кровообращения.

Пастушья сумка — Сарзепа Ьиг$а раз1ог1з (Ь.) Мей.

Довольно распространенное однолетнее травянистое
сорное растение, чрезвычайно изменчиво в различных ус-
ловиях, (от 5—8 до 40—50 см высоты). Нижние листья
перистораздельные в розетке, верхние — цельные, очеред-
ные, сидячие. Цветки мелкие, с белыми лепестками, собра-
ны в длинную кисть. Плод — стручочек обратнотреугольной
формы с выемкой наверху, сжатый со стороны швов. Цветет
всю весну и лето.

Растет повсеместно на сорных местах, в полях, ого-
родах, у дорог и изгородей, среди посевов и на залежах.
Часто образует заросли.

Лекарственным сырьем является надземная часть ра-



стения (трава), которую собирают в цветущем виде и под-
вергают сушке в тени, на сквозняке.

Трава пастушьей сумки содержит: алкалоид бурсин,
эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, холин,
ацетил-холин, тирамин, бурсовую, яблочную, лимонную и
винную кислоты, аскорбиновую кислоту и некоторые дру-
гие вещества.

В научной медицине используется жидкий экстракт из
травы как кровоостанавливающее средство при маточных
кроветечениях и при послеродовой атоний матки.

В народной медицине отвар травы применяется при на-
личии камней в почечных лоханках и желчном пузыре, при
воспалении мочевого пузыря, ревматизме.

Его готовят из двух чайных ложек высушенной и из-
мельченной травы, которую кипятят 15 минут в полутора
стаканах воды. После остывания процеживают и принима-
ют внутрь по полстакана три раза в день.

Гулявник Софии — Descurania sophia- (L.) Schur

Однолетнее с ветвистыми стеблями растение (от 15 до
60 см высоты). Листья дважды перисто-раздельные, с тон-
кими линейными дольками, заостренными на концах. Цве-
тки мелкие желтые или бледно-зеленовато-желтые, собран-
ные в конечные кисти. Плод — стручок, раскрывающийся
двумя створками (20—30 см длины), тонкий. Растет на сор-
ных местах. Семена его вполне могут заменять семена
горчицы при изготовлении горчичников.

В семенах содержится гликозид типа синергина.
Применяется жидкий спиртовый экстракт из семян гу-

лявника при спастических и атонических запорах.
В народной медицине трава применяется как противо-

поносное и противоглистное средство, при лихорадке, по-
чечных болезнях и водянке. .

Хрен русский — Armoracia rusticana (Lam.)
Gaertn. —M.—Scherb.

Многолетнее травянистое растение (150 см высоты), с

ветвистым стеблем, очень крупными, яйцевидно-продолго-
ватыми нижними листьями, суженными в длинный чере-
шок. Цветки белые, с лепестками . вдвое длиннее чашели-
стиков, собраны в многоцветковые кисти. Плод — шаровид-
но-вздутый стручок (4—6 мм длины), Цветет с мая до
июня.

84

Растет на сорных местах. Широко возделывается как
огородное растение.

С лечебными целями используется свежевыжатый сок,
кашица или настойка на воде мясистых корней (1 : 10).

Заготавливаются корни хрена и высушиваются в сен-
тябре — октябре. Выкапываются только однолетние и л и ' '
двулетние корни. Сырье хранится при температуре от —1
до + 1 ° при влажности воздуха в 80—82 % .

В качестве лечебного средства в народной медицине
используются корни. В них содержатся: гликозид синергии,
который при ферментативном расщеплении освобождает
изотиоцианистый аллил, обусловливающий сильно раздра-
жающее действие хрена, эфирное горчичное масло, анти-
биотическое вещество лизоцим, аскорбиновая кислота. Тер-
тые корни хрена применяются как кожнораздражающее
средство (вместо горчичника) при радикулитах, плеврите,
воспалении легких, миозитах и других заболеваниях. Све-
жевыжатый сок обладает противоцинготным, желчегонным,
мочегонным и отхаркивающим действием. •

Настоем хрена лечат острый инфекционный гепатит
(болезнь Боткина) : килограмм корней хрена пропускают
через мясорубку, заливают тремя литрами кипятка и в
закрытом сосуде настаивают в течение суток. Настой пьют
по половине стакана три раза в день перед едой. Курс ле-
чения 6—7 дней.

Чесночница лекарственная — Alliaria officinalisAndrz. •

Двулетнее травянистое растение с простыми, голыми
стеблями (100хсм в ы с о т ы ) . ^ИСТЪЯ Щ>«*ые> ч е р е ш ч а т ы е ,
нижние — почковидные на длинных черешках, стеблевые —
сердцевидно-яйцевидные, голые.

Цветки белые, в конечных кистях. Плод — стручок (дли-
на его в несколько раз превышает ширину), слабо четырех-
угольный; створки с сильно выдающейся средней и двумя
выдающимися боковыми жилками, (3—8 см длины). При-
цветники имеются только у нижних цветков.

Растет в лиственных и смешанных лесах, в кустарниках,
садах. Растертые между пальцами листья издают запах
чеснока. Встречается в предгорных районах лесо-степного
и горно-лесного поясах. Зарослей не образует !

С лекарственной целью используются листья и семена
чесночницы.

В чесночнице содержится гликозид синергии, из кото-
рого образуется летучее эфирное масло с чесночным запа-

85



хом, В растении найдена аскорбиновая кислота, флаванои-
ды, смолы и другие вещества.

В народной медицине применяются листья, собираемые
во время цветения, при: поносах, глистах, бронхиальной
астме и некоторых других заболеваниях.

Способ применения: чайную ложку высушенных и из-
мельченных листьев заваривают стаканом кипятка и после
остывания процеживают и пьют по столовой ложке 4 — 5
раз в день.

Семейство камнеломковые — 5ах<1га^асеае ЭС.

Смородина черная — ЩЬез пщгит Ь.

Кустарник (до 1—2 м высоты) с сердцевидными, 3 — 5 -
лопастными листьями, усаженными снизу маслянистыми
железками, с белыми мелкими цветками в рыхлых висячих
кистях. Плод — черная некрупная ягода. Растет в лесах и
горно-лесном поясе, среди кустарников. Встречается и в
культуре.

Ягоды содержат сахар, большое количество витамина
С, витамин Р, каротин, пектиновые и дубильные вещества,
фосфорную кислоту, органические кислоты и другие веще-
ства.

В народной медицине сок из ягод применяют при ка-
тарах и язве желудка; варенье и отвар сушеных ягод
употребляют против кашля и хрипоты, против малокровия
и при гипертонии. Чай из листьев смородины пьют при про-
студе, общем недомогании, некоторых кожных болезнях,
камнях в почечных лоханках и мочевом пузыре, при воспа-
лении мочевого пузыря и ревматизме.

Чай из сушеных листьев черной смородины делают из
расчета 1 чайная ложка измельченных листьев на стакан
кипятка и пьют по несколько стаканов в день.

Семейство розанные — Rosaceae Juss.

Абрикос обыкновенный —Агтетаса ыйдаггз Ьат.

Разводится во множестве сортов как плодовое расте-
ние в садах колхозов и совхозов, а также в садах рабочих,
служащих и колхозников. Много абрикосов в лесозащит-
ных, дорогозащитных и полезащитных полосах.

Для лекарственных целей заготавливаются семена —
абрикосовые косточки. Время сбора—июнь—июль. Заго-
товленные и очищенные абрикосовые косточки сушить мож-
но на открытом воздухе.
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Семена содержат гликозид амигдалин; согласно Гос-
фармакопее СССР, они могут заменять семена -горького
миндаля в лечебных целях. Жирное масло косточек может
быть использовано при растворении камфары для подкож-
ных введений. Камедь абрикоса заменяет гуммиарабик.

При поедании семян абрикоса, особенно если они горь-
кие, наблюдались случаи отравлений людей вплоть до
смертельных.

Айва обыкновенная—Суйота оЫоп§а МШ.
(=С. о

Разводится в качестве плодового дерева в садах, глав-
ным образом в предгорных районах Сев. Кавказа. В ди-
корастущем виде встречается в равнинных и предгорных
районах Дагестанской АССР (Хасавюртовском, Дербент-
ском, Каякентском, Магарамкентском,' Касумкентском
идр.).

С лекарственной целью используются семена айвы. Они
при размачивании в воде дают большое количество индиф-
ферентной слизи, которая может быть использована как
обволакивающее средство.

Семена из плодов айвы извлекают в октябре—ноябре.
Сушат в сушилках.

В народной медицине отвары семян, а также плоды
употребляют внутрь- при разных кровотечениях и поносах.

Боярышник однопестичный — Crataegus monogyna Jacq.

Деревцо или кустарник с колючими побегами, оливково-
зелеными лоснящимися сверху и светло-зелеными снизу
обратно-яйцевидными, 3—5 раздельными листьями (со сла-
бозубчатыми лопастями). Цветки некрупные, белые, в
сложных щитковидных соцветиях. Плод — широкояйцевид-
ный или широкоэллиптический, коричнево-красный. Кора
ветвей буровато-серая.

Растет на склонах, в кустарниках, по лесным опушкам,
а также в лесах. Встречается часто, порой обильно в горно-
лесном, лесо-степном поясах (в Дагестане, Чечено-Ингуше-
тии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополь-
ском и Краснодарском краях), на низменности (Западное
Предкавказье, Восточный Кавказ), в приречных лесах Те-
река, Сунжи, Сулака, Кубани и ее притоков.

Данный вид является самым близким к официнально-
му — боярышнику колючему — С. охуосапШа Ь., который
в качестве декоративного растения культивируется в райо-
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не Кавминвод, а также в парках и скверах некоторых дру-
гих городов края. В Краснодарском крае встречается дико

' по опушкам лесов и в лесостепи; оба вида часто культиви-
руются.

Из секции колючих видов рода боярышника у нас про-
израстает с красными плодами — С. кугз1озШа Рш^.,—
близкий к боярышнику однопестичному.— С. 1а§епапа
Fisch. et Mey. Между С. monogyna и С. kyrstostila обычны
помеси. Оба эти вида (и помеси) относятся к одной секции.

Боярышник кроваво-красный—Crataegus sanguinea Pall.+
Кустарник или небольшое деревцо, (до 4—6 м высоты),

молодые побеги волосистые, позже голые, блестящие крас-
ные с прямыми колючками. Листья обратно-яйцевидные,
при основании -клиновидные, заостренные на верхушке, с
3—7 неглубокими лопастями, пильчатые, с обеих сторон
волосистые, снизу более светлые. Цветки белые, с пурпур-
ными пыльниками, в густых щитковидных соцветиях; стол-
биков гри. Плоды шаровидные (8—10 мм в диаметре),
зрелые кроваво-красные.

Боярышник кроваво-красный разводится в качестве де-
коративного растения. Встречается в Ставрополе, Пятигор-
ске, Краснодаре. Химический состав не изучен.

Боярышник колючий — Сга(ае§из охуосапНш Ь. +

Дерево 8 м высоты. Молодые побеги волосистые, при
старении оголяющиеся зеленовато-бурые или красновато-
коричневые. Колючки прямые. Листья широко-обратно-яй-
цевидные, тупо заостренные, 3—5-лопастные, зубчатые, в
нижней части цельнокрайние, сверху голые. Цветки розо-
вые (реже белые), в щитковидных соцветиях. Столбиков
2—3. Плоды эллиптические. Разводится как ценное деко-
ративное растение. Встречается в Ставрополе и городах
Кавминводской группы. Оба вида дико произрастают в ле-
со-степном и лесном поясах Краснодарского края.

Лечебным сырьем являются плоды боярышника, сбор
которых производится осенью (сентябрь—октябрь). Заго-
товленное сырье сушат после сортирозки на открытом воз-
духе или в печах-сушилках и хранят в мягкой или твердой
таре (ящики, банки и т. д.). Иногда применяются цветы и
листья.

В научной медицине используется жидкий экстракт из
плодов и настойка из цветов боярышника (всех перечис-
ленных видов).

В плодах содержатся: ацетилхолин, холин, лимонная,
винная, яблочная, уксусная, арахиновая, пальмитиновая,
миристиновая, масляная и линолевая .кислоты, дубильные
и фитостериноподобные вещества, сахара, кратегусовая ки-
слота и другие вещества.

В цв'етах содержатся: эфирное масло, кверцетин, три-'
метиламин.

Препараты боярышника усиливают кровообращение в
сосудах, питающих сердечную, мышцу, и в сосудах головно-
го мозга, регулируют нарушенный сердечный ритм, повы-
шают сопротивляемость сердца к неблагоприятным воздей-
ствиям и делают его более чувствительным к лечебному
действию других сердечных средств.

Тинктуру и экстракт боярышника применяют при фун-
кциональных нарушениях сердечной деятельности, стено-
кардии, ангионеврозах, гипертонии, пароксизмальной тахи-
кардии, мерцательной аритмии, бессоннице.
. В народной медицине используются" главным образом

цветы боярышника в виде отвара и спиртовой настойки
при разных сердечных заболеваниях, нервных потрясениях,
климактерических расстройствах, простуде.

В народе настойку дветов боярышника делают из 10
граммов высушенных цветов и 100 граммов водки. Настаи-
вают 20 дней, процеживают и принимают по 20—25 капель
три раза в день.

Вишня садовая — Сегазиз ии1§аг1з МШ.

Из плодов вишни готовят вишневый_ сок, прибавляемый
к жидким лекарствам для улучшения их вкуса. Вишневая
камедь может заменять гуммиарабик.

Отвар вишневых плодоножек (чайную ложку высушен-
ных и измельченных плодоножек кипятят в стакане воды
в течение 15 минут, после остывания процеживают) в на-
родной медицине дают по столовой ложке 3—4 раза в день
в качестве мочегонного средства при отеках.

3емляника лесная — Ргацагьа иезса Ь.

Обычно хорошо известное многолетнее травянистое рас-
тение, с косым корневищем и длинными тонкими побегами
или плетями. Листья прикорневые тройчатые, белые пяти-
членные цветы на конце стебля. Плоды конические (яйце-
видно-удлиненные), ярко-красного цвета, очень душистые.

Растет в разреженных (особенно хвойных и смешан-
ных) лесах, на опушках, лесных лугах и среди кустарников.
Встречается в предгорных и горных районах Сев. Кавказа.
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С лечебной целью заготавливаются плоды, иногда
листья и корневища земляники.

В качестве примеси может быть п о л у н и ц а — Р . у т -
dis ОисЬ., которая отличается иной (яйцевидной) формой
плодов, прижатых к ним долей чашечки и наличием сереб-
ристо -пушистого опушения с обеих сторон листьев. Растет
на травянистых склонах и в кустарниках. В лесах и кустар-
никах произрастает также земляника мускусная (Р. тоз-
chata Duch.), более высокое оттопыренно-волосистое расте-
ние.

Плоды (ягоды) содержат лимонную, яблочную и хин-
ную кислоты, эфирное масло, дубильные и пектиновые са-
хара, витамин С. "

В народной практике ягоды применяются в свежем ви-
де при почечных и печеночных камнях, воспалениях желч-
ного пузыря и желчных протоков, подагре, катаре желудка,
запоре, гипертонической болезни, артериосклерозе, для из-
гнания ленточных и круглых глистов. Наружно раздавлен-
ными ягодами лечат экзему. В виде отваров сушеные яго-
ды используются как потогонное, листья — потогонное и
мочегонное средство, отвар корней и корневищ как крово-
останавливающее и закрепляющее средство.. Отвар листьев
наружно применяется при разных кожных болезнях.

Кровохлебка аптечная — Sanguisarba officinalis L.

Многолетнее растение с прикорневой розеткой листьев,
с ветвистым стеблем (до 1 м высоты), непарно-перистыми
листьями из -многочисленных, зубчатых снизу сизо-зеленых
листочков и с хорошо развитыми корневищами и корнями.
Цветки мелкие, обоеполые, темно-красные, в плотных ци-
линдрических (до 2—3 см длины) колосьях (головках), си-
дящих на длинных ножках, лепестков нет (тычинок 4 или
6—15).

Растет в среднем и верхнем горных поясах. Часто встре-
чается даже в виде зарослей на увлажненных лугах, в по-
нижениях и по склонам северных румбов в Зеленчукском,
Карачаевском, Прикубанском, Урупском и других районах
Ставропольского края. Встречается в Краснодарском крае,
Центральном Кавказе (в Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии), в Закавказье, реже в Дагестане и Чечено-Ингуше-
тии. Широко распространена в лесной и лесо-степной зонах
СССР.

Очень близок к' кровохлебке ч е р н о г о л о в н и к мно-
г о п л о д н ы й , который раньше относился к одному ро-
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ду—(Poterium polygamum Waldst. et Kit.)- Имеет яйцевид-
но-округлые листочки на одном стебле, значительное коли-
чество соцветий — головок, образованных многотычиночны-
ми или пестичными цветками. Растет по щебнистым сухим
склонам, в кустарниках и по опушкам.

Сырьем для лечебных целей служат корни и корневи-
ща кровохлебки, собираемые после отцветания растения и
высушиваемые на чердаках или на открытом воздухе.

Корни и корневища кровохлебки содержат: танин,
эфирное масло, щавелевокислый кальций, сапонины, вита-
мин С, крахмал, красящее вещество.

Из корней и корневищ ^ртовятся отвары, жидкий экст-
ракт и порошковый препарат санальбин (дубильные веще-
ства кровохлебки, соединенные с белком). Эти препараты
назначаются при поносах, дизентерии, как кровоостанав-
ливающее средство при легочных, геморроидальных и ма-
точных кровотечениях.

При наружном применении отвары и экстракт оказы-
вают вяжущее, заживляющее и противомикробное дейст-
вие и применяются при стоматитах, гингивитах и в виде
спринцеваний при трихомонадных кольпитах.

Отвар корней и корневищ кровохлебки готовят из
10 граммов высушенных и измельченных указанных частей
растения, которые кипятят в 200 граммах воды в течение
10 минут. После остывания фильтруют и принимают по
столовой ложке 3—4 раза в день.

Лапчатка-узик — РогепИпа егесга (Ь.) Натре

Травянистый многолетник с прямыми многочисленными
стеблями, толстым цилиндрическим корневищем, 3—5 паль-
чато-раздельными листьями (стеблевыми сидячими, трой-
чатыми, нижними длинночерешковыми), одиночными цве-
тками четверного типа, подчашием, чашечкой и лепестками
золотисто-желтой окраски, сидящих на длинных ножках.
Цветет в мае — августе.

Растет в лесах, на влажных лугах, по берегам рек, ка-
нав и ручьев. Встречается в низменных и предгорных
районах края. Зарослей не образует. Различают две-три
формы. Растет и в других районах Сев. Кавказа, а также
в лесной зоне Европейской части СССР.

Для лечебного дела используются корневища лапчат-
ки-узик, которые заготавливают осенью или весной (до
развития листьев). Очищенные от корней и промытые во-
дой корневища подвергаются сушке на открытом воздухе,
в сушилках или хорошо проветриваемых помещениях.
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В корневище содержится большое количество дубиль-
ных веществ, хинная и эллаговая кислоты, гликозид тор-
ментиллин, торментол, флобафен, эфирное масло, смола
и другие вещества.

В научной медицине отвары и настойка из корневищ ^
применяются как вяжущее средство при воспалении слизи-
Ьтых оболочек для полоскания, смазываний и спринцева-
ний.

Народная медицина, кроме того, использует отвары
внутрь при поносах 20 граммов высушенных и измельчен-
ных корневищ лапчатки кипятят в половине литра воды
в течение 10 минут, процеживают и принимают по столо-
вой ложке три раза в день.

Малина Буша — Rub us busсhii (Rosan.)A. Grossh.

Кустарник (от 50 до 100 см высоты) с перистыми листь-
ями, листочки, в числе 3—5, широкие яйцевидные или яй-
цев;щно-продолговатые, сверху голые, снизу тонко-бело-
войлоуные, неравномерно пильчатые, заостренные. Цветки
в пазушных малоцветковых кистях, лепестки белые. Плод —
шаровидно-приплюснутый. Ветви густо усажены коричне-
выми шишками.

Растет в верхнем и среднем горных поясах, по лесным
опушкам, в кустарниках, на лугах, по балкам и на берегах
рек.

Встречается в Ставропольском крае (Зеленчукском,
Урупском, Карачаевском и Малокарачаевском районах).
Иногда образует массивные заросли в Дагестане (во всех
облесенных районах, в особенности Буйнакском, Казбеков-
ском, Дахадаевском, Кайтагском и др.), Кабардино-Бал-
карии (Баксанское, Чегемское, Черекское ущелья), Чечено-
Ингушетии (Веденский, Ножай-Юртовский, Сунженский,
Шелковский районы), Северной Осетии (по Ардону, Цей-
дону и др.). Часто встречается в лесах Западного Кавказа
и Закавказья. Запасы сырья огромны.

Этот вид малины является родственно близким к м а-
л и н е о б ы к н о в е н н о й— К. idaeus L., которая в нашем
крае широко культивируется.

Лекарственным сырьем являются плоды малины Буша,
применяемые наравне с официнальным видом. Собирают
только зрелые плоды в июле, затем очищают их от плодо-
ножек, листьев, недозрелых экземпляров и подвергают
сушке в несколько охлажденной печи или в сушилке. Ре-
комендуется предварительно сырье провялить на солнце.
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Плоды содержат эфирное масло, сахара, лимонную,
салициловую и яблочную кислоты,, пектин, слизь, вита-
мин С.

Горячий чай из высушенных плодов широко применя-
ется как потогонное средство.

Персик обыкновенный —Регзкаьи1§аг1з МШ.+

Совсем недавно стал разводиться в районе Кавказских
Минеральных Вод. В Кисловодске и Пятигорске отдельные
любители занимаются разведением этой культуры доволь-
но успешно. В скором будущем урожаи персика будут со-
бирать в своих садах некоторые колхозы и совхозы. В рай-
онах Восточного Предкавказья, Дагестана, Краснодарско-
го края и в Закавказье персик обычен.

Из семян вырабатывается жирное масло, применяемое
в фармацевтической промышленности для изготовления
масляных растворов различных лекарственных веществ.
Камедь персика может быть использована вместо гуммиа-
рабика.

Таволга вязолистна'я (лабазник) — РШрепйиШ
ulmaria (L.)Max.

Высокое (до 170 см высоты) многолетнее травянистое
растение с прерванно-перистыми, снизу голыми или густо
бело-пушистыми листьями, имеющими 3—5 крупных лопа-
стей верхушечных и 4—6 продолговато-яйцевидных боко-
вых листочков. Цветки белые, мелкие, пятичленные, собран-
ные в крупные метельчатые соцветия. Тычинок много. Пло-
долистики (до 10) спирально скрученные, почти голые.
Плод многосемянный.

Растет по берегам водоемов, на опушках, послелесных
лугах, на влажных понижениях в средне- и верхнегорном
поясах. Часто в большом количестве таволга встречается
на опушках, среди лесных полян, по ложбинкам в верховь-
ях рек Кумы, Подкумка и Большого и Малого Зеленчуков
и их различных притоков (Малокарачаевском, Прикубан-
ском, Карачаевском и Зеленчукском районах Ставрополь-
ского края).

Широко распространена и в других районах Сев. Кав-
каза (Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края и Дагестана).

Лекарственное значение имеют корни и цветы лабаз-
ника вязолистного. Запасы сырья большие. .
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На степных горных склонах и равнинах Сев. Кавказа
(до субальпийского пояса) часто и порой обильно встреча-

ется другой вид — лабазник шестилепестный — р. Нехаре-
talaGilib.

Это растение отличается удлиненными равномерно-пе-.
ристыми зелеными листьями, соцветие собрано в щитко-
видную густую метелку, состоящую из душистых цветов;
корни с веретеновидными утолщениями. Долей чашечки
цветов не 5. а 6.

С лекарственной целью используются корневые утол-
щения и цветы.

Трава гаволги содержит эфирное масло, в состав кото-
рого входит салициловый метил и гликозид гаултерин, са-
лициловую кислоту, ванилин, витамин С, каротин, дубиль-
кые вещества, воск, смолу, красящее вещество, спиреин и
другие.

Отвар травы в народной медицинской практике приме-
няется при геморрое, болях, вызываемых грыжей, поносах,
в качестве мочегонного средства, при ревматизме, подагре
и как потогонное. Отвары корней таволги используются для
местного лечения ран, язв, чирьев, карбункулов и некото-
рых кожных болезней, для спринцеваний при белях, для
клизм при поносах и дизентерии.

Чайную ложку высушенной и измельченной травы та-
волги заваривают стаканом кипятка, после остывания про-
цеживают и пьют по четверти стакана два раза в день. От-
es ар корней таволги готовят из высушенного и измельченного
сырья, пять граммов которого кипятят 10 минут в 200 грам-
мах воды, после остывания процеживают и дают внутрь по
столовой ложке 3—4 раза в день.

Черемуха обыкновенная — Райиз гасетоза (Ьат.) ОШЬ.

Деревцо или высокий кустарник (2—6 м высоты); моло-
дые побеги коротко опушенные, позже голые, красновато-
коричневые. Ветви красно-бурые (с чечевичками), с про-
долговато-эллиптическими мелко остропильчатыми, заост-
ренными, сверху зелеными, снизу голубовато-зелеными
листьями, белыми душистыми цветками, собранными в длин-
ные, поникающие узкие кисти. Плоды — костянка — мел-
кие, шаровидные, черные, с выемчатой поверхностью. Рас-
тет в горных лиственных и смешанных лесах, чаще на
опушках, среди подлеска, по берегам горных рек. Встреча-
ется в Ставропольском крае (в Урупском, Зеленчукском и
Карачаевском районах—в верховьях рек Кубани, Большо-
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го Зеленчука и их притоков). Произрастает в Краснодар-
ском крае, Дагестане, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае (Адыгейская
автономная область и другие районы), т. е. от г. Фишта-
Оштена до восточного Дагестана и- в Закавказье. Широко
используется для посадок.

Лечебное значение имеют .плоды черемухи, собираемые
по мере их созревания ('в черном виде). Сырье сушат на
открытом воздухе или в сушилках, на чердаках и в печах.

В плодах содержатся дубильные вещества, яблочная
и лимонная кислоты, сахар, амигдалин.

Сухие плоды отваривают, настаивают на кипятке и
применяют вместо черники при поносах.

Кроме того, отвар коры в народной медицине употреб-
ляют как мочегонное и потогонное средство.

Способ применения черемухи. Столовую ложку сухих
плодов 10 минут кипятят в стакане воды, после остывания-
процеживают и принимают по половине стакана два раза
в день. Отвар готовят из 5 граммов высушенной и измель-
ченной коры, которую кипятят в стакане воды в течение
15 минут и принимают по. столовой ложке три раза в день.

Шиповник — Яоза сашпа Ц +

Кустарник с ветвями, усаженными изогнутыми (редки-
ми) шипами, непарноперистыми, с обеих сторон голыми, по
краю остропильчатыми листьями Цветки крупные, чаще
одиночные с бледно'-розовыми лепестками; спелые плоды
светло-красные, гладкие с отогнутыми вниз чашелистика-
ми, опадающими при созревании плодов.

Шиповник собачий в последнее'время разбит на ряд
самостоятельных видов. Он имеет широкое распростране-
ние в Ставропольском крае (от нижних предгорий до су-
бальпийских высот), Дагестане, Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и Краснодарском крае.

В Ставропольском крае сырье его (плоды) заготавли-
вают до 120—130 тонн, в Краснодарском крае еще больше.
Следует отметить, что при заготовке- не всегда различают
виды этого рода, собирают не только черные плоды.

Основными районами заготовки плодов шиповника яв-
ляются: Ставропольская возвышенность (в особенности
Кочубеевский Ново-Александровский, Александровский и
некоторые другие районы), Предгорный, Минераловодский,
Георгиевский районы, Карачаево-Черкесская автономная
область (Прикубанский и Карачаевский районы, Зеленчук-
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ский, Урупский и другие районы). По рекам Кубани, Куме
шиповника значительно меньше, но заготовку проводить
возможно.

В промышленных количествах возможна заготовка пло-
дов шиповника во многих районах Дагестана, Чечено-Ин-
гушетии, Центрального Кавказа и Краснодарского края.

Плоды шиповника содержат витамины: провитамин А
(каротин), аскорбиновую кислоту (витамин С), рибофла-
вин (витамин В2), цитрин (витамин Р) и витамин К.

Кроме этого плоды содержат дубильные вещества,
сахара, лимонную кислоту, пектиновые и красящие ве-
щества.

Наша фармацевтическая промышленность из плодов
шиповника собачьего готовит экстракт, получивший наз-
вание «холосас», применяемый в качестве желчегонного
средства при холециститах и гепатитах.

В народной медицине шиповник собачий (как и другие
виды шиповников) находит себе весьма разностороннее при-
менение. Так, чай из плодов дают пить при туберкулезе,
различных инфекционных болезнях, воспалении печени,
желчного пузыря, кишечника, почек, мочевого .пузыря, при
Желчнокаменной и почечно-каменной болезнях, малокро-
вии, старческой обшей слабости, при язве желудка и две-
надцатиперстной кишки, катаре желудка, маточных кро
вотечениях и других заболеваниях.

7 Лекарственные ра€тения " '



Отвар листьев применяют при различных болях в же-
лудке.

В народной практике корни собачьего шиповника в
виде отвара считаются весьма действенным «камнераство-
ряюшим» средством при камнях в желчном пузыре, почеч-
ных лоханках и мочевом пузыре.

На Сев. Кавказе встречаются другие виды шиповника,
отличающиеся большей витаминоносностью: шиповник
острозубый (12,944%), грузинский (2,611%), щитконосный

(2,881%), тебердинский
(2,268%), шиповник

Маршалла (750 мг%),
сближенный (3400
мг % ) , балкарский
(3000 м г % ) . Всего из-
вестно во флоре Сев.
Кавказа свыше 40 ви-
дов шиповника.

Способ применения:
Столовую ложку сухих
плодов, разрезанных
вдоль, обливают стака-
ном кипятка и кипятят
5 минут, после остыва-
ния процеживают и вы-
пивают отвар в течение
дня за три-четыре при-
ема. Отвар делают •еще

из 3 граммов высушен-
ных листьев, которые

Р и с . 24.
Шиповник острозубый.

кипятят в стакане воды
в течение 10 минут, после остывания процеживают и при-
нимают по столовой ложке три раза в день. Также упот-
ребляют и корни.

Яблоня — Ма1и$ йотезИса ВогкН.

В плодовых садах края занимает, пожалуй, одно из
первых мест как по площади, так и по урожайности. Раз-
водится во множестве сортов.

В лиственных лесах юго-западной части Ставрополья,
в районе Кавминвод и в большинстве других предгорных
и среднегорных районов Сев. Кавказа и Дагестана встре-
чаются дикорастущие яблони (лесная, восточная).

Дички яблони растут и в лесозащитных полосах, Нет
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их только в зоне районов с недостаточным увлажнением
(сухая и крайне засушливая зоны).

Яблоки применяются для изготовления аптечного пре-
парата яблочнокислого железа. При дизентерии и других
воспалительных заболеваниях слизистой оболочки кишеч-
ника рекомендуется яблочная диета.

В народной медицине чай из яблок используется при
мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, кашле, охрип-
лости, катаре желудка, колите и ряде других болезней.
Свеженатертые яблоки применяют местно при трещинах
на сосках у кормящих женщин и при ссадинах кожи в
качестве заживляющего средства.

, Яблочный чай готовят из трех нечищенных нарезанных
яблок среднего размера, кипятят 10 минут в литре воды и
затем прибавляют по вкусу сахар.

Рябина обыкновенная — ЗогЬ ив aucapana L,
( = 5. саисаьщепа Кот.)

Дерево (до 10—15 м высоты) с опушенными молоды-
ми, позже голыми блестящими побегами серовато-красно-
ватой (или буроватой)" окраски, покрытыми чечевичками.
Листья непарноперистые, с 9—15 ланцетными листочками
(3—8 см длины, 10—18 мм ширины), по краю пильчатыми,
сверху темно-зеленые, тусклые, снизу опушенные (иногда
почти голые), более светлые,. сизоватые. Цветки белые,
в щитковидных соиветия'х. Лепестки округлые. Плоды поч-
ти шаровидные (около 10 мм в диаметре), зрелые ярко-
или оранжево-красные Цветет в июне.

Растет в широколиственных и смешанных лесах в каче-
стве подлеска и на опушках, а также .В субальпийском
поясе.

Встречается повсеместно: в Ставропольском крае (в
Предгорном, Карачаевском, Прикубанском, Преграднен-
ском и Зеленчукском районах), в Краснодарском крае, во
всех северо-кавказских республиках, Дагестане. Разводит-
ся как декоративное дерево. Запасы сырья большие.

Лекарственным сырьем являются зрелые высушенные
плоды, сбор которых рекомендуется проводить после пер-
вых заморозков в сентябре — ноябре. Сушить их лучше в
печах или сушилках при температуре +60°.

В плодах содержатся: каротин, витамины С и Р, орга-
нические кислоты, горькое и сахаристые вещества, спирт
сорбит и т. п.

Плоды рябины применяются в виде чая и в сборах как
поливитаминный препарат,
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В народной медицине свежие плоды используются как
вяжущее и мочегонное средство, сухие плоды и сок при
лечении дизентерии, для возбуждения аппетита и как
противоцинготное средство. Принимать по четверти стака-
на 2 3 раза в день. В Карачаево-Черкесии сваренные с
медом ягоды рябины употребляют при геморрое.

Рябина кавказская — Sorbus caucasica Zinserl.

Высокий кустарник (о.т 1 до 3 м высоты) с опушенны-
ми красновато-коричневыми веточками, широко-эллипти-
ческими неглубоко лопастными (5—7 пар), на верхушке
тупыми, при основании округлыми листьями. Цветки мел-
кие белые, собранные в многоцветковые щитковидные соц-
ветия. Плоды овальные (10—12 мм длины), зрелые —
красные. Цветет в мае—июне.

