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К ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

Пользоваться растениями при лечении болезний начали, 
по-видимому, еще первобытные люди. Наблюдая за больными 
животными, они замечали, что животные поправлялись при 
поедании некоторых трав. Однако, не зная причин болезней, 
наши далекие предки приписывали их действию враждебных 
человеку духов, и поэтому при врачевании тоже обращались за 
помощью к духам. Отсюда различные «заговоры» против болез
ней, религиозные обряды при «изгнании недугов» и т. д. Таким 
образом, лечение травами в те времена носило подсобный харак
тер, главная р о л ь  отЕ О Д И лась р а з л и ч н ы м  заклинаниям, без ко
торых выздоровление с ч и т а л о с ь  невозможным.

Но проходили тысячелетия, и применение растительных 
лекарственных средств приобретало все большее и большее 
значение. Задолго до нашей эры в древнем Египте, Индии, Китае, 
а затем в Греции и Риме уже появились письменные указания о 
видах и способах употребления трав в медицине. Число описан
ных лекарственных растений в этих странах достигало 12 тыс. 
видов.

Большой интерес представляет так называемая тибетская 
медицина, возникшая примерно за 3000 лет до нашей эры на 
основе еще более древней индийской медицины и пополненная 
сведениями из китайских и монгольских источников. От тибет
цев применение лекарственных растений стало известно и древ
нему населению Сибири.

Долгий, многовековой опыт накопила и русская народная 
медицина. Первоначально до XI в. сведения о лекарственных рас
тениях сосредоточивались у знахарей, хранивших их в глубо
кой тайне. Тайна эта открывалась обычно только ближай
шим родственникам, да и то перед смертью 8нахаря. Конеч
но, и у нас на первых порах лечение травами основывалось не



столько на их прямом использовании, сколько на всевозможных 
суевериях. Так, считалось, что если собирать лекарственные 
растения без особого «наговора», то они не будут иметь целеб
ной силы. Существовали и такие мнения, что желтуху, напри
мер, излечивают только желтые цветки, что почки некоторых 
деревьев помогают при болезни почек и т. д.

С XI в. в России врачевание стало сосредоточиваться в мо
настырях. С этого же времени известны и первые рукописные 
«Травники» — описания лекарственных растений. В конце 
XVI в. по приказу царя Федора Ивановича был издан первый 
русский печатный «Травник».

Особенно широко лекарственные растения стали применяться 
в России в начале XVIII в., во времена Петра I. В те годы 
сбор лечебных трав достиг довольно больших размеров. Были 
учреждены так называемые аптекарские огороды, которые за
нимались не только разведением некоторых иноземных расте
ний, но и заготовкой отечественного лекарственного сырья. 
В 1718 г. Петр I даже направил специальную экспедицию в 
Сибирь для изучения местных растений.

Однако начинания Петра не были поддержаны. Аптечное 
дело в России вскоре перешло в руки иностранцев. Они обыч
но использовали растения, произрастающие в Западной Евро
пе, забывая о колоссальных запасах русской лекарственной 
флоры. Доходило до того, что в Россию ввозили из Германии 
растения, которыми наша страна была богаче, чем Германия 
(березовые почки, цветы подсолнечника и мать-мачехи, мож
жевельник, ревень). Более того, известно, что некоторые лекар
ственные растения Германия заготавливала в России, а затем 
в другой упаковке продавала их России за большие деньги 
(например, хмель). Так продолжалось вплоть до первой ми
ровой войны, когда царское правительство поневоле было вы
нуждено заняться заготовкой отечественного лекарственного 
сырья, начать его изучение.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
наша страна вообще освободилась от иностранной зависимости и, 
за небольшими исключениями, отказалась от ввоза лекарствен
ного сырья из-за границы. Еще в первом пятилетием плане 
Советское правительство приняло решение об организации 
специальных совхозов и колхозов по выращиванию лекарствен
ных растений.

В Советском Союзе сбор и изучение лекарственных расте
ний получили действительно широкое развитие. Сейчас ис
следованием их занимается свыше 70 научных учреждений и 
учебных институтов, многие ботанические сады и заповедники.



До революции наша страна ввозила из-за границы 25 видов 
растительного лекарственного сырья, сейчас у нас большинст
во этих видов либо выращивается в питомниках, либо заменено 
отечественными растениями.

Советская наука обогатила медицину многими ценными 
открытиями. Например, до 1918 г. Россия получала из Ка
нады желтокорень — кровоостанавливающее средство, а сей
час это чужеземное растение успешно заменяется широко рас
пространенным у нас водяным перцем. Раньше мы должны были 
ввозить сенегу — дорогостоящее отхаркивающее средство, ко
торое заменено синюхой голубой, чиной луговой.

Советские ученые нашли и изучили много новых раститель
ных лекарственных средств. Нельзя не упомянуть, например, 
об исследованиях алкалоидоносных растений, проводившихся 
акад. А. П. Ореховым и „его сотрудниками. В СССР открыты 
алкалоиды более чем в 500 растениях и только за последние 
20 лет выделено свыше 120 новых алкалоидов (подробнее об 
этих веществах речь пойдет дальше). Нельзя также забывать, что 
в 30-х годах нашего столетия ученым Томского государствен
ного университета, проф. Б. П. Токиным, положено начало 
новой науке — науке о фитонцидах — особых веществах в 
растениях, обладающих способностью убивать микробов, 
в том числе болезнетворных. Много сделано советской наукой 
для изучения витаминосодержащих растений.

Наши научные экспедиции с успехом изучали дикорастущую 
лекарственную флору Советского Союза. С помощью научно-ис
следовательских учреждений десятки крупных совхозов и 
опорных пунктов по культуре лекарственных растений стали 
сами получать необходимое нам растительное лекарственное 
сырье.

Систематическим исследованием лекарственных растений 
в СССР занимаются такие учреждения, как Всесоюзный инсти
тут лекарственно-ароматических растений, Всесоюзный хи
мико-фармацевтический институт, фармацевтические институты 
Москвы, Ленинграда, Ташкента, Харькова, Запорожья, Пя
тигорска и других городов, медицинские институты, отделы рас
тительных ресурсов ботанических институтов и ботанических 
садов нашей страны.

Исследование лекарственных растений Сибири началось 
с 1725 г., когда Академия наук организовала экспедиции 
(Мессершмидта, Гмелина, Палласа и др.) для всестороннего 
изучения этого богатого края. Однако эти экспедиции занима
лись лекарственными растениями попутно и сведения, ими 
добываемые, носили открывочный характер. Тем не менее с



этого времени все более возрастает интерес к лекарственной 
флоре. В XIX в. появилось много статей, брошюр, посвящен
ных изучению лекарственных растений.

С открытием в 1888 г. Томского государственного универ
ситета начался новый этап в изучении лекарственных растений 
Сибири. Известный сибирский ботаник профессор университета 
П. Н. Крылов положил начало всестороннему исследованию 
лекарственных растений не только в природе, но и в культуре. 
Успешно выращивая растения в питомнике, П. Н. Крылов вмес
те со своими учениками опроверг старое убеждение, что в Си
бири якобы нельзя разводить лекарственные растения. Реко
мендованные им еще в то время лечебные травы, такие, как 
перечная мята, ландыш, дурман, валериана и другие, перспек
тивные для введения в культуру, широко применяются теперь 
в медицине и с успехом выращиваются в промышленных масш
табах.

Большую работу в подведении многолетних итогов народ
ной медицины Сибири и инвентаризации сибирских народных 
лекарственных растений провел проф. JI. А. Уткин. Им в 
1931 г. издана до сих пор не потерявшая своей ценности работа 
«Народные лекарственные растения Сибири».

Фармакологи также внесли свой значительный вклад в ис
следование лекарственных растений Сибири. Здесь нужно упо
мянуть о работах М. Н. Варлакова в 1920—1940 гг. и кафедры 
фармакологии Томского медицинского института под руко
водством проф. Н. В. Вершинина. Многолетняя поисковая ра
бота была проделана ботаниками профессорами В. В. Ревердат- 
то, JI. П. Сергиевской и др. В результате работ сибирских 
ученых — энтузиастов изучения лекарственной флоры — были 
составлены перечни народных лекарственных растений, сохра
нившие свое большое значение при изыскании новых лечебных 
средств и до наших дней.

Хотя в Сибири уже с первых лет Советской власти ставился 
вопрос о выявлении мест распространения и сборе местных ле
карственных растений, до 1942 г. сибирские фармацевтические 
заводы получали из других областей страны даже такое сырье, 
как водяной перец, белена, кора крушины, запасов которых 
в Сибири достаточно. Разведением же некоторых необходимых 
растений в это время в Сибири почти не занимались.

Всестороннее и систематическое изучение лекарственных 
растений Сибири развернулось, по существу, в годы Великой 
Отечественной войны. Когда Украина и Белоруссия — тер
ритории, где в основном выращивались лекарственные растения, 
были временно оккупированы гитлеровскими захватчиками,



сама жизнь поставила вопрос о поисках заменителей и о разве
дении недостающих лекарственных растений в Сибири. В Том
ске был организован большой коллектив научных работников, 
в который входили ботаники, врачи, химики. Они прежде всего 
использовали опыт, накопленный сибирской народной меди
циной. Томские ученые изучили и ввели в медицинскую прак
тику более 50 новых ценных лекарственных растений — пус
тырник, синюху, володушку, желтушник, шлемник байкаль
ский и т. д. При этом ботаники под руководством В. В. Ревер- 
датто и JI. П. Сергиевской на основании данных народной ме
дицины и литературных источников собирали перспективные 
лекарственные растения в окрестностях Томска, в Красноярском 
крае, Кулунде, Забайкалье и на Алтае. Ими, например, соб
раны впервые левзея, сирения стручочковая, панцерия, шлем
ник байкальский, володушка золотистая и другие ценные виды. 
Эти растения исследовались фармакологами во главе с профес
сорами Н. В. Вершиниными Е. М. Думеновой. Наряду с провер
кой ценности переданных ботаниками растений фармакологи 
предложили для изучения такие виды, как кровохлебка, ба
дан, чина луговая и др. Заключительным этапом выявления 
биологического действия растения были клинические испытания, 
проводимые большим коллективом врачей под руководством 
проф. Д. Д. Яблокова. Были изучены в клиниках шлемник 
байкальский, препараты желтушника и сирении стручочковой, 
чина луговая и др. Кроме того, терапевты впервые обратили 
внимание на некоторые новые виды лекарственных растений. 
Так, они предложили володушку козелецелистную как жел
чегонное средство.

Одновременно изучался химический состав новых лекарст
венных растений. Группа сотрудников университета, руково
димая проф. К. Т. Сухоруковым, изучала марьин корень, 
княжик сибирский, синюху, левзею и некоторые другие виды. 
Химики медицинского института (JI. Н. Дьяконова, И. И. Жел- 
нов и др.) исследовали действующие вещества желтушника, 
володушки, пустырника. Важное значение при выявлении 
действующих веществ лекарственных растений имели работы 
по фармакогнозии, проводимые В. В. Ревердатто, Н. Н. Кар
ташовой, А. В. Положий, Р. А. Соболевой, JI. И. Потехиной, 
которые изучали виды желтушника, володушки, шлемника, 
синюху и левзею. Большой труд ученых был высоко оценен 
Родиной: в 1947 г. профессорам Н. В. Вершинину, Д. Д. Ябло- 
кову и В. В. Ревердатто Советское правительство присудило 
Государственную премию.

В послевоенные годы комплексное исследование перспек-



тйвных лекарственных растений Сибири продолжалось в Том
ске, кроме того, возникли коллективы разносторонних специ
алистов и в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Омске и 
других городах. В Новосибирске изучение лекарственных рас
тений проводилось до 1951 г. в Медико-биологическом инсти
туте Западно-Сибирского филиала АН СССР под руководством 
проф. В. В. Ревердатто, исследовались марьин корень, водяника 
черная, виды желтушников и сирения стручочковая, княжик си
бирский, шлемник байкальский и др. С 1952 г. работы по лекар
ственным растениям сосредоточиваются в основном в Централь
ном Сибирском ботаническом саду СО АН СССР, где под руко
водством проф. К. А. Соболевской проводятся исследования 
по биологии, биохимии и введению в культуру таких растений, 
как сирения стручочковая, виды патринии, володушки, ща
веля, горца, кровохлебки и др. По химии лекарственных рас
тений в течение нескольких последних лет работали сотрудни
ки Института органической х и м и и  СО АН СССР, руководимые 
чл.-корр. Н. Н. Ворожцовым, объектами их изучения были 
володушка маогожильчатая, мирикария, лапчатка Залесова и 
некоторые другие. Участвовали в изучении препаратов из ле
карственных растений фармакологи Новосибирского медицин
ского института (доценты JI. П. Масленников, Н. И. Морозо
ва) и клиницисты (доценты А. В. Соловьев, JI. Н. Юдкина, 
Е. П. Лесников, доктор В. Н. Привалова и др.).

В Томске работами с л екарствен н ы м и  растениями руководят 
чл.-корр. АМН Д. Д. Яблоков, профессора Е. М. Думенова, 
А. С. Саратиков, Л. Н. Березнеговская, доцент Т. II. Березов
ская. В последние годы томские ученые изучали голубушку 
иволистную, володушку золотистую, золотой корень, водяни
ку черную, полыни и другие растения.

Иркутск также стал одним из центров исследования лекарст
венных ресурсов Сибири. Там работает большой коллектив 
ученых, в их числе профессора С. Р. Семенов, Т. Г. Якунина, 
С. Д. Троцевско, доцент В. К. Лужинский и др. Иркутскими уче
ными изучались чистец байкальский, герань луговая, полынь 
обыкновенная, рододендрон даурский и многие другие расте
ния.

Изучается лекарственная флора Сибири и в Омске, где рас
тительными лечебными средствами занимались до последнего 
времени профессора В. П. Говоров, Н. П. Говоров, доцент 
Н. А. Плотников и др. Омские ученые большое внимание уде
лили исследованию народных лекарственных растений.

С каждым годом увеличивается число учреждений и специа
листов, занятых изучением лекарственных растений Сибири.



Об этом свидетельствует все возрастающий поток научных 
сообщений в регулярно выходящих сборниках трудов Томского 
и Иркутского медицинских институтов, Центрального Сибир
ского ботанического сада СО АН СССР и других изданиях.

В Новосибирской области создан совхоз лекарственн ых рас
тений, где в большом количестве выращиваются такие ценные 
лекарственные растения, как валериана, левзея сафлоровидная, 
термопсис, белена черная, ромашка аптечная, спорынья, 
пустырник, ревень тангутский, опийный мак и другие.



НАУКА О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ

До того как лекарственное растение войдет в медицину, 
т. е. до того времени, когда врачи начнут его широко исполь
зовать для лечения больных, оно проходит длительный путь 
исследования. Этот путь обычно начинается с изучения данных 
народной медицины: из множества разнообразных, иногда про
тиворечивых сведений ученый выбирает некоторые полезные 
указания. Поэтому очень важно непрерывно расширять запас 
народных сведений о растениях, расспрашивая при всяком 
удобном случае местное население и сообщая все новое, ценное 
учреждениям, занимающимся исследованием растений.

Затем растение подвергается ботаническому, фармакологи
ческому, клиническому и химическому изучению. Задача бо
танического исследования — определить место произрастания 
растения и его характерные признаки, по которым его даже 
после измельчения можно отличить от других видов. Но этого 
мало. Главное — нужно знать действие растения на организм. 
Для этого растение переходит к фармакологам, которые ставят 
многочисленные опыты, устанавливая, как оно действует на 
различные органы животных.

На основании заключения фармакологов о возможности при
менять растение для лечения тех или иных болезней врачи в 
клиниках изучают действие растения или приготовленных из 
него препаратов уже на больных. Если по своему лечебному дей
ствию растение ценно, специальным постановлением Фармако
логического комитета при Министерстве здравоохранения СССР 
оно вносится в список официально употребляемых в медицине 
лекарственных средств.

Наряду с этим, иногда в одно и то же время, лекарственное 
растение изучается химически. Дело в том, что в состав каждого 
растения входит очень много химических соединений, но не



все они оказывают полезное действие на человеческий организм. 
Наоборот, обычно большая часть их не нужна при лечении бо
лезни.

Что же в растении полезно? Что действует на организм? 
В каждом лекарственном растении среди многих входящих в его 
состав веществ содержится одно, два или несколько веществ, от 
которых и зависит его лечебное действие. Эти вещества называ
ются действующими, или активными, веществами раотений; да
же в очень небольших количествах они оказывают сильное 
влияние на организм человека или животного. Сейчас известно 
несколько групп активных веществ: алкалоиды, гликозиды, 
эфирные масла, смолы, сапонины, органические кислоты, фитон
циды, слизистые и дубильные вещества, витамины, флавоноиды, 
кумариновые и тритерпеновые соединения, микроэлементы и не
которые другие. В зависимости от преимущественного содер
жания тех или иных веществ растения получают название ал
калоидоносных, гликозидоносных, эфирномасличных и т. д.

Наибольшую ценность с медицинской точки зрения имеют 
лекарственные растения, содержащие в качестве активных ве
ществ алкалоиды и гликозиды.

Слово алкалоид в переводе с греческого языка означает ще
лочеподобный. Впервые это вещество было выделено из расте
ния в 1806 г. ученым Сертюрнером. Он получил алкалоид мор
фин из опийного мака. Благодаря главным образом трудам 
советских ученых, особенно работам А. П. Орехова и его уче
ников, известно уже свыше 1000 алкалоидов. Алкалоиды 
представляют собой сложные органические вещества, содержа
щие азот и дающие в соединении с кислотами соли. Чаще все
го это — твердые бесцветные вещества. Но иногда встречаются 
жидкие алкалоиды (никотин из табака) и окрашенные (берберин 
из барбариса и других растений).

Алкалоиды обычно сильно действуют на организм че- 
говека или животного. В больших количествах они, как пра
вило, очень ядовиты, а в малых дозах служат прекрасными ле
чебными средствами. Например, травой алкалойдоносного рас
тения белены взрослые и дети нередко отравляются. При 
правильном применении (в небольших дозах) ядовитая белена 
служит хорошим болеутоляющим средством. В растениях ко
личество алкалоидов обычно невелико и колеблется от сотых 
долей процента до 1—2. Как исключение, встречаются и боль
шие количества алкалоидов. Например, в коре хинного дерева 
их бывает до 16%.

Гликозидами называются широко распространенные в рас
тительном мире вещества, в состав которых входят так называе



мая сахарная часть (различные сахара: глюкоза, рамноза, 
ксилоза и др.) и несахарная часть, или агликон. Агликон мо
жет быть представлен эфирными маслами, смолами, стероидами, 
алкалоидами, флавоноидами и пр.

Под влиянием особых находящихся в растении соедине
ний — ферментов — гликозиды расщепляются на сахарную и не
сахарную части, причем изменяют характер своего действия 
на организм. Подобное разложение гликозидов легко наступа
ет под действием высоких температур, кислот и щелочей и дру
гих неблагоприятных факторов. Вот почему при заготовке 
гликозидсодержащих растений необходимо соблюдать все пра
вила сбора и сушки, чтобы сохранить действующие вещества 
неизменными.

Гликозиды в чистом виде обычно представляют собой крис
таллические, редко аморфные, бесцветные или окрашенные 
вещества, легко растворимые в воде и спирте, часто обладающие 
горьким вкусом. Многие гликозиды, подобно алкалоидам, 
очень ядовиты. Среди гликозидов, имеющих значение в медици
не, особенно ценны так называемые сердечные гликозиды, или 
сердечные яды. Принимаемые в небольших дозах эти вещества 
стимулируют работу сердца, а в больших количествах они 
действуют как сердечные яды, вызывая остановку сердца. 
Сердечные гликозиды являются активными веществами таких 
растений, как ландыш, наперстянка, горицвет, желтушник, 
сирения и пр.

Некоторые гликозиды оказывают на организм человека и 
животного слабительное действие, например гликозиды кру
шины.

В группу гликозидов входят и сапонины — вещества, даю
щие при взбалтывании с водой устойчивую пену. При гидро
лизе сапонины распадаются на углеводную часть и агликон, 
называемый сапогенином. Сапонины обладают высокой био
логической активностью. Даже в очень сильном разведении они 
вызывают гемолиз (разрушение) красных кровяных телец 
(эритроцитов). Они могут быть и лечебными средствами, так как 
им свойственно отхаркивающее действие (в соответствующих 
дозах). Примерами сапониноносных растений могут служить 
истод узколистный, первоцвет Палласа, синюха голубая.

Эфирными маслами называются сложные смеси разнообраз
ных химических соединений с сильным запахом, получающие
ся из растений обычно путем перегонки с водяным паром. 
Резкий запах эфирномасличных растений объясняется тем, что 
масла эти очень летучи и насыщают своими парами воздух вокруг 
растений. Эфирные масла содержатся в различных частях рас



тений. При этом в зависимости от местонахождения растений 
они могут иметь различный состав и запах. Количество эфир
ных масел в растении колеблется от ничтожных следов — 
0,001 до 20%. Состав их у некоторых видов в течение жиз
ни меняется, меняется соответственно и запах. Так, эфирно
масличное растение кориандр до созревания плодов обладает 
неприятным запахом, а когда плоды окончательно созревают, 
приобретает, наоборот, приятный аромат.

Благодаря разнообразию своего химического состава эфир
ные масла оказывают и разнообразное действие на организм: 
некоторые возбуждают нервную систему (полынное масло), 
другие действуют на работу сердца (камфара, получаемая из 
пихтового масла), третьи употребляются как глистогонное 
средство (масло из коры^ерезы). Нередко эфирными маслами 
пользуются для того, чтобы улучшить вкус и запас лекарств, 
но чаще всего они употребляются в парфюмерии, косметике, 
мыловарении и пищевой промышленности. Учитывая, что эфир
ные масла очень нестойки, при заготовке эфирномасличных 
растений необходимо строго соблюдать правила сбора, сушки 
и хранения. К группе эфирномасличных растений относятся 
такие виды, как полынь, донник, валериана, марьин корень, 
облепиха, пихта, пижма, тысячелистник, сосна, чабрец и др.

Активными веществами растения могут быть и смолы. Они 
представляют собой, так же как и эфирные масла, сложные 
смеси разнородных веществ, обычно нерастворимые в воде, но 
растворяющиеся в ацетоне, спиртах, эфирах, хлороформе, 
эфирных маслах. В растении они находятся в особых смоля
ных вместилищах — смоляных ходах — и добываются посред
ством надрезов. Использование смол в медицине довольно ог
раниченно; внутрь они применяются редко, несколько чаще — 
наружно, например против чесотки (перуанский бальзам); 
используются также в качестве обеззараживающего, вяжуще
го средства и как липкое вещество в пластырях.

Дубильные вещества содержатся больше всего в коре- и 
корнях растений. Это — неядовитые химические соединения 
с характерным вяжущим вкусом. Они имеют сложный состав, 
одной из главных частей которого считаются катехины. В ра
стении они часто находятся в соединении с алкалоидами, в виде 
гликозидов и т. д. Дубильные вещества оказывают на организм 
вяжущее действие. Растения, содержащие их (бадан, змеевик, 
ива, кровохлебка, толокнянка, черемуха, черника, щавель, 
и др.), обычно являются хорошим средством против поносов.

Лечебное действие некоторых лекарственных растений свя
зано с присутствием в них органических кислот: яблочной, ли-



мойной, виннокаменной и др. Органические кислоты чаще 
всего находятся в плодах и особенно в ягодах (клюква, го
лубика). Применяются они как диетическое, жаждоутоляющее, 
жаропонижающее средство.

Особое значение в медицине приобрели витаминосодержащие 
растения. Слово витамины в переводе с латинского языка 
означает жизненные амины (вита — жизнь, амины — одна из 
групп химических соединений), т. е. химические соединения, 
необходимые для жизни организма. Витаминов сейчас известно 
около 30. Учеными установлено несколько витаминов, встреча- 
щихся в дикорастущих растениях и необходимых для нормаль
ной жизнедеятельности человека. Наиболее важные и часто 
встречающиеся из них витамины С, А и К.

Витамин С, или противоцинготный витамин, помимо ле
чения цинги, оказывает благотворное влияние на организм 
человека, способствует скорейшему выздоровлению больных. 
Много витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, 
облепихе, рябине, черемухе, крапиве, первоцвете и других рас
тениях.

При отсутствии витамина А в организме наблюдается оста
новка роста, возникает тяжелая болезнь глаз — ксерофталь- 
мия, или так называемая «куриная слепота», когда человек 
плохо видит в сумерки. Вообще витамин А необходим человеку 
для того, чтобы кожа, слизистые оболочки были всегда в нор
мальном состоянии. В виде провитамина А, или каротина, он 
встречается в шиповнике, рябине, облепихе, крапиве, тысяче
листнике, зверобое и т. д.

Витамин К оказывает кровоостанавливающее действие, так 
как благоприятно влияет на свертываемость крови. Витамин 
К обнаружен в крапиве, тысячелистнике и прочих растениях.

Иногда в дикорастущих растениях встречаются и другие 
витамины, например витамин B t , с которым связана нормаль
ная деятельность нервной системы, витамин РР, или никоти
новая кислота, предохраняющая от тяжелого заболевания — 
пеллагры, витамин Е, необходимый для процессов размноже
ния, витамин F (антисклеротический).

Широко распространены в растениях так называемые фла- 
воноиды, многие из них способны регулировать нарушенную 
проницаемость кровеносных капилляров и увеличивать их 
прочность. Эти вещества обозначаются как вещества Р-витамин- 
ного действия, или биофлавоноиды. Применение их вместе 
с витамином С благоприятно влияет при лечении таких болез
ней, как геморрагические диатезы, ревматизм, нефриты, ги
пертония, болезни печени и желчного пузыря, пневмония у



детей, кровоточащая язва двенадцатиперстной кишки, раз
личные воспалительные процессы, глаукома, кожные и инфек
ционные заболевания, а также при отравлении химическими 
веществами (свинец и др.). Положительно действуют Р-ви- 
таминные вещества при различных лучевых поражениях (лу
чевые отеки, кровотечения) в качестве лечебного и предохра
нительного средства («Лекарственные средства, применяемые 
в онкологической практике», 1966). Недавно выявлены проти
воопухолевые свойства у некоторых веществ этой группы (Ка- 
биев, Верленичев, Чумбалов, 1965). Ценными препаратами 
Р-витаминного действия считаются чайные катехины, флаво- 
нолы кверцетин и рутин, витамин Р из шиповника, получае
мые нашей медицинской промышленностью из растений. 
Между прочим, многие дубильные вещества, в состав которых 
входят флавоноиды, также обладают Р-витаминной активно
стью.

Внимание многих исследователей привлечено в последние 
годы к соединениям кумаринового ряда, включающим кума- 
рины, фурокумарины и их производные. Среди этих веществ 
многие обладают очень ценными свойствами: спазмолитической, 
антимикробной, фотосенсибилизирующей и противоопухолевой 
активностью, антикоагулянтным и противоглистым действием. 
Они найдены в дягиле нисбегающем, доннике лекарственном 
и др.

Действующими веществами растений могут быть и соедине
ния тритерпеновогоряда. К ним, например, относится глицир- 
ризиновая кислота солодкового корня, обладающая гормо
нальной активностью.

Наконец, целебные свойства растений нередко зависят от 
содержания в них особых веществ — фитонцидов, открытых 
советским ученым Б. П. Токиным. Химический состав фитон
цидов еще не установлен. Присутствие их в растениях опре
деляет обеззараживающее, или, как говорят, бактерицидное, 
действие: даже небольшое количество фитонцидов убивает 
бактерий. Из растений, содержащих фитонциды, в медицине 
применяются чеснок и лук как средство заживления ран, кро
вохлебка как обеззараживающее средство при кишечных 
заболеваниях и т. д. Последние данные науки заставляют расши
рить взгляд на фитонциды как лечебные средства. Как пола
гают, действие фитонцидов состоит не только в подавлении бо
лезнетворного начала, но и в стимуляции защитных сил орга
низма. Это делает их перспективными в борьбе с вирусными 
болезнями, одними из которых могут быть и злокачественные 
опухоли (Токин, 1964).



Наряду с органическими веществами в лекарственных рас
тениях есть минеральные вещества, из которых наибольшее 
лечебное значение придают микроэлементам (Драницина, 1965; 
Сканави-Григорьева, Шевалева, 1957). Они содержатся в ор
ганизмах в очень малых количествах, но крайне необходимы для 
их нормальной жизни.

Исследования последних лет показали, что действие микро
элементов на организм сходно с влиянием витаминов, что сам 
витаминный обмен зависит от содержания некоторых из них. 
Например, излишек меди отрицательно влияет на накопление 
витаминов С и никотиновой кислоты, кобальт же способст
вует концентрации этих витаминов в организме, особенно в та
ких его жизненно -важных органах, как печень, мышцы и 
почки.

При определении количества микроэлементов в разнообразных 
по действующим веществам лекарственных растениях заметили, 
что большему содержанию витаминов С, Р и каротина в зеле
ных частях соответствует повышенное количество марганца, 
серебра и ванадия, при наличии витамина К — довольно много 
меди, хрома и гитана, у гликозидсодержащих растений обна
ружено довольно много цинка и марганца, а у алкалоидонос
ных — никеля. Все это дает основание считать микроэлементы 
важной составной частью лекарственных растений. А если еще 
учесть, что некоторые микроэлементы связывают непосредствен
но с лечебным эффектом растения (например, стронция в 
марьином корне с его противоопухолевым действием, железа 
в землянике с ее действием против малокровия), то становится 
понятным возросший интерес к изучению микроэлементов как 
действующих веществ лекарственных растений.

Установив действующие вещества растения, ученые либо 
изыскивают наилучшую форму (препарат), в которой следует 
применять растение, либо переходят к высшему этапу — ис
кусственному получению этих веществ в промышленных мас
штабах. Так, аскорбиновую кислоту, или витамин С, получают 
не только из растений, но и вырабатывают на специальных фаб
риках из химических веществ.

Можно привести и такой яркий пример: камфару раньше 
получали из тропического растения — камфарного дерева, ко
торое ввозилось из-за границы, а сейчас ее получают на наших 
заводах из пихтового масла или скипидара.

Исследуя отдельные растения и накапливая знания об их 
химическом составе, ученые открыли некоторые закономер
ности, помогающие в поисках новых ценных лекарственных 
средств. Царская Россия ввозила сердечнодействующее тропи



ческое растение строфант. Думали, что сердечные гликозиды 
типа строфантина (действующее вещество строфанта) можно по
лучить только из тропических растений. Советские ученые 
опровергли это мнение, открыв отечественные близкородствен
ные строфанту растения, содержащие подобные действующие 
вещества. Обобщая такого рода факты, ученые заключили, что 
близкородственные растения содержат сходные или даже оди
наковые активные вещества, и поэтому в некоторых случаях 
заранее можно предвидеть, как должно действовать на организм 
то или иное растение.

Наряду с этим наукой установлено, что часто и далекие друг 
от друга растения сходны по химическому составу, по содержа
нию активных веществ и по характеру действия на организм. 
Например, сердечные гликозиды кроме строфанта содержатся в 
наперстянке, горицвете, ландыше и дру'гих растениях, далеких 
по систематическому положению в растительном мире от стро
фанта. Прекрасными заменителями строфанта могут служить, 
например, распространенные в Сибири растения — желтушни
ки, сирения стручочковая, относящиеся к семейству кресто
цветных.

На большом числе опытов установлено также, что количест
во действующих веществ в растениях, а значит, и активность 
их не одинаковы: многое зависит от вида растения, от срока 
сбора, места произрастания, способов сушки и хранения ле
карственного сырья. Поэтому необходимо в каждом отдельном 
случае иметь хотя бы самые краткие указания, как заготов
лять лекарственные растения, чтобы получать сырье, пригод
ное для врачебного употребления.



О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ ИЗ РАСТЕНИЙ

Лекарственные растения чаще всего используются как 
сырье для получения препаратов, которые употребляются для 
лечения. Лекарственные препараты или средства из растений 
включают две основные группы: галеновые и химические пре
параты.

К числу галеновых препаратов относят настойки, экстрак
ты, настои и отвары, а также мази, пластыри, порошки и др.

Настойками называют жидкие, прозрачные, спиртовые, 
спирто-водные или спирто-эфирные извлечения из растений. Для 
их изготовления навеску сухого измельченного растительного 
материала заливают определенным объемом растворителя. Ча
ще всего в качестве растворителя употребляют смеси спирта 
с водой, наиболее применим 70% -ный спирт, так как при этом 
обеспечивается максимальное извлечение действующих веществ 
у многих растений.

Количество растворителя составляет обычно пять объемов 
по отношению к одной весовой части растения. Однако в слу
чае сильнодействующих веществ в растениях количество рас
творителя может быть больше (1 : 10).

Настаивание производится при комнатной температуре в 
течение 7 дней, после чего окрашенный растворитель сливают, 
растительные остатки отжимают, промывают чистым раствори
телем, снова отжимают, и объединенную вытяжку доводят до 
нужного объема. Полученную настойку ставят на несколько 
дней в холодное место (не выше 8°) для осаждения некоторых со
путствующих веществ, а затем фильтруют.

Экстракты представляют собой сгущенные извлечения из рас
тений. При получении их сухое измельченное растительное сырье 
исчерпывающе извлекают водой, спиртом, эфиром, спирто
водными или спирто-эфирными смесями. Иногда для полноты



извлечения добавляют к растворителю некоторые вещества: 
глицерин, соляную и другие кислоты. Полученное извлечение 
сгущают до консистенции жидкого, густого или сухого эк
страктов, отличающихся между собой по содержанию воды.

Настои а отвары наиболее просты в приготовлении и часто 
используются населением. Настои обычно готовят из мягких 
частей растения: листьев, цветков, травы, а отвары — из гру
бых: корней корневищ, коры и др. При этом взвешенное 
количество сухого измельченного растительного материала в 
стеклянном, фарфоровом или эмалированном (без трещин) со
суде заливают водой комнатной температуры, закрывают крыш
кой и нагревают на кипящей водяной бане для получения настоя 
15 мин, отвара — 30 мин при частом помешивании. После ос
тывания, а  при извлечении дубильных веществ сразу же рас
твор фильтруют (процеживают), растительные остатки отжимают 
и объединенный раствор доводят водой до нужного объема. 
Обычно настои и отвары готовят из следующего расчета: на 
одну весовую часть сырья 10 объемов воды, а для сильнодей
ствующих растений (ландыш, спорынья, горицвет и др.) на 
одну часть сырья 30, а иногда и более объемов воды. Так как 
настои и отвары приготовлены на воде и поэтому подвержены 
скорой порче, их хранят на холоде не более 3—4 дней.

При изготовлении мазей, пластырей, порошков и т. д., 
в состав которых входят лекарственные растения, употреб
ляют порошок сухого растительного материала, его экстракт 
или водный отвар.

