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Коммунистическая партия и Советское правительство 
неустанно заботятся об улучшении материального благо
состояния и укреплении здоровья трудящихся. Из года в 
год улучшается медицинское обслуживание и лекарствен
ное обеспечение населения. Советские ученые внесли 
большой вклад в мировую медицинскую науку в деле 
изучения лекарственны�x растений. Из известных сегодня 
более 1000 алкалоидов в нашей стране получено и иссле
довано свыше 200 (А. П. Орехов, М. Н. Варлаков, А. Ф. 
Гаммерман, д. А. Муравьева и др., 1978). 

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

лекарственных растений (ВИЛР), основанном в 1931 году, 
была сконцентрирована научная и научно-производствен
ная деятельность в области лекарственного растениевод
ства. Научная работа по изучению лечебного действия 
дикорастущих растений и созданию на их основе лекар
ственных препаратов проводится в Харьковском, Тбилис
ском научно-исследовательских химико-фармацевтичес

ких институтах и др. 

В течение последних десятилетий большую работу по 
изучению лекарственных растений ведут научно-исследо

вательские институты Академии наук СССР, Академии 
медицинских наук СССР, кафедры медицинских и фарма
цевтических институтов. Научные данные, полученные 
этими учреждениями, позволили нашей химико-фарма

цевтической промышленности освоить выпуск из лекар
ственных растений таких эффективных препаратов, как 

атропин, бефунгин, биосед, платифиллин, раунатин, саль
солин, секуринин и много других, широко используемых 

в медицине. 

Около 43 % всех лекарственных препаратов в нашей 
стране изготовляется из растений. 

На территории Советского Союза произрастает почти 
21 тысяча видов высших растений. Из них эксперименталь
но и клинически изучено, разрешено для медицинского 

применения около 200 видов. Поэтому дальнейшее изу
чение растений, используемых медициной, с целью полу-
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чения лекарственных препаратов для борьбы с различ
ными заболеваниями имеет большое значение. 

Заготовка некоторых видов дикорастущих лекарствен
ных растений до сих пор не удовлетворяет потребностей 
аптек и химико-фармацевтической промышленности, ко

торые готовят из них лечебные препараты. К таким рас
тениям принадлежат алтей лекарственный (корень), боя
рышник (плоды), ромашка аптечная (цветки), тмин обык
новенный (плоды). 

Необходимо расширить посевные площади под мяту 
перечную и шалфей лекарственный, анис обыкновенный 
(плоды), кориандр посевной (плоды), фенхель обыкновен
ный (плоды). 

Наряду с этим необходимо выращивать значительно 
больше плодово-ягодных культур, которые по содержа
нию витаминов, сахаристых и дубильных веществ, органи
ческих кислот также являются лекарственными. Они со
держат не только питательные вещества, но и полезны 

при заболеваниях пищевого тракта, нарушении обмена 
веществ. К таким культурам относятся абрикосы, барба
рис, ежевика, земляника, кизил, клюква, малина, сморо

дина, рябина. 
Неумелое пользование огромными растительными бо

гатствами нашей страны (недостаточное научное планиро
вание заготовок лекарственного сырья, бессистемные 
сборы для индивидуальных целей и частная торговля ле
карственными травами на рынках, отсутствие заказни

ков, слабая разъяснительная работа среди населения) при
вело к тому, что сырьевые запасы многих видов дико

растущих растений быстро сокращаются и даже исчеза
ют. Такие растения, как ландыш майский, арника горная, 
красавка, горечавка желтая, горицвет весенний, наперс
тянка шерстистая, родиола розовая, занесены в Красную 
книгу СССР. 

Введение в промышленную культуру наиболее ценных 
дикорастущих лекарственных растений, выполнение всех 

мероприятий по охране и заготовке растений позволят 
сохранить их и обеспечить необходимое количество 
сырья. 



Часть I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ 

Действующие вещества 
лекарственных растении 

Лечсбный эффект лекарственных растении обуслов
лен содержащимися в них разнообразными химическими 
соединениями, которые называются действуЮЩЮ1И (ак
тивными) веществами. Лекарственные растения Юlеют 
в своем составе одно или неСКОЛhКО таких веществ. Эти 
действующие вещества находятся или во всех частях 
растения, или только в определенных его органах: !{ор

нях, стеблях, листьях, цветках, шюдах и Cel\leHax. 

ХИl\шческий состав, количество и Ka'lecTBo действую
щих веществ зависят от вида растения, условий его про
израстания, времени сбора, способа сушки и условий 
хранения. По:\шмо действующих в растениях имеются 
вещества, усиливающие или ослабляющие действие ак
тивных всществ. В заВИСИl\'IOСТИ от особенностей дейст
вующих веществ, характера заболевания, пола, возраста 
больного в одних случаях используют отдельные вещест
ва, в других - комплекс действующих веществ, извле
Kael\IbIX из растений путем сложной технологической об
работки. 

Среди действующих веществ ,CIeKapCTBeHHbIX растений 
наиболее лечебное и профилактическое значение имеют 
С.ТJедующие основпые группы соединений: алкалоиды, гли
козиды, сапонины, пигмеlIТЫ, дубильные вещества, фла
воны и флавопоиды, эфирные масла, слизи, смолы, горе
чи, жирные масла, ферменты, органические КИСJ10ТЫ, ~IИ
неральные соди, микроэлементы, антибиотики, фитонци
ды, витамины и др. 

Приготовление из лекарственных растении 
в домашних условиях настоев, отваров, 

настоек, киселей, компрессов и при мочек 

Лекарственные растения примеllЯЮТСЯ в народной и 
научной медицине в виде различных лекарственных 

форм. ИЗ свежих и особенно высушенных лекарственных 
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растений готовят настои, отвары, порошки, мази, расти
тельно-лекарственные смеси (иначе называются лекар
ственные сборы, или чай), реже - соки. На организм 
больных растительно-лекарственные смеси действуют 
более эффективно, чем отвары или настои отдельных 
лекарственных растений. 

Настои (Infusa) - жидкая лекарственная форма, по
лучаемая путем извлечения из растения действующих 
веществ с помощью воды. Лекарственное растенИе, из 
которого необходимо приготовить настой, или его часть 
(листья, плоды, цветы и др.) предварительно измельча
ют, помещают в эмалированную кастрюлю определенной 
емкости и заJIИвают необходимым количеСТВОII'! воды ком
натной температуры, плотно закрывают крышкой. Затем 
ее ставят в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы она 
погрузи.тlась в воду не больше 3/4, и настаивают в тече
ние 15 мин, время от времени помешивая содержимое. 
После нагрева настой снимают, охлаждают в теченпе 
45 мин, процеживают через ДВОЙНОЙ слой марли, слсгка 
отжимают. Недостающее количество настоя (часть воды 
после отжимания остается в растении) доливают обыч
ной кипяченой водой ДО указанного объема. 

Настои можно готовить путем заваривания лекарст
венного сырья, как чая. В этом случае ИЗМС.'Iьченное 
сырье заливают кипятком, настаивают 20-30 мин, про
цсживают через маршо или чистую ткань 11 употребля
ют по назначению врача. 

Существует холодный способ приготовления настоев. 
Изме.'lьченныЙ лекарственный материал заливают хо
лодной кипячсной водой И настаивают в течение 4-12 ч 
в закрытом сосуде, после чего настой процеживают и 

употреб.'IЯЮТ по назначению. 
Отвары (Decocta) готовят так же, как и настои, но 

настаивают извлечения в тсчение 30 мин. Сырьсм для 
приготовления отваров служат кора, корни, корневища 

11 Т. п. Отвар ОХ.тrаждают 10 мин, процеживают через 
двойной слой марли, отжимая растение. Недостающее 
количество жидкости (например, до полного стакана) 
доливают кипяченой водой. 

Отвары из листьев толокнянки, брусники, корня ре
веня, корневищ змеевика, коры дуба, почечуйной травы 
и других, содержащих дубильные вещества, процежива
ют сразу же после спятия посуды С водяной бани. 

Настои и отвары хорошо всасываЮТСЯ при приеме 
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внутрь и, следовательно, быстро оказывают резорбтивное 
действие. Их готовят не более чем па 3-:-4 дня и хранят 
в темном прохладпом месте, так как в других условиях 

они быстро портятся. 
Общепринятой дозой при приготовлении настоев, от

варов и чаев считают 1 столовую ложку сухого измеJIЬ
ченного растения на 1 стакан кипятка или холодной во
ды. Если используют сильнодействующие растения, то 
берут 1 чайную .'Iожку (или даже 1/2 чайной .'южки) из
мельченного лекарственного сырья на 1 стакан воды. 
Одну часть сильнодействующих и ядовитых растений 
(адонис, .'Iандыш и др.) заливают 30-50 частями воды. 
А при употреблении весьма сильнодействующих и осо
бенно ядовитых растений берут даже 1 часть растений 
на 400 частсй воды. 

Настойки применяют в виде капель на несколько ло
жек холодной кипяченой воды. Готовят ИХ в заводских 
условиях в соотношении 1: 5 из растений, не содержащих 
силыюдействующих веществ, и 1 : 1 О - содержащих силь
нодействующие вещества. 

«исели готовят из высушенных или свежих ягод сле
дующим образом: промывают в теплой водс ягоды, за
ливают 2 стаканами холодной воды и ставят на огонь 
на 15-20 мин. Когда ягоды станут мягкими, отвар про
цеживают, ягоды разминают ложкой И,lИ протирают че
рез сито и снова заливают стаканом воды, кипятят и 

процеживают в посуду с OTBapOl\I, отжимая ягоды. Доба
вив сахар, заваривают, как кисе.'IЬ. На 1 стакан ягод бе
рут 3/4 стакана сахара, 2 чайные ложки крахмала. 

«омпрессы. Для согревающего компресса берут не
сколько слоев марли, замачивают в теплом, ОТЖII

мают и прикладывают к больному участку, затем накры
вают клеенкой или пергаментной бумагой, а сверху
слой ваты. Слой ваты должен быть шире марли и клеен
ки на 3-5 см со всех сторон. Приготовлепный таким 
образом компресс плотно прибинтовывают к бо.'IЬНОМУ 
месту. Используют отвары или настои из растений. 

Примочки. Для приготовления холодных примочек 
берут KYCOI{ марли, складывают в нескольКО слоев, сма
чивают в холодной воде, отжимают JI затем приклады
вают к соответствующему участку кожи. Часто к при
мочкам добавляют ,1CKapcTBa или растения. Например, 
при лихорадке примочки делают, добавляя ароматный 
уксус ! 1 столовую ложку уксуса па 1 стакан воды), при 
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ушибах применяют свинцовую воду и т. д. Примочки ста
вят на 2-3 мин, затем заменяют свежюш (ДС.'1ают не
прерывно), бинтами их не укрепляют. Пока одна при
мочка лежит на соответствующем месте, вторая для за

мены погружена в воду. 

Полоскания. 3-4 столовые ложки измельченного рас
тения или смеси нескольких растений кладут в эмалиро
ванную посуду, заливают 2-3 стаканами ВОДЫ, мешают, 
накрывают крышкой и оставляют па ночь при комнатной 
темпсратуре для настаивания. Утром настой ставят на 
:огонь и кипятят с ~lOмента закипания 5-7 ~lИн, нс СН!I
·мая I{РЫШКИ. После ЭТОГО посуду накрывают полотеIЩСМ, 
СЛОЖСННЫI\I в несколько с.;lOев, оставляют на 30 мин, со
держимое процеживают через марлю и отжимают. Теп
лый настой используют для полоскания полости рта и 
горла. 

Порошки готовят путем ИЗ~Iельчения высушенпых 
частей растений в ступке. ПРИ?I-Iеняют их вовнутрь и на
ружно для присыпания ран, язв. Кромс того, они служат 
исходпым материа.10?l1 л:ля приготовления настоек, па

стоев, мазей и т. Д. Хранят порошки в хорошо закупорен
ной стеклянной посуде. Для приготовления мазей порош
ки растений, густые экстракты (упаренные отвары), на
стойки ИJIИ свежий сок смешивают с вазеmшом ИJ1И лано
лином, СВИНЫl\! жиром или сливочным маслом и тщатель

но растирают. Мази в большинстве случаев готовят в 
соотношении 1: 4, то есть 1 часть порошка растения и 
4 части основы. Мазь, ПРИГОТОВ.'1снная на животном жи
ре, быстро портится, и ее следует храпить в холодильни
ке не более двух недель. 

Чаи и смеси издавна пользуются заслуженным В!lИ
манием населения (см. с. 159). 

В описании способов применения растений встреча
ются обозначения, требующие пояснений. 

В настоях и отварах 20,0-200 мл означает 20 r ле
карственных растений на 200 М.'1 воды; по весу - 20 г 
равны 1 столовой ложке (с верхом); 15 Г - 1 столовой 
ложкс (без верха), 10 Г - десертной ложке, 5 г - чай
'Ной ложке. 

В чаях и сборах 1 часть соответствует 10 г, И.'1и одной 
десертной ложке. 

В настойках 1: 5 или 1: 10 означает, что на 1 весо
вую часть растения приходится 5 ИJIИ 10 объемных час
тей жидкости. 
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Сбор, сушка, обработка 
и сохранение лекарственных растений 

Собирают только отдельные части растений в сроки, 
когда они содержат наибольшее КОJlИчество активных 
лекарственных веществ. Обыкновенно БО,lьше всего этих 
веществ накапливается в такие стадии роста: в корне

во время весеннего соковыделения; в зеленых .ТlИстьях и 

стеблях - в пору и в начале плодоношения; в плодах 
(13 том ЧИС.lе и в семенах) - в период полного поспева
НИЯ; в корневищах, клубнях, корнях - после того, как 
завянет надзеl\шая часть растения. 

ПОЧКИ собирают ранней весной, как правило, в мар
те - апреле, когда начался их рост и они набухли, но 
еще не вскрылись. Кору с молодых веток заготавливают 
в апреле - мае, в период движения соков, когда она лег

ко отделяется от древесины. Чтобы кора легко снимэ
лась, на ветках де.ТIают продольные и поперечные надре

зы НОЖО~I с очень острым концом. На снятой коре не 
должно быть древесины. 

ЦвеТIШ собирают в фазе цветения, лучше в начале ее, 
так как в этот период цветки содержат большее коли
чество действующих веществ и меньше осыпаются при 
хранении и сушке; D большинстве случаев их срывают 
руками, иногда целыми соцветиями (бессмертник, липа, 
ландыш и др.) или только цветочные корзинки с цвето
ложем (пижма обыкновенная, ромашка). С некоторых 
видов растений собирают части цветков И.ТIИ соцветий: с 
коровяка скипетровидпого - только веночки, с василь

ков - периферические лейковидные лепестки, с подсол
нечника - крайние язычковые лепестки и др. 

Листья собирают только развитые прикорневые низ
кие и средние стеблевые. Листья должны быть чистыми, 
без повреждений, зелеными. Лучше собирать их в нача
ле цветения растений. Срывают листья обычно руками, 
не нарушая роста самого растения. Нельзя срывать и 
засушивать все растение, а затем обрывать с него листья, 
это ведет к уничтожению всей наземной части растения. 

Траву (стебли, листья, цветы) заготавливают, начи
ная с мая, перед началом или во время цветения. Над
земные части (листоносные и цветочные стебли) среза
ют ножом или ножницами на уровне нижних листков. 

Оголенные стебли оставляют. С некоторых растений сре
зают только цветущие верхушки (полынь, пустырник пя-
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тилопастный, зверобой и др.), длиною 10-15 см, и бо
ковые веточки. 

Плоды собирают в разные сроки, в период их полного 
созревания, определяемый по внешнему виду растения: 
чернику и малину - в июле - августе, шиповник - в сен

тябре - октябре и т. д. Плоды срывают руками (без пло
доножек) утром или вечером, так как сорванные во вре
мя жары быстро портятся. Порченые и поврежденные 
выбрасываются. Собирают в корзинки, обшитые внутри 
мешковиной. 

Плоды шиповника срывают вместе с остатками ча
шелистников, которые легко отделяют после высушива

ния. 

К:орни, корневища, луковицы и клубни собирают вес
ной или большей частью осенью, после прекращения 
сокодвижения в растении, когда вся наземная часть его 

начинает увядать. Делают это так В радиусе 10-15 см 
от стебля растение обкапывают, углуб.'IЯЯ лопатку в зем
лю так, чтобы не порезать корней или корневищ; потом 
их cTapaTe.ТJbHO очищают от земли и моют в проточной 
воде. К:орни и клубни лучше мыть в корзинках, ящиках. 
Толстые корни разделяют на несколько частей. 

В южных районах, где период увядания многих рас
тений наступает летом, корни собирают раньше. Напри
мер, на Северном К:авказе валериана к началу июля уже 
заканчивает плодоношение. 

Следует собирать корни и корневища с остатками 
наземной части, по которой можно определить вид 
растения. 

Преимущество осеннего сбора корневищ состоит в 
т (,,\1 , что осенью они крупнее, в течение лета в них на

каШJИвается крахмал и другие вещества. К:роме того, во 
время осеннего сбора семена осыпаются в почву, это 
создает благоприятные условия д,rтя ПрИрОДIlOго возоб
новления, в то время как весной заросли ценных расте

ний уничтожаются. 
К:орпи и корневища выкапывают специально приспо

собленными лопатками-копа.'1ками с же.'10бовиднозагну
тым лезвием, б.'1агодаря чему их легко вынимать из поч
вы. В некоторых районах сборщики ПО.'1ьзуются собст
венными средствами добывания корней. Например, корни 
солодки выкапываются узкими лопатами, кетменями, а 

корни аира добывают после снижения уровня воды в бо
потах вилами или граблями с загнутыми зубцами. Мест-
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ные способы сбора успешно при меняют и сборщики плау
на булавовидного, спорыньи и др. 

Семена заготавливают только спелые, не поврежден
ные насекомыми. Очищенные от ПЫЛИ и примеси семена 
подсушивают на воздухе во избежание плесени. 

Все наземные части растений собирают ТОЛl,ко в су
хую погоду (после обсыхания утренней росы) в течение 
дня (до появления вечерней росы). Корни и корневища 
выкапывают во время дождя, поскольку их перед сушкой 
моют, предварите.'IЬНО очистив от земли. С некоторых 
корней для сохранения снимают кору (аир, алтей лекар
ственный, солодка и др.). 

Собранные листья, цветы, ягоды и другие части рас
тений складывают в корзины; траву, корни, кору высы
пают В мешки, принимая меры против самоподогревапия 

ВJIажной массы сырuя. Чтобы избсжать согревания и 
порчи растений, их не ре!{Qмендуется оставлять на ночь 
в таре, в которой они были принесены. 

Собирая сырье с деревьев и кустарников, необходимо 
следить за целостью веток. 

Более подробные сведения о сборе и хранении лекар
ственного СЫРr.я даны в описании каждого растения. 

Правильная сушка собранного растительного мате
риала - одно из важнсйших условий получения высоко
качественного лекарственного сырья. 

В сыром состоянии собранные лекарственные расте
ния под ВЛИЯНИем ферментов брожения быстро портятся. 
При ЭТОМ в них разрушаются активные начала, изменя
ется окрас!<а. Поэтому собранные растения следует быст
ро высушить. Большинство лекарственных растений под 
влиянием прямых солнечных лучей теряют свой природ
ный цвет (JIИСТЬЯ, например, желтеют, цветки выгорают). 
а имеющиеся в них (В душицс обыкновенной, пижме, чаб
реце) эфирные масла могут улетучиться. Поэтому рас
тения суmат в тени С ХОРОШЮf провстриванием, под на

весом, на чердаках, куда прямые солнечные лучи не 

попадают. 

ОСНОВllые условия и сроки сушки растительного сырья 

следующие. 

Почки (березы, сосны, тополя, смородины) сушат 
тонким слоем в тени или в сушилках при температуре 

25-300с. 
Кору сушат на воздухе в тени или в чистом, хорошо 

проветриваемом помещении; ее можно сушить и в су-
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шилках при температуре 40-50()С. Для этого кору рас
кладывают топким слоем, время от времени помеши
вают. 

Цветы сушат в день сбора (иначе они завянут и ис
портятся) в тени на воздухе И.'IИ в хорошо проветривае
мом помещении. Их раскладывают на подстилке тонким 
слоем. Необходимо С.1Jедить за тем, чтобы цветы не пере
сыхали и сохраняли свой природный цвет. 

Листья сушат на воздухе или в хорошо проветривае
мом помещении и на чердаках под железпой крышей. Во 
всех случаях их раскладывают тонким слоем. 

Траву также сушат на воздухе в тени или в хорошо 
проветриваемом помещении, разложив тонким слоем на 

чистой ПОДСТl!.'Iке: стебли к стеблю, верхушка к верхушке. 
Периодически траву переворачивают. 

Плоды (ягоды) сушат сразу после сбора под навесом, 
на чердаке с железной крышей, в натопленной печи, на 
печи, в П,10ДООВОЩПЫХ сушилках (при температуре 50-
60°С) , разложив тонким С.'10ем на обтянутых полотном 
или марлей рамах, ситах, железных или фанерных .еIИС
тах. Плоды шиповника, ягоды малины, черники вначале 
привяливают на солнце, это зпачительно ускоряет сушку. 

Во вре~IЯ сушки плоды и ягоды осторожно перемешива
ют, С.'1едя за тем, чтобы они не слипались и не пересы
хали. Хорошо высушепные шюды при сжатии их в кула
ке не ДО.1ЖПЫ склеиваться и окрашивать ладонь. 

Корни и корпевища очищают от земли, моют и сушат 
в теплом помещении, на чердаках, под навесом и в дру

гих хорошо проветриваемых местах (при температуре не 
более 35-400С), раз.'IОЖИВ на подстилках ТОНЮIМ слоем 
и часто переворачивая. Перед сушкой их рекомендуют в 
течение 1-2 дней ПРИВЯЮIТь па воздухе. 

Семена сушат в хорошо проветриваемых помещениях 

или под навесом, рассыпав таким образом, чтобы полу
чился тонкий слой па подстилке, и часто перемешивая. 

После сушки их ссыпают в мешочки. 
Лекарственные растения, содержащие гликозиды и 

алкалоиды,- сушат при температуре 50-600С, а те, что 
содержат эфирные масла,- при температуре не выше 

30-350С. Сочные витаминосодержащие плоды сушат при 

температуре 70-900С, при такой же температуре сушат 
снопики растений, подвесив их на веревочках. 

Некоторые корни и корневища (JIапчатки прямостоя
чей, горца змеиного, кровохщ~бки лекарственной и др.). 
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содержащие танин, можно сушить непосредственно на 
cO.IIНцe, а корень валерианы рекомендуется немного про
ветрить на солнце. 

С целью максимального использования помещений, в 
qастности чердаков, устраиваются стеллажи с помощью 

вертикальных стоек и укрепленных на них 3-4 рядов 
поперечных планок (расстояние между ними по верти
кали 40-50 см). На планки наТЯГИВают металлическую 
сетку, марто и т. п. При этом сырье, требующее быст
рой сушки (цветки ландыша, цветки и трава горицвета 
и других гликозидо- И алка.ТIOидосодержащих растений), 
расстилают на верхних ПО.'Iках, ближе к нагретой сою,
цем крыше, а эфиросодержащие и другие растения - IIа 
нижних полках стеШlажсй, но с условием, чтобы их запах 
не распространялся на верхние ПОJIКИ. 

PeKO:-'fендуется, где это возможно, использовать пло
доовощные, зерновые и другие типы СУШИ.'Iок, что сокра

щает процесс сушки. 

Осенью, когда нет возможности сушить растения на 
воздухе, по.1ЬЗУЮТСЯ для этого печами. В пих сушат пре
имущественно плоды шиповника и другие сочные ягоды. 

В только что натопленную печь лекарственные растеllИЯ 
не кладут; необходим 2-3-часовой перерыв, чтобы она 
не была очень горячей. С целью проверки теl\шературы в 
печи в нее бросают бумажку: если она не загорается, 
тогда ПО:-'fещают плоды. Чтобы лучше ИСПО.l',зовать объем 
печи, в ней устраивают 2-З-ярусные сте,l.'Iажи. 

В сдучаях, когда сырье сразу не высыхает, его осто
рожно вынимают из печи, ставят в сухом месте Ii lIа сле

дующий день процесс повторяют. Лекарственные, З.:lако
вые и огородные растения сушат таюке IIа печи и дежа

ках. 

При всех способах сушки растений их необходимо 
вначале очистить от примесей, поврежденных частей, по
желтевших и побуревших листьев, а цветы освободить 
от цветоножек, стеБJJеЙ. Во время сушки растений необ· 
ходимо поддерживать чистоту и следить за тем, чтобы 
они не пересыхали или не оставались нсдосушенными. 

Растения с интеНСИВIIЫМИ запахами сушат отделыIO. В 
высуш~нных растениях, в соответствии с сущеСТВУЮЩИМII 

стандартами, должно быть не более 8-15% гигроскопи, 
ческой В.rrаги. 

Чтобы лекарственные растения не потеряли своих ка
честв, их хранят при соответствующих условиях: в чис-
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том, сухом помещении, хорошо проветриваемом, куда не 

нроникают прямые солнечные лучи и влага. Для избе
жания измельчения их держат в необходимых количест
вах в закрытых фанерных или картонных коробках, пе
риодически проветривая. Ягоды хранят в мешочках из 
ткани на постоянных сквозняках. К каждой упаковке 
прикрепляют бирку с обозначением названия растепия. 
а на бумажных пакетах указывают их содержимое. Рас
тения, содержащие эфирные масла, хранят отдельно, что
бы их запах не передавался другим растениям. Исполь
зовать лекарственные растения, хранившиеся более года,. 
не рекомендуется. 

Требования к качеству 
лекарственных растений 

Для эффективности действия лекарств первостепен
ное значение имеет качество растений, из которых их 
готовят. При этом проверяют их подлинность, цвет, за
пах, вкус, влажность, наличие посторонних примесеЙ. 
Нельзя НСПО.'1ьзоватu лекарственные растения с затхлым 
или не свойственным ему запахом, заплесневелые, гни
лые, С примесями посторонних веществ, поврежденные 

грызунами. 

Необходимо придерживаться определенных правн.!] в 
обращеШIII с .'1екарственным сырьем. 

1. Купленные в аптеках или специализированных ма
газинах лекарственные растения должны быть в соот
ветстпующей упаковке с обозначением их названий и ко
личества. 

2. Если лекаРСТI3еН!lые растения собирают са~IOСТОЯ
тельно, IIа упаковке их после высушивания написать на

ЗI3ание растения. 

3. Во всех СJIучаях ярльш на упаковке сохранять до 
полного использования растений. 

4. Перед приготовлением лекарств (отваров, настоев, 
настоек, чая и т. п.) из растений проверить целостность 
упаковки и наличие соответствующих надписей. 

5. Для ПРИГОТОВJIения лекарств (настоев, отваров 
и т. п.) растения следует предварительно обработать: 
кору, .'1истья и траву измельчают, тюрни, плоды (ягоды) 
И семена - до размеров крупного порошка; цветки ис

пользуют целыми. При составлении смеси из разных из-
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мельченных растений необходимо получать однородную 

массу. 

Нужно строго придерживаться рекомендованных в 
справочнике доз растений, а также способов приготовле
ния лекарств из них. 

Вредители лекарственного растительного 

сырья и меры борьбы с ними 

Вредителей сельскохозяйственных продуктов (клещей, 
жуков, ,ТlИчинок моли, грызунов) привлекают в лекарст
венном сырье питательные вещества: крахмал, сахар, бе
лок, органические кислоты и другие компоненты. 

Клещи - мелкие паукообразные насекомые, едва за
метны невооруженным глазом, имеют на туловище четы

ре пары ножек. Размножаются они очень быстро (за год 
ВЫВОДИТСЯ до десяти поколений) в благоприятных для 
них условиях - при высокой влажности воздуха (более 
14%) и соответствующей температуре (18-250 C). При 
влажности воздуха 13 % и температуре ниже + 12° С кле
ЩИ не размножаются. При температуре +6° они пребыва
ют в спячке, а при температуре +30° - погибают. 

Клещи очень прожорливы и, несмотря на свои микро
СКОПические размеры, наносят значительный ущерб ле
KapCTDeralOMY сырыо. Особенно чаСТО они пожирают спо
рынью. При значительной степени поражения сырье пре
вращается в порошок. 

)КУI\Н - а:'lбарные вредители. Очень опасны амбар· 
ные ДО.1ГОНОСИКН, хлебный ТОЧИЛЬЩИК и несколько видов 
хрущака. Амбарным долгоносик поедает зерно, хлебный 
точильщик прогрызает ходы в корнях и оставляет там 

КУКОЛКl!-паутинки и личинки. Хрущак заводится в раз
ШIЧНО~j сырье. 

Большой вред растительному сырью ПРИIIОСЯТ дичин

Кil l\1O.'I11 И бабочек Например, ЩIЧИНКIl моли пожирают 
лекарственные ягоды или зерно, перегрызают его и, де

дая ходы, переП,lетают паутином, образуя КОl\ЮЧЮI, за
грязняют сырье своими экскрементами. 

Грызуны (крысы, мыши) поедают ягоды, некоторые 
корни, портят тару, загрязняют сырье экскрементами. 

Для борьбы с вредителями лекарственного сырья на 

складах проводят различные профилактические меро
приятия, а также принимают меры по их уничтожению. 

К профилактическим мероприятиям относятся: содер· 
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Жание помещений в чистоте, ПРОВётривание, побелка из
вестью, охрана сырья от чрезмерной влажности и систе' 
матичесКИЙ осмотр еГО состояния. 

Большое внимание необходимо уделять уборке по.
польного пространства помещения, где собирается труха 
с .1екарствеНIIЫХ растений и мусор, в которых заводятся 
клещи. Д.1JЯ очистки подпольного помещения вскрывают 
несколько досок пола, убирают оттуда мусор и насыпа
ют слой извести (1-2 см). 

К способам уничтожения вредителей лекарственных 
растений относят: общую дезинсекцию складских поме
щений, дезинсекцию пораженного сырья или нагревание 
его в специальных сушилках в течение 1 ч при темпера
туре 50-600с. 

Склады дезинфицируют двумя способами: газовым и 
влажным. В первом случае помещение окуривают хлор
пикрином или дихлорэтаном, предварительно замазав все 

щели. Во втором - обрызгивают пол, потолок, стены 
концентрированным раствором едкого натрия или керо

ClIhobo-известковой эмульсией. 



Часть 11 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИИ 

Адонис весенний (горицвет) -
Adonis veгna1is L. 
Семейство лютиковых - Ranunculaceae. 

Апоголетнее травя
нистое растение высо

той до 40 см с прямо
стоячими, слабоветвис
тыми стеблями. Листья 
сидячие, разделенные 

на узкие линейные до
ли. Цветки одиночные, 
крупные, золотисто

желтые. Плод - серо
зеленая семянка. Цве
тет в апреле - l\Iae. 

Встречается в лесо
степной и степной зо
нах европейской части 
СССР, на Кавказе, в 
Сибири, А.'IТаЙском 
крае, Средней Азии. 
Растет на опушках ле
сов, рощ, лесных поля

нах, среди кустарников. 

Это одно из первых ве- ~~§~~~~~r 
сенних растений. --: 

Для лечебных uелей 
используют траву (стеб
ли, листья, цветы), ко-
торую собирают во вре- Адопис весенний 
мя цветения в апре-

ле - мае до осыпания плодов. Растение ядовитое. 
Собранный адонис сушат сразу же в тени, под наве

сом, в хорошо проветриваемых помещениях и на чер

даках. ВО всех случаях растение расстилают тонким сло
ем, часто переворачивают. На солнце не сушат, так как 
он теряет лечебные свойства. Высушенная трава должна 
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быть зеленой, цветы - золотисто-желтыми. Запах адо
ниса слабый. 

Трава содержит ГJIИКОЗИДЫ, избирательно влияющие 
на работу сердца; они являются сложными органически
ми соединениями, состоящими из сахаристого (гликон) и 
иесахаристого (агликон) компонентов. Агликон, или ге
иип,- главное действующее начаJIО гликозидов. Адопис 
содержит гликозиды цимарин и адонитоксин, послед

ний благоприятно действует на сердце, быстро вса
сывается и легко выводится из организма, а также адо

нивернозид, оказывающий успокаивающее и мочегонное 
действие. 

При м е н е н и е. Препараты адониса усиливают и 
урежают сердечные сокращения, улучшают сердечную 

деятельность, нарушенную при декомпенсациях. ПО дан
ным проф. Н. М. Дмитриевой (1946), они успокаивают 
нервную систему, активируют мочеотделение. Их упот
ребляют (только по назначению врача) при пороках 
сердца с явлениями недостаточности кровообращения, за
стойных явлениях, одышке, отеках почечного происхож
дения, инфекционных заболеваниях (скарлатина, тиф, 
грипп и др.), а также при возбуждении центральной 
нервной системы и эпилепсии (часто в сочетании с бро
мом и другими успокаивающими средствами). Препара
ты адониса весеннего иногда вызывают раздражение 

желудка. 

Лир болотный - Acorus calamus L. 
Семейство ароидных (арумовых) - Агасеае. 
Народные названия: аир naxY'IUtl, 
uрный корень. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м с 
ползучим ветвистым корневищем, усажепныы снизу мно

гочисленными корнями, и ШIOским трехгранным стеблем. 
Листья прикорневые, Д.1ИНОЙ дО 1 м, очередные цельно
крайние, линейные, острые. Цветки l\Iслкие, зеленовато
желтые, собранные в початок, расположенный па вер
хушке стебля. Цветет растение в июне - июле. Раз
множается только вегетативно. Все растение, Kpo~le 
корней, имеет сильный приятный запах. 

Встречается в средних и южных районах европейской 
части СССР, на Украине, в Белоруссии, Сибири, Казах-
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стане. Растет по берегам рек, озер, в заболоченных меС"
тах с илистой почвой, в медленно текучих или стоячих 
водах. 

Для ,'1ечебных целей испо.1ЬЗУIOТ корневище, которое 
собирают осенью, в сентябре - октябре, вилами или граб
.1JЯМИ, когда уровень воды в водоемах снижается. Собран
ные корневища очищают, моют, разрезают на куски дли

ной 15-30 см и сушат на чердаках под железной кры
шей, в сушилках при температуре 30-350С. Более высо
кие температуры способствуют выветриванию эфирного 
масла, и ценность сырья снижается. По степени ломкости 
сырья судят о его готовности: недосушенные корневища 

не ломаются, а гнутся. Запах высушенного сырья свое
образный, ароматный; вкус пряно-горький. 

Корневища кроме эфирного масла содержат глико
зид-акорин, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту. 
камедь, много крахмала, фитонциды, а,'1калоиды, С,'1изь~ 

смолы. 

При м е н е н и е. 1) Для улучшения аппетита и пище
варения - настои или отвар (способ приготовления
с. 7) 1 столовой ложки измельченного корня на 1 стакан 
воды пьют по 1 СТО.'lовоЙ ложке 3 раза в день перед 
едой; по 15-20 капель настойки на 2-3 .ТIOжки воды 
употребляют 3 раза в день за 15-20 мин. до еды. 
2) Как составную часть смеси лекарственных растений 
при запорах - берут по 2 столовые ложки измельченно
го корня аира, корня жостера слабительного, листьев
мяты, крапивы и по 1 столовой ложке корней одуванчика 
и валер,иапы, а затем 2 столовые ложки этой смеси зава
ривают 2 стаканами кипятка и кипятят 1 О мин. Охлаж
денный настой пьют по 1/2 стакана УТР0:\<! и вечером. 
3) При выпадении волос - настоем смеси измельченных, 
корневищ аира, корня лопуха, цветов календулы и ши

шек хмеля (по 1 столовой ложке на 1 л воды) МОЮт го
лову 2-3 раза в неделю. 

В народе аир считают хорошим дезинфицирующим' 
средством при промывании гноящихся ран, язв; разбав
лепной настойкой полощут рот при цинге; при изжоге 
принимают 3 раза в день на кончике ножа мелкий поро
шок из корневищ аира. 

Корни и корневища аира входят в состав чаев: аппе
титного и желудочного N!! 1 (см. «Готовые чаи и сме
си» - С. 159). 
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Алоэ дреВОВИДное - Aloe arborescens МiII. 
Семейство лилейных - Liliaceae. 
Народные названия: сабур, столеТНllК. 

Многолетнее вечнозелеНое тропическое растение. Име
ет относитеJIЬНО короткий ствол (в комнатной культуре
стебель) и крупные мяСистые ланцетовидные, сидячие, 
зубчатые по краям листья, охватывающие широким ос
новаНИбi деревянистый стебель. Цветки оранжево-жел
тые, собраны в кисть на конце цветоносов. Цветет редко, 
через 5-10 ,1]ет. 

Встречается в Южной Африке и Индии. В СССР KY.ТIb
тивируется в Аджарской АССР и Средней Азии. Широко 
распространен как декоративное комнатное растение. 

Для лечебных целей используют .'1ИСТl,я и сок ИЗ них. 
Сок алоэ содержит ант~агликозиды-алоины. эмо

дин, смо.1истые вещества, феРl\Iенты, витамины и следы 
эфирного масла. Сгущенный и затвердевший сок НаЗЫ
вают са буром. В очень малых дозах он, как и свежий 
сок, улучшает пищеварение, возбуждает аппетит. 

При м е н е н и е. В народной медицине алоэ изл.авна 
ИСПО,1ЬЗУЮТ наружно для лечения рап, долго незаживаю

щих язв, ожогов, как слабителыюе средство, при тубер
кулезе легких, гортани и других болезнях. 

у п о т р е б л я ют: 1) в качестве слабите.'1hJIOГО при 
хроническом запоре, гастрите, язвенной болезни же.'1удка 
и двенадцатиперстной кишки, при бронхите, как обще
укреп.'1яющее средство - свежий сок из листьев расте
ния пьют по 1 чайной или десертной ложке 2-3 раза в 
день за 30 мин до еды (слабите.'1ЬНЫЙ эффект наступает 
через 8-10 часов); 2) для ,1ечения ожогов, долго не
заживающих ран, .'1ишаев используют 1/4 и 1/2 стакана 
сока или прикладыв'IIОТ очищенные от lШЖУРЫ ,1]IIСТЬЯ, В 

резу.'lьтат<.' зтого бо 'l1> вскоре уменьшается, улучшается 
состояние больнО/о, быстрее заживают пораженные 
участки к )жи. Сок алоэ оказывает бактерицидное дей
ствие па r·ЯД мйкроорганизмов. Препарат из листьев алоэ, 
полученный по методу В. П. Филатова, содержит в своем 
составе биогенные стимуляторы, повышающие защитпые 
силы организма, и прю.Iенястся в тканевой терапии. Его 
с успехом используют для Лечения многих болезней глаз 
(конъюнктивитов, помутнения стекловидного тела и др,), 
Тканевые препараты эффективны при комплексном ле
чении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
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кишки, невритов, миозита, бронхиальной астмы и других 
болезней. Курс лечения 30-45 дней. 

В случае ожогов и поражения кожи при лучевой те
рапии назначают линимент алоэ, который наносят тон

ким слоем на поврежденную поверхность. 

Алтей лекарственный - Althaea officinalis L. 
Семейство мальвовых - Malvaceae. 
Народные названия: алтей, альтея, ,!lальва. 

МНОГО,lетнее травянистое растение высотой до 1,5 м 
с одиночными слабоветвистыми стеблями, корневище 
слаборазветвленное, корень мясистый с буровато-желты
ми корнями-придатками. Листья очередные, яйцевидные, 
по краю трубчатые, мягкоопушенные. Цветки розовые 
ИJIИ бело-розовые, расположены в пазухах листьев. 
Плод - дискообразная сборная семянка. Цветет в 
июне - августе. 

Встречается в средней и южной зонах европейской 
части СССР, в Средней Азии, Сибири. Растет на сырых 
лугах, по берегам рек и озер, среди кустарников и в ле
сах. 

Для лечебных целей используют корни, заготавливае
мые весной (апре.f!Ь) или осенью (сентябрь - октябрь). 

Корни содержат крахмал (37%), слизь (35%), сахар, 
пектины, жирные масла, витамины. Целебные свойства 
а.нея обусловлены наличием слизи. 

При м е н е н И е. Совре:Vlенная медицина IIСПОЛhзует 
алтей как противовоспалительное, обволакивающее и от
харкивающее средство. Его назначают преИl\lущественно 
при катара,lЬНОМ состоянии глотки и дыхате,lЬНЫХ путей, 
остром воспалении желудочно-кишечного тракта. 

у п о т р е б ,1 Я Ю т: в качестве отхаркивающего сред
ства (обволакивающего и мягчительного) - настой 1 сто
JЮВОЙ ложки ИЗМе,lьченного корня на I стакан воды 
~настаивают в течение 4 ч), взрослым дают по 1-2 сто
ловые ложки 3-4 раза в день, детям - по 1 чайной лож
ке 4-6 раз в день. С этой же целью смеСЬ цветков коро
вяка, изме,lьченного корня алтея лекарственного (8 час
тей) , листьев мать-и-мачехи (4 части). истолченных пло
дов аниса (2 части), корня солодки (3 части), корня 
фиалки (1 часть) заваривают, как чай, настаивают 
20 мин, процеживают и пьют в теплом виде по 1/2 стакана 

Г, 
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через 3 ч. В аптеке продают готовый сироп алтейный, 
назначаемый детям по 1 чайной ложке через каждые 
2 ч. 

Ученые Харьковского научно-исследовательского ИН
ститута ХИМИИ и технологии лекарственных средств пред· 

ложили препарат из травы алтея лекарственного - му

калтин, применяемый с успехом в качестве отхаркиваю· 
щего средства для ,'!ечения заболеваний дыхательных пу· 
тей и легких (бронхита, трахеита, бронхоэктазии, пнев
монии и др.). 

Корень а,нея входит в состав чаев: грудных N!! 1,3,4; 
мягчительного Ng 2; сбора для полоскания горла. Реко
мендуется к отвару алтея и к грудным чаям всегда добав

лять на стакан жидкости 2-3 чайные ложки меда, об
ладающего ценными лекарственными свойствами. 

Амми зубная - Ammi visnaga L. 
Семейство селеровых (зонтичных) - Apiaceae. 

Двулетнее травяпистое растение высотой до 1,3 м со 
стержневым слабоветвистым корнем. Стебель круглый, 
мелкобороздчатый. Листья очередные, дважды- и триж
дыперисторассеченные. Цветки мелкие, белые, собраны в 
соцветие - ложный зонтик. Плод - двусемянка. Цветет 
в июне - августе. 

Встречается в Закавказье, па Северном Кавказе, в 
Молдавии и на юге Украины. Растет на низменности по 
песчаным и солонцеватым местам, сухим склонам, иног· 

да как сорняк на полях. 

Для лечебных целей используют зрелые плоды. 
Плоды содержат производные фуранхромона - кел

лин, виспагин, аммол и другие. 

При м е н е н и е. Основное действующее вещество 
растения - келлин, обладает спазмолитичеСЮIl\I дейст
вием и можст примевяться при гипертонии, стенокардии, 

мигрсни, бронхиальной астме, холецистите, спазмах ки
шечника и мочевых путей, оказывает некоторое седатив
ное действие. Келлин входит в состав таблеток - вика
лин, применяемых при язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки. 

У нас в стране культивируется также амми большая 
(Ammi majus L.). 
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В семенах растения содержится фурокумарин. Смесь 
двух фурокумаринов - изопимпинеЛЛИНа и бергаптена
получила название аммифурин (ammifurinum) и приме
няется как фотосенсибилизирующее средство при гнезд
пой плешивости, витилиго. Форма выпуска препарата
таблетки по 0,02 г, 2%-ный раствор по 50 мл во флако
нах. 

у п о т р е б л я ю т: таблетки - по одной 2-4 раза в 
день; 2%-ным раствором смазывают пораженные участ
ки кожи. Возможны побочные явления в результате при
менения препарата - головная боль, сердцебиение, дис
пепсические явления. Аммифурин противопоказан при 
гипертонической болезни, тиреотоксикозе, заболеваниях 
печени, почек, крови, детям до 5 лет. 

Анис обыкновенный - Anisum vulgare Gaertn. 
Семейство селеровых - Apiaceae. 

Однолетнее травянистое растение. Стебель прямой, 
ветвистый, высотой 30-50 см, круглый, покрытый корот
ким пушком. Листья: нижние - сплошные, ДJIинночереш
ковые, с БОJIЬШИМИ зубцами по краю; средние - тройча
тые, с ДJIИННЫМ черешком; верхние - три-пятираздель

ные, без черешка. Цветки меJIкие, белые. Плоды - яйце
видные, немного сплюснутые с боков двусемянки, покры
тые коротки~1И ВО,10сками, при созревании распадаются 

на два небольших полуплодика зеленовато-серого цвета. 
Вкус семян пряный, запах сильный, ароматный. Цпетет 
в июне - июле, плодоносит в августе. 

Встречается в Воронежской и Курской областях, на 
Северном Кавказе и Украине. Возделывается па планта
циях. 

Для щ "Iебных целей используют семена (плоды), ко
торые собирают в августе. 

Плоды содержат эфирное l\o\ac,lO, состоящее на 80-
90% из анетола. 

При м е н е н и е. Именно эфирное маС.11О обусловли
вает отхаркивающее и ветрогонное Действие растения. 
Препараты аписа обыкновенного усиливают моторное и 
секреторное действие пищевого канала. 

У п о т р е б л я ют: 1) как отхаркивающее и мягчи
тельное средство при кашле - настой 1 чайной ложки 
семян аниса на 1 стакан кипятка, настаивают 20 мин, 
процеживают и пьют ПО 1/4 стакана 3-4 раза в день за 
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Арника горная 
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30 мин до еды или употреб
ляют нашатырно-анисовые 

капли по 5-10 капель 3-4 
раза в день; 2) как ветрогон
ное (IJРИ метеоризме) 11 желу
дочпое - этот же настой пьют 
по 1/4 стакана 3 раза в день 
за 30 МII" до еды; 3) при бо
,'!ях В желудочно-кишечном 

тракте - анисовые капли (про
;'Lаются паптеке) ПРИНИ1\lают 
по 3-6 капель па I<усочек 
сахара 2-3 раза в день. 
Ссмена аниса входят в со

став чаев: грудных N!! 3. 4. 
желудочного N!! 2, слабllте.'IЬ
нога N!! 2, а также сеll-жермен
ской смеси. 

Арника горная - Arnica 
montana L. 
Семейство астровых 
(сложноцветных) - Aste
гасеае (Compositae). На
родные названия: баран
ник горный, бараннuк. 