Растет в горных лесах в составе подлеска. Встречает-
ся почти во всех лесных районах Сев. Кавказа (в Пяти-
горье—г. Развалка, г. Бештау, на Джинальском хребте:
по Чегемскому ущелью, вдоль рек Белой и Лабе) и восточ-
ного Дагестана.

На Сев. Кавказе с красными и оранжево-красными
плодами произрастает еще 9 видов рябины. Некоторые из
них известны только в культуре. Все они в лекарственном
отношении не изучены. В народной медицине применяют-
ся как рябина обыкновенная. Используют плоды в качест-
ве мочегонного, кровоостанавливающего и противодизен-
терийного средства, а также против цинги.

Семейство бобовые — РаЬасеае Ьтд1. (= Ьедшптозае
Juss.)

Подсем. цезальпиниевые — Caesalpinoideae ТаиЬ.
( =Cesalpinaceae К. Brown.)

Гледичия трехколючковая («Рожки») —
Gleditschia triacanthos L.

Высокое древесное растение с мелкими перистыми
листьями, стебель и ветви обычно усажены крупными вет-
вистыми колючками. Плод (до 30 см) — коричневый утол-
щенный боб, очень большой.

Разводится в скверах, парках, на улицах и в усадьбах,
особенно для создания живой изгороди. Много ее в лесо-
защитных полосах.

Родина — Северная Америка (центральная и восточная
части).

Сырьем в лекарственном деле являются молодые листья
гледичии, '
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В них содержится алкалоид триакантин( вилар) — про-
изводное аденина. В плодах и листьях находится аскорби-
новая кислота; в бобах найдены гликозид, флавоновые ве-
щества, сапонины. В створках бобов содержатся антра-
гликозиды, витамин К и дубильные вещества.

Алкалоид триакантин обладает способностью снимать
спазмы гладкомышечных органов: привратника, кишечни-
ка, желчного пузыря, желчных протоков, мочеточников и
мочевого пузыря. Триакантин расширяет кровеносные со-
суды и понижает кровяное давление.

Наша фармацевтическая промышленность выпускает
триакантин в таблетках, которые применяются при гипер-
тонической болезни, спастическом колите, холецистите и
ряде других заболеваний. Это растение интересно и как
инсектицид.

В народной медицине створки бобов (околоплодники)
заваривают как чай и пьют в качестве слабительного: 10
граммов сухих створок на стакан кипятка; по столовой
ложке 3—4 раза в день.

Подсемейство мотыльковые — РарШопа1ае ТаиЬ.

Лжеакация, акация ложная (белая) — К,оЫп1а
pseudoacacia L.

Дерево (до 25 м высоты). Молодые побеги угловатые.
Кора буровато-серая, глубоко бороздчато-трещиноватая.
Листья с прилистниками в виде колючек, непарнопери-
стые, с эллиптическими листочками. Цветки на опушенных
цветоножках белые или кремово-белые, в поникающих
многоцветковых кистях, чашечка густо рыжевато-опушен-
ная. Бобы линейно-продолговатые, плоские, голые.

Широко культивируется в качестве декоративного ра-
стения. Встречается в различных формах и в том числе в
шаровидной.

В цветках содержится гликозид и эфирное масло, в ко-
ре — дубильные вещества и токсальбумин.

В народной медицине применяют настойку цветов при
спазмах в желудочно-кишечном тракте и как вяжущее
средство, настойку коры молодых ветвей — при повышен-
ной кислотности желудочного сока.

10 граммов свежих цветов или 5 граммов высушенной
коры настаивают на 100 граммах водки. Принимать по
20—30 капель три раза в день.

Кроме этого вида используются лжеакация щетинисто-
волосистая (молодые ветви без колючек, но с рыжеватыми
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щетинками), лжеакация пышная (цветки розовые), лже-
акация ложномексиканская (цветки бледно-розовые в по-
никших кистях) и лжеакация клейкая (цветки с темно-
красной железисто-опушенной чашечкой и розовым венчи-
ком; молодые побеги железисто-опушенные, клейкие, с
колючками).

Астрагал кавказский — Astragalus caucasicus Pall.
А. золотистый — Л. аигеиз ЧРШй.

А. Маршалла—A. marschallianus Fisch..
Это кустарники (до 50 см высоты), с колючими ветвя-

ми, часто образующими кусты типа «перекати-поле». Рас-
тут по сухим каменистым склонам, в среднем горном поя-
се, в так называемых аридных котловинах. Встречаются
в Дагестане и в области Центрального Кавказа.

В сердцевинных лучах стеблей трагакантовых астрага-
. лов содержится камедь, используемая в медицине при
приготовлении пилюль, таблеток.

Верблюжья трава обыкновенная (яндык) — А1па§1
pseudoalhagi (Bleb.) Desv.

Травянистое многолетнее (40—80 см высоты) растение,
ярко-зеленое, голое, ветвистое, покрытое колючками, нап-
равленными вверх, нижние крепкие (до 200 мм длину).
Листья простые, цельные, продолговато-ланцетные или
овальные, тупые, прилистники мелкие, шиловидные, при
плодоношении опадающие. Цветки сидят по 3 —8 н а к о -

лючках, чашечка колокольчатая в виде плоховыраженных
зубцов, венчик розовый. Плод — четковидньгй, голый, 4 — 5-
семянный боб.

Растет на песках полупустынь, сухих склонах, по галеч-
никам от низменности до предгорий (реже до среднего
горного пояса). Встречается в Прикумском, Левокумском,
Арзгирском и других восточных районах низменной обла-
сти Ставрополья. Очень много верблюжьей травы (колюч-
ки) .в районе Черных земель, в Чечено-Ингушской, Даге-
станской АССР, а также в республиках Закавказья.

В траве верблюжьей колючки обнаружены сапонины,
витамины С, А (каротин), В, К, а также гликозиды фла-
воновой группы Р-витаминной активности (Н. А.' Синель-
ников, 1965). Во всех вегетативных и генеративных орга-
нах ее содержатся таниды в количествах*-от 0,61% до 18%,
алкалоиды.

Отвары и настойки травы верблюжьей ..кшшшш

дают фитонцидными свойствами, они применяются при ди-
зентерии, некоторых отолярингологических заболеваниях,
а также при лечении эрозий шейки матки и эндоцервицитов.
Отмечен эффект при лечении ангин, гнойном отите. «Ян-
дачный чай» утоляет жажду и резко снижает выделение
пота.

Донник лекарственный — Melilotus officinalis L.
Высокое (до 150 см высоты) ветвистое многолетнее или

двулетнее травянистое растение с тройчатыми листьями,
с узколинейными прилистниками, желтыми цветками, соб-
ранными в густые многочисленные длинные кисти. Ли-
сточки обратнояйцевидно-ланцетные, по краю зубчатые.
Плод — голый, тупой с остроконечием боб. 'Сухие соцветия
издают аромат.

Растет на травянистых склонах, в кустарниках, цо бере-
гам речек и оросительных каналов, в- посевах на полях, по
обочинам дорог, по откосам и мусорным местам, на низ-
менности и в предгорных районах. Встречается часто во
всех предгорных районах Сев. Кавказа, реже в низмен-
ных, совсем не встречается в высокогорных местах и вос-
точных районах с сухим и полупустынным климатом.

В медицинской практике используются соцветия и
листья донника, которые в виде верхушек растения собира-
ют в момент начала цветения. Сырье сушат на открытом
воздухе, а затем очищают от крупных стеблей путем про-
тирания и отсева с помощью решет.

Применяется также и трава донника, содержащая ку-
марин, его производные лактон гидрокумариновой кислоты,
мелилетовая кислота, а также витамины С, Е и другие ве-
щества.

Трава донника используется для изготовления «вытяж-
ного» зеленого мелилетного пластыря, применяемого при
нарывах, фурункулах, карбункулах.

В народной медицине трава в виде настоев употребляет-
ся в качестве отхаркивающего средства.

Высушенную траву донника в количестве 10 граммов
заваривают стаканом кипятка, после остывания процежи-
вают и принимают по столовой ложке 3—4 раза в день.

Трава донника употребляется также в парфюмерной и
ликеро-водочной промышленности и для отдушки некото-
рых сортов табака.

Козлятник лекарственный — Оа1е§а о^шпаНз Ь.
Высокое ветвистое многолетнее травянистое растение с

непарноперистыми листьями из 3—8 пар листочков с при-
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листниками, светло-голубыми цветками, собранными в
длинные, густые, кистевидные соцветия, превышающие по
длине листья. Зубцы чашечки длиннее ее трубочки. Бобы
вверх торчащие.

Растет на влажных лугах, по берегам ручьев и рек и з
нижнегорном поясе. В верховьях и в среднем течении рек
Кумы, Подкумка и их притоков встречается часто. Порой
на лесных полянах (особенно в понижениях) и среди ред-
ких кустарниковых порослей образует заросли.

Районы массового сосредоточения (типа зарослей) сле-
дующие: лесные массивы в долинах рек Эшкакон, Гришки-
ной балки, Пакунсыртовского ущелья — в черном лесу
(Малокарачаевский район), у сел Залесного, Кызыл-Кола,
Подлесного, ущелье Джеганас (Прикубанского района), в
лесах по реке Большой Зеленчук и его притокам (Зелен-
чукский район), а также в лесах Кавминвод. Обильно он
произрастает также в Западном и Восточном Предкав-
казье, в области Центрального Кавказа и в Краснодарском
крае.

Запасы в указанных местах значительные.

Козлятник восточный — Са1е§а оНепгаШ Ьат.

В отличие от козлятника аптечного, козлятник восточ-
ный имеет яркие сине-фиолетовые цветы (в негустых ко-
ротких кистях), непарноперистые листья из 3—6 пар про-
долговато-яйцевидных острых листочков с широкояйцевид-
ными прилистниками и повислыми бобами. Более часто
встречается по лесным опушкам и полянам, в оврагах и
по берегам ручьев, высоко в горах и в предгорьях, в Запад-
ном Предкавказье, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, предгорных и среднегорных районах Дагестана. Запасы
сырья огромны.

Оба вида произрастают в лесном поясе других районов
Кавказа.

В траве и семенах козлятника содержатся алкалоид
галегин (до 0,5%, в семенах до 0,17%), гликозид галутео-
лин и сапонины.

Алкалоид козлятника, обладая инсулиноподобным дей-
ствием, понижает содержание сахара в крови и поэтому
предложен для лечения сахарного диабета.

Водные настои из листьев и целой травы в народной
медицине используются в качестве потогонного, мочегон-
ного и противоглистного средства, а также при укусах ядо-
витых змей.
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• Водные настои делают из высушенной травы козлятни-
ка, для чего одну чайную ложку измельченной травы зава-
ривают стаканом кипятка, после остывания процеживают
и пьют по столовой ложке 4—5 раз в день.

Солодка глад$Ия —Glycyrrhiza glabra L.H-

Известное растение и под названием лакрица, солодок,
сладкий корень и т. д. Это многолетник с мощноразвитым
корневищем, бледно-фиолетовыми цветками, собранными в
рыхлые кисти, голыми перистыми листьями, стеблями и бо-
бами. Растет на солонцеватых местах, в низменных и пред-
горных районах.

. Наиболее широко распространена в север о-восточной
части Ставропольского края, в Приморско-Актарском, Ей-
ском, Крыловском, Темрюковском, Старо-Минском, а так-
же других районах по бассейнам реки Кубани и ее прито-
ков Краснодарского края, во всех районах северо-восточ-
ной части Дагестана и его Каспийского побережья, в Че-
чено-Ингушетии {Надтеречный, Наурский, Шелковской,
Грозненский, Малгобекский и другие районы), а также в
Кабардино-Балкарии (Прохладненский, Майский и другие
районы) и Северной Осетии (Моздок—Малгобек). На
степных склонах в лесостепных.и предгорных районах она
растет рассеянно, лишь иногда встречается в виде зарослей
на небольших площадях {горы Змейка, Лысая и другие,
побережье оз. Тамбукан). В горных районах произрастает
редко.

В районах массового распространения, представляю
щих собой сравнительно ровные пространства и впадины,
заливные прибрежное участки рек Калауса, Кумы, нижнее
течение реки Кубани и их притоков, солонцеватые места
надпойменных террас, солодка образует часто сплошные за-
росли или доминирует в сообществе с полынью, пыреем-
кубанкой, пыреем ползучим, совместно с другими злаками
{заливные луга) или степными злаками (ковыль, типчак).

Надо заметить, что нередко места с большим сосредото-
чением солодки распаханы. Но и на пашнях {посевах и за-
лежах) солодки довольно много. Запасы сырья большие.
Поэтому заготовку его можно производить в промышлен-
ном масштабе.

Общее распространение — степная зона Евр. части
СССР, Казахстана, Средней Азии {поймы рек) и Кавказа.

По данным И. А. Муравьева (1951 г.), качество северо-
кавказского солодкового корня мало чем уступает ураль-
скому солодковому корню.
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В корнях и корневищах солодки находятся глицирри-
зин (вещество, обладающее приторно-сладким вкусом и в
воде сильно пенящееся), сахароза, глюкоза, аспарагин,
маннит, крахмал, глицирамарин (горькое вещество), смо-
лы, камедь, следы эфирного масла, желтый пигмент (фла-
вон-гликозид ликвиритин).

Из корней и корневищ солодки готовят следующие ле-
чебные препараты: сложный порошок солодкового корня,
грудной (или лакричный) эликсир, экстракт солодкового
корня (лакрицы), сухой экстракт солодкового корня, густой
сироп солодкового (лакричного) корня.

Препараты солодки применяются как отхаркиваю-
щее, легкое слабительное и слабое мочегонное средства;
густой экстракт и порошок в аптечной практике использу-
ются для приготовления пилюльной массы. В последнее
время препарат глицирам (аммонийная соль глицирризино-
вой кислоты) стал применяться при аллергических забо-
леваниях.

Солодка употребляется в пищевой промышленности при
изготовлении пива, некоторых конфет и пастил; ею сдаб-
ривают сорта жевательного и курительного Табаков. Кроме
того, солодка применяется при изготовлении некоторых
акварельных красок, туши, чернил, ваксы, гуталина и ис-
пользуется как пенообразователь в огнетушителях.

Софора японская — Sophora japonica Ь.

Дерево (до 25 м высоты) с зеленовато-серыми, коротко
опушенными побегами, кора стволов темно-серая, глубоко
трещиноватая. Листья непарноперистые (до 25 см длины),
с 3—8 парами яйцевидных продолговато-яйцевидных или
продолговато-эллиптических листочков, сверху темно-зеле-
ных, блестящих, снизу сизых или беловатых и опушенных.
Цветки желтовато-белые (1,5 см длины), ароматные, в
рыхлых конечных метелках. Плоды — четковидные, голые
бобы. Цветет в июле—августе.

В качестве декоративного встречается во всех городах
Сев. Кавказа и в особенности в Краснодаре, городах Кав-
казских Минеральных Вод, в Георгиевске, Прикумске. За-
пасы сырья значительны.

Плоды являются источником изофлавоновых и флаво-
новых гликозидов и в частности рутина. Рутин уменьшает,
подобно витамину Р, ломкость и проницаемость капилляр-
ных сосудов, повышает способность организма усваивать
витамин С. Применение аналогично рутину, получаемому
из плодов гречихи.

Стальник пашенный — Опошз агаепз1з Ь, +

На Сев. Кавказе произрастает две формы. Обе являют-
ся травянистыми растениями, усаженными колючками (или
без колючек), с розовыми или розово-фиолетовыми цветка-
ми и сложными (тройчатыми) листьями. Друг от друга от^
личаются разной формой поверхности семян и различным
количеством цветков, а также разнообразием опушения
стеблевых междоузлий.

У стальника пашенного крупные цветки сидят попарно,
образуя метельчатые соцветия, ось которого покрыта
обильно белыми и железистыми волосками. ,

У стальника пашенного слегка колючего цветки одиноч-
ные, мелкие, семена гладкие, междоузлия коротко опушен-
ные.

Обе формы стальника растут на сорных местах, на низ-
менности и в, предгорных районах. Чаще встречаются на
влажных лугах по берегам ручьев в Дагестане, Чечено-
Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.
Запасы сырья значительны. Растения родственны западно-
европейскому стальнику колючему, корень которого имеет
лекарственное значение.

В корнях стальников содержатся эфирное масло, сапо-
нины, дубильные вещества, гликозиды, смолы, холестери-
ноподобное вещество оноцерин и некоторые другие веще-
ства. Лекарственным препаратом является настойка этого
растения, изготовляемая на фармзаводах.

В народной практике корни стальников в виде отвара
применяются как мочегонное и потогонное средство по сто-
ловой ложке 2 раза в день.

'Стальник пашенный (полевой) применяется также и
при геморрое. Отвар готовят из одной части травы на де-
сять частей воды.

Семейство парнолистниковые — 2!дорНу11асеае ЬтсП.

Могильник, гармала — Peganum harmala Ь.

Многолетнее травянистое растение (25—60 см высоты),
Й бледным голым стеблем и трехраздельными листьями.
Цветки крупные, светло-желтые, на длинных ножках, пяти-
членные. Тычинок 15. Плод—шаровидная, несколько при-
плюснутая, трехгнездная коробочка с большим количест-
вом бурых семян с точечно-бугорчатой поверхностью. Ра-
стение ядовитое.
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Растет на сухих глинистых почвах, на галечниках, сор-
ных местах и особенно на толоках, у помещений для скота
и у селений.

Это восточно-азиатское растение встречается в полупу-
стынной, засушливой степной и лесо-степной зонах края.
Сплошных зарослей не образует. Одним из мест его сравни-
тельно большого сосредоточения является восточная и юго-
восточная окрестности г. ПрикуТиска и с. Покойного, а так-
же выгон между с. Покойным, Бургун-Маджарами и Лево-
кумским. Довольно часто гармала встречается в Прикум-
ском и Левокумском районах по долине реки Кумы (осо-
бенно много его в 5 км от с Левокумского). Оно произра-
стает и в других районах Восточного и Западного Предкав-
казья, в Прикаспийских районах Дагестана, доходя по
ущельям до среднего горного пояса. Много его в Закав-
казье.

Могильник содержит алкалоиды гармин, гармалин, гар-
малол и пеганин (вазицин). Преобладает гармалин.

Научная медицина использует солянокислый гармин,
добываемый из семян, и настойку корней. Гармин возбуж-
дает центральную нервную систему и особенно заметно
двигательные отделы коры мозга, а также сосудодвигатель-
ный и дыхательный центры, в силу чего повышает кровяное
давление и усиливает дыхание, понижает тонус скелетной
мускулатуры и мускулатуры кишечника, желчных путей и
бронхов, возбуждает мышцу матки, расширяет коронарные
сосуды сердца.

Гармин и настойка корней применялись до недавнего
времени при паркинсонизме после энцефалита и при дрожа-
тельном параличе.

Трава в народной медицине используется в виде ванн
при некоторых кожных заболеваниях и ревматизме; семена
в качестве потогонного и противоглистного средства, на-
стои травы — при простуде и малярии.

Семена гармалы принимают внутрь по 10—15 штук два-
три раза в день. Настой сухой травы делают из одной чай-
ной ложки измельченной травы, заваривая ее как чай дву-
мя стаканами кипятка, и принимают внутрь по столовой
ложке три раза в день.

Парнолистник бобовый — ИцорНуйит ̂ аЬацо Ь,

Многолетник с многочисленными голыми стеблями (40—
90 см высоты). Листья состоят из двух листочков, супротив-
ные. Цветки белые, у основания оранжевые. Плод представ-

ПО

ляет собой повислую удлиненно-цилиндрическую коробоч-
ку, похожую на боб. Ядовито!

Растет на сухих глинистых склонах и обнажениях, на
сорных местах, по канавам и у построек на засоленной поч-
ве (солончаках и солонцеватых местах). Встречается в райо-
не Кавказских Минеральных Вод, Прикумском, Арзгир-
ском, Левокумском и других районах Ставрополья, в дру-
гих районах Восточного Предкавказья, в Дагестане.

В зеленых частях растения содержатся алкалоиды,
главным из них является алкалоид зигофабагин, а также
сапонины, витамин С, дубильные вещества. Растение ядо-
вито для телят, овец и свиней.

В народной медицине употребляются свежие листья в
растертом виде в качестве нарывного пластыря, как рано-
заживляющее средство, при фурункулах. Внутрь листья в
виде чая применяют против глистов, при упадке сил, при
ослаблении сердечной деятельности. Корень, растертый с
салом, применяется для заживления' ран и язв. Вытяжка
из травы обладает бактерицидными свойствами.

В народной медицине чай из высушенных листьев пар-
нолистника делают из чайной ложки измельченных листьев
на стакан кипятка и пьют по столовой ложке три раза в
день.

Я корцы стелющиеся—ТгсЬиШз (еггез(г18 Ь.

Однолетнее травянистое растение со стелющимися (ле-
жачими) стеблями (10—16 см длины), часто ветвистыми.
Листья парноперистые, супротивные (3—5 см длины и
1,5—2 см ширины), как и стебель, пушистые от многочис-

ленных волосков. Цветки пятичленные, сидящие в пазухах
листьев, одиночные, желтые, мелкие (5—7 мм длины).
Плод пятиугольный, распадающийся на пять усаженных
2—4 крепкими, острыми шипами орешков. Цветет в м а е -
июле.

Растет на песчаных и сорных местах, на полях и бахчах.
Встречается главным образом на низменности Ставрополь-
ского края (Ново-Александровский, Кочубеевский, Геор-
гиевский', Минераловодский, Прикумский и другие районы),
реже в предгорных районах. В изобилии растет в Западном
и Восточном Предкавказье и в Каспийской части Дагеста-
на, а также в Закавказье.

С лекарственной целью используются заготовленные во
время цветения и высушенные листья. Они содержат мно-
го витамина С, а плоды — алкалоиды.

Экстракт якорцев стелющихся применяется при пони-
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женной кислотности у больных с гипо- и анацидным гаст-
ритом, а также как мочегонное средство при отеках.

В народной медицине листья используются при запорах
и как мочегонное средство. Отвар травы с кукурузными
«пестиками» применяется при простудных заболеваниях, а
в чистом виде — при геморрое.

Прописывают экстракт для внутреннего употребления и
рекомендуют пить по одной столовой ложке 3 раза в день.

В Италии якорцы считаются хорошим тоническим, мо-
чегонным и вяжущим средством, в других странах их упот-
ребляют только как диуретическое средство.

Семейство истодавые — Ро1уда1асеае ЫпсП.

Истод сибирский — Ро1у§а1а $1Ыг1са Ь.

Один из шести видов, встречающихся в нашем крае,
являющийся наравне с истодом тонколистным официналь-
ным. Это многолетнее травянистое растение с ветвистым
стеблем, ланцетными листьями, зеленовато-фиолетовыми
цветками, собранными в пазушные соцветия—кисти.

Растет в среднегорном и субальпийском поясах, на по-
слелесных и субальпийских, иногда остепненных лугах и да-
же сухих склонах. Встречается редко. Все растения, отно-
симые к истоду сибирскому, произрастающие на Кавказе,
выделены в самостоятельный вид истода Сосновского —
Р. 5О5ПО\узку1 Кет.-Ыа1. Близким к этому виду является
истод анатолийский — Р. апа!оНса Во1зз. е{ НеЫг., у ко-
торого соцветия более крупные и верхушечные, стебли
приподнимающиеся (20—40 см высоты), листья более ши-
рокие, венчик цветка длиннее крыльев, ярко-пурпурозый
(реже голубой или беловатый). Растет на лесных опушках
и на горных лугах в юго-западной части Ставропольского
края, в области Центрального Кавказа и Краснодарского
края.

Истод сибирский имеет широкое распространение в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Лекарственное значение имеют корни, собираемые в ав-
густе—сентябре. Сырье сушат в проветриваемых помеще-
ниях или на открытом воздухе.

В корнях и корневищах содержатся сапонин, сенегин,
жирное масло, смолы и другие вещества.

В виде 5—10-процентного отвара корней и корневищ,
а также жидкого экстракта истод применяется как отхар-

кивающее средство при острых и хронических воспалениях
слизистых оболочек дыхательных путей (по столовой лож-
ке 4—5 раз в день).

Семейство молочайные — ЕирНогЫасеае. ). 51. НИ.

Клещевина обыкновенная — Щстиз соттитз Ь.+

Растение в культуре однолетнее, быстрорастущее, силь-
но ветвистое, с крупными пальчато-надрезанными листьями.

В качестве технического культивируется в нашем крае
на значительных площадях. Часто в некоторых районах
население разводит касторник как декоративное растение.

В ботаническом саду Пятигорского фарминститута ус-
пешно выращивается ежегодно в нескольких формах. Ро-
дина — тропическая Африка, где это растение является
многолетним с древесным стеблем, достигающим 10 м вы-
соты. Оно очень чувствительно к заморозкам.

Клещевина возделывается для получения семян, содер-
жащих жирное невысыхающее масло, во многих колхозах
Сев. Кавказа.

В семенах имеется жирное масло (касторовое), приме-
няемое в медицине и технике. Во всех частях растения есть
ядовитый алкалоид рицинин и в семенах — очень ядови-
тый токсальбумин рицин.

В медицинской практике касторовое масло использует-
ся как слабительное средство; применяется оно и наружно,
входя в состав разных мазей (например, мази Вишнев-
ского) .

Семейство сумаховые — АпасапНасеае УпсИ.

Скумпия — Соппиз со§§у§г1а Зсор.

Кустарник (до 2—4 м высоты), несущий обратнояйце-
видные длинночерешковые сверху темно-зеленые, снизу
более бледные (осенью оранжевые, фиолетово-красные,
красные) цельные листья. Зеленовато-белые цветки собра-
ны в крупные пушистые раскидистые метелки. Неплодущие
цветоножки после цветения усажены длинными оттопырен-
ными волосками. Плод мелкий сухой. Цветет в мае—июне.
Растет в среднегорных районах, на сухих склонах среди
кустарников. Встречается в лесопосадках довольно часто.
Скумпия очень декоративна. На Сев. Кавказе широко рас-
пространена в Дагестане (предгорья и средний горный
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пояс), в районе Кавказ-
ских Минеральных Вод,
Карачаево-Черкесии и в
Краснодарском крае (лес-
ные полосы).

Лечебное значение име-
ют листья, которые мож-
но заготавливать в пери-
од цветения и до образо-
вания плодов. Сырье мож-
но сушить любым спосо-
бом.

Листья скумпии содер-
жат большое количество
танина, галловой кисло-
ты и являются источни-
ком для получения та-
нина. Как вяжущее сред-
ство он применяется в
медицине и идет для изго-
товления некоторых ле-
карств.

Сумах дубильный —
Rhus coriaria L.

Высокий кустарник
или дерево (2—4 м высо-
ты) с непарно-перистыми
листьями (9—17 см дли-
ны), с 9—17 листочками,

доли которых туповатые, сверху волосистые, серо-зеленые.
Цветки 5-членные, зеленовато-белые, разнополые, мелкие,
в крупных волосистых мельчатых соцветиях. Плоды шаро-
видные (5—6 мм в диаметре), зрелые — красные, густо-же-
лезистые. Растет в горных лесах, по лесным опушкам, на
каменистых местах. Встречается часто в Дагестане (Тар-
ки-Тау); в районах Кавказских Минеральных Вод и в
Краснодарском крае, Нальчике—в культуре. Нередко мож-
но обнаружить в лесопосадках. Высоко в горные леса не
заходит

С лекарственной целью используются листья и плоды
сумаха. Листья собирают от начала цветения до начала
плодоношения, плоды только в зрелом виде. Сушить можно
на открытом воздухе.
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Рис. 27. Скумпия.

Листья сумаха содержат большое количество танина
и наравне с листьями скумпии являются сырьем для полу-
чения этого вещества.

Семейство конскокаштановые — Жрросаз^апеасеае
Тогг. е{ Огау.

Каштан конский—Aesculus hippocastanum L.

Древесное растение, обладающее высокими декоратив-
ными свойствами. Поэтому его разводят в парках, садах,
цветниках, бульварах, улицах, скверах. Конского каштана
много почти во всех городах, в крупных станицах и других
населенных пунктах. Родиной является юг Балканско-
го полуострова, где растение достигает 30 м высоты.
Молодые побеги толстые, голые, вначале зеленые,
затем желтовато-бурые, с чечевичками. Кора ветвей и ство-
ла серовато-бурая, трещиноватая. Листья пальчатослож»
ные, черешчатые, с 5—7 удлиненно-обратнояицевидными,
к основанию суженными, до 30 см длины, по краю дважды-
пальчатыми листочками. Цветки пятичленные. неправиль-
ные, в прямостоячих метелках (20—30 см длины), лепест-
ки белые, с розовыми пятнами у основания и розовыми
точками на отгибе, слегка бахромчатые. Плод представляет
собой шаровидную с крепкими шипами коробочку, раскры-
вающуюся тремя створками. Семена коричневые, сплюсну»
тые, с рубцом при основании. Цветет в апреле—мае.

Встречается вид конского каштана с красными цвета»
ми —А. сагпеа Наупе, восьмитычиночный —А. осхапёга
Marsh, и мелкоцветный — A. parviflora Walt.

В коре содержатся сапонины, дубильные вещества и
флюоресцирующее вещество эскулин. Семена богаты крах-
малом, кроме того, имеют горечь и другие вещества

В народной медицине сок из свежих цветов принимают
внутрь при закупорке и воспалении расширенных вен на
ногах (тромбофлебитах) и при геморрое. При болях в су-
ставах и при ревматизме делают втирания спиртовой на-
стойки из сухих цветов в кожу в области ощущения болей.
Отвар из кожуры семян употребляют при маточных крово»
ТРЧРНИЯХ , * *

В народно-медицинской практике выдавленный из све»
жих цветов сок пьют по 20—25 капель три раза в день,
Отвар делают из 5 граммов кожуры семян на стакан во-
ды, кипятят 15 минут и выпивают по столовой ложке три

раза в день.
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Семейство крушиновые— КНатпасеае К. Вг.+

Жостер — крушина слабительная — К/гатпи cathartica L.

Высокий кустарник или небольшое деревцо с супротив-
ными яйцевидными листьями. Ветви с серой или красно-
бурой корой, на концах колючки. Цветки невзрачные зеле-
новатые, двудомные, расположенные пучками у пазух
листьев. Плод — костянка фиолетового или почти черного
цвета. Цветет в июне—июле.

Растет в лесах. Часто встречается в Зеленчукском, Уруп-
ском, Прикубанском, Карачаевском, Малокарачаевском,
Хабезском, Предгорном, Кочубеевском, Ново-Александров-
ском, Георгиевском и других районах Ставропольского
края. Много ее в Краснодарском крае, Дагестане, в об-
ласти Центрального Кавказа (во всех предгорных, реже
среднегорных лесах). В целом жостер распространен в
Европейской части СССР, Западной Сибири, в Средней
Азии и на Кавказе.

С лекарственной целью используют плоды жостера, ко-
торые собирают в сентябре—октябре, когда они приобрета-
ют черную окраску. Нельзя собирать их с плодоножка-
ми и смешивать с плодами крушины ломкой.

Плоды содержат антрагликозиды, желтое вещество
рамноцитрин, рамнолютин, рамнохризин, кверцетрин, рам-
ноксантин, ксанторамин, камедь, пектиновые и другие
, вещества.

В виде отвара, экстракта и сиропа плоды употребляются
как слабительное средство. Отвар готовят из 15—20 су-
шеных плодов на стакан воды и кипятят 10—15 минут.
Затем принимают по столовой ложке до трех раз в день.

Крушина ломкая ольховидная • — Ргап§и1а а1пиз МШ. +

Высокое кустарниковое растение (до 7 м высоты) с
Цельнокрайними, яйцевидными или эллиптическими листья-
ми и обоеполыми мелкими желтовато-зелеными пятичлен-
ными цветками в зонтиковидных соцветиях (по 2—7 сидят
в пазухах листьев).

Плод представляет собой шаровидную, зрелую, черную
(8—10 мм в диаметре) костянку, созревание неравномерно.
Косточек 3. Цветегв апреле—июле.

Растет в лесах, входя в состав подлеска, среди кустар-
ников. Зарослей не образует и встречается одиночно или
небольшими кустами, чаще в составе пойменных лесов.
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Рис. 28.
Крушина ломкая ольховидная.



Сбор сырья можно производить в Прикубанском (уро-
чище Джаганас), Урупском (по долинам рек), Зеленчук-
ском, Александровском, Георгиевском, Предгорном и не-
которых других районах Ставропольского края, в пред-
горьях Краснодарского края, Дагестана (в Буйнакском,
Кайтагском, Дахадаевском и других районах), Чечено-Ин-
гушетии (в притеречных, Сунженских лесах, и в Назранов-
ском, Урус-Мартановском, Гудермесском и других райо-
нах), Кабардино-Балкарии (по Белой речке, близ Стар.
Лескена, Жемталы, Долинска), Северной Осетии (Балта,
Гизель, Дур-Дур, Н. Урух, Дарг-Кох и проч.).

Общее распр.: Евр. часть СССР, Зап. Сибирь, Кавказ
и Крым.

Лекарственным сырьем является кора (темная с белы-
ми крапинками, а на молодых ветках—красно-бурая),
собираемая ранней весной до появления листьев. Кору
следует снимать только с молодых ветвей следующим об'
разом: на ветвях провести кольцеобразные надрезы, затем
продольно соединить и кору отделить от древесины. Сырье
сушат под навесом, можно и на открытом воздухе.

В лечебных целях используется кора ломкой крушины,
содержащая антрагликозиды, сапонины, дубильные веще-
ства и другие.

Водные отвары, жидкий и сухой экстракты коры приме-
няются в качестве слабительных средств, причем только
После годичного хранения (в течение этого времени разру-
шаются вреднодействующие вещества).

Отвар готовят из 20 граммов коры на стакан воды и
кипятят 15—20 минут. Принимают по 1—2 столовые ложки
два раза в день.

