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ВВЕДЕНИЕ

Успешное развитие нашей химической и химико-фармацевтической 
промышленности вызвали у  многих медицинских работников некото
рук» недооценку лечения лекарственными растениями.

lie  отрицая огромных возможностей синтетической химии в созда
нии иысокоэффективных лечебных препаратов, нельзя предполагать, 
что из растений мы уж е взяли все нужное для исцеления недугов че- 
лонека. Все же более 40% лекарств Государственной фармакопеи взяты 
и | растительного мира.

большое количество лекарственных растений собирается и продает- 
( II аптеками. Только в Марийской АССР их ежегодно заготавливается 
(юлее 65 тонн. Особенно велико значение лекарственных растений и их 
препаратов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (до 80%).

11еловек всегда стремился найти в растениях силу для сохранения 
пюего здоровья и избавления от страданий, учитывая имеющуюся тес
ную снизь в развитии животных и растений, сходство в устройстве и 
Пиохимичёских процессах живой клетки животного и растительного 
организма.

Мосле ныпуска третьего издания книги «Лекарственные растения 
Марийской АС СР» прошло более 15 лет. За это время накопились 
большие экспериментальные и практические материалы в изучении 
лекаретнеипых растений.

11астоищее издание расширено за счет описаний лекарственных 
рас ген nil, произрастающих на территории Марийской республики, 
оннсаны их морфологические особенности, распространение и место
нахождение, способы и условия сбора и сушки, фармакологическое 
значение, химическая природа и применение. Введены новые разделы 
книги (о лекарственном значении культивируемых у нас растений, 
грибон, дана рецептура чаев и сборов).

II чем больше мы узнаем о лекарственных растениях, тем успеш
нее ими пользуемся. Они были известны людям доисторической эпо
хи I lepnom.mil,in человек, питаясь растениями, открывал среди них и 
Лечебные,

Мерные записи о лекарственных растениях нам известны из пись
менных памятником шумерийцев, живших на территории теперешнего 
Мрака 460 лет до п. з. Философом и врачом Древней Греции Гиппо
кратом (-160 лет до и. з.) было описано 236 лекарственных растений, 
и том числе дуб, душица, тимьян, лук, чеснок и др.

Медицина Древней Индии, Китая, Тибета, Египта, Ирана, античной 
Греции и Рима широко применяла лекарственные растения. Египтяне
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знали их свыше 80, среди них можжевельник, полынь, калган, опий
ный мак, клещевина, из которой добывали касторовое масло. Инду
сы описали 760, в том числе дурман, табак, ревень, перец, шафран. 
Арабы упоминают 1400 лекарственных растений.

Произведенные археологические раскопки на территории СССР 
доказали существование в Армении садов с лекарственными растения
ми еще в IV  веке. Таджикским ученым Авиценной (980— 1037 гг.) опи
сано 612 лекарственных растений. Более 800 лет назад на территории 
современного Азербайджана знали лечебное действие плодов. Еще 
в V I I  веке до н. э. в Прибалтике использовали лекарственные, расте
ния, а в 1291 году Рига имела две аптеки, в которых продавались пря
ности и лекарственные растения.

Известно, что скифы разводили лекарственные растения и даже 
вывозили их в Грецию. Их опыт в лечении лекарственными расте
ниями через антов был передан Киевской Руси.

По историческим данным, еще в 1091 году Переяславский епископ 
Ефрем лечил прихожан в монастырской лечебнице лекарственными 
травами, а в древнерусском письменном памятнике X I века «Сборник 
Святослава» приводится описание многих лекарственных растений.

В X V I веке на Руси появляется первая книга о лекарственных 
растениях — «Травник», а в X V I I  веке лекарственные травы широко 
продаются в «Зеленых рядах» (травяные лавки). Тогда разведением, 
сбором и закупкой лекарственных растений ведал Аптекарский приказ. 
В 1713 году по указу Петра I закладывается в Петербурге первый 
«аптекарский огород» для снабжения армии лекарственными расте
ниями.

Подобные участки вскоре были заложены в Москве, Астрахани, 
на Псковщине. В последней благоприятные климатические условия 
позволили успешно выращивать красавку, наперстянку, мяту, шалфей, 
ромашку и др.

Наши лекарственные растения в большом количестве вывозились 
за границу (главным образом в Германию, согласно заключенному 
договору 1904 года), подвергались небольшой обработке (очистке от 
примесей, сортировке и т. п.) и возвращались обратно в Россию с эти
кеткой заграничной фирмы и высокой ценой. Наша страна по возде
лыванию подсолнечника являлась первой страной в мире, однако 
листья и цветки этого растения (для приготовления капель) русскими 
аптекарями выписывались из Германии.

В средней полосе России центром сбора лекарственных растений 
была Тверь, где в большом количестве скупались полынь, спорынья, 
белена, мужской папоротник. В Уфимской губернии заготовляли ли 
повый цвет и ромашку, в Воронежской —*- ландыш, валериану, гори
цвет, одуванчик, в Псковской — крушину, в Костромской —  ликопо
дий, в окрестностях Самары —  черемуху и малину, на Кубани —  со
лодку, культивировали клещевину и т. п.

После Великой Октябрьской революции, уж е в годы гражданской 
войны, началась работа по объединению сбора и заготовки лекар
ственно-технических растений в руках государства. В 1921 году издает
ся декрет о сборе и культуре лекарственных растений, а в 1931 году 
организуются Всесоюзный научно-исследовательский институт лекар-
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i i ih' i i i i i .ix и ароматических растений и бо л ьш ое  количество его  зо- 
Iшл i.iмах опытных станций.

И мерные месяцы Великой Отечественной войны потребовалось 
резко унеличить производство лекарств. Нужно было широко исполь- 
m iK iT i .  лекарственную флору страны. Выявили новые районы загото
вок лекарственного сырья, внедрили в медицину эффективные расте
нии (пустырник, бессмертник, кровохлебка, обвойник и др.), многие 
отечественные заменили импортные (термопсис-ипекакуану, чемерица- 
сабодилу и т. д.), широко использовались средства народной медици
ны (пастой хвои применяли при авитаминозах, березовых листьев —
111 щ уп<|дке сил и длительно незаживающих ранах, столетником, л у 
ком п можжевеловым маслом лечили ожоги и раны, вместо ваты иног
да употребляли мох и т. д.).

I I.i территории нашей республики произрастает около 1000 видов 
растений, из которых по меньшей мере 350 являются полезными и 
пи,пне 100 применяются в современной медицине.

Кроме того, повсеместно распространены сорняки, лечебное зна
чение которых с каждым годом открывает новые перспективы. На
пример, еще недавно листья подорожника применяли главным обра- 
шм м породной медицине как ранозаживляющее средство, а сейчас 
медицинская промышленность готовит из них сок. Препарат планта- 
глюцид с большим успехом применяется при желудочно-кишечных 
иоГм >лен<1 пня х.

П о м и м о  з а р о с л е й  ц е н н е й ш е г о  лекарственного сырья (шиповника, 
М а й с к о г о  л а н д ы ш а ,  м а л и н ы ,  ч е р н о й  смородины, черники) у  нас в зна
ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е  произрастают брусника, водяной перец, земля
н и к а ,  и с л а н д с к и й  м о х ,  калина, крушина ольховидная, можжевель
н и к ,  п а п о р о т н и к  м у ж с к о й ,  различные виды плаунов, ромашка 
д у ш и с т а я ,  сушеница топяная, череда трехраздельная. Кроме того, 
in т р с ч а е т с я  а и р  б о л о т н ы й ,  валериана лекарственная, вахта трехлист
н а я ,  т ы с я ч е л и с т н и к  и другие ценные лекарственные растения.

Нее лекарственные растения содержат биологически активные ве
щества, сочетание которых и определяет фармакологическое действие 
на организм человека. Это алкалоиды (азотсодержащие щелочные 
органические соединения), гликозиды (органические вещества, моле
кулы которых состоят из углевода и неуглеводного компонента), фла- 
воноиды (красящие гликозиды), сапонины (гликозиды, дающие с во
дой нену), пектины (органические вещества, по своему химическому 
строению близкие к камедям и слизям), стерины (полициклические 
твердые спирты), танины (дубильные вещества), сахара (глюкоза, фрук
тоза и др.), органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и др.). 
клетчатка, эфирные масла, микроэлементы (калий, натрий, магний, ж е
ле ю н др.), витамины (С, В, Р, РР, А  и др.) и др.

Последние Совершенно необходимы для жизнедеятельности чело
веки. Пх недостаток в организме ведет к серьезным заболеваниям. 
Гак, недостаточность в организме человека витамина А  способствует 
заОолевапиям дыхательных путей, пищеварительных органов, слизи
стых оболочек, расстройству зрения (куриная слепота) и обмена ве
ще! т .  ( >и необходим детям для развития их роста, повышает сопро
тивляемость организма к инфекциям.
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Суточная потребность витамина А  —  1,5 мг..Он образуется в орга
низме человека из каротина (провитамин А), находящегося в расте
ниях, значительное количество его содержит морковь, облепиха, чер
ноплодная рябина, петрушка, крыжовник, шиповник, черная сморо
дина.

Недостаток в организме витамина В) (тиамин, один из группы ви
тамина В) вызывает расстройство нервной системы и сердечной дея
тельности, а также нарушает углеводный обмен. Он участвует в вод
ном, белковом и жировом обменах, обеспечивает нормальную 
деятельность эндокринной и пищеварительной систем. Суточная по
требность —  2 мг. Его содержится больше в зародышах злаковых расте
ний и оболочках их зерен.

Витамин Ва (рибофлавин) также больше содержится в зародышах 
и оболочках зерновых культур (горох, гречиха). Его гиповитаминоз 
приводит к расстройству зрения, заболеваниям кожи, он участвует в 
обменных функциях организма. Его суточная потребность — 2 мг.

Витамин Вб (пиридоксин) необходим для нормальной деятельности 
центральной и периферической нервной систем. Его недостаточность 
в организме вызывает заболевание этих систем, он играет большую 
роль в обмене веществ. Витамином Вб богаты неочищенные зерна- 
злаковых культур. Суточная потребность — 2 мг.

Витамин ВIо (цианокобаламин) принимает участие в кроветворении, 
пополнение им организма необходимо при разных видах малокровия. 
Его разовая лечебная доза —  от десятой доли миллиграмма.

Витамин Вс (фолиевая кислота) стимулирует образование эритроци
тов крови, что также оправдывает его применение при малокровии. 
Содержится он в свежих овощах, а его лечебная доза определяется 
десятыми долями миллиграмма.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) широко распространен в при
роде, его значительное количество содержится в горохе. Потребность 
его для человека составляет 10 мг в сутки, и при гиповитаминозе на
рушаются углеводный и жировой обмены, в процессах которого он 
участвует.

Самый распространенный среди растений — витамин С (аскорбино
вая кислота), им богаты плоды шиповника и черной смородины, зеле
ные части многих растений. Его суточная потребность —  около 70 мг. 
Этот витамин принимает участие в работе многих систем нашего ор
ганизма, его дефицит нарушает общее состояние человека, в частности, 
повышает утомляемость, способствует развитию атеросклероза, вызы
вает кровоизлияния и цингу.

Витамин Д (антирахитический) очень редко встречается в растениях, 
он принимает участие в развитии костной ткани.

Витамин Е (токоферол) содержится в плодах облепихи, шиповника, 
молодых ростках злаковых растений и обладает противоокислитель- 
ным свойством, предотвращает ломкость и проницаемость капилляров, 
улучшает функции половых желез. В результате его недостаточности в 
организме возникают нарушения мышечной ткани, половой деятель
ности, нервных клеток. Суточная потребность человека в витамине Е — 
около 10 мг.

В группу витамина Р входят многие флавоноиды, обладающие свой
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ством (особенно в сочетании с витамином С) уменьшать ломкость и 
проницаемость капилляров, при их недостаточности утрачивается эла
стичность мелких кровеносных сосудов. Есть данные о том, что некото
рые полифенолы комплекса Р задерживают рост злокачественных но
вообразований. флавоноиды содержатся в значительном количестве 
в плодах обыкновенной и черноплодной рябины, шиповника, черной 
смородины, цитрусовых растений. Их суточная потребность — 25 мг.

Витамин РР (никотиновая кислота) находится в овощах, фруктах, 
зернах гречихи и некоторых растениях.

Суточная потребность— 15 мг. При недостаточности его развивает
ся пеллагра, кожные и желудочно-кишечные недомогания. Никотино
вая кислота улучшает углеводный обмен, функции печени и сердца.

Витамин Н (биотин — им богата белокочанная капуста) нормализует 
функции желудка и стимулирует регенерацию клеток его слизистой 
оболочки, обладает противосклеротическим действием и препятствует 
ожирению печени.

Витамин К (антигеморрагический) предупреждает малокровие и 
белокровие, способствует свертываемости крови при кровотечениях. 
Большое количество его содержится в листьях крапивы, капусты, по
мидоров.

Пектины входят в состав межклеточного склеивающего вещества. 
Они обладают противовоспалительными свойствами, улучшают пище
варение, подавляют гнилостные процессы и в присутствии кислот и 
сахаров дают желе, способные связывать яды и соли тяжелых метал
лов, чем пользуются в медицине при отравлениях. Пектинов много 
в плодах шиповника, клюквы, черной смородины, помидорах.

Клетчатка, являясь механическим раздражителем, усиливает выде
ление пищеварительных соков, повышает перистальтику кишечника, 
способствует выделению холестерина из организма, неся антисклеро
тические свойства. Клетчатки много содержат капуста, редька и дру
гие овощи.

Из минеральных веществ в лекарственных растениях встречаются 
следующие элементы: калий (участвует в передаче нервных возбужде
ний, способствует удалению из организма натрия и воды), натрий (вхо
дит в состав плазмы крови и поддерживает водно-солевой баланс), 
кальций (входит в состав костей, необходим в процессах мышечного 
сокращения), железо (входит в состав гемоглобина крови), участвует в 
процессах тканевого дыхания и окислительно-восстановительных, маг
ний (поддерживает регуляцию функций нервной системы, энергетиче
ского процесса), фосфор (входит в состав костной ткани, белков), 
цинк (входит в состав многих ферментов, гормона инсулин), йод (уча
ствует в работе щитовидной железы), кобальт, марганец, медь (необхо
димы в процессах кроветворения) и другие.

Танины обладают сильновяжущим свойством, а эфирные масла — 
антисептическим, противогнилостным и противовоспалительным.

Сахара являются источниками легкоусвояемого организмом ценного 
питательного материала.

Алкалоиды, гликозиды и сапонины обладают сильным физиологи
ческим действием на организм.

Стерины, как и действующая часть гликозидов, а также и вита
мин Д, входят в группу органических веществ, стероидов.
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СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Заготовки дикорастущих лекарственных растений у нас часто про
водятся пионерами, школьниками, юннатами. Это способствует не 
только увеличению количества и ассортимента заготовки, но и улуч 
шению качества собранного сырья.

Конечно, основным организатором заготовок лекарственного сырья 
должны являться аптеки, на которые, помимо организации сбора, воз
ложены обязанности методических центров. Заготовитель там может 
получить справки по сбору, сушке, подработке и упаковке лекарствен
ных растений. Они также являются и приемными пунктами кондицион
ного сырья.

Список лекарственных растений довольно непостоянен. В данной 
книге учтены все виды, которые произрастают в Марийской АССР 
и признаны нашей официальной фармакопеей. Описываются и те, ко
торые ею еще не признаны, но широко и успешно издавна применя
ются в народной медицине. При изучении некоторых получены хо
рошие результаты лечебного действия (плаун-баранец, подорожник, 
брусника и др.).

Надо отметить, что ряд лекарственных растений встречается на 
территории республики редко. Тем не менее они приводятся, напри
мер, для учета их условий произрастания, общего распространения, 
индивидуального лечения и т. д.

Лекарственная ценность растений определяется содержащимися в 
них биологически активными органическими соединениями, о которых 
говорилось выше.

Содержание в растениях этих действующих веществ зависит от 
вида и периода развития.

Наибольшее количество действующих веществ надземные зеленые 
части растений накапливают, как правило, в период цветения и в нача
ле плодоношения, плоды — в период полного созревания, корпи и 
корневища — после увядания надземной части, кора — в период уси
ленного сокодвижения. Поэтому и сбор частей лекарственных расте
ний приурочивается к этим периодам.

Почки заготавливают ранней весной (март-апрель) при их набуха
нии, но когда они еще не тронулись в рост. Мелкие почки (березы) 
срезают с ветвями и после высушивания обмолачивают; крупные 
(сосны) — срезают ножом с ветвей. Кору заготавливают в апреле- 
мае, когда сок обильно поднимается к распускающимся почкам. В это 
время кора легко отделяется. Заготовке подлежит кора с молодых
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ветвей, которую снимают в виде желобков, предварительно сделав два 
кольцевых надреза на расстоянии 20— 30 см друг от друга, соединив 
их 1— 3 продольными надрезами. Во избежание загнивания внутрен
ней поверхности, собранную влажную кору не следует складывать 
друг к другу желобками. Чтобы не нанести непоправимого ущерба 
ценным древесным породам, например, дубовым, необходимо заготов
ку коры проводить в строгом соответствии с законом об охране при
роды, места заготовки обязательно согласовывая с лесничествами во 
всех случаях сбора лекарственных растений.

Листья заготавливают во время цветения растения или перед ним 
(листья мать-и-мачехи появляются после цветения). Длинные и толстые 
черешки удаляют. Кожистые мелкие листья (брусники, толокнянки 
и др.) обычно срезают вместе с ветвями и после сушки обмолачивают 
или обрывают, прочесывая ветки. Цветки заготавливаются в начале 
цветения и без цветоножек, собирать их следует в открытую тару 
(рыхло) и немедленно после сбора сушить. Травы (облиственные и цве
тоносные стебли) собирают в начале цветения, скашивая стебли на 
уровне нижних листьев. У растений, имеющих грубые стебли (череда, 
полынь и др.), обрывают цветущие верхушки и отдельные листья. 
У полукустарников собирают листья и цветки без стеблей.

Плоды заготавливают вполне созревшими, сочные лучше собирать 
утром и вечером (собранные в жаркое время дня быстрее портятся), 
а у растений семейства зонтичных (тмин, укроп и др.), когда еще не 
сошла роса, в сырую погоду (в сухую бывает больше потерь). Если 
на стеблях травянистых растений имеются плоды разной спелости, 
то при наличии половины спелых стебли с плодами срезают, связыва
ют в пучки и для дозревания плодов подвешивают в сухом помеще
нии, после чего обмолачивают. Очистку и сортировку сочных пло
дов следует проводить при сборе, когда они еще не так легко де
формируются.

Корни и корневища заготавливают обычно осенью, так как весной 
не всегда сохраняется надземная часть, по которой находят растение. 
Выкопанные подземные части освобождают от надземных и отмыва
ют от земли проточной водой.

Сбор производится в сухую погоду, когда растения обсохнут от 
росы и дождя. Их нужно в тот же день подготовить к сушке, так как 
оставленные на ночь они слеживаются и портятся. При отсутствии 
специальных условий сушить растения следует на чердаках, под наве
сами, в хорошо проветриваемых помещениях. Сушка трав, листьев и 
цветов на солнце не допускается, так как от прямого действия лучей 
листья и цветы буреют.

Для сушки растения укладывают тонким ровным слоем на чистые 
подстилки (рогожи, бумагу, холсты и т. п.) и периодически их пе
реворачивают. Можно сушить растения и в печках при температуре 
35— 40° С. Перед сушкой растения необходимо перебрать и очистить 
от частей почерневших, подгнивших, изъеденных насекомыми.

Сушка заготовленного лекарственного сырья производится раз
лично, в зависимости от химической природы главных действующих 
веществ растения. Сырье, содержащее эфирные масла, сушат при тем
пературе 25— 30° С, раскладывая его тонким слоем. Растения, содер
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жащие алкадоидм и глико:шды, сушат при температуре не выше 
60° С, а витаминсодержащие ВО" С и т. д. Надземные части лучше 
сушить па открытом воздухе, особенно на ветру и в хорошую пого
ду, убирая сырье па ночь в помещение.

Хорошо проходит сушка и на марлевых гамаках, развешанных на 
чердаках. В качество сушилки можно использовать и духовой шкаф 
газовой плиты, при минимальном потоке газа и при открытой дверке 
шкафа. Почки сушат, рассыпав их тонким слоем, в хорошо проветри
ваемом помещении (при тепле они распускаются), при частом переме
шивании. Кору сушат на открытом воздухе или в проветриваемом 
помещении. Хорошо высушенная кора делается ломкой. Травы и 
лисп,я сушат до степени ломкости, на открытом воздухе, на черда
ках разложенными в 2— 3 слоя, переворачивая.

Сухие листья оставляют на несколько дней в куче, где они адсор
бируют влагу из воздуха, при упаковке меньше крошатся. Цветки су
шат как и листья, при этом раскладывая очень тонким слоем. Плоды 
досушивают на воздухе или в помещении, а сочные плоды сначала 
подвяливают на солнце и сушат в печах или сушилках при темпера
туре 70— 90° С. Хорошо высушенные плоды при сжатии их в руке не 
слипаются в комок и не пачкают рук. Корни, корневища перед сушкой 
разрезают вдоль на части, если они толстые, и поперек, когда они 
длинные. Если подземные части содержат эфирные масла (аир, нале- 
риана и пр.), то их сушат в тени или в хорошо проветриваемых поме
щениях, Корни и корневища, не содержащие эфирных масел (но паху
чие), можно сушить на солнце при искусственном небольшом подо
гревании. Высушенные корни и корневища должны ломаться.

Хорошо высушенные растения сохраняют свой первоначальный 
цвет, Хранить их следует в сухих местах, упакованными в чистые меш
ки, ящики или бочки. Душистые растения хранят отдельно от педу- 
шистых, ядовитые — от неядовитых.

Лекарства из нежных частей растений (цветков, листьев, травы) 
обычно в домашних условиях приготовляются в виде водного настоя, 
для чего берут измельченные части растения, заливают определенным 
количеством кипяченой воды комнатной температуры и настаивают 
на водяной бане (в парах кипящей воды) в течение 15 минут, при 
постоянном помешивании. После этого настой охлаждают в обычных 
условиях в течение 45 минут и процеживают.

Лекарства из более грубых частей растений (корней, кор, корне
вищ) готовят в виде отваров, то есть так же, как и настои, но нагре
вают на водяной бане в течение получаса, после чего охлаждают а 
течение 10 минут.

Эти общие правила приготовления настоев и отваров в ряде случаев 
имеют исключения. Более сложное извлечение действующих веществ 
лекарственных растений производится в заводских условиях.

Несмотря на то, что многие лекарственные растения издавна ши
роко применяются в научной и особенно народной медицине, авторы 
считают своим долгом предупредить, что настоящая книга ни в коей 
мере не является «самолечебником» и употреблять описанные здесь 
растения как лекарства можно только по совету врача, иначе расте
ния-целители, друзья здоровья могут оказаться его врагами.
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ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

АИР БОЛОТНЫЙ

(Аир пахучий, ирный корень, 
колмус., япер, агир, up, калмус, ле
пеха, пыщалка, сабельник, татар
ское зелье; марийское название — 

вудлокама)

Это травянистый многолетник 
из семейства ароидных, стебель у 
него прямостоячий, безлистный, 
трехгранный. С одной стороны 
желобчатый, с другой — остро
ребристый, на конце несет толс
тое соцветие — початок. Листья 
прикорневые, линейно-мечевид- 
ные, длиной до 120 см, ярко-зе
леного цвета. Плод — сухая про
долговатая ягода. Растение имеет 
кольчатое ползучее корневище 
длиной до 60 см, толщиной до
3 см, ветвистое, приплюснутое, с 
многочисленными тонкими кор
нями. Снаружи корневище бурое, 
внутри белое с розовым оттен
ком, на вкус — горькое. Все рас
тение, особенно корневище, имеет 
сильный ароматический запах.

Цветет аир обычно во второй 
половине мая, в начале июня, но 
зрелых плодов в наших условиях 
не дает и размножается вегета
тивно. Растет в стоячих водах, на 
болотах, по берегам рек, озер, 
прудов. В Марийской АССР изве
стно одно место его произраста
ния — в 19 км к северо-западу от 
Юрино, в озере Светлом. Здесь

аир образует почти чистую за
росль шириной 2— 3 метра.

С лекарственной целью исполь
зуется корневище аира. Сбор их 
производят обычно осенью, когда 
уровень воды в водоемах пони
жается (сентябрь-октябрь), до за
морозков. В это время корневище 
легко вытаскивать вилами, лопа
тами или граблями. Собранные 
корневища аира хорошо промы
вают в воде, затем обрезают ко
решки и листья. После провя
ливания на открытом воздухе 
корневище разрезают на куски 
длиной 15— 20 см, а толстые еще и 
вдоль. Сушить следует в хорошо 
проветриваемых помещениях, на 
чердаках, под крышами, раскла
дывая корневища в один ряд на 
решета, полотнища или другие 
подкладки. Сушку можно произ
водить в сушилках и в печах, но 
при температуре не выше 35°С. 
Из 100 весовых частей свежих 
неочищенных корневищ выходит 
25— 28 частей сухих.

Корневище аира содержит крах
мал, эфирное масло (от 1,5 до 
5,2% ), гликозид акорин, секвитер 
пеноиды, элемен и каламен, ка
медь, витамин С (до 150 мг % ), 
фитонциды, дубильные вещества, 
аскорбиновую кислоту.

Лекарства из корневища аира 
применяются для улучш ения 
пищеварения, возбуждения ап
петита, усиливают рефлекторное 
отделение желудочного сока и 
тонизирующее угнетенную нерв-
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ную систему, реже как желчегон
ное и мочегонное средство. Упот
ребляются в виде горького ж елу 
дочного сбора, который входит в 
состав препаратов викалин и ви- 
каир. Из корневища аира приго
тавливают отвар, из расчета 10 
весовых частей на 100 частей во
ды (измельченные корневища за
ливают водой комнатной темпе
ратуры и нагревают в течение 30 
минут, затем охлаждают 15 минут 
и процеживают), применяют по 
столовой ложке три раза в день. 
Порошки (по 0,3— 0,5 г) употреб
ляются три раза в день (до еды).

Аир входит в состав настоек, 
желудочного и аппетитного чаев, 
а также ароматного сбора для 
ванн, рекомендуется детям, бо 
леющим рахитом или 'золотухой .

Корневища аира используются в 
парфюмерной промышленности 
(эфиро-масличное сырье). Как ан
тисептическое и инсектицидное 
средство —  для лечения инфици
рованных ран и трофических язв. 
Смесь из корневища аира (20 г), 
корня лопуха (20 г), цветков но
готков (10 г) и шишек хмеля (15 
г) на 1 литр кипятка применяется 
для смачивания волос на ночь. 
Это предохраняет волосы от вы
падения.

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Проскурняк, просвирняк; марий- 
ское название — ту арату до)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства мальвовых, с 
толстым многоглавым корневи
щем и ветвистыми мясистыми 
корнями до 0,5 м длиной, главный 
корень деревянистый. Стебли — 
прямостоячие, до 1,5 м высотой, 
войлочно-волокнистого опуш е
ния, внизу деревянистые, серо
зеленого цвета. Листья очеред
ные, длинночерешковые, ниж

ние —  яйцевидные, пятилопаст
ные, верхние —  трехлопастные с 
городчато-пильчатыми краями и 
мягким серым опушением. Цвет
ки бледно-розовые с фиолето
выми тычинками, правильные, 
пятилепестные и собраны в корот
кие кисти, сидящие в пазухах 
верхних и средних листьев, обра
зуя на верхушках стеблей колосо
видные соцветия. Плод сборный, 
приплюснуто-округлый и рас
падающийся на 15— 20 отдельных 
семянок. Цветет алтей с июня до 
сентября.

Растет в поймах рек и заболо
ченных низинах, по влажным л у 
гам и берегам озер, среди кустар
ников. Хорошие экземпляры кор
ней алтея поступали из Юрин- 
ского и Звениговского районов 
нашей республики.

Заготавливают корни алтея ран
ней весной или осенью, при этом 
деревянистый корень главного 
стержня и корневище не исполь
зуются. Неодревесневшие корни 
очищают от земли, провяливают, 
снимают ножом наружную серую 
пробковую ткань и быстро сушат 
при температуре не выше 40°С, 
иначе корни желтеют, а при дли
тельной сушке —  плесневеют.

В корнях алтея содержатся до 
10% слизи, до 35% крахмала, 
до 10% пектиновых веществ, до 
10% жирного масла, в листьях и 
цветах — твердое эфирное масло, 
до 10% сахарозы, чем и объяс
няется их применение в медицине 
как " хорошего мягчительного, 
обволакивающего, противовоспа
лительного, отхаркивающего и 
обезболивающего средств при вос
палительных процессах дыхатель
ных путей, при язвенных воспа
лительных поражениях слизистых 
оболочек пищеварительного трак
та, при гастритах, энтероколитах, 
поносах, а у  детей —  при кашле, 
коклюше.
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Из корней алтея делают на
стой, который готовят следующим 
образом. Мелко нарезанные кор
ни (из расчета 5% ) заливают ки
пяченой водой комнатной темпе
ратуры и настаивают без нагрева
ния в течение 30 минут, после 
чего процеживают. Мелко наре
занные корни входят в состав 
грудных чаев и сборов для полос
кания горла.

Настои цветков и листьев при
меняются в народной медицине 
при болезнях мочевой системы, 
настои из корня — при циститах и 
кишечных коликах, для промыва
ния глаз, полоскания горла, при 
поносах (клизмы).

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ

(Белоголовник, болотная кинабра, 
вагун, клоповник,- марийское наз

вание — кукмак)

Вечнозеленый кустарник из се
мейства вересковых с аромати
ческим, сильно одурманивающим 
запахом, с кожистыми, сверху зе
леными, снизу рыжевато-бурыми 
линейно-продолговатыми листья
ми и с многоцветковыми щитко
видными кистями из белых, ре
же красноватых цветов. Цветет в 
мае-июне. Плод — многосеменная 
пятигнездная коробочка, семена 
созревают в августе-сентябре.

Облиственные молодые побеги 
собирают в начале цветения и су
шат на открытом воздухе. Ввиду 
того, что растение ядовито и его 
одурманивающий запах вызывает 
головную боль, при сборе и сушке 
следует проявлять осторожность.

Растет багульник преимущест
венно на торфяных болотах, а 
также в сыроватых сосновых л е 
сах.. Встречается преимуществен
но в западной половине респуб
лики — левобережной части Гор
номарийского района.

Все части растения, за исклю
чением корней, содержат эфирное 
масло (в листьях — до 7,5% , в 
цветах — до 2,3% , в ветвях — до 
1,5%, в плодах —  до 0,1%),  в сос
тав которого входит ледол — ядо
витое вещество, поражающее 
нервную систему, при общем 
воздействии на организм, вызывая 
воспаления слизистой оболочки 
пищеварительного тракта. Кроме 
того, в листьях содержатся глико- 
зид арбутин, дубильные вещества, 
фитонциды и флавоноиды.

Настой из багульника болот
ного применяют как отхаркиваю
щее средство при острых и хро
нических бронхитах, при брон
хиальной астме, при спастических 
энтероколитах. В народной меди
цине применяют против коклюша, 
ревматизма, золотухи, мокнущей 
экземы, подагры, а также в ка
честве потогонного средства. В 
быту — как инсектицид (для  
уничтожения насекомых окури
вают помещения).

Настой готовят из расчета 10 ве
совых частей багульника на 200 
частей йоды (измельченную траву 
заливают водой комнатной темпе
ратуры и нагревают в течение 15 
минут и после охлаждения в тече
ние 45 минут процеживают) и 
принимают по столовой ложке 
три раза в день.
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БАРВИНОК М АЛЫ Й

Многолетний мелкий кустарник 
из семейства кутровых с ползу
чим укореняющимся ветвистым 
стеблем длиной до 60 см. Листья 
супротивные, эллиптические, го
лые, сверху блестящие, на корот
ких черешках, зимующие. Цветки 
синие, одиночные, расположень'1 в 
пазухах листьев прямостоячих 
побегов. Плод —  две многосемен
ные, листовки. Цветет в мае-июне.

Растет на опушках лесов, среди 
кустарников, выращивается в са
дах. Барвинок малый встречается 
в Моркинском, Мари-Турекском и 
других районах республики.

Сбору подлежит надземная 
часть растения (трава), которую 
срезают во время цветения и су
шат в тени.

Трава барвинка малого содер
жит алкалоиды (винкамин и др.), 
по химическому строению и фар
макологическому действию близ

кие к алкалоидам индийского ра
стения рауфольфии змеиной (ре
зерпин), которые широко исполь
зуются для лечения гипертонии. 
Алкалоид обладает сосудорас
ширяющим действием и снижает 
артериальное давление, улучшает 
кровоснабжение мозга.

В научной медицине приме
няются алкалоиды барвинка (де- 
винкан, винкапан). В народной ме
дицине они используются как 
ранозаживляющее, кровоостанав
ливающее, вяжущее средство. На
стойки из травы барвинка упот
ребляют при гипертонии, отва
ры — при поносах и как полос
кание при зубных болях. О лечеб
ном средстве барвинка было из
вестно еще в античные времена .

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ

(Бешеница, блекота, одурь, дурно
пьян, куриная слепота, мак соба
чий, немица,- марийские назва
н и я — шукшшудо, орадышудо).

Двулетнее травянистое расте
ние из семейства пасленовых с 
неприятным запахом, покрыто 
мягкими клейкими волосками. 
Стебель — цилиндрический, пря
мостоячий, обычно ветвистый, вы
сотой до 60 см. Листья сверху 
темно-зеленые, снизу серовато- 
зеленые, сидячие, очередные, про
долговато-яйцевидные, выемчато
лопастные или надрезанные. 
Цветки крупные, скручены на 
концах стебля и ветвей, ворон
ковидные, грязно-желтого цвета с 
темно-фиолетовыми жилками и 
пятнами у основания лепестков. 
Плод — двухгнездная яйцевидная 
коробочка, открывающаяся кры
шечкой. Семена мелкие, бурова
то-серого цвета.

Растет белена (сорняк) по всей 
республике. Встречается около за
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боров, по краям дорог, канавам, 
па пустырях, выгонах, иногда в 
прирусловой зоне пойм Волги и 
Ветлуги на (более или менее) пло
дородных почвах, богатых гум у
сом. Зарослей обычно не обра
зует.

В качестве лекарственного 
сырья используют листья, кото
рые собирают в июне-июле, во 
время цветения растений. Так как 
листья белены повреждаются 
мучнистой росой, сбор необхо
димо проводить только в сухую 
погоду. Собранные листья не сле
дует туго набивать в мешки, л у ч 
ше укладывать рыхло в корзины 
(помятые листья при сушке чер
неют). Сушат листья в темном, 
хорошо проветриваемом поме
щении, осторожно переворачи
вая их. Все растение ядовито, 
поэтому во время работы с беле
ной нельзя касаться глаз руками. 
После сбора необходимо тщатель
но мыть руки с мылом. Нередко 
отравляются дети, которые при
нимают семена белены за семена 
мака. Из 100 кг свежих листьев 
выходит 16— 18 кг сухих.

Благодаря наличию во всех час
тях белены черной до 0,1% алка
лоидов (гиосциамин, скополамин), 
она в медицине применяется как 
болеутоляющее, спазмолитичес
кое и противосудорожное сред
ство (внутренне). Наружно при
меняют беленное масло в качест
ве обезболивающего средства, ко
торое входит в состав натираний и 
мазей.

Листья имеются и в составе 
препарата астматол — порошка 
для курения, применяемого для 
лечения бронхиальной астмы. 
Высшая разовая доза листьев для 
принятия внутрь равна 0,4 г, су
точная — 1,2 г.

Опасно острое отравление беле
ной, при этом наблюдается двига
тельное возбуждение, сухость 
слизистых оболочек, головные

боли, жажда, резкое расширение 
зрачков, гиперемия (покраснение) 
кожи, лица, шеи, верхней поло
вины туловища. При отравлении 
необходимо срочное оказание ме
дицинской помощи.

БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ

(Береза бородавчатая, береза бе
лая, березина, ерник, чистяк,- 

марийское название — куэ]

Хорошо известное населению 
дерево с гладкой белой корой, 
семейства березовых.

В медицине применяют главным 
образом почки и молодые листья. 
Почки собирают ранней весной, 
до их распускания. Объектом 
заготовки могут быть почки 
и березы пушистой, которая так
же растет в республике и отли
чается от березы повислой отсут
ствием бородавочек на молодых 
побегах. Листья собирают во 
время цветения.

С одного гектара березового 
леса можно собрать до 100 кг 
почек. Производят сбор их при 
валке леса зимой или ранней вес
ной. Этот способ сбора является 
самым простым и дешевым.

Срезанные с почками ветви свя
зывают в пучки и сушат в ком
натах или на открытом воздухе в 
тени. После сушки почки приоб
ретают темно-коричневый цвет, 
приятный бальзамический запах, 
вяжущий смолистый вкус. Из 100 
кг свежих почек получается 40— 
45 кг сухих. Листья сушат в 
тени.

В почках и молодых листьях 
содержится до 5,3% эфирного 
масла, органические кислоты, 
смолы, сапонины, витамин С. 
10% -й водный настой почек, отвар 
и спиртовая настойка употреб
ляются как мочегонное или ж ел
чегонное средство (по столовой
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ложке три раза в день, а настой
ку —  по 40 капель перед едой). 
Настойка из почек используется 
также для лечения острых и хро
нических экзем (ванны). Находят 
применение и листья березы, осо
бенно при гипо- и авитаминозах, 
так как они содержат до 270 мг% 
витамина С. Листья и почки вхо
дят в состав мочегонных чаев. Из 
коры березы путем перегонки 
получают деготь, применяемый в 
виде мазей для лечения чесотки, 
экзем, лишаев и других кожных 
заболеваний, он входит в состав 
мази Вишневского. Таблетки акти
вированного березового угля (кар
болен) употребляют как • адсор
бент в случае отравления ядами и 
бактерийными токсинами, при ки
шечных коликах, метеоризме.

В народной медицине березовые 
почки применяют для лечения 
ревматизма, заболеваний ж елуд
ка, как потогонное и глистогон
ное (острицы, аскариды) средство, 
а березовый сок —  как общеук
репляющее при фурункулезе и 
малокровии, подагре, ревматизме, 
авитаминозе С, отеках для лече
ния длительно незаживающих ран 
и язв (наружно).

Настойку тычиночных сережек 
употребляют при болезнях серд
ца, молодыми свежими листьями 
обкладывают спину при радику
литах, а верхнюю пленку бересты 
прикладывают к фурункулам, как 
вытягивающее средство.

Имеются данные об успешном 
применении отвара листьев бере
зы для улучшения роста волос.

Листья березы обладают спо
собностью выделять фитониды. 
Клинические испытания показали 
хорошие результаты применения 
настоя листьев березы (1:10) при 
лямблиозе. Кроме того, настой ли 
стьев, не являясь токсичным, об
ладает сильным желчегонным эф
фектом. Установлено противовос

палительное действие молодых 
листьев при желтухе, почечных 
коликах. Подтверждены мочегон
ные действия листьев, особенно 
полезны эти качества при отеках, 
связанных с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями. Ингаляция па
ров березовых листьев оказывает 
благоприятное действие при тра- 
хеобронхитах. Сочетание вдыха
ния фитонцидов с теплым паром 
и массажирующими ударами ве
ника дезинфицирует дыхательные 
пути, стимулирует кровообраще
ние, повышает тонус организма, 
ускоряет восстановительные про
цессы в поврежденных тканях. ■ 

Для длительного сохранения бе
резового сока его следует консер
вировать путем добавления 5 мл 
соляной кислоты на 1 л  сока.

БОЯРЫШНИК
КРОВАВО-КРАСНЫЙ

(Боярыня, глод; марийское назва
ние —  агытанора)

Кустарник, реже небольшое де
рево (до 5 м высоты), из семей
ства розоцветных, с крепкими пур
пурно-коричневыми блестящими 
побегами, обычно усаженными 
толстыми и прямыми колючками 
длиной 2,5— 4 см. Листья обратно
яйцевидные, трех-семилопастные,
2— б см в длину, с обеих сто
рон опушенные, сверху темно-
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зеленые, снизу гораздо светлее. 
Цветки белые или розовые, в гу
стых щитковидных соцветиях. 
Плоды кроваво-красные, яблоко
образные, с мучнистой мякотыо, 
8— 10 мм в диаметре, с 3— 5 ко
сточками.

Цветет боярышник в мае-июне, 
плоды созревают в августе. Растет 
в разреженных лесах, по берегам 
рек, среди кустарников, на лугах, 
по склонам холмов. С декоратив
ной целью разводят в садах и 
парках.

В медицине используют плоды 
боярышника (реже цветы), кото
рые собирают в период полного 
созревания (в сентябре-октябре) 
и сушат в печах, сушилках или 
теплых проветриваемых поме
щениях. Плоды имеют слабый 
запах, вкус горьковатый с ощуще
нием слизистости. Из 100 кг све
жих плодов выходит 14 кг сухих.

В плодах боярышника содер
жится 15 флавоноидов (до 5% ), 
среди которых преобладает гипо- 
розид, дубильные вещества, каро- 
тиноиды, холин, фенолкарбоно- 
вые кислоты, жирное масло, саха
ра; в цветках — кофейная и хло- 
рогеновая кислота, флавоноиды, 
кверцетин и др.; в листьях — 
хлорогеновая, урсоловая и др. 
кислоты, кверцетин, эфирное мас
ло.

Препараты плодов боярыш
ника в виде настойки из цве
тов, настоя и жидкого экстрак
та из плодов применяют при на
чальных формах гипертонии, ве
гетоневрозах. Вещества, содержа-

7 щиеся в боярышнике, регулируют 
ритм сердечных сокращений, 
улучшают кровообращение в ве
нечных сосудах сердца и мозговое 
кровообращение, понижают нерв
ную возбудимость, оказывают по
ложительное влияние при бессон
нице. В народной медицине при
меняют по тем же показаниям. 
Настойку плодов боярышника

принимают по 30— 50 капель (2— 3 
раза в день). Экстракт входит в 
состав сердечного препарата кар- 
диовалена. Настой цветов готовят 
из расчета трех столовых ложек 
на три стакана кипятка (пыот 
по стакану три раза в день). Одну 
часть сока из свежих цветов сме
шивают с двумя частями спирта, 
настаивают в течение двух недель 
и пыот по 30— 40 капель три раза 
в день. Из плодов заваривают чай 
и изготавливают муку, которую 
добавляют в тесто, готовят ва
ренье и кисели.

БРУСНИКА

(Брусничник, боровка, мучиник,-
марийское название —  пдчыж)

М ноголетний  вечнозелены й  
мелкий кустарник из семейства 
брусничных с ползучим корне
вищем и прямостоячими ветви
стыми стеблями. Листья зимую
щие, мелкие, кожистые, очеред
ные, обратнояйцевидные или эл
липтические, сверху блестящие, 
темно-зеленого цвета, снизу — ма
товые, светло-зеленые. Цветки бе
лые, с розовым оттенком, соб
раны в поникающие верхушечные 
кисти. Плод — многосеменная ша
ровидная блестящая ярко-крас
ная ягода, семена красно-бурые. 
Цветет в мае-июне, плоды созре
вают в августе-сентябре.

В республике брусника растет 
обильно в лесах, в кустарниках, 
по торфяным болотам на бедных 
сухих почвах, преимуществен
но в западной половине респуб
лики (Горномарийский, Звени- 
говский, Медведевский районы).

В медицине применяют листья 
брусники, которые заготавливают 
ранней весной (до начала цвете
ния) и сушат в теплом, затемнен
ном помещении. Из 100 кг свежих 
листьев получается 20— 22 кг су
хих.
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В листьях содержатся глико
зиды арбутин (до 7%) и фла- 
ванол (до 0,5% ), арбутин, попадая 
в организм, расщепляется с обра
зованием сахара и бактерицид
ного вещества гидрохинона; орга
нические кислоты, дубильные ве
щества (до 15%), аскорбиновая 
кислота. В зрелых ягодах содер
жатся сахара, органические кис
лоты,• аскорбиновая кислота, клет
чатка.

Брусника богата марганцем, 
поэтому она входит в состав ви
таминных чаев. Принимают 10% -й 
отвар или настой листьев (по од
ной столовой ложке три раза в 
день). Они используются как мо
чегонное, вяжущее или антисеп
тическое средства при мочекамен
ной болезни, подагре, ревматизме. 
Плоды брусники используются 
при авитаминозах (входят в сос
тав витаминных чаев) и как пище
вой продукт. Плоды долго сох
раняются без добавления сахара в 
моченом и маринованном виде. 
В народной медицине отвар из 
листьев (10 г на стакан кипятка, 
кипятят 10 мин., процеживают и 
пьют по стакану три раза в день) 
используют по тем же показа
ниям, а также при желчнокамен
ной болезни, гастритах. При ноч
ном недержании мочи из смеси 
ягод и листьев (добавляя траву 
зверобоя) готовят отвар и пьют 
по стакану три раза в день во 
второй половине дня. Варенье на 
меду применяют при туберкулезе 
легких. Ягоды широко применяют 
в качестве пищевого продукта.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ

(Самбук, бузок, пусторосль; ма
рийские названия — кугурудывон- 

до, пурудывондо) 
Кустарник семейства жимолост

ных. Он достигает 2— 6 м высоты,

разводят в садах, около домов, 
цветет в мае-июне, плоды созре
вают в июле-августе. С лекарст
венной целью применяются глав
ным образом соцветия, в которых 
содержится гликозид, обладаю
щий потогонным действием, вита
мины С и Р (рутин), эфирное мас
ло, органические кислоты (вале
риановая, кофейная, уксусная, 
хлорогеновая, яблочная), слизи
стые вещества, холин.

В плодах имеются сахара, д у 
бильные вещества, в листьях—ка
ротин. Применяют 10%-й настой 
цветков и реже плодов, как по
тогонное средство при простуд
ных заболеваниях, при воспали
тельных процессах дыхательных 
путей, а также как мочегонное 
средство при заболеваниях почек 
и мочевого пузыря. Соцветия вхо
дят в состав потогонных, слаби
тельных и горловых сборов. В на
родной медицине применяют лис
тья, кору и молодые побеги как 
слабительное и мочегонное сред
ство, ягоды — при кашле, цвет
ки — при головных болях.

Цветки применяют в кондитер
ской и парфюмерной промышлен
ности. В виноделии ими сдабри
вают коньяки и шампанское, при 
этом вина приобретают запах мус
ката. Из плодов извлекают краси
тели для тканей, вин и напитков.

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Балдырьян, врагушник, дигиль, 
кошачий корень, ладан, маун, 
марьянка, рябинка, ягиль; марий

ское название — пырысшудо)

Это многолетнее травянистое 
растение из семейства валериано
вых. Оно достигает высоты до 2 
м, с вертикальным корневищем до
4 см длины и до 2 см толщины,
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густо усаженным многочислен
ными шнуровидными корнями, 
достигающими 20 см длины и 4 
мм в диаметре. Стебли простые, 
прямостоячие, цилиндрические, 
бороздчатые, внутри полые. 
Листья супротивные, на длинных 
черешках, верхние — сидячие. 
Цветки бледно-розовые или блед
но-фиолетовые, душистые, на вер
хушках стеблей собраны в круп
ные щитковидные или метель
чатые соцветия. Плод — светло- 
бурая мелкая продолговато-яйце
видная семянка с хохолком. 
Цветет валериана с конца мая до 
осени, плоды созревают в июне- 
сентябре.

Ввиду того, что видовая систе
матика валерианы лекарственной 
разработана недостаточно, выше 
изложена только общая характе
ристика вида и не описаны приз
наки разновидностей растения.

Валериана произрастает по пой
менным и суходольным лугам, на 
лесных вырубках, полянках, по 
опушкам, среди кустарников, на 
почвах, обычно более или менее 
плодородных и увлажненных.

В республике обычно встре
чаются единичные экземпляры 
или небольшие скопления, сплош
ные заросли валерианы отсут
ствуют.

В медицине применяют корне
вища вместе с корнями, которые 
выкапывают из земли в сентябре- 
октябре, когда засохнут и побу
реют стебли. Вещества, входящие 
в состав валерианы, уменьшают 
возбудимость центральной нерв
ной системы, обладают спазмо
литическим действием, несколько 
расширяют венечные сосуды 
сердца.

В корневищах и корнях вале
рианы содержатся: эфирное мас
ло, главным образом, борнилизо- 
валерианат (до 2% ), алкалоиды, 
органические кислоты, дубильные

вещества и др. В медицине широ
ко применяется как успокаиваю
щее средство при бессоннице, 
нервном возбуждении, неврозах. 
В народной медицине валериана 
применяется в качестве ветрогон
ного, противоглистного средства, 
а также для улучшения пищева
рения. С лечебной целью приме
няют корневища и корни валериа
ны в виде настоя, экстрактов, вхо
дят в состав чаев: успокоитель
ных, желудочных, ветрогонных. 
Водный отвар из корневищ и кор
ней (1:30) принимают по столовой 
ложке три раза в день, настойку 
валерианы — по 20— 30 капель
3— 4 раза в день, эксчракт— обыч
но в пилюлях (по 0,05 г за прием). 
Хорошо действует чай, изготов
ленный по прописи Б. Е. Вотчали: 
10 г корня заварить стаканом ки
пятка, герметично закрыть, оста
вить на ночь, выпить на следую
щий день в 3— 4 приема.

ВАСИЛЕК СИНИЙ

(Блават, волошка, синецветка,- ма
рийские названия — торгавуй, 

кандывуй, коракшинча)

Хорошо известное и довольно 
широко распространенное сорное 
растение из семейства астровых.

Травянистый прямостоячий вет
вистый стебель василька дости
гает высоты 60 см. Листья сидя
чие, ланцетно-линейные, цельно- 
крайние. Цветочные корзинки 
состоят из воронковидных темно
синих краевых и трубчатых, фио
летовых срединных цветов. Кор
зинки на длинных цветоносах, 
расположены на концах стеблей. 
Плод —  продолговатая семянка с 
многорядным хохолком.

Цветет василек в июне-июле, 
плодоносит в августе. Этот сорняк 
растет на полях, чаще в озимых 
посевах, реже — в яровых, встре
чается по всей республике.
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Сбору подлежат только крае
вые воронковидные венчики цвет
ков. Собирают их в июле-августе, 
в период полного цветения, об
рывая сначала целиком цветочные 
корзинки, из которых затем вы
щипывают краевые синие цветки. 
Допускается не более 40% приме
си срединных трубчатых цветков. 
Сушить необходимо в затемнен
ном, хорошо проветриваемом по
мещении, рассыпав венчики тон
ким слоем на бумаге, часто пере
ворачивая их, чтобы сохранить 
натуральный вид. Из 100 кг све
жих цветков получается 22— 23 кг 
сухих. Цветки без запаха, слабо
горького вкуса, содержат глико- 
зиды (центаурин, цикорин), циа
нин (красящее вещество), мине
ральные соли и другие вещества.

В медицине применяют водный 
настой цветков василька как мо
чегонное средство (чайную ложку 
цветов заварить одним стаканом

кипятка, настоять в течение 20— 
25 минут, процедить и принимать 
по 1/4 стакана три раза в день). 
Цветки входят в состав мочегон
ного чая.

В народной медицине приме
няют настой василька в качестве 
жаропонижающего средства, а 
также при заболеваниях мочевой 
системы. Используются цветы и 
для окраски шерсти в голубой 
цвет.

ВАСИЛИСТНИК М АЛЫ Й

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства лютиковых с 
ползучим корневищем сероватого 
цвета, с голым стеблем высотою 
до 150 см и очередными слож 
ными трижды-четыреждыпери- 
стыми листьями. Цветки мелкие, 
поникающие, в метельчатом соц
ветии, листочки околоцветника 
зеленовато-красноватые. П лоди
ки — зеленые ребристые семянки. 
Цветет в июне-июле. Растет в раз
реженных лесах, в зарослях кус
тарников, по опушкам и бере
гам рек, в заливных лугах.

Употребляется трава василист- 
ника, которую собирают во время 
цветения, при этом обрывают 
только верхнюю половину расте
ния и сушат в тени. Трава со
держит алкалоиды (тальмин, таль- 
мидии), флавоноиды, сапонины, 
фитонциды и обладает бактери
цидным действием на грамполо- 
жительные и грамотрицательные 
бактерии. Спиртовую настойку (1 
часть травы на 10 частей 70°-го 
спирта) принимают по 20 капель 
три раза в день при ранних ста
диях гипертонической болезни. 
В народной медицине 5% -й отвар 
травы принимают по столовой 
ложке три раза в день как пото
гонное средство при простудных 
заболеваниях. Растение ядовито.
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ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ ВОДЯНОЙ ПЕРЕЦ

(Бобовник, трифоль, зубовник, 
лихорадочник, месячник, тавун, 
трилистник водяной; марийские 
названия — кумпылыш, кергывуй)

Многолетнее болотное травяни
стое растение из семейства вахто
вых. Корневище членистое, длин
ное, ползучее, его восходящие 
верхушки несут прикорневые 
листья на длинных черешках. 
Листья очередные, тройчатые, го
лые, эллиптические, цельнокрай
ние, черешки переходят внизу во 
влагалище. Бледно-розовые цвет
ки собраны в густую кисть, 
плод — шаровидная коробочка. 
Цветет в мае-июне, плодоносит в 
июле-августе.

Растет вахта на сырых местах с 
илистым грунтом, в стоячей воде, 
по заболоченным берегам водое
мов, в болотистых лугах.

Применяются в медицине лис
тья вахты без черешков, кото
рые собирают до цветения или во 
время него и сушат на открытом 
воздухе. Из 100 кг свежих листьев 
выходит 16— 18 кг сухих.

Листья содержат горькие глико
зиды (логанин, сверозид), флаво- 
ноиды, алкалоиды, дубильные 
вещества, в траве имеются ор
ганические соединения йода.

Назначают трилистник водяной 
в виде водного иасгоя (две чайные 
ложки измельченных листьев за
варивают в стакане воды, проце
живают, принимают по половине 
стакана 2— 3 раза в день за пол
часа до еды), как желчегонное 
и возбуждающее аппетит средство 
при заболеваниях печени и ж елч
ных путей, для улучшения пище
варения.

В народной медицине распрост
ранено в качестве противолихора
дочного средства при малярии, 
заболеваниях печени и ж елч
ного пузыря. Листья вахты входят 
в состав желчегонных сборов.

(Горец перечный, гирчак женский, 
собачий перец, лягушечья трава, 
брылена, горчица дикая; марий
ские названия — уашудо, ужава- 

шудо)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства гречишных, с 
тонкими корнями и ветвистыми 
узловатыми, внутри полыми и к 
осени красноватыми стеблями, до 
60 см высотой. Листья очеред
ные, продолговато - ланцетные, 
цельнокрайние. Цветки мелкие, 
зеленоватые или розоватые, соб
раны в узкие прерывистые, по
никающие, колосовидные соцве
тия. Плод — яйцевидный орешек. 
Цветет растенйе в июле-августе.

В Марийской АССР произра
стает несколько видов растений, 
близких к водяному перцу, но не 
имеющих лекарственного значе
ния (горец льняной, шероховатый,
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узловатый, малый, мягкий). Они 
отличаются от водяного перца от
сутствием перечного (остро-жгу
чего) вкуса листьев, обнаружи
ваемого при разжевывании. Пе
речный вкус является одним из 
характерных отличительных приз
наков водяного перца.

Водяной перец растет по бере
гам водоемов, топким местам, на 
сырых лугах и пашнях, близ ка
нав, вдоль дорог, особенно лес
ных, и встречается по всей рес
публике довольно часто и обычно 
небольшими чистыми зарослями.

Сбору подлежит надземная 
часть растения (облиственные 
стебли), которую во время цве
тения срезают на высоте 10— 15 
см от земли и сушат на чердаках 
или под навесом на открытом 
воздухе. Из 100 кг свежей травы 
выходит 20— 22 кг сухих.

Трава водяного перца содержит 
флавоноиды, в т. ч. рутин, пек
тины, гликозиды (полигопиперин 
и другие), витамин К, органичес
кие кислоты, дубильные вещества. 
Водяной перец применяют в ме
дицине в виде 10% -го водяного 
настоя травы (по столовой ложке 
три раза в день) и в виде жидкого 
экстракта, по 30— 40 капель 3— 4 
раза в день при маточных и ге
морроидальных кровотечениях, 
при кровохарканиях и как сред
ство, стимулирующее сокращение 
матки. Экстракт водяного перца 
входит в состав геморроидальных 
свечей анестезол. В народной 
медицине применяют чай из тра
вы при кровотечениях, при гемор
рое; прикладывают траву к за
тылку при головных болях.

Наружно применяют отвар тра
вы как средство раздражающее и 
болеутоляющее. Он используется 
и для приготовления сидячих ванн 
(при геморрое). Вместо настоя 
употребляют (на кончике ножа) 
порошок измельченной травы.

ГОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ

(Змеевик, дубровка, икум, левур- 
да, плесняк, раковые шейки, уз- 

ковник, шаленец)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства гречишных вы
сотой до 1 м, со змеевидноизог
нутым корневищем, толщиной 1 —
1,5 см, покрытым многочислен
ными тонкими корнями. Стебель 
прямой, узловатый, неветвящийся. 
Листья очередные, черешковые, 
продолговато-ланцетные с растру
бом, как у щавеля, прикорневые, 
до 20 см длины и до 7,5 см шири
ны, стеблевые —  более мелкие и 
узкие. Цветки розовые, собраны 
на верхушке стебля в густое коло
совидное соцветие, плод — трех
гранный коричневый орешек. 
Цветет растение в июне-июле.

Горец змеиный растет по влаж
ным лугам, заболоченным бере
гам озер, лесным опушкам, в из- 
реженных сырых лесах, среди
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кустарников вдоль рек, на глини
стых, суглинистых и торфяно
илистых почвах. Встречается чаще 
всего на лугах и по речкам в вос
точной и северо-восточной части 
республики единичными экзем
плярами или небольшими скоп
лениями.

Сбору подлежат только корне
вища, которые собирают осенью. 
Собранный материал промывают 
в холодной воде, очищают ножом 
от надземной части и корней. 
Сушку производят по возмож
ности быстрее в теплых помеще
ниях, в хорошую погоду — на от
крытом воздухе. Готовое сырье 
сильно вяжущего вкуса, темно
красного цвета. Из 100 кг свежих 
корневищ выходит 33— 36 кг су
хих.

Большое содержание в корневи
щах дубильных веществ (до 25% ), 
галловой кислоты, крахмала, ас
корбиновой кислоты определяет 
применение горца змеиного в ме
дицине в качестве эффективного 
вяжущего средства при поносах и 
других заболеваниях кишечника, 
а также при воспалительных про
цессах слизистых оболочек. Пре
параты горца змеиного заменяют 
импортные препараты ротании.

Принимают 10% -й отвар кор
невища горца змеиного внутрь 
(четверть стакана 2— 3 раза в 
день) за полчаса до еды, входит 
в состав желудочных чаев.

ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ

(Блошная трава, геморроидаль
ная трава, горчак почечуйный, 
почечуйная трава; марийское наз

вание —  ужаканр)

Однолетнее растение из семей
ства гречишных отличается от во
дяного перца непрерывистым 
вальковидным соцветием, ярко

розовыми цветами, темным, кро
ваво-красным пятном на листьях. 
Растение не обладает острым, 
жгучим вкусом, присущим водя
ному перцу. Растет в тех же мес
тах, где и водяной перец, заготав
ливается также.

Трава содержит до 1,5% ду 
бильных веществ, до 1% аскор
биновой кислоты, галловую и 
другие органические кислоты, ги- 
перозид, авикулярин, флавонои- 
ды.

Траву горца почечуйного при
меняют в медицине в виде 10% -го 
водного настоя (по столовой ло ж 
ке 3— 4 раза в день) при атони
ческих и спастических запорах 
как нежное слабительное средст
во, а также при маточных и ге
морроидальных кровотечениях. 
Экспериментально установлено, 
что препараты горца обладают 
сосудосуживающим действием, 
тонизируют матку и кишечник, 
повышают свертываемость и 
вязкость крови, усиливают сер
дечную деятельность без повы
шения кровяного давления.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ

(Спорыш, гусятник, птичья гре
чиха, конотоп; марийское наз

вание — тошкемилудо)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства гречишных с 
маловетвистым стержневым кор
нем. Стебли ветвистые, большей 
частью лежачие, до 50 см длиной. 
Листья продолговатоланцетные 
или эллиптические, 1,5— 2 см дли 
ной и 0,4 см шириной. Цвет
ки зеленые, по краям красноватые 
или беловатые, собраны по 1— 5 
в пазухах листьев. Плод — трех
гранный орешек. Цветет с полови
ны июня до поздней осени.
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Растет повсеместно: около жи
лищ, по сорным местам, возле до
рог, в озимых и яровых посевах 
зерновых, на приречных песках, 
выгонах.

Собирают во время цветения 
все растение (надземную часть с 
корнями) и сушат на открытом 
воздухе или в проветриваемых 
помещениях.

Растение содержит дубильные 
вещества и сахара, аскорбиновую 
кислоту, гликозид-авикулярин, 
каротин (провитамин А) и др.

Применяется в акушерско-гине
кологической практике как маточ
ное кровоостанавливающее сред
ство в послеродовом периоде, 
после аборта. Водные 10% -е из
влечения из горца птичьего повы
шают скорость свертывания кро
ви, понижают кровяное давление, 
увеличивают амплитуду дыха
тельных движений и вентиля
ционный объем легких, тони
зируют мускулатуру матки и уве
личивают мочеотделение.

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ

(Адонис весенний, черногорка, 
чернодубка; марийское назва

ние — ту лпеледыш)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства лютиковых с ко
ротким многоглавым бурым кор
невищем и шнуровидными кор
нями. Стебель гладкий, прямой, 
стоячий, высотой 30— 40 см, про
стой или слабоветвящийся, густо- 
облиственный, а в нижней части 
почти голый. Основание стебля 
покрыто бурыми чешуйками (ос
татки прикорневых листьев). Лис
тья очередные, сидячие, голые, 
пальчаторассеченные на пять 
долек, верхние —  дважды пальча
торассеченные, их дольки узко
линейные, на конце заостренные. 
Цветки крупные, верхушечные, 
одинокие, свободнолепестковые, с 
зеленой пятилистной чашечкой и 
золотисто-желтым венчиком, сос
тоящим из 15— 20 продолговатых



лепестков. Плод — продолговато
шаровидный многоорешек с 30— 
40 серо-зелеными орешками, но
сик последних завернут крючком 
вниз. Растение появляется ран
ней весной после таяния снега, 
цветет в конце апреля и в мае, 
а плодоносит — в июне-июле.

Горицвет встречается в нашей 
республике довольно редко и по 
сведениям научно-фармацевтичес- 
кого общества его находили по 
опушкам леса и кустарников в 
Моркинском и Горномарийском 
районах.