Галеновые препараты обладают недостатками: в них, кроме 
главных действующих веществ, присутствуют и сопровождаю
щие примеси, не нужные, а иногда и вредные для больного. 
Поэтому в медицинской промышленности все большее место 
занимают химические препараты, представляющие собой из
влеченные из растений в чистом виде гликозиды, алкалоиды и 
другие действующие вещества. Способ их получения обычно 
очень сложен и состоит из многих операций. В медицине пред
почитают чаще использовать химические препараты, так как 
легче дозировать их при лечении больного, а также избавиться 
от влияния примесей. Однако присутствие в препаратах из 
растений нескольких действующих веществ иногда бывает 
полезно при лечении больных. Об этом свидетельствует упот
ребление в медицине сборов и чаев, составленных из смеси 
различных лекарственных растений, иногда р добавлением 
эфирных масел, солей и пр. Сборы и чаи готовят к употреб
лению обычно на дому, из них делают настои и отвары, при
меняют для полоскания, припарок, ванн и др.



ОБЩИЙ ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Только в Западной Сибири насчитывается более 3400 видов 
растений, из них не мепее 600 видов — лекарственные. В это 
число входит более 80 видов, принятых в советской медицине, 
более или менее подробно изучено всего около 120 видов, 
остальные требуют дальнейшего исследования.

Все растительные лекарственные средства по своему дейст
вию на организм делятся на несколько групп. Главные из 
них — сердечные, кровоостанавливающие, отхаркивающие, об
волакивающие, желудочно-кишечные, мочегонные, желчегонные, 
глистогонные, потогонные, витаминоносные. Но некоторые рас
тения иногда трудно отнести только к одной группе, так как в них 
содержится несколько действующих веществ и их можно при
менять при лечении различных болезней. Поэтому в нашей кни
ге принят алфавитный порядок описания, а группировка по 
лечебному применению дается в приложении.

Наша задача — описать главнейшие дикорастущие лекар
ственные растения Сибири, включая не только принятые в ме
дицине, но и часто употребляемые в народной медицине, а 
также некоторые новые виды, изученные сибирскими учеными. 
Кроме того, дается описание и некоторых не встречающихся дико 
в природе растений, а известных только в культуре. Большое 
значение для медицины имеют, например, кукуруза, ноготки 
лекарственные, известные только как возделываемые растения, 
или лимонник китайский, встречающийся в дикорастущем 
состоянии на Дальнем Востоке, а в Сибири культивируемый.

При описании растений в книге указываются некоторые ха
рактерные ботанические признаки, помогающие отличить нуж
ное растение от других. Чтобы читатель мог легче разобраться 
в них, приводим некоторые термины, употребляемые в тексте.



Лист растений состоит из листовой пластинки и черешка, 
но иногда лист не имеет черешка и прикрепляется к стеблю 
основанием листовой цластинки. Такой лист называется сидя
чим. Если сидячий лист охватывает стебель своим основанием, 
то он именуется стеблеобъемлющим, или охватывающим. Листья 
бывают простые и сложные. Простой лист имеет одну листовую 
пластинку и черешок, а сложный — состоит из нескольких 
простых листьев. Такие сложные листья (перистые, пальчатые и 
тройчатые) мы видим у кровохлебки, клевера, солодки и пр.

Простые листья отличаются друг от друга по форме листовой 
пластинки, которая может быть яйцевидной, обратнояйцевид
ной, почковидной, эллиптической, ланцетовидной, линейной 
и т. д. Если края листовой пластинки не имеют выемок, то лист 
называется цельнокрайним, при наличии выемок — зубчатым, 
городчатым, пильчатым, смотря по их форме. Когда выемки 
по краю достигают четверти ширины листа, лист называется 
лопастным, при более глубоких выемках — раздельным или 
рассеченным. Листья различаются и по характеру их поверх
ности: опушенные и не опушенные волосками. Если неопушенные 
листья обладают большой упругостью и прочностью, то их на
зывают кожистыми. По положению на стебле листья делятся 
на стеблевые и прикорневые. Последние прикрепляются в ниж
ней части стебля — там, где он переходит в корень. Стеблевые 
листья могут быть: мутовчатыми (когда прикрепляются несколь
ко листьев в одном месте стебля), супротивными (когда они 
прикрепляются по два — один против другого) и очередными 
(прикрепляются по одному).

Одним из основных отличительных признаков растения счи
тают цветки, поэтому нужно знать вид и расположение цветков 
на стебле. Цветки по форме околоцветника бывают правильные 
и неправильные. Правильные отличаются симметрично располо
женными, обычно одинаковыми лепестками венчика и листоч
ками чашечки, а неправильные — разнообразной, часто при
чудливой формой лепестков. Венчик у цветка может быть сво
боднолепестным и сростнолепестным. В последнем случае, срас
таясь вместе, лепестки иногда образуют в нижней части трубку 
венчика, верхняя часть таких цветков называется отгибом, 
а весь цветок носит название трубчатого (дурман).

По расположению на стебле цветки могут быть одиночными, 
когда стебель или ветка заканчивается одним цветком (гори
цвет весенний, белозор болотный и др.), чаще же цветки собраны 
группами, которые называются соцветиями. Соцветия бывают 
самой различной формы. Наиболее распространенные: кисть, 
щиток, колос, початок, зонтик, головка, корзинка. Кистью



называют такое соцветие, у которого отдельные цветки при
крепляются на довольно длинных цветоножках к удлиненной 
оси (наперстянка, черемуха); у щитка нижние цветки имеют 
более длинные цветоножки, чем верхние, почему все цветки рас
полагаются на одном уровне (валериана); колос отличается от 
кисти тем, что цветки не имеют цветоножек — сидячие; поча
ток отличается от колоса только мясистой толстой осью (аир); 
зонтик имеет укороченную главную ось, от которой (почти из 
одного места) отходят разной длины цветоножки с цветками 
на концах, располагающимися в одной плоскости (первоцвет). 
Для соцветия, называемого головкой, характерна сильно уко
роченная главная ось, боковые цветки у него сидячие, тесно 
расположенные (клевер, кровохлебка). Корзинка отличается 
от остальных соцветий сильно утолщенным и расширенным кон
цом укороченной оси, на которой располагаются сидячие цветки. 
Соцветие при этом снаружи имеет так называемую обертку из 
нескольких: рядов листьев (мать-мачеха, одуванчик, левзея 
сафлоровидная).

Плоды растения также могут служить хорошим отличитель
ным признаком. Поэтому остановимся на некоторых видах их. 
Стручок — плод, состоящий из двух створок с продольной пере
городкой внутри, на которой расположено несколько семян; 
обычно он раскрывается по шву двумя створками (желтушник). 
Коробочка. — широко распространенный среди растений вид 
плода — представляет собой округлое или продолговатое вме
стилище для множества семян с несколькими перегородками 
внутри, образующими гнезда; при созревании она открывается 
крышечкой, створками или зубчиками (дурман). Листовкой 
называют коробчатый одногнездный, многосемянной плод, 
раскрывающийся по брюшному шву от вершины к основанию 
(марьин корень, лабазник вязолистный). Боб отличается от 
листовки тем, что может раскрываться по брюшному и спин
ному шву (термопсис, солодка уральская).

К наиболее частым типам плодов относится также всем 
известная ягода, для которой характерно наличие нескольких 
семян, наг одящихся непосредственно в мякоти плода (клюква, 
брусника, смородина и др.). Иногда за ягоду принимают раз
личные ягодообразные плоды, мякоть которых представлена раз
росшимся цветоложем, почему эти плоды носят название 
«ложные ягоды» (земляника, клубника).

Растение нужно отличать по стеблю, корням, корневищам. 
Стебли у растения называют дудчатыми, если они имеют в 
середине пустоту. По форме стебли могут быть бороздчатыми 
(покрытыми продольными бороздами), трех-четырех-многогран-



ными; по расположению — прямостоячими, стелющимися, вью
щимися .

Д ля некоторых растений характерно строение корня или 
корневища. Кореньможетбытьстержневымимочковатым.Стерж
невой имеет хорошо развитый главный корень и мелкие, 
отходящие от него корни, которые называются боковыми. Если 
корень не имеет главного стержня, а представлен несколькими 
мелкими почти одинаковыми корнями, то он называется моч
коватым. Корневища — это подземные стебли, способные к 
перезимовке. По расположению в земле корни и корневища мо
гут быть ползучими, косо или вертикально растущими вниз.

Вот те замечания, которые нам хотелось сделать, прежде 
чем перейти к описанию главнейших лекарственных растений 
Сибири.



ОПИСАНИЕ ГЛАВНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

Аир болотный, ирный корень (А согив c a la m u s  L.) 
из семейства ароидных (Агасеае)

Травянистое многолетнее растение с толстым ползучим кор
невищем, внутри белым, губчатым, снаружи желтым или жел
то-зеленым; (рис. 1). От него отходят пучки ярко-зеленых длин
ных и узких мясистых листьев. Цветки невзрачные, собраны
в толстые початки до 10 см 
растения — горько-жгучий 
вкус корневища. Растет по 
берегам прудов и ручьев, на 
болотах по всей Сибири, мес
тами в большом количестве.

В медицине употребляется 
корневище растения, в кото
ром содержатся гликозид 
акорин, эфирное масло, алка
лоид каломин, крахмал, ду
бильные вещества, фитонци
ды, холшт, камедь, смолы, 
витамин С и другие веще
ства. Применяется аир как 
ароматическое, успокаиваю
щее и отхаркиваютгее сред
ство. Он улучшает пищева
рение и повышает аппетит. 
Хорошо действует при хро
нических гастритах, коли
тах, метеоризме.

Для лечения изготовляет
ся водный настой (2 чайные 
ложки порошка корневища

длиной. Отличительный признак

Рис. 1. Аир болотный.



на стакан воды), который принимают по V4 стакана три раза 
в день за полчаса до еды. Применяют также порошок из кор
невища растения. Наконец, аир входит в состав препарата 
викалина (вместе с крушиной), назначаемого при хронических 
гастритах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, и в состав желудочного и аппетитного чая.

Польским ученым удалось установить, что отвар корневища 
аира усиливает выделение соляной кислоты железами слизис
той оболочки желудка, что особенно важно для больных с не
достаточной кислотностью желудка (Borowski, 1955). Эфир
ное масло аира, произрастающего в Индии, обладает противо
туберкулезным, инсектицидным (Chopra, Kanda, Abrol, 1958), 
противоаритмическим действием (Агога, 1966). По данным бол
гарских ученых (Athanassova-Shopova, Raussinov, 1965), спир
товой экстракт аира может служить противосудорожным сред
ством.

Широкоизвестен аир и в народной медицине: его принимают 
внутрь при вялом пищеварении (отвар), при изжоге (порошок 
из корневища три раза в день на кончике ножа), при воспалении 
мочевого пузыря. В Белоруссии употребляют корневище аира 
при заболевании щитовидной железы (Орлова, 1966), в тибетской 
медицине его ценят как хорошее средство дри язвах в горле и 
гастроэнтеритах, в монгольской медицине— как стимулятор. 
Используют и как дезинфицирующее средство: полощут рот 
настоем аира при цинге, обмывают раны, гноящиеся язвы, 
жуют корневище при инфекционных болезнях (сыпном тифе 
и др.). Аир входит также в состав смесей для ванн при золоту
хе и рахите у детей.

В ветеринарии это растение в виде настойки, микстур и по
рошка применяется для возбуждения аппетита у животных. 
Иногда корневище аира используется для ароматических ванн, 
при изготовлении зубного порошка, а в смеси с корнем лопу
ха — для укрепления волос. Эфирное масло аира употребляют 
в парфюмерии для отдушки мыла и в пищевой промышленно
сти —при изготовлении ликеров и эссенций. Хозяйки кладут 
корневища аира в места хранения белья для придания при
ятного запаха свежести.

Собирать корневища аира следует осенью или в начале 
зимы, очищая от листьев и земли, сушить при температуре 
30—35° в помещении или на воздухе под навесом. Хранить 
корневища нужно в закрытых банках с крышками.



Алтей лекарственный (A lth a e a  o f f ic in a l is  L.) 
из семейства мальвовых (Malvaceae)

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м, с толстым 
коротким мясистым многоглавым корневищем, от которого 
отходит несколько прямых войлочно-волосистых стеблей с ло
пастными, опушенными с обеих сторон листьями (рис. 2). 
Бледно-розовые крупные пра
вильные цветки собраны на 
верхушках стеблей. Встре
чается в хорошо увлажнен
ных местах, в поймах рек, по 
берегам ручьев, в степных 
предгорьях Алтая и Восточ- 
но-Казахстанской области.

Как лекарственное сред
ство используются главным 
образом корни, содержащие 
до 35% слизи. Благодаря 
этому они применяются в ка
честве отхаркивающего сред
ства при воспалении дыха
тельных пугей, а также при 
катаральной состоянии же- 
лудка и кишок и как обво^ 
лакивающее средство при по
носах. Кроме слизи, в корнях 
растения обнаружены крах
мал, пектиновые вещества,
сахара, жирное масло, органические кислоты, витамин С и ка
ротин. В цветках алтея найдены флавоноиды. Употребляется 
алтей в медицине и ветеринарии в виде водного настоя (5— 
10%-ного), сухого и жидкого экстрактов и алтейного сиропа 
из корней.

Как установлено в последнее время, примесь экстракта 
алтея к порошку бария при рентгенологических исследованиях 
толстой кишки позволяет лучше, чем с одним барием, наблюдать 
рельеф слизистой оболочки (Перепелкин, 1967).

В народной медицине это растение известно как обволаки
вающее и успокаивающее средство при тяжелых желудочно-ки
шечных заболеваниях, а также употребляется от кашля, от
равлений и для возбуждения аппетита. Отвар корня и травы 
иногда используют для полосканий горла, промывания глаз 
при воспалении, для клизм при поносах.

Рис. 2. Алтей лекарственный.



Корни алтея собирают весной или осенью. При этом их 
освобождают от земли и примесей, провяливают и зятем 
острым чистым ножом снимают кожицу, после чего быстро высу
шивают при температуре не выше 40п.

Астра альпийская (A ste r  a lp in u s  L.) 
пз семейства сложноцветных (Compositae)

Травянистый многолетник с толстым ветвистым корневи
щем и несколькими прямостоячими, покрытыми волосками 
стеблями высотой до 40 см. Прикорневые листья продолгова
тые, цельнокрайние, длиной 2—10 см, стеблевые более мелкие и 
узкие. Цветки собраны в крупные корзинки, расположенные на 
верхушках стеблей. Краевые цветки корзинки сине-фиолето
вые, срединные — желтые. Плоды — волосистые продолгова
тые семянки с длинной летучкой. Растет на скалах, каменистых 
склонах, по окраинам сосновых боров в степной и лесной зонах, 
иногда в альпийском поясе гор.

Трава астры альпийской содержит алкалоиды, флавоновые 
вещества и сапонины и обладает отхаркивающим действием. 
Она употребляется в народной медицине при лечении желу- 
дочно-кишечных, накожных болезней, а также туберкулеза 
легких и золотухи. В тибетской медицине цветки астры аль
пийской используют при гастритах и болезнях сухожилий. 
Находит применение это растение и в гомеопатии*.

Багульник болотный (L e d u m  p a lu s tr e  L.) 
и з  семейства вересковых (Ericaceae)

Это растение представляет собой вечнозеленый кустарник 
высотой 5 0 - 9 0  см (иногда до 1,2 м), с кожистыми линейнопро
долговатыми листьями, покрытыми снизу рыжим войлоком, и 
с белыми или розоватыми правильными цветками, собранными 
в кистевидные соцветия на концах ветвей (табл. 1). Плоды — 
многосемянные коробочки. Растение обладает сильным оду
ряющим запахом, напоминающим запах камфары. Багульник 
растет на торфяных болотах, в болотистых, а иногда сухих 
хвойных лесах в Томской, Омской и Восточно-Казахстанской 
областях, на Алтае, в Саянах.

Трава содержит ядовитое эфирное масло, гликозиды эрико- 
лин и арбутин, дубильные вещества, фитонциды, витамин С,

*  Гомеопатия — метод лечения болезней малыми дозами тех лекарств, 
которые в больших дозах вызывают у здорового человека симптомы из
лечиваемом болезни (лечение подобного подобным).



флавоноиды (кверцетин и гиперин), много марганца, микро
элементы медь, алюминий, серебро, барий, свинец и красящие 
вещества. Присутствием эфирного масла объясняется сильный 
запах цветков и листьев багульника, а также губительное дей
ствие растения на бактерии воздуха.

Советскими учеными установлено отхаркивающее и проти- 
вококлюшное действие багульника. Особую ценность пред
ставляет его эфирное масло, которое обладает сильными бак
терицидными свойствами. 10%-ный раствор эфирного масла 
багульника в льняном масле хорошо действует при острых ри
нитах и гриппе. Благоприятно влияет при насморке и мазь, 
приготовляемая из 2 мл багульникового эфирного масла и 
5 г вазелина. В опытах с дождевыми червями доказано анти- 
гельмийтное действие эфирного масла растения (Троценко, 1965).

По сведениям омских фармакологов, багульник снижает ар
териальное давление и замедляет частоту сердечных сокращений 
(Говоров, 1965).

В народной медицине листья багульника применяются при 
лечении простуды, коклюша, бронхиальной астмы, стенокардии, 
туберкулеза легких, золотухи, ревматизма и подагры. В народе 
считают это растение мочегонным, потогонным, тонизирующим, 
а также глистогонным средством. Настой цветков на водке 
пьют при туберкулезе легких, удушье, а также используют 
для втираний при ре матиз\ге. Широко известен багульник 
в народной ветеринарии: им лечат домашних животных от 
опоя, при коликах, дают отвар коровам при вздутии живота, 
добавляют в корм свиньям при эпидемических заболеваниях. 
Иногда используют растение для уничтожения и отпугивания 
насекомых (клопов, моли, комаров) окуриванием, кладут вет
ки в места скопления насекомых или пропитывают одежду и 
опрыскивают помещения отваром листьев.

При использовании растения с медицинскими целями нужно 
соблюдать осторожность, так как оно ядовито и его неумерен
ное употребление (выше 0,5 г на один прием) может вызвать силь
ное отравление.

Собирают багульник во время цветения, срывая верхушки 
цветущих стеблей. Сушат без доступа солнечных лучей на от
крытом воздухе, на ветру или на чердаках при хорошем провет
ривании. При этом нельзя забывать о ядовитости растения, о его 
способности вызвать головную боль. Хранят сухие растения в 
ящиках с пергаментной прокладкой.
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Бадан толстолистный 
(B erfjen ia  c r a s e ifo lia  (L.) Fritscli) 

из семейства камнеломковых (Saxifragaceae)

Многолетнее травянистое растение с мощным корневищем. 
Корневище черное снаружи и желтое в изломе. Для бадана 
характерны прикорневые крупные вечнозеленые кожистые 
листья и кисть розовых цветков на безлистной цветочной стрел
ке (см. табл. 1). Растет на горных затененных склонах в горно
таежных районах Сибири, особенно широко распространен 
на Алтае, в Саянах и Забайкалье. Бадан хорошо размножается 
корневищами и семенами.

Растение это замечательно высоким содержанием дубиль
ных веществ. Кроме того, во всех частях его обнаружено зна
чительное количество гликозида арбутина, при расщеплении 
которого получают гидрохинон — ценное вещество, при
меняемое в фотографии. Листья бадана содержат также 
витамин С, фитонциды.

Как показали исследования, проведенные в Иркутском ме
дицинском институте, экстракт листьев и корневищ бадана об
ладает вяжущими, кровоостанавливающими, противовоспали
тельными и обеззараживающими свойствами (Карабашева, 1964). 
При дизентерии бадан употребляется в виде настоя (8 г измель
ченного растения на стакан воды) по столовой ложке три раза 
в день. По данным омских фармакологов, бадан понижает 
кровяное давление и увеличивает частоту сердечных сокраще
ний (Говоров, 1965). Экстрактом бадана успешно лечат эрозии 
шейки матки. И з корней выделен Р-витаминный препарат.

Народная медицина издавна знает листья бадана как средст
во от поносов и  лихорадки, а также как заменитель чая. В 
Горном Алтае чай из старых листьев бадана принимают при 
зобной болезни. Корневища растений после вымачивания иног
да употребляют в пищу. В тибетской медицине корневища ба
дана применяются при туберкулезе и воспалении легких, 
суставном ревматизме, желудочно-кишечных заболеваниях, 
при болезнях почек, связанных с ушибами^ и как жаропонижа
ющее средство. Используется бадан и в ветеринарии для лече 
ния поносов у животных.

В технике бадан применяется как дубитель, причем по 
качеству дубления он не уступает квебрахо, дубу и каштану. 
Больше того, листья бадана могут идти на дубление даже после 
того, как из них извлечен гидрохинон.

При сборе корневища вырывают вручную из почвы, после 
очистки от земли их разрезают и сушат при проветривании.



Барбарис сибирский (B evh eris  sib irica  Pall.) 
из семейства барбарисовых (Berberiilaceae)

Невысокий кустарник (до 1 м  высотой) с мелкими узкими 
обратнояйцевидными листьями, расположенными пучками на 
укороченных буроватых веточках, в основании которых сидят 
длинные (длиннее листьев) шипы. Желтые цветки сидят по
одиночке на коротких цветоносах (рис. 3). Плод — красная 
широкоовальная ягода.Ра
стет на скалах, каменистых 
склонах обычно невысоких 
гор, иногда в  высокогорно- 
альпийском поясе, встре
чается на Алтае и в Вос
точной Сибири.

В корнях барбариса 
содержатся алкалоиды, 
главный из которых бер- 
берин. При испытании на 
животных водный настой 
корней барбариса снижал 
кровяное давление и угне
тал центральную нервную 
систему. Кроме того, бар
барис обладает кровооста
навливающим действием 
при маточных кровотече
ниях и положительным Рис. 3. Барбарис сибирский,
влиянием на желчеотделе
ние. В ягодах барбариса найдены лимонная и яблочная кис
лоты и витамин С, что позволяет использовать их как витамин
ное средство, в листьях содержатся флавоновые вещества.

В официальной медицине применяется барбарис обыкновен
ный (В. vulgaris L.), произрастающий в европейской части 
Союза. По своим свойствам барбарис обыкновенный близок 
к барбарису сибирскому. Барбарис служит для получения пре
парата сульфата берберина, назначаемого как спазмолитичес
кое, желчегонное и болеутоляющее средство. Употребляется 
в медицине и  настойка корней барбариса — при кровотечениях 
в послеродовом периоде, при воспалительных процессах в мат
ке, а также при хроническом холецистите п желчнокаменной 
болезни. Наконец, барбарис входит в состав препарата холе- 
литина, употребляемого npii болезнях печени и желчного пу
зыря.



В зарубежных странах препараты из различных видов бар
бариса применяют как кровоостанавливающее, желчегонное, 
как средство против увеличения селезенки при малярии и при 
лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки (Turner, 1965).

В литературе есть сведения об использовании барбариса 
при лечении рака, и, по-видимому, для этого есть основа
ние: выделенный из барбариса алкалоид берберин, как уста
новлено в последние годы, обладает выраженным противо
опухолевым действием (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 
1966). Барбарис используется в тибетской медицине: стебли — 
при желтухе, отвар коры корней — как рано заживляющее и 
при конъюнктивитах, цветки — от поноса и золотухи.

Все виды барбариса — хорошие красители.

Бедренец камнеломковый (P im p in e l la  s a x i f r a g a  L.) 
из семейства зонтичных (Umbelliferae)

Многолетнее травянистое растение с веретеновидным вет
вистым корнем и более или менее ветвистым, слегка борозд

чатым стеблем 25—65 см вы
сотой. Листья простопери
стые. Мелкие белые цветки 
собраны в сложный зонтик 
(рис. 4). Округлояйцевидный 
плод по созревании распа
дается на два ребристых по- 
луплодика (мерикарпия). Ра
стет на сухих лугах,пологих 
травянистых склонах, в не
густых лесах и по их опуш
кам чаще в Западной Сибири, 
встречается и в Восточной 
Сибири.

Как лекарственное сред
ство употребляют корни, ко
торые после сушки имеют рез
кий запах и острогорький 
вкус. В них найдены дубиль
ные вещества, эфирные мас
ла, сапонины, горькое веще
ство пимпинеллин, смолы, 
камедь, жир, крахмал, саха
ра, бензойнаяи уксусная кис

шие. 4. Бедренец камнеломковый. лоты.



Корни издавна применяются в народной медицине в виде 
спиртовой настойки и водного отвара внутрь как отхаркиваю
щее при катаральных раздражениях слизистых оболочек ды
хательных путей (кашель, хрипота, бронхит, бронхиальная 
астма, ангина, скарлатина), при катаре желудка, как моче
гонное при камнях в почках и мочевом пузыре и при задержке 
мочи, при раке матки. Употребляют бедренец для полоскания 
горла (отваром корней), приготовления зубного порошка и 
и пасты. В гомеопатии бедренец рекомендуют от головной боли, 
шума в ушах и кровотечения из носа.

Белена черная (H y o s c y a m u s  niger  L.) 
из семейства пасленовых (Solanaceae)

Двулетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем и 
удлиненноовальными зубчатыми клейкими листьями. Цветки 
довольно крупные, тусклого грязновато-желтого цвета с фио
летовыми жилками, собраны на верхушке стебля в соцветия 
(см. табл. 1). Плод — двухгнездная коробочка, открывающаяся 
крышечкой, семена мелкие. Все растение покрыто мягкими же
лезистыми волосками. Растет на сорных местах, пустырях, при 
дорогах, около жилищ, иногда на паровых полях по всей Си
бири.

Растение это очень ядовито. Все части его содержат алка
лоиды группы атропина (гиосциамин, скополамин и др.). Кро
ме алкалоидов, в семенах белены имеются гликозиды гио- 
сципикрин и гиосцерин, воскообразное и смолистое вещества, 
от 26 до 35% жирного масла и др.

В медицине листья и семена известны как успокаивающее, 
противосудорожное и болеутоляющее средство при внутренних 
воспалениях дыхательных и пищеварительных путей. Мас
ло, полученное из семян белены,— известное средство против 
ушибов, ревматизма и подагры. Беленное масло широко при
меняется в  медицине в смеси с хлороформом для втирания при 
мышечных и суставных болях. Трава белены входит в состав 
сложного порошка астматола, употребляемого при бронхиаль
ной асгме.

В народной медицине траву растения используют только как 
наружное средство: спиртовой настойкой, смешанной с расти
тельным маслом, растирают больные места при ревматизме и 
подагре, делают примочки из настоя при чирьях и карбунку
лах (в начале их появления), белена входит также в состав мази 
для втираний при простуде, кашле, плеврите. Мазь, приготов
ленную из семян, употребляют наружно при туберкулезе кос
тей.



Собирают листья белены в пору цветения растения, в сухую 
погоду; оборванные листья сейчас же высушивают при тем
пературе 50—60° или при комнатной температуре в хорошо 
проветриваемом помещении. Так как белена очень ядовита, 
при сборе и сушке листьев необходимо соблюдать осторожность: 
не касаться руками глаз, после работы тщательно мыть руки. 
Ни в коем случае не следует употреблять растение с медицин
скими целями без совета врача.

Белозор болотный { P a r n a s s ia  p a lu s tr  i s  L.) 
из семейства камнеломковых (Saxifragaceae)

Многолетнее травянистое голое растение с одним или не
сколькими прямыми ребристыми стеблями 10—40 см высотой.

На стебле сидит один сердцевидный лист 
и довольно крупный белый цветок. При
корневые листья черешковые. Плод — од- 
ногнездная коробочка (рис. 5). Встречается 
на сырых альпийских и субальпийских 
лугах, в тундре, по берегам рек и болот 
по всей Сибири.

Трава белозора болотного использует
ся в народной медицине в качестве закре
пляющего и мочегонного средства при же- 
лудочно-кишечных заболеваниях и воспа
лительных процессах в почках и мочевом 
пузыре. Употребляют ее также при болез
нях печени, при женских болезнях, осо
бенно в послеродовой период для скорей
шего отделения плаценты. Известно 
также, что иногда народ применяет бело
зор при сердечных болезнях, гипертонии 
и при опухолях желудка. Наружно упот
ребляют толченую траву, прикладывая 
ее к ранам и воспаленным глазам.

Белозор широко применяется не толь
ко в русской народной медицине. Тибет
ская медицина рекомендует его при кам
нях почек, как жаропонижающее, чаще 
всего при кишечных заболеваниях, а в Мон
голии растение известно как сердечно-со
судистое средство. Это растение применяв 

Рис. 5. Белозор бо- ется и в зарубежных странах: сухую тра- 
лотнын. ву растения употребляют для лечения



рака желудка (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966).
Траву белозора собирают во время цветения, сушат в за

тененном месте.
Береза бородавчатая (B e tu la  verrucosa  Ehrh.) 

из семейства березовых (Betulaceae)
Береза бородавчатая — общеизвестное дерево с гладкой 

белой корой (рис. 6), встречающееся в лесной и лесостепной 
зонах Сибири.

В медицине находят применение главным образом почки 
растения, которые содержат эфирное масло, сапонины, бету- 
лоретиновую кислоту,

_смолу, витамин С, вино
градный сахар (глюко
за) и пр. Препараты из 
почек березы использу
ются как мочегонное, 
желчегонное, потогон
ное, ранозаживляющее 
и противозолотушное 
средство, а  также при 
расстройстве желудка, 
против спазм в желудке, 
икоты. Водный настой 
почек и соцветий иногда 
применяют при лечении 
туберкулеза, язвы же
лудка, гастрита, острых 
и хронических экзем.

Могут употребляться 
в качестве лекарственгс- 
го средства и листья 
березы, содержащие, ан- 
тоцианы, кумарины, 
флавонолы, сапонины, 
эфирное масло, смолу, 
повышенное количество 
цинка, каротин и вита
мин С. Благодаря содер
жанию сапонинов они Рис• 6. Береза бородавчатая,
могут входить в состав
мочегонных чаев, а из-за наличия витамина С пригодны как про
тивоцинготное. В последние годы установлено, что водный нас
той и водный экстракт листьев березы весеннего сбора вызывают



гибель парамеций и лямблий. При лямблиозе принимают вод
ный настой по 200 лы в день в течение 15—45 дней (Матти- 
сон, Иизковская, Мартынова, 1965). Препараты из листьев 
березы хорошо действуют и при холециститах. Ванночки и том- 
поны и з  20%-ного настоя почек или листьев иногда применяют 
при эрозиях шейки матки и воспалительных процессах в матке 
(Губер триц, Соломченко, 1968).

В народе листья березы используют для ванн при радикули
те, свежими листьями обкладывают больные места при радику
лите и: ревматизме. Спиртовую настойку листьев (или почек) 
принимают внутрь при водянке, при болезнях почек и мочево
го пузыря, при катарах и язвенной болезни желудка, а также 
как кровоочистительное в послеродовой период и  как средство, 
благотворно влияющее на обмен веществ. Отваром листьев моют 
голову для лучшего роста волоз.

Из коры березы путем сухой перегонки получают березовый 
деготь, обладающий обеззараживающими свойствами, что поз- 
воляег применять его в составе мазей, дегтярной воды, получать 
эфирное березовое масло — глистогонное (от аскарид) и мо
чегонное средство. Березовый деготь употребляют для лечения 
заболеваний кожи, гнойных ран, ожогов, чесотки и лишаев.

Весенний березовый сок, содержащий дубильные вещества, 
сахара, окись кальция и другие вещества, может служить 
общеукрепляющим, стимулирующим, мочегонным и глистогон
ным средством. Он употребляется при золотухе, цинге, камнях 
в почках и мочевом пузыре, при подагре, заболеваниях сус
тавов, при экземах, лишаях, фурункулах. Сок принимают 
по V5— 1 стакану три-четыре раза в день в течение 3—4 недель. 
Настой березовых почек входит в состав косметических кремов.

Собирать почки березы следует ранней весной, в период их 
набухания, до распускания листьев. При этом срезают ветви, 
связывают их пучками и сушат в проветриваемых помещениях 
или н а  открытом воздухе. После высушивания почки отделяют 
от веток. Хранить почки можно в коробках или мешках.

Бессмертник пезчаный, цмин 
(H e lic h r y e u m  a r e n a r iu m  (L.) Moench.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение, все покрытое белым 
«войлоком», с продолговатыми листьями на прямостоячем стеб
ле высотой 10—30 см и мелкими желтыми цветками в шаро
видных корзинках, собранных на вершине (см. табл. 1). Рас
тет в песчаных степях, по сухим борам, а также степным лугам



Западной Сибири (главным образом на юге Барабы и в Кулунде) 
и Северо-Восточного Казахстана.

В народной медицине бессмертник известен с давних пор 
как лечебное средство при болезнях печени. Желчегонное дей
ствие бессмертника песчаного было впервые исследовано в ла
боратории великого русского физиолога И. П. Павлова. С тех 
пор это растение пользуется в медицине заслуженным успехом.

Цветки бессмертника песчаного, содержащие флавоновые и 
дубильные вещества, эфирное масло, стерины, сапонины, го
речи и витамины К, С и каротин, используются как желче
гонное, мочегонное, глистогонное и желудочное средство, а 
также как кровоостанавливающее при кишечных и геморро
идальных кровотечениях. Целебным свойствам бессмертника, 
по-видимому, содействует наличие в нем значительных ко
личеств таких ценных микроэлементов, как железо, медь, 
алюминий, хром и марганец.

Работы, выполненные в клинике Томского медицинского ин
ститута, подтвердили, что бессмертник песчаный, произрас
тающий в Сибири, можно применять при болезнях печени и 
желчных путей. Из бессмертника приготовляют отвар (10— 
15 г на стакан воды) и принимают его три-четыре раза в день по 
столовой ложке за час до еды в течение 3—4 недель. Употреб
ляют такж е жидкий экстракт и препарат фламин (в виде таб
леток), содержащих сумму активных веществ бессмертника 
и рекомендуемые при лечении хронических воспалительных 
габолеваний печени и желчного пузыря. Кроме того, бессмерт
ник входит в состав желчегонных чаев.

В народной медицине бессмертник песчаный применяется 
при желтухе, водянке, циррозе печени, желчнокаменной и 
почечнокаменной болезнях, при простуде, белях, аскаридозе, 
при кожных заболеваниях (лишаях и др.).

Собирать соцветия растения необходимо до полного рас
пускания цветочных корзинок и сушить в хорошо проветри
ваемых помещениях, на чердаках, обязательно в затененном 
месте. П ри сушке сырье раскладывать слоем. Хранить сухие 
соцветия следует в плотной упаковке, в сухом темном месте.

Богородская трава, тимьян ползучий, чабрец 
(T h y m u s  a e r p il lu m  L.) 