Большой интерес представляет разновидность с эллип-
тическими листьями.

Семейство виноградные — УМасеае Упс11.

Виноград винный — Vitis vinifera L., V. labrusca L.,
V.vulpinaL.,V. riparia Michx., V. cinereaEngelm.u dp.

На Сев. Кавказе виноград довольно распространен. В
колхозах, совхозах и индивидуальных хозяйствах разво-
дится значительное количество сортов как столовых, так
и винных, Это растение с обоеполыми цветками.

В пойменных лесах, в долинах рек Кумы. Терека, Сулака,
Акташа, Самура, Сунжи, Аргуни и Кубани произрастает
дикий виноград—УШз зПуезШз Ь. Это двудомное лианное
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растение. Ягода величиной с горошину. Листья голые (5—
9 см длины), 3—5-лопастные.

В плодах содержатся глюкоза, фруктоза, винная, яблоч-
ная, лимонная и дубильная кислоты, каротиноиды, в незна-
чительных количествах витамины Аь Вь В2 и С И фермен-
ты: инвертаза, пектиназа, протеаза и липаза.

Лечение виноградом преследует цель изменить обмен
веществ и усилить питание больных. Проводится оно при
сердечных заболеваниях, подагре, воспалениях почек и пе-
чени, некоторых формах туберкулеза и других заболе-
ваниях.

В народной медицине порошок сушеных листьев вино-
града принимают внутрь при маточных кровотечениях (по
1—2 грамма на прием гри раза в день). Пастеризованный
виноградный сок полезен при повышенном кровяном дав-
лении по стакану два раза в день.

Виноградные вина иногда назначаются выздоравливаю-
щим после перенесенных инфекционных болезней.

Семейство липовые — ТШасеае Лизз.

Липа сердцевидная — ТШа согйага МШ. +
Липа крупнолистная — Т. р1а1Нурку11а 5сор.

Липа кавказская — Т. саисазсса Кирг.

Два первых вида — крупные древесные растения с серд-
цевидными, по краю бородчато-зубчатыми или острозубча-
тыми листьями; величина листьев различна, причем у липы
крупнолистной снизу они мягковолосистые, а у сердцевид-
ной (мелколистной) — голые.

У липы кавказской листья более крупные, неравнобо-
кие, по краю пильчатые, зубцы несут равные им или пре-
вышающие их ости. Плоды с тупым носиком.

Растут в горных лиственных лесах. На Сев. Кавказе
чаще встречается липа кавказская. Два первых вида ши-
роко разводятся в культуре и растут в парках, садах и
скверах в значительных количествах.

Лекарственное значение имеют цветы, собираемые до
полного раскрытия бутончиков (середина июня). Резку

, соцветий (щитков) производят с помощью ножниц. Сушить
необходимо только под навесом или на чердаках, оберегая
сырье от действия прямых лучей солнца.

Сухие цветы содержат эфирное масло, неизученный гли-
козид, слизь, дубильные вещества, сахар, пигмент.

Горячий чай из липового цвета считается самым попу-
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лярным потогонным средством. Он же применяется д л я
полоскания рта при воспалении слизистой оболочки и для
припарок.

В народной практике отварами и водными настоями ле-
чат различные болезни желудка, тонкого и толстого кишеч-
дика, п е ч е н и , почек и простудные заболевания. Свежие,
растолченные листья и почки липы накладываются на на-
рывы, гноящиеся язвы и раны.

Липовый цвет в количестве 10—15 граммов заваривают
стаканом кипятка как чай и в теплом виде выпивают (как
потогонное). Этим же настоем с прибавлением двууглекис-
лой соды полощат горло при ангине.

П р и м е ч а ни е. В культуре в городах Сев. Кавказа
(напр., Ставрополе) встречается липа войлочная (венгер-
ская), л. манчжурская, л. длинночерешковая, л. американ-
ская, л. колхидская, л. крымская и другие виды.

Семейство мальвовые — Ма!уасеае

Алтей лекарственный —АННаеао

Многолетнее, ветвистое, мягковолосистое растение с хо-
рошо развитой корневой системой. Стебли ( 8 0 — 1 50 см

высоты) от опушения серые, с очередными черешчатыми
серовато-зелеными яйцевидными, по краю неровно-город-

чато-пильчатыми трех-пяти-
лопастными листьями. Цвет-
ки с прицветниками, бледно-
розовые, собранные на кон-
цах ветвей в пазухах и на
верхушке стебля в колосо-
видные соцветия. Цветет в
июле—августе.

Растет на сырых местах,
по берегам рек, речек и ка-
налов, в кустарниках и на
опушках.

Часто и обильно встреча-
ется в Прикаспийской низ-
менности (Тарумовский, Киз-
лярский, Баба-Юртовский и
Кизил-Юртовский районы

Даг АССР, особенно по доли-
нам рек Терека, Акташа,
Сулака), в окрестностях ста-
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Р и с . 29.
Алтей лекарственный.

ниц Шелковской, Каргалинской, Старо-Щедринской, а так-
же в Шалинском районе ЧИ АССР (преимущественно по
берегам рек Терека, Аргуни и Сунжи), в Майском, Прохлад-
ненском и некоторых других районах КБ АССР, в окрест-
ностях селений Карджин, Ново-Осетинской, Виноградной и
Луговской, а также у ст. Дарг-Кох и близ г. Моздока
СО АССР. Много его в Запад-
ном Предкавказье в низовьях
р. Кубани и ее притоков.

Сравнительно редко встре-
чается по долинам рек Малого
Зеленчука (у а. Адыге-Хабль,
Эркен-Халк), Большого Зелен-
чука (у с. Эрсакон) Карачаево-
Черкесии, Кубани (у ст. Бо-
гословской, Барсуковской, с.
Татарки, х. Надзорного), у
с. Ольгинского и других селе-
ний Кочубеевского района, у
ст. Григорополисской Ново-
Александровского района, а
также в районе с. Урух Георги-
евского района.

В небольших количествах
алтей лекарственный обнару-
жен по долинам реки Кумы и
ее притока — Подкумка, на по-
лянах среди предгорных широ-
колиственных лесов. Запасы
сырья небольшие, вследствие
чего алтей промышленного зна-
чения не имеет. Заготовка сы-
рья (корня) может произво-
диться для местных целей.

Общее распространение: УССР, БССР, Среднее и Юж-
ное Поволжье, Даг АССР, КБ АССР, Восточное и Южное
Закавказье.

Вместе с алтеем аптечным в более значительных коли-
чествах произрастает алтей армянский — АНЬаеа аггте-
таса Теп.+ Его химический состав и лечебные свойства
близки к первому. Сырье заготавливают наравне с алтеем
аптечным. Тосфармакопеей он допущен к использованию.

По берегам реки Кубани встречается и алтей бруссо-
нециелистный. Его корни и корневища развиты и изоби-
луют слизью,

121

Р и с . 30.
Алтей армянский.



С врачебной целью используются корневища и корни
двухлетнего возраста. Иногда применяются цветы и листья.
Сырье заготавливается весной или осенью. Выкопанный ко-
рень очищается от земли, режется на куски по 20 см. После
провяливания корни очищаются от коры. Более толстые
из них расщепляют на 2—3—4 части вдоль и сушат в хо-
рошо проветриваемом помещении или на солнце.

Корни содержат до 35% особой слизи (главное действу-
ющее вещество), крахмал, пектиновые вещества, сахар,

1 аспарагин, фосфорную и яблочную кислоты, жирное масло
и некоторые соли.

Алтей является древнейшим лекарственным растением.
, Применяются внутрь водные настои корней при катараль-

ных состояниях слизистых оболочек дыхательных путей
как мягчительное и успокаивающее средство; как обвола-
кивающее — при воспалении слизистой желудка и кишеч-
ника. Порошок корня идет для приготовления пилюльной
массы. Алтей используется и в ветеринарии.

Корни алтея идут для приготовления так называемого
грудного сбора и алтейского сиропа.

10 граммов измельченного корня заливают стаканом во-
ды комнатной температуры и настаивают в течение часа,
процеживают и принимают по столовой ложке через каж-
дые два часа.

Семейство зверобойные — Си1ШегаеЛи

Зверобой пронзенный — Нурепситр 'ег^огагит Ь. +

Многолетнее растение (20—50 см высоты) с прямыми
ветвистыми стеблями, супротивными мелкими продолгова-
то-овальными листьями, с насквозь просвечивающимися
железками по всей пластинке. Золотисто-желтые многоты-
чиночные цветки в виде щитков сидят на конце ветвей. Цве-
тет в июне—сентябре.

Растет на лугах, более или менее увлажненных местах
холмов, по опушкам, лесным и субальпийским лугам.

Заготовка зверобоя возможна в предгорных и горных
районах, а также лесистых местах Сев. Кавказа. Очень
много его встречается по пологим склонам, занятым лес-
ными или послелесными лугами, используемыми в качестве
сенокосного угодья в Зеленчукском, Урупском, Прикубан-
ском, Предгорном и других районах юго-западной
части края, а также в Кочубеевском, Ново-Александров-
ском районах Ставропольского края. Зверобой часто встре-

122

чается в низменных и предгорных районах Краснодарского
края, КБ АССР, СО АССР, ЧИ АССР и Дагестанской
АССР. Зверобой произрастает почти по всему Союзу ССР.

Для медицинских целей используется трава, собирае-
мая при помощи ножей или секаторов в период массового^

цветения Сушка сырья производится на открытом воздухе
в специальных сушилках или на чердаках.

Применяется трава зверобоя. В ней содержатся дубиль-
ные вещества пирокатехинового ряда (до 10—12%), эфир-
ное масло, в составе которого найден пинен, гиперазид (фла-
воноловый гликозид),
азулен, цериловый
спирт, каротин, вита-
мины С и РР, красящее
вещество гиперицин и
некоторые другие.

Трава употребляется
в научной медицине в
виде водных настоев,
отваров и спиртовой
настойки.

Перечисленные ле-
карства применяются
внутрь при острых и
хронических колитах,
как успокаивающее
центральную нервную
систему и как кровоос-
танавливающее средст-
во, а также наружно —
для смазывания и по-
лоскания при воспале-
нии слизистой оболочки
десен и полости рта,
для лечения ран и ожо-
гов (новый препарат
«иманин»).

Зверобойное масло
(масляный экстракт,

получаемый в результа-
те вываривания травы
в растительном мас-
ле) — хорошее раноза-
живляющее средство.
10 граммов сухой тра-
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вы заваривают стаканом кипятка, дают остыть, процежи-
вают и пьют по столовой ложке три раза в день.

В народной практике настойку на водке делают из рас-
чета 15 граммов высушенной травы на стакан водки. На-
стаивают десять дней и пьют по 30 капель на рюмку воды
три раза в день при заболевании желудочно-кишечного
тракта, при головных болях, при геморрое; трава входит в
состав мочегонных и противоспастических сборов (чаев).

Семейство фиалковые — Ую1асеае ОС.

Фиалка полевая — Ую1а агоепзьз Мигг.

Травянистый однолетник с ребристым, почти лежачим
стеблем, трехцветными 5-членными одиночными цветками
с неравными лепестками и черешчатыми нижними сердце-
видно-яйцевидными и верхними ланцетными листьями. У
основания листьев по 2 перистораздельных прилистника.
Цветет все лето.

Растет на склонах, по полям, при дорогах, в садах, на
сорных местах. Встречается почти во всех низменных и
предгорных районах Сев. Кавказа.

С лекарственной целью используется травя, собранная
вместе с цветками и высушенная под навесом, на чердаке
или на открытом воздухе.

Аналогично употребляется также трава другого вида —
фиалки трехцветной —Ую1а 1псо1ог ШШг., которая рас-
пространена на Сев. Кавказе только в культуре или в оди-
чавшей форме (иногда как сорняк).

Оба вида, а также фиалка обыкновенная распростране-
ны почти по всему Советскому Союзу.

Фиалка душистая — Ую1а оа"ога(а Ь<

Низкий травянистый многолетник со стелющимися над-
земными и подземными побегами, прикорневыми округлы-
ми сидячими листьями, которые растут пучками. Цветки
неправильные, мелкие, душистые, сине-фиолетовой окраски.
Цветет ранней весной в апреле—мае.

Растет в лесах, по опушкам, на послелесных лугах (на
северных склонах) и среди кустарников. Встречается на
Сев. Кавказе часто и обильно во всех лесных местах низ-
менных и предгорных районов, а также в среднегорных
лесных массивах.
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Часто встречается в культуре.
Применение находят трава и цветы фиалки душистой.
Фиалки содержат гликозиды и следы алкалоида виоли-

на, салициловую и виннокаменную кислоты, витамин С и
другие вещества.

В народной медицине высушенную надземную часть ра-
стений заваривают как чай и пьют при бронхитах в каче-
стве отхаркивающего средства, при камнях в почечных ло-
ханках и мочевом пузыре, при подагре и ревматизме.

Сухую траву в количестве 10 граммов заваривают ста-
каном кипятка, дают остыть, процеживают и пьют по сто-
ловой ложке 3—4 раза в день.

Семейство волчниковые — ТЬуте!аеасеае КекНЪ.

Волчье лыко обыкновенное, волчеягодник — ОарНпе
mezereum L.

Невысокий (0,5—1,5 м) кустарник с очередными серыми
от короткого опушения, позже голыми ветвями и скучен-
ными на верху ветвей очередными обратноланцетными
цельнокрайними, к основанию суженными, сверху зелены-
ми, снизу серо-голубоватыми, на зиму опадающими листья-
ми. Мелкие розовые душистые трубчатые цветки сидят пуч-
ками по 3—5 на прошлогодних ветвях и распускаются до
появления листьев. Плод — овальная или почти шаровид-
ная красная односемянная костянка. Растение ядовито!

Растет в лесах и кустарниках среднегорного и субаль-
пийского поясов Зеленчукского, Карачаевского, Урупского
и некоторых других районов Ставропольского края, в об-
ласти Центрального Кавказа, Чечено-Ингушетии, Дагеста-
на и Краснодарского края.

В нашем крае встречается чаще в субальпийском и аль-
пийском поясах. Другой вид • — волчеягодник скученный —
Dafne §1отега!а Ьат., который отличается наличием го-
ловчатого соцветия и кожистых, на зиму не опадающих
голых листьев, а также голых молодых ветвей. Ядовито!

Довольно редко распространен Эа{пе ablowiana Woron.
(по Лабе в субальпийском поясе) и Б. агсаззка Шогоп.
(там же по щебнистым местам).

Изучение химического состава волчеягодника обыкно-
венного показало наличие в нем физиологически активных
веществ дафнина, дафнитина, умбеллиферона, флавонои-
дов и др. (Г. К. Никонов, 1967).

В народной медицине используется ядовитая кора вол-
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чеягодника, содержащая гликозид дафнин, едкую, сильно
раздражающую кожу, и особенно слизистые оболочки, смо-
лу, жирное масло, воск, камедь и другие вещества.

Из сушеной коры готовят мази и экстракты, которые
применяются наружно как отвлекающее средство, при рев-
матических, невралгических и подагрических болях.

П р и м е ч а н и е . В области альпийского и субальпий-
ского поясов, а также на границе с горно-лесным поясом, в
Нагорном Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии, Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Адыгей-
ской автономных областях широко встречается волчеягод-
ник скученный. Изучение его химического состава, анато-
мического строения и биологических свойств проводится
в Пятигорском фарминституте.

В пределах высокогорий Сев. Кавказа произрастают,
кроме того, еще 5 видов (кавказский, пазухоцветный, бак-
санский, Альбова, понтийский).

Семейство лоховые — Е1аеадпасеае ЬшсП.

Облепиха жостеровидная — ШррорНае гкатпоШез Ь.

Колючий кустарник (до 4 м высоты) с линейно-ланцет-
ными снизу серебристо-белыми, сверху светло-зелеными
листьями, однополыми (двудомными) очень мелкими цвет-
ками желтой окраски. Плоды представляют собой золоти-
сто-желтые, сидящие на ветках, костянки.

Растет по долинам рек, на гальке и речных наносах.
В изобилии встречается в долинах Кубади и ее притоков,
Большого и Малого Зеленчуков, а также Кумы. Нередко
здесь она образует заросли. Часто и обильно распростра-
нена в других районах Сев. Кавказа. Очень много ее по
долинам рек Баксана, Чегема, Малки, обоих Череков, Су-
лака и образующих его четырех Койсу. Широко распро-
странена облепиха в юго-западных районах Европейской
части СССР Сибири, Средней Азии и в Закавказье.

Для лечебных целей используют плоды облепихи («де-
резы»), которые следует собирать только в спелом виде.
Сушку плодов производят обычным воздушным способом.

В медицине применяется облепиховое масло, получае-
мое из плодов. Масло представляет собой смесь глицеридов
пальмитоновой, олеиновой и линолевой кислот и содержит
в заметных количествах витамин Е, каротин и каротинои-
ды, витамины С и В|.

Облепиховое масло употребляют наружно при повреж-
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дениях кожи рентгеновскими и радиоактивными лучами;
при эрозиях шейки матки и при некоторых других гинеко-
логических заболеваниях рекомендуют влагалищные там-
поны с маслом. Облепиховое масло назначают внутрь при
язве желудка.

В народной медицине применяется сок из плодов, на-
стойки, водные настои, сироп и масло плодов при различ-
ных авитаминозах, кожных заболеваниях, а припарки из
листьев — при ревматизме.

Лох узколистный — Elaeagnus angustifolia L.

Плодовое дерево, встречающееся в культуре в составе
«живых» изгородей (благодаря наличию многочисленных
колючек). Предложены препараты «Лохтан», «Лохнетан»,
«Пшатин» для применения в качестве обволакивающих, от-
харкивающих и вяжущих средств при заболеваниях коли-
том и других болезнях кишечно-желудочного тракта.

На Сев. Кавказе встречается в Чечено-Ингушетии и
Дагестане. Растет по берегам рек, в поймах, преимущест-
венно на низменности и в предгорьях.

Разводятся в городах декоративные лох многоцветный
и лох серебристый.

Семейство кипрейные — Апа^гасеае ЫпсП.

Кипрей узколистный (иван-чай) — СНатаепегшгп
angustifolium (L.) Зсор.

Высокий травянистый многолетник, со стеблем (от 60
до 100 см высоты), узкими, линейно-ланцетными голыми
листьями, пурпуровыми крупными четырехмерными цвет-
ками, собранными в длинные конечные кисти. Плод —
длинная коробочка.

Растет в субальпийском и альпийском поясах на лугах,
предпочитая пониженные влажные места, выходы ручьев.
Встречается в Урупском, Зеленчукском и Карачаевском
районах Ставрополья, в Северной Осетии и Дагестане.

Лекарственное значение имеют листья. Они содержат
алкалоид херофиллин, дубильные вещества, витамин С. „

Траву кипрея в народной медицине в виде настоя упот-
ребляют при желудочных (язвенных) заболеваниях и при
головных болях. Для этого 10 граммов сухой травы кипрея
заваривают одним стаканом кипятка и пьют по столовой
ложке 3—4 раза в день.
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Семейство аралиевые — АгаНасеае
1. Плющ колхидский — Нейега со1сЫса С. КосН.

Лиана, поднимающаяся до 20 м высоты. Листья ромбич-
ао-яйцевидные, очень плотные. Плоды 10—13 мм в диа-
метре. Растет в верховьях Лабы и в Закавказье, в лесах.

2. Плющ Пастухова — Нейега разЫсНоюиУ /огоп.

Лиана, поднимающаяся до 15 м высоты. Листья яйцевид-
н ые или ланцетные, тонковатые (угловатые или лопаст-
ные). Плоды 6—19 мм в диаметре. Растет в Северо-Запад-
ном Дагестане (Ново-Лакский район, окрестности с. Ча-
паева).

3. Плющ обыкновенный — Нейега Непх Ь.

Лиана, поднимающаяся до 20 м высоты. Листья округ-
ло-яйцевидные 3—5 (7)-лопастные. Растет — Западная и
Центральная Европа, Балканы. На Сев. Кавказе —только
в культуре.

4. Плющ кавказский — Нейега саисазсдепа А. Ро}агк.

Лиана, листья стреловидные, с сильно вытянутой сред-
яей лопастью. Плод 5—9 мм в диаметре. На Сев. Кавказе
встречается к западу от Большого Зеленчука в бассейнах
Лабы, Белой, Пшиши, Пшехи. Имеется изолированное ме-
стонахождение в Северной Осетии.

В семенах, коре и листьях плюща содержатся флаво-
ноиды и тритерпеновые сапонины (хедерин)', обладающие
рвотным и слабительным действием.

Из плодов приготавливают весьма питательный с лег-
ким послабляющим действием напиток кофейного типа.

Семейство зонтичные — 11тЪеШТегае Мопз.

Болиголов пятнистый — Сопшт тасиШит Ь.

Травянистое многолетнее растение с высокими (до 1 м
©ысоты) стеблями, покрытыми коричнево-пурпуровыми
пятнами. Листья сложные, дважды-трижды-перистые, рас-
сеченные. Цветки мелкие, белые, в сложных зонтиках.
Плод —двусемянка без носика, с волнистыми ребрами. Бу-
дучи растертыми в руке, издают неприятный мышиный
запах.
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Рис. 32. Болиголов пятнистый.

9 Лекарственные растения



Растет среди кустарников По долинам рек, на сорных
местах. Встречается в низменных и предгорных районах
(по долинам Кумы, Подкумка, Малого и Большого Зелен-
чуков, Кубани, Терека, Сулака и их притоков).

С лекарственной целью используют траву, собираемую
в период цветения (июнь—июль). Растение ядовито!

Во всех частях растения содержатся пять ядовитых ал-
калоидов, из них наибольшее значение имеет алкалоид ко-
ниин. В настоящее время ни растение, ни его алкалоиды в
научной медицине не применяются.

В народной медицине употребляется спиртовая настой-
ка из смеси семян и листьев как болеутоляющее средство
при различных болях, возникающих со стороны желудочно-
кишечного тракта и мочеполовых органов, а также при за-
держке мочи в мочевом пузыре, при малокровии, ночном
семяизвержении, задержке менструаций, упорном болезнен-
ном кашле и других заболеваниях.

Нужно помнить о большой ядовитости болиголова и не
рекомендовать его в качестве лечебного средства в практи-
ке народной медицины. Примечательно, что болиголов в
горных условиях нередко теряет алкалоиды. Об этом отме-
чалось еще Ч. Дарвином. С. Золотницкая сообщает, что
растения, собранные в фазе плодоношения в Шурнухском
лесу (горная Армения), оказались без алкалоидов.

Борщевик сибирский — Негас1еит $1Ыг1сит L

Крупное многолетнее растение (1 —1,5 метра высоты) с
крепким ветвистым и ребристым стеблем. Листья тройчатые
или перистосложные из 2-х пар боковых сегментов. Цветки
зеленовато-желтые, в крупных сложных зонтиках (со с л а б о -

выемчатыми лепестками краевых цветков). Плодики обрат-
но-яйцевидные (9 — 10 мм длины, 5—6 мм ширины), ка-
нальцы на спинке полуплодика доходят до зд его длины.

Растет по опушкам среди кустарников на сырых лугах,
по берегам рек, в предгорьях и в горном лесном поясе края.
Встречается нечасто и зарослей не образует. При сборе
сырья необходима предосторожность: ожоги им вызывают
дерматит.

В корнях и плодах борщевика сибирского и других ви-
дов, а их на Сев Кавказе произрастает еще 10, содержится
эфирное масло, соединения фурокумаринового и кумарино-
вого ряда (умбеллиферон, бергаптен, изопимпинеллин, изо-
бергантен и др.), витамин С, каротин, дубильные вещества.
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Из семян выделен актиловый спирт и предложен как
противотрихом-онадное средство (НИХФИ).

В народной медицине отвар корней применялся при че-
сотке, опухолях (как наружное), при эпилепсии, поносе;
плоды — при истерии и спастических болях.

Фенхель — аптечный укроп — Роешсшит ии[§аге

Растение культивируется в некоторых колхозах Сев.
Кавказа. Иногда растет в диком виде по канавам, травя-
нистым местам (предгорные и среднегорные районы). В
ботаническом саду Пятигорского фарминститута дает вы-
сокие урожаи зеленой массы и семян.

В аптечном деле используются плоды фенхеля.
Из плодов получают эфирное масло, состоящее из ането-

ла, терпенов, анисового альдегида, анисовой кислоты, фен-
хола, метилхавикола и других веществ.

Масло применяют как средство против метеоризма
(вздутия кишечника), как отхаркивающее, улучшающее пи-
щеварение и мочегонное средство. Плоды фенхеля входят
в состав лакричного эликсира, сложного порошка солод-
кового корня и детского порошка, а также идут для изго-
товления укропной воды.

В народной медицине употребляют плоды («семена»)
фенхеля, заваривая чайную ложку их стаканом кипятка.
После остывания процеживают и пьют по столовой ложке
3—4 раза в день.

Укроп огородный— Anethum graveolens Ь.

Наиболее распространенная кухонная пряность, раз-
водимая во всех районах Сев. Кавказа. Довольно часто
встречается в диком виде, так как легко дичает. В неко-
торых колхозах и совхозах выращивается на значительных
площадях.

С лечебной целью используются семена и листья
укропа.

Семена содержат эфирное масло сложного состава, при-
меняемое в ликеро-водочном производстве и мыловарении.

В народной медицине семена употребляются при желу-
дочных болях, как слабительное, при гипертонии и как мо-
чегонное средство.

Чайную ложку истолченных плодов («семян») огородно-
го укропа заваривают полутора стаканами кипятка, дают
остыть, процеживают и пьют по полстакана натощак три
раза в день,



Петрушка огородная — Petroselinum saHvumHofftn,

На Сев. Кавказе довольно широко выращивается как
пищевое растение. Не растет только в засушливых районах
и в высокогорьях. На колхозных огородах занимает порой
большие площади.

Полезными в лекарственном отношении являются пло-
ды, листья и корни.

Эфирное масло петрушки содержит апиол, пинен, ал-
лилтетраметоксибензол, миристин и другие. -Оно обладает
мочегонным действием, способностью усиливать сокраще-
ния матки, вызывать аборт и менструальные кровотечения.

В народной медицине листья, семена и корни петрушки
применяют в отварах и настоях как мочегонное средство,
против вздутия кишечника и при задержке менструаций.

Чайную ложку истолченных плодов («семян») огород-
ной петрушки заливают двумя стаканами кипяченой воды
комнатной температуры, настаивают в течение 6—8 часов,
временами взбалтывая, процеживают и пьют по столовой
ложке 4—5 раз в день.

Кишнец посевной (кориандр, «кинза») — Соггапйгит
запоит Ь.

Однолетнее растение, (до 40—60 см высоты) с дважды-
трижды-перистыми листьями; сегменты листьев клиновид-
ные, надрезанные. Цветки мелкие, белые, краевые цветки в
зонтиках увеличенные. Плод — типичная шаровидная дву-
семянка (3 мм длины). Растение широко распространено
в культуре. Нередко встречается на сорных местах в диком
(или одичавшем) виде.

Культура кишнеца растет на Сев. Кавказе, Украине,
Средней Азии и в других районах СССР. Очень хорошо
выращивается в ботаническом саду Пятигорского фармин-
ститута.

С лечебной целью используют плоды, которые собира-
ют в зрелом виде, сушат на открытом воздухе или под на-
весом при сухой погоде.

В них содержимся от 0,8 до 1 % эфирного масла, в соста-
ве которого имеется до 60% а-линалоола, а-пинен, б-пинен,
цимол, фелландрен, дипентен, терпинолен, а- и у-терпинен,
гераниол (5%), а также небольшое количество алкалои-
дов, 10—20% масла, 11 — 17% белковых веществ, некоторые
органические кислоты.

Плоды кишнеца (как и его эфирное масло) в аптечном
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Р и с . 33.
Фенхель лекарственный.

деле применяются для исправления запаха и вкуса л е -

настойку. Плоды входят вкарств. J



ного сборов. Широко используются (как и молодые листья)
в качестве пряности («кинза»).

Морковь дикая — паисизсого1а Ь.
Морковь посевная — Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.

В корнеплодах содержатся кумарин, умбеллиферон, ал-
калоиды пирролидин и дауцин, в плодах — эфирное масло
флавоноид и другие вещества.

Экстракт корней и эфирное масло применяются как сла-
бое диуретическое и противоглистное средство. Флавоноид-
ный препарат из семян «даукарйн» эффективен как сосу-
дорасширяющее й спазмолитическое средство.

Р и с . 34.
Кишнец посевной (кориандр!.
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Тмин обыкновенный — Сагит сагу1 Ь,

Двулетнее травянистое растение с ветвистым бороздча-
тым стеблем (до 80 см высоты), трижды-перистыми листь-
ями, дольки которых узкие, линейно-ланцетные. Цветки мел-
кие, белые или розоватые, в сложных зонтиках, лишенных
и покрывал, и покрывалец. Зонтики 7—15-лучевые. Плоди-
ки — буроватые двусемянки.

Растет на лугах, в среднегорном и субальпийском, а ино-
гда и в альпийском поясах всего Сев. Кавказа.

Довольно часто встречается на лесных и субальпийских
лугах в Урупском, Зеленчукском, Прикубанском, Карача-
евском и Предгорном районах Ставрополья, в Чечено-Ингу-
шетии (Первомайский, Советский, Веденский, Урус-Марта-
новский и другие районы), в Нагорном Дагестане и Цент-
ральном Кавказе. Зарослей не образует и встречается рас-
сеянно.

С лекарственной целью используют плоды, которые
можно заготавливать во всех юго-западных районах нашей
области в период их полного созревания, но до побурения
стеблей. •

Скошенные растения связывают в снопики и производят
сушку. В это время дозревают и семена. Затем следует их
обмолотить и семена очистить.

В субальпийском и альпийском поясах Сев. Кавказа
широко распространен другой, очень близкий к данному
виду — тмин кавказский — С. саиса51сит (В1еЬ.) В0155.

По мнению Гроссгейма и Рзазаде, тмин кавказский мо-
жет быть использован наравне с официнальным.

Оба вида растут и в Закавказье.
Плоды тмина содержат до 6% эфирного масла и до

16% жирного масла.
Главной составной частью эфирного масла является кар-

вон и лимонен. ^
Плоды (семена) применяют при атонических, вялых

запорах и при чрезмерных бродильных процессах в кишеч-
нике.

В народной медицине используются для увеличения мо-
лока у кормящих.

Чайную ложку плодов («семян») тмина заваривают
стаканом кипятка, после остывания фильтруют и пьют по
столовой ложке 4—5 раз в день.

Плоды обыкновенного тмина входят в состав «успокои-
тельного чая № 5» и «ветрогонного № 5».

В больших количествах они употребляются в водочном,



Р и с . 35.
Тмин обыкновенный.

ликерном, хлебопекарном, кондитерском, поварском, пар-
фюмерном, сыроваренном и мыловаренном производствах.

Семейство вересковые — Епсасеае

Рододендрон кавказский — Rhododendron caucasicutnPall.

НИЗКИЙ (50—100 см высоты) вечнозеленый кустарник
с толстыми ветвистыми стеблями, кожистыми продолгова-
тыми или продолговато-эллиптическими тупыми, сверху
темно-зелеными голыми, снизу тонко-коричневато-войлоч-
ными листьями. Цветки крупные белые, кремовые или ро-
зовые (красноватые), собранные на конце стебля в щит-
ковидные кисти с войлочно-опушенными осями и цвето-
ножками. Чашечка пятираздельная, войлочно-опушзнная.
Венчик сростнолепестный, воронковидный, с пятьюлопаст-
ным отгибом. Тычинок 10. Плод — продолговатая войлочно-
опушенная коробочка (1,5 см длины), раскрывающаяся с
верхушки.

Растет в альпийском поясе над верхней границей леса,
образуя по" северным склонам густые заросли. Нередко ро-
додендрон заходит в пределы лесного пояса.

Встречается часто в юго-западных районах Ставрополья,
Краснодарского края, в области Центрального Кавказа и
в Нагорном Дагестане.

С лекарственной целью используют листья рододендро-
на. Сбор их следует производить в период цветения (май—
июнь) и сушить под навесом или крышей.

В высокогорных лесах юго-западной части районов
Ставропольского края (Домбай-Ульген), а также в бассей-
нах рек Лабы и Белой растет другой вид—р о д о д е н д р о н
п о и т и й с к и й — К . ропткит Ь., у которого цветки более
крупные, фиолетово-пурпуровые, реже — беловатые. Это
крупный кустарник или деревцо (до 6 м высоты) с голыми
продолговатыми кожистыми листьями на коротких череш-
ках, опадающими на зиму.

В листьях рододендронов содержатся вещества глико-
зидного характера: андромедотоксин, рододендрин, эрико-
лин, стерины и дубильные вещества. Научно установлено,
что листья обладают действием на сердце, сходным с дей-
ствием наперстянки.

В народной медицине листья применяют как средство
сердечное, мочегонное и противопоносное.

Чайная ложка сухих листьев заваривается стаканом ки-
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Рис. 36.
Рододендрон кавказский.

пятка, после остывания процежи-
вается и принимается настой по сто-
ловой ложке три раза в день.

Чабаны в горах Дагестана, Се-
верной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии листья исг
пользуют вместо чая, считая, что он
очень помогает при подъеме на вы-
соты (снимает одышку).
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Рододендрон желтый (азалия желтая) — ЦНойойепйгоп
luteum Sveet. (-K. flavum О. Вот.).