В медицине очень широко при
меняется трава горицвета, то есть 
вся надземная часть, которую 
срезают с начала цветения расте
ния до осыпания плодов и быстро 
сушат в тени или хорошо провет
риваемом помещении. Конди

ционное готовое сырье сохраняет 
зеленый цвет и желтый — цвет
ков.

Горицвет имеет исключительно 
большую ценность для лечения 
сердечной недостаточности. Со
держащиеся в растении глико- 
зиды (цимарин, адонитоксин и 
др.) отличаются избирательным 
прямым действием на сердце. 
Кроме сердечных гликозидов, 
растение содержит сапонины, 
спирты, смолистые, слизистые и 
другие вещества. Горицвет обла
дает также свойством успокаивать 
нервную систему.

В медицине широко применяют 
препараты горицвета при хро
нической недостаточности кро
вообращения, в качестве средств, 
успокаивающих нервную систему.

Медицинская промышленность 
готовит неогаленовый препарат 
адонизид. Он входит в состав 
микстуры Бехтерева.

Все растение является сильно- 
действующим средством.

Горицвет с давних пор широко 
используется в народной меди
цине при заболеваниях почек и 
сердца. Настой травы горицвета 
обычно готовят из 6 г на 200 мл 
воды и принимают столовыми 
ложками.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ

(Девятисил, девясил лекарствен
ный, дикий подсолнечник, оман; 
марийское название — куатшудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства сложноцвет
ных. Оно достигает высоты до
2,5 м, имеет мясистое, часто мно
гоголовое короткое корневище с 
длинными толстыми корнями. 
Они снаружи темно-бурые, внут
ри желтоватые. Стебли прямо
стоячие, маловетвистые, борозд
чатые. Листья очередные, про
долговато-овальные, до 50 см дли
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ной, сверху листовая пластинка 
темно-зеленая, жестковолосистая, 
снизу серо-зеленоватая, мягко
войлочная. Цветки золотисто
желтые, собраны в корзинки до 
6— 7 см в диаметре, сидящие на 
концах стебля и ветвей, плод — 
продолговатая четырехгранная 
семянка с хохолком. Цветет с 
июля по сентябрь, плодоносит в 
августе-октябре.

Растет девясил высокий на 
влажных почвах между кустар
никами, по берегам рек и ручьев, 
по канавам и склонам, у выхода 
грунтовых вод (единичными 
экземплярами). Встречается в 
Юринском (около с. Васильевское) 
и Оршанском районах (около 
с. Шулка).

В медицине употребляют корне
вища и корни, которые заготав
ливают осенью (в октябре) или 
ранней весной (апрель-май), очи
щают от земли и промывают в 
холодной воде. Длинные экзем
пляры разрезают на куски разме
ром 10— 20 см, а толстые расщеп
ляют еще и продольно. Сушат в 
хорошо проветриваемых поме
щениях или в сушилках. Из 100 
кг свежих корней выходит 28— 30 
кг сухих.

В состав корневищ и корней 
входит эфирное масло (до 3% ), 
кристаллическая часть которого 
(геленин) содержит бактерицид
ное и противоглистное средство— 
аллантолактон. В корневищах и 
корнях девясила имеется до 40% 
полисахарида инулина, содер
жатся слизь, сапонины, алкалои
ды, горькие вещества.

Применяют девясил в медицине 
в виде отвара (20 г на стакан 
холодной воды, кипятить 30 мин., 
процедить и принимать по сто
ловой ложке три раза в день), 
при заболеваниях дыхательных 
путей в качестве отхаркивающего 
и антисептического средства (за

менитель импортного корня сене
ги). Отмечено также мочегонное, 
желчегонное и глистогонное дей
ствие. Входит в состав мочегон
ного чая.

В народной медицине приме
няется как противоглистное и 
кровоостанавливающее средство, 
для улучшения аппетита и при 
желудочно-кишечных заболева
ниях, для уменьшения зуда при 
кожных заболеваниях (наружно).

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Бур кун, дикая греча, желтый 
цвет, донец, мольная трава; ма
рийское название — умдылашудо)

Двулетнее растение из семей
ства бобовых, высотой до 2 м, с 
плотным деревянистым стеблем и 
тройчатыми длинночерешковыми 
листьями, имеющими шиловид
ные прилистники, с удлиненными 
кистями мелких желтых мотыль
ковых цветов, плод — боб. Цветет 
все лето.

Растение имеет характерный 
запах кумарина, усиливающийся 
при высушивании.

Растет донник на полях, по 
дорогам. Он встречается по всей 
республике, но зарослей не обра
зует.

Для лекарственных целей соби
рают цветущие верхушки стеблей 
с листьями, которые после высу
шивания на открытом воздухе об 
дергивают или обмолачивают, 
стебли при этом выбрасываются. 
Время сбора — июнь, июдь.

Трава донника лекарственного 
содержит кумарин (до 0,4%), в 
листьях его больше (до 0,86% ), а 
также кумаровую кислоту, дику
марин, мелилотин, мелилотовую 
и кумариновую кислоту, гликозид 
метилотозид, производные пури
на, жироподобные вещества (до
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4,3% ), белок (до 17% ), эфирное 
масло (около 0,01% ), семена со
держат до 42% белка, до 9% 
крахмала и до 8,3% жирного мас
ла.

Препараты из травы донника 
используются в качестве мягчи
тельного, отхаркивающего и вет
рогонного средств. Из травы дон
ника приготовляли широко из
вестный донниковый (мелилет- 
ний) пластырь. Донник при
меняется при изготовлении ма
хорки и нюхательного табака. 
Иногда используют для предохра
нения вещей от моли.

В народной медицине настой из 
травы донника (чайная ложка су
хой травы на стакан воды) прини
мают по полстакана 2— 3 раза в 
день как отхаркивающее средство 
при заболеваниях дыхательных 
путей, в качестве ветрогонного и 
успокаивающего средств, при 
бессоннице. Применяют при ком
прессах, промываниях и ваннах, 
при гнойных ранах и язвах, уши
бах и фурункулезе, при ревматиз
ме и маститах.

ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Дуб зимний, дуб черешчатый; 
марийское название — тумо)

Крупное дерево из семейства 
буковых. В медицине употреб
ляют кору дуба, которую сни
мают с молодой поросли, с побе
гов или молодых ветвей, весной 
во время сокодвижения, до рас
пускания листьев. Самыми подхо
дящими местами для сбора яв
ляются дубовые гривы в пойме 
Волги, где дуб растет в виде 
кустарника. При заготовке на 
стволах и ветвях делают кольце
вые надрезы до древесины на рас
стоянии 25— 30 см друг от друга, 
затем их соединяют продольным 
надрезом, и снятую кору сушат

под навесом до ломкого состоя
ния. Высушенная кора светло-бу
рого цвета, сильно вяжущего вку
са. Из 100 кг свежей коры полу
чается 45— 50 кг сухой.

Кора дуба содержит до 20% 
дубильных веществ пирогалловой 
группы, галловую и эллаговую 
кислоты, кверцетин (флавоновое 
соединение), сахара, пектины, 
крахмал, белок.

Кору применяют как вяжущее, 
противоглистное и кровоостанав
ливающее средство, а также как 
противовоспалительное для по
лосканий рта, горла, при поносах, 
кровотечениях из желудочно-ки
шечного тракта (внутрь), для ле 
чения ож огов , заболеван и й  
кожи (в виде отвара, 1:10).

ДУРМ АН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Бешеное зелье, дивдерево, дур
ман вонючий, дурнопьян, колюки- 
яблоки, одурь-трава, шалей; ма
рийское название — орадышудо)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства пасленовых, 
достигающее 1 м высоты. Стебель 
прямостоячий, голый, тройчато- 
вильчато-ветвистый. Листья оче
редные, коротко-череш ковы е, 
яйцевидные, по краям крупно- 
выемчато-зубчатые, длиной до 25 
см, шириной до 20 см, верхние — 
сильно опушенные. Цветки оди
ночные, белые, расположены в 
развилинах стебля. Плод — яйце
видная прямостоячая коробочка 
до 5 см в диаметре, усаженная 
жесткими шипами и открываю
щаяся четырьмя створками, се
мена мелкие, черные. Цветет рас
тение с июня до осени, плодо
носит с июля.

Растет на мусорных местах, 
пустырях, по обочинам дорог, 
около жилья. В республике встре
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чаются единичные экземпляры 
дурмана, особенно в Горномарий
ском, Юринском, Звениговском и 
Медведевском районах.

Лист дурмана собирают во 
время цветения (в сухую погоду) 
и сушат на чердаках, в хорошо 
проветриваемых помещ ениях. 
Ввиду ядовитости растения соби
рать и сушить листья необхо
димо с предосторожностью и пос
ле работы с ним тщательно мыть 
руки.

Листья содержат до 0,5% алка
лоидов тропанового ряда (гиос- 
циамии, атропин, скополамин), 
каротин, эфирное масло, дубиль
ные вещества, смолу, минераль
ные соли.

Препараты дурмана применяют 
в медицине как спазмолитическое 
средство при заболеваниях дыха
тельных путей, сопровождаю
щихся спазмом мускулатуры 
бронхов, бронхиальной астме. 
Листья дурмана входят в состав 
противоастматических препара

тов астматол, астматин и спе
циальных сигарет, применяемых 
при бронхиальной астме.

Высшая разовая доза листьев — 
0,2 г, суточная — 0,6 г. Дурман 
чрезвычайно ядовит.

ДУШ ИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Душица боровая, костоломная 
трава, материнка; марийское наз

вание — матрушка)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства яснотковых, 
до 60 см высотой, обладает аро
матным запахом. Стебли прямые, 
четырехгранные, иногда краснова
тые. Листья супротивные, цель
нокрайние, продолговато-яйцевид
ные, длиной до 4 см. Цветки 
мелкие, пурпуровые, собраны в 
щитковидное метельчатое соцве
тие на верхушке стебля.

Растет на холмах, сухих откры
тых местах, в осветленных л е 
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сах, по склонам оврагов, на су
ходольных и пойменных лугах, 
между кустарниками, на камени
стых местах.

С лекарственной целью приме
няют цветы и листья душицы, 
которые заготавливают во время 
цветения следующим образом. На 
расстоянии 2— 3 см от земли 
срезают надземную часть расте
ния и сушат на открытом воз
духе в тени или на чердаке. Вы
сушенную траву протирают через 
крупное проволочное сито, уда
ляют стебли и получают смесь 
цветов и листьев.

Эта смесь под названием «тра
ва душицы» содержит 1,2% эфир
ного масла, в состав которого 
входят до 44% фенолов (тимол 
и карвакрол). Трава, кроме того, 
содержит дубильные вещества, 
аскорбиновую кислоту и другие 
вещества.

Применяют в медицине как 
желудочно-киш ечное средство 
при атонии кишечника, для воз
буждения аппетита и улучшения 
пищеварения. Входит в состав 
различных сборов. Принимают в 
виде водного настоя (20 г травы 
душицы на 200 г воды), по сто
ловой ложке три раза в день. 
Кроме того, душица, обладая 
свойством усиливать секрецию 
бронхиальных желез, исполь
зуется как отхаркивающее сред
ство.

Настои травы душицы (лучше в 
смеси с корой дуба и корнем ал
тея) широко применяются для по
лосканий при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхатель
ных путей, а также в виде при
мочек, компрессов и обмыва
ний (при золотухе, фурункулезе, 
зудящих сыпях). Ее используют 
при заболеваниях желудочно-ки- 
шечного тракта, а также в каче
стве отхаркивающего средства. 
Душица обыкновенная входит 
в состав грудного, потогонного

и ветрогонного чаев, сборов для 
полоскания горла, а также при 
заболеваниях женских половых 
органов (русское народное назва
ние «материнка»). Кроме того, из 
травы душицы получают эфирное 
масло, известное среди населения 
чаще под названием «хмелевое 
масло». Его применяют наружно 
как болеутоляю щ ее средство, 
используют в парфюмерной про
мышленности. Не следует при
менять беременным женщинам.

ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Ангелик, дудка, дягилышк, пуш
ка,- марийские названия —шыма- 

вуч, маскавуч)

Двулетнее или многолетнее тра
вянистое растение из семейства 
сельдерейных, высотой до 2,5 м 
с редьковидным корневищем и 
отходящими от него отвесными 
корнями. Стебель прямостоячий, 
голый, дудчатый, бороздчатый, 
внутри полый, часто слегка фио
летовый. Листья очередные, дваж
ды или триждыперистые, с 
расширенными основаниями, ох 
ватывающими стебель. Цветки 
мелкие, зеленовато-желтые, соб
раны в сложные крупные зонти
ки, плод — эллиптическая дву
семянка. Цветет в июне-авгу
сте, плоды созревают в июле- 
сентябре.

Растет дягиль лекарственный в 
сырых местах, по берегам водое
мов, на заливных лугах, на поля
нах заболоченных лесов и встре
чается по берегам почти всех 
рек республики.

В медицине используются кор
невища вместе с корнями, кото
рые выкапывают на втором году 
произрастания — осенью. Их очи
щают от земли, промывают в хо 
лодной воде, отрезают у самого 
основания от стебля и сушат в 
хорошо проветриваемых помеще-
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корня дягиля три раза в день, в 
виде настоя (10— 15 г на стакан 
воды). Используется в кондитер
ском производстве.

На полянах лесов, среди кустар
ников, на влажных лугах и пой
мах рек нашей республики часто 
встречается растение, похожее на 
дягиль. Это дудник лесной. Он от
личается от дягиля жестковоло
систым стеблем и белыми цвета
ми.

ниях или на открытом воздухе. 
Корни имеют сильно ароматиче
ский запах и пряный горьковатый 
вкус. Из 100 кг свежего сырья 
получается 20— 22 кг сухого.

Корни с корневищами под наз
ванием «корень дягиля» входят 
в состав сборов и содержат до 1% 
эфирного масла, около 6% смол, 
органические кислоты, горечи, ду
бильные вещества, гидрокаротин, 
крахмал и сахар, плоды — до 20% 
эфирного масла.

Применяют как желудочно-ки
шечное средство для усиления се
кретной и моторной функций 
кишечника, а также для улуч 
шения мочеотделения, входят в 
состав мочегонного сбора. Ши
роко применяется в народной 
медицине как укрепляющее и 
тонизирующее средство при нерв
ном истощении, бессоннице, эпи
лепсии, истерии, как потогон
ное и отхаркивающее средство, 
для возбуждения аппетита, при 
ревматизме и заболеваниях дыха
тельных путей. Трава исполь
зуется в качестве глистогонного 
средства, из плодов готовится 
ангеликовая вода, которую упот
ребляют в качестве желудочного 
и противосудорожного средства. 
Принимают по 0,5 г порошка

ЖЕЛТУШНИК ЛЕВКОЙНЫЙ

(Счирепица, горький стручок,- ма
рийское название — cap му ж ы- 

uiygo)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства капустных, с 
прямым, бороздчатым, ветвистым 
стеблем, высотою до 80 см, 
покрытым прижатыми волосками. 
Листья сидячие, нижние — на 
небольшом черешке, шерохова
тые, продолговато-ланцетовидной 
формы. Цветки ярко-желтые, 
мелкие, на цветоножке, в 2— 3 
раза длинее чашечки, соцветие — 
кисть. Плод — слегка сплюснутый 
стручок. Цветет все лето.

Растет желтушник левкойный 
на лугах, полях, пустырях, по 
берегам рек, опушкам лесов и 
дорогам, у жилищ.

Как лекарственное сырье ис
пользуются облиственные вер
хушки растения (трава), которые 
срезают длиною 30 см во время 
цветения и сушат в тени на ветру. 
Все части растения ядовитые.

В траве желтушника содер
жатся сердечные гликозиды, близ
кие к гликозидам, содержа
щимся в импортном сырье — лиа
не строфанта. Из желтушника 
готовили препараты эризимин, 
эризимозид, корезид, которые 
широко применялись в научной 
медицине при сердечно-сосуди-
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стой недостаточности. В народной 
медицине настой его травы (6 г 
на 200 мг воды по столовой ложке 
три раза в день) применяют при 
сердечно-сосудистой недостаточ
ности. Установлено также, что 
желтушник обладает мочегон
ным, успокаивающим нервную 
систему действиями и вызывает 
сон. Его следует применять толь
ко по назначению врача.

ЖИВОКОСТЬ ВЫСОКАЯ

(Марийское название — салтак- 
шудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства лютиковых, 
высотой свыше 1 м, с голыми 
ребристыми стеблями. Листья 
длинночерешковые, очередные, 
листовая пластинка рассечена на 
три доли. Цветки неправильные, 
сине-фиолетовые, со шпорцем 
в кистевидных соцветиях. Плод — 
голая трехлистовка, семена мел
кие. Цветет в июле-августе, плоды

созревают в августе-сентябре. Ра
стение ядовитое.

Живокость высокая встречается 
в лиственных и смешанных л е 
сах, среди кустарников, по бере
гам рек. Известны ее небольшие 
заросли (куртннки) в Моркин- 
ском, Куженерском и Мари-Ту- 
рекском районах, по рекам Илети, 
Ировке, в тенистых местах.

С лечебной целью применяют 
траву, срезая верхние цветущие 
части стеблей. Сушат в тени под 
навесом или на чердаках.

Все части растения содержат 
алкалоиды — производные изохи- 
нолииа — элатин, кондельфин, 
метилаконитин, эльделин. Алка
лоид элатин обладает курарепо- 
добным действием, причем, в от
личие от богатых кураре тропи
ческих растений, он не разру
шается в желудке.

Живокость высокая (и полевая) 
обладает хорошим инсектицид
ным действием. В народной меди
цине отвар живокости употреб
ляется при желтухе, болезнях 
мочеполовых органов (как проти
вовоспалительное), наружно — в 
виде примочек при гнойных вос
палениях.

ЖОСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ

(Барыня, крушина колючая, кру
шина слабительная, крушинник, 
терес, черноягодник, ягоды бирю
чины;  марийские названия — 

пийломбо, кучешпу)

Деревце или кустарник из се
мейства крушиновых, до 4 м вы
сотой, с ветвями, несущими на 
концах колючки. Листья супро
тивные, черешковые, эллиптичес
кие или округло-яйцевидные, 
мелко город чатопильчатые. Цвет
ки мелкие, зеленоватые, собраны 

'пучками в пазухах листьев, 
плод — многосемейная шаровид
ная черная костянка. Цветет в
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мае-июне, плоды созревают в 
сентябре-октябре.

Жостер произрастает на извест
ковых почвах между кустарника
ми, в лиственных лесах на солнеч
ных каменистых местах, по высо
ким берегам рек. Встречается 
по всей республике, но очень 
редко, только одиночными экзем
плярами, несколько чаще в пойме 
Волги.

В Марийской АССР жостер 
является южным лесостепным 
элементом флоры.

Сбору подлежат плоды-костян
ки без плодоножек в период соз
ревания. При этом необходимо 
различать плоды жостера слаби
тельного и крушины ольховид
ной, которая отличается от жос
тера отсутствием на ветвях колю
чек, одиночным расположением 
цельнокрайних листьев и плос
кими косточками (у жостера ко
сточки трехгранной или яйцевид
ной формы). Сушат плоды в печах 
или в теплых помещениях на су
шилках. Высушенное сырье обыч
но без запаха, вкус горьковато- 
сладкий, неприятный. Из 100 кг 
свежих плодов выходит 16— 18 кг 
сухих.

Зрелые плоды содержат антра- 
гликозиды (до 0,76% ), некоторые, 
раздражая слизистую оболочку 
толстой кишки, усиливают ее пе
ристальтику и поэтому обладают 
слабительным действием. Кроме 
того, плоды содержат сахара 
(глюкоза, рамноза, галактоза), 
жирное масло, камеди, горечи, 
лактины.

Плоды жостера применяют в 
виде отвара или настоя (столовая 
ложка сухих плодов на стакан 
кипятка), настаивать в течение 
двух часов, процедить и прини
мать по полстакана утром и вече
ром как мягкодействующее слаби
тельное средство при атонических 
и спастических запорах. Действие

жостера проявляется главным об 
разом в толстом кишечнике.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ

(Дюравец обыкновенный, заячья 
кровь, зверобой обыкновенный, 
кровца, хворобой,- марийские наз

вания—  вуршудо, чайшудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства зверобойных. 
Оно имеет прямостоячий двух
гранный, вверху ветвистый сте
бель, высотой до 1 м. Листья су 
противные, сидячие, цельнокрай
ние, продолговато-овальные, с 
просвечивающими светлыми, а по 
краям черными точечными желез
ками. Цветки золотисто-желтые, 
с бурыми крапинками, собраны в 
щитовидные метелки, плод — 
трехгнездная многосеменная ко
робочка. Цветет в июне-августе.

Произрастает зверобой в сухих 
в светлых местах, по обочинам 
дорог, вдоль опушек леса, в из- 
реженных Еырубленных сосновых 
лесах, по сухим лесам и горным 
склонам, среди кустарников, чаще 
всего на сравнительно плодород
ных почвах, но чистых зарослей 
обычно не образует. В республике 
имеется во всех районах.

В медицине применяется трава 
зверобоя, сбор которой произ
водят во время цветения. Соби
рают облиственные верхушки вет
вей длиной до 20 см вместе с цве
тами и сушат на открытом воз
духе или в проветриваемых поме
щениях, на чердаках. Готовое 
сырье ароматного запаха и горь
ковато-пряного вкуса. Из 100 кг 
свежей травы выходит 22— 23 кг 
сухой.

Трава зверобоя содержит до 
12% дубильных веществ, флаво- 
ноиды и фланоновые гликозиды, 
сумму катехинов, обладающих Р- 
витаминной активностью, желтое 
красящее вещество 1 гиперицин,
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каротин, витамин С, сапонин, 
эфирное масло, инвертный сахар 
и др. Обладая вяжущими, проти- 
вомикробными и противовоспали
тельными свойствами, трава зве
робоя в медицине применяется в 
виде отвара (1:10, по чайной лож 
ке 3— 4 раза в день) при колитах 
(воспалениях слизистой оболочки 
толстой кишки) и спиртовой на
стойки по 20— 25 капель на прием. 
Применяют в виде полосканий 
при лечении и профилактике вос
палительных процессов слизистой 
оболочки полости рта. Для лече
ния ожогов, язв, ран и других 
заболеваний кожи применяется 
антибактериальный препарат зве
робоя —  новоиманин.

В народной медицине зверобой 
(его называют травой от 99 болез
ней) широко применяется издав
на: внутрь при заболеваниях же
лудочно-кишечного тракта, сер
дечно-сосудистой системы, моче
полового аппарата, Дыхательной 
системы чаще всего в смеси с 
другими лекарственными расте
ниями, а также наружно для л е 
чения кожных заболеваний, ран.

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ

(Красная ягода, пеловница, су яич
ка,- марийские названия —  снеге, 

изимбр)

Довольно известное многолет
нее травянистое растение из се
мейства розоцветных. Цветет в 
мае-июне, плоды созревают в ию
не-июле.

Растет земляника между кус
тарниками, на лугах и травяни
стых склонах, на опушках, поля
нах, вырубках лиственных и сме
шанных лесов, особенно бере
зовых.

В медицине применяются пло
ды и листья земляники. Плоды со
бирают в период полной зрелости.

Они плохо переносят транспор
тировку и лежку, поэтому их не
медленно сушат в не очень жарко 
натопленных печах или на черда
ках. Листья собирают во время 
цветения и сушат в тени. Из 100 
кг свежих плодов выходит 14— 
16 кг сухих.

Плоды земляники содержат ор
ганические кислоты (яблочную, 
лимонную, хинную), пектины, ду
бильные вещества, эфирное мас
ло, витамин С, в незначитель
ном количестве витамин В |, каро
тин, сахар и прочие вещества, 
листья —  дубильные вещества, ас
корбиновую кислоту и др., кор
ни —  дубильные вещества. В ме
дицине свежие плоды применяют 
в качестве общеукрепляющего 
средства, при воспалительных за
болеваниях пищеварительной сис
темы, заболеваниях сердечно-со
судистой системы. Настой из 
листьев и плодов земляники при
меняют для лечения подагры, 
кровотечений. Благодаря богатст
ву витаминов, широко исполь
зуется при гиповитаминозах. В на
родной медицине широко исполь
зуют землянику при малокровии, 
истощении, поносах и как пото
гонное и мочегонное средство, 
для лечения заболеваний ж елу
дочно-кишечного тракта, туберку
леза, подагры. Отвар из корней 
применяют для лечения геморроя 
(на раны накладывают свежие 
листья земляники). Ягоды яв
ляются ценным диетическим про
дуктом. Принимают листья в виде 
10% -го водного настоя, а сухие 
плоды заваривают из расчета две 
столовые ложки на стакан кипят
ка и пьют три раза в день по пол
стакана настоя.

Земляничный сок применяется 
для лечения кожных ран и экзем, 
а в виде обмываний (как и водный 
настой плодов) —  для удаления 
пигментов кожи лица и угрей.
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золототысячник
ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Горычка, желчь, земляная трава, 
золототысячник зонтичный, золо
туха, красноцветник, семисиль-

ник, сердуилник)

Двулетнее, реже однолетнее 
травянистое растение из семей
ства горечавковых с прямостоя
чим, наверху иногда вильчато
ветвистым, голым, четырехгран
ным стеблем, высотой до 30 см. 
Листья прикорневые, в розетке, 
ланцетно-яйцевидные, стебле
вые —  супротивные, цельнокрай
ние, эллиптически-продолговатые 
с пятью жилками. Цветки мелкие, 
ярко-розовые, расположены на 
концах стеблей щитковидной ме
телкой, плод — продолговатая ко
робочка. Цветет в июне-сентябре, 
семена созревают в августе-октяб
ре.

Растет золототысячник по сухо
дольным лугам и солнечным 
склонам, между кустарниками на 
лесных полянах и опушках, на 
полях (сорняк). В республике 
встречается по всей территории, 
образует небольшие заросли в 
Горномарийском, Моркинском и 
Звениговском районах.

С лекарственной целью исполь
зуют всю надземную часть расте
ния, которую срезают вместе с 
прикорневыми листьями в начале 
цветения, пока не увяли листья 
розетки. Траву связывают в 
небольшие пучки и сушат, разве
шивая их на веревках, в хорошо 
проветриваемых помещениях или 
на открытом воздухе в тени. Вы
сушенная трава не имеет запаха, 
горькая на вкус. Из 100 кг свежей 
травы выходит 25— 26 кг сухой

Трава золототысячнгка содер
жит до 1% алкалоидов (главным 
образом генцианина), гликозидов 
(эритаурин, эритроцетаурин), ас

корбиновую и олеаноловую кис
лоты и другие вещества.

В медицине применяют траву 
золототысячника как горечь, для 
усиления функций органов пище
варения, для возбуждения аппети
та в виде водного настоя (1:10) 
по столовой ложке три раза в 
день до еды, настойки — по 15— 
20 капель перед едой. А лка 
лоид генцианин обладает анти- 
гельмиитным (противоглистным) 
действием. Трава золототысяч
ника входит в состав горьких сбо
ров.

В народной медицине широко 
применяют отвар (20 г на литр 
воды) при повышенной кислот
ности желудка, заболеваниях пе
чени и желчных путей, воспа
лительных заболеваниях дыха
тельных путей.

ИСТОД ТОНКОЛИСТНЫЙ

(Сибирская сенега,- марийское
название — чикотшудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства истодовых. 
Корень маловетвистый, крупный, 
стержневой, наверху переходит в 
многоглавое корневище, разделен
ное на подземные ветви, несущие 
невысокие тонкие стебли. Лйстья 
очередные, сидячие, ланцетовид
ные. Цветки синие, неправиль
ные, образуют верхушечную 
кисть. Плод—двухгаездная сплюсну
тая коробочка. Цветет в мае-июне. 
Растение находили по песчаным 
лугам и гористым склонам, в раз
реженных сосновых лесах Звени- 
говского и Моркинского районов. 
Заготаплииаются корни вместе г 
корневищами обычно осенью, они 
содержат до 1% сенегина (сапо
нин — сложное безазотистое орга
ническое соединение, относя
щееся к гликозидам), который
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усиливает выделение бронхиаль
ной слизи, что разжижает и об 
легчает выделение мокроты. От
вар из корней с корневищами 
(8— 10 г на 200 мл воды) употреб
ляют по столовой ложке три раза 
в день, как отхаркивающее сред
ство.

К АЛ И Н А  ОБЫКНОВЕННАЯ

(Булденеж, каленина, снежки,- марий
ское название — полан)

Ветвистый кустарник семейства 
жимолостных, хорошо известный 
местному населению.

Растет калина в сыроватых ме
стах, преимущественно по опуш
кам и полянам лесов, среди кус
тарников, по берегам водоемов, 
но чистых зарослей не образует. 
В Марийской АССР в значитель
ном количестве встречается в до
линах Волги, Ветлуги и их прито
ков, в бассейне р. Вятки, а также 
в Звениговском, Оршанском, Сер- 
нурском, Новоторъяльском и 
других районах.

В медицине употребляют кору 
растения, которую собирают ран
ней весной в период сокодвиже
ния. На молодых ветвях и стволах 
делают кольцеобразные попереч
ные надрезы на расстоянии 20— 
30 см друг от друга, их соединяют 
таким же глубоким, доходящим 
до древесины, продольным над
резом, и трубочки коры легко от
деляют от древесины.

Кору сушат в хорошо провет
риваемом помещении, на откры
том воздухе или в сушилках при 
температуре не выше 45°. Вы
сушенная кора с наружной сто
роны буровато-серая, с внутрен
ней — буровато-желтая с красно
ватыми пятнами, имеет слабый 
запах и горьковато-вяжущий вкус. 
Из 100 кг свежей коры полу 
чается 38— 40 кг сухой.

Кора калины содержит смолы 
(до 6,5% ), органические кислоты, 
дубильные вещества пирокатехи- 
новой группы (до 2% ); гликозид 
вибурвин и другие вещества. П ло 
ды содержат инвертный сахар 
(до 32% ), дубильные вещества 
(до 3% ), органические кислоты 
(до 3% ), витамин С.

Кору калины и ее препарат — 
экстракт жидкий в медицине при
меняют как вяжущее и кровоос
танавливающее средство (при 
кровотечениях). Из коры готовят 
отвар (1:10), который принимают 
по столовой ложке три раза в 
день. Жидкий экстракт прописы
вают по 30— 40 капель за прием.

В народной медицине кора при
меняется для лечения истерии и 
судорог, а плоды при язве ж елуд
ка. Теплый отвар плодов калины с 
медом употребляется при про
студных заболеваниях. Сок пло
дов является косметическим сред
ством для уничтожения угрей на 
лице. Местное население очень 
ценит калину, в связи с чем раз
водит ее и в качестве декоратив-
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ного растения в палисадниках, 
садах и собирает плоды с дико
растущих кустов.

Будучи богатыми витаминами, 
плоды широко употребляются в 
пище, из них готовят желе, ки
сели. Плоды используют в конди
терском производстве.

КЛЮ КВА БОЛОТНАЯ

(Клюква четырехлепестная; ма
рийское название — турнявдчыж)

Вечнозеленый стелющийся кус
тарник из семейства бруснич
ных, с тонкими одревесневшими 
укореняющимися в узлах стебля
ми до 70— 80 см длиной. Листья 
очередные, короткочерешковые, 
продолговато-яйцевидные, цветки 
темно-розовые на длинных цвето
ножках, собраны в зонтиковид
ное соцветие, плод — темно-крас
ная шаровидная многосеменная 
ягода. Цветет в мае-июне, плоды 
созревают в сентябре-октябре. 
Клюква растет на торфяных боло
тах, в сфагновых сосняках, на тор
фяных почвах и встречается в 
Марийской АССР по всей боровой 
полосе, но преимущественно в за
падной половине республики.

П ло д ы  клю квы  со б и р а ю т  
осенью (до наступления морозов) 
или ранней весной. Ягода клюквы 
«прочная», хорошо выдерживает 
лежку и транспортировку без вся
кой консервации. В Марийской 
АССР клюкву повсеместно выби
рают осенью, что удобнее для 
сбора, так как в это время боло
та менее обводнены, чем весной. 
Надо иметь в виду, что клюква, 
собранная весной («п о д сн еж 
ная»), лишена витамина С.

Наибольшие клюквенные масси
вы находятся в Горномарийском 
районе.

Ягоды клюквы содержат орга
нические кислоты (лимонную,

хинную, бензойную и другие), 
витамин С, гликозид вакцинин, 
красящие и пектиновые вещества. 
Применяют их для приготовления 
кислых напитков при лихорадоч
ных заболеваниях, гипо- и авита
минозах и в виде сиропов и экст
ракта. Кроме того, в народной 
медицине клюкву употребляют с 
медом при ревматизме, ангине и 
простудных заболеваниях, гипер
тонической болезни.

Клюквенный напиток морс и 
экстракт усиливают действие ан
тибиотиков и сульфаниламидов, 
особенно при лечении пиелоне
фрита (воспаление почек). Бла
годаря наличию бензойной кисло
ты, клюква обладает бактерицид
ным действием.

Для приготовления морса раз
мятые ягоды (125 г) отжимают 
через марлю, а отжим заливают 
водой (800 мл), кипятят 10 минут 
и процеживают. В отвар вливают 
сок и добавляют сахар (125 г) или 
мед (15 г). В последнее время об
наружено, что клюква выводит из 
крови радиактивные кобальт и 
стронций.

КОРОВЯК СКИПЕТРОВИДНЫЙ

(Дивина, коровяк высокий, цар
ский скипетр,- марийское наз

вание — маскавылыш)

Двулетнее травянистое растение 
из семейства норичковых, высо
той до 2 м, войлочно-опушенное, 
образующее в первый год жизни 
только розетку прикорневых 
листьев, а во второй год —• пря
мой облиственный стебель. При
корневые листья сидячие или 
короткочерешковые, продолгова
то-эллиптические крупногородча- 
тые, стеблевые, очередные, яйце
видные, пильчато-зубчатые. Цвет
ки золотисто-желтые, крупные, 
на коротких цветоножках, соб
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раны пучками в крупную верху
шечную кисть, плод — обратнояй
цевидная двухгнездная коробоч
ка. Цветет в июле-августе, семена 
созревают в августе-октябре.

Растет коровяк преимуществен
но на песчаных почвах по сухим 
склонам, залежам, вырубкам, 
вдоль дорог, на опушках, в ред
ких сухих сосновых лесах почти 
по всей республике, но чаще в 
боровой полосе. Встречается 
обычно единичными экземпля
рами или небольшими скопле
ниями.

В республике, кроме указанного 
вида, встречается коровяк черный, 
не имеющий лекарственного зна
чения и отличающийся от коро
вяка скипетровидного почти го
лыми листьями и фиолетовыми 
нитями тычинок.

Сбору подлежат только желтые 
венчики цветков с тычинками 
(без чашек), которые заготавли
ваются в сухую солнечную пого
ду ежедневно, так как распустив
шиеся цветки держатся всего 
один день, после чего осыпаются. 
Осыпающиеся и сырые цветки 
при сушке буреют, поэтому их со
бирать не следует. Сушат немед
ленно после сбора в тени на 
открытом воздухе или в теплом, 
хорошо проветриваемом поме
щении, на чердаках, раскладывая 
венчики тонким слоем на бумаге, 
фанере или полотне. Из 100 кг 
свежих венчиков выходит 16— 18 
кг сухих.

Венчики цветков содержат са
понины, слизь (до 2% ), сахара 
(до 11%), красящие вещества, 
следы эфирного масла, каротин. 
Применяют венчики коровяка в 
виде водного настоя из 10— 15 г 
сырья на 200 г воды (по столовой 
ложке через три часа) как отхар
кивающее и мягчительное сред
ство при заболеваниях верхних 
дыхательных путей. Входят в 
состав грудных сборов.

Отвар из корней коровяка упот
ребляют также в качестве моче
гонного и желчегонного средства 
при желчнокаменной болезни и 
подагре, а настой листьев — при 
гипертонии и атеросклерозе; на
ружно — при ожогах, фурункуле
зе, панарициях и геморрое.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ

(Жалива, жалюга, жегало, крапи
ва большая, крапива жгучая, кра
пива обыкновенная, струкучка; 
марийские названия —  ну ж, поч- 

калтыш)

Повсеместно известное много
летнее травянистое растение се
мейства крапивных с длинным 
ползучим корневищем и прямым 
четырехгранным стеблем. Листья 
супротивные, яйцевидно-продол- 
говатые, по краям крупнозуб
чатые, как и стебель, усеяны ж гу
чими волосками. Цветки мелкие, 
зеленые, собраны в пазушные 
колоски. Цветет с июня до осени.

Вместе с этим видом около до
мов часто, но не обильно, встре
чается еще крапива мелколистная 
(жгучая), отличающаяся от ука
занной более мелкими яйцевид
ными листьями и не имеющая 
лекарственного значения.

В медицине применяют листья 
крапивы, которые собирают во 
время цветения и сушат на откры
том воздухе или в проветривае
мых помещениях. Сбор произво
дят в перчатках или скашивают 
все растение, дают завянуть, 
после чего отбирают листья, ко
торые теряют свою жгучесть. 
Из 100 кг свежих листьев выхо
дит 22— 23 кг сухих.

Листья крапивы двудомной со
держат витамины К, С, В2, прови
тамин А  (каротин), гликозид урти- 
цин, органические кислоты (му
равьиную, пантотеновую), хлоро

37



филл (до 5% ), дубильные и дру
гие вещества.

В медицине применяют листья 
крапивы в вид,е 10% -го настоя 
(по столовой ложке три раза в 
день) и жидкого экстракта (за 
полчаса до еды) как кровооста
навливающее и поливитаминное 
средство при маточных, геморрои
дальных, легочных и других кро
вотечениях, при гипо- и авита
минозах, используются для лече
ния хронических язв и длитель
ных незаживающих ран.

Содержащийся в листьях вита
мин К обуславливает кровооста
навливающий эффект, а хлоро
филл повышает тонус матки, ки
шечника, дыхательного центра и 
сердечно-сосудистой"" системы, 
усиливает основной обмен, сти
мулирует восстановление пора
женных тканей. Препараты кра
пивы увеличивают количество 
эритроцитов и процент гемогло
бина в крови, повышают ее свер
тываемость, обладают сосудосу
живающим действием. Листья 
крапивы входят в состав различ
ных сборов, а экстракт листьев — 
в препарат аллахол.

В народной медицине широко 
применяют свежий сок крапивы в 
качестве кровоостанавливающего 
средства при маточных, носовых, 
геморроидальных кровотечениях, 
для лечения повреждений и забо
леваний кожи. Листья и корни 
крапивы применяют в качестве 
мочегонного, противолихорадоч
ного и отхаркивающего, противо- 
кашлевого средства. Корни и се
мена обладают противоглистным 
действием. Настой из листьев при
меняют для укрепления волос.

Для этой цели в Болгарии гото
вят отвар из 100 г измельченных 
листьев крапивы на 0,5 л  воды и 
0,5 л  уксуса. После получасового 
кипячения отвар процеживают, 
им моют на ночь голову (без 
мыла).

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(К р а сн о гол овн и к ,  серебряны й  
лист, черноголовник; марийские 
названия —  куренвуй, асрашудо)

Многолетнее травянистое рас
тение семейства розоцветных до 
1 м высотой, с горизонтальным 
деревянистым корневищем дли
ной до 12 см и толстыми кор
нями. Стебель прямой, гладкий, 
ребристый, внутри полый. Листья 
прикорневые —  длинночереш ко
вые, непарноперистые, с много
численными продолговато-яйце- 
видными, остропильчатыми по 
краям, листочками. Стеблевые 
листья сидячие, уменьшающиеся 
кверху, Цветки темно-пурпуро
вые, мелкие, собраны в голов
чатые колосья, расположенные 
на длинных цветоносах на концах 
стеблей, плод —  семянка. Цветет 
с июня по август, плодоносит в 
августе-сентябре.

Растет кровохлебка по берегам 
рек и болот, по заливным лугам 
и лесным полянам, в зарослях 
кустарников, особенно обильно — 
на заливных лугах по долинам 
Волги, Ветлуги, Рутки, Б. и М. 
Кундыша, Б. и М. Кокшаги, П ле
ти, Уржумки, Немды.

С лекарственной целью упот
ребляют корневища вместе с кор
нями, которы е выкапывают 
осенью, очищают от остатков 
стеблей, отмывают от земли, раз
резают на куски длиной 10— 15 см 
и сушат на чердаках или откры
том воздухе. Сухое сырье сильно 
вяжущего вкуса, черно-бурого 
цвета, на изломе —  желтоватое. 
Из 100 кг свежих корней вы
ходит 22— 25 кг сухих.

Корни и корневища содержат 
до 17% дубильных веществ пиро- 
галловой группы, крахмал (до 
30%), щавелево-кислый кальций, 
витамины С, А. Кроме того, в 
корнях имеются сапонины (до



4% ), галловые и эллаговые кисло
ты, эфирное масло и другие ве
щества. В медицине применяют 
корневище и корни кровохлебки 
в виде 6% -го отвара (по столовой 
ложке через 2— 3 часа), как вя
жущее средство при поносах и 
других желудочно-кишечных за
болеваниях, холециститах, как 
кровоостанавливающее — при раз
личных кровотечениях; проти
вовоспалительное и сосудорасши
ряющее. Установлено антисепти
ческое действие экстракта в отно
шении кишечной палочки и менее 
выраженное — против дизенте
рийной, брюшнотифозной и па
ратифозной палочек.

В народной медицине приме
няют кровохлебку в качестве по
тогонного средства, при различ
ных кровотечениях для заживле
ния ран, а отвар из листьев крово
хлебки при туберкулезе.

КРУШ ИНА ОЛЬХОВИДНАЯ

(Болдан, гнилое дерево, крушина 
ломкая, медвежина, свид, сорочьи 
ягоды; марийское название — 

пирывондо)

Кустарник или дерево семей
ства крушиновых, достигает высо
ты 2— 3 м. Ствол и ветви гладкие, 
без колючек, покрытые темной 
корой с белыми крапинками 
Листья очередные, черешковые, 
овальные, цельнокрайние, с пери
стыми жилками. Цветки мелкие, 
зеленоватые, на цветоножках, 
собраны пучками в пазухах 
листьев, плод — сначала сочная 
малиново-красная костянка, при 
созревании фиолетово-черная 
Цветет в мае-июне, плодоносит в 
августе-сентябре

Растет преимущественно в сы
рых местах по опушкам листвен
ных лесов, чаще вместе с ольхой 
и другими кустарниками, по бере- 
ам водоемов, окраинам болот и

лугов и встречается рассеянно 
по всей республике.

С лекарственной целью упот
ребляют к ор у  крушины, которую 
сдирают с молодых стволов и 
толстых ветвей до появления 
листьев. На коре делают два коль
цевых поперечных надреза на рас
стоянии 25— 50 см друг от друга, 
затем их соединяют продольными 
разрезами и снимают кору в виде 
полос. Сушат на открытом возду
хе, в хорошо проветриваемых 
помещениях или сушилках при 
температуре не выше 45°С. Из 100 
кг свежей коры выходит 40— 45 
кг сухой.

В коре содержатся антракогли- 
козиды, хризофановая кислота, 
дубильные вещества, сахар, яб
лочная кислота, алкалоиды, эфир
ное масло и другие вещества. 
В медицине применяется кора 
крушины в виде отвара из 10 ча
стей на 100 частей воды по столо
вой ложке утром и вечером, в 
виде жидкого экстракта (по 30—• 
40 капель) 3— 4 раза в день или 
сухого экстракта крушины —  
(по 0,1— 0,15 г), обычно в пилюлях 
или дражированных таблетках 
как легкое слабительное средство 
при хронических запорах. Кора 
крушины входит в состав слаби
тельных сборов. Употребляется 
кора после одного года хранения 
или после нагревания ее в течение 
часа при температуре 100°С. Све
жая кора вызывает раздражение 
слизистой оболочки желудка 
рвоту, резкие боли в животе.

В народной медицине отвар 
коры крушины применяют при 
гастритах, плоды, настоянные на 
водке —  при дизентерии, с саха
ром — при язве желудка и других 
желудочно-кишечных заболева 
ниях.

Во всех случаях действие кру
шины отличается малой раздра
жительностью желудка и кишеч
ника



КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ

. (Желтая кувшинка, одолень, вахта 
речная,- марийское название — 

тумбек)

Многолетнее растение семей
ства кувшинковых с мясистым 
длинным корневищем. Листья, 
плавающие по поверхности во
ды ,— крупны е, с ер д ц ев и д н о 
овальные с длинным сочным че
решком. Листья, находящиеся в 
воде,— на коротких корешках, с 
волнистыми краями, полупрозрач
ные. Цветки крупные, желтые, 
ароматичные — тоже плавают на 
поверхности воды. Плод — яйце- 
видно-конический, сочный. Цве
тет с июня по сентябрь.

Растет в озерах, в заводях и 
реках с тихим течением и в дру
гих водоемах по всей республике.

С лекарственной целью исполь
зуются корневища кубышки, за
готовку которых производят 
осенью. Их промывают в воде, 
очищают от корешков и листьев, 
провяливают на открытом воз

духе, разрезают на куски и сушат 
в хорошо проветриваемых поме
щениях или в печах при неболь
шой температуре (35— 40°С).

Корневища кубышки содержат 
алкалоид нуфлеин, метараби- 
новую кислоту, крахмал, дубиль
ные вещества. Цветки содержат 
сердечный гликозид. В научной 
медицине применяют корневища 
для лечения папилломатоза моче
вого пузыря (опухоль слизистой 
пузыря) и анацидных гастритов 
(заболевание слизистой желудка, 
лишенного кислоты). Они входят 
в состав микстуры М. Н. Здренко.

Препарат кубышки —  лютену- 
рин — применяют для лечения 
острых и хронических трихомо- 
иадных заболеваний (воспали
тельные процессы, вызванные 
жгутиковыми организмами).

В народной медицине при
меняют при заболеваниях ж елу 
дочно-кишечного тракта, верх
них дых-ательных путей, кожи, 
нарушениях менструального цик
ла у женщин и половой функции 
у мужчин.

ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ

(Таволга вязолистная, медовик, 
медуница, вязовая трава, мокрый 
малинник; марийские названия — 

эчкевондо, чешкем)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства розоцветных 
(с ползучим корневищем). Сте
бель простой и разветвленный, 
голый, ребристый. Листья преры
висто-перистые, сверху голые, 
темно-зеленые, снизу — беловой
лочные и состоят из яйцевидных 
листочков с зубчатыми краями. 
Цветы мелкие, желтовато-белые, 
собраны в густое метельчатое 
соцветие, плод — листовка. Цве
тет растение в июне-июле.

Растет лабазник на влажных
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болотистых Лугах, по берегам 
водоемов, в сырых лесах и ольша
никах. Он встречается по всей 
республике, особенно в северных 
и северо-восточных районах.

Сбору подлежат корневища и 
цветущие верхушки растения. 
Последние собирают в период 
цветения и сушат в тени на воз
духе или хорошо проветриваемых 
помещениях, а корневища выка
пывают осенью, сушат обычно 
на чердаках.

Трава лабазника вязолистного 
содержит эфирное масло (в состав 
которого входит салициловый 
альдегид, метиловый эфир сали
циловой кислоты, ванилин, терпе
ны), дубильные вещества, вита
мин С, желтое красящее вещество 
и др. В медицине применяется 
в составе сбора Здренко.

Трава применяется в народной 
медицине как вяжущее средство 
при кровотечениях, геморрое, как 
противоревматическое, противо
воспалительное и потогонное 
средство внутрь в виде настоя 
(чайная ложка сухого растения на 
стакан воды) и наружно — в виде 
отвара (10 г сырья на 500 г воды) 
для промывания ран и в каче
стве примочек.

Чай из цветков лабазника упот
ребляется как мочегонное сред
ство при заболеваниях почек и 
мочевого пузыря, а смесь цвет
ков с листьями крапивы и травой 
зверобоя —  при гастритах. Трава 
и цветки лабазника являются цен
ным витаминным средством.

ЛАНДЫ Ш  МАЙСКИЙ

(Воронец, гладыш, молод ильник, 
прострел, уши заячьи, сорочка, 
язык лесной; марийские назва
ния —  ландыш, сандал, сандал- 

вож)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства лилейных,

высота до 30 см, имеет тонкое 
горизонтальное ползучее корне
вище. Листья прикорневые, про- 
долговато-эллиптические, сидя
чие, их бывает 2— 3. Цветочная 
стрелка с однобокой кистью бе
лых колокольчатых душистых 
цветков, плод — красно-оранже- 
вая круглая ягода. Цветет ландыш 
в мае-июне, плоды созревают в 
августе-сентябре. Все растение 
ядовито.

Ландыш майский растет на 
умеренно-влажной почве в те
нистых лиственных и смешан
ных лесах, между кустарниками. 
Обильнее всего встречается в су
хих и свежих борах, в смешан
ных лесах, расположенных по 
вторым террасам рек. В респуб
лике ландыш произрастает почти 
во всех лесах.

Иногда ландыш путают с гру- 
шанкой круглолистной, которую 
можно легко отличить по цветам, 
имеющим, кроме венчика, еще и 
чашечку, по свободным, не срос
шимся лепесткам, длинному, вы
ставляющемуся из цветка пестику 
и округлым или овальным сет
чато-нервным листьям. Грушанка 
не обладает действием, присущим 
ландышу, и является нежелатель
ной примесью в сырье.

Предметом t 'o p a  ландыша май
ского являются цветы, листья и 
трава (цветки с листьями). Цвет
ки и траву собирают в начале 
цветения, листья — до цветения. 
Траву срывают руками или сре
зают ножом (ножницами) всю 
надземную часть растения — цве
точную кисть вместе с листьями, а 
при сборе цветов обрывают цве
точную стрелку, стремясь укоро 
тить корешок. Сушить сырье сле
дует немедленно в хорошо про 
ветриваемом помещении, без 
доступа солнечных лучей, на от
крытом воздухе, в тени, в сушил
ках при температуре не выше
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50°С, расстилая сырье тонким 
слоем. Из 100 кг свежих цветов 
выходит 13— 16 кг сухих, а из 
100 кг листьев и травы — 20— 30 
кг

Ландыш содержит сердечные 
гликозиды (конваллатоксин, кон- 
валлотоксол, конваллозид и дру
гие), сапонины (конвалларин) ор
ганические кислоты (яблочная, 
лимонная), сахар, крахмал и про
чие вещества.

В медицине применяют траву 
ландыша, высшая разовая доза — 
0,5 г, суточная — 1,5 г, препараты 
этого растения- настойку ланды
ша (по 15— 20 капель 2— 3 раза в 
день), коргликон в ампулах при 
острой и хронической сердечной 
недостаточности, при неврозах 
сердца, компенсированных и суб- 
компенсированиых пороках серд
ца, при кардиосклерозе, как сред
ство, регулирующее сердечную 
деятельность. Препараты ланды
ша вызывают замедление ритма 
сердечных сокращений, умень
шение застойных явлений, увели
чение мочевыделения.

В народной медицине приме
няют при заболеваниях сердца, 
эпилепсии, в виде примочек — 
при заболеваниях глаз.

Л А П Ч А Т К А  ПРЯМОСТОЯЧАЯ

(Вяз-трава, дубровка, завязник, 
калган дикий, куриное зелье, пу- 
повник, терментил, шептуха; ма

рийское название — калган)

Многолетнее травянистое рас
тение семейства розоцветных, вы
сота до 50 см, с горизонталь
ным многоголовым корневищем, 
2— 7 см длины и 1— 3 см ширины 
и многочисленными тонкими 
корнями. Стебли прямостоячие 
или приподнимающиеся кверху, 
ветвистые, коротковолосистые. 
Стеблевые листья сидячие, трой

чатые, с двумя крупными при
листниками, листочки клиновид- 
но-продолговатые, крупнопильча
тые. Цветки одиночные, мелкие, 
золотисто-желтые, на длинных 
цветоножках, плод — многосе- 
мянка. Цветет с мая до осени 
плодоносит с июня.

Растет на лугах, по окраинам 
торфяных болот и сосновых л е 
сов, в разреженных хвойных и 
хвойно-мелколиственных лесах 
типа сосняка-черничника, среди 
кустарников, вдоль рек. В Марий
ской АССР встречается по всей 
боровой полосе, но зарослей ниг
де не образует.

С лекарственной целью упот
ребляются корневища, которые 
собирают весной до появления 
корневых листьев (апрель-май) 
или осенью (сентябрь-октябрь) и 
очищают от придаточных корней. 
Сушат на открытом воздухе или в 
проветриваемом помещении. Из 
100 кг свежих корневищ выхо
дит 28— 32 кг сухих.

Корневища имеют слабоаромат
ный запах, красновато-бурый 
цвет, сильно вяжущий вкус, со
держат дубильные вещества (до 
30% ); хиновую и эллаговую кис
лоты, слизь, камеди, крахмал и 
другие вещества.

В народной медицине при
меняют корневища лапчатки в ви
де 10% -го отвара по столовой 
ложке 3— 4 раза в день при дис
пепсиях, воспалениях слизистой 
оболочки кишечника, при дизен
терии как вяжущее и бактери
цидное средство. Наружно упот
ребляют отвар для полосканий, 
а настойку лапчатки — для сма
зывания при воспалительных про
цессах слизистой оболочки рта, 
при мокнущих экземах, ожогах 
и других кожных заболеваниях. 
Используют лапчатку также при 
желудочно-кишечных и маточных 
кровотечениях как средство кро-
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восстанавливающее. Мазью из 
корней (5 г кипятят в течение
5 мин. в 200 г коровьего масла 
и процеживают) смазывают тре
щины кожи.

ЛИ ПА СЕРДЦЕВИДНАЯ

(Дьюга, липа мелколистная, луб- 
няк, мочальник, пекша,- марий

ское название — писте)

Хорошо известное местному 
населению дерево из семейства 
липовых.

В медицине используют цветки 
с прицветникам-и (липовый цвет), 
которые собирают в период цвете
ния, в сухую  погоду. Деревья, 
растущие в парках, на опушках 
леса, цветут особенно обильно. 
Цветы сушат на открытом воздухе 
в тени, лучше на ветру или в хо
рошо проветриваемых помеще
ниях, на чердаках. Из 100 кг све
жих цветков выходит 30— 31 кг 
сухих.

Цветки содержат гликозиды 
(гесперидип, тилиацин), сапони
ны, эфирное масло, дубильные 
вещества, каротин, аскорбиновую 
кислоту. Имеются указания, что 
в листьях липы содержится зна
чительное количество аскорбино
вой кислоты (витамин С). Цветки 
липы применяют в медицине 
как потогонное средство при про
студных заболеваниях и как бак
терицидное для полоскания рта в 
виде водного настоя, при этом 
столовую лож ку цветков настаи
вают в стакане кипятка (пьют в 
горячем виде, 1— 2 стакана 
за прием). В народной медицине 
липовый чай употребляют при 
простуде, кашле, спазмах в же
лудке, при почечных камнях, 
подагре, неврозах, листья — при 
головных болях (в виде компрес
сов на голову). Липовый цвет 
применяют для приготовления 
мягчительных припарок.

Липа является одним из распро
страненных медоносных растений, 
а применение меда и других про
дуктов пчеловодства в современ
ной медицине становится все бо
лее широким.

Состав меда зависит от свойств 
нектара, то есть от видов медо
носных растений, времени года, 
степени своей зрелости, способа 
хранения и ряда других факторов.

В зависимости от состава раз
личаются и лечебные свойства 
меда. В последнее время удается 
получать мед, специально обога
щенный определенными лекар
ственными веществами (путем 
переработки пчелами лекарствен
ных и витаминизированных сиро
пов).

Липовый мед относится к наи
более  высококачественным и 
пользующимся большим спросом 
сортам. Обладает приятным аро
матом липы, сладким вкусом и 
бледно-желтым цветом, быстро 
кристаллизуется. Отличается ярко 
выраженными питательными и 
лечебными свойствами. Обладает 
антибактериальным и противо- 
протозойным действиями, оказы
вает отхаркивающее, противовос
палительное и слегка слабитель
ное действия. Применяется при 
лечении ангины, насморка, ларин
гита, бронхита, трахеита, брон
хиальной астмы, как сердечно- 
укрепЛяющее средство, при вос
палениях желудочно-кишечного 
тракта, почечных и печеночных 
заболеваниях. Оказывает хорошее 
(местное) действие при гнойных 
ранах и ожогах.

Мед как питательно-диетичес- 
кий продукт в небольших дозах 
полезен всем здоровым и боль
ным людям, у которых нет огра
ничений в приеме углеводов. При
меняется он как профилактичес
кое средство для повышения им 
мунобиологической реакции орга



низма, при частых заболеваниях, 
слабости и истощении, при ане
мии, заболеваниях печени (гепа
тит, желчнокаменная болезнь, 
воспаление желчных путей и др.), 
сердечных, желудочно-кишечных 
(гастрит, язвенная болезнь, эн
терит, колит, хронический запор), 
почечных, кожных (ожоги, кар
бункулы, фурункулы, панари
ции, трофические язвы, некрозы 
и гангрены) и эндокринных забо
леваниях, при некрозах. Рекомен
дуется мед при заболеваниях ды
хательной системы (ринит, фарин
гит, ларингит, синусит, трахеит, 
бронхит, бронхиальная астма, л е 
гочный абсцесс). Рекомендуется 
при всех видах ран, дерматите, 
трихомонадном кольпите, белях и 
изъязвлениях шейки матки.

ЛЮ БКА ДВУЛИСТНАЯ

(Бояк, завязной корень, корень 
любовный, кукушница двулист
ная, люжба, ночная красавица, 
ночная фиалка, сатир белый, ста- 
гачка,- марийское название — са- 

вырымилудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства орхидных, до 
60 см высотой, с двумя цель
ными продолговато-яйцевидными 
корнеклубнями (старый — более 
крупный, дряблый, молодой — 
меньшего размера, сочный), кото
рые на конце переходят в шнуро
видный корень. Стебель одиноч
ный, прямостоячий, ребристый. 
У основания его охватывают два 
эллиптических, тупых к основа
нию, суженных цельнокрайних 
листа. Цветки ароматные, белые, 
неправильные, с губой и длин
ным нитевидным шпорцем, соб
раны на верхушке стебля в кисть. 
Плод — продолговатая коробоч
ка. Цветет в июне-июле, плоды 
созревают в июле-августе.

Растет любка по сыроватым 
лесным лугам и полянам, среди 
кустарников по всем лесам рес
публики, но зарослей нигде не 
образует.

С лекарственной целью упот
ребляют молодые корнеклубни, 
которые собирают в конце цвете
ния растения (старые клубни 
отбрасывают). Клубни промы
вают холодной водой, очищают 
от наружной кожицы и, во избе- 
жение прорастания, погружают 
на несколько минут в кипяток. 
Сушат нанизанными на нитку на 
воздухе или в печах.

Они содержат слизь (до 50% ), 
крахмал (до 27% ), сахар, белки, 
минеральные соли. Применяют 
клубни в медицине (салеп) в ка
честве обволакивающего сред
ства при поносах, гастритах, эн
тероколитах, при отравлениях 
ядами прижигающего действия. 
Употребляют внутрь в виде по
рошка и главным образом в виде 
слизистого отвара (одна весовая 
часть порошка, предварительно 
смоченного одной частью спирта 
и 10 частями холодной воды, 
взбалтывается с 88 частями горя
чей воды до охлаждения, а затем 
процеживается через марлю), а 
также в виде клизм. В народ
ной медицине широко применяет
ся в качестве общеукрепляющего 
средства.

М АТЬ-И-М АЧЕХА

(Марийские названия — изваты-
шудо, папашуды)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства астровых с 
длинным ветвистым корневищем, 
которое в апреле или в начале 
мая выбрасывает цветочные стеб
ли с одиночными ярко-желтыми 
соцветиями-корзинками. Листья в 
виде розеткой появляются к сере
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дине лета (после отцветания). 
Они прикорневые, на длинном 
черешке, округлосердцевидные, 
неравнозубчатые, сверху темно
зеленые, голые, а снизу — бело
войлочные. Растет по обнажен
ным склонам, осыпям берегов рек 
и ручьев, по оврагам, насыпям 
на глинистых, суглинистых, изве
стковых почвах, но не на тонких 
перемытых песках.

Листья мать-и-мачехи не сле
дует путать с листьями подбела 
или белокопытника, который в 
Марийской АССР встречается не
редко и растет на наносных пес
ках, по урезам рек. Листья под
бела более крупные, с верхней 
стороны отчасти шерстистые, 
имеют треугольную форму, цвету
щий стебель несет несколько соц
ветий, и входят они в состав 
сбора Здренко для лечения папил- 
ломатоза (сосочковая опухоль 
слизистой мочевого пузыря) и 
анацидных гастритов, а препараты 
корневищ обладают спазмолити
ческим действием. В народной 
медицине отвар листьев белоко
пытника употребляют при сухом 
кашле.

Мать-и-мачеха встречается во 
всех районах республики, но ча
ще и обильнее — по правым бере
гам Волги, Суры, Ветлуги, а также 
на северо-востоке республики, 
в Сернурском и Мари-Турекском 
районах.

В качестве лекарственного 
сырья применяются м олоды е 
листья мать-и-мачехи, которые 
собирают в сухую солнечную по
году первой половины лета (май, 
июнь), ощипывая их до половины 
черешка. При этом необходимо 
следить, чтобы листья не были 
покрыты бурыми пятнами, сви
детельствующими о поражении 
ржавчиной. Собранные листья 
сушат в хорошо проветриваемом 
помещении или на открытом воз

духе в тени, расстилая их тонким 
слоем, белой стороной вверх.

В медицине находят примене
ние и цветы мать-и-мачехи, кото
рые собирают в самом начале 
цветения, до их полного распус
кания, и быстро сушат в тени.

Листья и цветы мать-и-мачехи 
содержат слизь, горький глико- 
зид туссилягин, инулин, дубиль
ные вещества. Препараты из них 
применяются при заболеваниях 
дыхательных путей в качестве от
харкивающего, потогонного и 
мягчительного средства. Из листь
ев приготовляют отвар (15 г 
листьев на 200 г воды), который 
принимают по столовой ложке 
три-четыре раза в день. Листья 
входят в состав грудных и пото
гонных чаев. В народной медици
не применяют листья и цветы так
же при воспалительных заболе
ваниях ж елуд оч н о -к и ш ечн ого  ‘ 
тракта, мочевых и верхних дыха
тельных путей, а сок, выжатый 
из растения,—  как ранозаживляю- ! 
щее средство. Отвар из смеси 
листьев мать-и-мачехи и крапи- < 
вы применяют для укрепления 
волос и против перхоти.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Верес, тетеревидные ягоды, яло- 
вец; марийское название —  луме- 

гож )

Вечнозеленый хвойный кустар
ник, до 3 м высоты или деревце 
до 12 м высоты, из семейства 
кипарисовых с обильно ветви
стым стволом.

Растет в подлеске сухих хвой
ных и смешанных лесов, встре
чается единично по всей боровой 
полосе.

Сбору подлежат зрелые черно- 
бурые плоды, которые стряхи
вают с кустов на разостланные 
рогожи, ткани и сушат на возду
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хе, чердаках, в хорошо проветри
ваемых помещениях (при сушке 
в печах плоды портятся, стано
вятся морщинистыми). Из 100 кг 
свежих плодов выходит 40— 45 
кг сухих.