из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетний невысокий полукустарник со стелющимися 
ветвями, мелкими листьями и розовато-лиловыми цветками, 
собранными на верхушках в головчатые соцветия (табл. 2).



Растет в сухих сосновых лесах, на степных лугах невысоких 
гор на юго-востоке Томской области, Кузнецкого Алатау, 
Горного Алтая, Хакасии, встречается в Тюменской, Омской и 
Восточно-Казахстанской областях.

В медицине богородская трава известна издавна; древние 
греки применяли ее при обмороках в виде нюхательного табака. 
Трава чабреца употребляется как болеутоляющее при ишиа- 
сах, радикулитах и невритах в виде ароматических ванн, комп
рессов, а также как легкое отхаркивающее средство в виде 
отвара, экстракта и в составе препарата пертуссина, назна
чаемого при бронхитах, коклюше и катарах верхних дыхатель
ных путей. Жидкий экстракт чабреца, кроме отхаркивающего 
действия, обладает антисептическими свойствами. Основным 
дейсгвующим веществом травы считают эфирное масло, глав
ная составная часть которого — тимол.

В народной медицине чабрец применяется при различных 
болезнях: при бронхитах и туберкулезе легких, боли в животе, 
бессоннице, при грудной боли, как противолихорадочное внутрь 
и наружно — для заживления ран и язв. Настой травы пьют 
при плохом пищеварении, вздутии в кишечнике, как крово
очистительное и мочегонное средство. В парфюмерии трава чаб
реца идет на отдушку мыла, в консервной промышленности, — 
как душисто-пряная примесь к консервам.

Траву чабреца как лекарственное средство собирают во 
время цветения, обрывая верхние части веток; сушат в затенен
ном месте. Хранят в хорошо закупоренных коробках.

Болиголов пятнистый, омег (C o n iu rn  m a c u la tu fn  L.) 
из семейства зонтичных (Umbelliferae)

Двулетнее травянистое растение, образующее в первом го
ду розетку прикорневых листьев, на втором — сильновет
вистый бороздчатый стебель до 2 м высотой (рис. 7). Стебель 
голый, с синеватым налетом и темно-красными пятнами в ниж
ней части, отчего и получило свое название растение. Листья 
голые, триждыперистые, с яйцевидноовальными перисто- 
рассеченными листочками. Цветки невзрачные, белые, соб
раны в многочисленные зонтики. Плоды серовато-зеленые, 
яйцевидношаровидные, сплюснутые с боков. Для растения 
харакхерен резкий мышиный запах. Встречается редко как 
сорняк в огородах и на полях, около жилья в Томской, Тю
менской, Челябинской, Омской и Семипалатинской облас-
T IX.



Рис. 7. Болиголов пятнистый.

Болиголов — очень ядовитое растение, причем токсичны 
все его части и особенно незрелые семена. Действующие вещест
ва растения представлены алкалоидами, наиболее ядовитый из 
них кониин, который, подобно никотину и кураре, парализу
ет окончания двигательных нервов. Кроме алкалоидов, в соке 
болиголова найдены дубильные вещества, в плодах — эфир
ное масло, в листьях — флавоноиды (кверцетин и кемпферол), 
витамин С и каротин.

Отравляются болиголовом при ошибочном употреблении 
его травы и корней вместо петрушки и моркови. При этом появ
ляется жжение во рту, горле,.слюнотечение, головокружение, 
тошнота, рвота, расширение зрачков. В тяжелых случаях 
наступает смерть от паралича дыхания.



Траву болиголова в малых дозах используют в народной меди
цине и в гомеопатии как болеутоляющее и противосудорожное 
средство, при лечении рака молочной железы, фибромы матки и 
наружно — против ревматизма и подагры. В  старинной рус
ской народной медицине и в Англии болиголов считался про
тивораковым средством. Из-за своей токсичности болиголов 
можно применять и как инсектицид.

Сушить собранные в пору цветения растения следует при 
температуре не свыше 25°. При заготовке и сушке растения не
обходимо соблюдать осторожность: после обращения с расте
нием тщательно мыть руки. Хранят растения в закрытых ко
робках, отдельно от других видов.

Борец, аконит (A c a n itu m  L .)  
из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

В Сибири встречается несколько видов борца. Все они — 
многолетние травянистые ядовитые растения с округлосердце
видными рассеченными листьями, неправильными цветками 
и плодами-листовками (см. табл. 2).

Основные сибирские виды рода:
борец бородатый, степной (A. barbatum Pers.), для него ха

рактерны желтые цветки и длинный в нижней части разветв
ленный корень, встречается в степной зоне на лугах и щеб
нистых склонах;

борец высокий (А . excelsum Rchb.) с грязно-фиолетовыми 
цветками и ветвистыми корнями, растет на высокотравных и 
лесных лугах, на горах;

борец алтайский (A. altaicum Steinb.) имеет синие цветки 
и веретенообразные клубни на корнях, растет в горной части 
лесной зоны, встречается только на Алтае;

борец вьющийся (А . volubile Pall, ex Koelle) с синими 
цветками, клубнями от яйцевидной до веретенообразной фор
мы и вьющимся стеблем; обитает в лесной зоне;

борец желтый, противоядный (A. anthora L.) с желтыми 
цветками, яйцевидными или продолговатыми клубнями, стеб
лями высотой 15—85 см.

Все виды борца содержат алкалоиды, которые и являются 
действующими веществами этих растений. Алкалоиды акони
та в основном действуют на центральную нервную систему, 
в больших (токсических) дозах вызывают судороги и паралич 
дыхательного центра. Из-за своих ядовитых свойств виды бор
ца в древние времена исиользовались для приготовления ядов. 
Позднее же нашли применение в медицине.



В официальной медицине клубневидные корни аконита 
в виде настоек используют главным образом как наружное 
болеутоляющее средство при невралгиях, ревматизме, болях 
в суставах, простуде. Кроме того, настойка аконита входит 
в состав сложного препарата ангиноля, назначаемого при раз
личных формах ангины.

Широко применяется борец в гомеопатии при кровотечениях, 
катаральных заболеваниях слизистых оболочек и др. В русской 
народной медицине аконит известен как наружное болеутоля
ющее при ушибах. Только борец противоядный как менее 
ядовитый, чем остальные, употребляется внутрь при лечении 
малярии, паралича, при болях в пояснице, мигрени, от глис
тов, а  также как жаропонижающее и противоядное' при отрав
лениях. В тибетской медицине порошком некоторых видов бор
ца в смеси с другими растениями лечат сибирскую язву, острое 
воспаление легких, а отварами молодых побегов и клубней — 
туберкулез желез. В Китае борец популярен как составная 
часть противораковых и других средств.

Все виды борца население использует для уничтожения 
насекомых.

Траву борца собирают до цветения (май), клубни — поздно 
осенью, после увядания листьев. При сборе необходимо пом
нить о ядовитости растения, соблюдать осторожность.
Боярышник кроваво-красный (C rataegus s a n g u ln e a  Pall.) 

из семейства розоцветных (Rosaceae)
Колючий кустарник с пурпурно-коричневыми побегами, 

покрытыми толстыми прямыми колючками и обратнояйцевид
ными листьями, зубчатыми или неглубоколопастными, опушен
ными с обеих сторон (рис. 8). Белые довольно крупные цветки 
собраны в густые соцветия. Плоды кроваво-красные, иногда 
оранжево-желтые, с мучнистой мякотью. Растет боярышник 
по опушкам разреженных лесов, по берегам рек в лесной 
и лесостепной зонах Тюменской и Томской областей, Алтай
ского края, Забайкалья.

В  народной медицине плоды растения издавна употребляют
ся п ри  различных болезнях и особенно часто при сердечных. 
В плодах обнаружены дубильные и флавоновые вещества, лей- 
коантоцианы, сапогенины, фитостериноподобные вещества, хо
лил, ацетилхолин, хлорагеновая, кратегусовая и жирные кис
лоты, витамин С, каротин и другие вещества. В цветках боярыш
ника обнаружены флавонолы (кверцетин, гиперин и кверцит- 
ринс), эфирное масло и т. д. В листьях найден кверцетин.

Водные настои из цветков и жидкие экстракты из плодов



боярышника рекомендуются в научной медицине при нервных 
и сердечных заболеваниях, сердечных неврозах, при гипертонии, 
климаксе. Настойку боярышника применяют такгке от бессон
ницы у сердечных больных. Боярышник вместе с желтушником 
входит в состав препарата кардиовалена, назначаемого при

ревматических пороках 
сердца, гипертонии, кар
диосклерозе, стенокардии, 
вегетативных неврозах. Из 
листьев боярышника на 
Украине получен новый 
препарат кратегид, он 
улучшает работу сердца 
и способствует снижению 
уровня холестерина в кро
ви (Губергриц, Соломчен- 
ко, 1966). Установлено, что 
настойка из свежих цвет
ков боярышника эффектив
нее, чем из сухих. При 
изготовлении настойки из 
свежих цветков рекомен
дуется одну часть только 
что распустившихся цвет

ков залить 10 частями 70%-ного спирта и после 7-дневного на
стаивания при комнатной температуре принимать по 15—30 
капель два-три раза в день после еды.

Поджаренные и измельченные ягоды боярышника представля
ют хороший заменитель кофе. Однако при употреблении ягод 
растения в пищу следует помнить, что в больших количествах 
они вызывают легкое отравление.

Собирать ягоды боярышника нужно осенью (сентябрь — 
октябрь), в пору их полного созревания, сушить н а  открытом 
воздухе, в сушилках или теплом проветриваемом помещении. 
Цветки собирают в мае — начале июня, обрывая соцветия. Су
шат их, раскладывая тонким слоем, в тени на воздухе или на 
чердаках.

Рис. 8. Боярышник кроваво-красный.

Брусника (V a c c in iu m  v i t i s  id a e a  L.)  
из семейства брусничных (Vacciniaceae)

Общеизвестный вечнозеленый невысокий кустарничек с ро
зовато-белыми цветками и плодами — красными ягодами. Час
то встречается в хвойных и смешанных лесах по всей Сибири.



в  медицине используются листья брусники, в которых со
держатся гликозид арбутин, дубильные вещества, флавонои- 
ды, урсоловая и виннокаменная кислоты, каротин, витамин С 
и микроэлементы марганец, барий, свинец, медь, серебро. Мар
ганца в бруснике в сотни раз больше, чем в других растениях, 
и в бруснике, произрастающей на севере, больше чем в брус
нике из южных областей (Калашникова, 1966).

Листья брусники назначают в виде настоя и отвара как моче
гонное средство. Широко применяют брусничные листья в народ
ной медицине при болезнях печени, почек (воспаление почечных 
лоханок, камни в почках), при аппендиците, ревматизме и подаг
ре, гипертонии, простуде. Отваром из смеси листьев и ягод брус
ники и травы зверобоя лечат детей при ночном недержании мочи. 
Воду, в которой вымачивалась ягода брусники, употребляют 
как слабительное средство. В тибетской медицине листья брус
ники в виде порошка и отвара употребляют как жаропонижа
ющее при кори и иногда для снижения кислотности желудоч
ного сока.

В ягодах брусники найдены сахара, витамин С, каротин, 
яблочная, лимонная и бензойная кислоты, благодаря чему они 
отличаются своими противоцинготными и противогнилостными 
свойствами. Установлено, что не только свежевыжатый сок ягод 
брусники убивает микробов, но даже сок, хранившийся в тече
ние длительного срока (до 25—30 недель), обладает большой 
бактерицидной силой. Очень ценно, что прием внутрь экстрак
та из ягод брусники вызывает снижение количества сахара 
в крови, это может быть использовано при лечении диабета. 
Ягоды брусники употребляют для изготовления прохладитель
ного напитка.

Листья брусники нужно собирать весной до цветения или 
осенью в период осыпания плодов, сушить в тени в теплом про
ветриваемом помещении. Ягоды можно долго держать в све
жем виде — в собственном соку, не добавляя воды.

Будра нлющевидная (Glechoma liederaceae  L.) 
из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое растение с лежачим ветвистым 
укореняющимся стеблем длиной 20—70 см и приподнимающими
ся ветвями. Листья округлопочковидные, крупнозубчатые, на 
длинных черешках (см. табл. 2). Голубые или светло-фиолето
вые цветки расположены по три в пазухах средних стеблевых 
листьев. Встречается редко, растет в сыроватых разреженных 
лесах, на лесных опушках, на сырых лугах, по берегам 
водоемов, иногда как сорняк.



Надземная часть растения используется в медицине для 
улучшения вкуса и запаха лекарств, так как содержит эфир
ные масла. Кроме эфирных масел, в траве будры есть дубиль
ные вещества, холин, свободные аминокислоты метионин, се
рии и др.

В опытах с животными установлено тонизирующее действие 
препаратов растения на гладкую мускулатуру кишечника и 
матки (Трутнева, Ананичев, 1964).

Будра широко применяется в народной медицине для ле
чения разнообразных болезней: внутрь — при хронических
катарах, бронхиальной астме, при туберкулезе легких, при 
болезнях почек, печени (против желтухи, опухолей), при прос
тудных заболеваниях; наружно — при лечении ран, язв, опу
холей, ломоты, золотухи, при переломе костей и вывихах, при 
судорогах конечностей. Обычно применяют отвары и настои. 
Настойкой травы на уксусе лечат чесотку.

В народной медицине Болгарии будра известна как аппе
титное и желудочное болеутоляющее, а также как мягчительное 
средство при заболеваниях дыхательных путей. Столь широкое 
применение будры в народной медицине нашей и других стран, 
по-видимому, обусловило ее народное название — «сороконе
дужная».

Бри употреблении растения следует соблюдать осторожность, 
так как известны случаи отравления животных этой травой. 
Собирать траву будры нужно во время цветения, сушить быст
ро в тени, хранить в закрытых коробках или банках.

Валериана лекарственная, маун (V a le r ia n a  o f f ic in a l i s  L.) 
из семейства валериановых (Valerianaceae)

Высокое многолетнее травянистое растение с прямым дуд
чатым стеблем, непарноперистыми листьями и белыми или блед
но-розовыми мелкими цветками, собранными в щитковидные 
соцветия. Подземная часть растения — короткое толстое кор
невище с круглыми мочковатыми придаточными корнями 
(см. табл. 2). Валериана встречается на сыроватых лугах и 
в кустарниках, иногда по сравнительно сухим склонам в лес
ных и лесостепных районах Сибири.

В мединине употребляются корневища и корни валерианы, 
которые содержат эфирное валериановое масло (главная со
ставная часть его — сложный эфир борнеола и изовалериано- 
вая кислота), алкалоиды валерин и хатинин, смолу, дубильные 
вещества и органические кислоты, в том числе валериановую 
кислоту, обладающую спазмолитическим действием.



Препараты из корневищ и корней (водные и спиртовые 
настои, экстракты и пр.) применяются издавна как успокаи
вающее средство при нервном возбуждении, бессоннице, миг
рени и  астме, как противосудорожное при эпилепсии и испуге, 
как спазмолитическое, для возбуждения деятельности сердца 
при обмороках, а также как противорвотное и глистогонное 
(при ленточных глистах). Порошок из корней валерианы в на
родной медицине принимают (по 1—2 г три-четыре раза в день) 
при тифе, скарлатине, воспалении легких, маточных недомо
ганиях, при мигрени.

Валериана выращивается в нескольких областях Советского 
Союза, в том числе и в Сибири, причем валериана, культивиру
емая в Сибири, более активна (содержит больше действующих 
веществ), чем европейская.

Собирать корневища и корни валерианы рекомендуется или 
весной, когда еще не развилась надземная часть, или же 
осенью, когда она побуреет. Осенний сбор предпочтительнее.

Выкопанные, отделенные от стебля корневища и корни сле
дует промыть в чистой проточной холодной воде и после 2— 
3-дневного провяливания высушить при температуре не свыше 
40°. О ри  сборе и сушке кор
невища и корни необходимо 
ворошить и оберегать от ко
шек, которых привлекает за
пах растения.

Василек синий (C en ta u rea  
с у  а-яги s  L.) из семейства 

сложноцветных (Compositae)

Однолетнее травянистое 
паутигнисто-пушистое расте 
ние с  тонким корнем и пря
мостоячим ветвистым стеблем 
высотой 30—60 см (рис. 9).
Листья ланцетолинейные, 
нижжже черешковые, осталь
ные сидячие. Цветки собраны 
в корзинки на концах ветвей; 
краев ьте цветки корзинки 
голубые, крупнее серединных, 
фиолетовых. Встречается 
нечасто как сорняк, на но
лях, залежах и в огородах. Рис. 9. Василек сишш.



Краевые цветки соцветия василька, содержащие тритерпе- 
ны, стероиды, горький гликозид центаурин, следы алкалои
дов, флавоноид апиин, витамин С и красящее вещество циа
нин, используют в медицине как желчегонное и легкое моче
гонное средство. Употребляют отвар (чайная ложка на стакан 
воды) по 1/4 стакана три раза в день за 20 мин до еды, поль
зуются также и экстрактом.

В народной медицине цветки василька применяют как мо
чегонное при почечнокаменной болезни, как противоспазмати- 
ческое при головных болях, а также против лихорадки, при 
ангине, ларингите и кашле. При этом пьют настой и л и  отвар 
цветков. В монгольской народной медицине василек известен 
как желудочно-кишечное средство (Хайдав Ценд, 1965). Ва
сильковая вода, полученная при обработке цветков горячим 
паром, употребляется при глазных болезнях и ослаблении 
зрения. Цветки иногда используют как синий краситель.

Собирать следует только ярко окрашеные цветки и сушить 
быстро в затененном месте, раскладывая их тонким слоем. 
При сушке на свету сырье обесцвечивается. Хранят цветки в 
плотных коробках с бумажной прокладкой.

Ваеилистник малый, обыкновенный (T h a lic tr u m  m in u s  L.) 
из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

Многолетнее травянистое гладкое растение с прямостоячим 
стеблем высотой 30—150 см, очередными перистораздельными 
листьями и многочисленными желтоватыми мелкими цветками, 
собранными в пирамидальные метелки (рис. 10). Часто встре
чается по всей Сибири по лесным и степным лугам, в негустых 
лесах, в лесном и степной зонах.

В корнях василистника содержатся алкалоиды, а в над
земной части — цианогликозид, выделяющий при расщепле
нии ядовитую синильную кислоту, а также витамин С, флаво- 
новые и другие вещества. В плодах растения нашли алкало
иды (магнофлорин и берберин), холин и флавоноиды.

Василистник применяют в медицине как сердечно-сосу
дистое средство. Настойка близкого вида — василистника во
нючего (Th. foetidum L.)— назначается при гипертонической 
болезни. Подобным же действием обладает и василистник малый 
(Желязков, 1966).

Широко используется василистник в народной медицине 
при различных заболеваниях: как внутреннее средство при по
носах, желтухе, малярии, эпилепсии, при простудных заболе
ваниях, носовых кровотечениях и туберкулезе легких. Иногда



Рис. 10. Василистник малый.

настои и отвары травы употребляют как общеукрепляющее 
средство, а также при нарушении обмена веществ и женских 
болезнях. Наружно порошком травы присыпают раны и делают 
припарки на раны, нарывы, ушибы и при ревматизме. В вете
ринарии растение используют как ранозаживляющее. В гоме
опатии василистник употребляют при слабом зрении и при 
болезненных менструациях.

Вероника длиннолистная (Veronica lo n g ifo lia  L.) 
из семейства норичниковых (Scropliulariaccae)

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем, 
просгым или в верхней части ветвистым, высотой 60—120 см. 
Листья супротивные, иногда мутовчатые, широколанцетовид
ные, острые, с зубчатыми краями, обычно гладкие. Синие цвет
ки собраны в удлиненные кисти на вершине стебля и ветвей.



Плод — гладкая коробочка 
(рис.И). Часто встречается в Си
бири на высокотравных лугах, 
в разреженных лесах и кустар
никам.

Растение используется толь
ко в народной медицине. Оно 
известно как средство при ле
чении простудных заболеваний, 
головных болей, туберкулеза 
легких, болезней мочевого пузы
ря, расстройства желудка (Ба
лицкий, Воронцова, Карпухина, 
1966). В гомеопатии корни ве
роники считают хорошим желче
гонным средством. Наружно 
траву растения употребляют 
как ранозаживляющее и в виде 
припарок при горловых болях. 
Некоторые используют против 
потливости ног.

Химический состав растения 
почти не изучен: есть только 
сообщение о наличии в нем ви
тамина С и каротина.

Близкий вид — вероника си
бирская (F. sibirica L.), встре-

п ^  _ чающийся только в ВосточнойРис. 11 . Вероника длиннолистная. г* г  уСиоири, изучался фармаколо
гами. Они установили, что экстракт этого растения расслабля
ет гладкую мускулатуру кишечника, действует на сокращения 
матки и непродолжительно снижает кровяное давление (Ка
минская, Полуэктов, 1964; Поплыко, Семенова, 1963).

Ветреница алтайская 
( A n e m o n e  a lta ic a  Fisch. ex С. A. Mey) 
из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

Травянистый многолетник с цилиндрическим ползучим жел
товато-буроватым корневищем и гладким стеблем высотой 10— 
20 см. Белый, иногда с фиолетовым оттенком крупный цветок 
сидит на пушистой цветоножке. Плод — семянка с короткими 
волосками и загнутым носиком. Встречается в темнохвойных 
лесах, на лесных лугах и  горных тенистых склонах.



Растение ядовито как при приеме внутрь, так и при наруж
ном употреблении. Оно содержит анемонол, легко распадающийся 
на ажемонин и анелюновую кислоту, которые, по-видимому, и 
являются действующими веществами.

В старину ветреницу употребляли как наружное средство 
при лечении мигрени, ревматизма и лишаев. Лечили просто — 
прикладывая к больному месту сырую траву. В народной меди
цине более позднего времени траву ветреницы применяют при 
болез нях печени и органов пищеварения. Настоем травы на 
водке лечат застарелые раны. В монгольской народной меди
цине ветреницу считают средством против отравлений.

Е р и  сборе травы ветреницы необходимо помнить о ее ток
сичности. По этой же причине нельзя употреблять растение, 
не посоветовавшись с врачом.

Вех ядовитый, цикута (C icu ta  virosa  L.) 
из семейства зонтичных (Urabelliferae)

Многолетнее травянистое растение с гладким ветвистым 
стеблем высотой 1,5 м. Листья дважды-, трижды перисторас- 
сеченные с узколанцетными остропильчатыми долями. Мелкие 
белые цйетки собраны в сложные шаровидные зонтики. Плод — 
округлая двусемянка, распадающаяся при созревании на два 
полуплодика (рис.12). Отличительный признак веха — верти
кальное толстое полое корневище с поперечными перегородками 
и шаровидные зонтики. Встречается повсеместно на сырых лу
гах, болотах, болотистых берегах водоемов в лесной, степной и 
полярно-арктической зонах.

В се части растения, особенно его корневище и молодые зе
леные побеги, сильно ядовиты. Токсичность растения обуслов
ливается наличием безазотистого вещества цикутотоксина, ко
торого особенно много в корневище весной. Цикутотоксин по 
своемгу действию на организм принадлежит к числу спазмати
ческих ядов, которые действуют на центры продолговатого 
мозга., сначала возбуждая их, а затем угнетая. Кроме цикуто- 
токсигна, в вехе найдены алкалоиды, эфирное масло и в листьях 
флавоноиды кверцетин и кемпферол.

В ех ядовитый используют в народной медицине в основном 
как нгаружное средство в виде мазей и настоек при хронических 
сыпях, язвах, ревматизме, воспалении седалищного нерва. 
В старину народ употреблял это растение внутрь при скрофулезе 
и судорожном кашле, наружно — в виде припарок и мази при 
подаг рических и ревматических болях, затвердении желез. Из
вестны также данные народной медицины о том, что сок цику
ты рассасывает бельмо на глазу. В гомеопатии вех употребляют



Рис. 12. Вех ядовитый.

при лечении эпилепсии, при столбнячных судорогах, против 
мигрени, коклюша, при головокружении и недомогании, вы
званном глистами.

При обращении с вехом нужно проявлять особую осторож
ность, так как известно немало случаев тяжелого, нередко 
смертельного отравления этим растением людей (особенно де
тей) и домашних животных. У отравившихся появляются судо
роги, головокружение, сонливость, жжение в кишечнике, тош
нота, паралич языка, может наступить даже смерть. В качестве 
противоядия применяют рвотные средства, танин, кофе, гор
чичники. Из-за крайней ядовитости цикуты следует избегать 
ее употребления с лечебной целью, особенно опасно принимать 
препараты этого растения внутрь.



Водяника черная, вороника, дорогая трава, шпкша 
(E m p e tr u m  n ig ru m  L.) 

из семейства шикшевых (Empetraceae)
Вечнозеленый низкий кустарничек с распластанными вет

вистыми стеблями от 20 см до 1 м длиной, с узкоэллиптически
ми рыхло расположенными листьями. Цветки однополые, ро
зовые или темно-красные, расположены в пазухах листьев. 
Плод — черная шаровидная ягода до 5 мм в диаметре (табл. 3). 
Расгет преимущественно в полярно-арктической и альпий
ской: зонах, на торфяных болотах, в сосняках, на гольцах, часто 
образуя сплошной покров, на Алтае, в Красноярском крае, 
Читинской области и Бурятской АССР. Изредка встречается 
в лесной зоне в Новосибирской и Тюменской областях.

Е5одяника издавна известна в народной медицине как средст
во, действующее успокаивающе на нервную систему. Она при
меняется при эпилепсии, нервных расстройствах, гипертонии, 
бессоннице, головной боли, утомлении, а также при нарушении 
обмена веществ.

Фармакологическое изучение вороники в Томском медицин
ском: институте подтвердило ее влияние на нервные центры: 
растение оказывало выраженное противосудорожное действие. 
Несмотря на то, что вороника исследовалась химиками различ
ных хородов, действующие вещества ее точно еще не установ
лены. В ней найдены бензойная и уксусная кислоты, пекти
новые и дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин, рутин, 
изокверцитрин и кемпферол), андромедотоксин, смолы, каро
тин, витамин С и микроэлемент марганец (Краснов, Халец- 
кий, 1963, 1964). Водяника используется в тибетской медици
не при лечении сибирской язвы.

Собирать водянику можно в течение лета — во время цве
тения и образования плодов, срезая ветки. Очищенные от 
пршгесей (мох и т. п.) ветки сушат в тени на воздухе в теплом 
проветриваемом помещении.

Водяной перец (P o ly g o n u m  h yd ro p ip e r  L.) 
из семейства гречишных (Polygonaceae)

Однолетнее травянистое растение с зеленым, к осени крас
неющим стеблем высотой 30—60 см, мелкими беловато-розовы
ми цветками, собранными в кисти на верхушках ветвей, и уз
кими листьями (см. табл. 3). Трава водяного перца обладает горь
ким, жгучим вкусом, напоминающим вкус перца. Встречается 
это растение по всей Сибири в сырых местах около рек, канав, 
на лугах.



Как лекарственное средство трава водяного перца известна 
очень давно. Уже в древности ею лечились от поносов, малярии, 
останавливали кровотечения: и т. д. Кровоостанавливающее 
действие перца было подтверждено исследованиями русского 
ученого Н. П. Кравкова в начале XIX в. Сейчас это растение, 
в состав которого входят флавоновые (главным образом рутин и 
кверцетин), дубильные вещества, эфирное масло, холин, ви
тамины А, С, К, Е, D, фитостерины, органические кислоты, до
вольно много марганца, магния, титана и серебра, применяется 
как кровоостанавливающее при внутренних кровотечениях, при 
женских заболеваниях и кровавых поносах. В этом отно- 
шении водяной перец вполне заменяет ввозное растение гид- 
растис (желтокорень). Препараты, получаемые из травы водя
ного перца, повышают свертываемость крови, снижают прони
цаемость кровеносных капилляров и усиливают сокращения 
матки. Они назначаются при  маточных кровотечениях, фиб
ромиомах, при воспалительных процессах (Заяц, Зозуля, Язов- 
ских, 1986). Водяной перец входит также в состав противоге- 
морроидальных свечей «Анестезол».

В народной медицине растение лопулярно как средство от 
геморроя, поэтому его называют геморроидальной травой. Иног
да оно употребляется как мочегонное и обезболивающее, при
меняется при кровавом поносе, водянке, мочекаменной болез
ни, для укрепления десен, а также как наружное нарывное, 
болеутоляющее и раздражающее (вместо горчичников). Отвар 
водяного перца используют и  при раке желудка. Чаще всего 
принимают водяной перец в виде экстракта (30—40 капель три- 
четыре раза в день) или настоя (10—20 г измельченной травы на 
стакан воды) по столовой ложке три-четыре раза в день. При 
геморрое делают сидячие ванны из отвара травы, при опухо
лях и экземах — припарки. В ветеринарной практике им 
лечат язвы'животных.

Собирать это растение следует во время цветения, срезая 
ветки над землей, сушить в гени по возможности быстрее, так 
как при медленной сушке трава чернеет. Хранить сухую траву 
нужно в плотных ящиках с бумажной прокладкой.

Володушка (H u p le u r u m  L.) 
из семейства зонтичных (Umbel Шегае)

В Сибири встречается несколько видов володушки. Из них 
лекарственное значение имеют володушка золотистая (В. аи- 
reurn Fisch.), козелецелистная (В. scorzonerifolium Willd.) и 
многожильчатая (В. multinerve DC.)



Володушка золотистая отличается от остальных видов зна
чительной высотой стебля (до 150 см), крупными листьями 
с сигзоватым налетом на нижней стороне (см. табл. 3). Мелкие 
невзрачные цветки собраны в соцветия — сложные зонтики. 
Входящие в состав их зонтики снабжены оберткой из доволь
но крупных желтых листочков, поэтому производят впечат
ление крупных цветков. Растет она в негустых хвойных, бе
резовых и осиновых лесах, на опушке рощиц, по лесным овра
гам и берегам рек в лесной и степной местности, иногда в суб
альпийской области по всей Сибири.

Володушка козелецелистная характеризуется прямым стеб
лем высотой до 55 см. На листьях резко выделяется 5—7 нер
вов. Встречается на сухих склонах и скалах, каменистых рос
сыпях, не очень сухих горных лугах в Восточной Сибири, 
особенно в Хакасии.

Володушка многожильч&тая — растение высотой от 10 до 
70 см, с  узкими линейными листьями. Попадается обычно на 
степных лугах, склонах, по окраинам лесов и заходит высоко 
в горы.

Сибирские ученые, изучавшие химический состав и лечебное 
действие володушки, обнаружили в растении сапонины, ал
кал оиды, дубильные вещества, рибит, витамин С и каротин. 
Кроме того, в володушке найдены флавонолы кверцетин, изо- 
ражнетин, рутин, изокверцитрин, нарцисснн (Минаева, Вол
хонская, 1964).

Б  официальной, а еще ранее в народной медицине виды воло- 
дуюки известны как хорошие желчегонные средства при болез
нях: печени и желчного пузыря (Вогралик, Кристер, Вилен- 
чик , 1946). Помимо этого, володушка оказывает сокогонное дей
ствие на желудок и поджелудочную железу, увеличивает кис
лотность желудочного сока и изменяет химический состав 
ж елчи (Шустова, 1965). Обычно пьют настой из травы (сто
ловая ложка на стакан воды) по V2 стакана три раза в день 
за 3 0 - 4 0  л<имдоеды. При употреблении растения замечено, что 
отвар из сухого растения действеннее отвара из свежесорван- 
ного.

Володушка может использоваться и как источник Р-вита- 
минных средств, так как обладает капилляроукрепляющим дей
ствием (Минаева, Лапик, 1961), обусловливаемым: наличием 
фла.воновых веществ. Из травы растения получен новый Р-вита- 
минный препарат буплерин, испытания которого в клиниках 
выявили благоприятное действие на проницаемость кровенос
ных капилляров при некоторых сердечно-сосудистых и инфек
ционных заболеваниях, а также способность уменьшать крово



течения при глазных операциях. Фармакологический комитет 
Министерства здравоохранения СССР разрешил применение 
буплерина в медицине. Летучие выделения молодых листьев 
володушки обладают антибактериальным действием.

В народной медицине виды володушки употребляются так
же при нервных болезнях, при лихорадке, как ранозаживля
ющее, слабительное и стимулирующее средство.

Собирать траву володушки слечебной целью нужно в период 
начала цветения, сушить в тени в проветриваемом помещении 
или на воздухе. Хранить в плотных ящиках или бумажных 
мешках в сухом темном помещении.

Волчник обыкновенный, волчьи ягоды 
(D a p h n e  m exereum  L.) 

из семейства волчкиковых (Thymelaeaceae)

Кустарник с прутовидными ветвями, покрытыми желто
серой корой с маленькими бурыми точками. Листья гладкие,

очередные, преимущест
венно расположены на 
концах ветвей, продолго
ватоланцетной формы (рис. 
13). Розовые душистые 
цветки, раскрывающиеся 
задолго до распускания 
листьев, сидят пучками по 
3—5 по бокам ветвей. 
Плод — округлояйцевид
ная односемянная костян
ка ярко-красного цвета.Ра
стет в лиственных и хвой
ных лесах лесной зоны. 
Встречается редко в Запад
ной Сибири (Томская об
ласть, Алтайский край), 
в Иркутской области.

Все растение, особенно 
его плоды, содержит остро
жгучий ядовитый сок. Им 
иногда отравляются дети, 
поедающие эти ягоды. Да
же простое прикосновение 
к коре может вызвать по- 

Рис. 13. Волчнак обыкновенный. явление пузырей на коже.



Во всех частях волчника нашли едкую желто-бурую смолу, на
званную мезереином. В коре, кроме того, есть гликозид даф- 
нин, жумагрин (умбеллиферон), камедь, воск, красящие и дру
гие вещества; в ягодах — жирные и эфирные масла, подобное 
дафнину вещество, горькие, красящие, белковые и другие ве
щества.

Растение используют в народной и гомеопатической меди
цине как кожнораздражающее и нарывное средство, при ле
чении ревматизма, подагры, невралгии, опухолей, нарывов и 
золотухи, болей в суставах. Иногда принимают зрелые свежие 
или еухие ягоды по одной в день при плохом аппетите и уста
лости: , при атеросклерозе, а настойку коры — при желудочно- 
кишечных болезнях. Известно также об употреблении этого 
растения как слабительного и противолихорадочного средства, 
против кашля и туберкулеза, при лечении желтухи, дизен
терии (Плотников, Левченко, 1965) и использовании ягод при 
лечении некоторых форм тромбофлебита (Станков, 1965).

Ягоды применяются населением и при изгнании глистов у 
собак, а настойка из ягод и коры — как инсектицидное средство. 
Кору можно использовать как краситель.