Многолетнсе травянистое 
растение высотой до 60 см со 
своеобразным приятным запа
XOl\I. Корневище короткое. 
ЦIIлиндрическое. СтеБЛII пря
мые, опушенные, с при корне

ВЫl\!И продолговатыми яйце
видными ЛИСТЬЯМИ в ВIJде ро

зетки. Стеб,'!евыс листья су
противные, короткочерешко

вые, ланцетные, опушенные. 

Цпеточные корзинки крупные, 
оранжево-жс.~тые. Плод-
цилиндрнческая заостренная 

семянка. Цветет в июне-ИЮ.1е. 
Встречается в районах За-



ладной Украины, в Белоруссии, Прибалтике. Растет на 
.лугах, поляпах хвойных и буковых лесов, по горным 
склонам. 

Для лечебных целей используют цельные, неповреж
денные цветочпые корзинки, без цветоножек, собираемые 
в начале цветения. 

Цветочные корзинки содержат горькое вещество -
аРННЦIIН, эфирное масло, смолу, воск, камедь, дубильные 
вещества, органические КИСЛОТЫ, желтый пигмент и др. 
Растение ядовитое. 
При м е н е н и е. 1) При ушибах, порезах, ссадинах, 

небоnьших кровотечениях - та~шоны, смоченные водной 
настойкой, ИЛИ отваром (2 чайные ложки цветов арники 
горной в 1 стакане воды), иnи готовой (аптечной) настой
кой (2 чайные JiОЖКИ, разведенные в 1 стакане холодной 
кипяченой воды), ПРИЮlадывают к поврежденному мес
ту. 2) Как средство, успокаивающее нервную систему и 
сердце,- отвар (1 столовая ложка цветов в 1 стакане 
воды) пьют по 1 столовой .'lОжке 3-4 раза в день. 3) Ка к 
желчегонное средство - по 30-40 l(апель настойки ар
ники 3 раза в день перед едой. 

Астрагал шерстисто-цветковый -
Astragalus dasyanthus РаН. 
Семейство бобовых - Leguminosae. 
Народные названия: кошачий горох, 
мышиный горох, перелет. 

Многолетнее травянистое стержнекорпевое растение 
высотой до 35 см. Стебли многочисленные, прямостоячие 
или приподнимающиеся. Листья очередные, нспарноле
ристые, с удлиненно-овальными, почти сидячими коротко

черешковыми ш{сточками. Цветки - светло-желтые, со
браны в шаровидные соцветия, с медовым запахом. Пло
ды - яйцевидные или овальные тонкокожистые бобы. 
Цветет в мае - ию.т:rе. 

Встречается в Приднепровской части Украины, в Мол
давии, Предкавказье. Растет в степях, лесостепях, по 
склонам гор, речным долинам, среди зарос.т:rеЙ кустарни

ков. 

Для лечебных це.т:rеЙ используют траву, которую со
бирают в фазе массового цветения (июнь - июль) до об
разования плодов. 
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Трава содержит ф.'Iавоноиды, глицирризин, аскорби
новую кислоту, микроэлементы. 

При м е н е н и е. Настой травы астрагала применя
ют при гипертонии, стенокардии, он обладает мочегон
ным действием (берут 1 столовую ложку травы на 1 ста
кан кипятка, ззнаривают, как чай, принимают по 1-2 
столовые ложки 3-4 раза в день). 

В народной медицине астрагал широко используют 
при болезнях почек, отеках различного происхождения. 
Препараты астрагала обладают таКЖе рвотными, пото
гонными, вяжущими и кровоостанавливающими свойст
вами. При меняется при нервных заболеваниях, ревма
тизме с болями в суставах, золотухе. Это растение ре
комендуется в виде отвара из корней как отхаркивающее 
и при общей слабости и расстройстве сердечной деятель
ности у пожилых людей. Настой астрагала употребляют 
и при кожных забо.'Iеваниях. 

Бадан толстолистый -
Bergenia crassifolia Fritsch. 
Семейство камнеломковых - Saxifragaceae. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. 
Корневище l\ющное, Д.'Iинное, ветвистое. Листья длинно
черешковые, крупные, вечнозеленые, кожистые. Цветки 
мешше, ярко-розовые, собраны в красивое густое ме
тельчато-щитовидное соцветие. Плод - коробочка с мно
гочисленными черными семенами. Цветет в мае-июле. 

Встречается в горных районах Западной и Восточной 
Сибири, в Прибайкалье, на Алтае. Типичное горное рас
тение, растет на скалах, каменистых осыпях. Широко ис
пользуется как декораТlIвное растение для озеленения 

Hace.'IeHHbIX пупктов. 
Для .1ечебных це.1еЙ используют корневища и корни, 

иногда .rJIlCтья. Корневища и корни собирают осенью, 
листья - в июле. 

Корневища и КОРНИ содержат до 25%, а листья - до 
20% дубильных веществ, изокумарин бергенин, из листь
ев выделена галловая Iшслота и гликозид арбутин (10-
22 %). По содержанию последнего бадан является самым 
богатым растением в мире. Листья и особенно корневи
ща и корни обладают вяжущим, противовоспалительным 

и антисептическим свойством. 
При м е 11 е н и е. Отвар корневищ бадана (1 чайную 
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ложку измельченного корневища на 1 стакан воды, кипя
тят 30 мин) пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день, 
или жидкий экстракт по 15-20 капель до еды как вяжу
щее средство при колитах неинфекционного происхожде
ния. Этот экстракт используют при стоматитах для по
лоскания рта, разведя 2 чайные ложки экстракта в 1/2 

стакана воды; для спринцеваний при гинекологических 
заБОJIеваниях - 1 столовую ложку жидкого экстракта на 
1 стакан кипяченой воды. 

Барбарис обыкновенный - Berberis vulqaris L. 
Семейство барбарисовых - Berberidaceae. 

Ветвистый кустарНIIК высотой 2,5 м с трехраздельны
ми колючками. Листья очередные, продолговатые, об
ратнояйцевидные, тупые, края стропильчатые, сверху 
темно-зеленые, снизу светлее, с короткими черешками. 

Цветки светло-желтые, мелкие, душистые, собраны в 
пошшшие кисти. Ягоды продолговатые, красные, сочные, 
кислые с 2-.3 удлиненными семенами. Цветет в мае
июне. Ягоды созревают в сентябре - октябре. 

Встречается в европейской части СССР, особенно в 
Крыму, на Кавказе. Растет по кустарника~f и лесам. Раз
водят как декоративное растение. 

Для лечебных целей используют .'IIJСТЬЯ, ягоды, кору 

Барбарис обыкновенный 



й корни растения. Листья заготавливают ПОСле цветения 
(с середины мая до середины июня), ягоды - в сентяб
ре - октябре, КОРНИ - в период покоя (апрель и ОК
тябрь - пояБРh). Сушат листья II КОРНИ в хорошо про
ветриваемых ПО~-Iещепиях, расстилая топким c.:JoeM. Вкус 
листьев барбариса кис.'юватыii, Запах слабый, своеоб
разный. 

Листья, кора, корпи раЗ,lИЧНЫХ видов барбариса со
держат алкалоиды - берберин, пальмитин; аскорбино
вую КИС.'lOту, витамин К, ятрорнцин, дубильные вещест
ва. В цветках, кроме этого, обнаружен другой алка.ТIOИД 
- оксиакантин, эфирное масло, в плодах - сахар, яблоч
ная, .'I1Il\юнная И аскорбиновая КИС.'Iоты н витаМIIН К. 

При ),1 С Н е н и е. KaI{ лечебпое средство I1СПОЛhЗова ... 1II 
еще в Древней Индии 11 Египте. Позже, в средних веках, 
принимали его настой Д.'lЯ .ТJечения раЗЛИЧIIЫХ заболева
ний, особенно желудочно-кишечных. В ХУН! веке бар
барисом Jlечили ЦIIНГУ и желтуху. Исследованиями, про
ведепными в последнее время в Московском ВНИИ JIe
карствеПIIЫХ растений, установлено, что пастой корней 
оказывает кровоостанавливающее и сосудорасширяющее 

действие. Плоды содержат много аскорбиновой кислоты 
и витамина К, его сок по содержанию может заменить 
сок лимона. 

у п о т р е б л я ют: 1) в качестве желчегонного сред
ства при ХРОIIическом гепатите, холецистите, желчекамен

ной БО,'lезни, нарушении функции Юlшечника - отвар 
(1 чайная ложка изме.'lЬЧСIПIЫХ корней или коры расте
ния в 1 стакане кипятка) пьют по 1 столовой ,'10жке 3-
4 раза в день, готовый препарат берберина бисульфат 
принимают по 1 таблетке 3 раза в день перед едой в те
чение месяца; 2) в послеродовом периоде для сокраще
пия матки и при эпдометрите в комплексе с другими ле

карственныt\ш средствами (по указанию врача) пьют на
стойку коры барбариса по 20-30 капе.1Ь 3 раза в день. 

Без временник осенний -
СоJchicuш аutuшпаlе L. 
Семейство лилейных - Liliaceae. 
Народные названия: осе1l1lик, дикий шаnраll. 

Многолетнее траВЯНИСТ0е растение высотой до 25 см. 
Клубнелуковица дает осенью два-три крупных лилово-
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розовых цвет!{а с простым околоцветником. Нижняя 
часть околоцветника скрыта под землей. Плод - трех
гнездная мпогосеменная коробочка. Во время цветения 
растение не имеет листьев. Оплодотворенная завязь зи
мует под землей. Коробочка с 3-4 удлиненно-ланцетны
ми ,ТШСТЬЯМII выносится весной на поверхность почвы. 
Цветет в сентябре - октябре. 

Встречается в западных районах Украины, в Белорус
сии, Латвии 11 Литве. Растет по сырым лугам. Иногд&. 
КУЛЬТlIвируется как красивое декоративное растение. 

Для лечебных целей используют клубнслуковицы И 
CC:\-Iена. Клубнелуковицы собирают в конце августа перед 
цветение!'.!, ce:\leHa- в июне - июле. 

Семена и клубни содержат алкалоиды колхамип и 
колхицин, около 20% краХ~fала, беJIКОВЫС вещества, са
хар, жирное масло, минеральные соли. Растение сильно 
ядовитое. 

При м е н е н II е. В научной медицине колхамин при
меняют в мазях Д.'JЯ лечения рака кожи И метастазов. 

В народной меДИЦllне и гомеопатии используют как 
болеутоляющее средство при суставном ревматизме, 
невра,'!ГllИ, подагре. Для JJечения этих заболеваний из 
семян, луковиц и цвстков растения ГОТОВят мазь (по 
1 сто,'!овой. ложке каждого КО~lПонснта заливают 1 ста
каном воды и кипятят, пока не получится К,lейкая серая 
масса, последнюю в горячем виде смешивают в соотно

шении 1: 1 с животным жиром, втирают в кожу 1 раз 
в день); настой в соотношении 0,5: 200 ~IЛ принимают по 
1 СТО,'!ОВОЙ ложке 2-3 раза в день; настойку (1: 10) 
втирают в кожу суставов, поясницы и т. п. 

Семена и луковицы без временника осеннего хранят 
с предосторожностью, ежегодно заменяя свежими. Ле
чеыие проводят под наблюдением врача. 

Белена черная - Hyoscyamus niger L. 
Семейство паСленовых - Solanaceae. 
Народные названия: блекот, блuкота, люлик, 
спячка U др. 

Двулетнее травянистое мягкоопушенное растение вы
с~той до 1 м со своеобразным запахом. Корень верти
кальный, ветвистый. Стебель прямостоячий. Листья оче
редные, силячие, перисто-лопастные, темно-зеленого цве-
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та. Цветки кремовые. Плод - двухгнездная многосемен
.ная коробочка. Цветет в июне - августе. 

Встречается в средней и южной зонах европейской 
'Части СССР. Растет на полях, пустырях, огородах, вдоль 
.дорог, около жилищ. Разводится на плантациях лекар
,ственных растений. 

Для лечебных целей используют листья и масло се
мян. Собирают розеточные и стеблевые листья во время 
цветения. При сборе и хранении белены необходимо со
блюдать осторожность. Нельзя трогать лицо, особенно 
глаза и губы, невымытыми руками. 

Листья белсны содержат алкалоиды атропин, гиос
циамин, скополамин, гликозиды, белковые вещества, са
хар, жирное масло и другие вещества. Растение сильно 
ядовитое. 

При м е н е н п е. 1) Наружно при подагре, ревмати
ческих и мышечных, а также невралгических болях
растирают кожу теплым маслом белены (продается в 
аптеках) или смесью масла белены и l/з части наша
тырного спирта. 2) При бронхиальной астме - листья 
белены входят в состав куритсльного порошка астматол. 

Лечебное действие препаратов связано с расслаблением 
бронхов, снижением секреции желез под влиянием ал

ка,'10ИДОВ растения. 

ПРИМСНЯIOт белену черную только по рекомендации 
,врача. 

Белладонна (красавка) -
Atropa belladonna L. 
Семейство пасленовых - Solanaceae. 
Народные названия: сонная одурь, НИJltИца. 

Многолетнсе травянистое растение высотой до 2 м с 
МНОГОЧИС.'1еннымИ толстыми ветвистыми корнями. Стеб
ли прямостоячие, кверху разделенные на 3 ветви. Листья 
очередные, яйцевидные, заостренные. Цветки буро-фио
летовые, КОЛОКО,'1ьчатые, поникшие. Плоды - фиолетово
черные, сочные, кисло-сладкие ягоды. Цветет в июле
августе, плоды созревают в августе - сентябре. 

Встречается в средней зоне европейской части СССР. 
Растет по опушка~'1 и полянам лесов, по берегам рек, 
выращивается на плантациях лекарственных расте-

'пий. 
Для лечебных целей ИСПОЛf,зуют листья, реже траву 
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и корни. Траву и листья собирают в июне - июле, кор
ни-осенью. 

Белладонна содержит алкалоиды - атропин, гиосциа
мин, скополамин, белладоннин. Растение очень ядови
тое. 

При м е н е н и е. Препараты беллаДОIlНЫ использу
ют как спазмолитическое и болеутолящсс средство для 
лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки, печеночных колик, для расширения зрачков 
в г,'!азной практике, для профилактики морской и воз
душной болезни (таблетки аэрон). Экстракт белладонны 
входит в состав бесалола, белоида, антигеморроида,'!ь
ных свечей, а листья - в состав смеси астматол. 

Применяют белладонну только по реКОl\lсндаЦШI 
врача. 

Белокопытник лекарственный, или гибридный
Petasites оffiсiпаlis МоепсЬ (Petasites 
hybгidus Gaerth). 
Семейство астровых - Asteгaceae. 
Народные названия: белокоnытнuк, подбел, 
лопух водяной, .маточнuк. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 60 см. 
Корневища длинные, толстые, горизонтально располо
женные, ветвистые. Цветочный стебель покрыт чешуйча
тыми листьями, на верхушке стебля соцветие - сложная 
метелка. Цветки грязно-пурпуровые, пахучие. Прикорне
вые листья крупные, длинночерешковые, развиваются 

после цветения растения. Плод - семянка с хохолком. 
Цветет в апреле - мае. 

Встречается почти во всей европейской части СССР и 
Сибири. Растет по сырым местам, берегам рек, озер, 
прудов, оврагам, железнодорожным насыпям. 

Для лечебных целей используют листья, после цве
тения - растения и корневище. Листья собирают в 
июне - июле, корневище - осенью. 

Корневища содержат сапонины (7,6%), дуБИ.'1ьные 
вещества (5,26%), эфирное масло (0,18%), азотные ос
нования (0,036 %), флавоноиды (0,34 %), смолистые ве
щества, петазин, петазол и др. В листьях - те же вещест
ва, но в меньших количествах; обнаружено флавонои
дов несколько больше (до 0,62 %) в листьях и соцве
тиях. 
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При м е н е н и е. При фармакологическом испытании 
j'становлено спазмолитическое, гипотензивное и антико

:агулянтпое действие; считается, что спазмолнтическое 
действие обусловлено петазолом и петазином. Более ак
тивны экстракты из корневищ (А. Ф. Гаммерман, И. И. 
Тром, 1976). 

В народной медицине пастой или отвар листьев упот
'ребляют при простудном кашле (2 чайные ложки листь
ев на 1 стакан кипятка, кипятить па слабом огне 10 мин, 
охладить, процедить и принимать по 1 столовой ложке 
3 раза в день), а также как ранозаживляющее средст
во. Припарки из листьев уменьшают ревматические и 
подагрические боли. Для этого свежие или сухие листья 
обваривают кипятком, завертывают в марлю и ПРИК.ТIа
дывают к БО.ТIезненным местам. 

Береза бородавчатая -
Betula pendula Roth (В. verrucosa Ehrh). 
Семейство береЗОВblХ - Betulaceae. 

Хорошо известное дерево с гладкой молочно-белой 
корой, высотой около 20 м. Встречаются два близких 
вида - береза бородавчатая и береза пушистая. 

у первого вида березы листья треугольные или ром
БОВIIдпые, заостренные, душистые, молодые ветви и ли
стья вокрыты Сl'Iюлистыl'lIИ бородавчатыми жслсзками. 

у березы ПУШИСТОЙ листья яйцевидные или ромбиче
ско-яйцевидные, возле основания закругленные или серд
цевидные; МО.тюдые ветки без бородавчатых железок, пу

шистые. Цветки без покрытия, собраны па концах веток 
в длинные сережки. Цветет в апреле - мае, плоды со
зревают в августе - сентябре. 

Встречается в лесной и лесостепной зонах СССР (на 
Украине и в Западной Сибири - преимущественно бере
за бородавчатая; в горах Кавказа, Восточной Сибири
береза пушистая). Растет в тайге, Jlесной и .'lесостепноЙ 
зонах, смешанных и широколиственных лесах. 

Для лечебных целей используют почки, молодые 
листья и сок. Почки собирают ранней весной (до начала 
их распускания). Срезают Dетки, связывают в пучки (ве
ники) и сушат. Затем почки обрывают с DeToK и очища
'ют от примесей и сережек. Как правило, почки заготав
.'lIшают при вырубках леса или в местах прореживания . 
. Молодые листья собирают весной, во время цветения, 
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когда они душистые и клейкие. Сок берут ранней весной, 
делая в стволе надрезы, в которые вставляют трубки или 
.ll.ругие приспособлеllИЯ для стекания сока. Сушат почки 
в тени под навесом или в хорошо проветриваемых поме

щениях, расстилая их тонким слоем. 

Листья и почки содержат эфирное масло, бетулен, бе
туленовую кислоту, вяжущие вещества, смолу, виноград

ный сахар, сапонины, витамин С, флавоноиды и некото
рые другие вещества. 

При м е н е н и е. Настои и отвары почек и листьев 
применяют при отеках сердечно-сосудистого происхож

дения, как мочегонное, желчегонное и дезинфицирующее 
средство, а листьев - при авитаминозах. 

у п о т р е б -'I Я ют: l} настой 6 столовых ложек почек 
или МО.IIQДЫХ листьев (можно пополам) в 2 стаканах во
ды (в холодной кипяченой воде настаивают в течение 
суток, в кипятке-6-8 ч, процеживают) IlЬЮТ по 1/2 

стакана 4 раза в день, в реЗУ,lьтате чего увеличивается 
мочеотделение (до 2,5 л D сутки); 2) смесь из ле
карственных растений - берут по 1 столовой ложке мо
лодых листьев березы, травы хвоща ПОЛСIЮГО, травы 
золотой розги, корней любистка, цветов короняка. 1 сто
ловую ложку этой смеси заливают 1 стаканом кипятка и 
пьют охлажденный настой по 1/4 стакана 4 раза в день 
перед едой. 

Наружно используют для Jlечения ожогов, ПРОJlеж
ней, кожных заболеваний с гнойными отделениями, пло· 
хо заживающих ран, хронических экзем - примочки из 

настоя (2 чайные .'IOжки березовых почек на 1 стакан 
кипятка); березовы:">! дегтем - плохо заживающие раны. 

Из березового угля готовят таблетки - карболен, ис
пользуемые в качестве адсорбента при отравлениях и 
метеоризме. 

Березовый сок пьют как общетонизирующий напиток 
(особенно полеЗен детям), а также при фурункулезе. 

Березовые почки входят в состав МОЧСI"ОННЫХ чаев 
и смесей. 

Березовый гриб - Inonotus obIiquus (Pers.). 
Семейство полипоровых - Polyporaceae. 
Народное название: цир, чага. 

На коре взрос.'IыIx берез образуются наросты, черные 
снаружи, табачного цвета внутри, с многочисленными 

зз 
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бугорками и трещинами. Наросты (чага) могут расти 
10-15 лет и больше, питаясь соками живой березы, до
стигая 50 см в диаметре. Они прорастают в кору и дре
весину и способствуют гниению сердцевины ствола. На 
молодых березах гриб не растет. На сухостое, валежни
ке, старых пнях чага разрушается, образуя различные 
виды трутовиков, не пригодных для лечения. Трутовики 
черные и в отличие от чаги имеют правильную копыто

образную форму, часто с роВными годичными кольцами. 
Встречается в Полесье, Карпатах, лесах севера 

СССР. 
ДЛЯ лечебных целей заготавливают березовый гrнб 

КРУг.'ШЙ год. Собранный весной и осенью, он обладает 
большей аКТИВНОСТhЮ. От сбитых топором наростов от
деляют древесину и кору, а также внутренние pblx,lbIe и 
светло-бурые части, затем разрубают на куски вели'IИ
ной 5-6 см и сушат в сушильных шкафах или печах 
при температуре 50-600С. Вкус гриба горьковатый, без 
запаха. Хранят его в сухом месте не более двух лет. 

В химическом отношении березовый гриб мало изу
чен. Он содержит ароматические оксикислоты, флаво
наиды, смолу и другие вещества. 

При м е н е н и е. Раньше в народной медицине чаFУ 
использовали для лечения рака желудка, wвенной бо
дезни желудка, болезней печени и селезенки. В настоя
щее время, после детального изучения, экстракт березо
вого гриба (бефунгин) применяют в научной медицине 
в качестве симптоматического средства при злокачест

венных новообразованиях различной локализации. 
3 чайные ложки экстракта разводят в 150 мл кипя

ченой подогретой воды и пьют по 1 СТОЛОВОЙ ложке за 
30 МIJИ Д() еды 3 раза в день. Курс ,'lечепия 3-5 меся
цев. 

Настои из чаги в домашних условиях готовят сле
дующим образом>- свеЖИЙ гриб обмывают теплой водой 
и измельчают в мясорубке или на терке, а высушенный 
гриб размягчают в холодной кипяченой воде в течение 
4-6 ч, после чего также измельчают. 1 часть измель
ченного гриба заливают 5 частями кипяченой воды (тем
пература не выше 500 С) и настаивают 48 ч. Затем 
жидкость сливают. Осадок отжимают, в полученный па
стой доливают воду, в которой замачива.'lСЯ гриб. Такой 
настой сохраняют в холодном месте 3-4 дня. Принима
ют по 3 стакана в сутки за 30 мин до еды. 

34 



3кстракт из березового гриба практически безвреден. 
Относительным ПРОтивопоказанием к назначению его 
считают заболевания, связанные с ограничением введе
ния в организм большого количества жидкости. В этих 
случаях готовят настой из 2 частей гриба и 5 частей 
воды и пьют Вместо чая или других напитков. 

При лечении настоем чаги больному рекомендуют 
молочно-растительную диету, ограничивают потребление 

мяса и жиров, исключают из рациона консервы, колбасу, 
копчения, острые и ПРЯIlые приправы. 

Бессмертник песчаныii -
Helichrysum arenarlum (L.) О. с. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
Народные названия.: ц.миn nесчаnый, 
КQшачьи лапки. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см 
с npямостоячим при основании ветвистым стеблем. 
Листья сидячие, линеЙНО-Jlанцетные, заостренные. Цве
точные корзинки меJlкие, желтые, собраны в верхушеч· 
ное. соцветие. Цветет в июне - августе. Все растение бе
ловв.то-воЙлочно-опушенное. 

Встречается в южных и юго-западных районах евро
пейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии и си
бири. Растет в степях по склонам, на сухой песчаной и 
глинистой почвах, в разреженных сухих сосновых борах, 
на пустырях. Ку.1ЬТИВИРУется в цветниках, садах как де
кор.ативное растение. 

Для лечебных целей используют цпеточпые корзин· 
ки, которые собирают не вполне распустившимJ.fСИ р 

июне - августе. 

В бессмертнике песчаном обнаружены флаВОIlОГЛИКО. 
зиды (салипурпозид, изосалипурнозид, кемпфеРОJl, апи
генин) , эфирные масла, горечи, ВЯЖУЩllе вещества, смо
лы, витамин К, стерины, соли каJlИЯ, кальция, же.lеза и 
марганца. 

При м е н е н и е. Настой, а иногда отвар цветов (40 г 
на 1 л кипятка) в народной медицине используют при 
заболеван'Иях печени и желчевыводящих путей, желу
дочно-кишечного тракта, как противоглистное и мочегон

ное средство. 

Желчегонный эффект бессмертника эксперименталь-



но установлен в лаборатории И. п. Павлова. дальней
шие исследования подтвердили благоприятное действие 

настоя бессмертника при острых и хронических заболе
ваниях печени и желчного пузыря. У больных быстро 
улучшалось общее состояние, исчезала тошнота и боли 
в области печени. 

у п о т р е б л я ю т: при хронических гепатитах и холе
циститах, дискинезии желчных путей - настой 1 столо
вой ложки цветов на 1,5 стакана кипятка, заваривают. 
как чай, настаивают в течение 2 ч, процеживают и пьют 
по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за полчаса до 
еды, или отвар 1 столовой ложки цветков на 1 стакан 
воды употребляют по 1/2 стакана 3 раза в день за пол
часа до еды; препарат из бсссмертника - фламин в таб
.Т]стках по 0,05 г назначают по 1 таблетке 3 раза в день 
за 30 мин до еды. 

Бессмертник входит в состав желчегонного чая N!! 1. 

Боярышник кроваво-красный
Crataegus sanouinea РiII. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 

Куст или небольшое дерево до 4 м с большими пур
ПУРНО-КОРИ'Iневыми ветками и прямыми пазушными ко

лючкюш Д.1lшоЙ 2,5-4 см. Листья ДЮIIlIlQчерешковые. 
БОJlьшие, широкоромбичеСI<Ие, трех-семилопастные с 
крупнозубчатьши краями, сверху темно-зеленые, СIIIIЗУ 

значительно светлее, волосистые с обеих сторон. Цветки 
белые или розовые, опушенные, собраны в густые со
цветия. Плод kpobaBO-I(расный, ягодоподобный, с муч
нистой М5IКОТЫО, D j.i.ШIметре 8-10 мм, с 3-4 косточка
ми. Запах боярышника специфический, приятный. Цве
тет в мае - июне, плодоносит в августе. 

Встречается на Украине, в южных и юго-восточных 
частях европейской территории СССР, в Западной и 
Восточной Сибири, па Урале, Кавказе, в Средней Азии. 
Растет в лесной и лесостепной зонах, па опушках, ПО.'Iя
нах, в степных оврагах, на лугах, в долинах и на склонах 

гор. Как декоративное растение культивируется в пар

ках и садах. 

Государственные стандарты разрешают употреблять с 
лечебной целью все виды боярышника, несмотря на не· 
которые отличия в их строении. Для приготовления ле-
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карств используют цветки и созревшие П.10ДЫ без пло
доножек. Плоды собирают в сентябре - октябре, цвет
IШ - в мае-июне. ПJIOДЫ сушат под навесами, расстилая 
тонким слоем на ткани, или в сушилках. Цветки сушат 
в тени или на чердаках с хорошей вентиляцией. Запах 
ПЛОДОВ боярышника слабый, вкус горьковатый, слизис
тый. 

В медицинской практике, кроме боярышника кроваво
красного, испоm,зуют боярышник колючий (с. охуа
cantl1a L.) и другие виды. 

Плоды боярышника содержат холин, ацетилхо.'1ИН, 
органичеСIше кислоты (кратегусоваll, лимонная, винная). 
жирные кислоты (арахидоновая, па.:]I):-'ШТIIновая, МИРИС
тиновая, стеариновая), ненасыщенн),!е жирные кислоты 
(масляная, линолевая), воскообраЗ][1,lе II )1.убильные ве
щества, сахар, белки, аскорбиновую кислоту, амигдалин; 
семена - гиперозид и жирное масло, а корни - гликозид 

эскулин. В цветках боярышника обнаружены эфирное 
масло (до 0,75 % ), биологические актиВнЫе вещества, 
флавоны (кверцетин, кверцитрин), DlIтамины С, А, са
понины, кратсгусовая кислота, соли l\lагния и аmОl\!ИНИЯ, 

натрий, кальций,ХЛОРИДЫ, карбонаты, сульфаты,дубиль
ные вещества, а в свежесобранных цветках - биологи
чески активное вещество триметилаМIIН. В ПОСЛС,'l,нсе вре
мя обнаружены и тритерпеповые КИС,10ТЫ - олеаllоловая, 
урсоловая. 

При м е н е н и е. Боярышник КЭJ{ лечебное срсдство 
известеН еще со времен Диоскорида (1 в. до н. э.), сейчас 
широко применяется во многих странах ДЛЯ леЧСНIIЯ бо
лезнсii сердца (неврозы, начальнЫе стадии ГИllсртоннче
ской болеЗIlИ). Настой 1 СТОJIOIЗОЙ ложки цветков в 1 ста
кане КНШlТка пьют 3 раза в день по 1 сто.lOПОЙ ,1lОжке 
перед едой пли УlIотреб,тIЯЮТ ЖIIДIШЙ а!1Т("IНЫЙ экстракт 
(настойку) по 20-30 капеJIЬ 3-4 раза в ДСНЬ 11сред едой 
в Те'Iенис 3-4 псдель. При лечении IIСВРО.1(] cep)~цa на
значают смесь настойКИ или экстракта (10 г) с настойкой 
ва:JериаПbl и ландыша (по 10 г) - по 25--40 1{,iПС_1Ь 3 ра
за в день перед сдой. 

Брусника - Vaccinittm vitis idaea L. 
Семеиство БРУСНИЧIIЫХ - Vacciniaceae. 

Многолетний всчнозеленый кустарник ВblСОТОЙ до 
20 CI'I-I С ползучим корневищем и ПРЯМblМИ ветпистыми 
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стеблями. Листья ОDаЛhные, блестящие, кожистые, с заг
нутыми краями, сверху темно-зе.'!еные, снизу СВСТ.10- зе
леные с черноватыми точечными желсзками. Цnетки бе
лые с розовым оттенком, напоминают по форме КОЛО
КО.'lbчики, правильные, собраны в поНикшие кисти. 
Плод - КРУГ.'1ая, красная съедобная ягол.а. Цвстет в 
мае - июне, ПЛОДОНОСIIТ в августе - сснтябре. 

Брусника обыкновенная 

Встречается в европейской части СССР, па Кавказе, 
Ypa.rJe, в Сибири, на ДаJlьнем Востоке. Растет в хвойных 
н смешанных лесах, на торфяных болотах вместе с го
лубикой или черникой, в !<устарниках. 

Для лечебных целей ИСПОJ1I.>ЗУЮТ листья брусники, 
которые собирают до начала цветения (март - май) или 
ПОСЛе плодоношения осенью. Ягоды заготавливают в 
период их созревания и употребляют в КОII,l.итерскоЙ 
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промышленности. Сушат листья в теШIЫХ, затененных 
помещениях. 

Листья содержат дубильные вещества, Г.;JИКОЗИДЫ 
(вакцинин, арбутин) , флавоноид гиперозид, bllhho-ка
мепную IШСЛОТУ и другие вещества. В ягодах много ви
таминов, в частности аскорбиновой кислоты. Содсржа
щийся в листьях арбутин (распадается с образованием 
гидрохинона) повышает диурез и дезинфицирует I\'IOче
выводящие пути. Дубильные вещества оБУСЛОВJlllваюг 
вяжущее действие брусники. 
При м с н е н и е. В народной медицине JIИСТЬЯ н яго'

ды брусники используют при ревмаПIЗI\IС и подагре. При 
IIочечно-каменной болезни - l{aK мочегонное средство, 
при ревматизме и подагре - отвар ИЛil настой 1 столовой 
ложки листьев в 1 стакане воды пьют по 2 столовые лож
ки 3-4 раза в день. При авитаминозе ПО.'Iезны свежие 
ягоды. Готовят специальный сухой экстракт из .lистьев 
брусники, в котором не содержатся дубильные вещестsа 
(Extr. Vitis idaea siccum). Брусника не оказывает от
рицательного действия на организм. 

Валериана лекарственная -
Valeriana officinalis L. 
Семейство валериановых - Valerianaceae. 
Народные названия: аРОJuатник, земляной 
ладан, мариан, м аун, одолян, чертово зелье~ 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м 
с тодстым коротким корневищем и :'IНОГОЧИС,lеннымн 

придаточными корнями, с прямостоячим полы)" ци.:IИПД

РИ'lеСI<ШI стебле.'.l. Листья супротивные. непарноперис
ТОСЛОЖlIые, с яЙцевидно-ланцетньн.1И .rll!сточка~ш. Цветки 
l\lелкие, бледно-розовые или белыс, душистые, собраны в 
ЩИТКОI3ИДlюе соцветие. Плод - !У'IС.:lкая ССf',шнка. Цветет 
в июне - июлс, хороший медонос. 

Встрсчается на всей теРрИТОРИII СССР, кроме Край
него Севера и пустыlIt, Средней Азии. Растет в изобилии 
в поймах рек, на лугах, в лесах, по берегам рек, озер. 
болот, болотистым лугам, среди ивняков, Часто ку.1ЬТИ
вируется на плантациях лекарственных растений. 

Для .1счсбных uслей используют корневище с корня
ми, которые собирают ранней осенью, когда УВЯi~ает над
зе~ная часть растения. Весной ПРОИЗБОДИТЬ заготовку 

39 



не РС'КО~1еII;I,уется. Хранит KOPHII и Iюрневища в сухом, 
XOPOHIO проuетриваС\-ННl помещении. 

КОРНСlшще и корни содержат эфирное валериановое 
масло (1-3 %), дуБИ.'Iьные веЩества, смолы, алка:IOИДЫ 
(валерин и хаТИЮII!), крахмал, сахар, оргаШРIескнс кис
,"оты (иБJIO'IН3Я, мураВЫIНая, уксусная и валеРШllfовая). 
Эфирное масло валерианы СОСТОIIТ IIЗ БОРНСOJlа 11 BaJle

риановой кислоты и действует на оргаllllЗМ человека ус
покаивающе, снижая возбуждение центральной нервной 
системы. Препарат ва."ерианы часто СО'lетается с соля
ми брома и другими успокаивающюlН СРСДСТВЮIl1. 3кс
ПСРIIмснтально установлено усилеI!!:е тормозных процсс

Сов в коре головного мозга при введении в оргаНI!Зl\! на

стоев ва:rерианы. 

При м е Ii е н 11 С. 1) В качестве успокаивающеI'О сред
ства при бессоннице и неврозах сердеТI!IО-СОСУДИСТОЙ си
стемы, прн нервных возбу/кденнях - Iюсьмичасовой на
СТОЙ 1 десертной .'Iожки измельченного корня валерианы 
'Б 1 стакане теп:юй юшячено!J воды пьют по 2 CTOJIOBble 
ЛОЖКII 3 раза в день (в аптеках продастся настойка ва
лерианы, которую НРИНl!мают по 20-30 капс.:lt, 3 раза 
в деш,). 2) При спазмах глаДКОМЫШСЧIIЫХ OprClHOB, час
тых ГО.10ВНЫХ БОJIЯХ пьют 3 раза I3 день теплый .1скар
cTBeHHbli't чай, приготовлеНIIЫЙ из Сl\Iеси сухих измель
ченных лекарственных растений: б СТОЛОRЫХ ложек ты
сячелистника обыкновенного кипятят 1 О МИН в 1 .1 поды, 
В этот горячий настой добавляют 1 столовую ложку травы 
горькой IIOЛЫНИ, 2 CT0.10lJble ,'!ОЖКИ ~IЯТЫ Пёj1ечной, 1 сто
ловую ложку измельченного корня BaJleplIaHbI и все ки

пятят 30 мин. 3) Таб.1етки-драже, содержClЩИС экстракт 
корневищ валерианы, продаются в аптеках; ПРИНЮ1ают 

их по 1-2 штуки 3-4 раза в день. 
Корень растения входит в состаВ чаев: успокоитель

ных NQ 1,2, ветрогонных J\Ъ 1,2, жеJIУДОЧНОГО .N'2 1. 

Василек синий - Centaurea cyanus L. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
Народные названия: васильки, синюшник, 

блават. глават. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 60 см 
с прямостоячим ветвистым стсб.'!С~I. Листья очередные, 
JIипеЙно-ланцеТIIЫС. Цветки синие, собраны в одиночные 
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корзинки на длинных ножках, расположенные на вер

хушке стебля и ветвей, темно-синего или голубого цвета 
с коротким ХОХОЛКОl\I. Цветет с мая ДО сентября. 

Встречается повсеместно. Растет па обработанных 
почвах, засоряя яровые и озимые хлеба, г.ттавным обра
зом озимую РОЖJ" пшеницу, лен, а также в посевах кор

мовых трав, на огородах. 

Для лечебных целей используют краевые цветки, ко
торые собирают сразу после распускания, выщипывая 
из цветочных корзинок. Сушат в тени. 

Цветки содсржат гликозиды центаУРИII, цианин, ци
парии, пелларгонин, горечи, пигмепт антоциан, дуби.IJЬ
ные и белковыс вещества, сапонины и минсральные СОJIИ. 

При М е н е н н с. Экспериментально установлено 
моче- н желчегонное действие В:1силька синего. Упот
ребляют как мочегонное средство - настой 1 чайной ,10Ж
ки измельченных цветков в 1 стакане кипятка (l1астаи
вают 20 мин) охлаждают и пьют ПО 1/4 стакана 4 раза 
в день за 20-30 миН до ел.ы. Этот настой ИСIIОJIЬЗУЮТ в 
качестве желчегонного средства при забо.ilеваНIIЯХ пече
ни. В пародной медициrrе растение применяют пр" про
студных за·БОJlеваниях, конъюнктивитах (промывание 
глаз), куриной слепоте, как раrrозаживляющее. 

Цветки василька входят в состав JIeKapCTBCHJlbIX сме
сей 11 чаев, в частности мочегонного N!! 1. 

Васи.1JИСТНИК вонючий - Thalictrum foetidum L. 
Семейство лютиковых - Ranunculaceae. 

Многолетнее травянистое раСТЕ'НIIС высотой до 60 см. 
ЛПСТI,Я трижДы- 1I.:Iи четыреждыпеРlIсторассеченные, че
решковые ИЛIl IIOЧТIf сидячие. Цветки зеленоватые, мел
кие, собраны в щитковидпые метелки. ОКОЛОППСТНИJ\ 
прnстой, чашеобразный, с 4-5 фио.1СТОВЫМИ ЯЙUСПИДИЫ-
1\"111 ЛlIсточка\>lИ. ТЫЧИНКИ многочислеIIны<, в 2-3 раза 
длиннее маточки. 3allax НСJlРИЯТНЫЙ, слабый. Плоды
рсБРIIСТЫ~ СС\·lяrrЮJ. Цветет в мае - июне. 

Встречается в свропейской части СССР, на Каr!!{азе. 
в Средней Азии, СIIUИРИ Н на Да.'ТЫJем Востоке, реже на 
Украпне. Растет lIa .1есных опушках, подянах, степных 
щебнистых склопах. 

Для .'Jечебных целей используют траву. 
ВасилиеТII.ик вопючий содержит большое количеСТ130 



алкалоидов (фетидинтальмин, тальмидин, берберин), са
понины, флавоноиды (рутин), глюкорамнин, следы эфир
ного мас.lа, дубнльные вещества и смолы. Собирают тра
ву во вреыя цветения, срезая верхушки растения длиною 

30-35 01, расстилают тонким слоем на бумаге и сушат 
в хорошо нроветриваемом помещении. Растение ядо
витое. 

Кроме василистнИ!{а Вонючего заготавливают также 
траву василистника малого (Thalictrum minus L.). От JlИ
чаются растения тем, что под микроскопом JIИСТЬЯ васи

ЛИСТlIика вонючего покрыты волосками и жеJlезками, а 

у васи.1ИСТIlика малого они голые. 

При м е н е н 11 с. ИЗ травы ваСИЛИСТJlика ма.10ГО го
товят настойки. Кроме того, она входит в сосТав сбора 
Здренка N2 2. В народной мед.ицине настои и отвары 
листьев используют при кровотечениях из поса, ЭПИJlеп

{:ИИ, неврозах, заболеваниях печени и же,1ЧНЫХ путей. 
Фармакологическими исследованиями YCTaHOBJlCHO, 

что положительнос действие препаратов василистника 
мадого, а часТll'!НО и других видов растения, объясняет

ся адреНОJlИТИЧССКЮIlI свойствами алкалоидов (С. А. Тур
сунова, х. и. Ташбаева, М. Б. Султанова, 1959). 

Настойку растения употребляют при гипертонической 
БОJlезни, стенокардии, нарушениях кровообращения (по 
20-40 капель 3-4 раза в день в течение 2-3 недель); 
она обладаст бактеРИЦИДНЬ!С\1 действием. 

Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata L. 
СемеАство вахтовых - Menyanthaceae. 
Народные названия: волчья капуста, жабьu 
огУрЧU1Щ, бабен.н.uк, чахоточная трава, 
троеЛUСТ1ШК:, трифоль. 

Многолетнее болотное травянистое растение высотой 
до 30 см с длинным ПОJIЗУ'IИМ корневищем. Стебли, в чис
ле 3-5, выходят из приподнимающейся верхушки кор
невища. Листья длинночерешковые, тройчатые, очеред
ные, с обраТIIояйцевидными долями. Цветки бело-розо
вые, собраны в кисть на цветочной стрелке. Плод
шаровидная МIIогосеменная коробочка. Цветет в мае
июне. 

Встречается почти на всей территории СССР, за 
исключением пустынь, полупустЫНь и сухих степей. Рас-
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тет по ТОIIКИМ берегам 
рек, пруДОВ, озер, в ни

зинах балок, образуя 
вахтовые и осоково

вахтовые луга. 

Для Jlечебных неле;i 
ИСПОЛlJЗУ!ОТ листья, ко

торые собирают lIосле 
цветения - в ИЮllе

сентябре, ощиIlыв51 их 
у самого основаlIl!Я .'!Н

стовой плаСТИIIКИ. Су
шат и хранят в хорошо 

проветриваемых ПО~lе

щениях. 

Листья вахты содер
жат ГОРLКИЙ ГJIИКОЗИД 
(мепиантин), алкало
иды, .в.убильные веще
ства, с-апонины, флаво
по иды (рутин, гппС'ро
зид), жирное Mac.'lO, 

витамин с. В золе со-
держится йод. 

Вахта трсх.~истная 

При м е н е н и е. В народной меДИЦИlIе отвар из листь· 
ев вахты применяют при кашле, геморрое, для промы

вания длительно незаживающих ран, при поражениях 

кожи (лишай и др.), при туберкулезе легких. Вахту трех
ЮIСТНУЮ употребляют как горечь для возбуждении ап
петита и улучшения перистальтики желудка и кишечни

ка, как желчеГОНlIое средство. С этой целью 1-3 столо
вые .'lOжки ЛИСТlJев заваривают в 1 стакане кипятка, как 
чай, и ПЬЮТ по 1 СТО.'lОВОЙ ложке 3 раза в день за пол
часа до еды. ИСПО.1ЬЗУЮТ вахту и в смеси с другими ле
карственными растениями: 1) смешивают по 1 CTO.'lOBOII 

.'Iожке измельчеIJНЫХ ЛlIстьев вахты, мяты перечной, тра

вы ЗОЛОТОТЫСЯЧНlIка и тысячелистника обыкновенного, 
1 СТО.:lOвую ЛОЖКУ этой смеси заваривают в 1 стакане ки
пятка, настаивают ДО охлаждения и пьют ПО 1/4 стакана 
4-5 раз в день; 2) смешивают по 1 столовой ложке из
ме.'ll>ченных JlИсп,ев вахты, мяты переЧIJОЙ, травы чие
тотела и корней одуванчика; 1 столовую ложку этой сме
си заваривают в 1 стакане кипятка, настаИDают до охлаж
дения и пьют по 1/4 стакана 4-5 раз в день. 



ЛИСТJ,я вахты трехлистной входят в состап чаев: ап
петитного N!! 2, желчегонного N!! 1, мочегонных, с.rrаби
т·ельных, успокоительного сбора N!! 1. 

Водяной перец - Polygonum hydropiper L. 
Семейство гречишных - Polygonaceae. 
Народные названия: гречиха nеречная, 
nерец собачud, горец nереЧНblU. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 70 см с 
тонким корнем и ветвистым полым стеблем. Листья оче
редные ланцетовидные, суженные к вершине. Uветки 
меJlкие, зеленовато-розовые, собраны в поникшие кисти. 
Плод - трехгранная семянка. Цветет с июня до сен
тября. 

Встречается на всей территории европейской части 

Водяной перец 
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СССР. Растет в сырых 
местах, на влажных лу

гах, около рек, ручьев, 

по канавам, в ОЛЬХОJ3ых 

лесах. 

Для лечебных целей 
исполr..зуют трапу, ко

торую собирают во 
время цветения (с ию
ня по сентябрь). 
Трава содержит гли

козид полигопиперин, 

l\-Iуравьиную, уксусную, 

валериановую и поли

гоновую кислоты, ду

бильные пещества, фи
тостерин, аскорбино
вую кислоту, пита

мин К, рутин, КJ3ерце
тин, красящие и другие 

вещества. 

При м е н е н и е. В 
парадной медицине па
стой водяного перца ис
пользуют наружно для 

ванн при геморрое, а 

также пьют при крово-

течениях. 



в медицинскую практику введен в 1912 году после 
экспериментального изучения в лаборатории академика 
Н. П. KpaDKOBa. Применяют водяной перец под контро
лем вра ча при маточных кровотечениях - настой 1 сто
JJOBoii .'lOжки растения в 1 стакане воды пьют по 1 сто
_ТJOВОЙ ложке 4-5 раз в день или употребляют ЖИДКИЙ 
,"кстракт (продается в аптеках) по 30-40 капель 3-
4 раза в день. Можно принимать смеси экстрактов водя
ного перца и коры калины (1: 1) по 30-40 капель 3 ра
за в день и.1И по 1 r порошка травы IЮДЯНОГО перца 
3 раза в день. 

Гармала обыкновенная - Peganum harmala L. 
Семейство парнолистниковых -
Zygophyl1aceae. 
Народные названия: .могильник, дикая рута, 
бе.л.обок, собачье зелье. 