Плоды содержат до 2% эфир
ного масла, до 40% сахара, 9,5% 
смол, органические кислоты (яб
лочная, муравьиная, уксусная), 
красящие, пектиновые и другие 
вещества.

Применяют плоды можжевель
ника в виде водного 10% -го на
стоя по столовой ложке три-че- 
тыре раза в день как мочегон
ное, отхаркивающее и улучш аю
щее аппетит средство, а также 
как дезинфицирующее мочевые 
пути. Настой плодов можжевель
ника употребляют для лечения 
ревматизма и подагры (ванны).

Можжевельник обладает силь
ным бактерицидным действием. 
Один гектар зарослей его в тече
ние суток выделяет количество 
фитонцидов, достаточное для очи
щения воздуха большого города 
от вредных микроорганизмов. 
Это свойство можжевельника 
используется в быту, окуривая 
ветками помещение с целью де
зинфекции, запаривая бочки от 
грибковой плесени и т. д.

Плоды входят в состав мочегон
ного сбора и используются в ли
керо-водочной промышленности. 
При воспалительных заболева
ниях почек можжевельник проти
вопоказан (в связи с его раздра
жающим действием на почки)

ОБЛЕПИХА
КРУШИНОВАЯ

(Гнец, дереза, млечник, чецергон)

Многолетний колючий кустар
ник (колючки до 6,5 см длиной) 
или деревце высотою до четы
рех метров из семейства лохо 

вых. Длинные корни широко рас
пространяются в верхних слоях 
почвы. Кора зелено-бурого, ж ел
то-бурого или черного цвета. 
Листья линейно-ланцетовидные 
или линейные к основанию су
женные, сидячие, опушенные бе
лыми и бурыми чешуйками. Цвет
ки мужские, мелкие, серебристо
буроватые, собраны в короткие 
колосья, а женские — желтова
тые, сидят одиночно в пазухах 
листьев. Плод —  сочная оранже
вая костянка с запахом ананаса, 
круглой или яйцевидной формы, 
после примораживания теряет 
горечь и приобретает приятный 
сладко-кислый вкус. Цветет в мае, 
почти одновременно с распуска
нием листьев, плоды созревают 
в октябре. Облепиха — одно из 
наболее распространенных дико
растущих плодовых растений Си
бири, Средней Азии, Причерно
морья, но в настоящее время она 
все больше культивируется и в са
дах нашей республики.

Лечебное действие облепихи 
известно с глубокой древности. В 
античной Греции листья и моло
дые побеги давали лощадям, бла
годаря чему они быстро прибав
ляли в весе, улучшался их внеш
ний вид, блестела шерсть.

Мякоть и семена плодов об
лепихи богаты жирными маслами 
(до 8% ) — триглицериды олеино
вой, линолевой, линоленовой и 
пальмитиновой кислот Первые 
три являются полиненасыщенны- 
ми кислотами, которые обеспечи
вают нормальный рост и развитие 
организма, играют важную роль в 
предупреждении атеросклероза 
и снижении опасности возник
новения инфаркта миокарда, ин
сульта. В плодах облепихи  
имеется множество биологиче
ски активных веществ: органи
ческие кислоты, сахара, дубиль
ные вещества, флавоноиды, фос
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фолипиды, стерины, витамины: 
С (50— 250 мг% ), каротиноиды 
(200— 250 мг% ), Е (100— 150 мг% ), 
группы В (В 1, Во, В9). В коре обле
пихи найден гормоноид серото
нин, обладающий успокоитель
ным действием, и алкалоид гиппо- 
феин, задерживающий рост зло 
качественных новообразований.

Отвар из плодов облепихи ис
пользуется для лечения кожных 
заболеваний, отвар семян явля
ется слабительным средством; от
вар листьев — закрепляю щ им. 
Свежие плоды являются источни
ком витаминов, ненасыщенных 
жирных кислот и др. биологи
чески активных веществ.

Облепиховое масло применяют 
наружно для лечения ожогов, 
пролежней, ран, кожных заболе
ваний, внутрь — для лечения яз
венной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки; в виде 
тампонов для лечения эрозий 
шейки матки, кольпитов.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Баранки, грядуница, дуан, зуб- 
ник, молочай, одуванчик обык
новенный, плещаки, пустодуй; 
марийские названия — мамыкшу- 

до, шоршудо)

Широко известное многолетнее 
травянистое растение из семей
ства астровых, высотою до 40 см 
с мясистым стержневым, мало, 
ветвистым корнем. Цветочная 
стрелка несет на верхушке золо
тисто-желтую корзинку. Листья 
ланцетовидные, выемчато-пери- 
стонадрезанные, собраны в при
корневую розетку. Плод — серо- 
вато-бурые семянки с летучка
ми, по созревании образуют пу
шистый шар. Все части растения 
содержат млечный сок. Цветет с 
весны до осени. Растет на полях, 
по лугам, лесам, около дорог

и жилья, в садах, на сорных ме
стах по всей республике.

Заготавливают корни, которые 
выкапывают осенью, в период 
увядания листьев, или весной, 
до цветения. Очищенные от зем
ли и надземных частей корни 
промывают в воде, провяливают 
на воздухе в течение нескольких 
дней до прекращения выделения 
млечного сока при надрезах и 
сушат в печках, в проветриваемых 
помещениях или на воздухе. Вы
сушенный корень без запаха, 
горьковатого вкуса. Из 100 кг све
жих корней выходит 33— 35 кг су
хих.

Корни одуванчика содержат до 
40% полисахарида инулина, до 
3% каучука, горький гликозид 
тараксацин, органические кис
лоты, жирное масло и другие ве
щества. Соцветия и листья содер
жат витамины С, А, В2, железо, 
фосфор, тритерпеновые спирты и
АР-

В медицине корень одуванчика 
применяют в виде отвара (6 г на
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200 г воды), по одной четверти 
стакана за полчаса до еды как 
средство желчегонное, возбуж
дающее аппетит и тонизирую
щее функции пищеварительных 
желез, а также при запорах. Гу
стой экстракт чаще всего при
меняется для изготовления пи
люль. В народной медицине оду
ванчик применяют по тем же 
показаниям, а также в качестве 
отхаркивающего, успокаивающе
го, снотворного и мочегонного 
средства. М асляную настойку 
корней используют для лечения 
ожогов, заболеваний кожи. Све
жие листья одуванчика упот
ребляют весной для салатов.

ОМ ЕЛА БЕЛАЯ

(Вихревое гнездо, ведьмина метла)

Кустарник из семейства ремне
цветных, паразитирующих преи
мущественно на лиственных де
ревьях. Он обвивает ветвями де
рево, образуя шаровидные кусты. 
Корни "омелы прорастают под ко
ру дерева и там ветвятся. Стеб
ли деревянистые: повторно-вило
образно-разветвленные. Листья 
сидячие, супротивные, цельно
крайние, продолговато-овальной 
формы, желто-зеленого цвета, 
кожистые, толстые. Цветки ж ел
товато-зеленые, сидят скрученно 
в развилках стеблей по 3— 6 
штук. Плоды —  шаровидные соч
ные ягоды белого цвета с клей
кой мякотыо. Цветет в мае.

Омела распространяется глав
ным образом птицами (чаще дроз
дами), которые, питаясь плодами 
омелы и очищая клюв о кору 
других деревьев, оставляют там 
приклеивающиеся семена. Встре
чается в лиственных лесах, чаще 
в западной части Горномарий
ского района, на правом берегу 
Волги.

Сбору подлежат листья и мо-

заготавливают поздней осенью, в 
период осыпания плодов. В 
листьях и ветвях содержится гли- 
козид вискальбин, витамин С, 
каротин, смолы, олеановая и ур- 
соловая кислоты, жирное масло, 
углеводород комплекса витамина 
В, производные холина. В мякоти 
плодов содержится каучук.

Свойство омелы  расширять 
кровеносные сосуды используется 
в медицине для снижения кровя
ного давления при гипертони
ческой болезни первой и второй 
стадии. С этой целью употреб
ляют отвар из молодых стеблей и 
листьев (6— 8 г на 200 мл воды) 
по столовой ложке три раза в 
день, а также густой экстракт из 
листьев. Отвар омелы применяют 
также при атонии кишечника, 
при носовых и легочных крово
течениях.

В народной медицине отвар 
листьев и молодых ветвей омелы 
применяют при маточных и ге
морроидальных кровотечениях, 
при эпилепсии, истерии, головных 
болях, а наружно — при гнойных
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заболеваниях, длительно незажи
вающих ранах, язвах. Чай из оме
лы является хорошим общеукреп
ляющим средством.

ПАПОРОТНИК (ЩИТОВНИК) 
МУЖСКОЙ

(Папероть, перекус, чертова боро 
да; марийские названия — куртнь- 

ышудо, куртньынблдыш)

Многолетнее травянистое спо
ровое растение из семейства на
стоящих папоротников. Корне
вище толстое, короткое, косовос
ходящее, с остатками листовых 
черешков и бурыми перепонча
тыми двухзубчатыми чешуйками, 
корни слабоветвистые, тонкие. 
Листья прикорневые до 1,2 м дли
ной и 25 см шириной, эллипти- 
чески-продолговатые, двоякопе- 
ристорассеченные, на нижней 
своей поверхности к концу лета 
покрываются бурыми сорусами 
(кучки спорангиев). Надземного 
стебля нет.

Женский папоротник не обла
дает лечебным действием и от
личается от мужского цельно
крайними бурыми чешуйками и 
мелкими троякоперисторассечен- 
ными листьями.

Растет в сырых тенистых мес
тах, в еловых и елово-широко
лиственных лесах, по днищам 
оврагов. В республике встре
чается повсеместно.

Применяют корневища папорот
ника, которые начинают выка
пывать с конца августа до ок
тября. Их очищают от земли, кор
ней, чешуек, отмерших частей, 
разрезают на куски и сушат в 
проветриваемо л помещении. Из 
100 кг сырых корневищ выходит 
30— 33 кг сухих.

Корневища содержат филиксо- 
вую кислоту (филицин), флава- 
спидовую, аспидинол, дубильные

вещества, горечи, сахарозу и 
другие вещества.

Корневища мужского папорот
ника применяют . под контролем 
врача по определенной схеме как 
глистогонное средство против 
ленточных глистов, в виде густо
го экстракта в капсулах.

ПАСТУШ ЬЯ СУМ КА

(Бабки, Воробьева каша, гречиха 
полевая, грицинки, денежник, за- 
Ьируха, кошелек, лебедец, серики, 
сумочник, черевец,- марийское 

название —  шаргенчышудо)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства капустных, до 
60 см высотой, стебель прямо
стоячий, чаще ветвистый. Стеб
левые листья продолговато-лан
цетные, выемчато-зубчатые, оче
редные, немногочисленные. При
корневые листья черешковые, 
более крупные, чем стеблевые, 
и разнообразны по изрезанности 
своей пластинки, собраны в ро
зетку. Цветки мелкие, белые, 
расположены на верхушке стебля 
длинной кистью, плод — сплюс
нутый обратнотреугольный стру
чок с выемкой наверху. Цветет 
растение с мая по осень, плодоно
сит с июня.

Растет на полях (сорняк), у 
жилья, по свалкам, у дорог, в 
огородах, встречается довольно 
часто по всей республике.

С лекарственной целью исполь
зуют всю надземную часть расте
ния (траву), которую срезают под 
корень в июне-июле или выдер
гивают с корнем, а затем его 
удаляют. Траву сушат в теми на 
воздухе или в проветриваемых 
помещениях. Запах сухой травы 
слабый, неприятный, вкус горько
ватый. Из 100 кг свежей травы по
лучается 26— 28 кг сухой.

Трава содержит рамногликозид
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гиссоцин, витамин К и С, орга
нические кислоты, дубильные ве
щества, холин, ацетил-холин, 
эфирное масло, алкалоиды, соли 
калия.

В медицине применяют траву 
пастушьей сумки в виде 10% -го 
водного настоя по столовой лож 
ке три-четыре раза в день, как 
кровоостанавливающее средство 
при маточных кровотечениях. В 
народной медицине отвар или 
свежевыжатый разведенный во
дой сок употребляют при заболе
ваниях печени, мочевой системы, 
нарушении обмена веществ.

ПИЖ М А ОБЫКНОВЕННАЯ

(Глистник, дикая рябина,- марий
ские названия — пызлышудо, 

тестепуй)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, до
стигает 1,5 м высоты, с ветвя
щимся горизонтальным корневи
щем. Стебель прямостоячий, в 
верхней части ветвистый. Листья 
очередные, продолговато-яйце
видные, перисторассеченные на 
ланцетовидные доли, сильно па
хучие при растирании. Цветки 
трубчатые, оранж ево-ж елты е, 
собраны в одиночные полушаро- 
видные корзинки на верхушках 
стебля, которые в свою очередь 
образуют щитковидное соцветие, 
плод — семянка. Цветет растение 
все лето.

Растет пижма (сорняк) на сол
нечных местах близ жилья, по 
обочинам дорог, на полях, лугах и 
лесных полянах, по берегам рек. 
В республике встречается почти 
повсеместно, особенно обильно в 
нагорной части Горномарийского 
района и северо-восточных райо
нах, а также в поймах притоков 
Волги и Вятки.

В медицине используют цветоч
ные корзинки, которые соби

рают в начале цветения и сушат 
в тени на открытом воздухе или в 
проветриваем ом  п ом ещ ен и и . 
Цветки имеют камфарный запах и. 
пряно-горький вкус. Из 100 кг 
свежих корзинок получается 22— 
23 кг сухих.

Цветочные корзинки пижмы 
содержат до 2% эфирного масла 
(кетон-туйон, камфара, борнеол, 
пинен), дубильные вещества, фла- 
воноиды, фенилкарбоновые кис
лоты и др. Применяют цветочные 
корзинки в виде порошков по 
0,5— 3 г три раза в день и в виде 
10% -го водного настоя по столо
вой ложке три-четыре раза в день 
(при аскаридозе и острицах). В на
родной медицине применяют так
же при заболеваниях кишечника 
(острых алиментарных энтероко
литах, поносах разной этиологии) 
и печени (гепатитах и холецис
титах), при головных болях, эпи
лепсии. Пижма является непло
хим инсектицидом, вызывает па
ралич мух.

Есть сведения, что 5% -й водный 
настой цветочных корзинок пиж
мы способствует рубцеванию язв 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. При острицах рекоменду
ют перед сном клизмы из настоя
8 г смеси равных частей пижмы, 
ромашки и полыни на 250 г воды.

ПИХТА СИБИРСКАЯ

(Марийское название — нулго)

Вечнозеленое хвойное дерево из 
семейства сосновых с гладкой 
темно-серой корой и мягкой ду
шистой хвоей.

Молодые ветви и хвоя содержат 
свыше 3% эфирного масла, в со
став которого входят борнилаце- 
тат (до 60%), борнеол, пинен, 
камфен, дипентен. Свежая хвоя 
содержит до 370 мг% аскорбино
вой кислоты.
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В качестве лекарственного 
сырья используется мелкая обли
ственная ветка — «лапка» и пих
товый бальзам (живица). Из него 
получают скипидар, а борнилата- 
цетат и борнеол используются 
для получения камфары, широко 
применяемой е  медицине для воз
буждения сердечной деятель
ности. В народной медицине отвар 
из свежей молодой хвои и почек 
употребляют как лечебное и про
филактическое средство при ги- 
по- и авитаминозах.

ПЛАУН  БУЛАВОВИДНЫЙ

(Бегун, воронец, дереза, дерябка, 
зеленка, ликоподий, мох змеи
ный, плавучка, текун; марийские 
названия —  ияшудо, маскапота, 

маскапуч)

Многолетнее травянистое веч
нозеленое споровое растение из 
семейства плауновых. Стебель у 
плауна ползучий, с мелкими ли- 
нейно-ланцетными листьями, за
канчивающимися на верхушке бе
лыми волосками. Стебель несет 
восходящие ветви, на верхушках 
которых появляются летом споро
носные колоски. При созревании, 
в июле-августе, колоски желтеют 
и высыпают желтоватые споры.

Плаун булавовидный растет по 
мшистым местам в хвойных и 
смешанных лесах, чаще в сосно
вых борах, среди кустарников. 
В республике встречается по всей 
боровой полосе.

В дореволюционное время на 
территории Марийского края сбо
ром плауна довольно интенсивно 
занимались жители юрииской сто
роны. Плаун растет и размно
жается очень медленно, необхо
димо предупреждать сборщиков 
о более бережном отношении к 
н ем у  не рвать траву, а срезать

только колоски. Для Марийской 
АССР может иметь значение и 
заготовка спор другого вида это
го растения — плауна сплюсну
того, вследствие того, что этот 
вид очень широко распространен 
в лишайниковых сосняках всей 
боровой полосы.

Заготавливают споры плауна во 
время их созревания, осторожно 
срезая пожелтевшие спороносные 
колоски, лучше в сырую погоду 
или утром при росе. Колоски 
сушат на чердаках, в печах при 
температуре не выше 40% С, на 
солнце до тех пор, пока не нач
нут высыпаться споры. Высушен
ные колоски выколачивают над 
плотной тканыо или бумагой и 
отсеивают споры через мелкое си
то от пустых колосков.

Споры содержат жирное невы
сыхающее масло (до 50% ), сос
тоящее из глицеридов олеиновой,
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стеариновой, пальмитиновой, ми- 
ристиновой, арахиновой и дру
гих кислот, сахар (до 5% ), белок 
(до 6% ), фитостерпн, глицерин 
и другие вещества.

Применение в медицине спор 
плауна основано на их свойстве 
не впитывать воду. Как нежное 
индиферентное средство, они 
употребляются для детских при
сыпок, при пролежнях, для об 
сыпки пилюль.

ПЛАУН-БАРАНЕЦ

(Ликоподий-селяга,- марийское 
название — шондашшудо)

Многолетнее вечнозеленое тра
вянистое растение из семейства 
плауновых, 5— 25 см высотой, 
с прямостоячими стеблями, густо 
покрытыми листьями. Листья ли
нейно-ланцетные, оттопыренные, 
острые, твердые, цельнокрайние, 
иногда зубчатые, достигающие 
5— 7 мм длины и 1— 5 мм шири
ны, расположенные густой спи
ралью, образующей 8 продоль
ных рядов. В отличие от плауна 
булавовидного и годичного, спо
роносные колоски отсутствуют, а 
споры находятся в почковидных 
спорангиях, которые сидят в пазу
хах листьев. Почки, покрытые 
листочками, развиваются на вер
хушках стеблей и ветвей. Осенью 
почки опадают.

Плаун-баранец растет в тени
стых, влажных лесах, обычно в 
хвойных, среди мхов, папорот
ников, брусничников.

Заготовке подлежит надземная 
зеленая часть растения, которая 
срезается на уровне побуревших 
стеблей и сушится, разложенная 
тонким слоем, в тени на откры
том воздухе или на чердаках в 
течение 15— 20 дней. Трава не 
должна иметь более 13% влаж
ности, хранится в сухом поме

щении. Сушка на солнце недо
пустима.

Отличают измельченную траву 
плауна-баранца от плаунов дру
гих видов по различимым в мик
роскоп светлым полоскам и со
сочковым выростам на краях ли 
ста (у других плаунов этой полос
ки и выростов нет). В траве ба- 
ранца содержится до 1,1% алка
лоидов, селагина и др.

Трава плауна-баранца ядовита и 
при неумелом применении мо
жет вызвать тяжелейшее отрав
ление со смертельным исходом. 
В медицине трава плауна-баран
ца применяется в виде 6% -го све
жеприготовленного отвара для 
лечения хронического алкоголиз
ма.

В терапевтических дозах отвар 
плауна-баранца вызывает силь
ную вегетативную реакцию: слю 
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ноотделение, потливость, учаще
ние или замедление пульса, тош
ноту, общее тягостное состоя
ние, дыхание при этом стано
вится реже. Эти свойства плауна- 
баранца используются для вы
работки отрицательно условной 
реакции на алкоголь.

Отвар готовят следующим об
разом: 10 г мелко измельчен
ной травы помещают в колбу, 
заливают 200 мл воды и кипятят 
15 минут на слабом огне, после 
чего дают остыть, доливают водой 
до объема 200 мл, отжимают и 
фильтруют.

Отвар представляет собой ж ел
товато-зеленую жидкость травя
нистого запаха, горького вкуса. 
Хранить его можно в холодиль
нике не более двух суток. Отне
сен к препаратам списка «Б» 
(сильнодействующих).

ПОДОРОЖ НИК БОЛЬШОЙ

(Бабка, попутник, поре-зник, при
дорожник,- марийские названия — 
коляпоч, казавылыил, турлемшу- 

до, коляйол)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства подорожнико
вых. Стебель безлистный, прямо
стоячий, тонкобороздчатый, имеет 
на своей верхушке цилиндриче
ский колос из мелких буроватых 
пленчатых цветов. Листья прикор
невые, собраны в розетку. Они 
черешковые, широкояйцевидные, 
с продолговатыми дугообраз
ными жилками. Цветет растение с 
мая до осени.

Растет подорожник (сорное рас
тение) по дорогам, на полях, лу
гах, садах и встречается по всей 
республике.

Сбору подлежат листья, кото
рые обрывают с небольшим остат
ком черешка в июне-июле и су
шат на открытом воздухе, на чер-

даках. в проветриваемых поме
щениях. Из 100 кг свежих листьев 
выходит 22—23 кг сухих.

Листья содержат гликозид ау- 
кубин, слизь, горькие и дубиль
ные вещества, провитамин А, ви
тамин С и К, лимонную кислоту, 
фитонциды; в семенах — слизи, 
жирное масло, полисахарид пан- 
теоза, дубильные вещества, сапо
нины.

В медицине применяют 10% -й 
водный настой листьев подорож
ника столовыми ложками три-че
тыре раза в день при острых и 
хронических желудочно-киш еч
ных заболеваниях (гастритах, ко
литах, энтеритах), особенно гипо- 
и анацидных гастритах (пони
женной кислотностью), а также 
как отхаркивающее средство. Сок 
подорожника применяют в каче
стве горечи, при гипо- и анацид
ных гастритах, хронических коли
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тах по столовой ложке три-четы- 
ре раза в день за 15—30 мин. до 
еды в течение 25—30 дней.

В настоящее время фармацевти
ческой промышленностью вы
пускается жидкий сок подорож
ника и препарат плантаглюцид, 
который успешно применяется 
при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

В народной медицине широко 
применяют при поносах и как 
кровоостанавливающее средство, 
а свежие листья — при воспали
тельных заболеваниях кожи, при 
ушибах, порезах, ожогах, укусах 
насекомых. Сок свежих листь
ев обладает ранозаживляющими 
свойствами, такж е усиливает 
секреторную деятельность ж елу
дочных желез, является крово
останавливающим, бактериостати- 
ческим, гипотензивным и проти
воязвенным средством. Целые или 
нетолченные семена применяют 
как слабительное средство (сто
ловую ложку семян обдают ки
пятком и принимают на ночь).

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ

(Горечь, перец дикий, полынь бе
лая, полынь полевая; марийское 

название — арымшудо) ■

Многолетнее травянистое ра
стение семейства астровых, дости
гающее высоты до 1 м, с ветви
стым корневищем и прямым, 
вверху ветвистым, стеблем. При
корневые листья длинночереш
ковые, треугольно - округлые, 
дважды-трижды перисторассечен- 
ные, стеблевые — сидячие, дваж 
ды перисторассеченные, верх
ние — ланцетовидные. Трубчатые 
желтые цветки собраны в мелкие 
поникшие шаровидные корзинки, 
образующие метельчатое соцве
тие. Плод — продолговатая буро

ватая семянка. Все растение имеет 
сильный ароматный запах, горь
кий вкус. Стебель и листья пок
рыты прижатыми волосками серо
вато-серебристого цвета. Цветет 
полынь в июле-августе.

Растет сорняк на увлажненных 
почвах, в посевах, по необрабо
танным полям, около дорог и 
жилья и встречается по всей рес
публике, реже — в западной по
ловине Заволжья.

С лекарственной целыо исполь
зуются листья и цветущие облист
венные верхушки стеблей (тра
ва). Сбор прикорневых листьев 
производят перед началом или в 
начале цветения (конец мая-на- 
чало июня), а верхушки стеблей— 
во время цветения, срезая их дли
ной до 25 см. Сушат на откры
том воздухе, в проветриваемом 
помещении, на чердаках. Из 100 
кг свежей травы выходит 24—25 
кг сухой.
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Трава содержит до 2% эфирных 
масел, горькие гликозиды, органи
ческие кислоты, дубильные веще
ства, витамин С, провитамин А и 
другие вещества, в листьях кроме 
того имеются фитонциды.

Применяют в виде водного на
стоя траву полыни (10 г травы 
на 200 г воды), столовыми л ож 
ками за полчаса до еды, в виде 
спиртовой настойки — по 15—20 
капель перед едой (за полчаса). 
Трава полыни входит в состав 
аппетитных и желчегонного чаев. 
Препараты полыни применяют 
как средство, способствующее 
улучшению пищеварения и воз
буждению аппетита, а также как 
ветрогонное и послабляющее. В 
народной медицине помимо этого 
применяется при ушибах, растя
жениях связок, заболеваниях сус
тавов, для заживления ран, язв и 
как противоглистное средство 
(круглые глисты).

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

(Чернобыльник)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства астровых, до
стигающее 1,5 м высоты, с много
главым корневищем и ветвистыми 
корнями. Стебель прямостоячий, 
обычно красноватый, ребристый, 
в верхней части ветвистый. 
Листья очередные, сидячие, пери
сто-раздельные, сверху темно-зе
леные, снизу — беловойлочные, 
к верхушке стебля — более мел
кие, по строению упрощающиеся 
до ланцетовидных. Цветки мел
кие, красноватые, собраны в яйце
видные корзинки, сидящие на бо
ковых веточках и образующие 
метельчатое соцветие. Плод — ве
ретеновидная буроватая семянка. 
Цветет в июне-августе, плоды 
созревают в августе-сентябре.

Растет полынь обыкновенная

(сорняк) на необработанных по
лях, по дорогам и пустырям, на 
залежах, в огородах, в поймен
ных лесах, по берегам рек, среди 
кустарников.

С лекарственной целью при
меняют верхушки растения (тра
ву), которые заготавливают в пе
риод цветения, а корни — осенью. 
Сушат траву в хорошо провет
риваемых помещениях или на 
открытом воздухе, на чердаках.

Трава содержит до 0,2% эфир
ного масла, к о р н и — до 0,1% 
эфирного масла, а листья — вита
мин С, провитамин А. Трава по
лыни обыкновенной обладает 
жаропонижающим, антисептиче
ским и общеукрепляющим сред
ством. В народной медицине при
меняется при отсутствии и рас
стройстве менструальной ф унк
ций, как средство, ускоряющее 
и обезболивающее роды, как 
успокаивающее и противосудо- 
рожное средство при неврастении, 
эпилепсии и других нервных за
болеваниях, как кровоостанавли
вающее средство. Наружно настой 
травы употребляют при воспале
ниях слизистых оболочек, дли
тельно незаживающих ранах и 
язвах. Однодневная доза настоя 
готовится из трех чайных ложек 
измельченной травы на полтора 
стакана воды.

ПУСТЫРНИК
ПЯТИЛОПАСТНЫЙ

(Пустырник мохнатый, сердечная 
трава, собачья крапива; марий

ское название — чу вар ну ж)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства яснотковых, 
достигает высоты до 2 м, с дере
вянистым корневищем и много
численными корнями. Стебель 
прямостоячий, полый, четырех
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гранный, опушенный вОлосками, 
часто ветвистый, красновато-фио
летового цвета. Листья супротив
ные, крупно-городчатопильча- 
тые. Нижние — яйцевидные, паль
чато-пятираздельные, верхние — 
продолговато-эллиптические, трех
раздельные. Цветки двугубые, ро
зовато-фиолетовые, собраны в па
зухах верхних листьев полумутов- 
ками, образуя прерванное коло
совидное соцветие. Плод — оре
шек. Цветет с июня по сентябрь. 
Все растение обладает характер
ным, несколько тяжелым запа
хом.

Пустырник (сорняк) растет близ 
жилья, в огородах, на выгонах, 
вдоль дороги, встречается пов
семестно.

Заготовке подлежат верхние 
части растения длиной до 40 см, 
которые срезают в период пол
ного цветения и сушат на откры
том воздухе (в тени) или на чер
даках. Из 100 кг свежей травы 
получается 25—28 кг сухой. Она 
содержит до 0,4% алкалоидов, 
2,14% дубильных веществ, до 
0,05% эфирного масла, сапонины, 
горькие вещества, гликозид (лео- 
нурин и др.), сахара.

В медицине применяют траву 
пустырника в виде водного настоя 
(из расчета 15 г листьев на 200 
г воды) по столовой ложке три-че
тыре раза в день, в виде спирто
вой настойки — по 30—40 капель 
три-четыре раза в день как успо
каивающее средство, при повы
шенной нервной возбудимости, 
неврозах сердечно-сосудистой 
системы, ранних стадиях гиперто
нической болезни. По своему 
действию препараты пустырника 
близки к валериане. Трава пу
стырника входит в состав успоко
ительных сборов.

Трава пустырника упоминается 
еще в травнике 1485 г., и в народ
ной медицине широко приме

няется как сердечное, мочегонное, 
слабительное, потогонное, про- 
тивосудорожное и успокаиваю
щее средство.

РОМАШ КА АПТЕЧНАЯ

(Купальница, маточная трава, 
моргун, ромашка обыкновенная,  
рамень, румянок, сосонька,- ма
рийские названия — висвис, вис- 

висшудо, полдышвуйшудо)

Однолетнее травянистое с при
ятным запахом растение из семей
ства астровых, достигает высоты 
до 0,5 м, с тонким стержневым 
светло-бурым корнем. Стебель 
прямостоячий, ветвистый, ребри
стый, внутри полый. Листья оче
редные, сидячие, двоякоперисто- 
рассеченные на узкие линейные 
дольки. Цветки собраны в одиноч
ные верхушечные корзинки на 
длинных цветоножках: краевые 
цветки — язычковые, белые, сере
динные — трубчаты е, ж елты е , 
цветоложе коническое, голое, 
внутри полое. Плод — буровато
зеленая семянка, Цветет все лето.

Растет сорняк преимуществен
но на песках и супесях по лугам, 
полянам, паровым полям, у дорог, 
вблизи жилья.

Но повсеместно в изобилии 
растет другой вид — ромашка ду
шистая (зеленая, безъязычковая), 
которая также находит приме
нение в медицине и по своим 
качествам и действию почти ана
логична аптечной.

Ромашка душистая — однолет
нее травянистое растение с силь
ным ароматическим запахом, с 
м елкими зел ен о вато -ж ел ты м и  
цветками, собранными в плот
ные полушаровидные корзиночки. 
Краевых белых цветков, как у ап
течной ромашки, у этого вида нет.

С лечеб н ой  целью  у п о т 
ребляют цветочные корзинки
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ромашки, которые собирают в су
хую погоду во время цветения и 
сушат в тени на открытом возду
хе, в хорошо проветриваем!>1х 
помещениях или в сушилках при 
температуре не выше 40°С. Из 100 
кг свежих цветов выходит 25— 
27 кг сухих.

Цветки ромашки содержат до 
0,8% эфирного масла, в состав 
которого входит хамазулен — гу
стая жидкость синего цвета, тер
пены, органические кислоты, гли
козиды, холин, фитостерин, вита
мины С и РР, провитамин А, горе
чи, слизь, камедь и другие веще
ства.

Применяют в научной медицине 
в виде 10% -го водного настоя 
внутрь при кишечных спазмах, 
поносах, метеоризме, расстрой
ствах менструаций, как спазмоли
тическое, болеутоляющее, ветро
гонное и потогонное средство. 
Наружно настой применяют в 
виде примочек, полосканий, 
клизм — как средство противовос
палительное, антисептическое, 
мягчительное и слабовяжущее.

Хамазулен ускоряет регенера
торные процессы, обладает проти
вовоспалительным и противоал
лергическим действием. Цветоч
ные корзинки входят в состав 
желудочных, мягчительных, ус
покоительных чаев.

В народной медицине ромашка 
применяется очень широко по тем 
же показаниям, а также для ле
чения золотухи, заболеваний ж ен
ской половой системы, для мытья 
головы при перхоти.

Эфирное масло ромашки ис
пользуется при производстве ли
керов. При ушибах, заболеваниях 
суставов применяются припарки 
из смеси цветов ромашки и тра
вы донника в равных частях:
3—5 столовых ложек этой смеси 
заливают кипящей водой до об
разования кашицеобразной массы, 
которую завертывают в плотную 
ткань и прикладывают к боль
ному месту.

Цветы ромашки являются хо
рошим средством, изгоняющим 
из дома мышей.

Исследованиями последних лет 
установлено, что в соцветиях ро
машки душистой (безъязычковой) 
нет хамазулена, поэтому соцве
тия ромашки аптечной и безъ- 
'язычковой нельзя считать тож де
ственными по своим лечебным 
свойствам. Государственная фар
макопея (10 издание) допускает 
применение цветков ромашки 
душистой только для наружного 
применения.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Марийское название — пызле)

Хорошо известное дерево се
мейства розоцветных. В респуб
лике имеется несколько разно
видностей рябины, отличающихся 
главным образом по форме 
листьев и окраске плодов, кото
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рые однако ни населением, ни за
готовителями не различаются 
друг от друга.

Растет рябина по лесным опуш
кам, прогалинам, вырубкам, в 
смешанных мелколиственных и 
хвойных лесах, приречных зарос
лях кустарников. Под пологом ле
са рябина обычно не плодоносит, 
произрастая здесь чаще в ви
де кустарника. В республике 
встречается довольно обильно по 
всем лесным районам, а в северо- 
восточных — часто культивирует
ся в садах, палисадниках.

В медицине применяют плоды 
рябины, которые собирают в пе
риод полного созревания, до за
морозков или после них, и сушат 
без плодоножек в сушилках или 
нежаркой русской печи с темпе
ратурой не выше 60°С.

Плоды богаты витамином С и Р, 
провитамином А, содержат орга
нические кислоты, сахара, ду
бильные вещества, эфирное мас
ло. Применяют как поливитамин
ное лечебное и профилактическое 
средство при авитаминозах, в сос
таве витаминных чаев (смесь рав
ных частей плодов рябины и ши
повника).

В народной медицине приме
няют также как потогонное, моче
гонное средство, а также как лег
кое слабительное, возбуждающее 
аппетит и регулирующее мен
струальный цикл средство. Зре
лые плоды рябины употребляют 
при атеросклерозе, гипертониче
ской и почечнокаменной болез
нях.

Содержащееся в рябине боль
шое количество клетчатки, орга
нических кислот, дубильных ве
ществ и пектина способствует 
нормальному течению процессов 
пищеварения.

Плоды рябины используются в 
кондитерской и ликеро-водочной 
промышленности

СИНЮХА ГОЛУБАЯ

(Брань-трава, вредная трава, синю 
ха лазоревая)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства синюховых, 
достигает высоты до 120 см, име
ет горизонтальное, небольших 
размеров корневище, от которого 
отходят многочисленные тонкие 
корни. Стебель прямостоячий, по
лый, листья очередные, непарно
перистые, нижние — черешковые, 
верхние — сидячие, дольки лис
та яйцевидноланцетные. Цветки 
крупные, собраны в конечную 
кистовидную метелку голубой, 
сине-лиловой или фиолетовой ок
раски. Плод — трехгнездная ша
ровидная коробочка. Цветет со 
второго года, в июне-июле, пло
доносит в августе-сентябре.

Растет синюха по сырым мес
там, лугам и берегам рек, среди 
кустарников, по лесным полянам 
и болотам.

Встречается по всей республике, 
чаще в районе распространения 
еловых и широколиственных ле
сов, но значительных и чистых 
зарослей не образует.

Сбору подлежат корневища с 
корнями, которые выкапывают из 
земли в период увядания надзем
ных частей растения (август-сен- 
тябрь), очищают от стеблей и 
листьев, промывают холодной во
дой и сушат в проветриваемом 
помещении или на открытом воз 
духе. Из 100 кг свежих корней 
выходит 30—32 кг сухих.

Синюха содержит большое ко
личество сапонинов, а также смо
лы, органические кислоты, ж и р
ное и эфирное масло.

Применяют корневища с кор 
нями как отхаркивающее, успо
каивающее и болеутоляю щ ее 
средство в виде отваров (б г рас
тительного сырья на 200 г во^.ы
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по столовой ложке 3—5 раз в 
день до еды) и жидкого экстрак
та из корня (по 15 капель три 
раза в день) при хронических и 
острых бронхитах, воспалениях 
легких, туберкулезе, психических 
и нервных заболеваниях. В ком
бинациях с сушеницей топяной — 
при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки (за 
30 мин. до еды столовую ложку 
отвара из травы сушеницы, через 
два часа после еды — столовую 
ложку отвара из корней синюхи. 
Курс лечения — три-четыре неде-' 
ли). Сапонины синюхи, раздражая 
слизистую оболочку дыхательных 
путей, повышают секрецию и спо
собствуют удалению мокроты, 
оказывают седативное, успокаи
вающее действие на централь
ную нервную систему — умень
шают рефлекторную возбуди
мость, экспериментально снижа
ют количество холестерина в кро
ви, увеличивают скорость сверты
вания крови.

В народной медицине кроме 
того применяют при эпилепсии, 
бессоннице.

СМ ОРОДИНА КРАСНАЯ

(Марийское название — йошкар 
шоптыр)

Известный лесной и садовый 
кустарник семейства крыжовни
ковых.

Встречается в республике по 
опушкам лесов как подлесок, по 
берегам рек, на речных терра
сах. Культивируется в садах. Ле
карственную ценность представ
ляют ягоды и сок из них. Яго
ды содержат сахара (до 8% ), орга
нические кислоты, пектиновые и 
дубильные вещества, минераль
ные соли, красящие вещества и 
витамин С (8—30 мг% ).

Красная смородина широко

применяется в народной медици
не. Сок ягод хорошо утоляет 
жажду, уменьшает температуру 
при лихорадочных заболеваниях, 
устраняет чувство тошноты и по
давляет рвоту, возбуждает пери
стальтику кишечника. Кроме того, 
сок обладает потогонным и моче
гонным действием, усиливает вы
деление из организма солей, обла
дает слабым желчегонным и сла
бительным действием. Ягоды яв
ляются хорошим, улучшающим 
аппетит средством, полезны лю
дям, страдающим хроническими 
запорами.

СМ ОРОДИНА ЧЕРНАЯ

(Моховка, лоречка,- марийское 
название — шем шоптыр)

Хорошо известный населению 
кустарник из семейства камне
ломковых. Растет по влажным 
лесам и лугам, по берегам рек и 
болот, по сырым кустарникам, 
на болотистых торфяных почвах. 
В республике отмечена в поймах 
всех крупных рек.

Ягоды смородины собирают 
без плодоножек в период полной 
зрелости и сушат на чердаках, 
в русской печи, в сушилках при 
температуре 50—60°С, расклады
вая тонким слоем на подстилках. 
Из 100 кг свежих ягод выходит 
18—20 кг сухих. Заготавливать 
можно по всей республике, но 
ягоды плохо переносят транспор
тировку.

Ягоды смородины содержат 
до 0,5% витамина С, каротин, 
витамин В| и Р|, сахар, органи
ческие кислоты (главным обра
зом лимонную и яблочную), фос
форную кислоту, дубильные и 
пектиновые вещества, эфирное 
масло, соли калия, фосфора и 
железа.
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Применение ягод в медицине 
обусловлено высоким содержа
нием в них витаминов и прежде 
всего С. Сухие ягоды заваривают 
и пьют как чай, они входят в сос
тав витаминных сборов, свежие — 
перерабатываются в различные 
препараты.

В народной медицине ягоды 
смородины применяют как проти- 
вопоносное, потогонное, мочегон
ное средство, а листья (в виде 
водного настоя) — для лечения 
ревматизма, золотухи. Смородин
ный сок с медом рекомендуется 
как напиток при кашле. Свежий 
сок употребляется при заболева
ниях желудочно-кишечного трак
та, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гаст
ритах с пониженной кислот
ностью, при подагре, заболева
ниях почек и мочевого пузыря в 
качестве мочегонного средства. 
Настой из листьев смородины 
способствует освобождению ор
ганизма от избытка мочевой кис
лоты, а поэтому полезен при по
дагре, ревматизме и почечно
каменной болезни. В этом случае 
рекомендуется заварить 25 г из
мельченных листьев в 0,5 л кипят
ка, настоять 4—6 часов и пить по 
полстакана 4—5 раз в день. Пло
ды черной смородины находят 
применение в пищевой промыш
ленности.

Смородина пользуется боль
шой популярностью у местного 
населения, широко культиви
руется в садах.

С О С Н А  О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я

(Сосна лесная, борина, лутица, 
хвалка, хонга; марийское назва

ние — пунчд)

Хорошо известное хвойное де
рево из семейства сосновых.

В медицине применяются почки 
и хвоя сосны, а также живица. 
Нераспустившиеся почки соби
рают ранней весной, в период их 
набухания, когда еще чешуйки, 
сходящиеся на верхушках почек, 
плотно сомкнуты. Почки срезают 
ножом в виде «коронок», когда 
вокруг одной центральной почки 
мутовчато расположены несколь
ко других. Сушат их в хоро
шо проветриваемых помещениях 
или на открытом воздухе. Из 100 
кг свежесобранных почек полу
чается 38—40 кг сухих.

Хвоя сосны собирается круглый 
год и применяется в свежем 
виде, причем зимой она хранится 
под снегом, не теряя своих ка
честв 2—3 месяца, а летом — в 
холодном месте 5—б дней.

Почки содержат до 0,36% эфир
ного масла, а также дубильные 
и горькие вещества, смолы, вита
мин С. Хвоя содержит до 1,3% 
эфирного масла, 0,3% аскорби
новой кислоты, 5% дубильных 
веществ, органические кислоты. 
В хвое сосны содержание вита
мина С в 31 раз больше, чем в 
яблоках, и в 5,5 раза — чем в ли
монах, а провитамина А — в 50 
раз больше, чем в молоке, и в 
четыре раза — чем в яйце.

Заготовку почек и хвои удобнее 
всего производить во время рубки 
леса, этот способ наиболее про
стой и дешевый.

Применяют сосновые почки в 
виде 10% -го отвара по столовой 
ложке один-два раза в день, 
настоя и настойки — при заболе
ваниях верхних дыхательных пу
тей как отхаркивающее, дезин
фицирующее и мочегонное сред
ство, а также для ингаляций при 
заболеваниях верхних дыхатель
ных путей. Настой хвои при
меняют для лечения и профилак
тики цинги, как витаминсодер
жащее вещество. Приготавливают
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настой следующим образом: че
тыре стакана настриженной н ож 
ницами и промытой хвои сосны 
заливают двумя с четвертью ста
канами холодной воды, подкис
ленной двумя чайными ложками 
разведенной соляной кислоты и 
настаивают в прохладном темном 
месте 2—3 дня. Процеженный 
настой пьют по стакану в день, 
добавляя для вкуса сладкий чай, 
сиропы, фруктовую воду. Воздух 
хвойного леса значительно насы
щен фитонцидами и частицами 
смолы (из 1 кг живицы улету
чивается 240 г скипидара и яв
ляется превосходным ингалято
рием для больных с заболева
ниями дыхательной системы).

В лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова разработан 
способ получения хвойной хлоро- 
филло-каротиновой пасты, в сос
тав которой входят жирораство
римые вещества хвои. Паста на
ходит применение в хирургии, 
стоматологии и для других меди
цинских целей. Полученный из 
хвои хлорофиллин натрия облада
ет способностью стимулировать 
кроветворение и является хоро
шим дезодорирующим средством. 
Используется в парфюмерной про
мышленности для изготовления 
зубных паст, мыла. Хвойный 
экстракт используется для при
готовления хвойных ванн, обла
дающих успокаивающим нервную 
систему действием.

Используют в медицине и про
дукты перегонки сосновой ж иви
цы: скипидар, деготь, канифоль, 
а также препараты: мазь скипи
дарная, экстракт хвои, сосновый 
порошок. Скипидар применяется 
как местнораздражающее и боле
утоляющее средство при неврал
гиях, ревматизме, подагре, для 
ингаляции — противомикробное 
средство. Деготь обладает дезин
фицирующим и инсектицидным

(уничтожающим насекомых) дей
ствием и входит в состав неко
торых мазей, применяется при 
лечении экзем, чесотки, лишая и 
других кожных заболеваний.

СПОРЫНЬЯ

(Бодники, маточные рожки, ов
ражек, ржанец, уж, черные рож
ки; марийские названия — уржа- 

ав, шемуржа, шучвуй)

Ядовитый гриб из семейства 
гипокреевых( класса сумчатых, 
паразитирующий в виде рожка 
(склероция) на колосьях ржи и 
других культурных и дикорасту
щих злаков. Рожки спорыньи 
удлиненно-продолговатые, почти 
трехгранные, искривленные, к 
концам заостренные, до 3 см дли
ной и 6 мм толщиной, черно
фиолетового цвета. Появляются 
рожки во время созревания ржи и 
развиваются в зависимости от чис
тоты семейного зерна, от условий 
обработки полей и ухода за ни
ми. Урожай спорыньи бывает не 
ежегодно, а только в особо благо
приятные для нее, обычно дож д
ливые и прохладные годы.

Сбор производится вручную в 
период созревания ржи или при 
обмолоте и очистке зерна, при 
сортировке на зерноочиститель
ных машинах. Сушат в темном, 
хорошо проветриваемом помеще
нии или в сушилках при темпе
ратуре около 50°С.

Высушенные рожки ломаются с 
треском и не должны гнуться. Из 
100 кг свежих рожков выходит 
70—80 кг сухих. Они очень ядо
виты, поэтому после работы с ни
ми следует тщательно мыть руки.

Рожки спорыньи содержат 
большое количество алкалоидов, 
эрготоксин, эрготамин и др., до 
0,1% эргостерина (при облучении
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превращается в витамин В2), ами
ны (тирамин, гистамин, агматин), 
аминокислоты (аспарагиновая, 
аланин, валин), до 40% ж ирно
го масла, красящие и сахаристые 
вещества, урацил, гуанозин и др. 
Спорынья и ее препараты вызы
вают сокращения матки, оказы
вают влияние на центральную 
нервную систему.

В акушерско-гинекологической 
п р ак ти к е  п ри м ен яю т р о ж к и  
спорыньи в виде порошка (выс
шая разовая доля 1 г, суточная — 
5 г) и водного настоя (6 г рожков 
на 200 г воды, две-три столовых 
ложки в день) при атонии матки, 
для остановки маточных крово
течений, в послеродовом перио
де и менорагиях (обильная мен
струац и я). Ф ар м ац ев т и ч е ск ая  
промышленность выпускает пре
параты эрготал, эрготамин. А л
калоиды, спорыньи входят в сос
тав импортных препаратов — бел-

лоид, ригетамин. Нельзя при
менять беременным и во время 
родов.

Препараты гидрированных ал
калоидов спорыньи оказывают ус
покаивающее действие на цент
ральную нервную систему, явля
ются .рефлекторным и перифери
ческим сосудорасширяющим сред
ством и применяются при гипер
тонии, мигренях, психических за
болеваниях, расстройствах крово
обращения.

Препараты спорыньи ядовиты. 
При употреблении в пищу муки 
из зерна, пораженного спорыньей, 
наступают тяжелые острые или 
хронические отравления.

СТАЛЬНИК ПАШЕННЫЙ

(Стальник полевой ,  стальник  
вонючий, бычий корень, воловья 

трава)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства бобовых. Сте
бли прямые или восходящие, до
стигают высоты до 80 см, ветви
стые, красно-бурого цвета, опу
шенные волосками и иногда с 
колючками. Листья короткоче
решковые, верхние — простые, 
овальные или продолговато-эл
липтические до 3 см длиной, ниж 
ние — тройчатые. Цветки розо
вые, сидят по две на коротких 
цветоножках в пазухах листьев, 
образуя па кончиках стеблей ко
лосовидные соцветия. Плод — боб, 
с тремя-четырьмя семенами. Цве
тет в июне-августе.

Встречается стальник на лугах, 
среди кустарников, на полях и по 
берегам рек, чаще в Моркинском 
и Звениговском районах.

В медицине применяется ко
рень, который выкапывают 
осенью, очищают от мелких моч
коватых корней, отмывают в воде,



СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ

разрезают на куски длиною 8—10 
см и сушат в проветриваемом по
мещении. Высушенные корни ло
м аю тся  с тр еск о м , на и зл о м е  в о 
локнистые, желтовато-белого или 
сероватого цвета, слабого запаха 
и горьковатого вкуса.

Корни содержат смолы, саха
ра, крахмал, дубильные вещества, 
сапонины, флавоноиды, глико
зиды (ононин, оноцерин). При
нимают водный отвар корней (30 г 
измельченных корней заливают
1 л воды и кипятят до выпари
вания половины объема, затем 
фильтруют) по 50 мл три раза в 
день в течение двух-четырех не
дель для нормализации стула, 
как послабляющее (при гемор
рое), мочегонное, потогонное.

Кроме того, в народной меди
цине принимают отвар корней как 
противоревматическое средство.

(Жабья трава, сухоцвет, сушеница  
болотная; марийское название — 

пагаршудо)

Однолетнее шерстисто-серовой
лочное травянистое растение из 
семейства астровых, высотой до 
25 см, с тонким небольшим кор
нем. Стебель от основания прос
терто-ветвистый, цилиндрический. 
Листья очередные, линейно-про- 
долговатые, цельнокрайние, дли
ной до 5 см. Цветки мелкие, свет
ло-желтые, собраны в корзинки, 
скученные пучками на концах 
ветвей, плод — продолговатая се
мянка. Цветет со второй полови
ны июня до осени, плоды начина
ют созревать с июля.

Растет по берегам водоемов, по 
топким и сырым местам, на залив
ных лугах, по огородам и кар
тофельным полям, преимущест
венно в западной половине рес
публики.

Сбору подлежит все растение, 
которое выдергивают вместе с 
корнями во время цветения (в 
конце лета), освобождают от зем
ли и сушат на открытом воздухе 
или в хорошо проветриваемых по
мещениях. Из 100 кг свежей травы 
выходит 23—25 кг сухой.

Трава содержит значительное 
количество провитаминов А (ка
ротина), дубильные вещества, 
смолы, эфирное масло, алкалои
ды, аскорбиновую кислоту, мик
роэлементы.

В медицине применяют траву 
сушеницы топяной в виде водного 
настоя (из 10 частей сухой травы 
на 200 частей воды, по столовой 
ложке три раза в день) при язвен
ной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки, а также на
чальных стадий гипертонии. Мас
ляное извлечение из травы суше
ницы применяется наружно как



усиливающее регенераторные (вос
становительные) процессы при 
ожогах, длительно незаживающих 
язвах и ранах. Препараты суше
ницы, принятые внутрь, вызывают 
расширение периферических со
судов, снижают артериальное дав
ление, ускоряют свертываемость 
крови, замедляют ритм сердеч
ных сокращений и усиливают пе
ристальтику кишечника. Кроме 
того, в народной медицине при
меняют для лечения стенокар
дии («жабья трава»), диабета, ту
беркулеза, при бессоннице.

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ

(Богородская трава, лимонный д у 
шок, чабрец, чебчик)

М ноголетний п о л у к у с та р н и 
чек из семейства яснотковых, до
стигает высоты до 15 см, с силь
ным ароматным запахом. Стебель 
стелющийся, ветвистый, красно- 
бурого цвета с многочисленными 
восходящими цветоносными и об
лиственными веточками. Листья 
супротивные, черешковые, эллип
тические, цельнокрайние, цветы — 
двугубые, розовато-лиловые, соб
раны на конце веточек в головча
тое соцветие. Плод состоит из 
четырех шаровидных орешков, 
заключенных в чашечку. Цветет 
растение в июне-июле, плодоно
сит в августе-сентябре.

Растет тимьян преимущественно 
на полянах сухих лишайниковых 
сосняков.

С лекарственной целью приме
няют высушенные верхушки рас
тения (траву), представляющие со
бой смесь листьев и цветков, ко
торые собирают во время цвете
ния. Срезанную надземную часть 
растения связывают в пучки и су
шат в тени, на чердаках или хоро
шо проветриваемых помещениях,

после чего веточки обмолачивают 
и просеивают сквозь проволоч
ное сито. Из 100 кг свежей травы 
получается 32—34 кг сухой.

Трава содержит до 1% эфир
ного масла, тритерпены, дубиль
ные и горькие вещества, смолу, 
камедь, минеральные соли и др. 
Применяют траву тимьяна в науч
ной медицине в виде 10% -го нас
тоя по пять столовых ложек в 
день как отхаркивающее средст
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во, при заболеваниях верхних ды
хательных путей, а также как бо
леутоляющее средство при неври
тах и радикулитах в виде настоя 
и жидкого экстракта. Наружно 
применяют в виде ароматических 
ванн, полосканий, примочек, ком
прессов как антисептическое 
средство. Входит в состав препа
рата пертуссин.

В народной медицине широко 
применяют при "нарушениях пи
щеварения, метеоризме, как моче
гонное средство, при бессоннице; 
наружно в качестве ранозажи
вляющего средства.

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Анис дикий, ганус, кмин, тимон, 
чернушка,- марийские названия — 

анисшудо, каламбыр)

Двулетнее травянистое растение 
из семейства сельдерейных, дос
тигающее до 1 м высоты. Стебель 
у тмина прямостоячий, ветвистый, 
бороздчатый. Листья черешковые, 
очередные, продолговатые, двоя- 
ко-троякопернстые с линейными 
дольками и пленчатыми влагали
щами. Цветки белые или розовые, 
собраны в крупный сложный зон
тик. Плод — продолговатая дву
семянка до 5 мм длиной и 2,5 мм 
шириной, распадающаяся на два 
полуплодика. Плоды имеют аро
матный запах и горько-пряный 
вкус. Цветет в июне-июле, плодо
носит в июле-августе.

Растет тмин обыкновенный на 
сыроватых лугах, по лесным по
лянам и в поймах мелких речек, 
нередко по склонам и дну овра
гов, на глинистых почвах и мер
гелях. В республике отмечен в 
Горномарийском районе на шлей
фах склонов к реке Суре, в Мед- 
ведевском районе — по Ошле и у 
ее устья, в пойме М. Кокшаги, 
в Моркинском — близ Кожлаера,

Арина, по реке Ировка, а также в 
районе Сотнура и Косолапова. 
Встречается обычно небольшими 
зарослями, нередко единичными 
экземплярами.

Сбору подлежат плоды, кото
рые собирают до наступления 
полной зрелости, в июле-августе 
(когда побуреют плоды первых 
зонтиков, а в остальных — еще 
зеленые). Срезается надземная 
часть во время росы, затем до
сушивается на солнце или в сухом 
помещении на подстилках и по 
мере дозревания плодов обмола
чивается.

Плоды содержат до 7% эфир
ного масла, 22% жирного масла, 
до 23% белковых веществ, ду
бильные и другие вещества. В 
листьях витамина С в четыре раза 
больше, чем в лимонах.

Плоды тмина применяют для 
усиления секреторной деятель
ности пищеварительных желез, 
при атонии кишечника, при ме
теоризме, для снижения процес
сов брожения и гниения в кишеч
нике, а также как мочегонное и 
послабляющее средство, входит в 
состав слабительных и ветрогон
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ных чаев (по 1/2— 1 стакану ут
ром и вечером). В народной меди
цине кроме того применяют как 
антибактериальное, успокаиваю
щее, спазмолитическое, отхарки
вающее и молокогонное средство. 
Плоды тмина обыкновенного при
меняются в пищевой и парфюмер
ной промышленности.

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Амприк, костянки, медвежьи 
ушки, ыучница,- марийское наз

вание — пийвочыж)
Вечнозеленый кустарник из се

мейства вересковых, имеет стелю
щийся ветвистый стебель длиной 
до 130 см с красно-бурой корой. 
Листья очередные, обратнояйце
видные, длиной 2 см, кожистые, 
цельнокрайние, сетчатонервные, 
темно-зеленого цвета.

Цветки розовато-белые, собра
ны на концах ветвей в поникаю
щую кисть. Плод — красная ягод
ка. Цветет в мае-июне, плоды со
зревают в июле-сентябре.

Растет на песчаной почве, в су
хих изреженных сосновых борах, 
среди кустарников, преимущест
венно в лесах с лишайниковым 
покровом, часто вместе с брусни
кой. В республике встречается 
периодически по всей боровой 
полосе.

С лечебной целью применяют 
листья толокнянки, которые со
бирают во время цветения, срезая 
облиственные ветки, и после суш
ки в тени или в проветриваемом 
помещении листья обмолачивают 
или обдергивают. При сборе необ
ходимо отличать листья толок
нянки от листьев брусники. По
следние крупнее листьев толок
нянки, края их несколько завер
нуты внутрь, нижняя сторона 
усеяна темно-бурыми ж елезка
ми.

Из 100 кг свежих листьев полу
чается 20—22 кг сухих.

Листья содержат более 8% 
гликозида арбутина, до 35% ду
бильных веществ, органические 
кислоты, эфирное масло и другие 
вещества.

Применяют листья толокнянки 
в виде 5% -го отвара (из измель
ченных листьев), по столовой 
ложке через каждые три часа 
как дезинфицирующее, мочегон
ное и вяжущее средство при вос
палительных заболеваниях моче
вых путей и других заболеваний. 
Входит в состав мочегонных чаев.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
ОБЬИСНОВЕННЫЙ

(Белоголовик, волосец, греча ди
кая, деревей, кашка, кровавник,  
порезник, рябинка; марийское 

название — пучмышудо)

Многолетнее травянистое души
стое растение из семейства астро
вых, достигает высоты до 80 см. 
Корневище ползучее, ветвистое, 
дает надземные побеги с прикор
невыми черешковыми листьями. 
Стебли прямые, слегка ребристые, 
маловетвистые. Листья очеред
ные, прикорневые — черешковые, 
остальные сидячие, в контуре 
ланцетовидные, многократно мел- 
корассеченные на узкие дольки. 
Цветки белые, в корзинках, соб
ранных на верхушках стеблей и 
его разветвлений в крупный 
сложный щиток, плод — семянка. 
Цветет с июня до конца лета, 
плодоносит с августа.

Растет тысячелистник на сухо
дольных лугах, опушках лесов, 
у дорог, по кустарникам, на полях 
и распространен в республике 
довольно широко, за исключе
нием боровых участков левобе
режья Волги. На суходольных
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лугах иногда является господст
вующим видом травостоя. Запасы 
сырья достаточно велики.

Заготовке подлежит верхняя 
часть стебля с цельным цветоч
ным щ итком и стеблевы м и 
листьями (трава), которую сре
зают во время цветения и сушат 
на открытом воздухе в тени 
или в хорошо проветриваемых 
помещениях, на чердаках. Из 100 
кг свежей травы выходит 20—25 
кг сухой.

Трава тысячелистника содержит 
алкалоид ахиллеин, витамин С 
и К, провитамин А, эфирное 
масло (в состав которого входит 
хамазулен), дубильные вещества, 
органические кислоты и смолы.

Тысячелистник издавна при
меняют в народной медицине в 
качество ранозаживляющего и 
кровоостанавливаю щ его, п ото 
гонного и молокогонного сред
ства.

Применяют траву тысячелист
ника в виде 5— 10% -го водного 
настоя по столовой ложке через 
два-трн часа как кровоостанав
ливающее средство при внутрен
них (геморроидальных, маточных, 
кишечных) и наружных (носовых, 
раневых, зубных) кровотечениях, 
при заболеваниях желудочно-ки
шечного тракта (язвенной болез
ни, гастритах), при отсутствии 
аппетита, а также для улуч
шения сокращения мускулатуры 
матки, как горько-ароматическое 
и тонизирующее средство.

Ф ИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ

(Анютины глазки, братики, глаз
ки сорочьи, землецветка, метляк, 
Иван-да-Марья, трехцветка,- ма
рийское название — кишкышин-

ч а)

Хорошо известное населению 
травянистое растение из семейста 
фиалковых, достигает высоты до

40 см, стебель простой, ребри
стый, внутри полый, прямой или 
лежачий, покрыт волосками. Ли
стья очередные, с городчато-пиль- 
чатыми краями, нижние — яйце
видные, черешковые, верхние — 
продолговато-ланцетные, сидячие. 
Цветки — на длинных цветонож
ках, одиночные, ярко окрашен
ные. Верхний лепесток цветков 
обычно сине-фиолетовый, сред
ний — светло-ф иолетовы й или 
синий, нижний — желтый с фио
летовыми полосками. Плод — 
трехстворчатая коробочка. Цве
тет все лето, начиная с апреля, 
плодоносит с июня.

Сорняк растет по лугам, среди 
кустарников, на холмах, по лес
ным опушкам и полянам хвойных 
и смешанных лесов, на полях. 
Встречается по всей республике 
и особенно много в Новоторъяль- 
ском, Сернурском, Мари-Турек- 
ском районах. Запасы сырья зна
чительны.

С лекарственной целью исполь
зуют надземную часть растения 
(траву), которую собирают во 
время цветения (май-август) и 
сушат под навесом на открытом 
воздухе или в хорошо проветри
ваемых помещениях. Из 100 кг 
свежей травы выходит 20—22 кг 
сухой.

Трава содержит гликозиды, ру
тин, эфирное масло, витамин С., 
провитамин А, горькие веществе, 
сапонины, сахара, слизь.

В медицине траву фиалки трех
цветной применяют в виде 10% -го 
водного настоя по столовой лож 
ке три-четыре раза в день как 
отхаркивающее средство при за
болеваниях верхних дыхательных 
путей, как мочегонное, слизистое 
и обволакивающее средство. В 
народной медицине используют 
при золотухе, подагре, ревма
тизме, кожных заболеваниях, а 
также как мочегонное и отхарки
вающее средство.



ХВОЩ ПОЛЕВОЙ

(Песты, сосенка, толкачик,- ма
рийское название — урвоч)

Споровое многолетнее травяни
стое растение из семейства хво- 
щевых с ползучим разветвленным 
корневищем, несущим клубеньки.

Весенние стебли спороносные, 
прямостоячие, высотой до 25 см, 
членистые, сочные, серо-светло
бурого цвета, с восемью зубча
тыми влагалищами на узлах и 
овально-цилиндрическим споро
носным колоском не конце. Лет
ние стебли — бесплодные, полые, 
членистые, зеленого цвета, мутов
чато-ветвистые, с ветвями, косо 
направленными вверх, жесткие, 
высотой до 60 см. Споры шаро
видные, зеленые, созревают в ап- 
реле-мае.

Растет как сорняк по полям, 
реж е по сырым лугам, оврагам, 
долинам рек, в пойменных лесах

и кустарниках, вдоль опушек ле
сов, встречается в республике 
повсеместно. Кроме хвоща поле
вого в Марийской АССР произ
растает еще несколько видов 
хвощей, причем некоторые очень 
похожи на полевой, однако в ка
честве лекарственного растения 
не пригодны. Это особенно отно
сится к лесному, луговому и бо
лотному хвощам. Лесной хвощ 
можно отличить по разветвлен
ным веточкам, луговой — по реб
рышкам стебля, густо покрытым 
шипиковидными сосочками, бо
лотный — по поперечно-морщи- 
нистой поверхности веточек и 
неспаянным зубцам листовых ко
лец стебля.