Представляет собой кустарник (1—3 м высоты). Моло-
дые побеги светло-коричневые, густо-опушенные желези-
стые, иногда голые, старые — буровато- или темно-серые..
Листья удлиненно-обратнояйцевидные или обратнояйце-
видно-ланцетные (4—12 см длины и 1,5—4 см ширины),
к основанию постепенно суженные, на верхушке заострен-
ные, с реснитчатым краем, с обеих сторон голые или опушен-
ные (особая форма—I. риЫГоНа 5еге<1), сверху темно-
желтоватые ИЛИ сизо-зеленые, снизу более светлые, на зиму
опадающие. Цветки по 7—12 в конечных щитковидных ки-
стях, с густожелезистыми осями и цветоножками (до 5 см
длины), чашечка короткая (до 5 мм длины с железисто-
опушенными долями; венчик желто-оранжевый крупный
воронковидный с 5-лопастным отгибом и долями, сросшими-
ся в трубку. Тычинок 5, нити тычиночные железисто-воло-
систые. Плод—продолговатая, сравнительно опушенная
коробочка (1,5—2 см длины). Растение очень ядовито, осо-
бенно цветы и бутоны.

Растет по опушкам, среди кустарников в предгорьях,
горно-лесном поясе и в субальпах. Встречается в виде за-
рослей на горе Бештау, над Кисловодском, на горе Берма-
мыт, в долине Нарзанов, в ущельях рек Эшкакон, Хасаут,
Аманалкол, Худее, Аксаут, Даут, Большой Зеленчук
(с. Даусуз), в Теберде, Домбае, на Алибекской поляне, по
берегам р. Уруп (район Медного рудника) и в других ме-
стах. Очень много азалии в Дагестане и в республиках
Центрального Кавказа.

В листьях содержатся вещества гликозидного характера
(андромедотоксин и рододендрин), дубильные вещества. В
цветках имеется эфирное масло (до 0,3%), обладающее
сильно одуряющим запахом.

Отвар листьев в прошлом применялся в народной меди-
цине при чесотке (КЧАО). Теперь им лечат ревматизм и
некоторые формы экземы. Препарат из листьев рододендро-
на понтийского обладает гипотензивным и стимулирующим
действием на сердечно-сосудистую систему.

• Толокнянка—Arctostaphylos uva—ursi (X.) 8рг,+

Низкий кустарник с кожистыми продолговато-яйцевид-
ными листьями и розовым стеблем. Цветки мелкие, в кистях
с яйцевидно-кувшинчатым розовым венчиком, с пятью* от-
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вороченными зубчиками, с верхней завязью и мелкими при-
цветниками. Плод — красная костянка

Растет в альпийском поясе на щебнистых местах. Не-
редко обитает среди зарослей родеритов, вместе с черни-
кой, брусникой и ерником и в хвойных лесах. Встречается
в Карачаевском, Зеленчукском и Урупском районах Став-
ропольского края. Распространена в лесной зоне СССР, а
также в высокогорных районах. Центрального Кавказа (Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии) и Краснодарском
крае (Адыгейская автономная область).

Лечебное значение имеют листья толокнянки. Их соби-
рают во время цветения растения (июнь—июль). Сырье
сушат на открытом воздухе. При заготовке не следует со-
бирать листья черники, брусники.

Листья толокнянки содержат гликозид арбутин, боль-
шое количество дубильных веществ, органические кислоты
и другие вещества. Арбутин в организме расщепляется с
выделением гидрохинона, действующего дезинфицирующим
образом на мочевые пути.

В виде настоя и отвара листья толокнянки назначаются
как мочегонное и дезинфицирующее средство при воспале-
ниях мочевого пузыря и почечных лоханок.

10 граммов листьев кипятят 10 минут в стакане воды.
Пить остывший процеженный отвар по столовой ложке 4—
5 раз в день.

Семейство брусничные — Уасашасеае ЬшсМ.

Черника обыкновенная—Уасс'тшт тугШШз Ь,

Низкий кустарничек с острогранистыми веточками;
яйцевидными мелко-городчатопильчатыми листьями и оди-
ночными, на поникающих коротких ножках цветками, рас-
положенными у основания молодых веточек. Венчик шаро-
видный, зеленовато-розовый. Плод — шаровидная черная с
синеватым оттенком ягода.

Растет в субальпийском и альпийском поясах, преиму-
щественно на северных крутых склонах. Порой заходит в
верхнелесной пояс. *

На Сев. Кавказе встречается повсеместно в высокогор-
ных хвойных и березовых лесах, а также по крутым север-
ным склонам в альпийском и верхне-субальпийском поясах.

Распространена в северной и средней частях РСФСР,
БССР, УССР и на Кавказе.

В высокогорных смешанных и хвойных лесах к западу
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от Теберды (особенно в бас-
сейнах рек Лабы и Белой —
Адыгейской автономной об-
ласти), в Теберде (верховье
Гондарая, Аманауза, Джа-
магата) и в Центральном
Кавказе (Лескенские леса)
обильно встречается другой
вид — кавказская черника —
Vaccinium arctostaphylos L.,
которая отличается высоким
ростом (до 2—3 м высоты),
наличием крупных яйцевид-
но-продолговатых, заострен-
ных по краям мелкозубча-
тых листьев. Цветы этого
кустарника беловато-красно-
ватые,- колокольчате-цилин-
дрической формы. Плод —
черная шаровидная ягода.

В медицине' находят при-
менение ягоды и листья обо- Рис. 37.
ИХ ВИДОВ черники. Сбор ЯГОД Черника обыкновенная,
производится во время их полной спелости. Лекарственное
сырье сушат после предварительного провяливания в су-
шилках или на открытом воздухе. При сборе сырья следует
избегать_примеси ягод брусники, голубики.

Высушенные ягоды содержат дубильные вещества пи-
рокатехиновой группы, яблочную и лимонную кислоты,
тростниковый сахар, пектиновые вещества, антоциан, ви-
тамин С, каротин и др.

Используются они в качестве вяжущего средства при
острых и хронических воспалениях желудка, тонкого и тол-
стого кишечника в виде отваров и киселей. Специальный
интерес представляет гликозид миртиллин, содержащийся
в листьях черники, способный понижать количество сахара
в крови и рекомендованный при сахарном диабете.

В народной медицине свежесваренные ягоды в растер-
том виде используют для лечения ряда кожных болезней
и ожогов. Сушеные листья черники обливают кипятком
(столовая ложка сухих измельченных листьев на стакан
кипятка), после остывания процеживают и пьют при сахар-
ном диабете, а также при колите и воспалении мочевого
пузыря (цистите). Ягоды черники используются в спирто-
водочном производстве.
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Брусника обыкновенная—Rhodococum vitis-idaea
(= Vaccinium vitis-idaea L.).

Мелкий кустарничек с обратнояйцевидными кожистыми,
на зиму сохраняющимися листьями с завернутыми слегка
вниз краями. Цветки в коротких поникающих кистях бело-
ватые или розоватые с четырехзубчатой чашечкой (цветки
черники с пятизубчатой чашечкой). Плод—шаровидная
многосемянная ягода красного цвета. Растет в альпийском,
субальпийском (и даже в верхней части лесного) поясах,
предпочитая крутые северные склоны с хвойными и бере-
зовыми лесами, в зарослях можжевельника и рододендро-
на, особенно в западных и центральных районах Сев. Кав-
каза, реже в Дагестане.

Лекарственное значение имеет трава и листья брусники,
сбор которых производится ранней весной. Листья, собран-
ные во время цветения, при сушке обычно чернеют. Сушить
сырье следует в несколько затененном, сухом и теплом
месте.

В научной медицине применяются высушенные листья,
содержащие гликозид арбутин (расщепляющийся в орга-
низме с выделением гидрохинона), флавонол, галловую,
эллаговую, дубильную и виннокаменную кислоты.

Применяются листья в виде отвара и настоя как моче-
гонное средство и при пониженной кислотности желудоч-
ного сока.

В народной медицине листья употребляются, кроме то-
го, еще при камнях желчного пузыря и почек, ревматизме,
лодагре, ночном недержании мочи у детей и ряде других
заболеваний. Зрелые ягоды даются лицам, страдающим
«атаром желудка с пониженной кислотностью, ревматиз-
мом, подагрой, поносами.

Отвар готовят из столовой ложки сухих измельченных
листьев, которые кипятят—в двух стаканах воды в течение
15 минут. После остывания процеживают и пьют по столо-

вой ложке 5—6 раз в день.
Настой готовят из такого же количества листьев, зава-

ривая их стаканом кипятка, и после остывания процежи-
вают. Пьют так же, как и отвар.

Семейство первоцветные — Рпгтш1асеае ЕпсП.
Первоцвет крупночашечный («баранчики») — Рг1ти1а

maczocalyx Bge.

Невысокое травянистое многолетнее растение с пучком
прикорневых овально-яйцевидных, по краям волнистых
листьев, образующих прикорневую розетку. Цветки в верху-
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шечном соцветии — зонтик. Венчики их срослись в длинную
трубку (длиннее отгиба), пятичленные, желтые. Чашечка
широко-обратнояйцевидная, вздутая пятигранная, далеко
отстающая от трубки венчика.

Растет на лугах, в редких лесах, среди кустарников и на
травянистых склонах. Цветет в апреле—июне.

Встречается часто в предгорных районах Ставрополь-
ского края (Предгорном, Георгиевском, Минераловодском,
Кочубеевском), во всех районах Карачаево-Черкесии (кро-
ме высокогорий) и в лесистых низменных и предгорных
местах Западного Предкавказья, республик Сев. Кавказа
и Краснодарского края.

Лекарственное значение имеют листья первоцвета круп-
ночашечного, являющегося родственно близким к пер.во-
цвету а п т е ч н о м у — P . veris L. ( = P. officinalis Jacq.).
Применяются и корни.

Сбор сырья производится весной во время массового
цветения. Собранное сырье сушится на открытом воздухе
или под навесом, на чердаке, в проветриваемом помещении.

В листьях первоцвета содержится заметное количество
витамина С (744 мг%, по другим данным до 1192 мг%),
витамин Е (до '41,4 мг%) и каротин (0,271 мг/г). Корни
содержат гликозиды и сапонины.

В народной практике отвар цветов и листьев пьют при
простудных заболеваниях, при мигрени и в качестве моче-
гонного средства. Отвар корней принимают как отхарки-
вающее средство.

Сушеные листья и цветы заваривают кипятком (столо-
вая ложка на стакан), после остывания процеживают и
пьют по 4—5 столовых ложек в день.

Отвар корней готовят из чайной ложки сухих измельчен-
ных корней, кипятят их в стакане воды в течение 10 минут,
процеживают и пью г по столовой ложке 3—4 раза в день.

На Сев. Кавказе произрастает еще 15 видов (в том чис-
ле 9 в Ставропольском крае). Некоторые из них представ-
ляют интерес с точки зрения заменителей растений, обла-
дающих отхаркивающими свойствами.

Семейство свинчатковые — Р1итЪадтасеае ЫпсП.

Кермек широколистный — Ытопшгп 1аЩо1'шт (Зт.)
Moench. (=Statice latifolia Sm.)

Многолетнее травянистое растение (60—100 см высо-
ты).. Листья крупные широко-эллиптические, тупые, густо
душистые, кожистые, темно-зеленые. Стебли тонкие много-
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численные, почти безлистные. Образует толстое корневище
и корни. Цветки мелкие фиолетовые, собранные в широкое
раскидистое соцветие, состоящее из 1—2 цветковых колос-
ков, чашечка воронковидная; столбиков 5. Нижние при-
цветники почти целиком перепончатые. Растет в степях на
сухих склонах. Встречается в низменных и предгорных рай-
онах Калмыкии, Ставропольского края, Чечено-Ингушетии
и Дагестана. Образует заросли.

Кермек Мейера — Ь. теуег1 (Во1зз.) Кип(ге
( gmelinii W.)

Многолетнее 1 р а с т е н и е с голыми стеблями и листьями
(до .80 см высоты). Листья крупные, широкие. Цветки ярко-
фиолетовые в рыхлом, раскидистом соцветии; колоски их
рыхло-расставленные. Нижние прицветники только по
краям несколько перепончатые.

Растет на солонцах и солончаках и солонцеватых лугах
Западного Предкавказья. Иногда образует помеси с керме-
ком широколистным.

В корнях содержатся дубильные вещества (в первом
виде до 20,85%, во втором — более 6%). .

В народной медицине препараты применяются при поно-
сах-и дизентерии.

Семейство маслинные — О1еасеае ВепШ. е{ НООК.

Сирень обыкновенная — 8угт§аVи^ца^^з Ь.

Кустарник (высотой 5—7 м) с гладкой корой. Молодые
побеги четырехгранные, голые или с железистыми волос-
ками, желтовато-серые. Листья с клиновидным или серд-
цевидным основанием (5—12 см длины, 4—9 см ширины),
сердцевидные или яйцевидные, темно-зеленые, голые. Цвет-
ки некрупные, в пирамидальных верхушечных, парных и
тройчатых соцветиях, лилово-голубые с розовыми, белова-
тыми, гемно-фиолетовыми лепестками и четырехзубчатой
железисто-реснитчатой чашечкой. Плод — плоская, почти
прямоугольная, бурая коробочка (1—1,5 см длины и 0,5 см
в диаметре). Цветет в мае—июне.

Культивируется повсеместно. Родиной ее являются Кар-
паты и Балканы.

В цветах сирени, в листьях содержится эфирное масло,
гликозиды, флавоноиды, смолы и другие вещества.

В. народной медицине высушенные соцветия сирени в'
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виде чая употребляют как потогонное средство и, кроме
того, при некоторых почечных болезнях. Промытые, свеже-
толченые листья накладывают на раны а язвы как рано-
заживляющее средство.

Столовую ложку высушенных соцветий заваривают ста-
каном кипятка и пьют по столовой ложке 3—4 раза в день'.

Семейство горечавковые — СепМопасеае Ып(11.

Золототысячник зонтичный — Centauriumumhellalum Gilib.

Травянистый многолетник с эллиптически продолгова-
тыми туповатыми листьями, супротивно расположенными
на прямых ветвистых стеблях (10—50 см высоты). Цветки
ярко-розовые, правильные,
из 5 частей, сидячие, собран-
ные в верхушечный полузон-
тик. Чашечка в два раза ко-
роче трубочки венчика.

Растет на лесных лугах
и по опушкам, среди кустар-
ников, на гадечнике. Встре-
чается редко в лесистых мес-
тах на Ставропольской воз-
вышенности и в горах Кара-
чаево-Черкесии, в Западном
и Восточном Предкавказье,
в предгорьях Чечено-Иигу-

Р и с . 38.
Золототысячник зонтичный.
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шетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, в Красно-
дарском крае и в предгорных районах центрального и
южного Дагестана.

Используется для медицинских целей надземная часть—
трава, собираемая обычно в начале зацветания золототы-
сячника. На Сев Кавказе встречаются и другие виды золо-
тотысячника, например, золототысячник красивый—С
pulchellum (5\м.) С. Кгаизе, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ более мелким ра-
стением (до 15 см высоты), без прикорневой розетки, с вет-
вистыми стеблями, цветки на ножках в раскидистом соцве^
тии. Встречается на лугах в горных районах.

В траве золототысячника содержатся алкалоид генциа-
нин, гликозид эритаурин и эритроцентаурин, слизь, смолы,
воск и другие вещества.

В медицине применяют настойку травы в качестве сред-
ства, повышающего аппетит и увеличивающего выделение
желудочного сока.

В народной медицине отвар и настойку на водке прини-
мают при расстройстве пищеварения с болями и вздутием
кишечника, при поносах, как активное противоглистное
средство, при туберкулезе легких, золотухе, гриппе.

Отвар готовят из чайной ложки сухой травы и одного
стакана воды, кипятят 10 минут. Пьют по столовой ложке
за 15 минут до еды.

Горечавка крестообразная — ОепИапа сгииага Ь.

Травянистое многолетнее растение (20—50 см высоты).
Стебли выходят сбоку розеток. Листья- яйиевидно-ланцет-
ные, по краям шероховатые. Цветки четырехчленные, си-
дячие, собраны мутовками в пазухах верхних листьев. Вен-
чик бледно-синий (до 20 см длины), с булавовидной труб-
кой, лопасти рыльца линейные, свободные, загнутые вниз
(у распустившихся цветков) спирально.

Растет на лесных лугах и по опушкам. Встречается в
Теберде и в ущелье реки Большой Зеленчук, в Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии.

Содержит горький гликозид генциопикрин, алкалоиды
(гентионин), витамин С.

Применяется как желудочное, противовоспалительное и
стимулирующее По данным Мадауса, способствует увели-
чению кровяных телец Офииинальным видом является го-
речавка желтая, у нас не произрастающая в диком виде.
Встречаются и другие виды — водяная, Биберштейна, раз-
дельночашечная.
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Семейство вахтовые — Мепуап1Ьасеае Оитог1.

Вахта трехлистная — Menyanthes trifoliata L.+

Многолетнее травянистое растение с длинным толстым
ползучим корневищем, покрытым чешуйками. На припод-
нятом конце корневища вырастает несколько тройчатых,,
листьев на длинных черешках, основание которых расши-
рено и превращено во влагалище Листочки обратнояйце-
видные, на верхушке туповатые, сочные, на коротких че-
решках.

Цветочная стрелка лишена листьев, выходит из пазухи
одного из листьев и оканчивается соцветием в виде гу-
стой кисти. Цветки (до 1 см в диаметре) с пятираздельной
чашечкой и бело-розовым воронковидным венчиком, с 5
остроконечными отгибами, несущими на внутренней сторо-
не длинные реснички. Плод — коробочка

Растет по болотистым местам. Встречается в Зеленчук-
ском районе, в долине р. Кизгич, на болоте за сосновой ро-

Р и с 39
Вахта трехлистная.
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щей, часто встречается в Краснодарском крае, Дагестане
и Закавказье. Она широко распространена в Европейской
части СССР, Сибири и на Дальнем Востоке (лесная зона).

В медицине используются листья, которые собираются
в период цветения и сушатся быстро в сушилках или в х о -

рошо проветриваемом помещении.
Листья содержат горькие гликозиды, главным из кото-

рых является мениантин, алкалоид генцианин, рутин, ду-
бильные вещества.

Из них готовят экстракты, капли и другие препараты,
применяемые как горечь для повышения аппетита и как
желчегонные средства.

Вахта (трифоль) широко применяется в народной меди-
цине в качестве "противолихорадочного средства.

Листья сушеные и измельченные заваривают как чай
(чайная ложка на стакан кипятка), процеживают и пьют
по четверти стакана за 15—20 минут перед едой.

Семейство кутровые — Аросупасеае УпсИ.

Барвинок травянистый — Утса herbacea Wai. е1 КН.

Травянистое многолетнее растение со стелющимися или
приподнимающимися стеблями. Листья двоякой формы:
нижние округло-яйцевидные или яйцевидные, средние и
верхние продолговато-ланцетные, острые, сверху и по краям
мелкопушисто-шероховатые. Цветки (до 20 мм длины)
сине-фиолетовые, с оетроватыми лепестками и чашелисти-
ками; последние по краям реснитчатые. Тычинок пять.
Плод из двух свободных листовок. Цветет в м а е — июле.
Декоративное.

Растет на сухих склонах и в кустарниках. Встречается
в предгорьях и реже в среднем горном поясе. Образует не-
большие заросли в Прикубанском, Предгорном, Малокара-
чаевском, Урупском и в районах Ставропольской возвы-
шенности, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестане.

В траве и корнях содержатся алкалоиды гербацин, ре-
зерпинин, винкагорбин, винкагербинин (некоторые из них
обладают яркорыраженным гипотензивным действием —
снижают кровяное давление), винкамин, дубильные вещест-
ва и рутин (по исследованиям Бочаровой, Молова, Забо-
лотной и Букреева).

В Закавказье произрастают также барвинок малый и
барвинок пушистый, В культуре — б. большой и б. малый.
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В народной медицине настойка корней на водке приме-
няется при язве желудка. Растение ядовитое и требует
большой осторожности.

Настой травы барвинка малого применяется при лече-
нии гнойных ран и зудящих дерматитов. Для этого столо-
вую ложку сухой травы заварить в стакане кипятка, на-
стаивать в течение 30 минут на плите, не доводя до кипе-
ния, остудить и процедить, а затем обмывать больные места.

Семейство ластовневые — Азс1ер1ас!асеа еЫпсЛ.

Обвойник греческий — Рег1р1оса цгаеса Ь.

Многолетний кустарник с вьющимися буроватыми побе-
гами, супротивными голыми кожистыми тонкими яйцевид-
ными или продолговатыми с нижними тупыми, верхними
острыми, сверху темно-зелеными, снизу более светлыми
листьями. Цветки мелкие, буровато-зеленоватые, в верху-
шечных малоцветковых зонтиковидных соцветиях. Венчик
из 5 листочков, чередующихся с пятью внутренними ните-
видными сверху, по краям бело-мохнатыми придатками.
Плоды попарно располагаются на концах ветвей, длинные
(5—10 см длины), веретеновидно-цилиндрические, корич-
невые, кверху заостренные, с большим числом семян.

В своем распространении приурочен к прирусловым ле-
сам и кустарникам. В Ставропольском крае в значительном
количестве встречается в лесах по долине Кубани (в осо-
бенности в Ново-Александровском районе, начиная от ст.
Григорополисской к югу), Краснодарском крае по Кубани,
в низовьях всех других рек. Довольно часто обвойник встре-
чается в Чечено-Ингушетии (по Тереку и Сунже в Шелков-
ском, Советском, Гудермесском, Наурском и Грознен-
ском районах) и Дагестане (в Кизлярском, Хасав-Юртов-
ском, Караногайском, Кая-Кентском и Дербентском рай-
онах — по берегам Сулака, Ак-Таша, Ярык-су, Самура и
других рек).

Произрастает в лесных массивах в низовьях Кумы.
Много его в районах Закавказья. Интродуцирован в бота-
ническом саду Пятигорского фармацевтического института.
Размножается семенами и черенками. В открытом грунте
дает большую массу ветвей, цветет и плодоносит. Морозо-
устойчив.

Ранней весной в период сокодвижения с лекарственной
целью заготавливают кору и молодые стебли обвойника.
Собранное сырье сушить можно на открытом воздухе или
на чердаках, а также под навесом.
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Кора этого кустарника содержит гликозид периплоцин.
По характеру действия на сердце периплоцин весьма напо-
минает наперстянку.

Наша фармацевтическая промышленность получает из
коры чистый периплоцин и выпускает его в растворе в а,м-
пулах для внутривенного и подкожного введения у .сердеч-
нобольных. В медицинских целях применяется также и
спиртовая настойка коры для приема внутрь.

Семейство вьюнковые — Convolvulaceae Juss.

Вьюнок полевой, «березка»—Convolvulus arvensis Ь.

Широко встречающийся сорняк с вьющимися стеблями,
длинночерешковыми. треугольно-яйцевидными или сердце-
видными листьями и широковорончатыми белыми или ро-
зовыми цветками, сидящими по 1—3 в полузонтичном со-
цветии

Растет на полях, огородах и склонах, на сорных местах.
Встречается очень часто во всех районах края.
Во всем растении содержатся следы алкалоида, глико-

зид, смолы, конвольвин, ялапин и другие вещества.
Пока используется только в народной медицине. Свеже-

выжатый сок вьюнка (надземной части) употребляется как
рано- и язвозаживляющее вещество; отвары из свежего
корневища и корней применяются как сильное слабитель-
ное средство. Считают, что высушенное растение теряет
свои лечебные свойства.

В виду ядовитых свойств вьюнка полевого применение
его внутрь не рекомендуется.

Кроме того, встречаются вьюнки с невьющимся стеблем.
Например, вьюнок призаборный — Са1уз1е§1а зершт (Ь.)
К. ВГ., у которого цветы значительно крупнее, чем у поле-
вого, чашечка при основании с двумя крупными прицвет-
никами сердцевидно-яйцевидной формы, листья треугольно-
яйцевидные. Растет на влажных местах, у канав, среди ку-
старников, в прибрежных зарослях камыша и тростника.

В растении содержатся смолы, производные кумарина,
дубильные вещества (до 9%).

В ряде многих стран, а также в Закавказье вьюнок ис-
пользуется как противоглистное и слабительное.

В корнях вьюнка узколистного (С. Ппеагиз Ь.) обнару-
жено значительное количество алкалоидов. В народной ме-
дицине применяются все растения при экземе, гнойных ра-
нах (мазь на воске с молоком).
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Семейство бурачниковые — Вогадтасеае ЬшсП.

Чернокореньлекарственный —Супо§1о5зшпо}}1с1/га1е Ь.

На Сев. Кавказе из трех произрастающих видов являет-
ся наиболее распространенным. Многолетнее серопушистое
растение (40—80 см высоты). Листья эллиптические, до
продолговато-ланцетных, верхние сидячие, стеблеобъемлю-
щие. Многочисленные цветки собраны в редкие соцветия-
завитки, венчик их грязно-темно-красный, при сушке с и -

неющий. Встречаются формы и с белыми цветами. Плод —

орешек, распадающийся на четыре дольки.
Растет в кустарниках, при дорогах, по галечникам и

на сорных местах, в огородах и садах. Зарослей значитель-
ных не образуется. Встречается часто в предгорных и гор-
ных; реже — в низменных районах.

Лечебное значение имеют листья. Их следует собирать
во время цветения чернокорня в мае—июле и сушить не-
медленно, любым способом.

В корнях и семенах чернокорня содержатся алкалоиды
циноглоссин и циноглоссеин, глюкоалкалоид консолидин,
дубильные вещества, смолы, инулин, гумми и другие веще-
ства. В листьях и стеблях наличествуют те же алкалоиды
ихолин.

Крысы и мыши не переносят запаха свежего растения и
покидают помещение, где оно находится. Растение ядовитое.

Применяется пока только в народной медицине в виде
отвара корней и листьев внутрь при разных судорогах и
болях как болеутоляющее средство, при поносах обычных
и при дизентерии.

Так как чернокорень довольно ядовит, то употребление
его внутрь в практике народной медицины рекомендовать
не следует.

Окопник лекарственный — S уfnphyturn officinale L.

Травянистое многолетнее растение, покрытое жесткими
шипами, все шершавое. Стебель ветвистый, наверху кры-
латый. Листья нижние продолговато-яйцевидные, суженные
в черешок, верхние ланцетные низбегающие. Цветки в свя-
зи с разной зрелостью различно окрашены (беловатые, фио-
летовые, красноватые, синеватые). Плоды — орешки чер-
ные, гладкие, блестящие.

Растет по берегам рек и водоемов, на сырых сорных
местах, в оврагах и понижениях. Встречается преимущест-
венно в предгорных районах и реже в среднегорьях Сев.
Кавказа,
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Окопник кавказский — Symphytum caucasicum Bieb
Отличается своей мягко-волокнистой опушенностью, н е -

сколько большим ростом, наличием черешков у нижних
листьев и мсрщинистоямчатых орешков. Растет совместно
с предыдущим.

Окопник шероховатый — Symphytum asperum Ьер.

Нижние листья не низбегающие, округлые, сердцевид-
ные, с длинным черешком, верхние сидячие. Орешки горба-
тые, жилковато-морщинистые. Растет в среднегорном поясе
по опушкам, на лугах. Все виды окопника ядовиты!

В народной практике применяются корни, которые со-
держат алкалоид циноглоссин, глюкоалкалоид, холин, ал-
лантоин, аспаргин, дубильные вещества, галловую кислоту,
очень много слизи и другие вещества.

В народной медицине настои корня на вине и водке и
водные отвары дают внутрь при кровохаркании, кашле, по-
носах, при резях во время мочеиспускания, при маточных,
геморроидальных и других кровотечениях. Наружно отва-
ры применяют как ранозаживляющее средство, в виде по-
лосканий — при ангинах, стоматитах и фарингитах.

В народной практике свежие мелкоизрёзанные к о р н и

настаивают на водке в течение 10 дней (10 г корней на
г водки). Настойку пьют по 15—20 капель три раза в

день. При внутреннем употреблении следует помнить о ядо-
витых свойствах этого растения.

Румянка красная — ЕсЫит гиЬ гит 1асд.

Двулетнее травянистое растение (30—100 см высоты)
с простыми стеблями, узко-ланцетными, острыми пушисты-
ми листьями. Цветки пурпуровые, с трубчато-ворончатым
венчиком, вдвое превышающим длину чашечки, собраны
в соцветие завиток. Плоды — яйцевидно-трехгранные бу-
горчатые орешки.

Растет на травянистых склонах в предгорьях и в сред-
нем горном - п о я с е края Встречается часто. Зарослей не
образует.

В корнях обнаружены красный пигмент, обусловливаю-
щий протистоцийное действие, сапонины, дубильные веще-
ства, в семенах — алкалоиды.

В народной медицине используется как ранозаживляю-
щее средство ( в виде мази из корней — при незарастающих
ранах и язвах).

Румянка обыкновенная — ЕсЫит ои1§аг е Ь.

Двулетнее травянистое мягко и не густо оттопыренно-
волосистое растение (до 100 см высоты) с маловетвистыми
стеблями, ланцетно-лопатчатыми или узко-ланцетными,
нижними тупоповитыми листьями и красноватыми и ярко'-
голубыми цветками, собранными в маловетвистое метель-
чатое соцветие..

В нашем крае растет на травянистых склонах, по доро-
гам и на сорных местах.

В траве содержатся алкалоиды циноглоссин, консолидин
с наркотическим и курареподобным действием и холин; в
листьях — витамин Е, каротин, витамин С и сапонины.

Используется как отхаркивающее средство при коклю-
ше и кашле.

Семейство ясноткозые — Ьагшасеае ЬшсИ.
( =губоцветные —

Пустырникпятилопастной—Leonurus quinquelobatus

Довольно известное травянистое растение с высоким
четырехгранным стеблем, округлыми (нижними) до середи-
ны пятираздельными и продолговато-эллиптическими трех-
раздельными (верхними) листьями. Цветки мелкие, непра-
вильные, двугубые, с розовым венчиком в мутовчатых со-
цветиях. Все растение густо-мохнато-пушистое.

Растет-на сорных местах, в кустарниках, в садах и ого-
родах, а также в выпасаемых лесах. Встречается часто во
многих низменных и предгорных районах Сев. Кавказа,

, за исключением особо засушливых мест Западного и Во-
сточного Кавказа. Почти нет его в высокогорных поясах.

С лекарственной целью применяется верхняя надземная
часть растения, заготавливаемая в период цветения (в ию-
не—августе) и высушиваемая на чердаке или на открытом
воздухе.

В траве обнаружены следы алкалоида, гликозид, эфир-
ное масло, дубильные вещества, сапонины, горечи.

В медицине применяется спиртовая настойка травы при
повышенной нервной возбудимости, неврозах сердца и со-
судов и в начальных периодах гипертонической болезни.
Успокаивающее действие пустырника несколько сильнее
действия валерианы. Есть указания на положительное влия-
ние пустырника при базедовой болезни, эпилепсии и сер-
дечных отеках.
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В народной медицине
его используют как моло-
когонное' средство, при-
меняют при одышке, бо-
лях в сердце, сердцебие-
ниях, катарах толстого
кишечника, при отеках в
качестве мочегонного
средства.

10 граммов высушен-
ной травы пустырника за-
варивают стаканом ки-
пятка, после остывания
процеживают и пьют по
столовой ложке 3—4 ра-
за в день.
Чабрец— ТНутиз зрр. Ша.

Фармакопейным ви-
дом является чабреп пол-
зучий — Thymus serpyl-
1ит Ь., но он на Кавказе
не произрастает.

Фармакогносты пони-
мают аптечный вид до-
вольно широко, как его
понимал в свое время
К. Линней — автор чаб-

реца ползучего. Долго он являлся сборным видом и в пос-
леднее время разбит ботаниками на ряд самостоятельных.

На степных южных склонах предгорий, среднего горно-
го пояса, а также среди равнинных степных пространств
на Сев. Кавказе встречается до 15 видов. Чаще же всего
они растут в предгорных районах по южным, восточным и
западным склонам. Заготовка возможна в промышленном
масштабе.

Ввиду трудности различить отдельные виды чисто мор-
фологически, сырье заготавливается почти всех представи-
телей рода чабреца, имеющих совместное произрастание.
На равнинах, предгорных и горных районах Сев. Кавказа
довольно широкое распространение имеют чабрец М а р -
ш а л л а — (Thymus marschallianus W.), холмовой (THy-
тиз collinus Bieb.), дагестанский (Thymus daghestanicus
К1ок.), майкопский (Thymus majkopensis KIOKJ, диморф-
ный (Тпутиз сПтогрпиз К1ОК.) И некоторые другие. Они
являются родственными чабрецу ползучему,

Р и с . 40.
Пустырник пятилопастной.

Лекарственным сырьем является надземная часть —
трава чабреца. Ее следует заготавливать в период цветения
(в мае—июле). Раньше всего сбор необходимо начинать в
низменных районах Западного и Восточного Предкавказья
(в Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии, Че-
чено-Ингушетии и Дагестане). Затем заготовку надо произ-
водить в предгорных районах северокавказских автоном-
ных республик и краев.

В самое последнее время (в июне—июле) траву чабре-
ца следует заготавливать в районах средней горной полосы.
Сушить в хорошо проветриваемых затененных местах. Хра-
нить его в обычных условиях отдельно от непахучей травы.

Трава чабреца содержит эфирное масло, дубильные ве-
щества, горечь, смолу, ж-ирное масло, камедь, красящее
вещество.

Р и с. 41.
Чабрец Маршалла.
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В состав эфирного масла входят цимол, тимол, карва-
крол и другие вещества.

Жидкий экстракт и отвар травы применяются внутрь
при кашле как отхаркивающее средство. Экстракт чабре-
ца входит в состав аптечного препарата «пертуссин».

В народной медицине отвары травы используются в ви-
де ванн при золотухе и некоторых кожных болезнях, в
виде полосканий — при воспалении десен и слизистой обо-
лочки полости рта.

Эфирное масло чабреца употребляется в парфюмерной
и мыловаренной промышленности.

Трава его находит также широкое применение в вино-
делии (при приготовлении вермутов).

В народной медицине высушенная трава чабреца при-
меняется внутрь в виде водного настоя (10 граммов травы
на стакан кипятка) при бронхитах и воспалении легких
как отхаркивающее, при язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и в качестве противоглистного средства при лен-
точных глистах.

Душица обыкновенная — Origanum vulgarе Ь.