Многолетнее травянистое растение высотой 30-60 см 
с длинным корнем и многочисленными разветвленными 

стеблями. Листья очередные, перисто-рассеченные на 
линейные ДОЛLКИ. Цветки бледно-желтые, одиночные, па
зушные. Плоды - шаровидные коробочки с бурыми се
менами. Цветет в мае - ИЮ.ТJе. 

Встречается в южной полосе европейской части СССР, 
на Кавказе и в Средней Азии. Растет в степях на солон
цеватой почве целыми зарослями, на сорных местах, 
вблизи населенных пунктов. 

Для лечебных целей используют траву (стебли, 
листья, цветки), которую собирают в мае - июле. 

Трава содержит ядовитые а.1ка.;юпды - гармин, гар
малин, в цветках и стебле содержится алкалоид пега
нин. Растение ядовитое. 

При м е н е н и е. Гармала широко испо.'1ьзуется в па
родной медицине при ревматизме, чесотке (в виде ванн 
из травы), при простудных заболеваниях, малярии (на
стои, отвары). При паркинсонизме II БОJIезни Паркннсо
на рекомендуется настой 1 чайной ложки травы на 1 ста
кан воды (настаивают 2 ч), пьют по 1 столовой ложке 
3-4 раза в день ИЛИ настойку из корней растения (1 : 1 О) 
по 10-15 капель 3 раза в день. В качестве слабитель
ного средства пьют этот же настой продолжительное 
время. Применяют по рекомендации вра.ча. 



Горец почечуйный -
Potygonum persfcar1a L. 
Семейство J'реЧИШI;IЫХ -- Роlуgопасеае. 
На.родные названия: почечуйная трава, 
гусиное зелье. 

Однолетнее травянистое растение высотой 20--60 см 
с прямым красноватым, разветвленным стеблем. Листья 
ланцетовидные, очередные, заостренные, цельнокраЙние. 

с бурым пятном или без него. Цветки розовые, собраны 
в плотные кисти. Плод -черный 6лестя.щиЙ орешек. 
Цветет в июне - июле. 

Встречается на всей территории СССР, исключая се
верную полосу. Растет по берегам рек, у болот, в садах, 
на БлажныIx пашнях, иногда у изгородей. 

Для лечебных целей используют траву, которую со
бирают в июне -- июле. 

Трава содержит дубилы!ые вещества, флаВОIIОИДЫ 
(персикарин, гиперозид, изокверцитрин), пектины, сли
зи, много витамина К, органические кислоты, витамин С. 
эфирное масло. Растение ядовитое. 

При м е н е н и е. В на родной меДИЦИНе почечуйную 
траву при~енЯJIИ с давних пор, а в научной медицине 
сравнительно недавно. Используют траву горца поче
tiУЙIIOГО как кровоостанавливающее, особенно при гемор
рое и маточных кровотечениях, в качестве мочегонного 

и легкого слабительного средства: наетой 2 столовых ло
жек травы на 1 стакан воды пьют по 1 столовой ложке 
5-6 раз в день, жидкий экстракт принимают по 30 ка
пель 3 раза в день. 

Горец змеи"'·~~Й -- Polygonum bistorta L. 
Семейство l ~чишных -- Polyqonaceae. 
Народные названия: горец, змеевки, 
раковые шейки. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с 
толстым змеевидно изогнутым корневищем. Стебель пр"
мой, узлова·тыЙ. Прикорневые листья большие, УДJlИ
нвнные, верхние - узкие, мелкие. Цветки мелкие, душис
тые, розовые, ообраны на конце длинного цветонос·а в 
колосовидное соцветие. Плод - трехгранный орешек. 
Цветет в мае -- июне. 

Встречается на всей территории СССР. Растет по СЫ· 
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рым лугам, на торфяной почве, впоймах рек, по заболо
ченным берегам озер, часто образует заросли. 

Для лечебных целей используют корневище, которое 
заготавливают осенью в период увядания надземной час
ти растения. 

Корневище содержит дубильные вещества (~O-25 % ), 
галловуlO кислоту, витамин С, катехин, глюкозу, кр"ах
мал, красящие вещества, флавоноидный гликозид гипс
роз ид. 

При м е н е н и е. В народной мел:ицине отвар из кор
невищ змеевика принимают При заболеваниях желудоч
но-кишечного тракта, камнях желчного пузыря: 2 десерт
ные JIOЖКИ измельченного корневища залить стаканом 

воды, кипятить 20 мин, пить по 1 столовой ложке 3-4 
раза в день перед едой. При камнях желчного и моче
вого пузыря отвар из 20 г корневищ па 1 л воды пьют 
по 1-1,5 стакана в день, соблюдая строгую молочно
растительную диету. 

В научной медицине широко используют отвар рас
тении в качестве эффективного вяжущего средства при 
жеЛуДОЧНО-I<ишечных расстройствах и наружно llрИ вос
lIаЛlIтельных процессах слизистых оболочек (стоматит, 
гингивит и т. п.). 

У п о т р е б JI Я Ю Т при поносах как вяжущее средст
во: отвар 2 чайных ложек измельченного корневища, 
взятых на 1 стакан воды, пьют по 2 столовые JIOЖКИ 
6 раз в день. С этой же целью используют жидкий экст
ракт растения - по 30 капель 3 раза в день или прини
мают по 1 порошку корневища (0,5-1 г) 3-4 раза в 
день. Для полосканий: отвар 1 столовой ложки измель
ченных корневищ горца в 1 стакане ВОДЫ, или аптечную 
настойку по 15-20 капель на 1 стакан воды, или смесь 
настойки горца змеиного и раствора йода (5-10%), 
DЗЯТЫХ по 15-20 капель на 1 стакан воды. Жидким 
экстрактом растения смазывают десны. 

Горец птичий - Polygonum aviculare L. 
Семейство rречишных - Polygonaceae. 
Народные названия: дрясен., птичья гречиха, 
гусuн.ыЙ спорыш, сnарuж. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 40 см с 
лежачим нли приподнимающимся от основания ветвис

тым стеблем. Листья мелкие, ПРОд03Iговатые, овальные, 



цельнокраЙние. Цветки 
очень мелкие, белова
тые или розоватые, по 

3-5 в пазухах листьев. 
Плод - трехгранный 
орешек. Цветет в ию
не - августе. 

Встречается пuвсе-
местно в СССР. Растет 
вдоль дорог, канав, в 

посевах, по 6ерерам 
рек, во дворах, на лу

гах. 

Для лечебных целей 
используют траву. Go~ 
бирают ее во время цве
тения, пока не затвер

дели стебли. 

Трава содержит ду
бильные вещества и 

Гореи птичий горечи, смолу, воск, са-

хар, аскорбиновую и 
кремниевую кислоты, витамин К, каротин, следы эфир
ного масла, флавонов.ые гликозиды - авикулярин, квер
цетин и гиперовид. 

При м е н е п и е. Горец птичий был известен ГIIIIПокра
ту и Фессалу (его сыну и последователю) как кровоос
танавливаЮЩее средство, Галеп (11 В. н. э.) рекомендо
вал его при обильных менструациях. Гликозид авикуля
рин, содержащийся в траве, повышает тонус мускулату
ры матки и тем самым уменьшает кровотечение после 

родов, ускоряет свертываемость крови. Экстракт из рас
тения способствует укреплению стенок капилляров. В ме
дицинской практике препараты горца птичьего назнача
ют в качестве кровоостанавливающ.его с 3-4-го дня пос
ле родов в течение 3-4 Днеii. Горец в этом случае слу
жит заменителем водяного перца, коры калины и т. п. 

И С П о л ь З у Ю т как мочегонное и отхаркивающее 
средство, кроме того: 1) при обильных менструациях
пасТой 1 СТОJl0ВОЙ ложки травы на 1 стакан кипятка 
пьют по 1 столовой ложк~ 4-6 раз в дет,; 2) при брон
хите - пастой 1 чайной лож!{и травы на 1 стакан кипят
ка ПЬЮТ по 1 2 стол·опые ложки через 3 часа; 3) при 
кровотечениях нз ге'.lорроида.1ЬНЫХ шишек - настой 2-
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3 столовых ложек травы на 1 стакан кипятка пьют по 
1-1/2 чайной ложке утром и вечером; 4) при камнях в 
почках и мочевом пузыре - настой 1 столовой ложки тра
вы на 1 стакан воды пьют по 2 столовые ложки 3 раза 
в день перед едой; 5) при желчно-каменной и почечно
каменной боле::rнн, хроническом воспалении мочевого 
пузыря и гепатохолецистите - отвар 3 столовых ложек 
смеси горца, зверобоя, душицы обыкновенной, травы и 
корня цикория, чистоте.ча, березовых почеl{, цветов бес
смертника, ромашки и календулы по 1/2 столовой ложки 
В 3 стаканах кипятка (кипятить 10-15 мин, настаивать 
30 мин) пить теплым по 1/2 стакана 3 раза в день за 1 ч 
до еды в течение 1-2 месяцев ,(М. И. Соломченко, 1962). 
В народной медицине горец птичий используют при вы
падении геморроидальных узлов и прямой кишки. В этих 
случаях из травы горца делают сидячие ванны, 

клизмы. 

Девясил высокий - Inula 11еlепium L. 
Семейство астровых (сложноцветных) -
Asteraceae (Compositae). 
Народные названия: девясил, дивосил, 
дикий noдсолнух. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м 
с большим толстым корневищем и отходящими от него 
длинными корнями. СтеБJlИ прямые, волосистые, мало
ветвистые, бороздчатые. Листья крупные, очередные, 
продолговаТО-ЭЛJlиптические, сверху жестковолосистые, 

снизу опушенные, бархатистые, по краю зубчатые. Цвет
ки - золотисто-желтые, собраны в крупные корзинки. 
Плод - семянка. Цветет с ИЮ.IТЯ по сентябрь. К:орни и 
корневища душистые, вкус горький, жгучий. 

Встречается на всей территории европейской части 
СССР, а также на К:авказе, A:IТae, в Западной Сибири, 
Пово,'!жье и Средней Азии. Растет на влажных местах, 
по берегам рек, на лугах, опушках лесов, среди кустар

НИКОВ. 

ДЛЯ .ттечебных це.ттеЙ ИСПОJIJ>ЗУЮТ корнеВИЩе С корня
ми, которые заготавливают ОССl\[,ю H,.lH ранней весной. 

К:орневище с корнями содержит инулин (до 44%) и 
другие полисахариды, сапонины, алкалоиды, эфирное 
масло (1-2 %) и др. 
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При м е н е н и е. Девясил известен с древних времен. 
его использовали не только с лечебной целью (l'иппо
крат). но и употребляли в пищу, считая, что 011 прибав
ляет человеку силу. На Украине девясил применяют при 
многих болезнях как мочегонное и потогонное средство, 
для улучшения пищеварения и обмена веществ, лечения 
ран, экзем, чесотки, при женских болезненных менструа
циях и их отсутствии. 

По данным экспериментальных исследований Ленин
градского научно-исследовательского химико-фармацев

тического института, настойка девясила высокого оказы
вает эффективное отхаркивающее действие, не уступая 
сенеге, которая растет в Северной Америке. Эфирное 
масло растения обладает антисептическими и противо
воспалительными свойствами. 

У п о т р е б л я ю т как отхаркивающее срел,СТВО при 
острых респираторных вирусных инфекциях, кашле с вы
Jl.еленпем вязкой мокроты: 1) отвар или водный настой 
1 СТОJIОВОЙ ложки измельченного корня девясила на 1 ста
ка н воды пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день; 
2) настой 2 чайных ложек смеси (по 1 столовой ложке 
измельченных корней девясила, алтея и солодки) на 
2 стакана холодной воды (настаивают в течение 8 ч) 
пьют ПО 1/2 стакана 3 раза в день. Настойку назначают 
по 20--80 капель 3-4 раза в день в качестве отхарки
вающего средства. Для лечения больных коклюшем
смесь из ! столовых ложек корня девясила и 2 столовых 
ложек измельченной травы тимьяна ползучего; 1 чай
ную ложку смеси заваривают, как чай, в 1 стакане ки
пятка. принимают по 1 столовой ложке через 2 ч. 

Донник лекарственный -
Melilotus officinalis Desr. 
Семейство бобовых - Fabaceae (Leguminosae). 
Народные названия: бурковин.а, боркон.ь, 
варгун., липка, окладник, 

Двулетнее травянистое растение высотой до м со 
стержневым корнем, прямым ветвистым стеблем и мел
кими тройчатыми, по краям пильчатыми листьями. Цвет
ки жмтые, собраны в удлиненные кисти. Плоды - мор
щинистые односеменные бобы. Цветет с июня по сен
тябрь. Растение ароматное. Хороший медокос. 
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Встречается на большей 
части территории СССР, 
особенно в лetостепной и 
степной ЗОlJах. Растет на пус
тырях, паровых полях, лу

гах, в канавах, местами об
разует сплошные заросли у 

железных, шоссейных дорог, 
по склонам и онрагам. 

Для лечебных целей ис
пользуют траву и отдельно 

цветки, которые заготавли

вают во время цветения. 

Донник лекарственный со
держит души~тое, пряного 

запаха вещество кумарин 

(0,4-0,9%), дикум.арол, гли
козид мелилотин, жирное 

масло с запахом свежего се

на и другие вещества. Рас
тение ядовитое. 

При м е н е н и е. Экспе· 
риментально доказано нар

котическое ~ противоспазма-" _ _ ').к-;;:;, 

тическое деиствие препара-"<.:/, J, 1[.1').';.--

тов донника, связанное с уг- t~/' \~ 
нетающим влиянием на цен-

тральную нервную систему. Донннк лекарственныll 

Растение входит в состав 
мягчительных чаев (N!! 1 И N!! 2) для IIрипарок, слаби
тельных смесей, кроме того, в донниковый пластырь, для 
вскрытия и рассасывания нарывов и опухолей. Дикума
рол, содержащийся в доннике, препятствует свертыванию 
крови; полученный препарат неодикумарин с успехом 
применяется для профилактики и лечения тромбоэМбО. 
лических осложнений при инфаркте МИQкар.в.а, тромбо
зов и т. п. 

Настой и отвар донника лекарственного Обладают от
харкивающим, мягчительным, ветрогонным, а также 

болеутоляющим, ранозаживляющим свойствами. 
УпотреБJlЯЮТ-- две чайные ложки травы настоять в 

двух стаканах холодной кипяченой воды в закрытом со
суде. Принимать по 1/2 стакана два-три раза в день. 

Трава донника - народное средство бор. бы с молы •• 
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Дурман обыкновенный -
Datura stгаmопium L. 
Семейство пасленовых - Solanaceae. 
Народные названия: дурзелье, дУРОnЬЯIl. 
бес-дерево, бешеное зелье, немuца, чудофай. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м с 
прямоСтоячими ветвистыми, голыми, дудчатыми стебля

ми. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные, по краям 
неравномерно-выемчатые, зубчатые. Цветки белые, круп
ные, одиночные, расположены в развилинах стебля и его 

ветвей. Плод - большая яйцевидная коробочка, усажеR
ная МНОГОЧllсленными шипами, раскрывающаяся че

ТЫРЫIЯ СТВОРI,ами. Цветет С июня до сентября. Свежее 
растение Ю1сет пеприятный запах. 

Ветре"чается в средней и южной полосах европейской 
части СССР, в Западной Сибири и Средней Азии. Растет 
по пустырям, на сорных местах, около жилищ, в огоро

дах, по берегам рек, вдоль дорог. Дурман введен в куль
туру. 

для лечебных целей используют листья, собираемые 
от начала сентября до наступления заморозков, в сухую 
погоду. Листья содержат алкалоиды гиосциамин, скопо
ламин, атропин; дубильные вещества (3-5%), в семе
нах имеется жирное масло (до 25 %). Растение сильно 
ядовитое. 

При м е н е н и е. Дурман обыкновенный был популя

рен в древней медицине и в период средневековья. Поль
зуются им сейчас при астматическом кашле, хроническом 
катаре верхних дыхательных путей, нервно-психических 
за болеваниях. 

Имеющиеся в листьях алкалоиды атропин, гиосциа
мин и скополамин снимают спазмы гладкой мускулату
ры бронхов, в резулиuте чего устраняются или об,:Iег
чаются приступы бронхиальной астмы. При астматиче
ском кашле делают неско,тн,ко затяжек папиросы из дур

мана и шалфея (берут 1/2 часть небольшого листа дур
мана и лист шалфея), Листья дурмана входят в состав 
куритеUIЬНЫХ противоастматических смесей и порошков
астматоUI и астматнн. Применяют их по назначению 
Вр8.чlt. 

Пр-именение дурмана, как С1lЛЬНО ядовитого растения, 

треб.ует большой осторожности. 
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Дурнишник обыкновенный -
Xanthium strumarium L. 
Семейство сложноцветных - Compositae. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 1,2 м о 
шершаво-волосистым стеблем. Листья округло-лопаст
ные с острыми крупнозубчатыми краями. Плоды
овальные цепкие семянки-репьи. Цветки зеленоватые. 
собраны n корзинки, образующие кисти в пазухах листь. 
ев. Цветет в июле --' августе. 

Встречается в южной и средней полосах европейской' 
части СССР, на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Рас
тет в изобилии на Влажной песчаной почве, по берегам 
рек, на пустырях и мусорных местах, ТРУДНОlJскорени

мый сорняк. 
Для лечебных целей используют JIИСТЬЯ, стеб,1И, пло

ды И корни. Листья и стебли собирают в итоле - августе. 
плоды - в сентябре - октябре, корни - поздней осенью. 

Листья содержат относительно много йода, алкалои
ды, витамин С. В семенах имеется жирное масло, сыо. 
лы, ксантоструманин, кумарин. Растение ЯДОВ1lтое. 

При м е н е н и е. В народной медицине: при поносе. 
геморрое, дизентерии, базсдовой БОJlезни, кожпых заболе
ваниях - отвар (5 CTOJJOBbIX .10жек измельченного рас
тения на 1 л воды) пьют по I стакану 2-3 раза в День. 
Отваром дурнишника моют участки тела, покрытые кра
пивницей и пораженныс грибко,;,. Свежим соком расте
ния смазывают кожу прн укуса>.. насекомых, экземе, ,ТIИ

шаях. 

Душица обыкновенная - Oгiganum vulgare L. 
Семейство губоцветных -
Lamiaceae (Labiatae). 
Народные названии: UУl1lанка, духовой цвет, 
зuновка, лебед"а. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 90 см 
с ползучим ветвистым корневищем. Стебли ветвистые, 
четырехгранные, опушеНllые. Листья супротивные, про
долговато-яйцеВИДllые, заостренные, на корьтких череш
ках. Цветки меЛКJJе, фиолетово-розовые ИЛИ лилово
красные, собраны в щитовидно-метельчатые соцветия. 
Плоды - темно-бурые орешки. Цветет в июне - авгус
те. Растение ароматное, горьковатое на вкус. 
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Душиuа обыкновенная 

Встречается почти повсеместно в европейской части 
СССР, Средней Азии и южных районах Сибири. Растет 
на сухих .ТJеСIIЫХ полянах, среди кустарников на опуш

ках, склонах холмов, степных лугах, по берегам рек, обо
чинам ПО:lевых дорог. 

Для декарственных UСJIСЙ используют траву, которую 
собирают во время uветения, срезая uветущие верхуш
ки длиной 20-30 см. 

Трава содержит эфирное масло (до 62%), дуБIJ.:IЫlые 
веЩества, пигмеIIТЫ, фJIавоноиды; семена - жирное мас
ло. Душица богата аскорбиновой кислотой. 

При м е н е н и е. Настои травы душиuы повышают 
аппетит, у.'lучшают Шlщсвареfше, особеНI10 при педоста-
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точной КИСлотности желудочного сока, успокаивающе 
действуют на нервную систему, снимают спазмы желуд
ка и кишечника, тошноту, рвоту и головные боли, повы

шенную половую возбудимость, усиливают секрецию 
бронхиальных желез, оказывают желчегонное, поюгон
ное, мочегонное, антисептическое и обезболивающее 
действие. Н. Г. Ковалева (1970) рекомендует душицу при 
гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек, противо
показана при беременности. 

В народной медицине настой измельченной травы 
ПРИI\Iеняют и наружно для полоскания горла, для ванн 

при золотухе и рахите у детей, в компрессах на нарывы 
и фурункулы; успокаивает зубную боль. Душица - на
родное средство для борьбы с молью. Пче.тювоДюш она 
ценится как хороший медонос. 

Способы приготовления: 1) 2 чаЙНЫе "IOжки 
изме.,ьченноЙ травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 
20 мин, процедить, принимать по Ч2 стакана 3-4 раза 
в день за 15-20 мин до еды; 2) 3 столовые ложки мелко 
измеJIьченной травы залить 1/2 л растительного масла. 
настоять 8--10 ч, процедить, применять наружно и.ли 
внутрь по 2--5 капель; 3) 50 г травы заварить в 10 ~ 
воды, применять для ванн, обмываниЙ. 

Душица входит в состав чаеп: ветрогонных, грудного 
N!! 1; потогонного N!! 2, сбора Д:IЯ полоскания горла. 

Желтушник серый - ЕгуsimuПl сапеsсепs Roth. 
Семейство капустных - Brassicaceae. 

Двулетнее травянистое растение высотой до 80 см с 
ветвистыми стеблями. Листья очередные, узкие, линейно

ланцетные. Цветки мелкие, ярко-желтые. Плоды - длин
ные тонкие четырехграНIIые стручки. Цветет с мая по 
июль. 

Встречается на всей европейской части СССР, в Сред
ней Азии, на Кавказе, в Сибири. Растет по степным 
склонам, холмам, суходольным лугам, .rтеспым опушкам, 

в долинах рек, в оврагах, вдо.:Н, дорог, вблизи жилья, 
как сорпяк на ПОЛЯХ, огородах. На 1'краине и в Крас
нодарском крае желтушник серый введен в культуру. 

Для лечебных це.i1еЙ ИСlIO.i1ЬЗУЮТ траву, заготав.ТJИ

ваемую в течение всего .'1ета (срезают верхние облист
венные части стеблей Д,1ИНОЙ 30 см). 
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Трава и Cel\'1CHil сuдержэт Г.rIИКОЗИДЫ эризимин И эри
ЗllМОЗИД, улучшаюш.ис Дснтельность сердца. В цветках 

обнаружены КИСЛUТЫ - яБJючная, лимонная, винно-ка
менная. Растение ядовитое. 

Среди других видов желтушника определенный инте
рес предстаr:!Jlяет желтушник левкойный (Е. cheiranthoi
des L.). Растет в леСI!ОЙ зоне СССР, распространен в Си
бири 11 на Дальне).1 Востоке. JIистья у него широкие, лан
цетные, леПеСТКИ цветов ярко-желтые. Желтушник лев
коиный впервые !IЗучили профессоры Н. В. Вершинин и 
М. Н. Варлаков (1940). 

При М е н е н и е. Желтушники используют С древних 
времен. В научную медицину их ввели сравнитеЛhНО не
давно, когда в 1943 году М. В. Царев и В. В. Феофилак
тов выде.1ИЛИ из же.пушника серого кристаллическое 

вещестпо эризнмолактон, а неlюторое время спустя Н. В. 
Феофилактов и П. i'Л. Лошкарев (1946) в желтушнике 
левкоином обнаружиm1 гликозид эризимин. 

В научной медицине применяroт препараты из жел
ТУШНJlЮJ. серого и желтушника левкоЙного. СОК свежей 
травы желтушника серого входит в состав кардиовалена, 

которыи врачи назначают по 15-20 К,~шель 1'-2 раза в 
день при ревматических пороках сердца, кардиосклеро

зе с ЯП,:lепиями нарушения кровообращения всех стадии, 
при стенокарДИI1 11 неврозах. Препараты из желтушни
КОВ - полпоценныс заi\Iенители импортного растения 

строфанта. Прш.lСНЯТЬ их следует только по назначению 

Bpa'Ia. 

Зверобой продырявленный -
НурегiсUfП perforatum L. 
Семейство зверобойных -
Hypericaceae (GutШегае). 
Народные названия: зверобой, кровавник, 
зелье саеl'оянское. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с 
прямостоячим ветвистым стеблем, корневище топкое, 
ветвистое. Листья супротивпые, сидячие, продо.'!говато
яйцеВИДllые или эллиптические. Цветки желтые, собраны 
в щитковидные соцветия. Плод - трехгнездная коробоч
ка. Цветет D течепие всего лета. 

Встречается почти на всей территории ссс Р. Рас-
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Зверобой продырявленный 

тет в лиственных и смешанных лесах, среди кустарни

ков, по краям полей, ВОЗJlе дорог, на лугах, в садах. 
Для лечебных целей используют траву, которую за

готавливают во время цветения, срезая верхушку расте

ний длиной 25-30 см. 
Трава содержит красящие вещества - гиперицин, 

псевдогиперицин и дубильные вещества (до 10%), эфир
ное масло (более 0,1 %), галактоза, глицерин, витамин 
С, каротин (до 50 мг%), рутин, кверцетин, сапонины, 
геманин. Имеются фитонциды, губительно действующие 
на микробы. Благодаря наличию многих действующих 
веществ зверобой оказывает разнообразное влияние на 
организм человека и животных. 

При м е н е н и е. Зверобой используют в народной 
медицине как вяжущее, кровоостанавливающее, проти

вовоспалительное, противопоносное и противомикробное 
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средство для лечения ран, язв, ревматизма. Применяют 
и в гомеопатии. Научно обосновано назначение @го при 
колите, энтероколите, энтерите, воспалительных процес

сах в ротовой полости (ГИПГl'lвит, стоматит, афты), не
приятном запахе изо рта (заменяет импортную рата
нню). Полученным из зверобоя противомикробным пре
паратом новоиманином с успехом лечат раны, язвы, ожо

ги и другие гнойные воспалительные процеССh! кожи и 
подкожной клетчатки (абсцессы, фурункулы, флегмоны 
и т. п.). 

Эксперименты на животных показали, что препараты 
зверобоя повышают кровяное давление, улучшают ра
боту сердца, имсются сведсния о противоглистном дей
ствии их. 

у п о т р е б л я ют: 1) при поносах, колитах, энтеро
колитах - настой 1 столовой ложки травы на 1 стакан во
дЫ IIЬЮТ по I СТОJlОВОЙ ложке 4 раза в день; 2) этим же 
HaCToe~1 нолощут рот IIрИ кровотечениях из десен 11 дела

ЮТ нрнмочки пр!! ожогах; 3) настойкой смазыпают десна 
и полощут РОТОВУЮ ПОJIОСТЬ (20-30 капель на 1-2 ста
капа воды). При ожогах берут 100 г травы зверобоя, 
за:lИвают 500 мл свежего ПОДСОJIнечыого масла, кипя
тят 30 мин, охлаждают, смазывают поврежденный учас
ток 

Земляника лесная - Fragaria vesca L. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 

МНОГО.1стпее травянистое растение с бурым косым 
КОРI1СDIIщем и длинными побегами, укореняющимися в 
узлах. Стебли прямые, высотой до 20 СМ. Листья при
корневые, тройчатые, на длинных опушенных черешках. 
ЦпеТКII белые, в щитковидном соцветии. ПJIОДЫ - оваль
ные 1I.1И конпческие ССМЯНIШ, разросшиеся из сочного 

ЦВС'ТО.10жа. Цветет со второй половины апреJIЯ и до кон
ца нюня. П.:юды созревают в июне - ИЮ.ТJе. 

Встречается в .~есноЙ и Jl-есостепной зонах почти на 
всей территории СССР. Растет в разреженных лесах и 
между кустарниками, па сухих дугах, травянистых скдо

нах, перевалах. 

Для лечебных целей используют плоды (ягоды) и 
листья, которые собирают 13 июне - июле. Сушат немед· 
лешю ПОС.rJС сбора под навесом, раССТИ.1Jая па ткани тон
ким с.l0ем. 
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Ягоды содержат аскорбиновую кислоту (20-30%), 
каротин (0,005 г/л), следы тиаМЕна, органические кисло
Ты (яблочная, .lJимонная, са.тrициловая и др.), сахар, эфир
ное масло, дубильные вещества и микроэлементы. 

При м е н е н и е. Настой ПЛОДОВ и листьев земляники 
используют в пародной меДИЦllне как потогонное и моче
гонное средство при простудных заболеваниях, при ма
локровии, поносе у детей. Экспериментально установ
лено, что настой листьев незначителыlO снижает арте
риальное дав.ление и усиливает работу сердца. 

При малокровии и слабом физичеСКО~1 развитии у де
тей - употреблять в большом количестве свежие ягоды 
с молоком, сливками, сахаром, пить земляничный сок по 

4-8 ложек в день; пить ягодный чай (1 столовая лож
ка ягод на 1 стакан кипятка) по 3 стакана в день, мож
но добавлять к заварке чая измельченные листья земля
ники. При подагре - настой 1 столовой ложки высушен
ных ИЗl\Iельченных .lJистьев в 1 стакане воды пьют по 
1 столовой .1J0жке 3-5 раз в день или настой 1 столовой 
Л(j)ЖКИ высушенных ягод в 1 стакане воды (чая) пьют 
ежедневно по 3 стакана. Ягоды полезно есть свежими 
или в сухо;-." виде. 

Золототысячник малый -
Centaurium mirтus Moench. 
Семейство rope'IaBKOBblX - Gentianaceae. 
Народные названия: 30ЛОТОТblСЯЧfШ/С 3011тич
ный, горичка, красноцветник, центурия, 

центаврия, самосильнак. 

LLвулетнее или однолетнее травянистое растение вы
сотой до 40 см с прямостоячим, иногда наверху виль
чато-ветвистым стеблем. Листья супротивные, сидячие, 
продолговато-ланцетные. Цветки мелкие, розовые или 
белые, собраны в щитковидную метелку. Плод - коро
бочка с многочисленными семенами. Цветет в июне
августе. 

Встречается в южной и средней зоне европейской 
части СССР, чаще в нечерноземной полосе, реже - чер
ноземной. Растет по кустарникам, полянам, опушкам ле
са, заливным лугам, берегам рек и озер, склонам гор. 
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Для лечебных целей ИСПОJIЬЗУЮТ траву, которую за
готавливают в начале цветения, когда розетка прикор

певых листьев пе пожелтела. 

Можно заготавливать и применять другой вид этого 
растсния - золототысячник красивый (с. pulchellum 
Огисе). Это небольшое растение высотой 5-15 см без 
при корневой розетки листьев, стебель начинается от кор
ня, ветвистый. Цветки розовые, мелкие. 

Золототысячник малый содержит горькие гликози
ды - гснциопикрин, эритаурин, эритроцентауреин, флаво

новый гликозид центауреин, алкалоиды - генцианин 
(0,6-1 %) и геlIциамин, органические кислоты. 
При м е н е н и е. Золототысячник - древнее лекарст

венное растение. которое еще во времена Диоскорида 
употреБJIЯ:!И внутрь и наружно (при экземе, ранах). При 
ЭI<спери:менталыIOМ изучении генциамина М. Н. Варла

ков (1963) обнаружил противоглистное действие этого 
алкалоида. В пародной медицине используют как горечь 
в виде настоев, отпаров, пастоек для улучшения аппети

та 1\ пищеварения. а таКЖе усиления перисталътики ки
ШОК. 

у П о т р е б л я ют: 1) при пониженпом аппетите и для 
У:lучшения пищ('парения - настой или отвар 1 чайной 
JIOЖЮ! трапы в 1 стакане кипятка пьют по 1 СТОЛОВОЙ 
JlОЖке 3 раза в день за 30 мин до t'ды; настойку (1: 10) -
по 15-20 капель 3 раза в день за Пr)JIчаса до еды; 2) при 
ПОНижеl!lIОЙ кислотности же.'IУДОЧIIОГО сока - настой 
столовой ложки травы на 1 .'1 ВОДЫ по 1/2 стакана 4-5 
раз в ЛCI!Ь; 3) при хроническом расстройстве функции 
кишечника пьют наСТОЙ смеси из 3 столовых ложек золо
тотысячника и 3 столовых ложек травы зверобоя в 5 ста
канах воды по 1/2 стакана 4-5 раз в день; 4) как ,келче
гонное средство - настой смеси травы ЗОJlототысячника, 

чистотела. дымянки лекарственной и корней одуванчика 
(по 1 столовой ложке каждого вида), одну столовую лож-
ку смеси на 1 стакан воды. кипятят 1 О мин, охлаждают 
и пьют 110 1/2 стакана 3-4 р~за в день. 

Для Jlечения а.'I]{оголизма используют отвар из сме

си 4 частей золототысячника и 1 части полыни. Берут 
1 столовую ложку смеси на 1 стакан воды, настаивают, 
а потом пьют по 1 сто.повоЙ ложкс 3 раза в день. 

Трава золототысячника входит в состав аппетитных 
чаев. 
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Истод сибирский - Polygala sibirka L. 
Семейство истодовых - Polygalaceae. 
Народные названия: СШtюшки, сибирская 
сен.ега. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 35 см 
с тонкими прижато-опушеНI-IЫМИ стеблями, отходящими 
от корневища, поэтому растение имеет вид куста; корни 

стержневые, ;;rаловетвистые. Листья очередные, сидячие. 
ланцетовидные. Цветки СИНИе или синевато-фиолетовые. 
мелкие, собраны в односторонние кисти. Плод - двух
гнездная сплюснутая коробочка. Цветет с июня по ав
густ. 

Встречается в степных районах Алтая, Сибири, Даль
него Востока, реже на Украине, Кавказе, в Заволжье. 
Растет на горных Gклопах, по лугам, среди кустарников. 
по каменистым местам, на песчаных лугах. 

Для лечебных целей используют корни и корневища. 
которые заготавливают в августе - сентябре. 

Корни содержат сапонины, ГЛИКОЗИд, смолы, жирное 
масло, красящие вещества. 

При м е н е н и е. Эк{:периментально установлено, что 
отвары корней истода сибирского усиливают разжиже· 
ние секрета бронхов. В народной медицине отвары ис
пользуют как отхаркивающее и ранозаживляющее сред· 

ство, при ушибах делают примочки, ванночки. Как от
харкивающее средство: отвар 1 столовой ложки измель· 
ченного корня в 1 стакане воды ПЬЮТ по 1 столовой 
ложке 4-5 раз в день; сироп - ПО 1/2 чайной ложки 2-
3 раза в день; жидкий экстракт - по 25 капель 4 раза 
в день; смесь отвара 1 столовой лоЖКн изме,'1ьченного 
корня истода в 1 стакане воды с добавлением 1/2 чайной 
ложки нашатырно-анисовых капель, 2 г аммонина хло
рида, 20 г сиропа корня солодки и 4 г питьевой соды' 
пьют по 1 столовой JIожке 4-5 раз в день (все можно 
приобрести в аптеке). 

Каланхоэ перистое -
Kalanchoe pinnatum (Lam.) Pers; 
(BryophyIlum pinnatum Kurz). 
Семейство ТОЛСТЯНКОВЫХ -Crassulaceae. 

Многолетнее 0,5-2,2 м высоты, сочное, мясистое рас
тение. Стебель, нередко древеснеющий у основания" 
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заканчивается верхушечным l'I'1етеЛhчатым соцветием. 

Листья ЭЛЛИlIтнческие, яйцевидные, тупозубчатые, по ме
ре роста становятся перистыми. Цветки 3,5 см длины, 
чашечка колокольчато-вздутая, веl'lЧИК зеленовато-бело

розовый, с ДЛИllllоii тонкой трубкой и пятизубчатым от
гибом_ Цветет Длительно, J3 !<ОМllатной КУЛhтуре размно
жается вегетативным способом (ЛИСТhЯМИ). 

Встречается в тропической Африке, на Мадагаскаре, 
островах Зеленого Мыса в Юга-Восточной и Южной Азии, 
Центральной и Южной Америке, Австралии, на Гавай
ских островах. В СССР разводится в виде комнатного 
Jl.екоративного растения. В Кобулетском совхозе Аджар
ской АССР каланхоэ выращивается рассадой. 

Для лечебных целей используют листья и стебли. 

Листья и стебли содержат дубильные вещества, ф.rIа-
80НОИДЫ, катехины, органические кислоты (щавелева·я, 
яблочная, лимонная, ИЗОЛИМОlIная, уксусная н др.), ас
корбиновую кис.lОТ)', ферменты, до 40% по.lисахаридов, 
микроэлементы. 

При м е н е н и е. В медицинской практике употр-сбля
ют сок калаwхоэ, получаемый из ЛИСТhев и травянистой 
части стеблей растения. Фармаl{ологическими исследо
ваниями установлено, что сок обладает ярко выражен
ным ПРОТИВQвоспалите.'IЬНblМ и антисептическим дейст
вием, способствует быстрому очищению ран и язв от не
кротических тканей (видимо, это связано с обилием 
ферментов), а также ЯВJIяется хорошим стимулятором 

процессов регенерации тканей. 

Выпускаемый медицинской промышленностыо сок 
каланхоэ (Succus Kalanchoes) применяют при трофиче
ских язвах голени, пролежпях, трещинах сосков у кор

мящих матерей, длительно незажпвающих ранах, ожо

гах, воспалении слизистых оболочек, при пересадке ко
жи, пароДонтозе, эрозиях шейки матки и т. П. 

При ранах и язвах вначале делают Tya.'leT раны, на
носят затем на поврежденную кожу вокруг раны тонкий 
'слой вазелина или фураЦИJlИПОВОЙ мази. Оf>ошают рану 
или язву соком (1-3 мл), заКРЫВ'аIOТ 3-4 слоями мар
ли, смоченной соком, и накладывают повязку. Такие про
цедуры делают ежедневно до очищения раны или язвы 
ют некротических тканей, а затем через день. Из побоч
ных явлений иногда отмечается жжение в ране. Курс 
.лечения 5, 15, 20 дней. 
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Калина обыкновенная - Viburnum opulus L. 
Семейство жимолостных - Caprifoliacea .. 

Небольшое дерево или кустарник с морщинистой се· 
рой или серо-бурой корой. Листья супротивные, трех-пв
тилопастные, длиной 5-8 см, крупнозубчатые, заострен
ные на верхушке, сверху почти голые, снизу опушен

ные. Цветки белые, собраны в щитовидные соцветия. 

Плод - сочная овальная ярко-красная съедобная костян· 

Калина обыкновенная 

ка. Цветет в мае - июне, плодоносит D августе - сен-
тябре. 

Встречается в средней полосе, лесной и лесостепной' 
зонах европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири 8 
Средней Азии. Растет в подлесках смешанных и лист-
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венных лесоо, кустарниковых зарослях, па берегах рек и 

склопах гор. 

Для лечебных целей ИСПОJ1ЬЗУЮТ кору II плоды. Кору 
заготавливают с МО.ifОДЫХ JЗСТОК В период движения сока 

(в это время она легко СНЮlается). Сушат кору под на
весами, на чердаках с железной крышей или в сушилках 
при температуре 40-450С, раскладывая тонким С.~IOем. 
Плоды собирают поСле созревания (в августе - сентяб
ре), сушат в пе'lах или СУШlIлках при температуре 50-
600С. 

Кора KaJllIНЫ содержит гликозид JЗибурнин, органи
ческие кислоты (уксусную, палы,'\Итиновую, муравьиную, 

изовалериаповую), флобафены, смолу (более 6%), ду
бильпые и другие вещества. В плодах имеется аскорби
новая КIlслота, инвертный сахар, органические кислоты, 
ИХ применяют в С~lесях, чаях. 

При м с н е н и с. 1) При маточных кровотечениях и 
болезненной l\'lснструации -- отвар 1 столовой ложки ко
:ры В 1 стакане BO;~Ы пьют по 1 столовой ложке 3-4 ра
за в деIfl, под наблюдением врача; жидкий экстракт
по 20-30 капель 3 раза в депь; смесь 2 столовых ложек 
.экстракта коры калины и 1 столовой ложки жидкого 
экстракта Ilастушьей CYl\lKH -110 30 капель 3 ра:;а в день 
(продается в аптеках). 2) При геморроида.1JbНОМ кров 0-
теченип· - отвар 2 столовых ложек коры калины в 1 ста
кане BOJ~I.I пьют ПО 1 сто.rlOвой ложке 3 раза в день. 

В народной медицине свежис плоды калины с саха
.ром ИЛI! медом употребляют при гипсртопической болез
ни, язве желудка, заболевании почск. Калина оБJlадает 
вяжущим и успокаивающим своi'!ствами. 

Капуста огородная - Brassica oleracea L. 
Семейство капустных - Brassicaceae. 

Двулстнее овощное растение с веретенообразным раз
;ветвлеННhIМ корнем. Стебель прямостоячий. Листья оче
редные, нижние - собраны в розетку. Цветки четырех
лепестковые, белые или светло-желтые. Соцветие - не
густая удлиненная кисть. П.~lОд - стручок Семена шаро
видной или яйцевиднОЙ формы. На второй год из семяН 
;выращивают капусту кочанную. 

Капуста - древнее культурное растение. Родина ее-
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страпы Атлантического и Средиземноморского побе
режья. В нашу страну завезена lIЗ Западной Европы. За 
годы Советской власти ученые вывели много сортов ка
пусты. Она выращивается повсеместНо и даже за Поляр
ным кругом. Известна не только как пищевой продукт, 
но и как лечебное средство. 

В капусте много витаминов (ретинола, тиамина, пи
РIlДоксина, аскорбиновой кислоты, метилметиоиинсуль
фония хлорида, витаминов Р и К), солей калия, натрия. 
фосфора, микроэдементов (кобальта, меди, магния, цин
ка, титана, никеля, ванадия). Она содержит гликозиды 
г люкобрассицин, неоглю~обрассицин, прогоитрин, жиры, 
сахара, энзимы (протеазу, амилазу, липазу, цитохромок
сидазу, пероксидазу, аскорбиназу, гемицеллюлазу). В ней 
обнаружены 16 свободных аминокислот, среди которых 
имеются особенно нужные организму человека - трипто
фан, лизин, метионин, тирозин, гистидин, а также гормо
нальные вещества, фитонциды. 

Пр II М е н е н и е. В Древней Греции, PIIM<?, ЕПIllТС се 
примеНЯ,lИ при бессоннице, головной боли, заболеваниях 
печени и суставов. В народной медицине сырой, только 
что полученный сок капусты употребляют по 1/2 стакана 
3 раза в день в течение 3-4 недель при язвеI-IIIОЙ бо
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гипоа
цидных гастритах (усиливает выделение пищеваритель
ных соков), КОЛIlте, авитаминозе, желтухе, болезнях се
лезенки, при отеках (мочегонное действие), подагре, за
порах. 

Сок с сахаром оказывает отхаркивающее, противо
воспа.lите,lьное и антисептическое действие; сваренный с 
сахаром сок снимает алкогольное опьянение, а в смеси 

с отваром семян капусты эффективен при бессоннице. 
Семепа капусты действуют глистогонно. 

Свежим соком капусты удаляют бородавки; соком, 
разведенным водой, полощут рот при ангине. На обож
женную поверхность, язвы, гнойные раны прикладывают 
свежие .Тlистья капусты с яичным белком. Сваренные в 
молоке листья, смешанные с отрубями, "ладут KaI< при
парки при мокнущей экземе, золотухе. 

В научной медицине используют высушенный сок све
же]"! капусты, его употребляют по 1 чайной ложке на 1/2 

стакана воды 3-4 раза в день за 1 ч до еды в течение 
3-4 недель. 

МетилмеТИОНИIIСУЛЬфония хлорид, полученный из ка-
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пусты, принимают по 0,05-0,1 г 3-5 раз в день при яз
венной болезни желудка и двенадцатиперстнои кишки, 
при хроническом гастрите. Курс лечения - 30-40 Аней. 

Каштан конский обыкновенный -
Aesculus hiрросаstапшп L. 
Семейство конскокаштановых -
Н i ppocastan асеае. 
Народное название: дикий каштан. 

Красивое дерево около 30 м высотой с шиРокой гус
той кроной. Листья супротиВНЫе, пальчатые, зубчатые. 
Цветки белые или розовые, собраны на верхушках веток 
в свечи. Плод - коробочка, покрытая крючковатыми 
шипами, с крупным шарообразным семенем. Цветет в 
мае - июне, плодоносит в сентябре - октябре. 

Встречается преимущественно в южной полосе евро
пейской части СССР. Растет в парках и садах. 

Для лечебных целей испо.'JI,ЗУЮТ кору, кожуру 0:10-

дов И сок свежих цветков. Кору собирают веСНОIJ н су
шат в хорошо проветриваемых помещениях, на черда

ках. 

Плоды и кора содержат дубильные IJсщества, .ii;iJpHOt; 

масло, гликозиды эскулин Н фракснн, листья - флаво
ноиды н каротиноиды. 

При м е н е н и е. Экстракт из плодов каштана - эс
кузан принимают по 10-15 капель 3 раза в день до еды 
при расширении вен нижних конечностей, для профилак
тики тромбозов, при геморрое, язвах голени. Лечение 
проводят под наблюдением врача. 

Коровяк высокий (скипетровидный) -
Verbascum thapsiforme Schral. 
Семейство норичниковых - Scrophulariaceae. 
Народные названия: дрябчик, царская свеча, 
царский скипетр, диванна. 

Двулетнее травянистое мягковойлочное растение, в 
первый год образующее розетку прикорневых листьев, во 
второй - оБJIиствеНIIЫЙ неветвистый, прямоетоячий цве
тоносный стебель высотой 0,5-1,2 М. Прикорневые листья 
сидячие или короткочерешковые, удлинеННО-ЭJI.тшптиче-
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ские, стеблевые - короткочерешковые, продолговатые, 
постепенно уменьшающиеся к верхушке стебля. Цветки 
крупные, желтые, на верхушке стебля образуют толстую 
густую, внизу прерывистую колосовидную кисть. Плод
двухгнездная коробочка. Цветет в ИЮ,'Iе - августе. Коро
вяк - хороший медонос. Для лекарственных целей заго
тавливают также и коровяк медвежье ухо (V. thapsus L.). 

Встречается в средней и южной зонах европейской 
части СССР, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии. Рас
тет на лугах, опушках лесов, солнечных склопах, обры
вах, по берегам рек, иногда как сорняк па полях. 

Для лечебных целей используют венчики цветов (без 
чашечек), которые собирают в сухую погоду. 

Коровяк содержит слизь, сахар, жирное масло, сле
ды эфирного масла, сапонины, желтое красящее вещест
во - кроцетин 11 гесперидин, минеральные соли. 