С лекарственной целью упот
ребляют ветвистые летние бес
плодные побеги (траву), которые 
собирают в середине лета и быст
ро высушивают на ветру. Из 100 
кг свежей травы выходит 20—22 
кг сухой.

Трава хвоща содержит до 5% 
сапонина, до 25% кремневой кис
лоты, 0,19% витамина С, 16% бел
ка, до 3,5% жирного масла, ал
калоиды, гликозиды, каротин, ор
ганические кислоты, дубильные и 
горькие вещества, смолы.

В медицине применяют траву 
хвоща полевого в виде 10% -го 
отвара по столовой ложке три- 
четыре раза в день или жидкого 
экстракта по 1 /2  чайной ложке в 
такой ж е периодичности. Упот
ребляется как мочегонное средст
во при застойных явлениях на 
почве недостаточности кровообра
щения, при воспалительных про
цессах мочевой системы, а также 
при эксудативных плевритах. 
Кроме того, хвощ употребляют 
как кровоостанавливающее сред
ство при маточных и геморри- 
дальных кровотечениях, а также 
для лечения подагры и ревматиз
ма. Трава хвоща входит в состав 
мочегонных сборов.
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В народной медицине приме
няется как мочегонное и крово
останавливающее средство, на
стой — наружно для промывания 
длительно незаживающих ран и 
язв, при некоторых формах ту
беркулеза.

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — умла)
Многолетнее травянистое расте

ние из семейства тутовых. Сте
бель вьющийся, полый, четырех
гранный, до 5 м и более дли
ной. Листья округлые, с крупно
зубчатыми краями , 3—5-лопаст- 
ные, черешковые. Мужские цвет
ки собраны в метелки, женские — 
в головчатые яйцевидные соцве
тия, вырастающие во время 
п лодосозреван и я  в соп лоди е 
(шишку). Цветет хмель в июне-ав- 
густе.

Растет в припойменных лесах, 
ольшаниках, по кустарникам и 
лесным оврагам и встречается по 
всей республике.

Сбору подлежат соплодия (шиш
ки) женских растений в на
чале созревания (август-сентябрь). 
Сушат на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемых поме
щениях. На внутренней стороне 
чешуек соплодий находятся ж е 
лезки в виде светло-желтого по-

• рошка (лупулин), которые после 
сушки легко выколачиваются из 
шишек. Соплодия содержат вита
мин С, до 2% эфирного масла, 
смолы, алкалоид хумулин, холин 
и другие вещества. В медицине 
применяют соплодия в виде 5% -го 
водного настоя по столовой 
ложке три раза в день, как успо
каиваю щ ее и болеутоляю щ ее 
средство при циститах, возбуж 
дении нервной системы, наруж 
но — в виде припарок и мазей 
при болезненных язвах.

Хмель находит большое приме

нение в пищевой промышлен
ности, в связи с чем в республике 
его с большим успехом разводят 
в культуре.

В народной медицине внутрь 
принимают настой шишек как 
мочегонное, противовоспалитель
ное, успокаивающее, а настойку 
шишек — как болеутоляющее сред
ство. Наружно — настой в виде 
ванн, примочек применяют при 
ревматических болях, подагре 
при ушибах, а также для укрепле
ния волос при раннем облысении

ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ

(Исландский мох, исландский  
лишайник, сухоборный мох, д у 

бовые лапти, комошник)

Многолетний листовидно-кусти- 
стый грибковой породы лишай
ник из семейства пармелиевых. 
Тело лишайника (слоевище) пря
мостоячее или приподним аю 
щееся, многократно вильчатое-ло- 
пастное, до 15 см высотой, прик
реплено к земле или коре дерева 
нитевидными выростами, лопасти 
его у основания сужены, желтова
тые или трубчато-свернутые, с 
обратной стороны поверхность 
светлее, с белыми пятнышками 
разной величины.

Растет в сухих сосновых лесах. 
В республике встречается доволь
но широко в Горномарийском, 
Моркинском и Звениговском рай
онах.

В медицине применяют все 
слоевище мха, которое собирают 
в течение лета, отрывая его от 
земли и деревьев, а затем очи
щают и высушивают на откры
том воздухе на солнце. Сухое 
слоевище (без запаха, горького 
вкуса) в воде делается слизистым, 
отвар из него после охлаждения' 
застывает, превращаясь в студень.
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В лишайниках содержится мощ
ное антибактериальное средство, 
антибиотические вещества, усни- 
новая кислота, витамин В12, угле
воды (лихенин, глюкоза и другие), 
камедь, слизь, сахар, минераль
ные соли, горькое вещество (цет- 
рарин).

В народной медицине приме
няется в виде 10% -го отвара по 
столовой ложке три-четыре раза в 
день в теплом виде при ж елудоч
но-кишечных и легочных забо
леваниях, как возбуждающее ап
петит и обволакивающее сред
ство. Натриевую соль усниновой 
кислоты применяют наружно (для 
лечения ожогов, гнойных ран и в 
гинекологической практике).

ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ

(Блошка, гормник, желтые коша
чьи лапки, зимоцает, золотуха, 
цмин, полынь желтая, бессмерт

ник песчаный)
Многолетнее травянистое расте

ние семейства астровых, высотой 
до 50 см. Все растение беловой- 
лочно-опушенное, с прикорневы
ми продолговато-обратнояйцевид
ными и линейнолаицетными 
стеблевыми листьями. Лимонно- 
желтые цветочные шаровидные

корзинки собраны густой щитко
видной метелкой, семянки с хо 
холком.

Произрастает цмин в изрежен- 
ных сосновых борах на песчаной 
почве, на лесных сухих лугах и 
полянах, вдоль дорог, между по
севами, на песчаных холмах 
обычно единичными экземпляра
ми или небольшими скоплениями.

Собирают цветочные корзинки 
с самой ранней стадии цветения, 
в июне-июле (бессмертник цветет 
все лето), срезая их цельными 
метелками с небольшим остатком 
стебля (1—2 см). Слишком рано 
собранные соцветия (мелкие кор
зинки), а также и поздно соб
ранные (с осыпающимися цветка
ми) признаются дефектным сырь
ем.

Сушат собранные корзинки в 
тени на открытом воздухе, на 
чердаках или в хорошо провет
риваемых помещениях, расклады
вая сырье тонким слоем. Сухие 
цветочные корзинки желтого цве
та, без запаха, пряно-горького 
вкуса, содержат эфирное масло, 
флавоны и стерины, горькие и 
дубильные вещества, провитамин 
А, витамин С, в траве — эфирное 
масло, витамин С и К, каротин, 
дубильные вещества.

Цветки цмина применяют в ка
честве желчегонного средства при 
заболеваниях желчного пузыря и 
печени. Из сырья готовят отвар 
(15—20 г соцветий на 200 г во
ды), принимают по 1/2 стакана 
три раза в день, за 30 минут до 
еды, запивая теплой водой. Фар
мацевтическая промышленность 
выпускает очищенный сухой кон
центрат — фламин.

В народной медицине кроме то
го применяют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
мочеполовых органов, а также в 
качестве кровоостанавливающего 
и противоглистного средства (ас
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кариды). Цветки цмина песчаного 
являются хорошим средством про
тив моли и сырьем для получения 
желтого красителя.

ЧАГА

(Березовый гриб, каяр, цырь)

Паразитный гриб семейства 
трутовиковых, развивающийся на 
стволах березы. Гриб имеет фор
му овального (диаметром до 0,5 
м) или вытянутого (длиной до 1,5 
м) нароста. Наросты плотные, 
представляют собой плодовое те
ло весом до 5 кг и более. Имеют 
сильно изрытую поверхность, на 
ср е зе  н а р у ж н ы й  б у гр и с т ы й  
слой — черный, средний — бурый, 
зернистый (до ствола дерева) и 
внутренний — более светлый и 
рыхлый (идущий в глубь древе
сины).

При сборе чаги нужно отли
чать этот гриб от трутовика. По
следний растет почти на всех 
деревьях, подково- или копыто
образного вида и имеет трубчатое 
строение тела.

Чага встречается в северных 
районах республики на старых бе
резах (на молодых гриб не раз
вивается).

Собирают чагу весной или 
осенью, срубая топором нарост 
вдоль дерева. Очищенный от 
коры и внутренней рыхлой части 
гриб сушат при температуре не 
выше 50°С.

По своему химическому составу 
гриб мало изучен, найдены хо
рошо экстрагируемые водой пиг
ментны е вещ ества сл о ж н о го  
строения, агарициновая кислота, 
тритерпеноид, алкалоиды, смолы, 
много калия, марганца.

В медицине применяют густой 
экстракт (две чайные ложки раз
водят в стакане кипяченой помл 
и пьют по столовой ложке три 
раза в день за 30 минут до еды)

бефунгин, а также таблетки (по 
одной три раза в день) в качестве 
симптоматического средства при 
злокачественных новообразова
ниях различной локализации. При 
желудочно-кишечных заболева
ниях, в виде водного настоя. Тех
нология приготовления настоя 
следующая: промытый гриб зама
чивают в теплой воде в течение
4—5 часов, затем одну часть 
измельченного на терке гриба 
заливают пятью частями теплой 
воды (температура 50°С), исполь
зованной для замачивания, и на
стаивают в течение 48 часов. 
После этого настой сливают, оста
ток отжимают через холст. На
стой пыот по стакану в течение 
суток дробными порциями.

Срок годности водного настоя 
3—4 дня, сухого гриба — 3—4 
месяца. Курс лечения продол
жается 3—5 месяцев с перерыва
ми по 7—10 дней.
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ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ

(Волчок, жимерица, кукольник,  
чакотка,- марийские названия — 

кекен, кекенвож)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства лилейных, до
стигает высоты до 170 см с темно
бурым корневищем, усаженным 
шнуровидными длинными корня
ми. Стебель прямой, округлый, 
листья очередные, цельнокрайние, 
голые, эллиптические, дугонерв
ные, длиной до 30 см и шириной 
до 18 см. Цветки желтовато-зеле
новатые, собраны в верхушечное 
метельчатое соцветие, плод — 
многосемянная коробочка. Цветет 
в июле-августе.

Растет на влажных местах, по 
лесным и пойменным лугам, сы
рым опушкам, в разреженных 
светлых лесах.

Заготовке подлежат корневища 
с корнями, которые выкапывают 
осенью, очищают от земли и над
земных частей, промывают хо
лодной водой и сушат в хорошо

проветриваемых помещениях и . . 
на чердаках. Из 100 кг свежи 
корневищ выходит 35—38 кг су
хих. Все растение ядовитое.

Корневища и корни содержат 
по 1,5% алкалоидов, дубильные 
и красящие вещества, сахар, крах
мал, смолу, органические кисло
ты. Раздражают слизистые обо
лочки, являются инсектицидами

Применяют в народной меди
цине корневища с корнями в виде 
отвара, спиртовой настойки в ка
честве болеутоляющего средства. 
Н ар у ж н о  — п роти в  н ак о ж н ы х  
паразитов (чесотка) и как инсек
тицидное средство против вшей.

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ

(Бадульки, . золотушная трава, 
козьи рожки, лопатник, остючка, 
собачьи репьи, чернобривец; ма
рийское название — колянер-  

шудо)
Однолетнее травянистое расте

ние из семейства астровых, дости
гает до 1 м в высоту, с неболь
шим разветвленным корнем. Сте
бель прямой, цилиндрический, 
ветвистый. Листья супротивные, 
трехраздельные с крупнозубчаты
ми долями, длиной до 7 см, срас
тающиеся своими основаниями в 
короткочерешковые. Цветы труб
чатые, в буро-желтых плоских 
корзинках. Плод — сплюснутая, 
продолговато-обратнояйцевидная 
семянка. Цветет с конца июля 
до сентября, плодоносит в конце 
сентября.

Растет по сырым местам, в ка
навах, по берегам водоемов, за
болоченным лугам, встречается 
по всей республике.

С лечебной целью применяют 
листья и облиственные верхуш
ки (траву), которые собирают 
перед цветением или в начале 
цветения и сушат в тени на от
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крытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении.

Трава содержит каротин (до 60 
мг% ), витамин С (до 1%), ж ир
ное масло, слизь, дубильные ве
щества и относительно большое 
количество марганца, ионы кото
рого оказывают влияние на про
цессы кроветворения, свертывае
мости крови, деятельности желез 
внутренней секреции.

Применяют для приготовления 
лечебных ванн и отваров, для 
умываний, при скрофулодерме 
(золотухе), в детской практике 
при различных диатезах, а так
ж е внутрь в качестве потогон
ного и мочегонного средства. 
Внутрь применять 20% -й отвар по 
столовой ложке утром и вечером 
(мочегонное и потогонное сред
ство, а также для улучшения ап
петита). Кроме того, в народной 
медицине растертые листья при
меняют в качестве ранозаживляю
щего средства.

ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ

(М арийское название — ломбо)

Кустарник или дерево из семей
ства розоцветных. Заготовке под
леж ат зрелые плоды черемухи, 
которые сушат в негорячих печах, 
на воздухе, в сушилках.

Плоды содержат до 1,5% глико- 
зида амигдалина, при фермента
тивном гидролизе которого от
щепляется синильная кислота, в 
семенах имеется жирное масло и 
в мякоти — дубильные вещества, 
органические кислоты, сахар и 
другие вещества.

Применяют в медицине как вя
ж ущ ее средство при поносах (по 
четверть стакана водного настоя 
или отвара 2—3 раза в день). На
стой готовят из расчета одной сто
ловой ложки плодов черемухи на 

гакан воды.

Плоды входят в состав различ
ных желудочных чаев. Также 
применяют цветы и листья чере
мухи для лечения микроспории и 
трихофитии (стригущие лишаи), 
трихомонадного кольпита.

В народной медицине кора мо
лодых ветвей черемухи применя
ется в виде отвара как потогон
ное, мочегонное, противоревма
тическое средство, настой лис
тьев — при легочных заболева
ниях, а цветов — для промывания 
глаз.

Мука из сухих плодов исполь
зуется в пищевом рационе.

Следует указать, что у многих 
людей цветы черемухи вызывают 
аллергию, крапивницу, зуд, слезо
течение, насморк.

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Черняга, чернижник, яфинник,- 
марийское название — модо)

Кустарничек семейства брус
ничных, достигает высоты до 40 
см, с прям остоячим  р е б р и 
стым стеблем. Листья очередные, 
яйцевидные, голые, короткоче
решковые, блестящие. Цветки ро
зовато-белые, пазушные, одиноч
ные. Плод — шаровидная черная 
сочная ягодка. Цветет в мае-июне, 
плодоносит в июле-августе.

Растет зарослями преимущест
венно в сыроватых хвойных ле
сах, а также по окраинам сфаг
новых болот. В республике встре
чается по всей боровой полосе.

Заготовке подлежат ягоды, ко
торые собирают в период полной 
зрелости и сушат после предва
рительного подвяливания на воз
духе, в сушилках или печах при 
температуре не свыше 70°С.

Транспортировку ягоды пере
носят плохо. Из 100 кг свежих 
ягод выходит 15— 18 кг сухих.
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Ягоды содержат дубильные ве
щества (до 12% ), сахара (до 20% ), 
органические кислоты (яблочная, 
янтарная, молочная, щавелевая, 
хинная), витамин С, провитамин 
А, гликозиды и другие вещества. 
Листья содержат гликозиды, ду 
бильные вещества (до 20% ), эфир
ное масло, органические кислоты, 
витамин С.

Применяют ягоды черники как 
вяжущее средство при острых и 
хронических расстройствах желу- 
дочно-кишечного тракта в виде 
настоя (две чайные ложки на ста
кан воды), киселей, компотов. 
Ягоды входят в состав ж елудоч
ных чаев, а также широко исполь
зуются в пищевой промышлен
ности.

Содержащийся в листьях черни
ки гликозид неомирталлин пони
жает содержание сахара в крови 
и моче, поэтому листья черники 
рекомендованы при диабете (са
харном мочеизнурении).

Блюда из черники рекомен
дуются больным гастритом с по
ниженной кислотностью, панкреа
титом (воспаление поджелудоч
ной железы), энтеритом и коли
том. В последние годы в чернике 
найдены вещества, улучшающие 
остроту зрения.

В народной медицине широко 
применяют свежие и сушеные 
ягоды при поносах, а также за
болеваниях желудка с понижен
ной кислотностью, нарушениях 
обмена веществ, мочекаменной 
болезни, ревматизме, подагре. На
ружно — для лечения кожных за
болеваний Свежесваренные пло
ды накладывают на пораженные 
участки. При геморрое делают 
клизмы из настоя листьев (60 г 
листьев на 1 л кипятка)

Из ягодного сока и отвара ягод 
готовят полоскания для лечения 
воспалительных процессов рото
вой полости и глотки.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШ ОЙ

(Бородавник, глечкопар, желто- 
молочник,  чистоплот; марийские 
названия — чучышудо, ихыгыле- 

шудо)

Многолетнее травянистое рас
тение семейства маковых, дости
гает в высоту 1 м, с коротким 
корневищем и стержневым кор
нем. Стебель прямостоячий, реб
ристый, внутри полый, вверху 
ветвистый. Листья очередные, ли
ровидно -перисгорассеченные, жил
кование сетчатое. Цветки ярко- 
желтые, на длинных цветоно
сах, собраны в простые зонтики, 
плод — стручковидная коробочка. 
Растение содержит желто-оран- 
жевый млечный сок. Цветет все 
лето, плодоносить начинает с 
июля.

Сорняк растет в тенистых мес
тах, среди кустарников, в садах и 
огородах, около жилья, в хвойных 
мелколиственных лесах, встре
чается по всей республике, реже 
в боровой полосе. Произрастает 
единичными экземплярами.

С лекарственной целью при
нимают всю надземную часть 
растения (траву), которую заго
тавливают перед цветением или в 
начале цветения, срезая траву на 
расстоянии 10— 15 см от земли. 
Сушат на открытом воздухе в те
ни, на ветру или в хорошо провет
риваемых помещениях.

Работать со свежим растением 
следует в брезентовых рукавицах 
во избежание попадания на руки 
млечного сока, а с сухим — завя
зывают рот и нос марлевой влаж 
ной повязкой, так как все расте
ние ядовитое.

Из 100 кг свежей травы выходит 
20—22 кг сухой.

Трава содержит 2% алкалоидов, 
до 0,01% эфирного масла, вита
мины С и А, органические кисло
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ты, сапонины и другие вещества.
Применяют в медицине траву 

чистотела, наружно — при к о ж 
ных заболеваниях и в виде мази 
для лечения кожного туберкулеза 
(волчанки), кондилом (разраще
ние сосочков кожи) и папиллом 
(сосочковая опухоль кож и или 
слизистой оболочки), бородавок; 
в виде клизм — для лечения поли- 
поза кишечника. В народной ме
дицине чистотел применяют при 
желтухе, подагре, язвах, ранах и 
других заболеваниях. Кроме тра
вы применяется и млечный сок 
растения для лечения кожных за
болеваний. В отваре из травы ку 
пают детей, болеющих кожными 
заболеваниями, диатезами.

Ш ИПОВНИК КОРИЧНЫЙ

(Гуляв, крыжовник дикий, овся- 
нишник, роза дикая, роза корич
ная, своборина, шишнина, шип-  
шина, шемшин;  марийские наз

вания — шуанвондо, локама)

Кустарник из семейства розо
цветных, в высоту достигает два 
метра, с блестящими красно-ко- 
ричневыми усаженными шипами- 
ветвями. Листья очередные, не
парноперистые, с продолговатыми 
эллиптическими остропильчатыми 
листочками. Цветки правильные, 
одиночные, розовые, душистые, с 
пятилепестными венчиками.

Плод — лож ны й, ягодообраз
ный, красно-оранжевый, заклю
чающий орешки. Цветет с сере
дины мая до июля. Плоды созре
вают в августе-сентябре.

В Марийской АССР встречаются 
и другие виды шиповника. Ра
стет по речным руслам и поймам 
преимущественно в прирусловой 
зоне, а также в переходных уча
стках от прирусловой к централь
ной и их возвышенным гривам,

среди кустарников в лугах, по 
опушкам сыроватых лесов, овра
гам и лесным полянам.

Собирают плоды шиповника в 
период их зрелости до наступ
ления морозов и немедленно су
шат на солнце, в сушилках или 
русских печах при температуре 
не выше 90°С.

Из 100 кг сырых плодов выхо
дит 32—35 кг сухих.

Зрелые плоды шиповника очень 
богаты витамином С, в их мякоти 
содержится от 4,5 до 15,5% аскор
биновой кислоты, кроме того, в 
них имеются каротины (12— 18 
мг% ), витамины Р, К, В2 (0,03 
мг% ), около 17— 18% сахара, 4— 
4,5% дубильных веществ, органи
ческие кислоты, пектины, глико- 
зиды, соли калия, магния, фос
фора. В листьях содержится 1— 
1,5% витамина С, а в семенах — 
витамин Е.

Плоды шиповника применяют в 
медицине в виде настоев, а такж е 
сиропов, экстрактов, таблеток, ча
ев, дражированных препаратов 
и т. д. при авитаминозе С (цинга, 
нарушения окислительно-восста
новительных процессов), при ге
моррагических диатезах, артерио
склерозе, как средство, повышаю
щее сопротивляемость организма 
при инфекционных заболеваниях 
(дифтерия, коклюш, пневмония, 
скарлатина и другие), при инфи
цированных, плохо заживающих 
ранах и переломах костей, при 
маточных кровотечениях, при ксе- 
рофталмии (куриная слепота), 
камнях в почках и печени.

Шиповник является незамени
мым поливитаминным общеук
репляющим средством. Для приго
товления витаминного настоя 
столовую лож ку плодов заливают 
стаканом кипятка и кипятят в те
чение 6—8 минут в плотно за
крытой эмалированной посуде,
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оставляют (без доступа воздуха) 
на 12— 14 часов, процеживают и 
лы от по 1/4— 1/2 стакана два- 
три раза в день.

Витаминные чаи — это смесь 
плодов шиповника и рябины или 
шиповника и ягод смородины в 
равных соотношениях. Для приго
товления чая столовую ложку 
смеси заливают стаканом кипя
щей воды, кипятят 5—7 минут в 
плотно закрытой эмалированной 
посуде, оставляют в закрытом 
сосуде на 12—14 часов и пыот по 
1/4— 1/2 стакана два-три раза в 
день, для улучшения напитка 
мож но добавить 1/2 — 1 чайную 
л ож ку  меда.

Ф арм ац евти ч еская  п р о м ы ш 
ленность изготовляет из плодов 
шиповника различные препараты, 
богатые витаминами, например, 
холосас, применяемый при забо
леваниях печени и желчных пу
тей. В восточной медицине ши
повник широко применяется для 
профилактики и лечения атеро
склероза, туберкулеза легких. 
Масло семян шиповника содер
ж ит каротин, токоферол и др. 
биологически активные вещества. 
Оно успешно используется для 
лечения различных повреждений 
кож и и слизистых оболочек (ра
ны, ожоги, трещины сосков и 
слизистой оболочки прямой киш
ки, эрозиях шейки матки, яз
венные политы). Холосас при
меняют как желчегонное средство 
при гепатитах и холециститах.

ЯТРЫШНИК ПЯТНИСТЫЙ

(К укуш кины  слезки, дрема; ма
рийское название — кукувеле-  

дыш)
Многолетнее травянистое рас

тение семейства орхидных, с дву- 
\дя утолщенными корнями в виде

клубней. Стебель простой, обли
ственный, до 60 см высотой. 
Листья линейные или широко- 
ланцентные, охватывающие сте
бель. Цветки пурпуровые или 
фиолетовые, с продолговатым ко
лосовидным соцветием, располо
женным на концах стебля. Цветет 
в июне-июле.

Растет по опушкам лесов и лу
гам, в кустарниках и других ме
стах.

Клубни ятрышника содержат до 
50% слизи, 31% крахмала, 11% 
сахара, до 13% декстрина, бел
ковые и горькие вещества; смо
лы, минеральные соли. Заготав
ливают, обрабатывают и при
меняют как и клубни любки дву
листной.
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В народной медицине при
меняют при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при язвенном колите, ди
строфии, при импотенции, тубер

кулезе, а такж е в качестве обще
укрепляющего средства.

Истолченные клубни исполь
зуют для питания в виде водной 
или молочной эмульсии.

КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ

(Столетник; марийское название— 
кояшудо, алой)

Вечнозеленое древовидное рас
тение семейства линейных, дости
гающее на родине (Африка) 4 м 
высоты, широко распространен
ное в комнатной культуре.

Мясистые листья удлиненно
мечевидной формы с шиповаты
ми краями, содержат сок, в состав 
которого входят аитрагликозиды, 
смолы, ферменты, витамины и 
другие вещества.

Совсем недавно в медицине 
применялся сухой экстракт, сок и 
настойка алоэ. Водный экстракт 
биостимулированных листьев (вы
держанных в темноте при низкой 
температуре) повышает защит
ные функции организма (вы
пускается • промышленностью в 
ампулах) и применяют его под
кожно для лечения различных 
глазных заболеваний, язвенных 
болезней желудка и двенадцати
перстной кишки, волчанки, хрони
ческих артритов (воспаление сус

тавов), бронхиальной астмы и 
других заболеваний. Сок из све
жесрезанных листьев обладает 
бактерицидными свойствами и 
применяют чайными ложками пе
ред едой при воспалительных 
процессах желудка и кишечника, 
при туберкулезе, как средство- 
симптоматическое и наружно — в 
виде промываний, ванночек, мок
рых повязок, как ранозаживляю
щее средство при кожных забо
леваниях (ожогах, нарывах, экзе
мах и пр.). Эмульсия алоэ при
меняется наружно для профилак
тики и лечения дерматитов (вос
палительные процессы кожи), 
ожогов второй и третьей степени, 
возникших после лучевой тера
пии.

Сухой сок (сабур) в малых до
зах повышает пищеварительную 
деятельность и аппетит, действует 
желчегонно, а в больших — яв
ляется слабительным средством.

В народной медицине лечат ра
ны, накладывая свежие листья на 
них, а сок с медом и маслом при
нимают внутрь при туберкулезе и 
как укрепляющее средство.
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АЙВА НИЗКАЯ

Этот небольшой красивый кус
тарник мы знаем как декоратив
ное растение паркового хозяйства.
А вместе с тем айва все больше 
привлекает внимание садоводов 
нашей республики как плодовое 
растение.

Айва низкая относится к семей
ству розоцветных и представляет 
собой кустарник до одного метра 
высотой, с наклоненными бурова- 
то-серыми колючими ветвями. 
Листья обратнояйцевидные, бле
стящие, темно-зеленого цвета, * 
края их городчато-зубчаты е. 
Цветки обильные (до 50—60 на 
одном побеге), ярко-оранжево- 
красные. Плоды яблоковидные, 
р еб р и сты е , весом до 30 г, с п р и 
ятным стойким ароматом и слад
коватым терпко-вяжущим вкусом. 
Цветет в конце мая длительное 
время (до трех недель), что ис
пользуется для декоративного ук
рашения насаждений. Плоды со
зревают к октябрю. В них со
держится более 5% органиче
ских кислот, до 2,81% — пекти
новых веществ, до 0,32% — ду
бильных и красящих. По содер
жанию витамина С плоды айвы 
низкой богаче яблок в два раза. 
Как лекарство применяют богатые 
слизью семена плодов, как мяг
чительное стредство при воспале
ниях дыхательных и пищевари
тельных органов и кожи.

АКТИНИДИЯ

Актинидия широко известна в 
Приморском крае. На Дальнем Во
стоке это вьющееся растение, 
имея ствол у корневой шейки 
диаметром в 15—20 см, достигает

двадцатипятиметровой высоты. 
Относится к семейству актини- 
диевых.

В нашей республике актини
дию стали использовать для вер
тикального озеленения опор, бе
седок, веранд и пр., а такж е в 
садоводстве для получения пло
дов.

Эта лиана имеет светло-корич
невую кору с сизым налетом; 
кожистые, округло-яйцевидные 
листья темно-зеленого цвета; ду
шистые, зелено-белые цветки; 
шаровидные или продолговатые 
плоды до 2,5 см длиной, с соч
ной и сладкой мякотыо, запаха 
ананаса, темно-зеленого цвета. В 
среднем взрослое растение дает
5—8 кг плодов. Цветет в кон
це мая, плоды поспевают в сен
тябре. Лучшие сорта, выведенные 
И. В. Мичуриным,— Урожайная, 
Ранняя, Поздняя. Из других пяти 
известных видов актинидий наи
более перспективна для развития 
в нашем крае двудомная акти
нидия коломикта.

Плоды содержат до 8% сахаров, 
до 2,3% — органических кислот, 
до 0,9% — танидов (дубильные 
вещества) и красителей, до 0,7% — 
пектинов, до 1,7% — витамина С, 
витамин Р и др.

Перерабатывают ягоды актини
дии так же как и плоды кры
жовника в виде варенья, марме
лада, конфитюра, желе и т. д. 
По своим вкусовым качествам 
вяленые ягоды актинидии не ус
тупаю т суш ен ом у  винограду 
(изюму, кишмишу).

Как лекарственное средство 
плоды актинидии применяют при 
цинге, кровотечениях, туберку
лезе, кариесе зубов, коклюше.

Хранить ягоды' лучше заморо
женными или растертыми с саха
ром («сырое варенье»).
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АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства сельдерейных, 
культивируемое в садах и огоро
дах как пряность. Родиной аниса 
считают Малую Азию. Стебель 
растения прямой, округлый, квер
ху ветвистый, высотою 30—60 см. 
Листья верхние — сидячие, рассе
ченные на узкие дольки; сред
ние — длинночерешковые, трой
чатые; нижние — цельные или 
надрезанно-зубчатые, лопастные. 
Цветки белые, мелкие, соцве
тие — сложный зонтик. Плод — 
яйцевидная двусемянка, ароматич
ного запаха и пряного вкуса. 
Цветет в июне-июле.

В медицине применяются плоды 
аниса обыкновенного, которые 
содержат до 4% эфирного масла 
(состав: 90% анетола, 10% метил- 
хавикола, анисовый альдегид, ке- 
тон и кислота), до 28% жирного 
масла, до 19% белковых веществ 
и около 10% минеральных ве
ществ.

Плоды аниса стимулируют мо
торную деятельность пищевари
тельных органов, действуют от
харкивающе и дезинфицирующе 
и применяются при кашле, брон
хите, запоре, метеоризме. Они 
входят в состав многих грудных и 
слабительных сборов, а анисовое 
масло — в состав нашатырно-ани
совых капель. В  народной меди
цине анисовый чай употребляют 
как средство жаропонижающее, 
противоспазматическое, мочегон
ное, ветрогонное и молокогон
ное. Настой плодов аниса гото
вят 113 расчета 15 г плодов на 
200 мл воды. Плоды применяются 
в парфюмерии.

БРЮКВА

(Марийские названия — чунтыла, 
ушмен)

Хотя брюква больше распрост
ранена в северных районах стра
ны, ее (семейство капустных) 
успешно разводят в нашей рес
публике, наиболее распростра
нен Красносельский столовый 
сорт. Он обладает хорошей са
харистостью (до 10% ), содержит 
до 2% белка, до 50 мг% витамина 
С, витамин В 1, В г ,  В 3 (пантоте- 
новая кислота), РР, каротин, ж еле
зо, фосфор, магний, кальций. 
200—300 г корнеплодов обеспечи
вают суточную потребность ор
ганизма в витамине С.

Употребляют корнеплоды брюк
вы в тушеном и фаршированном 
виде, в супах и рагу, в салатах 
и гарнирах. Отмечено диурети
ческое и послабляющее действия 
брюквы.

Корнеплоды брюквы обогащены 
клетчаткой и пектинами: первая— 
усиливает перистальтику кишеч
ника, а вторые — связывают хо
лестерин и вредные продукты об
мена веществ.
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ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

(Марийские названия — чае, чие- 
вондо)

Деревце или кустарник из се
мейства розоцветных, плоды кото
рого (костянка) содерж ат до 
12,7% сахаров, до 2,1% органи
ческих кислот (главным образом 
лимонной и яблочной), до 0,24% 
дубильных веществ, красящие 
вещества, каротин, витамины: С,
А, РР и особенно много Р (280 
мг% ).

В народной медицине плоды и 
чаще цветки применяют при про
студных заболеваниях, бронхитах, 
ларингитах, болезнях мочевых пу
тей, как средство слабительное и 
мочегонное, при болезнях ж елуд
ка и мочевого пузыря (камни). 
Плоды с молоком употребляют 
для лечения артритов; сок пло
дов — как средство противосу- 
дорожное, успокаивающее и от
харкивающее; отвар листьев в 
молоке — при желтухе, а све
жие — наружно при кровотече
ниях; отвар молодых веток — при 
колитах; 5% -й отвар плодоно
жек — как средство мочегонное и 
закрепляющее; 10% -й отвар цвет
ков — как противопростудное.

Вишневый сироп употребляют 
для улучшения вкуса лекарств 
(чаще микстур) и приготовления 
прохладительных напитков.

Плоды вишни широко при
меняются как диетическое сред
ство.

ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ

(Марийское название — шемшы- 
дан-)

Однолетнее травянистое рас
тение из семейства гречишных, 
цветущие верхуш ки которого

(трава) содержат до 6% глико- 
зида рутина (органическое веще
ство, близкое по действию к вита
мину Р), органические кислоты 
(кофейная, пирокатехиновая, гал
ловая, хлорогеновая и др.).

Рутин, полученный из листьев 
и цветов гречихи, применяют 
в виде таблеток при заболева
ниях, сопровождающихся нару
шением проницаемости сосу
дов — гипертонической болезни, 
ревматизме, лучевой болезни, ко
ри, скарлатине, а также для про
филактики и лечения поражений 
капилляров. Рутин, как и витамин 
Р, уменьшает хрупкость и прони
цаемость сосудов. Смесь цветов и 
листьев гречихи с травой суше
ницы применяют при атероскле
розе, сопровождающемся повы
шенным кровяным давлением. В 
народной медицине настой цве
тов (40 г на 1 литр воды) упот
ребляют как отхаркивающее сред
ство при сухом кашле, свежие 
листья прикладывают к гноя
щимся ранам и нарывам, а про
сеянную через мелкое сито муку 
плодов гречихи («крупа»)— в ка
честве детской присыпки.

«Крупа» содержит железо, фос
фор, кальций, витамин Bt и В2, 
органические кислоты (лимонную 
и яблочную), легко усваиваемый 
белок, крахмал, жир, сахар, поче
му и является ценным диетичес
ким продуктом.

ИРГА КРУГЛОЛИСТАЯ

(Коринка)

Это небольшое деревце встре
чается и в нашей республике. 
Это красивое декоративное и пло
довое растение. Дико растет ирга 
в Крыму и на Кавказе. В куль
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туру она введена лет 350—400 
назад. Размножается семенами, 
черенками и отпрысками. Живет 
до 40 лет. Плодоносит ирга с 3;—4 
лет, и так как плоды созревают 
неравномерно, то сбор их прово
дится неоднократно, в течение 
одного-полутора месяцев. Ирга из 
семейства розоцветных. Молодые 
побеги прямостоячие, войлочно- 
опушенные. Листья на длинных 
черешках, овальные, очередные, 
сверху темно-зеленые, снизу более 
светлые, молодые покрыты серо- 
вато-белым опушением, осенью 
желто-красного или темно-крас
ного цвета.

Белые или кремовые цветки 
собраны в щитковидные кисти. 
Плоды сочные, круглые, синевато
черноватого или красновато-фио
летового цвета с сизым воско
вым налетом. Мякоть плодов 
сладкая, ароматная с тонкой неж 
ной кожицей. При сушке пло
ды сохраняют вкус и запах 
коринфского изюма. Это, напоми
нающее черемуху, деревцо с успе
хом может использоваться в садо- 
защитных полосах и для укреп
ления оврагов. Плоды содержат 
до 10% сахаров, до 1,1% орга
нических кислот, каротина до 1 
мг% (то есть втрое больше, чем в 
землянике, малине, ежевике), ви
тамины С, Вг, Р, микроэлементы: 
медь, кальций, йод, р-ситостерин.

Содержанием последнего объ
ясняется лечение атеросклероза 
свежими и переработанными пло
дами ирги. Обладая вяжущими 
свойствами, плоды ирги приме
няют как средство закрепляющее, 
а отвары — в виде полосканий 
полости рта при стоматите. В на
родной медицине отваром листьев 
ирги лечат гнойные раны. Пло
ды ирги употребляют в натураль
ном, сушеном и переработанном 
виде.

КАБАЧОК

(М арийское название — ка вун )

Кабачок относится к кустовой 
форме тыквы (семейства тык
венных), но стебель имеет стоя
чий. Листья сходны по форме с 
листьями тыквы, цветки одиноч
ные, ярко-желтого цвета, плод — 
сложная ягода цилиндрической 
или изогнутой формы длиной 25 
см и больше, имеют бледно-зеле
ный цвет, тонкую кожицу и соч
ную нежную мякоть. Они содер
ж ат до 2,5% сахаров, 0,55% бел
ков, 0,13% жиров — сухого веще
ства — и до 40 мг% витамина 
С — сырого вещества. Плоды бо
гаты минеральными веществами 
(особенно калием и медыо), хо
рошо усваиваются организмом, 
способствуют лучшему перева
риванию тяжелой пищи, они по
лезны людям пожилым, полным, 
страдающим атеросклерозом и 
малокровием.

КАЛАНХОЕ ПЕРИСТОЕ

(Бриофиллюм чашечко-листный,
живородящее дерево)

Это домашнее декоративное 
вечнозеленое многолетнее расте
ние из семейства толстянковых, 
в диком состоянии растет в тро
пиках Азии и Америки. У осно
вания стебель его одервенелый, 
листья яйцевидные, мясистые, со 
слабозазубренными краями, свет- 
ло-зеленого цвета с краснова
тым оттенком. Цветет растение 
зимой.

Сок листьев содержит полиса
хариды, дубильные вещества, 
флавоноиды, органические кис
лоты (яблочную, щавелевую, ук 
сусную, лимонную, изолимон-
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ную), витамин С, микроэлементы, 
минеральные соли.

Из свежих листьев и верхней 
зеленой части растения фармацев
тическая промышленность го
товит сок, который применяют в 
хирургии, гинекологии, стомато
логии, как средство противовос
палительное при гнойных ранах, 
пролежнях, трещинах кожи, обо
лочек и т. п. Из сока готовят мазь 
(состав: 40 г сока, 0,25 г фуразо- 
лидона, 0,25 г новокаина, 60 г ла
нолина).

КАПУСТА 

(Марийское название— ковышта)

Дикорастущая капуста (семей
ство капустных) была известна 
за несколько тысячелетий до на
шей эры и путем многовековой 
культуры выведена в кочанную 
форму. Сейчас известна не одна 
сотня сортов капусты и среди 
них больше всего распространена 
белокочанная.

Листья капусты содержат лету
чие антибиотики (фитонциды), гу
бительно действующие на неко
торые микроорганизмы, фермен
ты, белок, сахара, аминокислоты 
(гистидин, лизин, метионин и др.), 
минеральные вещества (калия до 
375 мг% , кальция — 100 мг% , 
магния — 22 мг% , фосфора — 46 
мг% , железо, медь, цинк, бор, 
йод), провитамин А, витамины 
Bi, Вг, Вз, Во, Во, С, К, Н, Р, Е, 
метилметионинсульфоний, кетон 
750 (вещество стероидного строе
ния антирахитического дейст
вия), тартроновая кислота (пре
пятствует в организме обращению 
жира из углеводов). Наличие в 
капусте аскорбигена (индольно- 
связанные формы витамина С) 
позволяют устойчиво сохраняться 
этому витамину в течение года,

не боясь измельчения листьев и 
их переработки.

Установлено, что сок капусты 
обладает противоязвенным дейст
вием и способствует рубцеванию 
язвы. Его приготавливают сле
дующим образом: листья капусты 
пропускают 1—2 раза через мясо
рубку, и мезга отжимается через 
марлю. Полученный сок хранят
1—2 дня в прохладном месте, пос
ле чего он приобретает неприят
ный запах. Принимают сок при 
язвенной болезни по полстакана 
3—4 раза в день. Курс лечения 
примерно месяц. Сок обладает 
также мочегонным и слабитель
ным действием, а квашенную ка
пусту используют при заболева
ниях печени и хронических- за
порах (клетчатка капусты усили
вает моторную деятельность ки
шечника). Обладая противовоспа
лительным свойством, сок свежей 
капусты, разбавленный во
дой, употребляют в виде полоска
ний и втирают в кож у головы при 
перхоти и выпадении волос.

По диетическим и лечебным 
свойствам капуста среди овощей 
стоит на одном из первых мест.

КАРТОФЕЛЬ

(Марийское название — napeirre)

Привезенные из Голландии Пет
ром I клубни картофеля для «раз
вода» в России еще долгое время 
считались чертовыми яблоками и 
нечистыми земляными орехами. 
С тех пор русский народ сполна 
оценил картофель не только как 
свой второй хлеб, но и как источ
ник здоровья. Содержащиеся в 
клубнях витамины Bi и РР норма
лизуют деятельность нервной сис
темы, Вт — защищает кож у от 
заболеваний, Во — предохраняет 
от малокровия и улучшает обмен
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веществ, а С — от цинги, вита
мин Р — укрепляет сосуды, про
витамин А — способствует росту 
и улучшает зрение, витамин Д — 
развивает костную ткань, пантоте- 
новая кислота (витамин Вз) регу
лирует общий обмен веществ в 
организме, холин предупреждает 
ожирение печени, соли калия 
улучшают деятельность почек и 
выводят из организма избыток 
других солей. Помимо углево
дов и хорошо усваиваемого бел
ка, клубни картофеля содержат 
все необходимые для человека 
микроэлементы: медь, кобальт, 
фосфор, железо, кальций, никель, 
йод, марганец и др. Картофель 
способствует накоплению в пече
ни гликогена (животный крах
мал).

Картофельный сок с успехом 
применяется для лечения язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Сок картофеля получают 
следующим образом: хорошо вы
мытые и прочищенные ручной 
щеткой клубни протирают на тер
ке и отжимают через двойной 
слой марли. Принимают сок по 
1/2 или по 1/3 стакана перед едой 
два раза в день: утром и в обед. 
Курс лечения две-три недели, 
после чего делают недельный пе
рерыв и курс повторяют. По изле
чении болезни с целью профи
лактики рекомендуется ежегодно 
весной и осенью в течение двух 
недель принимать сок картофеля 
по 1/4 стакана два раза в день 
перед едой. Соком клубней (осо
бенно розовых) лечат хроничес
кий гиперацидитас (повышенное 
содержание кислотности в ж елуд
ке), диспепсию, спастический за
пор.

При заболеваниях верхних ды
хательных путей хорошо зареко
мендовал себя испытанный ста
рый способ ингаляции: горячие 
клубни в кожуре толкут в мис

ке и дышат их паром 5— 10 минут.
Картофель относят к семейству 

пасленовых.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ

(Марийские названия — муйшудо,  
клевер)

Кормовое и медоносное расте
ние семейства мотыльковых, в 
траве которого содержится каро
тин (провитамин А), витамины 
С и Е, дубильные вещества, 
трифолин и изотрифолин, глико- 
зид кверцетин, кумариновая и 
салициловая кислоты.

Цветки клевера обладают анти
септическим и мочегонным дей
ствием и их 10% -й водный настой 
принимают внутрь столовыми 
ложками, а наружно в виде при
парок и примочек — при ожогах 
и абсцессах. Собранные во время 
цветения облиственные верхушки 
растения применяют при атеро
склерозе. В народной медицине 
соцветия заваривают как чай и 
пыот при общих недомоганиях, 
маточных кровотечениях, при 
одышке, а отвар травы — от 
кашля.

КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ

(Марийское название — кыне)
\

Однолетнее травянистое рас
тение семейства тутовых, культи
вируемое для получения волокна 
из стеблей и жирного масла из 
плодов.

В медицине применяются пло
ды — конопляное семя, которые 
содержат до 35% жирного масла, 
белковые вещества, витамин К, 
стероидные сапонины, смолу, 
следы алкалоидов.

Конопляное семя употребляют 
в виде эмульсии как обволаки-
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вагощее средство при желудочных 
заболеваниях. Эмульсию готовят 
следующим образом: семя (из ра
счета 10 г на 100 г воды) пред
варительно промывают на сите
2—3 раза холодной водой, затем 
толкут в ступе с небольшим ко
личеством воды (0,1 часть воды 
от веса семян) до получения 
однородной кашицеобразной мас
сы, затем постепенно добавляют 
остальное количество воды и про
цеживают через двойной слой 
марли или холст. Принимают 
столовыми ложками.

Так ж е как и семена льна, ко
нопляное семя употребляют для 
компрессов и припарок. В народ
ной медицине эмульсию семян 
применяют при заболеваниях по
чек и для увеличения лактации 
кормящих женщин, траву коноп
ли в виде ванн — для лечения, 
ревматизма, сок листьев — как 
слабительное, конопляное масло с 
солью — глистогонное.

КРЫЖОВНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ

(Марийское название — пуншоп-  
тыр)

Этот кустарник из семейства 
камнеломковых разводили в мо
настырских садах Киевской Руси 
еще в X I в., откуда он получил 
распространение в Западной 
Европе. Из более чем 50-ти видов 
его — три дикорастущих встре
чаются в СССР, а в культуре из
вестно много десертных сортов, 
используемых как сырье в пище
вой и кондитерской промышлен
ностях.
- Плоды содержат свыше 12% са
харов (глюкозы, фруктозы), 2% 
органических кислот (лимонная, 
яблочная и др.), 30 мг% витамина 
С, провитамин А, комплекс вита
мина В, в некоторых сортах вита

мин Р, железо, калий, фосфор, 
кальций.

Плоды крыжовника рекомендо
ваны при заболеваниях ж елудоч
но-кишечного тракта, почек и 
мочевого пузыря, малокровии, 
авитаминозе, некоторых кожных 
заболеваниях, нарушении обмена 
веществ, для укрепления крове
носных сосудов. Лицам, страдаю
щим диабетом, ягоды противопо
казаны.

КУКУРУЗА
Г

Помимо того, что зерна кукуру
зы имеют примепеиие в хлебопе
чении, а молодые початки, сва
ренные в подсоленной воде, вклю
чаются в наше меню, в период со
зревания початков собранные, так 
называемые, «кукурузные рыль
ца» (столбики и рыльца женских 
цветков) имеют лекарственное 
назначение. Осторожно срезан
ные или оторванные пучки стол
биков сушат на чердаках или в те
ни на открытом воздухе, разло
жив сырье тонким слоем.

«Кукурузные рыльца» содержат 
витамины К и С, растительные 
стерины (систостерол, стигмасте- 
рол), сапонины (до 3,18%), ж и р
ное масло (до 2,5%), эфирное 
масло (до 0,12%), камедеподоб
ные вещества (до 1,15%), алка
лоиды и др.

В медицине применяют их в ви
де настоя (10 г рылец настаивают 
в стакане кипятка 30 минут и 
пыот по 1—2 столовые ложки че
рез 3 часа), отвара (10 г рылец за
ливают 1,5 стаканами холодной 
кипяченой воды и кипятят 30 ми
нут на небольшом огне в закры
той посуде, после чего охлаж 
дают и процеживают) и жидкого 
экстракта (по 30—40 капель 2—3 
раза в день перед едой) как ж ел 
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чегонное, мочегонное, кровооста
навливающее средство, при забо
леваниях желчного пузыря (хо
лецистите, холенгите), печени (ге
патите), при желчнокаменной бо
лезни, водянке. Лечебное дейст
вие рылец объясняется увеличе
нием секреции желчи, уменьше
нием ее вязкости и содержания в 
ней билирубина (пигмент желчи), 
увеличением в крови протромби
на и тромбоцита (элементы крови, 
способствующие ее свертыванию).

Кукурузное масло является хо
рошим пищевым продуктом, а 
кроме того, оно снижает уро
вень холестерина в крови, почему 
и применяется для профилактики 
и лечения атеросклероза. Початки 
молочно-восковой спелости регу
лируют в организме процессы пи
тания и улучшают усвоение пищи.

ЛЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — йытын)

Однолетнее травянистое расте
ние семейства льновых, семена 
которого содержат до 40% ж ир
ного масла, до 12% слизи, до 26% 
углеводов, органические кислоты, 
ферменты, каротин, гликозид ли- 
нимарин (расщепляется на си
нильную кислоту, ацетон и глю
козу) и др.

Семена льна применяют как 
нежное слабительное, наружно 
для компрессов и припарок (льня
ную муку насыпают в полотня
ный мешочек, помещают в кипя
ток и прикладывают к больному 
месту). Масло льняное внутрь 
применяют как слабительное, а 
наружно — для лечения ожогов 
(взбалтывают в равных количест
вах с известковой водой), приго
товления зеленого мыла, мазей и 
втираний. Слизь из семян льна

(столовая ложка семян взбалть 
вается в бутылке 10 минут с 
двумя стаканами кипятка) обла
дает противовоспалительным, об
волакивающим и слабительным 
свойством и употребляется внутрь 
при воспалительных процессах 
слизистой оболочки желудочно- 
кишечного тракта и дыхательных 
путей, а также в виде клизм при 
колнтах (воспаление слизистой 
кишечника).

Из льняного масла фармацевти
ческая промышленность готовит 
препараты: линетол (смесь мети
ловых эфиров ненасыщенных кис
лот: олеиновой, линоловой, лено- 
леновой) и линол. Линетол дейст
вует на обмен белковых веществ 
и его употребляют для лечения и 
профилактики атеросклероза, а 
наружно при ожогах и лучевых 
поражениях кожи. Линол наруж 
но применяют при радиоэпидер- 
митах (осложнения при лучевой 
терапии).

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

(Марийское название — шоган)
Луковицы репчатого лука (се

мейство луковых) содержат эфир
ное масло (0,05% ), сахара (до 
11% — сахароза, фруктоза, маль
тоза, глюкоза), белки (до 2% ), уг
левод инулин, пектины, органи
ческие кислоты, дисульфид (кри
сталлическое вещество, обладаю
щее бактерицидным действием), 
фитонциды (летучие антибактери
альные вещества), витамин С (в 
зеленом луке его больше в 6—8 
раз), В|, В2, Во, РР, Е, провитамин 
А (каротин), калий (153 мг% ), 
фосфор (49 м г% ), кальций (32 
мг% ), железо, магний, серу. Лук 
повышает сопротивляемость ор
ганизма к заболеваниям и бла
готворно действует на пище
варение. Спиртовая настойка лу
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ка (1:10) применяется (по 20—30 
капель с молоком) за 15 минут 
до еды три раза в день при ато
нии кишечника и воспалительных 
процессах его слизистой оболоч
ки, при атеросклерозе и авита
минозе. Смесь в равных частях 
вытяжки луковиц с глицерином 
употребляют для лечения трихо- 
мопадных кольпитов (воспали
тельные процессы стенок влага
лища, вызванные жгутиковыми 
микроорганизмами), ринитах (ка
тар слизистой носа). Кашицу лука 
употребляют для лечения трудно- 
заживаемых ран, а вдыханием ее 
паров лечат насморк, грипп, наг- 
ноительные процессы в легких и 
бронхах. Как средство ингаля
ционное, кашица из измельчен
ных листьев или луковиц ' дейст
вует только свежеприготовленной 
в течение 10— 15 минут, позже ее 
бактерицидные свойства на воз
духе исчезают. В Болгарской ме
дицине луком лечат гипертрофию 
предстательной железы (рекомен
дуют съедать одну небольшую 
луковицу на ночь) и импотенцию. 
В народной медицине репчатый 
лук применяют как средство про
тивоцинготное, отхаркивающее и 
потогонное, а в косметике — для 
рощения волос и против облысе
ния (сок лука втирают в корни 
волос два раза в неделю). Мазь 
из равных частей сока луковиц, 
меда, воска и белой лилии упот
ребляют для предупреждения 
морщин и веснушек.

М АЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Малина , малина красная, мед
вежьи ягоды; марийское назва

ние — эьгыж)

Ветвистый колючий (до 2 м вы
соты) кустарник из семейства ро
зоцветных.

Лекарственное значение имеют 
свежие или высушенные плоды 
малины. Их заготавливают в су
хую погоду в период зрелости, 
осторожно снимая с плодоложа, и 
после предварительного провя
ливания на солнце, сушат в пе
чах, на фанерных листах, слоем 
не толще в 3,5 см. Из 100 кг све
жих плодов выходит 16— 18 кг су
хих.

Плоды малины содержат орга
нические кислоты (лимонную, 
яблочную, салициловую, муравьи
ную и другие), витамин С, каро
тин, следы витаминов группы В, 
углеводы (глюкоза, фруктоза, са
хароза), дубильные и пектиновые 
вещества, в сушеных ягодах со
держится около 60 мг% пуринов. 
В медицине применяют плоды как 
потогонное и легкое мочегон
ное средство, а также в виде си
ропа для улучшения вкуса ле
карства. Настой готовят из двух 
столовых ложек плодов на ста
кан воды, прием полстакана — 
стакан настоя.

Листья лесной малины особен
но богаты витамином С (до 300 
мг% ) и поэтому их с успехом 
применяют как противоцинготное 
средство в виде сборов. В народ
ной медицине настой листьев при
нимают по тем же показаниям, 
а также при заболеваниях дыха
тельных путей и желудочно-ки
шечного тракта, как кровооста
навливающее средство.

МАРГАРИТКА

Многолетнее растение семейст
ва астровых, с обратнояйцевид
ными листьями, собранными в 
прикорневую розетку и цветочной 
белой корзиночкой в середине 
желтого цвета расположенной на
верху безлистной цветоножке. 
Цветет в апреле-июне. Встре
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чается среди кустарников и травя
ных мест, выращивается в садах с 
более крупными разноцветными 
корзинками.

Цветущие корзинки с листьями 
содержат эфирное масло, горькое 
вещество, органические кислоты, 
сапонины, инулин (углевод из 
группы сахаридов).

В народной медицине внутрь 
применяется настой травы при 
бронхитах, заболеваниях печени, 
желтухе, ревматизме. Наружно — 
в виде" компрессов из настоя и 
припарок, при воспалениях, уши
бах, геморрое, ф ур у н ку л езе . 
Настой для внутреннего употреб
ления готовят, настаивая три чай
ных ложки сухого измельченного 
сырья (травы) на 1/2 стакана воды 
в течение 8 часов (однодневная 
доза), а для н аруж н ого— доза 
сырья удваивается.

МОРКОВЬ ПОСЕВНАЯ

(Марийское название — кешыр)

Двулетнее растение из семей
ства сельдерейных, его корень 
(корнеплод) содержит каротинои- 
д ы  (каротин , ф и то ен ,  л и ко п и н , 
фитофлуен), витамины Вi, В2, Ве, 
С, Е, РР, органические кислоты, 
сахара, жирные и эфирные масла, 
кальций, железо, фосфор, йод, 
бор и др.

В. медицине применяют натер
тый корень и его сок при недо
статочности в организме витамина 
А (он образуется из каротинов 
моркови), для активизации окис
лительно-восстановительных про
цессов и регуляции углеводного 
обмена, для улучшения эпитали- 
зации тканей, при упадке сил и 
малокровии, при гемералопии 
(куриная слепота) и как нежное 
слабительное средство. В народ
ной медицине употребляют сок 
корней моркови с равным коли

чеством меда при катаральных 
состояниях верхних дыхательных 
путей, желчнокаменных и почеч
нокаменных болезнях. Ботву мор
кови, заваренную как чай, пьют 
при геморрое, а кашицу из кор
ней в виде компрессов при
меняют для регенерации тканей и 
как средство противовоспали
тельное.

Получаемый из семян моркови 
препарат даукарин употребляют 
как спазмолитическое средство, 
расширяющее коронарные сосу
ды, при атериосклерозе и коро
нарной недостаточности с явле
ниями стенокардии.

МЯТА (ПЕРЕЧНАЯ)

(Марийское название—пуртньык)

Мяту перечную как культурное 
растение впервые вывели путем 
скрещивания диких видов еще в 
XVII веке. В России ее стали раз
водить в XVIII веке, а сейчас 
возделывают в большом количе
стве на Украине, в Молдове, в 
Белоруссии, в Воронежской обла
сти и т. д.

Размножают мяту вегетативно 
(стеблевыми черенками, отвод
ками) и рассадой. Растение это 
многолетнее (семейства яснот- 
ковых), с горизонтальным ползу
щим корневищем (плетями), вет
вистым стеблем в 30— 100 см 
высотой, темно-зелеными череш
ковыми яй цеви дн оп родолгова
тыми листьями и красно-фиоле
товыми цветками на концах вет
вей (в головчато-колосовидном 
соцветии). Плод — орешек.

Молодые побеги и листья упот
ребляют в пище как пряную при
праву для ароматизации разных 
блюд и напитков. Они содержат 
эфирное масло (до 3,5%, основ
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ной частью которого является 
ментол), танины (до 12% ), органи
ческие кислоты (кофейная, хло- 
рогеновая), витамин С (25 мг% ), 
рутин (13,8 мг% ), каротин (7,3 
мг% ).

В медицине листья, собранные 
до цветения, применяют для улуч
шения пищеварения, против тош
ноты и спазм кишечника, в каче
стве желчегонного (при желтухе 
и камнях в желчном пузыре) и 
обезболивающего средств (при 
болях печени, головы), для сти
муляции сердечной деятельности. 
Водный настой (столовую лож ку 
сухих измельченных листьев за
варивают как чай в одном стака
не воды) пьют по полстакана два 
раза в день перед едой, спирто
вую настойку — по 10—20 капель, 
а порошок из листьев — на кон
чике ножа — 1—2 раза в день. 
Наружно спиртовая настойка при
меняется как растирание при вос
палениях кожи и зуде, при голов
ной боли, для ингаляции при вос
палении слизистой горла, носа и 
верхних дыхательных путей; от
вар листьев — для ванн, как успо
коительное средство; настой — 
для полосканий полости рта при 
воспалении десен.

Из листьев мяты готовят на
стойку, они входят в состав лекар
ственных сборов.

НОГОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

(Календула лекарственная)
Однолетнее травянистое расте

ние из семейства астровых, его 
разводят в нашей республике 
как декоративное. С лекарствен
ной цслыо собирают цветочные 
корзинки без цветоносов в период 
полного расцвета (во время гори-

жив тонким слоем рыхло на хол
сте, бумаге и т. п. Цветки содер
жат около 3% каротиноидов (ка
ротин, ликопин и др.), около 
3,44% смол, до 4% слизи, около 
0,02% эфирного масла, органичес
кие кислоты (салициловую, яб
лочную и др.), алкалоиды, горь
кое вещество календен, фитон
циды и пр.

В медицине применяют цветки 
ноготков в виде спиртовой на
стойки, мази, водного настоя 
(20 г на стакан кипятка, заварить 
как чай и принимать по столовой 
ложке три раза в день), в смеси 
с никотиновой кислотой (таблетки 
КН), с окисью железа (таблетки 
каферид). Наружно применяют 
для увеличения грануляции тка
ней, уменьшения воспалительных 
процессов, как ранозаживлягощее 
средство при гнойных язвах, поре
зах, ожогах в виде спринцева
ний — в гинекологической прак
тике. Внутрь — как средство ж ел
чегонное, а также при сердечных 
заболеваниях, сопровождающихся 
нарушением ритма, при язвенной 
болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, при гастритах, 
болезнях печени, гипертонии, в 
климактерическом периоде. Пре
параты ноготков успокаивают 
нервную систему, снижают реф
лекторную возбудимость, увели
чивают амплитуду сокращений 
сердца и замедляют его ритм, сни
жаю т артериальное давление. 
Особо выражено бактерицидное 
действие препаратов ноготков 
на стафилококки и стрептококки. 
Таблетки КН принимают как 
симптоматическое средство при 
новообразованиях пищевода, ж е
лудка и кишечника (по 1/4— 1/2 
таблетки два раза в день, за 10— 
15 минут до еды). Таблетки

зонтального стояния язычковых каферида принимают для уве- 
цветков) и сушат в проветривае- личения количества кровяных ша- 
мых затемненных местах, разло- риков.
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Ноготки широко применяются в 
гомеопатии. В народной медицине 
их применяют при головокруже
нии, лихорадочном состоянии, 
при некоторых глазных болез
нях. .

ОВЕС ПОСЕВНОЙ

(Марийское название — шульб)

Овес относится к семейству 
мятликовых и его плоды (зернов
ка) содержат до 60% крахмала, 
16% белка, 9% жиров, соли, ка
меди, холии, тирозин, пантотено- 
вуго кислоту, витамин В | ,  Во,  Вг„ 
провитамин А. Овсяная мука, кру
па, толокно, хлопья, приготовлен
ные в виде отваров, киселей и су
пов применяются как средства 
обволакивающие, мягчительные и 
противовоспалительные при же- 
лудочно-кишечных заболеваниях, 
поносах, ожогах. В  народной ме
дицине отвар из овсяной соломы 
(40 г на литр воды) употребляют 
как средство мочегонное и тони
зирующее, а наружно, в виде 
ванн, примочек и обмываний при 
кожных сыпях и ревматизме.

ОГУРЕЦ

(Марийское название — кияр)

Огурцы (семейство тыквенных) 
известны как овощное растение 
более 6 тысяч лет. В России . о 
них знали до девятого века, но 
широкое распространение они по
лучили только в XVI—XVII ве
ках. Заросли огурцов имеются 
в Северо-Западной Индии, встре
чаются в Афганистане и Непале. 
Их длинные плети выотся по де
ревьям, как лианы, поднимаются 
на высоту до 20 метров, а вес 
плода достигает 5 килограммов.

Жители Индии используют дикие 
огурцы для создания живых из
городей. На способности растения 
виться основана шпалерная систе
ма культуры огурцов.