Травянистое растение со шнуровидным ползучим корне-
вищем. Стебель тупо-четырехгранный, мягко-волосистый.
Листья супротивные, продолговато-яйцевидные. Мелкие
светло-розовые, беловато-фиолетовые цветки собраны на
верхушке в крупное щитковидное соцветие, окруженное
прицветниками. Цветет в июле—августе. Растет между ку-
старниками, на опушках, лесных полянах- и травянистых
суховатых склонах с остепненной растительностью. Ветре-
чается в низменных, предгорных и среднегорных районах
Сев. Кавказа.

Заготовке подлежат надземные части душицы. Сбор
сырья производят в период цветения, сушат его немедленно
на открытом воздухе. Высушенное сырье протирают через
проволочное решето, чтобы получить смесь листьев цве-
тов и молодых веточек.

Трава душицы содержит эфирное масло (в состав его
входит тимол и бициклические сесквитерпены), дубильные
и другие вещества.

Трава в виде водных настоев применяется внутрь как
отхаркивающее средство и при вялости кишечника (атони-
ческие запоры), также в качестве потогонного средства.

В народной медицине трава душицы применяется (вод-
ные настои и настои на водке) против золотухи, для улуч-
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шения пищеварения, при бессоннице, при разных женских
болезнях, простуде и т. п.). Эфирное масло душицы в на-
роде называют «хмелевое масло» (кладут в дупло боль-
ного зуба).

Эфирное масло используется в парфюмерной промыш-
ленности для отдушки мыла, паст, помад.

Водный настой душицы делают из 10 граммов высу-

шенной травы, заваривая ее стаканом кипятка. После осты-
вания и процеживания пьют по столовой ложке 4—5 раз
в день.

Трава находит применение при приготовлении особого
сорта крепленого вина — вермутов.

Скополия кавказская (карниолийская) — ЗсороНа
caucasica Kolesn. ( = S. carniolica поп Jacq. auct cauc.)

Многолетнее травянистое растение (До 50—80 см высо-
ты) с прямостоячими, в верхней части вильчаторазветвлен-
ными многочисленными стеблями и крупными, обратнояй-
цевидными, цельнокрайними листьями, при основании
суженными в крылатый черешок. Цветки одиночные, сидят
на длинных повислых ножках, листочки венчика снаружи
темно-лиловые, внутри желтоватые. Тычинок 5. Плод —
сухая двугнездная шаровидная коробочка. Очень ядовито.

Растет в лиственных влажных (буковых) лесах в Май-
копском районе Адыгейской автономной области и в осо-
бенности в нижнем, среднем горных поясах Черноморского
побережья Краснодарского края, а также в Колхиде.

С лекарственной целью в летний период производят за-
готовку корневищ скополии. Их промывают, режут на кус-
ки длиной в 3—4 см, толщиной в 1—2 см и сушат в обыч-
ных условиях (на открытом воздухе), соблюдая осторож-
ность. После работы надо тщательно вымыть руки.

Все органы растения содержат сильнодействующие, ядо-
витые алкалоиды гиосциамин и с'кополамин. Химически об-
рабатывая гиосциамин, получают из него весьма нужный
для медицины алкалоид атропин.

Скополамин находит себе применение в хирургической
практике при подготовке больного к наркозу, в психиатрии
как успокаивающее средство, как противорвотное и входит
в состав таблеток «Аэрона», применяемых против укачива-
ния на транспорте.

Атропин используется при некоторых заболеваниях
глаз, как противоспастическое средство, как средство в ком-
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плексном Лечении язвенной болезни и при ряде других за-
болеваний.

Следует предостерегать против применения этого расте-
ния в народномедицинской практике, ввиду его ядовитых
свойств.

Чистец лесной — Stachys silvatica L.

На Сев Кавказе произрастает 9 видов рода чистеца
В лекарственном деле находит применение чистец лесной.
Это многолетнее травянистое растение (30—60 см высоты)
Стебли 4-гранные, в верхней части ветвистые, заканчи
вающиеся соцветием. Листья супротивные, яйцевидно-тре-
угольные, при основании сердцевидные, крупные (6—10 см
длины). Цветки двугубые, многочисленные, темно-малино-
вые Плод — темно-бурый орешек (до 1,5 мм в диаметре)
Цветет в мае—июле.

Растет в лесах, до среднего горного пояса.
Встречается повсеместно в Западном Предкавказье

(Краснодарский край) в Чечено-Ингушетии, Ставрополь-
ском крае, Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской
автономных республиках, а также в северных районах Да-
гестанской АССР.

Заготовке подлежит трава чистеца лесного. В ней уста-
новлено наличие бетаиновых оснований (стахидрина,
бетоницина, турицина, тригонеллина).

Спиртовая настойка, экстракт, настой и хлористоводо-
родная соль стахидрина обладают кровоостанавливающим
действием при маточных кровотечениях в послеродовом
периоде и при воспалительных заболеваниях женской по-
ловой сферы. Настойка снижает артериальное давление,
оказывает положительное инотропное действие на сердце.

Эти препараты превосходят по своей активности пре-
параты пустырника.

В народной медицине применяется трава чистеца одно-
летнего, встречающегося на Сев. Кавказе довольно часто.

Яснотка белая (глухая крапива) — Ьатшт а1Ьит Ь,

Многолетнее травянистое растение с прямыми, мало-
опушенными четырехгранными стеблями (высотой до 60 см).
Листья яйцевидные или сердцевидные на длинных череш-
ках, супротивные, по краю крупнопильчатые, похожие на
листья крапивы двудомной, но не вызывающие ожогов.
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Цветки крупные (до 20 см длины), белые, ясно двугубые,
Расположены мутовками по 8—9 в пазухах листьев; венчик
снаружи мохнатый, плод — орешек (длиной до 3,5 мм)
Цветет с мая по июль. В цветущем виде ее можно наблю-
дать до заморозков Растет в лесах, среди кустарниковых
зарослей, у заборов, в садах и на сорных местах. До с р е д

него горного пояса
Встречается повсеместно во всех районах Сев Кавказа

часто, но не массово Запасы сырья могут обеспечить мест-
ные потребности аптек. Сырье (венчики цветков) следует
заготавливать в период цветения, начиная с июля Сбору
подлежат только хорошо развитые неувядшие венчики, ко-
торые должны подвергаться высушиванию сразу же после
сбора

Сушку необходимо производить в хорошо проветривае-
мом помешенииг расстилая цветочки тонким слоем на бу-
маге или полотне, в тени.

С лечебной ц'елью в народной медицине используются
цветки О н и содержат следы алкалоидов, флаваноиды, ги-
стэмин. тирамин. холин, дубильные вещества, сапонины,
эфирное масло, витамин С. большое количество слизи

Цветки яснотки собирают с мая по август и сушат в
тени. В виде настоя цветки принимают внутрь при легоч-
ных, маточных и геморроидальных кровотечениях, при вос-
палении почек, почечных лоханок, мочевого пузыря и моче-
испускательного канала, при фурункулезе, экземе и других
кожных заболеваниях.

Настой готовят из столовой ложки сухих цветков, зава-
ривают их стаканом кипятка, после остывания процежи-
вают и пьют по половине стакана 3—4 раза в день.

Семейство вербеновые — Verbenaceae Juss.

Вербена лекарственная — УетЬепа о^ШпаНз Ь,

Травянистое многолетнее растение, с глубоко-перисто-
надрезанными супротивными листьями (до 60 с м в ы с о т ы ) .
Цветки голубовато-лиловые, мелкие в колосовидных соцве-
тиях. Плод — орешек или костянка.

Растет по берегам рек и на влажных лугах, в кустар-
никах, у дорог в предгорных районах. Встречается часто
почти во всех районах Сев. К а в к а з а , кроме Нагорного Да-
гестана.

Н а д з е м н а я часть вербены содержит гликозиды, сапони-
ны и э ф и р н о е масло с запахом к а м ф а р ы .
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В народной медицине применяют листья в виде отвара
внутрь при повышенной температуре, общей слабости, бо-
лезнях печени, при увеличении селезенки, головной боли,
разных сыпях, чирьях, прыщах, золотухе и других болез-
нях. Наружно отвар употребляют при разных кожных бо-
лезнях.

Высушенную траву вербены в количестве 10 граммов
заваривают стаканом кипятка, после остывания процежи-
вают и пьют по столовой ложке 3—4 раза в день.

Семейство пасленовые — 5о( ап асе ае НаП.

Белена черная — Нуозсуатиз т§ег Ь.+

Довольно известное, очень распространенное на Сев.
Кавказе двулетнее травянистое сорное растение. В первый
год жизни образуется только розетка прикорневых листьев,
на второй год вырастает стебель (двулетник). Листья оче-
редные, стеблеобъемлющие, глубоко неравномерно-выемча-
тые. Вся надземная часть клейковато-опушенная. Цветки
с пятилопастными венчиками грязно-желтого цвета, с фио-
летовой жилковатостью в зеве, собраны в виде завитка на
конце стебля. Плод — коробочка с крышечкой, многосемян-
ная. Ядовито!

Сплошных зарослей не образует, растет небольшими
[руппами на огородах, в пропашных культурах на полях,
молодых залежах, по дорогам и улицам селений, на пусты-
рях и т. д.

Наиболее часто встречается в предгорных районах
Ставропольского края (Предгорном, Карачаевском, Мине-
раловодском, Кочубеевском, Георгиевском, Прикубанском,
Адыге-Хабльском, Хабезском, Урупском и других), Красно-
дарского края (во всех низменных и предгорных районах),
во всех предгорных (и среднегорных) районах Кабардино-
Балкарии, в Дагестане, Северной Осетии и Чечено-Ингу-
шетии.

Сравнительно реже и менее обильно белена распростра-
нена на равнинной части нашего края, в Прикумском, Пет-
ровском. Левокумском и других районах засушливой и
полупустынной зоны Прикаспийской низменности Сев. Кав-
каза. Здесь ее можно встретить лишь по долинам рек Кумы,
Кубани Подкумка. Терека, Сулака и Самура, по которым,
как правило, располагаются сады и огороды. Заготовка
сырья возможна в значительных количествах.
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Рис. 42.
,Белена черная.

Лекарственные растения



С лекарственной целью используются листья, соби[
мые в период буйного цветения растения. Сырье сушаъ
открытом воздухе. Готовый товар хранится в стеклящ
или жестяных, хорошо закупоренных банках. Все части
стения ядовиты.

С лечебной целью применяются листья, содержа],
очень ядовитые алкалоиды гиосциамин, атропин и СКО-
ламин. Атропин и скополамин широко используются в в
дицине (атропин — противоспазматическое средство, I-
расширения зрачка, при отравлении морфием, при язв е
ной болезни, при повышенной потливости и т. д.; скопе»,
мин —для лечения паркинсонизма, в хирургии —при пМ
готовке к наркозу, против укачивания при морской и м -
душной болезни).

Листья белены входят в состав сложного куритель
порошка, применяемого против бронхиальной астмы.

Из листьев изготовляется масляный экстракт и под ш
званием «беленного масла» применяется наружно в ВЕИ
растирок при невралгиях, миозитах, ревматических и ц
гих болях в суставах.

Все части растения весьма ядовиты, и об этом следя
помнить при сборе белены. Без совета врача препарат
внутрь применять нельзя.

Дурман обыкновенный — ОаШга зггатоп'шт Ь.+

Довольно известное однолетнее растение с болышг"
ворончатыми белыми цветками и шиповатыми плодами
многосемянными коробочками. Стебли толстые, сочт
развесисто-ветвистые (до 150 см высоты). Листья очере
ные, выямчато- лопастные, голые, на длинных черешка
Ядовито! Родина — Северная Америка. В ботанически
саду Пятигорского фармацевтического института выраш
вается около 15 видов дурмана.

Растет, как и белена, по сорным местам, на пашня
молодых залежных местах, у селений и изгородей. Р а с

ние не образует зарослей и встречается единично или й

большими группами. На Сев. Кавказе имеет широкое ра|
пространение.

Листья в качестве лекарственного сырья заготавлив
ются в больших количествах. Например, в 1948 г. толы
по линии аптекоуправления их было заготовлено 6,5 ТОНЕ
и в 1949 г. —около 6 тонн. Основными районами заготовь
дурмана являются Карачаево-Черкесская и Адыгейск'
автономные области, район Кавказских Минеральных Во
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районы Ставропольской возвышенности, низменные и пред-
горные районы Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Чечено-Ингушетии и Дагестана, в окрестностях населен-
ных пунктов которых, в огородах, садах и нередко бахчах,
дурман совместно с другими сорняками (например, беле-
ной черной, пасленом черным, гулявником и др.),.образуют
заросли. Редко встречается дурман в засушливой северо-
восточной и восточной частях Ставропольского края, в по-
лупустыне Ингушетии и Дагестане.

С лекарственной целью используются листья дурмана,
заготовляемые в период цветения. Сушку сырья произво-
дят на открытом воздухе или в сушилках и на чердаках.

Все части растения содержат ядовитые алкалоиды ско-
поламин и гиосциамин", переходящий при его выделении из
растения в атропин (см. «Красавка кавказская»).

Скополамин применяется в качестве успокаивающего
средства у психически больных, при паркинсонизме, для
подготовки к хирургическому наркозу вместе с морфином;
скополамин входит в состав таблеток «аэрон», употребляе-
мых против морской болезни и приступов болезни Меньера.

Листья дурмана добавляют в курительный противо
астм-атический сбор.

Народная медицина порошок из сухих листьев и водоч-
ную настойку семян советует при спастических болях в

животе, при одышке и сильном кашле, при различных бо/
лях (гинекологических, невралгических, ревматических)',
при эпилепсии и некоторых других болезнях. Известны слу-
чаи отравления душманом и его препаратами, что застав-
ляет быть весьма осторожным с этим ядовитым растением
и прислушиваться к советам врача.

Красавка кавказская—Atropa caucasica Kreyer.+

Высокое (до 2 м) травянистое многолетнее растение
с крупными яйцевидно-эллиптическими листьями и одиноч-
ными грязно-фиолетовыми бурыми колокольчатыми цвет-
ками. Плод,— шаровидная, блестящая, черная ягода. Цве
тет в июне—июле. Ядовито!

Встречается в горных лесах (буковых) часто и обильнс
в Адыгейской автономной области (верховья рек Белой
Лабы и их притоков) и Дагестане (Кайтагский, Сергока-
линский, Касумкентский, Табасаранский, Дахадаевский
Буйнакский районы), очень редко в окрестностях Железно-
водска и в Теберде, а также в Кабардино-Балкарии.

Данный вид имеет большое распространение. В Азер

11*
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байджане, Грузии, Крыму, Карпатах, Молдавии растет
белладонна аптечная —А1гора ЬеПасЗоппа Ь.

В Пятигорске, в ботаническом саду фармацевтического
института, а также в Краснодарском крае, много лет ус-
пешно выращивается вид —А1гора Ье11а<зоппа Ь. Данные
свидетельствуют о наличии больших промышленных воз-
можностей этого ценного растения в предгорных районах
Сев. Кавказа.

Оба вида очень близки. По содержанию в листьях алка-
лоидов красавка кавказская стоит выше (до 0,7%) белла-
донны. В корнях содержится от 0,4 до 1,0% алкалоидов;
главными из них являются гиосциамин, переходящий при
химическом его выделении из растения в атропин. Атропин
в виде сернокислой соли широко используется в медицине
как противоспастическое средство при пилороспазме, хо-
лангите, холецистите, приступах желчной и почечной колик,
спазмах кишечника, спастической задержке мочевыведения

и бронхиальной аст-
ме; как средство, по-
нижающее выделе-
ние желудочного со-
ка при язвенной бо-
лезни желудка и две-
надцати п е р с т н о й
кишки, кроме того,
атропином лечат не-
которые глазные бо-
лезни (расширяет
зрачок), нервное за-
болевание паркинсо-

н и з м , некоторые бо-
лезни сердца.

Из листьев бел-
ладонны готовят раз-
личные аптечные
препараты, в том
числе тинктуру и эк-
стракт.

При сборе белла-
донны следует пом-
нить о ее большой
ядовитости. Без сове-
та врача применять

р и с 43. ее внутрь опасно для
Красавка (белладонна).. ЖИЗНИ.

Перец красный (стручковый) — Сарзкит аппиит Ь.+

Сельскохозяйственные артели, совхозы и население Се-
верного Кавказа разводят перец довольно широко для пи-
щевых целей. Произрастает он во всех районах. Родина —.
Мексика.

В лекарственном отношении полезными являются плоды
перца красного, которые заготавливают по мере их созре-
вания и сушат связанными пучками в подвешенном- виде
на солнце или под крышей.

В плодах (стручках) содержится местнораздражающий
алкалоид капсаицин, каротин, витамин С, эфирное масло
и другие вещества.

В народной медицине применяется в виде настоек на
водке внутрь при простуде, «желудочном несварении», на-
ружно— для втираний в кожу при ревматизме, простреле,
боли в суставах.

Пузырница (шароплодка) восточная — РНузосЫата
orientalis (Bieb.) Don.

Многолетнее травянистое растение с толстыми прямыми
стеблями (30—40 см высоты). Листья яйцевидные, сужен-
ные в черешок, при основании сердцевидно-клиновидные,
вместе со стеблем мелкопушистые. Цветки грязно-фиолето^
вые собраны в зонтиковидный щиток. Венчик (18—20 мм
длины) колокольчато-ворончатый, в 2—3 раза длиннее
трубчато-колокольчатой, железисто-пушистой чашечки.
Плод — двугнездая, поперек раскрывающаяся коро-
бочка.

Растет только на каменистых местах, по расщелинам
скал, в предгорном, горнолесном и реже субальпийском
поясах.

Встречается в Ставропольском, Краснодарском краях,
в области Центрального и Восточного Кавказа, в Дагеста-
не и Закавказье.

Во всех частях шароплодки содержатся алкалоиды
(производные тропана) гиосциамин и скополамин, а так-
же аноатропин. Сырье может быть заменителем белены,
дурмана и скополии.

В народной медицине на Кавказе шароплодку употреб-
ляют как болеутоляющее средство вместо белены.

Растение всесторонне изучается в Пятигорском фарма-
цевтическом институте.
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Семейство норичниковые — Scrophulariaceae Lindl.

Коровяк — медвежье ухо — УегЬазсит Нгарзиз Ь.

Травянистое двулетнее растение (50—100 см высоты).
Стебли простые. В первый год развиваются только розеточ-
ные листья. Стеблевые листья продолговатые, тупо-город-
чатые, низбегающие, как и стебель, желтовато-шерстисто-
волосистые. Цветки, сидячие или на коротких ножках, сидят
пучками по 3—4 (13—22 мм в диаметре), в соцветии
колосовидном; нити тычинок в четыре раза длиннее низбе-
гающих пыльников. Прицветные листья обычно не превы-
шают цветков. Цветет в июне—августе. Плод — 2-гнездовая
коробочка.

Растет на песчаных местах, по опушкам лесов и доли-
нам рек.

Встречается в равнинных и предгорных районах спора-
дически, в Восточном и Западном Предкавказье, в области
Восточного Кавказа и в Дагестане.

Коровяк мохнатый — УегЬазсит рЫотоШез Ъ,

Двулетнее травянистое растение (50—200 см высоты)
с простым, реже ветвистым стеблем. Листья немного низбе-
ающие или сидячие, стеблеобхватывающие с сердцевид-

ным основанием, яйцевидные, заостренные, как и стебель,
обеих сторон беловато или желтовато-шерстисто-войлоч-

ные. Цветки в колосовидных у основания прерванных соцве-
тиях. Сидят пучками, венчики желтые (30—50 мм в диамет-
ре) , нити длинных тычинок равны или в 2 раза длиннее низбе-
гающих пыльников; чашечка и прицветники не железистые.

Растет на сухих склонах, на галечниках и по опушкам
на низменности, в предгорьях почти во всех районах За-
падного и Восточного Предкавказья, в области Централь-
ного Кавказа и в Дагестане. Зарослей не образует и встре-

ается одиночными экземплярами или небольшими групп-
ами.

Лекарственными свойствами обладают венчики цветов
боих видов коровяка, наравне с цветками коровяка вы-

сокого (V.thapsiforme Schrad.), собираемые в начале
распускания бутонов (июнь). Нельзя вместе с этим сырь-
ем производить сбор цветов и других видов коровяка,
которые в нашем крае встречаются довольно часто (коро-
вяк веничный, коровяк пирамидальный), У них тычинки
или все мохнатые, или голые.
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Рис. 44.
Коровяк мохнатый.

Венчики содержат э ф и р -
ное масло, сахар, жир, яб-
лочную и фосфорную кис-
лоты, слизистые вещества,
камедь, желтое к р а с я щ е е
вещество, каротин, произ-
водные кумарина, кроие-
тин, гликозид аукубин.

Листья и венчики цветов
п р и м е н я ю т с я в качестве от-

ркивающего мягчительного и обволакивающего средст-
, при катаре верхних дыхательных путей и к а ш л е в виде
;вара. Венчики входят в состав грудного чая.

Кроме того, в народной медицине цветы к о р о в я к а
отребляются в виде отвара при катарах желудка и ки-

ук, воспалениях печени и желчного пузыря.
Столовую ложку сушеных цветов к о р о в я к а кипятят в

'йкане воды в течение 10 минут, остуживают, процежи-
I ют и пьют по столовой ложке 4 — 5 раз в день.
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Льнянка обыкновенная — Ыпапа уи1&ап8 МШ.

Многолетнее травянистое растение (80—90 см высоты).
Стебли простые или ветвистые, голые, слабоволосистые.
Листья линейные или линейно-ланцетные, к основанию
суженные, к верхушке заостренные, голые, гладкие. Цвет-
ки с крупным, двугубым, светло-желтым со шпорой и за-
крытым зевом венчиком, в "соцветиях-густых, длинных
кистях, расположенных на концах стеблей и ветвей. Пло-
ды — овальные, гладкие коробочки (7—9 см длины) с плос-
кими семенами черного цвета.

Растет на лугах и среди кустарников. На Сев. Кавказе
встречается не часто.

Надземные органы льнянки (стебли и листья) ядовиты.
С лекарственной целью используется трава, заготавли-

ваемая в период цветения. Сырье высушивают в провет-
риваемых помещениях.

Данный вид льнянки является весьма полиморфным.
В народной медицине используется трава, которую со-

бирают во время цветения в июле—августе.
В ней содержится алкалоид пеганин, несколько гли-

козидов, фитостерин, органические кислоты* витамин С,
триакантан и другие.

Трава обладает слабительным, мочегонным, потогон-
ным и желчегонным действием. Используется при запо-
рах, желтухе, воспалении желчных путей, геморрое, воспа-
лении мочевого пузыря, при ночном недержании мочи,
метеоризме, задержке менструаций.

Применяют водный настой сухой травы, для изготов-
ления которого чайную ложку травы заваривают стака-
ном кипятка, после остывания процеживают и пьют по
столовой ложке три раза в день.

Следует помнить о ядовитых свойствах льнянки и об-
ращаться с ней осторожно.

Наперстянка крупноцветковая — БщНаНз цгапсИЦога
Mill.+(^D. ambigua Murr.)

Высокое (до 100 см) травянистое многолетнее расте-
ние с колокольчатыми желтыми цветками (до 25 мм дли-
ны), удлиненноланцетовидными, с обеих сторон покрыты-
ми волосками, по краю неравномерно остропильчатыми
листьями; жилкование их слабосетчатое. Венчик крупный,
желтый с буроватыми жилками, доли нижней губы корот-
кие. Ядовито!
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Растение это чрезвычайно ценное, используемое нарав-
не с наперстянкой пурпурной, которая в СССР разводится
как двулетник. Иногда в диком виде произрастает в лесах
Западной и Средней Европы. Данный вид не имеет ши-
рокого распространения и встречается лишь в лесном по- ,
ясе среди кустарников, в подлеске и на опушках среди
дубово -буковых лесов. Нами отмечено его сосредоточение
в Зеленчукском районе, несколько южнее с. Даусуз, по
правобережью (у с. Н. Ермоловской) и по левому берегу
реки Большой Зеленчук, а также в Урупском районе
Карачаево-Черкесской автономной области у с. Лесо-Кя-

Р и с 45. Наперстянка крупноцветная.
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1 ар, по обоим (лесным) склонам к реке Кяфар, в ущелье
_'илик (от пос: Ширпотреб до золотоприиска Чалык), в
рочище Толстый Бугор, в бассейнах рек Мары и Худеса.
)собенно много наперстянки крупноцветковой в верхней
асти правого борта ущелья Аманкол (буковый лес). Она
роизрастает и в лесах вдоль по побережью р. Кубани,

1 Л И З впадения в нее р. Худее, и далее до р. Даут и ниже
1 0 течению, по правому берегу р. Теберды. Часто она
стречается в горнолесном поясе Краснодарского края (от
Адлера до Красной Поляны).

Общее распространение: Западный Кавказ, Урал.
Для местных целей заготовку сырья лучше произво-

,ить в Зеленчукском и Урупском районах Ставропольского
рая и в горных лесах Краснодарского края.

В Карачаевском районе (Тебердинский госзаповедник),
лесном и субальпийском поясах у водопада Ш у м к а — п о

,ороге, а также в окрестностях Учкулана при впадении р.
4уху в Теберду, на лугах долины р. Джемагат, выше оз.
уманлы-Кель по дороге к водопаду Шумка, на Алибеке,
верховьях рек Хурзук, Даут и Аксаут, а также во мно-
х высокогорных лесных районах Краснодарского края
шаружены заросли н а п е р с т я н к и р е с н и т -
а т о й — Digitalis ciliata Trautv. Она отличается нали-
ем ветвистого стебля (до 60 см высоты), узколанцент-

| ы х , на концах заостренных, по краям зубчатых с ресни-
ками листьев, желтовато-белых цветков (до 15—18 мм

1ИНЫ).

Оба растения ядовиты. Они также встречаются в дру-
!х районах Кавказа.

Лекарственную ценность представляют листья обоих
:дов наперстянки, собираемые во время буйного цвете-
1Я (июль). Сушить сырье необходимо быстро при неко-
|ром (50—60°) искусственном подогревании.

Листья содержат сердечнодействующие гликозиды, са-
рн ины, другие биологически менее активные вещества,
'сновным действующим гликозидом является дигитоксин.

Чаще всего в медицине используется наперстянка
/рпурная, из которой готовят порошок листьев, спирто-
/ю настойку, сухой экстракт, гитален (очищенный от са-
>нннов и балластных веществ раствор гликозидов),
1гипурен (раствор гликозидов, мало отличающийся от
гталена), кордигит (сухой препарат в таблетках), дигита-
1Д (водный раствор гликозидов в ампулах для внутри-
:нного введения) и некоторые другие. Наперстянка пур-
фная с 1949 года интродуцируется в ботаническом саду

тигорского фармацевтического института. Здесь она

остигает полутора метров высоты, дает много листьев,

ветет и образует большую массу семян. В более широ-
оМ масштабе она культивируется в спецсовхозах Красно-
арского края.
"Наперстянка по праву считается одним из наиболее

яльнодействующих сердечных средств из группы гли-
ззидосодержаших растений. Знаменитый клиницист вто-
ой половины XIX века С. П. Боткин писал о наперстянке,
го она является «суверенным средством при сердечно-
зеудистых заболеваниях». Наш современник профессор
анг так оценивал наперстянку: «Лечение препаратами

руппы наперстянки, наряду с лечением и покоем, стоит
ри лечении сердечной недостаточности на первом месте».

Гликозиды наперстянки увеличивают силу систоличес-
их сокращений больного сердца, вместе с тем удлиняют
ремя и увеличивают объем диастолического расслабле-
ия сердца. Эти изменения в работе сердца приводят к
ому, что количество выбрасываемой крови при каждом
окращении становится большим, чем оно было. В итоге
ействия гликозидов наперстянки заметно увеличивается
объем выбрасываемой в единицу времени крови из вено-

гой системы в артериальную. Одни препараты вводятся
нутрь и в клизмах, другие — внутримышечно и внутри-
енно.

Наперстянка главным образом применяется при хро-
ической слабости сердечной мышцы, которой сопутству-
)т явления застоя крови в венах, при мерцательной арит-
ши, острой сердечной слабости, некоторых инфекцион-
ых болезнях и других сердечных заболеваниях.

Лечить наперстянкой можно только по назначению и
шблюдению врача. .

Семейство подорожниковые — Р1ап1а§тасеае1 лпс11.
Подорожник большой—Р1апШ@о та]ог Ь .
Подорожник средний — Р1ап1а§о media L.

Подорожник ланцетный — Р1апгацо 1апсео1а1а Ь.

Довольно хорошо известные травянистые растения с
короченным стеблем, прикорневой розеткой листьев и

мелкимицветками, собранными, в простой колос на конце
Teg цветочной стрельш. ' F

У подорожника большого листья довольно крупные
ВДрокояйцевидные, длинночерешчатые. Соцветие из бу-
,уТцветков Длинное, цилиндрическое,

171



Подорожник средний имеет менее крупные эллипти-
ческие, короткочерешковые листья. Соцветие менее длин-
ное из бледно-розовых цветков. Все растение шершаво-
опушенное.

о стебли бороздчатые,листья
прижато-пушистые,

короткое, почти яйцевидное. Растет по травянистым сухим
склонам предгорий и в среднем горном поясе всех облас-
тей Сев. Кавказа.

Подорожник средний растет по склонам, в степях и на
сорных местах, подорожник большой — на увлажненных
сорных местах, при дорогах, у изгородей, близ источников.

На лугах растет еще четвер-
тый в и д — п о д о р о ж н и к
м а к с и м а л ь н ы й , имеющий в
соцветии белые цветы с шер-
шаво-пушистыми стеблями и
листьями. По внешней форме
похож на подорожник большой.

Лекарственное значение
имеют листья, собираемые во
время цветения, а также се-
мена.

Листья разных видов подо-
рожников содержат слизь, сле-
ды алкалоидов, гл и коз ид ауку-
б и н , ферменты эмульсин и н н -
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Р и с. 46. Подорожник большой.

вертин, дубильные вещества, каротин, витамин С, горечи,
лимонную кислоту и другие вещества.

В виде отвара листья подорожника полезны от кашля;
соком лечат язву желудка и 12-перстной кишки.

Листья подорожников широко применяются в народной
медицине. Свежесорванпыми их прикладывают к ранам,
язвам, ожогам и ушибам. Высушенные листья заварива-
ют, как чай, и применяют в качестве отхаркивающего сред-
ства, при кашле, поносах, дизентерии (в последнем слу-
чае особо рекомендуются семена), при воспалении моче-
вого пузыря, малярии и других болезнях.

10—-15 граммов сухих листьев заливают стаканом ки-
пятка, после остывания процеживают и пьют по столовой
ложке 5—6 раз в день. Этим же настоем промывают гноя-
шиеся раны и язвы.

Семейство жимолостные — СарпркоНасеа.1 1155.

Бузина черная — Sambucusntgra /,.

Крупный кустарник или дерево (до 10 м высоты) с бе-
лыми сидячими цветками, имеющими ножки и собран-
ными в крупные соцветия — щитки. Листья супротивные,
черешковые, нёпарноперистые (5—7 продолговато-яйце-
видных листочков). Плоды — черно-фиолетовые костянки
{5—8 мм в диаметре), с 3 косточками.

Растет в качестве подлеска в лиственных лесах. До-
вольно часто встречается как среди равнинных, так и сре-
ди предгорных и горных лесов. Не произрастает бузина в
хвоимых и березовых лесах. Ее часто можно видеть в са-
дах, в скверах в качестве декоративного растения.

Сырье (цветы и плоды) можно заготавливать в про-
мышленном масштабе. Сушат цветы обычным способом,
после чего их обмолачивают и очищают от щитков, цвето-
ножек и веточек соцветий. Плоды следует собирать спе-
лыми осенью (в августе—сентябре). Сушат их в про-
ветриваемом помещении, в печах или в сушилках.

Иногда с лекарственной целью используют и кору.
Цветы черной бузины содержат эфирное масло, ду-

бильные вещества, валериановую, яблочную и уксусную
кислоты, слизистые вещества, смолу, терпен, гликозид
самбунигрин.

Цветы в виде настоя или чая применяются внутрь в
качестве потогонного средства, а также для полоскания
рта при воспалении слизистой оболочки полости рта и
десен.
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В народной
дицине, кроме и
тоя цветов, при
гавливают отва
корне?! при водян
болезнях почек и
абете; кора ветве!
виде отвара при
няется как силь
мочегонное среде:
плоды — в свеж
виде—при ревмаг
ме, невралгиях и ..
легкое слабительн>
Свежесобранные
лодые листья об
ривают водой и
молоком и прикл
дывают к прол
ням, ожогам, рож
тому воспалению »
жи и геморраидал
ным шишкам.

10 граммов сух
цветов обдают с]
каном кипятка, п
лё остывания пр
цеживают и пьют

столовой ложке 3—4 раза в день. Отвары коры и к о р н -

делают из 10 граммов сушеного сырья и стакана воды' к
пятят 10—15 минут, процеживают и пьют по столовой л
ке 3 раза в день.

Сгущенный сок плодов черной бузины используе
для подкраски вин.

В городах Ставрополья (Ставрополь, Кисловодск Пг
тигорск), а также в Нальчике, Орджоникидзе, Краснодар
культивируется (по крайней мере в ботаническом саду
бузина кустистая (красная) — ЗатЬисиз гасетоза I Ь
лекарственные свойства еще не изучены.

Калина обыкновенная—У'Литит орШиз Ь.+'

Высокий кустарник или деревцо (до 4 м высоты), с о
рыми ветвями от звездчатого опушения. Листья крупны1

в очертании широкояйцевидные или округлые, сверху г4
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Рис. 47. Бузина черная.

лые, снизу с железками на трех ножках, трех-пятилопаст-
ные, по краям крупнозубчатые, черешковые. Цветки белые
в соцветиях-щитках, причем краевые из них бесплодные с
более крупным венчиком. Плод — овальная, ярко-красная
ягода. Цветет в мае—июне.