Пр п м е н е н и е. 1) Как мягчитеЛЫlOе и отхаркиваю
щее средство при бронхитах с кашлем, катаралыlхx со
стояниях горла, бронхиальной астме-настой 1 столовой 
ложки сухих цветков растения на 1 стакан воды пьют по 
1 столовой ложке через 3 ч, добавляя с кончика ножа 
питьевой соды. 2) Для полоскан ий готовят настой из 
1 чайной .IIQЖКИ смеси цветков коровяка, листьев мать
и-мачехи, корпя алтея, цветков Ma.lJЬBЫ лесной (по 1 сто
ловой .'Iожке каждого) па 1 стакан кипятка; настоять, 
процедить, полоскать rop.'IO 5-6 раз в день. 

Коровяк входит в состав грудного чая. 

Кошачья лапка -
Апtеппагiа dioica (L.). Gaertn. 
Семейство астровых
Asteraceae (Compositae). 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см 
с ползучими побегами, несущими розетки листьев. Сте
бе.:ть прююй, неветвистый, прикорневые .'lистья лапча
тые, обратнояйцевидныс, стеблевые, сидячие, линейные, 
заостренные. Цветки бе.'IОГО и розового цвета, находят
ся в корзинках, которые па верхушке стебля собраны 
щитка\lИ. Плоды - ПРОДО.'Iговатые сеМЯПЮI. Цветет в 
мае-июне. 

Встречается широко в европейской части СССР, в Си
бири. Растет на песчаных и супесчаных почвах, по сухо-
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дольным лугам, склонам, в разреженных сухих и сме

шанных борах, по опушкам леса, песчаным берегам реК 
Для лечебных целей испо.тrьзуют траву и цветочные 

корзинки. Собирают в мае - июне. Красные корзиНI<и в 
народной медицине считают более ценными. 

Растение содержит дубильные вещества, Эфllрное 
масло, фитостерин, горечи, смолу. 
При м е н е н и е. В народной медицине настой травы 

и соцветий используют KaI{ желчегонное средство парав
не с травой бессмертника песчаного, при кишечных, ге
морроидальных и маточных кровотечениях - настой 
1 с'Головой ложки растения па 1 стакан крутого кипятка 
(настаивать 1 ч) пьют по 1 столовой _10жке 3-4 раза в 
день. В отваре кошачьих лапок купают детей при диа
тезе, при ушибах делают припарки. 

Крапива двудомная - Urtica dioica L. 
Семейство крапивных - Urticaceae. 

Многолетнее травянистое растение с мощным, ползу
чим корневищем. Стебель прямой, четырехгранный, вы
сотой 0,6-1,5 м, покрытый жгучими волосками. Листья 
зеленые, яйцевидно-сердцевидные, по краям крупнозуб
чатые, покрыты пушком и жгучими воЛосками. Прикос
hobej-IИе к ним вызывает жгучую боль, на коже появляет
ся воспаление и зуд. Цветки двудомные, мелкие, желто
вато-зеленые. Плод - яйцевидный орешек. Цветет с се
редины июня до поздней осени. 

Встречается на всей територии СССР, за исключе
нием Крайнего Севера. Растет как сорняк на пустырях, 
возле заборов, в лесу, на обочинах дорог. 

Для лечебных целей используют листья. Собирают их 
в июле - августе, срывая без стеблей только с цветущих 
растений. Сушат в тени и хорошо ПРОБетриваемых по
мещениях. Вкус листьев горьковатый, без запаха. 

Листья содержат каротиноиды (бета-каротин, ксанто
фил, ксантофилэпоксид, Биолоксантип), аскорбиновую 
кислоту (1-2 ч/л), витамин К, рибофлавин, пантоте
новую КИС.тюту, дубильные вещества, белки, хлорофилл, 
органические кислоты, минеральные соли, гликозид 

уртицин, фитонциды. 
При м е н е н и е. Действие крапивы на организм че

ловека обусловлено содержанием значительного коли-
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Крапива двудомная 

чества витамина К, который способствует остановке кро
вотечения. Препараты из крапивы усиливают сокраще
ние мускулатуры матки, одновременно уменьшая крово

течение, способствуют нормализации нарушенного мен
струального цикла, оказывают противовоспалительное 

действие при гинекологических заболеваниях. Установ
лено некоторое желчс- и мочсгонное действие I{рапивы. 

Настой крапивы втирают в кожу головы для роста 
и укрепления волос. Молодые побеги (стебли и листья) 
используют для приготовления зеленых щей. 

у п о т р е б.'I Я ют: 1) как кровоостанавливающее 
средство - настой 1 столовой ложки высушенных листь
ев в 1 стакане воды пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза 
в день за 30 мин до еды; 2) для остановки маточных кро
вотечений и при нарушениях менструалыlгоo цикла упот-
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ребляют жидкий аптечный экстракт растения по 30 ка
пель 3-4 раза в день за 30 мин до еды; 3) как витамин
ное средство - пьют настой 2 столовых ложек CMec~ 
листьев крапивы, ягод смородины, шиповника, корнеи 
моркови (по 1 столовой ложке каждого) на 2 стакана 
воды по 1-3 стакана 3-4 раза в день; компот и кисе.'1Ь 
из 2 столовых .'10жек .'lИСТЬев крапивы и 3 столовых ло
жек изме.'lьченных ягод рябины обыкновеНJlОЙ. 

Листья крапивы двудомной входят в состав чаев: же
лудочного К!! 1, С.1Iабите.1IЬНОГО К!! 1 И поливитаминного. 

Крестовник широколистный -
Senecio pIatyphyllus О. С. 
Семейство астровых (сложноцветных) -
Asteraceae (Compositae). 

Многолетнее травянистое растение. Корневище тол
стое, ПО.'13учее. Стебель тонкий, прямой, высотой до 1,5 м. 
Листья крупные, шириной до 50 см, почкообразные, тре
угольной формы. Цветки же.'lтые, трубчатые, в корзин· 
ках, собраны в густые ЩИТКИ. Плод - ребристая семян
ка. Цветет в июле - августе. 

Встречается в суба.1IЬПИЙСКОЙ зоне Кавказа (Грузия, 
Аджария, Абхазия). Растет на лугах, опушках горных 
.ттесов, в уще,lЬЯХ. 

д.1Iя .'1ечебных целей используют корни и корневища 
растения, заготовляемые с июня по октябрь. Сушат их 
на свежем воздухе, на сквозняке. Из полученного сырья 
в заводских условиях готовят .'1екарственные средства. 

Крестовник широколистный содержит алкалоиды пла
тифиллин и сенецифиллин (до 1 %), саррацин. Алкалои
ды выделены были в лаборатории А. П. Орехова (1938). 
Растение ядовитое. 

При м е н е н и е. Экспериментальное и кmшическое 
исследование (д. М. Российский, 1944) препаратов крес
товника широколистного показало его антисекреторное 

и болеутоляющее действие. Примепяют при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печеноч
ных и кишечных коликах, спастических запорах, при 

бронхиа.ттьноЙ aCТl\Ie, стеНОI<ардии, повышенном кровя
ном давлении. Препараты крестовника выпускают в по
рошках, таб.lетках 11 растворах (ампу.'1ах) и используют 
по назначению врача. 
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Кровохлебка лекарственная -
Sanguisorba officinalis L. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с 
толстым горизонтальным укороченным корневищем. Сте

бель прямой, в верхней части ветвистый. При корневые 
листья ДЛИННО'Iерешковые, сложные, непарноперистые, с 

продолгова то-яйцевидными пильчаТЫl\Ш .ТIИсточками. 
Цветки мелкие, темно-!<расные, собраны в эллиптические 
или шаровидные головки на верхушке стебля и боковых 
ветвей. Плоды- четырехгранные ОДIIосемянки. Цветет в 
июне - августе. 

Встречается почти повсеместно на территории СССР. 
Растет в изобилии па заливных лугах, опушках лесов, 
по берегам рек и вблизи болот. 

Для лечебных целей используют корневище с корня
ми, которые выкапывают в период увядания растения

в сентябре. 
Корневища и корни содержат дуБИЛЫlые вещества 

(до 23 % ), органические IШСЛОТЫ, сапонины (2,5 % ), крах
мал (до 29%), эфирное масло (1,5-1,8%), красящие 
вещества, ВИТаМИН С (до 0,92%). В свежей кровохлебке 
JIеI{арственной обнаружены фитонциды, губите.flЬНО дей
ствующие на микроорганизмы. 

При м е н е н и е. Научно доказано вяжущее, противо
воспалительное, сосудосуживающее и противомикробное 
действие препаратов из корневищ и корней кровохлебки. 
В медицинской практике растение назначают при воспа
лительных процессах, поносах, энтероколитах, маточных 

и геморроидальных кровотечениях, трихомонадном коль

пите. При поносе, энтеРОIroлите применяют как вяжущее 
и противомикробное средство - отвар 1 столовой ложки 
измельченных корневищ с корнями КРОВОХ,llебки в 1 ста
кане воды пьют по 1 столовой ЛОЖI{е через 2-3 часа. 

Кубышка желтая - Nuphar luteL1m L. 
Семейство кувшинковых - Nymphaeaceae. 
Народное название: желтая водяная лилия. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 2,5 м 
с мясистым толстым корневищем и многочисленными 

корнями, прикрепляющимися ко дну. Листья крупные. 
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кожистые, сердцевидно-овальные, плавающие на поверх

ности воды. Цветки желтые, одиночные, IIахучие. Пло
ды-в виде кубышки (крынки), гладкие, многогнездные. 
Цветет с июня по сентябрь. 

Встречается во всей лесостепной, а также лесной зо
пах европейской части СССР и Сибири. Растет в стоя
чих II медленно текучих водах озер. прудов. рек. 

Для лечебных целей используют корнеВlIще кубышки 
желтой, которое заготавливают во время се цветения и 
осенью. 

КорнеВIIще содержит смесь алкалоидов нуфаридинов, 
основньш нз них ЯВляеТся нуфлеин. Кроме того, имеет
ся краХ~lал, сахароза. тапнды. Растение ядовитое. 

При м е н е 11 I! е. Корневища обладают противовос
па:ште.1ЫJblМ, ВЯЖуЩИ~1, обезболивающим, мочегонным, 
.желчегонным ДСЙСТВПС!I!; плоды- снотворным и успо-
1\ашзающиы. Настой цветков употребляют для ваНII и об
мыва!lПЙ как наружное болеуто.:rяющее средство при рев
матических, подагрических и других болях. Отваром кор
ней на пиве моют ГО.10ВУ дЛЯ усиления роста волос. 
Мука из корневищ -- испытаннос средстIЗО для борьбы с 
тараканаМI!. 

Кукуруза (маис) - Zea mays L. 
Семейство тонконоговых (злаковых)
Роасеае (Gramineae). 

Однолетнее культурное растение. Стебель с широко
линейными листьями. Тычиночные цветки собраны в 
крупную метелку на верхушке стебля. а пестичные - в 
соцветие (початки). окруженное несколькими листьями. 
ИЗ этой листовой обертки свешиваются немного искрив
ленные, сдавленные, длинные, мягкие. нитевидные. шел

ковистые столбики с рыльцами - кукурузные косы. 

П.1JОД - зерновка почковидной формы. Цветет в авгус
те - сентябре. плоды созревают в сентябре - октябре. 

Родина кукурузы - Боливия и Мексика, откуда она в 
XV веке завезена В Европу и Азию. Растет повсеместно, 
особенно хороши урожаи ее на Украине. В диком виде 
не встречается. 

Для лечебных целей используют так называемые ку
курузные косы (столбики с рыльцами), собирают их 
пучками во время созревания початков. начиная с пе-
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риода МОJIOЧно-ВоСковой спелости кукурузы. Берут толь
ко светло-желтые, Золотисто-желтые и красноватые стол

бики с рыльцами. Сушат в тени под навесом, в помеще
ниях, на чердаках, рассте.'ШВ тонким слоем. Высушен

ное сырье сохраняют в сухом месте. 

Кукурузные I<OCbI содержат ситостерол, жирное и 
эфирное масло, сапонины, горькие гликозиды, витамин 
К, аскорбиновую кислоту, камедь, сахар, смолистые ве
щества. 

При 1\1 е н е н и е. Настой столбиков кукурузы рекомен
дуют как мочегонное и желчегонное, кровоостанаВ.'1иваю

щее и противовоспалительное средство, а также для рас

творения почечных камней. При желче-ка~lенной болез
ни, гепатите, как кровоостанавливающее и мочегопное 

средство - настой 1 столовой ложки столбиков кукуру
зы с рыльцами в 1 стакане воды пьют по 1 столовой 
ложке 4-6 раз в день до еды И.1И употребляют жидкий 
экстракт по 30-40 капель на стакан воды 3-4 раза в 
день до еды. 

Из проросшего зерна кукурузы получают пищевое 
масло, обладающее aIlТlIсклеРОТlIчеСI<ИМИ свойствами. 

Ландыш майский - Convallaria П1аjаlis L. 
Семейство лилейных - Liliaceae. 
Народные названия: ландuшнuк, лесной ЯЗЫК, 
AtaeBKa, черемка луговая. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см 
с тонким горизонта.1ЬНЫМ ползучим корневищем, обес
печивающим вегетативное размножение. От корневищ 
ОТХОДIlТ 2-3 крупных Э.'IЛИПТllческих, заостренных лис
та и цветочная стрелка между ними с односторонней 
кистью бе.1ЫХ ПОIIИКШИХ душистых цветков. Плод - крас
ная шаровидная ягода. Цветет в мае - Июне. 

Встречается во всей европейской части СССР. Растет 
в тенистых сосновых, смешанных, хвойпо-.'1иственныx ле
сах, среди кустаРНJlКОВ, в поймах рек, на склонах хол
мов. Ку.1ьтивируется каК декоративное и .'1екарственное 

растение. 

Д.'IЯ .'Iечебных целей IIСПОЛЬЗУЮТ траву и цветки лан
дыша майского. Трапу собирают в период цветения, сре
зая па высоте 4-5 см ОТ земли. Сбор листьев обычно 
приурочен к периоду бутонизации. Их собирают, не ПО В-



реждая цветочную стрелку. Нельзя вырывать растение 
с корневищем, так как это губит заросли. Заготовку цвет
ков производят, когда в кисти большинство их распус
тилось. Соцветие срезают на 3 см ниже последнего цвет
ка. 

Содержит гликозиды конваллотоксин и копваллозид, 
избирательно действующие на сердце, органические кис
лоты (яблочную, лимонную, хелидоновую), аспарагин, 
крахмал, эфирное масло (следы), фарнезол, ликопин, 
сапонины. Под влиянием конваллотоксина урежается 
сердцебиение, нормализуется работа сердца. В Харьков
ском наУЧНО-ИСС.'lедоватсльском институте химии и тех

нологии лскарственных средств из листьев ландыша по

лучен суммарный г.'lикозидный препарат коргликон, при
ближающийся по своему действию к строфантину. В 
настоящее время растение заготавливают в качестве 

сырья для получения в заводских условиях настоек, 

экстрактов. Растение ядовитое. 
При ~I е н е н и е. Как лечебное средство ландыш май

ский известен давно. Настои его цветков применяют при 
заболеваниях сердца, г.'Таз и нервных болезнях. В 
1929 году из растения выделено основное действующее 
вещество конваЛЛОТОКСИII. Как успокаlIваЮ1Цсе и боле
УТО.'Iяющее срсдство при неврозе сердца - пьют настой
ку по 15-20 капс.'lЬ 3 раза в день; настойку ландыша в 
смеси с настойкой валерианы - по 15-20 капель 3 раза 
в день; капли 3еленина, в состав которых входит па
стойка ландыша, валерианы, белладонны и ментол,- по 
20-30 капель 3 раза в день. В случаях значительного 
ослабления сердечной деятельности вводят в вену вы
пускаемый в ампулах препарат коргликон. 

Лапчатка гусиная - Potentllla anserina L. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 
Народные названия:· гусиное зелье, nерстач, 

лапчатка. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см 
с длинными тонкими ползучими стеблями. Прикорневые 
листья многочисленные, пильчатые. Цветки мелкие, жел
тые, душистые. Плод - семянка. Цветет с мая до сере
дины октября. Медонос. 

Встречается почти повсеместно в европейской части 
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Лапчатка гусиная 

СССР, на Кавказе, в Западной Сибири. Растет на лугах, 
вдоль дорог, ПО сорным местам, возле рек, по БOJIOтам, 
в садах и дворах. 

Для лечебных целей используют все растение. Траву 
собирают в мае - августе, корни - в сентябре. 

В корнях лапчатки гусиной имеются дубильные ве
щества (20-30 %), крахмал. Кроме того, растение со
держит горькие и красящие вещества, эфирное масло, 
торментол, витамин С. 

При м е н е н и е. Настои и отвары корневищ лапчат
ки гусиной употребляют при по носах, ангине, стоматите, 
гипгивите (для полоскания) - 1 столовую ложку измель
ченных корневищ залить 1 стаканом воды, кипятить 
10 мин, настоять, процедить, пить по 1-2 столовые лож
ки 3-4 раза в день до еды. В быту корневище растения 
используют как мочегонное, противовоспалительное 11 

антимикробное средство, при мочекаменной болезни, ВОс
палитеЛЫIЫХ процессах желчного пузыря - 2-3 столо
вые ложки травы залить 2 стаканами кипятка, настоять 
2 ч, пить ПО ]/2 стакана 4 раза в день. Наружно настои 
и отвары из растения используют для ванн, обмываний, 
приt\ючек при кровоточащих ранах, язвах. 
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Лапчатка прямостоячая -
Potentilla erecta (L.) Натре. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 
Народные названия: калган, дубровка, 
завязный корень, вязель, кошачьu лаnкu. 

~ноголетнее травянистое растение высотой до 20 см 
с горизонтальным толстым корневищем и многочислен

ными мелкими тонкими корнями. Стебли прямостоячие, 
в верхней части ветвистые. Листья сидячие, тройчатые, 
зубчатые. Цветки одиночные, желтые, на ДЛИНlIЫХ цвето
ножках, с четырехлепестковым венчиком, с многими ты

чинками и пестиками. Плод - сухая сборная семянка. 
Цветет с мая по август. 

Встречается в европейской части СССР, на Урале, в 
Западной Сибири. Растет на лесных опушках, полянах, 
вырубках, пустырях, болотах, на заливных и суходоль

ных .1Jyrax. 
Для лечебных целей используют корневища лапчат

ки, которые заготавливают осенью (В сентябре - октяб
ре) или весной (в апреле - мае). 

Корневища лапчатки содержат до 30% дубильных 
веществ, свободную эллаговую и хинную кислоты, три
терпеновые сапонины, смолы, камедь, крахмал и другие 

компоненты. 

При м е н е н и е. В народной медицине настой лап
чатки прямостоячей издавна употребляют при воспали
тельных процессах в ротовой полости (полоскание при 
стоматитах) и желудке, а также наружно для обмыва
ния, прнмочек и компрессов при кровоточащих рапах, 

ушибах, ожогах, различных сыпях, при мокнущих язвах, 

экземах и других кожных заболеваниях. 
у п о т р е б л я ю т 1) как вяжущее средство при по

Jюсе - отвар 1 столовой ложки измельчеIIIIОГО корня на 
1 стакан воды пьют по 1 столовой ложке 3-5 раз в день; 
2) для клизм - берут 3 столовые .1JОЖКИ отвара, разве
денные в 1 стакане воды; 3) наружно (для примочек, 
смазывания, полосканий - при апгине) - отвар или спир
товую настойку используют по 15-25 капель на 1 ста
кан воды; 4) при ожогах - измельченным до порошкооб
разного состояния корнем присыпают обожженные места. 

Лапчатка входит в состав желудочных вяжущих 

чаев. 
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Лук репчатый - АIliот сера L. 
Семейство лилейных - Llliaceae. 

Многолетнее луковичное растение высотой 60-100 см. 
Луковица шаровидная, сплюснутая, с же.'lТо-бурыми, 
красноватыми ИЛJl фиолетовыми оболочками. Стебель 
толстый, ниже середины вздутый, по.1IыI,, возле основа
ния - 4-9 листьев. Листья удлиненные, цилиндриче
ские, прямые, заостренные, ПОJIые, влагалищные. Цветки 
белые па длинных цветоножках, собраны в шаровидный 
многоцветковый густой зонтик. Плод - почти шаровид
lIая коробочка. Цветет в июне - августе. 

Разводится на овощных плантациях и огородах на 
всей территории СССР. Родина растения - юго-запад
ная Азия. 

Д.'IЯ лечебных целей используют луковицы. 
Все растение и особенно луковица содержит чесноч

ное эфирное масло с большим количеством серы в виде 
соединения, называе~,IOГО дису.'Iьфидом. Кроме того, в 
луке имеются флавоноиды (кверцетин), яблочная и ли
монная кислоты, витаМИIIЫ (аскорбиновая кислота, рети
нол, рибофлавин), следы йода и другие вещества. 

Пр Il М е н е 11 и е. Лук как полезное питатеЛьное 11 

лечебное растение известен с давних Bpe~"eH. Его реко
мендова.~и еще Гиппократ, Диоскорид, ПЮlНиlr И другне 
врачи древности при раЗ.7IIIЧНЫХ заБО.'Iеваниях. В народ
ной медицине разных стран, особенно восточных, лук 
употреБJ'IЯЮТ как l\ючегонное, противоцинготное и рано
заЖIIвляющее средство. 

После открытия профеССОРО~1 Б. П. ТОКИllhIМ ФИТОIl
цидов - антибиотиков высших растений (1932) - бы.:то 
обнаружено значительпое бактерицидное деЙСТIше .1)'I\а. 

На основе экспериментальных данных профессор 
Н. С. Харченко (1958) предложил препарат из лука реп
чатого: а.'Iли.1чеп (спиртовый экстракт .1ука). В настоя
щее время выпускается спиртовая вытяжка из репчатого 

и.'Iи зеленого лука - аЛ.ТIИ.'Iчеп. 

Лук - традиционное домашнее средство снижения ар
териального давления. В 1979 году это свойство было 
научно подтверя{дено: в экстрактах лука исследователи 
университета штата Техас обнаружили простаг.ТIадин А, 
который снижает артериальное давление. 

Лук используют в виде кашицы, полученной при рас
тирании на терк:е, и сока. Испарения луковичной каши-
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цы вдыхают в течение 2-3 мин. при насморке, гриппе. 
ангине, бронхите; тампоны с кашицей лука накладыва
ют на раны. При атонии кишечника, при поносах - пьют 
по 15-20 капель за 30 мин. до еды: для уменьшения ЯВ
лений атеросклероза - по 20-30 капель 3 раза в день в 
течение 1 месяца. 

Мать-н-мачеха - Tussilaqo farfara L. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
Народные названия: белые листки, белnух. 
ранник. 

Многолетнее травянистое растсние высотой до 25 см 
с длинными 1I0JlЗУ1JНМИ ветвистыми корневищами. Стеб
ли несут по одной цветочной корзинке из мелких жел
тых цветков. Прикорнсвые листья крупные округло-

Мать-н-мачеха 
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сердцевидные, выемчато-зубчатые, сверху - темно-зе
леные, гладкие, а снизу - бело-войлочные. Листья по
являются после цветения. Плоды - семянки. Цветет с 
конца марта до начала мая. 

Встречается на всей территории СССР. Растет на гли· 
нистых и песчаных склонах, холмах, в оврагах, по от

косам, железнодорожным насыпям, на пустырях, вдоль 

дорог, по берегам рек, прудов, в канавах. 
Для лечебных целей используют листья, реже - цве

точные I<ОРЗИНКИ. Листья собирают в июне - июле, пока 
на них еще не появились в массе ржавые пятна. Цве
точные корзинки собирают в начале цветения (В апре
ле-мае). 

Листья и цветки содержат слизистые вещества, нну· 
лин, дубильные вещества, эфирное масло, горький гли
козид туссилягин, аскорбиновую кис:IUТУ, каротин, фи
тоетерин фарадио.il. 

Пр н ~[e н е н и е. В народной ~lеДИЦТfНе отвар мать
и-мачеХII рекомендуют ДШi лечения заболеваний верх
них дыхательных путей (бронхит), как отхаркивающее 
и п.отогонное средство, при катаре желудка. Как отхар
кивающее и противокашлевое средство - отвар 1 сто
ловой ,,'10ЖКИ листьев растения в 1 стакане воды пьют по 
1 столовой ложке 3-4 раза в день, или употребляют на
стой 2 столовых ложек смеси (3 столовые ложки листь
ев maTb-И-l\lачехи, 2 столовые ложки измельченного кор
ня солодки, 2 столовые ложки листьев подорожника) в 
2 стаканах воды по 1/2 стакана 3-4 раза в день. 
Листья растения входят в состав чаев: грудных N2 1, 

2 и потогонного N!! 2. 

Мачек желтый - Glaucium flavum Crantz. 
Семейство маковых - Рарауегасеае. 

двулетнее или многолетнее травянистое растение, 
сизовато-зеленого цвета. Корни длинные, стержневые, 
длиной до 30 см, спирально перекручены. Стебли пря
мые, округлые, разветвленные, голые, иногда покрыты 

волосками. Стеблевые листья очередные, толстоватые, 
сизые: средние - более крупные, похожие на прикорне
вые, но сидячие, более тонко и глубже рассеченные, верх
ние - стеблеобъемлющие, короткие, овальные по краю 
с почти цельными лопастями. Цветки правильные, оди-
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ночные, крупные, 2-5 см в диаметре, желтые. Бутоны 
поникшие, голые или игольчато-щетинистые, яйцевидно

продолговатые, острые. Плоды - 15-25 см ДJIИНОЙ, 
,:тручковидные линейные коробочки с толстой ложной 
перегnродкоЙ. Все растение содержит млечный желтый 
сок. Цветет с мая по август, семена созревают в июне
сентябре. 

Распространен по побережью Средиземного моря. 
Растет lIа хорошо дренированных почвах - на песчаных 
морских побережьях и скалистых склонах, обращенных 
к морю. На территорию Советского Союза заходит не
большая часть обширного ареала растения. Он встре
чается в Крыму и на Кавказе. В естественных условиях 
нигде не образует крупных зарослей, могущих ш,Iеть 
ПРОМЫШ,lенное значение, ввиду этого введен в культуру 

(Крым, Краснодарский край). Плантации мачка жел
того можно ИСПО.'lbзовать 3-4 года. 

для лечебных цеаей используют траву, собранную во 
вре:'IЯ цветения. 

Содержит более 15 алкалоидов производных изохино
лина - г.1ауцин, изоболдин, l-норхелидонин, протопин, 
альфа-корилин, изокоридин, l·хелидонин, аллокриптопин, 
хелирубин, сангвинаРШI, хелиритрин, глаувин и другие. 
ГлаrН!ы'J алкалоидом мачка желтого является глауцин, 
который предстаВJlЯет собой в химическом отношении 4, 
5, 7, 8,тетраметоксиапорфин. 

При м е и е н и е. В мелиЦИНСКОЙ практике нашей стра
ны употребляется в виде соли - глауцина гидрох.'Iорида 
и выпускается н таблетках. В фармакологическом ОТНО
шенни г лауцнна гидрохлорид оБJIадает противокашле
БЫМ, адреНО.'IнтичеСЮI:VI, ссдативпым, анаЛЬГСЗИРУЮЩIIМ I! 

спаЗМОЛlIтическнм действием (А.:Jеmннская Э. Е., Берс
жинская В. В., 1966). Глауцнн применяют при хрониче
ском бронхите, катаре верхних дыхательных путей, пнев
монии, абсцессе легкого, бронхиальной астме, пневмо
склерозе, туберку.1Jезе (Турова А. Д., 1974). Продолжи
тельность лечения определястся длительностью заболева
ния. у нскоторых больных при назначении глауцина на
б.1Jюдается го.'Iовокружение, общая слабость, сонливость, 
диспепсические ЯВ.'1ения, умеренное снижение I<РОJЗЯНОГО 

давления. В этих случаях препарат С.1сдует при менять 
в ус.'10ВИЯХ постельного режима, после еды, Эмбриоток
сическое и тератогенное действие глауцина гидрохлори
да не установлено. В Народной Республике Болгарии из 
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мачка желтого получают препарат глаувент. Применя
ют его как противокашлевое средство при бронхитах .. 
бронхиальной астме, бронхоэктазах и других болезнях. 

Можжевельник обыкновенный -
Juniperus communis L. 
Семейство кипарисовых - Cupressaceae. 
Народные названия: Jrtoжжевел, БОРОВllца, 
джареn, дженuшuна. 

Вечнозеленый хвойный кустарник ВЫсотой до 2 м ШIИ 
небольшое дерево вЫСОТОй до 5 м с серой или краСНО-бу
рой корой, со светло-зелеными колючи:ми иглами, рас
положенными мутовками, по три иглы в каждой. Корень 
разветвленный. Ствол куста от основания разветвлен
НЫй. Плод - сочные шишки, похожие па ягоду, на ко
роткой ножке, шаровидные, блестящие, черно-бурые или 
почти черные. Цветет в мае. Плоды созревают па ВТОРUЙ 
ГОД после цветения 

осенью. 

Встречается в се
веро-западных 06-
ластях европейской 
части СССР, в За
падной Сибири, на 
Кавказе. Растет на 
умеренно влажных 

почвах, между кус

тарниками, па возвы

шениях и горных 

склонах, а также в 

сосновых н еловых 

лесах (на песчаной 
почве), часто обра
зуя заросли. 

Для лечебных це
лей используют пло
ДЫ, их собирают 
осенью. Сушат ЯГО
дЫ при обычной тем
пературе в хорошо 

проветриваемых по

мещениях, на черда· Можжевельиих обыкновенный 



ках. Запах мож,?Кевельника своеобразный, ароматный, 
вкус сладковатыи, пряный. 

П.'Iоды содержат 0,5-2% эфирного масла, до 40% 
сахара, органические кислоты, смолу, воск. Эфирное мас
ло можжеве.'Iьника по своему составу и действию похо
же на скипидар (В нем имеются пинен, терпинен, цидрол 
и др.); наличие эфирного масда обусловливает мочегон
ный эффект ягод можжевельника, хвоя растения содер
жит аскорбиновую кислоту. 

При м е н е н и е . В народной медицине ягоды можже
веЛЬЮiКа применяют как мочегонное, дезинфицирующее 
мочевыводящие пути средство и для улучшения пище

варения, наружно - как болеутоляющее при ревматиз
ме. Употребляют: как мочегонное - настой или отвар 
1 столовой ложки высушенных ягод, взятой на 1 CTaI<aH 

воды, принимают по 1 СТО.'IовоЙ ложке 3-4 раза в день; 
настой 1 чайной ложки смеси измельченных ягод мож
жевельника, листьев березы и корней одуванчика (по 2 
стодовые ложки) на 1 стакан воды, пьют по 1 столовой 
ложке 3-4 раза в день. Иногда с этой це,'!ью нспо,'1Ь
зуют эфирное масло ягод - по 3-4 капли на прием. 

При воспалительных процессах в почках ягоды мож
жевельника и их пастои противопоказаны в результате 

раздражающего действия эфирного масла, содержаще
гося в них. 

Плоды можжевельника входят в состав мочегонного 

сбора N!! 2. 

Морковь посевная -
Daucus sativus (НоПт). Roch. 
Семейство селеровых -
Apiaceae (Umbelliferae). 

Общеизвестное огородное растение. Цветки белые, 
собраны в соцветия - сложные зонтики. Плод - двусе
мянка. Цветет в июле - августе. 

Растет на полях и огородах по всей территории СССР. 
Для лечебных целей используют семена (плоды), 

свежие корнеплоды, ботву. Корнеплоды собирают в ав
густе - сентябре, ботву - в июне - августе; созревшие 

семена - в начале осени и сушат в тени, на сквозняке, 

рассыпав топким слоем. 

Морковь содержит каротин, витамины - тиамин, ри-

150флавин, пиродоксин, аскорбиновую, фолиевую. нико-
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тиновую кислоты, токоферол, витамин К; сахар, ЙОД, ми
неральные соли. Эфирное масло и флавоноиды, содержа
щиеся в семенах, обладают спазмолитическим действием, 
расширяют венечные сосуды. 

Пр и м е н е н и е. Морковь улучшает пищеварение, 
увеЛИ'IИвает выде.'Iение молока у корМящих женщин, об

ладает общеукрепляющим, СJlабительным и мочегонным 
действиями, широко ИСПО.7Jьзуется при авитаминозах, 
малокровии, общем упадке сил, обладает антисептиче
СКИl\I, противовоспалительным, обезбОJIиваЮЩЮI, раноза
живляющим свойствами. Морковным соком полощут по
лость рта и глотки при воспалительных процессах. Вод
ный настой ботвы, заваренный, как чай, употребляют при 
геморрое. Свежую мелкоизмельченную морковь прикла
дывают к ранам и язвам, соком обмывают их. 

у п о т р е б л я ют: 1) при почечно-каменной болезни 
и геморрое - 3 CTOJIOBble ложки семян заливают 3 ста
канами кипятка, ставят на ночь в теШIOе место, утром 

процеживают и пьют теплым по 1 стакану 3 раза в день; 
1 СТО.'lOвую ложку смешанной поровну ботвы моркови 
и петрушки настаивают 2 ч в закрытом сосуде, проце
живают и пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день 
за 1/2 ч до еды; 2) при кашле, малокровии, поносе - све
жий сок, смешанный с медом ию! сахаром, пьют по 1 сто
ловой ложке 4 раза в день, детям - по 1 столовой .'IOж
ке утром и вечером; тертую морковь, варепную в молоке, 

по 1 СТО.'IQВОЙ .'IQжке 3-4 раза в день до еды. 

Морская капуста - Laminaria saccharina Lam. 
Семейство ламинариевых - Laminariaceae. 

Бурая водоросль, слоевищс КОТОРОЙ состоит из лен
товидной гладкой И.'lИ сетчато-сморщенной различной 
ширины пластинки длиной 10-13 м, переходящей в ниж
ней части в цилиндрический или сплюснуто-цилиндриче
ский стволик длиной до 1 м и 1 см в диаметре. Слоеви
ще крепится к каменистОЙ почве очень развитыми при
датками - ризоидами. 

Встречается на Дальневосточном побережье СССР, 
ЧеРНО~1 и особенно Бе.'lОМ морях. 

Д,1Я ,'lечебных целей используют порошок морской 
капусты, темно-зеленый или серый, со своеобраЗIIЫМ за
пахом, солоноватого вкуса. 
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Заготавливают морскую капусту с мая до октября на 
глубине 5-6 м, пользуясь лодками и длинными грабля
ми. Собирают ее также на морских побережьях после 
отливов, где остается много оторванных от дна расте

ПаЙ. Водоросли портятся в пресной воде (вымываются 
СО.,1И), поэтому их охраняют от дождя и росы. Сушат на 
СО.lнце, расстелив на сетках, предварительно очистив от 

песка, ракушек и т. п. Как пищевой и полезный д.'IЯ здо
ровья продукт морская капуста известна давно. Еще в 

XIII веке в Китае был издан указ, обязывающий пасе
.Тjепие употреблять ежегодно определенное количество 
МОРСКОЙ капусты для поддержания бодрости и здоровья, 
для профилактики зоба. 

Морская капуста содержит соли йода и брома, альги
наты (30%), маннит (20-25%), полисахарид ламина
рин, витамины (аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофла
вин, цианокабаламин, кальциферол), каротиноиды, ми
кроэлементы - марганец, медь, серебро и др. 
При м е н е н и е. Морская капуста богата йодом, 

поэтому ее используют для лечения атеросклероза, базе
довой (зобной) болезни, особенно в местностях, где в 
питьевой воде недостаточно йода. Морская капуста ре
Г)'JIирует процесс пищеварения, оказывает мягкое слаби
те.lьное действие, и ее полезно употреблять в пищу лю
дяы пожилого возраста и при хронических запорах. Ус
таНОВJIепо, что 1 г порошка морской капусты соответ
ствует 1 капле раствора йода. Морская капуста ПРОТII
вопоказана в случае повышенной чувствительности к 
IIОДУ, склонности к кровотечениям, при воспалительных 
процессах в почках. 

у п О т р е б л я ют при хронических запорах, явлени
ях атеросклероза - по 1/2 чайной ложки порошка мор
ской капусты 2-3 раза в день (1-2 чайные ложки на 
ночь) с чаем, какао, супом. ПолеЗJJО принимать небо.'lЬ
шую дозу морской капусты утром для НОр!lIализации 

пищевого канала. 

Мята перечная - Mentha piperita L. 
Семейство губоцветных - Lamiaceae. 

Многолетнее травянистое растение с ТОНКИМ развет
вленным корневищем и пучками корней-придатков. Сте
бель прямой, высотой 80-100 см, ветвистый, четырех-
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гранный, красно-бурый, почти голый. Листья сидячие, 
супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные с 

u u ' 
сердцевиднои основои, заостренные, края зубчатые. Свер-

ху листья темно-зеленые, снизу - cbeTJIO-зеленые, по

крытые с обеих сторон волосками. Цветки мелкие, крас
новато-фиолетовые, размещены па верхушках стеблей в 
колосовидные соцветия. Чашечки трубчатые, покрытые 
железками. Плод - красно-бурый орешек. Растение 
очень пахучее. Цветет с конца июня до сентября. 

Встречается на Украине, Северном Кавказе, Белорус
<:ии, Молдавии, в Краснодарском крае, Воронежской об
ласти. Выращивают как культурное растение в огоро
дах и садах. 

Для лечебных целей используют листья, которые со
бирают во время цветения, сушат в хорошо проветри
ваемом помещении, предварите,'lЬНО слегка привялив их 

на солнце. Вкус и запах мяты приятный, освежающий. 
Содержит 1-2% эфирного масла(50 % ментола), 

терпены (гераниол, дигидрокарвоп, карвон) , урсоловую, 
олеаноловую кислоты и другие вещества. 

При м е н е н 11 е. Мята обладает болеутоляющим, аН
тисептическим, освежающим действием. Настои мяты 
используют при желудочно-кишечных заболеваниях
пьют по 10 капель при тошноте, наружно - для ванн; на
СТОЙI{а из ЛIlстьев мяты улучшает аппетит. Мятное мас
ло употребляют наружно по 2-3 капли на 1 стакан воды 
Д.'1я полоскания, для УJJучшения вкуса других лекарств. 

Ментол применяlOТ наружно и внутрь (в составе вали
дола для расширения коронарных сосудов при стено

кардии). Он входит в состав мигреневых карандашей, 
КОТОРЫМИ натирают виски, кристаллы кладут в дупло 

больного зуба (можно вату, смоченную смесью ментола 
с хлоралгидрато~,j). Для смазывания носоглотки и гор
таНII, а также Д.71Я ингаляций (прп бронхите, .'lарингите, 

трахеите) рекомендуют 30%-ный раствор ментола в мин
дальном масле. ПРИ остром и хроническом насморке 
используют мази 11 капли из этого препарата. Для об
рабоТJ(И кожи (при зуде) применяют 5-10%-ный рас
твор. Ментол - составная часть бороментола (мазь с мен
толом и борной кислотой на вазелипе) , ментолового спир
та (1-2% -ный раствор ментола в спирте), ментоловой 
мази (1 % ментола на вазелине и ланолине), ментолово
го масла (1-2 % -НЫй раствор ментола на вазелиновом 
масле), меновазина, камфомена, ментолового пластыря, 
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ингакамфа (карманного ингалятора). пектусина. капель 
Зеленина. 

у п о т р е б.'1 Я 10 т: 1) при расстройстве пищеварения 
и желчеотделения - настой 1 СТОЛОВой ложки листьев в 
1 стакане воды (заваривают, как чай) пьют по ]/2 стака
на 3-4 раза в день до еды, или пастой 1 столовой .'10Ж
ки смеси (по 1 столовой ложке листьев мяты, .'1истьев 
барвинка и травы золототысячника) на 1,5 стакана воды 
пьют по ]/2 стакаНа 5-6 раз в деllЬ до еды; 2) как бо
леутоляющее при ревматизме, невралгии - отвар 1 сто
ловой .'10ЖКИ мяты lIа 1 стакан воды употребляют по 
]/2 стакана утром и вечером для клизмы, ванн и примо
чек. 

Мята входит в состав чаев: ветрогонных N<~ 1, 2, 
потогонного, желчегонного N!! 1, успокоительного N!! 1 
И желудочного .N!! 1. 

Наперстянки: 
наперстянка крупноцветковая -
Digitalis gгапdiflога МiII. 
наперстянка пурпуровая -
Digitalis ригригеа L. 
наперстянка шерстистая -
Digitalis lanata Ehrh. 
Семейство норичниковых - Scrophulariaceae. 

Наперстянка крупноцветковая - многолетнее травя
нистое растение с КОРОТКИ1\I корнем. Стебель прямой, вы
сотой до 1 м. Листья продолговато-ланцетовидные, с мел
козубчатым краем, опушенные с обеих стороп. Цветки 
большие, cbeT.'10-желтые с буроватыми прожилками. 
Плод - яйцевидная коробочка. Строение цветков и П.'10-
дОВ такое же, как и у наперстянки пурпуровой. 

Наперстянка крупноцветковая встречается па Украи
не (Крым, Карпаты), CeBepHO~[ Кавказе, Урале. Растет 
на возвышенностях в .ТIесостепи, лиственных лесах, ро

щах, срел,П кустарников. Цпетет в июне - июле. 
Наперстянка пурпуровая - двулетнее травянистое 

растение, стебель пря~юй, бороздчатый, высотой 1,5 ),,1, 
покрытый железистыми и ПРОСТЫ'IИ волосками, барха
тисто-серовойлочный, заканчивающийся верхушечным 
соцветием красивых цветков. Листья продолговато-яйце
видные, сверху темно-зе.'1еные, морщинистые, l\[ЯГКОВО-
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лоси стые, снизу сероватые от большого количества во
лосков с сетчатыми жилками. Цветки БОJlьшие, ПОНИК
шие, пурпурные, изредка белые, размещаются с одной 
стороны кисточкой и имеют форму наперстка или зво
ночка. Плод - оВальная железисто-волосистая коро
бочка. 

Наперстянка шерстистая - двулетнее или многолет
нее растение. Листья гладкие, ланцетовидные, неопушен
ные, суживающиеся к основанию. 

Наперстянка пурпуровая В диком виде В СССР не 
растет, широко культивируется па Северном Кавказе и 
в других районах. 

Для лечебных целей используют листья с цветущих 
растений. Сушат на солнце как можно быстрее, раск
ладывая на рамах. При медленном высушивании они те
ряют лечебные свойства. Сохраняют их не больше года. 

Листья растения содержат гликозиды (пурпуреагли
козиды А и В, дигитоксин, гитоксин, гиталоксин и др.), 
стеРОIIдные сапонины (дигитонин, тигонин, гитонин), 
флавоноиды (лютеолин, 7 -гликозид-лютеолин), органи
ческие кислоты. Все виды наперстянок сильно ядовитые. 

П р I! М е н е н и е. Это необычно ценное растение как 
средство при болезнях сердца впервые применил англий
СКНЙ врач Уиттеринг (XVII век). Экспериментальными 
исследованиями А. И. Черкеса и его сотрудников (1936) 
установлено благоприятное действие гликозидов напер
стянки на обменные процессы в сердечной мышце. 

ПрименяlOТ как средство, усиливающее и регулирую
щее деятельность сердца. Из наперстянки химико-фар
мацеВТllческая промышлеНIIОСТЬ готовит дигитоксин, ди

гоксин, дигален-нео и другие препараты. Все препараты 
наперстянки относятся к группе сильнодействующих ве
ществ, их принимают только по назначению врача. 

Ноготки лекарственные (календула) -
Calendula оШсiпаlis L. 
Семейство астровых -
Asteraceae (Compositae). 
Народные названия: наугад"и, "роnис, 
ногот"и. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 60 см с 
прямостоячим ветвистым легкоопушенным стеблем. Ли
стья очередные, продолговатые или ланцетовидные, ниж-
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ние - к основанию суженные. Цветочные корзинки круп
ные, душистые, ярко-желтые. Плод - острозубчатая се
мянка. Цветет с июня до сентября. 

Встречается как декоративное растение почти по 
всей территории СССР. Выращивается также для лекар
ственных целей. к.у,'!Ьтивируется в парках, садах, огоро
дах н на плантациях лекарственных растений. 

Для лечебных целей используют цветочные корзинки, 
которые собирают в теченис всего периода цветении рас
тения. 

Цветочные корзинки содержат каратиноиды (каро
тин, ликorшн, виолоксантип, рубиксантин) , горечь кален
ден, слизь, дубильные вещества, смолы, органические 
кислоты, ферменты, следы алкалоидов, эфирное масло, а 
также фитонциды. Сорта ноготков с оранжевыми цвет
ками содержат вдвое больше каротина, чем светло-жел
тые. 

При м е н е н и е. О лечебных свойствах растения зна
ли еще в ХН веке. В народной медицине настои п нас
тойки календулы применяют внутрь при неврозах, бес
соннице, ПОlЗышенном кровяном давлении, заболеваНIIЯХ 
печени (как желчегонное), селезенки, желудочно-кишеч
ного тракта, при MaTo'IНЫx кровотечениях, наружно - в 

примочках, мазях для лечения трещин, порезов, ран, язв. 

экзем, ожогов, лишаев, заболсвании глаз (КОНЪЮНКТIIВИ
тов, ЯЧ:'IСНСЙ). Ноготки широко используют в гомеопа
тии. 

Экспериментально установлено успокаивающее деllcТ
вие препаратов каJIендулы на нентральную нервную СIlС

тему (И. Э. Акопов, 1977). Сок из цветкоlЗ, полученный 
Н. Е. Черновым (по данным В. И. Силы, 1969), СТНМУЛIl
рует и регулирует работу сердечно-сосудистой системы 
и повышает тонус Iшшеч!Нша. 11. А. Науменко (1966) об
наРУЖИJI желчегонное действие ноготков лекарстпенных. 

у п о т р е б л я ют: 1) как желчегонное средство
настой 1 столовоii ЛОЖКИ нвстков календулы на 1 стакаН 
кипятка IIЬЮТ по 1 столовоii ложке 3-4 раза в дснь; 
2) при ЯЗlЗеllНОЙ болезни жеJIудка и дпенадцатиперстноiI 
кишки - HacToi'iKY принимают по 15-20 каllель 3-4 ра
за в день; 3) для .lечения ран, ЯЗП и ожог()в используют 
мазь (1 чаiiная ложка настойки каJlендулы тщательно 
смешивается с 25 г вазслина, ланолина или очищенного 
свиного жира), которой Оlазывают пораженныс участки; 

4) для вьшедения бородавок и мозолей - делают при-

88 



мочки из настойки растения; 5) для полоеканий полости 
рта IIСПОЛЬЗУЮТ настойку календулы - 1 чайную ложку 
па 1/2 стакана воды. 

Обвойник греческий - Periploca graeca L. 
Семейство ластовневых - Asclepiadaceae. 
Народное название: павой. 