Вороннй глаз (P a r is  qua d rifo lio , L.) 
из семейства лилейных (Liliaceae)

Травянистое невысокое растение, гладкое, с длинным пол
зучим корневищем, прямостоячим стеблем и мутовкой из 4—5 
обрагнояйцевидных листьев в его 
верхней части; в центре листовой 
мутовки находится только один 
цветок, из которого позднее обра
зуется плод — черная с сизоватым 
налегом ягода (рис. 14). Растет 
в теиистых таежных лесах и овра
гах, по тенистым берегам болот 
в южной зоне лесной области За
падной и Восточной Сибири.

Все растение ядовито. Содержа
щиеся в нем гликозиды, подобно 
наперстянке, влияют на деятель
ность сердца (Мархалиев, 1964), 
дейсгвуют как наркотик на цен
тральную нервную систему и на 
слизистую оболочку желудка и ки
шок. При этом ягоды обладают Рис. 14. Ворошш глаз.



сердечным действием, листья влияют на нервную систему, а кор
невища вызывают рвоту. В  растении найдены также алкалоиды 
и ядовитый сапонин.

Сейчас растение применяется в основном в гомеопатии при 
головных болях, сотрясении мозга, головокружении, сонливости, 
невралгии, мигренях, при бронхите, ревматизме, расстройствах 
пищеварения, а также при некоторых глазных болезнях.

В народной медицине и  гомеопатии отвар и спиртовую нас
тойку из свежей травы вороньего глаза используют при ту
беркулезе легких, нарушении обмена веществ, водянке, нев
ралгии, сок из свежих ягод применяют наружно при длитель

но незаживающих ранах, 
чирьях. В тибетской меди
цине траву растения упот
ребляют для сращения пе
реломов.

Собирать траву воронь
его глаза следует во время 
цветения, сушить быстро 
при невысокой температу
ре и хорошем проветрива
нии. Хранить отдельно от 
других растений.

Гвоздика разноцветная, 
степная (D ia n th u s  ver
s ico lor  Fisch.) из семей

ства гвоздичных 
(Caryophy 1 laceae)

Многолетнее травяни
стое растение с толстым 
корнем, от которого отхо
дят несколько, иногда мно

гие. 15. Гвоздика разноцветная. го восходящих стеблей вы
сотой 20—60 см. Листья 

ланцетовидные, длиной 3—5 см, шириной 2—7 мм. Одиноч
ные розовато-пурпуровые довольно крупные цветки находятся 
на верхушках ветвей и стеблей. Плод — цилиндрическая ко
робочка (рис. 15). Встречается повсеместно на сухих лесных и 
степных лугах, в сосновых борах, на каменистых склонах гор, 
иногда на альпийских лугах и в тундрах.

В растении найдены сапонины, алкалоид, довольно много 
витамина С и каротин.



Гвоздика разноцветная, как и распространенный в Сибири 
близкий вид — гвоздика пышная (D. superbus L.), является 
сильным маточным средством, возбуждающим и повышающим 
тонус мышц матки. Это позволяет использовать растение при 
атонии матки, послеродовых кровотечениях. Кроме действия 
на матку, препараты гвоздики влияют угнетающе на централь
ную нервную систему, моторную функцию кишечника, а также 
оказывают спазмолитическое действие (Лужинский, 1950; Жел- 
нович, Алексеева, Шагидулина, 1959). Собирать траву гвоздики 
нужно во время цветения, сушить, как обычно в тени.

Герань л\говая (G e r a n iu m  pra tense  L.) 
из семейства гераниевых (Geraniaceae)

Т равянистое растение с косовосходящим корневищем и 
прямостоячим ветвистым стеблем высотой 15—80 см. Листья 
супротивные, пальчатораздель
ные. Правильные лилово-синие 
круп ные цветки обычно собраны 
в полузонтики, реже одиночные 
(рис. 16). Широко распростра
ненное в Сибири растение, встре
чается на лугах, в лесах и по 
их опушкам, в кустарниках и на 
сорных местах. В Сибири часто 
встречается другой вид— герань 
сибирская (G. sibiricum L.), от
личающийся от герани луговой 
сравнительно мелкими цветка
ми белого или бледно-розового 
цвета. Оба вида имеют одинако
вое применение.

В герани найдено много ду
бильных веществ, особенно в 
корневищах, где их количество 
достигает более 30% на сухой 
вес. Жроме того, в корневищах 
есть красящие вещества, много 
кальция и неизученное вещество 
герангин, в листьях содержатся 
витамгин С и каротин, в стеб- Рис-16. х ерань луговая,
лях —  следы алкалоидов.

Герань луговая исследовалась фармакологами. Установлено, 
что экстракты растения оказывают местное раздражающее



действие и угнетают центральную нервную систему, при этом 
препараты герани обладают малой токсичностью. Как ока
залось при дальнейшем изучении, водный экстракт растения 
в зависимости от доз может оказывать возбуждающее или угне
тающее действие на центральную нервную систему (Семенов, 
Лужинский, 19656).

Корневища и трава используются населением как кровоос
танавливающее средство при маточных и геморроидальных 
кровотечениях, при бессоннице, эпилепсии, лихорадке, ревма
тизме, желудочно-кишечных и простудных заболеваниях, при 
зубной боли. Обычно внутрь принимают отвар (30 г корневищ 
или 5 столовых ложек сухой травы на стакан воды) по столо
вой ложке пять-щесть раз вдень. Настой или отвар используют

для полосканий и спринцеваний при 
женских болезнях, для примочек при 
экземе. Порошком герани останавли
вают наружные кровотечения. В ти
бетской медиццне растение употреб
ляли при различных глазных болез
нях, в том числе при лечении бельма 
на глазу.

Собирать траву герани нужно во 
время цветения, сушить быстро в 
тени.

Голубика (V a c c in iu m  u lig in o su lm  
L.) из семейства брусничных 

(Vacciniaceae)

Кустарник с коричнево-бурой или 
темно-серой корой, прямостоячими 
ветвями, эллиптическими листьями 
и мелкими белыми или красноватыми 
цветками, расположенными по 1—2 
у основания черешков листьев. 
Плод — сизо-черная овальная ягода, 

Рис. 17. Голубика. похожая на чернику, но крупнее ее 
(рис. 17). Часто встречается по всей 

Сибири на моховых болотах, в сырых лесах, в мохово-лишай
никовой тундре, в горах.

Ягоды голубики, содержащие до 6% сахара, дубильные ве
щества, лимонную и яблочную кислоты, атакже витамины С, ка
ротин и никотиновую кислоту, служат ценным витаминозным, 
противоцинготным средством. В опытах на животных ягоды



голуЗики усиливали выделение желудочного сока. Ценность ягод 
голубики увеличивается довольно высоким содержанием в них 
желе за  и марганца.

Голубика используется и при лечении других болезней. 
Сок и з  свежих ягод и отвар из сухих применяют как укрепляю
щее средство при лихорадке, листья — при малокровии и на
рушении обмена веществ. Широко употребляется голубика 
как пищевое средство для приготовления киселей, варенья, 
наливок.

Я годы созревают в начале августа. Собирать их нужно осто
рожно, так как они очень нежные. Сушить в затененном месте 
при хорошем проветривании или в сушилках при температуре 
не выше 40°.

Голубушка, соссюрея пволистная 
(S a u ssu re a  s a l ic i fo l ia  (L.) DC.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

М! ноголетнее травянистое растение с толстым деревянистым 
корнем и многочисленными простыми или ветвистыми паути
нисто-пушистыми стеблями высотой до 40 (иногда 60) см. Листт  
цельнокрайние, сверху немного волосистые или голые, снизу 
беловойлочные, продолговатые или почти ланцетовидные, ниж
ние короткочерешковые, верхние сидячие. Мелкие фиолетово
розовые корзинки цветков собраны в плотные щитки на концах 
стебля и ветвей. Плоды — семянки с длинными летучками 
(рис. 18). Растет на открытых скалах, каменистых и щебнистых 
склонах, на степных лугах. Встречается в Сибири редко (в За
падной Сибири только на Алтае).

Голубушка обстоятельно изучалась томскими учеными. Хи
мики: нашли в ней алкалоиды, дубильные вещества, эфирное 
масло, органические кислоты, сахара, много кальция, магния, 
жел&за и алюминия, кобальт, медь и цинк (Стрельникова, 
Алексеева, Сырнева, 1959).

В результате опытов на животных фармакологи выявили 
благоприятное действие настоев голубушки при лечении лямб- 
лиозиого холецистита, при этом растение не оказывало побоч
ного влияния на состав крови. Клинические испытания пока
зали, что настой травы голубушки обусловливает у больных 
лям5 лиозным ангиохолециститом—взрослых и детей — уменьше
ние явлений воспалительного процесса. И хотя голубушка об
ладает меньшей силой действия на лямблий, чем акрихин, она 
переносится больными легче и может быть рекомендована в слу
чаях непереносимости акрихина. Целесообразно также исполь-



Р и с . 18. Голубушка.

зовать Голубушку вместе с акрихином — давать настой травы 
в перерывах мекду приемом акрихина. Для взрослых реко
мендуют обычно водный настой (20 г травы на 7 а стакана 
воды) по столовой ложке три раза в день в течение 12—15 дней 
(Короленко, 1959; Федотова, 1959). Кроме благоприятного 
влияния водных аастоев, установлено хорошее действие спирто
вого экстракта (ia 70%-ном спирте) при лечении лямблиоза у 
детей (Григорьева, 1962).

м



В народной медицине голубушка применяется при лечении 
малярии и энтероколитов. Собирают траву в пору цветения, 
сушат в тени обычным способом.

Горец почечуйный, блошная трава 
(P o lygonum , p ersicaria  L.) 

из семейства гречишных (Polygonaceae)

Однолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем, 
ланцетовидными заостренными листьями и розовыми или белы
ми цветками, собранными в плотные кисти (рис. 19). Встреча
ется нечасто по всей Сибири по бере
гам рек  и канав, на сырых пашнях 
и лугах .

В медицине препараты из травы 
горца почечуйного используют как 
слабительное средство при хрониче
ских запорах. Кроме того, фармако
логами выявлено мочегонное, крово
останавливающее и гипотенсивное 
действие настоев и экстрактов этой 
трави  (Сиверцев, 1953).

В надземной части горца почечуй
ного кайдены эфирное масло, дубиль
ные и  флавоновые вещества, воск, 
слизь , галловая и уксусная кислоты, 
пекти:новые вещества, витамин С и 
т. д. В  корнях обнаружены антрахи- 
ноноаые соединения.

Горец почечуйный издавна при
меняется в народной медицине при 
лечении больных хроническими запо- РуСш 19 Горец ПОчечуйный. 
рами и  геморроем, при геморроидаль
ных ж маточных кровотечениях и как
сильжое мочегонное средство. Иногда настоем травы полощут 
горл» при ангине и воспалении гортани, делают компрессы из 
травы к затылку при головных болях, соком свежей травы 
или ьжазью из нее лечат упорно незаживающие раны. Внутрь 
принимают жидкий экстракт (30—40 капель три раза в день 
до еди) в течение 1—3 недель.

Со бирают траву горца почечуйного во время цветения, сре
зая верхние части стеблей. Сушат в тени на воздухе или на чер
даке.

3 в. Г \  Минаева 65



Горечавка легочная, синий зверобой 
(6r e n t ia n a  p n e u m o n a n th e  L.) 

из семейства горечавковых (Gentianaceae)

Многолетнее травянистое растение с укороченным корневи
щем и шнуровидными корнями. Стебли одиночные или нес
колько прямостоячие, 25—50 см высотой, обычно неветвистые, 
в нижней части покрытые влагалищными чешуями, в остальной

облиственные. Листья линейные 
или ланцетолинейные, при ос
новании сросшиеся в короткое 
влагалище. Темно-синие цветки 
расположены на вершине стебля 
и в пазухах верхних листьев. 
Плод — продолговатоланцетная 
коробочка (рис. 20). Встречает- 
ся на лугах, лесных опушках 
в южной части лесной зоны Си
бири.

Лекарственное значение име
ют в основном корневища и 
корни горечавки, содержащие, 
как и другие части растения, 
алкалоид генцианин, гликозид 
гентиопикрин. В медицине ис
пользуют близкий вид — горе
чавку желтую (G. lutea L.), ре
комендуемую как средство, 
улучшающее аппетит и пищева
рение. Горечавка легочная мо
жет быть заменителем этого 
растения. В  ее листьях, кроме 
алкалоидов и гентиопикрина, 
много витамина С.

Р ис. 20. Горечавка легочная. Горечавка легочная изве
стна в народной медицине как 

средство при лечении от лихорадки, подагры, золотухи, при 
нервных и желудочно-кишечных заболеваниях, а также при 
обильных менструациях и против глистов. Употребляют настои 
и отвары корневищ и корней (чайную ложку на стакан воды) 
по 1/3 стакана три раза в день. В монгольской медицине горе
чавка легочная в смеси с другими растениями употребляется 
при болезнях печени, отравлениях и при эпидемических забо
леваниях. Цветущей травой иногда легат свиней от чумы.



С обирают корневища и корни горечавки осенью от растений 
с увядшими листьями. Сушат в тени на воздухе или в проветри
ваем: ом помещении. Хранят в деревянных ящиках с бумажной 
прокладкой.

Горицвет весенний, адонис, стародубка 
(A d o n is  v e r n a lis  L.) 

из семейстза лютиковых (Ranunculaceae)

Многолетнее гладкое растение высотой 15—40 (60) см с 
толстым коротким корневищем, несколькими отходящими от 
него прямостоячими стеблями, покрытыми у основания бурыми 
листьями в виде чешуй. Стеблевые листья сидячие, многократ
но-пальчатораздельные на узкие доли; цветки правильные, 
крупные (4—5,5 см в диаметре), желтого цвета, плоды — семян
ки, собранные в головчатые соплодия (см. табл. 3). Встреча
ется горицвет на степных, иногда солонцеватых лугах, на скло
нах, залежах, на окраинах степных колков в Алтайском крае, 
Новосибирской и Омской областях; массовое распространение 
отмечается в Барабинской и Кузнецкой степях.

Г1 орицвет весенний, официально принятый в медицине СССР 
и многих зарубежных стран, был введен в лечебную практику 
из н:ародной медицины после фармакологического изучения это
го растения русским врачом Н. А. Бубновым в 80-х годах 
прошлого столетия как сердечное средство, заменяющее по 
свое1му действию наперстянку. Активными веществами растения 
являются сердечные гликозиды адонидин, адонитоксин, адо- 
нивернит, цимарин и др. Кроме сердечных гликозидов, в гори
цвет-е найдены флавоновый гликозид, сапонины, фитостерин.

Рорицвет действует на сердце, регулируя его работу, с этим 
свя» аны его мочегонные свойства и способность несколько ПО' 
выпгать кровяное давление. При этом горицвет, собранный в 
Сибири, обладает большей активностью, чем горицвет других 
областей нашей страны.

Препараты из травы горицвета (водные настои, экстракты, 
кордиазид, адонизид) применяются в случае недостаточности 
сердечной деятельности, при пороках сердца, заболеваниях 
сердечной мышцы, при водянке, эмфиземе легких, как мочегон
ное при болезнях почек (нефрит), используются иногда в 
качеств анестезирующего (обезболивающего) средства при не
которых глазных болезнях (глаукома и др.). Горицвет входит 
в состав препарата кардиовалена, рекомендуемого при пороках 
сердца ревматического происхождения, при гипертонии и кар
диосклерозе.



В сибирской народной медицине горицвет известен как сред
ство от малярии, водянки, сердечных и простудных заболева
ний, острого воспаления почек, при одышке, отеке ног, при ин
фекционных болезнях (тиф, грипп). Принимают в виде отвара 
(столовая ложка травы на 2 стакана кипятка) по столовой лож
ке три-четыре раза в день. В ветеринарии отваром из травы 
горицвета поят лошадей при опое (от «запала»), корень же упо
требляют иногда при лечении сибирской язвы.

Траву горицвета следует собирать весной, с начала цвете
ния до осыпания плодов, причем надземную часть срезают но
жом или серпом. Сушить нужно быстро, лучше всего в пучках

(5—6 см в диаметре) на чердаках 
под железной крышей (нельзя 
сушить на солнце). Хранить 
траву горицвета нужно в тем
ном сухом месте.

Корни горицвета собирают 
отдельно осенью, когда расте
ние уже увядает. Их сушат до 
тех пор, пока они не будут ло
маться с треском.

Горицвет сибирский (A d o n is  
8 ib ir ic u 8  Patr.) из семейства 

лютиковых (Ranunculaceae)

Отличается от горицвета ве
сеннего большей высотой стебля 
(до 60 см) и большей шириной 
долек листа (рис. 21). Встречает
ся в лесных и лесостепных обла
стях Сибири от Урала до Якутии 
и Восточного Забайкалья.

По характеру своего дей-
„ „ ствия горицвет сибирский подо-Р ис. 21. Горицвет сиоирскии. ,  1 rбен горицвету весеннему, но от

личается от него меньшей силой 
действия (в 2— 5 раз слабее). Растение это не принято в официаль
ной медицине, им стали пользоваться в годы гражданской вой
ны при недостатке горицвета весеннего. Употреблять его целе
сообразно в виде очищенных препаратов типа кордиазида или 
адонизида, которые вырабатываются на наших заводах. В тра
ве горицвета сибирского, кроме сердечных гликозидов, есть 
витамин С и флавоновые вещества.



В  народной медицине траву горицвета сибирского использу
ют при желудочных заболеваниях, лихорадке, сердечных и 
нервных болезнях, при водянке.

Правила сбора, сушки и хранения травы горицвета сибирт 
ского те же, что и горицвета весеннего.

Горицвет кукушкин, кукушкин цвет 
(C oronaria  f lo s -c u c u l i  (L.) A. Br.) 

из семейства гвоздичных (Caryophyllaceae)

Травянистый многолетник с прямым, несколько бороздча
тым обычно одиночным стеблем, вверху ветвистым, высотой 
30— 90 см. Листья голые, супротивные, ланцетовидной формы, 
заостренные на концах. Розо
вые ветки собраны в редкую 
мегелку. Плод — одногнезд- 
н а я  раскрывающаяся коробо
чка  (рис. 22). Растет на влаж
ны х местах по окраинам бо
лот, на полянах и как сорняк 
на посевах кормовых трав.
Встречается в основном в лес
ном зоне.

С лечебной целью исполь
зую т все растение, в котором 
содержатся вещества глико- 
зидоподобной природы, сапо- 
иноподобный лихнидин, ал
калоиды и довольно много 
железа, ванадия и витамина 
С. В медицине употребляют 
полученный из растения жид
ки й  экстракт, очищенный от 
балластных веществ, усили
вающий, подобно спорынье, 
сокращения мышц матки и на
значаемый при маточных кро
вотечениях, особенно при Рис. 22. Горицвет кукушкин, 
вялости мышц матки в по
слеродовой период.

В народной медицине кукушкин горицвет принимают внутрь 
п р и  лечении желтухи, болей в почках, катаре бронхов, против 
ревматизма, как потогонное средство и при лечении бесплодия



женщин. Наружно употребляют для обмывания ран, при че
сотке, для удаления пятен на коже.

Собирать следует все растение во время цветения, сушить, 
как обычно, в тени при достаточном проветривании. Хранить в 
в ящиках с бумажной прокладкой.

Горичник Мориссона (P eu c ed a n w m  m o r ism n ii  (Bess.) 
из семейства зонтичных (Umbel liferae)

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим, в верх
ней части ветвящимся стеблем 60—120 (175) см высотой, с 
прикорневыми (в виде густой розетки) и стеблевыми многократ
но-тройчатораздельными листьями и многолучевыми зонтиками 
мелких светло-желтых цветков. Характерен для растения его 
корень: у молодых растений он стержневой, у старых — редько
образный, слегка разветвленный с бугорчато-бородавчатой ко
рой буровато-черного цвета и зеленовато-желтой сердцевиной. 
В месте разреза корня выступают светло-желтые капельки лип
кого млечного сока. Все растение обладает сильным смолистым 
запахом. Растет горичник Мориссона в степях и на остепнен- 
ных лугах, по обочинам железных и шоссейных дорог, часто 
вместе с горицветом весенним. Встречается в Новосибирской, 
Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и в Северном 
Казахстане.

Как лекарственное растение горичник Мориссона в медици
не стал известен в последние годы благодаря найденным в нем 
фурокумаринам. Из корней растения выделен фурокумарин 
пеуцеданин. Препарат одноименного названия недавно введен 
в медицину как средство, усиливающее действие противоопухо
левого препарата тиофосфамида и поэтому рекомендуемое для 
совместного применения с ним при злокачественных опухолях. 
При этом пеуцеданин не оказывает существенного влияния на 
кроветворение. Употребляется пеуцеданин внутрь в виде таб
леток и наружно — в виде мази (Голдовт, Урванцев, Чикин, 
1965).

В народной медицине корни горичника под названйем «ада
мово ребро» использовали в прошлом для улучшения пищева
рения, против эпилепсии и как мочегонное средство.

Корни горичника собирают весной или осенью. После очист
ки от земли их разрезают на части и сушат в тени на воздухе, 
на чердаках (под железной крышей) или в сушилках при темпе
ратуре не выше 45—60°.



Гравилат городской (Geurn u rb a n u m  L.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее травянистое растение с коническим красно- 
бурым корневищем и отходящими от него прямостоячими или 
приподнимающимися, слабоветвистыми, шершавоволосистыми 
стеблями. Листья очередные, мягковолосистые, троичатозуб- 
чахые. Светло-желтые одиноч
ные е  цветки расположены на 
длинных цветоносах. Плод — 
сложная семянка (рис. 23). Ра
стет повсеместно на лесных лу
гах , в кустарниках, по оврагам.

Корневища и корни гравила
та издавна назывались «гвоздич
ным корнем» из-за своеобразно
го запаха, напоминающего за
п а х  гвоздики. Их использовали 
ра. нее в медицине в качестве вя
жущего и укрепляющего сред
ства при желудочно-кишечных 
заболеваниях.

В народной медицине расте
ние применяют против малярии, 
п р и  болезнях почек, кровотече
ни ях  и как общеукрепляющее.
И ногда лечатся от кашля и аст
м ы , принимая порошок из травы 
п о  1 г три-четыре раза в день, 
желательно с медом. Готовят и 
огвары, которые принимают Рш. 23. Гравилат городской, 
внутрь при катарах желудка и
толстых кишок, туберкулезе легких, при заболеваниях печени, 
обильных маточных кровотечениях, наружно употребляют для 
ванн при золотухе и рахите у детей.

Корневища и корни гравилата содержат эфирное масло с 
большим количеством евгенола, много дубильных веществ, гли- 
козид геин, крахмал, смолу. В листьях найдены витамин С, 
флавоновые вещества.

Корневища и корни собирают осенью, отряхнув от земли, 
сушат в тени, хранят в коробках.



Грыжник гладкий ( H e r n ia r ia  glabra  L.) 
из семейства гвоздичных (Caryophyllaceae) 

Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см, со сте
ржневым корнем и многочисленными ветвистыми, лежащими на 
земле стеблями. Листья продолговатообратнояйцевидные или 
эллиптические, гладкие. Невзрачные желтовато-зеленые сидя

чие цветки собраны в пазуш
ные клубочки или головчато
колосовидные соцветия. 
Плод — односемянный оре
шек (рис. 24). Встречается на 
сухих полях, пустырях, на 
пологих щебнистых или ка
менистых склонах, по обры
вам: и берегам рек в степной 
зоне Западной Сибири.

Надземная часть растения 
содержит сапониноподобный 
гликозид герниарин, герниа- 
риесапонин, алкалоид, кума- 
рины, флавонол кверцетин и 
его гликозиды и эфирное мас
ло. По данным польских уче
ных, грыжник обладает спаз
молитическими свойствами, 
обусловливаемыми присут
ствием кумаринов. Одновре
менно они обнаружили моче
гонное действие растения, что 
приписывают наличию флаво- 
новых соединений (Czyszew- 
ska, Kaczmarek, Szpunar,

Рис. 24. Грыжник гладкий. I  рава грыжника гладкого 
используется в народной ме

дицине как мочегонное средство при остром и хроническом ка
таре мочевого пузыря, при водянке, болезнях легких и по
чек, особенно при остром нефрите. Иногда применяют при тубер
кулезе, катаре бронхов, ревматизме, артритах, подагре и ве
нерических заболеваниях. Наружно употребляют как раноза
живляющее средство и в виде припарок на грыжу. В медицине 
Западной Европы грыжник считают сильнодействующим мо
чегонным средством и употребляют при хроническом цистите 
и различных заболеваниях почек я печени.



Употребляют внутрь настой или отвар (20 г на стакан ки
пятка) по столовой ложке пять-шесть раз в день, иногда све
жий сок (по 2 столовые ложки три-четыре раза в день).

Т раву грыжника гладкого можно собирать в течение всего 
лета, срезая ножом. При этом нижние деревянистые части от
брасывают. Сушат на открытом воздухе в затененном месте.

Девясил высокий, девясил Елены ( In u la  h e le n iu m  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение высотой 1 — 2 м, с круп
ными волосисто-войлочными листьями, крупными корзинка
ми ярко-желтых цветков и толстым многоглавым мясистым кор
невищем (табл. 4). Вкус корневищ горький (жгучий). Растет 
в лесостепной зоне Западной Сибири по берегам рек, в кустар
ник ах , на увлажненных лугах.

В  медицине находят применение корневище и корни девя
сила, содержащие до 40% инулина (рекомендуется больным ди
абегом), эфирное масло, смолообразные вещества, пектин, слизь, 
воск, сапонины, небольшое количество алкалоидов и т. д. 
Пользуются им при катаре и туберкулезе легких, как отхарки
вающим, а также в качестве мочегонного, желчегонного и желу
дочного средства. Наружно корневища девясила употребляются 
против экземы, чесотки, лишаев. Эфирное масло растения обла
дает противоглистным действием (Зенин, 1957). Выделенный из 
масла препарат алантолактон в 25 раз превышает по силе дей
ствия сантонин (Deryng, Olejniczak, Parczewski, 1963).

Д л я  внутреннего приема из корневищ делается отвар (20 г 
на стакан воды), который пьют по столовой ложке три-четыре 
раза в день. Приготовляется также экстракт, настойка и специ
альный препарат энулен (принимают по 30—40 капель три-че
тыре раза в день при кашле как отхаркивающее).

В  народной медицине корневища девясила употребляют при 
заболеваниях желудка и кишечника, при цистите, малярии, 
туберкулезе костей, ревматизме, сахарном диабете, желтухе, 
водянке, геморрое, при катаре дыхательных путей, а также как 
стимулирующее и ранозаживляющее средство. Используют и 
при кожных болезнях (особенно при чесотке) в виде мазей или 
водного отвара. Мазь из порошка корней девясила и конского 
щавеля (каждого по столовой ложке на стакан сливочного мас
ла) хорошо действует при экземе (Губергриц, Соломченко, 
1968). В гомеопатии растение известно как маточное средство. 
В народной медицине стран Западной Европы девясил применя
ется при туберкулезе легких и золотушных заболеваниях. 
В в етеринарии отвары из корневищ и корней девясила употреб



ляют как кровоостанавливающее, отхаркивающее, противо
глистное и улучшающее пищеварение средство.

Собирают корневища и корни осенью или ранней весной, при
чем сразу же очищают от земли и сушат по возможности быст
рее без доступа солнечных лучей при температуре не выше 40° 
на воздухе или в проветриваемом помещении. Хранят их в су
хом прохладном месте, в ящиках с бумажной прокладкой.

Донник лекарственный, желтый 
(М  e lilo tu s  o f f i c i n a l i s  (L.) Desr.) 
из семейства бобовых (Leguminosae)

Двулетнее травянистое растение с плотным деревянистым 
стеблем до 1 м  высотой, с тройчатыми листьями и мелкими 
ароматными желтыми цветками, собранными в удлиненные ки
стевидные соцветия (см. табл. 4). Встречается в степных и ле
состепных областях Сибири как сорняк на полях, около дорог.

Листья и цветки донника, содержащие кумарин, дубильные 
вещества, гликозид цимарин, мелилотовую кислоту, витамин С 
и другие вещества, рекомендуются в качестве мягчительного 
и отхаркивающего средства. Кроме того, донник входит в со
став нарывного зеленого пластыря. В опытах на крысах уста
новлено, что введение внутрь водного экстракта донника жи
вотным, у которых была частично удалена печень, ускоряло 
регенерацию печени (Maros, Katonai, Kovacs, 1962). Выявлены 
стимулирующие свойства экстракта донника.

Иногда это растение идет также для ванн против ревматизма, 
подагры, для примочек при воспалении глаз (с примесью меда). 
Свежим растением и его сухим порошком лечат гноящиеся ра
ны, язвы, опухоли суставов. В табачной промышленности дон
ник примешивается для запаха к махорке, к нюхательному та
баку. Пользуются им парфюмерная и  ликеро-водочная промыш
ленность.

Собирать траву донника нужно во время цветения, обрывая 
цветущие верхушки ветвей вместе с листьями. Сушить, как обы
чно, в тени. Хранить рекомендуется в жестяных коробках с 
бумажной прокладкой.

Дурман обыкновенный (D a tu r a  s tr a m o n iu m  L.) 
из семейства пасленовых (Solanaceae)

Однолетнее крупное растение с прямым дудчатым гладким 
стеблем высотой до 1 м  и выемчатозубчатыми темно-зелеными 
листьями. Цветки крупные (до 10 см  длиной), белые, трубча-



гые; венчик с пятизубчатым отги
бом. Плоды — крупные коробоч
ки , покрытые зелеными шипами 
(рис. 25). Растет на пустырях, 
сорных местах, залежах, встре
чается редко в Западной Сибири, 
в основном близ Омска, в лесной 
и лесостепной зонах Алтая, иногда 
в Кемеровской и Восточно-Казах- 

*станской областях.
Все части дурмана очень ядо

виты и содержат алкалоиды, при
чем больше всего их в листьях и 
семенах. Алкалоид дурмана атро
п и н  в больших дозах стимулирует 
кору  головного мозга, а в лечеб
ны х возбуждает дыхание и дей
ствует как спазмолитик. Другой 
ал калоид дурмана—скополамин— 
обладает успокаивающими свой
ствами. В медицине употребляют
ся обычно листья дурмана. Пре
параты их (порошок из листьев — 
составная часть астматола) приме
няются как противоспазматическое 
средство при бронхиальной астме и 
к а к  наркотическое средство при 
невралгиях, ревматизме, нервных 
заболеваниях. Дурман входит в 
состав препарата солутана, назна
чаемого при бронхиальной астме 
и бронхите.

В народной медицине это расте
ние употребляют при лечении ро
ж и , одышки, в гомеопатии — при 
психозах, столбняке, эпилепсии, 
параличах, менингите, коклюше 
и других болезнях. Спиртовой 
экстракт семян иногда рекомен
дуют при раковых опухолях.

Необходимо помнить,что в боль
ш их дозах дурман вызывает тяже
лы е отравления со смертельным 
исходом, поэтому употреблять его 
можно только по указанию врача.

Рис. 25. Дурман 
ный.

обыкновен-

Рис. 26. Дурнишлик обыкно
венный.



Собирать листья дурмана нужно во время цветения во вто
рой половине дня; сушить в темном проветриваемом помещении. 
При работе с дурманом необходимо соблюдать осторожность: 
не прикасаться руками к лицу, глазам, по окончании работы 
тщательно мыть руки. Хранить траву рекомендуется отдельно 
от других видов лекарственных растений.

Дурнишник обыкновенный (X a n th iu m  s t r u m a r iu m  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Однолетнее травянистое серовато-зеленое растение с прямым 
ветвистым стеблем высотой 20—80 см и округлотреугольными 
трехлопастными листьями. Все растение покрыто прижатыми 
волосками. Растение однодомное: женские соцветия собраны 
пучками у  основания черешков листьев, многочисленные муж
ские цветки в плотных шаровидных головках расположены на 
концах ветвей. Плоды — овальные гладкие семянки, заключен
ные в отвердевшую обвертку (рис. 26). Встречается редко как 
сорняк у дорог, около жилья в Западной Сибири, в Забайкалье.

Благодаря наличию йода дурнишник используется в народ
ной медицине при лечении зоба. Кроме того, сок травы употреб
ляют при детской крапивнице, экземе, золотухе, лишаях, опу
холях горла, семена и корни — при кровавом поносе, а отва
ром из всего растения моют тело при поражении грибками, при 
сыпях. Используя отвары этого растения, нужно помнить, 
что крепкие отвары (более 2% ) вызывают жжение и ожоги кожи.

В народной медицине Белоруссии, кроме лечения дурниш
ником болезней щитовидной железы, отвар из корней пьют при 
простудных заболеваниях (Орлова, 1966). Есть сведения о том, 
что свежевыжатый сок растения помогает при раке (Балицкий, 
Воронцова, Карпухина, 1966). По данным румынских ученых, 
2%-ный водный настой плодов обладает мочегонным действием 
(Racz-Kotilla и  др., 1965). В ветеринарии дурнишник применя
ют как глистогонное средство.

В траве дурнишника, кроме йода, найдены флавоноиды, 
витамин С и алкалоид, в семенах и плодах смолы, сапонины, 
ксантострумарин и др. Растение может быть использовано как 
техническое, так как семена его содержат значительное коли
чество жирного масла.

Собирают все растение, выкапывая с корнем, сушат в тени, 
хранят в закрытых коробках.



Душица обыкновенная (O riganum  v u lg a r e  L.) 
из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое растение высотой 30—8 0  см, с пря- 
мьлм четырехгранным опушенным стеблем, с ползучим корне
вищем и продолговатояйцевидными пушисто-шершавыми листь-' 
я н и . Цветки мелкие, фиолетово-розовые, иногда беловатые, 
собраны в щитковиднометельчатые соцветия (см. табл. 4). Рас
тение отличается сильным, довольно приятным запахом. Встре
ча, ется душица среди зарослей кустарников, по холмам и лес
ным опушкам по всей Сибири.

В медицине настой травы душицы (15 г на стакан воды) ре
комендуется принимать внутрь (три-четыре раза в день по сто
ловой ложке) при атонии кишечника и как отхаркивающее 
средство, наружно — для ванн, припарок при головных бо
л я х . Она входит в состав потогонного чая.

Листья и цветки растения издавна используются в народ
н о й  медицине в виде настоя внутрь для повышения: аппетита и: 
улучшения пищеварения, при пониженной кислотности желу
дочного сока, при поносах, заболеваниях печени, туберкулезе 
легких, зубной боли, при ангине и кашле, при гипертонии, бес
соннице, при судорогах, эпилепсии. Употребляют и как наруж
ное средство в виде компрессов и для ароматических ванн при 
горловых болях, лишаях, сыпях на теле, золотухе, для уско
рения заживления ран.