Растет в лиственных лесах в качестве подлеска,,но ча-
ще по берегам речек и ручьев, по опушкам и среди куста-
рников в лесостепном и лесном поясах. Ее много как в
предгорных, так и в горных районах, в лесных местах
Ставропольской возвышенности, а также в Карачаево-Чер-
кесии, Адыгейской автономной области и районах Запад-
ного Предкавказья Краснодарского края, его предгорий
и лесных среднегорий. Она часто встречается в лесах по
Тереку и Сунже, Сулака и Самура, Кубани и ее притоков,
в предгорьях Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной
Осетии.

В лечебных целях используется кора стволов и ветвей.
Заготавливают ее рано весной, в период сокодвижения,

так же, как кору крушины. В ней найдены гликозид ви-
бурнин, яблочная, лимонная, валериановая, муравьиная и
каприловая кислоты, таннин, фитостерол, смола.

Из коры калины готовится экстракт, кроме того, она
применяется в виде отвара внутрь. Экстракт и отвары
назначаются при различных маточных кровотечениях, при
спазмах в желудочно-кишечном тракте, при судорогах у
детей, истерии, как вяжущее средство при поносах.

В народной медицине водный настой используется при
некоторых кожных сыпях и золотухе, ягоды — как пото-
гонное, слабительное и рвотное средство; свежевыжатым
соком плодов лечат прыщи на лице.

15—20 граммов высушенной коры калины кипятят в
стакане воды в течение 10 минут, процеживают и пьют по
столовой ложке три раза в день.

Семейство мореновые — КиЫасеае. 1и55.

Морена черешковая — КиЫа реИо1аг18 (3. е( Ь.) О.
(=К. Нпс(огит поп Ь. йис(.)

Многолетнее травянистое растение с лазящими сте-
блями (до 2 м длины). Листья эллиптические или ланцет-
ные, расположенные в мутовках по 4—6, суженные в чере-
шок, колючешероховатые. Цветки мелкие, желтовато-зе-
леноватые в пазушных полузонтиках; венчик колесовид-
ный, без трубки. Плод состоит из двух половинок, черный.
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Растет на опушках, в кустарниках, у изгородей.
Встречается спородически на низменности и в предгорьях
в Западном Предкавказье, Чечено-Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Дагестане. Она растет в низменной подзоне
лесов Центральной части Сев. Кавказа.

Лекарственное значение имеют корневища и корни,
заготовляемые осенью, после обсеменения. Корневища и
корни содержат окси- и оксиметилантрахиноны и их произ-
водные, руберитриновую кислоту, при окислении образую-
щую ализарин, ксантопурпурин, псевдопурпурин, рубиадин.

Препараты из корневищ и корней рекомендуются при
гючечно- и желчекаменной болезни.

Ясменник пахучий — Азрегша ойогага Ь,

Травянистый однолетник с приподнимающимися четы-
рехгранными стеблями и ползучим корневищем. Листья
ланцетные, сидячие, располагающиеся по 6—8 мутовками.
Цветки мелкие, белые, в полузонтиках; доли венчика ту-
пые, до середины сросшиеся, ланцетовидные, слегка ото-
гнутые; тычинок 4, приросших к трубке венчика. Плод
сухой, распадающийся на 2 орешка. Цветет в мае—июне.

Растет в лесах от низменности до среднего горного по-
яса. Встречается часто, во всех районах Сев. Кавказа, но
зарослей не образует. Запасы сырья небольшие. Заготов-
ка его должна проводиться в сухую погоду во время цве-
тения. Сушить сырье следует в закрытых помещениях,
имеющих естественную вентиляцию.

В народной медицине используется надземная часть
растения, собранная во время цветения и высушенная.

В ней содержатся гликозид, кумарин, эфирное масло,
горькие и дубильные вещества, смолы.

Настой травы применяется при неврастении, бессоннице,
приступах сердцебиений, поносах, почечнокаменной болез-
ни, как мочегонное при отеках и водянке.

Наружно — настоем обмывают гноящиеся раны, язвы
и некоторые кожные болезни.

Столовую ложку сухой, измельченной травы заливают
стаканом кипятка, дают остыть, процеживают и пьют по
столовой ложке 3—4 раза в день.

Семейство валериановые — Уа1епапасеае Оиг.
Валериана лекарственная —Valeriana officinalis L.+
Травянистый многолетник с коротким корневищем, от

которого отходят утолщенные корни. Стебель бороздча-
тый, полый, прямой (60—150 см высоты), листья супро-
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тивные, непарно-перисто-рассеченные, нижние — черешко-
вые, верхние — сидячие, дольки их ланцетные или линей-
ные, по краям зубчатые. Цветки розоватые или беловатые,
душистые, в крупном метельчато-щитковидном соцветии.
Венчик трубчато-ворончатыи с 5-лопастным отгибом. Пло-
ды односеменные.

В более влажных понижениях равнинных мест и скло-
нов, среди кустарников и на лесных полянах, а также в
некоторых местах по долинам рек встречается группами
и в виде отдельных кустов. Зарослей и скоплений не обра-
зует. Заготавливать сырье валерианы можно в районе
Кавказских Мине-
ральных Вод, Алек-
сандровском (по ре-
ке Томузловке в кус-
тарниках, у Журав-
ской дачи, с. Кругло-
лесское), Левокум-
ском, Георгиевском,
Советском (по за-
ливаемому лесу), Ко-
чубеевском (г. Стри-
жамент), Ново-Алек-
сандровском (ст.
Григорополисская),
в Петровском, При-
кубанском, Зелен-
чукском, Урупском,
Карачаевском.

Однако чаще она
встречается в поймах
рек (Кубань, Терек,
Сулак, Самур, их
многочисленных при-
токов) , на лесных
полянах, по пони-
женным формам
рельефа, на опушках
и в кустарниках ле-
состепного пояса.

Валериана встре-
чается как в Евро-
пейской, так и в Ази-
атской частях СССР.

12 Лехараеенные

Р и с . 48.
Валериана лекарственна!.



Запасы сырья в отдельных районах Сев. Кавказа край-
не истощены в связи с тем, что заготовка его производи-
лась в период цветения в течение многих лет, что привело
к невозможности размножения растений. На Сев. Кавказе
культура валерианы хорошо приживается. Ее культиви-
руют также на Украине, в Белоруссии и в Воронежской
области.

Лекарственным сырьем являются корневые системы
вместе с корневищем, которые следует выкапывать толь-
ко после обсеменения. Так как валериана после обсемене-
ния быстро высыхает и кусты ее потом трудно обнаружить,
места, где она произрастает, надо отмечать заранее.

• Сушить сырье следует после тщательной промывки в
воде и некоторого- провяливания, уберегая от кошек, при
температуре не выше 40°.

Данный вид является чрезвычайно полиморфным.
Поэтому ботаники разбили его на ряд мелких видов:
валериана блестящая, валериана болотная и другие.

Корни и корневища содержат алкалоиды хатинин и
валерин, гликозид валерид, камеди, смолистые вещества,
соли яблочной, уксусной и муравьиной кислот, пирролаль-
фа-метилкетон и главное действующее вещество — слож-
ное по своему составу эфирное масло. В состав этого мас-
ла входят борнеол и его эфиры с валериановой, уксусной,
масляной и муравьиной кислотами, ненасыщенный тер-
пеновый спирт терпинол, камфен, лимонен, пинен, сеск-
витерпен и некоторые другие вещества.

Применяется валериана в виде водного настоя, спирто-
вой и спирто-эфирной настойки, густого экстракта, а также
различных чаев и сборов, в состав которых валериана
входит.

Препараты понижают возбудимость центральной нерв-
ной системы, действуют успокаивающе, снимают спазмы
гладкомышечных органов и несколько расширяют коро-
нарные сосуды сердца.

Применяются эти препараты при различных наруше-
ниях в деятельности центральной нервной системы (воз-
буждение, невротические состояния, бессонница), неврозах
сердечно-сосудистой системы, сердцебиениях, стенокардии,
спазмах желудка, кишечника, желчных протоков и моче-
выводящих путей, при спастических запорах.

Приготавливается препарат так: 10 граммов корней
валерианы обливают кипятком, дают остыть и после этого
процеживают. Полученный настой пьют по столовой лож-
ке 4—5 раз в день.
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Корни и корневища используются и в ветеринарной
практике.

В Ставропольском крае (Предгорный, Малокарачаев-
ский, Прикубанский, Зеленчукский, Карачаевский, Уруп-
ский и некоторь'? другие районы) в лиственных лесах, на
лесных полянах и послелесных лугах и склонах растут
цельнолистные валерианы (валериана липолистная и вале-
риана чесночная), корни и корневища которых могут заме-
нить сырье валерианы аптечной. В горнолесном поясе
встречаются также валериана колхидская и валериана
Гроссгрейма.

Разновидность валерианы аптечной в последнее время
для Сев. Кавказа приводится как самостоятельный вид —
V. grossneimn Worosch. (В. Н. Ворошилов).

Семейство тыквенные — СисигЬНасеае НаП.

Арбуз съедобный — СИгиИиз ейиШз Рап§.

В нашем крае, как в других областях Сев. Кавказа, ши-
роко разводится на бахчах. Особенно часто и на большой
площади эта культура встречается в низменных районах.

Кроме сахар'а, плоды содержат каротин, аскорбиновую
кислоту, никотиновую кислоту, витамины В] и В2 и ряд
других веществ.

В народной, медицине водный настой сушеной корки ар-
бузов принимают внутрь при острых и хронических воспа-
лениях толстого кишечника. Растертые семена с молоком

-в КЧАО применяют как кровоостанавливающее при ма-
точном кровотечении.

80—100 граммов сушеной корки заваривают 0,5 литра
кипятка, настаивают до охлаждения и пьют по полстакана
настой 4—5 раз в день.

Переступень белый — Вгуотаа1Ьа Ь.

Травянистый многолетник с ползучими стеблями и серд-
цевидными пятилопастными листьями. Цветки однодомные,
мелкие, грязно-желтые. Плод — небольшая черная ягода.
Растет на сорных местах, в кустарниках предгорных райо-
нов Западного Предкавказья, центральной, западной ча-
стей Сев. Кавказа. Она встречается в отдельных районах
Восточного Кавказа и в Закавказье.

В кустарниках, по каменистым склонам и среди камени-
стых россыпей встречается другой вид — пер е с т у п е н ь
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Рис. 49.
Переступень белый.

двудомный.—Вгуоша (Ио1са ^ас^., который имеет дву-
домные цветы и красные плоды. В виде зарослей встре-
чается по склонам к рекам Аликоновка, Ольховка (район
Кисловодска), по склонам горы Развалки (окрестности Же-
лезноводска). Это растение встречается в районах Запад-
ного и Восточного Предкавказья, в Дагестане и Закавказье.

В корне содержатся ядовитые гликозиды, эфирные мас-
ла, смолы, и другие вещества.

Народная медицина использует корень в виде отваров и
настоек на водке в качестве противоревматического, крово-
останавливающего, болеутоляющего, противокаш'левого,
мочегонного и слабительного средства.

Следует помнить о ядовитых свойствах этих растений,
которые могут вызвать острое воспаление слизистых обо-
лочек желудочно-кишечного тракта и почек и.паралич
центральной нервной системы.

Тыква — СисигЪИа реро Ь,

Общеизвестное бахчевое растение, широко культивируе-
мое во всех районах Ставропольского края. Известно до-
вольно много различных сортов тыквы, отличающихся фор-
мой, цветом, величиной плодов (ягодообразная «тыквина»),
а также семенами.

Семена содержат жирное масло, представляющее собой
глицериды пальмитиновой, масляной и миристиновой кис-
лот, тирозин, лейцин, фитостерол и другие вещества.

Мякоть плодов содержит соли кремниевой и фосфорной
кислот, каротин и витамин С.

Семена тыквы в сыром виде назначаются в качестве
противоглистного средства при ленточных глистах (поло-
жительное действие наблюдается в 25% случаев). Сырая
мякоть плодов обладает выраженным мочегонным и слегка
послабляющим действием.

Семейство астровые (сложноцветные) —

Astraceae Dumort. ( =Compositae (Vaill) A dans)
Бессмертник песчаный, цмин — НеПсНгузиш

arenanum (L.) DC.+

Беловойлочный полукустарник (до 40 см высоты), с
пучком стеблей и бесплодных побегов. Прикорневые ли-
стья обратнояйцевидно-продолговатые или обратноланцет-
ные, длинно-суженные в черешок, стеблевые линейные, гу-
сторасположенные. Мелкие ярко-лимонно-желтые цветки со-
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браны в шаровидные корзинки, которые образуют плотные
щитковидные метелки. Листочки обвертки сухопленчатые,
блестящие, ярко-лимонно-желтого цвета. Семянки с летуч-
кой из многочисленных волосков. Цветет с июня до конца
августа. Растет на песчаных местах.

В пределах Сев. Кавказа встречается нечасто. Нами
обнаружено два района массового сосредоточения: низмен-
ные районы Краснодарского края (Зап. Предкавказье),
Калмыкии, Чечено-Ингушетии и северной части Дагестана
(Восточное Предкавказье). Много его произрастает на су-
хих юго-восточных и восточных склонах горы Куцай, у

. с. Петровского Петровского района и с. Северного Алексан-
дровского района, в районе Терско-Сулакского и Кумо-
Терского песчаных массивов, в бурунах под Махачкалой, у
Мамедкалы, на Уч-косе.

Рассеянно встречается бессмертник в степных районах
Кабардино-Балкарии (совместно с клядохетой), Дагестана
(Хасавюртовский, Батаюртовский, Буинакский и др. райо-

ны), в Грозненском и других районах Чечено-Ингушской
АССР.

Цмин распространен в южной и средней Европейской
части СССР, в степных и горно-степных районах Западной
Сибири и Средней Азии.

Иногда в тех же местообитаниях, и в особенности по до-
линам рек, на гальке растет внешне похожая на бессмерт-
ник к л я дох е т а — Cladochaeta candidissima DC. Она от-
личается наличием сросшихся в пучки волосков-летучек и
перепончатых пленчатых листочков обвертки желтоватого
цвета. При сборе сырья цмина это растение может быть за-
готовлено ошибочно.

Для лечебных целей заготавливают цветочные корзинки
цмина (в период начала распускания цветков), которые су-
шат на чердаках или в хорошо проветриваемых помеще-
ниях.

Цветки бессмертники (цмина) содержат гликозиды,
флавоны, горечи, дубильные вещества, эфирное масло, ор-
ганические кислоты и смолы.

Применяются высушенные цветки в качестве желчегон-
ного средства в виде отвара и жидкого экстракта при хо-
лециститах, холангитах и гепатитах. При употреблении
указанных препаратов бессмертника наблюдается повышен-
ное выделение желудочного сока и сока поджелудочной
железы, и уменьшение образования газов в кишечнике. Бес-
смертник Песчаный ядовитыми свойствами не обладает.

Ю 15 граммов цветков бессмертника кипятят в двух
№

стаканах воды в течение 10 минут, процеживают и пьют по
половине стакана три-четыре раза в день.

Девясил высокий — 1пи1а Не1епшт Ь.

Высокое многолетнее травянистое растение с толстыми
корневищем и стеблем (до 1—2 м высоты). Листья круп-
ные, по краям неравнозубчатые, сверху зеленые, снизу се-
рые, мягко бархатистые; стеблевые листья продолговатые
или продолговато-яйцевидные крупные, кверху уменьшаю-

• щиеся, короткочерешчатые (верхние сидячие с сердцевид-
ным основанием), прикорневые длинночерешчатые, к вер-
хушке и основанию суженные, эллиптически продолгова-
тые. Цветки в крупных корзинках, собранных в кисти или
метелки. Краевые цветки в корзинках язычковые, средин-
ные-трубчатые, все золотисто-желтые. Плоды — призмати-
ческие, четырехгранные, голые семянки.

По увлажненным понижениям, в долинах, у берегов ре-
чек и ручьев нередко образует на значительной площади
заросли. Много девясила по долинам рек Большой и Ма-
лый Зеленчуки и их притоков (Кяфар, Марух), Кубани, Ку-
мы и притоков Калауса, в нижнем течении Терека, Сулака,
Акташ, Самура.

Общее распространение — Европейская часть СССР,
Средняя Азия, Кавказ.

Наиболее вероятными районами заготовок могут быть
Зеленчукский, Урупский, Георгиевский, Предгорный, Со-
ветский. Запасы сырья огромны.

Часто в горных районах, в лесистых местах, по долинам
рек встречается д е в я с и л в е л и к о л е п н ы й - 1гш1а т а § -
nifica Lipsky.

В субальпийском поясе (р-ны КЧАО) на лугах встре-
чается третий близкий вид — девясил крупноцветный —
Inula grandiflora W.

Он отличается более крупными нижними листьями, име-
ющими яйцевидную форму, и корзинками (до 4—5. см ши-
рины). Девясил великолепный широко применяется в на-
родной медицине, но требует глубокого изучения.

Находят применение девясил британский (растет на
влажных местах и по канавам); девясил германский и де-
вясил иволистный (растут на степных склонах, по опушкам
и в кустарниках). Близка к девясилу высокому телекия,
у которой семянки без летучек.

Заготовке подлежат корневища вместе с корнями, кото-
рые выкапывают осенью или ранней весной, очищают от
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земли, моют в холодной воде и подвергают сушке на от-
крытом воздухе или в проветриваемых помещениях.

Иногда их предварительно разрезают вдоль и поперек
на куски.

Корневища (с корнями) содержат большое количество
инулина, кроме того, в них имеются сапонины, горькие и
слизистые вещества, твердое при обычной температуре
эфирное масло, состоящее из алантолактсна (геленина),
изоалантолактон, дигидроизоалантолактон, алантовая кис-

лота, алантовая камфара и
изомерный обычной камфаре
алантол.

Высушенные корневища с
корнями применяются в ви-
де отваров, как отхаркиваю-
щее средство. Отвары назна-
чаются при гастроэнтеритах
(поносах) и при заболевани-

ях печени как желчегонное.
15—20 граммов высушен-

ных и измельченных корне-

Рис.50.
Девясил высокий.
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вищ кипятят в стакане воды в течение 10 минут, проце-
живают и пьют по столовой ложке 4—5 раз в день.

Крестовник ромболистный— Зепесю гНотЫ^оНия (
8сН. f = К. широколистный - Зепесю рШурку11и$ ОС).

Травянистое многолетнее голое растение с хорошо раз-
витым ползучим корневищем, высоким (90—150 см), реб-
ристым стеблем, очередными почковидно-сердцевидными
длинночерешчатьшн нижними, эллиптически-треугольными
средними по краям неравно острозубчатыми листьями и
мелкими цилиндрическими корзинками без язычковых цве-
тков, собранными в сложное щитковидное метельчатое со-
цветие. Цветки в корзинках желтые (трубчатые). Плод—
продолъноребристая семянка (около 3 мм длины). Цветет
в июле—августе.

Приурочен к горным широколиственным (буковым) и
хвойным (елаво-пихтовым) лесам, лесным ущельям, опуш-
кам н субальпийским послелесным лугам. В условиях этих
ботанических поясов еравнителвно обильно он в комплексе
с другими крупными травянистыми растениями входит в
лесное и субальпийское высокотравье, которое А. Г. Долу-
ханов {1932 г.) назвал «смешанным высокотравием». К та-
ким районам в Ставропольском крае относятся Урупский,
Карачаевский и Зеленчукский и другие горные районы Ка-
рачаево-Черкесской и Адыгейской автономных областей.
Особенно много крестовника в лесах по рокам Архыз,
Софья, Кизгич, верхнему течению Большого Зеленчука и
его притоку Кяфар, а также в Карачаевском районе (осо-
бенно в Тебердинском и Кавказском государственном запо-
ведниках), в Приэльбрусском районе КБ АССР, в Буйнак-
ском, Дахадаевском, Кайтагском и других районах Даг
АССР, Назраньском, Урус-Мартановском, Веденском и
Саясановском районах ЧИ АССР. Нередко он встречается
в широколичествепных лесах Краснодарского края.

Запасы сырья вполне обеспечат нужды аптек края. За-
готовка доступна.

Совместно с этим видом встречается еще один близкий
к описанному вид — к р е с т о в н и к п л о с к о л и с т н ы й —
Зеп. р1а1урпу11о1(1е5 5 о т т . е1 Ьеу., который А. Гроссгейм
рассматривает как разновидность первого—Уаг. р1а1урн-
ylloides (Somm. et Lev.) Grossh. У этого вида черешки
средних стеблевых листьев ширококрылатые, при основании
с ушками. 10—5-цветковые семянки цилиндрические (4—
5 мы длины).
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Крестовник широколистный распространен и в других
районах Кавказа.

С лекарственной целью заготавливают корни и корне-
вища. Время сбора июль—сентябрь. Выкопанное сырье очи-
щают от земли и сушат на открытом воздухе.

В траве, корнях и корневищах содержатся алкалоиды
платифиллин, сенецифиллин, саррацин и некоторые дру-
гие; сенецифиллин служит сырьем для получения дипла-
цина с курареподобным действием.

Платифиллин в виде кислой виннокислой соли находит
себе довольно широкое применение в медицине. По дейст-
вию на организм он близок к атропину—расширяет зрач-
ки, уменьшает секрецию слюнных желез (сухость во рту),
снимает спазмы гладкомышечных органов, понижает воз-
будимость сосудосуживающего центра и тем самым сни-
жает общее кровяное давление,-

Платифиллин применяется при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, при спастических ко-
литах, печеночной и почечной коликах, при бронхиальной
астме, гипертонической болезни, стенокардии, спазмах кро-
веносных сосудов головного мозга и других заболеваниях.

В народной медицина применяют настойку корней и
корневищ крестовника на водке (в 100 граммах водки на-
стаивают 10 граммов измельченного сырья в течение 10
дней). Настойку выпивают по 10—15 капель до трех раз
в день при гипертонии, спастических болях в желудочно-
кишечном тракте и при стенокардических болях. Следует
помнить о ядовитых свойствах крестовника и обращаться
с ним осторожно.

Мать-и-мачеха — ТиззИа^о{аг^ага Ь.

Травянистый многолетник с длинным ветвистым ползу-
чим корневищем. Ранней весной (в апреле) он выбрасывает
прямостоячие стебли с одиночными желтыми, поникающи-
ми цветочными корзинками. Шерстисто-опушенные стебли
густо покрыты яйцевидно-продолговатыми' листовыми че-
шуями. После отцветания образует розетки прикорневых
листьев округлосердцевидной формы, сверху темно-зеле-
ных, снизу бело-пушистых. Плоды цилиндрической формы
с волосистым хохолком. Цветет в апреле—мае.

Растет главным образом на глинистых обнажениях, по
обрывам, оврагам, берегам рек и прудов, по канавам и
холмам, а также у родников.

Встречается на всей территории низменных и предгор-
ных районов края. Иногда заходит по долинам рек до суб-

Р и с. 51. Мать-и-мачеха.
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альпийского пояса. Очень много ее в горнолесном поясе
Адыгейской автономной области (по откосам новых и ста-
рых дорог),, Карачаево-Черкесии, в среднегорном поясе Да-
гестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и Север-
ной Осетии.

С лекарственной целью используются листья и цветки.
Цветки собирают в начале цветения (приблизительно в ап-
реле) в сухую и ясную погоду, срезая ножницами цветоч-
ные корзинки у самого их основания.

Листья собирают в июне—июле, когда они еще сравни-
тельно невелики и на верхней стороне имеют темно-зеленый
цвет, а с нижней покрыты беловатым пушком. Собранное
сырье сушат на чердаках или в хорошо проветриваемом
помещении.

Листья содержат гликозиды, эфирное масло, галловую,
кислоту, инулин, слизь, сапонины и другие вещества.

В народной медицине применяется местно при лечении
нарывов и внутрь в виде отвара при заболеваниях легких и
бронхов.

20 граммов сухих листьев заваривают стаканом кипят-
-ка, после остывания процеживают и пьют по столовой лож-
ке 5—6 раз в день. Этот же настой используют и наружно.

Мордовник шароголовый— Echinops sphaerocephalus L.

Многолетнее травянистое растение (до 150 см высоты).
Стебель простой или в верхней части ветвистый, грязно-пур-
пуровый от железистых волосков, вверху, кроме того, бело-
паутинистый. Листья сверху зеленые, с короткими желези-
стыми волосками, снизу беловойлочные, перисто-надрезан-
ные, колючие. Цветки мелкие, по одному в корзинке с ци-
линдрической обверткой; корзинки собраны в шаровидные
головки; наружные листочки покрывала вытянуты в длин-
ные, отогнутые наружу остистые заострения, густо покры-
тые длинностебельчатыми волосками. Семянки цилиндриче-
ские с пучком вверх торчащих волосков.

Растет на степях, в кустарниках, по обрывам, у дорог.
Встречается на низменности Западного и Восточного

Предкавказья, в предгорьях на остепненных лугах. Пло-
ды — семянки являются основным лекарственным сырьем.
Их следует заготавливать со второй половины августа.

В них содержится алкалоид эхинопсин до 1,5%, эхи-
нопсеин, до 26—28% жирного масла.

Применяется эхинопсин при пониженном кровяном дав-
лении (гипотонии) как тонизирующее средство, при пара-

личах, рассеянном склерозе, вялом парапарезе, атрофии
глазного, нерва.

Ноготки лекарственные—Calendulaofficinalis L.

В нашем крае разводится преимущественно в предгор- ,-
ных районах. Растение имеет крупные корзиночные соцве-
тия с ярко-оранжевыми язычковыми цветками, обладающи-
ми высокими декоративными свойствами. Встречается и в
одичалом виде. Культура ноготков удается на Сев. Кавказе
хорошо.

С лекарственной целью используются краевые язычко-
вые цветки ноготков и целиком все корзиночные соцветия.
Их собирают в период цветения. Сушка цветков и корзи-
нок производится в затененных условиях, разложенными
на бумаге, клеенке, фанере или рыхлой ткани. В цветочных
корзинках содержатся каротиноиды, эфирное масло, смолы;

следы алкалоидов и другие вещества.
Высушенные листья в виде отваров и чая рекомендуют-

ся при кашле как отхаркивающее средство, входят в со-
став так называемого грудного и потогонного чаев.

В народной медицинской практике водные настои и от-
вары листьев дают внутрь при катарах желудка, кишечни-
ка и мочевого пузыря, при почечных болезнях (водянке,
«золотухе» и удушье). Измельченные и цельные свежие ли-
стья прикладывают к ранам, нарывам, язвам и наружным
опухолям. Сок свежих листьев закапывают в ноздри при
насморке.

Цветки (соцветия корзинки) ноготков заваривают как
чай (чайная ложка на стакан кипятка) и пьют по половине
стакана два раза в день. Высушенные листья в количестве
10 граммов кипятят 5 минут в стакане воды и пьют по
столовой ложке 4—5 раз в день.

Одуванчик обыкновенный (лекарственный) — Тагахасит
ul (Lam.)Schreb. (= Taraxacum officinale

.Травянистый многолетник с толстым стержневым, невет-
вистым корнем. Листья лопастные, суженные к основанию,
выемчатоперистонадрезанные, собраны в прикорневую ро-
зетку. Цветочная стрелка дудчатая, длинная, безлистная,
наверху несет одну крупную корзинку, с золотисто-желты-
ми язычковыми цветками. Семянки с хохолком. Цветет в
апреле—сентябре. Является весьма полиморфным и пред-
ставлен рядом мелких видов.

Широко распространен по всей территории Сев. Кавка-
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за, кроме высокогорных районов, где встречаются другие
виды (одуванчик армянский, поздний, тонкий, одуванчик
Стевена, порфирный и другие). Некоторые из них очень
близки к аптечному.

С лекарственной целью корни одувачика заготавливают
осенью, в период увядания листьев. Выкопанные корни от-
деляют от остатков надземных частей, тщательно очищают

от земли, промывают и
сушат. Перед сушкой не-
обходимо хорошо провя-
лить корни на воздухе в
течение нескольких дней
до прекращения выделе-
ния млечного сока из над-
резов. Сушат в теплых
проветриваемых помеще-
ниях или на открытом
воздухе.

В корнях содержатся
инулин (до 40%), сахар,
горький гликозид, слизь,
смолы, сапонин, органи-
ческие кислоты, маннит,
дубильные вещества, кау-
чук, каротиноиды и дру-
гие вещества.

Высушенные корни и
трава, заваренные, как
чай, применяются для воз-
буждения аппетита, улуч-
шения пищеварения, в ка-
честве желчегонного сред-

ства при болезнях печени и желчного пузыря, как легкое
слабительное при хронических запорах. Порошок корня и
густой экстракт одуванчика применяются в аптечной прак-
тике для заделки пилюль.

С теми же лечебными целями корень одуванчика при-
меняется в народной медицине, и, кроме того, его назнача-
ют в виде отвара при кашле как отхаркивающее, при фу-
рункулах, разных сыпях и прыщах как «кровоочищающее»
средство.

10 граммов сухой измельченной травы и корней оду-
ванчика заваривают, как чай, стаканом кипятка; после
остывания процеживают и пьют по столовой ложке 5—6
раз в день.
190

Р и с . 52.
Одуванчик лекарственный.

Пижма обыкновенная (дикая рябинка) — Тапасе(ит
1 Ь.

Растение многолетнее, травянистое, высокое (от 50 до
150 см), с несколько пушистым или голым стеблем, пери-
сторассеченными на ланцетные, дополнительно по краям
надрезанные на яйцевидные дольки, листьями. Мелкие
трубчатые желтые цветки собраны в корзинки, которые в
свою очередь образуют щитковидные соцветия. Листочки
оберток корзинок различные: наружные — яйцевидно-лан-
цетовидные, заостренные; внутренние — продолговато-яйце-
видные, тупые, на верхушке и по краям буровато-пленча-
тые. Цветет в июле—августе.

Растет на среднеувлажненных лугах, а также на сухих
склонах (в понижениях) по межам, при дорогах, у изгоро-
дей, на лесных полянах и в кустарниках — от низменности
до среднегорного пояса.

Встречается чаще в лесистой, освещенной сухой мест-
ности и среди кустарников Ставропольской возвышенности,
района Кавказских Минеральных Вод, предгорных и гор-
ных районов Ставропольского края и особенно в Зеленчук-
ском, Урупском, Прикубанском, Карачаевском, Малокара-
чаевском, Предгорном, Георгиевском и Минераловодском.
Много пижмы в районах низменности (область Западного
Предкавказья), а также в предгорном и горнолесном поя-
сах Краснодарского края.

В СССР встречается повсеместно.
Применяются соцветия и трава пижмы, содержащие

эфирное масло (в состав его входят туйон, борнеол, кам-
фара и пинен), следы алкалоидов, горькое вещество та-
нацетин, танацетиновую, галлусовую и другие органиче.ские
кислоты, дубильные вещества, сахар, камедь, смолы, фла-
воноиды.

Настой и отвар соцветий и травы обладают противогли-
стным действием, желчегонным, положительно влияет при
поносах и колитах, а также при пониженной кислотности
желудочного сока.

В народной медицине отвары рекомендуют при глистах,
желтухе, обильных менструациях, головных болях, эпилеп-
сии, ревматизме, малярии.

Не следует употреблять пижму при беременности, так
как она может вызвать аборт или преждевременные роды.

Столовую ложку сушеных соцветий заваривают^ стака-
ном кипятка, дают остыть, процеживают и пьют по столо-
вой ложке 5—6 раз в день. »
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Рис. 53.
Пижма обыкновенная.

Пиретрум розовый, ромашка кавказская, персидская —
РугеИггит гозеит (Айат)В1еЬ,

Травянистый многолетник (высотой 30—50 см) с ползу-
чим корневищем, перисторассеченными листьями с непра-
вильно двоякозубчатыми или перистолопастными сегментам-
ми. Цветки в простых крупных корзинчатых соцветиях.
Язычковые цветки розового цвета почти втрое более
длинные, чем листочки обертки. Обертка состоит из про-
долговатых, по краям темно-бурых перепончатых листоч-
ков. Корзинки одиночные. Цветет в июле—августе. Растет
в альпийском, субальпийском и лесном поясах, на лесных
полянах, послелесных, альпийских и субальпийских лугах.

Сплошных зарослей не образует и растет рассеянно в
лесном и субальпийском поясах. Однако порой на неболь-
шой площади дает лугу фон. Чаше всего розовая ромашка
встречается среди
изреженных березо-
вых лесов, по опуш-
кам, на лесных поля-
нах и послелесных
лугах и растет по
склонам северных
румбов и на плато-
образных вершинах
гор.

Районами загото-
вок сырья могут
быть: в Дагестане —
Агульский, Ахтын-
ский, Ахвахский,
Акушинский, Буй-
накский, Гунибский,
Дахадаевский, Ка-
сумкентский, Кулин-
ский. Курахский,
Лакский, Рутульский
и другие, в Чечено-
Ингушетии — Сая-
сановский, верховье
реки Ассы и др., в
Кабардино • Балка-
рии—нагорные паст-
бища, верховья Бе- г

лой речки и др., в Р и с . 54.
Ромашка мясо-красная.

13 Лекарственные растения



Ставропольском крае—Предгорный — ущелья рек Эшка-
кон, Ольховка, Ал и конов ка, верховья. Подкумка, Урупский—
ущелье реки Чили к. верховье реки Кяфар, Зеленчукский —
река Большой Зеленчук и его притоки и Карачаевский. Ро-
машка кавказская редко встречается по северным склонам
в верхних частях гор-лакколитов- Млшук, Бештау, Джуца,
Верблюд, на горе Джаганас, Джинал и Кумбаши.

Возможность для заготовки сырья имеется.
Вместе с ромашкой розоной иногда встречается другой

вид: п и р е т р у м мясо-красный— Руге1пгит сагпеит ШеЬ.
{ = Р. сосстеит (№11(1.) \Мого$сп.). В своем распростране-
нии и обилии данный вид уступает первому. Заготовке они
подлежат в равной степени. Отличается от первой наличи-
ем однажды перистораздельных листьев и кроваво-красной
окраской язычковых иветов таких же крупных корзинок.