Красивый ВЬЮЩИIIСЯ кустарник-лиана с бородавчатой 
светло-серой и серовато-бурой корой. Стебли деревянис
тые, 10-12 м длиноlI. Листья кожистые, супротивные, 
КОРОТКОТIерешковые, яйцевидные, пельнокраЙние. Цветки 
зеленовато-бурые, собраНIIые полузонтиками. Венчик ко
ЛОСОIШДНЫЙ с 5-JIопастными долями. Плоды - вильча
тые, ЦIIЛIlндрические листовки с большим количеством 
семян. Млечный сок растения ядовит. 

Встречаются в южной части Украины, в Молдавии, на 
Кавказе, в Средней Азии. Растет в лесах, по берегам 
рек, ручьев на влажных местах. 

Для леТIебных целей используют кору, которую соби
рают ранней весной в период сокодвижения. Снимают ее 
с заранее срезанных толстых веток, как кору крушины. 

Сушат на свеже~1 воздухе или в хорошо проветриваемом 
помещении. Вкус коры горький, запах слабый. 

В коре и млечном соке обвойника обнаружены гли
козиды периплоцин и периплоцимарин, действующие из
бнрате.'1ыIo на сердечную мышцу, подобно препаратам 
группы наперстянки, строфанта. Спиртовую настойку 
(продается в аптеках) применяют по указанию врача. 
Растение ядовитое. 

Облепиха крушиновидная -
Нiррорhаё rhamnoides L. 
Семейство лоховых - Elaeagnaceae. 
Народное название: золотое дерево. 

Ветвистый колючий кустарник или небольшое дерево 
высотой до 6 м. Листья очередные, линейно-ланцетные, 
темно-зеленые, снизу серебристые_ Ветки покрыты че
шуйками и заканчиваются колючкой. Цветки мелкие, ду
шистые, однополые, тычиночные (мужские) - в 1<0-

ротких колосках, пестичные - собраны по 2-5 в пазу-
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хах веточек. Плоды - золотисто-желтые шаровидные или 
овальные костянки, как бы облепляют ветки, отсюда и 
происходит название растения. Плоды съедобные, созре
вают в сентябре - октябре. Цветет в апреле - мае. 

Встречается IJ Западпой и Восточной Сибири, на Кав. 
казе, в Средней Азии, Алтайском крае и Туве. Введена 
в культуру. Выращивают как декоративное растение, в 
промышленных масштабах - в Бурятии. Растет на влаж
ных !о.Iсстах, по берегам горных рек, в степных долинах. 

Для лечебных целей используют мерзлые плоды, ко· 
торые собирают в ноябре-декабре. Срезать или обламы
вать ветки с плодами нельзя. Вкус ягод ПрИЯТНЫlI, кис
ловатый, запах аРО),1атный, напоминающий ананас. 

Плоды содержат жирное масло (до 8%), в состав ко
торого входят ряд кислот (олеиновая, пальмитиновая и 
др.), витамины, аскорбиновая кислота (до 4 г/л), тиа
МIЩ рибофлавин, фолиевая кислота, токоферол (1,1 г/л). 
В корнях обнаружен алкалоид гипофеIIII. 

При м е н е н и е. В народной медицине плоды облепи
хи применяют как противоцинготное и болеутоляющее 
средство при язвенной болезни желудка. Врачи рекомен
дуют масло облепихи для лечения лучевых поражений 
кожи, ожогов, воспалений влагалища, эрозии шейки мат
ки, для ускорения эпителизации тканей. Внутрь его упот
ребляют прн язвенной болезни желудка, двенадцати
перстной КИШIШ и при лучевой терапии злокачественных 
новообразований пищевода. Масло облепихи применяют 
только по назначению врача. Плоды употребляют све
жими, а также готовят из них кисели, варенье и т. П. 

Одуванчик лекарственный -
Taraxacum officinale Wigg. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
Народные названия: бабки, баранки, 
падиволос, дикий молочай, волчий зуб, 
чичик. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см 
со стержневым ветвистым корнем. Листья глубоко над
резанные с треугольными долями, различные по форме и 
размерам, собраны в прикорневые розетки. Цветочные 
стрелки внутри полые, безлистные, заканчиваются круп
ными корзинками золотисто-желтых язычковых цвет-
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Одуванчик лекарственный 

КОВ. Плод - семянка с хохолком. Цветет с апреля до 
сентября. Растение содержит белый IIlлечный сок. 

Встречается на всей территории СССР, кроме Край
него Севера. Растет на лугах, полях, в садах, вдоль до
рог, В лесах, возле жилья. 

Для лечебных J~елей используют корень одуванчика, 
который собирают весной в начале цвстеНIlЯ, лучше позд
ней осенью в стадии увядания листьев (сентябрь-ок
тябрь) . 

Корни содержат инулип (до 40%), горечь, таракса
цин, смолу, жирное масло, слизь, сахар и другие ве

щества. 

Пр 11 М е н е н и е. В народной медицине настои корней 
используют для улучшения пищеварения, как желчегон

ное 11 легкое слабительное средство, при фурункулезе -
настой 1 столовой ложки измельченного корня в 1 стака
не воды пьют ПО 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды за 
30 мнн; настой 1 СТОЛОВОЙ ложки смесн (по 2 столовые 
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ложки корней одуванчика, травы чистотела и корней ре
веня) на 1 стакан воды принимают по 1/2 стакана 4 ра
за в день за 30 мин до еды. Молодые листья одуванчика 
используют в CaJIaTaX, корень (поджаренный и измель· 
чснный) - в качестве заменителя кофе. 

Ольха клейкая, или черная -
Alnus glutinosa Gaertn. 
Семейство березовых - Betulaceae. 

Дерево высотой 20-35 м с темно-бурой корой. Мо
лодые ветви красновато-бурые, гладкие, часто клейкие. 
Листья округлые, молодые, с выемкой на верхушке, свер
ху блестящие, темно-зеленые. Цветки ОДНОПО.!Jые: тычи
ночные собраны УД.'1иненными сережками в кисти по 3-
5 сережек, маточковые - в короткие (1-2 см Д.'1иной) 

Ольха клейкая 
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зеленые сережки. Плод - орешек с кожистым узким кры
лом. При созревании плодов прицветные чешуйки черне
ют и деревенеют, напоминая шишки Д.'1иной 2 см. Цветет 
ранней весной до ПОЯВ.'1ения листьев (В апреле - мае). 

Встречается в европейской части СССР, северных рай
онах Украины, в Брянской области, на Кавказе в Сред
ней Азии, Сибири. Растет на В.'Iажных местах, по бере
гам рек 11 озер, на лугах, особенно в болотистой мест
ности, где образует заросли. 

Для .'Iечебных целей используют целые соплодия 
(шишки), которые заготавливают осеПL>Ю и зимой. Сушат 
в теп.'lЫХ помещениях. 

О.'lьховые ШИШКII содержат дубильные вещества (6-
7%), в TOl\! числе около 2,3% танина, га.'1ЛОВУЮ и фос
форную кислоты и некоторое количество алкалоидов. Из 
ЛИСТL>ев выделены флавоновые гликозиды (гиперозид, 
кверцитрин) и кислоты (кофейная, хлорогеllовая и про
токатехиновая) . 

При м е н е н и е. Как вяжущее, противовоспалитель
ное и противопоносное средство при колитах (острых и 

хронических) - настой 1 чайной ложки шишек на 1 ста
кан воды пьют по 1/2 стакана 3-4 раза в день (детям 
дают по Ч4 стакана 3-4 раза в день). Настойку шишек 
ПРИНИМaIОТ по 25 капель 3 раза в день перед едой. 

Ольховые шишки входят в состав противопоносного: 
чая N!! 3 (ТУ 84-47). 

Папоротник мужской -
Dryopteris fШх-mаs (L.) Schott. 
Семейство щитовниковых - Dryopteridaceae.
Народные названия: ЩUТОВНU/С, глuстнu/С, 
иваново зелье, nаnоротни/С. 

Многолетнее травянистое споровое растение высотой 
до 1,2 м с мощным корневищем и придаточными корня
ми. Стебель отсутствует, корневище несет пучок двоя
коперисторассеченных крупных листьев на коротких 

черешках, на нижней стороне которых к концу лета раз
виваются округлые кучки спорангиев. 

Встречается в лесной и лесостепной зонах европей
ской части СССР, на Кавказе, в Сибири, на Алтае, Даль
нем Востоке. Растет в сырых тенистых лесах. 

Для лечебных целей используют корневища, которые' 
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выкапывают осенью (в августе - сентябре) или вес
ной - до начала развития надземной части. 

Содсржит действующее вещество фильмарон, дубиль
ные вещества, горечи и другие элементы. Растение силь
но ядовитое. 

П р 111\1 е н е 11 и е. Корневище папоротника мужского 
как эффективное противоглистное средство (при солите
ре) было известно еще врачам Древней Греции. При упо
треблении препаратов папоротника гибель ленточных 
г.'шстов наступает в результате угнетения окислитель

ного фосфорилирования в тканях паразитов. Для изгна
ния ленточных паразитов врач назначает эфирный экст
ракт из корневищ папоротника: от 2 ДО 6 г на один раз
однократную дозу принимают после специальной ПОllГО
ТОI3ЮI больного по 0,5 или 1 г в желатиновых капсулах 
каждые 5 мин. Черсз 1,5-2 ч больному дают солевое 
слабительное (касторовое масло, другие жиры употреб
лять нс.~IЬЗЯ). Препараты папоротника обладают значи
тельной токсичностыо и могут вызвать рвоту, нарушение 
дыхания, работы сердца и т. п. Поэтому лечение прово
дят под строгим контролем врача. 

Пассифлора инкарнатная -
Passiflora incarnata L. 
Семейство пассифлоровых - Passifloraceae. 
Народное название: кавалерийская звезда. 

Травянистая тропическая лиана с гладким вьющимся 

стеб.'1е~" достигающим 9 м. Листья па длинных череш
ках, гаубокотрехразде.'1ьные, длиной 6-18 см, шириной 
8-20 см, с обоих боков слабо опушены. Цветки краси
вые, большие, правильные, состоят из ПЯТИJIИСТНОЙ ча
ШСЧJШ 11 ПЯТJIJIИСТПОГО венчика, 5 тычинок и верхней за
вязи, с высоко поднятым столбиком. Плод - съедобная 
ЯГО;l,а зеленовато-желтого цвета. Корневище простое, 
ДЛIIНОЙ нескодько ~'eTpOB. 

Родина пассифлоры - БраЗИJIИЯ. Растение хорошо 
аккmIмаТИЗИРОl3алось на Черноморском побережье Кав
каза - па ИСС,'Iедовательской станции субтропических 
лекарственных растений в КоБУJIети. С 1955 года здесь 
заложены промышленпые ПJIантации пассифлоры. 

Д.'IЯ лечебпых целей используют траву (стебли, 
листья и цветки) растения. Запах сырья слабый, вкус 
,горьковатый. 
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в траве пассифлоры содержатся около 0,05% алка
лоидов гармана и гармина, имеются флавоноиды, кума
рин, хиноны. 

При М е II е н и е. Химико-фармацевтической промыш. 
,'!енностью выпускается жидкий экстракт растения, ко
торый ПРИПШlают как седаТИВllое средство при неврасте
нии, бессоннице, алкоголизме, КЛЮlактерических рас
стройствах по 20-40 капель 3 раза в день в течение 
месяца. Противопоказаниями к назначеIlИЮ пассифлоры 
инкарнатной являются инфаркт миокарда, стенокардия, 

выраженный атеросклероз. 

Пастернак посевной - Раstiпаса sativa L. 
Семейство селеровых -
Apiaceae (Umbelliferae). 

Распрострапенное двулетнее овощное и кормовое рас
тение. Корень веретенообразный, толстый, сочный, слад
кого вкуса, со своеобразным ароматным запахом. Сна
ружи корень желто-бурого цвета, внутри - бе.'!ЫЙ или 
желтоватый. На первом году жизни пастернак дает то.'1Ь
ко розетку с прикорневыми длипночерешковыми листья

ми и корнеплод; на втором году образует прямостоячие 
голые стебли разной длины (25-200 см), развеТВ,lен
ные вверху. Листья непарноперистораздельные, длиной 
5-20 см, сидячие. Цветки мелкие, золотисто-желтые, со
браны в с.'!ожныЙ зонтик. Cel\IeHa светло-коричневые. 
округ.тто-э.т:lЛиптические, п.ттоскосжатые. Цветет в апре
ле-июле. 

Выращивают пастернак почти повсеместно. Заготав
ливают траву растения во время цветения, а плоды

в период созревания. Корни и молодые листья употреб
ляют как приправу к пище. Пастернак известен как 
культурное растение с древних времен, но с распрост

ранением картофеля и моркови частичпо потерял свое 
значение. 

Для лечебных целей ИСПОЛЬЗУЮТ корни и траву (стеб
ли, листья, цветки). 

Корни содержат эфирное масло (0,7-3,5%), аскор
биновую кислоту (5-40 г/л), каротин (0,03 г/л), тиа
мин и рибофлавин, углеводы (арабизона, галактоза, кси
лоза, манноза, рамноза, сахароза, фруктоза -8,6-10%. 
крахмал - 4 %), пектиновые вещества и урановые кис-



лоты (7,3 %), минеральные соли. В листьях имеется не
бо.lьшое количество эфирного масла (9,5-10,8 г/л), ас
корбиновая кислота, каротин (2,4-12,2 г/л), фолиевая 
кислота, фурокумарин, следы тиамина и рибофлавина. 
В плодах обнаружены эфирное масло (I ,5-3 %), фуро
кумарины (бергаптен, ксантотоксин, ксантотоксол, им
ператорин, алоимператорин, изопимпинелин - 0,66-
1,45 % ), флавоноиды гликозиды (пастсрнозид, дезглюко
пастернозид, гиперозид, рутин) , а также жирное мас.ТУо 
(ДО 10%). 
При м е н с н и е. В медицине используют пастинацин 

и бероксан. Пастинацин представляет собой фурокума
рин, ПОЛУ'jаемый из сеr-.'1ЯН пастернака посевного. Он рас
ширяет сосуды сердца, снимает спазмы бронхов, гладких 
l\'1ЫШЦ брюшпой ПО.сюсти, оказывает умеренное седатив
ное действие. Употребляют пастинацин при стенокардии, 
неврозах, сопровождающихся спазмом сосудов, по 1 таб
~leTKe (0,02 г) 2-3 раза в день в течение 2-4 педель. 

Бероксан - СМеСЬ двух фурокумаринов (бергаптена 
11 ксантотоксина), обладает фотосенсибилизирующим 
свойством. Назначают его при витилиго и гнездной пле
шивости по 1 таблетке 4 раза в день. На курс .'Iечения 
необходимо 250-300 таблеток. Возможны побочные яв
ления при лечении препаратом - головная боль, серд
цебиение, ДlIспепсические явления. Противопоказан бе
роксан при гипертонической болезни, заболеваниях пе
чени, почек, крови, центральной нервной системы. Его 
не рекомендуют принимать детям до 5 дет и старше 
.50 ,1ет. 

Пастушья сумка -
Capsella bursapastoris (L.) Medic. 
Семейство капустных -
Brassicaceae (Cruciferae). 
Народные названия: сумочник, каЛИТНllК, 
воробьиная каша, рыжуха, режуха. 

Одно.'IетнпЙ травянистый сорняк высотой 20-50 см 
с прямьш или ветвистым стеблем. Прикорневые .7IИСТЬЯ 
продолговато-ланцетные, перисто-раздельные, суженные 

в черешках, преимущественно собранные в розетку; стеб
левые .1JИСТЬЯ сидячие, .1JаIщетовидпые, це.тrьнокраЙние. 
Цветки мелкие, бе.1Jые, собраны в длинную кисть на вер-

96 



хушке стебля, позднее уд.гшняющиеся. Плод - треуголь
ный сплюснутый стручок. Цветет с мая и до сентября. 

ВстреlIается по псей территории СССР, кроме Край
него Севера. Растет у дорог, в садах, на огородах, полях, 
пустырях и по COPHЫ~I меСТЮI. 

Для лечебных целей ИСПО.fJЬЗУЮТ траву растения, ко
ТОРУЮ собнрают в период цветения. 

Трава содержит питамин К, рамногликозид ГИССОПИllа, 
эфирное ~lасло, нблочную, ЛИI\ЮНllУЮ, винную И фУ1\lаро
вую кис.'юты, дубильные вещества, холин, тирамин, аце
ТИЛХОЛIIН, противомикробные вещества (в листьях) фИ
тонцидного характера. 

При м е н е 11 и е. Кровоостанавливающее дейстпие 
пастушьей сумки было известно враЧЮ1 ДреВIIей Греции 
и РЮlа, позднее в Европе. В народной ~lеДНЦllНе настои 
травы растения в смеси с ПОJlевым хвощом использова

ли при заболеваниях печени, почек. 
В экспериментах на крысах, собаках, кроликах уста

новлено, что ВIIутривеНIIое и перораJIьное введение IIa
стоя высушенной травы пастушьей сумки (длительно 
хранившейся на складах) не только устраняет, но и рез
КО замеД.fJяет процесс свертывания крови, оказывает ГII

потензивное действие. В. А. Коновалова в эксперимен
тах на животных обнаружила, что аптечная трава (нос
ле хранения) оказывает небольшое стимулирующее дей
ствие на моторику матки (И. Э. Акопов, 1986). 

У п о т р е б л я 10 т: при маТОЧIIЫХ кровотечениях
настой 1 сто .. '10ВОЙ ложки травы растения на 1 стакан 
воды пьют по 1/2 стакана 2 раза в день; сок свежей тра
вы пьют по 40-50 капель на 1 СТО .. 'IOпую ложку воды 
4-5 раз в день; жидкий экстракт (продается в апте
ках) - по 20-30 капель 3 раза в день. Лечение прово
дят под наблюдением врача. 

Первоцвет весенний - Primula veris L. 
Семейство первоцветных - Primulaceae. 
Народные IIазвания: баранчики, ключики, 
котики, летуUlКU, скороспелка. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см 
с коротким вертикальным корневищем и пучком тонких 

придаточных корней. ЛИСТhЯ в прикорневой розетке яй
цевидно-продолговатые, суженные в крылатый черешок, 
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морщинистые, короткоопушенные. Цветки ярко-желтые, 
собраны в односторонне поникшее зонтичное СОllветие на 
верхушке длинного Ilветоноса, выходящего из середины 

листовой розетки. Плод - ЯЙllевидная многосеменная 
коробочка. Цветет с середины анреля до июня. 

Встречается в лесной и лесостепной зонах европей
ской части СССР, в Сибири и на Кавказе. Растет по 
опушкам .ТJeca, лесным поляна~1, кустарникам, на .'1угах, 

в светлых лесах. 

Для лечебных llе.'1еЙ используют корни и корневища, 
лист[,я, цветки. Корни и корневища выкапывают поздней 
осенью (В сентябре - октябре), листья и Ilветки собира
ют в мае - июне. 

Корни СО)l.ержат саПIi)НИНЫ (до 1 О %), гликозид приму
лаверин, витамин С, ка'GlТИJl, эфирное масло. В листьях 
имеются сапонины (до 2%), каротин, витамин С. В Ilвет
ках - сапонины, флавонФиды, витамин С. 

При м е н е 11 и е. Как лечебllое средство первоцвет 
весенний был известен еще древним грекам. На Украине 
с давних времен его считают целебным растениеl\I. В на
родной меДИllине цветки первоцвета заваривают в виде 
чая и употребляют как nOTorOHlloe и отхаркивающее, лег
кое слабительное, а также как успокаивающее Ilент
ральную нервную систему средство. Из листьев делают 
салат, полезный при гиповитаминозах. 

У п о т р е б л я ю т: как отхаркивающее средство
настой 1/2 столовой ложки Ilветков в 1 стакане воды пьют 
по 1 столовой ложке 3-5 раз в день. Первоцвет весен
ний об.ТJадает также кровоостанавливающими и спазмо
литическими свойствами (И. Э. Акопов). 

Переступень беJ1ЫЙ (бриония белая) -
Bryonia alba L. 
Семейство тыквенных - Cucurbitaceae. 
Народное название: адамов корень. 

Многолетнее травянистое растение длиной до 4 м с 
толстым мясисты:l1 рсповидным корнем. Стебли ползу
чие, цепляющиеся при помощи усиков. Листья очеред
ные, сердцевидные, пятилопастные, КРУПllозубчатые. 
Цветки желтовато-белые, собраны В щитковидные кисти. 
Плоды - черные ягоды. Цветет в июне - июле. 

Встречается на Кавказе, в Средней Азии, па Украине 
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и в других районах европейской части СССР. Растет по 
лесным опушкам, речным ДОJIИнам, среди кустарников, 

около огородов, жилья. Разводится как декоративное 
растение. 

Для лечебных целей ИСПО.IJbЗУЮТ корни, которые со
бирают в сснтябрс - ()ктябрс. 

Все части растения, ос()бенно корни, содержат гон!
козиды - брионин И брионидин, воск, псктин, сахар, смо
лу, органические кислоты, крахмал. Растение сильно ядо
витое. 

При м е н е н и е. Настойку корней издавна ИСПО,lЬ
зуют как болеутоляющее, слабительное, кровоостанав
ливающее средство, употреб,lЯЮТ также при бронхите, 
подагре и невралгии. ЭкспеРИМСНТ3.'Il,НО установлено бо
леутоляющее и местнораздражающсс действие препара
тов растения. Применяют переступснь, как сильно ядо
витое растение, с большой осторожностью и только под 
наблюдснием врача. 

Перец стручковый однолетний -
Capsicum аппuum L. 
Семейство пасленовых - Solanaceae. 
Народные названия: красный перец, 
астраханский перец, жгун. 

ОДIю.Т]етнсе травянистое растсние. Корень прямой, 
сильномочковатый, разветвленный. Листья длинноче
решковые, эллиптические или яйцевидные, темно-зеленые, 
заостренные. Цветки большие, на длинных цветоножках, 
находятся в развилинах ветвей и в пазухах листьсв, во 
время цветсния поникшие. Плод - прямая или повислая, 
вздутая гладкая многосеменная блестящая полая ягода, 
продолговато-конической фор:--·IЫ, жслто-красной И.'!И дру
гой окраски. Цвстет в июле - августе. 

Перец стручковый разводят в СССР в основном нз 
юге Украины, в Узбекистане, в Азово-ЧеРНОI\ЮРСКОМ крае 
и на Северном Кавказс. Родина его - Мексика, в Европу 
завезен в XVI веке. 

Для лечебных целей используют плоды стручкового 
перца, которые собирают в июле - августе (по мере его 
созревания) . 

Содержит алкалоид капсицин, оказывающий местно
раздражающее дсйствие, красный пигмент, воск, аскор-
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бинов)'ю кислоту (до 4 г/.'! Н семенах и до 10 г/л в све
жих .1истьях), жирное >'Iасло, эфирное мас,:lО (следы). В 
аптеках Заll3ДIIОЙ Евроны отпускался уже в ХУI веке как 
лечебное средство. 

При м е п е н и е. Назначают плоды перца: 1) для 
у.'l),чшения аllп~тнта и пищеварения - берут 10-15 ка
пель настойки перца на 1-2 столовые ложки воды и при
IlИl\!ают за 30 ~lИн до еды 3 раза в день; 2) при ревмати
ческих и мышечных болях, радикулите и ::-~I)алгии
настойкой перца растирают больн~е места ил~ прикла
дывают перцовый ПJIастырь. Эти средства можно при
обрести в аптеках. Персц стручковый - составная часть 
сложной перцовой мази, при меняемой с успехом для ле
чения отморожений. Как пряность верец широко ИСПОJIЬ
зуется н пищевой ПРОМЫШ.flенности. 

Пижма обblкновенная -
Tanacetum vulgare L. 
Семейство астровых -
Asterace&e (Composita.e). 
Народные названия: дикая рябина, 
nриворотень, коровий, остуда, воротиш, 
приворот, ромешек, шкальник. 

Многолетнее травянистое растение высотой Д0 1,5 м с 
ветвистым в верхней части стеблем. Листья очередные, 
псристо-рассеченные, с зубчатыми продолговато-ланцст
ньвш долями, сверху темп о-зеленые, снизу серовато

зеленые. Цветки жеJIТые, трубчатые, цветочные корзинки 
собраны в крупные плоские щитковидные соцветия. Пло
ды - пятигранные семянки. Цветет с июня по сентябрь. 

Встречается повсе~естно на т~рритории СССР. Рас
тет на хорошо дренированной почве, па полях, вдоль до
рог, канав, возле ЖНJIЬЯ, на пустырях, в кустарниках, 

по берегам рек. 
Для лечебных це.1~Й ИСПО,lЬЗУЮТ цветочные корзин

ки, которые собирают во время цветения на протяжении 
всего лета, без цветоносов, а семена - осенью. Сушат 
цветки быстро при температуре 25-300с. Запах при рас
тирании камфорный, вкус пряный, горький. 

Пижма содержит горькое вещество танацетин и эфир
ное масло (0,3-2%), в состав которого входит туйон-ке
тон, нридающий запах растению, борпеол, терпен, фла-
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Пижма обыкновенная 

вон, дуБИЛЬНltlе вещества, органические кислоты. Расте .. 
иие ядовитое. 

При м е н е н и е. Издавна ее широко использова.,и 
для лечения различных заболеваний. Древние египтяне, 
персы и греки обкладывали травой пижмы трупы для 
защиты от гниения. В народе употребляют пижму для 
борьбы с мухами, блохами и т. п. как инсектицидное сред
ство. 

В научной медицине ПИЖ"-IУ обыкновенную ИСПО.'IЬЗУ
ют как противоглистное средство (при аСI{аридах и ост
рицах), при гепатите, поносах и других расстройствах 
желудка, особенно у больных с пониженной кислотностью 
и замедленной эвакуацией пищи. Экспериментально до
казано положительное действие настоя соцветий пижмы 
на желчный ПУЗЫРh и на тонус мускулатуры пищевого 

канала. 

Порошок из цвеТlЮВ ИJ1И их настой В. И. Скворцов 
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(1948) ,с. С. Станков и Н. В. Ковалевский (1949) реко
мендуют в качсстве противоглистного средства. д. д. Яб
локов (1950) рекомепдует использовать цветки растения 
ДJIЯ лечения кишечных заболеваний. Т. И. Мирецкая 
(1949) - как противопоносное и вяжущее средство. 

у п о т р е б л я ют: 1) как ПРотивоглистное средство 
(при аскаридах и острицах) - настой 3 столовых ложек 
цветков пижмы в 2 стаканах воды пьют по 1 стакану 
утром и всчсром, детям дают настой из 1 чайной ложки 
цветков растения на 1 стакан воды по 1 стакану утром 
и вечеро!'.'!, а такЖе 3-4 порошка в день с медом (1-2 г 
на прием); 2) как вяжущее противопоносное средство
пастои цветков и листьев пижмы (по 1 столовой ложке) 
в 1 стакане воды употребляют теплым по 1 столовой 
ложке 3 раза в I'1.ень. 

Пион уклоняющийся - Paeonia anomala L. 
Семейство пиониевых - Peoniaceae. 
Народное название: марьин. корен.ь. 

Многолетнее травянистое растение высотой 60-100 см 
с большим корпевищем и толстыми клубнеобразными 
корнями. Стеб.'!)) пря~IЫС, с кожистыми чешуйками при 
основании. Листья очередные, дважды-триждыразделен
ные на узкие .ТIaHцeTHыe доли. Цветки крупные, одиноч
ные, красные или бледно-розовые. Плод - сборная лис
товка. Цветет в ~Iae - июне. 

Встречается в .ТIесноЙ ПО.ТIосе северо-восточных рай
онов европейской части СССР, в лесной полосе Сибири, 
в Средней Азии. Растет по опушкам смешанных и мел
КО.'lиствснных лесов, на субаJlЬПИЙСКИХ высокотравных 
лугах, на полях. 

д.ТIя .ТIсчебных ue.~er[ ИСПО,1ЬЗУЮТ корневище и траву, 
собираемые осенью. Из них па предприятиях химико
фармацевтической ПРОМЫШJIенности готовят настойку. 

Корпи содсржат эфирное масло (1,59%), свободную 
салициловую кисдоту (0,36%), сахар (10%), крахмал 
(78,5%), Г.'lикозид саJIИЦИН, танин, следы алкалоидов, 

JlИСТhЯ - до 0,3% аскорбиновой кислоты, цветы - до 1 %; 
CeJl.leHa - до 27% жирного масла. Растение сильно ядо
витое. 

При м е н с н и е. В настоящее время фармакологи
чески установлено успокаивающее действие пиона укло
няющегося на центральную нервную систему. Настойка 
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корней действует сильнее, чем настойка травы растения. 
По данным Е. А. Трутневой (1962), настойка пиона об
ладает небодьшой токсичностью. Употребляют ее (по 
назначению врача) при бессоннице, церебральной вазо
патии, фобических и ипохондрических состояниях, веге
тативно-сосудистых нарушениях, при неврастении с явле

ниями повышенной возбудимости. 

Плаун булавовидный -
Lycopodium clavatum L. 
Семейство плауновых - Lycopodiaceae. 
Народные названия: дереза, деребы, плавун, 
nьядuч, nиЛОЧflик, оnояснuк, ЗАtеuный ,нох, 
куриная лапка. 

Многолетнее вечнозелеНое споровое растение. Стебель 
тонкий, разветвленный, ползучий, длиной 1-3 м. Листья 
мелкие, линейно-ланцетовидные. На верхушке переходят 
в ТОНКие длинные белые волоски. В конце июня на вер
хушках веточек на удлиненных ножках образуется от 2 
до 5 прямостоячих В виде вилочек спороносных колос
ков. В пазухах споролистиков развиваются почковид
ные спорангии, заполненные множеством спор. В июле
августе спорангии лопаются и из них высыпаются же.ту

товато-зелсные, бархатистые жирные споры, представ
ляющие собой очень мелкий порошок - ЛИКОIlОДИЙ. 

Встречается в северной и средней полосе европейской 
части СССР, на Дальнем Востоке. Большие заросли рас
тения имеются в Сибири, в лесотундре, на Кавказе, в 
субальпийском и альпийском поясах. Растет на песчаной 
почве, в сухих и влажных, покрытых зеленым мхом мес

тах, в большом количестве - в черноземной полосе, сос
новых борах и зарослях соснового молодняка, кустар
никах. 

Для лечебных целей используют споры плауна - ли
коподий. Собирают созревшие споры приблизите.туьно с 
конца июля до середины сентября. Желтые спороносные 
колоски осторожно срезают специальньщи ножницами с 

длинными лезвиями: к одному ИЗ них припаяна метал

лическая коробка, к другому-крышка коробки. Срезан
ные колоски складывают в мешочки из плотной ткани 
или в обшитые тканью корзинки и сушат. Нельзя выры
вать растение, так как это приводит К уничтожению за

рослей, которые возобновляются только через 20-30 лет. 
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СУШ,JТ КОЛОСКИ Н;I солнце, под же.1езноЙ крышей, В уме
ренно натопленноli печи (до 400С) до тех пор, пока из 
них не высыплются споры. Высушенные колоска молотят 
над плотной бумагой или тканью и I1росеивают на мел
ком волосяном или шеЛКОВО~1 сите NQ 14 И J'ч'2 16. В ре
зультате ЭТОго получают чистый, сыпучий светло-желтый 
порошо". В пламени споры нлауна ~.jQ\lентально сгора
ют без ДЫ~lа и копоти. Ликоподий в воде не тонет. 

Споры плауна содержат около 50% невысыхающего 
жирного масла, трава - алкалоиды ЛИl<оподин, клава

тин, КJlаватоксин, глицерин, фитостернн. Растение ядови
тое. 

При м е II е I! и е. Древние РИМ.1яне считали плаун 
ЛУЧШИМ средством для устранения опрелостей КОЖИ. В 
народной медицине и гомеопатии его используют как мо
чеl'онное и противоревматическое средство. 

у 11 О Т Р е б л я ют: 1) для присыпки опре.10стеЙ у 
детей -В чистом виде или в смеси с крахмалом (по 1 
СТОJIОВОЙ .ТIOжке); 2) как мягкое мочегонное н противо
ревматическое средство - отвар 1 столовой ложки из
мельченной травы плауна в 1 л воды пьют по 1 стакану 
в течение дня; 3) как адсорбирующее средство в ПРИСbIП
ках и для оБСbIпания пилюль в фармацевтической прак
тике. 

ПО,ll.орожник большой - Plantago major Z. 
Семейство подорожниковых - Plantaginaceae. 
Народные названия: бабка, nриnутник, 
ранни", се.мuжuл.ьнu". 

Многолетнее травянистое растение с короткш.I корне
вищем, ВbIСОТОЙ до 40 см, с розеткой прикорневых длин
ночереШКОВbIХ листьев. Листья широкооваЛЬНbIе, цель
нокраЙние. Соцветие - густой колос из невзрачных серо
бурых цветков. Плод - коробочка с 8-16 блестящими 
семенами. Цветет с июня по сентябрь. 

Встречается по всей территории СССР. Растет как 
сорняк около дорог, на полях, по берегам водоемов, воз
ле жилья, в садах, огородах, на пустырях, у.пщах. Вве
ден в Ky.rlbТYPY. Насчитывается около 50 видов подорож
ника. 

Для .'1ечебных целей испоЛl.,ЗУЮТ листья, которые со
бирают в мае - августе (пока они не поже.1тели) и от
дельно семена. 
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Подорожник большой 

Листья С0)1.еfjжат дубильные вещества и горечи, план
таговую кис.чету, эфирное масло, хлорофилл, витамины 
(реТИНОJl, витамин К, аскорбиновую кислоту) и алкалои
ды (кристаллический - плантагнип и жидкие - индика
мин и индикаин), лимонную кислоту, калий. В ce~leHax 
подорожника креме дубильных и белковых веществ Ш\Iе
ется много слизи, жирное масло и гликозид аукубип. 

При м е н е н и е. В древнегреческой и древнеРИ1\IСКОЙ 
медицине подэр{)жник использоваJ1И для лечения дизен

терии. Арабские врачи применяли его с Х стОЛетия. В 
пародной медицине употребляют листья и семена подо
рожника Uо.fJbШ0ГО. Содержащиеся в листьях дубильные 
вещества оказывают вяжущее, противовоспалите.ТJbное и 

противопоносн€)е действие. Наличие в листьях эфирного 
масла и витамИНОВ способствует очищению рап, умень
шению гнойных выделений И ускорению их заживления 
(граНУЛИРУЮЩIIЙ и эпителН.3нрующиЙ эффект). Отхарки-
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вающее действие подорожника объясняется содержанием 
в нем эфирного масла; слизь, которой в семенах около 
44%, обладает коллоидными свойствами и оказывает мяг
Чительное влияние, обволакивает поврежденные слизис

тые оболочки, защищая их от раздражения. 
Д. М. Российский и Р. А. Лурье (1944) применяли 

подорожник блошный (Р. Psyl\ium L.) как легкое слаби
тельное средство. Таким же свойством обладает и боль
шой подорожник. я. х. Нолле (1943) исследовал 6 видов 
подорожника и сделал вывод, что все они нетоксичны и 

обладают ~бволакивающим, слабительным действием. 
Изучала подорожник г. В. Оболенцева (1966). Этими 
исследованиями уста новлен значительный противоязвен
ный эффект и предложен препарат плантаглюцид. 

у п о т р е б л я ют: 1) как отхаркивающее средство
настой 1 столовой JIOЖКИ измеЛьЧеннЫх листьев подорож
ника на 1 стакан воды ПhЮТ ПО 1 столовой ложке 3-4 
раза в день; каК вяжущее средство - применяют наруж

но в примочках; 2) как слабительное - семена подорож
ника блошного (истолченные) по 1 столовой ложке при
нимают внутрь иЛи пьют на ночь отвар 1 столовой лож
КИ семян в 1/2 стакана воды; 3) для ускорения заЖИ9ле
ния ран, язв, фурункулов - делают повязки, смоченные 
Сl'llеСI,Ю сока подорожника большого и блошного. 

В результате применения внутрь сока растения ПОВЫ
шается кислотность желудочного сока, улучшается пи

щеварение и общее состояние больных гастритом с пони
жен ной кислотностью. Сок из листьев и травы подорож
ника бо.ТJЬШОГО выпускается во флаконах по 250 мл и 
продается в аптеках. Пьют сок по 1 столовой ложке 
3 раза в день за 15-20 мин до еды. Раствор для примо
чек при конъюнктивитах и дерматитах, для полоскапий 
полости рта готовят из 3-4 столовых ложек сока подо
рожника на 1 стакан воды. 

ПОЛblНЬ горькая - Artemisia absintium L. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
На родные названия: чернобыльнuк, 
полынь полевая, полынь белая. 

Многолетнее травянистое серебристое растение с 
СИЛЬНЫМ ароматным запахом. Стебли прямые, ветвистые, 
высотой до 1 М. Листья шелковистые, серые, дваждыпе-
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Полынь горькая 

ристорассеlJенные, очередные, верхние - ланцетовидные, 

а ближе к цветкам - тройчатые. Цветки желтоватые, со
браны в шаровидные поникшие метельчатые соцветия. 
Цветет в июле - августе. 

Встречается почти по всей территории СССР. Растет 
как сорняк на влажной почве вдоль дорог, возле жилья, 
на пустырях и необрабатываемых полях. 

Для леlJебных целей используют листья и верхушки 
стеблей с цветками. Собирают полынь во время цвете
ния, срезая верхушки цветоносных стеблей с листьями 
длиной 25 см. 

Растение содержит гликозиды (абсинтин, анабсин
тин), эфирное масло, инулин, аскорбиновую кислоту, са
хар, смолы, дубильные и другие вещества. Растение ядо
витое. 

При м е н е н и е. Полынь издавна применяют как ле
чебное средство от многих БОJIезнеЙ. В пародной меди-

107 



цине ее употреб.1ЯIOТ (часто в OleclI с другими травами) 
при ДllспеПСIIII, лихорадке, Г,.'lИстах, как горечь в виде 

IIастоя 11.'111 чая, при подагре (компрессы), 
у п о т р е б ,Т, я ЮТ: 1) I,al{ горечь Д,lЯ улучшения ап

петита II возбуждения ор,"а!IОВ пищеварения - настой из 
2 чайных .lожек мелко нарезанной травы на 2 стакана 
воды пьют ПО 1/4 стакана :З раза в день за ЗО мин до 
еды; 2) как успокаивающес средство при бессоннице 
нсрвного происхождеНIIЯ - отвар 1 столовой JIOЖКИ 

.rIlICTbeB 11 корней IIОЛЫНИ в 1 стакане воды пьют ПО 1/4 

стакана :З -4 раза в деIIЬ; 3) как горсчь для возбуждения 
аппетита - настойку Пьют за 20-30 l\IИН до еды по 15-
20 I{апсль "а ПРНС\I. 

Трава lJO..1blIIH ВХОДИТ в состав чаев: аппетитных N2 1, 
2, желчегонного. 

Полынь цитварная -
Artemisia cina (Berg.) Р. Роl. 
Семейство астровых -
Asteraceae (Compositae). 

Многолетний полукустарник с длинным мочковатым 
корневищем. Стебли немногочисленные, прямые, высотой 
до 70 см, деревянистые, с желтоватой корой. Ветви от 
середины и выше метельчато-ветвистые, почти прилегаю

щие к стеблю. Листья мелкие, серовато-зеленые, перис
то-рассеченные. Цветки собраны в небольшие многочис
ленные соцветия и корзинки, образующие густые колосо
видные метелки. Цветет в августе - сентябре. 

Сплошные заросли полыни цитварной встречаются в 
полупустынях, долинах рек Южного Казахстана (район 

Чимкента), в Таджикистане и долинах реки Сырдаръи, 
где впадает река Арысь. В районе реки Арысъ создана 
промышленная плантация цитварной полыни. 

Для лечебных целей используют цветочные корзинки 
в стадии бутонизации (до распускания бутонов). 

Заготавливают растение в два периода: 1) в июне и 
июле срезают траву и отправляют ее на заводы, выра-

батывающие сантонин, который в это время в полыни 
содержится в боль.шом количестве; 2) с начала августа 
до середины сентября собирают нераспустившиеся бу
тоны (корзинки). Распустившиеся корзинки не собира
ют, так как с началом цветения количество сантонина 

знаЧllТСЛЫIQ у~"еньшается. Срсзанную траву сушат на 
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солнце в течение нескольких дней, предохраняя от пере
сыхания; пересохшее сырье же.пеет и теряет лечебные 

свойства. Высушенное растение очищают от стеблей и 
примесей, просеивают через сито. 

Цветки полыни цитварной содержат дарминовое 
эфирное масло, или ДаРМИНOJI, предстаВ.1ЮОЩIIЙ Смесь 
ряда терпенов (цинеО.'Jа, терпинсола, пинена, лактона 
и др.) и основное вещество - сантонин. В соцветиях или 
цветочных корзинках обнаружено около 2% дарминала 
и 2-4% сантонина. Растение сильно ядовитое. 

При м е н е н и е. Лечебные свойства растения состо
ят в противогдистном влиянии саНТОНИllа и отвлекаю

щем, бодеутодяющем 11 противомикробном действии дар
минола при наружном употреблении. 

у п о т р е б л я ют: 1) для изгнания KPyr.'Jblx глистов-
1/4-1/2 чайной ложки семян С меДОl\I или вареньем дают 

детям, взрослым - 1 чайную ложку; 2) для изгнания 
остриц назначают 1 раз в сутки клизму из настоя 1 сто
ловой ложки цитварного семени на 1,5 стакана воды. 
Цитварное семя ядовито, и его ПРИНЮlают под наблю
дением врача. 

Пустырник пятилопастный -
Lеопuгus quiпquеlоЬаtus. Gilib. 
Семейство губоцветных -
Lamiaceae (Lablatae). 
Народные названия: сердечная трава, 
сердечник, глухая крапива. 

Многолетнее травянистое растсние высотой 50-
200 см. Стебель прямои, разветвленный, четырехгран
ный, красноватый, опушенный ГУСТblМИ длинными волос
ками. Листья супротивные, черешковые, темно-зеленые, 
мягковолосистые, крупнозуБIIатые, верхние - трехлопаст
вые. Цветки - мелкие, двугубые, розовые, собраны гус
тыми мутовками в пазухах верхних листьев. Плод - оре
шек. Цветет с конца июня ДО сентября. 

Встречается в средней и южной Зоне европейской 
части СССР, в Средней Азии 11 Западноii Сибири. Растет 
как сорняк на пустырях, вдоль дорог, на пастбищах, ого
родах, обрывах и сухих берегах рек, возле жилья. 

Для лечебных целей используют траву пустырника 
пятилопастного; сбор ее проводят во время цветения, 
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Пустырннк пятилопастный 

срезая стебли с листьями и цветками не более 40 СМ. При 
поздних заготовках срезают цветущие боковые ветки, 
не трогая ОТЦветшего главного стебля, а также отцвет
ших других соцветий. 

Трава пустырника содержит стероидные и флавоно
идные глнкозиды, стахидрин, алкалоид леонурин, сапо

нины, дуБИ.1ьные и сахаристые вещества, следы эфирного 
масла. 

При м еп е 11 и е. В народной медицине пустырник 
используют в качестве успокаивающего и сердечного 

средства еще с XV-XVI веков. Применяют его таКЖе в 
гомеопатии. В 30-х годах ХХ века введен в научную ме
дицину. В. В. Зверев и Н. В. Вершинин (1931, 1938) ус
таыовили, что экстракт пустырника обладает маJIOЙ ток
сичностью, сосудорасширяющим свойством, а седативный 
эффект БОJlее выражен, чем у валерианы. ПУСТЫРНИК пя-
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тилопастный эффективен при неврозах сердца, гиперто
нической болезни, стенокардии, пороках сердца и мио
кардиострофии. В. Патер (1932) рекомендует его при 
базедовой бо.'1езни и эпилепсии. 

У п о т р е б л я ют: 1) при сердеЧНО-СОСУДИСТ»IХ забо
леваниях с ЯВ.'lениями неврозов и при бессоннице - на
стой 1 сто.'10ВОЙ ложки измельченного растения на 1 ста
кан воды пьют по 1 столовой ложке 5-6 раз в день; 
2) при гипертонической болезни в ранних стадиях, скле
розе мозговых сосудов с повышенным КРОВЯНЫl\! давле

нием - настой смеси травы пустырника, травы сушеницы 
болотной, цветков боярышника и листьев омелы (по 2 
столовые ложки на 1 л воды) пьют по 2 CTOJIOBbIe ложки 
3-4 раза в день. В аптеках можно купить готовую на
стойку пустырника и принимать при перечисленных выше 
заболеваниях по 30-40 капель 3 раза в день. 

Ревень тангутский -
Rheum palmatum L., var. tanquticum. Maxim. 
Семейство гречишных - Роlуgопасеае. 
Народные названия: рабарбар, китайский 
раnонтик, ревень сибирский. 

Многолетнее травя'нистое растение высотой 1,5-2,5 м 
с мощной корневой системой и широким многоглавьш 
корневищем с несколькими мясистыми корнями. Стебли 
прямые, высокие, толстые, полые, с красноватыми пят

нышками и полоска~lИ. Прикорневые листья большие, 
сочные, пальчато-лопастные, зеленые. Стеблевые ШIСТЬЯ 
мелкие, яйцевидные. Цветки мелкие, белые или красные, 
многочисленные, собраны на концах стеблей и в пазухах 
листьев в метельчатые соцветия. Плод - красно-бурый 
орешек. Цветет в июне, начиная со второго, а иногда с 
третьего года жизни. 

В диком виде растет в горах Сибири и среднеазиат
ских республиках. Культивируют на Украине, в Воро
нежской, Московской, Тульской, Новосибирской и дру
гих областях РСФСР. 

ДЛЯ лечебных целей используют четырехлетние кор
ни и корневища ревеня, которые собирают в августе
сентябре. При поздних сборах лекарственная ценность 
корней снижается. 

Корни и корневища содержат 3% антрагликозиДов 
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(глюкореин, глюкоа.7l0ЭЭМОДИП, хризофанеин, реохризин), 
свободныс антраХИllOновые соединения (рсин, реуэмодин, 
хризофанол, фИЦИII), производные антрона (пальмидин 
А, В, С), 6-12% дубилыlЫХ веществ, таногликозиды. 
хризофановую кислоту, СМОЛИСТЫе И горькие вещества, 
l{расите,!!И. После расщепления в КИIlIе'IНике из антрагли
козидов образуется реин, реУЭМОДИIl, хризофановая IШС
,110 Т а , которые раздражают нсрвные окончания стенок 

кишечника и вызывают слабитеЛЫlOе действие. Горькое 
вещество улучшает пищсварение. ТаНОГЛIIКОЗИДЫ, сое
диняясь С бе,llками, осаждают их, образуя пленку, кото
рая защищает рецепторы СJIИЗИСТОЙ оболочки кишечника 
от раздражения, уменьшаст перистальтику их. В ма
лых дозах препараты ревсня (0,05-0,2 г) действуют в 
основном за счет таНОГ,llИКОЗИДОВ и оказывают вяжущий 
эффект, а в болыuих (0,5-2 г) - за счет антрагликози
дов вызывают усиление перистальтики толстого кишеч

ника и прю.'1еняются при хронических запорах. 