Из-за бедности содержания пи
тательных веществ огурцы счита
лись долгое время плодами мало
полезными. Они содержат 95— 
97% воды, 2—2,5% сахаров, 1% 
белковых веществ, 0,1% жиров, 
до 0,28 мг% каротина, до 14,1 
мг% витамина С, 0,06 мг% вита
мина В|, 0,22 мг% витамина Во, 
но калия — до 174 мг% , -кальция— 
20 мг% , магния — 11 мг% , фосфо
ра — 12 мг% . Большинство полез
ных веществ содержится в к о ж у 
ре, и хотя питательная ценность 
огурцов невелика, но они благот
ворно влияют на усвоение других 
продуктов, содержащимися в них 
ферментами, а наличие щелочей 
снижает кислотность желудка и 
улучшает усваиваемость вита
минов, жиров и белков. Большое 
количество калия способствует 
удалению из организма солей 
натрия и воды, что облегчает ра
боту сердца и почек, а содер
жание йода оберегает от заболе
ваний щитовидной железы и со
судистой системы. Клетчатка ре
гулирует работу кишечника и вы
водит излишки холестерина, что 
предупреждает склероз, а эфир
ное масло возбуждает аппетит. 
Полезен огурец и при воспалении 
предстательной железы. В совре
менной косметике огуречный сок 
примеЕгяется для масок, лосьонов, 
кремов, сохранения белизны, неж 
ности кожи и устранения морщин 
(огуречную маску из 1—2 растер
тых огурцов накладывают на 10— 
15 минут, после снятия проти
рают лицо оставшимся огуречным 
соком и смазывают питательным 
кремом).
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ПАСТЕРНАК ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ

(Марийские названия — талипол- 
дыран, турвывуч)

Это растение из семейства сель
дерейных все больше распростра
няется в культуре наших огоро
дов из-за корня, употребляемого 
в качестве приправы при приго
товлении пищи. Корень у пастер
нака мясистый, веретеновидный, 
желто-коричневого цвета. Стебель 
прямостоячий, ветвистый в верх
ней части, голый, ребристо-бо
роздчатый. Листья перистые, 
стеблевые сидячие, а прикорне
вые длинночерешковые. Золоти
сто-желтые цветки собраны в 
сложные зонтики. Цветет летом.

Растение содержит эфирное 
масло (из-за его специфического 
запаха растение и употребляется 
в кулинарии), фурокумаринны, 
глицериды кислот (масляной, 
капроновой и гептиловой), вита
мины С, В|, В2, углеводы, каро
тин.

С лечебной целью пастернак 
применяется как средство,, воз
буждающее аппетит, мочегонное 
(при наличии песка и камней в 
почках) и спазмолитическое (при 
нарушениях пищеварения). Гото
вят отвар из двух чайных ложек 
измельченного корня (или 2—3 
столовых ложек сухих листьев 
или из 1/2 чайной ложки плоди
ков) на два стакана воды и прини
мают в течение первой недели три 
столовые ложки в день, а вторую 
неделю 6 ложек в день с равно
мерными перерывами.

В Болгарии выпущен препарат 
эупигмин для лечения витилиго 
(песь), а у  нас пастинацин — для 
лечения стенокардии.

Оба препарата приготавливают
ся фармацевтической промышлен
ностью из семян (плодиков — 
овальные двусемяники).

(Марийское название — пурыс)

В диком виде перец растет в 
Латинской Америке, а культиви
роваться начал с XV века. В на
стоящее время выращивается в 
наших огородах, много сортов, в 
медицине же применяется крас
ный стручковый перец из семей
ства пасленовых. Его плоды со
держат до 7,4% сахаров, 1,32% 
белка, витамины С (271 мг% ) и Р 
(450 мг% ), провитамин А, витамин 
В[ (около 60 мг% ) и Во (30 мг% ), 
цитрин (рутин), жирное масло 
(10— 15%), около 0,2% капсаицина 
(алкалоид), красное красящее ве
щество, в состав которого входят 
каротиноиды (капсантин, капсо- 
рубин, лютеин, ксантофилл и др.).

В медицине применяют спир
товую настойку стручков перца 
(внутрь по 10—20 капель) для 
улучшения аппетита и стимуля
ции секреции желудочного сока, 
а наружно как средство отвле
кающее и мести о раздражающее 
при артритах, миозитах, ревмати
ческих болях, ишиасе и др. • Фар
мацевтической промышленностью 
выпущены препараты перца кап- 
син, капситрин, сложноперцовый 
линимент, мазь эфкамон.

ПЕТРУШКА

Долгое время петрушку выра
щивали как декоративное и лекар
ственное растение. Древние греки 
и римляне этим растением укра
шали свои головы, применяли его 
от паразитирующих насекомых и 
как диуретическое средство. Как 
пряное растение петрушку стали 
применять в пищу только в сред
ние века.

Это двулетнее растение от
носится к семейству сельдерей-
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ных, имеет веретенообразный аро
матный корень белого цвета, 
дважды- или триждыперистые че
решковые листья, мелкие желтые 
цветки в сложном зонтике.

Семена петрушки содерж ат 
эфирное масло (состоит главным 
образом из апиола), жирное мас
ло, флавиноиды, гликозиды; лис
тья, кроме эфирного масла — 
витамин С (до 300 мг% ), каротин 
(до 20 мг%); корни — витамин Вс 
(фолиевая кислота), гликозид апи- 
генин, калий (до 340 мг% ), каль
ций (до 245 мг% ), фосфор, ж е
лезо; цветки — флавоны (кверци- 
тии), кемиферол.

В медицине применяют главным 
образом плоды петрушки как 
средство мочегонное при отеках, 
связанных с сердечными заболе
ваниями (столовую лож ку сухих 
измельченных корней и листьев 
заливают стаканом кипящей воды, 
настаивают час и процедив при
нимают по полстакана два раза в 
день), при болезнях мочевого 
пузыря и почек, при маточных 
кровотечениях и недостаточности 
пищеварения. Увеличение диуреза 
и усиление тонуса гладкой мус
кулатуры мочевого пузыря, матки 
и кишечника происходит за счет 
апиола. В Болгарской медицине 
кроме того используют настой 
плодов (1:10) и корней (четыре 
чайных ложки на 250 мл воды — 
двухдневная доза) употребляют 
как ветрогонное средство и для 
лечения воспалений предстатель
ной железы. Сок листьев приме
няют при прыщах на лице и от 
укусов насекомых.

ПОДСОЛНЕЧНИК

(Марийское название — кечшудо)

Помимо хорошо известных «се
мечек», подсолнечник (семейство 
астровых) дает нам краевые цвет

ки и листья для приготовле
ния лекарств. Их собирают в на
чале цветения. Сушат цветки в 
затемненном помещении, а ли
стья — на воздухе.

Цветки содержат солантовую 
кислоту, холим, красящее веще
ство (кверцимеритрин), каротин, 
гликозид цианидин и др. Лис
тья — (кроме каротина и солан- 
товой кислоты) смолы, каучук, 
каротин и пр. Семена — до 38% 
жирного масла, до 19% белка, 
до 26,5% углеводов, до 2% ф и
тина, до 1,48% дубильных ве
ществ, органические и ненасы
щенные жирные кислоты.

Цветки подсолнечника и листья 
применяют для приготовления 
спиртовой настойки (равные части 
цветков и листьев настаивают на 
водке в отношении 1:5) как 
противолихорадочное средство и 
улучшающее аппетит (по 20—30 
капель 2—3 раза в день). Подсол
нечное масло входит в состав 
медицинских масел, мазей, пла
стырей и употребляется такж е 
для профилактики атеросклероза 
(из-за содержащихся в нем не
насыщенных жирных кислот) и 
как мягчительное средство. В Бол
гарской медицине настой цветков 
(столовая л о ж к а  на стакан  
воды — суточная, доза) у п о т 
ребляют при бронхитах, ж елу 
дочно-кишечных коликах и как 
спазмолитическое средство.

ПОМ ИДОР СЪЕДОБНЫЙ

(Тома7

Эта хорошо известная нам ого
родная культура из семейства 
пасленовых приобрела широкую 
известность не только своими 
питательными и вкусовыми каче
ствами, но и лечебными, так как 
плоды растения отличаются бога
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тым содержанием полезных ве
ществ.

Плоды помидор содержат до 
3% сахаров (глюкоза, фруктоза), 
0,5% органических кислот (глав
ным образом яблочной и лимон
ной), до 0,8% клетчатки, 1% сы
рого белка, 0,23% пектинов, крах
мал, ферменты, пурины, томатин 
(гликоалкалоид), до 2 мг% прови
тамина А, витамины (до 40 мг% — 
С, 12 мг%—В1, 7 мг% —В2, 0,47 
мг% — РР, до 100 биологических 
единиц — К, витамин Р), до 0,6% 
минеральных веществ (калия до 
316 мг% , натрия 125 мг% , магния 
51 мг% , кальция 43 мг% , фосфора 
20 мг% , железа 0,6 мг% ). Коли
чество этих веществ в плодах за
висит от сорта плодов, их спело
сти, времени сбора, почвы, ухода 
за растением и т. д. 120— 150 г 
свежих помидорных плодов обес
печивает суточную потребность 
человека в витамине С и 108—240 
г — витамине А.

Плоды (особенно свежие) и их 
сок применяют при атеросклерозе 
и других заболеваниях сердечно
сосудистой системы, при наруше
нии обмена веществ, подагре и 
болезнях желудочно-кишечного 
тракта.

Существовавшее мнение о не
благоприятном действии плодов 
помидор на солевой обмен (при 
щ авелевокислом  диатезе) не 
нашло подтверждения из-за нич
тожного количества в плодах 
щавелевой кислоты.

РЕВЕНЬ

Как лекарственное растение ре
вень (семейства пасленовых) был 
известен в Тибете за 2700 лет до 
нашей эры, а в XVIII веке его 
стали успешно выращивать в Си
бири. Овощной ревень у нас стал 
приобретать известность главным 
образом после Отечественной

войны. Это растение большой по
пулярностью пользуется в Герма
нии, где из него готовят не 
только салаты, супы, кисели, ком
поты, варенья, начинки, но и пе
кут пудинги, оладьи. Употреб
ляют его в вареном, сушеном, 
консервированном и сыром виде. 
Используют у ревеня черешки 
листовые и молодые листья. Че
решок с листом выламывают у 
самого основания, когда он до
стигает 20—30 см в длину и 1,5—
2 см в толщину. В первый год 
выламывают только 3—4 черешка, 
а в последующие годы можно 
убирать все достигшие 30 см ро
ста, повторяя уборку через 10— 12 
дней. Чтобы не ослабить расте
ние, цветочные стрелки выламы
вают в зачаточном состоянии.

С о д е р ж а т  ч е р е ш к и  сахара, ор
ганические кислоты (яблочную, 
лимонную), пектины, витамин С 
(до 30 мг% ), В, РР, каротин, ка
лий, кальций, фосфор, железо, 
магний. Ревень является одним из 
ранних витаминоносных овощей и 
обладает легким слабительным 
действием.

Размножать ревень лучше пу
тем деления корневища 3—4-лет
него куста.

РЕДЬКА ПОСЕВНАЯ

(Марийское название — кочуш-  
мен)

Двулетнее растение семейства 
капустных. Корнеплоды редьки, 
богатые клетчаткой, улучшают 
моторную деятельность кишеч
ника и способствуют выведению 
из организма холестерина, что 
дает основание к применению 
свежих корнеплодов внутрь при 
атонии (вялости, недостаточного 
тонуса) кишечника и артериоскле
розе. Наличие фитонцидов и дру
гих бактерицидных веществ объ
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ясняет использование корнеплода 
с антибактериальной целью при 
желудочно-кишечных заболева
ниях. Корнеплоды содержат мно
го калия, кальция, магния и кро
ме того до 1199 мг% бактерицид
ного вещества лизоцим, до 50 
мг% эфирного I масла, горчичное 
масло, холин, ферменты, витами
ны С и В, йод, бром, сахара, бе
лок.

Ввиду содержания в редьке 
раздражающих веществ, наружно 
ее употребляют как средство, 
отвлекающее и способствующее 
приливу крови к месту прило
жения мезги корнеплода. Упот
ребляют корнеплоды измельчен
ными на терке или выжимают 
из них сок.

В народной медицине сок све
жих корнеплодов применяют при 
катаральном состоянии дыхатель
ных путей, желчнокаменной бо
лезни, заболевании печени и 
как молокогонное средство. На
ружно — при суставном ревматиз
ме, радикулите, ишиасе, подагре, 
невралгиях. Наличие пуриновых 
оснований делает редьку проти
вопоказанной при язвах желудка, 
гиперацидных гастритах и воспа
лениях кишечника.

РОЗА БЕЛАЯ

Розовый куст разных видов 
всегда служил украшением любо
го сада, поэтому садоводы нашего 
края с большим увлечением выра
щивают это удивительное по аро
мату и красоте растение. Но роза 
кроме эстетического наслажде
ния с давних пор служит чело
веку и как лекарство.

Розовое масло содержит фенил- 
этиловый спирт, эвгенол, лина- 
лоол, сложные эфиры этого спир
та и определяют главным образом 
отдушку масла, гераниол, неро

лом и цитронеллолом, обладает 
противовоспалительным, противо
гнилостным и спазмолитическим 
(на бронхиальную мускулатуру) 
действием, что используется для 
лечения абсцессов в легких, брон
хиальной астмы и даже гангре
ны легких.

Цветки белой розы содержат 
смолистые и слизистые вещества, 
применяются как слабительное и 
глистогонное средство для де
тей младшего возраста.

Цветки красной розы (содержат 
катехинновые таниновые вещест
ва, флавоновый гликозид квер- 
цитрин, гликозидный краситель 
цианин) в виде 50% -го водного на
стоя применяют как средство 
вяжущее при катаральных ж елу
дочно-кишечных заболеваниях и 
поносах, а как средство противо
воспалительное — при ангине и 
воспалении десен в виде полос
каний.

Растение относится к семейству 
розоцветных.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ

(Арония)

В культуру арония введена И. В. 
Мичуриным и ценится не только 
как плодовое, но и как краси
вое декоративное садово-парковое 
растение. По своей форме этот 
кустарник из семейства розоцвет
ных похож на хорошо развитый 
куст смородины, имеет мочкова
тые сильноветвящиеся корни, 
прямостоячие, серые, высотой до 
трех метров ветви, обратнояйце
видные острозубчатые простые 
листья (похожие на вишневые, 
но осенью пурпурно-красного 
цвета), белые цветки, собранные в 
щитковидные соцветия и округ
лые, блестящие, черные с сизым 
налетом плоды (до 10 мм в диа
метре и до 1 г весом), терпкова
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того (но не горького) кисловато
сладкого вкуса. Цветет в конце 
мая, плодоносит в сентябре-октяб
ре, созревшие ягоды держатся 
до морозов. Растение зимостой
кое, светолюбивое, не прихотли
вое к почвам, устойчиво к вреди
телям и болезням. Растет быстро, 
и на 3—4 год уже саженцы пло
доносят.

Плоды содерлсат сахара (до 
10%), органические кислоты, ду
бильные вещества, йод, каротин, 
витамины Bi, Вг, С, РР, флавонои- 
ды, обладающие Р-витаминной 
активностью (до 2%), микроэле
менты. В листьях содержится до 
60% дубильных веществ (катехи- 
нов).

В медицине плоды и их сок 
применяют при сердечнососуди
стых заболеваниях, гипертонии, 
малокровии, заболеваниях ж елу
дочно-кишечного тракта и почек 
(гломерулонефроз), кровотече
ниях различного происхождения, 
геморрагических диатезах, лу 
чевой болезни, а также как 
противоцинготное средство. Боль
ным гипертонией, атеросклерозом 
и тиреотоксикозом (базедова бо
лезнь) рекомендуют сок из пло
дов черноплодной рябины (по 
75— 100 г 2—3 раза в день), ко
торый готовят следующим обра
зом: к 1 кг мезги сырых плодов 
добавляют 1,5 стакана воды и 
смесь прогревают на водяной ба
не при температуре 60°С в тече
ние 10 минут. Затем сок отли
вают, процеживают через 2—3 
слоя марли, кипятят 3—4 минуты, 
разливают в горячие простерили- 
зоваиные банки, герметически за
крывают и ставят вверх дном на 
крышку до охлаждения. Приго
товленный сок путем отжима 
не выдерживает хранения и мо
ж ет быть использован тотчас 
же.

Из плодов и цветков готовят

фруктовый чай, а сок плодов 
используется как темно-рубино
вый пищевой краситель.

САЛАТ ОГОРОДНЫЙ

Аистовой салат (семейства аст
ровых), являясь ранневесенним 
растением, издавна известен сво
ими пищевыми и лечебными свой
ствами. В листьях содержится 
до 2,3% моносахаров, 0,9% клет
чатки, 0,1% органических кислот 
(яблочная, лимонная, щавелевая, 
янтарная), витамин С (до 25 мг% ), 
витамины В, РР, Е, К, каротин, 
фолиевая кислота, минеральные 
вещества (калий, кальций, фос
фор, кремний, магний, железо, 
медь, йод, марганец и др.)> сырого 
белка до 2,3%, жирное масло, 
пигменты, горькое вещество лак- 
туцин, алкалоид гиосциамин, по
лифенолы, флавоны (до 19 мг% ). 
Такое богатое содержание полез
ных веществ позволяет рекомен
довать салат как средство вита
минное и содержащее необходи
мые для человека минеральные 
элементы, а также для улучшения 
обмена веществ, активизации 
перестальтики кишечника и повы
шения аппетита.

В народной медицине сок лис
тьев (содержит также белковые 
вещества, смолы, каучук, сахар, 
алкалоиды, эфирное масло, лак- 
туцин, маннит) применяют как 
средство снотворное и успокаи
вающее. Сок используют в го
меопатии. Лактуцин снижает кро
вяное давление.

Растение однолетнее, несет пря
мостоячий ветвистый стебель с 
розеткой бледно-зеленых листьев, 
мелкие цветки желтого цвета, со
бранные в соцветие — корзинку 
и плоды — семянку серебристо- 
серого или черного цвета. Все рас- 
тение содержит млечный сок.
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СВЕКЛА

(Марийское название — йошкар 
ушмен)

С незапамятных времен свекла 
(семейство маревых) в диком виде 
растет на побережье Средизем
ного моря, а в нашу страну она 
попала из Византии и получила 
здесь широкое распространение, 
как ценная овощная культура, 
благодаря высокой урожайности, 
несложной агротехники, наличию 
скороспелых сортов, большой 
питательности и калорийности. 
Корнеплоды свеклы выгодно от
личаются от других тем, что они 
не теряют своих полезных ка
честв и вкуса при длительном 
хранении и варке. Это особенно 
в а ж н о  в зи м н и й  п ер и о д , ко гд а  
многие овощи в какой-то мере 
теряют свои запасы питательных 
и целебных веществ. Кроме того, 
у свеклы употребляют и листья, 
что позволяет использовать это 
растение почти в течении всего 
года.

Корнеплоды свеклы содержат 
свыше 10% сахаров, до 3% белка, 
пектины, клетчатку, органические 
кислоты, пигменты, бетанин (до 
190 мг% ) и бетаин (азотосодер
жащие вещества, участвующие в 
расщеплении белков и образо
вании холина), витамины С (до 
25 мг% , его и витамина Вс боль
ше в листьях), Ц. (фолиева кисло
та), В|, В2, РР, Р (до 40 мг% ), мик
роэлементы (фосфор, кобальт, ж е 
лезо и значительное количество 
калия и марганца). 100 г вареной 
свеклы дают в организме 40 ка
лорий.

В диетическом питании корне
плоды свеклы рекомендованы 
страдающим заболеваниями по
чек, печени, кишечника, гиперто
нией, атеросклерозом, запорами.

Клетчатка усиливает моторную 
деятельность кишечника, оказы
вая послабляющее действие; пек
тины: впитывают вредные про
дукты обмена и холестерин, по
давляют деятельность гнилостных 
бактерий, способствуют образова
нию гликогена (животный крах
мал); красящие вещества улуч
шают действие витамина С; ко
бальт участвует в синтезе вита
мина В12, а магний способствует 
понижению артериального давле
ния. Кроме того, отмечено проти
вовоспалительное, диуретическое 
и ранозаживляю щ ее действие 
корнеплодов (сырых и вареных). 
В народной медицине применяли 
сок корнеплодов пополам с медом 
при катарах верхних дыхательных 
путей.

СЕЛЬДЕРЕЙ ПАХУЧИЙ

Как растение дикорастущ ее 
встречается в СССР на юге Украи
ны, в Средней Азии и на Кавказе. 
Относится к семейству сельдерей
ных. В нашей республике разво
дится в огородах как пряно
вкусовое растение корнеплодного 
вида (есть еще черешковый и лис
товой), зеленые части которого 
хорошо сохраняют присущий им 
запах и в сушеном виде.

Все части растения содержат 
эфирное масло (в плодах его до 
3% ), сахара (в корнях до 0,77% ), 
витамин С (в листьях до 150 мг% ), 
провитамин А, фолиеву (витамин 
Ц.) и флорогеновую кислоты, 
азотистые вещества (в корнях до 
1,48%), витамины В|, В2, РР, ка
лий, кальций, фосфор.
* Сельдерей применяли еще в 
древней медицине. Он является 
легким слабительным средством, 
противовоспалительным, ан ти 
септическим, ранозаживляющим
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и поднимающим тонус организ
ма. В народной медицине настой 
травы и корней применяют при 
ревматизме, болезнях почек и мо
чевого пузыря, подагре, а наруж 
но — промывают раны и язвы или 
прикладывают к ним свежие 
листья растения.

СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

Кустарник из семейства мас
личных содержит фенолглико- 
зиды, эфирные масла и пр.

Цветы сирени применяются в 
гомеопатии, а в народной меди
цине употребляют больше цветки 
белой сирени, которые завари
вают как чай и принимают внутрь 
при язвах и расстройствах ж е 
лудка, простуде (в смеси с цвет
ками липы как потогонное проти
волихорадочное средство), каш
ле и желчнокаменной болезни.

СЛИВА ДОМАШНЯЯ

Культурой сливы занимались 
еще до нашей эры, Каспийское 
побережье Кавказа. В нашей рес
публике мы знаем это растение 
только в культуре, относится оно 
к семейству розоцветных.

Плоды содержат сахара (глю
козу, фруктозу, сахарозу), органи
ческие кислоты (главным обра
зом яблочную), красящие и пек
тиновые вещества, каротин, вита
мины Р, РР, В. Витамина С содер
жат больше листья, они же 
являются фитонцидоносителями, 
почему их применяют как вита
минное и ранозаживляющее сред
ство. Лечебное значение сливы 
известно было в древней меди
цине, оно не утрачено и сейчас. 
Плоды . сливы усиливают перис
тальтику кишечника, обладают 
нежным слабительным и моче
гонным действием, они входят в

лечебный препарат кафиол, выпу
щенный Харьковским НИХФИ. В 
народной медицине лечат ими 
атеросклероз, ревматизм и болез
ни почек.

ТЫКВА

(Марийское название — кавун)
В нашей республике это расте

ние (семейства тыквенных) разво
дится повсеместно. Оно обра
зует глубоко проникающую в 
почву корневую систему, несет 
лежачий, длиной до 3 и более 
метров, стебель, крупные сердце
видные листья, одиночные ж ел 
тые цветки и разновидной формы 
(овальная, шаровидная и пр.), 
плод весом в несколько кило
граммов.

Мякоть тыквы содержит боль
шое количество желеобразующих 
пектиновых веществ, д а  12% са
харов, до 60 мг% каротиноидов, 
органические кислоты, витамины
С, В|, В2, РР, до 222 мг% калия, 
кальций, фосфор, магний, железо, 
медь. А семена — до 50% ж ир
ного масла, до 35% • белка, фито- 
стерин (кукурбитон), фитин, леци
тин, салициловую кислоту.

Вареная мякоть в виде пюре и 
других блюд улучшает деятель
ность кишечника и выделение 
почками хлористых солей, усили
вает водный и солевой диурез, 
способствует выделению из орга
низма холестерина, р ек о м ен 
дуется при воспалении толстого 
кишечника, гастритах, атероскле
розах, панкреатите, болезнях пе
чени и почек. Однодневная доза 
мякоти до 500 г (в виде молоч
ной каши с рисом или манной 
крупой), а сока — до одного ста
кана. При сердечных и почеч
ных отеках мякоть принимают с 
медом. Семена тыквы дают про
тив ленточных (иногда и против 
круглых) глистов в виде эмуль-
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сии или кашицы (очищенные от 
хрупкой кожуры и толченные 
с сахаром или медом) натощак 
в течение часа, а после исте
чения 3—4 часов дают слабитель
ное и затем через полчаса ставят 
клизму. Доза детям в возрасте
3—4 года 75 г семян, от 5 до 7 
л е т — 100 г, от 10 до 12— 150 г и 
взрослым — 300 г.

Хорошим мочегонным дейст
вием обладают тыквенные череш
ки. Это кусочки засохшего стебля, 
всегда остающегося после сбора 
плодов, длиною 10— 15 см и тол
щиною до 5 см. Собирают их 
осенью, они тверды и удобны для 
хранения. Пролежав под снегом, 
они не теряют своего действия. 
Применяют их в виде отвара: 1—2 
черешка раскрошивают и кипятят 
15 минут в стакане воды (суточ
ная доза). Отвар не раздражает 
почек и употребляют его при 
почечных и сердечных заболе
ваниях с отеками, при гиперто
нии, при нарушении обмена ве
ществ й хронических дерматозах.

Мякоть плодов тыквы мари
нуют, из нее варят варенье, цу
каты, готовят разные блюда, а сок 
из мякоти купажируют в разных 
количественных вариациях с со
ками других пледов и овощей 
(свеклы, яблок и др.), при этом по 
вкусу добавляют сахар или мед.

УКРОП

В древности укроп (как декора
тивное растение) занимал место 
рядом с розой, но со временем 
он стал приобретать значение 
лекарственного и пряноаромати
ческого растения (семейства сель
дерейных). Плоды его содержат 
до 20% жирного масла, до 15% 
белков, до 4% эфирного масла 
(состав: карвон, лимонен, фел- 
ландрен), а в траве: каротин.

витамины С, Вь Р, РР, соли калия, 
кальция, фосфора, железа, эфир
ное масло, клетчатка и пр.

Настой травы укропа расширяет 
кровеносные сосуды, понижает 
артериальное давление, возбуж 
дает деятельность утомленного 
сердца (почему применяют при 
гипертонии, особенно в комбина
ции с бромидом натрия), увеличи
вает диурез, уменьшает перис
тальтику кишечника. Семя дей
ствует желчегонно, ветрогонно.

ХРЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название —крен)

Корни этого многолетнего тра
вянистого растения (семейства ка
пустных) содержат эфирное гор
чичное масло, антибиотическое 
соединение лизоцим (обладает 
сильным бактерицидным дейст
вием), серосодержащий гликозид 
синигрин, витамин С (до 200 
мг% ), алкалоиды, фитонциды, ка
лий, кальций. Как лекарствен
ное средство свежие корни и сок 
из них употребляются в основном 
в народной медицине для лечения 
цинги, ревматизма, подагры, кам
непочечной болезни и при камнях 
мочевого пузыря. Сок обладает 
отхаркивающим, мочегонным и 
улучшающим пищеварение дей
ствием. Наружно измельченные 
корни употребляют как раздра
жающее средство, вызывая в ма
лых концентрациях гиперемию и 
жгучую боль, в больших — ож о
ги и омертвение тканей. Кашицей 
из корней хрена лечат радику
лит, ревматизм, плеврит. Приме
нение хрена противопоказано при 
воспалительных болезнях почек 
и печени, при колитах и гастри
тах, при язвенных болезнях
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ЧЕСНОК

Многолетнее травянистое рас
тение семейства лилейных. Его 
луковицы содержат органическое 
серосодержащее соединение ал- 
лиин (до 0,3% ), переходящее, при 
измельчении луковицы в активное 
антибактериальное вещество ал
лицин, задерживающее рост бак
терий в разведении даже 1:125000. 
Кроме того, луковицы содержат 
жирное (до 0,06% ) масло и эфир
ное (до 0,3% ), витамин С, фитон
циды (летучие антибиотики выс
ших растений), полисахариды, йод 
и др.

В народной медицине разных 
стран применяли чеснок для ле
чения тех ж е болезней, что в кли
нической медицине XX века. Пре
параты чеснока в виде водных и 
спиртовых настоек и экстрактов, 
кашицы растертых луковиц, при
меняют внутрь — при атероскле
розе, гипертонии, для стимули
рования сердечной и желудочно- 
кишечной деятельности; наруж 
но — при гнойных язвах и ранах, 
в клизмах — при острицах, в гине
кологической  п р ак ти к е  — при 
трихомонадных кольпитах, ин- 
галяционно — при туберкулезе  
легких, простудных заболева
ниях, насморке (в последнем слу
чае хорошо вводить в полость но
са тампоны с чесночным соком 
или кашицей). Чеснок замедляет 
ритм сердца, увеличивает амп
литуду сердечных сокращений, 
расширяет коронарные (питающие 
сердце) и периферические крове
носные сосуды, понижает кро
вяное давление, повышает диу
рез, секрецию и моторную функ
цию желудочно-кишечного трак
та, является бактерицидным и 
глистогонным средством, хоро
шо подавляет процессы брож е

ния и гниения. Гноеродные ми
кробы, возбудители гнойных вос
палительных процессов, поги
бают при контакте с кашицей 
луковицы чеснока. И если устой
чивая туберкулезная палочка не 
погибает в течение первых десяти 
часов от таких сильных антисеп
тиков как 0,5% -й раствор суле
мы, то сок луковиц чеснока в 
разведении 1:20000 уж е задержи
вает рост туберкулезной па
лочки, а в разведении 1:5000 обус
ловливает абсолютное отсутствие 
роста на протяжении трех меся
цев.

Хотя резкий запах чеснока и 
препятствует его широкому при
менению в медицине, тем не ме
нее богатый спектр действия чес
нока позволяет с успехом исполь
зовать его в лечении гриппа и 
его осложнений, а главное — как 
профилактическое противогрип
позное средство. Обычной суточ
ной дозой является 2—3 неболь
ших зубца луковицы чеснока. 
Ввиду того, что значительная 
часть эфирного масла вы де
ляется через легкие, оно разж и
жает и способствует отделению 
мокроты.

Медициной многих стран ис
пользовалась способность чеснока 
повышать сопротивляемость орга
низма к инфекционным заболе
ваниям. В Индии применяли чес
нок при вспышках холеры. Чес
ноком лечили малярию, возврат
ный тиф, нагноительные процес
сы. Чеснок ослабляет действие 
змеиного яда и защищает от уку
сов насекомых.

Фармацевтическая промышлен
ность кроме настойки и аллистата 
(вытяжка из луковиц чеснока) вы
пускает препарат аллохол, в сос
тав которого входит чеснок, сухая 
желчь, экстракт крапивы и акти
вированный уголь.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

В народной медицине всех кон
тинентов и времен растения были 
основными лекарствами, ибо фло
ра земли — неиссякаемая кладовая 
лекарственных средств, и мудрые 
народные наблюдения, накоплен
ные веками, еще использованы 
далеко не полностью. Поэтому 
изучение и применение лекарст
венных растений ожидается го
раздо шире, чем это делается сей
час, кстати и потому, что это изу
чение сталкивалось со столбовой 
дороги на некоторых зигзагах 
нашей истории. Так, до револю
ции земская медицина своим пре
небрежительным отношением ко 
всему народному нанесла тя
желый удар по народным лекар
ственным растениям. После ре
волюции в борьбе со знахарями 
и разного толка травниками мы 
растеряли немало знаний о расте
ниях народной медицины.

Сейчас, когда у нас и во многих 
странах мира вместе с фитоте
рапией широко развивается изу
чение и применение лекарствен
ных растений, описание в этом 
разделе книги народных целите
лей нашей республики может 
заинтересовать изучающих лекар
ственные свойства растений.

АВР АН

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства норичнико
вых, имеет ползучее, покрытое 
чешуйчатыми листьями, корневи
ще и круглый, прямостоячий (до 
40 см) стебель, в верхней части 
переходящий в четырехгранный. 
Листья ланцетные, супротивные, 
острые, сидячие, трехнервные с 
пильчатым краем. Цветки пяти
лепестные с белым веничком и 
желтоватой трубочкой, одиноч
ные, расположены в пазухах 
листьев, на длинных цветонож
ках. Плод — яйцевидная заострен
ная коробочка с многочисленны
ми мелкими семенами.

Цветет авран все лето, с июня 
по август. Встречается на сырых 
лугах, по берегам рек и водое
мов, по окраине болот.

Трава содержит гликозиды гра- 
циолин и грациолинин (горькое 
аморфное вещество), аукубин (ри- 
нантин) и грациолиновую кисло
ту. Грациолинин имеется во всех 
частях растения.

Корни аврана обладают рвот
ным, слабительным и глистогон
ным действиями, трава — моче
гонным.

Спиртовая настойка аврана дей-
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ствует на сердце подобно сердеч
ным гликозидам, однако гликози- 
ду, содержащемуся в авране, это 
действие не приписывается.

Народная медицина применяет 
авран при водянке, лихорадке и 
при гастритах. Настой травы гото
вят из двух чайных ложек из
мельченного сырья на стакан 
воды. Лечение проводят с осто
рожностью.

АГАВА АМ ЕРИКАНСКАЯ

Вечнозеленый многолетник из 
семейства амариллисовых, распро
страненный как комнатное деко
ративное растение. По внешнему 
виду агава очень похожа на алоэ, 
но листья у ней широкие, разме
ром с полладони. Кроме того, она 
не имеет стебля. По химическому 
составу и фармакологическим

свойствам агава сходна с ало». 
Препараты агавы обладают обез
зараживающим, противовоспали
тельным, болеутоляющим, ж аро
понижающим и отхаркивающим 
действиями.

Листья трехлетнего и старше 
растения применяют в свежем ви
де наружно при нарывах и вос
палении седалищного нерва. Для 
внутреннего применения делают 
водную настойку или порошок. 
Смесь из свежего сока агавы с ме
дом употребляют при затяжном 
бронхите.

Настой агавы приготовляется из 
измельченного листа средней ве
личины настаиванием в стакане 
холодной кипяченой воды в тече
ние 6 часов. После процежи
вания принимают по столовой 
ложке три раза в день перед едой.

Порошок агавы получается из 
высушенных на воздухе и истол
ченных листьев.

БЕДРЕНЕЦ КАМНЕЛОМКОВЫЙ

(Марийские названия — кинды-  
шудо, киндывуч)

Многолетнее растение из семей
ства сельдерейных, имеет прямо
стоячие, дудчатые, полые внутри 
стебли высотой до 75 см. Снару
жи стебли голые или покрыты 
коротким пушком с нитевидными 
бороздками. Листья непарнопери
стые, нижние округлояйцевид
ные, тупые, верхушечный ли
сток — трехлопастный. Корне
вище многоглавое, ветвистое, бу
рого цвета, толщиной 1,5—2 см, 
корень морщинистый, бугристый, 
длиной до 20 см, толщиной до 
1,5 см, снаружи грязно-бурый, 
внутри желтовато-белый с желто
бурыми точками.

Цветки у растения мелкие, соб
раны в сложный зонтик, плод —
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двусемянка. Цветет с июня до 
сентября, плоды созревают в 
июле-сентябре.

Растет бедренец на лугах и по
лях, между кустарниками, на 
опушках лесов и вдоль дорог, по 
оврагам, преимущественно на 
влажных почвах.

С лечебной целью используют 
корневище вместе с корнями, 
которые выкапывают осенью или 
ранней весной, очищают от земли, 
промывают в холодной воде, отре
зают у самого основания от 
стебля и сушат в хорошо про
ветриваемом помещении или на 
открытом воздухе в тени. Сухой 
бедренец, особенно его корень, 
имеет раздражающий обоняние 
запах и горьковато-острый вкус.

Корень бедренца содерж и т 
жирное масло и пимпинеллин — 
вещество, не растворимое в воде.

В народной медицине известно 
применение бедренца в качестве 
отхаркивающ его, мочегонного, 
регулирующего секреторную и 
моторную деятельность желудоч- 
но-кишечного тракта, как средст
во, успокаивающее нервную сис
тему. Применяют его в виде от
вара (из 15 г на 200 мл воды) 
столовыми ложками три раза в 
день, настойки (из двух частей 
корня на пять частей спирта или 
водки), по 30 капель 4—5 раз в 
день при водянке.

При камнях мочевого пузыря 
успешно употребляют чай из кор
ней бедренца, смешанный с чаем 
из шиповника (поровну), с добав
лением меда — по чайной ложке 
на стакан смеси. Чай принимают 
по два стакана в день.

Эффективен корень бедренца 
при охриплости: прием потогон
ного чая (липовый цвет) с 15 кап
лями настойки бедренца устра
няет этот симптом.

Отвар бедренца применяют в 
виде полоскания при ангинах и 
фарингитах.

БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства камнеломко* 
вых, имеет несколько прямостоя
чих, высотой до 40 см, цветонос
ных стеблей. Прикорневые листья 
на длинных черешках образуют 
розетку, они сердцевидные, цель
нокройные. На цветоносных стеб
лях расположено по одному стеб
леобъемлющему сердцевидному 
листу и одному верхушечному 
крупному белому цветку. Цветки 
пятилепестные, пахучие, лепестки 
с продольными прозрачны ми 
жилками. Плод — коробочка с 
многочисленными мелкими семе
нами. Цветет в июле-августе, пло
ды созревают в сентябре-октябре.

Растет белозор на сырых боло
тистых лугах, по берегам рек и 
ручьев, по канавам и западинам, 
в сырых и заболоченных лесах 
М оркинского, Параньгинского, 
Мари-Турекского районов, в не
которых местностях Волжского и 
Звениговского районов.

Трава белозора содержит сапо
нины, алкалоиды, флавоноиды, 
дубильные и горькие вещества.

Настой травы, собираемой во 
время цветения, оказывает регу
лирующее влияние на деятель
ность сердечно-сосудистой  и 
центральной нервной системы и 
применяется при маточных крово
течениях, болезнях сердца, пе
чени, при нарушениях деятель
ности  ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н о г о  
тракта, как седативное при эпи
лепсии и в виде примочек при 
глазных заболеваниях. Готовятся 
настои из расчета 3 г сухой тра
вы на 200 г воды.

Отвар готовят из расчета 20 г 
травы на 1 л воды и принимают 
по '/г  стакана 2 раза в день. На
ружно настои употребляют для 
промываний, полосканий и при
мочек.
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БЕРЕСКЛЕТ БОРОДАВЧАТЫЙ
г

(Марийские названия — шемкиза, 
кизавондо)

Кустарник из семейства береск
летовых высотой до 2 м. Ветви 
цилиндрические, с черно-бурыми 
бородавочками. Листья овальные, 
заостренные, с мелкопильчатыми 
краями. Цветки с зеленовато- 
желтой чашечкой и четырьмя 
красно-бурыми лепестками соб
раны по 3—5 в полузонтики и 
сидят на длинных пазушных цве
тоносах. Плод — четырехлопаст
ная приплюснуто-грушевидная 
коробочка темно-красного цвета 
с блестящими черными семенами. 
Цветет в мае-июне.

Встречается среди кустарников, 
в оврагах и долинах рек как под
лесок, выращивается в садах.

В коре, плодах и корнях расте
ния содержится гликозид эво- 
нимин, по действию на сердце 
подобный наперстянке, обладает 
также слабительным действием. 
В листьях найден витамин С ' (340 
мг% ) и фловонный гликозид 
кемфероло-дирамнозид, а в кор
нях — смола и до 15% гутта-

Настойка коры бересклета на 
70° спирту прошла клиническое 
испытание и рекомендована для 
лечения гипертонии 1 и 2-й ста
дий.

В народной медицине водный 
отвар цветущих веток употреб
ляют при нервных расстройствах 
и головных болях.

ВЕРБЕЙНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Желтый цвет, завальная трава, 
луговой ранник,- марийское наз

вание — ч опайшудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства первоцветных, 
довольно высокое (до 1 м высо
той) с прямостоячим ветвистым 
стеблем. Стебель четырехгран
ный, опушенный, листья супро
тивные или в мутовках по три- 
четыре, продолговато-ланцетные, 
заостренные, снизу бледно-зеле- 
ные, слабоопушеиные. Цветки 
желтые, колокольчатые, мелкие, 
собраны в метелку. Лепестки 
цветков усеяны желёзками, чаше
листики по краям красно-бурые. 
Плод — коробочка. Цветет вер
бейник в июне-июле,

Встречается вербейник на влаж 
ных лугах, среди кустарников, 
в поймах рек республики, по бо
лотистым берегам ручьев повсе
местно. Кроме вербейника обык
новенного, встречается вербейник 
монетный, или луговой чай (де
нежник, полушник). Он имеет 
ползучий, стелющийся по земле 
стебель, цветки крупные, распо
ложены в пазухах листьев.

Лекарственное значение имеет 
трава вербейника (надземная 
часть растения во время цвете
ния), листья и сок. Трава содер
жит витамин С, дубильные веще
ства, сапонины, аргинин, фермент 
примверазу и обладает вяжущим,
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желчегонным, тонизирую щ им , 
противосудорожным, обезболи
вающим, антисептическим, проти
вовоспалительным, кровоостанав
ливающим и ранозаживляющим 
действием.

Вербейник оказывает лечебное 
действие при кровотечениях, цин
ге, поносах, обильных менст
руациях, желтухе, слабости, судо
рогах. Суточная доза настоя — две 
чайные ложки измельченной тра
вы на стакан воды. При кровоте
чениях хорошо прикладывать к 
кровоточащей поверхности из
мельченные листья или использо
вать сок растения. Настой травы 
употребляют для устранения за
паха изо рта, стоматите, молоч
нице.

При ушибах, опухолях, артри
тах различного происхождения 
вербейник применяется в виде 
горячих припарок: 3—4 столовые 
ложки травы обдают кипятком, 
завертывают в марлю и прикла
дывают к больному месту.

ВЕРБЕНА
ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства вербеновых, 
с прямостоячим, кверху ветви
стым, четырехгранным стеблем, 
высотою до 1 м, с шероховаты
ми краями. Средние и верхние 
листья у вербены трехраздель- 
иые с городчато-надрезанными 
долями. Верхуш ечные листья 
цельнокрайние, продолговатые. 
Листья на вкус терпкие. Цветки 
бледно-лиловые, реже пурпур
ные, собраны в многоцветковые 
редкие колоски. Вербена не имеет 
запаха, цветет с июня все лето.

Распространена повсеместно, но 
скоплений почти не образует 
Встречается по придорожным ка
навам, пустырям, на засоренных 
местах

Листья вербены лекарственной 
собирают во время цветения, су
шат на открытом воздухе, в тени.

В научной медицине вербена 
не находит применения, так как 
состав ее не изучен. В народной 
медицине отвар листьев упот
ребляют при болезнях печени, 
общей слабости и при голов
ных болях. Интересно примене
ние внутрь свежего сока из 
листьев при чесотке. Наружно 
отвар травы вербены используют 
для полоскания горла и ротовой 
полости, а в виде компрессов — 
при фурункулезе и кожных сы
пях.

По последним данным, в траве 
найдены гликозиды (вербеналин, 
вербенин), алкалоид, слизь, горь
кие вещества, эфирное масло.

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — янтар- 
шудо)

Ветвистый кустарник из семей
ства вересковых высотой до 70 
см. Стебель с густо расположен
ными вечнозелеными мелкими, 
коротколинейны ми, сидячими, 
супротивными листьями. Цветки 
сиреневого цвета, мелкие, шаро
видные, с приятным запахом, 
собраны в узкие кисти. Цветет 
в июле-августе.

Произрастает на песчаной поч
ве, в сосновых борах. Заготовке 
подлежат ветки, которые сре
зают во время цветения и бы
стро сушат в хорошо проветри
ваемом помещении.

Цветущие ветки содержат гли
козид арбутин, флавоноиды, сапо
нины, дубильные вещества, смо
лу

В народной медицине при
меняются цветущие ветки в виде 
отвара внутрь как мочегонное
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ВЕРОНИКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Расходных)

средство, а также при ревматизме 
и почечнокаменной болезни, на
ружно — для промывания ран, 
ожогов, при кожных заболева
ниях.

Из травы вереска готовят ванны 
для лечения ревматизма.

В гомеопатии применяется для 
лечения заболеваний мочевого 
пузыря и ревматизма.

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства норичнико
вых. Стебель ползучий, внизу 
ветвистый, длиною 10—30 см, с 
приподнимающимися побегами. 
Листья супротивные, обратнояй
цевидные, с зубчатыми краями 
и на коротких черешках. Цветки 
светло-лиловые или бледно-голу- 
бые в густых пазушных кистях. 
Цветет с июня до августа.

Встречается среди кустарников, 
на полянах и опушках лесов, в 
лугах.

Заготавливаю т облиственные 
верхушки растений в начале цве
тения и сушат в тени на воздухе. 
Растение имеет слабый запах, 
исчезающий при сушке.

Трава содержит гликозиды (ве- 
роницин, аукубин), горькие и 
дубильные вещества, сапонины, 
эфирное масло.

В народной медицине настой 
травы заваривают как чай и при
нимают внутрь при кашле, крово
течениях, язве желудка, поносах, 
простуде, истощении, болезнях 
печени, а наружно — для лечения 
ран, кожных заболеваний, золо
тухи.

Трава вероники входит в состав 
сборов, а также применяется в 
гомеопатии.

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ

(М арийские н азван и я  — п и к а н ,  
юнггырвуч )

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства зонтичных до 1,5 
м высотой, с коротким вертикаль
ным, полым, с поперечными пе
регородками, корневищем и бе
лыми шнуровидиыми корнями.
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Стебель гладкий, полый, борозд
чатый, вверху ветвистый. Листья 
дважды или трижды перисто- 
рассеченные, черешковые с узко
ланцетными дольками. Цветы бе
лые, мелкие, собраны в сложный 
зонтик, плод — двусемянка. Цве
тет в июле-августе, плодоносит 
в августе-сентябре.

Вех ядовитый растет на сырых 
лесных полянах, по болотам, в 
ольшаниках, по болотистым бере
гам рек, озер и стариц.

Собирают надземную  часть 
(траву) во время цветения и су
шат в тени на открытом воздухе 
или на чердаках, подземную часть 
(корни с корневищами) собирают 
осенью и сушат в хорошо про
ветриваемом помещении.

При заготовке следует помнить, 
что растение ядовитое.

Вех ядовитый содержит до 3,5% 
цикутоксина (ядовитое вещество) 
эфирное масло и другие веще
ства.

Корневище и корни в малых 
дозах угнетают центральную  
нервную систему, понижают кро
вяное давление и двигательную 
активность, увеличивают мочеот
деление. В больших дозах пора
жают центральную нервную сис
тему, обладают сильным судо
рожным действием.

В народной медицине приме
няется как подземная, так и над
земная часть растения в виде ма
зей и настоев наружно — при рев
матизме, подагре и кожных забо
леваниях.

Вех ядовитый при м ен яется  
также в гомеопатии.

ВОЛОДУШКА ЗОЛОТИСТАЯ

Высокое многолетнее травяни
стое растение из семейства сель
дерейных — с ветвистым, полым,

круглым тонкополосатым стеб
лем. Стеблевые листья очеред
ные, сидячие, стеблеобъемлющие, 
верхние сердцевидно-яйцевидные, 
почти пронзенные стеблем, ниж 
ние продолговато-яйцевидные, с 
несколькими резко выступаю
щими жилками. Цветки ж елто
зеленоватые, собраны в зонтик, 
состоящий из 10— 12 лучей. Пло
ды — темно-коричневые продол-, 
говато-эллиптические двусемянки. > 
Цветет володушка в июне-июле.
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Володушка золотистая встре
чается в республике нередко, 
особенно в лесах восточных и 
юго-восточных районов. Растет в 
березовых, сосновых, сосново-бе- 
резовых и смешанных лесах, 
предпочитая осветленные участ
ки.

Для лекарственных целей ис
пользуются листья володушки 
золотистой, выход которых при 
сушке — до 25% .

Химический состав изучен не
достаточно. В траве содержится 
витамин С, рутин, флавоноиды, 
сапонины и не изученные алка
лоиды.

Научно подтверждено ж елче
гонное и сокогонное действие 
володушки золотистой, сходное с 
цмином песчаным. Применяется в 
виде настоев (из 20 г на 200 г во
ды) и отваров (15 г на 200 г) при 
холециститах, ангиохолитах и ге
патитах по столовой лож ке три 
раза в день.

Наружно настой травы упот
ребляют для обмывания при зудя
щих и гнойничковых заболева
ний кожи.

Применение володушки проти
вопоказано при желчнокаменной 
болезни.

Из володушки получен проти- 
вогипертонический препарат бу- 
плерин.

ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — пиры- 
гичке)

Многолетний кустарник из се
мейства ягодковых, достигающий 
высоты до 1,5 м. Листья у него 
очередные, цельнокрайние, об
ратно-продолговатояйцевидные, с 
короткими череш ками, снизу 
серо-зеленые. Цветки сидячие, в 
пучках, появляются до распуска

ния листьев. Околоцветник про
стой, опадающий, розовый, труб- 
чато-ворончатый, четырехлопаст
ный. Плоды — овальные красные 
ягоды, находящиеся ниже листьев 
верхней части стебля. Цветет 
волчеягодник в конце марта, 
апреле, густо покрывая стебли 
розоватыми цветками. Все расте
ние ядовито, особенно его корни 
и ягоды. Ягоды часто становятся 
причиной отравления из-за незна
ния человеком их ядовитости.

В республике волгеягодник 
встречается в лиственных и сме
шанных лесах, по оврагам, среди 
кустарниковой растительности, в 
поймах рек, по берегам лесных 
озер.

Во всех частях растения содер
жится главное действующее ве
щество мезереин (желто-бурая 
смола), а в коре — гликозид даф- 
нин, камедь, сахар, красящее ве
щество, минеральные соли, в пло
дах — гликозид коккогнин, эфир
ное масло, полувы сы хаю щ ие 
масла (31% ).

Кору волчеягодника м ож но 
использовать вместо горчичников, 
как отвлекающее средство при 
ревматизме и невралгиях. При 
этом предварительно размачивают 
ее в воде или в слабом растворе 
уксуса. М ожно применять кору в 
виде мази, для чего пять частей 
настойки коры смешивают с 10 
частями вазелина с ланолином 
(поровну).

Известно лечебное действие 
коры волчеягодника при параличе 
мышц языка (настойку в точение 
1—3 минут держ ат во рту).

Очень осторожно применяют 
препараты волчеягодника внутрь 
(при водянке или золотухе), 1—2 
капли вытяжки три раза в день. 
Вытяжку готовят из 10% -го от
вара коры, выпариванием его до 
половины от первоначального 
объема. Настойка представляет 
спиртовой настой из одной ча
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сти на 64 весовых частей спир
та.

Волчеягодник применяется в 
гомеопатии.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ ЧЕТЫРЕХЛИСТНЫЙ

(М арийское название — корак- 
илинча)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства лилейных с 
прямостоячим голым стеблем, вы
сотой от 15 до 50 см, отходящим 
от ползучего корневища. Листья 
овальные, обратнояйцевидны е, 
сидячие, собраны по четыре в 
мутовку на верхушке стебля. 
Там ж е расположен один ж елто
вато-зеленоватый цветок. Плод — 
м н о г о с е м я н н а я  с и зо в а т о -ч е р н а я  
ягода. Цветет в мае-июне, плоды 
созревают в июле-августе. Расте
ние ядовито.

Встречается вороний глаз в те
нистых широколиственных и сме
шанных лесах и поймах рек. 
Предпочитает влажную почву

Трава и плоды вороньего глаза 
содержат гликозиды паридин, па- 
ристифин, сапонины, корни, кро
ме того — алкалоиды. Растение 
мало изучено, применяется в 
гомеопатии для лечения глазных 
болезней, при туберкулезе лег
ких — в виде эссенции из свежего 
цветущего растения.

ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ

(Марийское название — путырал- 
тышшудо)

Это довольно распространен
ное многолетнее травянистое рас
тение из семейства вьюнковых 
со стелющимся и обвивающим 
другие растения стеблем, длиной 
от 30 до 80 см. Листья на длин
ных черешках, продолговатояй- 
цевидные, : с сердцевинно-стрело

видным основанием, цельнокрай
ние. Цветки ворончатые, розовые 
или розовато-белы е, собраны 
иногда по две-три.

Цветет в середине лета, июне- 
июле.

В республике встречается повсе
местно: по полям, огородам, на 
сухих лугах и засоренных местах. 
Растение считается ядовитым и в 
лечебны х целях прим еняется 
только наруж но для заживления 
ран в виде примочки из свеж е
го сока или разведенной (1:10) 
настойки, которую готовят на
стаиванием в течение 15 дней 
двух весовых частей свежей тра
вы на четырех частях спирта.

Высушенный вьюнок теряет 
свои лекарственные свойства.

Корневище вьюнка содержит до 
5% смолы, в состав которой вхо
дит гликозид конвольвулин, обла
дающий слабительным действием.

ВЯЗ ГЛАДКИЙ

(Марийское название —шоло)

Довольно известное высокое 
раскидистое дерево из семейства 
ильмовых.

С лечебной целью народная ме
дицина использует кору вяза 
Внутрь — отвар при водянке, хро
ническом ревматизме, лихорадке 
(в смеси с порошком коры ивы и 
березовыми почками), простуде. 
Наружно — в виде мази или при
мочек как противовоспалительное 
средство при ожогах.

ВЯЗЕЛЬ РАЗНОЦВЕТНЫЙ

(Марийское название — пиныиол)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства мотыльковых, с 
ползучим ветвистым корневи
щем Стебли, многочисленные,
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ветвистые, полые. Листья очеред
ные, перистые с 5—11 парами 
п р о д о л го ваты м и  л и с т о ч к а м и . 
Цветки на длинном цветоносе 
собраны в полушаровидный зон
тик, части которых имеют раз
ную окраску: верхний лепесток 
(«флаг») розовый, два боковых 
(«крылья») беловатые, два ниж 
них («лодочка») бледно-лиловые. 
Плод — удлиненный боб. Цветет 
все лето.

Вязель растет на открытых 
склонах, по опушкам и сухим 
лугам. Заготовке подлеж ат семе
на, которые получают при про
сеивании обмолоченных плодов 
вязеля. Обычно собирают боко
вые побеги с плодами, которые 
после сушки очищают от плодо
нож ек и обмолачивают.

Растение является весьма пер
спективным, так как в семенах 
найдены сердечные гликозиды- 
корозинид и корониллин, дейст
вующие на сердце избирательно, 
подобно строф антину. К роме 
того, в семенах содержатся угле
вод (стахиоза) и ж ирные масла.

В народной медицине отвар тра
вы используют как желудочное 
средство, а такж е для лечения 
кровавого поноса и болезней, выз
ванных поднятием тяжести.

ГВОЗДИКА РАЗНОЦВЕТНАЯ

(Гвоздика полевая, гвоздика степ
ная,- марийское название — тегыт- 

вуй)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства гвоздичных, 
высотой 60 см. Узловатые, развет
вляющиеся стебли отходят от 
полудеревянистого корня. Листья 
супротивные, линейно-ланцето
видные, острые, сизовато-зеленые, 
сросшиеся у основания влага
лища со стеблем. Стебли и листья 
ш ероховато-опуш енные. Цветки 
одиночные, располож ены на вер
хушках стеблей, пятилепестковый 
венчик розово-пурпурный, край 
лепестков острозубчатый. Плод— 
одногнездная коробочка.

Цветет гвоздика в июне-июле.
Встречается в республике почти ' 

повсеместно, на полях, лесных 
лужайках, по суходольным лугам, 
в сосновых лесах.

С лечебной целью используют 
траву растения, которую соби
рают во время цветения. Кроме 
гвоздики разноцветной мож но 
применять культурные виды гвоз
дики — пышную и китайскую, 
более известные как гвоздика 
полевая.

Химический состав гвоздики 
изучен недостаточно, найдены 
сапонины, алкалоиды. Примене
ния в научной медицине растение 
еще не нашло. Тем не менее ис
следования, проведенные ВИЛР, 
показали, что гвоздика является 
хорошим средством при лечении 
гинекологических болезней.

В народной медицине давно 
применяют гвоздику при маточ-
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ных кровотечениях, после родов 
и при атонии матки, а такж е при 
геморроидальных кровотечениях. 
Отвары и настои гвоздики при
меняются народной медициной 
при сердечных и желудочно-ки
шечных заболеваниях. Н аруж 
но — в виде припарок при болях 
в суставах. Гвоздика не ядовита 
и не оказывает побочных дейст
вий. Применяют в виде отвара 
(из 15 г на 200 г воды) по столовой 
ложке три раза в день, в виде 
масла (приготовленного настаива
нием 50 г измельченной травы 
в 500 г растительного масла в 
течение 8 дней) по 5— 10 капель 
три раза в день.

ГЕРАНЬ КРОВАВО-КРАСНАЯ

(Костолом, ломотная трава, не
дужная трава, суставница чело
вечья, червоточник; марийское

название — котырмашудо)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства гераниевых, 
с сильно ветвистым, довольно 
высоким, до 70 см стеблем, пок
рытым волосками. Листья в 
очертании округлы е, глубоко 
пяти-семираздельные, части листа 
надрезаны на линейные или узко
ланцетные дольки. Цветки круп
ные, кроваво-красного цвета, 
пятилепестные, лепестки широ
кие, с продольными жилками, на 
верхушке выемчатые.

Растет среди кустарников, по 
опушкам лесов, на склонах хол
мов и речных террас, встре
чается нечасто, зарослей нигде 
не образует.

Корневища и цветки герани 
кроваво-красной содержат боль
шое количество дубильных ве
ществ, листья богаты витамином 
С и каротином.

Отвары и настои герани обла
дают вяжущим, обезболивающим, 
противовоспалительным и крово

останавливающим действием и 
применяются при поносах, почеч
нокаменной болезни, при маточ
ных, легочных и носовых крово
течениях, ревматизме и подагре.

ГОЛУБИКА
(Гонобобель; марийское назва

ние — шордымодо)

Кустарник из семейства брус
ничных, до 100 см высоты, с глад
кими серыми ветвями. Листья 
светло-зеленые, снизу — сизые, 
обратнояйцевидные. Цветки розо
вые, ш аровидно-колокольчатые. 
Плод — сочная ягода, многосе- 
мянная, сладкая на вкус, синева
то-черного цвета с сизым нале
том. Цветет в мае-июне, плодо
носит в июле-августе.

Растет на торфяных болотах, в 
заболоченных хвойных лесах.

Ягоды содерж ат дубильные 
вещества, органические кислоты, 
сахар, листья — гликозид арбу
тин, флавоноиды.

В народной медицине приме
няют ягоды в виде настоя, кисе
лей и компотов как вяж ущ ее 
средство при поносах, а листья — 
в виде отвара как слабительное. 
Отвар веток с листьями упот
ребляют внутрь при заболеваниях 
сердца.

ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ

(Горечавка лазоревая)

М ноголетнее травянистое расте
ние сем ейства горечавковы х. 
Стебли прямые, достигающие 60 
см высоты, чаще одиночные, 
иногда ветвистые, олиственные. 
Листья узкие, линейные, супро
тивные, обычно с одной жилкой. 
Цветки на коротких цветонож
ках, ярко-синего цвета, крупные, 
воронковидно-колокольчатые с
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пятью отогнувшимися остроуголь
ными лопастями сидят на верхуш
ках стебля (чаще по одному) и в 
пазухах листьев. Цветет в июле- 
августе. Растет на опушках лесов, 
среди кустарников, на лугах. Сбо
ру подлеж ит все растение во 
время цветения. Содержит оно 
горький гликозид генциопикрин, 
пектиновые вещества, листья — 
витамин С, корни — алкалоид ген- 
цианин.

Водный отвар всего растения 
употребляют для улучш ения ап
петита, а такж е как стимулятор 
деятельности желудка, печени и 
желчного пузыря, кроме того, 
применяю т при заболеваниях 
нервной системы и упадке сил.

ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ

Однолетнее травянистое расте
ние с прямостоячим ветвящимся 
в верхней части стеблем семей
ства капустных. Листья яйцевид
ные, нераздельные, неправильно 
зубчатые. Цветки мелкие, ж ел
того цвета, с четырехлепестным 
венчиком и четырьмя чашелисти
кам и. П лод — вскры ваю щ ийся 
стручок. Цветет в мае-сентябре. 
Растет как сорняк, так ж е как 
и другие виды горчицы: белой 
(листья перисторассеченные) и 
реж е — черной (нижние и сред
ние листья лировидные, непарно
перистые, крупнорассеченные, а 
верхние — простые, почти цельно
крайние).

В медицине используются семе
на, которые содержат жирное 
масло, белки, слизь и гликозид 
синигрин. Последний под дейст
вием фермента мирозина распа
дается в присутствии воды на 
кислый сульфат калия, глюкозу и 
аллилгорчичное масло, я в л я 
ющееся сильным раздражителем 
кожи.

Как средство отвлекающее и

вызывающее перераспределение 
крови, порош ок из семян горчицы 
широко применяется в виде гор
чичников для приготовления ванн, 
компрессов при невралгиях, мы
шечных болях, воспалении легких 
и как фактор рефлекторного воз
действия на функцию кровообра
щ ения — при ги п ертон и чески х  
кризах, стенокардии. Горчичники 
в домашних условиях готовят 
путем намазывания на плотную 
бумагу или холст кашицы из раз
веденного теплой водой горчич
ного порошка. Горчичные ванны 
готовят из 200—500 г горчичного 
порошка на ванну воды. Для ком 
прессов разводят чайную лож ку 
порошка семян горчицы в ста
кане теплой воды. При использо
вании готовых горчичников их 
смачивают теплой водой. Горчич
ники и компрессы накладываются 
на тело до появления чувства 
ж ж ения и покраснения кожи 
(минут 10—20), а ванны прини
маются не более чем в течение 
20 минут.

Вызывая раздражение слизи
стой ж елудка и увеличивая соко- 
выделение пищеварительных ж е
лез, горчица широко используется 
в пище.

ГРАВИЛАТ ГОРОДСКОЙ

М ноголетнее травянистое расте
ние семейства розоцветных, с 
прямостоячим мягковолосистым 
стеблем, высотой от 25 до 60—70 
см. Листья очередные, трехраз
дельные, пильчатые, со стебле
выми прилистниками, покрыты 
мягкими волосками. Цветки свет
ло-желтые, мелкие, с обратнояй
цевидными, при основании — 
клиновидными лепестками.

Плоды сборные, с зацепками 
семянки. Цветет гравилат в мае- 
июне. Встречается гравилат город
ской в лесах, среди кустарников, 
по опушкам лесов.
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Лекарственную ценность пред
ставляет корневище гравилата, 
которое выкапывают осенью или 
ранней весной/

Корневище содержит дубиль
ные вещества, эфирное масло, 
гликозид геин, смолу, крахмал.

Применяется в народной меди
цине в виде настоев и отваров, 
две чайные ложки корневищ на 
стакан воды (суточная доза) как 
кровоостанавливающее и закреп
ляющее средство при поносах. 
Раньше в медицине был известен 
под названием гвоздичный ко
рень.

Кроме гравилата городского 
народная медицина использует 
и другой вид гравилата — при
брежный или речной. Цветы у не
го колокольчатые, поникающие. 
Растет по берегам рек и озер, сре
ди кустарников, на сырых лугах.

V

ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства грушанковых. 
Корневище его ползучее, стебель 
безлистный, прямостоячий 10— 15 
см высоты. Листья кожистые, 
п р и к о р н ев ы е , со б р а н ы  в р о з е т к у  у  
основания стебля, округло-эллип
тические, дл и н н о ч ер еш ко вы е. 
Цветки розовые, поникающие, 
собраны в малоцветковую кисть. 
Плод — многосемяниая коробоч
ка. Цветет в июне-июле.

Встречается в сосново-еловых 
лесах.