Оба вида распространены в Дагестанской АССР, в За-
кавказье.

Лекарственное значение имеют соцветия-корзинки обо-
их видов, которые следует собирать в июле—августе, то
есть во время цветения, и сушить на чердаках, в проветри-
ваемых помещениях, под навесом.

Эти ромашки в цветочных корзинках содержат пирет-
рин, вещество губительно действующее на многих насеко-
мых. Для борьбы с клопами, вшами, блохами и с некото-
рыми сельскохозяйственными вредителями применяют
порошок высушенных цветочных корзинок («пиретрум») и
керосиновые, бензиновые вытяжки из корзинок («флицид»).

Подсолнечник однолетний — НеИапИгиз аппииз Ь.

В сельскохозяйственном производстве Сев. Кавказа и
в особенности районов Предкавказья подсолнечник среди
технических культур занимает одно из важных мест. Пло-
щадь под посевы его значительная. Выращивается как мас-
личная культура почти во всех районах края. Родина —
Северная Америка.

В медицине используются краевые (язычковые) цветы,
масло и листья подсолнечника, собранные и высушенные в
период начала цветения. Сушить цветы требуется в затем-
ненном, хорошо проветриваемом помещении.

В краевых цветках подсолнечника содержатся гликози-
ды, каротин, бетаин, холин и другие вещества.

Настойка листьев и цветков действует как горечь, воз-
буждая аппетит и усиливая выделение желудочного сока.
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Подсолнечное масло применяется для изготовления так'на-
ЗЫваеы ой летучей мази и беленного масла.

В народной практике настойка цветков используется в
качестве противомалярийного средства.

Продающуюся в аптеках настойку подсолнечника при-
нимают по 20—30 капель 3—4 раза в день.

Полынь горькая—Artemisia absinthium L.

Травянистый многолетник, покрытый прижатым серовой-
лочным опушением. Стебли многочисленные, бороздчатые
(до 1 м высоты и бол ее). Листья шелковистые, нижние длин-

ночерешковые, трояко- или двоякоперисторассеченные,
верхние просто перистые, короткочерешковые, самые верх-
ние трехлопастные или цельные Цветки в мелких корзин-
ках, сопранных в метелку, желтые, трубчатые. Корзинки яа
коротких ножках, шаровидные. Плод—семянка без летуч-
ки. Все растение горькое.

Растет на сухих склонах, по опушкам, в кустарниках,
в садах, на пастбищах, огородах и сорных местах.

Встречается почти во в*сех районах Сев Кавказа и осо-
бенно в низменных, предгорных и среднегорных.

Трава полыни содержит эфирное масло, в состав кото-
рого входят алкоголь туй-
ол, кетон, туйон, пинен,
фелландрен, гликозиды
а бси нтин, анабсинтин, ви-
тамин С, крахмал, смолы
и другие вещества.

С лечебной целью, ис-
пользуются трава и два
аптечных препарата из
нее — экстракт и 20% на-
стойка на 40% спирте.

Полынь является сред-
ством, усиливающим вы-
деление пищенарнтельных
соков и увеличивающим
аппетит.

В народной практике
полынь в виде отвара гра-
вы применяют при желту-
хе, малярии, против поно-
са, при вялом запоре, про- р и с 55.
тип ожирения, при СКОП- Полынь горькая.



лении газов в кишечнике, против круглых глистов (внутрь
и в клизмах).

Аптечную настойку полыни принимают по 15—20 капель
за 20 минут перед едой три раза в день. Отвар готовят из
чайной ложки сухой травы на 2 стакана кипятка (завари-
вают как чай) и пьют по рюмке перед едой три раза в день.

Полынь обыкновенная (чернобыльник) Аг1ет15'ш

Многолетнее травянистое растение с цилиндрическим,
почти отвесным многоглавым корневищем, прямостоячим
стеблем (70—150 см высоты). Листья очередные, с широ-
кими ланцетными долями, снизу беловойлочные, сверху
темно-зеленые. Цветки в мелких продолговатых или оваль-
ных корзинках, собранных в длинные густые метелки. Цве-
тет в июле—сентябре.

Растет в кустарниках, по опушкам, на сорных местах,
около жилищ, а также по берегам водоемов.

Встречается часто во всех районах Сев. Кавказа от
низменности до среднего горного пояса.

С лекарственной целью используются корни и трава.
В траве обыкновенной полыни содержатся эфирное

масло, борнеол, цинеол, туйон, аскорбиновая кислота, ка-
ротин, смолы, слизистые вещества. В корнях найдены эфир-
ное масло, кетон, жирное масло, инулин, сахар, слизистые
и смолистые вещества.

В народной медицине используют траву (листья, стебли
и цветки) и корни. Траву собирают в июле и августе, кор-
н и — в октябре и ноябре.

Настой травы приносит, пользу при неврастении и бес-
соннице как успокаивающее средство, как противосудорож-
ное при эпилепсии, при плохом аппетите, настой корней —
.при задержке менструаций, при болезненных менструациях
и как средство, ускоряющее и обезболивающее роды^,

10 граммов сухой травы заливают стаканом кипятка,
после остывания процеживают и пьют по столовой ложке
3—4 раза в день. Так же готовят и употребляют на-
стой измельченных высушенных корней полыни обыкно-
венной.

Ромашка аптечная — Маггьсапа гесиШа Ь. +
(—M.chamomilla L.)

Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем и
очередными, двоякоперисторассеченными на линейные доль-
ки листьями. Цветки в корзиночных соцветиях, сидящих на
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длинных цветоножках, двоякие: краевые язычковые, сидя-
щие на голом, внутри полом коническом цветоложе. П л о д -
семянка, не несущая хохолка. Все растение обладает ха-
рактерным (яблочным) ароматом. Цветет в июле—августе.
Растет около жилья, по межникам и полевым дорогам, на
полях, залежах и плохо обрабатываемых почвах как
сорняк.

Рис. 56.
Ромашка аптечная.
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Встречается в предгорных районах Ставрополья (Геор-
гиевском, Предгорном, Кочубеевском, Новоалександров-
ском, Прикубанском, Малокарачаевском, Карачаевском,
Урупском и Зеленчукском), Дагестана (Ботлихский, Буй-
накский, Хасавюртовский и др.), Кабардино-Балкарии, Че-
чено-Ингушетии и Северной Осетии.

Наиболее распространена в Краснодарском крае, на
Украине и Западном Закавказье.

Заготавливаются корзинки в период полного цветения
вручную или при помощи ножниц и мешочка. При сборе
нельзя смешивать с другими (не аптечными) видами рома-
шек (ромашка собачья, пупавка полевая и другие), у ко-
торых цветоложе неполое и краевые цветы никогда не бы-
вают опушенными.

Вместе с ромашкой аптечной нередко растет ромашка
безъязычковая (Matricaria matricarioides (Les.) Рой.).
Она также подлежит заготовке.

Высушенные цветочные корзинки содержат эфирное
масло (в состав его входит углеводород хамазулен, терпе-
ны, сесквитерпеновый алкоголь, каприловая и изовалериа-
новая кислоты), антемисовую кислоту, гликозид, горькое
вещество, яблочно-кислые соли, камедь, слизь, витамин С,
каротин и другие вещества.

Применяется ромашка в виде водных настоев и отва-
ров внутрь как ветрогонное, потогонное и противосудорож-
ное средство, кроме того,— при спазмах кишечника и по-
носах (внутрь и в клизмах), наружно —для полосканий,
примочек и ванн при стоматитах, ангинах, язвах и некото-
рых кожных болезнях.

В народной медицине ромашка применяется в виде чая
при болезненных менструациях, при повышенной нервной
возбудимости и в тех же случаях, что и в научной
медицине. Ромашка зеленая равноценна аптечной.

Столовую ложку сухих цветов ромашки заваривают ста-
каном кипятка, после остывания процеживают и пьют по
половине стакана три раза в день.

Сушеница российская — Gnaphalium rossicum Kir p.
(=0. Ш'щтозит поп Ь. аис1 саис) +

Однолетнее, невысокое растение с растопыренно-ветви-
стым стеблем и линейно-продолговатыми, туповатыми, к
основанию суженными листьями. Корзиночные соцветия
бурые, скучены на концах ветвей, окутаны листьями. Все
растение — шерстистосеровойлочное. Сушеница растет на
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сырых местах, по берегам рек и оросительных каналов, на
полях и сорных местах, на низменности и в предгорьях (по
данным А. Обухова), в бассейне Кубани и ее притоков, в
Майкопском, Новокубанском и Анапском районах.

В траве содержатся следы алкалоидов, эфирное масло,
дубильные вещества, фитостерин, каротин и аскорбиновая
кислота.

Водные настои из травы сушеницы (столовую ложку из-
мельченной высушенной травы заваривают стаканом кипят-
ка и после остывания процеживают и пьют по столовой
ложке перед едой 3—4 раза в день) применяют при гипер-
тонической болезни, при язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Масляные извлечения из травы применяют ме-
стно при язвах и ранах кожи, как ранозаживляющее сред-
ство (столовую ложку сухой измельченной травы настаи-
вают на стакане подсолнечного масла в течение 10 дней
ежедневно взбалтывая, потом процеживают).

Тысячелистник обыкновенный—АсНШеа тШе}оНиш Ь.

Травянистый многолетник, покрытый мягкошелковистым
шерстистым опушением. Листья ланцетно-линейные, два-
жды-триждыперисторассеченные на глубоконадрезанные
3—5-ланцетные или линейные остроконечные дольки. Крае-
вые цветки язычковые, мелкие, белые или розоватые, сред-
ние — желтые, трубчатые в корзиночных соцветиях, собран-
ных на верхушке стебля в щитковидные метелки.

Растет в предгорных и горных районах Сев. Кавказа,
на лугах, степных склонах, в кустарниках, по лесным опуш-
кам и полянам. Встречается часто. Цветет в июне—августе.
Запасы сырья огромны.

В степных местах обычным является тысячелистник бла-
городный— к.поЬШз Ь., отличающийся большим опуше-
нием дваждыперисторассеченных листьев и стеблей и жел-
товато-белыми язычковыми цветками; стерженек листа уса-
жен от середины до верхушки зубчатыми дольками.

Кроме того, на Сев. Кавказе произрастает до десяти
других видов тысячелистника.

Употребляется верхняя часть растения с соцветиями и
листьями, заготавливаемыми в период цветения. Сырье су-
шится под навесами, на чердаках или на открытом воздухе.

Трава и цветки содержат гликоалкалоид ахиллеин, ал-
калоид ахицеин, эфирное масло, дубильные вещества, ви-
тамин С, каротин, инулин, аспарагин, органические кисло-
ты, смолы и другие вещества.
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Водные настои- и отвары травы повышают свертывав
мость крови, увеличивают аппетит и способствуют пищева--

рению, повышая образование желудочного сока.
Настои, отвары и спиртовые настойки рекомендуются

при различных кровотечениях, отсутствии аппетита и не-
достаточном выделении желудочного сока.

В народной медицине тысячелистник считается средст-
вом, укрепляющим организм, кровоостанавливающим,
«кровоочистительным», потогонным и при местном приме-
нении—ранозаживляющим. Кроме того, его применяют в
виде отваров при вздутии живота, при болях в животе, при
сердцебиениях, воспалении мочевого пузыря и других бо-
лезнях.

Р и с . 57.
Тысячелистник обыкновенный.
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20 граммов сушеной травы кипятят 10 минут в двух
стаканах воды, после остывания процеживают и пьют по
столовой ложке 3—4 раза в день.

Настойку готовят из 20 граммов сухой травы и 100
граммов водки в течение одной недели; пьют по 30 капель
3—4 раза в день.

Чайную ложку измельченных, высушенных корней K H v
пятят в стакане воды в течение 10 минут, дают остыть,'
процеживают и пьют по столовой ложке 4—5 раз в день.

10 граммов сухой травы заваривают двумя стаканами
кипятка, после остывания процеживают и. пьют по поло-
вине стакана три раза в день.

Череда трехраздельная — ВШепз 1г[рагШа Ь.

Однолетнее голое травянистое темно-зеленое растение,
у которого стеблевые листья глубокотрехраздельные с яй-
цевидно-ромбическими долями, цветки мелкие язычковые,
обоеполые в буро-желтых корзинках, окруженных обверт-
ками из 5—8 щетинисто -реснитчатых травянистых рядов
листочков. Семянки обратноланцетные (около 6 мм дли-
ны), с 2—4 неровными остями.

Встречается на низменности, в нижнем и среднегорном
поясах. Растет по- сырым пониженным местам, на огоро-
дах, у ручьев, речек и по канавам, образуют порой чистые
заросли. Наиболее часто череда встречается по долинам
реки Кумы и ее притоков (Подкумок с притоками, Томуз-
ловка, Малка, Мутнянка, Егорлык, Грачёвка), а также Су-
лака, Терека, Сунжи, Кубани и ее притоков (Большой и
Малый Зеленчуки), Белой, Лабы, в особенности в предгор-
ных и низменных районах области. Запасы сырья значи-
тельны, что позволяет производить заготовку не только для
местных нужд. Череда встречается и в других районах Сев.
Кавказа (Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечено-Ингуше-
тии и Северной Осетии).

,{4 а болотах и по берегам рек центральной и западной
частей Сев. Кавказа произрастает другой вид — В. сегпиа
L В лекарственном отношении пока не изучен.

Высушенные верхушки стеблей череды используются в
народной медицине. Они содержат эфирное масло, дубиль-
ные, слизистые и горькие вещества, каротин, витамин С.

Народ издавна употребляет череду в виде чая в качест-
ве мочегонного, потогонного, противозолотушного, противо-
подагрического, противорахитического средства, для улуч-
шения аппетита и пищеварения и п^и различных болях в
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Р и с . 58.
Череда трехраздельная.

суставах. Наружно чай и отвары рекомендуют при кожных
болезнях. Трава череды входит в состав противозолотуш-
ного «аверина чая», широко применяемого в народе в виде
ванн. - •

15 граммов сухой травы заваривают стаканом кипятка,
после остывания процеживают и пьют по столовой ложке
3—4 раза в день.

Ястребинка волосистая — ШегасштрпозеИа Ь.

Невысокое многолетнее травянистое растение с много-
численными удлиненными, ползучими побегами. Листья
только в розетке, сверху зеленые или сизоватые, снизу бело-
войлочные, продолговато-цилиндрические или ланцетные.
Цр.етки мелкие, желтые, с хохолком. Корзинки одиночные,

с голым цветоложем. Обвертка корзинок черепитчатая, ли-
сточки покрывала узкие (0.5—1,5 мм ширины), острые или
островатые. Плоды — цилиндрические семянки с летучка-
ми из желтоватых, довольно ломких волосков. Цветет в
июне—июле.

Растет на лугах. Встречается от низменности до суб-
альпийского пояса. Зарослей не образует.

С лекарственной целью используется трава ястребинки/'
Химический состав растения не изучен, но определено, что
ястребинка содержит ядовитые вещества.

Из народной практики известно, что ястребинка дей-
ствует кровоостанавливающе, мочегонно, усиливает выде-
ление желудочного сока, при местном применении в виде
настоя оказывает противовоспалительное, вяжущее и рано-
заживляющее действие.

В народной медицине используется надземная часть ра-
стения, собираемая в июне, в виде водного настоя при раз-
ного рода кровотечениях, болезнях печени, сопровождаю-
щихся желтухой, туберкулезе легких, камнях в почках и
мочевом пузыре, водянке, малокровии.

10 граммов сухой травы заваривают двумя стаканами
кипятка, после остывания процеживают и пьют по столо-
вой ложке 3—4 раза в день. В детской практике ястребин-
ку применять нельзя.

СБОРЫ (ЧАИ)

Сборы представляют собой смеси лекарственных расте-
ний, высушенных и измельченных. Они издавна использо-
вались в народной медицине и, надо сказать, что в боль-
шинстве случаев в народе употребляют не одно растение,
а смесь нескольких.

Различных сборов в народной медицине известно очень
много, и некоторые из них вошли и в современную научную
медицину.

В домашних условиях из них готовят «чаи» в виде на-
стоев на воде или водке и отваров. Эти «чаи» используются
для приемов внутрь, полосканий, спринцеваний, припарок и
ванн.

В государственной Фармакопее СССР десятого издания
имеется всего лишь один сбор — астматол, состоящий из из-
мельченных листьев белены, красавки, дурмана и натрон-
ной селитры (применяется для курения при бронхиальной
астме).
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Кроме этого Фармакологический комитет Министерства
здравоохранения СССР рекомендовал к применению сле-
дующие сборы

1. Ветрогонный —листья мяты перечной 1 часть, плоды
фенхеля 1 часть, корни и корневища валерианы 1 часть.
Сбор способствует отхождению газов из кишечника при
метеоризме. Способ применения: 2 столовые ложки' сбора
заваривают двумя стаканами кипятка, настаивают 30 ми-
нут, процеживают и принимают по 2 столовых ложки 3—4
раза в день.

2. Аппетитный (горький)—трава полыни 8 частей и
трава тысячелистника 2 части. Сбор возбуждает аппетит и
усиливает выделение желудочного сока.

Способ применения: столовая ложка заваривается ста-
каном кипятка, после остывания процеживается и прини-
мается по столовой ложке за 20 минут до еды.

3. Грудной — листья мать-и-мачехи 4 части, листья по-
дорожника 3 части и корни солодки 3 части. Сбор способ-
ствует отхаркиванию. Способ употребления: столовую лож-
ку заваривают 2 стаканами кипятка, настаивают 30 минут,
процеживают и пьют по 2 столовые ложки через каждые
три часа.

4. Для полоскания горла — кора дуба 2 части и соцве-
тия липы 1 часть. Сбор действует противовоспалительно
в отношении слизистых оболочек полости рта, зева и гор-
тани. Способ употребления, столовая ложка заваривается
стаканом кипятка, после остывания процеживается; поло-
скать рот и горло следует через каждые три часа.

5. Желудочный — плоды черемухи 3 части и плоды чер-
ники 2 части. Сбор действует вяжуще и противопоносно.
Способ применения: столовую ложку заваривают стаканом
кипятка, после остывания процеживают и пьют по столо-
вой ложке 5—6 раз в день.

6. Желчегонный — цветы бессмертника 4 части, листья
трилистника 3 части, листья перечной мяты 2 части и пло-
ды кориандра 2 части. Сбор применяют при холециститах
и холангитах. Способ употребления: две столовые ложки
заваривают двумя стаканами кипятка, настаивают 20 ми-
нут, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день за
20 минут до еды.

7. Мочегонный — листья толокнянки 3 части, цветы ва-
силька 1 часть, корень солодки 1 часть. Этот сбор приме-
няется главным образом при отеках сердечного происхож-
дения и при некоторых случаях хронических отравлений
для ускорения выделения яда из организма. Способ упо-
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требления: столовую ложку заваривают стаканом кипятка,
настаивают в течение 30 минут, процеживают и пьют по
столовой ложке 3—4 раза в день.

8. Поливитаминный — плоды шиповника 1 часть и пло-
ды черной смородины 1 часть. В сборе содержатся вита-
мины С, Вг, К и Р, каротин и другие вещества. Способ упо-
требления: две чайные ложки заваривают двумя стаканами
кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и п ь ю Т '
по полстакана 3—4 раза в день.

9. Потогонный — плоды малины 1 часть и соцветия ли-
пы 1 часть. Сбор применяют при простудных заболеваниях
и при гриппе. Способ употребления: две столовые ложки
заваривают двумя стаканами кипятка, процеживают и в
.орячем виде выпивают все сразу.

10. Противогеморройный — александрийский лист 1
часть, трава тысячелистника 1 часть, кора крушины 1 часть,
плоды кориандра 1 часть и корень солодки 1 часть. Способ
употребления: столовую ложку сбора заваривают стаканом
кипятка, после остывания процеживают и пьют по столо-
вой ложке 4 раза в день.

11 . Слабительный — коры крушины 3 части, листьев кра-
пивы 2 части и травы тысячелистника 1 часть. Способ упо-
требления: для того, чтобы очистить кишечник, столовую
ложку сбора заваривают стаканом кипятка, после остыва-
ния процеживают и выпивают все сразу.

12. Успокоительный — листья мяты перечной 2 части,
листья трилистника 2 части, корни и корневища валериа-
ны 1 часть и хмель 1 часть. Сбор применяется при повы-
шенной нервной раздражимости и плохом сне. Способ упо-
требления: столовую ложку сбора заваривают стаканом ки-
пятка, после остывания процеживают и пьют по столовой
ложке 4—5 раз в день.

В различных книгах по лекарственным растениям и их
использованию в научной и народной медицине приводится
большое количество прописей разнообразных сборов
(М. А. Носаль и И. М. Носаль, А. А. Обухов, В. П. Махла-

юк, С. С. Станков, Е. Ю. Шасс и др.). Некоторые из этих
сборов и их применение приводим ниже.

Сборы, применяемые при сердечно-сосудистых
заболеваниях

1. Корни и корневища валерианы 2 части
Листья мелиссы 2 ч а с т и

Трава тысячелистника3 части
Трава зверобоя 3 ч а с т и



Применяется при приступах сердцебиений, при неврозах
сердца. Столовую ложку сбора заваривают стаканом кипят-
ка, после остывания процеживают и пьют по столовой лож-
ке 5—6 раз в день. •

2. Соцветия ландыша _ 1 часть
Плоды фенхеля 2 части
Листья мяты перечной 3 части
Корневища и корни валерьяны 4 части

Применяется при тех же состояниях и так же, как сбор
№ 1.

3. Корни одуванчика 1 часть
Корневища пырея ползучего 1 часть
Корни мыльнянки лекарственной 1 часть
Трава тысячелистника 1 часть

Рекомендуются при атеросклерозе. Столовую ложку
заваривают стаканом кипятка, настаивают в течение часа,
процеживают и пьют утром натощак по полстакана один
раз в день.

4. Трава пустырника 1 столовая ложка
Трава сушеницы 1 столовая ложка
Цветы боярышника 1 столовая ложка
Листья омелы , 1 столовая ложка

Полезен при гипертонии. Всю указанную смесь зава-
ривают литром кипятка, укрывают чем-либо теплым и на-
стаивают в течение 6 часов, процеживают и принимают по
полстакана 3 раза в день.

5. Цветы боярышника 3 части
Пледы боярышника 3 части
Трава хвоща 3 части
Листья омелы 3 части
Луковицы чеснока 3 части
Цветы арники 1 часть
Трава тысячелистника 4 части

Употребляют при гипертонии. Столовую ложку залива-
ют стаканом кипятка, после остывания процеживают и
пьют по четверти стакана 3—4 раза в день.

Сборы, применяемые при заболеваниях дыхательных
органов

1. Листья мать-и-мачехи 4 части
Листья подорожника 3 части
Корни солодки 3 части

2. Корни алтея 2 части
Корни солодки 2 частя
Плоды фенхеля 1 часть
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3. Корни алтея
Корни солодки
Почки сосновые
Листья шалфея
Плоды аниса

2 части
2 части
1 часть
1 часть
1 часть

Сборы 1, 2 и 3 приносят пользу при бронхитах в каче-'
стве отхаркивающих средств. Столовую ложку того или
другого сбора заваривают стаканом кипятка, плотно закры-
вают, настаивают 5 часов, процеживают и пьют по столо-
вой ложке 4—5 раз в день.

Сборы, применяемые
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

1. Трава золототысячника
Трава зверобоя
Трава тысячелистника
Корневища и корни горечавки
Листья цикория
Трава дымянки

2 грамма
2 »
2 »
2 »
3 »
4 »

Употребляют при гастрите с пониженной кислотностью.
Всю смесь заливают литром холодной воды, дают стоять
б часов, временами взбалтывая, потом кипятят 5 минут и
после остывания процеживают. Пьют по полстакана за 20
минут до еды 4 раза в день.

2. Листья подорожника . 40 граммов
Трава зверобоя 40 »
Трава сушеницы 40 »
Трава золототысячника 20 »
Трава спорыша 20 »
Листья мяты перечной 10 »
Корневища и корни аира 10 »
Цветочные корзинки тысячелистника ,10 »

Плоды тмина 5 »
Эффективен при гастрите с повышенной кислотностью.

Три столовые ложки заваривают литром кипятка, закрыва-
ют и настаивают 10 часов, процеживают и пьют в теплом
виде по полстакана через 30 минут после еды 4 раза в день.

3. Кора дуба I часть
Корневища аира 1 часть

4. Корневища и корни лапчатки (узик) 1 часть
Кора дуба 1 часть

5. Плоды черемухи 3 части
Плоды черники 2 части



Сборы 3, 4 и 5 употребляют при поносах. Столовую лож-
ку заваривают стаканом кипятка, после остывания проце-
живают и пьют по столовой ложке 5—6 раз в день.

6. Трава полыни горькой 1 часть
Листья вахты 1 часть

Употребляют при отсутствии или понижении аппетита.
Столовую ложку заваривают стаканом кипятка, после осты-
зания процеживают и пьют по столовой ложке за 15—20
минут до еды.

7. Корни и корневища валерьяны 1 часть
Трава мяты перечной 1 часть
Цветы и трава ромашки аптечной 1 часть
Цветочные корзинки ноготков 1 часть

Применяют при вздутии живота (метеоризме). Столо-
вую ложку заваривают стаканом кипятка, плотно закрыва-
ют, дают стоять 3 часа, потом процеживают и пьют пс
трети стакана три раза через полчаса после еды.

8. Листья сенны (александрийский лист) 1 часть
Трава тысячелистника 1 часть
Корни солодки 1 часть
Кора крушины 1 часть
Листья крапивы двудомной 1 часть

Рекомендуют при геморрое. Столовую ложку завари-
вают стаканом кипятка, после остывания процеживают и
пьют по трети стакана три раза в день за час до еды.

9. Цветочные корзинки цмина 4 части
Листья вахты 3 части
Листья мяты перечной 2 части
Плоды кориандра 2 части

Действует желчегонно. Две столовые ложки заварива-
ют двумя стаканами кипятка, после остывания процежи-
вают и пьют по полстакана за 15 минут до еды три раза
в день.

Сборы, применяемые при мочекаменной болезни

1. Листья толокнянки
Трава спорыша
Трава грыжника
Рыльца кукурузы
Створки стручков фасоли

1 часть
1 часть
1 часть
1 часть
1 часть

Столовую ложку заваривают стаканом кипятка, на-
стаивают 6—8 часов, процеживают и пьют по четверти
стакана 3—4 раза в день через час после еды.

2. Цветочные корзинки цмина 3 части
Корни ревеня 2 части
Трава тысячелистника 5 частей

Столовую ложку заваривают стаканом кипятка, настаи-
вают два часа, процеживают и пьют по полстакана два
раза в день.

3. Листья руты пахучей 2 части
Листья лапчатки гусиной 2 части
Листья березы 1 часть
Трава золотой розги 1 часть
Трава чабреца 1 часть
Корни стальника 1 часть
Корневища пырея 1 часть
Шишко-ягоды можжевельника 1 часть

Столовую ложку заваривают стаканом кипятка, настаи-
вают 6 часов, процеживают и пьют по трети стакана три
раза в день через час после еды.

Сборы, действующие успокаивающе
на центральную нервную систему

1. Листья вахты
Листья мяты перечной
Корни дягиля
Корневища и корни валерьяны

2. Трава пустырника
Плоды тмина
Плоды фенхеля
Корневища и корни валерьяны

3. Листья вахты
Листья мяты перечной
«Шишки» хмеля
Корни и корневища валерьяны

части
2 части
с части

части
часть
часть
часть
часть
части
части
часть
часть

2СЗ

Столовую ложку одного из сборов заваривают стака
ном кипятка, через час процеживают и пьют по трети ста
кана три раза в день.

Сбор, усиливающий выделение молока

Плоды аниса 1 часть
Плоды укропа 1 часть
Плоды фенхеля 1 часть
Столовую ложку заваривают стаканом кипятка, в за-

крытом сосуде дают стоять один час, процеживают и пьют
по полстакана два раза в день через час после еды.

14 Лекарственные растения *™



Сбор, уменьшающий выделение молока

Листья грецкого ореха 1 часть
Листья шалфея лекарственного 2 части
«Шишки» хмеля 2 части
Столовую ложку заваривают двумя стаканами кипят-

ка, через час процеживают и пьют по полстакана 3—4 раза
в день через час после еды.

Сборы, применяемые при сахарном диабете

1. Листья черники 1 часть
Створки бобов фасоли 1 часть
Семена льна- 1 часть
Солома овса (измельченная) * 1 часть

Три столовые ложки кипятят в трех стаканах воды 10
минут, через час процеживают и пьют по полстакана 3—4
раза в день через 30 ми"нут после еды.

2. Корни лопуха большого 20 граммов
Створки бобов фасоли 20 »
Листья черники 20. »

Всю эту смесь настаивают в литре воды комнатной тем-
пературы в течение 12 часов, потом кипятят пять минут и
через час процеживают и пьют по стакану 3—4 раза в сут-
ки через час после еды.

Сборы, действующие потогонно

1. Цветы липы
Плоды малины

2. Трава душицы
Плоды малины
Листья мать-и-мачехи

3. Цветы липы
Цветы коровяка
Цветы бузины черной

1 часть
1 часть
1 часть

2 части
2 части
3 части
3 части
4 части

Две столовые ложки одного из сборов заваривают в
двух стаканах кипятка, через час процеживают и пьют по
половине стакана в горячем виде 3—4 раза в день.

Сборы, применяемые при выпадении волос на голове

1. Корни лопуха большого
Цветочные корзинки ноготков
«Шишки». хмеля

20 граммов
20 »

-20

2. Корневища аира 10 »
Корни лопуха большого 20 »
«Шишки» хмеля 20 »

3. Кора ивы 20 »

Корни лопуха большого 20 »
Один из этих сборов кипятят в литре воды в течение -

15 минут, процеживают и моют голову три раза в неделю.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В НАУЧНОЙ И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Ниже указываются заболевания и те растения, которые
при этих заболеваниях применяются.

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Истерия. Бессонница. Дурман. Хмель Боярышник. Пу-
стырник. Зверобой пронзенный. Калина обыкновенная. Ва-
лериана. Горицвет. Чистотел. Душица. Ромашка аптечная.

Паркинсонизм. Дурман. Белладонна. Могильник.
Морская болезнь (укачивание). Дурман. Белладонна.

Хвойничек двуколосный.
Эпилепсия. Дурман. Омела. Пустырник. Пижма.
Мигрень. Головные боли. Первоцвет. Кипрей. Вербена.

Акониты. Пижма.
Судороги (разные). Чернокорень. Калина обыкновен-

ная. Ромашка аптечная.
Болеутоляющие. Дурман. Чернокорень. Омела. Бриония

белая. Белладонна. Болиголов пятнистый. Пузырница вос-
точн.

Половое бессилие. Ятрышники.
Невралгии, невриты, радикулиты (прострел). Красный

перец. Безвременник. Волчеягодник. Акониты. Белена. Че-
мерица Л о беля. Крапива. Бузина черная.

Недержание мочи. Грыжник. Брусника.
Болезни сердца и кровеносных сосудов. Болезни крови.

Артериосклероз. Чеснок. Лук. Земляника.
Гипертония. Гледичия. Черная смородина. Кирказон.

Гречиха. Свекла. Омела. Чеснок. Боярышник. Пустырник.
Крестовник широколистный. Чемерица Лобеля. Земляника.

Тромбофлебиты. Конский каштан.
Стенокардия. Крестовники широколистный и ромболист-

ный, Валериана. Белладонна. Пустырник. Боярышник.
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Водянка. Кирказон. Кукуруза. Наперстянка. Обвой-
ник греческий. Горицвет. Чистотел. Мать-и-мачеха. Бузина
черная.

, Сердечные средства. Рододендрон. Парнолистник. Жел-
тушник серый. Боярышник. Наперстянка. Обвойник грече-
ский. Ландыш. Горицвет. Пустырник. Желтушник.

Малокровие. Яблоня. Черная смородина. Шиповник.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Дизентерия. Чернокорень. Яблоня. Горец мясо-красный.
Ятрышник. Дуб. Ива. Таволга вязолистная. Кровохлебка.
Подорожник.

Коклюш. Спорыш.
Малярия. Подсолнечник. Кирказон. Могильник. Дуб.

Ива. Пижма. Подорожник. Полынь.
Грипп, простудные заболевания. Золототысячник. Окоп-

ник. Первоцвет. Черемуха. Стальник. Черная смородина.
Красный перец. Боярышник. Тысячелистник. Могильник.
Ольха серая. Калина обыкновенная. Мать-и-мачеха. Коз-
лятник лекарственный. Череда трехраздельная. Душица.
Липа. Бузина черная. Земляника. Малина.. Таволга вязо-
листная. Ромашка аптечная.

При повышенной температуре (разные инфекции). Вер-
бена. Шиповник. Ива.

• Ангина. Ноготки. Окопник. Орех грецкий. Ромашка ап-
течная.

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Астма бронхиальная. Дурман. Хвойничек двуколосный.
Белладонна. Крестовник широколистный. Белена.

Бронхит (см. также кашель). Паслен сладко-горький.
Фиалки. Гречиха. Бук. Девясил высокий. Алтей. Коровяк.

Кашель (см. также отхаркивающие средства). Окопник.
Черная смородина. Мак-самосейка. Кирказон. Крапива.
Бриония белая. Болиголов пятнистый. Чабрец. Коровяк.
Одуванчик. Подорожники.

Отхаркивающие средства. Первоцвет. Истоды. Гречиха.
Пырей. Донник. Солодка. Чабрец. Девясил высокий. Ал-
тей. Мать-и-мачеха. Душица. Коровяк. Одуванчик. Подо-
рожник. Сосна.

Туберкулез легких (кровохаркание) . Золототысячник.
Виноград. Хвощ. Бук. Шиповник. Крапива. Спорыш. Дуб.
Ива.
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Стоматит. Окопник. Лапчатка. Чабрец. Зверобой прон-
зенный. Липа. Ива. Бузина черная. Кровохлебка. Ромашка
аптечная.