Пр и м е н е н и е. Корень ревеня с лечебной це.1JbЮ ста
ли применять в Китае еще около 3000 лет до нашей эры. 
Его использовали в Древней Греции и Персии. В Евро
пе ревень появился в период среднсвековья, а в России -
в XVIII веке. В настоящее время он культивируется в 
промышленном масштабе. 

у п о т р е б л я ют: 1) как слабительное средство
таблетки по 0,5-2 г на прием или отвар 1 столовой лож
ки смеси измельченного корня ревеня, коры крушины, 

цветков ромашки, травы пастушьей сумки, травы золо
тотысячника, корня чистотела, листьев копытеня евро

пейского (по 1 столовой .llОжке каждого) в 1 стакане 
кипятка - пьют в два приема через 4 часа па НОЧh; 
2) как вяжущее, противопоносное средство - порошок 

корня ревеня или таблетки. Ревень входит в состав спе
циального детского слабительного порошка и порошка 
при геllшррое. 

Редька посевная - Raphanus sativus L. 
Семейство крестоцветных - Cruciferae. 
Народные названия: редька огородная, 
редька черная. 

Общеизвестное двулетнее травянистое растение. Вы
ращивают на огородах и овощных плантациях почти 

повссместно. Заготавливают корни реДhКИ в сентябре. 
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Для лечебных целей используют корнеплод черной 
или белой редьки. 

Корни содержат холин, аденин, агрин, гисцидин, йод, 
бром, витамины С, А; семена - жирное, эфирное Mac.'la, 
антибиотик рафанин. 

При м е н е н и е. В редьке много фитонцидов, губи
тельно действующих на микроорганизмы. А. Ф. Башму
ров (1951) экспериментально установил мочегонное и 
желчегонное действие сока редьки. Он также повышает 
толерантность к углеводам. 

Редька возбуждает аппетит, усиливает выделение же
лудочного сока, улучшает lшщсnарение, уменьшает llO

чечные боли и растворяет поче'lНые камни и песок. 
У п о т р е б л я ю т: 1) как желчегонное и мочегонное 

средство при холецистите и желтухе - пьют свежий сок 
по 1/2 стакана в день, постоянно увеличивая дозу до 
2 стаканов; можно давать редьку вечером, измельченную 
на терке, по вкусу прибавляют соли и сахара, лечение 
продолжается в течение 6-8 недель, курс лечения ре
комендуется периодически повторять; 2) как отхаркиваю
щее средство - пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колите, болезни печени редька посевная проти
вопоказана. 

Родиола розовая - Rhodiola rosea L. 
Семейство толстянковых - Crassulaceae. 
Народное название: золотой корень. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см 
с толстым клубневидным корневищем и стержневым кор
нем. Поверхность корней золотистого цвста, в ИЗ,10ме 
белая, после сушки розовая. От корневищ отходит не
сколько простых неразветвлеПllЫХ стеБJlей высотой до 
50 C~I. Листья сочные, очередные, сидячие, ЭШIИптичс
ские, це,1ьнокрайние, па верхушке с несколькими зубчи
ками. Цветки мелкие, желтые, на верхушке стеблей со
браны в густой щиток. Плоды - JIИСТОВКИ. Цветет родио
ла розовая через 10-15 дней после того, как растает 
снег. 

Встречается в высокогорных и ССl3ерных районах При
марья, на Кури.'lьских островах, в При амурской области. 
северной части Сахалипа, тундре, па Северном Урале, в 
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Сибири, на Чукотском полуострове, в горах Алтая и на 
Тянь-Шане, В Карпатах. Растет на увлажненных местах, 
по берегам горных рск И ручьев. Промыш.ТIенные заго
ТОВI<И сырья ПРОВОДIIТЬ неВОЗl\ЮЖIIО, так как запасы его 

почти уничтожены. Растение необходимо взять под охра
ну, а оставшиеся заросли использовать как базу для 

введсния родиолы розовой в KY.'IbТYPY. 

Содержит эфирное масло (15 %), дубильные вещест
ва (до 20 %), аскорбиновую и никотиновую кислоты, фла
ВОНОНДЫ (кверцетин, гипсрозид, кемпферол, изокверце
тин), органические кислоты (щавелевую, янтарную, яб
,'10ЧНуro, oilll~IОННУЮ, галловую), сахара, жиры, воск, ~IИ
Hepa.ТIЬHыe вещества, среди которых преоб.ТIадают соеди
нения марганца. Активным веществом родиолы розовой 
является Г.ТIикозид салидрозид. В зависимости от YC.ТIO
вий роста, фазы развIIТИЯ растения содержание его колеб
Jlется от 0,5 до 1 %. 

При м е н е н и е. Для .ТIечебных целей используют 
ПОДземные части растения, известные народной I\lедицине 

Сибири под названием «ЗО.ТIотого корня», издавна приме
няемого ДJIЯ повышения умствснной и физичеСI{QЙ рабо
тоспособности. В практику научной медицины растение 
введено ПОС.ТIе изучения его действия учеными Сибири. 
Профессор А. С. Саратиков с сотрудниками (1947) при 
фармакологическом исследовании родиолы РОЗОВОЙ уста
новил стиму.ТIирующее и адаптогснное свойства ее. 

Препараты золотого корня существенно повышают 
работоспособность и сокращают восстановите,'!ьный пе
риод ПОС.ТIС напряженной работы. При систематическом 
их приеl\Н:~ нормализуется соп и аппетит, исчезает разд

ражите.ТIЬНОСТЬ и неприятныс ощущения в области серд
ца, У.ТIучшается память и внимание (А. Д. Турова, 1954). 
Действие препаратов 30.'10ТОГО корня приравнивается 
многими учеными к действию женьшеня, Эllеутерококка 
и других растений этой группы. 

Б,'!агоприятное действие эт<стракта родио,'!ы розовой 
отмечается при гипертонии, понижении слуха. Экстракт 
темно-бурого цвета, со своеобразным ароматным запа
хом, продается в аптеках. Принимают его по 10 капе.'1Ь 
3 раза в дснь в течение 1 О ДllеЙ. В дозе по 40 капель 
препарат вызывает у БОЛЫlhIХ через 2-3 дня приема 
повышснную раздражите.тIыIсть,' беССОНIIИЦУ, неприят
ные ощущения в области сердца и т. П. 
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Ромашка аптечная -
Matricaria chamomilla L. (М. гесиШа L.). 
Семейство астровых-Asteraceae (Compositae). 
Народные названия: ру",янок, ру,,!енка, 
романок, РО,ltан, луговuк, каМUЛlCа. 

Однолетнее травянистое растение высотой до 50 см с 
разветвленным стеблем, приятным запахом. Листья оче
редные, продолговатые, дваждыперисторасссченные на 

узкие линейные доли. Цветки собраны в одиночные кор
зинки на концах длинных цветоносов. Цветочные кор
зинки состоят из краевых белых и средних желтых цвет
ков. Плоды - семянки бурого цвета. Цветет почти все 
лето (с мая по ССlIтяБРl». 

Встречается в средней и южной зонах европейской 
части СССР, на юге Украины, в Молдавии, на Север
ном Кавказе. Растет как сорняк по огородам, садам, по
лям, около жилья, у дорог, а также культивируется на 

плантациях лекарственных растений. 
Для .1Jечебных целей используют цветочные корзин

ки, которые собирают без цветоносов в начале цветения 
растения, очищают от ножек и сушат в тени, на черда

ках, расстилая тонким слоем. 

Применяют и заготавливают также ромашку безъя
зычковую (М. matricarioides (Less.)Porter ех ВгШоп)
очень душистое растение. Стебель разветвленный, высо
той до 20 СМ. Листья мелко рассеченные на узкие доли. 
Цветочные корзинки зеленоватые, без язычковых цвет
ков, на коротких цветоножках. Цветоложе коричневое, в 
середине полое. Цветет в июне - августе. 

Встречается повсеместно, в то:\о! числе в Западной Си
бири, на Дальнем Востоке. Растет вдоль дорог, на ого
родах. 

Цветки ромашки содержат до 0,8% эфирного мас
ла, ГОрl>КИЙ гликозиД, антемисовую КИС.l0ТУ, производ

ные кумарпна - азулен, хамазулеп. 

Пр 11 И е JI е JI и е. Установлено, что азулен обладает 
противовоспалите.1JbНЫМ деiiствием, а горький гликозид 
сниtlIает повышенный тонус гладкоii МУСКУ.'1атуры (спаз
молитический эффект). Настой из ее соцветий при не
посредственном нанесении lIа кожу, слизистые оболоч
ки или раны оказывает вяжущее и рапозаживляющее 

действие. 
Ромашку ПРИ:\Iепяли еще в древности Гиппократ, Ди-
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оскорид, Плиний ДJJЯ лечения болезней печени, почек, 
мочевого пузыря, головных болей и т. п. В народной ме
дицине ромашку аптечную используют как мочегонное 

и потогонное средство. 

у п о т р с б л я ют: 1) при воспалснии слизистых обо
лочек ротовой полости, горла, десен - настой 1 столовой 
JIOЖКИ цветов ромашки в 1 стакане кипятка применяют 
для полосканий, примочек, промываний ран, язв, сприн
цеваний. Этот же настой используют в клизме (1 стакан 
наСТОЯ разводят в 1 л воды), или пьют по 1 СТОЛОВОЙ 
JJожке 3-4 раза в день как ветрогонное средство при 
вздутии живота, спазмах кишечника и при ЖСJJЧНО-J{Юlен

НОЙ болезни; 2) при воспалительных процессах слизис
той оболочки желудка и кишечника (гастрит и энтрит) -
отвар из 2 чайных ложек смеси цветков ромашки, травы 
полыни, листьев МЯТЫ перечноЙ, JJистьев шалфея и тра
ВЫ тысячеJJистника обыкновенного (по 2 чайные ложки) 
в 1 стакане воды пьют горячим натощак по 1/2 стакана 
2 раза в день; 3) при вздутии и болях в животе - на
стой смеси 2 столовых ложек цветков ромашки, семян 
укропа, корня алтея (по 2 чайНЫе ложки), корня солод
ки и .'Iистьсв мяты (по 2 столовые JIOЖКИ) на 2 стакана 
ВОДЫ пьют в течение дня по 1/4 стакана; 4) как успокаи
вающее средство, при кишечных КОJ1Иках - настой 1 чай
ной ЛОЖКИ смеси цветков ромашки, листьев мяты пе

речной, корней валерианы и фенхеля (по 2 столовые 
ложки) па 1 стакан кипятка пьют по 2 столовые ложки 
6 раз в день; 5) при почечной колике - настой 1 столо
ВОЙ ложки смеси цветков ромашки, листьев мяты переч

ной, листьев дымянки аптечной, травы чабреца, травы 
лапчатки прямостоячей (по 1 столовой ложке) на 1,5 ста
кана кипятка принимают по 1/2 стакана 3 раза в день. 

Цветки ромашки входят в состав чаев: мягчительных 

(2 1, 2, ветрогонного .N2 2, сбора для полоскаНIIЯ горла 
Н2 2, УС110КОИТСJIЬНЫХ часв. 

Рута пахучая - Ruta graveolens L. 
Семейство рутовых - Rutaceae. 
Народные названия: саuовая рута, 
рута душистая, 3И.мозслень. 

Многолетнее травянистое серова то-зеленое очень ду

шистое растение. Стебель прямой, разветвленный, глад
кий, высотой 30-100 см. Листья очередные, продолго-
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вато-яйцевидные, дважды- ИЛИ триждыпсристорассечен
ные, с просвечивающи~-tИся крапчаТЫЮI железками. Цве

ты зеленовато-же,1Тые на коротких цветоножках, собра

ны в щитковидную метелку с ароматным запахом, на 

вкус острые, ПРЯllые, горькие. Цветет в июне - ИЮ.'Iе, 
частично в августе. 

Встречается в диком виде в Kpbl:'.IY, культивируется 
в огородах и садах. 

Для лечебных целей используют листья. Собирают их 
в начале цветения растения (июнь - ию.!Jh). 

Рута пахучая содержит гликозид рутин, эфирное мас
ло, горечь, рутовую и яблочную кислоты, 0,5-1 % KYl\'Ia

рипоподобных соединений, ароматические кетоны, алка
лоид кокуксагин и др. Растение ядовитое. 

Пр 11 М е н е н и е. Рута - древнейшее лекарственнОе 
растение. Гиппократ, Гален, Диоскорид ПРЮlеня,.1И его 
как мочегонное, противосудорожное, спазмолитическое 

средство. ИСПОЛhЗУЮТ при расстройстве первной систе
мы, маточных кровотечениях, при суставном реВ:'.lаТlIзме 

и радикулите. 

В аптеках имеется препарат рутип, который назнача
ют в случаях повышенной проющаеl\ШСТII сосудов, а так
же при лечении неОДикумарином и другими антикоагу

лянтаl\Ш. 

Препараты руты употребляют только по рекоменда
ции врача. 

Рябина обыкновенная - Soгbus aucupaгia L. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 

Дерево высотой 4-15 м. Кора г.'1адкая. Ветки моло
дые, опушенные, почки конусовидные, красно-фиолето
вые. Jlистья очередные, непарноперистые. Цветки ме.'Iкие, 
бе.'Iые, J~УШИСТЫС, собраны в густые щитковидные соцве
тия. Плоды м е.'!Юlе шаровидные, сочные, блестящие, 
оранжево-красные, терпкие, после заl\юраЖlIваllllЯ IIРIIЯТ

ные, горьковато-кислые. Рябина - хороший мсдонос. 
Цпетет в мае-июне. ПЛОДОНОСIIТ в конце августа - сен
тябре, плоды остаются на дерепьях до поздней зимы. 

Встречается повсе~lестпо, кроме КраЙIlего Севера. 
Растет на солнеЧIlЫХ лужайках, опушках .1есов, каменис
тых склонах, крутых берегах рек, в СJl.lешанных и хвой
ных лесах. Культивируется в парках и садах как ~eKO-
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Рябнна обыкновенная 

раТИDllое растение. В Крыму растет рябина с большими 
грушсобразными плодами (S. domestica L.). 

ДЛЯ лечебных целей используют плоды (ягоды). Со
б:!рают "х В конце августа, сентябре, октябре. Сушат в 
СУ"ШЛ ках, печах, расстилая тонким слоем. 

Рябина СО.1:ержит аскорбиновую кислоту (до 4 г/л), 
вита"'",н Р, каротиноиды, сахар, горькие и дубильные 
!3сщества, яб,10ЧПУЮ и лимонную КИСJIOТЫ. В ceMellax име
ются аМllгдалин JI жирное масло. 

При м е н е 11 и е. Рябина обыкновенная об.тrадает цеп
ны:ми ПЯЖУЩИМ (ПРОТНВОIlОНОСНЫМ) и витаминным дей
СТВШIМИ. Плоды представ.1ЯЮТ интерес для пищевой про
l\lышленности (свежие плоды сохраняются всю зиму). 
они вхол:ят в состав ПОЛИВl1таМIIННЫХ смесей, из них 
готовят сиропы, варенье. В народной медицине плоды 
рябины издавна используют для .тrечения цинги, как мо
чегонное и кровоостанавливающее средство, при заболе
ваниях печени, геморрое. 

у п о т р е б л я ю т: как l\Iочегонное средство - настой 
ИЛИ отвар 1 столовоii ложки ягод в 1 стакане кипятка 
пьют по 1 сто.тIOвой ложке 3 --4 раза в день; настой сме-
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си ягод рябины и ШППОВIIИI{3 (по 1/2 столовой ложки) В 
2 стаl{анзх воды употребляют по 1/4 стакана 2-3 раза в 
день. 

Рябина черноплодная 
(арония черноплодная) -
Aronia melanocarpa (MicI1X) Elliot. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 

Небольшой густоветвистый кустарник высотой до 
2,5 м. Листья очередные, похожие на вишневые, блестя
щие, ярко-зеленые. Цветки бе.1Jые или розовые, ПЯТШlе
пестковые, собраны в щитковидные соцветия. П.1JОдЫ ша
ровидные, черные, сочные, 5-15 ММ в диаметре, созре
вают в августе - сентябре (собирают в сентябре - ОК
тябре). Цветет в l'I'Iae - июне. 

Встречается в ДИКОl\I виде в восточных районах Се
верной Америки. В нашей стране культивируется как цен
ное лекарственное и декоративное растение. Промыш
ленные плантации аронии чеРНОПЛОДIIО(I 1Ji\lеются 113 Ук
раине, А.пае, под .моской и ЛеНИIlГраДОl\'1, в Пензенской 
области. 

Плоды рябины черноплодной содержат флавоноиды 
(гесперидин, рутин, кверцетин), производные llианиди
на, органические кислоты (0,8%), витами" Р (500 г/л), 
никотиновую кислоту (0,002-0,007 г/л), тиамин, каро
тин (0,044-0,056 г/л), сахар, дубильные и I1ектиновые 
вещества (0,48), микроэлементы (бор, фтор, меДI" мо
либден, марганец, магний, йод, железо). В листьях и 
цветках находятСя рутин, гиперозид, ПРОИЗПОДlIые квер

цетина, большое количество хлорогеНОIюii и неохлороге
новой кислот. 

При м е н е н и е. Для лечебных це:lей используют 
свежий СОК, П.10ДЫ, ПОВИД.'10, компот. Их рекомендуют 
при гипертонической БО.'1езнн, атеросклерозе. геморраги
ческом диатезе, раЗЛИЧlIЫХ кровотечеlIИЯХ, при .ТJечении 

больных антикоагулянтами как профилактическое сред
ство, при ожогах. В плодах аСI{орбиновой кислоты не
много, ПОЭТОl\IУ при приготовлении lIастоеи к ним добав
ляют плоды шиповника или смородины. При гипертонии 
употребляют свежий сок из ягод и компоты -п о 1/2 ста
кана натощак в течение 15 дней. Лечение соком и плода
ми ряБИlIЫ черноплодной противопоказано при язвенной 
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болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при ги
перацидном гастрите (усиливается выделение желудо'!
IIОГО сока), при повышенной свертываемости крови. 

Синюха голубая - Polemonium coeruleum L. 
Семейство синюховых - Polemoniaceae. 
Народные названия: синюха лазурная, 
брань-трава. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с 
коротким толстым корневищем и МIIОГОЧИС.lJенными длин

ныl\[и тонкими корешками. Стебли прямостоячие, невет
вистые. Листья большие, очередные, непарноперистолис
тые. продолговато-ланцетные, заостренные, нижние 

.1ИСТЬЯ черешковые, верхние - rroчти сидячие, цельпо

крайние. Цветки крупные, ярК'о-синие или темпо-лиловые, 
1I,ушистые, собраны в метельчатые соцветия. Плод
шаровидная трехгнездная многосеменная коробочка. 
Цветет в июне - июле. Хороший меД1ОНОС. 

Встречается в лесной и лесостепной зопах европей
ской территории СССР, Восточпой и Западной Сибири. 
Растет на сырых Jlyrax, болотах, полянах, ОПУШI{ах .lJe
сов, в огородах, по берегам рек, среди кустарпиков. Рас
тение I3веДено в Ky.'lbTYPY. 

Для лечебных целей используют корневище с корня
ма. реже - траву (стебли, листья, ЦI3етки). Корневище с 
I;ОРНЯI\Ш собирают в августе - сентябре, траву - в ию
не -- llюле. 

КОРIlеI311ще и корни синюхи содержат тритерпеновые 
сапонины (до 30%), смолы (1,25 %), органические кис
,~IUТЫ, эфирное и жирное ~1асло, крахмал. 

При м е н е н и е. В народной медицине синюху ис

пользуют вместе с корнями валерианы в качестве успо

каивающего 1I ПРОТИI30СУДОРОЖНОГО средства, при эпи

лепсии и бессоннице. 
М. Н. Варлаков (1932) после экспериментальных ис

следований предложил синюху как отхаРКИI3ающее сред

ство вместо импортной сепеги. Клинические наблюдения 
подтвердили ценность препаратов синюхи, и в настоя

щее премя их широко используют при бронхите и тубер
КУ.'lезе. В. В. Николаев (1941), Г. А. Цофина и др. (1966) 
устаНОВIIЛИ УСПОК<Jивающее действие препаратов расте
ния. Экстракты IIЗ корней СIIНЮХИ оказа.IlИСЬ активнее 
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валерианы. Прспараты синюхи назначают при психиче
ских и нервных заболеваниях. Настой из смеси синюхи 
голубой и сушеницы болотной эффективен при язве же
лудка. 

у п о т р е б л я ют: 1) как отхаркивающее и успокаи
вающее средство - настой И.'!II отвар 1 чаи ной ЛОЖКИ из
мельченного корня синюхи в I стакаНе поды принимают 
по 1 СТО,'10IЗОЙ .IIOжке 3-5 раз в дснь через 2 '! после 
еды; при остром и хроническом бронхите назначают 
внутрь жидкий экстракт по 20-30 капель 3-5 раз в 
день; 2) при язвенной болезни желудка - настои И.'lИ 
отвар 2 чайных ложек синюхи n 1 стаЮlllе воды пьют по 
1 столовой .1Jожке 3 раза в день после еды и одновре
менно пастой 1 столовой ложки сушеницы болотной в 
1 стакане воды пьют по 3 столовыс ложки 3 раза в день 
до еды. 

Смородина черная - Ribes пigгuП1 L. 
Семейство камнеломковых - Saxifragaceae. 

Ветвистый куста рник высотой 1-1,5 М. Почки б.lедно
зеленые с карминовым оттеНlЮМ, раЗВlIваются к осени 

и зимуют на ветках. Листья черешковые, душистые, сни
зу покрыты золотистыми краIIчаТЫМII железками. содер

жащими эфирное масло. ЦlЗстки мелкие, зеленоватые, 
собраны в IIОНИКШllе кисти. Плод - круглая, черная, ду
шистая, КИСЛО-С.'lадкая ягода, в l\IЯКОТИ которой находит
ся БО.'lЬJlIое КО.1Jичество красно-бурых семян. Цветет в 
мае - июне. Плоды созревают в июле - августе. 

Встречается почти на всей европейской террllТОрИИ 
СССР, особепно в Цептрально-черноземной зоне, па Ук
раине, Кавказе, Сибири. Широко культивируется. Рас
тет в диком виде па В.'Iажных местах, по берегам pel<, в 
кустарниках. 

Для лечебных целей используют ягоды, почки, .'1истья. 
Ягоды содержат до 12,8% сахаров, органические кис

лоты (лимонную, яблочную, виноградную), пектин, до 
0,4% аскорбиновой кислоты, до 0,003% каротина. В 
листьях и почках имеется до 0,7% эфирного Mac.1Ja и ци
мола, дубильные и красящие вещества. Из смородины 
подучают аскорбиновую кислоту. 

При м е н е н и е. Из свежих ягод делают сок, джем, 
кисель. Очень полезна смородина, растертая с сахаром. 
ИЗ высушенных ягод готовят отвар. Смородину рекомен-
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дуют в качестве потогонного, ПРОТИВОПоносного И моче
гонного средства, при ма,']ОI{РОI3ИИ, недостатке в организ
ме IJитаминов, Прl! простудных заболеl3аниях, для улуч
шения аппеТита. 

~.' п о т р е б .lI Я Ю т: 1) как Противопоносное средст-
ВО - сок ЯГОi1: пьют п,) 2-3 СТО.Ювые ложки 3 раза в 
день; ОТl3ар 2 СТО.'lоrщх ложек свежих ягод в 1 стакане 
воды I!.1И КИСС.1Ь С добав.'](-'ННСИ 1 СТОловой ложки крах
мала и сахара по вкус)' I1!.>ЮТ по 1-2 стакана 3 раза в 
день; 2) как мочеГОНное среДСТ130 - отвар 2 столовых ло
Жек высушенных ягод смородины IJ 1 стакаНе воды пьют 
по I СТО,']ОВОI1 iюжке:3 -4 раза В день. 

Ягоды СМородины входят в состав чаев: витаминно
го NQ 1 и ПОЛИВJIТЮНIННОГО. 

Солодка голая - Glycyггhiza glabгa L. 
Семейство бобовых - Fabaceae (Leguminosae). 

Многолетнее травянистое растение с толстым дере
вянистым корневищем, от которого ВО БСе стороны отхо

дят побеги-столоны и ОДИН стержневой корень, прорас
тающий глубоко в землю, на ИЗЛО~lе cbet.rro-жс.п'ГыЙ. 
Стебли растения маловствистыс, высотой 0,5-1,5 м. 
ЛИСТЬЯ очередные, непарноперистыс, с клейки~1И крапча
тыми жеJтезками. Цветки беловато-фиолетовые, собра
ны в соцветие. Плод - удлиненный (2-3 см) боб. Ц13етет 
в июне - августе. 

Встречается на Северном Кавказе, в Дагестане, Азер
байджане, Ср~дней Азии, на Украине; особенно большие 
заросли на .rrевобережье АI\Iударьи BbIIHe города Чард
жоу. Растет на песчаной и солончаковой почве, по бере
гам степных речек. 

В указанных районах корень СО,lОДIШ заготавливают 
осенью (сентябрь - октябрь) или ранней весной (март
апре.rrь). В резу.llьтате массовых сборов растения запасы 
сырья быстро уменьшаются. Растение необходимо ввес
ти в культуру и создать зат<азники. Очищенные и неочи
щенные высушенные корни солодки в больших количест
вах идут на экспорт. Из пеочищенных корней на наших 
заводах получают экстракт, который используют с ле
чебной целью. 

Корень солодки содержит глицирризип (6%), флаво
ноиды (ликвиритин, ,'!иквиритозид, бета-ситостерин), пек
тин, сахар, Kpax~·la.'I, слизистые и другие вещества. 
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При м е н е н и е. Корень СОЛОДКИ (В виде порошка, 
экстракта, сиропа и т. д.) рекомендуют как отхарки
вающее, мягчительное и С.'1абllтельное средство (при хро
нических запорах). Экспериментально установлен проти
воязвенный эффект препаратоIЗ солодки. В пищевой про
мышленности корень СО.10ДЮI используют при изготов

лении лимонада и кваса. 

у п о т р е б л я ют: 1) как легкое с.Т]абlIте~rl,ное, в част
ности при геморрое, - сложный лакричныii порошок 
(имеется в аптеках) принимают по 1 чаiiной ложке, пред
варите.'IЬНО смешав в 1f4-1/2 стакана гuрячей воды, - ут
ром натощак для взрослЫх и ПО 1/4 чайной .'Iожки на 
прием детям; 2) как отхаркивающее средство при каш
ле - грудной элексир, содержащий корень растения, 
пьют по 20-40 капель 3-4 раза в день; детям 5-12 
лет дают сироп корня солодки 11U 5-10 капель 3-
4 раза в день. 

Корень солодки входит 13 состап IIaeB: грудных .1\22,3, 
4, желудочного .N2 2, мочегонного N2 1, 2 н С.10жнолак
ричпого порошка (С.1абите.:IЬНОГО). 

Сосна обыкновеliНая - Pinus silvestris L. 
Семейство сосновых - Pinaceae. 

дерево достигает 30-40 м высоты 11 имеет прямой 
ствол и круглую пира"шдальную крону. Кора легко от
деляется; у старых деревьев красновато-бурая с трещи
нами, выше на ветвях желтоватая, ше:lУШИТСЯ. ИГ.JIЫ ХВОИ 
сизо-зе.ТJепые, жеСТIше, расположены попарно, гладкие, 

острые, длиной 5-7 СМ. Молодые почки (будущие побе
ги) яйцевидно-конические, смолистые, густо покрыты бу
рыми, спираш,но расположенными, заостреПНЫ:\1lI, бах
РОl\Iчатыми чешуйками. 

Встречается на всей территории СССР, за исключ~
ни ем степных районов- юга и Средней Азии. Растет в 
чистых и смешанных лесах, обычно на песчаной пuчве, 
горных каменистых склонах, в долинах рек. 

Для лечебных целей ИСПОJIЬЗУЮТ сосновые почки, ко
торые собирают ранней весной, когда они находятся в 
стадии набухания, но еще не распустились, а также зи
мой со срубленных деревьев. Во время сбора следят за 
верхушками почек - они должны быть замкнутыми. Ес
ли чешуйки раСКРЫ.1IИСЬ, их не следует брать. Запах вы-
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сушенных почек ароматный, смолистый, вкус горьковато
СМUJlИстыЙ. 

сосновые почки содержат смолу, эфирное масло, ски
пидар, крахмап, ПИI!IЩНКРИН, горькие и дубильные ве

щества, аскорбиновую кислоту, минеральные соли. 
Пр и м е 11 с н И е. В .'IечебноЙ праКТlше используют не 

ТО.1ЬКО НОЧКII, 110 И другие продукты, получаемые из сос
ны, - скипидар, теРПСНТННlIое масло, соснопы(r деготь, 

канифоль, хвойную пасту н т. д. Скипидар широко при
меняют в качсстпе раздражающего и отвлекающего сред

ства. Сок сосны - живиuа - ОКазывает на организм че
,'lOBeKa дезинфиuнр}'ющсс и общеукрепляющее действие. 
Сосну и прспараты из нее назначают при реЮIатизме, 
невралгии и в ингалят,орах для дезинфеКUИII при болез
нях легких. Отвар сосновых ПОЧек (шишек) эффективен 
как мочегонное и отхаркивающее средство. Экстракты 

хвон рекомендуют для .1ечебных ванн, а нз листьев го
товят высокоэффективный противоuинготный препарат. 

у п о т р е б л я ют: 1) как отхаркивающее и дезин
фпuирующее средство - настой шш отвар 1 столовой 
ложки почек на 1 стакан воды принимают по 1 столовой 
ложке через 2-3 ч пли пьют настойку по 20-30 
Капель 3-4 раза в день; 2) для ваllН берут 3 стакана 
сосновых почек на 3 ведра воды; 3) при невра:IГИИ, мы
шечных болях, ревматизме - скипидар в смеси с X.'IO
роформом И подсолнеЧIIЫМ маслом по 1 столовой ложке 
(втирают в область суставов, в кожу болезненного участ
ка); 4) как общеукрепляющее - настой из 4 стаканов 
измельченной хвои па 2,5 стакана ХО:IОДНОЙ кипяченой 
воды (настаивать в темном месте в течение 2-3 дней, 
затем процедить) пьют по 1 стакану в день. 

Сосновые почки входят в состав грудного чая. 

Спорынья - Claviceps purpurea Tul. 
Класс сумчатых грибов (аскомицетов) -
Ascomycetes. 
Семейство спорыньевых - Clavicepitaceae. 
Народные названия: маточные рожки, 
черные рожки, головня. 

Ядовитый гриб в виде УДЛИIIенного, немного изогну
того, трехгранного, заостренного рожка, черно-фиолето
вого цвета, длиной 2-4 см и толщиной 3-5 мм, парази
тирует на ржи, реже на других культурных и дикорас-
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тущих злаках. Спорынья четко выделяется на колосках, 
ее хорошо видно на расстоянии. Она наносит большой 
ущерб урожаю. ВО время уборки ржи спорынья опадает 
па землю и лежит там до весны, а весной, прорастая, 

образует аскоспоры, которые созревают IЗ период цвете
НIIЯ ржи, ПIllеницы, овса 11 разносятся ветром, попадая 

lIа завязи злаков. Здесь из аскоспоры развивается гриб
ница с большим числом КОНllдиеспор, которые склеены 
JIИПКОЙ жидкостью (так называе~1ОЙ медяной росой), они 
также заражают здоровые цветки. Завязи, пораженные 
аска- и конидиеспараl\Ш, разрастаясь и уплотняясь, 

превращаются в рожки (склероции). 

Спорынья не имеет определенных районов произрас
тания и развивается в зависи~IOСТИ от чистоты посевного 

зерна, от условий агрохимической обработки полеи и 
ухода за ними, от погоды. Влажная погода способствует 
развитию спорыньи. Заготовки рожек можно проводить 
внечерноземных, центрально-черноземных об.lастях, По
волжье, а также в Белоруссии, на Украине, в Сибири. 

Рожки IИОПОЛЬЗУЮТ Д.'1я изготов,гrения лекарств на 
предприятиях химико-фармацевтической ПРОМЫШ,lеннос
ти. Собирают их руками с колосков ржи или на хлебо
приемных пунктах при очистке семян. Сушат на черда
Ках под железной крышей, в хорошо проветриваемом 
помещении. Запах слабый, грибной. 

В спорынье содержатся алкалоиды эрготоксин, эргота
мин, эргометрин, ацетилхолин, гистамин, тирамин и неко

торые другие вещества. Растение сильно ядовитое. 
При м е н е н и е. Под влиянием спорыньи мускула

тура матки сокращается, сдавливаются кровеносные со

суды, кровотечение уменьшается или прекращается. Пр е
параты спорыньи широко применяют в акушерско-гине

кологической практике при маточных кровотечениях, осо
бенно в послеродовом периоде, и только по назначению 
врача. 

Стальник полевой - Ononis aгvensis L. 
Семейство бобовых - Fabaceae. 
Народные названия: бычья трава, 
бояр-зелье, вовЦlОг. 

Многолетнее опушенное травянистое растение. Корень 
длинный, многоглавый, внизу ветвистый. Стебель пря
мой, высотой до 80 см, красно-бурый, разветвленный. 
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Листья KOPOTKO'I:peIf!;·;onbIe, НШ!\Нllе - ТРОЙ'lатые, верх
IIие -- ов(],1ыlе,' I<рая острозубчатыс, жел~зисто-опушен
ные, ЛИПlше, с неприятньш запаХО'.I. Цветки большие, 
розовые, по два па коротких цпетоносах в пазухах .СIИсть

ев верхней чаСТИ стеб.:Ш н веток, образуют густые коло
совидные соцветия. Цветет в ИЮ.1е, плодоносит в ав
густе. 

Встрсчается в .1ссостепноЙ и степной ЗОllе (за исклю
чение!'.! Крыма), на Кавказе, в Сибири, на ЮЖНОl\[ Урале, 
в Алтайском крае. Растет IIа глинистых, известковых и 
чернозсмных почвах, заливных .ТIyгax, полях, по берегам 

рек, среди кустарников. 

Для лечебных целей используют корнн 11 от .1е.1ЬНО 
листья растения. Листья собирают в июне - августе, а 
КОРНИ - в сентябре - октябре. 

В корнях имеются сапонины (ОllоцеРО.1), ГШIКОЗИДЫ 
(ононин, оноцерип, ононид), дуUи.ТJhIlые вещества, Эфll р
ное масло, смолы. 

При м е" е 11 и е. Стальник полевой - стаРИIlное JI~
чеuное средство, известное еще со II столеТIIЯ до пашей 
эры. Древнеримский врач [ален считал его хорошим мо
чегонным средством. Стальник полевой регулирует функ
цию КИШОК, обладает кровоостанавливающим, мочегон
ным действием. В научной медицине прспараты ста.1ЫIИ
ка ПОJlевого рекомендуют пр!! ге:\lOррое (легкое слаби
тельное) . 

у п о т р е б л я ю т: как мочегонное, кровоостанавли
вающее и антигеморройное средство - отвар 1 столовой 
ложки высушенных измельчеПIIЫХ КОРllей на 1 л воды 
(кипятить до упаривания жидкости на 1/2 первоначаль
ного объема) процеживают и пьют по 1/. стакана 3 раза 
в день перед едой в течение 3- 4 недель (через каждые 
3 дня делают перерыв на 1 день); отвар можно пригото
вить из смеси 2 столовых ложек изме,fJЬЧСННЫХ корней 
и 4 столовых ложек листьев, взятых на 2 стакана воды 
(кипятить до 1/2 объема), и пить по 1-2 столовые .ТIожки 
5-8 раз в день; настойку стальника полевого (продает
ся в аптеке) - по 40-50 капель 3 раза в день за 30 мин 
до еды пьют в течение 2-3 недель; по 1 чайной ложке 
2 раза в день перед едой - как слабительное. 

Стальник полевой считается хорошим медоносом. 
Листья и стебли дают желтую и зеленую краску. Сель
скохозяйственными животиыми не поедается. 
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Стеркулия платаНОJIИстная -
Firmiana platanifolia Scho1t et Endl. 
(Sterculia platanifolia L.). 
Семейство стер кулиевых - Sterculiaceae. 

СуБТРОllическое дерево с КРУГЛОЙ КРОНОЙ до 15 м вы· 
соты, напо:-.шпающее платан ИЛИ клен. Кора гладкая, 
буроватого или CBCTi]()-желтого цвета. Листr,я очередные, 
большие, ДЛИНОЙ л,о 35 С\1 с трсх-пятирасссченными ло
пастя~ш. Цветки ме:lю!е, :зеленовато-жслтые, собраны в 
меТСJlьчатые соцветия, раЗl\J(~РОМ до 35 см. Плоды раст
рескиваются до вызрсвания се~1ЯП, семена съедобные, 

приятпого вкуса. 

Районы природного распространения - ИпДокитай, 
юг Китая, Япония, Тайвань, Филиппины. В нашу страну 
стеркулия завезена в 1814 году и ссйчас выращивается 
как дскоративное дерево на ЧеРНОМОРСКОllI побереЖl>е 
Кавказа, Крыма, а также в Туркмении, Узбекистане и 
Таджикистанс. 

Д.11Я .'1ечебпых це,lСЙ используют ЛИСТl>Я, собранные в 
начале цветения. 

Листья содержат эфирное масло (0,075%), органиче
скис кислоты (2,5%), смолы (4,85%), следы алкалоидов; 
в семенах обнаружены кофеин, теобромин, органические 
кислоты (0,4%), жирное масло (26%). 

При м е н е н и е. Настойку стеркулии получают на 
заводах химико-фармацевтической промышлепности. На
значают препарат при физической и Уl\IствеПIIОЙ усталос
ти, астеническом состоянии, после тяжелых истощающих 

заболеваний. Принимают по 20-25 каПСЛl> 2-3 раза в 
день перед едой. Не рекомендуется употреБJJЯТЬ настой
ку на НОЧl>. 

Сушеница болотная -
Gnaphalium uliginosum L. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
НароДныё названия: жабья трава, 
сушеница топяная. 

Одно.lетнее травянистое, сероватое, шерстисто-вой
лочное растение с тонким пебольшим корнем. Стебель 
высотой 10-30 см, от основания распростертоветвистый. 
Листья очередные, мелкие, ЮIПейно-лаllцетные, тупова
тые, к основаНИlOсуженные. Цветки очень мелкие, свет-
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Сушеница болотная 

ло-желтые, собраны в корзинки на верхушках веток и 
окружены верхними лучисто расходящимися листьями. 

Цветет с июня по август. . 
Встречается в лесной и лесостепной зоне средней по

лосы европейской части СССР и в Сибири, кроме юж
ных районов. Растет на болотистых и влажных местах, 
по берегам озер и рек, на заливных лугах, в канавах, 
реже как сорняк на полях и огородах среди карroфеля 
и Т. п. Сбор и заготовку сырья можно проводить В Бе-
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лоруссии И на Украине, в Ленинградской, Московской. 
Рязанской об.'Iастях, в Сибирн. 

Д.'IЯ .:Iечебных целей ИСПО.'IhЗУЮТ траву сушеницы бо
лотной, которую собирают в период иветспия. Другие
виды - сушеницу желтовато-белую, сушенииу ,С1есную, 
жабник ПОJIевой - не заготавливают. 

Сушеница болотная содеРЖIIТ алкалоидоподобные 
вещества. фIlТОНЦИДЫ, фитостерины и каротин (до 
0,55 г/.'1). аскорбиновую кислоту, эфирное мас,7Ю, дуби.ТJЬ
ные (до 4%), красящие (до 16%) вещества, смолы, жир
ные и другие компоненты. 

Пр и м е н е н и е. Экспериментальными и клинически
ми наблюдениями установлено, что настой травы суше
ницы болотной расширяет пер'Иферичсские сосуды, пони
жает артериальное дав.·1сние и урежает сердечные сокра

щения. У БО.1JЬшинства больных язвенной болезнью на
стой травы растения :улучшает общее са;о.ючувствие, 
утоляет боль, они ПРl!бав.~яют в весе. 

У п о т р е б.:J Я 10 т: при гипертонической болезни и 
бессоннице - настой 1 чайной ЛОЖI<И травы на 1 стакан 
воды пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день перед 
едой; настойку растения принимают по 1/2 чайной лож
ЮI 3 раза в день до еды. Для ускорения эффекта с прие
мами "астоя делают ножные ванны - 500 r сухой травы 
на ведро воды; продолжительность приема Банн 30 мин 
при температуре 35-370С. 

В народной медицине сушеницу болотную применяют 
как ранозаживляющее и сосудорасширяющее средство. 

Для .1Jечения язв, рап, О)К'огов используют мазь травы-

2 чайные ложки измельченной травы на 1/4 стакана льня
ного масла. Ею смазывают пораженные места и употреб
ляют для тампонов и повязок. 

Сферофиза солонцовая -
Sphaerophysa salsula (РаН.) D. С. 
Семейство бобОВblХ - Fabaceae (Leguminosae). 

Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой 
30-90 см, серовато-зеленые. Листья непарноперистые, 
продо,'!говато-оваЛЫlые, снизу опушенные, вверху выем

чатые. Цветки красные, собраны на верхушках в кисти. 
Плоды - вздутые шаровидные бобы с округло-почковид
ными семенами. Цветет в мае - июле. 

Встречается в Средней Азии, Восточном Закавказье, 
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изредка в южных районах Сибири. ЗаготаВ.'JИвают глав
ным обраЗО~1 в КазаХСТс:l!е в районах Чимкентской об
лаСТIl. Растет на влажной, засоленной почве в пустыне, 
полупустыне, степи, долинах рек и ВОЗле арыков, часто 

ВУ1естс с со.тодкой, как сорняк на Х.'ЮП[{Оl3ых плантациях 
и по.~ях Jl!оцерны. 

Дшr .rJечебных целей используют траву, !{QТОРУЮ со
бирают во время цветения. 

Трава содержит алкалопд сфеРОфl!З!lН. Растение ядо-
витое. . 

При :"11 С Н е 11 не. Промышленность выпускает препа
рат сферофизина бензоат для снижения повышенного 
кровяного давления, СТИУ1уляции родовой деятельности, 
а также для более быстрой инволюции l\татки в ПОС.rJе
родовом периоде и при кровотечении после родов. В ап
теках имеются сферофизшrа бензоат в таблетках (0,03 г) 
и в растворе (1 % 1 мл), назначаемые враЧО~l. 

Таво.'1га вязолистная -
Fi1ipendula ulmaria (L.). Maxim. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 
Пародные названия: лабазник вязолиСТНblU, 
дуишца. 

f.1Horo.leTHee травянистое растение высотой до 1,8 м 
с ПРЮIЫ:'IИ, вверху разветвленными стеблями. Листья 
прерыпчато-непарпоперистые, сверху темно-зе.lепые, сни

зу беловатые, войлочные. Цветки мешше, желтовато-бе
лые, собраны в мете.'Iьчатые соцветия на верхушке стеб
ля. Плоды - сборные се~1ЯНКИ. Цветет в июне - июле. 

Встречается в средпей и северной полосах европей
ской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии, Сибири, 
на Ypa.'Ic. Растет в изобилии па В,lажных лугах, среди 
кустарников, по CЫPЫ~I местам. 

Д:rя лечебных целей используют траву (собирают .'le
том) и корни растения (собирают осенью). 

Трава содержит эфирное масло, салициловую КИС.ею
ту, ванилин, воск, жир, дубильные и красящие nещества, 
гликозид - спиреин и др. 

При м е н е н и е. В народной медицине таволгу вязо
листную используют В качестве мочегонного, потогонного 

средства, при БО.'Iезнях мочевого пузыря, подагре, рев
I\Iатизме, болях в желудке, для промывания долго не 

заживающих ран, язв. 
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у п о т р е б д я ю т: 1) как слабовяжущее средство при 
кровотечениях, поносах-настой 1 чайной ложки травы' 
растения в 1 стакане воды (настаивать 8 ч в остуженной 
кипяченой воде, процедить) пьют по 1/4 стакана 4 раза 
в день до еды; 2) как потогонное средство - пастой 
2 чайпых ложек травы таволги в 1,5 стакана КIIпятка 
(настаивать 3-4 ч, процедить) пьют по 1/4 стакана 
4 раза в ДСJIh до еды. 

Термопсис ланцетный -
Thermopsis lanceolata R. Br. 
Семейство бобовых - РаЬасеае. 
Народные названия: мышатник, пытая трава. 

Многолетнее растение 
с неприятным МЫШИIIЫМ 

запахом, высотой до 4001. 
Корневище топкое, длин

ное, разветвленное. Сте
бель прямой, простой или 
ветвистый, покрытый мяг
кими (jеловаты~1И отстоя

ЩИ~IИ волосками. Листья 
серовато - зеленые, про

долговатые, к верхушке 

заостренные, сверху го

лые, снизу прижатоволо

систые, с двумя больши
ми ланцетовидными при

листниками. Цветки жел
тые, крупны~ собраны в 
верхушечную кисть. Вен
чик пятилепестковый. 
Плод - продолговато-ли

нейныЙ боб. Семена зеле
новато - черные, шаровид
но - яйцевидные. Цветет в 
июне-июле, плоды созре

вают в сентябре. 
Распространен в сте

пях Забайкалья, в Запад
ной и Восточной Сибири, 
Казахской ССР. КИРГJl3-
скоIl ССР, Заволжье, Термопсис ланцетный 



Башкирии, встречается на Кавказе. Растет на влаж
ных лугах, пологих CKJIOHaX, низменных, солонцеватых 

местах, в степях, долинах, часто встречается как сорняк 

в посевах. 

Для лечебных целей используют траву растения, ко
торую собирают во время цветения (В июне - июле). 
При сборе травы термопсиса и работе с сырьем (сушка, 
просеивание и т. п.) необходимо соблюдать осторож
ность. 

Термопсис содержит аJIкаJl0ИДЫ термопсин, цитизин, 
пахикарпин, мстилцитизин, анагирин, сапонины, зфир
ное масло, сахар, СJ!ИЗЬ, вяжущие вещества. Растение 
ядовитое. 