В растении содержится эфирное масло, которое можно по
лучить перегонкой с водным паром. Масло это применяется в 
медицине как составная часть мазей и в эфиромасличной про
мышленности, а также в народной медицине как болеутоляю
щ ее при зубной боли (2—3 капли масла в дупло бола>ного зуба). 
Кроме эфирных масел, в душице найдены дубильные, флаво- 
новые и горькие вещества, витамин С, фитонциды- Благодаря 
наличию фитонцидов душица обладает высокой ангимикробнон 
активностью (Вернер, Делова, 1965).

Собирать душицу следует во время цветения, сушить на 
открытом воздухе (под навесом), после сушки: протереть на 
ситах и отделить листья и цветки от стеблей. Хранить сырье 
в плотно закрытых банках.

Дымянка аптечная (F u m a r la  o f f i c i n a l i s  L.) 
из семейства маковых (Papaveraceae)

Однолетнее серо-зеленое растение со стелющимся стеблем 
длиной 10—15 см и мелкорассеченными листьями с  узкими до
лям и . Мелкие пурпуровые цветки собраны в кисти. Плоды —



односемянные орешки (рис. 27). Растет как сорняк на посе
вах, у дорог в Тюменской области.

Это растение ядовито. В нем найден алкалоид протопин, 
который оказывает кратковременное возбуждающее действие,

ускоряет пульс, увеличивает 
аппетит. Кроме алкалоида, в ды
мянке есть фумаровая кислота, 
витамины С и К.

Дымянку применяют в на
род ной медицине как желудочно- 
кишечное средство (при отсут
ствии аппетита, атонии кишеч
ника), при хронических жен
ских болезнях, при лихорадке, 
желтухе, геморрое, туберкулезе 
легких и как способствующее 
восстановлению сил после тя
желых болезней. Внутрь при
нимают водный настой (10 г тра
вы на стакан воды) по 1/3 ста
кана три раза в день до еды. 
Свежевыжатым соком мажут 
части тела, покрытые сыпью, 
прыщами, лишаями и при чесот
ке. При чесотке используют рас
тение и в ветеринарии (лечат 
лошадей). Противочесоточный 
эффект дымянки подтвержден 

Рис. 27. Дымянка аптечная. на близком виде дымянки, про
израстающей в Азербайджане. 
Дымянка — хороший медонос. 

Траву дымянки собирают во время цветения. Сушат в тени, 
хранят в ящиках, проложенных изнутри бумагой.

Дягиль нисбегающий, сибирский 
{A rchangeH ca d eccu ren s  Ldb.) 

из семейства зонтичных (Umbelliferae)

Двулетнее травянистое растение с коротким толстым кор
невищем и прямостоячим дудчатым цилиндрическим борозд
чатым стеблем высотой до 3 м, очередными крупными широко
треугольными листьями с расширенными основаниями, охваты
вающими стебель. Мелкие зеленовато-белые цветки собраны в 
крупные шаровидные сложные зонтики. Растет на сырых ме



стах , по берегам рек, на высокотравных лугах, в сырых раз
реженных лесах по всей Сибири, на Алтае встречается в аль
пийском поясе.

В медицине используют близкий вид — дягиль аптечный 
(A . officinalis Hoffm.), который встречается только в европей
ской части СССР. Дягиль нисбегакщий может служить его за
менителем. Основное применение находят корни и корневища 
к а к  ароматное, укрепляющее желудок и мочегонное средство.

В дягиле нисбегающем найдены эфирные масла, когорых боль
ше всего в плодах. Кроме того, в плодах есть соединения кума- 
ригнового ряда (умбеллипренин, императорин и др.) и до 20% 
жирного масла, неприятно пахнущего, но пригодного для тех
нических целей. Фурокумарины плодов и корней дягиля изу
чаются как перспективное противоопухолевое средство.

Корневища и корни у дягиля следует собирать осенью пер
вого года или весной второго года развития. Очищенние от земли 
корни промывают водой и сушат в тени при хорошем проветри
вании.

Ель сибирская (P icea  obovata Ldb.) 
из семейотва сосновых (Pinaceae)

Знакомое всем хвойное растение с голубовато-сизой колю
чей хвоей. Встречается совместно с другими древесжшми поро
дами в таежных черневых лесах.

Хвоя ели — высоковитаминный продукт, который исполь
зуется при лечении цинги. Ценность хвои ели связана также с 
наличием в ней довольно большого количества тазшх микро
элементов, как железо, марганец, хром, алюминий и медь.

Недавно в медицину введен преларат пинабин, представля
ющий 50%-ный раствор эфирного масла из хвои ели (или сос
н и ) на персиковом масле. Пинабин действует спазмолитически 
на мускулатуру мочевыводящих путей, тормозит развитие бо- 
гззнетворных бактерий. Он рекомендуется как мочег онное сред
ство при почечнокаменной болезви и почечной колике (по 
5— 20 капель на сахаре три раза в день за 15—20 мин  д^ еды 
в течение 4—5 недель). Принимать пинабин можно только по 
указанию врача (Машковский, 1967). Настой из почек ели 
испытывается как средство при лечении воспалительных и 
специфических заболеваний органов дыхания: рии:итов, ката
ров, ангин, бронхиальной астмы и др.

В народной медицине настои хвои, весенних побегов и ши
ш ек ели пьют при затяжных простудных заболеваниях, делают 
ва-нны из хвои при ревматизме, а настой из молодых побегов на



водке употребляют при туберкулезе. Еловую серу, смешанную 
с воском и сливочным маслом, применяют в виде пластыря при 
фурункулезе.

И з еловой живицы получают скипидар, причем в большем 
количестве, чем из сосновой.

Хвою ели можно собирать в течение всего года.

Желтушник (E r y s im u m ,  L.) 
из семейства крестоцветных (Cruciferae)

В Сибири к рфду желтушника относятся несколько видов. 
Из них более или менее исследованы как лекарственные расте
ния три: желтушник левкойный (Е. cheirathoides L.), прямой 
(Е. marschallianum Andrz.), алтайский (Е . altaicum С.'А. Меу.) 
и желтушник серый (Е. canescens Roth.).

Все желтушники обладают следующими общими признака
ми: цветки желтые; плод — стручок с одним рядом семян; 
стебель прямостоячий со спиральными, постепенно исчезаю
щими к вершине ребрами; листья узкие, ланцетовидные. Все 
растение покрыто двухконечными или звездчатыми, прижаты
ми к поверхности волосками (их можно увидеть под лупой).

Желтушник левкойный (см. табл. 4) — раскидистое расте
ние высотой до 80 см, отличается от остальных более широкими 
листьями, расположением стручков на стебле, которые при
крепляются плодоножками под углом, а также звездчатыми 
волосками на поверхности растения.

Желтушник прямой — высокое степное растение с прижа
тыми к стеблю стручками.

Желтушник алтайский — невысокое душистое растение, от
личающееся от двух первых более крупными цветками и струч
ками и двухконечными волосками по всей поверхности расте
ния.

Желтушник серый имеет высоту 30—80 см, довольно круп
ные цветки, все растение беловатое от прижатых двухконечных 
волосков.

Желтушник левкойный распространен по всей Сибири на 
полях, сухих лугах, в степях, зарослях кустарников, на лес
ных опушках, часто встречается как сорное растение около до
рог, жилья. Желтушник прямой встречается преимущественно 
в степной зоне, в частности на севере Кулундинской степи. 
Желтушник алтайский растет главным образом в горных сте
пях, по склонам холмов и  гор в юго-восточной части Западной 
Сибири и чаще в Восточной Сибири (Красноярский край, Ир
кутская область, Забайкалье). Желтушник серый встречается



в степной и пустынно-степной части Алтайского кр ая  и Восточ
но-Казахстанской области, растет и в Восточной Сибири.

Применение желтушника в медицине известно издавна. Еще 
древние греки и римляне считали его лучшим средством от во
дянки. Активными веществами растения являются сердечные 
гликозиды строфантиноподобного действия, поэтому желтуш
ники считают хорошим заменителем импортного строфанта. 
В первые как сердечное средство желтушник был исследован 
М . Н. Варлаковым. В медицине используется трава двух ви
дов: желтушника левкойного и желтушника серого при различ
ных случаях сердечной недостаточности. Принимают желтуш
ник внутрь в виде водных настоев (1—2 столовые ложки травы 
н а  стакан кипятка, по столовой ложке четыре-пять раз в день 
с сахаром), 10%-ной спиртовой настойки (по 30—40 капель на 
прием), препаратов кардиовалена и эризимозида, а препараты 
эризимин и корезид вводятся внутривенно в растворе глюкозы. 
Желтушник прямой и желтушник алтайский по своим свойст- 
в ам подобны используемым в медицине видам желтушника.

В народной медицине Сибири желтушник применяется дав- 
а:о как сердечное, мочегонное и противоцинготное средство, а  
такж е при туберкулезе легких, водянке и при отравлениях.

Собирать траву желтушника следует в конце цветения, су
ш ить в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке под 
железной крышей, наилучшая температура сушки 40—45°.

Живокость высокая, шпорник (D e lp h in iu m  eT a tu m  L.) 
из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

Многолетнее травянистое растение, достигающее в высоту 
1 ,5 , а иногда даже 4 м. Стебель прямостоячий, голый или в  
верхней и нижней частях волосистый. Листья в общем очерта
нии^, округлые, при основании глубокосердцевидные, с сопри
касающимися между собой долями. Темно-синие цветки образу
ю т негустую кисть на верхушках стебля и ветаей (рис. 28). 
Е*астет повсеместно по Сибири в негустых лесах, на полянах, 
□ о  оврагам, берегам рек, на субальпийских лугах, иногда в 
тундре.

Растение содержит ядовитые вещества (алкалоиды), поэтому 
б  обращении с ним нужно соблюдать осторожность, иначе воз
можны отравления. Из живокости высокой выдел ены алкалои
д ы  элатин и эльделин. Выделенный из растения препарат элатин 
обладает курареподобным и ганглиоблокирующим: свойствами, 
способностью угнетать подкорковые центры головного мозга 
^Губанов, 1965). Он применяется в медицине при заболеваниях



головного мозга, сопровождающихся гипертонией мышц. Из 
среднеазиатских видов живокости получен препарат дельсемин

(алкалоид), который ис
пользуется в хирур
гии для расслабле
ния мышц, особенно в 
грудной хирургии для 
выключения естествен
ного дыхания (Никищен- 
ко, 1966). В соцветиях 
живокости, кроме алка
лоидов, содержатся фла- 
воноиды.

Живокость высокая 
довольно популярна в 
народной медицине: на
стой ее употребляют как 
аппетитное и желудоч
ное средство, траву при
кладывают к деснам для 
утоления зубной боли, 
отваром корней лечат от 
грыжи, сифилиса, при 
ожогах, желтухе. В ве
теринарии скармливают 
травуживокостиссолью 

Р ис. 28. Живокость высокая. овцам для изгнания гли
стов. Используют рас

тение и как инсектицид для уничтожения мух и тараканов. 
Траву живокости собирают в пору цветения, сушат в тени.

Жимолость алтайская (L o n ice ra  a lta ie a  P a ll.)  
из семейства жимолостных (Caprifoliaceae)

Кустарник 1—1,3 м высотой. Молодые побеги фиолетовые 
или красноватые. Листья от продолговатоэллиптических до 
ланцетовидных, голые или с редкими волосками. Цветки жел
товато-белые. Плоды — темно-синие, продолговатоэллипти
ческие ягоды (рис. 29). Растет преимущественно в лесном и 
субальпийском поясах гор в Западной и Восточной Сибири.

Плоды жимолости содержат много флавоновых веществ, 
антоцианы и витамин С, что делает их ценным витаминозным и 
противоцинготным средством. Кроме того, ягоды положитель
но влияют на выделение желудочного сока.



В народной медицине сок из ягод жимолости ценится как 
средство против язв и лишаев, а отвар их употребляют для про
мывания глаз, полоскания рта и горла. Листья и ягоды Исполь
зую т иногда при нарушении обмена веществ. В тибетской ме
дицине ягоды жимолости в смеси с другими растениями приме
нялись при лечении женских 
болезней. В Забайкалье про
израстает другой вид — жи
молость съедобная (L . edulus 
Tu.rcz> ex Freyn), которая 
считается в народе лучшим 
средством от водянки.

Зверобой обыкновенный (H y 
p e r i c u m  p e r fo r a tu m  L.)
» з  семейства зверобойных 

(Guttiferae)

Многолетнее травянистое 
растение с прямостоячим дву- Рис. 29. Жимолость алтайская, 
гранным стеблем, достигаю
щим 60 см высоты, с супро
тивными мелкими листьями и золотисто-желтыми цветками, 
собранными в щитковидные соцветия (табл 5.). Произрастает 
по  всей Сибири на лугах, по опушкам лесов и в зарослях кустар
ников, в сосновых борах, на насыпях железных дорог.

При химическом изучении в траве зверобоя найдены эфирное 
маСло, алкалоиды, флавонолы (кверцетин, рутин, гиперин), 
аытоцианы, смолы, холин, дубильные вещества, каротин, ви
тамин С, никотиновая кислота и т. д.

В медицине препараты из травы этого растения известны как 
вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное и де
зинфицирующее средство и применяются в основном при ост
ры х и хронических колитах. Принимают отвар (столовую лож
к у  измельченной травы заливают стаканом кипятка и кипятят 
п р и  слабом нагревании 10 мин) по 1/3 стакана три  раза в день 
з а  полчаса до еды. Настои зверобоя благоприятно влияют при 
хронических гастритах.

Иногда настойка травы используется в виде полосканий для 
укрепления десен, при гингивитах, стоматитах, заменяя ввози
мое растение ратанию. Недавно предложен новый лрепарат ги- 
перикоидин, представляющий смесь зверобойного экстракта с  
небольшим количеством йода. Этот препарат рекомендуют при 
зобной болезни (Голдовт, Урванцев, Чикин, 1965), Фармако



логические исследования последних лет выявили возбуждающее 
действие зверобоя на сердечную деятельность, способность крат
ковременно повышать кровяное давление и уменьшать пери
стальтику желудочно-кишечного тракта (Зайцева, 1966).

В качестве наружного средства в медицине применяют по
лученный из зверобоя антибактериальный препарат иманин, 
стимулирующий регенерацию тканей и  способствующий зажи
влению ран. Им лечат свежие и  инфицированные раны, ожоги, 
абсцессы, маститы, трещины сосков, риниты, гаймориты, фа
рингиты и т. п. (Дербенцева, Рабинович, Зелепуха, 1963). На 
инфицированные раны хорошо действует и настойка травы 
зверобоя (Федорчук, 1964), 20%-ным отваром травы на подсол
нечном масле лечат долго не заживающие раны и трофические 
язвы (Губергриц, Соломченко, 1968).

Среди местного населения зверобой издавна славится как 
лечебное средство, народ его называет травой «от девяноста 
девяти болезней». Трава растения применяется как вяжущее 
при желудочно-кишечных заболеваниях, уменьшающее отде
ление обильной мокроты при болезнях дыхательных путей, 
в качестве тонизирующего средства при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и кровоостанавливающего при маточных крово
течениях. Зверобой также входит в состав смесей трав, употре
бляемых при болезнях печени и желчных камнях, при воспале
нии почек, женских и других болезнях. Из настойки травы 
зверобоя делают примочки при уплотнении молочных желез 
и  других опухолях (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966). 
Наконец, трава зверобоя известна в народной медицине как гли
стогонное и закрепляющее. Употребляется она и при расстрой
стве нервной системы. Корни ж е растения находят применение 
при дизентерии и туберкулезе костей.

Маслом, полученным из травы зверобоя, успешно пользуют
ся для заживления ран и ожогов. Масло из его цветков прини
мают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Целебные свойства зверобойного масла, по-видимому, 
связаны с наличием в нем витаминов А и К, красящих и восста
навливающих веществ. В ветеринарии готовят из 20%-ного 
настоя травы эмульсию на вазелиновом масле и ею лечат раны 
у животных (Федорчук, 1964).

В ликеро-водочном производстве зверобой идет на приго
товление горьких настоек.

Траву зверобоя собирают во время цветения растения, сре
зая только верхушечные части, сушат на открытом воздухе 
(под навесом), на чердаках. Затем листья и цветки отделяют от 
веток и стеблей, последние отбрасывают.



Земляника лесная (F ragaria  vesca  L .)  
нз семейства розоцветных (Rosaceae)

Общеизвестное многолетнее растение с тройчатыми прикор
невыми листьями и надземными побегами — плетями, при по
мощи которых оно размножается (рис. 30). Плоды — красные, 
обычно несколько удлиненные ягоды. Растет повсеместно в 
лесах и кустарниках.

Ягоды земляники, в состав которых вместе с другими ве
ществами входят сахара, лейкоантоцианы, пектиновые, дубиль
ные и флавоновые вещества, эфир-- 
ное масло, органические кислоты, 
соли железа, марганца, медь, алю
миний, хром, витамин С, каротин 
и фолиевая кислота, употребляют
с я  как слабое мочегонное и желче
тонное (Скакун, Пасечник, 1964) 
средство и хороший диетический 
пищевой продукт. Как мочегонное 
принимают отвар из 2 столовых 
лож ек ягод на стакан кипятка три 
р аза  в день по х/г стакана.

В землянике железа вдвое боль
ш е, чем в сливе, и в 40 раз боль
ш е, чем в винограде, поэтому зем
ляника хорошо действует при ма- 
л окровии. Наружные слои ягод 
этого растения содержат повышен
ное количество дубильных и крася
щ их веществ, железа, марганца и Рис- 30- Землсяника лесная, 
витамина С (Давыдов, 1963а).

В народной медицине лечение земляникой очень популярно. 
Настой (чай) земляники применяется как потогонное и моче
гонное, а также при малокровии, подагре, камнях почек, бо
лезнях печени и селезенки, при бессоннице, удушье,гастритах, 
аарушении обмена веществ (в том числе при сахарном диабете) 
и: других заболеваниях. Листья и корневища земляники в
виде настоя иногда употребляются как мочегонное и вяжущее.

В последнее время отвар земляничных листьев изучался в  
клиниках при лечении злокачественных опухолей. Выявлено, 
что отвар из листьев, принимаемый шесть раз в день по 2—3 
столовые ложки, благоприятно влиял при раке гортани, осо
бенно в сочетании с другими методами — облучением, хирур
гией и т. д. (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966).



В пищевой промышленности ягоды земляники идут на из
готовление вин, повидла, варенья.

Собирать землянику нужно только зрелой, сушить в тем
ном помещении или на воздухе (под навесом) при температуре 
25—35°. Листья собирают во время цветения, сушат в тени.

Зигаденус сибирский 
(Z y g a d e n u s  s ib ir ic u s  (L .) A. Gray) 

из семейства лилейных (Liliaceae)
Многолетнее растение с прямостоячим стеблем 20—80 см 

высоты и линейными заостренными, суживающимися к основа
нию листьями. Расположены они в нижней части стебля.

Цветки беловато-зелено
ватые, собранные в кис
тевидно-метельчатые со
цветия. Подземная часть 
растения — луковица 
продолговатояйцевидной 
формы, покрытая чер
новато-бурыми остат
ками листьев (рис. 
31). Встречается зига
денус в разреженных 
лиственничных лесах, 
в зарослях кустарников 
в Средней Сибири, на 
Алтае и в Саянах.

Трава содержит силь
нодействующие алкалои
ды. Употребление зига- 
денуса связано с его 
влиянием на нервную 
систему, благодаря чему 
зигаденус может слу
жить заменителем им-

Р и с .  31. Зигаденус сибирский. портного растения
сабадиллы, применяе
мого как раздражаю

щее, отвлекающее, обезболивающее средство при ревматизме, 
невралгии (в виде мази). Обнаружено также губительное дей
ствие растения на насекомых (инсектицидное).

Растение еще недостаточно изучено как лекарственное сред
ство, но заслуживает серьезного внимания и дальнейшего ис
следования.



Змеевик, горец змеиный, раковые шейки 
(P o ly g o n u m  bistorta  L.) 

из семейства гречишных (Polygonaceae)

Многолетнее травянистое растение высотой 50—80 см, с пря
м им  дудчатым стеблем и толстым змеевидно изогнутым корне
вищем, снаружи черно-коричневым, внутри розовым. Прикор
невые листья имеют длинные черешки, стеблевые короткие си
дячие. Мелкие бледно-розовые цветки собраны в соцветие — 
колос на вершине стебля (см. табл. 5). Встречается на сырых 
лугах, холмах, склонах и поймах рек повсеместно.

В медицине используются корневища змеевика, в которых 
много дубильных веществ, содержатся крахмал, глюкоза, ви- 
гаимин С, стероидные, красящие и другие вещества. Полученные 
из корневища экстракты и отвары (10 г на стакан воды) приме- 
нясют в качестве сильно вяжущего средства при расстройствах 
кишечника, воспалениях слизистых оболочек; наружно употреб- 
лясют для полоскания при стоматите, а также для клизм и при
мочек.

В народной медицине корневище в виде отвара используется 
п ри  язвенной болезни желудка, при поносах, камнях печени и 
желчного пузыря, порошок из корневища — как присыпка при 
кровотечениях, опухолях и нарывах, а настой — для полоска
н и я  при зубной боли и для ванночек при ранах и язвах. 
В листьях змеевика найдены дубильные и флавоновые вещества, 
витамин-С и микроэлементы хром, марганец, железо и алюми
ний.

Собирают корневища осенью, очищают от земли, промыва
ют', сушат в негорячих печах, теплых помещениях или на от
крытом воздухе. Хранят в сухом месте в коробках.

Золотая розга, золотарник (Solidago v irgaa -urea  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим или реже 
вверху ветвистым стеблем до 1 м высотой и продолговатоэл
липтическими листьями (см. табл. 5). Мелкие золотисто-жел
ты е цветки в соцветиях-корзинках собраны на верхушке стеб- 
Л.Я в удлиненную узкую метелку. Плоды — семена с летучка
м и. Встречается в лесах и кустарниках, на лугах, по оврагам 
и берегам рек по всей Сибири. Золотая розга еще плохо изуче
н а , хотя в ней найдены сапонины, дубильные вещества, флаво- 
ноиды (рутин, изокверцитрин, кверцитрин и кемпферол), эфир- 
яы е масла и алкалоиды.



В народной медицине трава и цветки растения применяются 
как вяжущее при поносах, противоцинготное и мочегонное 
средство, при желчнокаменной болезни, золотухе и туберку
лезе. Отвар цветков используют при воспалении мочевого пу
зыря и желтухе. Свежие листья употребляют при лечении ран, 
прикладывая их к больному месту. В Германской Демократи
ческой Республике золотая розга входит в состав лекарствен
ных средств для лечения заболеваний вен (Wagener, 1966).

Золотой корень, родиола розовая (lihod io la  rosea  L.) 
из семейства толстянковых (Crassulaceae)

Многолетнее травянистое растение с толстым клубневидным 
корнем и несколькими прямостоячими ветвистыми стеблями до 
50 см высотой. Листья мясистые, толстые, очередные, густо 
расположенные, сидячие, продолговатояйцевидные, заострен
ные. Цветки однополые, двудомные, желтого цвета, собраны 
на верхушках стеблей в густые щитки. Плоды — листовки с 
коротким носиком (см. табл. 5). Растет в полярно-арктической 
и альпийской областях: на скалах, каменистых и щебнистых 
склонах, в тундре, по каменистым берегам горных ручьев, иног
да ниже лесного предела. Встречается в Западной (особенно на 
Алтае) и Восточной Сибири.

Это растение известно в народной медицине около 400 лет. 
Его корни ценились как средство, повышающее работоспособ
ность. Золотой корень по инициативе проф. Г. В. Крылова 
обстоятельно изучали сибирские ученые (Говоров, Липская, 
1963; Зотова, 1965; Зотова, Крылов, Саратиков, 1965; Марина, 
Прищеп, 1964; Саратиков, Марина, Калико, 1965). Химики 
нашли в корне родиолы розовой родиолозид, п-тирозол, фла- 
воноиды, дубильные вещества и эфирное масло; алкалоиды и 
сапонины не обнаружили. В надземной части содержатся фла- 
воновые вещества, которых особенно много в цветках.

Фармакологическое исследование золотого корня выявило 
его стимулирующее, антигипнотическое действие и способность 
усиливать сопротивляемость организма к неблагоприятным воз
действиям. При испытании в клиниках установлено, что препа
раты золотого корня влияют на кору головного мозга, нормали
зуют высшую нервную деятельность при неврозах. Наилучшее 
стимулирующее и антигипнотическое действие оказывал экст
ракт, полученный в пропорции 1 : 1 на 40%-ном спирте.

В народной медицине золотой корень используют в виде 
примочек из отвара травы при трахоматозных воспалениях 
глаз, в болгарской медицине — при воспаленных ранах. Очень

as



популярен золотой корень в народной медицине Горного Ал
тая:, где он широко применяется при нервных и желудочных за
болеваниях как тонизирующее, при надсаде, золотухе, при оби
льных маточных кровотечениях и как противолихорадочное 
(Плотников, Левченко, 1965).

Собирать корень родиолы для лечебных целей следует в 
августе, разрезать и сушить при температуре 50—60°.

Зопник клубненосный (P h lo m is  tuberosa  L.) 
из семейства г)боцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое растение с длинными шнуровид
ными корнями, снабженными клубневидными утолщениями. 
Ст& бель фиолетово-пурпуро
вый. Прикорневые и нижние 
сте блевые листья треуголь
ные, у основания глубоко- 
сердцевидные, до 15 см длины 
и 1 2 см ширины. Средние и 
вер хние стеблевые листья су
противные, меньших разме
ров, яйцевидноланцетные.
Розовые или лиловые цветки 
расположены мутовками по 
10— 16 в пазухах, листьев.
П лод — орешек с волосками 
на верхушке (рис. 32). Встре
чается часто по всей Сибири 
на лугах, в разреженных ле
сах: и в кустарниках, на не
высоких склонах.

Надземная часть зопника, 
в которой содержатся алка
лоиды, употребляется в на
родной медицине при заболе
ваниях желудка (гастритах, 
язвенной болезни), пневмо
нии:, бронхитах, туберкулезе 
легких, женских болезнях, 
водянке, желтухе, при про- Рис. 32. Зопник клубненосный 
студных заболеваниях, лихо-
радже, судорогах у детей и при лечении гнойных ран. При хро
ник еских гастритах хорошо действует отвар травы (1—2 сто
ловое ложки на стакан воды), принимаемый по 7а стакана



три раза в день за 30—40 мин. до еды в течение 2 месяцев (Гу- 
бергриц, Соломченко, 1968).

Фармакологами установлено, что настой зопника облада
ет слабым гипотенсивным, сосудосуживающим действием и не
сколько повышает свертываемость крови (Говоров, 1965).

В тибетской медицине траву зопника применяли при поно
сах инфекционного характера, корни — при зараженных ранах 
и сифилитических язвах, корни осеннего сбора в виде отваров — 
для лечения длительных костных заболеваний. В корнях зоп
ника найдены сапонины. Иногда корни зопника используются 
населением как пищевое средство.

Ива белая, ветла (S a lix  a lba  L.) 
из семейства ивовых (Salicaceae)

Довольно крупное дерево высотой 25—30 м, с темно-серой 
потрескавшейся корой, с опушенными на концах молодыми

ветвями и голыми прямыми ста
рыми ветвями. Листья ланце
товидные, серебристошелкови
стые или сверху голые. Сереж
ки распускаются в одно время 
с листьями (рис. 33). Растет по 
берегам рек и ручьев, нередко 
у дорог, в садах, на болотах 
в Западной Сибири.

В  Сибири встречаются и дру
гие внды, имеющие лекарствен
ное значение: ива козья (S . сар- 
rea L.), ива ломкая (S. fragilis  
L.) и г. д.

В  медицине употребляется 
кора ивы, содержащая дубиль
ные и флавоновые вещества, 
гликозид салицин, витамин С и

Р ис. 33. Ива белая. т> д * ’ вяжущее средство при
поносах и жаропонижающее 
при остром ревматизме, лихо

радке,тифе, туберкулезе. Иногда она оказывает действие и как 
глистогонное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее.

Из коры ивы готовят отвары (10—15 г на стакан воды) и  
пьют по столовой ложке три раза в  день. Входит она также в 
состав потогонных и грудного чаев. В Болгарии 20%-ный от
вар коры ивы используют при инфекционном артрите (Цолов,



1957), ревматизме, болезнях печени и др. При этом наблюдали 
уменьшение болей и отеков суставов, снижение температуры, 
улучшение аппетита и самочувствия.

В народной медицине кору ивы применяют в качестве в я 
жущего, кровоостанавливающего, дезинфицирующего и моче
гонного средства; внутрь принимают отвар или порошок (по
2 г три раза в день) при дизентерии, женских болезнях, прй нев
розах и заболеваниях селезенки, наружно — для полоскания 
рта и горла, лечения кровоточащих ран (порошок), для ножных 
ванн с целью расширения вен. Отваром коры ивы и корней л о 
пуха (равные части) моют голову при зуде, перхоти и для у к 
репления волос. В монгольской народной медицине иву реко
мендуют при отравлениях.

Внимание ученых привлекли и мужские соцветия ивы. К ли
нические испытания показали положительное действие препа- 
рагов из мужских сережек ивы при неврозах, тахикардии. 
Спиртовая настойка (10%-ная) и водный отвар мужских со 
цветий ивы козьей, в которых найдены алкалоиды, флавоно- 
вые и дубильные вещества, сапонины, эфирные масла и вита
мин С, оказывают действие на сердце, подобно наперстянке 
(Несудэри, 1965). Отвары мужских соцветий ивы ломкой в н а 
родной медицине применяют при воспалении почек.

Кору ивы собирают ранней весной, до цветения и разверты
вания листьев. Сушат в тени. Мужские сережки следует со 
бирать в пору цветения ивы, сушить, раскладывая тонким сло
ем.

Истод узколистный (P o ly g a la  tenui fo l ia  W illd.) 
из семейства истодовых (Polygalaceae)

Многолетнее растение с прямостоячим стеблем, узкими э л 
липтическими или ланцетными листьями и бледно-синими цвет
ками, собранными в кистевидные соцветия. Плод — двух- 
гнездная коробочка. Растет в степях и по каменистым склонам, 
в редких сосновых лесах в Новосибирской, Омской, Томской 
областях, на Алтае, в Хакасии, в Восточной Сибири, вокруг 
Байкала и особенно в Забайкалье.

В  Сибири встречается и другой вид — истод сибирский 
(P. sibirica L.), отличающийся от истода узколистного опуше
нием стеблей и несколько более широкими листьями.

Истод известен в медицине как отхаркивающее средство, 
вполне заменяющее импортную сенегу, рекомендуется при ост
рых и хронических заболеваниях дыхательных путей. С л е
чебной целью употребляются корневища и корни истода. Ос



новным действующим веществом его являются сапонины. В кор
нях найдены также жирное масло, смола.

В тибетской медицине истод применяется при желудочно- 
кишечных заболеваниях. Жители Забайкалья употребляют рас
тение при поносе и грыже, как мочегонное и отхаркивающее. 
Готовят обычно отвар корней (1 : 20), который принимают по 
столовой ложке три раза вдень.

В зарубежных странах его используют при кашле, гнойных 
кожных заболеваниях.

Собранные осенью корневища и  корни истода после отряхи
вания от земли нужно сушить без предварительного промыва
ния водой при невысокой температуре, в тени.

Какалия копьевидная (C aca lia  h a s ta ta  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение с горизонтальным кор
невищем и прямым стеблем высотой 50—150 см. Листья череш
ковые, ширококопьевидные с треугольными зубчатыми лопа

стями. Самые верхние листья пш- 
роколанцетовидные, короткоче
решковые. Поникшие продолгова
тые корзинки беловатых цветков 
образуют на верхушке стебля 
метельчатое соцветие. Семянки с 
длинными летучками (рис. 34). 
Характерна для лесной зоны Си
бири, растет в лесах и по их опу
шкам, по берегам рек, оврагам, на 
высокотравных лугах, заходя в 
субальпийскую область.

Из какалии копьевидной выде
лен алкалоид хастацин, который 
обладает спазмолитическим дей
ствием. Наибольшее количество 
хастацина в корнях и корневище, 
меньшее в листьях и еще меньше в 
стеблях и соцветиях. В растении 
также найдены дубильные веще
ства, винная кислота, витамин С 

и каротин, которого больше всего в листьях (Денисова, 1952).
При фармакологическом изучении какалии отмечено, что ее 

препараты действуют не только как спазмолитические, но и как 
ранозаживляющие средства. Это связывают с наличием в рас-

Рис.34. Какалия копьевидная.



тении витаминов. Препараты из корня проявили слабительное 
действие.

В  народной медицине растение издавна употреблялось от 
разных инфекционных болезней, радикулитов, артритов, про
студных заболеваний, как слабительное и при лечении гнойных 
ран:. В тибетской медицине, кроме того, какалия применялась 
к ак  ранозаживляющее и кровоостанавливающее средство, в 
монгольской — от болезней печени.

Калина (V ib u r n u m  o p u lu s  L.) 
из семейства жимолостных (Caprifoliaceae)

Широко известный кустарник с лопастными крупнозубча
тыми листьями, зонтиковидными соцветиями белых цветков и 
кра.сными овальными ягодами (рис. 35). Этот типично лесной 
кустарник — обыкновенное растение для Западной Сибири. 
Рас-тет в поймах рек, по берегам 
озер, болот, во влажных лесах 
и кустарниках.

Ъ  медицине употребляется кора 
кал ины, главным действующим ве
ществом которой является, по-ви- 
димсому, гликозид вибурнин. Кора 
содержит также дубильные веще
ства, флавоноиды астрагал ин и пео- 
нозид, смолы, валерьяновую и дру
гие органические кислоты, каль
цине и ванадий.

Применяется она в качестве 
кро восстанавливающего и успо- 
каи вающеуо средства при внутрен- 
ниг кровотечениях в виде экстрак
та Спо 30—40 капель два-три раза 
в день) или отвара (10 г на стакан 
воды, принимать по столовой лож
ке тр и  раза в день). Отвар иногда 
применяют и наружно при крово
течениях из носа. Как показали 
работы омских фармакологов, пре
параты калины повышают тонус и силу сокращений матки, 
причем не вызывают спазм, чем выгодно отличаются ог признан
ного маточного средства — спорыньи (Говоров, 1965). Ягод
ный: сок калины, в котором найденыфлавоновые вещества, дей
ствует как слабительное и спазмолитическое средство. Л ету

Рис. 35. Калина.



чие выделения листьев калины обладают антибактериальным 
действием.