Способствуют желудочному пищеварению (усиливает
аппетит и увеличивают выделение желудочного сока). Под-
солнечник. Золототысячник. Фенхель. Барбарис. Дымянка.
Свекла. Можжевельник кавказский. Тысячелистник. Души-
ца. Череда трехраздельная. Одуванчик. Пижма. Полынь.

- Катар желудка. Боли в желудке. Ноготки. Кипрей. Орех
грецкий. Хмель. Хвойничек двуколосный. Тысячелистник.

Белладонна. Черника. Шиповник. Ятрышник. Ива. Мать-и-
мачеха. Липа. Земляника. Коровяк.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Н о г о т к и .
Кипрей. Облепиха. Черная смородина. Белладонна. Кре-
стовник широколистный. Шиповник. Крапива. Береза.

Желтуха. Желчегонные средства. Ноготки. Барбарис.
Кукуруза. Девясил. Бессмертник. Береза. Шиповник. Оду-

ванчик. Пижма. Полынь, Сушеница.
Воспаление печени (гепатиты). Ноготки. Хмель. Куку-

руза. Хвощ. Вербена. Бессмертник. Липа. Чистотел. Ши-
повник. Коровяк. Одуванчик. Пижма.

Воспаление желчного пузыря и протоков. Желчные кам-
ни. Ноготки. Золототысячник. Виноград. Хмель. Кукуруза.
Пырей. Брусника. Белладонна. Крестовник широкий. Бес-
смертник. Чистотел. Шиповник. Береза. Земляника. Коро-
вяк. Одуванчик. Пастушья сумка. Пижма.

Спазмы кишечника и желчных протоков. Д у р м а н . Б е л -
ладонна. Крестовник широколистный. Валериана. Белена.
Ромашка аптечная.

Понос. Энтериты. Колиты. Золототысячник. Черноко-
рень. Окопник. Рододендрон. Айва. Черемуха. Лапчатка.
Барбарис. Лук. Горец мясо-красный. Липа. Водяной перец.
Пустырник. Пырей. Белладонна. Ольха серая. Крестовник
широколистный. Зверобой. Калина обыкновенная. Девясил.
Черника. Шиповник. Ятрышник. Мать-и-мачеха. Дуб. Спо-
рыш. Ива. Таволга вязолистная. Кровохлебка. Подорож-
ник. Пастушья сумка. Пижма. Полынь. Ромашка аптечная.

Запоры. Чеснок. Лук. Тмин. Душица. Земляника. Оду-
ванчик. Полынь. Клещевина. Крушина. Солодка.

Слабительные. Тыква. Крушина. Клещевина. Пырей.
Вьюнок. Бриония белая. Солодка. Калина обыкновенная.
Чистотел. Бузина черная. Фенхель.

Противоглистные. Папоротник. Тыква. Золототысячник.
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Парнолистник. Орех грецкий. Омела. Могильник. Козлят-
ник лекарственный. Береза. Земляника. Ива. Пижма. По-
лынь.

Вздутие кишечника (метеоризм). Фенхель. Петрушка.
Чеснок. Донник. Тысячелистник. Тмин. Бессмертник. По-
лынь. Ромашка аптечная.

Геморрой. Геморроидальные кровотечения. Окопник.
Конский каштан. Айва. Дымянка Вайяна. Омела. Хвощ.
Стальник. Осина. Тысячелистник. Перец водяной. Крапива.
Бузина черная. Таволга вязолистная. Кровохлебка. Па-
стушья сумка.

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

Эрозия шейки матки. Облепиха.
Бели. Трихомонадные кольпиты. Лук. Чеснок. Дуб. Кро-

вохлебка.
Задержка менструаций. Петрушка. Болиголов пятни-

стый.
Маточные кровотечения. Окопник. Конский каштан. Ай-

ва. Барбарис. Дымянка Вайяна. Омела. Хвощ. Тысячели-
стник. Перец водяной. Калина обыкновенная. Шиповник.
Крапива. Спорыш. Дуб. Кровохлебка. Пастушья сумка.

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Воспаление почек. Виноград. Хмель. Грыжник. Шипов-
ник. Мать-и-мачеха. Липа. Бузина черная.

Воспаление лоханок и мочевого пузыря. Толокнянка
Черная смородина. Хмель. Кукуруза. Плаун. Грыжник. Ты-
сячелистник. Ятрышник. Мать-и-мачеха. Пастушья сумка.
Подорожник.

Камни в лоханках и мочевом пузыре. Фиалки. Черная
смородина. Кукуруза. Хвощ. Плаун. Брусника. Шиповник.
Земляника. Пастушья сумка.

Резь при мочеиспускании. Окопник. Болиголов пятни-
стый.

Мочегонные. Тыква. Первоцвет. Фенхель. Петрушка.
Рододендрон. Толокнянка. Черемуха. Стальник. Кукуруза.
Можжевельник. Хвощ. Брусника. Бриония белая. Пустыр-
ник. Солодка. Козлятник. Череда. Чистотел. Крапива, Бе-
реза. Спорыш. Бузина черная, Земляника, Сосна, Таволга
вязолистная.
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ

Ревматизм. Воспаление суставов (артриты). Паслен
сладко-горький. Фиалки. Конский каштан. Черная сморо-
дина. Красный перец. Осина. Безвременник. Волчеягодник.
Хвойничек двуколосный. Хвощ. Грыжник. Брусника. Мо-
гильник. Бриония белая. Акониты. Ольха серая. Белена. Че-
мерица Лобеля. Череда трехраздельная. Крапива. Е>ереза.
Бузина черная. Ива. Таволга вязолистная. Пастушья сум-
ка. Пижма.

БОЛЕЗНИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ

Язвы, раны, чирья, нарывы. Ноготки. Окопник. П а р н о -
листник. Кирказон. Гречиха. Донник. Орех грецкий. Мож-
жевельник кавказский. Хвощ. Тысячелистник. Горец мясо-
красный. Вербена. Выбнок. Зверобой пронзенный. Ива. Чи-
стотел. Крапива. Мать-и-мачеха. Липа. Береза. Подорож-
ник. Спорыш. Таволга вязолистная. Ромашка аптечная.

Разные кожные болезни и сыпи. Вербена. Водяной пе-
рец. Могильник. Калина обыкновенная. Череда. Чистотел.
Береза. Земляника. Таволга вязолистная. Одуванчик. Ро-
машка аптечная.

Ожоги кожи. Осина. Зверобой пронзенный. Бузина чер-
ная. Подорожник. Облепиха.

Рак кожи. Безвременник.
Лучевые поражения кожи. Облепиха. Гречиха. Крапива.

РАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Диабет сахарный. Орех грецкий. Козлятник лекарствен-
ный. Черника. Бузина черная.

Золотуха. Паслен сладко-горький. Ноготки. Орех грец-
кий. Вербена. Чабрец. Калина обыкновенная. Череда. Мать-
и-мачеха. Дуб. Душица.

Подагра. Виноград. Фиалки. Кирказон. Осина. Безвре-
менник. Волчеягодник. Хвощ. Грыжник. Брусника. Акони-
ты. Ольха серая. Череда. Крапива. Береза. Земляника. Та-
волга вязолистная.

Растения, с которыми нужно быть осторожным
при сборе, сушке, обработке, упаковке, хранении

и тем более при их употреблении
(ядовитые и сильнодействующие)

Акониты.
Барвинок,

Белена.
Мак-самосейка,
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Могильник.
Безвременник.
Белладонна.
Болиголов пятнистый.
Бриония белая и
двудомная.
Волчеягодник.
Горицвет.
Дурман.
Желтушник серый,
Кирказон.
Клещевина.
Красавка.
Крестовники.
Ландыш.

Льнянка.
Наперстянка.
Окопник.
Обвойник.
Паслен сладко-горький.
Папоротник.
Пиретрум.
Пузырница восточн.
Скополия кавказская.
Спорынья.
Хвойник.
Цмин.
Чемерица.
Чернокорень.
Чистотел большой.

Во время сбора перечисленных растений следует сле-
дить за тем, чтобы части их и пыль высушенных растений
не попадали в рот и не вдыхались в легкие.

После сбора, ворошения, при сушке и после упаковки
следует тщательно вымыть руки.

Не все растения этого списка в одинаковой мере опас-
ны в смысле возможного отравления. Наиболее ядовитыми
являются акониты, белена, белладонна, болиголов пятни-
стый, дурман и чемерина. Их можно употреблять с ле-
чебной целью только под контролем и при назначении
врача.

РАЙОНИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

И ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

Для облегчения планирования заготовок и сбора ле-
карственного растительного сырья мы делаем попытку рай-
онировать территорию Ставропольского края и Дагестана
на отдельные заготовительные районы. За основу берем
природные условия и характер распределения отдельных
видов лекарственных растений. Предлагаемая схема вклю-
чает в себя 10 заготовительных районов по Ставропольско-
му краю и 11 районов по Даг АССР. Для каждого из них
приводится список растений, которые можно включить в
план заготовок.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

I. По Ставропольскому краю

I. Г о р н а я о б л а с т ь

1. Архызско-Тебердинский (адм. районы: южная часть
Карачаевского, Зеленчукского и Урупского);

2. Юго-западный (адм. районы: Урупский, Карачаев-
ский, Прикубанский, Зеленчукский, Малокарачаевский —
южная часть);

II. П р е д г о р н а я о б л а с т ь

3. Прикубанский (адм. районы: Малокарачаевский — се-
верная часть, Кочубеевский — юго-восточная часть, Прику-
банский, Хабезский, Адыге-Хабльский);

4. Ставропольский (адм. районы: Кочубеевский, Ново-
александровский) ;

5. Минераловодский (адм. районы: Минераловодский —
южная часть, Предгорный, Георгиевский — южная часть);

III. Н и з м е н н а я о б л а с т ь

6. Центральный (адм. районы: Александровский, Мине-
раловодский — северная часть, Петровский, Кочубеевский,
Георгиевский — северная часть) ;

7. Северо-западный (адм. районы: Красногвардейский,
Шпаковский, Ипатовский, Изобильненский, Советский);

8. Северо-восточный (адм. районы: Арзгирский, Апана-
сенковский, Прикумский, Благодарненский);

9. Юго-восточный (адм. районы: Курский, Советский,
Нефтекумский);

10. Восточный (адм. районы: Арзгирский — восточная
часть, Левокумский).

Видовая насыщенность лекарственными растениями не-
одинакова. Установлено, что южные районы более богаты,
чем северные. Каждому району присущи не только опреде-
ленные лекарственные растения, подлежащие заготовке, но й
условия сбора, сушки и транспортировки сырья. Некоторые
растения (сорняки, например) могут быть в равной степени
характерными для нескольких районов.
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Видовой состав лекарственных растений,
которые можно заготавливать, выглядит следующим

образом:

I р а
Безвременник великолепный.
Береза плакучая (й другие

виды).
Горец мясокрасный.
Крестовник ромболистный и

К. плосколистный.
Можжевельник.
Наперстянка крупноцветная.
Папоротник мужской.
Ромашка розовая.

йон
Ромашка мясо-красная.
Сосна Сосновского.

Чемерица Лобеля.
Черника обыкновенная.

Шиповник (разные виды).
Ятрышник (разные виды).
Брусника.
Валериана лекарственная.

II р а й о н

Белена черная.
Береза (разные виды).
Брусника.
Девясил высокий.
Дуб.
Валериана лекарственная.

Дурман обыкновенный.
Жостер.
Зверобой пронзенный.
Змеевик.
Крестовник ромболистный и

К. плосколистный.
Калина обыкновенная.
Козлятник восточный.
Крушина ольховидная.
Лабазник вязолистный.

Ландыш закавказский.
Липа кавказская.
Калина обыкновенная.
Крапива двудомная.
Малина Буша.
Наперстянка крупноцветная

и реснитчатая.
Ольха серая.
Омела белая.
Папоротник мужской.
Первоцвет крупночашечный.

Пижма обыкновенная.
Ромашка аптечная.
Чемерица Лобеля.
Шиповник.
Ятрышник (разные виды).

III р а й о н

Белена черная.
Бузина черная.
Дурман обыкновенный.
Горицвет весенний.
Жостер.
Зверобой пронзенный.
Калина обыкновенная.
Крапива двудомная.
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Ландыш майский.
Мать-и-мачеха.
Облепиха.
Первоцвет крупночашечный.
Тысячелистник обыкновен-

ный.
Чабрец Маршалла и другие.
Шиповник.

IV р а й о н

Белена черная.
Бузина черная.
Валериана лекарственная.
Горицвет весенний.
Дурман обыкновенный.

Зверобой пронзенный.
Калина обыкновенная.
Ландыш майский.
Мать-и-мачеха.
Обвойник греческий.

Первоцвет.
Пижма обыкновенная.
Полынь горькая.
Ромашка аптечная.
Тысячелистник обыкновен-

ный.
Хвощ полевой.
Хмель люпиновый.
Чабрец.
Шиповник.

V р а й о н

Белена черная.
Боярышник.
Бузина черная.
Горицвет весенний.
Дуб черешчатый.
Дурман обыкновенный.
Крапива двудомная.
Калина обыкновенная.

Ландыш майский.
Мать-и-мачеха.
Одуванчик лекарственный.

Папоротник мужской.
Пастушья сумка.
Первоцвет.
Перец водяной.
Пижма обыкновенная.
Полынь горькая.
Пустырник сердечный.
Тысячелистник обыкновен-

ный.
Чабрец.
Череда трехраздельная.
Шиповник,

VI р а й о н

Белена черная.
Девясил высокий.
Донник лекарственный.
Дурман обыкновенный.
Душица обыкновенная.

Пастушья сумка.
Полынь горькая.
Пустырник сердечный.
Хмель люпиновый.
Цмин песчаный.

VII р а й о н

Белена черная.
Валериана лекарственная.
Дурман обыкновенный.
Зверобой пронзенный.
Крапива двудомная.
Полынь горькая,

Ромашка аптечная.
Пастушья сумка.
Пустырник.
Тысячелистник.
Чабрец,
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Донник лекарственный
Гармала, могильник.
Кузьмичева трава.

VIII р а й о н

Полынь.горькая.
Солодка гладкая.
Чабрец.

IX р а й о н

Белена черная.
Валериана лекарственная.
Горицвет весенний.
Донник лекарственный.
Дурман обыкновенный.

Калина обыкновенная.

Пастушья сумка.
Перец водяной.
Полынь горькая.
Солодка гладкая.
Тысячелистник обыкновен-

ный.
Цмин песчаный.

X р а й о н

Бессмертник песчаный.
Гармала обыкновенная.

Ежовник безлистный.
Солодка гладкая.

II. По Дагестанской АССР

I. Г о р н а я о б л а с т ь

1. Юго-восточный среднегорный сланцевый (адм. райо-
ны: Агульский, Курахский, нижняя часть Рутульского и
Ахтынского);

2. Центральный среднегорный известняковый (адм. рай-
оны: Батлихский, Хунзахский, часть Ахвахского и Гумбе-
товского, Гунибский. Гергебильский, Левашинский, север-
ные части Акушинского, Дахадаевского и Лакского, запад-
ная часть Сергокалинского);

3. Южно-Ахтыно-Рутульские (адм. районы: большая
часть Ахтынского и Рутульского);

4. Юго-западный (адм. районы: Цунтинский, юг Тляро-
тинского и Цумадинского);

5. Центральный высокогорный (адм. районы: большая
часть Цумадинского, половина Советского и Тляротинского,
Чародинский, Кулинский, Лакский, северная часть Рутуль-
ского, западная часть Агульского и Курахского);

2. П р е д г о р н а я о б л а с т ь

6. Северный (адм. районы: Новолакский, Казбековский,
„Буйнакский);
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7. Юго-восточный (адм. районы: Сергокалинский, Кай-
тагский, Табасаранский, Касумкентский, юго-западные ча-
сти Ленинского, Дербентского и Каякентского, восточ. части
Хивского и Курахского);

3 . Н и з м е н н а я о б л а с т ь

8. Дельто-Терекский (адм. районы: равнинные части
Магарамкентского, Дербентского, Каякентского и Ленин-
ского) ;

9. Терско-Сулакский (адм. районы: Хасавюртовский,
Бабаюртовский, северная часть Кизлярского и сев.-вост.
часть Ленинского);

10. Терско-Кумский (адм. районы: Караногайский, се-
верн. часть Тарумовского);

Порайонные списки
основных лекарственных растений

1-й р а й о н

Астрагал трагакантовый.
Береза плакучая.
Береза пушистая.
Береза Радде.
Брусника.
Змеевик мясо-красный.
Крапива двудомная.
Коровяк—медвежье ушко.
Крушина слабительная.
Мать-и-мачеха.
Можжевельник однопестич-

Одуванчик аптечный.
Ромашка мясо-красная.
Плаун-баранец.
Сумах.
Тмин обыкновенный.
Хвойник.
Чабрец Маршалла.
Чабрец холмовой.
Чемерица Лобелиева.
Черемуха кавказская.
Шиповник (разн. виды).

кыи.
2-й

Астрагал трагакантовый.
Береза плакучая.
Береза Радде.
Брусника.
Бук восточный.
Валериана аптечная.
•Жостер слабительный.
Ймеевик мясо-красный.
Ландыш закавказский.

р а й о н

Липа Кавказская.
Облепиха крушинная.
Сосна Сосновского.
Тысячелистник обыкновен-

ный.
Хвойник.
Чабрец Маршалла.
Чемерица Лобелиева,
Черника.
Шиповник,
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3-й р а й о н

Астрагал трагакантовый.
Безвременник красивый.
Береза (разн. виды).
Брусника.
Валериана аптечная.
Дурман обыкновенный.
Жостер слабительный.
Зверобой пронзенный.
Змеевик мясо-красный.
Крестовник ромболистный.
Крестовник широколистный.

4-й
Белена черная.
Боре*ц носатый.
Береза плакучая.
Бузина черная.
Брусника.
Дуб восточный.
Дуб иберийский.
Земляника лесная.
Змеевик мясо-красный.

5-й

Береза плакучая.
Дурман обыкновенный.
Душица обыкновенная.
Жостер слабительный.
Змеевик мясо-красный.
Калина обыкновенная.
Крестовник ромболистный.
Крушина ломкая.
Липа мелкоцветная.

6-й

Белена черная.
Белладонна кавказская.
Боярышник однопестичный.
Бук восточный.
Донник аптечный.
Дуб черешчатый.
Душица обыкновенная.
Жостер слабительный.
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Мать-и-мачеха.
Можжевельник однопест.
Одуванчик аптечный.
Окопник лекарственный.
Ольха серая.
Папоротник мужской.
Плаун-баранец. ~",
Тысячелистник.
Чабрец Маршалла.
Чемерица Лобелиева.
Шиповник.

р а й о н
Коровяк—медвежье ушко.
Малина Буша.
Ольха серая.
Папоротник мужской.
Первоцвет крупночашечный.
Плаун-баранец.
Черника.
Черемуха кавказская.
Ятрышник.

р а й о н

Мать-и-мачеха.
Можжевельник.
Папоротник мужской.
Плаун-баранец.
Сосна Сосновского.
Чабрец Маршалла.
Чемерица Лобелиева.
Черемша.

р а й о н

Зверобой пронзенный.
Крапива двудомная.
Крестовник ромболистный.
Крестовник широколистный.
Крушина ломкая.
Липа мелколистная.
Малина Буша.
Одуванчик аптечный.

Ольха серая.
Ольха клейкая.
Папоротник мужской.

Бессмертник песчаный.
Борец носатый.
Боярышник однопестичный.
Бузина черная.
Бук восточный.
Валериана аптечная.
Домник лекарственный.
Дуб черешчатый.
Душица обыкновенная.
Жостер слабительный.
Земляника лесная.
Золототысячник зонтичный.

8-й
Алтей лекарственный.
Алтей армянский.
Боярышник, (разн. виды).
Горец перечный.
Девясил высокий.
Дуб черешчатый.
Жостер слабительный.

9-й
Белена черная.
Гранатник.
Горец перечный.
Девясил высокий.
Колючка верблюжья.
Калина обыкновенная.

Первоцвет крупночашечный.
Пустырник пятилопастной.
Хвойник двухколосный.

7-й р а й о н
Калина обыкновенная.
Крапива двудомная.
Крушина ломкая.
Ландыш закавказский.
Мать-и-мачеха.
Одуванчик аптечный.
Омела белая.
Пустырник пятилопастной.
Рябина кавказская.
Хмель люпиновый.
Хвойник двуколосный.
Череда трехраздельная.

р а й о н
Ива (разн. виды).
Ландыш майский.
Могильник.
Обвойник греческий.
Одуванчик аптечный.
Омела белая.

р а й о н
Могильник.
Обвойник греческий.
Омела белая.
Солодка гладкая.
Череда трехраздельная.

Алтей аптечный.
Алтей армянский.
Белена черная.
Валериана аптечная.

Бессмертник песчаный.
Ежовник безлистный.
Хвойник двуколосный.
Дуб черешчатый.
Ежовник безлистный.
Колючка верблюжья.

10-й р а й о н
Горец перечный

(Водяной перец).
Девясил высокий.

11-й р а й о н
Могильник.
Солодка гладкая.
Череда трехраздельная.
Колючка верблюжья.
Могильник.
Солодка гладкая.
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Календарь

Название растений

1

сбора дикорастущизс лекарственных растений

Что собирать
цветы,
плоды,
кора

2

листья

3

корни,
корне-
вища

4

трава

5

Время

сбора

6

. ПРИЛОЖЕНИЕ

Где собирать

7

Алтей лекарственный
А. армянский
Белена черная

Белладона кавказская.
Береза пушистая
Боярышник

Брусника

почки
плоды

Бузина черная цветы
Валериана лекарствен-

ная
Водяной перец
Горицвет весенний

Девясил высокий —

Донник лекарственный

Дуб черешчатый

Дурман вонючий

Душица обыкновенная

+

кора

сентябрь
октябрь
май, июнь,
июль

июнь, июль
апрель, май
сентябрь,

октябрь
июнь, июль

июнь
август,

сентябрь
июнь, июль
май

май, сен-
тябрь

июнь, июль

март, ап-
рель

июнь, июль

июль,
август,

прирусловые увлажненные луга

поля, огороды, сорные места, залежи

горные леса
горные леса
леса и насаждения

северные склоны субальпийских и
альпийских поясов

леса, кустарники
лесные луга, кустарники, берега во-

доемов, заболоченные луга
берега речек, канав и ручьев
южные склоны ' гор, возвышенностей

и водоразделов
увлажненные низинные луга

сорные места, посевы, в кустарнлках,
по берегам речек, у дорог

леса

сорные места, огороды, пашни, мо-
лодые залежи

степные склоны

продолжение.

Зверобой пронзенный

Земляника
Змеевик мясо-красный

Ива (разные виды)
Калина обыкновенная

козлятник восточный п
лекарственный

Коровяк (разные виды)
Крапива двудомн.
Крестовник широколист-

ный
Крестовник ромболист-

ный
Кровохлебка аптечная

Крушина ломкая

Кузьмичева трава
Крушина слабительная
Ландыш майский и за-

кавказский
Липа (разные виды)
Малина лесная (Буша)

Мать-и-мачеха

плоды

кора
кора

кора

плоды
цветы

цветы
плоды

июнь, июль

июнь, июль
август,

сентябрь
апрель, май
апрель, май

июль,
август

июнь, июль
июнь, июль

август,
сентябрь

август,
сентябрь

апрель,
май

июнь, июль
сентябрь

май, июнь

июнь
июль,

август '
апрель,

май

лесные и степные сенокосы предгор-
ных и горных районов

леса, склоны
субальпийские и альпийские луга

леса
среди кустарников, горных лесов, у

речек
лесные поляны, в понижениях, по
склонам
долины рек, сухие склоны
сорные места
высокогорные лесные и субальпий-

ские луга, опушки, поляны.

среднегорные районы,
и лесным опушкам

леса

по склонам

щебнистые, скальные места
леса приречные, лиственные
леса и заросли кустарников

леса и лесные насаждения
леса, кустарники

овраги, леса, обнажения



Продолжение,

Могильник, гармала

Можжевельник кавказ-
ский (однопестичпый)

Морена черешковая

плоды

Наперстянка крупно- —
цветн.

Ноготки аптечные соцветия
Облепиха крушинов. плоды

Обвойник греческий кора

Облепиха крушин. плоды

Одуванчик обыкновен- —
ный

Ольха (оба вида) соплодия,
шишки

Омела белая
Пастушья сумка
Папоротник мужской

Первоцвет крупночашеч-
ный

Пижма обыкновенная

Плаун-баранец

соцветия —

июнь, июль
август

сентябрь
июль,

август
июль,
август

сентябрь,
октябрь

апрель, май

сентябрь,
октябрь

сентябрь

сентябрь,
ноябрь

апрель, июль
сентябрь,

октябрь
апрель, май

июль, ав-
густ

засоленные места низменных райо-
нов

обрывистые скалы, крутые склоны

кустарники

широколиственные леса

берега рек, заросли кустарников

прикубанские и прикумские леса на
низменности

долины горных рек

сорные места, степные луга

пойменные и горные смешанные леса
низменные и предгорные леса
сорные места
лесные массивы

леса, заросли кустарников

лесные луга, кустарники и опушки

Продолжение.

Подорожник большой

Полынь горькая
Пустырник пятилопаст-

ной
Ромашка аптечная
Ромашка пахучая
Ромашка персидская

(кавказская)
Рябина кавказская

Рябина обыкновенная

Скополия кавказская

Солодка гладкая

Сосна Сосновского
Софора японская

Таволга вязолистная

Тысячелистник обыкно-
венный и благородный

Тмин обыкновенный

Фиалка душистая

со цвет.

плоды

почки
плоды

плоды

май, сорные места, луга, заливные места
сентябрь

май, июнь поля, огороды, склоны, степи
июнь, июль леса, заросли кустарника, огороды
июнь, июль окрестности селений, сорные места

июль, ав-
густ

август,
сентябрь

август,
сентябрь

июль,
август,

сентябрь
апрель,
сентябрь,

декабрь
июль
август,
июнь, .июль,

август
август,

сентябрь
апрель, май

субальпийские, альпийские и после-
лесные луга

горные леса

лиственные леса Западного и Восточ-
ного Кавказа

залежные места, берега рек, полу-
пустыни

лесные массивы в высокогорьях
скверы, парки, обсадки улиц

травянистые склоны

субальпийские луга

леса, послелесные места и кустарники



У К А З А Т Е Л Ь
РУССКИХ НАЗВАНИИ РАСТЕНИЙ, УПОМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ
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Абрикос обыкновенный 86
Аир пахучий 47
Айва обыкновенная 87
Алтей

— армянский 121
— лекарственный 120

Анакамптис 5!
Арбуз съедобный 179
Астрагал

— золотистый 102
— кавказский 102
— Маршалла 102

Барбарис обыкновенный 76
Барвинок травянистый 148
Безвременник

— веселый 39
— красивый 39
— тенистый 39

Белена черная 160
Белладонна (красавка)

— аптечная 164
— кавказская 163

Береза
— белая 58
— бумажная 58
— желтая 58
— плакучая 56
— пушистая 57
— Радде 57

Бессмертник песчаный 181
Болиголов пятнистый 128
Борец

— восточный 72
— носатый 71
— опушенноголовчатыи 72

Борщевик сибирский 130
Боярышник

— колючий 88
— кроваво-красный 88
•— однопестичный 87

Брусника обыкновенная 142
Бузина черная 173
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Бук восточный 54
Валериана

— Гроссгрейма 179
— колхидская 179
— лекарственная 176
— липолистная 179
— чесночная 179

Вахта трехлистная 147
Вербена лекарственная 159
Верблюжья трава 102
Виноград

— винный 118
— дикий 118

Вишня садовая 89
Волчеягодник

— баксанский 126
— кавказский 126
— обыкновенный 125
— скученный 125

Вьюнок
• •— полевой 150
— призаборный 150
— узколистный 150

Гледичия трехколючковая
100

Горец птичий (спорыш) 65
Горечавка крестообразная

146
Горицвет

— весенний 74
— летний 76

Гречиха посевная 65
Грыжник серый 70
Гулявник Софии 84
Девясил

— великолепный 183
— высокий 183
— крупноцветный 183

Донник лекарственный 103
Дуб

— высокогорный 56
— иберийский 56
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— пушистый 56
— скальный 56
— черешчатый 55

Дурман обыкновенный 162
Душица обыкновенная 156
Дымянка

— аптечная 80
— Вайяна 79
— Шлейхера 80

Ежовник безлистный 70
Же*лтушник

— левкойный 82
— серый 82

Живокость 72
Зверобой пронзенный 122
Земляника лесная 89
Змеевик мясо-красный 64
Золототысячник

— зонтичный 145
— красивый 146

Истод
— анатолийский 112
— сибирский 112
— Сосновского 112

Ива
— белая 52
— козья (Бредина) 52
— пепельная 52
— пятитычинковая 52 *
— трехтычиночная 52

Калина обыкновенная 174
Каштан

— восьмитычиночный 115
— конский 115
— мелкоцветный 115

Кермек
— • Мейера 144
— широколистный 143

Кипрей узколистный (иван-
чай) 127

Кнрказон ломоносовидный
63

Кишнец посевной 132
Клещевина обыкновенная

ИЗ

Козлятник
— восточный 105
— лекарственный 103

Кокушник кумарниковый 51
Коровяк

— высокий 166
— медвежье ухо 166
— мохнатый 166

Крапива
— двудомная 60
— жгучая 61

Крестовник
— ромболистный-185
•— широколистный 185

Кровохлебка аптечная 90
Крушина

— ломкая ольховидная
116

— слабительная (жостер)
116

Кузьмичева трава 37
Кукуруза 38
Ландыш

— закавказский 39
— майский 41

Лапчатка-узик 92
Лжеакация белая 101
Липа

— кавказская 119
— крупнолистная 119
— сердцевидная 119

Лох узколистный 127
Лук

— медвежий 43
— победный (черемша) 43
— репчатый 42

Любка
— двулистная 51
— зеленоцветная 51

Льнянка обыкновенная 168
Мак

— восточный 78
— гибридный 78
— кавказский 78
— прицветниковый 78
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— самосейка 77
— снотворный 78

Малина
— Буша 93
— обыкновенная 93

Мать-и-мачеха 186
Могильник (гармала) 109
Можжевельник

— казачий 34
— обыкновенный 33
— продолговатый 33

Мордовник шароголовый 188
Морена черешковая 175
Морковь

— дикая 134
— посевная 134 ,

Морозник кавказский 73
Мыльнянка лекарственная

71
Наперстянка

— крупноцветковая 168
— пурпурная 170
— реснитчатая 170

Ноготки лекарственные 189
Обвойник греческий 149
Облепиха жостеровидная 126
Одуванчик обыкновенный

189
Окопник

— кавказский 152
— лекарственный 151
— шероховатый 152

Ольха
— бородатая 58
— клейкая 58
—серая 58

Омела белая 61
Орех грецкий 54
Осина 53
Папоротник

— австрийский 27
— женский -27
— игольчатый 27
— мужской 26

Парнолистник бобовый ПО

Пастушья сумка 83
Первоцвет

— аптечный 143
— крупночашечный 142

Переступень
— белый 179
— двудомный 181

Персик обыкновенный 94
Перец

— водяной 66
— красный (стручковый)

165
Петрушка огородная 1 3^
Пижма обыкновенная 191
Пиретрум

— мясо-красный 194
— розовый 193

Пихта Нордманна 32
Плаун

— баранец 30
— однолетний 29

Плющ
— кавказский 128

. — колхидский 128
— обыкновенный 128
— Пастухова 128

Подорожник
— большой 171
— ланцетный 172
— максимальный 172
— средний 172

Подсолнечник однолетний
194

Полуница 90
Полынь

— горькая 195
— обыкнЪвенная 196

Почечуйная трава 67
Пузырцица восточная 165
Пустырник пятилопастной

153
Пырей ползучий 37
Рододендрон

— желтый 139
«— кавказский 137

231



— понтийский 137
Ромашка

— аптечная 196
— безъязычковая 198
— зеленая 198

Румянка
— красная 152
— обыкновенная 153

Рябина
— кавказская 100
— обыкновенная 99

Свекла обыкновенная 69
Сирень обыкновенная 144
Скополия кавказская 157
Скумпия 113
Сокирки полевые 74
Смородина черная 86
Солодка гладкая 106
Сосна лесная (Сосновского)

31
Софора японская 108
Стальник

— колючий 109
— пашенный 109

Сумах дубильный 114
Сушеница российская 198
Таволга вязолистная 94
Тамус обыкновенный (недо-

ступ) 45
Тмин

— кавказский 135
— обыкновенный 135

Толокнянка 139
Тополь-осокорь 53
Тростник обыкновенный 38
Тыква 181
Тысячелистник

— благородный 199
— обыкновенный 199

Укроп огородный 131
Фенхель (аптечный укроп)

131

Фиалка
— душистая 124
— полевая 124
— трехцветная 124

Хвойничек
— двуколосный 35
— рослый 36
— хвощевидный 35

Хвощ полевой 28
Хмель люпиновый 59
Хрен русский 84
Чабрец

— майкопский 154
— Маршалла 154
— ползучий и др. 154

Чемерица Лобелиева 43
Череда трехраздельная 201
Черемуха обыкновенная 95
Черника

— кавказская 141
— обыкновенная 140

Чернокорень лекарственный
151

Чеснок посевной 42
Чесночница лекарственная

85
Чистец лесной 158
Чистотел большой 80
Шиповник 96
Щавель

— густой 68
— курчавый 68
— туполистный 68

Яблоня 98
Якорцы стелющиеся 111
Ясменник пахучий 176
Яснотка белая 158
Ястребинка волосистая 202
Ятрышник

— мужской 49
— пурпурный 49
— широколистный 49
— шлемоносный 48
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