При м е н е н и е. Впервые траву термопсиса IIЗУЧИЛ 
в 1933 году М. Н. Варлаков и установил отхаркивающее 
действие настоя и lIорошка из растения. Настой трапы 
термопсиса заменяет импортное растение ипека[{уану. 

у по т р е б л я ю т: как отхаркивающее средство -- на
СТОй 1/4 чайной ложки травы на 1 стакан воды пьют по 
1 столовой ложке 3-4 раза в день. Сухой экстракт тер
мопсиса в виде таблеток продается в аптеках и назна
чается по таблетке 2-3 раза в день. Порошок из тра
ВЫ оказывает губительное действие на насекомых. Ал-. 
калоид цитизин, содержащийся в растении, возбуждает 
дыхательный центр сильнее лобелина. 

Тмин обыкновенный - Carum carvi L. 
Семейство селеровых (зонтичных) -
Apiaceae (Umbelliferae). 
Народное название: дикий aHIlC. 

Двулетнее (озимое) растение. Стебель голый, пря
мой, разветвленный, высотой около 80 см. Листья оче
редные, дважды-триждыперисторассеченные, с линей

ными острыми долями, у основания с пленочными, не

много вздутыми влагалищами. Цветки мелкие, белые 
или розовые, собраны в сложные зонтики с 8-16 луча
ми. Плод состоит из двух темно-бурых полуплодикоп с 
пятью светлыми ребрышками у каждого. Цветет в мае
июне, плодоносит в июле - августе. 

Встречается на Украине, Белоруссии, в Чувашии, Та
'fагии, Башки.рии, на Кавказе, в Сибири, в северных 
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ра!ЮIIах Срсдней Азии. Растет на влажных лугах, опуш
ках, в разреженных лесах, на обочинах дорог, в южных 
областях - в ДОJШIIах рек. 

для лечебных целей используют ПЛОДЫ ТI\IИна. Соби
рают их в июле - августе до полного созревания, когда 

плоды первых зонтиков побурели, а остальные еще зе
леные. Надземные части растения срезают серпuм и в 
СIЮПJII(ах свозят в помещение для дозревания, затем 

обмолачивают, ce:-"lеIIа очищают и просеивают. Сушат их 
в хорошо провеТРlIваемых помещениях, в тени. Запах 
Тl\ШII:l острый, ароматный, вкус l'Oрьковато-пряныii, жгу
ЧИЙ. 

Содер)[\пт 3-6% эфирного <I-IасJIа, состоящего из раз
личных терненов (карвона, лимонена, дигидрuкарвона, 
дигидрокаРВСОJlа), флавоноиды и 20% белковых ве
ществ. 

При м е н е н 11 е. В научной медицине масло тмина 
ИСПО.'1hЗУЮТ как отхаркивающее, слабительное и ветро
гонное средство. Назначают его по 1-3 капли 3 раза 
в день или настuйку тмина по 1 чайной ложке 3-4 раза 
n день. Тl\ШН - составная часть некоторых отхаркиваю
щих средств (пеРТУСllна). В народной медпцине он ши
роко применяется для улучшения пищеварения, умень

шения метеоризма, как слабительное средство. 
Cel\'IeHa тмина входят в состав чаев: желудочного, 

успокоительного N~ 2, ветрогонного N!! 2. 

Тополь чеРНblЙ - Populus nigra L. 
Семейство ИВОВblХ - Salicaceae. 
Народные названия: осокорь, сокора, Ясокор. 

дерево высотой 18-30 м с округлой кроной, корни 
глубоко проникают в землю. Кора ствола толстая, тем
но-серая, растрескивающаяся, кора ветвей пепельно-се
рая. Листья ДЛИlIночерешковые, почти треугольные, за
остренные, гладкие, блестящие, зеленые. Почки продол
говато-яйцевидные, заостренные, чешуйчатые, смолисто
липкие, ароматные. Цветки мелкие, с прицветниками, 
однополые, собраны в цилиндрические дугообразные со
цветия - сережки. Растение двудомное. Цветет в апре
ле - мае до распускания ЛИСТl>ев. 

Встречается в европейской части СССР, на Кавказе, 
в Средней Азии и Сибири. Растет на В.lажных местах, по 
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береГЮI рек и реЧIIЫ!>1 долинам, на лугах, в .'1есах. на 
песчаных отмелях. Культивируется в садах 11 парках. 

Д.1Я .1ечсбных uелсй используют ПОЧIШ ТОПО.'JЯ, кото
рые заготаВЛlIвают в начале цветения дерева (В марте
апреле, пока ПОЧКII не раскрылись). 

Почю! тополя содсржат до 0,7% эфирного 1\lac.1a, яб
лочную и гаЛJIQВУЮ кислоты, ГЛIlКОЗИДЫ (ПОПУЛIlН, са:ш

цин), бо.'Jьшое КО.'llIчество смолистых веществ, оказыuаю
щих противовоспалительное, противомикробное, бо.'Iе
утоляющее и кровоостанавливающее действие. 

При м е н е н и е. Экстракт или настойку почек топо
ля черного используют В хирургии Д.1Я лечения ран, по

резов, язв, ушиб.1енных мест -- С:'1азывают поврежден
ные учасТJ\И тела И.'JИ ПРИК:Iадывают к ним ПОВЯЗЮI. смо

ченные препаратаМII. ИЗ почек готовят также М3ЗI" ко
торая оказывает смягчающее и бо.lеутоляющее действие 
при лечении ран. 

у п о т р с б л я Ю Т: каК проТ'иворевмаТllческое сред
ство - настой 1 столовой ЛОЖКи почек тополя на 1 ста
кан воды пьют по 1 столовой ложке 3 раза в Дснь шш 
принимают lIаСТОЙI<У по 15-20 капель 2-3 раза IЗ день. 

Тыква обыкновенная - Cucurbita реро L. 
Семейство тыквенных - Cucurbitaceae. 

Одполетнее, однодомное травянистое растеНllе с по..']
зучими стеб.1ями-шrетями, цельными и пяти.тJOlIа~т!!ы!>1И 
листьями и крупными желтыми цветками. Длина 3-6 м. 
Цветет в июне - июле. Созревшие плоды собирают 
осенью и сушат. Вкус тыквы приятный. Семена ОЧIIЩают 
от твердой оболочки, но сохраняют ВIIутреннюю ссро
зеленую. Сушат На свежем воздухе, не нагревая. 

Возделывается во многих областях СССР на огоро
дах !I овощных П.1антациях. 

д.'Jя .1ечсбных целей используют семена и ОТ.1елыю 
мякоть тыквы. 

Семена содержат жирное маС.10 (до 50%), фптосте
рин, кукурбитол, смолу, В состав которой входит окси
церотиновая КИС.10та, белковые вещества, лецитин. В мя
коти имеются минеральные КИС.10ТЫ (фосфорная, крем
ниевая), же.1езо, магний, калий, кал[,uий, каротин, ви
тамины (аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, 
никотиновая кислота). 

При м е н е н и е. Ce~"eHa тыквы широко ПРИ!>lеняют в 
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меДlЩI!!IС как ПРОТI!I30глистное средство. Свежие II.:Ш вы

сушенные на воздухе и очиЩенные от кожуры (но с серо

зс.1СНОЙ оболочкой) семсна (при ленточных ГЛlIстах) 
растирают в ступке неБОЛЬШИIl1И ПОрЦИЮШ с водой ИЛИ 
молоком до кашице()бразпого с()стояния и ПРИНИl\Iают по 
1-1,5 стакана (взрос.1ЫМ) И.111 п() 1/2-1 стакану (дс
тям) натuщак, в пuстсли, небо.'JЫIIИМИ порциями в TelIC
IIIIС 1 ч. Черсз 3-4 ч после присма ПОСJlедней ПОРЦИII 
сеыян ;1.ают СОJIСIюе С.1абите.11,ное, а еще через 30 l\ШН 
обяззте:iLIIO ставят клизму. Ссмена (300 г) можно есть 
с рисов()ii I{ашеii, сахаром, медом или нареньем. В слу
чае нсудачи процсдуру повторить. Употреблять семена 
lы�выы следует пuСЛе очищения кишечника. При .:IсчеНIIИ 
неuбходимо ПРОБОДИТЬ предваритсщ.ную подготовку: за 
2 ДНЯ ДО ле'lСНllЯ утром ставят очистите.1ЬНУЮ I(:ШЗМУ, 
накануне всчеРОI\I принимают СО.1СВОС слабительное. Ле
ченис проводят под наблюдением врача. 

Как :.!ОчегuНное срсдство используют 2-3 стакана 
семян тыквы в л~ень; едят рисовую или пшснную кашу 

с тыквой и IIЬЮТ СОК из сырой мякоти по 2 СТО.l0ВЫС 
ЛОЖКII 3 раза в ДСIII,. 

Ce~"eHa тыквы нс вызыrзают никаких осложнений. 
ПРII хронических запорах для улучшсния функции кишок 
съедают ежедневно по 1 кг каши в течение 3-4 ;\·!есяцеrз. 
Тыкву назначают при болезнях печени, пuчек, lюдянке. 
Как м()чегонное средство при отеках сердсчного и почеч
ного происхождения ее рекомсндуют С. С. 3имницкий И 
Д. М. РОССИЙСIШЙ (1942). 

Тысячелистник обыкновенный -
Achillea millefolium L. 
Семейство астровых - Asteraceae. 
Народные названия: Jtаточнuк, 
женский деревей. 

l\1rlOfO.'leTHCe травянистое растение с ползучим шну
POBI!ДHЫ~I корнеrзищсм. Стсбель прямой, маловетвис
тый, высотой 20-70 с 1\'1 , немного опушенный. Стебле
вые листья очередные, пр"корнеrзые - большие, про
ДО.1гоrзато-ланцетовидные, опушенные, дваждыперисто

рассеченные с очень мсmш:.ш долы<ами. Цветочные 
корзинки мслкие, бслые IIЛП розоватые, с неболыпим 
количеством язычковых трубчатых цветков, собраны на 
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Тысячелистник обыкновенный 

верхушках стсб.lсil в 
большие ЩIIТКОl:\lIдные 
соцветия. ипетст с ию
ня до септября. 

Распространен на 
всей террПТОрИIl СССР, 
кроме Крайнего Ссве
ра, Сибири, пустынь 
н полупустынь. Растет 
n лесах, на СУХIIХ лу

гах, опушках, стеПIII,[Х 

склонах, ВОЗ.1С дорог. 

для Лl"/еБIlЫХ це
.1еЙ используют трапу 
тысячеЛИСтника обык

новенного. На ~'/\раи
не заготавливают Tal{
же и другие ВИДЫ ты

сячеЛИСТНlIка - па н

понский, щеТНIIIIСТЫЙ. 
благородный. 

Тысяче:ш с т н 11 '\: 

обыкновенный содер-
жит гликоа .. ша,'I01f.1 

ахиллеин, эфирное масло, дубильные вещества, смолы, 
инулии, аспарагин, минеральные соли, орга/Нl'lеские 

кислоты, каротин, витамины С, 1(, пинео.'I, ФИТОIЩIЩЫ 
(В. П. Токии, 1952).) 
При м е н е н и е. В течение МIIОГИХ веков, от Дно с

корида и до настоящего времени, тысячелистник приме

няли как кровоостанавливающее и улучшающее пище

варение средство. В научной медицине оп известен с 
XVI века. Его примепяют также для лечения ран (уско
ряет заживление), язв, для улучшения аппетита. 

В нашей стране тысячелистник экспериментально изу
чал М. Н. Варлаков (1941) в Московском институте ле
карственных растений. Он установил, что препараты 
тысячелистника (настои) оказывают весьма эффектив
ное кровоостанавливающее действие. В последующем 
С. И. Цитович (1965) доказал, что тысячеЛИСТЮII{ усили
вает сокращение мускулатуры матки. 

у п о т р е б л я ю т: при геморроидальном кровотече
нии, поносе, спастических БО.1ЯХ в желудке - настой 
1 столовой ложки травы растения па 1 стакан воды пьют 
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по 1 столовой .:Iожке 3-4 раза в день; для улучшения 
аппетита и пищеварения при пониженной кислотности-
3 раза в день за 15-20 мин до еды. 

Тысячелистник входит в состав чаев: аппетитных N!! 1, 
2, же.:IУДОЧНОГО N!! 2, слабительного N!! 1, противоге-
морроНного. 

Унгерния Виктора - Ungernia Victoris Vved. 
Семейство амариллисовых - Amaryllidaceae. 

Многолетнее травянистое растение с крупными луко
вица~1I! (4-7 см в диаметре) на вертикальном корне
вище. Листья прикорневые, по 7-10 в двухрядной ро
зетке, линейные, сочные, до 25 см длины, 1-2 см шири
ны. Листья вырастают только весной, а потом увядают. 
Цветочные стрелки появляются в августе, несут 2-11-
цветковый зонтик. Цветок слегка неправильной формы, 
с 6 узколанцетными длинными лопастями, желто-розо
вый. 

Растение эндемичное, встречается в горах Таджикис
тана и Узбекистана на высоте 1500-2500 м. ВIIД зане
сен в Красную книгу СССР. 

В листьях и луковицах унгернии обнаружены га,:)аll
та1\ШН, галантин и ликорин. Содержание суммы а.'lка.10И
дав в корнях составляет 2,25 %, в листьях - 0,33-1 %, 
в луковицах-О,8-0,9%. Листья содержат 0,2% галан
тамина, поэтому их заготавливают для промышленного 

ПО.1У'Iения прспарата. Ликорин добывают 11 113 других 
видоIЗ растения: из .'lИСТЫВ и лукоIЗИЦ унгернии Север
цева (U. SeyerizoYii (Rdl.) В. Fedtsch), гдс соответствеН
но И!\Iсется 0,45 и 0,38% ликорипа. УнгеРНIIЯ Северцева 
с краСIIЫМИ цветка!\ш распространеIIа в южных районах 
Казахстана и в Ташкентской оБJIасти. 

Пр 11 М е н е II и е. В I\IеДIЩIlПСКОЙ практике использу
ют препарат растения - га.1JантаМИlIа гндробромнд при 
миастении, прогрессирующей мышечной дистрофии, рас
стройстве движеНIIЯ 11 чувствительности на почве неври
та, полиневрита п paДIlKymrтa, при остаточных ЯВ.1ениях 

нарушений МО3ГОIЗого кровообращения, психогенной и 
спипа.rIЬНОЙ ИМПОТСНIНlИ. Галантамин эффективен в ВОС
становите.1ЫIOМ периоде после острого полиомиелита и 

при детском церебральном параличе (1\'1. д. Машковский, 
1985). J'скоряет У.1учшеНllе процессов движеНIIЯ и обще
го состояния Болыlх,, особенно il !\о:,;tшrексе с другими 
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средствами - .llечебноЙ ГIlмнаетИlЮЙ, массажем и др. 
Препарат назначают такжс при атонии кишеЧНlIка и мо
чевого llУЗЫРЯ 110 0,25-1 1'11.'1 - 1 % -нот раствора 1-2 
раза в день под кожу в тсчение 10-30 днсй. В случае 
необходюlOСТИ т<урс ЛСЧСIIJlЯ повторяют. При передози
ровке (отравлении) а НТlIдеполяризующими курареподоб
ными препаратами га.'1аllтамип вводят в вену по 15-
25 мг. 

Галантамина гидробромид больные переносят хоро
шо. В случае ПРЮ·lеНСНIIЯ бо.:Н,ШИХ доз П.:тн при повы
шенной индивидуальной чувствительности организма к 
преllарату наблюдаются слюноотделение, головокруже
ние, браднкаРДIIЯ и т. П. В этом случае уменьшают дозу 
препарата ШIИ его отменяют, а при тяжелых состояниях 

БШIЬНЫМ вводят атропина сульфат. 
ПО даННЬВI фармаКОJlогических н КЛIIЮIчеСJШХ нс

с,:н~л.ованиЙ, ликорина гидрохлорид обладает отхаркиваю
щим и бронхорасширяющим свойствами. Поэтому его 
употребляют при воспалении легких, бропхоэктатической 
болезни, тяжелых формах бронхита - по 1 таб.'lеТI\С 3-
4 раза в день, по назначению врача. 

Фенхель обыкновенный -
FоепiсuluП1 vulgare - МiII. 
Семейство селеровых - Apiaceae. 
Народные названия: 80ЛОСКUЙ укроп, 
слаUI\UЙ Yl\pon. 

Дву.:тетнее или многолетнее травяпистое растение. 
Стебе:1Ь цилиндрический, разветвленный, высотоН 1-
2 1\0\. Листья очередные, влагаЮIщные: нижние - череш

ковые, трижды-четыреждыперисторассечеНIIые на \'ЗКllе 

линейные л.оли, верхние - почти сидячие. Соцветия
сложные ЗОНТИКII па верхушках стеб.'ТеЙ и веток. Цветки 
мелкие, BeHO'IeK желтый. Плоды - цилиндрические, зе
леновато-бурые двусе\IЯНКИ длиноii до 8 мм. После со
зревания они .'Тегко распадаются на 2 ПОЛУПЛОДlIка, каж
дый из которых Иl\'lеет 5 ребер - 3 на выпукло\! боку и 
2 - с 601<ОВ, :'vlежду которыми заметны эфиромасличные 
канальцы. Цветет с ИЮJ1Я дО авгутта. Плоды созревают 
в сентябре. 

В диком виде растет в ограниченных районах (Крым. 
Кавказ, некоторые районы Средней АЗНII). Культивиру
ется r"laBHbIM образом па по.'тях Украины, в Краснодар-
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CKO~1 крае, БеЛОРУССIiИ. в местах с В.'1ажным, 110 доста
точно ТСШIЫМ К.:шматом, на открытых площадках, осо

бенно с известковой почвой. 
Д.::IЯ лечебных целей используют плоды и эфирное 

масло, добываемое из плодов. Плоды фенхеля собирают 
в сентябре, после их созревания. 

П.:lOды растения содержат 4-6,5% эфирного масла, 
в котором обнаружено 50-60% анетола, следы анисо
вого альдегида и анисовой J<ИСЛОТЫ, терпены (пипен, 
кампфен, фелландрен) и другие вещества. 

При м е н е н и е. Еще врачи древности Гиппократ, 
Гален, Диоскорид и др. назначали фенхель в качестве 
ветрогонного и отхаркивающего средства. В народной 
медицине плоды фенхеля обыкновенного используют как 
мочегонное, отхаркивающее, улучшающее пищеварение 

средство, при мочс- и жеЮlно-каменной болезни. 
у п о т р е б л я ю т: как отхаркивающее, ветрогонное 

и мочегонное средство - эфирное масло по 5-10 капель 
2-3 раза в день; укропную воду (можно ПО.'lучить В ап
теке) пьют по 1 чайной JlOжке 2-3 раза в день как 
слабительное; лакричный порошок, в состав которого 
входит фенхель, принимают по 1/2 чайной .'10ЖJШ в 1/4 

стакана воды; как отхаркивающее cpe}~CTBO - грудной 
Э:IСКСИР принимают по 10-15 капель. 

Наряду с фенхелем в лечебных целях употребляют 
П.'10ДЫ огородного укропа. 

Плоды фенхсая входят в состав чаев: ветрогонных

NQ 1, 2, слабительных, УСlIокоительного "\~ 2. а также 
лакричного ПРОТIIВОГСс\ЮРРОЙНОГО lIорошка. 

ФиаJ1l<а трехцветная (иван-да-марья, 
анютины глазки) - Viola tгicoloг L. 
Семейство фиалковых - Violaceae. 
Народные назваllИЯ: 6paTUK-ll-сестрuчка, 
полевые братики, flолуцвет, ТОnОРЧIlI\U. 

Одно-двулетнес травянистое растение. СтебеJIЬ при
поднимающИЙСЯ, разветвлснный, высотой 10-40 см, трех
гранный, покрытый короткими волосками, lШУТРИ полый. 
Листья очередные, ПРОДО.'1говато-яiiцевидные, сплошные, 
с крупнозубчатыми краНМ!I, нижние - ссрдцсппдно-яйце
видные, верхние - .'1анцстовидные с I<UРОТКИМИ черешка

ми. ГlРИЛI1СТНИКИ крупныс, перисто·разде.'1ьные, по 2 воз
ле каждого листка. Цвет\<и БО,.1I,uше, ОдlIночные, па длин-
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ных трех-четырехгранных цветоножках; лепестки разно~, 

цветные: верхнис фиолстовые, средние синие или светло~ 
фИОJlетовые, нижний .1Jспесток желтый с фиолетовыми, 
полоскюlИ. Плод -- трехстворчатая короБОllка. 

Встречается в европейской части СССР, на Кавказе, 
в Западной Сибири. Растет на жирных почвах, по .С\угам, 
в канавах, на JleCHbIX ПО.rIянах, паровых ПОJIЯХ, в посевах. 
Разводят в садах и парках. 

Для лечебных целей используют траву, иногда корни. 
Траву собирают в мае - иющ~. Корни выкапывают 
осенью. 

В траве фиалки трехцветной иместся слизь, са,rIJЩИЛО. 
вая кислота, соль ВИНJIO-ка~IСJJНОЙ кислоты, краситель,. 
горькое вещество, сахар, каротин, аскорбиновая кислота •. 
сапонины, рутин, виолакверцитрин, виоланин. 

При м е н е н и е. Как лекарственное средство фиалка 
была известна еще в древности. В народной медицине 
отвар растения используют внутрь и наружно (для ванн· 
при Зо.:ютухе у детей). 

у п о т р е б л я ют: 1) при остром бронхите как отхар
кива ющсс средство - настой 1 СТО.'lOвоЙ ложки травы на 
1 стакан кипятка пьют по 1 столовой .lожке 3-4 раза· 
в дет,; 2} при экземе, .ТIИшае (псориаз) и дерматитах
наСТОЙ 2 чайных .10жек трапы трехцветной Фllа.1КИ на 
1 стакан воды пьют по 2 столовые ложки 3 раза в дeHЬ~ 
настой 1 столовой ,ТlOжки ОIССИ травы фиалки 11 травы 
золототысячника (по 1 сто.l0ВОЙ .'10ЖI{С) пьют по 2 сто
лопые JЮЖКII 3 раза в день; настой 1 СТО.rIовоЙ .10ЖКИ 
смеси травы фиалки, стеблей паС.1ена сладкого, .1IlCTbeB 
копытеня европейского, травы багульника (по 1 СТо.lОВОЙ 
ложке) на 1 стакан воды пьют по 2 СТО.'10ВЫе ложки 5-
6 раз в Л,ень. 

Трава фиалки трехцветной входит в состав сложного 
«аверин-чая» И для ПРliготовлеНIIЯ ванн при некоторых 

кожных заболеваниях. 

ХВОЩ полевой - Equisetum arvense L. 
Семейство ХВОЩОВЫХ - Equisetaceae. 
Народные назваНlIЯ: хвОЙl\а, пряска, прuстка. 

падIlВОЛОС, скрuн. 

Многолетнее травянистое растение, споровое, высотой 
до 50 Cl\I, С ветвистым, г.ГIубоко (до 1,5 м) уходящим в 
землю корневищем. Ранней весной ПОЯВ:IЯЮТСЯ невы-
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Хвощ полевой 

СОКие (7-25 см), бледно-бурые, сочные, неветвистые 
спороносные стебли с 8 зубчатыми влагалищами на уз
лах, которые несут овально-цилиндрические колоски, 

состоящие из щитковидных споролистиков, спорангиев со 

спорами. Позднее развиваются бесплодные, ветвистые 
стебли высотой до 60 см с цилиндрическими В.'lагалища
ми, имеющими 8-10 черных зубцов с белой каймой. 
Ветви четырехгранные, с четырехзубчатыми влагалища
ми, расположены кольцами па узлах стебля. Растение 
жеСткое и шершавое. Споры появляются в апреле - мае. 

Встречается на всей территории СССР, кроме пустынь 
Средней Азии. Растет в лесных районах, кустарниках и 
вдоль боров, в посевах и на паровых полях, на склонах 
оврагов и по берегам рек. 

Для лечебных целей используют траву полевого хво
ща (только летние побеги). Собирают летние бесплод-
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ные побеги все лето (июнь - август), срезая надземную 
часть растений, и быстро сушат. Другие виды хвоща 
(например, лесной, дуговой, топяной) собирать не сле
дует. 

В траве полевого хвоща имеются до 25% кремние
вой кислоты, щавелевая, яблочная и аконитовая (экви
зетовая) кислоты, сапонины, дубильные и горькие ве
щества, углеводы, смола, каротин, аскорбиновая КИСJIOта 
и а,7]К,ЫОИДЫ (эквизетин и никотин). Растение ядовитое. 

При ~' е н е н и е. В древности полевой хвощ сдавился 
как хорошее кровоостанавливающее средство. Позже, в 
ХУI веке, отметили его мочегонное и противодизентерий
ное действие (Агрикола). 

У п о т р е б ,11 Я Ю т: как мочегонное средство - отвар 
2 столовых ложек измельченной травы хвоща в 1 стака
не воды пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день или 
жидкий экстракт растения по 30-40 капель 4-6 раз в 
день. 

Трава хвоща полевого входит в состав мочегонного 
чая N!! 3. 

Хлопчатник - Gossypium L. 
Семейство мальвовых - Malvaceae. 

Однолетнее травянистое растение. Стебель высотой 
1-2 \1, ветвистый, покрытый мягкими волокнами и чер
ными точечными железками. Листья очередные, бо.lьшие. 
Цветки крупные, одиночные, размещены в пазухах листь
ев. Венчик в зависимости от вида и формы желтый, кре
IIЮВЫЙ И.nи иной окраски, с пятью раздельными .'Iепест
ками. Плод - сухая МlIогосеменная коробочка с грецкий 
орех. Семена покрыты мягкими снежно-белыми или не
много желтоватыми волокнами, образующюш клубок 
белых ннток - Х.'Iопок. Цветет с июля до августа, ПJIOды 
созревают в сентябре - октябре. 

Культивируется в Средней Азии, на Украине, в Мол
давии. 

Д.1Я лечебных целей используют кору корней, семена, 
цветки. В конце октября после сбора Х.'Iопка с выкопан
ных корней хлопчатника снимают кору и сушат ее на 

воздухе в течение нескольких дней. 
Кора хлопчатника содержит госсипиевую кислоту, 

вита\lИl!Ы К II С, дубильные и другие вещества. 
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При м е н с н и е. В лаборатории антимикробных и 
противовирусных средств ВНИИ лекарственных расте
ний в коре хлопчатника обнаружены соединения, обла
дающие противовирусным действием. ПолученныiI пре
парат госсипол можно использовать для лечения вирус

ных заболеваНII\J кожи и слизистых оболочек. И. Э. Ако
пов (1977) указывает, что экстракт из коры корней 
хлопчатника обладает кровоостанавливающим действи
el\l и применяется по 30 капель 3 раза в л.ень при маточ
ных и других кровотечениях. Сумма флавоноидов цвет
КОВ Х.l0пчаТНlша оказывает выраженное каПИ:lляроукре

пляющее действие, понижает кровяное давление и тонус 
коронарных сосудов. Масло из семян хлопчаПJИl<а ис
пользуют для ПРИГОТОВ.lения мазей и ПJlастыреЙ. 

Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L. 
Семейство коноплевых - СаппаЫпасеае. 

Многолетнее травянистое вьющееся растение ВЫСОТОЙ 
(длиной) 5-15 м и более. Стебель обычно шестигран
ный, внутр" полый, густо усажен острыми крючковаты
ми шипа~lИ. Листья крупные, супротивные, яйцевидные, 
заостренные, трех-пятилопастные, КРУПllOпильчатые, 

д.lинночерешковые. Растение двудомное. Цветки мелкие, 
желтовато-зеJlеные, ОЛ:НОПОJIые. Тычиночные (r-,'Iужские) 
цветки С 5 листочками околоцветника и 5 тычинками соб
раны в неправильные повислые метелки на верхушках 

стеБJlеЙ. Пестичные (женские) цветки собраны в пазуш
ные КОJlОСЬЯ, которые после созревания образуют светло
бурые шишки. Плод - широкояйцевидный орешек. Цве
тет с июня до середины августа. ПJlОДОНОСIIТ в августе
сентябре. 

Встречается на всей территории СССР, за ИСК.1ЮЧС
нием Крайнего Севера и южной степной ЗОНЫ. В ДИКОМ 
виде растет на лесных полянах, по долинам рек, овра

гам, среди кустарников. Культивируется на специальных 
плантациях западных областей Украины. 

дJIЯ лечебных целей используют созревшие шишки 
хме.1Я. ЗаготаВ.ТIИвают их в августе - начале сентября, 
когда они еще зеленовато-желтого цвета; срывают рука

ми вместе с цветоножками. Запах шишек характерный, 
при сжимании они пружинят. Собранные шишки раскла
дывают ТОНКИМ слоем и немедленно сушат под OTI<(1bITblM 
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неБО~1 ИЮI в хорошо проветриваемых помещениях. Пра
ВШlЬНО высушенные шишки сохраняют естественный 

цвет, аромат, упругость. 

Шишки хме.1Я содержат горькое вещество лупулин, 
ТРИl'l'lети.1амин, дубильные вещества, камедь, алкалоид 
хумулин, эфирное масло (2%), смолу, BQCK, желтый IIИГ
мент, валериановую, аскорбиновую кислоты и др. Расте
ние ядовитое. 

При 1'11 е н е н и е. Научно доказано общее успокаиваю
щее и некоторое болеутоляющее действие хмеля (при 
бессоннице, нервном переутомлении, болезненных позы
вах к мочеиспусканию). Входит в состав препаратов, 
выпускаемых промышленностью (валоседан и др.). В ли
тературе имеются сведения об эстрогенной активности 
шишек хме.'lЯ. 

у п о т р е б л я ю т: как средство, успокаивающее нерв
ную систему,- настой 1 столовой ложки хмеля на 1 ста
кан кипятка пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus L. 
Семейство астровых -
Asteraceae (Compositae). 

Многолетнее травянистое растение высотой до 150 см 
с мясистым, толстым стержневым корнем и прямостоя

чи1'll ветвистым стеблем. При корневые листья перисто
надрезанные, собраны в розетки, стеблевые листья оче
редные, сидячие, ланцетовидные, с острыми зубчиками 
по краЯ~I. Цветки язычковые, голубые, сидят поодиночке 
на концах ветвей, а также по 2-3 в пазухах листьев. 
Плод - семянка. Цветет с июня по сентябрь. 

Встречается почти во всей европейской части СССР. 
Растет как сорняк ВОЗ.'Iе дорог, па склонах, залежах, 
пустырях, сорных местах, по берегам рек, лугам, в кус
тарниках. Широко КУ.'Iьтивируется. 

Для лечебных целей используют корни и траву ци
кория (стебли, листья, цветочные корзинки, семена). 
Траву заготавливают в период цветения, корни собира
ют осенью и ранней весной. 

Цикорий содержит горькие и дубильные вещества, 
сахар, инулин (до 60%), гликозид интибин, белковые 
вещества, Г,'Iикозид цикорин, лактуцин, пектин, смолы, 

холин и др. 

144 



При м е н е н и е. Высушенный корень используют 
для изготовления жареного цикория, входящего в состав 

кофе в качестве при меси. Свежие прикорневые листья 
культивируемого цикория употребляют в пищу в качест
ве салата. По экспериментальным данным, настои из 
соцветий цикория успокаивают центральную нервную 
систему и улучшают работу сердца (профессор В. И. 
Сила). 

у п о т р е б л я ют: 1) для регулирования деятеJIЬНОСТИ 
пищевого канала, для повышения аппетита и как моче

гонное средство - настой 1 столовой ЛОЖЮI ИЗ}.lельчен
ных сухих корней па 1 стакан воды пьют ПО 1/4 стакапа 
3-4 раза в день до еды или отвар 1 столовой ложки 
измельченных корней на 1 стю{ан воды пьют по 1 сто
ловой ложке 3 раза в день за 15-20 мин до еды; 2) как 
слабительное средство - отвар пьют по 1 стакану на 
ночь. 

Чабрец ползучий - Thymus serpyllum L. 
Семейство губоцветных - Labiatae. 

Небольшой, высотой 10-35 см, душистый, стелющий
ся полукустарник, образующий мелкие дерновники. Вет
ви прямые, покрытые листьями, Цllетоносные - опушены 

под соцветиями волосками. Листья мелкие, супротивные, 
черешковые, эллиптические, длиной до 1,5 см, цель но
крайние, снизу покрытые малозаметными точечньв1И же
лезками с эфирным маслом. Цветки двугубые, розово
лиловые (очень ароматные), собраны lIа верхушке стеб
лей в ложные мутовки. Цветет в мае - июле. 

Встречается в лесной и лесостепной зонах европей
ской части СССР, особенно МНОГО еГо на Украине, Кав
казе, в Сибири. Растет в сухих сосновых лесах, на от
крытых песчаных местах, степных лугах, сухих склонах 

и в оврагах. 

Для лечебных целей используют траву чабреца по.'!
зучего и других, близких к нему видов; собирают чабрец 
во время цветения. 

Трава растения содержит до 1 % эфИРНОГО масла, 
смолы, камедь, дубильные, горькие и душистые вещест
ва, минеральные соли и др. 

При м е н е н и е. Как отхаркивающее средство при 
кашле - настой 1 столовой ложки травы на 1 стакан 
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воды пьют по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. Экстракт 
чабреца входит в состав пертуССИllа, применяемого в ка
честве отхаркивающего и смягчающего кашель средства. 

Назначают пертуссин детям по 1/2-1 чайной ложке 3-
4 раза в день при бронхите и коклюше. 

Чемерица Лобеnя -
Veratrum lobelianum Bernh. 
Семейство лилейных - Liliaceae. 

МНОГО.'1етнее травянистое растение высотой до 1,5 м 
с прямым округлым стеблем. Листья очередные, широ
КОЭ.'1липтические, крупные, стеблеобъемлющие, заост
ренные, цельнокраЙние. Цветки мелкие, зеленоватые, 
собраны в верхушечное метельчатое соцветие. Плод
трехгнездная коробочка. Цветет в июле - августе. 

Встречается почти на всей территории СССР, за ис
ключением Крайнего Севера, засушливых районов юга 
европейской части СССР и Средней Азии. Растет в лес
ной зоне, на пойменных луrах, в сырых хвойных и сие-

Чбlернца Лобе.1Я 

146 



шанных лесах, в горах Кавказа и Тянь-Шаня, на сырых 
альпийских и субальпийских лугах, образуя большие за
росли. 

Близкий вид - чемерица белая - отличается белы
ми цветками, растет в Западной Украине и в Карпатах. 

Для лечебных целей используют корневище с корня
ми, собираемые осенью (сентябрь - октябрь), из кото
рых в заводских условиях получают лечебные препа
раты. 

Чемерица содержит ядовитые алкалоиды гермин, иер
вин, изоиервин, вератрозин, дубильные вещества, краси
тель, крахмал, сахар, смолу и т. д. Растение сильно ядо
витое. 

Во время работы с корнями чемерицы нельзя кушать, 
а после заготовки, сушки и т. п. необходимо тщательно 
вымыть руки. Пыль чемерицы вызывает чихание и даже 
носовые кровотечения, поэтому при работе с растением 
нужно надевать маску. 

При м е н е н и е. Растение используют в виде мази при 
невралгических и ревматических болях, а отваром моют 
голову при вшивости. Применение чеYlерицы требует 
большой осторожности, и только по рекомендации врача. 
В настоящее время в ветеринарии и сельском хозяйстве 
настой чемерицы или порошок из нее применяют как ин
сектицид для борьбы с различными насекомыми, осо
бенно против вредителей плодово-ягодных культур. 

Череда трехраздельная - Bidens tripartitus L. 
Семейство астровых -
Asteraceae (Compositae). 

Однолетнее траВЯIIистое растение. Стебель высотой 
до 1 м, прямой, с супротивными ветками, зеленый или с 
красноватым оттенком. Листья супротивные, глубоко 
трехраздельные, ланцетовидные, зубчатые. Цветки жел
тые, трубчатые, собраны на верхушках стеблеii и веток 
в плоские корзинки. Каждая корзинка окружена двой
ной колокольчатой обверткой. Плод - сплюснутая се
мянка с цепкими остями. Цветет с конца июля до сен
тября. 

Встречается на всей территории СССР, за исключе
нием Арктики. Растет как сорняк IIа сырых лугах, возле 
рек, ручьев, в канавах. 



Для лечебных целей используют траву череды трех
раздельной, которую собирают до цветения и во время 
цветения, срезая стебли с листьями 11 цветочньпfИ кор
зинками длиной 15 CCVf. 

Растение содержит каротин, эфирное масло, слизь, 
дубильные вещсства, аскорбиновую кислоту, флавоноид 
лютеолин, большое KOJll"kCTBO марганца. 

При м е" е н и с. В народной меДИllине череду ис
пользуют при подагре, хронических заболеваниях llo'IeK, 
как мочегонное и улучшающее аппетит средство, при ди

атезе у детей. ЭкспериментаJIЫIO установлено успокаи
вающее действие наСТОЙIШ травы череды. 

у п о т р е б л я ю т: при подагре, как мочегонное и по
тогонное средство - настой 1 столовой ложки черел.ы на 
1 стакан кипятка (настаивают 10 мнн. И процеживают) 
пьют по 1/4 стакана 4 раза в день; настой смеСII травы 
череды, листьев ореха грецкого, травы фиалки трехцвет
ной, корней лопуха, цветков глухой крапивы, цветков 
тысячелистника, листьев смородины, листьев земР.чники 

(по 1 чайной ложке) на 200-ЗО~ г кипятка пить, как чай. 
Череду также используют длн лечебных ванн при диате
зах у детей и ГНОЙНИЧКОВЫХ заболеваниях кожи. 

Трава череды ВХОДИТ в состав «аверин-чая». 

Черемуха обыкновенная -
Padus racemosa (Lam.) Gilib. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 
Народные названия: череJи,шuна. КОЛОКОЛУULa, 
чере.муха. 

Общеизвестный кустарник или дерево высотой до 
10 м. Кора верхняя матовая, черно-серая, внутренняя
желтая с характерным запахом. Листья продолговато
эллиптические, пильчатые, заостренные; на черешке лис

та возле основания две железки. Цветки душистые, бе
лые, собраны в длинные повислые кисти. Плоды - КОС
ТЯИЮI, черные, блестящие, сочные, величиной с гороши
ну, горы<UваТО-СJJадкого вкуса, терпкие. Цветет в мае
июне, плодоносит в августе-сентябре. 

Встречаете}! в Jlесной и лесостепной зопах европей
ской части СССР, почти по всей Украине, в Средней 
Азии, Западной Сибири, па Кавказе. Растет во влажных 
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лесах и кустарниках, по берегам рек. Культивируется 
как декоративное растение. 

Для лечебных нелей используют плоды, иногда кору. 
Плоды собирают по мере их созревания, когда онн ста· 
новнтся черными и сочными (8 августе и сентябре). Ко· 
ру заготавливают ранней весной, во время сокодвиже· 
ния. 

Плоды черемухи содержат сахар, яблочную и ли
монную кислоты, витамин С, красящие и дубильные ве· 
щества; семена - ГЛИI{ОЗИД амигдаJIlIН и жирное масло. 

Имеются фитонuиды, губительно действующие на болез· 
нетворные микроорганизмы. 

у п о т р е б л я ют: 1) как вяжущее средство при по
носах - настой 1 столовой Jl0ЖКII ягод на 1 стакан ки, 
пятка пьют по 1/2 стакана 2 раза в день ИJШ в OleclI (по 
1 столовой ложке с сушеНЫМII ягодами черники) зава· 
ривают, как чай, пьют по 1/2 стакана 2 раза в день; 
2) как мочегонное средство - этот же настой пьют по 
1 столовой ложке 5 раз в день. 

Плоды черемухи входят в состав жеJIУДОЧНОГО про· 
тивопоносного чая Ng 2. 

Черника - Vaccinium myrtillus L. 
Семейство брусничных - Vacciniaceae. 
Народные названия: черные ягоды, яфены. 

Кустарник высотой до 15-40 см. Стебель прямой с 
остроребристыми голыми ветками. Листья cbeTJJO-зеле
ные, очередные, яйцеВИДНО-ЭJIлиптические, мелкоиголь· 
чатые, длиной 1-3 см, шириной 0,6-1,8 см. Цветки 
мелкие, на коротких цветоножках, ПОНИЮIIие. Венчик ша· 
РОВИДНО-КУВШИНОВИДIlЫЙ, зеленовато-розовый. Цветки 
одиночные в пазухах листьев. Ягоды сочные, черные, с 
сизоватым налетом, с красновато-фиолетовой мякотью 
и большим количеством семян. Цветет в мае, IIJlОДОНО, 
сит в I/ЮJlе-сентябре. 

Встречается в северных областях СССР, в Сибири, 
Белоруссии, Литве, на Украине и Кавказе. Основные рай· 
оны сбора и заготовки черники - Белоруссия, БРЯlIская 
область, северные области Украины, Вологодская, Ле· 
нинградская и прилегающие области. Растет сплошными 
зарослями, преимущественно в сосновых и еловых ле· 

сах, в тундре, на ровных полузате~'lненных местах, не 
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имеющих стока, где образуется особый вид леса - ель
ник-черничник. 

д.тrя лечебных це.тrеЙ используют спелые ягоды чер
Ники. П.тrоды заготавливают в июле-августе (без пло
доножек) . 

Ягоды черники содержат дубильные вещества пиро
катехиновоii группы (до 12%), глюкозу и фруктозу (5-
20%), органические кислоты (лимонную и яблочную -
около 7%), аскорбиновую кислоту, рибофлавин, крася
щие вещества и др. 

При 1\1 е н е н и е. Вяжущее и противопоносное дейст
вие черники на организм связано с наличием в ней ду
бильных веществ. Миртиллин снижает содержание саха
ра в крови. В научной медицине чернику используют как 
легкое вяжущее средство при обостренном и хроничес
ком поносе, особенно у детей. 

у п о т р е б л я ю т: при по носе - настой 1 столовой 
ложки ягод черники на 2 стакана кипятка, кипятят до 
тех пор, пока не останется 1 стакан жидкости, проце
живают и пьют, как чай, горячим по 1/4 стакана 4 раза 
в день до еды. Для приготовления киселя берут 1 сто
ЛОВУЮ ложку сухих ягод черники на 1,5 стакана воды, до
бавляют 1 чайную ложку картофельного крахмала и по 
вкусу сахар. При подагре и ревматизме, а также при 
камнях в ПО'lках употребляют свежие ягоды черники по 
1/2 кг В день, лучше вместе с ягодами земляники. Это 
обеспечивает некоторое мочегонное действие, нормализу
ет деятельность пищевого канала. 

Чеснок - АШит sativum L. 
Семейство лилейных - Liliaceae. 

Многuлетнее луковичное растение высотой 20-70 см. 
ЛУКОВlluа яйцевидная, состоит из 7-30 мелких зубков, 
находящихся в одной беловатой перепончатой оболочке. 
Стебель почти до половины покрыт линейными, остроко
нечными, плоскими, желобоватыми листьями. Цветки на 
длинных ц.ветоножках собраны в малый цветочный зон
тик, окруженный опадающим чехлом с удлиненны~ но
сиком. Околоцветник венчикообразный, беловатыи или 
бледно-лиловый. Цветет в июне-июле. 

Культивируетсн широко в СССР как огородное расте-

ние. 
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Для лечебных целей используют луковицы чеснока, 

которые собирают в июне - августе. 
Луковицы чеснока содержат ЙОД, чесночное эфирное 

масло, ГЛИКОЗИд алицин, фитостерины, фитонциды и ас
корбиновую кислоту (0,1 мг %). Экстракты из чеснока 
обладают бактерицидным действием. 

При м е н е н и е. Чеснок используют в лечебных целях 
еще со времен Гиппократа. Извлечения из чеСllOl{а при 
экспериментальных исследоваlIИЯХ увеличивают ампли

туду сердечных сокращений и расширяют периферичес
кие и коронарные сосуды (Н. с. Харченко, 1952), увели
чивают мочеотделение, при употреблении внутрь оказы
вают противосклеротическое действие, понижают кровя
ное давление, усиливают секрецию и тонус желудочно

кишечного тракта (В. А. Куцевич, 1948), обладают ан
тисептическим (противомикробным) действием. 

Наружно его используют для лечения гнойных ран, 
трихомонадных заболеваний. Настои чеснока назначают 
и как противоглистное средство. 

у п о т р е б л я ют: 1) при атеросклерозе с повышен
ным артериальным давлением, при хроническом бронхи
те и как средство, улучшающее пищеварение, - 2-4 
измельченных зубков чеснока съесть на ночь, 2 дня под
ряд, сделать двухдневный перерыв и снова 2 дня со сле
дующим перерывом и так в течение месяца (для устра
нения неприятного запаха изо рта рекомендуется поже

вать корень петрушки). Настойку чеснока (продается в 
аптеках) принимают по 20-30 капель 3 раза в день пе
ред едой; 2) как противоглистное средство (при остри
цах) - после очищения кишечника поставить КЛIIЗМУ из 
отвара 1-2 средних головок чеснока, очищенных от обо
лочки, в 1,5 стакана настоя полыни (КЛИЗl\IЫ ставят 
5-6 дней подряд) или настоя 1 средней луковицы чес
нока на 1 стакан парнаго молока (клизмы делают 5-
6 раз); 3) при насморке - вдыхают пары кашицы чес
нока в течение 3-5 мин. 

Чистец буквицецветный -
Stachys betonicaeflora Rupr. 
Семейство губоцветных - Labiatae. 

Многолетнее травянистое растение, высотой 0,4-1 м. 
Стебель прямой, обычно простой, мощный, густо опу
шенный обращенными вниз или в сторону волосками. 
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Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, круп
нопильчатые, верхние - Почти сидячие, нижние - на 

длинных черешках. Цветки пурпуровые, многочисленные, 
собраны в плотные, снизу прерванные и облиственные 
колосовидные соцветия IIа верхушках стеблей. Цветет в 
июне-августе, плоды созревают в июле-сентябре. 

Встречается па Тянь-Шане, в восточной части Па
мира-Алтая, в Ташкентской области. 

для лечебных целей используют траву, из которой на 
заводах химико-фармацевтической промышленности по
лучают жидкий экстракт. 

Трава растения содержит стаХИДРИII (2,42 %), бетони
цин и турицин, антоцианы, витамин С (135 мг %), смолы, 
эфирное масло (0,04-0,83 %) и другие вещества. 

Пр н м е н е н и е. По данным п. и. ЛУКllенко (1955), 
препараты чистеrщ буквицецветного оказывают кровоос
танавливающее, успокаивающее и гипотензивное дейст
вие. Применяют жидкий экстракт чистеца буквицецвет
ного (продается в аптеках) по 20-30 капель 3--4 раза 
в день в послеродовом периоде для ускорения сокраще

ния матки, при функциональных маточных кровотече
ниях на почве воспалительного характера и фибромиом. 