В народной медицине сок и з ягод калины принимается внутрь 
при простудном кашле, п ри  бронхиальной астме, при ле
чении истерии, гипертонии (сок ягод, настоянных в духовке), 
при затяжных менструациях. Смесь спирта, сока ягод калины я  
сливочного масла пьют при язве желудка и пониженной кис
лотности желудочного сока. Считают также, что сок ягод в сме
си с отваром веток (без листьев) помогает при раковых опухо
лях, а ягоды, настоянные с медом, благоприятно влияют при хо
лециститах. Ягодный сок калины используют при лечении пры
щей и лишаев на лице, настойку из ягод пьют от фурункулов и  
экземы, отвар из цветков — п р и  кашле и хрипоте, при желчно

каменной и почечнокаменной бо
лезнях, а отвар из побегов — при 

, золотухе у детей.
Собирать кору калины нужно 

ранней весной и только с молодых 
стволов и ветвей. Сушить на воз
духе в тени. Ягоды собирают по 
созревании.

Калужница болотная 
(C a ltha  p a lu s tr i s  L.) 
из семейства лютиковых 

(Ranunculaceae)

Многолетнее травянистое глад
кое растение со шнуровиднымж 
корнями и приподнимающимся вет
вистым стеблем высотой до 50 см. 
Листья округлые, блестящие, ниж
ние прикорневые черешковые, верх
ние — сидячие. Цветки золотисто- 

Рис. 36. К алуж ница болотная, желтого цвета, блестящие, срав
нительно крупные. Плод из 5—10 

листовок (рис. 36). Обычное по всей Сибири растение на боло
тах и сырых лугах по берегам рек.

Трава калужницы содержит протоанемонин, холин, бербе- 
рин, каротин. По-видимому, наличием протоанемонина объ
ясняется слабая ядовитость растения, его горький жгучий: 
вкус и местное раздражающее действие.

В народной медицине листья калужницы в виде отваров и: 
настоев принимают внутрь о т  лихорадки, при нарушении обме



на ветцеств, при золотухе, малокровии и простуде; наружно 
прикладывают к обожженным местам, делают ванны от про
студи . Употребляется калужница иногда как противоцинготное 
средство. Сок из свежих листьев и цветочных бутонов исполь
зуют как ранозаживляющее.

В последние годы калужницу изучали как противораковое 
средство: клинические испытания водного экстракта растения 
показ али его слабое противоопухолевое действие (Балицкий, 
Воронцова, Карпухина, 1966).

Препараты калужницы употребляют и в гомеопатии—при 
кожных болезнях.

Кедр сибирский (P in u e  sib irica  (Rupr.) M ayr.) 
из семейства сосновых (Pinaceae)

Общеизвестное высокое хвойное дерево, встречающееся в  
лесно й  зоне в смеси с елью и пихтой или образующее чистые на
саждения — кедрачи.

Х воя кедра содержит много витамина С, эфирные масла и  
может использоваться как витаминное средство. Ценность хвои 
кедра, увеличивает ее высокая фитонцидность, способность 
обеззараживать окружающий воздух (Пряжников, 1966). В кед
ровых орехах содержатся белки, крахмал, пентозаны, клетчат
ка и д о  79% масла, близкого по свойствам к прованскому и мин- 
дальиому. По питательным качествам кедровые орехи и  жмыхи 
из очгищенных ядер превосходят мясо, хлеб, овощи.

В народной медицине в основном применяются орехи кед
ра. К астой из свежих орехов пьют при нервных расстройствах, 
туберкулезе, болезнях почек, мочевого пузыря, настойку кед
ровой скорлупы на водке — при заболеваниях желудка и пече
ни, а водный настой скорлупы — от геморроя, глухоты (Гром,
1965). Используют и другие части кедра. Так, из хвои делают 
витаминный противоцинготный напиток и ванны при ревматиз
ме. Иногда применяют древесину кедра как антилепрозное 
средство. Народ Горного Алтая употребляет серу кедра в сме
си с» сливочным маслом и воском при фурункулезе.

Кедровая живица служит источником получения высоко
качественного бальзама, применяемого в оптической промыш
ленности.

Хзвою кедра можно собирать в течение года и употреблять с  
лечебной целью в свежем виде. Орехи собирают после полного 
созревания.



Кипрей узколистный, иван-чай, копорский чай 
(C h a m a e n e r iu m  a n g w s tifo liu m  (L.) Scop.) 

из семейства кипрейных (Onagraceae)

Травянистый многолетник с толстым ползучим корневищем 
и простым стеблем высотой 60—150 см. Листья очередные, 
ланцетовидные, обычно цельнокрайние. Стебель и листья 
неопушенные. Крупные лилово-красные цветки собраны в длин
ные кисти на верхушках стеблей (табл. 6). Плод — длинная ко
робочка. Растет на сухих песчаных местах, около дорог, по ов
рагам, в негустых лесах и по их опушкам, часто на гарях по 
всей Сибири.

До революции из листьев кипрея получали чай. Занимались 
этим промыслом в с. Копорье (бывшей Петербургской губернии), 
отсюда растение получило и название «копорский чай».

В листьях кипрея обнаружено много танидов (до 20%), 
слизь, алкалоиды, сахара, пектин, витамин С, кумарины, ан- 
тоциановые и флавоновые вещества. Благодаря наличию та
нидов в сочетании со слизью листья этого растения служат 
хорошим противовоспалительным средством, особенно при яз
венной болезни. Большое количество витамина С в листьях 
(почти столько же, сколько в ягодах черной смородины), и  на
личие флавоноидов делает кипрей ценным витаминным сред
ством. Отвар травы кипрея изучался фармакологами: в опытах 
на животных установлено седативное и противосудорожное 
действие растения, сходное с влиянием аминазина (Белозер
цев, 1966).

В народной медицине кипреем лечатся от золотухи, голов
ной боли, отвар и настойку принимают при нарушении обмена 
веществ, желудочно-кишечных болезнях, язве желудка, при 
воспалениях уха, горла, носа. Наружно порошком травы при
сыпают раны. В тибетской медицине отвар травы используют 
как жаропонижающее, при  золотухе, головных болях и как 
снотворное. Иногда корневища употребляют в пищу.

Собирают траву кипрея во время цветения и быстро сушат 
в тени при хорошем проветривании.

Клевер луговой (T r i fo liu m , p ra te n se  L.) 
из семейства бобовых (Leguminosae)

Многолетнее общеизвестное растение с тройчатыми листья
ми и шаровидноовальными головками красных цветков (рис. 37). 
Растет повсеместно по лугам, в  разреженных лесах.



Р ггс . 37. Клевер луговой.

Цветки красного клевера со
держат флавоновые и изофлаво- 
новые гликозиды, кислоты, смо
лы, витамин С,каротин, эфирные 
и жирные масла и другие веще
ства. В медицине они известяы 
как отхаркивающее, мочегонное 
и обеззараживающее средство. 
Для лечебных целей и з  цветков 
приготовляют отвар (20 г на 
стакан воды), который пьют как 
чай. Наружно клевер употреб
ляется для припарок при н а
рывах и ожогах, при золотух:е.

В народной медицине соцве
тия клевера применяют при хро
ническом кашле, бронхиальной 
астме, коклюше, стенокардии, 
малокровии, как кровоостанав
ливающее, противопростудное 
средство и при женских болез
нях. Настой травы и ли  цветоч
ных головок пьют при гиперго- 
нии, головной боли и особенно 
при головокружении.

Собирают соцветия клевера 
в пору полного цветения и бы
стро сушат в тени, раскладывая 
тонким слоем. Хранят в сухом 
затемненном месте.

Клубника, земляника зеленая 
(F ragaria  v i r i d i s  Duel).) 
из семейства розоцветных 

(Rosaceae)

Всем известное многолетнее 
невысокое растение с  тройча
тыми листьями, крупными бе
лыми цветками и зеленовато

красными ягодами (рис. 38). Встречается по всей Сибири но 
степным склонам, лесным опушкам, лугам.

Я годы клубники содержат много сахара (в основном глюко
зы), дубильные вещеста, кислоты, витамин С и микроэлементы

Рис. 38. Клубника.
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железо и  марганец, причем больше этих веществ в наружных 
слоях ягод (Давыдов, 1963а). Они служат хорошим диетиче
ским продуктом. Пригодны и в качестве потогонного средства. 
Довольно много витамина С найдено в листьях клубники.

Собирать ягоды нужно совсем зрелыми. Сушить можно в 
сушилке или в охлажденной русской печи.

Клюква (Охусоссив q u a d r ip e ta lu s  Gilib.) 
из семейства брусничных (Vacciniaceae)

Вечнозеленый кустарничек с мелкими листьями, поникши
ми розовыми цветками и  шаровидными очень кислыми ягода
ми сначала белого, а при созревании темно-красного цвета 
(рис. 39). Растет клюква на моховых болотах Северной Сибири, 
доходя н а юге до оз. Чаны.

Рис. 39. Клюква болотная.

Ягоды клюквы содержат среди других веществ значитель
ное количество органических кислот, флавоновые (гесперидин, 
рутин, кверцетин), пектиновые и дубильные вещества, йод, бен
зойную и  лимонную кислоты, витамин С, сравнительно много 
железа и  марганца, алюминий, медь, серебро, барий и свинец.

Употребляют ягоды как прохладительное и жаропонижаю
щее средство при лихорадке и  как источник витаминов в виде 
экстракта (30—40 капель на стакан воды с сахаром) или морса. 
Ягоды клюквы и сок из них широко используются в пищевой 
промышленности. В народной медицине все растение применяют 
против нарушения обмена веществ и при анемиях.



Клюкву собирают поздней осенью, с наступлением Морозов, 
и л и  ранней весной из-под снега. Благодаря содержанию бен
зойной кислоты ягоды могут долго храниться в свежем виде.

Княжик сибирский, дикий хмель (A tra g e n e  s ib ir ic a  L.) 
из семейства лютиковых (Rammculaceae)

Полукустарник с лежачим или цепляющимся стеблем 0,5—-
3 м  длиной. Дваждытройчатые листья на длинных черешках. 
Крупные желтовато-белые цветки расположены поодиночке в 
пазухах листьев. Плоды — многочисленные ширококлино
видные семянки (рис. 40). Растет в лесах и по их опушкам, по

Рис. 40. Княжик сибирский.

берегам рек в лесной области, особенно в таежных и подта
ежных районах.

Трава этого растения ядовита. Препараты из нее возбужда
ю т сердечную деятельность, подобно кофеину (Абакумова, 1953).

Употребляется княжик сибирский в народной медицине при 
головной боли, простуде, поносах, при нарушении обмена ве
ществ и как общеукрепляющее. Очень ценилось растение в мон
гольской медицине, где использовалось при разнообразных 
болезнях: при водянке и отеках, болезнях печени, как раноза
живляющее и стимулирующее, при женских болезнях и рако
вы х опухолях. Тибетцы считали, что болезни, излеченные кня
жиком сибирским, не йовторяются.



В последние годы установлена высокая фитонцидность к н я 
жика сибирского, способность значительно очищать окружаю
щую атмосферу от микробов (Пряжников, 1966).

Химический состав растения не изучен, но предварительнае 
его исследование показало наличие сапонинов, протоанемони- 
на, витамина С, флавоновых и других веществ.

Копытень европейский (A s a r u m  e u r o p e u m  L.) 
из семейства кирказоновых (Aristolochiaceae)

Многолетнее травянистое растение со шнуровидным ветви
стым корневищем и ползучим стеблем, от которого отходят два 
сближенных листа копытообразной формы, сверху кожистые, 
снизу пушистые. На верхушке опушенного стебля один цветок 
темно-красного цвета с фиолетовым оттенком, обычно цветок 
склоняется почти до земли (см. табл. 6).

Растет в тенистых черневых или осиновых лесах, в предгорь
ях или на невысоких хребтах в Западной Сибири (юго-восточ
ной части Томской области и восточной части Алтайского края).

Как лекарственное это растение известно давно и исполь
зовалось в народной медицине, гомеопатии и ветеринарии в ка
честве рвотного средства. Употреблялись листья, содержащее 
сердечные гликозиды, а также корневища и корни, в которых 
обнаружены дубильные и смолистые вещества, слизь, эфирное 
масло (в составе его ядовитое вещество азарон) и т. д.

Водный настой листьев благодаря присутствию сердечных 
гликозидов способен усиливать сердечную деятельность, са
жать кровеносные сосуды и повышать кровяное давление, на
добно адреналину. Настой (1 : 200) листьев и корней, прини
маемый по столовой ложке четыре-шесть раз в день в теченае 
10 дней (не менее), хорошо действует при легочной и легочно- 
сердечной недостаточности I и II степени (Ахметова, 1966).

В опытах с кроликами выявлено противовоспалительное 
действие 10%-ного настоя (при внутривенном введении), что 
объясняют сосудосуживающим свойством растений и способ
ностью стимулировать образование лейкоцитов (Кузнецова,
1966).

Растение применяется в гомеопатии при последствиях ал
коголизма, при истерии; в народной медицине — как противо
лихорадочное, мочегонное и  глистогонное средство. Упот
ребляют копытень и при головной боли, эпилепсии, пара
личе языка, подагре, ревматизме. Считают, что чай из корне
вища этого растения способствует пищеварению, послабляет 
кишечник, почему может использоваться при гастритах, бо
лезнях печени, при гепатитах.



В Венгрии употребляют препарат из травы копытеня под 
названием азаропект при лечении детей со спастическими брон
хитами. Этот препарат имеет некоторые преимущества перед 
другими, подобными по действию (Hodosi, 1965).

В народной медицине других стран копытень используют при 
водянке, желтухе, малярии, гастритах, болезнях печени и желч
ного пузыря, при экземах нервного происхождения (Губерг- 
риц , Соломченко, 1968). При употреблении препаратов копыге- 
н я  необходимо помнить, что они не всегда безопасны, например, 
противопоказаны при беременности.

Листья копытеня нужно собирать во время цветения, су- 
птить в тени при хорошем проветривании.

Коровяк — медвежье ухо (Verbaecum th a p s u s  L.) 
из семейства норичниковых (Scrophulariceae)

Двулетнее травянистое растение высотой до 180 см, с п р я 
мым стеблем и крупными густоопушенными шерстисто-вой
лочными, прижатыми к стеблю листьями. Желтые цветки соб
раны на верхушке стебля в колосовидное соцветие (см. табл. 6). 
Встречается на сухих местах, по склонам гор, на степных лу
гах , иногда в значительном количестве в южной части Томской 
и в Кемеровской области, в Алтайском крае. Особенно много 
коровяка в сосновых борах Новосибирской области (в окрест
ностях Новосибирска), в Томской области (по р. Чулым) и в 
Забайкалье.

Цветки и реже листья коровяка применяются как мягчи
тельное, отхаркивающее и обволакивающее средство при каш 
л е , катаре легких, при желудочных заболеваниях в виде вод
ны х отваров (15—20 г на стакан кипятка, принимать по 1 —2 
столовые ложки три-четыре раза в день), в составе грудных; ча
е в . В растении содержатся сапонины, слизь, смолы, следы эфир
ных масел, красящие и другие вещества.

Польские ученые рекомендуют 10%-ный отвар цветков рас
тения с добавлением меда принимать перед сном как успокаи
вающее средство, понижающее возбудимость и активность ко
р ы  головного мозга (Kudrzycka-Bieloszabska, Giowniak, 1965).

В народной медицине, кроме того, коровяк известен как 
мгочегонное средство, отвар листьев и корней пьют при хрони
ческом цистите. Употребляют растение также при одышке, 
бронхиальной астме, туберкулезе легких, катаре желудка и 
кишечника, болезнях печени и селезенки, при простуде, ревма
тизме, головных болях и других болезнях. Коровяк входит в 
состав смесей, используемых для ванн при рахите и золотухе.



Из отвара листьев на молоке делают компрессы при нарывах:, 
язвах, гнойных ранах, геморрое и лишаях. Порошком сухой 
травы присыпают трещины на коже и упорно не заживающие 
раны.

Собирают цветки и листья во время цветения в сухую ясную 
погоду. Сушат быстро в тени, раскладывая тонким слоем. 
Хранят в хорошо закупоренных коробках или банках.

Костяника каменистая, костянка ( R u b u s  s a x a t i l i s  L.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее травянистое растение с прямостоячими плоду- 
чими ветвями до 30 см высотой и длинными (до 1 м) лежачими 
бесплодными побегами. Стебли покрыты волосками. Листья

длинночерешковые, тройчатые, 
сверху голые, внизу слегка путин:- 
стые. Белые цветки по 3—6 собра
ны на верхушке стебля в щитко
видное соцветие. Плоды состоят и з  
нескольких голых костянок (рис. 
41). Широко распространенное 
в Сибири растение. Встречается 
в лиственных и хвойных лесах:, 
на лесных полянах, в кустарни
ках, иногда на лугах.

Растение используется в народ
ной медицине от разнообразных 
заболеваний: желудочно-кишеч
ных, простудных, женских, почеч
нокаменной болезни, а также от  
удушья, грыжи, геморроя и при  
нарушении обмена веществ. Н арод

Рис. 41.  Костяника каменистая. Белоруссии употребляет траву и
корневища при лечении себореи 
(Орлова,1966).

В листьях и плодах костяники содержится витамин С, что 
увеличивает ценность ягод как пищевого средства.

Кошачья лапка (A n te n n a r ia  d io ica  (L.) Gaerth.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Двудомное многолетнее растение высотой 8—20 см е беловой:- 
лочными стеблями и ползучими побегами. Листья сверху зе
леные, снизу беловойлочные, прикорневые лопатчато-обратно-



яйцевидные, стеблевые линейнолан
цетовидные. Цветки в корзинках 
собраны на верхушке стебля в плот
ные щитковидные соцветия. Цветки 
у обоеполых корзинок белые, у жен
ских розовые. Плоды — семянки 
(рис. 42). Растет в лесах и на их опу
ш ках, на сухих склонах и лугах 
в лесной и изредка в прилегающей 
степной зоне по всей Сибири.

С лечебной целью употребляют 
чаще всего цветочные корзинки, со
держащие дубильные вещества, сапо
нины, витамин К, стерины и смолы.
Препараты из цветочных корзинок 
обладают желчегонными и кровооста- 
на уливающими свойствами.

В народной медицине настой тра
вы; растения используют при внут
ренних кровотечениях (кишечных и 
маточных), а также от опухолей, 
грыжи, женских болезней и при за
болеваниях горла. Соцветия приме
няют при желтухе. Сухим порошком Рис■ Кошачья лапка,
травы иногда присыпают раны.В ве
теринарии кошачья лапка известна как средство от поноса 
у овец.

Крапива двудомная (U rtica  d io ica  L.) 
из семейства крапивных (Urticaceae)

Широко известное растение высотой 30—150 см, с крупными 
зубчатыми листьями, невзрачными цветками и четырехгран
ным стеблем (рис.. 43). Стебель и листья растения покрыты 
жгучими волосками, которые при соприкосновении с кожей 
человека или животного вонзаются в нее и выделяют жидкость 
(муравьиную кислоту), вызывающую сильное раздражение. 
Крапива — постоянный гость сорных мест, пустырей, растет 
и около жилья, в кустарниках, в оврагах. В Сибири как сор
н я к  часто встречается и другой вид — крапива жгучая (U. urens 
L .) . Отличаясь от U. dioica меньшими размерами, она обладает 
теми же свойствами.

В медицине листья крапивы применяются в качестве кож
нораздражающего, витаминсодержащего (найдены в значи-



Рис. 43. Крапива двудомная.

тельных количествах витамины К, С, В2 и каротин) и крово
останавливающего средства при легочных, геморроидальных и 
маточных кровотечениях. Кроме витаминов, крапива содержит 
дубильные, флавоновые, алкалоидоподобные вещества, фитон
циды, холин, муравьиную кислоту и микроэлементы хром, ж е
лезо, медь, марганец, алюминий, ванадий и др. Как кровоос
танавливающее крапиву употребляют в виде настоя (15—20 г 
на стакан воды, принимать по столовой ложке три-четыре раза 
в день) или экстракта (по 30—40 капель на прием).

В последние годы крапива изучалась при лечении сахарного 
диабета: выявлено в опытах на животных, что отвар из листьев 
хорошо действует при этом заболевании — снижает повышен
ный уровень сахара в крови и моче (Шулятева, 1965). Установ
лено также, что настой крапивы действует подобно спорынье, 
увеличивая сокращения матки. Крапива входит в состав пре



парата аллохола, рекомендуемого при острых и хронических 
заболеваниях печени и желчных путей, при хронических запо
рах: и желчнокаменной болезни. В Румынии употребляют мазь, 
содержащую 10—20%-ный экстракт листьев крапивы, при н е 
которых устойчивых к антибиотикам болезнях, вызываемых 
золотистым гемолитическим стафилококком (Fuzi, Peter, 1963).

В народной медицине траву крапивы используют внутрь 
при подагре и ревматизме, болезнях почек и мочевого пузыря 
(почечщле колики, камни и песок в почках и мочевом пузыре), 
против худосочия, при водянке, при болезнях печени и желчного 
пузыря, против туберкулеза легких, при геморрое, нарушении 
обмена веществ, дизентерии и наружно — против крапивной 
лихорадки и как средство, укрепляющее волосы. Отвар корней 
употребляют при астме, желудочных болезнях и для сприн- 
цеаания при белях. Встаринных ,,Травниках“ крапива упоми
нается как противораковое средство.

Благодаря присутствию фитонцидов крапива оказывает 
бактерицидное действие. Листья крапивы употребляют в п и 
щу , а также как корм для животных, особенно для молодняка. 
В народе считают, что добавление сухих листьев крапивы в 
корм для кур зимой увеличивает их яйценоскость. В ветери
нарии крапива применяется в качестве наружного средства 
против гангрены и гноящихся ран. В технике крапива идет на 
изготовление красок и волокна.

Собирать листья крапивы нужно во время цветения. П ри 
сборе рекомендуется защищать руки от ожогов рукавицами и л и  
перчатками. Сушат листья в хорошо проветриваемом помеще
нии, на чердаках.

Крестовник обыкновенный (Senecio v u l g a r i s  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Однолетнее травянистое растение с прямым стеблем до 
50 см высотой. Листья продолговатые, нижние сужены в че
решок, зубчатые, остальные сидячие, перистолопастные. П ро
долговатые корзинки цветков собраны в негустое щитковидно- 
метельчатое соцветие. Плоды — продолговатые семянки. С ор
ное растение, часто встречающееся в огородах, на полях и за
леж ах в основном в лесной зоне Сибири.

Как установлено в клиниках, трава крестовника обыкно
венного обладает кровоостанавливающим действием; жидкие 
экстракты и настои растения исйользуют при внутренних к р о 
вотечениях и как средство, регулирующее менструации и вли 
яющее на сокращение матки у рожениц.



В  растении найдены алкалоиды сенецнонин и сенецин и без- 
азотистое, близко неизученное соединение, которое, как полага
ют, может быть действующим веществом растения.

В  народной медицине сок крестовника применяется при из
гнании глистов и при истерических судорогах. При обращении 
с растением нужно проявлять осторожность, так как наблюда
лись случаи отравления имс скота.

Кровохлебка лекарственная, черноголовник 
(Sanqu isorba  o f f i c i n a l i s  L.) 

из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее травянистое растение с толстым горизонтальным 
корневищем, снаружи черно-бурым, в  изломе желтоватым. 
Стебель прямостоячий, высотой 20—100 см, с прикорневой ро
зеткой крупных непарноперистых листьев и небольшими сидя
чими стеблевыми листьями. Цветки мелкие, темно-малиновые 
или почти черно-пурпуровые, собранные на вершине в голов
чатые соцветия (табл. 7). Растет на лугах , в кустарниках по 
всей Сибири, особенно в Томской, Новосибирской и Кемеров
ской областях.

Корневища и корни кровохлебки в народной медицине ис
пользуются давно как хорошее вяжущее средство при поносах. 
Обусловливается это большим содержание» дубильных ве
ществ, а также, по-видимому, фитонцидов. Кроме того, в кор
нях содержатся эфирное м:асло, флавоновне вещества, анто- 
цианы, свободныекатехины, сапонины, виламины Си А и другие 
вещества. Из микроэлементов в корне найдены марганец, же
лезо, кальций, магний и ванадий.

Одним из инициаторов применения кровохлебки в Сибири 
при лечении дизентерии был сибирский ботаник П. Н. Крылов. 
Обстоятельное изучение действия кровохлебка на организм жи
вотного и человека проведено в основном томскими учеными в 
годы Великой Отечественной войны. Фармакологическое изу
чение кровохлебки впервые проведено Н. О . Гофштадтом под ру
ководством проф. Н. В. Вершинина, клиническое исследование 
проходило под руководством проф. Д. Д . Яблокова. Установ
лено, что корневища и корни растения обладают противово
спалительным и антисептическим свойствами н могут применять
ся с успехом против поносов у детей и взрослых. Отмечено так
же хорошее действие кровохлебки как кроввостанавливающего 
и бактерицидного средства, убивающего различных микробов, 
в том числе дизентерийных. При поносе приишают жидкий эк
стракт (30—50 капель для взрослых и 15—25 для детей три-



четыре раза в день), отвар (20—30 г на стакан воды, по столо
вой ложке взрослым, по чайной детям через каждые 2 ч, а. после 
прекращения поноса три раза в день в течение недели), таблет
ки (по 0,5 г три-четыре раза в день) или препарат санальбигн 
по 0 ,5  г для взрослых и по 0,2—0,3 г для детей несколько 
раз в день.

Экстракт кровохлебки благоприятно влияет при кровоте
чениях, связанных с фибромиомой матки, и в послеабортный 
период, а также при эрозиях шейки матки. Кровохлебку р е 
комендуют и при легочных и кишечных кровотечениях. Н еко
торые врачи используют кровохлебку при лямблиозном холе
цистите, настой корня вводят внутрь через зонд (Губергриц, 
Соломченко, 1968). Есть данные о положительном действии р а с 
тения при трихомонадном кольпите. Противовоспалительные 
свойства экстракта кровохлебки позволяют применять ее и н а 
ружно, например при лечении ожогов, заболеваний полости 
рта (стоматитов и др.).

В  народной медицине кровохлебка, кроме того, пользуется 
известностью как средство от болей живота, головных болей, 
горловых болезней, при туберкулезе легких, кровохаркании 
и иногда при раке. В ветеринарии кровохлебку употребляют 
при: кишечных заболеваниях и как потогонное средство.

Корневища кровохлебки следует выкапывать после цветения 
растения (в августе — сентябре). Очистив от земли или отмыв 
водой, их отделяют от надземной части растения, разрезают н а  
части и сушат в тени на открытом воздухе или на чердаке.

Крушина ломкая (F ra n g u la  a l n u s  Mill.) 
из семейства крушиновых (Rhamnaceae)

Высокий кустарнике темной корой, покрытой белыми к р а - 
пинсками. Листья эллиптические. Зацветает очень рано и цветет 
долго. Плоды — мясистые ягоды, вначале зеленые, затем к р ас 
неющие, а по созревании черные (рис. 44). Растет крушина 
в лесной области Сибири по слегка заболоченным местам, по о в 
рагам и берегам рек. Чаще встречается близ Оби, а также в пред
горьях Алтая, у Колыванского озера, в долинах рек Чарыш 
и А лей, в окрестностях Барнаула.

"Употребление коры крушины в медицине известно еще о 
X IV  в. Ее главные действующие вещества— антрагликозиды, 
позволяющие применять ее как легкое слабительное средство, 
сходное по своему действию с александрийским листом, для р е 
гулирования деятельности кишечника при хронических запо
рах:, при геморрое. Кроме того, в коре найдены сапонины, д у -



бильныё и флавоновые ве
щества, смолы, следы эфир
ного масла и др. Употреб
ляется кора крушины в ви* 
де отваров (столовая лож
ка н а  стакан воды, прини
мать по 1 /2 стакана на ночь 
и утром) и жидкого эк
стракта (по 20—40 капель 
утром и вечером), препара
тов сфрангулена (по две-три 
чайных ложки на ночь), 
кофранала (Милонова, 
1964), а также в составе 
слабительных, желудочных 
и противогеморроидальны.т 
чаев. Полученный из кру
шины гликозид эмодин вхо- 
дцт в состав препарата хо- 
лагола, который принима
ют жри желчнокаменной 
болезни, хроническом хо
лецистите и циррозе пече
ни. Летучие выделения ли- 

Рис. 44. Крушина ломкая. стьев крушины обладают
бактерицидной силой.

В народной медицине отвар коры крушины ломкой принима
ют внутрь при хронических запорах, опухоли печени, при обиль
ных менструациях, наружно моют тело при чесотке. Листья 
используют при малокровии, в старинной народной медицине 
употребляли при раке наружных половых органов. Ягоды кру
шины применяют при водянке, лихорадке, опухолях печени. Из 
ягод можно получать желтую и зеленую краски.

Собирают кору крушины ранней весной с молодых стволов 
и толстых ветвей, для чего на стволе делают два кольцевых над
реза и один продольный. Сушат на открытом воздухе. Употреб
лять ее можно только через год после сбора, так как свежая 
кора вызывает тошноту и рвоту. Но если необходимо исполь
зовать кору тотчас же после сбора, эта неприятные свойства 
можно устранить, нагревая ее в течение часа при температуре 
100° .

Хранят кору в деревянных ящиках или в мешках.



Крушина слабительная, жостер слабительный 
(R h a m n u e  c a th a r t ic a  L.) 

из семейства крушиновых (Rhamnaceae)

Кустарник или небольшое дерево 1,5—4 м высотой, с мно
гочисленными раскидистыми супротивными ветвями. К ора 
ствола почти черная, шероховатая и отслаивающаяся, ветви по
крыты красно-бурой корой. Листья супротивные, жесткие, 
эллиптические или округлояйцевидные. Мелкие невзрачные зе
леновато-белые цветки, обычно однополые, собраны в пучки в 
пазухах листьев. Плоды шарообразные, почти черные, костян
ковидные, на вкус сладковато-горькие. Крушина слабительная 
отличается от крушины ломкой колючками на концах ветвей 
и чешуйками на почках (рис. 45). Встречается в Западной Си
бири (в Новосибирской, Омской, Тюменской областях, Алтай
ском крае и Северном и Восточном Казахстане) в кустарниках, 
степных колках, разрежен
ных лесах, по берегам рек, 
иаогда образует заросли.

В медицине употребля
ют плоды жостера, содер
жащие антрагликозиды 
эм:один, жестерин и рам- 
нокартин, флавоноловые 
вещества, пектин, камедь, 
горечи, смолы и много жир
ного масла. Известные с 
давних времен как лечеб
ное средство плоды кру
шины слабительной в виде 
огвара, сиропа, экстракта 
применяются в качестве 
нежного слабительного, 
особенно при хронических 
запорах. Слабительное дей
ствие растения связано с 
наличием в нем антрагли- 
козидов. Жостер входит 
в состав слабительных ча
ев . Из коры жостера полу
чен препарат франгин, ко
торый рекомендуется при
нимать в таблетках (0,05 г)
по 1—2 на ночь при хро- Рис. 45. Крушина слабительная.



нических запорах. При употреблении препаратов крушины 
слабительной необходимо соблюдать рекомендуемые дозировки, 
особенно для детей, так как повышенные дозы могут вызвать 
воспаление пищеварительного тракта с поносом и рвотой.

В народной медицине плоды крушины слабительной исполь
зуют при водянке, подагре, гастритах, желтухе, удушье, гемор
рое и как рвотное.

Листья жостера содержат много витамина С и могут исполь
зоваться как витаминное средство.

Кора растения, так же как и ягоды, обладает слабительными 
свойствами, но ее действие чрезмерно сильное, поэтому требу
ет большой осторожности. Благодаря содержанию дубильных 
и красящих веществ кора жостера может употребляться как ду
битель и краситель. Ягоды также обладают красильными свой
ствами, причем незрелые дают желтую окраску, зрелые — зеле
ную, перезрелые — красную.

Собирать плоды жостера нужно после окончательного их 
созревания, когда желтеют листья, сушить в нежарких печах 
или в проветриваемом помещении.

Кубышка желтая (Ж и р к а г  l u t e u m  (L.) Smith.) 
и з  семейства кувшинковых (Nymphaeaceae)

Многолетнее водное растение с толстым мясистым корне
вищем. Нижние листья на довольно коротких черешках, тон
кие, полупрозрачные, с волнистыми краями, верхние длинно

черешковые, с плавающими на поверх
ности воды сердцевидными пластин
ками. Цветки крупные (4—5 см в диа
метре), желтые, чуть приподнимаю
щиеся над водой. Плод сочный, яго
дообразный (рис. 46). Растет на озе
рах, старицах, заводях и реках 
с медленным течением, встречается в 
Западной и Восточной Сибири.

В корневищах кубышки желтой 
найдены алкалоиды нуфарин и нуфа- 
ридин, таниды, крахмал, в цветках — 
гликозид сердечного действия. Не
давно из растения выделено еще одно 
вещество — алкалоид лютенурин. 
Препарат одноименного названия 
употребляется в медицине при остром 

Рис. 46 . Кубышка желтая, и хроническом трихомонадном коль



пите, как противолямблиозное и противозачаточное средство 
(Голдовт.Урванцев, Чикин, 1965). Нуфарин и нуфаридин облада
ют спазмолитическим и гипотенеивным действием большой 
терапевтической широты (Димитров, 1965).

R прошлом растение использовали в народной медицине, в 
основном при головной боли. Сейчас употребляют цветки и 
коршевища от кашля, настой корневища — при задержке мо
чи, настой листьев и стеблей — при болезнях почек, болях в 
спин:е, корневище вместе с травой — при подагре и ревматизме, 
нарушении обмена веществ и как общеукрепляющее, настойку 
из батонов на водке пьют при камнях в почках. В гомеопатии 
применяют эссенцию из свежих корневищ при опущении мат
ки, половом бессилии и при поносе.

Корневище кубышки желтой — инсектицид, особенно силь
но действующий на тараканов. При обращении с растением не
обходимо помнить, что свежее корневище ядовито.

Кукуруза (Zea m a y s  L.) 
из семейства злаковых (Gramineae)

Общеизвестное однолетнее растение (рис. 47), выращивае
мое на колхозных и совхозных полях и в огородах Сибири.

В  медицине, используются так называемые «кукурузные 
рыльца», представляющие собой нитевидные столбики с рыльца
ми н а  конце, свешивающимися из листовой обвертки початка 
в виде довольно длинного пучка зеленоватых или красноватых 
нитей. В состав их входят жирное масло, стерины, смолы, 
эфирное масло, флавоновые вещества, сапонины, витамины С, 
К, каротин, пантотеновая кислота, следы алкалоидов и мик
роэлементы алюминий, железо, марганец, медь и хром.