Растение содержит гликозиды 
(в том числе арбутин), дубиль
ные вещества. Применяют листья 
грушанки как мочегонное сред
ство при воспалении мочевого 
пузыря и предстательной железы, 
при водянке и хронических забо
леваниях почек. Настой готовят 
из 1—2 чайных лож ек сырья на 
стакан воды (суточная доза). Все 
растение применяют при голов

ной боли, болезнях горла, грыже, 
цинге, а кашицу из свежих листь
ев прикладывают к труднозажи- 
вающим ранам. Применяется в го
меопатии.

ГРЫЖНИК ГЛАДКИЙ

(Собачье мыло, мочевая трава, 
полевое мыльце; марийское наз

вание — шовыншудо)

Многолетнее желтовато-зеленое 
растение семейства гвоздичных, 
с ветвистым голым, прижатым к 
земле стеблем, длиной до 15 см, 
и стержневым деревянистым кор
нем. Листья супротивные, эллип
тические, 2— 10 мм длины, голые. 
Цветки мелкие, как и листья, жел- 
товато-зеленые, скучены в пазуш 
ные клубочки. Плод — нераскры- 
вающийся односеменной орешек.

Кроме грыжника гладкого, в 
Марийской АССР изредка встре
чается близкий к нему, но более 
южный по общему распростране
нию, грыжник пахучий или мно-
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гобрачный, отличающийся опу- 
шенностью всего растения. Для 
сбора лекарственного сырья при
годны оба вида. Сухая трава этих 
видов приятно пахнет кумарином 
(запах свежего сена).

Грыжник растет по песчаным 
открытым местам, по обочинам 
д о р о г , п у с ты р я м , о б р ы в ам , 
сухим полям и лугам, обычно 
близ населенных пунктов и встре
чается в республике по всей бо
ровой полосе. Грыжник пахучий 
отмечен лишь в одном месте — на 
западе М оркинского района.

Используется вся надземная 
часть растения, которую срезают 
на расстоянии 2—3 см от земли и 
быстро сушат в тени на открытом 
воздухе или в проветриваемом 
помещении. Время сбора — все 
лето.

Из 100 кг свежей травы полу
чают 24—26 кг сухой.

Трава содержит сапонин, кум а
рин, твердое эфирное масло и 
другие вещества.

В народной медицине при
меняют при острых и хрониче
ских циститах, спазмах моче
вого пузыря, заболеваниях почек, 
водянке, заболеваниях суставов, 
подагре, ревматизме, гонорее. 
Кроме того, его пыот после физи
ческой работы, в виде 10% -го вод
ного настоя (по столовой лож ке 
пять раз в день).

Трава грыжника при растира
нии с водой дает пену и является 
хорошим моющим средством.

ДРЕМА БЕЛАЯ

(М арийское название— кукуве-  
ледыш)

Однолетнее или двулетнее рас
тение семейства гвоздичных. Оно 
несет прямой, ветвистый стебель 
до 1 м высоты, покрытый мяг
кими волосками и удлиненно
овальными листьями. Листья ниж 
ние — черешковые, а верхние —

/
сидячие. Цветки белые,' собраны 
в верхушечное соцветие, их чаш е
чки опушены клейкими ж елези
стыми волосками. Цветет в июне- 
августе. /

Растет в огородах и садах, возле 
канав, у дорог, в лугах и посевах.

Химический состав изучен не
достаточно, в корнях найдены са
понины.

В народной медицине отвар 
корня и настой травы (1:20) при
меняют при почечных болезнях, 
сердечной недостаточности, сус
тавном ревматизме и как средство, 
успокаивающее нервную систему.

ДРОК КРАСИЛЬНЫЙ

Невысокий полукустарник се
мейства бобовых с остроребри
стыми стеблями без колючек и 
веточками, устремленными квер
ху. Листья очередные, цельные, 
продолговатые, острые с неболь
шими шиловидными прилистни
ками. Цветки золотисто-желтые в 
длинных кистях на концах стеб
лей и ветвей, прицветники длин
нее чашечки, которая двугубая.

Плод — боб, линейный, слегка 
изогнутый.

Растет по опушкам лесов, м еж 
ду кустарниками, на суходоль
ных лугах. В республике был най
ден в отдельных местах южной 
части Горномарийского района 
(Еласы, Кузнецово), а такж е по 
старому Казанскому тракту около 
ст. Шелангер в сосново-листвен
ном лесу.

Заготовляется трава дрока в 
период цветения (конец мая- 
июнь), которая срезается до оде- 
ревесневшего стебля и высуши
вается в тени, на открытом воз
духе. Трава содержит алкалоиды 
спартеии, цитизин, эфирное мас
ло, желтые пигменты лютеолин и 
генистеин.

В народной медицине дрок 
красильный используется при ра
хите, водянке, заболеваниях пе-
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чени, желтухе и истощении, а 
такж е как мочегонное и послаб
ляющее средство в виде отвара 
(чайная лож ка измельченной тра
вы на стакан воды — суточная 
доза).

ДУРНИШНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Страхополох обыкновенный, ове
чий репях, репяшок,- марийское 

название — шукорадышудо)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, вы
сотой 20—80 см. Стебель ветви
стый, шершаво-опушенный, ввер

ху железистыи, серовато-зеле
ный. Листья с округлой трехлопа
стной надрезанно-зубчатой, у 
основания с сердцевидной листо
вой пластинкой. Соцветие — кор
зинка. Обертки при плодах оваль
ные, опушенные, желтоватые с 
прямыми, на верхушке — крючко
ватыми голыми шипами. Цветет в 
июле-августе. Плоды — двусемян
ки, созревают в августе-сентябре.

Встречается дурнишник обык
новенный на сорных местах и пу
стырях, по песчаным береговым 
обрывам и поймам рек почти пов
семестно.

С лечебной целью используют 
траву, корни и семена растения. 
Траву (облиственные побеги) со
бирают во время цветения, семе
на — в период созревания, кор
ни — осенью.

Кроме дурниш ника обыкновен
ного применяют дурниш ник ко
лючий, невысокий (15—20 см), 
травянистый однолетник с трех
раздельными желтыми шипами у 
основания листьев. Стебель ко
ротковолосистый, листья с корот
кими черешками, глубоко трех
пятилопастные, сверху темно-зе
леные с рассеянными волосками, 
снизу — серовойлочные, вдоль 
жилок — беловойлочные. Соцве
тие — корзинка. Обвертки при 
плодах продолговато-эллиптиче
ские, желтовато-буроватые, пок
рыты частыми тонкими, на вер
хуш ке крючковатыми колючка
ми с короткими в н о ск ам и  м еж 
ду ними.

Листья дурниш ника содержат 
аскорбиновую кислоту, алкалоид, 
в семенах — жирное масло, гли
козид ксантострумарин, алкалои
ды, смолы.

Оба вида дурнишника, особен
но колючий, богаты йодом, поэ
тому народная медицина успешно 
применяет их для лечения забо
леваний щитовидной железы. Из 
цветущей травы дурниш ника го
товят эссенцию, которую исполь
зуют в гомеопатии.
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Свежий сок травы дают при 
крапивнице (от 2 до 20 капель).

При поносах употребляют отвар 
корня или семян (столовая лож ка 
на стакан кипятка). При кожных 
заболеваниях (экземы, лишаи, 
грибковые поражения, золотуш 
ные струпья) применяют растер
тые свежие листья (без колючек). 
В этих же целях можно прибег
нуть к отвару.

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ

(Марийское название — шем- 
ен'ыж)

Кустарник из семейства розо
цветных. Ветви лежачие, с шипа
ми и щетинками, покрыты сизым 
налетом, листья пятилопастные 
или тройчатые. Цветки с белыми 
лепестками и войлочной чашеч
кой, собраны в щитковидную 
кисть. Плод — сочная костянка, 
почти черного цвета, сладкого 
вкуса. Цветет в июне-июле, пло
доносит в июле-августе.

Растет среди кустарников по 
берегам рек. Больше встречается 
в Звениговском районе.

С лекарственной целью при
меняют главным образом ягоды, 
а такж е цветки и листья, послед
ние собирают вместе с цветками.

Ягоды содержат большое коли
чество клетчатки, сахара (глюкоза 
3,16%, фруктоза 3,14%, сахароза 
0,95% ), пектиновые и дубильные 
вещества, органические кислоты 
(яблочная), каротин, витамин С 
(5 мг% ), витамины группы В, соли 
калия, медь, марганец, витамин Е.

Ежевика довольно широко при
меняется в народной медицине. 
Листья обладают вяжущим, пото
гонным, кровоостанавливающим 
действием, а такж е обезболиваю
щим, ранозаживляющим и анти
септическим. Корни—-мочегонным 
и противовоспалительным дейст
вием. Ягоды и сок хорошо уто
ляют ж аж ду и являются ж аропо

нижающим средством. Зрелые 
ягоды действуют как легкое сла
бительное и потогонное, а незре
лые возбуждаю т деятельность ор
ганов пищеварения и обладают 
вяжущим свойством. При поносах 
принимают внутрь отвар цветков 
и листьев. Отвар из веток еж еви
ки употребляют при простудных 
заболеваниях и как успокаиваю
щее средство. Настой и отвар из
листьев готовятся из 10 г измель
ченных листьев на стакан воды.

ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ

(Дубиица)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства ясиотковых. 
Стебли четырехгранные, опушен
ные, полжучие, укореняющиеся. 
Листья голые, прикорневые лопа
товидные, крупнопильчатые на 
длинных черешках, стеблевые — 
овальные, на коротких черешках, 
расположены накрест супротивно. 
Цветки синие, реж е розоватые, 
собраны в мутовкц. Плод — мор
щинистые орешки.

Цветет весной, в начале июня, 
тогда же и заготавливают всю 
надземную часть растения. Растет 
в полях, в кустарниках и листвен
ных лесах.

Содержание действующих на
чал живучки пока мало изучено, 
но в народной медицине водный 
настой измельченной травы (сто
ловую лож ку травы заливают 
одним стаканом кипятка и после 
остывания процеживают) прини
мают по столовой лож ке 4—5 раз 
в день при наличии песка в ж елч
ном пузыре, а такж е как средство 
желудочное, мочегонное, проти
вовоспалительное, вяж ущ ее и 
улучшающее обмен веществ. На
руж но применяют настой для 
укрепления волос и в виде полос
каний при воспалениях слизистой 
десен и полости рта.
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\
ЖЕРУХА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

V
(Кресс водяной, настурция водя

ная)

Многолетнее травянистое рас
тение сем ейства кап устн ы х , 
имеющее полый бороздчатый сте
бель и длинные (до 60— 100 см) 
корни. Листья перисторассечен- 
ные, расположены на стебле по
парно, супротивно, они сидячие, 
выемчато-городчатые, череш ко
вые. Цветки белые, расположены 
на верхушке стебля, собраны в 
короткую кисть. Плод — продол
говатый стручок с семенами. 
Цветет, начиная с мая, все лето. 
Собирают растение во время цве
тения.

Ж еруха растет на болотах, в 
заводях рек, в стоячей воде, по 
зарастающим озерам, на мелко
водье. Распространена в респуб
лике довольно широко.

В траве содержится в значитель
ном количестве витамина С и ка
ротина, а такж е йода (до 500 
мг% ). Это определяет лекарствен
ное значение растения, которое 
применяется При авитаминозах, 
кроме того, известно противо
гнилостное и противовоспалитель
ное действие. В народной меди
цине применяют ж еруху в свежем 
виде, так как высушенная она 
теряет свои лечебные свойства. 
Из свежей травы приготавливают 
сок (принимают чайными лож ка
ми при желчнокаменной болез
ни, камнях в почках и мочевом 
пузыре) и отвар из 20—40 г на 1 л 
воды.

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА

(Скрипун; марийское название — 
меран' ковышта)

Травянистое растение из семей
ства толстянковых с многолет
ним корнем в виде клубней. Стеб
ли густооблиственные, высотой до

70 см. Листья супротивные, голые, 
мясистые, с сизым налетом. Цвет
ки золотисто-желтые или розовые 
собраны в щ итковидно-метельча
тое соцветие. Плод — сборная ли
стовка. Цветет в июле-августе.

Растет на песчаных почвах по
лей (сорняк), в сосновых лесах, 
среди кустарников.

В народной медицине отвар су
хой травы и всю надземную часть 
сырого растения применяют как 
мочегонное, а мезгу из свежих 
листьев накладывают на больные 
поверхности для лечения ран, 
порезов и геморроя.

Химический состав растения 
изучается.

ЗВЕЗДЧАТКА СРЕДНЯЯ

Однолетнее травянистое расте
ние семейства гвоздичных, высо
той 5— 10 см, имеющее лежачий 
цилиндрический узловатый соч
ный стебель. Листья мелкие, су
противные, яйцевидные, заострен
ные, при основании реснитчатые, 
в остальной части голые, ниж 
ние на черешках, верхние — поч
ти сидячие. Цветки мелкие, бе
лые, имеют вид звездочки. Пло
ды — продолговатые коробочки. 
Цветет растение все лето, с мая 
по август.

Звездчатку среднюю недаром 
называют еще мокрицей. Растение 
влажно на ощупь в сухую погоду. 
Цветки открываются только в яс
ные солнечные дни, в дождливую 
погоду их не видно. Мокрица 
живет очень недолго, три-четыре 
недели, затем засыхает. Но соз
ревшие семена звездчатки дают 
новые ростки. Кроме того, ве
точки звездчатки, соприкасаясь с 
почвой, укореняются и пускают 
молодые побеги, которые опять 
цветут, высевают семена, и цикл 
снова повторяется.

Звездчатка растет в посевах 
на огородах, в палисадниках, воз
ле заборов, в щелях асфальтовых
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тротуаров. Предпочитает сырую 
почву.

Применяются в народной меди
цине сок и свежая трава расте
ния, содержащ ие витамины и дру
гие неизученные вещества.

Трава улучш ает сердечную  
деятельность, уменьшает и сни
мает болевые ощущения, успокаи
вает нервную систему, размяг
чает и рассасывает опухоли, оста
навливает кровотечения и спо
собствует заживлению гнойных 
ран.

Настой и сок травы, подслащен
ной медом, применяют при болез
нях печени, грудных болях, ге
моррое, зобе. Настой готовят из 
измельченной свежей травы (сто
ловая лож ка на стакан кипятка), 
настаиванием в течение четырех 
часов. Принимают по 1/4 стакана 
четыре раза в день до еды. Сок 
пьют чайными ложками 4—6 раз 
в день.

Свежую траву можно упот
реблять в качестве салата, вита
минной приправы.

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства грушанковых. 
Корневищ е ползучее, стебель 
прямостоячий до 20 см высоты, 
снизу облиственный и ветвистый; 
листья кожистые, темно-зеленого 
цвета, блестящие, продолговато- 
обратн о-кли н ови дн ы е; цветки  
розовые, собраны в зонтиковое 
соцветие; плод — шаровидная ко
робочка. Цветет в июле-августе.

Растет в сосновых лесах. Сбору 
подлежит трава, которая содер
жит арбутин, метиловый эфир са
лициловой кислоты, таниды, горь
кие вещества, смолы.

В народной медицине пьют на
стой травы как средство мочегон
ное и при заболеваниях вызван
ных поднятием тяжестей. При
меняется в гомеопатии.

ЗОЛОТАРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, с глад
ким, прямостоячим, ветвистым на 
конце стеблем (до 100 см высоты) 
и длинночерешковыми продол
говато-эллиптическими прикорне
выми листьями. Стеблевые ли
стья — ланцетовидные, сидячие — 
цельнокрайние, в отличие от при
корневых — зубчатые. Цветки с 
золотисто-ж елты м и венчикам и 
собраны мелкими корзинками в 
олиственную кисть. Плод — ци
линдрическая мелкая семянка с 
хохолком. Цветет все лето.

Растет в светлых лесах, на вы
рубках, по кустарникам, склонам 
оврагов, лугам.

В траве содержатся эфирное 
масло (в цветочных корзинках 
около 0,5% , в листьях — 0,7% ), 
флавоиы, сапонины, катехиновые 
танины, никотиновая кислота, 
кверцитрин, горечь, алкалоидопо
добное вещество.

В медицине используются верх
ние части стеблей с листьями 
и корзинками. Применяются в 
гомеопатии и медицине ГДР. В на
родной медицине траву завари
вают как чай, готовят из нее на
стой (6 чайных лож ек измельчен
ного сырья заливают двумя стака
нами холодной воды и настаи
вают 8 часов) и пьют по стакану 
в день при воспалительных про
цессах почек, камнях и песка 
в них, при подагре, болезнях мо
чевого пузыря, ревматизме, оте
ках. Кашицу из свежих листьев 
или порошка из сухих соцветий и 
листьев, смешанных с водой, на
кладывают на незаживающие ра
ны, фурункулы.

Для промывания нагноившихся 
ран, полосканий при ангинах и 
стоматитах, примочек при ф урун
кулезе настой травы готовят бо
лее концентрированными, столо
вая ложка сырья на стакан воды.
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ИВА БЕЛАЯ

(Ветла; марийские названия — 
у any, yeny, uiapairre)

Дерево семейства ивовых, до
стигающее 30 м высоты, с темно
серой корой. Листья ланцетные, 
молодые, с длинными волосками, 
взрослые серебристо-белые толь
ко снизу. Цветет в апреле-мае.

Для лечебной цели применяется 
кора и других видов ив, которые 
также произрастают в нашей рес
публике (ива козья-бредина, ива 
пятитычинковая— чернотал, ива 
ломкая — ракита, ива корзиноч
ная — прибрежные ивняки—бело
тал, ива пурпурная — желтолоз).

Ранней весной, в период соко
движения, £°РУ снимают с моло
дых стволов и ветвей и немед
ленно сушат под навесом на от
крытом воздухе или в помеще
ниях.

Кора ивы содержит дубильные 
вещества, витамин С, гликозиды и 
другие вещества.

В народной медицине отвар ко
ры ивы (10— 15 г на стакан во
ды) применяют как вяжущ ее и 
противолихорадочное средство, 
по столовой лож ке три раза в 
день, при диспепсии (расстрой
ство пищеварения), ревматизме, 
коклюше, а наруж но — при ф у
рункулезе, ранах и как полоска
ние при воспалительных процес
сах слизистой оболочки полости.

Порошок из коры ивы при
меняют наружно в качестве кро
воостанавливающего средства.

ИССОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ)
Многолетнее травянистое расте

ние из семейства яснотковых с 
прямостоячим, волосистым, четы
рехгранным стеблем 20—50 см вы
соты. Цветки розово-лиловые, 
мелкие и сидят в пазухах листь
ев, образуя колосовидное соцве
тие. Цветет в июле-августе.

Растет это сильно ароматичное 
растение обычно на каменистых 
местах и культивируется в садах 
и огородах. Хороший медонос.

В лечебных целях используются 
облиственные побеги, которые со
бирают в начале цветения и быст
ро сушат в тени.

Трава иссопа содержит до 1% 
эфирного масла (состава различ
ных терпенов: пинена, камфена, 
цинеола), органические кислоты 
(урсоловая, олеановая), флаво- 
ноиды, горькие и дубильные ве
щества и пр.

Применяется трава в виде 10% - 
го водного настоя, как спазмо
литическое, антисептическое и 
противопотовое средство при 
заболеваниях дыхательных путей 
(бронхита, астме, кашле) и ж е
лудка (хроническом гастрите), а 
такж е при болезнях горла в виде 
полосканий.

В народной медицине траву ис
пользуют для лечения ревматиз
ма, легкого возбуждения и про
мывания глаз. Как приправа трава 
находит применение в пищевой 
промышленности.

КАЛИСТЕГИЯ ЗАБОРНАЯ

(Вьюнок заборный; марийское 
название — у ала вудылтышшудо)

Травянистое многолетнее рас
тение семейства вьюнковых с пол
зучим корневищем и вьющимся 
ребристым стеблем, несущим оче
редные, черешковые, довольно 
крупные сердцевидные листья. 
Колокольчатые белые цветки рас
положены на длинных ребристых 
цветоносах, выходящих из пазух 
листьев. Плод — овальная коро
бочка с многочисленными семе
нами. Цветет летом. Растет в тени
стых и сырых местах, в лесах, 
среди кустарников, по берегам 
рек, иногда у заборов.
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Как средство мочегонное ис
пользуется настойка корня (10% -я, 
по 20—30 капель), а все расте
ние — как средство слабительное 
и глистогонное. Наружно в виде 
компрессов используется свежая 
трава и ее настой для лечения 
ушибов, фурункулов, а также как 
средство кровоостанавливающее.

В корне калистегии найдено 
до 12% смолистых веществ. Хими
ческий состав изучается.

КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ

(Марийское название — коптыра- 
шудо)

Крупное сочное многолетнее 
травянистое растение из семей
ства лютиковых, имеет короткое 
корневищ е со ш нуровидными 
мочками корней. Стебель ветви
стый, приземистый, листья череш

ковые, темно-зеленые, блестящие, 
почковидные, с городчато-зубча- 
той или почти цельнокройной ли
стовой пластинкой. Верхний при- 
цветный лист сидячий. Цветки зо
лотисто-желтые, пятилепестные, 
с большим числом тычинок и пе
стиков. Плод— сборная мюйиюсе- 
мянная листовка. Цветет кЖ уж - 
ница в конце апреля-мае. Встре
чается в республике по сырым ме
стам, по берегам болот, ручьев, 
канав с водой. Любит открытые 
участки и растет обычно боль
шими, относительно чистыми 
скоплениями.

Собирать калуж ницу можно 
весной, в период цветения. Для 
сушки годится вся надземная 
часть, но сушить ее следует в 
теплом, проветриваемом поме
щении, часто переворачивая.

Калужница содержит алкалои
ды анемонин, холин, берберин, 
каротин, витамин С, сапонины, са
хара, крахмал. В листьях во время 
цветения содержатся каротин и 
до 38,4 мг% витамина С.

Растение используется в на
родной медицине как противо
воспалительное, болеутоляющее 
средство. Наружно — при кожных 
заболеваниях в виде тампонов 
(измельченные листья обдают 
кипятком, заворачивают в марлю), 
прикладываемых к воспаленным 
местам.

Внутрь принимают очень осто
рожно, небольшими дозами (на
стой из б г на 200 г воды, чай
ными ложками) при бронхитах, 
коклюше, болезненных менструа
циях и как противосудорожное. 
Есть данные о противоопухолевом 
действии водного экстракта ка
лужницы.

КАСАТИК ЛИРОВИДНЫЙ

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства касатиковых, 
высотою до 1 м. Корневище ветви-



стое, длинное и толстое, слегка 
членистое. Листья широколиней- 
но-мечевидные до 2 см шириной, 
с продолговатыми жилками, ниж 
ние — по длине почти равны 
стеблю. Цветки длиною 5 см и 
более, собранные в пучки по 3—5 
штук, сидят на концах длинных и 
толстых цветоножек, выходящих 
из пазух верхних листьев. Вен
чиковидный околоцветник цветка 
состоит из 6 светло-желтых ли
сточков с оранжевым пятном и 
пурпуровыми жилками; три на
ружных — крупные, а обертка 
цветка — из перепончатых л и 
сточков. Плод — трехгранная про- 
долговато-овальная коробочка с 
носиком на конце, семена бле
стящие. Цветет растение в мае- 
июне.

Произрастает касатик по бере
гам рек и озер, по болотам и бо
лотистым лугам. Культивируется 
в садоводстве.

Известно, что корневища ка
сатика содерж ат дубильные веще

ства, однако химический состав 
растения изучен мало.

В народной медицине корневи
ща кипятят в воде и пьют при 
гастритах, наруж но употребляют 
для усиления роста волос.

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ

(Иван-чай, копорский чай, к у 
рильский чай, плакун, дикая ко
нопля, дикий лен, боровье зелье,- 
марийские названия — вуйдеьгге, 

войтун)

М ноголетнее крупное травяни
стое растение семейства кипрей
ных, достигающее высоты до 1,5 м, 
с прямостоячим деревенеющим 
в основании стеблем. Листья 
многочисленные, ланцетовидные, 
очередные. Цветки крупные, ли
лово-пурпурные, собраны на вер
хушке стебля в красивую остро
конечную кисть — султан. Плод— 
коробочка в виде узкого длин
ного (до 8 см) стручка с много
численными мелкими семенами, 
снабженными белыми волосками. 
Цветет иван-чай с июня по сен
тябрь.

Растет кипрей по сырым мес
там, на вырубках, гарях, по опуш
кам лесов, вдоль лесных дорог и 
распространен в республике пов
семестно.

Используют листья, молодые 
корни и корневища. Корни и 
листья иван-чая содержат до 20% 
д у б и л ьн ы х  вещ еств (танин), 
листья, кроме того, слизь, вита
мин С и нетоксичный алкалоид. 
Настой (листья заваривают как 
чай — отсюда название иван-чай) 
из столовой лож ки на стакан 
кипятка является хорошими боле
утоляющим и противовоспали
тельным средствами при язвенных 
процессах в ж елудке и кишечни
ке, при заболеваниях горла, при 
голавных болях.
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Молодые побеги и корни упот
ребляю т отваренны ми вместо 
спаржи, капусты в салатах. Кип
рей — прекрасн ое м ед он осн ое 
растение.

КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Кислинка обыкновенная, заячий 
щавель; марийские названия — 

меран'лаилка, аракапулеж)

Многолетнее травянистое ра
стение, не имеющее надземного 
стебля, из семейства кисличных. 
Листья на длинных (до 15 см) 
черешках, отходящих от ползу
чего корневища, тройчатые, с об
ратносердцевидными дольками, 
на ночь свертывающиеся. Цветки 
белые, одиночные, на лепестках 
лиловато-розовые жилки и ж ел
товатое пятно при основании, 
плод — пятигнездная коробочка.

Цветет кислица в мае, плоды 
созревают в августе.

Встречается довольно часто в 
тенистых елово-пихтовых или 
смешанных лесах.

Лекарственную ценность пред

ставляют листья, содерж ащ ие 
щавелевокислый кальций, вита
мин С и другие малоизученные 
вещества.

Кислица обладает мочегонным, 
желчегонным, противоцинготным, 
противоглистным и антитоксиче
ским действием. Препараты кис
лицы регулируют пищеварение, 
прекращают изжогу, способст
вуют заживлению гнойных ран, 
ослабляют воспалительные про
цессы.

Народная медицина применяет 
спиртовую настойку каплями или 
водный настой (чайная лож ка 
травы настаивается два часа в 
двух стаканах кипятка, при
меняется по столовой лож ке 3—4 
раза в день) при заболеваниях 
печени и мочевых путей, нару
шениях пищеварения и обмена 
веществ, различных кожных за
болеваниях, а такж е как противо
глистное средство.

Свежие измельченные листья 
прикладывают к гнойным ранам, 
язвам, опухолям и пораженным 
участкам кожи при золотухе. 
Разведенный сок или водный на
стой можно использовать для 
уничтожения гнилостного запаха 
изо рта.

Кислицу употребляют в пищу. 
Ее кладут в салаты, варят щи 
(вместо щавеля), готовят кисло
ватые прохладительные напитки.

КИРК АЗ ОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(М арийское название — суван-  
шудо)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства кирказоновых. 
Растение имеет короткое ползучее 
корневище и прямой неразвет- 
вленный бороздчатый голый сте
бель с очередными длинночереш
ковыми серд цев ид н о-яй цевидны- 
ми листьями. Ж елтые цветки соб
раны группами в пазухах листьев.



Плод — многосеменная грушевид
ная коробочка. Цветет в мае-июне. 
Встречается как сорное растение в 
сырых местах по пустырям, обо
чинам дорог, кустарникам, доли
нам рек. Растение ядовитое и 
имеет своеобразный фруктовый 
запах.

В народной медицине исполь
зуют корень, который содержит 
до 0,9% аристохолиевой кислоты, 
до 0,4% эфирного масла, алкалои
ды аристохолин и магнофлорин, 
горечи, танины, сапонины, смолы. 
Реже применяют все растение. 
Как средство антисептическое, 
противовоспалительное и уско
ряющее заживление ран, корень 
употребляют в виде водных и 
спиртовых извлечений. При ф у
рункулезе, кожном зуде, опрело
стях, из к о р н я  го то в ят  о тв ар  для 
ванн и компрессов: чайную лож 
ку измельченного корня зали
вают стаканом воды и кипятят в 
течение 30 минут, после чего про
цеживают. В малых дозах настой 
принимают внутрь при атонии 
ж елудка и как средство пото
гонное и мочегонное. Не следует 
принимать при гастроэнтеритах и 
заболеваниях почек.

КЛЕН ПЛАТАНОБИДНЫЙ

(Клен остролистный; марийское 
название — ваштар)

Крупное дерево из семейства 
кленовых. В качестве лекарствен
ного сырья используются моло
дые листья, которые имеют белый 
сладковатый, приятного вкуса 
сок. Химический состав не изу
чен, но народная м едицина 
употребляет листья как ж елче
гонное, антисептическое, противо- 
поспалительное, ранозаж ивляю 
щее и болеутоляющее средст- 
1U). Применяют листья (настой или 
отвар) при желтухе, почечнока

менной болезни, цинге, как моче
гонное и противорвотное средство 
и в качестве тонизирующего сред
ства. Сладкий кленовый сок при
нимают при цинге и радикулитах. 
Свежие измельченные листья, 
приложенные к гнойным ранам и 
язвам, способствуют их заж ив
лению.

Настой из измельченных све
жих или сухих листьев готовят 
из расчета: столовая лож ка на 
стакан кипятка. Настаивать сле
дует при подогревании (без ки
пячения) 30 минут. Принимают 
охлажденным по 1/4 стакана 3—4 
раза в день.

КОЛОКОЛЬЧИК КРАПИВОЛИСТНЫЙ

(М ар и й ск о е  н а з в а н и е  — онгыр-  
вуй)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства колокольчико- 
вых, имеет острогранный стебель, 
высотой до 80 см, покрытый 
жесткими короткими волосками. 
Листья крупнонеравнопильчатые, 
напоминаю т листья крапивы; 
н иж ние и средние — сер д ц е
видные, на длинных черешках, 
верхние овальноланцетные, сидя
чие. Цветки крупные, колоколь
чатые, на коротких цветоножках, 
сине-лиловые (чашечка пятираз
дельная), расположены в пазу
хах верхних листьев по 1—3 шту
ки. Плод — повислая коробочка. 
Цветет в июле-августе, плоды соз
ревают в августе-сентябре.

Лекарственную ценность пред
ставляет трава, собранная во 
время цветения. Она содержит 
алкалоиды (листья до 0,21% ), гли- 
козиды, кислоты, воскоподобные, 
камедистые и дубильные веще
ства, жиры, сапонины, микро
элементы К, Са, Mg, сахара, фос
фор, серу. Листья богаты витами
ном С.
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В народной медицине при
меняют траву (отвары, настои и 
порошки травы) при воспалитель
ных процессах верхних дыхатель
ных путей, охриплости, головных 
болях. Из молодых листьев при
готовляют лечебные салаты, бога
тые витамином С.

КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ

(Блевотник, блевунья, рвотный 
корень, сердечная трава,- марий
ские названия — маскакопа, чома- 

туч, ладыншудо)
Многолетнее травянистое расте

ние из семейства кирказоновых, 
до 10 см высоты, покрытое при
жатыми волосками и обладаю
щее своеобразным запахом. Кор
невище шнуровидное, ползучее, 
ветвистое. Ползучий стебель несет 
два, реже три длинночереш ко
вых округлопочковидных (копы
тообразных) листьев. Цветки тем
но-красные, на поникающих цве
тоножках, расположены на кон
цах стеблей и часто леж ат на 
уровне земли, плод — шестигнезд- 
ная коробочка. Цветет растение в 
мае-июне, плоды созревают в ию
не-июле. Все растение имеет за
пах, несколько напоминающий 
запах перца или валерианы.

Растет в тенистых ш ироколист
венных и смешанных лесах, м еж 
ду кустарниками, по всей рес
публике.

С лечебной целью применяют 
корень и листья копытня.

Сбор листьев производят во 
время цветения растения, корни 
выкапывают осенью, когда над
земные части начинают увядать. 
Собранный материал сушат без 
доступа солнца, в хорошо про
ветриваемом помещении. Свежий 
корень имеет сильный запах, на
поминающий одновременно вале
риану и камфару, жгучий и горь
кий вкус. Порошок корня вызы
вает чихание.

Все части растения содержат 
эфирное масло, гликозиды, ду
бильные вещества, органические 
кислоты, крахмал, слизь, смолы.

В народной медицине приме
няют корневища и корни ко
пытня как отхаркивающее сред
ство (по столовой лож ке отвара, 
приготовленного из 1—2 г лекар
ственного сырья на 200 г воды, 
три раза в день), а такж е как 
рвотное, слабительное и молоко
гонное. Находит применение при 
желтухе, водянке, алкоголизме, а 
листья — при малярии. Согласно 
экспериментальным данным, ко
пытень повышает артериальное 
давление, суживает периферичес
кие сосуды, повышает тонус вен, 
усиливает сердечные сокращения, 
оказывает антигельмитное дейст
вие. Входящее в состав эфирного 
масла растения ядовитое летучее 
вещество азарон вызывает рвоту и 
возбуждает сердечную деятель
ность.

КОРОСТАВНИК ПОЛЕВОЙ

(Скабиоза, дикая астра, полевая 
астра, синяя астра, головняк, 
грудная трава, христова палочка, 
пупник, пуповник, вдовушки, ко- 
маничник, одьчиная трава, ола-
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дошник, синявка, растопырник; 
м арийское н азван и е — салтак- 

полдыш)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства ворсянковых с 
разветвленным нисходящим кор
невищем и одиночным прямо
стоячим стеблем, ветвящимся к 
вершине. Стебель жесткий, по
лый, с беловатыми короткими 
волосками. С теблевы е листья 
перекрестно-парные, сидячие, пе
ристораздельные с ланцетными 
долями, ниж ние — черешковые, 
цельные, продолговато-ланцетной 
формы, собраны в розетку. Цвет
ки на длинных волосистых цвето
ножках, лиловые, изредка розо
вые или белые, мелкие, собраны 
в приплюснутую шаровидную го
ловку, окруженную  листочками 
травянистой обертки. Цветет ко
роставник с июня до августа, 
плодоносит в сентябре-октябре.

Распространен в республике 
повсеместно, по полям, лугам, се
нокосным угодьям, на полянах 
лесов, среди разнотравья речных 
долин, меж кустарников преиму
щественно на плодородных поч
вах.

Лекарственное значение имеет 
трава, заготовленная в период 
цветения. Химический состав не 
изучен, но в народной медицине 
применяют настой (четыре чай
ные лож ки измельченной травы 
на два стакана кипятка) при кож 
ных заболеваниях, против зуда, 
при кашле, болезнях горла и вос
палении мочевого пузыря.

КОСТЯНИКА

(Марийские названия — музымбр, 
шымаш)

М ноголетнее растение из семей
ства розоцветных со стелющимися 
побегами и невысокими стеблями. 
Листья тройчатые, черешковые,

листочки с полосками и город- 
чато-зубчатыми краями. Цветки 
белые, собраны в щитковидное 
соцветие. Плод — костянка, сос
тоящая из нескольких красных 
ягодок кислого вкуса. Цветет в 
мае-июне, плодоносит в июле-ав
густе.

Растет по кустарникам и лесам 
и встречается по всей республике. 
Химический состав мало изучен. 
В листьях обнаружен витамин С.

В народной медицине отвар вет
вей и ягоды применяют при 
некоторых заболеваниях глаз 
(конъюнктивит, бленнорея), а от
вар цельного растения с корневи
щем употребляют для мытья голо
вы при перхоти и для улучшения 
роста волос. Плоды употребляют 
при цинге и геморрое.

КОТОВНИК КОШАЧИЙ

Растение из семейства яснот- 
ковых, стебель прямой, опуш ен
ный, ветвистый, до 100 см высо
ты. Листья сверху зеленые, снизу 
серо-зеленые треугольнояйцевид
ной формы, с острой верхушкой 
и сердцевидным основанием, края 
к р у п н о п и л ь ч а т ы е .  Цветки красно
ватые или беловатые, мелкие, в 
виде тонких трубочек с трехло
пастной нижней губой, сидят 
на верхушках ветвей густыми 
продолговатыми соцветиями. Цве
тет в июне-августе.

Встречается почти повсеместно 
на сорных местах, среди кустар
ников и по склонам.

Растение содержит гликозиды, 
сапонины, танины, эфирное мас
ло, горькое вещество. Водный 
отвар его применяют в народной 
медицине при желудочных забо
леваниях и хронических бронхи
тах, при нервных расстройствах 
и нарушении менструаций.

Корни и траву принимают так
ж е как средство слабительное и 
глистогонное.
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КОШАЧЬЯ ЛАПКА ДВУДОМНАЯ

(Бессмертник белый, белый зверо
бой, змеевик, грыжная трава,- 

марийское название — пырыс- 
чапа)

Беловатовойлочный травянис
тый многолетник семейства аст
ровых с простым стеблем, высо
той до 25 см. Прикорневые 
листья лопатковидные, собраны в 
розетку, стеблевы е — линейно
ланцетные. Корзинки цветков сос
тавляют на концах стеблей щитки. 
Соцветия белые, розовые, иногда 
фиолетово-розовые.

У кошачьей лапки двудомной 
одни корзинки содержат только 
пестичные, трубчатые цветки, 
другие — только тычиночные, с 
недоразвитой завязью, ворончато- 
трубчатые.

Кошачью лапку не следует пу
тать с цмином песчаным (бес
смертником), у которого цветки

ярко-желтые, хотя обычно и то и 
другое растение называют бес
смертником.

Растет кошачья лапка на сухих 
песчаных почвах в сосновых ле
сах, на лугах и полях, вдоль до
рог и встречается единичными 
экземплярами, иногда неболь
шими скоплениями в тех ж е ме
стах, где и цмин песчаный.

Траву кошачьей лапки соби
рают в период цветения (май- 
июнь) и сушат в тени на откры
том воздухе или в хорошо про
ветриваемых помещениях.

Химический состав растения 
изучен недостаточно, хотя извест
но, что в кошачьей лапке содер
жится сапонин, фитостерин, смо
ла, дубильные вещества, вита
мин К и др.

Имеются указания, что трава и 
цветки кошачьей лапки оказы
вают действие, аналогичное цми- 
ну песчаному, то есть ж елчегон
ное. Кроме того, растение обла
дает ярко выраженным крово
останавливающим действием.

В народной медицине трава 
кошачьей лапки используется в 
послеродовых, носовых и гемор
роидальных кровотечениях, об
ильных менструациях (внутрь), 
в виде настоя (1:200), по столовой 
ложке, через 10—20 минут до 
остановки кровотечений, наруж 
но в виде примочек и тампонов. 
При геморрое наружно приме
няют отвар в виде примочек, 
клизм или тампонов. Отвар гото
вят из расчета двух чайных ло
жек измельченного растения на 
стакан воды и применяют как 
желчегонное, при заболеваниях 
печени и желчных путей.

КРЕСТОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — ту слыву й)

Однолетнее растение (семей
ства астровых) высотой до 30 см.
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Стебель его паутинисто-шерсти
стый, нижние листья — продол
говато-лопатковидные, черешко
вые, остальные — сидячие, стеб
леобъем лю щ ие, перисто-вы ем - 
чато-лопаточные с неравномерно
зубчатыми лопастями. Цветки 
мелкие, желтые, собраны в соц
ветие-корзинку, последняя обра
зует щитковидную метелку. Цве
тет все лето.

Как полевой и огородный сор
няк крестовник растет повсемест
но и предпочитает открытые про
странства. Растение содержит ал
калоиды сенецин и сенеционин, 
а такж е витамин С и пр.

Все растение, а главным обра
зом его корневища и корни, об
ладаю т кровоостанавливаю щ им 
действием. 
s

КУВШИНКА БЕЛАЯ (НИМФЕЯ)

(Белая водяная лилия, ополень 
белый, болаболка, плыву нчик, 
водяной цвет; марийские назва

ния — вудкияр, тумбек)

Многолетнее травянистое водя
ное растение, бесстебельное, из 
семейства кувшинковых. Листья, 
отходящие от корневища, плавают 
на поверхности воды, они круп
ные, сердцевидно-овальные, длин
но-черешковые. Цветки крупные, 
многолепестковые, белые, со сла
бым ароматом. Чашечка зеленая, 
четырехлистная. Плоды ш аро
образные, зеленые, многогнезд- 
ные, созревающие под водой. 
Цветет кувш инка в июне-июле.

Белая кувшинка — одно из кра
сивейших растений средней поло
сы — встречается в лесных озерах, 
прудах, в старицах рек Большой 
Кокшаги, Илети, по Ветлуге и 
другим водоемам.

Лекарственную ценность у кув
шинки белой представляют кор
невища с корнями, выкапываемые

осенью, листья и цветки — во 
время цветения.

Корневища и корни содержат 
крахмал, смолистые и горькие 
вещества, алкалоид, цветки — 
эфирные масла. Химический сос
тав растения достаточно не изу
чен и научной медициной не 
применяется.

Народной медицине известны 
лекарственные свойства белой 
кувшинки. Цветки обладают успо
каивающим, снотворным, боле
утоляю щ им, м ягчительны м  и 
жаропонижающ им действием.

Настой цветов рекомендуется 
для уменьшения жара, утоления 
ж аж ды  у больных, в качестве 
успокаивающего при излишней 
деятельности  половы х ж елез 
(при болезненных поллюциях), 
как снотворное и успокаивающее 
при бессоннице.

Корневища и корни способст
вуют удалению воспалительных 
процессов кожи и применяются в 
измельченном виде как отвле
кающее средство (наподобие гор
чичников). Измельченные листья, 
приложенные к воспаленным ме
стам, снимают боль.

Внутреннее применение кув
шинки и ее препаратов требует 
большой осторожности, так как 
растение ядовитое.

N

КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ

(М арийские названия — чодыра 
маке, ушшудо)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства лютиковых. 
Листья рассеченные на пять 
острозубчатых долей, верхние — 
сидячие, нижние — на черешках. 
Цветки шаровидные, одиночные, 
желтого цвета. Плод — сборная 
листовка. Цветет в мае-июне.

Купальница цветет на девятом 
году жизни, воспроизведение ее в 
природе замедленное. Это обстоя-
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тельство заставляет бережно от
носиться к ее зарослям.

Растет по всей республике на 
сырых лугах и лесных полянах, 
в кустарниках.

Применяется в народной ме
дицине трава, которая содержит 
следы алкалоидов, сапонины. Тра
ву употребляют внутрь в виде 
отвара при желудочных заболе
ваниях, она обладает мочегонным 
и противовоспалительным свой
ством. Растение ядовито и требует 
осторожности при применении.

КУПЕНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Купена-липена, соломонова пе
чать, лиственница; марийское 

название — мужыршудо)
Купена лекарственная — много

летнее травянистое растение из 
семейства лилейных. Растение 
имеет толстое, узловатое, гори

зонтально расположенное корне
вище, от которого отходит изог
нутый голый узловатый стебель 
до 50 см высотой. Листья широ
кие, продолговато-овальные, сидя
чие, очередные, с параллельными 
жилками. Сверху листья зеле
ные, снизу сизоватые, матовые. 
Цветки одиночные, расположены 
на повислых цветоножках по од- 
ному-два в пазухах листьев. Вен
чик у цветка белый, околоцвет
ник трубчатый, шестизубчатый, 
зеленовато-опушенный с внутрен
ней стороны. Плоды — синевато
черные ягоды. Цветет в мае-июне. 
Купена растет в светлых хвойных, 
смешанных ш ироколиственны х 
лесах, в зарослях кустарников.

Лекарственное значение имеет 
трава (цветки, листья и стебли) 
и корневище. Траву собирают во 
время цветения, корневищ е — 
осенью. Растение содержит сер
дечные гликозиды  — конвалла- 
рин, конвалламарин, алкалоиды, 
сапонины, слизь, витамин С. В на
родной медицине купену (отвар 
из б г на 200 г воды) применяют 
при грыже, геморрое, болях в 
пояснице, ревматизме, язвенной 
болезни столовыми лож ками 2— 
3 раза в день. Все части купены, 
особенно плоды, оказывают силь
ное рвотное действие.

Наряду с купеной лекарствен
ной молено использовать купену 
м н огоц ветковую . О на о т л и 
чается круглым стеблем (у купе
ны лекарственной — граненые), 
высотой до 1 м и большим коли
чеством цветков (по 3—5 в пазу
хах листьев). Встречается купена 
многоцветковая в тех ж е местах, 
где и купена лекарственная.

Соком свелсих корневищ выво
дят веснушки, а таклсе соком и 
отваром сухих корневищ лечат 
долго незаживающие раны.
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ЛАСТОВЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Ласточник, бородач; марийское 
название — мурьшилудо)

Многолетнее травянистое рас
тение семейства ластовыевых, с 
ползучим корневищем и много
численными придаточными кор
нями. Стебель вьющийся, высо
той до 1 м, слегка ветвистый, 
полый, опушенный. Листья яйце
видно-ланцетные, заостренны е, 
цельнокрайние, супротивные, рас
положены на стебле попарно. 
Цветки мелкие, желтовато-белые 
с неприятным запахом, распо
ложены в ветвистых полузонти- 
ках в пазухах листьев. Венчик 
спайнолепестный, колосовидный, 
пятираздельный. Плоды — струч
ковидные, голые листовки, с 
многочисленными семенами, снаб
женными пучком длинных волос
ков. Цветет растение в июне- 
июле, плоды созревают в авгу
сте-сентябре.

Встречается ластовень на лу
гах, по кустарникам, опушкам 
лесов, в березняках всей лесной 
полосы республики.

В народной медицине исполь
зуют корневищ а с корнями, 
листья и семена. Корни собирают 
осенью, семена — после созрева
ния, листья в период цветения 
растения.

Растение содержит гликозиды 
асклепиадин, винцетоксин и ас- 
клепиновую кислоту и обладает 
мочегонным, слабительным, рвот
ным, потогонным и антитоксиче
ским действием.

Корни и листья обладают рано
заживляющим действием (наруж
но — в виде примочек и свеже- 
сорванных листьев) и семена — 
обезболивающим. Настой корне
вищ и корней принимают при 
водянке как мочегонное, слаби
тельное (доза сухого порошка 
0,1 г) и рвотное средство. Однако 
применение внутрь настоев тре

бует большой осторожности, 
(готовят из расчета 0,6 г на 200 г 
воды), так. как растение сильно 
ядовитое и использовать его без 
врачебного контроля не рекомен
дуется.

ЛАТУК ДИКИЙ

Двулетнее травянистое растение 
из семейства астровых с серовато- 
зеленым прямостоячим стеблем 
до 90 см высоты и сидячими 
листьями, верхними ланцетовид
ными цельнокрайними, нижни
ми — зубчатыми. Цветки бледно- 
желтые собраны в корзинки. 
Цветет в июле-августе. Повсе
местно встречающийся сорняк. 
В растении найдены алкалоиды, 
горькие вещества (лактуцерин, 
лактуцин и лактуциктин) и пр. 
Применяется как легкое снот
ворное средство, противосудо- 
рожное и обезболивающее, в го
меопатии — как сердечное.

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ

(М арийское название — листан 
пунчо)

Хорошо известное хвойное де
рево из семейства сосновых, с 
мягкой, опадающей на зиму хво
ей.

С лекарственной целью приме
няются почки и молодые побеги. 
Листья (хвоя) содержат вита
мин С (до 240 мг% ), эфирное мас
ло (пинен, борнеол и борнила- 
цетат), кора — гликозид и дубиль
ные вещества, семена — эфирное 
высыхающее масло. Древесина бо
гата смолой. Используется настой 
листьев как витаминсодержащее 
средство, отвар молодых побегов 
в молоке при кашле, почечно
каменной болезни, метеоризме. 
Известно антигельминтное свой
ство молочного отвара Скипи



дар, получаемый из лиственницы, 
находит применение в качестве 
раздражающего и отвлекающего 
боли средств (миозиты, неврал
гии), а такж е антимикробного.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ

(Брилевники, дидовник, лопуш
ник, репейник; марийское назва

ние — лопшудо)

Двулетнее травянистое растение 
семейства астровых, с мясистым, 
стержневым, маловетвистым кор
нем. Цветет лопух на втором году 
жизни в июне-августе, плоды соз
ревают в августе-сентябре.

Растет лопух (сорняк) около 
жилья, по мусорным местам, пу
стырям и у дорог по всей респуб
лике.

Сбору подлежат корни лопуха, 
которые выкапывают осенью, очи
щают от земли и надземных ча
стей, промывают в воде, снимают 
ножом кожицу (первичную кору), 
разрезают на куски по 10—15 см 
длины и сушат на открытом воз
духе или в проветриваемом поме
щении. Лучшее сырье (по содер
жанию действующих веществ) 
получается из годовалых расте
ний, которые не цветут. Сухой 
корень снаружи серовато-бурого 
цвета, слабого запаха, сладко
ватого вкуса. Из 100 кг свежих 
корней выходит 26—28 кг сухих.

Корни содержат инулин, эфир
ное масло, жиры, протеины, го
речь, дубильные вещества; лис
тья — дубильные вещества, эфир
ное масло, слизь, витамин С; 
семена — гликозид. Применяю т 
корни лопуха в виде отвара (1:10) 
столовыми ложками в качестве 
мочегонного и потогонного сред
ства, а такж е для лечения ревма
тизма и подагры. Наружно — при 
кожных заболевай иях (экземах, 
фурункулах, угрях, лишаях). Мо

лодые листья лопуха обладают 
антибактериальной . активностью. 
Свежий сок применяют для лече
ния ран.

Корень лопуха находит приме
нение в парфюмерной промыш
ленности. Репейное масла, при
меняемое для ращения волос, 
представляет собой настой корней 
лопуха на оливковом или мин
дальном масле.

ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Чистик, дикий лен, пьяная трава, 
урезная трава,* марийское назва

ние — маскаумша)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства норичковых, 
высотою до 1 м, со стержневым 
корнем. Стебли прямостоячие, 
густо облиственные, листья оче
редные, сидячие, ланцетно-линей
ные. Цветки бледно-желтые, соб
раны в густые длинные конеч
ные кисти, венчик двугубый со 
шпорцем и оранжевым пятном на 
нижней губе, плод — продолго
ватая коробочка. Цветет растение 
с июня до сентября, плодоносит 
с августа.

Растет льнянка как сорняк на 
песчаных и супесчаных почвах, 
по суходольным лугам, окраинам 
пол/2Й, на лесных полянах, в посе
вах, вдоль дорог. В Марийской 
АССР встречается почти повсе
местно.

Сбору подлеж ит надзем ная 
часть растения (трава), которую 
срезают на высоте 10— 15 см от 
земли во время цветения и сушат 
на чердаках или на открытом воз
духе в тени.

Трава содержит алкалоид (пега- 
нин), гликозиды, витамин С, орга
нические кислоты. Применяются в 
народной медицине как слаби
тельное и желчегонное средство, 
при атонии кишечника (вялости
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гладкой мускулатуры), метеориз
ме (вздутии живота), длительных 
запорах. Из травы льнянки приго
тавливают мазь, которую назна
чают в качестве болеутоляющего 
при различных опухолях.

ЛЮТИК ЕДКИЙ

(М арийское н азван и е  — неды-  
шудо)

М ноголетнее травянистое рас
тение (семейства лютиковых) до 
70 см высотой, с ветвистым стеб
лем. Листья пальчатораздельные, 
нижние — черешковые, верхние —

сидячие. Цветки золотисто-жел
тые, одиночные, находятся на вер
хуш ках стеблей. Цветет лютик 
все лето. Встречается по всей рес
публике на полях, лугах и поля
нах лесов.

Трава лютика едкого содержит 
гликозид ранункулин, витамин С 
и большое количество каротина. 
Растение ядовито.

Раньше сухую траву, собранную 
во время цветения, употребляли 
как стимулирующее и тонизи
рующее средство при невралгиях, 
ревматизме, подагре, а наружно — 
для лечения ран, ожогов, ф урун
кулеза, туберкулеза кожи.

.Измельченными листьями сво
дят бородавки.

МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Грудная трава, недужная, гор
лянка сердечная; марийское наз

вание — шыркамашудо)

М ноголетнее травянистое сте
лющееся растение из семейства 
розоцветных. Стебель короткий, 
ветвистый, нижние листья длин
ночерешковые, верхние—сидячие, 
пяти-ш естилопастны е. Лопасти 
округлые, городчато-пильчатые. 
Цветки мелкие, зеленовато-ж ел
тые, окучены в клубочки. Цве
тет манж етка в июне-июле (см. 
рис.).

Это самое обычное растение 
лугов, лесных опушек и полян, 
светлых смешанных лесов, встре
чается в республике повсеместно.

Применяется трава растения и 
отдельно листья, собираемые во 
время цветения. Химический сос
тав мало изучен, в траве найде
ны дубильные вещества.

М анжетка обладает мочегон
ным, молокогонным, кровооста
навливающим и отхаркивающим 
действием, является вяжущим,
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противовоспалительным и рано
заживляющ им средством.

В народной медицине приме
няется настой или отвар травы 
при плохом переваривании пищи 
желудком, вялой перистальтике 
кишечника, поносах и как отхар
кивающее средство при заболева
ниях дыхательных путей. Н аруж 
но настой травы употребляют для 
обмываний, примочек и компрес
сов при язвах, ранах и для промы
вания полости носа при сильном 
насм орке, сопровож даю щ и м ся 
кровотечен ием ; и зм ельчен н ы е 
листья приклады ваю т к р а 
нам для ускорения заживления. 
Водный настой листьев способ
ствует удалению угрей с лица. 
Настой готовят из двух чайных 
лож ек измельченных листьев на 
стакан воды. Применяют настой и 
для спринцеваний при белях, а 
внутрь по полстакана 3—4 раза 
в день употребляю т при обиль
ных менструациях.

МАРЬ БЕЛАЯ

(Лебеда; марийские названия — 
коншудо, му ян)

Хорошо знакомое всем одно
летнее травянистое растение из 
семейства маревых (лебедовых).

Растет сорняк повсеместно: 
вдоль дорог, по сорным местам, 
около жилищ, в огородах, на 
полях.

С лекарственной целью при
меняется трава, собираемая во 
время цветения. Химический сос
тав мало изучен, известно лишь, 
что марь белая богата белками.

Лебеда обладает противовоспа
лительным, обезболивающим и 
успокаивающим действием и при
меняется (настой травы) при по
носах, болях в животе и как 
успокаивающее при истерии. На
стой лебеды применяется и на
ружно, для полоскания горла при 
ангинах и для прймочек — при 
кожном "зуде.
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МАРЬЯННИК ДУБРАВНЫЙ МЕДУНИЦА ТЕМНАЯ

(Иван-да-Марья, братки; марий
ское название — шемшудо)

Однолетнее высокое травяни
стое растение из семейства но
ричниковых, с тонким корнем. 
Цветки двугубые, ж елтые, с 
красноватой трубкой и лиловым 
прицветным листом. Цветет все 
лето.

Растет по кустарникам, опуш 
кам лесов. Встречается в респуб
лике повсеместно.

Трава и семена содержат глико
зид аукубин, дульцит, алкалоиды.

В народной медицине отвар тра
вы употребляют внутрь при ж елу
дочных болезнях, а наруж но — 
в виде ванн для лечения экземы, 
туберкулеза кожи и других кож 
ных заболеваний. Растение обла
дает инсектицидными свойствами.

(Марийские названия — эчкевон- 
до, чёчкевондо)

*

Травянистое растение из семей
ства бурачниковых с ползучим 
корневищем и несколько ребри
стым стеблем. Листья верхние — 
продолговатояйцевидные, цельно
крайние, сидячие, нижние — су
женные, на коротких черешках, 
прикорневы е.— ш и рокояй ц еви д 
ные, кверху заостренные, зеле
ные с беловатыми пятнами, раз
виваются они после отмирания 
стебля. Цветки правильные, на 
коротких цветоножках, собраны в 
немногоцветные завитки. Венчик 
трубчатый, розового цвета, пере
ходящего в пурпурово-фиолето
вый. Плод состоит из четырех 
округлояйцевидных орешков. Все 
растение опуш ено волосками. 
Цветет в апреле-мае — это одно 
из первых цветущих весенних 
травянистых растений. Встре
чается главным образом в лист
венных лесах и по кустарникам 
по всей республике.

Трава медуницы содержит вита
мин С, провитамин А (каротин), 
витамины Р (рутин), дубильные 
вещеста с высоким содержанием 
полифенолов, слизь, микроэле
менты (ванадий, титан, никель, 
стронций, серебро) и кроветвор
ные м икроэлем енты  (ж елезо, 
медь и марганец, последний сти
мулирует рост, регулирует дея
тельность желез внутренней сек
реции и активизирует действие 
витамина Bi).

В народной медицине при
меняют как мягчительное и вяж у
щее средство в виде настоя 
(30—40 г на литр воды) всего рас
тения при заболеваниях дыхатель
ных путей и кишечника, в каче
стве отхаркивающего, вяжущ его и 
п ротивовоспалительного  ср е д 
ства. Наружно —в виде примочек,
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промываний и компрессов при на
рывах, гнойных ранах. Суточная 
доза настоя готовится из 5 г травы 
(четыре чайные ложки) на два 
стакана воды.

МЕЛКОЛЕПЕСТНИК КАНАДСКИЙ

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, с опу
шенным прямостоячим сильновет
вистым стеблем, до 1 м высоты 
и линейно-ланцетными, тож е опу
шенными листьями (нижние ред
козубчатые). Желтовато-белые цве
точные корзинки расположены 
метелками. Плоды с белым хо
холком. Цветет все лето. Встре
чается в сосновых лесах и как 
сорняк по полям и дорогам.

В медицине применяется цвету
щее растение, которое содержит 
до 0,6% эфирного масла (в его 
состав входит дипентен, лимонен, 
терпинэол), холин, флавоны, та
нин. 1% -й водный настой (суточ
ная доза один стакан) травы упот
ребляют при воспалениях моче
вого пузыря и предстательной 
железы, а такж е как средство 
кровоостанавливающее при внут
ренних кровотечениях, носовых, 
геморроидальных, маточных.

МОЛОЧАЙ СОЛНЦЕГЛЯД

(Марийское название — ватыгыне)

Однолетнее желтовато-зеленое 
растение семейства молочайных, 
выделяющее млечный сок, с вере
тенообразным корнем и несколь
кими стеблями, несущими лапча
тые листья. Цветки в маленьких 
зонтиках сидят в желтоватой 
обертке и собраны в зонтиковид
ное соцветие. Плод — трехгран
ная коробочка. Цветет в июне-ав
густе.

Это ядовитое растение лугов и 
пастбищ встречается такж е на

огородах и посевах яровых.
Корень растения содержит смо

лы, трава — сапонины, млечный 
сок — эуфорбен.

Применяется в гомеопатии, а в 
народной медицине млечным со
ком лечат бородавки, в отваре 
травы купают детей при кожных 
заболеваниях, свежие листья при
кладывают к фурункулам.

МОРДОВНИК ШАРОГОЛОВЫЙ

(Мордовник круглоголовый)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, дос
тигающее 1,5 м высоты, имеет 
одиночный, прямой, вверху ветви
стый стебель, покрытый желёзи- 
стыми волосками. Листья дважды 
перисторассеченные, очередные, 
сидячие, стеблеобъемлющие, свер
ху темно-зеленые, снизу беловой
лочные, опушенные. Прикорне
вые листья розеточные, череш ко
вые. Дольки листьев заканчи
ваются небольшими колючками. 
Цветы мелкие, голубовато-белые, 
собраны в крупную шаровидную 
головку диаметром 4—5 см. Пло
ды — семянки с хохолком. Цветет 
мордовник все лето, начиная с 
июня. Плоды созревают в августе- 
сентябре.

М ордовник шароголовый растет 
небольшими зарослями по доли
нам рек, среди кустарников, на 
пустырях, по оврагам, встре
чается нечасто.

Лекарственное значение имеют 
плоды (семянки), в которых со
держатся алкалоид эхинопсин, 
сходный по действию со стрих
нином, жирное масло (26—28% ). 
Эхинопсин тонизирует работу 
сердца и применяется при паре
зах и параличах, плекситах, ради
кулитах, гипотонии, миопатии, 
для лечения последствий хрони
ческого лучевого воздействия и 
полиомиелите.
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Алкалоид эхинопсин выпус
кается во флаконах (по 20 мл 
1% -го раствора) и в ампулах (по
1 мг 0,4% -го раствора). Плоды • 
мордовника входят в состав ле
карственного сбора, применяе
мого при гипертонической болез
ни.

МОХ КУКУШКИН ЛЕН

(Марийское название — моко)

Это споровое двудомное рас
тение семейства политриховых. 
Имеет прямостоячий жесткий сте
белек, высотой до 10 см, ли- 
нейно-ш иловидны е, пильчаты е 
листья. Ж енское растение обра
зует на стеблях красно-бурые 
четырехгранные коробочки.

Встречается в республике ши
роко в сырых лесах, на мокрых 
лугах и болотах подуш кообраз
ными дерновинами.

Применяют с лекарственной 
целью все растение, которое соби
рают в конце лета и осенью. Вод
ный настой мха в народной меди
цине применяют при кашле и 
маточных кровотечениях. Пред
ставляет интерес как средство, 
укрепляющее волосы. С этой 
целью моют голову отваром мха.

МЫЛЬНЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Мыльный корень красный, мыль
ный цвет, пузырник, чистуха; 
марийское название — таракан- 

шудо)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства гвоздичных, 
до 90 см высотой. Корневище 
ползучее, узловатое, сильно вет
вистое, красновато-бурого цвета, 
до 1 см толщиной, с хцилиндри- 
ческими корнями. Стебель про
стой или ветвистый, прямостоя
чий, узловатый. Листья супротив

ные, почти сидячие, ланцето
видные или эллиптические с 
тремя продолговатыми жилками. 
Цветки розовые, душистые, на ко
ротких цветоножках, собраны на 
конце стеблей в щитковидно-ме- 
тельчатое соцветие. Плод — про
долговатояйцевидная к о р о б о ч 
ка. Цветет с июня до осени, 
семена созревают в сентябре.

Растет мыльнянка лекарствен
ная на заливных лугах, опушках 
лесов, среди зарослей кустарни
ков, нередко разводится в садах 
в качестве декоративного. Встре
чается обычно единичными эк
зем плярам и или небольш ими 
скоплениями.

С лекарственной целью упот
ребляют корневища и корни рас
тений, которые выкапывают вес
ной или осенью, промывают в 
воде и сушат в проветриваемых 
помещениях, на чердаках и на от
крытом воздухе. Сухое сырье на 
изломе желтовато-белое, без запа
ха, сначала сладковатого, а потом 
жгучего вкуса. Из 100 кг сырых 
корневищ и корней выходит 30— 
32 кг сухих.
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Корни и корневища, в состав 
которых входит до 20% сапони
нов (выделен canopyбрин), приме
няют в ряде стран в виде 10% -го 
отвара по столовой лож ке через
2 часа как отхаркивающее сред
ство при бронхитах, реж е как 
слабительное и мочегонное. В на
родной медицине применяю т, 
кроме того, для лечения рев
матизма, как средство желчегон
ное и наружно — при кожных 
заболеваниях (экземах, ф урунку
лезе, чешуйчатом лишае). В ка
честве суррогата мыла применяют 
для мытья шелковых и ш ерстя
ных тканей.