Чистотел большой -- Chelidonium majus L. 
Семейство маковых -- Papaveraceae. 
НаРОДllые названия: гладушн-uк, желтый 
,молочай, J.tаслян-ка, nрозорн-uк, ростоnаш. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с 
I\ОРОТКЮI l\шогоглавым корнеВИЩС~1 и IIУЧКОМ отходя

щих от него придаточных корней. Стебли ребристые, 
прямостоячне, вверху ветвистые, полые внутри. Листья 
очередные, большие, перисто-рассеченные, сверху зеле

ные, снизу голубоватые. Цветки золотисто-желтые, на 

длинных цветоножках, собраlIЫ в небольшие зонтики на 
верхушках ветвей. Плоды - стручковидные коробочки. 
Цветет в нюне--августе. 

Встречается почти на всей территории европейской 
части СССР, кроме Крайнего Севера и пустынь. Растет 
в тенистых местах, по берегам водоемов, краям болот, в 
кустарниках, по оврагам, в садах, огородах, возле жилья, 

на мусорных местах, в лесах. 
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Чистотел большой 

Для лечебных целей используют траву и сок расте
ния. Траву собирают в мае-июле. 

Чистотел содержит алкалоиды хелидонин, х~лирит
рин, гомохелидонин, протопин и другие (близкие по дей
ствию к папаверину и морфину), горькие и красящие ве
щества, хелпдоновую кислоту, каротин, эфирное масло, 
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аскорбиновую кислоту. Все части растения, особенно кор
ни, ядовиты. 

При м е н е н и е. В народной медицине траву чисто
тела используют при желтухе, подагре, язвах, экзе~е и 
других болезнях. Спежим соком травы ЧИСТОтела поль
зуются для удаления бородавок, смазывая пораженные 
участки несколько дНей подряд. Настой трапы чистотела 
в смеси с други~и растениями - эффективное мочегон

ное средство при лечении подагры. В последнее время 

трапу чистотела используют для лечения кожного ту
беркулеза. 

Растение обладает спаЗМОЛИТllческим, иаркотическим, 
бактеРИlЩДIIЫМ и фунгистатическим действиями. Чисто
тел применяют с ромашкой и BaxToii. в виде настоя при 
заболеваниях печени и желчного пузыря (К п. Балиц
кий, А. л. Ворониопа, 1982). 

У п о т р е б л я ют: 1) как желчегонное средство -
пастой 1/2 чайной ложки травы растения на 1 стакан ки
пятка пьют по 1/2 стакана 3-4 раза в день; настой 
1/2 столовой ложки травы чистотела па 1 стакан воды 
пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день; пастой 1 сто
лопой ложки смеси травы чистотела, цветков ромашки 
и листьев вахты трехлистной (по 2 столопые ложки) па 1 
стакан кипятка настаивают 20 мип, пьют 110 1/2 стакана 
утром и вечером; 2) при запорах - 1 столопую ложку 
смеси (из 1 столовой ло):~ки травы чистоте.1а, по 1/2 

столовой ложки травы хпоща полевого, цпетков ромашки 
и цветков боярышника, по 1 столовой ложке листьев мя
ты, листьев копытня европейского, травы дымянки ап
течной и коры крушины ломкой) запаривают в 1 стакане 
кипятка и выпивают в три приема в течение дня. 

Шалфей лекарственный - Salvia officinalis L. 
Семейство губоцветных -
Lamiaceae (Labiatae). 

Многолетнее полукустарниковое растение высотой до 
70 см. Стебли серо-зеленые, ветвистые, внизу одревеснев
шие, покрытые тонкой серой или бурой корой, четырех
гранные, густо опушенные. Листья множественные, су
противные, продолговатые, морщинистые, сверху темно

зеленые, снизу почти серые от коротких волосков, с 

мелкосетчатыми прожилками. Цветки большие, на КО-
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ротких цветоножках, по 3-8 в кольце, собраны в соц
ветия. Венчик двугубый, фиолетово-синий, запах, осо
бенно при растирании пальцами, ароматный, сильный, 
вкус пряный. Цветет в июне-июле. 

Растение родом из Средиземноморья. РаНоны рас
пространения в культуре - Украина, Молдавия, Кав
каз и Краснодарский край. Культивируется в садах, на 
огородах и т. п. 

Для лечебных целей используют листьн шалфея, ко
торые собирают первый раз в начале цветения (июпь
июль), второй раз в сентябре. 

Листья шалфея содержат большое количество ду
бильных веществ, до 2,5% эфирного Mac.1Ja, в состав ко
торого входит 15% цинеола, туйон, терпены. 

При м е н е н и е. Основное действие шалфея лекарст
венного объясняется наличием в нем дубильных ве
ществ, оказывающих вяжущее, противовоспалительное 

и кровоостанавливающее действие, н эфирного Mac.1Ja, 
обладающего бактеРИЦИДНЫ\-1 свойством. 

Шалфей - популярное лекарственное растение, из
вестное с древн их времен. Многие греческие поэты вос
певали его l{елительные свойства. 

В научной медицине листья шалфея применнIOТ толь
ко наружно: для примочек, припарок J! полосканий, как 
легкое вяжущее и мягчительное срел.ство при воспали

тельных процеСС8Х слизистых оболочек, главным обра
зом полости рта, горла и зева, а J\ногл.а прямой I<ИШКИ 
(для клизмы - отвар 1 столовой ложки листьев на 1 ста
кан воды). 

Институт микробиологии и вирусологии IIМ. д. К. За
болотного АН УССР в 1979 году предложил для исполь
зования в стоматологии лекарственный препарат саль
вин. Это ком,плексное малотоксичное средство, содер
жащее активные действующие вещества травы lI1алфея 
лекарственного. Сальвин губительно влияет на грампо
ложительные микроорганизмы, в том числе на устойчи
вые к антибиотикам стафило- и стрептококки. Облада
ет противовоспалительным и вяжущим действием, сти
мулирует регенерацию мягких тканей. Выпускается в ви
де 1 %-ного спиртового раствора во флаконах. 

Употребляют сальвин в виде 0,1-0,25%-ного водно
спиртового раствора при катаральных и язвенно-пекро

тических гингивитах, острых и хронических афтозных 
стоматитах, пароДонтозе I-III степени, ХРОНlIческом и 
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остром периодонтите, аденофлегмонах, абсuессах (после 
вскрытия) . 

В зависимости от характера патологического проuес
са растворы салыmна назпачают Д.lЯ орошений, см азы
ваний, промываннй, аПШIИкаЦIlЙ, введения турунд в ка
налы 11 патологичеСКllе карманы (на I О мин). длитель
ность лечеНIIЯ - от 2 до 1 О сеа нсов. 

В дuомаШНIIХ условнях ЛИСТhЯ шалфея заваривают, 
как чаи, для 'Iего 1 столовую ложку его заливают 1 ста
каном кипятка, настаивают 20 II"/1Ш, процеживают и теп
лым полощут рот и горло несколько раз в день. Масло 

шалфея добавляют ДЛЯ запаха к зубllЫМ порошкам. 
Листья шалфея входят в состав чаев: ГРУДНОГО.N2 3, 

желудочного, мягчительных. 

Шиповник коричный (шиповник майский) -
Rosa cinnamonea L. 
Семейство розоцветных - Rosaceae. 
Народные названия: дuкая роза, tццntииH,ниK. 

Кустарник высотой около 2 111 С блестящими красно
вато-коричневыми ветвями, на которых расположены 

немногочисленные, изогнутые книзу шипы, размещенные 

обычно попарно возле основания черешков листьев, и 
многочисленные изогнутые или прямые небольшие шипы 
и щетинки. Листья очередные, сложные, непарноперис
тые, с 5-7 парами продолговато-эллиптических, по кра
ям пильчатых, опушенных .'Iисточков. Цветки большие, с 
пятью розовыми свободными лепестками и пятираздель
ной чашечкоii. Плодики -сеМЯIIКИ мелкие, светло-жел· 
TloIe или белые. Цветет в мае-июле, плоды созревают в 
августе-сентябре и остаются 113 ветвях до зимы. 

Встречается на Bceii территории европейской части 
СССР, особенно на севере. В нашей стране насчитыва
етсн более 60 видов шиповникз. Растст в лесах, среди 
кустарн·иков, в руслах и разливах рек. 

Для лечебных цслеii ИСПОJIЬЗУЮТ созревшие плоды 
всех видов шиповника, которые собирают в конце ав
густа----сентябре и немедленно сушат в специальных су
WНЛJ[IIХ, в хорошо нагретых печах на железных листах 

или сетках, а в южных районах - на солнuе. Высушен
ные ягоды шиповника оранжево-красные, кисло·слад

кого вкуса, без запаха. 
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Плоды шиповника 
содержат большое 
количество аскорби
новой кислоты (15-
17%), рибофлавин, 
витамины К и Р, ка
ротин, сахар (18%), 
органические "ИСЛО

ты, в том '1 нсле око

ло 2% ЛIIl\!Онноii КIIС
лоты, пектиновые и 

дубильные вещества 
(4,5 % ), МИllера,lЬ
ные соли. 

При 1\1 е н е н и е. 
Настои п.lОДОВ ши
повника издавна ис

пользовали в народ

ной медиuине при 
заболеваниях печени 
и пищеВОI'О капала. 

j!,~ 

P,~ 
й~ 

у' 
ll]НПОВНIIК коричный 

Водный настой шиповника повышает сопротивляемость 
организма при инфеКUIIОННЫХ заболеваниях. Ослабляет 
развитие атеросклероза и обладает общеукрепляющим 
тонизирующим действием, Настой плодов и отвар семян 
употребляют внутрь при желчно-каменной болезни. 

у п о т р е б л я ю т как желчегонное средство при за
болеваниях печени, при гипо- и авитаминозе: 1) столо
вую ложку плодов шиповника (предварительно вымы
тых) заливают 2 стаканами КИЮIТка в эмалированной 
посуде, закрывают крышкой, кипятят 10 мин и наста
ивают в течение 20-24 ч, IIроцеживают и IIЬЮТ 110 1/2 

стакана 3 раза в день перед едой; 2) 2 столовые ложки 
очищенных от семян плодов шиповника обмывают хо
лодной водой, ра'стирают в ступке, заливают 2 стакана
ми кипятка и кипятят в закрытой посуде 20 мин, настаи
вают 1 '1, процеживают через сито набухшие плоды, по
лучают настой-пюре (можно добавить сахар или варенье 
110 вкусу) и пьют по 1/2 стакана утром и вечером перед 
едой; 3) аптечный препарат холосас принимают по 1 чай
ной ложке 3 раза в день до еды. 

Плоды шиповника входят в состав чаев: витаминных 
N!! 1, 2 и поливитаминного. 
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Щаве.'1Ь конский - Rumex confertus Willd. 
Семейство гречишных - Polygonaceae. 

Общеизвестное многолетнее травянистое растение. 
СтебеJ1Ь высотой до 1.5 м, ПРЯl\'lOii, толстый, бороздча
тый, локрЫтый .'Iпстьям 11, В верхней части ветвистый. 
Нижние листья продолговато-треугольные, широкие, ту
пые, на длинных черешках, верхние - очередные, зао

стренные на концах, короткочерешковые. Соцветие узко
цилиндрическое, густое, состоит из мелких зеленоватых 

цветочных колец, почти без листьев. Плод - трехгран
ный орешек. Цветет в мае-июне. 

Встречается на всей территории СССР. Растет как 
сорняк на заливных лугах, склонах, вдоль дорог, на лес

ных нол янах, по берегам рек и озер. 
Для лечебных целей используют траву, а также кор

ни и корневища, которые заготавливают в сентябре
октябре. Выкопанные корневища и корни старательно 
очИ/цают от земли, моют в холодной воде, расстилают 

тонким слоем и сушат в хорошо проветриваемых поме

щениях. Запах высушенного корня своеобразный, вкус 
терпкий, горьковатый. 

В медицинской практике, кроме указанного вида ща
веля, используют и другой вид - щавель шпинатный. 

Использование щавеля с лечебной целью основыва
ется на содержании в его корнях и семенах ряда дейст
вующих веществ, изученных сравнительно недавно. 

В семенах и корнях различных видов щавеля име
ются дубильные вещества пирокатехиновой и пирогал
ловой групп, щавелево·кислыЙ кальпий, антрагликозиды 
в виде метилантрахинонов. Кроме того, в состав щавеля 
входят смолы, эфирное масло, витамин К. Следователь
но, в щавеле соединены дубильно-'вяжущие, противопо
носные и слабительные вещества - антрагликоэиды. 
При м е н е н и е. В небольших дозах вызывает вяжу

щий, противопоносный эффект, а в больших - слаби
тельный. 

у п о т р е б л я ю т: как противопоносное, закрепляю
щее средство - настой или отвар 2 столовых ложек тра
RЫ с измельченными корнями растения на 1 стакан ки
пятка принимают по 1 сто.,овоЙ ложке 3-5 раз в день 
или 1/. стакана на ночь (как слабительное). В апте
ках можно приобрести жидкий экстракт, который упот
ребляют по 1 чайной ложке на ночь как слабительное. 
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РЕЦЕПТЫ НЕКОТОРЫХ 

rOTOBbIX ЛЕЧЕ&НЫХ ЧАЕВ И СМЕСЕА 

в аптеках, а в больших городах и в специализирован
ных магазинах аптекоуправления имеются готовые чаи 

и смеСИ,состоящие из нескольких видов лекарственных 

растений, утвержденных фармакологическим КО~1Итетом 
Министерства здравоохранения СССР. 

Лечебные чаи можно готопить И В домашних услови
ях. Для этого необходимо знать состав, дозы и способы 
их приготовления. Дозы утвержденных смесей и чаев 
обозначаются в частях. Одна часть соответствует 10 г, 
или 1 десертной ложке. 

Необходимо праВИJlЬНО ВЫПОЛШIТь такие рекоменда
ции: принимать лекарства перед едой -- значит упот
реблять их за 20-30 мин до еды; настои и отвары обя
зательно процеживать через марлю или чистую ткань. 

Аппетитные чаи (горечи) -- (Speciea аmагае). 
Применяют для повышения аппетита он улучшения пище
варения. 

Аппетитный чай N2 1 (ТУ 79-47): трава по
лыни -- 8 частей, трава тысячелистника -- 2 части. 1 
столовую ложку смеси заварить в 2 стаканах кипятка, 
как чай, настоять в течение 30 мин, процедить и пить ПО 
.1/. стакана 3 раза в день перед едой. 

А п n е т и т н ы й чай Х2 2: листья вахты трехлист
ной (трифоли) -- 1 часть, трава тысячелистника - 1 
часть, трава полыни - 1 часть. 1 столовую ложку смеси 
заварить в ста;кане кипятка, настоять в течение 20 ыин, 
процедить и принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза 
в день перед едой. 

Противоастматические смеси. Применяют для облег
чения состояния больных бронхиальной астмой. 

Смесь Х2 1 (астматол) - (Asthmatolum): ли-
стья белены - 1 часть, листья красавки (белладонны) --
2 части, листья дурмана -- 6 частей, натриевая селит
ра -- 1 часть, вода -- 3 части. 1/2 чайной ложки этой сме
си зажечь и вдыхать дым. 

С м е с ь Н2 2 (астматин) -- (Asthmatinum): ли-
стья белены -- 2 части, листья дурмана -- 8 частей, нат
риевая селитра -- 1 часть, вода -- 3 части. Эту смесь 

159 



пrЮ~!ЫIII.'lеIlНОСТЬ ныГ!:.'скает в [JlJ.lС снгарет по 20 штук в 
упаконкс. Их курят больные бронхиальной астмой. 

Cl\ICCH N~ 1 н 2 сохраlIЯЮТ н сухом ~IecTec соблюде
нисм УСЛОВIIJ'j хранения ядовитых всществ. 

Ветрогонные чаи - (Specics carminati\rae). При
меняют н С.rJучанх НЗДУТIIЯ ЖIlвота газа:'IИ (метеоризм). 

В е т р о r о н н ы 1"( чай N!! 1 (ТУ 78-47): плоды 
фенхеля - 1 часть, листья мяты ПСРС1ШОЙ - 2 части, 
корневнща с корняыи валерианы - 2 части. 1 столовую 
ложку смсси заварить в стакане кипятка, настоять в те

чение 30 мин, пропедить и пить по 2 столовые ложки 3-
4 раза н день. 

В с т р о г о н н ы й чай N!! 2: Jщетки ромаШКII - 2 
части, листья мяты перечнои - 2 части, семена фенхе
ЛЯ - 2 части, ·семена тмина - 2 части, корни валериа
ны - 1 часть. 2 'Iаиныс ЛОЖКI! смеси заварить в стакане 
кипятка и ПQсле охлаждения пить утром и вечером по 

1 стакану. 
Витаминные чаи - (Species vltаmiпоsае). При

меняют в качестве обще)"креПЛЯlOщегосредства в случае 
гипонитаминозов и авитаминозов. 

В и т а м и н н ы й чай No 1 (ТУ 92-47): плоды ши
повника - 1 часть, ягоды смородины - 2 части. Зава
рить смесь и пить, как чай. 

В и т а м и н 11 Ы Й чай .NЪ 2 (ТУ 96-47): плоды ши
повника - 1 часть, ягоды рябины - 1 часть; 1 ·столовую 
ложку смеси заварить в 2 стаканах кипятка, кипятить 
10 мин, настаивать 4-5 ч, процедить и выпить за 2-3 
раза, как чай. Сохранять в темном и прохладном месте. 

П о л и в н т а м и н н ы й чай: плоды шиповника -
3 части, ягоды смородины или ягоды рябины - 1 часть, 
листья крапивы двудомной - 3 части, морковь - 3 час
ти. Четыре чайные лож:ки смеси залить 2 стаканами ки
пятка и держать теплыми (60-700) в течение 1 ч, затем 
процедить и пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день. Гото
вить следует только в эмалированной или стеклянной 
посуде. 

Противогеморройиые чаи - (Species antihaemorrhoi
dis). Применяют как слабительное средство при гемор
рое. 

Про т и в о г е м орр о й н ы й чай (ТУ 81-47): алек
сандрийский лист - 1 часть, трава тысячелистника - 1 
часть, кора крушины - 1 часть, плоды кориандра - 1 
часть, корень солодки - 1 часть. 1 столовую ложку сме-
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си заварить в 1 стакане кипятка, настоять 30 мин, про
цедить н пить по 1/2 стакана на почь. 

Грудные чаи - (Species pectoralis). Применяют как 
отхаркивающее средство при заболеваниях верхних ды
хательных путей. 

Г р У д н о й чай N!! 1 (ТУ 95-47): корни алтея - 2 
части, листья мать-н-мачехи - 2 части, трава душицы 
обыкновенной - 1 часть. 1 столовую ложку смеси зава
рить в 2 стаканах кипятка, настоять 20 мин, процедить и 
пить те!l.'ЮЙ по 1/2 стакана через каждые ,3 ч. 

Г Р У д н о ii ч а ii N!! 2 (ТУ 94-47): листья мать-и
мачехи - 4 части, листья подорожника ланцетолистно
го - 3 части, корни солодки - 3 части. 1 столовую лож
ку смеси залить 2 ста!{энами кипятка, настоять 30 мин, 
процедить и принимать теплой по 1/4-1/2 стакана че
рез 3 ч. 

Г р У д н о й чай ,N'o 3 (ТУ 93-47): листья шалфея-
1 часть, плоды аписа - 1 часть, сосновые почки - 1 
часть, корпи алтея - 2 части, корни солодки - 2 час
ти. 1 столовую ложку смеси заварить в 2 стаканах кипят
ка, настоять 20 мин, процедить и ПIIТЬ 110 1/4 стакана че
рез 3 ч. 

Г р У д н о й чай N!! 4 (ТУ 97-47): корни солодки -
2 части, корни алтея - 2 части, плоды фенхеля или ук
ропа - 1 часть. 1 столовую ложку смеси заварить в 2 
стаканах кипятка, настоять 20 мин, процедить и прини
мать по 1/4 стакана через 3 ч. 

Г Р У д н о й чай: цветки коровяка скипетровидного 
(крупно нарезанные) - 2 части, листья мать-и-мачехи 
(мелко нарезанные) - 4 части, семена аниса (истолчен
ные) - 2 части, измельченные корни алтея - 8 частей, 
измеJIьченные корни фиалки - 1 часть, корни солодки
'1 U'lсти. 1 столовую ложку смеси заварить в 2 стаканах 
КИl1ятка, настоять 30 мин, процедить и принимать по 
1/4 --1/2 стакана через 3 ч. 

Желчегонные чаи - (Species cholagogae). Приме
ЮIЮТ при заболевании печени и желчного пузыря, гепа
тохол ецист ите. 

Желчегонный чай No 1 (ТУ 75-47): цветки 
бессмертника - 4 части, листья вахты трехлистной - 3 
чаСТlJ, листья мяты перечной - 2 части, плоды корианд
ра - 2 части. 2 столовые ложки смеси заварить в 2 ста
канах кипятка, кипятить 10 мин, процедить и пить по 1/2 
стакана 3 раза в день перед едой. 
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Желудочные чаи - {Species stomachicae). Применяют 
при расстройстве функи"и желудка и кишечника как вя
жущее (противопоносное) и слабительное средство. 

1. Как средства, регулирующие деятельность кишок 
(сла'бительное) : 
Ж е л у Д о ч н ы й чай N!! 1 (ТУ 85-47): кора кру

шины - 3 части, листья мяты перечной - 2 части, листья 
крапивы - 3 части, корни и корневища валерианы - 1 
часть, корневища аира - 1 часть. 2 столовые ложки 
смеси заварить в 2 стаканах кипятка, кипятить 10 мин, 
процедить и после охлаждения пить по 1/2 стакана ут
ром и вечером. 

Ж е л у Д о ч н ы й чай N!! 2: кора крушины - 2 час
ти, семена аниса - 2 части, корни солодки - 3 части, 
листья тысячелистника - 1 часть, семена горчицы - 2 
части. 2 чайные ложки смеси заварить в 1 стакане кипят
ка, кипятить 10 мин, процедить и пить утром и вечером 
по 1/2 стакана. 
Желудочный чай (слабительный) No 1 

(ТУ 90-47): кора крушины - 3 части, листья тысяче
листника - 2 части, листья крапивы - 2 части. 1 столо
вую ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить 
20 мин, процедить и пить по 1/2-1 стакану на ночь. 
Желудочный чай (слабительный) N!! 2 

(ТУ 91-47): IIЛОДЫ жостера - 2 части, плоды аниса -
I часть, александрийский лист - 3 части, кора круши
ны - 2 части, корни солодки - 1 часть. 1 столовую лож
ку смеСIl заварить в 1 стакане кипятка, настоять 20 мин, 
процедить и пить по 1/2-3/. стакана на ночь. 

С м е с ь с л а б и т е л ь н а я с е н - ж е р м е н с к а я: 
измельченные листья сепны - 4 части, крупно истолчен
ные плоды аниса - 1 часть, крупно истолченные плоды 
фенхеля - 1 часть, цветки бузины черной - 3 части, 
сегнетовая соль (крупно истолченная) - 1 часть. Раст
ворить сегнетовую соль в небольшом количестве воды, 
полученным раствором равномерно пропитать листья сен

ны и высушить (сушить при темперг.туре 30-400), а за
тем добавить плоды фенхеля, аниса и цветки бузины. 1 
столовую ложку смеси заварить, как чай, в стакане кипят
ка и пить по 1/2-} стакану па ночь. 

2. Желудочные ПРОТИВОПQНQсные (вяжущие) чаи. 
Противопоносный чай No 1: корневища лап

чатки прямостоячей - 1 часть, корневища горца змеи
ного - 4 части. 2 СТОЛОl3ые ложки смеси заварить в 1 
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стакане кипятка, настоять 30 мин, процедить и выпить в 
течение дня в 3-4 приема. 

Про т и в о п о н о с н ы й чай N!! 2 (ТУ 83-47): пло
ды черемухи - 3 части, плоды черники - 2 части. 2 сто
,10вые ложки смеси залить 2 стаканами кипятка, кипя
тить 20 мин, процедить и после охлаждения пить по 1/4-
1/2 стакана 3 раза в день. 

Про т и в о п о н о с н ы й: чай (в я ж у Щ ий) N2 3 
(ТУ 84-47): шишки ольхи - 2 части, корневища горца 
змеиного - 1 часть. 2 чайные ложки смеси заварить в 1 
стакане кипятка, как чай, настоять 20 мин, процедить и 
выпить за 3-4 приема в течение дня. 

Мочегонные чаи - (Species diureticae). 
М о ч е г о н н ы й чай No 1 (ТУ 89-47): листья то

локнянки (медвежьих ушек) - 3 части, цветки василька 
синего - 2 части, корни солодки - 1 часть. 1 столовую 
ложку смеси заварить в 1 стакане кипятка, настоять 30 
мин, процедить и выпить в течение дня в 3-4 приема пе
ред едой при заболеваниях почек и отеках (по назначе
нию врача). 
М о ч е г о н 11 Ы й: Ч а й: N!~ 2 (ТУ 88-47»: листья то-

локнянки - 4 части, корни СОJlОДКИ - 2 части, плоды 
можжевельника обыкновенного - 4 части. 1 столовую 
ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 мин, 
процедить 11 пить 3-4 раза в день по 1 столовой ложке 
перед едой при заболеваниях почек и отеках (по назна
чению врача). 
М о ч е г о н н ы й чай N2 3: ягоды можжевельника 

обыкновенного - 2 части, корневища пырея ползучего-
1 часть, трава хвоща полевого - 2 части. 1 столовую 
ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить 10 
мин, процедить и пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день перед едой (по назначению врача). 

Мягчительные чаи. Применяют как болеутоляющее и 
обволакивающее средства при заболеваниях дыхатель
ных путей. 
Мягчительный чай No 1. Применяют для при

пгрок (ТУ 82-47): цветки ромашки - 1 часть, трава 
донника лекарственного - 1 часть, листья алтея лекар
ственного - 1 часть. Смесь растений заварить в кипятке 
и, обвернув распаренные растения тканью, прикладывать 
к больным местам. 
М я г ч и т е л ь н ы й чай No 2. Применяют для припа

рок (ТУ 82-47): цветки ромашки - 1 часть, трава дон-
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ника лека рственного - 1 часть. Эту смесь облить кипят
ком, распаренные растеIIIIЯ завернуть в марлю (ткань) и 
в горячем виде прикладывать к больным 'местам. 

Потогонные чаи - (Species diaphoreticae). ПРЮ1еня
ют при простудных заболеваниях, гриппе, ознобе, лихо
радке. 

Потогонный чай М2 1 (ТУ 86-47): ягоды мали
ны - 1 часть, соцветия л.ипы - 1 часть. 2 столовые ложки 
смеси залить 2 стаканами КИПЯТlка, кипятить 10 мин, про
цедить и пить отвар, как чай, по 1-2 стакана па IIОЧЬ. 

Потогонный чай МО 2 (ТУ 87-47): ягоды мали
ны - 2 части, листья мать-и-мачехи - 2 чаСТ11, трава ду
шицы обыкновенной - 1 часть. 2 столовые ложки смеси 
заварить в 2 стаканах кипятка, настоять 20 мин, проце
дить и пить настой горячим, как чай, 'по 1-2 стакана на 
ночь. 

Смеси ДЛЯ полоскания горла. Применяются при воспа
лительных состояниях полости рта (десен и глотки). 

С м е с ь М2 1 для полоскания горл а (ТУ 80-47) : дубо
вая кора - 2 части, соцветия липы ~ 1 часть. 2 столовые 
ложки смеси заварить в 1 стакане кипятка, как чай, на
стоять 2-З мин, процедить, охладить и полоскать горло 
несколько раз в день (5-6). 

С м е с ь М2 2 для полоскания горла (ТУ 76-47): со
цветия J1ИПЫ - 2 частн, цветки ромашки - З части. 2 сто
ловые JJOЖКИ смеси запарить в 1 стакане кипятка, как 
чай, настоять в течение 15-20 мин, процедить и полос
кать горло несколько раз в день. 

Успокоительные чаи - (Species sedativae). ПРЮlеня
ют при возбуждении нервной системы и беССОНННН,е. 

У с п о к о и т е ль 11 Ы Й чай МО 1 (ТУ 77-47): листья 
мяты перечной - 2 части, листья вахты трехлистной - 2 
части, корни и корневище валерианы - 1 часть, плоды 
хмеля - 1 часть. 2 столовые ложки смеси заварить в 2 
стаканах кипятка, настоять ЗА мин, процедить и пить, как 
~ай, 110 1/2 стакана 2 раза в день (утром !I вечером). 

Ус п о к о и т е л ь н ы й чай М!? 2: корни и корневище 
валерианы - 1 часть, трава пустырника пятилопастно
го - 1 часть, семена тмина - 1 часть, семена фенхе
ля - 1 часть. 1 столовую ложку смеси заварить в 1 стака
не кипятка, настоять до охлаждеНIIЯ, процедить и пить 

(можно с caxapo~l) по 1 стакану 3 rаза в день. 



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПО ИХ ЛЕЧЕБНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

Болеутоляющие 

--БезвременнИI( осенний (ссмена, 
,'YKOBllllbI) 

Валериана лекарственная (ко
рень) 

}.'\ята перечная 
Облепиха крушиновидная 

Персступень белый 
Пустырник пятнлопастный 
РО~lашка апте'lНая 
Тополь черный 
Чемсрнuа Лобс.~я 

Отхаркивающие и противокашлевые 

Алтей m~карственный 
Анис обыкновенный 
Горец птичий 
Де1JЯСIIЛ высокий 
Душица о(jыкновенная 

ИСТОд сибирский 
Коровяк высокий 
Мать-н-мачеха 
Мачск желтый 
ПеРВОllвет весенний 

Витаминные 

Береза бородавчатая 
Зсмляника лесная 
Зверобой продырявленный 
Капуста огородная 
Крапива двудомная 
Кровохлебка лекарственная 
Лук рспчатый 
Обдепиха КРУШИНОВlIдная 

Подорожник большой 
Синюха голубая 
Солодка ГО.~ая 
Сосна обыкновенная 
Термопсис ланцетный 
Тмин обыкновенный 
ФенхеJIЬ обыкновенный 
Фиа.~ка трехпветиая 
Чабрец ползучиii 

ПСf)ВОЦВСТ 1JссеННIlЙ 
IlОДОРОЖНllК большой 
Рябина обыкновенная 
Рнбнна чсрноплодная 
СМОРОДllна черная 
Сосна обыкновенная 
Сушениuа болотная 
Шиповник КОРII'IНЫЙ 

Вяжущие (противовоспалительные) 

Алтей лекарственный 
Бадан ТОJIСТОЛИСТ/IЫЙ 
Брусника 
Горец змеиный 
ДУРНIIШIfИК обыкновенный 
Земляника лесная 
Зверобой продырявленный 
Калина обыкновенная 
Каштан конский 
Кровохлебка лекарственная 
Кукуруза 
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Лапчатка прямоетоячая 
Мнта переЧ!lая 
Облепиха крушинови.Цная 
ПОДОРОЖНIlК боm,шой 
Пижма обыкновенная 
Ромашка аптечная 
Рута пахучая 
Таволга ВЯ30ЛIIСТIlая 
Шалфей лекарственный 
Черемуха обыкновенная 
ЧеРНllка 



Горечи (улучшающие аппетит, пищеварение) 

Аир бо.'IOТНЫЙ (корнеВJfще) 
Алоэ дрсвовндное (СОК) 
АIIИС обыкновенный 
БарбаРIIС обыкновенный 
Вахта треХЛlIстная 
Го реп ПТНЧИII 
ДУШJfца обыкновенная 
Зверобой продыряменный 
ЗОЛОТОТЫСЯЧНIIК маJIЫЙ 
Можжсвсльник обыкновенный 
ОдуваНЧIIК лскарственный 
Переu стручковый 

Желчегониые 

Арника горная 
Барбарис обыкновенный 
Бессмсртник песчаный 
Василек СIIНJfЙ 
Вахта трехлистная 
Золототысячник малый 
Кошачья лапка 

Полынь горькая 
Подорожник большой 
Пустырник пятилопаСТНblIi 
Рута пахучая 
Смородина черная 
Термопсис ланцетный (трава) 
Тмин обыкновенный 
Фенхель обыкновенный 
Хме,lЬ обыкновенный 
Цикорий обыкновенный 
Чеснок 

Кукуруза 
Мята псречная 
Ноготки лекарственные 
Одуванчик лекарственный 
Редька черная посевная 
Чистотел большой 
Шиповник коричный 

При желчно-каменноii болезни 

Барбарис обыкновенный 
Гореи птичий 

Успокаивающие 

Боярышник кроваво-красный 
Валериана лекарственная 
Душиuа обыкновенная 
Ландыш майский 
Ноготки лекарствснные 
ПаССИфJ10ра инкарнатная 

Кукуруза 

Пион уклоняющийся 
Пустырник пятилопастный 
Хме"ь обыкновенныii 
Череда трехразде"hllая 
Чистец 6уквицецветный 

Снижающие содержание сахара в крови 

Черника (листья) 

Кровоостанавливающие 

Арника горная 
Барбарис обыкновенный 
Водяной переи 
Горец почечуйный 
Горец птичий 
Калина обыкновенная 
Кошачья лапка 
КраПlIва двудомная 
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Кровохлебка лекарственная 
Лапчатка гусиная 
Пастушья сумка 
Первопвет весенний 
Снорынья 
Тысячелистник обыкновенный 
Хлопчатник 



Раздражающие слизистые оболочки и кожу 

'Крапива двудомная Перец стручковый 

Мягчительные, обволакивающие 

Алтей лекарствеНlIЫЙ 

Потогонные 

Брусника 
ПеРВОЦIJет весенний 

При кожных заболеваниях 

Алоэ древовидное 
Береза бородаВ'lатая (почки) 
Горец З~lенный 
Капуста огородная 
Облепиха КРУШИНОВlIдная 
Плаун булавовидный 

Сла бllтельные 

Аир болотный 
[apMaJla обыкновенная 
Горец почечуйный 

П ротивог листные 

Папоротник мужской 
Пижма обыкновенная 
Полынь цитварная 

Противомикробные 

Береза бородавчатая 
Березовый гриб (чага) 

ВаСИЛИСТIIИК малый 
Каланхоэ перистое 
Кубышка же.,тая 
Лук репчатый 

Спазмолитические 

Амми зубная 
Арника горная 
Белена черная 
Белладонна 
Белокопытиик лекарствеиный 
Валериана лекарственная 
Василистник вонючий 
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Таволга вязолистиая 
Череда трехраздельная 

Подорожник большой 
ТЫС!l'lеЛИСТИIIК обыкновенный 
Чемерица Лобеля 
Череда трехраздельная 
Чистотел БОJlЬШОЙ 

Морская капуста 
Ревень тангутский 
ЩавеJ1Ь конский 

Тыква обыкновенная 

Чеснок 

МожжевеJlЬНИК обыкновенный 
Мята перечная 

COCHII обыкновенная 
Чеснок 
Чистотел большой 

Дурман обыкновенный 
Крестовник ширеколистный 
Мачек желтый 
Морковь посевная 
Пастернак посевной 
Сушеница болотная 
Сферофиэа солонцовая 



Ранозаживляющие 

Алоэ древовидное 
Каланхоэ перистое 
Кануста огородная 

Мочегонные 

Лдонис весеlllШЙ 
Ьер~за бородавчатая (почки) 
ВаСИJl~J( СИНIIЙ 
Горен IJТII'ШЙ 
3еМ,lяннка лесная 
Кукуруза 
Можжевельник обыкновенный 

(ягоды) 

Лук реП'lатый 
Подорожник большоп 
Ромашка аптечная 

Редька черная 

Рябина обыкновенная 

Стальник полевой 

Фиалка трехцветная 

Хвощ полевой 

Чистотел большой 

При почечно-каменноА болезни 

БРУСНИ1{а 
Горец птичий 

Сердечные 

Адонис весенний 
ACTpara,r, шерстисто-цветковый 
Боярышик кроваво-красный 
Же,ilТУШНИК серый 

Тонизирующие средства 

Родиола розовая 
СтеРКУЛIIЯ платаПОЛlIстная 

Фотосенснбилизирующне 

Пастернак посевной 

Лапчатка гусиная 

Ландыш майский 
liаперстянка (листья) 
Обвойник греческий 
Чистец буквицецветный 

Унгерния Виктора 

При опухолевых заболеваниях 

Безвременник осенний Березовый гриб (чага) 

Для лечения алкоголизма 

Капуста огородная (свежий 
сок) 

ЗоЛоТотысяtllШК ма;,ый 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЯ 

А 

Адонис весенний 17 
Аир болоткый 18 
Алоз древовидное 20 
Алтей лекарственный 21 
Амми зубная 22 
Анпс обыкновеннБiй 23 
Арника горная 24 
Астрагал шерстисто-цвет-

ковый 25 

Б 

Бадан тожтолиетый 26 
Барбарис обыкновенный 27 
Безвремепник осенний 28 
Белена черная 29 
Белладонна 30 
Белокопытник лекарствен-

ный, или гибридный 31 
Береза бородавчатая 32 
Березовый гриб 33 
Бессмертник песчаный 35 
Боярышник кроваво-крас-

ный 36 
Брусника 37 

в 

Валернана жкарственная 39 
Василек синий 40 
RаСIlmlСТНПК вонючий 41 
Вахта трехлпстная 42 
Водяной перец 44 

г 

Гармала обыкновенная 45 
Горец почечуйный 46 
Горец змеиный 46 
Горец птичий 47 

д 

Девясил высокий 49 
ДОННИК лекарствеиный 50 
Дурман обыкновенный 52 
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Дурнишник оБЫКllOвенный 53 
Душица обыкновенная 53 

ж 

Желтушник серый 55 

3 

Зверобой продырявленный 56 
Земляника лесная 58 
Золототыснчиик малый 59 

и 

Истод сибирский 

,к 

61 

Каланхоэ перистое 61 
Калина обыкновенная 63 
Капуста огородная 64 
Каштан конский оБЫКIIO-

венный 66 
Коровяк высокий 66 
Кошачья лапка 57 
Крапива двудомнан 68 
Крестовник широкоmiСТ-

ный 70 
Кровох.1ебка .'I~карсгвеиная 71 
Кубышка жеmая 71 
КУКУРУ:JЗ 72 

л 

Ландыш ~!айский 73 
Лапчатка гусиная 74 
Лапчатка IJРЯ~!ОСТОЯ'lая 76 
Лук репчатыii 77 

м 

MaTh-н-~!зчеха 78 
Мачек желтый 79 
Можжевельник обыкно-

венный 81 
Морковь посевиая 82 
Морская капуста 83 
Мята перечиая 84 



н 

Наперстянки: крупноuпет-
копая, пурпурооая, 

шерстистая 86 
Ноготкн лекарственные 87 

о 

Обпоишrк греческий 
Облепиха крушиновидная 
Одуван'IИК лекарственный 
Ольха клейкая, или черная 

п 

89 
89 
90 
92 

Папоротник мужской 93 
ПасснфJIора IIнкарнатная 94 
Пастернак посевной 95 
Пастушья сумка 96 
ПеРВОllоет весенннй 97 
ПереступеНh белый 98 
Переu стручкооый одно-

летннй 99 
Пижма обыкновенная 100 
Пrюн уклоняющийся 102 
Плаун булавовилныil 103 
Подорожник БО,lЬШОЙ 104 
ПО,lЫНЬ горькая 106 
Полынь uнтварная 108 
Пустырник пнт'Илопастный 109 

р 

Ревень таНГУТСК'fЙ 

Редька посевная 

Радиола розовая 

Ромашка аптечнзя 

Рута пахучая 

Рябина обыкнопеппэя 

Рябина чеРНОП,lОДНЭЯ 

с 

Синюха голубая 

Смородина чериая 

Солодка голая 

Сосна обыкновенная 

Спорыныr 

СтаJIЬНИК полевой 
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111 
112 
113 
115 
116 
117 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 

Стеркулия платанолистная 127 
Сушеииuа болотная 121 
Сферофиза солонцовая 129 

т 

Та волга вязолистная 
Термопсис ланцетный 
Тмнн обыкновенный 
Топо.% черный 
Тыква обыкновенная 
Тысячелистник обыкновен-

ный 

.у 

Унгерния Виктора 

ф 

Фенхель обыкновенныil 
Фиалка трехuветная 

х 

Хвощ полевой 
Хлопчатник 
Хмель обыкновенный 

ц 

Цикорий обыкновенный 

ч 

Чабреu ползучий 
Чемериuа Лобеля 
Череда трехраздельная 
Черемуха обыкновенная 
Черника 
Чеснок 
ЧИСl'ец буквrщецветный 
Чистотел большой 

ш 

Шалфей лекарственный 
Шиповшrк коричный 

щ 

Щавель конскнй 

13(}' 
131 
132 
133 
134 

135 

131 

138 
139' 

140. 
142 
143 

144 

145 
146 
141 
14в. 
149 
150 
151 
152 

154 
156 

158 



АЛФАВНТНЫЯ УКАЗАТЕЛЬ 

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИА 

л 

AchiIlea miIlefolium L. 135 
Acorus саlатиз L. 18 
Adonis vernalis L. 17 
Aesculus hippocastanum L. 66 
АlIiит сера L. 77 
Аlliит sativum L. 150 
Aloe arborescens МiII. 20 
Alnus glutinosa Gaertn. 92 
Althaea officinalis L. 21 
Ammi visnaga L. 22 
Anisum vulgaris Gaertn. 23 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 67 
Arnica montana L. 24 
Aronia melanocarpa (Michx.) 119 
Artemisia absinthium L. 106 
Artemisia cina (Berg.) Р. 

Роl. 108 
Astragalus dasyanthus РаН. 25 
Atropa belladonna L. 30 

В 

Berberis vulgaris L. 27 
Bergenia crassifolia Fritsch. 26 
Betula verrucosa Ellrh. 32 
Bidens tripartita L. 147 
Brassica oleracea L. 64 
Bryonia alba L. 98 

С 

Calendula officinalis L. 87 
Capsella bursa - pastoris (L.) 

MediC.96 
Capsicum аппиит L. 99 
Carum carvi L. 132 
Centaurea суапиэ I". 40 
Centarium minus Moench. 59 
Chelidonium majus L. 152 
Cichorium intybus L. 144 
Claviceps purpurea Ти1. 124 
Colchicum autumnale L. 28 
Convallaria majalis L. 73 
Crataegus sanguinea Раll. 36 
Cucurbita реро L. 

D 

Datura stramonium L. 52 
Оаисиэ sativus (НоНт.) Roell1. 

82 
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Digitalis grandiflora МiII. 86 
Digitalis lanata Ehrh. 86 
Digitalis purpurea L. 86 
Dryopteris filix mas (L.) 

Schott. 93 

Е 

Equisetum агуепэе L. 140 
Егуsiшum cancscens Roth. 55 

f 

Filipendula ulmaria Maxim. 130 
Foeniculum vulgare МiII. 138 
Fragaria vesca L. 58 

G 

Glaucium flауит Crantz. 79 
Glycyrrhiza glabra L. 122 
Gnaphalium uliginosum L. 127 
Gossipium L. 142 

н 

Helichrysum arcnaгium (L.) 
О. С. 35 

Hippophea rllamnoides L. 89 
Humulus lupulus L. 143 
Hyoscyamus nigcr L. 29 
Hypericum pcrfoгatum L. 56 

Inonotus obIiquus (Регэ.) 33 
Inula !lclcnium L. 49 

J 

Junipcrus communis L. 81 

к 

Kalanchoe pinnatum (Lam.) 
Pers. 61 

L 

Laminaria Saccharina I"am. 83 
Leonurus quiпquе!оЬаtus 

Gilill. 109 
I.yco\!o(lil1l11 clavall1lll 1 .. 10:\ 



м 

Matricaгia cllamomilla L. 115 
Meli10tus officinalis 

Desr. 50 
J\'\entlla piperita 1.. 8·1 
/'Ilenyanthcs trifoliata L. 42 

N 

Nuphar luteum (L.) Sibt. е! 
Sllllth 71 

о 

Опопis ar\'ensis L. 125 
Огigапurn YlJlgarc L. 53 

р 

Padus racernosa Gi1ib. 148 
Passiflora illcarnata L. 94 
Раstiпаса sativa L. 95 
РеgаПUIll harmala L. 45 
Peonia anomala L. 102 
Perir10ca graeca 1 .. 89 
Petasites оПiсiпаlis 

.\·\oencll. 31 
Pinus silvestris 1_. 123 
Рlапtаgо major L. 104 
РоlсmопiuПl соегulсuПl L. 120 
Polygala sihirica L. 61 
РоlуgОПlJm a\'iculare L. 47 
Polygol1um bistorta L. 46 
PolygolllJIl1 Ilydropipcr L. 44 
Polygonurn persicaria L. 46 
POPlllus пigга L. IЗЗ 
Роtепtillа апsегiпа L. 74 
Роtепtillа erecta (L.) 

Натре. 76 
Primula '1eris L. 97 

R 

Rарhапus sati\'us L. 112 
Rheum palmatum L. 111 
Rhodiola rosea 1.. 113 
Ribes nigrurn L. 121 
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Rosa cinnamomea L. 156 
Rumex confertus WiIld. 158 
Ruta gгаvеоlепs L. 116 

s 

Sal\'ia officinalis L. 154 
SаиguisогЬа оПiсiпаlis L. 71 
Scnecio platyphyllus О. С. 70 
Sorbus aucuparia L. 117 
Sphacroptlysa salsula Раll. 

D. С. 129 
Stachys Ьеtопiсаеflога Rupr. 1Ы 
Sterculia рlаtапifоliа L. 127 

т 

Tanacetum vulgare L. 100 
ТагахасuПl оffiсiпаlе Wigg. 9() 
Тhаliсtгшп foctidum L. 41 
Thermopsis lanceolata R. ВГ. 131 
Thymus serpy\lum L. 145 
Tussilago farfara L. 78 

u 

Uпgегiа \'ictoris \'ved. 137 
Urtica dioica L. б8 

v 

Yaccinium myrti\lus L. 149 
Vacciniulll \'itis idaca L. 37 
Vаlегiапа оНiсiпаlis L. 39 
\'eratrum lobelianum 13ernh. 146 
Verbascull1 thapsiformc 

Schrad. 66 
ViЬurпшп opulus L. 63 
Viola tricolor (L.) Vv'ittr. 139 

х 

Xal1thium strull1arium L. 53 

z 
Zea mays L. 72 
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