В  народной медицине рыльца кукурузы («кукурузный во
лос») применялись издавна как мочегонное и желчегонное сред
ство, отвар их пили при язвенной болезни желудка. С конца 
прошлого столетия они используются и в научной медицине 
как мочегонное с одновременным успокаивающим действием, 
а та_кже как хорошее желчегонное при болезнях печени и желч
ного пузыря. В медицине применяются при желчнокаменной 
болезни, холециститах, гепатитах. Обычно употребляется спир
товой экстракт из кукурузных рылец (на 70%-ном спирте), 
по 3 0 —40 капель два-три раза в день за полчаса до еды. 
Иногда делают настой: 10 г заливают V2 стакана воды, кипятят 
30 л ш н  и пьют по 1—2 столовые ложки через каждые 3 ч.

Есть сведения о кровоостанавливающем действии рылец ку- 
курузы и об их способности растворять почечные камни. Ле



чебное значение может иметь также полученный из зерен ку- 
КУРУЗЫ крахмал, который является обволакивающим и мяг
чительным средством. Получило известность и выделенное из

зародышей кукурузных зерен 
масло, в котором содержатся 
ненасыщенные жирные кис
лоты, витамин Е, фосфатиды 
и другие вещества, нужные 
для предохранения от преж
девременного старения. Это 
масло способствует снижению 
уровня холестерина в крови, 
поэтому рекомендуется при 
атеросклерозе, при гиперто
нии. В клиниках испытыва
ется 10%-ная эмульсия ку
курузного масла в растворе 
глюкозы как средство против 
истощения в пред- и после
операционном периоде, при 
заболеваниях почек и дру
гих болезнях.

В народной медицине ку
курузные рыльца известны 
как средство лечения при во
дянке, катарах мочевого пу
зыря, нефритах и для раст
ворения почечных камней. 

Собирать кукурузные 
Рис. 47. Кукуруза. столбики с рыльцами следует,

начиная со стадии молочной 
спелости початков, при этом тонкие нити столбиков с рыльцами 
срезают или осторожно отрывают от початков. Сушить нужно 
в тени, разложив собранные пучки тонким слоем, лучше при 
нагревании до 40° и хорошем проветривании. Хранить обяза
тельно в сухом месте.

Купена аптечная, купена пахучая 
(P o ly g o n a tu m  o d o r a tu m  (Mill.) Druce) 

из семейства лилейных (Liliaceae)

Травянистый многолетник с толстым горизонтальным кор
невищем, гранистым изогнутым стеблем высотой 30—70 (90) см 
и очередными, эллиптическими параллельнонеровными листья-



мои. Одиночные цветки белого цвета, иногда сидят по паре, 
поникшие. Плод — синевато-черная ягода (рис. 48). Встреча
ется часто в березовых и хвойных лесах и на их опушках, в ку
старниках, по лугам и скалам.

Листья купены содержат много 
витамина С, в корневищах — алка
лоиды, сапонины, витамин С, са- 
х ара и слизь, в ягодах — сердеч- 
нн е гликозиды.

Растение используется в народ
ной медицине от ревматизма, болей 
в пояснице, грыжи, геморроя, при 
простуде, водянке, желтухе, са
харном диабете, как жаропонижаю
щее, мягчительное и обволакиваю
щее средство. Иногда листья при
кладывают к ранам, из отвара де
лают припарки при ушибах, соком 
свежих корневищ пользуются при 
удалении пятен и веснушек на ли
ц е . (При этом следует помнить о 
возможности ожога!) В тибетской 
медицине купену употребляли при Рис. 48. К упена аптечная, 
геморрое, желудочно-кишечных и 
других заболеваниях.

При обращении с купеной нужна осторожность, так как  все 
части этого растения обладают рвотным действием.

Лабазник вязолистный, таволга 
(F i l ip e n d u la  u l m a r i a  (L.) Maxim.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее растение высотой 60—120 см, с ползучим кор
невищем, прямым стеблем и перистыми листьями, сверху глад
кими, снизу беловойлочными. Белые мелкие душистые цветки 
собраны в крупные метельчатые соцветия (рис. 49). Листья, 
еоли их потереть в руке, издают запах свежих огурцов. Растет 
н а  сырых лугах, болотах, в кустарниках, по берегам рек по 
всей Сибири, иногда образуя значительные заросли.

Трава лабазника вязолистного известна в медицине как  кро
воостанавливающее и вяжущее средство. Недавно установили, 
чго 20%-ная настойка травы на 20%-ном спирте обладает ан
тибактериальным действием и способствует скорейшей грану
ляции и эпителизации язв, ран и ожоговой поверхности и может



использоваться как ранозаживляющее средство. Кроме того, 
фармакологами выявлено благоприятное действие растения при 
недостаточной двигательной функции кишечника и при тахи
кардии (Говоров, 1965).

Доказано также положительное действие 20%-ной настойки 
листьев лабазника на 40%-ном спирте при желудочно-кишеч

ных заболеваниях животных (мо
лодняка), поэтому растение реко
мендуют применять в животновод
стве как лечебное и профилакти
ческое средство (Назаров, 1961).

Лабазник широко применяется 
в народной медицине как средство 
от горловых и грудных болезней, 
как мочегонное при нефритах, при 
болезнях мочеполовых органов, от 
ломоты, удушья, грыжи, дизенте
рии, желудочно-кишечных и нерв
ных расстройств, бессонницы, ане
мии. Цветки часто употребляются 
в качестве вяжущего и потогонного 
и для присыпки обваренных мест. 
Цветки и корневища иногда исполь
зуют при ревматизме, корни — при 
дизентерии, гипертонии, а отвар 
корней — для промывания гноя
щихся ран. Некоторые употребля
ют траву и корневища при злока
чественных опухолях (Балицкий, 
Воронцова, Карпухина, 1966). От
варом травы иногда моют голову 
для ускорения роста волос.

Листья лабазника вязолистного содержат много витамина 
С и каротин. Кроме того, в них найдены дубильные, флавоно- 
вые, антоциановые вещества, небольшое количество алкалои
дов и кумаринов, эфирные масла. Из цветков выделен феноль
ный гликозид спиренн.

Собирать траву лабазника нужно во время цветения, сушить 
в тени. Корни собирают осенью, сушат после очистки от при
ставшей земли в тени на воздухе.

Рис. 49 . Л абазник вязолистный.



Ландыш майский (C o n v a l la r ia  m a j a l i s  L.) 
из семейства лилейных (Liliaceae)

Многолетнее травянистое растение с длинным ползучим кор
невищем и коротким, до 20— 30 см, стеблем, покрытым у осно
вания влагалищными лиловоокрашенными листьями. Растение 
имеет два, реже три крупных эллиптической формы листа, ох
ватывающих стебель (см. табл. 7). Белые шаровидноколоколь- 
чатьае поникшие цветки собраны в кисть. Плоды — красные 
ягоды. Встречается преимущественно в тенистых березовых ле
сах, на заливных лугах в Восточной Сибири, в основном в Чи
тинской области и редко в Бурятии.

Р?ак сердечное средство ландыш стал известен после клини- 
ческ. ого изучения его проф. Н. А. Богоявленским в клинике 
великого русского терапевта проф. С. П. Боткина. С тех пор 
ландыш широко используется в медицине при расстройстве 
сердечной деятельности и для увеличения мочеотделения. Его 
дейс- твующими веществами являются сердечные гликозиды, 
главный из которых — конваллятоксин — превосходит по си
ле своего действия импортный строфантин. Наибольшее ко
личество сердечных гликозидов содержат цветки.

ландыша готовят различные препараты сердечного дей- 
стот я : конваллятоксин, коргликон и другие, употребляемые 
внутривенно при неврозах и пороках сердца. Иногда рекомен
дуют принимать экстракты и настойку, водные настои (2—6 г 
сухой травы на стакан воды) по столовой ложке два-три раза в 
день.. Хотя препараты ландыша кумулятивным действием не 
обладают, тем не менее при употреблении передозировка опас
на, к а к  и при других препаратах сердечного действия.

ЬСроме сердечных, в ландыше есть гликозид конваллама- 
рин, вызывающий раздражение почек и обладающий слаби- 
тел'ь лым действием. В ландыше также найдены алкалоид мая- 
лин, эфирные масла, холин, хелидониновая, аспарагиновая, 
яблочная и лимонная кислоты, сахара и крахмал.

В  народной медицине из отвара ландыша делают ванны при 
ревматизме. В старину ландыш использовали при водянке, эпи- 
лепс ли , заболеваниях сердца, болях в животе. В странах Запад
ной 1Европы ландыш применяли при параличах, для укрепления 
нера ов, как предохраняющее от заразных болезней и в составе 
нюхательного табака, благоприятно действующего при насмор
ке и: головной боли.

Т раву ландыша можно использовать в свежесобранном и 
сух»м виде. При этом свежую траву нельзя хранить без немед
ленного консервирования в спирте. Собирать траву ландыша



нужно в начале цветения. Сушить следует быстро и тщательно 
в хорошо проветри:ваемом помещении, в тени, лучше в сушил
ках при температуре 40—50°.

Лапчатка гусиная, гусиная лапка (P o te n t i l la  a n s e r in a  L.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Травянистый многолетник с толстым многоглавым корне
вищем и ползучими укореняющимися стеблями длиной до 
70 см. Листья нальч:ато-5—7-раздельные, довольно крупные жел
тые цветки расположены по 1—2 в пазухах листьев (см. табл. 7). 
Растет на сырых местах: на лугах, по берегам рек, около жилья, 
часто образует сплошной покров, встречается повсеместно.

В растении найдены дубильные и флавоновые вещества, холин, 
витамин С. Вяжущие свойства растения способствовали его ис
пользованию с давних времен в качестве средства от поносов, 
кровотечений, обильных слизистых выделений и для полоска
ния рта отваром при кровоточивости десен и трещинах на язы
ке. Особенно хорошо действует как вяжущее средство корневи
ще гусиной лапки, так как в нем наибольшее количество ду
бильных веществ. В последнее время растением заинтересова
лись фармакологи. Они установили мышечносократительное и 
спазмолитическое действие его препаратов (Smetana, Fischer, 
1963).

Народная медицина рекомендует лапчатку гусиную при 
туберкулезе, цинге, грыже, кровохарканье, при опущении мат
ки и для удаления песка из мочевого пузыря. Отвар из всего рас
тения пьют при желудочно-кишечных недомоганиях, болезнях 
печени. При маточных белях и болезненных менструациях упо
требляют отвар семян на молоке (чайная ложка на стакан, ки
пятят 5 мин и пьют по х/г стакана два раза в день). Наружно 
употребляют лапчатку гусиную для ванн при болезнях суста
вов, при глазных заболеваниях, зубной боли, носовом крово
течении, для очищения кожи. Из свежего сока растения делают 
примочки на раны. В тибетской медицине корни этого расте
ния считали хорошим антисептиком, в монгольской — сред
ством при желудочно-кишечных болезнях. В медицине Запад
ной Европы лапчатку гусиную применяют как противосудорож- 
ное средство.

Собирать вужно все растение во время цветения, сушить, 
как обычно, в тени. Семена собирают по созревании.



Лапчатка прямостоящая, калган дикий 
{P o ten t i l la  erecta  (L.) Н атре) 

из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее травянистое растение с клубнеобразным много- 
гл: авым корневищем, прямостоячими или приподнимающимися 
ве твистыми стеблями высотой 15—40 см. Листья тройчатые, 
сшдячие, цветки правильные, одиночные, золотисто-желтые (см. 
та_бл. 7). Растет по окраинам лесов и на лесных лугах, на боло
т а х , пустошах.

С лечебной целью применяют корневища лапчатки прямо
стоящей, богатые дубильными веществами, как хорошее вяжу
щ ее средство при поносах, дизентерии, в виде полосканий при 
ангине и слабости десен. Корневища содержат также хинную и 
элглаговую кислоты, смолу, камедь, красящее вещество, эфир
ное масло, витамин С.

Кроме использования при желудочно-кишечных заболевани
ям;, отвары и настойки лапчатки применяют как кровоостанав
ливающее при обильных маточных, легочных и кишечных кро
вотечениях, при кровавой моче, слизетечениях. Водные настои 
и спиртовые экстракты употребляют при болезнях почек, пе- 
че ни, легких, от удушья, при ожогах, стоматитах. Водные 
экстракты лапчатки действуют губительно на рост некоторых 
микробов (Pourrat и др., 1963).

В народной медицине растение применяется как вяжуп;ее, 
ог харкивающее и болеутоляющее средство. Мазью из корневи
щ а  смазывают трещины на коже рук, на губах (5 г корней ва- 
ршт в стакане сливочного масла). Растение используется и 
к а к  хороший дубитель и краситель. На Алтае водочный на- 
сг ой корневищ считают средством при недомоганиях, болях в 
ижвоте и груди (Котухов, 1960).

Собирают корневища лапчатки осенью, еще до отмирания 
надземной части растения. Очистив и отмыв от земли, их сушат 
в сушилках, нежарких печах, на открытом воздухе или в про
ветриваемом помещении.

Левзея сафлоровидная, маралий корень 
(R h a p o n t ic u m  c a r th a m o id ? s  (W illd .) Iljin) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее растение высотой 50—150 см, с прямым стеблем 
и крупными глубокоперисторассеченными листьями. Розова
то -лиловые цветки собраны в соцветия-корзинки, расположен
н о е  на верхушках стеблей. Подземная часть представлена хо



рошо развитым корневищем и многочисленными корнями 
(табл. 8). Встречается обычно на альпийских и субальпийских 
высокотравных лугах, иногда заходит в альпийскую тундру, 
распространена в горах Алтая, Кузнецкого Алатау и в Саянах.

В народной медицине Сибири левзея известна под названиемс 
«маралий корень» и применяется как возбуждающее средство 
при упадке сил, после истощающих заболеваний, при упадке 
половой функции, причем используются обычно корневища н  
корни, реже надземная часть растения.ЧВ корнях и корневищах 
найдены инулин, смола, эфирные масла, витамин С и каротин, 
катехины, соли органических кислот, фосфора и мышьяка.

Исследования, проведенные в Новосибирске М. Н. Варла- 
ковым, и затем обстоятельное фармакологическое изучение в  
Томском медицинском институте проф. А. С. Саратиковым по
казали, что препараты левзеи сафлоровидной благоприятно 
действуют при утомлении, снимая усталость, улучшая крово
обращение, обеспечивая достаточное кровоснабжение централь
ной нервной системы, и регулируют кровяное давление. Эк
стракт и настойка левзеи благоприятно действуют на психи
ческих больных, страдающих общей слабостью и выраженным 
угнетением центральной нервной системы. Помогают они и  
при лечении страдающих алкоголизмом, у которых наблюдает
ся слабость, угнетенное состояние. Употребляют левзею обыч
но в виде спиртовой настойки по 20—30 капель два-три раза в  
день до еды.

Перед приемом левзеи необходимо посоветоваться с врачом, 
особенно лицам с повышенным кровяным давлением. Кроме 
того, по последним данным, экстракт левзеи может вызвать 
расширение артерий и вен глазного дна (Облецов, 1964), а  
10%-ный настой цветков снижает свертываемость крови (Нете- 
са, 1963).

Основным местом промышленных заготовок корневищ и  
корней левзеи служит Алтай. Выкопанные и очищенные ог 
земли подземные части растений тщательно промывают в про
точной воде. Сушат их, раскладывая тонким слоем, на воздухе, 
можно на солнце или в сушилках при температуре 50—60°.

Лимонник китайский 
(S c h im n d r a  c h i n e n s i s  (Turcz.) Bai 11.) 
из семейства магнолиевых (Magnoliaceae)

Деревянистая лиана длиной 3—15 м , с крупными (5—10 см 
длины) листьями яйцевидной формы. Цветки довольно круп
ные (до 15 мм в диаметре), вначале розовые, затем белые, со



слабым лимонным запахом. Плоды — красные ягоды слегка 
удлиненной формы, с желтыми семенами внутри (рис. 50). Рас
тет лимонник дико на Дальнем Востоке (Приморье и Приамурье) 
в смешанных лесах, горных или долинных, особенно часто по 
долинам ручьев и речек, иногда сохраняется в безлесных мест
ностях по долинам ручьев, в тени скал и обрывов, в кустарни
ках . В Красноярске, Новосибир
ске, на Алтае успешно проводятся 
опытыпо выращиванию лимонника.

Действие этого растения как 
средства для восстановления сил 
известно в китайской медицине 
с 1596 г. Нанайцы-охотники счи
т а е т ,  что можно в течение многих 
часов гнаться по следу зверя, не 
принимая пищи, а лишь проглотив 
небольшое количество ягод лимон
ник а.

Изучение действия лимонника 
в советских лабораториях и клини
ках: показало, что это растение
(в основном ягоды и семена) по- 
выюает деятельность сердечно-со
судистой системы, регулирует кро
вообращение, возбуждает дыхание, 
повышает работоспособность, чув
ствительность зрения. Предпола
гают, что главными действующи
ми веществами его являются эфир
ные масла и органические кисло
ты. Кроме того, в составе плодов 
найдены схизандрин, углеводы, 
витамин С, смола, лимонная, яб-
лочшая и винная кислоты и т. д. Среди населения Дальнего 
Востока лимонник известен не только как средство, снимаю
щее усталость, но и как средство против дизентерии.

В  медицине лимонник может применяться при лечении боль
ных:, страдающих астенией, переутомлением, истощением нерв
ной системы, пониженной работоспособностью, при лечении 
душевнобольных, а также при лечении дизентерии у детей. 
Лимонник в комбинации с электрофорезом используют при не
которых глазных болезнях. Внутрь употребляют обычно спир
товую настойку из семян лимонника по 20—30 капель на прием 
два раза в день или таблетки из семян по 0,5 г два раза в день.

Рис. 50. Лимонник китайский.



В китайской медицине лимонник применяют также при про
студных заболеваниях, бронхите, бронхиальной астме, коклю
ше и иногда при гонорее (Ибрагимов, Ибрагимова, 1965).

Следует заметить, что при употреблении лимонника нужно 
обязательно обратиться предварительно за советом к врачу, 
так как есть некоторые противопоказания для приема лимон
ника (например, нельзя его применять при бессоннице, нервном 
возбуждении, повышенном артериальном давлении и других 
заболеваниях).

Липа (T i l i a  s iM r ic a  (Fisch.) 
из семейства липовых (Tiliaceae)

Крупное дерево с гладкой корой, яйцевидными листьями. 
В Сибири растет чаще всего как садово-парковое растение 
(рис. 51). Исключение составляет Кемеровская область, где ли

па занимает значительные 
площади в Кузнецком Ала
тау, сохранившись там, как 
остаток (липовый остров) 
древней растительности.

Используются с врачебной 
целью цветки липы, в кото
рых содержится слизь, следы 
эфирного масла, гликозид 
тилицин, дубильныевещества, 
флавоновые гликозиды (ли- 
нарин, кверцитрин и изоквер
цитрин), каротин и витамин 
С. Они известны с давнНх 
времен в качестве потогонно
го средства при простуде. 
Иногда цветки липы приме- 

Рис. 51. Липа. няются как ароматическое
средство. Вместе с тем ли

па — прекрасный медонос; липовый мед содержит много раз
личных витаминов и считается лучшим лечебным медом. Из 
цветков липы готовят водный настой (столовую ложку липового 
цвета заваривают одним стаканом кипятка, настаивают 20 мин) 
и пьют его от 1 до 2 стаканов, пока не появится пот. Входят 
они в состав мочегонных чаев.

По данным болгарских ученых, спиртовой экстракт цвет
ков липы обладает противосудорожным действием (Athana- 
ssova-Shopova, Raussinov, 1965), а по сведениям польских



ученых, 10%-ный отвар цветков липы вместе с медом, приня
т и й  перед сном, успокаивающе действует на центральную нерв
ную систему (Kudrzycka-Bieloszabska, Giowniak, 1965). Н аруж 
но цветки липы используют для полосканий при ангине, стома
тите и для мягчительных припарок.

В народной медицине цветки липы известны как кровоочи
стительное, болеутоляющее и успокаивающее (противосудорож- 
ное) средство. Они применяются при нервных заболеваниях, в 
том числе при эпилепсии, кашле, болях в животе. Используют
ся и листья, в которых есть дубильные вещества, фитонциды, в и 
тамин С и каротин. Кашицу из листьев и листовых почек р е 
комендуют как смягчающее средство при нарывах и опухолях.

Отгон древесины липового дерева считают хорошим сред
ством для дезинфекции предметов и одежды после заразных боль
ных. Угольный порошок липы в народе принимают по 3— 4 
чайных ложки в день при поносе, вздутии живота, отрыжке, 
а такж е употребляют для чистки зубов и иногда при туберкуле
зе горла. Порошком из семян липы останавливают кровотече
н и я  из носа и ран.

Собирать цветки липы следует, когда распустится большая 
часть их, притом в сухую погоду. В случае росы ожидают, 
когда она обсохнет, иначе цветки при сушке потемнеют. С у 
шить нужно на открытом воздухе, а при плохой, погоде— на 
чердаках или в сушилках, раскладывая тонким слоем. Х р а 
н ят  липовый цвет в закрытых ящиках в сухом темном месте.

Лиственница сибирская (L a r i x  s ib ir ic a  Ldb.) 
из семейства сосновых (Pinaceae)

Всем известное хвойное дерево высотой до 45 м, с буровато
серой корой и нежной, опадающей на зиму хвоей (рис. 52). 
Широко распространена в горных областях Сибири, на Алтае 
и в  Хакасии образует чистые массивы. Заходит далеко и на 
север, создавая полярный предел лесов.

В медицине используют получаемый из лиственничной смолы 
«венецианский» терпентин, содержащий до 16% скипидара. 
Применяют его при ревматизме и подагре, в виде полосканий и 
мазей, а также при хронических заболеваниях дыхательных 
органов и мочевого пузыря. В хвое лиственницы найдено м но
го витамина С, в живице — до 16% эфирного масла, в коре — 
актоцианы, катехины, флавонолы и органические кислоты.

В народной медицине водный раствор смолистых выделений 
и порошок коры лиственницы употребляют при грыже. Из све
ж и х  веток (лапок) лиственницы делают ванны при ревматизме



Р и с . 52. Лиственница сибирская.

Р и с . 53. Лиственничная губка.

и подагре, настойку к о 
ры принимают при рас
стройстве менструаций. 
Камедь лиственницы 
(гуммлярикс) может с 
успехом заменить им
портный гуммиарабик.

Хвою лиственницы 
можно собирать в тече
ние всего лета.

Лиственничная губка 
(F om es  la r ic ie  M urr.) 
из семейства трутовых 

грибов

Это растение отно
сится к группе грибов, 
паразитирующих на де
ревьях. Лиственничная 
губка встречается чаще 
всего в виде желтовато
белого сидящего на ство
ле лиственницы много
слойного копытообраз
ного нарлста. Иногда 
этот нарост, или шляп
ка, представляющая 
плодовое тело гриба, 
очень сильно разраста
ется, достигая в диамет
ре 70 см, и весит до 3 кг 
(рис. 53). Встречается 
лиственничная губка по 
всей Сибири, особенно 
в Хакасии. Главными 
активными веществами 
плодового тела гриба 
являются, по-видимому, 
агарициновая кислота 
и смолы. В плодовом те
ле гриба, кроме того, 
найдены фитостерины,



жирные масла, маннит, органические кислоты, минеральные 
соли.

Плодовое тело используется в медицине как слабительное 
и кровоостанавливающее средство, иногда как средство про
тив изнурительных потов у больных туберкулезом в виде пре
парата агарицина.

Собирать лиственничную губку нужно с весны до середины 
лета, срезая плодовое тело со ствола дерева. Сушат ее, предва
рительно очистив от корки и разрезав на куски, в сушилках и ли  
в затемненных, хорошо проветриваемых помещениях.

Лопух войлочный, репейник ( A r c t iu m  to m en to su m  M ill.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Крупное двулетнее растение до 150 см высотой, с грязно
ватым или беловато-пурпуровым стеблем, крупным толстым 
корнем и округлыми мягкими большими листьями. Мелкие 
темыо-цурпуровые цветки собраны в соцветия-корзинки, ко
торые обычно цепляются за одежду человека или волосяной по
кров животного при помощи паутинистых придатков обертки 
(см. табл. 8). Встречается повсеместно как сорняк на пусты
рях, бдцз жилья, на огородах.

Корень лопуха, в состав которого входят дубильные и горь
кие вещества, эфирное и жирное масла, инулин, глюкозид ар - 
ктиин, фитостерин, витамин С и другие, применяется в виде 
отвара (15 г на стакан воды) как мочегонное внутрь (Назаре- 
тян, 1963) и наружно — как перевязочное средство при кож
ных заболеваниях. В соцветиях найдены флавоноиды. Иссле
дованиями фармакологов недавно установлено противоопу
холевое действие спиртового экстракта корня лопуха при эк
спериментальных злокачественных опухолях у животных 
(Foldeak, Dombradi, 1964).

В  народной медицине корень лопуха употребляется как мо
чегонное и потогонное, при водянке, подагре, сахарном диабе
те, ревматизме, при почечных камнях, хронических запорах, 
гасгритах, как ранозаживляющее, при золотухе, рахите, п ри  
раке матки и пищевода, при кожных болезнях (себорея, угрис, 
экзема, фурункулез, язвы, лишаи). Порошок корня, настояас- 
ный в течение 7 дней на равных частях спирта и меда, прини
мают при раке желудка. Компрессы из свежих листьев прикла
дывают к опухолям. Для лечения упорно не заживающих р ан  
готовят мазь: 75 г свежего корня лопуха настаивают сутки в  
стакане подсолнечного масла (лучше миндального), затем ки
пятят 15 мин на слабом огне и процеживают. Мазь из корня 
на коровьем масле применяют при ожогах. Свежей травой



лопуха население некоторых местностей Сибири лечит раны и  
лишаи у скота. Настой корня лопуха и полученное из него ре
пейное масло используют для укрепления и лучшего роста 
волос.

В китайской медицине препараты из листьев и семян расте
ния употребляют внутрь при сифилисе, укусах ядовитых змей 
и насекомых, как мочегонное при отеках, наружно — при эк
земе, фурункулах и т. п. (Ибрагимов, Ибрагимова, 1960).

Собирать корни лопуха следует осенью с отцветающих рас
тений. Их надо очистить от земли, разрезать на части и сушить 
в тени обычным способом или в охлажденной русской печи. 
Хранить в ящиках с бумажной прокладкой.

Льнянка обыкновенная (L i n a r i a  v u lg a r i s  Mill.) 
из семейства норичниковых (Scrophulariaceae)

Травянистое многолетнее растение 30—90 см высотой, с пря
мым стеблем, узкими листьями и кистью неправильных светло- 
желтых цветков (см. табл. 8). Растет повсеместно на пустырях, 
огородах, около дорог, по лесным опушкам.

Это растение, содержащее гликозид линарин, алкалоид пе 
ганин, флаводоиды, сапонины, стерины, кислоты, витамин 
С, пектиновые, дубильные и другие вещества, известно как мяг
кое слабительное, желчегонное и мочегонное средство. Водный 
настой травы (2 столовых ложки травы на стакан кипятка), при
нимаемый по 2—3 чайных ложки на ночь, хорошо действует при 
хронических запорах. Слабительный эффект льййнки подтверж
ден фармакологическими опытами. Клинические испытания по
казали также мягкое послабляющее действие льнянки без по
бочных явлений, она хорошо влияет на больных с атонией ки
шечника, вздутием живота, длительными запорами и др.

Фармакологическое исследование льнянки показало также, 
что 10%-ный настой травы угнетает движения животных, уд
линяет сон, понижает тонус кишечника, увеличивает амплиту
ду и уменьшает частоту сердечных сокращений (Каримова, 
Смирнова, Насыров, 1966).

В народной медицине трава льнянки, кроме того, исполь
зуется при одышке, малокровии, желтухе, водянке, грыже, 
при нарушении обмена веществ, как отхаркивающее при кашле, 
противоглистное и как противоядие при отравлениях. Внутрь 
льнянку следует принимать, предварительно посоветовавшись 
с врачом, так как она обладает некоторой токсичностью. Н а
ружно траву льнянки употребляют в виде мазей, примочек и  
припарок при кожных заболеваниях, иногда при лечении гемор



роя (две части травы нагреть с пятью частями свиного сала 
и после процеживания полученной мазью смазывать геморрои
дальные шишки). Подобной же мазью пользуются при экземе, 
лишаях. Настоем цветков растения лечат болезни глаз, в том 
числе трахому. Используют льнянку иногда и для уничтоже
ния насекомых в помещениях для животных.

Собирают траву льнянки во время цветения, обрывая верх
ние части стеблей, сушат в тени. Хранят в деревянных ящиках 
с бумажной прокладкой.

Любка двулистная, ночная фиалка 
(P la ta n th e r a  Ыf o l i a  (L.) Rich.) 

из семейства орхидных (Orchidaceae)

Многолетнее невысокое растение с клубневидными коржями 
и несколькими продолговатыми широкоэллиптическими листь
ями, окружающими цветочную стрелку с кистью белых или 
зеленоватых неправильных цветков, обладающих довольно 
приятным запахом (рис. 54). Встречается в тенистых лесах, 
зарослях кустарника и на сыроватых лесных лугах в лесной
зоне Сибири.

Очень сходно с любкой дву
листной по своему виду и по 
действию другое растение из се
мейства орхидных — ятрышник 
шлемовидный (Orchis militaris 
L .), отличающийся от любки 
двулистной меньшей высотой, 
заостренными на концах листья
ми и пестрыми фиолетовыми 
цветками. Ятрышник растет по 
сыроватым лугам, лесным поля
нам и опушкам леса.

В качестве лекарственного 
средства применяются (после 
высушивания) молодые корне- 
клубни обоих растений, которые 
называют «салеп». В них много 
слизи и крахмала. Препараты 
из корнеклубней принимают 
внутрь как обволакивающее 
средство при отравлении неко
торыми ядами, при кишечных 
кагарах у детей, при колитах Рис. 54. Любка двулистная.



и наружно — в клистирах. Иногда салеп рекомендуется как 
питательное средство с виноградным вином или бульоном.

В народной медицине любку двулистную употребляют при 
лечении женских болезней, от лихорадки и как мочегонное 
средство. Считают также растение хорошим средством для вос
становления и поддержания сил у стариков, у больных тубер
кулезом, у истощенных тяжелой болезнью.

Корнеклубни нужно выкапывать в конце или после цвете
ния растений, отбирая только молодые, имеющие бледно-жел
тую окраску, мясистые и сочные. Очистив от земли, их про
мывают и сушат в проветриваемом помещении. Перед сушкой 
корнеклубни на 2—3 мин следует погрузить в кипящую во
ду, чтобы они не прорастали. Хранят корнеклубни в жестя
ных коробках в темном сухом месте.

Лютик едкий (R a n u n c u l u s  acer  L.) 
из семейства лютиковых (Banunculaceae)

Многолетнее травянистое растение с прикорневыми и стеб
левыми пятиугольными лапчаторассеченными листьями и зо- 
цотисто-желтыми правильными цветками (см. табл. 8). Встре
чается в разреженных лесах, а также на лесных и пойменных лу
гах по всей Западной Сибири, реже — в Восточной. Среди насе
ления растение известно под названием «куриная слепота».

Кроме лютика едкого, в Сибири встречается еще Несколько 
видов лютика,из которых лютик многоцветковый (R . polyanthe- 
mus  L.) обладает теми же свойствами, что и едкий. Лютик мно
гоцветковый встречается на степных, иногда солонцеватых 
лугах, на залежах, в разреженных лесах, по лесным опушкам 
и полянам в южной части лесной, в лесостепной и степной зо
нах Сибири.

Лютик очень ядовит, так как содержит особое вещество про- 
тоанемонин, сильно действующее на кожные покровы. Кроме 
протоанемонина в нем найдены сапонины, каротин, витамин С, 
алкалоиды, дубильные вещества, сердечные гликозиды и фла- 
воновые соединения.

Трава лютика как лекарственное средство известна в народ
ной медицине очень давно. Само название «лютик» происходит 
от слова «лютый», характеризуя нарывное действие растения. 
Трава лютика раздражает слизистую оболочку глаз, носа, гор
тани, а при введении внутрь — желудочно-кишечный тракт. 
Н а коже человека она вызывает покраснение, зуд, опухоли, 
пузыри, а иногда нарывы. При этом нередко наблюдаются яв
ления общего отравления: головокружения, обмороки, быстрый



и слабый пульс. Если препараты из лютика вводить под кож у, 
они вызывают глубокое разрушение тканей. Установлена такж е 
бактерицидное действие лютика. Проведенные исследования до
казали хорошее действие препаратов из листьев лютика при 
кожном туберкулезе. Это действие лютика некоторые объясня- 
юг присутствием в его листьях значительного количества каро
тина.

В народной медицине лютик применяется как нарывное и 
местнораздражающее средство, а также при подагре, ревматиз
ме , желудочных и головных болях и кожных заболеваниях 
(чесотка, экзема, волчанка). Цветки иногда используют как 
средство от малярии.

В монгольской народной медицине лютик считают стимули
рующим средством (Хайдав Ценд, 1965). В ветеринарной прак
тике растение используется при лечении запущенных ран у 
животных. Обычно лютик употребляется в виде водных отгонов 
травы.

Малина обыкновенная (R u b u s  idaeus  L .)  
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Широко распространенный общеизвестный кустарник, встре
чающийся в лесах, особенно на вырубках и лесных полянах, по 
всей Сибири.

Лечебное значение в основном имеют ягоды малины, в ко
торых содержится сахар, органические кислоты, эфирные мас
л а , слизь, пектин, фолиевая кислота, витамин С, дубильные, 
красящие и другие вещества. Они применяются как прекрасное 
потогонное средство при простудных заболеваниях в виде от
варов, настоев, чаев. Обычно готовят настой: 2 столовых лож
ки: сухих ягод заваривают в стакане кипятка, после 20-минут
ного настаивания процеживают и выпивают 2—3 сгакана в те
чение 1—2 ч. Сиропом из ягод часто пользуются для улучшения 
вкуса лекарств.

В листьях малины обнаружены вещества, стимулирующие 
гладкую мускулатуру кишечника и матки, и вещества спазмо
литического действия (Beckett и др., 1954). Это делает их пер
спективным средством для лечения некоторых болезнен ж елу
дочно-кишечного тракта и женских заболеваний. Отвар из листь
ев малины в народной медицине принимают внутрь от кашля, 
болезней горла, при лихорадочном состоянии, а наружно им 
удаляют с лица угри и прыщи. Отваром из цветков население 
лечит рожу и воспаление глаз. Свежие ягоды рекомендуется 
есть при экземе в течение сезона их сбора.



В тибетской медицине отвар листьев или ягод малины реко
мендуют при неврастении, неврите и как жаропонижающее 
средство.

Ягоды малины собирают в сухую погоду совершенно зре
лыми и после очистки ог листьев и других примесей сушат в 
охлажденной русской печи или же в сушилках при температуре 
не выше 50°. Листья обрывают в период цветения, старясь 
не повреждать при этом ветки растения. Сушить листья следу
ет в тени по возможности быстрее.