МЫТНИК БОЛОТНЫЙ

(Вшивица болотная, гнидыш)

Двулетнее травянистое растение 
из семейства норичниковых, высо
той до 50 см, с одиночным, 
ветвистым у основания стеблем. 
Листья очередные, продолгова
тые, перисто-рассеченные, в 2—7 
см длины, с линейно-лопастными 
долями, верхние — сидячие, ниж 
ние — короткочерешковые. Цвет
ки в пазухах листьев с ш ироко
трубчатой чашечкой и двугубым 
розовым венчиком. Плод — яйце
видная коробочка. Цветет в июне- 
июле, плод созревает в июле- 
августе.

Растет по берегам водоемов и 
болотистым лугам. Встречается 
чаще в Звениговском, Горнома
рийском и Медведевском райо
нах.

С лекарственной целыо заготав
ливается надземная часть расте
ния (трава), которая собирается 
во время цветения и сушится в 
хорошо проветриваемых поме
щениях или на открытом воздухе 
в тени.

Трава мытника болотного со
держит гликозид (ринантин), сле

ды алкалоидов. В народной меди
цине применяется внутрь в виде 
настоя как диуретическое (моче
гонное) и кровоостанавливающее 
средство, наружно — как раноза
живляющее. Действие мытника 
болотного подобно спорынье, но 
слабее в 4—5 раз. Настой травы 
является хорошим средством про
тив педикулеза (вшивости).

НИВЯНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Белоголовонщик, поповник)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства астровых,
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НОРИЧНИК ШИШКОВАТЫЙ

до 60 см высотой. Стебель ввер
ху безлиственный. Прикорневые 
листья обратнояйцевидные, с го- 
родчатыми краями. В цветочной 
корзинке краевые цветки белые, 
язычковые, срединные — трубча
тые, желтого цвета. Плод — се
мянка без хохолка. Цветет в мае- 
июне.

Встречается в республике на 
лесных полянах и лугах, среди 
кустарников.

Трава содержит алкалоиды и 
полисахарид инулин.

В народной медицине приме
няют отвар травы внутрь при 
желудочных заболеваниях, как 
успокаивающее средство при нев
розах, как слабительное — при 
лихорадке, желудочных заболе
ваниях, недержании мочи, гемор
рое, наруж но — при кожных сы
пях. Трава обладает мочегонным, 
противовоспалительным, инсек
тицидным, ранозаживляющим и 
болеутоляющим действием.

(Зобная трава, грыжная трава, 
сороконедужник, ранник, семи- 

сильник)
Высокий многолетник семейства 

норичниковых с четырехгранным 
голым стеблем высотой до 1— 1,5 
м. Корневище крупное, шишко
видновздутое. Листья продолгова
тояйцевидные, заостренные, по 
краям зубчатые, расположены су
противно. Цветки расположены 
полузонтиками в пазухах верх
них, прицветных листьев, собраны 
в общее соцветие — метелку.

Венчик у цветков розовый, тру
бочка венчика и нижняя губа 
зеленые, верхняя губа и спинка 
цветка буро-красные. Цветет но
ричник в июне-июле.

Встречается по опушкам лесов, 
среди кустарников, по берегам 
рек и ручьев, на лугах.

Лекарственную ценность пред
ставляют корневищ а (поздняя 
осень), трава и листья (во время 
цветения).

Норичник содержит гликозиды 
(2,47%), ядовитый сапонин (в 
больших дозах мож ет вызвать 
смертельное отравление), алка
лоид скрофулярин.

Последние исследования пока
зали, что препараты норичника 
обладают седативным и гипотен
зивным действием, в небольших 
дозах вызывают слабый кардиото- 
нический эффект, а больших — 
угнетаю т сердечную  д еятел ь
ность. Настойка стимулирует сок
ратительную деятельность матки.

В народной медицине приме
няется при головных болях, бес
соннице, золотухе, зобе, при экзе
мах, чесотке, лишаях, геморрое, 
при ревматизме, крапивной лихо
радке, воспалениях мышц. Из
вестно противораковое действие 
норичника. Суточная доза настоя 
готовится из одной чайной лож ки 
измельченного сырья на стакан 
воды.
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ОГУРЕЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Марийское название—кияршудо)

Однолетнее опушенное расте
ние, достигает высоты 15—20 см, 
из семейства бурачниковых. Стеб
ли его ветвистые с продолгова
то-эллиптическими листьями и 
голубыми цветками в щитковид
нометельчатом соцветии.

Растет как сорняк близ жилищ, 
в огородах, в садах. Часто его 
разводят как салатное растение 
из-за огуречного запаха. Растение 
содержит слизь, жирные и смо
листые кислоты, танин, каротин, 
сапонины, витамин С, эфирное 
масло, калий и др. Большое ко
личество слизи содержится в 
цветках и их 10% -й отвар обла
дает обволакивающим и мягчи
тельным свойством, почему в на
родной медицине и употребляют 
его при катаральном состоянии 
желудка, при кож ны х заболе
ваниях и как легкое слабительное 
средство.

Наличие витаминов в листьях 
очевидно было причиной включе
ния огуречника в пищевой ра
цион римских легионеров.

ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Огуречная трава; марийское наз
вание — кияршудо)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства бурачниковых, 
до 1 м высотой, с коротким 
корневищем и длинными толсты
ми ветвистыми, почти черными 
(на изломе белыми) корнями. 
Стебель одиночный, прямостоя
чий, по граням крючковато-шипо- 
ватый. Листья очередные, шерша
вые, снизу с выступающим сетча
тым ж илкованием, ниж ние — 
продолговатояйцевидные, верх
ние — более мелкие, ланцетовид
ные. Цветки без прицветников,

с трубчато-колокольчатым фиоле
товым или пурпурным венчиком 
при расцветании, а позж е с блед
но-голубым. Собраны цветки за
витками, образующими метельча
тое соцветие. Плод сухой, прй 
созревании распадающийся на че
тыре орешка. Цветет в мае-июле, 
созревают в июле-сентябре.

Растет по влажным местам, 
берегам водоемов, по оврагам и 
лугам, в лесах, у дорог и встре
чается в республике в поймах 
Волги, Ветлуги и в других ме
стах.

Предметом заготовки являются 
корневища с корнями, которые 
собирают осенью, очищают от 
земли и подземных частей и вы
сушивают при температуре 40°С.

Корни содержат много слизи, 
крахмал, сахарозу, дубильные 
вещества, смолы, аспарагин, алка
лоиды (лазиокарпин, циноглос- 
син, аллантоин) и другие веще
ства. Экспериментально выявлено, 
что окопник усиливает сокраще
ние мускулатуры матки, кишеч
ника, возбуждает дыхание и сни
ж ает кровяное давление. В народ
ной медицине применяют отвар
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(1:5) корней при заболеваниях 
дыхательных путей как обволаки-. 
вающее и мягчительное средство, 
а такж е при поносах. Наружно — 
в виде полосканий при воспале
нии слизистой рта.

Однако растение ядовито и 
требует осторожного обращения с 
ним.

ОЛЬХА СЕРАЯ

(Ольха белая; марийское наз
вание — ндлпо)

Дерево из семейства березовых. 
В медицине используют зрелые 
соплодия (шишки) ольхи серой, 
которые собирают осенью и зи
мой вместе с ветвями. Шишки 
сушат в теплых помещениях. Из 
100 кг свежих шишек выходит 
38—40 кг сухих.

Ольховые шишки и кора ольхи 
содержат дубильные вещества, в 
том числе до 2,5% танина, до 
3,7% галловой кислоты, алкалои
ды. В народной медицине приме
няются в виде водного настоя 
(2—4 г измельченных шишек на 
200 г воды), по иетверти стакана 
3—4 раза в день, при острых 
и хронических заболеваниях ки
шечника, поносах, кору и листья 
при простудных заболеваниях, 
ревматизме, подагре. Шишки оль
хи входят в состав желудочных 
чаев.

ОМЕЖНИК

(М арийское название — пивуй-  
выч)

Травянистое растение семейства 
сельдерейных, с разветвленным 
полым ребристым стеблем до 1 м 
высоты и дважды многократно- 
перисторассеченными листьями. 
Подводная часть стебля с ните
видными листьями, состоит из

укороченных междуузлий с мно
гочисленными корешками. Белые 
цветки собраны в сложное зон
тичное соцветие. Плод — удли
ненно эллиптическая двусемянка. 
Цветет в июне-августе. Растет 
по берегам водоемов, болотам, 
топким лугам. Плодики содержат 
до 2,5% эфирного масла, 20% 
жирного масла и 4% смолистых 
веществ.

В народной медицине приме
няют как отхаркивающее средст
во, плодики (по 0,5 г измельчен
ных, три раза в день или настой 
чайной ложки плодиков на стакан 
холодной воды, настаивают во
семь часов — однодневная доза) 
при бронхитах, бронхиальной аст
ме, болях в желудке, воспалении 
мочевого пузыря, метеоризме.

ОРЕХ ЛЕЩИНА

(Орешник, лещина, оришина; ма
рийское название — пукшерме)

Хорошо известный кустарник 
или небольшое деревце семей
ства лещиновых.

Встречается в подлеске и на 
лесных опушках светлых смеш ан
ных и широколиственных лесов. 
Значительные заросли отмечены 
во многих пунктах республики.

С лекарственной целью исполь
зуются созревшие орехи и масло 
из них. Орехи содержат масло 
(до 66% ), азотистые вещества (до 
15%), минеральные соли, вита
мин Bi (до 9 мг% ).

Плоды орешника широко при
меняют в народной медицине. 
Они усиливают образование мо
лока у кормящих женщин, пре
пятствуют скоплению газов в 
кишечнике, обладают мягчитель
ным и мочегонным действием. 
Ядра орехов, освобождегные от 
тонкой шелухи, с медом приме
няют при малокровии и ревма
тизме.



Ореховое масло обладает про
тивоглистным и противоэпилеп- 
тическим действием. Н аруж но 
масло используют для усиления 
роста волос и для их укрепления. 
Листья содержат эфирное масло, 
пальмитиновую кислоту, пара
фин, сахарозу и применяются при 
заболеваниях печени.

ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — куртньы- 
нолдыш)

Многолетний папоротник се
мейства многоножковых с ползу
чим деревянистым корневищем и 
округлым прямостоячим стеблем.
Светло-зеленые треугольные лис
тья на длинных черешках, доли 
их второго порядка продолгова
тые, у основания перистораз
дельные. Летом на краях долей 
листа появляются спорангии. Рас
тет в смешанных и хвойных л е
сах по всей республике. В корне
вище найдены синильная и орля- 
ково-дубильная кислоты, алкалои
ды, сапонины, крахмал, эфирное 
масло. Растение ядовитое.

В народной медицине приме
няется отвар всего растения в 
качестве глистогонного средства 
(ленточные глисты). Успокаиваю
щие и вяжущ ие свойства орляка 
используются для лечения болей 
в ж елудке (отвар из корней), су
ставах, мышцах (отвар из над
земной части растения).

ОСИНА

(М арийское название — шопке)

Хорошо известное дерево мяг
кой породы, из семейства ивовых, 
один из видов тополей. В респуб
лике осина хорошо распростра

нена. М олодые листья осины 
(свежесобранные) содержат до 
200 мг% витамина С.

Витаминный отвар готовится 
следующим образом: измельчен
ные листья заливают четырех
кратным количеством кипящей 
воды и кипятят 10— 15 минут в 
плотно закрытой эмалированной 
посуде, дают остыть и фильт
руют с отжиманием через чистую 
ткань. Водную вытяжку, подкис
ленную уксусом, можно хранить 
3—4 дня. Принимают по столо
вой лож ке 3—4 раза в день. Осен
ние листья дают отвар, содерж а
щий в полтора раза меньше вита
мина С, чем весенние и летние.

На зиму можно приготовлять 
сироп из листьев осины. Для этого 
водную вытяжку выпаривают на 
медленном огне, доводя затем гу
стоту раствора до сиропа, кото
рый консервируют уксусом, вин
ной или лимонной кислотой по 
вкусу, сливают в бутылку, заку
поривают пробкой и заливают 
парафином, воском или сургучом. 
В таком виде сироп хранится в 
прохладном месте три месяца. 
Применяют по две чайные лож ки 
3—4 раза в день.

ОСЛИННИК ДВУЛЕТНИЙ

Травянистое растение семейства 
кипрейных. На первый год 
стержневой корень имеет розетку 
прижатых листьев, а на второй — 
мягко опушенный стебель, до 1 
см высотой. Листья в розетке 
эллиптические, на стебле — лан
цетовидные, сидячие, очередные. 
Цветки светло-желтые, крупные, 
четырехлепестные, с остроконеч
ными чашелистиками, соцветие — 
кисть. Плод — книзу утолщенная 
продолговатая коробочка с че
тырьмя створками. Цветет в июне- 
июле.
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Растет в песчаных местах, на 
пустырях, по обочинам дорог.

Растение содержит фитостерин, 
дубильные вещества, красящее 
вещество (цветки). В народной ме
дицине отвар соцветий прини
мают внутрь при воспалитель
ных заболеваниях мочевой систе
мы, наруж но — для пром ы ва
ния ран. Отвар корней пыот при 
туберкулезе легких.

ОСОКА

(М арий ское н азв ан и е  — кияк,  
киякшудо, йожгашудо)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства осоковых, 
имеющее длинное, шнуровидное 
ползучее корневище, от кото
рого отходят короткие трехгран
ные стебли, оканчивающиеся пуч
ком линейных, влагалищных, ост
рых по краям листьев. Цветки в 
волосках, плод — орешек, заклю
ченный в мешочек. Цветет в мае-

июне. Осока образует много ви
дов.

Растет в республике по сырым, 
болотистым местам, заросли об
ширны.

Применяются корневища с кор- 
■ нями, которые выкапывают позд
ней осенью (октябрь). Известно, 
что корневища осоки песчаной 
содержат следы эфирного масла, 
смолистые, слизистые и дубиль
ные вещества, горечи, сапонины, 
крахмал и кремневую кислоту.

Народная медицина применяет 
корневища g корнями, исполь
зуя слабое отхаркивающее, мягчи
тельное, обезболивающее дейст
вие, а такж е легкое слабитель
ное и потогонное.

Водный настой пыот при силь
ном насморке, кашле, удушье, 
простудных болях, при различных 
сыпях и фурункулах.

ОСОТ ОГОРОДНЫЙ

(Молочник, желтушник, зайчик, 
молочак, заячий салат; марийское 

название — шбрпелчан)

Хорошо известное однолетнее 
травянистое растение из семей
ства астровых, с белым млечным 
соком, обильно выступающим при 
повреждении листьев и стеблей.

Цветет осот в июле-сентябре, 
плоды созревают в августе-ок
тябре.

Распространен в- республике 
повсеместно как огородный и по
левой сорняк.

Химическая природа растения 
изучена недостаточно. Лекарст
венное значение имеет трава и 
молодые листья. Траву собирают 
во время цветения, молодые 
листья — до появления цветов и 
сушат в тени.

Осот обладает мочегонным, 
ж елчегонны м , м олокогон ны м ,
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легким слабительным и противо
воспалительным действием, это 
обусловило его применение в на
родной  м ед и ц и н е . М ол од ы е 
листья могут употребляться в су
пах и как витаминный салат. На
стой из травы (по столовой лож 
ке сухих листьев на стакан ки
пятка) принимают по 3—4 столо
вых лож ки в день до еды.

ОЧАНКА

Однолетнее травянистое расте
ние до 20 см высоты, семейства 
норичниковых. Стебель прямой, 
маловетвистый, листья яйцевид
ные, сидячие, супротивные, по 
краям городчатые, темно-зеленого 
цвета; цветки розово-фиолетовые, 
бледно-синие или лиловые и ко
локольчатой чашечкой, располо
жены в пазухах верхних листьев; 
плод — многосемянная коробочка. 
Цветет с июня до осени. Растет, 
как и другие виды очанок, по 
лугам, пастбищам, среди кустар
ников, на полянах лесов. Расте
ние содержит гликозид аукубин, 
горькие и красящие вещества, 
жирное масло, смолы, галлота- 
нины (до 8%, эфирное масло до 
0,17%). В народной медицине 
применяют надземную часть как 
средство противовоспалительное 
и вяжущ ее при бронхитах и гаст
ритах.

ОЧИТОК ЕДКИЙ

(Ганец, молодило, расходник; ма
рийское название — комбымор)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства толстянко- 
вых, до 15 см высотой, с тонким 
ползучим корневищем. Цветонос
ные стебли приподнимающиеся, 
бесплодные — леж ачие. Листья

очередные, яйцевидные, мяси
стые, до 5 мм длиной. Цветки 
правильные, желтые, почти сидя
чие, лепестки венчика ланцето
видные, до 8 мм длиной. Плод 
состоит из 5 звездчаторасходя- 
щихся листовок. Все растение 
имеет жгучий, едкий, тошнотвор
ный вкус. Ядовит. Цветет с поло
вины мая по июнь, плоды созре
вают в июле.

Растет по сухим возвышенным 
местам, чаще на песчаной почве, 
преим ущ ественно в западной 
половине республики.

Используется с лекарственной 
целью ,вся надземная часть рас
тения (трава), которую собирают 
во время цветения и сушат в тени.

Трава содержит а л к а л о и д ы  (се- 
дамин, никотин, седридин), ду 
бильные вещества пирокатехи- 
новой группы, гликозиды, вита
мин С, органические кислоты 
(яблочная кислота), сахара и дру
гие вещества.
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В народной медицине приме
няют траву очитка в виде 10% -го 
водного настоя по столовой л о ж 
ке три раза в день при- гипото
нии (пониженном кровяном дав
лении), цинге, для усиления пе
ристальтики киш ечника, при 
малярии, эпилепсии, как слаби
тельное и рвотное средство, а 
свежую траву — наруж но при 
язвах и ожогах. Наружно — при 
различных кожных заболеваниях, 
для лечения бородавок и мозо
лей. Настой очитка едкого тони
зирует и возбуждает деятель
ность кишечника, расслабляет 
мускулатуру матки, повыш ает 
кровяное давление, усиливает ды 
хание.

ОЧНЫЙ ЦВЕТ ПАШЕННЫЙ

(Полевой курослеп, куриная с л е 
пота; марийское название — чы- 

вышинча)

Однолетнее травянистое расте
ние из семейства первоцветных, 
имею щ ее тонкий, ветвисты й, 
четырехгранный стелющийся сте
бель, 15—30 см длиной. Листья 
супротивные, сидячие, цельно
крайние, яйцевидные. На нижней 
стороне листовой пластинки четко 
обозначены черные точки. Цвет
ки красные, сидят в пазухах 
листьев на удлиненных цветонож
ках. Плод — коробочка с откры
вающейся крышкой. Цветет оч
ный цвет с июня до конца авгу
ста.

Растет как сорняк в садах, ого
родах, по зерновым изреженным 
полям преимущественно на ю ж 
ной границе республики.

С лечебной целью в народной 
медицине используется трава, ко 
торая собирается во время цве
тения. Она содержит сапонины, 
гликозид примверазу, пептонизи- 
рующий фермент и другие вещ е

ства и обладает рядом целебных 
свойств: мочегонным, противовос
палительным, успокаиваю щ им, 
послабляющим (клизмы). Отвары 
могут применяться такж е в качес
тве средства, способствующего 
растворению камней и песка в мо
чевом и желчном пузыре, почках.

Растение ядовитое, применять 
нужно с особой осторожностью. 
Настой готовят из 1 /2  чайной 
лож ки измельченного растения на 
стакан воды (суточная доза в не
сколько приемов).

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ

(Марийские названия — парен'ге 
олма, пареугге саска)

М ноголетнее растение из се
мейства пасленовых с ползучим 
корневищем. Стебель ветвистый, 
вьющийся. Листья удлиненно
яйцевидные, черешковые. Цветки 
на длинных цветоножках, соб
раны в метельчатые соцветия, 
фиолетового цвета. Плод — крас
ная яйцевидная ягода.

Встречается по берегам рек и 
озер, в сырых кустарниках, сре
ди ивняка.

Все части растения содержат 
алкалоиды (солацеин, соланеин), 
дубильные вещества. Плоды со
держ ат дулькамарин (горькое 
вещество), ликопин (красящее ве
щество).

В народной медицине траву 
применяют как потогонное и мо
чегонное средство, а такж е при 
ревматизме. Ягоды — как глисто
гонное. Наружно отвары травы 
употребляют в виде примочек при 
заболеваниях кож ц и ранах.

Кроме паслена сладко-горького 
в нашей республике встречается 
паслен черный, в плодах и листь
ях которого содержится витамин 
С (в плодах 353,2 мг% , в листь
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ях — 815,5 мг% ), каротин, органи
ческие кислоты и др. Это одно
летнее травянистое растение с 
ветвистым стеблем до 90 см высо
той и яйцевидными черешковыми 
листьями. Цветки белые, мелкие, 
в зонтиковидных завитках. Пло
ды — черные (реже зеленые) ш а
ровидные ягоды. Цветет в июле- 
августе.

Растет паслен черный у жилья 
и дорог, по огородам, полям и 
берегам рек.

Как средство, снижающее арте
риальное давление, используются 
вполне зрелые плоды (в недо
зревших плодах ядовитый гли
коалкалоид соланин мож ет выз
вать отравление) для лечения ги
пертонической болезни и артерио
склероза.

Во многих странах (Англия, 
Франция, Турция и другие) пас
лен черный применяется в меди
цине. В индийской медицине пло
ды употребляют при лихорадке и 
поносе, настойку листьев — как 
мочегонное, а сок растения — 
при туберкулезе, геморрое и бо
лезнях печени. В Болгарии пьют

отвар молодых побегов с листья
ми (3 г измельченного сырья на 
150 мл воды варят 10 минут и 
принимают по две чайных ложки 
в день) при неврозах, головных 
и желудочно-киш ечных болях, 
при бронхиальной астме, кашле, 
ревматизме, спазмах мочевого 
пузыря. Народная медицина Узбе
кистана использует свежие листья 
как ранозаживляющ ее средство.

ПЕРВОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ

(Баранчики, ключики, коровьи 
слезы, куделька, медунка, медя- 
ничка, первенец, первоцвет лекар

ственный, свербигуз)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства первоцветных, 
достигает высоты до 30 см, с ко
сым коротким корневищем и пуч
ком беловатых тонких корней. 
Листья собраны в розетку, ли
стовая пластинка яйцевидная, 
морщинистая, край городчатый. 
Цветочная стрелка наверху не
сет душистые ярко-желтые труб
чатые цветки, собранные в одно
бокий простой зонтик, плод — 
яйцевидная многосемянная коро
бочка. Цветет первоцвет в мае- 
июне.

Растет на лесных полянах и 
опушках, по кустарникам и встре
чается по всей республике; где 
имеются лиственные и смешан
ные леса.

Сбору подлежат как корневи
ща, так и листья. Корневища с 
корнями выкапывают осенью, 
очищают от земли и надземных 
частей растения, промывают в во
де и сушат. Листья собирают в 
начале цветения и сушат, как и 
корневую систему, на открытом 
воздухе, чердаках и проветривае
мых помещениях. Вкус листьев 
сначала сладковатый, затем слег-
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ка жгучий, корневищ — слабо
вяжущий, горьковатый. Из 100 кг 
свежих листьев сухих получается 
22—23 кг, а из 100 кг корней — 
28—30 кг.

Листья содержат до 5,9% вита
мина С, провитамина А (каротин), 
около 2% сапонинов и другие 
вещества. Корни — до 10% сапо
нинов, эфирное масло, гликози- 
ды (примулаверин,- примверин). 
Первоцвет обладает мочегонным, 
спазмолитическим и седативным 
действием, он усиливает сек
рецию слизистой оболочки ды ха
тельных путей и как отхаркиваю
щее средство активнее импорт
ного корня сенеги. Листья при
меняют главным образом как 
витаминсодержащее сырье при 
гиповитаминозах в виде настоев, 
салатов и порошков.

Применяют корни в виде отвара 
(8— 10 г на 200 г воды, столо

выми ложками 3—4 раза в день) 
как отхаркивающее средство при 
бронхитах и других заболеваниях 
дыхательных путей. В народной 
медицине употребляю т цветы, 
листья и корни как потогонное 
и мочегонное средство.

ПЕРЕЛЕСКА БЛАГОРОДНАЯ

Зимующее растение из семей
ства лютиковых. Одиночные сине
фиолетовые цветки этого расте
ния появляются на пушистых 
цветоносах раньше, чем листья. 
Последние — трехлопастной фор
мы, молодые опушены волоска
ми, а более поздние — кожистые 
и остаются зелеными под снегом. 
Цвести начинают с апреля.

Встречается перелеска в лист
венных и смешанных лесах, в кус
тарниках и на склонах берегов 
рек и культивируется в садах.

С лечебной целью применяется 
трава, которая в свежем виде 
содержит сильнодействующее ве
щество протоанемонин, а в су
хом — так называемую анемоно- 
вую камфору (анемонин).
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Перелеска обладает бактери
цидным и седативным свойствами 
и применяется в народной ме
дицине (отвар цветков) при лихо
радке, желтухе, кашле, головных 
болях, золотухе.

ПОГРЕМОК БОЛЫЦОЙ

(Марийское название — окса- 
шудо)

Однолетнее травянистое расте
ние семейства норичниковых до 
50 см высотой. Стебель прямой, 
с середины — разветвленный. Лис
тья ланцетные, с зубчатыми края
ми, сидячие, супротивные. Цвет
ки сидят в пазухах предветных 
листьев, двугубые, светло-желтого 
цвета. Цветет в июне-июле.

Растет повсеместно по кустар
никам, на лугах и посевах.

Трава содержит гликозид ауку- 
бин, следы алкалоидов.

В народной медицине упот
ребляют внутрь водный отвар все
го растения при кашле, желтухе, 
поносах, а такж е как мочегонное 
средство. Наружно — моют го
лову при педикулезе (вшивости).

ПОДБЕЛ МНОГОЛИСТНЫЙ

(Дубровник)
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Кустарничек из семейства ве
ресковых с буровато-серыми ве
точками. Листья линейно-ланце
товидные, края завернуты, корот
кочереш ковы е, тем н о-зелен ы е 
сверху, снизу восковые. Цветки 
на цветоножке, венчик кувшин
чатый, розового цвета. Плод — 
шаровидная коробочка. Цветет в 
мде-июне.

Встречается в заболоченных 
сосновых лесах и болотах.

Листья содержат гликозид анд- 
ромедотоксин, который обладает 
местнораздражающим действием.

В народной медицине употреб
ляют внутрь водный отвар при 
ревматизме и некоторых заболе
ваниях женской половой системы.

ПОДМАРЕННИК НАСТОЯЩИЙ

(Метовик, мару на; марийское 
название — шырланте)

М ноголетнее растение из семей
ства мареновых с прямым корот- 
коопушенным стеблем, приподни
мающимся над землей на 15 см 
и более. Корневище длинное, вет
вистое, расположено горизонталь
но. Листья, сидячие на стебле, 
собраны в мутовки по 8— 12, бле
стящие, узколинейные, остроко
нечные, сверху темно-зеленые, 
снизу серовато-опушенные. Цвет
ки ярко-желтые, пахучие, мелкие, 
собраны в длинную густую пира
мидальную метелку. Цветет под
маренник в июле-августе.

Растет повсеместно на лугах, 
около дорог, на полях, среди кус
тарников.

Трава подмаренника настоящего 
содержит гликозиды, танин, сле
ды эфирного масла.

В народной медицине исполь
зуют траву, которую собирают во 
время цветения. Высушенное рас

тение имеет горький вяжущ ий 
вкус. Имеется указание на благо
приятное действие отвара (6—8 г 
на 200 мл воды столовыми лож 
ками) и свежего сока (по чайной 
лож ке три раза в день) при водян
ке, экземах, гнойно-воспалитель
ных заболеваниях. Сок приме
няется наружно как кровооста
навливающее средство.

ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ

(Бриония белая)

Хотя основная концентрация 
ядовитых веществ этого растения 
находится в корнях, тем не менее 
их содержат и ягоды, привлекая 
своей сочностью и видом. П ере
ступень относится к семейству 
тыквенных и представляет собой 
однолетнее растение с мясистым 
корнем, похожим на редьку. 
Длинные ползучие стебли как 
бы переступают по охваченной 
ими опоре (лианы), отчего и про
изошло название растения. Листья 
похожи на кленовые, они на 
длинных черешках, сердцевид
ные, пятилопастные, неравнозуб
чатые, с тонкими завитками зеле
ных нитей (лиановые шупальцы). 
Цветки желтоватые или зелено
вато-белые, мужские — в соцве
тиях кисти, женские — щитовид
ные. Плод — небольшая черная 
шаровидная ягода (незрелая — зе
леная). Цветет в июне-июле, пло
ды созревают в августе.

Встречается переступень как 
сорная трава в садах, огородах, 
по оврагам и кустарникам. Ис
пользуется растение для озеле
нения стен, террас, балконов, 
как декоративная лиана. Корень 
(содержит гликозиды, сапонины, 
дубильные вещества и пр.), соб
ранный перед цветением расте
ния, употребляют как болеуто
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ляющее средство, кровоостанав
ливающее и противокашлевое, а 
траву — для повышения кровя
ного давления и улучш ения тону
са сердечной мышцы. Наружно 
лечат радикулиты, миозиты (вос
паление скелетных мышц), артри
ты (воспаление суставов).

ПИКУЛЬНИК КРАСИВЫЙ

(Марийское название — косатале)

Ж естко-волосистое травянистое 
растение из семейства яснотко- 
вых. Стебель несет прямостоячий 
с утолщениями под узлами. Ли
стья черешковые, яйцевидно-лан
цетные, зубчатые. Цветки фиоле
товые, крупные. Цветет все лето. 
Растет как сорняк по всей рес
публике на полях, огородах, сор
ных местах.

В народной медицине настой и 
отвар применяются при язве ж е
лудка и бронхитах, а наружно 
в виде примочек при экземах и 
золотухе.

ПРОСВИРНИК ЛЕСНОЙ

(Мальва лесная, мальва дикая, 
калачики; марийское название — 

туарашудо)

Однолетнее растение семейства 
мальвовых. Стебель у него пря
мой, вверху разветвляющийся, до 
1 м высотой, листья очередные, 
городчато-зубчаты е, округлые, 
5—7-лопастные. Все растение гу
сто опушено, шершаво-волосис- 
тое. Цветки крупные, розовые, 
собраны в пучки по несколько 
штук в пазухах листьев, после 
сушки приобретают темно-фио
летовый цвет. Корни у просвир
ника длинные, разветвленные. 
Плод — сухой, в виде плоского

диска (лепешки), распадающийся 
на несколько плодиков-семянок. 
Цветет с июня по август, плоды 
созревают в сентябре-октябре.

Встречается в республике на 
полях, вдоль дорог, в населен
ных пунктах около заборов, ого
родов, преимущественно в южных 
районах.

Лекарственную ценность пред
ставляют цветки, листья и корни 
просвирника лесного. Листья 
собирают вместе с цветками, кор
ни — осенью. В просвирнике со
держится слизь, дубильные веще
ства, каротин, витамин С, сахар, 
красящие вещества. В народной 
медицине прим еняется отвар 
цветков, листьев или корней (15 г 
на 200 г воды) как обволакиваю
щее, отхаркивающее, общ еукреп
ляющее, мягчительное и противо
воспалительное средство при вос
палительных заболеваниях желу- 

' дочно-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей.

Готовят отвар из сбора, содер
жащего поровну цветки просвир
ника, гречихи, мать-и-мачехи, ди
кого мака и травы медуницы. 
Отвар готовится из 50 г сбора 
на литр воды, принимают по ста
кану пять раз в день. Просвир
ник лесной входит в состав сбо
ра, применяемого для ванн при 
заболеваниях селезенки. На одну 
ванну, принимаемую н а . ночь, 
расходуется 200 г цветков и 
листьев просвирника, по 150 г 
травы чернобыльника, ромашки 
и зерна овса. Растительную смесь 
заливают 25 стаканами кипятка, 
настаивают в течение дня, затем 
кипятят. Настой в ванне разбав
ляется необходимым количеством 
теплой воды.

Кроме просвирника лесного в 
нашей республике встречаются и 
другие виды просвирников (при
земистый, курчавый), обладаю
щие лечебными качествами.
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ПРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ

(Сон-трава; марийские названия — 
коракйолаш, кудыроуггыр)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства лютиковых с 
прямостоячим стеблем, густо по
крытым мягкими волосками и 
прикорневыми двух-трехперисто- 
рассеченными волосистыми лис
тьями с линейными дольками. 
Цветы обычно бледно-лиловые, 
поникающие, с продолговатым 
колокольчатым околоцветником, 
плод — семянка с длинным стол
биком. Цветет ранней весной, в 
апреле-мае.

М естообитание прострела луго
вого — сосновые леса, преимущ е
ственно лишайниковых, бруснич
ных типов, а такж е их вырубки, 
горы и поляны с тощей, сухой 
песчаной почвой. В республике 
встречается по всей боровой по
лосе.

Применяют надземную часть

растения, которую собирают в пе
риод развития прикорневых лис
тьев, в мае, и сушат в тенистом 
месте.

Трава прострела лугового со
держ ит сильнодействующее ве
щество протоанемонин. Приме
няют ее в виде 10% -го водного 
настоя столовыми ложками как 
средство, успокаивающее нерв
ную систему, при заболеваниях 
дыхательных путей (коклюш, аст
ма, бронхит), для усиления сокра
щения матки.

Население республики употреб
ляет не траву, а свежесобранные 
цветы, которые парят в горшках 
и получающейся жидкостью сма
зывают кожу при болях. Однако 
при неумелом и неумеренном 
употреблении может получиться 
местное воспаление кож и с обра
зованием пузырей. Ввиду сильно
го раздражающего действия, про
стрел противопоказан больным 
гастритами и нефритами.

ПУПАВКА КРАСИЛЬНАЯ

(Марийские названия — тукывис- 
вис, шергашвуй)

Травянистое растение семейства 
астровых с прямостоячим или 
приподнимающимся стеблем, ввер
ху ветвистым. Листья перисторас- 
сеченные с острозубчатыми доль
ками. Цветки наружные — язы ч
ковые, золотисто-желтые, внут
ренние — трубчатые, темно-ж ел
тые, сидят на полушаровидном 
цветоложе, собранными в много
цветковые корзинки 2—3 см в по
перечнике. Плод — семянки реб
ристые, бех хохолков. Цветет в 
ию не-августе .

Встречается почти повсеместно 
на паровых полях, вдоль дорог, 
по залежам.

В траве найдены гликозиды, 
эфирное масло, ксантофилл (пиг
мент).
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В народной медицине отвар со
цветий применяют при воспали
тельных заболеваниях верхних 
дыхательных путей, кашле, а от
вар травы — при заболеваниях 
нервной системы, болях в ж елуд
ке, нарушении менструального 
цикла.

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ

(Житец, понырь, ржанец; марий
ские названия — арвак, айракшу- 

до, йолваншудо)

Многолетнее травянистое рас
тение семейства мятликовых, до
1,5 м высотой. Корневище длин
ное, ползучее, разветвленное, у з
ловатое, внутри полое, соломен
но-желтого цвета, в узлах корне
вища мочковатые тонкие корни. 
Стебли (соломины) голые, глад
кие, отходят от корневища по 
несколько штук. Листья очеред
ные, линейные, плоские, до 13 мм 
шириной, с расширенным голым 
влагалищем. Цветки мелкие, сизо
зеленые, с красно-фиолетовым от
тенком, собраны в колоски, обра
зующие сложный колос, плод — 
зерновка. Цветет в июне-июле, 
плод созревает в августе-сентябре.

Растет пырей на лугах, залежах, 
в поймах рек, в посевах, у  ж и 
лищ, встречается повсеместно. 
Пырей является сорняком полей.

Корневище пырея собирают вес
ной или осенью, очищают от кор
ней и подземных частей стебля, 
промывают в холодной воде, свя
зывают в пучки и сушат под на
весом.

Корневища содержат углеводы 
(полисахарид, тритицин, левуле
зу) до 4% , маннит до 3% , белко
вые вещества (до 9,2% ), соли орга
нических кислот (яблочной), про
витамин А и витамин С, жирное 
масло и другие вещества.

Применяют в виде 10%-го отва

ра по столовой лож ке три раза 
в день как легкое слабительное, 
мочегонное и обволакивающее 
средство. Корневище входит в 
состав мочегонных сборов.

В народной медицине принима
ют настой из 60 г измельченного 
корневища на литр кипятка, по 
столовой лож ке три раза в день, 
по этим ж е показаниям, а такж е 
при заболеваниях желудочно-ки
шечного тракта, мочекаменной и 
желчнокаменной болезнях, в ка
честве отхаркивающего средства, 
при фурункулезе, наруж но — при 
кожных заболеваниях (для клизм 
при запорах применяют отвар 
корневища).

РАКИТНИК РУССКИЙ

(1у1арийские названия — пунчыуа, 
up акаций)

Небольшой кустарник из семей
ства бобовых, высотой до 2 м, 
с прямыми или хлыстовидными 
ветвями, направленными кверху. 
Молодые ветки густо покрыты 
беловато-серыми короткими при
жатыми волосками. Кора серая 
или серо-бурая. Листья тройча
тые, дольки листа ланцетные, се
ро-зеленые. Цветки мотыльковые, 
желтые, собраны по 3—5 штук в 
пазухах листьев, с крупным (до
3 см длиной) флагом, чашечка 
двугубая, опушенная. Плод — 
боб, густо опушенный прижаты
ми волосками, цветет в мае- 
июне, плоды созревают в августе. 
Встречается по склонам холмов, 
на опушках лесов, в сухих свет
лых сосновых борах.

В семенах содержится алкалоид 
цитизин, оказывающий возбуж 
дающее действие на узлы вегета
тивной нервной системы. Приме
няется в научной медицине в виде 
препарата цититон, для возбуж де
ния дыхательного центра при от
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равлениях, угнетении дыхания и 
кровообращения. Входит в состав 
препарата «табекс», используемо
го для борьбы с курением.

В ч народной медицине исполь
зуют настой из ракитника (стеб
ли, листья и цветки) при ж ел
тухе, заболеваниях сердечно-сосу
дистой системы, поясничных и 
головных болях, туберкулезе лег
ких.

Растение ядовитое, поэтому нас
той готовят из расчета одной чай
ной лож ки сухого растительного 
сырья на 3,5 стакана холодной 
кипяченой воды. Настаивают один 
час и принимают по столовой 
лож ке три раза в день после еды.

Ж елтая краска, получаемая из 
растения, хорошо окрашивает 
шерсть.

РЕПЕШОК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Реггейничек лекарственный)

Репешок — многолетнее травя
нистое растение из семейства 
розоцветных. Прямостоячий шер- 
шаво-волосистый стебель дости
гает высоты до 1 м. Листья пре
рывисто-перистые, снизу серова
тые. Цветки золотисто-желтые, 
собраны в длинную густую ко
лосовидную кисть. Все растение 
обладает приятным запахом, цве
тет в июне-июле.

Встречается редко, на сухих 
склонах оврагов, меж ду кустар
никами, преимущественно на пра
вобережье Волги (Г орномарий- 
ский район).

С лечебной целью используют 
траву репешка, которую собирают 
во время цветения.

Цветки, листья и стебли расте
ния богаты д у б и л ь н ы м и  вещест
вами пирокатехиновой группы, 
душистыми маслами, горечами, 
содержат витамин К, следы нико
тиновой кислоты, витамины груп
пы В, флавоноиды, кумарин, сапо
нины, следы алкалоидов.

В народной медицине репешок 
применяют для лечения ревма
тизма, геморроя, при расстройст
вах функций кишечника, воспа
лениях слизистой оболочки верх
них дыхательных путей. Внутрь 
принимают чай из травы с медом, 
наруж но — компресс или примоч
ку из отвара. Отвар репешка бо
лее эффективен с медом. Готовит
ся он из расчета 20 г сухой травы 
на 200—250 г кипящей воды, при
нимается по 1/4— 1/2 стакана с 
добавлением меда по вкусу.

РОГОЗ УЗКОЛИСТНЫЙ

(Рогоз широколистный, чакан, 
чернопалочник; марийские назва

ния — чаган, чаганшудо)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства рогозовых, 
имеет длинные, довольно толстые 
корневища, от которых отходят 
круглые цилиндрические (без у з
лов) стебли, высотой до 2 м. Лис
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тья узколинейные (широколиней
ные), длинные, влагалищные, рас
положены при основании стебля. 
Наверху его образуются черные 
бархатистые початки пестичных 
цветков, тычиночные цветки рас
положены выше початков и быст
ро засыхают. Цветут рогозы в 
июне-июле.

Встречается повсеместно по бо
лотам и топким берегам водое
мов, по канавам вдоль дорог.

Лекарственную ценность пред
ставляют корневища и листья. 
Корневища наиболее богаты дей
ствующими веществами поздней 
осенью, листья в июне. Химиче
ский состав мало изучен, хотя 
известно, что корневища богаты 
крахмалом, белковыми вещества
ми и сахарами.

Рогозы обладают бактерицид
ным, антисептическим, кровоос
танавливающим и ранозаж ив
ляющим действием и поэтому 
применяются в народной медици
не при поносах, для ускорения 
заживления ран, остановки крово
течений.

РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ

(Роса солнечная, росица, росичка; 
марийское название — кечывал- 

лупс)

Многолетнее травянистое насе
комоядное растение из семейства 
росянковых, достигающее высоты 
25 см. Растение имеет прикорне
вую розетку длинночерешковых 
округлых листьев, сверху покры
тых красноватыми головчатыми 
желёзками и имеющими на своем 
конце капельки клейкого сока. 
Укороченный прямой безлистный 
стебель розоватого цвета несет 
1—3 цветочных стрелки, оканчи
вающихся однобокими кистями 
белых цветов. Плод — продол
говатая гладкая коробочка. Цветет

росянка обычно в июле-августе. 
Кроме указанного вида, в респуб
лике изредка встречается еще ро
сянка английская, отличающаяся 
удлиненными пластинками лис
тьев, а такж е помесь между 
двумя видами с промежуточной 
формой листовой пластинки, ко
торые такж е являются лекарст
венными.

Собирают надземную часть рас
тения (траву) во время цветения, 
выдергивая ее вместе с корнями, 
затем очищают от старых листьев, 
мха, корней и сушат в проветри
ваемых помещениях или черда
ках. Из 100 кг свежей травы выхо
дит 16—18 кг сухой.

Листья и цветы росянки со
держат нафтохиноны, протеоли- 
гический фермент, органические 
кислоты (аскорбиновая), до 15% 
танина и другие вещества.

В народной медицине применя
ют траву в виде 10% -го настоя
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по одной столовой лож ке 3—5 
раз в день как отхаркивающее, 
потогонное, мочегонное, спазмо
литическое, противолихорадочное 
и бактерицидное средство при за
болеваниях органов дыхания, кок
люше.

За рубежом выпускают препа
раты из росянки (дрозерин, дро- 
зан).

РЯСКА МАЛЕНЬКАЯ

(Марийское название — 
вудлашка)

Это многолетнее растение из 
семейства рясковых, имеющее 
очень упрощенное строение, не
большой зеленый округлый лист, 
так называемый «листец», пла
вающий на поверхности воды, от 
светло- до темно-зеленого цвета, 
диаметром от 0,5 до 1 см. Вниз 
от «листеца» отходят сосульчатые 
корни, которые не достают до 
дна.

Встречается ряска в республике 
повсеместно, где имеются во
доемы со стоячей водой.

По некоторым данным, в ряске 
содержится протеин, йод и бром. 
В народной медицине применяют 
в качестве жаропонижающ его и 
десенсибилизирующего средства, 
уменьшающего чувствительность 
организма к воздействию различ
ных аллергенов, при крапивнице, 
отеках, подагре, ревматизме, в ка
честве мочегонного средства, а 
такж е для лечения глаукомы.

Ряску применяют в виде пи
люль, изготовленных из порошка 
травы, смешанного с медом, по 
1—2 г за прием, три раза в день.

Применяют траву ряски и в ви
де настоя, для чего 10 частей тра
вы заливают стаканом кипяченой 
воды комнатной температуры и 
настаивают на водяной бане 15 
минут. После 45-минутного ох
лаж дения принимают по столовой 
лож ке 3—4 раза в день.

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
(Диконт,- марийское название — 

вудлокама)
. Многолетнее травянистое рас

тение из семейства розоцветных с 
длинным деревянистым ползучим 
корневищем. Стебель приподни
мающийся, вверху желёзисто-опу- 
шенный. Листья длинночереш ко
вые, сверху зеленые, снизу бело- 
ватоопушенные, непарноперистые 
с 3—7 продолговатыми остро
пильчатыми листочками. Цветки 
темно-красные.

Растет по всей республике на 
сырых лугах и травянистых боло
тах, в канавах, по берегам рек и 
озер.

Во всех частях растения со
держатся дубильные вещества, 
флавоноиды, эфирное масло, в 
траве сапонины, в листьях вита
мин С и каротин.

В народной медицине принима
ют внутрь отвар из корней при 
заболеваниях желудка, женских 
половых органов, как кровооста
навливающее, потогонное средст
во, при заболеваниях полости рта, 
ранах.
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СИВЕЦ ЛУГОВОЙ

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства ворсянковых, 
до 100 см высоты, с коротким 
толстым корневищем и прямо
стоячим стеблем. Он несет две 
супротивные ветви и такие ж е 
широколанцетовидные листья, 
цельнокрайние, сверху голые, 
нижние в прикорневой розетке. 
Г олубовато-сиреневые цветки в 
одиночных шаровидных головках 
расположены на концах ветвей. 
Плод — семянка. Цветет в июле- 
сентябре. Встречается на сырых 
лугах и полянах среди кустар
ников, по лесным опушкам. Рас
тение содержит дубильные веще
ства, сапонины, гликозид. В на
родной медицине применяются 
отвары корневища и всего расте
ния, принимают внутрь как моче
гонное и отхаркивающее средст
во, наруж но — в виде примочек 
и компрессов для лечения ран и 
кожных заболеваний.

ние зеленое, затем стебель белеет 
и в дальнейшем приобретает си
не-стальной цвет. Это основной 
отличительный признак синеголо- 
вика.

В республике встречается очень 
редко, преимущественно в южной 
ее части, на песчаной или извест
ковой, но влажной почве.

С лечебной целью мож ет быть 
использована трава растения. Со
бирают ее во время цветения, сре
зая верхние побеги длиной 20—25 
см. Сушат в тени или в хорошо 
проветриваемом помещении, час
то переворачивая.

Трава содержит сапонины — 
0,5% , эфирное масло — 0,25% и 
таниды — вещества дубильного 
действия. Чай из травы' применя
ется как эффективное средство 
при кашле. В народной медицине 
давно известно это растение как 
отхаркивающее средство при 
бронхитах, болеутоляющее — при 
зубной боли.

СИНЕГОЛОВИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ

(Синеголовник; марийские назва
ния — чалкавуй, эн'ыремышшудо)

Растение семейства зонтичных 
с прямым ветвистым стеблем, до
стигающим высоты 35—50 см. 
Прикорневые листья цельные, 
продолговато-овальные, сердце
видные, верхние — трех-пятираз- 
дельные, колюче-зубчатые. Цветы 
голубоватые, мелкие в округлых 
головках, собраны в щитки. Лис
точки-обертки узколанцетные, по 
краям с редкими шипами, кото
рые не длиннее головки.

Синеголовик плосколистный — 
многолетнее растение. На первом 
году развиваются лишь листовые 
розетки у  основания стебля, цве
тет на втором году жизни, с июня 
по сентябрь. В начале роста расте

СИНЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Румянка обыкновенная, синец, 
ранник, черкез; марийское назва

ние — кайырвуй)

Двулетнее или однолетнее тра
вянистое растение из семейства 
бурачниковых. Листья очередные, 
ланцетовидные, стебель прямой, 
толстый, обильно покрыт ж ест
кими щетинистыми волосками, 
цветки красновато-голубые с ха
рактерными прицветниками, рас
положены в пазухах листьев. 
Цветет с конца июня до сентября. 
Является хорошим медоносом.

Растет синяк на сорных местах, 
вдоль дорог, на полях во всех 
районах республики.

Трава растения содержит алка
лоиды, действующие на централь
ную нервную систему, сапонины 
и другие вещества. В народной
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медицине применяют в качестве 
отхаркивающего и успокаивающе
го кашель средства, как противо- 
эпилептическое средство, в виде 
отвара из 10 г на 200 г воды по 
столовой лож ке три раза в день.

Все части растения ядовиты, 
при применении требуется осто
рожность.

СЛИВА КОЛЮЧАЯ ИЛИ ТЕРН

(Терновник; марийское назва
ние — иман слива)

Известный колючий ветвистый 
кустарник из семейства розоцвет
ных, достигающий высоты до 3 м. 
Листья у него продолговато-эл
липтические, плоды шаровидные, 
темно-синие, с сизым налетом 
костянки, с терпкой зеленой 
мякотью. Цветет растение в мае, 
плоды созревают в конце июля- 
августе.

Растет терн по склонам холмов 
и оврагов, по опушкам сухих ле

сов, на крутых берегах рек повсе
местно, хотя и нечасто.

В народной медицине ш ироко 
применяется. В цветках найден 
цианогенный гликозид и флавоно- 
вый гликозид кемпферин.

Плоды обладают сильными 
вяжущ ими свойствами и в виде 
повидла, киселя, настойки на вине 
или водке, а такж е в свежем виде 
могут применяться при расстрой
стве кишечника. Цветки действу
ют как легкое • слабительное, по
лезны в качестве средства, регу
лирующего работу кишечника. 
Корни, кора и молодая древеси
на оказывают потогонное и ж аро
понижающ ее действие (чай), Лис
тья, собранные сразу ж е после 
цветения терна, могут применять
ся как мочегонное и слабитель
ное средство.

Настой готовят из двух чайных 
лож ек цветков на стакан воды 
(суточная доза).

СМОЛЕВКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Марийское название — 
тегытшудо)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства гвоздичных, 
сизо-зеленого цвета. Стебли глад
кие, вверху ветвистые, высотою 
до 60 см. Листья ланцетовидные, 
верхние — сидячие, нижние — че
решковые. Цветки белые.

Встречается в нашей республи
ке на лугах и паровых полях, око
ло дорог, среди кустарников и в 
посевах, по осветленным местам 
лесов.

В народной медицине применя
ют траву смолевки, которую заго
тавливают обычно в начале цве
тения и сушат в тени на откры
том воздухе. Трава содержит са
понины, ее заваривают как чай и 
пьют как мочегонное средство, 
наружно употребляют в виде ком 
прессов для лечения лишаев.
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СМОЛКА КЛЕЙКАЯ

(Зорька клейкая, смолянка клей
кая, смолевка,- марийские назва

ния — вурлемшудо, тегытшудо)

Травянистый многолетник из 
семейства гвоздичных с голым и 
клейким стеблем, до 30—80 см вы
сотой. Прикорневые листья в ро
зетке обратноланцетные, стебле
вые — узколанцетные или линей
ные. Цветки собраны в густые, 
сближенные супротивно пучки, с 
почти цельными пурпурно-крас
ными лепестками. Цветет с мая 
по август.

Растет смолка преимущественно 
по суховатым местам, на лесных 
лугах, склонах, полянах, в ред
ких зарослях, на опушке сосно
вых лесов, на лесных вырубках 
и в посадках.

Лечебным действием обладает 
трава растения, которую собира
ют во время цветения и сушат в 
тени на воздухе. Химический сос
тав мало изучен.

В народной медицине препара
ты из смолки применяют при 
желтухе, болезнях почек, как от
харкивающее средство, а такж е 
кровоостанавливающее средство 
при маточных кровотечениях. От
вар из 20 г на 200 г воды пьют 
по столовой лож ке три раза в 
день.

СНЫТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

(Снитка, сныдь, снить; марийские 
названия — серетан, седера)

М ноголетнее травянистое расте
ние из семейства сельдерейных, 
имеющее дудчатый, бороздчатый 
стебель, достигающий высоты до 
1 м. Листья крупные, влагалищ
ные, нижние и средние — дважды 
тройчатые, верхние — тройчатые, 
с крупными яйцевидными, заост

ренными, пильчатыми листочка
ми. Цветки мелкие, белые, собра
ны в многолучевые сложные зон
тики. Плоды — двусемянки. Цве
тет растение в конце июня-июле, 
плоды созревают в августе.

Встречается часто и обильно в 
лиственных лесах (дубравах), в за
пущенных садах и парках, на вы
рубках в тенистых местах.

Лекарственное значение имеют 
листья и трава, собираемые во 
время цветения (листья после рас
пускания). В них содержится ас
корбиновая кислота — витамин С.

Сныть улучшает деятельность 
ж елудка и кишечника, обладает 
мочегонным, мягчительным, про
тивовоспалительным, обезболи
вающим и ранозаживляющим дей
ствием.

В народной медицине настой 
травы принимают внутрь при раз
личных поражениях суставов (по
дагре, ревматизме), а такж е при 
желудочно-киш ечных заболева
ниях, болезнях почек и мочевого 
пузыря. Измельченные листья на
кладывают на болевые зоны при 
подагре, ревматизме, а такж е при 
различных гнойно-воспалитель- 
ных процессах кожи.

СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

(Аспарагус,- марийское название— 
йурмбр)

/

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства лилейных, высо
тою до 1,5 м, с толстым горизон
тальным корневищем и ш нуро
видными корнями. Ог корневища 
отходят мясистые вертикальные 
подземные побеги с чеш уйчаты
ми, которые развиваются в глад
кий надземный стебель с отходя
щими, под острым углом, боко
выми ветвями. Листья чеш уевид
ные, треугольные, мало заметные, 
в их пазухах сидят пучки мягких 
игловидных зеленых веточек.
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Цветки желтовато-зеленые, мел
кие, на поникших цветоножках. 
Плод — ярко-красная шаровидная 
ягода. Цветет в июне-июле.

Растет спаржа по всей террито
рии республики в разреженных 
сосновых лесах и кустарниках, по 
степным и заливным лугам.

В народной медицине применя
ются корневища с корнями и мо
лодые побеги, собираемые весной, 
а такж е и надземная часть спар
ж и (без толстых стеблей), кото
рую заготавливают во время цве
тения.

Корни и корневища содержат 
аспарагин (азотосодержащее орга
ническое соединение — амид ас
парагиновой кислоты), сапонины, 
каротин, углеводы, эфирное мас
ло, молодые побеги — аспарагин, 
витамин С, каротин; трава — ас
парагин, сапонины, хелидоновую 
кислоту, гликозид кониферин и 
АР-

Спаржа обладает мочегонным

действием, понижает артериаль
ное кровяное давление, расширяет 
периферические сосуды, усилива
ет сокращение сердца и замедляет 
его ритм, улучшает работу печени 
и снижает возбудимость нервной 
системы. Отвар травы применяет
ся при заболеваниях сердечно-со- 
судистой и мочевой систем, отвар 
корней и корневищ (6% ) — как 
средство мочегонное, тонизирую 
щее и улучшающее кровообра
щение; водный настой молодых 
побегов — при почечнокаменной 
болезни, парезе (неполный пара
лич) мочевого пузыря, болезнях 
сердца. Настой плодов употребля
ют при импотенции.

СУРЕПКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Варварка, желтяница, песика; ма
рийское название — шыпкын)

Двулетнее растение из семей
ства капустных, имеющее прямо
стоячий, вверху ветвистый сте
бель высотой до 60 см. Нижние 
листья лировидно-перисторассе- 
ченные с крупной округло-оваль
ной конечной долей. Верхние 
листья сидячие, яйцевидные, над- 
резаннозубчатые, цветки золоти
сто-желтые, душистые, четырех
лепестные, собраны на верхушке 
стеблей в густые кисти. Плоды — 
четырехгранные, цилиндрические, 
прямые (или согнутые) стручки, 
торчащие косо вверх. Цветет су
репка в мае-июле, плоды созре
вают в августе-сентябре.

Встречается в республике по
всеместно как полевой и огород
ный сорняк на влажных лугах, 
у дорог и вдоль канав.

Лекарственное значение имеет 
трава (стебли, листья, цветки и 
молодые стручки), которую соби
рают во время цветения сурепки.

Растение обладает сильным 
мочегонным, возбуждающим и 
ранозаживляющим действием и
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применяется в народной медици
не при водянке, параличе, апо
плексии. Считается, что растение 
повышает половую активность. 
Листья могут употребляться в 
пищу как весенний витаминный 
салат.

СУСАК ЗОНТИЧНЫЙ

(Бочарная трава, волчья трава, 
красоцвет болотный)

М ноголетнее травянистое рас
тение из семейства сусаковых, 
имеющее крупное корневище и 
округлый безлистный прямостоя
чий стебель, до 1— 1,5 м высотой. 
Листья расположены у основания 
стебля, линейные, трехгранные, 
желобчатые. Цветки крупные, бе
ло-розовые, шестилепестные, соб
раны в простой зонтик. Плоды — 
сборные листовки.

Цветет сусак в июне-июле, пло
ды созревают в августе.

Встречается по берегам рек, 
прудов, по болотистым лугам, в

стоячих водах повсеместно в рес
публике.

Лекарственную ценность пред
ставляют корневища сусака, соби
раемые поздней осенью (конец 
сентября-октябрь) и применяемые 
в виде настоя (столовая лож ка на 
стакан кипятка, суточная доза — 
три столовые ложки настоя).

В народной медицине приме
няют сусак (отвар корневищ) в 
качестве слабительного, мочегон
ного, противолихорадочного, мяг
чительного и стимулирующего 
менструации средства. Представ
ляет интерес применение свежего 
сока из листьев при лишаях и бе
лых пятнах на кож е (витилиго).

СФАГНУМ

(Марийское название — торф 
моко)

М ноголетнее травянистое рас
тение, объединенное общим ро
довым названием сфагнум, из се
мейства сфагновых — мох-торфо- 
образователь, растет на болотах 
сплошным толстым мягким свет- 
ло-зеленым ковром. Стебель пря
мостоячий, без корней, густо пок
рыт облиственными ветвями. Лис
тья сидячие, перепончатые, удли
ненно-ланцетные или шиловид
ные, расположены черепитчато.

Растет сфагнум в заболоченных 
хвойных лесах, в торфяных карье
рах, на верховых и переходных 
болотах. В республике произрас
тает около 30 видов сфагновых 
мхов, трудно различимых меж ду 
собой. Однако все они пригодны 
в качестве лекарственного сырья.

Заготавливают сфагнум все л е
то. Перед сушкой его очищают 
от нижней бурой части стеблей.

Мох содержит бактерицидное 
фенолоподобное вещество — 
сфагнол, которое губительно дей
ствует на микрофлору гнойных
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ран и ускоряет их заживление. 
Обладая хорошим влаго- и газо
поглотительными свойствами, мох 
может служить заменителем ваты 
(часть мха впитывает около 20 
частей воды, то есть в четыре ра
за больше гигроскопической ва
ты).

Применяется сфагнум в марле
вых мешочках, увлажненных фи
зиологическим раствором или ра
створом борной кислоты.

ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ

(Бодяк; марийские названия—аяр- 
пелчан, ирпелчан)

Двулетнее травянистое колючее 
растение из семейства астровых, 
высотою до 2 м, с веретенооб
разным разветвленным корнем. 
Стебель прямой, ветвистый, ши
рококрылый, листья сидячие, оче
редные, зубчатые, продолговато
овальные. Трубчатые цветки пур
пурного цвета в корзинках с 
кувшинчатой оберткой, плод— об
ратнояйцевидная семянка с розо
ватым или рыжеватым хохолком. 
Цветет все лето, плодоносит в ав
густе.

Растет около жилья и вдоль 
дорог, по пустырям и песчаным 
склонам, реж е в полях, встречает
ся во всех районах республики. 
Растение пока мало изучено. 
В листьях и семенах найдено не
значительное количество алкалои
дов.

В народной медицине исполь
зуются цветочные корзинки и об
лиственные побеги растения для 
лечения гнойных ран и злока
чественных опухолей. Экспери
ментальными исследованиями ус
тановлено, что в малых дозах та
тарник возбуж дает центральную 
нервную систему и угнетает ее 
в случае применения в больших 
дозах, увеличивает силу сердеч

ных сокращений (кардиотониче- 
ское действие), суживает перифе
рические сосуды, повышает ар
териальное давление, усиливает 
диурез, повышает тонус гладкой 
мускулатуры, обладает кровооста
навливающим и бактерицидным 
действием.

ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ

(Осокорь; марийские названия — 
ошко, ошкыпу)

Крупное двудомное дерево из 
семейства ивовых. Как лекарст
венное сырье применяют тополе
вые почки, которые собирают ран
ней весной, в марте-апреле, во 
время цветения осокоря и сушат 
без доступа солнца при темпера
туре не выше 20—25° С.

Тополевые почки содержат 
много эфирного масла, смолистых 
и дубильных веществ, воск, ка
медь, органические кислоты, гли
козиды, красящие вещества и ми
неральные соли.

Препараты из почек черного 
тополя применяются в народной 
медицине как болеутоляющее, 
противоревматическое и вяжущ ее 
средство, а такж е при геморрое 
и подагре. Молодые душистые 
листочки применяют для приго
товления успокаивающих ванн, 
тополевыц уголь — при метеориз
ме. Настой готовят из двух чай
ных лож ек измельченных сухих 
почек на два стакана воды (суточ
ная доза). Имеются данные о гу
бительном действии настойки из 
почек на трихомонады.

Из почек готовят мазь (три сто
ловых ложки измельченных по
чек растирают с тремя столовыми 
ложками сливочного масла) для 
лечения язв, геморроя, кожного 
зуда, воспалений суставов. Мазь 
обладает противовоспалительным 
и вяжущим свойством.
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ТРОСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ ФИАЛКА ДУШИСТАЯ

(Марийское название — омыж)

Крупное, достигающее при бла
гоприятных условиях 5 м высогы, 
многолетнее травянистое растение 
из семейства мятликовых. Имеет 
длинное ползучее корневище, от 
которого отходят прямые сизо-зе
леные стебли — соломины. Листья 
очередные, линейные, длинные, 
плоские, жесткие, по краям ост
рые, режущие. Вверху стебель 
заканчивается серебристо-бурой 
метелкой мелких • невзрачных 
цветков, собранных в колоски. 
Цветет тростник в июне-августе.

Встречается в республике на сы
рой почве, по берегам рек (на 
мелководье), прудов, болот, обра
зуя заросли, иногда довольно 
большие. Химическая природа 
тростника мало изучена.

Молодые стебли и листья до 
начала цветения в виде 10% -го 
настоя применяют в народной ме
дицине в качестве мочегонного 
и потогонного средств, по столо
вой лож ке 3—4 раза в день до 
еды.

(Фиалка пахучая, маткина душка, 
конские копыта,- марийское наз

вание — кишкышинча)

Это многолетнее растение из 
семейства фиалковых, имеющее 
ползучее, сильно разветвленное 
корневище. Листья прикорневые, 
длинно-черешковые, округло
овальные, желто-зеленого цвета. 
Цветки расположены на длинных 
цветоножках, одиночные, темно- 
фиолетовые, сильно душистые. 
(Именно по запаху и окраске сво
их цветов фиалка душистая от
личается от фиалки трехцвет
ной — анютиных глазок).

Цветет все лето, начиная с 
ранней весны.

Растет в тех ж е местах, что и 
фиалка трехцветная, кроме того, 
широко разводится как декора
тивный цветок.

Собирают растения весной и 
летом с цветками, листьями и кор
нями. Сушат в тени или на чер
даках.

В фиалке душистой содержится 
много сапонинов (корни), глико- 
зиды, эфирное масло, витамины 
С и А, горькие вещества, слизь, 
сахар.

В качестве отхаркивающего от
вар фиалки не уступает канад
ской ипекакуане, поэтому может 
применяться при заболеваниях 
легких, сопровождающихся выде
лением мокроты, и коклюше. Ре
комендуется следующий способ 
применения фиалки душистой 
при коклюше. Отвар дают пить, а 
жмыхом растения (или отварен
ной травой) обкладывают груд
ную клетку в виде компрессов 
на 1— 1,5 часа. Эта процедура пов
торяется утром и вечером в те
чение трех дней. Отвар при этом 
следует давать больному в тече
ние дня через два часа по столо
вой ложке.
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В народной медицине отвар ре
комендуют для полосканий горла 
при гриппе, ангине; отвар и нас
тойку принимают внутрь при эм
физеме легких (отхаркивающий 
эффект), ревматизме (болеутоляю
щее), также при недержании мо
чи. Имеется указание об исполь
зовании препаратов фиалки ду
шистой при мочекаменной болез
ни, в виде чая, состоящего из 
фиалки душистой, стручков фасо
ли, кукурузных рылец, листьев 
толокнянки и почек березы, взя
тых поровну. Отвар готовят из 
двух чайных ложек измельчен
ного растения на стакан воды, 
который после 20-минутного нас
таивания употребляют по 2—3 
столовых ложки три раза в день.

ХОХЛАТКА ПОЛАЯ

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства дымянковых 
с полым клубневидным корнем и 
неразветвленным прямостоячим 
стеблем, высотой 10—35 см. Лис
тья дважды-триждьггройчаторас- 
сеченные, а цветки красного или 
фиолетового цвета (у других ви
дов желтые и белые) расположе
ны в К1|стях на верхушке стебля. 
Плод — стручковидная многосе
менная коробочка. Цветет в мае- 
июне. Растет хохлатка в светлых 
лесах и в кустарниках.

Клубни содержат алкалоиды 
бульбоканин, коридин, пальма- 
тин, протонин и др. Все части 
растения содержат алкалоиды 
изохинолиновой группы (кори
дин, коридалин и др.), которые в 
больших дозах угнетают рефлек
торную мышечную деятельность. 
В народной медицине применяют 
при гипертонии и нервных забо
леваниях.

Алкалоиды хохлатки применя
ются для лечения нервных болез
ней.

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Татарский цвет, горчанка,- марий
ское название — омылча)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых, вы
сотой до 120 см, с длинным, до
1,5 метра, стержневым корнем. 
Стебель прямостоячий, ребри
стый, с оттопыренными ветвями, 
листья очередные, сидячие, лан
цетовидные, прикорневые — пе
ристораздельные, собранные в ро
зетку. Цветки с голубыми язычка
ми, собраны в корзинки на концах 
ветвей в пазухах листьев, плод — 
трех-пятигранная семянка. Все ча
сти растения содержат млечный 
сок. Цветет с июня до сентября.

Растет по сорным местам, вдоль 
канав, по дорогам и пустырям 
во всех районах республики.

Лекарственную ценность пред
ставляют корни хорошо развитых 
растений, которые собирают 
осенью. Выкопанные корни про
мывают в воде, разрезают на кус
ки и сушат в печах или сушил
ках.
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Корни содержат до 49% угле
вода инулина, до 3,6% белковых 
веществ, до 0,3% жира, а также 
смолы, горькие вещества, глико
зид интибин.

Отвар цикория обыкновенного 
обладает вяжущими и противо- 
микробными свойствами и при
меняется в народной медицине 
для улучшения пищеварения %и 
возбуждения аппетита, а также 
как средство успокаивающее, ук
репляющее и улучшающее обмен 
веществ, наружно — при экземах, 
опухолях и ранах. Корни цикория 
употребляют в виде 10% -го отва
ра внутрь столовыми ложками, а 
наружно — в виДе примочек и 
промываний. Соцветия цикория 
усиливают сердечную деятель
ность и успокаивают нервную 
систему.

ЧЕРНОГОЛОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ

(Горлянка черная; марийское наз
вание — шемвуй)

Травянистое растение из семей
ства яснотковых, высотой до 35 
см. Стебель простой, опушенный. 
Л ист ья п ро д ол говатоя й цев и дн ые, 
цельнокрайние, черешковые. Цвет
ки фиолетового цвета, собраны в 
густое соцветие. Цветет с июня по 
сентябрь.

Растет по всей республике на 
полянах и лугах, по канавам.и до
рогам, в кустарниках вблизи рек.

Предметом сбора является над
земная часть растения (трава), ко 
торую собирают во время цвете
ния и сушат на открытом воздухе 
в тени или в проветриваемом по
мещении.

Растение содержит сапонины 
терпенового ряда, горькие и ду 
бильные вещества, эфирное мас
ло, смолу.

В народной медицине употреб
ляют внутрь отвар травы при ги-

пертиреозе (усиление функции 
щитовидной железы), при воспа
лительных процессах верхних ды
хательных- путей и желуд'очных 
болях, а наружно — в виде поло
сканий при болезнях горла, ан
гине.

ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

(Лиходейка, песий язык; марий
ское название — пийылме)

Двулетнее травянистое растение 
из семейства бурачниковых. Ко
рень буро-красного цвета, верти
кальный, маловетвистый. Стебель 
чаще одиночный, бороздчатый, 
волосистый, сероватого цвета. 
Листья опушенные, ланцетные, 
кверху мельчающие, нижние —
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черешковые, средние и верхние — 
сидячие. Цветки темно-красного 
или красно-синего цвета, собраны 
в метельчатое соцветие, венчик — 
воронковидный. Плод состоит из 
четырех сплюснутояйцевндных 
орешков. Все растение неприятно
го мышиного запаха. Цветет в 
июне-августе.

Растет по всей республике как 
сорняк на полях, по дорогам, ов
рагам и берегам рек.

С лекарственной целью исполь
зуются корни и листья. Корни 
собирают осенью, листья — во 
время цветения, последние сушат, 
рассыпая тонким слоем на под
стилках,— в затененных провет
риваемых помещениях, а корни 
можно высушить на теплых пе
чах.

Корни содержат алкалоиды, 
глюкоалкалоид, сложный эфир, 
горькое вещество, дубильные и 
красящие вещества, смолы. Трава

содержит 0,24—0,39% алкалоидов, 
холин, эфирное масло, смолы и 
другие вещества.

В народной медицине отвар 
корня принимают внутрь при 
кашле, болях, судорогах, наруж 
но — как мягчительное, при ож о
гах и фурункулах — в виде при
мочек. Следует применять с осто
рожностью.

В литературе имеются сведения, 
указывающие на инсектицидные 
и ретицидные свойства черно
корня и успешное применение 
его в борьбе с насекомыми (в 
частности, со вшами) и грызуна
ми (мышами, крысами), последние 
не переносят запаха растения.

ЧИНА ЛУГОВАЯ

(Чина желтая, стрелец-трава, жу- 
равка; марийское название — пий- 

шоло)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства бобовых, вы
сотою до 1 м, с ползучим ветви- , 
стым корневищем.

Стебель восходящий, четырех
гранный, слегка сплюснутый. Лис
тья однопарные, черешковые, с 
маловетвистыми усиками, листоч
ки продолговато-ланцетные, дли
ной до 4 см. Цветки ярко-жел- 
тые, по 3— 10 штук собраны в 
кисть на конце длинных цветоно-' 
сов, плод — сплюснутый черный 
боб.

Цветет в колце июня-июле, пло
доносит в йюле-асгусте. Растет 
среди кустарников на влажных 
почвах по лугам, по опушкам и 
полянам лесов.

Сбору подлежит надземная 
часть растения (трава), которую 
собирают в период цветения и 
быстро высушивают в проветри
ваемом помещении или в тени.

Трава содержит аскорбиновую 
кислоту, каротин, протеин, горь

G Зак аз  N\> 80 161



кие вещества, алкалоиды и дру
гие.

Траву чины луговой применяют 
в народной медицине в виде нас
тоя внутрь (0,8 г сухой травы на 
200 г воды) по столовой ложке 
через 2—3 часа при острых и хро
нических заболеваниях дыхатель
ных путей как отхаркивающее 
средство. Корни обладают вяж у
щим действием.

ЧИСТЕЦ ЛЕСНОЙ

(Колосница лесная, змеиная  
трава)

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства яснотковых, с 
четырехгранными, полыми, ввер
ху ветвистыми стеблями. Нижние 
листья яйцевидные, остальные 
продолговато-яйцевидные, на длин
ных черешках, по краям крупно- 
городчатопильчатые, темно-зеле
ные. Все растение (стебли, листья) 
шершаво-волосистое, желёзисто- 
клейкое, с неприятным запахом. 
Цветки темно-пурпуровые, ниж 
няя губа с волосистыми белыми 
линиями, собраны цветки по 6—8 
в редкие мутовки, объединенные 
в длинные колосовидные соцве
тия. Плод — темно-бурый яйце
видный орешек.

Цветет чистец в июне-августе, 
плоды созревают в сентябре.

Растет на влажной почве в те
нистых лесах, среди кустарников, 
по оврагам почти повсеместно.

Для лекарственных целей при
годна вся надземная часть расте
ния в период цветения. В траве со
держатся бетаиновые основания, 
а также холин, аллантоин, ду
бильные вещества, смолы, эфир
ное масло, витамины, органиче
ские кислоты.

Чистец лесной обладает крово
останавливающим, антисептиче

ским, обезболивающим, раноза
живляющим и мочегонным дейст
вием. Настойка действует седа- 
тивно, снижает артериальное дав
ление, усиливает сокращение 
сердца, повышает тонус мускула
туры матки и усиливает ее сокра
щение.

В народной медицине применя
ют пастой при маточных кровоте
чениях, атонии матки в после
родовом периоде, при болезнен
ных менструациях, нарушении 
кровообращения, истерии, обмо
роках, эпилепсии. Припарки из 
травы используют при мастите, 
измельченную траву — при язвах 
и ранах.

Настой готовят из расчета: чай
ная ложка сухой измельченной 
травы на два стакана кипятка, 
настаивают в течение часа. При
нимают по столовой ложке три 
раза в день. Применение чистеца 
лесного внутрь требует осторож
ности, так как растение ядовитое.

ЧИСТЯК ВЕСЕННИЙ

(Марийское название — уйвуйшу-
до)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства лютиковых. 
Корни имеет клубневидные, а 
стебель — приподнимающийся. 
Листья темно-зеленые, округло
сердцевидные с крупногородча- 
тыми краями, нижние сидят на 
длинных, а верхние — на корот
ких черешках. Ярко-желтые цвет
ки с многолепестковым венчиком 
и трехлистной чашечкой. Цветет 
весной. Растет по сырым местам, 
среди кустарников, в лиственных 
лесах.

Растение содержит витамин С, 
сапонины, анемонин.

Для наружного употребления в
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народной медицине применяют 
отвар корней чистяка (5% ) или 
всего растения для лечения воспа
лений, ран, язв, нарывов. Раньше 
принимали внутрь при укусах 
змей.

ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ

(Коневник, щавель густой; марий
ские названия — ч омапуч, чома- 

шинчалашиудо)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства гречишных, 
достигающее до 1,5 м высоты, с 
многоголовым корневищем и вет
вистым корнем. Стебель прямо
стоячий, бороздчатый, вверху 
ветвистый. Листья очередные, 
нижние — треугольнояйцевидные, 
длинночерешковые, верхние — 
яйцевидно-ланцетные, более мел
кие -короткочерешковые. Цветки 
мелкие, зеленоватые, собраны в 
узкоцилиндрическое соцветие, со
стоящее из сближенных мутовок. 
Плод — трехгранный орешек. 
Цветет в мае-июне, плодоносит с 
июля.

Растет по сырым местам, на ни
зинных полях, по зеленым лугам 
и берегам водоемов, по сорным 
местам и дорогам, на лесных по
лянах во всех районах нашей рес
публики.

Заготовке подлежат корни и 
корневища, которые выкапывают 
осенью, промывают в воде и су
шат в сушилках или печах Тол
стые корни перед сушкой разре
зают на продольные куски.

Корни содержат до 12% ду
бильных веществ, до 4% антра- 
хиноновых производных, до 9% 
солей кальция, витамин К, эфир
ное масло, смолы и другие; лис
тья и стебли — органические кис
лоты .

Применяют корни и корневища

конского щавеля в виде настоя, 
в малых дозах — как вяжущее, 
противопоносное и желчегонное 
средство, в больших — как слаби
тельное, при воспалительных про
цессах слизистой оболочки ки
шечника. Наружно применяют в 
народной медицине для лечения 
кожных заболеваний. Облиствен
ные верхушки растения в период 
цветения обладают кровоостанав
ливающим и противогнилостным 
свойством, применяют в виде нас
тоя при колитах, энтероколитах 
и геморрое Входит ь состав 
микстуры Здрепко.

ЩАВЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(КИСЛЫЙ)

(Марийские названия — ишнча- 
лапшудо, шаг.шуды)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства гречишных, 
имеющее мочковатую систему 
корней и невысокий, чуть розо
ватый в междоузлиях, стеб ел ь  
Листья стреловидные, сочные, 
нижние длинночерешковые, ту 
пые, верхние почти сидячие
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Цветки розоватые, собраны в ме
телку. Цветет в мае-июне, плодо
носит с июля. Встречается в рес
публике почти повсеместно по ув
лажненным местам, на низинных 
полях, на заливных лугах, сы
рых лесных полянах.

Из многих видов щавель обык
новенный широко известен как 
пищевой продукт. Его листья бо
гаты витаминами С и А. Именно 
поэтому щавель наиболее ценен 
ранней весной, в начале и сере
дине мая, когда основные вита
минсодержащие растения еще не 
готовы к употреблению.

В народной медицине листья 
щавеля обыкновенного ценятся 
как витаминсодержащее сырье, 
свежий щавель применяется для 
лечения язв, отвар — для поло
сканий при ангинах, кровотече
ниях из десен.

ЯБЛОНЯ ЛЕСНАЯ

(Марийское название — олмапу)

Дерево из семейства розоцвет
ных встречается больше на скло
нах Волги, в смешанных и ши
роколиственных лесах Горнома
рийского и Звениговского рай
онов.

Плоды содержат органические 
кислоты (яблочную, лимонную, 
винную, арабиновую, хлорогено- 
вую) до 2,42% , сахара — до 12% , 
витамины С и В|, провитамин А 
(каротин), органические соедине
ния фосфора и железа, эфирное 
масло, флавоноиды, амигдалин.

Применяют свежие яблоки при 
гиповитаминозах, при расстройст
вах желудочно-кишечного тракта, 
как укрепляющее и диетическое 
средство. Широко используются 
в кулинарии. Листья употребля
ются как источник витамина С. 
Измельченные листья заливают

кипятком (1:4), кипятят в плотно 
закрытой эмалированной посуде 
в течение 10 минут, остужают, 
процеживают и пыот по 1/2 ста
кана 2—3 раза в день.

В нашей стране яблоки (плоды 
культурных яблонь) являются од
ним из наиболее употребляемых 
в пищу фруктов. Действительно, 
яблоку присущи многие удиви
тельные свойства. В нем много 
биологически активных веществ, 
а энергетическая его ценность не
велика (табл. 1). Напомним, что 
яблоко диаметром около 7—7,5 см 
весит 175—200 г, 6—6,5 см — 120— 
130 г, около 5 см — 90 г.

Яблоки содержат большое ко
личество пектина. Они облегчают 
усвоение солей кальция, благо
творно влияют на кож у и волосы, 
сердечно-сосудистую систему. 
Болгарские исследователи счита
ют, что для профилактики атеро
склероза достаточно ежедневно 
съедать 2—3 яблока средней вели
чины и что одним из факторов 
долголетия болгар является упо
требление ими в пищу большого 
количества яблок.

Яблоки являются незаменимым 
продуктом питания для полных 
людей, благодаря низкой кало
рийности и высокому содержа
нию пектина, клетчатки. Желаю
щие похудеть могут устраивать 
себе (один, максимум два раза в 
неделю) разгрузочные яблочные 
дни (1 — 1,2 кг).

Полезны яблоки и для . людей, 
страдающих анемией (малокро
вием), атонией кишечника, хро
ническими запорами. При острых 
колитах назначают протертые 
сладкие яблоки (1,5—2,5 кг в день, 
в 5—6 приемов). Кожура яблок 
содержит в 3—5 раз больше вита
мина С, чем его мякоть. Имеются 
данные о том, что яблоки улучша
ют состояние организма при по
вышенной радиации.
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Пищевая и энергетическая ценность яблок
Т а б л и ц а  1.

Показ ат ели

Белки, г 
Углеводы, г 
Кальций, мг 
Фосфор, мг 
Магнии, мг 
Ж елезо, мг 
Бета-каротин, мг 
Витамин В | , мг 
Витамин В2, мг 
Витамин РР, мг 
Витамин С, мг 
Калорийность, ккал

ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — шбрва)

Дерево из семейства маслинных 
растет в смешанных лесах.

Содержит кумариногликозид 
фраксин, фенологликозид сине- 
грин, витамин С, кверцетин, ду
бильные вещества, яблочную кис
лоту, инозит, эфирное масло.

В народной медицине отвар 
листьев употребляют внутрь при 
радикулите, лихорадке, кашле. 
Суточная доза отвара готовится 
из трех чайных ложек измельчен
ных листьев на два стакана воды.

ЯСМЕННИК ПАХУЧИЙ

(Жасминник, остудник, шерошни-  
ца душистая, маренка запашка;

марийское название — перлет)

Многолетнее небольшое травя
нистое растение из семейства 
мареновых, достигающее высоты 
35 см, с прямостоячим, голым 
четырехгранным стеблем. Стебли 
отходят от длинного ползучего

С о д е р ж а н и е

яблоко, 100 г 
съедобной части

сок яблочный, 
250 г

0,4 0,8
9,8 26,5

16 17
11 18
9 10
0,6 0,7
0,03 Следы
0,03 0,03
0,07 0,03
0,3 0,25

16 5
39 108

корневища. Листья ланцетные, 
остроконечные, по краям шеро
ховатые, собраны в мутовки. В 
нижних мутовках по 6 листьев, 
в верхних — по 8. Под основа
нием мутовок — волосистое коль
цо. Цветки белые, собраны в вер
хушечную щитковидную метелку, 
плоды мелкие, покрыты крючко
ватыми щетинками. Все растение 
имеет приятный запах кумарина 
(свежего сена), особенно в высу
шенном виде. Цветет ясменник в 
мае-июле, плоды созревают в 
июле.

Растет в тенистых еловых широ
колиственных и смешанных лесах, 
на сыроватой перегнойной почве 
небольшими куртинками и встре
чается во всех районах республи
ки.

С лечебной целью используется 
трава, которую собирают в конце 
цветения и быстро сушат в тени. 
При сушке она несколько тем
неет, однако это не снижает ее 
качества как лекарственного.

Ясменник пахучий содержит 
кумарин, эфирное масло, горькие 
и дубильные вещества, смолу. 
Отвар травы обладает слегка по-
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слабляющим, мочегонным дейст
вием, растзоряет песок и камни в 
желчном пузыре, почках, печени, 
способствует улучшению обмена 
веществ (в смеси с другими пре
паратами), используется в народ
ной медицине при энтероколитах 
(внутрь), в виде примочек и ком
прессов для лечения ран и нары
вов.

Отвар готовят из двух чайных 
лож ек  измельченной травы на 
стакан воды (суточная доза).

ЯСНОТКА БЕЛАЯ

(Глухая крапива, драголюб, при- 
тул-трава; марийское название — 

сокырнуж)

Многолетнее травянистое рас
тение из семейства яснотковых, 
достигающее высоты до 60 см, 
с ползучим горизонтальным кор
невищем. Стебель прямостоячий, 
простой, у основания четырех
гранный, опушенный волосками. 
Листья супротивные, яйцевидные 
или сердцевидные, крупнопильча- 
тые по краям, черешковые, ож о
гов не вызывает. Цветки желтова
то или грязновато-белого цвета с 
колокольчатой волосистой чашеч
кой с двугубым венчиком, собра
ны мутовками в пазухах листьев. 
Плод — орешек. Цветет с мая до 
поздней осени. Семена созревают 
с июня.

Растет в республике повсемест
но в тенистых сорных местах, 
главным образом близ жилья, у 
заборов, в оврагах, у дорог, сре
ди кустарников.

Предметом сбора являются вен
чики цветов, которые выдергива
ют пальцами из чашечек во время 
полного цветения (в июльские 
солнечные дни) и немедленно су
шат в тени, в хорошо проветри
ваемом помещении.

Из 100 кг свежих цветков выхо
дит 16—20 кг сухих. Они содер
ж ат слизь, дубильные вещества, 
сахар, алкалоиды, сапонины, 
эфирное масло, аскорбиновую 
кислоту (0,72% ), холкн, гистамин 
и другие вещества.

Цветки яснотки белой применя
ют в народной медицине в виде 
настоя и порошков при легочных 
и маточных кровотечениях, как 
кровоостанавливающее средство, 
а также при геморрое, воспали
тельных процессах мочевых путей 
и почек, для лечения ран, кра
пивницы и экземы.

Действующие начала цветков 
усиливают сокращение мускула
туры матки.
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ЯСТРЕБИНКА ВОЛОСИСТАЯ

Многолетнее травянистое расте
ние из семейства астровых с длин
ным корневищем и зелеными пол
зучими побегами. Стебель высо- 

‘ той до 30 см, безлистный, с кор
зинкой светло-желтых душистых 
язычковых цветков на конце. Лис
тья прикорневые, продолговато
лопастные, снизу — беловойлоч
ные, сверху — волосистые. Цве
тет в мае-июне.

Встречается в республике повсе
местно в сосновых лесах, по 
опушкам, сухим лугам и доро
гам.

Трава содержит дубильные ве
щества, смолу, слизь, флавонои- 
ды, кумарин. Трава применяется 
в гомеопатии.

В народной медицине отвар 
соцветий употребляют внутрь при 
желтухе, а отвар всего расте
ния — при желудочных заболева
ниях, лихорадке, куримой слепо
те. Наружно — в виде полосканий 
при ангине, в виде примочек и 
промываний — при гноящихся ра
нах.

Настой готовят из расчета 3̂ —4 
чайных ложек измельченной тра
вы на стакан воды (суточная 
доза).



Г Р И Б Ы

Грибы принадлежат к группе низших растений и как лекарства 
описаны в «лечебниках» XVI века. До революции препараты неко
торых грибов, например, мухомора красного, имели применение в 
русской официальной медицине, а в настоящее время они исполь
зуются в гомеопатии. Сейчас, научно установлено, что многие грибы 
образуют антибиотики, подавляющие микроорганизмы многих опас
ных заболеваний. Вытяжки некоторых шляпочных грибов губительно 
действуют на возбудителей гнойных заболеваний, повышают тонус 
организма, регулируют кровяное давление, улучшают работу печени 
и т. д. Например, в синяке (дубовике) найдено сильное антибиотиче
ское вещество болетол, в волоконице — противоэкземное, в трутови
ке — стимулирующее, в дождевике — противоопухолевое, в зеленуш
ке — антикоагулирующее (препятствующее свертыванию крови) и пр. 
Ученые Франции разработали способы употребления грибов в виде 
порошков, таблеток и т. д. Лечебное значение грибов определяется 
и их химическим составом. Например, экстрактивные вещества спо
собствуют лучшему перевариванию пищи, лецитин и олеиновая кис
лота обладают антисклеротическим свойством, фосфор входит в состав 
нервной клетки, кальций — в состав костей и т. д. И наконец, кому не 
известно значение грибковой плесени, давшей нам пенициллин?

БЕЛЫЙ ГРИБ

(Бороиик, глухарь, мед вежатник; марийское название — ошвонго)

Этот всем хорошо известный гриб из семейства трубчатых, луч
ший по своим питательным и вкусовым качествам, содержит антибио
тик, убивающий туберкулезные палочки. Кроме того, в последнее 
время американские и японские ученые выявили в нем противоопухо
левые вещества. В народной медицине белый гриб применялся для 
лечения обмораживаний, для чего из него готовили экстракт, кото
рым смазывали пораженные места.

ГОВОРУШКА СЕРАЯ

Гриб из семейства рядковых несет серовато-бурую сухую шляп
ку плоско-выпуклой формы, диаметр которой около 22 см. Пластинки 
белые, слегка низбегающие к ножке, с возрастом желтеют. Белая
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плотная мякоть запаха пшеничной муки. Сероватая плотная ножка 
цилиндрической формы длиной до 12 см. Растет в августе-октябре 
по опушкам хвойных и смешанных лесов. Содержит антибиотик не- 
булярин, подавляющий патогенные (болезнетворные) бактерии и похо
жий по своим действиям на микомицин — антибактериальное веще
ство, применяемое для лечения туберкулеза кожи и костей.

ГОРЬКУШКА

(Марийское название — кочыаонто)

Молодой гриб имеет красно-коричневую выпуклую шляпку, кото
рая с возрастом делается вороиковидной, с выступающим в центре 
бугорком. Пластинки, приросшие или нисходящие к ножке, красно
вато-желтоватого цвета. При разломе белая мякоть делается красно- 
вато-коричневатой и выделяет белый млечный сок горького вкуса. 
Ножка цилиндрическая, у основания опушенная, по цвету светлее 
шляпки. Гриб растет повсеместно в лесах республики до поздней 
осени, чаще во влажных местах. Содержит антибиотическое вещество, 
задерживающее рост некоторых бактерий, в том числе тифа и пара
тифа. Активность лекарственных веществ гриба понижается при на
гревании, хранении и возрасте. Горькушка относится к семейству сы- 
роежковых.

ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ

(Марийское название — шекшвоито)

Гриб относится к семейству трубчатых, имеет гладкую, сухую, по- 
лушаровидную шляпку до 10 см в диаметре. Белый трубчатый слой с 
возрастом розовеет и приобретает округлые поры. Горькая белая 
мякоть на изломе делается розовой. Ножка цилиндрическая или клуб
невидная, кремово-желтоватого цвета, с буровато-коричневым сетча
тым рисунком вверху. Гриб похож на белый, но несъедобен. Растет 
в хвойных лесах, чаще около деревьев и пней в июле-сентябре. Науч
ными исследованиями установлено, что содержащиеся в желчном 
грибе горькие вещества улучшают деятельность печени и могут быть 
использованы для лечения ее заболеваний.

ЗЕЛЕНУШКА

(Марийское название - ужарумбал)

У молодого гриба шляпка клейкая, выпуклая, у зрелого — плоская 
с волнистым краем, диаметром до 11 см, зеленовато-желтого цвета. 
Пластинки серовато-желтоватые, не приросшие к ножке. Мякоть блед- 
но-желтоватая. Ножка одного цвета со шляпкой и всегда скрыта в 
земле. Растет гриб на песке (в сухих сосновых лесах) с конца августа
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до октября. Относится к семейству рядковых. Зеленушка содержит 
антикоагулирующее вещество, поэтому задерживает свертываемость 
крови, что важно при таких, например, заболеваниях, как тромбозы 
сосудов.

ЛИСИЧКИ

(Петушки, марийские названия — лышташвоугго, кашгавонто^

Лисички относятся к семейству лисичковых, молодые они несут 
плоскую, а взрослые — вороиковидную шляпку до 10 см в диаметре с 
волнистыми краями. Пластинки низбегают по ножке, которая имеет 
до 6 см длины. Мякоть, как и весь гриб, ярко-желтого цвета. Растет 
в разнолиственных лесах со середины июля до поздней осени. Лисич
ки содержат противомикробное вещество, активно действующее на 
стафилококки (возбудители гнойных заболеваний), а также эргосте- 
рин — сложное органическое соединение, близкое к холестерину.

МУХОМОР КРАСНЫЙ 

(Марийсое название — кармывояго)

Этот ядовитый гриб из семейства мухоморовых растет в лесах на
шей республики повсеместно и отличают его от других грибов по ярко- 
красной или оранжевой шляпке с белыми или желтыми бородавками 
и по белой, внизу клубневидной, ножке с кольцом вверху и вольвой 
(в виде белого мешочка) внизу. Гриб содержит сильно ядовитые ал
калоиды (мускарин и мускаридин), которые при кипячении не разла
гаются и вызывают очень тяжелые отравления. Содержащийся в 
красном мухоморе красящий пигмент мускаруфин (производное по- 
липоровой кислоты) обладает противоопухолевым действием. В не
давнем прошлом наша медицина применяла препараты красного мухо
мора для лечения нервной системы, туберкулеза, опухолей желёз. 
В народной медицине спиртовая настойка этого гриба и вытяжка (гриб 
складывают в горшок, обмазанный тестом, и запекают в печи, после 
чего сок отжимают), употребляют в виде растираний при ревматизме. 
В настоящее время мухомор красный применяется в гомеопатии при 
склерозе, спазмах сосудов, эпилепсии, ангине, болезнях спинного 
мозга.

НАВОЗНИК СЕРЫЙ

(Марийское название — терысвон^го)

Молодой гриб из семейства иавозниковых несет яйцевидную шляп
ку серо-коричневого цвета с более темной верхушкой, которая с 
возрастом становится колокольчатой и покрывается бурыми чешуйка
ми. Белые пластинки в зрелости чернеют. Мякоть белая, на изломе 
быстро темнеющая. Ножка внутри полая, тонкочешуйчатая, у моло
дых грибов с пленчатым кольцом. Растет осенью на навозе, мусорных
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местах, сыром перегное, в садах и огородах, парках, у пней и стволов 
лиственных пород.

• В Чехословакии серый навозник применяют для лечения алкого
лизма. Гриб вызывает отравление у людей, принявших алкоголь, при 
этом открывается сильная рвота, краснеют кожные покровы, усилива
ется сердцебиение. Отравление повторяется и в том случае, если 
челозек вновь принял алкоголь, хотя вторично и не ел этих грибов. 
Таким свойством гриба давно пользовались в нашей народной медици
не (принятый алкоголь заедали 20—30 граммами жареных грибов), 
проводя курс лечения 3—4 раза, с перерывами в 1—3 месяца.

Из навозников получен антибиотик, подавляющий развитие ■ неко
торых бактерий и вирус гриппа.

ОПЕНОК ОСЕННИЙ

(Марийские названия — пундыштуквсигго, опонька)

Этот широко известный гриб из семейства рядовковых распростра
нен повсеместно и растет колониями около стволов деревьев, на их 
пнях и корнях с конца августа до заморозков.

В народной мелицине многих стран опенок используется как сред
ство, возбуждающее деятельность пищеварительных органов, а в Авст
рии — как легкое слабительное.

Опенок осенний отличается от других грибов, сходных с ним, своей 
неяркой сухой шляпкой, кольцом на ножке и белыми спорами на 
пластинках старых грибов. Часто эти споры видны на земле.

Летом, с июня до сентября, появляется опенок летний, растет он 
на пнях, бревнах, гнилушках лиственных пород и от осеннего отли
чается водянистой и более темной шляпкой. Опенок луговой встре
чается на полях, лугах и в изреженных лесах. Он имеет колокольча
тую светло-коричневую шляпку (у молодых) и плоскую желто-пале
вую (у взрослых), бледно-желтые пластинки и хрящеватую нож ку  с 
белым мучнистым налетом. Запах гриба напоминает гвоздику. Опе
нок луговой, как и опенок летний, являются лечебными грибами, 
в них содержится маразовая кислота, подавляющая развитие стафило
кокков (возбудителей гнойных заболеваний), кишечной палочки и дру
гих болезнетворных микроорганизмов.

Кроме того, в лесах на валежниках и пнях встречаются ложные 
опята: кирпично-красный и серо-желтый. Оба вида ядовиты и отли
чаются от съедобных яркими желтыми и красными тонами шляпок. 
Они обладают слабительным и рвотным действиями и в народной м е
дицине применяются при желудочно-кишечных заболеваниях.

РЫЖИК

(Марийские названия — рыжик, урвонти)

В сосновых и еловых лесах, чаще в молодых, среди редколесья 
растет хороший съедобный гриб, рыжик, семейства сыроежковых. т 
ронковидная, оранжевая шляпка (иногда оранжево-зеленоватая) и Ти-
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кого же цвета, приросшие к ножке пластинки, цилиндрическая н ож 
ка, мякоть и млечный сок (на изломе зеленеет). Гриб содержит веще
ства, уменьшающие окисление жиров в организме и антибиотик лак- 
тариовиолии, обладающий бактериостатическим действием.

СВИНУШКА ТОЛСТАЯ

(Марийские названия — сдснакурезе, рокнбу\дыш)

Гриб из семейства свинуховых имеет желто-бурую шляпку, у мо
лодых грибов она плоская, с возрастом становится воронковидной, с 
вмятиной посредине и загнутыми внутрь войлочными краями. Такого 
же цвета пластинки низбегают по ножке, при надавливании они тем
неют. Темно-желтого цвета мякоть на изломе буреет. Ножка короткая 
и прикреплена к шляпке несколько сбоку. Растет в июле-сентябре 
семьями в лесах, по опушкам и лесным дорогам, в садах и усадьбах. 
Гриб содержит антибиотическое коричневое красящее вещество, про
изводное полипоровой кислоты, последняя обладает противоопухоле
вым действием.

ТРУТОВИК ПЛОСКИЙ

(Марийское название — шенпо 1гго)

На стволах лиственных пород в виде веерообразной плоской де
ревянистой пластинки желтовато-бурого цвета растет трутовик пло
ский из семейства трутовых. Внутренняя ткань его бледно-бурая или 
коричнево-бурая. Гриб содержит вещества, стимулирующие организм, 
повышающие общий тонус, снимающие сонливость и усталость.

ШАМПИНЬОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

(Марийское название — волгенчывснгго)

В зависимости от возраста у этого гриба из семейства шампиньо- 
новых шляпка светловато-коричневатого цвета или полу шаровидная — 
у молодых или плоско-выпуклая — у взрослых. Розоватые пластинки 
с возрастом буреют и чернеют. Белая мякоть на изломе розовеет. 
Цилиндрическая ножка с белым кольцом (остаток покрывала, соеди
няющего края шляпки с ножкой молодого гриба). Растут шампиньоны 
с июля по сентябрь на увлажненной земле в садах, огородах, лугах, 
мусорных местах. Гриб содержит антибиотик кампестрин, подавляю
щий развитие золотистого стафилококка (возбудитель гнойных воспа
лений), тифозной и паратифозной палочек. Установлено дезинфици
рующее действие гриба. В Индии получен из шампиньона препарат 
для лечения больных тифом.

V.
*
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РЕЦЕПТУРА ЧАЕВ И СБОРОВ, ОБОБЩЕННЫХ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗДАНИЯХ

Способ приготовления водных настоев и отваров сборов указан 
во введении настоящей книги, в данной же рецептуре оговариваются 
только исключения. При этом надо заметить, что народные способы 
приготовления настоев используются и сейчас, обычно они сводятся к 
заливанию сборов кипящей водой и настаиванию их в течение получа
са, после чего настой процеживают.

В приведенной рецептуре цифры указывают весовое соотношение 
частей.

АППЕТИТНЫЕ

1. Полынь (трава) 4 
Тысячелистник (листья) 1

2. Полынь (трава) 1 
Аир (корневища) 1 
Трифоль (листья) 1 
Тмин (плоды) 1

3. Полынь (трава) 2 
Тысячелистник (трава) 2 
Одуванчик (корень) 1

4. Трифоль (листья) 7 
Золототысячник (трава) 6 
Полынь (трава) 7

5. Тысячелистник (трава) 2 
Горечавка (корень) 1

6. Полынь (трава) 1
Тысячелистник (трава) 1 
Трифоль (листья) 1 
Золототысячник (трава) 1 
Одуванчик (корень) 1

Столовая лож ка смеси на стакан 
воды. Настой принимать по сто
ловой ложке до еды за 15 минут. 
Столовая ложка смеси на стакан 
воды. Настой принимать столовы
ми ложками, по одной до еды 
за 15—20 минут.
Столовую лож ку на стакан воды. 
Настой принимать по столовой 
ложке за 20 минут до еды. 
Столовая ложка смеси на стакан 
воды. Настой принимать 3—4 раза 
перед едой по столовой ложке. 
Заварить как чай чайную лож ку 
на два стакана кипятка и прини
мать по столовой ложке три раза 
в день за 15—20 минут до еды. 

Столовая ложка смеси на один 
стакан воды. Настой принимать 
по столовой ложке за 20 минут 
до еды.
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ВЕТРОГОННЫЕ

1. Ромашка (цветки) 1 
Душица (трава) 1

2. Тмни (плоды) 0,5 
Ромашка (цветы) 3 
Валериана (корень) 2

3. Укроп (плоды) 2 
Петрушка (плоды) 2 
Валериана (корень) 3 
Крушина (кора) 3

Две чайные ложки на стакан во
ды. Отвар принимать утром и ве
чером по стакану.
Столовая ложка смеси на стакан 
воды. Настой принимать утром и 
вечером по полстакана.
Чайная лож ка смеси на стакан 
воды. Заварить как чай и прини
мать по полстакана 2—3 раза в 
день.

ВИТАМИННЫЕ

1 Шиповник (плоды) 1
Смородина черная (плоды) 1

2. Шиповник (плоды) 1 
Рябина (плоды) 1

3. Крапива (листья) 3 
Рябина (плоды) 7

4. Шиповник (плоды) 3 
' Брусника (плоды) 1

Крапива (листья) 3
5. Шиповник (плоды) 3 

Черная смородина (плоды) 1 
Крапива (листья) 3 
Морковь (корень) 3

Заваривать и пить как чай.

Столовую лож ку смеси заварить 
двумя стаканами кипятка, кипя
тить 10 минут, настоять 4 часа в 
закрытой посуде в прохладном 
месте и процедив пить по полста
кана 2—3 раза в день.
Готовить и принимать как преды
дущий сбор.
Готовить и принимать как преды
дущий сбор.

Заваривать и пить как чай.

ГЕМОРРОЙНЫЕ

1 Кора крушины 
Семя льна 
Цветки ромашки 
Трава сушеницы 
Трава хвоща 
Трава горца по
чечуйного

2 Листья девясила 
Трава золототысячника 
Цветки пижмы 
Корень кровохлебки 
Плоды аниса

Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, на
стаивать 20 мин. Принимать по ’/з 
стакана 3 раза в день за 15—20 
мин до еды

Одну столовую ложку залить ста
каном кипящей воды, настаивать 
20 мин. Принимать по ‘/з  стакана 
3 раза в день за 15—20 мин до 
еды
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\
3 Корень стальника

Трава золототысячника 
Почки тополя 
Листья мяты 
Корни девясила

4 Кора дуба
Семя льна 1
Цветки ромашки 1

5 Кора дуба 3 
Трава хвоща 2 
Корень валерианы 1

Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, на
стаивать 20 мин. Принимать по 1 / з 
стакана 3 раза в день за 20 мин 
до еды
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 2 ч. 
Принимать по 1/з— ' / 2  стакана
2—3 раза в день
Две столовые ложки смеси за
лить 0,5 л кипящей воды, настаи
вать 4 ч. Принимать по 1 / 3 стакана
3 раза в день за 20 мин до еды; 
применять для припарок и ванн

ГРУДНЫЕ

1. Алтей (корень) 2 
Мать-и-мачеха (листья) 2 
Подорожник (листья) 1

2. Душица (трава) 1 
Мать-и-мачеха (листья) 2 
Алтей (корень) 2

3. Бузина черная (цветки) 1 
Росянка (трава) 1 
Подорожник (листья) 1 
Фиалка трехцветная (трава) 1

4. Подорожник (листья) 2 
Вероника (трава) б 
Иссоп (корень) 1
Фиалка трехцветная (трава) 8

5. Сосна (почки) 1
Фиалка душистая (корень) 2 
Цетрария исландская (слое
вище) 4

6. Мать-и-мачеха (листья) 1 
Подорожник (листья) 2 
Хвощ полевой (трава) 3 
Первоцвет (цветки) 4

Столовая ложка на два стакана 
воды. Теплый настой принимать 
по полстакана через три часа.
Две чайные ложки сбора на ста
кан воды. Настой принимать 3—4 
раза в день по полстакана.
Чайная ложка сбора на стакан 
воды. Отвар принимать по 1—3 
столовых ложки два раза в день.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Полученный отвар выпить 
теплым за день несколькими при
емами.
Четыре чайных ложки на стакан 
воды. Отвар выпить в день, за 
три приема.

Две чайных ложки сбора на 
стакан воды. Однодневная доза 
настоя — выпить в несколько 
приемов.

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ

1. Тысячелистник (листья) 0,5 
Тмин (плоды) 3
Укроп (плоды) 3 
Овес (трава) 1,5

2. Цикорий (корень) 1 
Цмин песчаный (цветки) 1 
Одуванчик (корень) 1

80 г сбора на пол-литра воды. 
Настой принимать 3 раза в день.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Принять настой за день 
три раза.



ЖЕЛУДОЧНЫЕ (в я ж у щ и е )

1. Черемуха (плоды) 3 
Черника (плоды) 2

2. Ольха (соплодия) 2 
Змеевик (корневище) 1

3. Лапчатка (корневище) 1 
Змеевик (корневище) 4

4. Змеевик (корневище) 1 
Кровохлебка (корневище) 1

5. Конский щавель (корень) 1 
Змеевик (корневище) 1

6. Цетрария исландская (слоеви
ще) 1
Лапчатка (корневище) 1 
Ромашка (цветы) 1 
Горец змеиный (корневище) 1,5 
Подорожник (листья) 1,5 
Черника (плоды) 1,5

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Принимать по четверть- 
полстакана три раза в день.
Две чайные ложки сбора на ста
кан воды Однодневная доза. 
Принять за 3—4 раза.
Две столовые ложки на стакан 
воды. Принять в течение дня за
3—4 раза.
Две чайные ложки на стакан во
ды. Отвар принять в течение дня 
за 3—4 раза.
Две чайные ложки на стакан во
ды. Отвар принять в 3—4 приема 
за день.
Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Принять отвар в течение 
дня.

КОЖНЫЕ

1 Цветки ромашки 
Трава донника

2 Цветки ромашки 
Трава донника 
Листья алтея

3 Корень алтея 
Цветки ромашки 
Цветки мальвы 
Трава донника 
Семя льна

4 Кора дуба
Корневище аира

Две-три столовые ложки смеси 
залить кипящей водой до обра
зования кашицеобразной массы, 
завернуть в ткань. В горячем виде 
прикладывать к больному месту 
как мягчительную припарку 
Две-три столовые ложки смеси 
заварить кипящей водой до обра
зования кашицеобразной массы, 
завернуть в ткань. Прикладывать 
в горячем виде к больному месту 
как мягчительную припарку 
Две-три столовые ложки смеси за
лить кипящей водой до образо
вания кашицеобразной массы, за
вернуть в ткань. Прикладывать к 
больному месту как мягчитель
ную припарку
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин. Применять для 
компрессов и ванн при воспале
нии кожи, мокнущих сыпях
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5 Трава хвоща 3 
Цветки ромашки 3 
Трава зверобоя 4

6 Листья шалфея 1 
Листья мяты 1 
Цветки ромашки 1

7 Трава хвоща 1 
Цветки липы 1

8 Корень лопуха 3 
Корень девясила 3 
Трава зверобоя 4

9 Кора крушины 1 
Листья крапивьз 1 
Листья березы 1 
Семя льна 1

10 Сок корней петрушки 1 
Сок плодов лимона 1

11 Трава будры 1 
Трава вероники 1

12 Трава хвоща 1 
Цветки ноготков 1 
Лепестки цветков 
шиповника 1 
Кора дуба 1 
Листья ежевики 1 
Трава череды 1

13 Трава череды 1 
Трава фиалки 4 
Трава паслена сладко
горького 1

Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 1ч. 
Принимать по 1/.(— 1 /  3 стакана
3 раза в день, использовать для 
компрессов при лечении трудно- 
заживающих ран
Три столовые ложки смеси залить
4 стаканами кипящей воды, нас
таивать 30 мин. Использовать 
для примочек при жирной коже 
лица и угревой сыпи
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, 
настаивать 30 мин, смоченными 
настоем тампонами протирать ли
цо при жирной коже и угревой 
сыпи
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 30 мин, настаивать 1 ч. 
Принимать по 3/.(— 1 стакану 2—3 
раза в день при обыкновенных 
угрях
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 30 мин. 
Принимать по одному стакану на 
ночь при кожных сыпях, вызван
ных хроническими запорами 
Смесью соков смазывать лицо на 
ночь при веснушках 
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 2 ч. 
Применять для обмывания и при
мочек при угрях, кожных сыпях 
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 2 ч. 
Применять для примочек и обмы
ваний при воспаленной коже, 
сыпях
Одну столовую лож ку смеси 
(Аверин чай) залить стаканом ки
пящей воды, настаивать 1 ч. При
нимать по 1 столовой ложке 3—4 
раза в день при золотухе у  детей; 
использовать для ванн

177



14 Трава будры 1 
Листья ежевики 1 
Корень девясила 1 
Корневище аира 1

15 Семена горчицы 3 
Цветки ромашки 2

16 Корневище аира 
Корень лопуха 
Шишки хмеля

17 Кора ивы
Корни лопуха

18 Листья крапивы
Листья мать-и-мачехи

19 Трава вереска 1
Трава крапивы 1
Корень лопуха 1
Шишки хмеля 1

Две столовые ложки смеси варить 
10 мин в 100 г подсолнечного 
масла, настаивать 4 ч. Принимать 
для смазывания и компрессов при 
золотушных и гнойничковых по
ражениях кожи
Дне столовые ложки смеси залить
0,5 л холодной воды, настаивать
20 мин. Принимать для компрес
сов и ванн с целью улучшения 
орошения кожи кровыо 
Шесть столовых ложек смеси за
лить 1 л кипящей воды, кипятить 
10 мин, настаивать 30 мин. Приме
нять для мытья головы (через 
день) при выпадении волос 
Четыре столовые ложки смеси за
лить 1 л кипящей воды, кипятить 
10 мин, настаивать 30 мин. При
менять для мытья головы (через 
день) при выпадении волос, пер
хоти, зуде кожи
Шесть столовых ложек смеси за
лить 1 л кипящей воды, настаи
вать 30 мин. Применять для мытья 
головы при выпадении волос, 
перхоти, зуде кожи 
Шесть столовых ложек смеси за
лить 1 л кипящей воды, кипятить
10 мин, настаивать 30 мин. Приме
нять для мытья головы (через 
день) при выпадении волос

МОЧЕГОННЫЕ

1. М ожжевельник (плоды) 2 
Хвощ полевой (трава) 2 
Пырей (корневище) 1

2. Василек (цветы) 1 
Толокнянка (листья) 2 
Петрушка (плоды) 1 
Береза (почки) 1 
Трифоль (листья) 4 
Девясил (корень) 1

3. Грыжник (трава) 1 
Толокнянка (листья) 1

4. М ожжевельник (плоды) 1 
Береза (листья) 1 
Одуванчик (корень) 1

Столовая ложка сбора на два ста
кана воды. Принимать по указа
нию врача. Настой.
Четыре чайных ложки сбора на 
два стакана воды. Принимать нас
той по полстакана три раза в день, 
за 20 минут до еды.

Две столовые ложки сбора на 
стакан воды. Однодневная доза 
настоя. Принимать в течение дня. 
Столовая ложка на стакан воды. 
Настой принимать по столовой 
лож ке три раза в день.
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5. М ожжевельник (плоды) I 
Горечавка (цветы) 1
Дягиль (корневище с корня
ми) 1

6. Петрушка (плоды) 1 
Чистотел (трава) 1 
Толокнянка (листья) 4

7. Пикульник (трава) !
Хвощ полевой (трава) 1 
Горец птичий (трава» 2

Столовая ложка сбора на стаках^ 
воды. Настой принимать гго сто
ловой ложке три раза в день.

Чайная ложка сбора на стакан во
ды. Настой принимать по стакану 
в день.
Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Настой принимать по одно
му стакану в течение дня.

МЯГЧИТЕЛЬНЫЕ

1. Ромашка (цветы) I Столовую ложку сбора заварить 
Донник (трава) 1 сгаканом кипятка и поместить в

ткань (марлю), горячим приклады
вать к больному месту.

2. Ромашка (цветы) 1 Готовить и употреблять как пре- 
Алтей (листья) 1 дыдущий сбор.
Донник (трава) 1

ПР23 ПОРАЖЕНИЯХ СУСТАВОВ

1 Корень лопуха 3 
Корневище пырея 2 
Трава вероники 2 
Трава фиалки 3

2 Корень стальника 1 
Корень мыльнянки 1 
Трава паслена сладко
горького 1 
Кора ивы /•' 1

3 Кора крушины 
Листья березы 
Кора ивы

4 Плоды аниса 1
Трава полынь 1
Листья вахты 2
Кора ивы 2
Цветки липы 2

Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 30 мин. 
Принимать по '/г  стакана 4—5 
раз в день через 30—45 мин пос
ле еды при подагре 
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 20 мии. 
Пить теплым по 3/.|—1 стакану
3 раза в день через 1 ч после еды 
при ревматоидных артритах 
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 20 мин. 
Пить тепчым по '/■>—3/-» стакана
3—4 раза в день через 30 мин 
после еды при подагре, ревмато
идных артритах
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 5 мии, настаивать 20 мин. 
Принимать теплым по 1 стакану
2—3 раза в день через 30 мин 
после еды при ревматоидных ар
тритах
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5 Цветки бузины 3
Листья крапивы 3
Корень петрушки 3
Кора ивы 1

6 Листья березы 1
Листья крапивы 1
Трава фиалки 1
Корень петрушки 1

Одну столовую лож ку сбора за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 5 мин, настаивать 20 мин. 
Принимать теплым по ‘/г—3Л 
стакана 2—3 раза в день через 
30 мин после еды при подагре, 
ревматоидных артритах 
Одну столовую лож ку смеси за
лить стаканом кипящей воды, ки
пятить 10 мин, настаивать 20 мин. 
Пить теплым по 1/г—3Л стакана
3—4 раза в день при подагре, 
ревматоидных артритах

ПОТОГОННЫЕ

1. Липа (цветы) 1 
Малина (плоды) 1

2. Липа (цветы) 1 
Бузина черная (цветы) 1

3. Малина (плоды) 2 
Мать-и-мачеха (листья) 2 
Душица (трава) 1

4. Ива (кора) 2 
Мать-и-мачеха (листья) 2 
Душица (трава) 1

5. Ива (кора) 1 
Анис (плоды) 1 
Мать-и-мачеха (листья) 1 
Липа (цветы) 1 
Малина (плоды) 1

6. Ромашка (цветы) 1 
Бузина черная (цветы) 1

7. Липа (цветы) 1 
Коровяк (цветы) 1 
Бузина черная (цветы) 1

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Пить как чай горячим.
Две столовые ложки на стакан во
ды. Принять горячим за один 
прием.
Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Пить как чай.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Пить отвар горячим, как 
чай.
Столовая ложка сбора на два ста
кана воды. Пить отвар горячим 
как чай.

Столовая ложка на стакан воды. 
Принимать горячий настой, 2—3 
стакана в день.
Готовить и принимать настой как 
предыдущий.

1. Дуб (кора) 3 
Липа (цветы)

2. Ива (кора) 3 
Липа (цветы)

3. Липа (цветы)

ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ГОРЛА

Ромашка (цветы) 3

Две столовые ложки сбора на ста
кан воды. Полоскать настоем не
сколько раз в день.
Готовить и принимать как преды
дущее.
Столовая ложка на стакан воды.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ

1 Корень валерианы 
Трава пустырника 
Трава тысячелистника 
Плоды аниса

2 Трава пустырника 
Трава сушеницы 
Цветки боярышника 
Трава омелы

3 Трава горца птичьего 
Цветки боярышника 
Трава сушеницы

4 Трава хвоща 
Цветки ландыша 
Трава горца птичьего 
Цветки боярышника 
Листья барвинка

5 Цветки боярышника 
Корень валерианы 
Трава горицвета

6 Трава хвоща 
Листья березы 
Корень одуванчика 
Корневище пырея

2 Одну столосую ложку смеси за-
2 лить стаканом кипящей воды, нас

таивать 30 мин. Принимать по 
'/.}— 1 /з стакана 2—3 раза в день 
при болях в сердце, учащенном 
сердцебиении
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, 
настаивать 30 мин. Принимать 
по '/г—,ЭЛ стакана 3 раза в день 
после еды при гипертонической 
болезни I и II стадий 
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, нас
таивать 30 мин. Принимать по 
'Л — '/л стакана 2—3 раза в день 
при неврозе сердца, учащенном 
сердцебиении
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, 
настаивать 30 мин. Принимать по 
1/з стакана 3 раза в день при ос
лаблении сердечной деятельности. 
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, нас
таивать 30 мин. Принимать по 
1 /з стакана 3 раза в день при 
ослаблении сердечной деятельно
сти
Одну столовую ложку смеси за
лить стаканом кипящей воды, 
настаивать 30 мин. Принимать по 
1/3—1/2 стакана 3 раза в день 
после еды при атеросклерозе.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ

1. Крушина (кора) 3 
Тысячелистник (трава) 1 
Крапива (кора) 3

2. Крушина (кора) 3 
Донник (трава) 1 
Крапива (листья) 1

3. Крушина (кора) б 
Трифоль (листья) 2 
Тысячелистник (трава) 2 
Тмин (плоды) 1

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Принимать отвар по пол
стакана на ночь.
Столовая ложка на стакан воды. 
Принимать отвар по 1/2—3/4 ста
кана на ночь.
Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Пить отвар по 1/2— 1 ста
кану на ночь.
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4. Крушина (кора) 1 
Крапива (листья) 1 
Береза (листья) 1 
Лен (семя) 1

1.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Принимать отвар по 1/2— 
1 стакану на ночь.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

Валериана (корень с корневи
щами) 1
Пустырник (трава) 1 
Тмин (плоды) 1

2. Валериана (корень с корневи
щами) 2
Ромашка (цветы) 3 
Тмин (плоды) 5

3. Пустырник (трава) 2 
Валериана (корневище с корня
ми) 2
Боярышник (плоды) 2 
Ромашка (цветы) 0,5

4. Валериана (корень с корневи
щами) 2
Хмель (соплодие) 2

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Настой принимать по 1/2 
стакана утром и на ночь.

Готовить и принимать как преды
дущий настой.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Пить настой по полстакаиа 
2—3 раза в день.

Столовая ложка сбора на стакан 
воды. Отвар принимать по стака
ну на ночь при бессоннице.

Примечание. Согласно Государственной Фармакопеи X издания 
водные настои и отвары из несильнодействующих лекарственных рас
тений обычно готовят из расчета 1:10 (одна весовая часть сухих расте
ний на 10 частей воды) и сильнодействующих — 1:30.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Авран 99
Агава американская 100 
Аир болотный 11 
Айва низкая 78 
Актинидия 78 
Алоэ древовидное 77 
Алтей лекарственный 12 
Анис обыкновенный 79 
Багульник болотный 13 
Барвинок малый 14 
Бедренец камнеломковый 100 
Белена черная 14 
Белозор болотный 101 
Белый гриб 168 
Береза повислая 15 
Бересклет бородавчатый 102 
Боярышник кроваво-красный 16 
Брусника 17 
Брюква 79 
Бузина черпая 18 
Валериана лекарственная 18 
Василек синий 19 
Василистиик малый 20 
Вахта трехлистная 21 
Вербейник обыкновенный 102 
Вербена лекарственная 103 
Вереск обыкновенный 103 
Вероника лекарственная 104 
Вех ядовитый 104 
Вишня обыкновенная 80 
Водяной перец 21 
Володушка золотистая 105 
Волчеягодник обыкновен
ный 106
Вороний глаз четырехлист
ный 107
Выопок полевой 107 
Вяз гладкий 107 
Вязель разноцветный 107 
Гвоздика разноцветная 108 
Герань кроваво-красная 109 
Говорушка серая 168 
Голубика 109 
Горец змеиный 22 
Горец почечуйный 23

Горец птичий 23 
Горечавка легочная 109 
Горицвет весенний 24 
Горчица полевая 110 
Горькушка 169 
Гравилат городской 110 
Гречиха посевная 80 
Грушанка круглолистная 111 
Грыжник гладкий 111 
Девясил высокий 25 
Донник лекарственный 26 
Дрема белая 112 
Дрок красильный 112 
Дуб обыкновенный 27 
Дурман обыкновенный 27 
Дурнишник обыкновенный 113 
Душица обыкновенная 28 
Дягиль лекарственный 29 
Ежевика сизая 114 
Желтушник левкойный 30 
Желчный гриб 169 
Жеруха лекарственная 115 
Живокость высокая 31 
Живучка ползучая 114 
Жостер слабительный 31 
Заячья капуста 115 
Звездчатка средняя 115 
Зверобой продырявленный 32 
Зеленушка 169 
Земляника лесная 33 
Зимолюбка зонтичная 116 
Золотарник обыкновенный 116 
Золототысячник обыкновен
ный 34 
Ива белая 117 
Ирга круглолистая 80 
Иссоп лекарственный 117 
Истод тонколистный 34 
Кабачок 81 
Каланхое перистое 81 
Калина обыкновенная 35 
Калистегия заборная 117 
Калужница болотная 118 
Капуста 82 
Картофель 82 
Касатик аировидный 118
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Кипрей узколистный 119 
Кирказон обыкновенный 120 
Кислица обыкновенная 120 
Клевер луговой 83 
Клен платановидный 121 
Клюква болотная 36 
Колокольчик крапиволист
ный 121
Конопля посевная 83 
Копытень европейский 122 
Коровяк скипетровидный 36 
Короставник полевой 122 
Костяника 123 
Котовник кошачий 123 
Кошачья лапка двудомная 124 
Крапива двудомная 37 
Крестовник обыкновенный 124 
Кровохлебка лекарственная 38 
Крушина ольховидная 39 
Крыжовник европейский 84 
Кубышка желтая 40 
Кувшинка белая (нимфея) 125 
Кукуруза 84
Купальница европейская 125 
Купена лекарственная 126 
Лабазник вязолистный 40 
Ландыш майский 41 
Лапчатка прямостоячая 42 
Ластовень лекарственный 127 
Латук дикий 127 
Лен обыкновенный 85 
Липа сердцевидная 43 
Лисички 170 
Лиственница сибирская 127 
Лопух большой 128 
Лук репчатый 85 
Льнянка обыкновенная 128 
Любка двулистная 44 
Лютик едкий 129 
Малина обыкновенная 86 
Манжетка обыкновенная 129 
Маргаритка 86 
Марь белая 130 
Марьянник дубравный 131 
Мать-и-мачеха 44 
Медуница темная 131 
Мелколепестник канадский 132 
М ожжевельник обыкновен
ный 45
Молочай солнцегляд 132 
Мордовник шароголовый 132

Морковь посевная 87 
Мох кукушкин лен 133 
Мухомор красный 170 
Мыльнянка лекарственная 133 
Мытник болотный 134 
Мята (перечная) 87 
Навозник серый 170 
Нивяник обыкновенный 134 
Ноготки лекарственные 88 
Норичник шишковатый 135 
Облепиха крушиновая 46 
Овес посевной 89 
Огурец 89
Огуречник лекарственный 136
Одуванчик лекарственный 47
Окопник лекарственный 136
Ольха серая 137
Омежник 137
Омела белая 48
Опенок осенний 171
Орех лещина 137
Орляк обыкновенный 138
Осина 138
Ослинник двулетний 138 
Осока 139 
Осот огородный 139 
Очанка 140 
Очиток едкий 140 
Очный цвет пашенный 141 
Папоротник (щитовник) м уж 
ской 49
Паслен сладко-горький 141 
Пастернак 90 
Пастушья сумка 49 
Первоцвет весенний 142 
Перелеска благородная 143 
Переступень белый 145 
Перец стручковый 90 
Петрушка 90 
Пижма обыкновенная 50 
Пикульник красивый 146 
Пихта сибирская 50 
Плаун булавовидный 51 
Плаун-баранец 52 
Погремок большой 144 
Подбел многолистный 144 
Подмаренник настоящий 145 
Подорожник большой 53 
Подсолнечник 91 
Полынь горькая 54 
Полынь обыкновенная 55
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Помидор съедобный 91 
Просвирник лесной 146 
Прострел луговой 147 
Пупавка красильная 147 
Пустырник пятилопастный 55 
Пырей ползучий 148 
Ракитник русский 148 
Ревень 92 
Редька посевная 92 
Репешок обыкновенный 149 
Рогоз узколистный 149 
Роза белая 93 
Ромашка аптечная 56 
Росянка круглолистная 150 
Рыжик 171
Рябина обыкновенная 57 
Рябина черноплодная 93 
Ряска маленькая 151 
Сабельник болотный 151 
Салат огородный 94 
Свекла 95
Свинушка толстая 172 
Сельдерей пахучий 95 
Сивец луговой 152 
Синеголо пи к плосколист
ный 152
Сишоха голубая 58 
Синяк обыкновенный 152 
Сирень обыкновенная 96 
Слива домашняя 96 
Слива колючая (терн) 153 
Смолевка обыкновенная 153 
Смолка клейкая 154 
Смородина красная 59 
Смородина черная 59 
Сныть обыкновенная 154 
Сосна обыкновенная 60 
Спаржа лекарственная 154 
Спорынья 61 
Стальник пашенный 62 
Сурепка обыкновенная 155 
Сусак зонтичный 156 
Сушеница топяная 63 
Сфагнум 156 
Татарник колючий 157

Тимьян ползучий 64 
Тмин обыкновенный 65 
Толокнянка обыкновенная 66 
Тополь черный 157 
Тростник обыкновенный 158 
Трутовик плоский 172 
Тыква 96
Тысячелистник обыкновен
ный 66 
Укроп 97
Фиалка душистая 158 
Фиалка трехцветная 67 
Хвощ полевой 68 
Хмель обыкновенный 69 
Хохлатка полая 159 
Хрен обыкновенный 97 
Цетрария исландская 69 
Цикорий обыкновенный 159 
Цмин песчаный 70 
Чага 71
Чемерица Лобеля 72 
Череда трехраздельная 72 
Черемуха обыкновенная 73 
Черника обыкновенная 73 
Черноголовка обыкновен
ная 160
Чернокорень лекарствен
ный 160 
Чеснок 98 
Чина луговая 161 
Чистец лесной 162 
Чистотел большой 74 
Чистяк весенний 162 
Шампиньон обыкновенный 172 
Шиповник коричный 75 
Щавель конский 163 
Щавель обыкновенный 
(кислый) 163 
Яблоня лесная 164 
Ясень обыкновенный 165 
Ясменник пахучий 16л 
Яснотка белая 166 
Ястрсбинка волосистая 167 
Ятрышник пятнистый 76
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