Манжетка обыкновенная (A lc h im i l la  v u lg a r i s  L.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Многолетнее травянистое желто-зеленое растение с прямо
стоячими или слегка приподнимающимися стеблями до 30 
(50) см высотой. Прикорневые листья почковидные, 9—11-ло-

пастные, черешковые, сверху 
голые, снизу опушенные; стеб
левые листья почти сидячие, 
5—6-лопастные. Цветки мел
кие, зелено-желтые, в рыхлых 
клубочках, собранных в ши
рокое щитковидно-метельча
тое соцветие (рис. 55). Встре
чается часто на альпийских 
и субальпийских лугах, в раз
реженных лесах, по берегам 
рек и в оврагах.

В народной медицине тра
ва манжетки известна как 
вяжущее, отхаркивающее и 
улучшающее обмен веществ 
средство. Употребляется 
внутрь при катарах дыхатель
ных путей и туберкулезе лег
ких, при язвенной болезни 
желудка, поносе, сахарном 

Рис. 55 . Манжетка обыкновенная. диабете, водянке, болезнях
печени и почек, от кровоте

чений, грыжи и золотухи. Наружно ее прикладывают к нары
вам, делают припарки на опухшие места и при вывихах, ис
пользуют и как ранозаживляющее.

Народ Болгарии считает манжетку средством от кровоизли
яний и диабета. В других странах Западной Европы это расте



ние служит мочегонным средством, а также применяется для 
ванне, полосканий и компрессов при горловых язвах. Манжет
ка славится и как хорошее кормовое растение, увеличивающее 
количество молока у коров.

В  составе манжетки найдены витамин С, флавоновые, ду
бильные и другие вещества.

Собирают траву манжетки, срезая надземную часть во время 
цветения. Сушат обычным способом в тени. Хранят в бумаж
ных пакетах или ящиках с бумажной прокладкой.

Марь белая, лебеда (C h e n o p o d iu m  a lbum  L.) 
из семейства маревых (Chenopodiaceae)

Однолетнее травянистое растение с прямым голым стеблем 
высотой 20— 100 см. Листья яйцевидноромбические, бело
вато-мучнистые цветки в клу
бочках собраны на концах стеб
ля м ветвей в негустые колосо
видные соцветия, образующие 
неширокую метелку. Семена бу
ровато-черные, гладкие, бле
стящие (рис. 56). Распространен
ный сорняк, встречающийся на 
полях, залежах, огородах, око
ло ж илья по всей Сибири.

В_ растении найдены алкало
иды, эфирные масла, триметил- 
амин и парахолестерин. По-ви
димому, из-за наличия алкалои
дов семена лебеды токсичны: при 
упогреблении их появляются 
желудочные боли и нервные рас
стройства.

В  народной медицине марь 
белая применяется при ангине, 
болях в животе, при поносах, 
истерии, чесотке, для уменьше
ния кожного зуда. Другие виды Рис. 56. Марь белая,
марн используют как противо
ревматические, болеутоляющие (наружные), спазмолитические, 
для лечения от рожи, астмы, головной боли. В мари белой есть 
ценное хеноподиевое масло, действующее как глистогонное 
средство.
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Марьин корень, пион, пеония (P aeon ia  a n o m d la  L.) 
из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

Многолетнее травянистое растение с толстым клубневидным 
ветвистым резко пахнущим корнем, сверху коричневым, из
нутри белым и несколькими стеблями высотой 60—100 см. 
Листья гладкие, крупные, глубокорассеченные; цветки круп
ные (8—13 см в диаметре), розово-красные; плод — листовка, 
наполненная черными блестящими семенами (табл. 9). Растет в  
лесной зоне Сибири от Урала до Лены и Байкала.

В народной медицине это растение применяется довольно 
широко. Корни его употребляют при болезнях желудка, в том 
числе'и при язвенной болезни, при поносах, кровотечениях, 
а также при лихорадке, кашле, ревматизме и подагре, гиперто
нии, бессоннице, эпилепсии, туберкулезе кожи, гнойных заболе
ваниях ушей, при лечении эрозий и рака матки.

Действие марьина корня при желудочно-кишечных заболе
ваниях изучалось в клиниках Томского медицинского инсти
тута. Оказалось, что препараты из этого растения производят 
благоприятное действие при язвенной болезни, гастритах. 
При этом настой корня несколько повышает кислотность желу
дочного сока. В лечебном действии растения при заболеваниях, 
вызываемых болезнетворными микробами (дизентерия и т .д .) ,  
очевидно, большую роль играют сильные протистоцидные и  
бактерицидные свойства его препаратов (Курнаков, Карелина , 
1959). Обычно из корней растения готовится настойка на 70% - 
ном водном спирте, которую принимают три-четыре раза в  
день до еды от 8 до 30 капель. Установлено, что настойка 
марьина корня действует и как седативное средство при невра
стении, бессоннице и т. д. (Коновалов, Куваев, 1962).

При изучении химического состава в корнях пеонии обна
ружены эфирное масло, гликозид салицин, сахар, салициловая 
рислота, смола, дубильные и другие вещества. Следует упомя
нуть, что в марьином корне найдено большое количество раз
личных микроэлементов, особенно хрома и стронция. Присут
ствие стронция, очевидно, способствовало использованию на
родом этого растения для лечения рака желудка и матки. 
В Китае марьин корень популярен как составная часть проти
воопухолевых средств (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966).

В монгольской народной медицине марьин корень применя
ют при болезнях почек и как противоядие при отравлениях 
(Хайдав Ценд, 1965). Народная медицина использует и другие 
части растения. Настойку семян применяют при гастритах и  
маточных кровотечениях, а лепестки цветков, настоянные н а



водке, и траву, собранную во время цветения,— при эпилепсии.
Собирать корни пиона нужно в августе — сентябре. Отрях

нув от земли и разрезав их на части, сушить в тени при хоро
шем проветривании.

Мать-мачеха (T u s s i la g o  f a r f ага  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение с длинным корневищем, 
от которого ранней весной отходят стебли с корзинками желтых 
цветков на концах. Когда растение отцветает, появляется ро
зетка прикорневых листьев округлояйцевидной формы, сверху 
зеленых, снизу бел.опушистых (см. табл. 9). Если приложить 
лист к коже верхней стороной, то он холодит, а если нижней— 
греет. Произрастает мать-мачеха по оврагам, насыпям, берегам 
ручьев и мелких речек по всей Сибири, встречается повсемест
но.

Лекарственное значение имеют соцветия и листья растения, 
которые применяются с древних времен и рекомендуются в 
современной медицине как отхаркивающее и мочегонное сред
ство. В растении найдены гликозиды туссилягин, рутин и ги- 
перин, горечь, тритерпены, инулин, слизистые и дубильные 
вещества, эфирные масла, витамин С и каротин, органические 
и минеральные кислоты и другие вещества.

Употребляют растение внутрь в виде отваров (столовая 
лож ка листьев или цветков на стакан воды, принимать по сто
ловой ложке три-четыре раза в день), а также в составе грудных 
и потогонных чаев. Наружное применение мать-мачехи известно 
издавна: ее используют как ранозаживляющее средство, делают 
припарки на нарывы и опухоли.

В народной медицине трава мать-мачехи рекомендуется при 
стенокардии, бронхиальной астме, воспалении и туберкулезе 
легких, затяжном кашле. Листья употребляют при плохом ап
петите, простудных заболеваниях. Свежевыжатым соком листь
ев лечат туберкулез легких, золотуху (4—6 столовых ложек в 
день), насморк (капли), гноящиеся раны, язвы. Кашицу из 
свежих листьев прикладывают к нарывам, к местам с рожистымс 
воспалением. Отваром листьев мать-мачехи и крапивы моюг 
голову для укрепления волос и от перхоти. Мать-мачеха, по 
мнению древних римлян, может использоваться как указатель 
близких подземных вод.

Цветки мать-мачехи нужно собирать ранней весной и быст
ро сушить в тени. Листья собирают в первую половину лета, 
только молодые, быстро сушат, раскладывая опушенной сто
роной вверх. При сушке нужно часто перемешивать.



Медуница мягчайшая, медунка, легочница 
(P u lm o n a r ia  m o l i s s i m a  A. Kerner) 

из семейства бурачниковых (Boraginaceae)

Медуница — одно из ранневесенних сибирских растений. 
Это травянистый многолетник с довольно толстым коротким: 
корневищем и обычно мощным опушенным стеблем высотой: 
30—50 см. Прикорневые листья крупные, до 50 см длиной, 
эллиптические, бархатистые. Стеблевые значительно мельче, 
продолговатые. Фиолетово-синие (голубые) цветки собраны в 
завитки. По отцветании венчик цветков меняет свою окраску 
на розовую. Плоды — яйцевидные орешки (см. табл. 9). Часто 
встречается в негустых лесах, преимущественно хвойных, по 
лесным опушкам, на лесных лугах по всей Сибири.

В растении обнаружены дубильные вещества, сапонины, 
слизь, витамин С, а также высокое содержание марганца, меди, 
калия, кальция, железа и кремнекислоты (Гринкевич, 1963). 
Особенно много марганца: его может накапливаться более 10% 
от веса золы (Белозерова, Голубчикова, 1953).

Свое название «легочница» растение получило благодаря его 
использованию в народной медицине при заболеваниях легких 
в качестве мягчительного средства. Иногда медуница употреб
ляется при экземе, зобе, также как слегка вяжущее, противо
воспалительное, при болезнях печени, нефритах и наружно — 
от ран. Последнее явилось причиной другого народного на
звания растения — «йод-трава». Трава медуницы примзняется 
и в ветеринарии при болезнях дыхательных органов и лечении 
ран у скота. В нашей стране и в Англии листья ранней весной 
употребляют как примесь к салатам для витаминизации пищи.

Траву медуцины нужно собирать весной и в начале лета, 
в пору цветения растения. Сушить быстро, раскладывая тонким 
слоем, при хорошем проветривании. При медленной сушке 
трава может почернеть, что снижает ее лечебную силу.

Многоножка обыкновенная, сладкий папоротник 
( P o l y p o d i u m  vu lg a re  L.) 

из семейства настоящих папоротников (Polypodiaceae)

Многолетнее травянистое растение с ползучим сладкого 
вкуса корневищем, от которого отходят два ряда листьев с 
жесткими, почти кожистыми глубокоперистораздельными пла
стинками. Растение размножается спорами: вместилища сп ор- 
сорусы — расположены в два ряда около главной жилки долей



лис-та (рис. 57). Встречается в зате
ненных местах, на каменистых скло
нах и скалах у подножия гор чаще 
в Западной Сибири, а также у Бай
кала, в Даурии, по Енисею.

С лечебной целью используют 
корневища многоножки, в которых 
содержатся сапонины, глицирризин, 
дубильная и яблочная кислоты, смо
лы, слизь, жирные масла, сахара и 
другие вещества.

Растение ценят в народно^ меди
цине как средство от разнообразных 
болезней: как желчегонное при бо
лезнях печени, отхаркивающее при 
бронхиальных катарах и астме, а так
же при головных болях, головокру
жении, катаре желудка, при цинге, 
грыже, ломоте в суставах, от глис
тов и как слабительное.

Болгарская народная медицина 
рекомендует корневище многоножки 
при туберкулезе и. как мочегонное 
средство.

К орневищ а многоножки собираю т  
о се н ь ю , суш ат в тени на в о зд у х е .

Можжевельник обыкновенный (J u n i p e r u s  c o m m u n is  L .) 
из семейства кипарисовых (Cupressaceae)

Вечнозеленый хвойный кустарник 1—3 м высотой, с серо
бурой корой, острыми жесткими шиловидными листьями. Си
зовато-черные «ягоды» (шишки) созревают только на второй год 
осенью (рис. 58). Растет в темнохвойных лесах, сосновых борах, 
на склонах гор в Томской и Новосибирской областях, в Забай
калье. В горах Алтая и Саянах встречается близкий вид — мож
жевельник сибирский (J. sibirica Burgsd.), представляющий со
бой приземистый с распростертыми по почве ветвями кустар
ник высотой до 1 м.

Ягоды можжевельника, содержащие эфирное масло, смолу, 
сахар,, органические кислоты, микроэлементы марганец, желе
зо, медь, алюминий, применяются как мочегонное средство и  
как  пряность, способствующая пищеварению, в виде настоев 
(Ю г на стакан воды, пить по столовой ложке три-четыре раза



Р ис. 58 . Можжевельник обыкновенный.

в день), экстрактов и в со
ставе мочегонных чаев. 
Употреблять их следует 
только по назначению в р а 
ча, так как при некоторых 
болезнях (например, п ри  
воспалении почек) они п ро 
тивопоказаны. Эфир нее 
масло ягод можжевельника 
в сочетании с оперативным 
или лучевым воздействием 
благоприятно влияет при 
лечении кожных раковых 
опухолей (Балицкий, В о
ронцова, Карпухина, 1966), 
Можжевельник обладает 
высокой фитонцидностью: 
летучие выделения его 
«хвои» убивают бактерий 
воздушной микрофлоры. 
При фармакологическом 
изучении водного отвара 
корня выявлено губитель
ное действие на некоторых 
болезнетворных грибков, 
поражающих животных, 

масло из ягод можжевеэть- 
при параличе конечностей,

В народной медицине эфирное 
ника употребляется как втирание 
невралгиях, подагре, а также к а к  примесь к ароматическим 
ваннам, настойка из ягод — при заболеваниях мочеполовой сферы, 
отвар их — при цинге, настойка и з  коры и корней — при а р 
тритах, а отвар коры пьют как возбуждающее при половом бес
силии. Из отвара ягод и веток делаю т ванны при ревматизме. 
Иногда употребляют внутрь ягоды по нескольку штук в день 
для улучшения аппетита и как желчегонное. Население Сиби
ри использует ветви и ягоды растения при водянке, лихорадке 
и нервных заболеваниях.

В народной медицине западных областей страны водный о т 
вар и спиртовую настойку корней можжевельника употребляют 
при туберкулезе, бронхите, почечнокаменной и кожных болез
нях и др. (Макеенко, Гаммерман, Булатов и др., 1965). В кор
нях можжевельника содержатся эфирные масла, смолы, сапо
нины, дубильные и красящие вещества.

В пищевой промышленности ягоды  можжевельника благо



д ар я  большому количеству сахара идут на изготовление лике
ров и вин. Местное население пользуется ими при варке пива. 
Ветки растения могут употребляться для окуривания помеще
ний, где находились заразные больньк

Ягоды (шишки) можжевельника второго года собирают 
вполне созревшими осенью, сушат в тени на воздухе и ли  на 
■чердаках. При сушке в печах ягоды могут сморщиться. Для 
лучшего высушивания ягоды часто перемешивают.

Молочай ( E u p h o r b ia  L.) 
из семейства молочайных (Euphorbiaceae)

В Сибири произрастает несколько видов молочая. Это тра
вянистые многолетние или реже однолетние растения, содер
жащие белый млечный сок. Листья у них цельные, очередные 
или реже супротивные, продолговатой формы. Невзрачные жел
товато-зеленые цветки собраны в зонтиковидные соцветия, 
в которых есть мужские и женские цветки. Плоды — трехгнезд- 
ные коробочки.

Все виды молочая имеют ядовитый млечный сок, который 
при попадании на кожу вызывает ожоги, воспаления, пузыри, 
долго не заживающие язвы. Токсичность млечного сока неко
торые объясняют наличием в нем вещества эуфорбона, облада
ющего местным кожнораздражающим действием. При поедании 
скотом свежей травы молочая возникают воспалительные про
цессы в желудочно-кишечном тракте. Сухая трава менее ядо
вита. Кроме эуфорбона, в растении найдены смолы, сапонины, 
флавоноиды (гиперини др.), горечи, каучук, органические кис
лоты.

Молочай с давних пор использовали в народной медицине 
при ревматизме, раке, водобоязни, от глистов, а также как 
слабительное и средство для выведения бородавок и мозолей. 
Наибольшее лекарственное значение имеет молочай Палласа 
(Е. pallasii Turcz.), произрастающий в Восточной Сибири и 
называемый в народе «мужик-корень» или «мужик-грава». 
Мощный корень этого растения по внешнему виду напомина
ет фигуру человека. Его издавна применяют в качестве возбуж
дающего и слабительного средства. Причем замечено, что верх
няя часть корня может вызывать рвоту, нижняя — понос.

В траве молочая болотного (Е. palustris L.), встречающего
ся по всей Сибири, обнаружено повышенное содержание се
ребра, кальция и магния, а также флавонол гиперин. Этот вид 
молочая народная медицина рекомендует от сифилиса. В семе
нах некоторых видов молочая найдено масло, действующее по-



слабляюще особенно в случае упорных запоров. Семена, кро
ме масла, содержат смолы, следы алкалоидов и эуфорбиостеро- 
ид, обладающий инсектицидными свойствами, а по своей хими
ческой природе близкий к половым гормонам.

В монгольской народной медицине молочай употребляют при 
заболеваниях печени и желчных путей (Хайдав Ценд, 1965).

Мордовник обыкновенный (Е с М н о р в  r i tr o  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение с. прямыми беловойлоч
ными стеблями высотой до 50 см, одно- или дваждыперисторас- 
сеченными листьями. Головки синих цветков расположены оди
ночно на концах ветвей. Плоды — веретеновидные семянки, по
крытые прижатыми волосками (рис. 59). Свойственно степной 
зоне Западной Сибири, растет на каменистых и щебнистых скло
нах холмов и невысоких гор, иногда на степных лугах.

Рис. 59. Мордовник обыкновенный.



В плодах этого растения содержатся ядовитые алкалоиды 
хинолиновой группы — эхинопсин и эхинорин, аналогичные по 
своему действию стрихнину, тонизирующему нервно-мышеч
ны й аппарат (Губина, Янкилевиз, 1958). Кроме того, в расте
нии  найдены другие алкалоиды и много жирного невысыхающе
г о  масла, которое можно использовать для технических целей.

В медицине применяют препарат эхинопсин (чистый алкалоид 
и з  семян), назначаемый при поражениях центральной и перифе
рической нервной системы, при плекситах, астении, радикуло- 
невритах (Соколянский, 1959). В народной медицине растение 
известно как потогонное, мочегонное средство, а также приме
няется при головных болях и кожных болезнях.

Семена мордовника собирают по их созревании, подсушива
ю т на воздухе.

Морошка приземистая ( R u b u s  c h a m a e m o ru s  L . ) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Двудомное травянистое растение с ползучим корневищем, пря 
змостоячим стеблем высотой 10—40 см и округлопочковидными 
лопастными листьями. Верхушечные 
одиночные цветки белого цвета, одно
полые. Плод — сложная костянка 
оранжево-желтой окраски (рис. 60).
Растет на тундровых торфяных бо
лотах и по их окраинам, в багуль
никовом сосняке, в мохово-лишайни
ковой тундре, в полярно-арктической 
и  лесной зонах Западной и Восточ
ной Сибири.

Плоды морошки, содержащие пек
тин, каротин, витамин С, лимонную 
ж яблочную кислоты, сахара, дубиль
ные и другие вещества, употребляют
с я  в народной медицине как моче- 
хонное, сердечное и противоцингот
ное средство, а также от кашля, боли 
н  груди, лихорадки, чесотки, крово
харканья и как жаждоутоляющее.
Ценность плодов морошки увеличива- Рис. 60. Морошка приземи
ст  их большая фитонцидность; они стая'
имеют летучие фитонциды, выделяю
щиеся в воздух и обеззараживающие его, а сок из ягод, даже 
разведенный водой, сохраняет свою бактерицидную силу после 
30-недельного хранения.



Для лечения используют все растение — его настойку пьют 
при подагре,водянке, авитаминозе, нарушении обмена веществ, 
как мочегонное при почечнокаменной болезни. Листья и корень 
используют при болезнях мочевого пузыря. Морошка — ценное 
пищевое средство, из нее готовят мармелад, желе, маринады.

Ягоды созревают в июле, тогда их и следует собирать, су
шить, как обычно, в тени при невысокой температуре.

Мыльнянка лекарственная (S a p o n a r ia  o f f i c i n a l i s  L.) 
из семейства гвоздичных (Caryophyllaceae)

Многолетнее травянистое растение с тонким ползучим кор
невищем и прямостоячим несколько шероховатым стеблем вы
сотой 30—85см. Листья супротивные, почти сидячие, эллипсоид
ной формы, с 3—5 выдающимися жилками. Белые или розоватые

крупные цветки расположены на 
верхушке стебля и ветвей в щиг- 
ковиднометельчатых соцветиях 
(рис. 61). Растет на заливных лу
гах, в кустарниках и по опушкам 
лесов. Встречается редко в Запад
ной Сибири (в окрестностях Бар
наула), в Семипалатинской, Пав
лодарской и Восточно-Казахстан
ской областях.

В медицине используют к орне- 
вища и корни растения, в которых 
содержится много (около 5 % )  са
понинов, в качестве отхаркиваю
щего средства при бронхитах и  дру
гих заболеваниях дыхательных 
путей и как слабительное. Внутрь 
принимают настой: чайную ложку 
измельченных корневищ и корнейг 

Р ис. 61. Мыльнянка лекар- заливают стаканом холодной ки— 
ственная. пяченой воды, настаивают 8  ч а

пьют в течение дня. Из-за наличия 
сапонинов отвары мыльнянки пе

нятся, подобно мылу, поэтому растение известно в народе под 
названием «мыльный корень».

В народной медицине мыльнянку знают как мочегонное, лег
кое. потогонное, отхаркивающее и улучшающее обмен веществ 
средство. Употребляют отвар из корневищ и корней (50 г на 
литр воды) по 3—4 стакана в день при желудочно-кишечных;



болезнях, при заболеваниях печени, почек, селезенки, при 
нарушении обмена веществ, золотухе, кожных заболеваниях и 
против сифилиса. В ветеринарии используют для лечения жи
вотных от болезней кишечника и в качестве глистогонного. 
Листья растения, также к ак  и корни, содержат сапонины и мо
гу т  служить их источником. Корни иногда используют как 
суррогат мыла и краситель.

Собирают корневища и корни ранней весной или осенью, 
после промывания в холодной воде сушат в проветриваемом по
мещении. Обращаться с этим 
растением нужно с некоторой 
осторожность^, так как оно 
ядовито. Хранить корневища 
и  корни мыльнянки можно в 
мешках.

М ята длиннолистная ( M e n th a  
l o n g i fo l ia  (L.) Huds.)

из семейства губоцветных 
(Labiatae)

Многолетнее травянистое 
растение с горизонтальным кор
невищем и прямостоячими вет
вистыми четырехгранными стеб
лями высотой 20—60см. Листья 
сидячие или короткочерешко
вые, от продолговатой до ланце
товидной формы (рис. 62). Мел
кие лиловатые или красноватые 
цветки собраны в многоцветко
вые полумутовки, образующие 
прерывистое колосовидное со
цветие с заостренной верхушкой.
Соцлодие из четырех орешков.
Растет по берегам рек, в зарос
лях кустарника в Новосибир
ской и Восточно-Казахстанской 
областях и в Алтайском крае.

Применяется в медицине близкий к этому растению вид — 
мята перечная (М. piperita L.), культивируемая главным обра
зом в европейской части СССР и в Западной Сибири. Мята длин
нолистная, встречающаяся у нас, подобно мяте перечной, содер
жит эфирное масло и используется в народной медицине как

Рис. 62. Мята длиннолистная.



успокаивающее, противосудорожное, потогонное и улучшающее 
пищеварение средство. Употребляют ее и при заболеваниях гор
ла, простудных болезнях^ при нарывах, ревматизме, болях; в 
зубах и ушах. Мятное масло может использоваться для: улуч
шения вкуса и запаха лекарств, для втираний при ревматизме, 
невралгии и т. п. Мятные капли применяют против спазм в ж е
лудке, против тошноты. Выделяемый из мятного масла ментол 
действует как сосудосуживающее средство при насморке, входя 
в состав препаратов борментола, пектусина и ингакам^>а. Н е
давно из мяты перечной выделен эффективный желчегонный пре
парат (Пасечник, Гелла, 1966). По-видимому, мяту длиннолист
ную целесообразно исследовать в этом направлении.

В народной медицине отвар травы мяты добавляют в  воду 
при купании детей, больных рахитом, золотухой.

Собирать траву мяты следует во время цветения, сушить 
быстро в тени, при невысокой температуре. Хранить в плогно 
закупоренных коробках в сухом месте.

Наперстянка крупноцветная (D ig i ta l is  g r a n d i f l o r a  Mill.) 
из семейства норичниковых (Scrophulariaceae)

Многолетнее травянистое растение, образующее в первый 
год только розетку крупных прикорневых листьев; в последу
ющие годы появляется стебель, несущий на верхушке кисть 
красивых крупных светло-желтых цветков неправильной |£>орм:ы. 
Листья ланцетовидные, с обеих сторон опушенные (рис. 63). 
Встречается наперстянка нечасто, обычно в светлых березовых 
и сосновых лесах, кустарниках, в северных и западных пред
горьях Алтая (отмечена около Белокурихи). Сейчас она с успехом 
культивируется в Томске, в окрестностях Новосибирска и: в 
других местах Сибири.

Лекарственное значение имеют листья наперстянки. Онисо- 
держат сердечные гликозиды (пурпуреагликозиды А, В , С и 
входящие в их состав дигитоксин, гитоксин, дигоксин), стероид
ные сапонины, флавоноиды и некоторые другие вещества. Б ла
годаря наличию сердечных гликозидов растение оказывает дей
ствие на сердечную мышцу — увеличивает силу и уменьшает 
число сердечных сокращений, что способствует лучшему крове
наполнению и отдыху работающего сердца.

Особенность действия наперстянки — ее способность накап
ливаться в организме (кумуляция), что бывает полезно при лече
нии некоторых заболеваний. Однако это заставляет и прож вляхь 
осторожность, так как при продолжительном приеме действу
ющие вещества наперстянки накапливаются и могут визвать



отравление, иногда со смертель
ным исходом. Поэтому употреб
л ять  наперстянку следует толь- 
к о в соответствии с рекоменда
цией врача.

Наперстянка широко исполь- 
зуется в медицине, ее считают 
лучшим средством при лечении 
тяжелых нарушений кровообра
щения (сердечной декомпенса
ции) и называют «королем сер
дечных средств». Для лечебных 
щелей употребляются препара
ты  из листьев наперстянки: на
стои, порошки, таблетки, тинк
туры, а также очищенные пре
п араты — лантозид, дигитоксин, 
дигипурен, целанид и др. Эти 
препараты рекомендуются при 
острой и хронической сердечно
сосудистой недостаточности, 
особенно благоприятно они 
влияют при нарушении ритма 
с-ердечных сокращений. В ве
теринарии листья наперстянки 
применяют при расстройствах 
с-ердечной деятельности у жи
вотных.

Листья наперстянки первого 
года (прикорневые) следует 
собирать после того, как расте
ние отцветет — в августе — сен
тябре. Стеблевые листья собирают г^ред цветением или в начале 
цветения. Сушить их необходимо по возможности быстрее, луч
ш е всего при температуре 55—60°. Нельзя сушить на солнце.

Рис.63. Наперстянка крупноцвет
ная.

Ноготки лекарзтвенные, календула 
(C a le n d u la  o f f i c i n a l i s  L.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Это растение изредка встречается в диком виде, в основном 
ж е  оно культивируется в садах и на опытных полях. Ноготки — 
однолетнее растение с прямостоячим ветвистым стеблем 20—60 см 
высотой (см. табл. 9). Листья спирально расположенные, пу



шистые, продолговатой формы, верхние сидячие. Цветки оран
жевые или оранжево-красные, собраны в крупные одиночные 
корзинки. Плод — семянка. Как лекарственное ра:гение кален
дула известна очень давно. В медицине используют ее цветки, 
в которых найдены эфирное масло, тритерпены, флавоноиды 
(изорамнетин и нарциссин), небольшое количество алкалоидов, 
сапонины, фитонциды, горечи, слизь, смолы, много каротина, 
салициловая и яблочная кислоты.

Фармакологические исследования выявили седативное, про- 
тивосудорожное, гипотенсивное и слабое спазмолитическое дей
ствие водно-спиртовых экстрактов календулы (Петров, Гагов, 
Стомоняков и др., 1965), а также способность увеличивать коли
чество желудочного сока, его кислотность и ферментативную 
активность (Говоров, 1965). Клинические испытания показали 
благоприятное действие настойки растения при неврозах, язвен
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнях 
печени и желчных путей, при гипертонии в климактерическом 
периоде, при заболеваниях верхних дыхательных путей (ангина, 
катары). Употребляют календулу также при гастритах, некото
рых сердечных болезнях (аритмия и др.), бессоннице. Порошок 
из цветков входит в состав таблеток «КН», которые снижают ин
токсикацию организма при раковых опухолях желудочно-кишеч- 
ного тракта и легких, улучшают общее состояние. В смеси с оки
сью железа в виде препарата каферида календула рекомендуется 
при малокровии (по 2 таблетки три раза в день после еды). Н е
которые врачи прописывают календулу при задержке менструа
ций (принимать внутрь примерно за неделю до предполагаемо
го срока) (Губергриц, Соломченко, 1968).

Внутрь принимают обычно настой (2 столовых ложки цветков 
на стакан воды, пить в течение дня) или 10%-ную настойку на 
40%-ном спирте (по 50 капель три раза в день до еды).

Наружно календулу применяют как антисептическое, про
тивовоспалительное и рано^аживляющее средство при неза
живающих ранах, язвах, ожогах, гнойных процессах (фурунку
лах, карбункулах, маститах), при эрозиях шейки матки, белях у 
женщин, при трихомонадном кольпите; используют и при за 
болеваниях рта (стоматиты, молочница, заболевания десен) в 
виде мазей и полосканий. При глазных болезнях (ячмени, бле
фариты, конъюнктивиты) хорошо действуют компрессы, при
мочки из настойки (чайная ложка на стакан воды).

В народной медицине календула очень популярна и исполь
зуется издавна при заболеваниях печени, желудочно-кишечного 
тракта и селезенки, при сердечно-сосудистых болезнях, подагре, 
головокружениях, золотухе, рахите, глазных болезнях, раке



m o j e очной железы и женских половых органов, а наружно — 
для; уничтожения бородавок и мозолей, при лишаях, раке кожи 
(Баклицкий, Воронцова, Карпухина, 1966).

Календула — признанное средство в фармакопеях многих 
зарубежных стран, где ее применяют как успокаивающее при 
бессоннице, при сердечной аритмии, желудочно-кишечных болез
н ях , при лечении кожных и других заболеваний. Применяется 
растение и в косметике: цветки входят в состав мазей, рекомен
дуемых при гнойных процессах в коже.

Собирать цветочные корзинки календулы нужно в период их 
полного развития, сушить в проветриваемом затемненном по
мещении или в сушилках, раскладывая тонким слоем. Хранить 
в ящ иках с бумажной прокладкой в сухих проветриваемых пс- 
мещениях без доступа солнечных лучей, которые обесцвечива
ют сырье.

Норичник узловатый, шишковатый 
(S c r o p h u la r ia  nodosa  L.) 

из семейства норичниковых (Scrophulariaceae)
Травянистое многолетнее растение с клубневидно утолщен

ным корневищем и острочетырехгранным голым стеблем высо
той 50—125 см. Листья круп
н е е , супротивные, продолгова
тояйцевидные, по краям двояко
остропильчатые. Мелкие зелено
вато-бурые цветки собраны в 
рыхлую метелку. Плод — шаро
виднояйцевидная коробочка 
(рис. 64). Встречается по бере
гам  рек, озер, канав, по сырым 
лесным опушкам, в тенистых 
ме стах по всей Сибири.

Все растение, особенно его 
ут олщенное корневище, ядовито.
В нем содержатся алкалоид 
скрофуларин и сапонины. При
сутствием их некоторые и объяс
няют токсичность растения. От
равления, вызываемые норич
ником, сопровождаются рвотой, 
поносом, иногда наступает 
смерть.

В народной медицине р асте
н и е  популярно как средство от Рис. 64. Норичник узловатый.



бессонницы и головной боли, от золотухи, зоба, чесотки, гемор
роя, а  также при лечении рани нарывов, экземы, лишаев, рака 
и других болезней. Семена — глистогонное средство. Абхаз
ская народная медицина рекомендует норичник при болезнях 
почек и как тонизирующее. В Китае растение употребляется 
как противораковое средство.

Облепиха (H ip p o p h a e  rh a m n o id e a  L.) 
из семейства лоховых (Klaeagnaceae)

Это растение представляет собой очень колючий кустарник 
или небольшое дерево с гладкой корой и узкими листочками, свер
ху зелеными, снизу серебристо-белыми. Цветки мелкие, желтые. 
Плоды — оранжевые или золотисто-желтые кислые ягоды, си
дящие группами на коротких цветоножках, как бы облепляя 
ветви растения, откуда и произошло его название (табл. 10). 
Облепиха встречается в Восточной и Западной Сибири (особен
но часто в Алтайском крае) на влажных местах, в поймах рек, 
иногда образуя густые заросли.

Из я год облепихи получают облепиховое масло, содержащее 
глицериды олеиновой, линолевой и пальмитиновой кислот, 
витамин Е, каротин и каротиноиды, стерины (Р-ситостерин). 
Это масло служит хорошим средством при различных кожных 
заболеваниях, особенно при недостатке витаминов в организме. 
Им лечат экзему, волчанку, женские (эрозия шейки матки, 
кольпиты) и другие болезни, смазывая кошу, слизистые оболоч
ки и принимая внутрь. При назофарингитах хорошо действует 
смазывание маслом зева и носа с одновременным приемом внутрь 
(по 3 г в день) (Коноплева, 1963). Хорошие результаты получены 
при лечении облепиховым маслом некоторых глазных болезней 
(трахома и др.) (Гуревич, 1956).

Особенно благоприятно облепиховое масло действует при 
лечении ожогов. Масло обладает обеззараживающими свойст
вами. Опыты последних лет по изучению биологической актив
ности соединений, входящих в состав облепихового масла, 
выявили, что наиболее активными действующими веществами 
его следует считать стерины. При лечении ожогов хорошо 
действует также смесь вазелинового масла с облепиховым при 
концентрации последнего 3—9%, что при дефиците облепихо
вого масла представляет большой практический интерес (Чу- 
каева, Гуревич, Ушакова и др., 1964).

Облепиховое масло рекомендуется также принимать при 
лечении лучевых повреждений кожи и пищевода и при язвенной 
болезни желудка. При лучевой терапии рака пищевода облепи



ховое масло принимают по 1/2 столовой ложки три раза в день 
во время лечения и после него в течение 2—3 недель, при язвен
ной болезни желудка масло пьют перед едой, начиная с чайной 
ложки на прием и постепенно увеличивая до столовой ложки 
(смотря по переносимости). Прием внутрь облепихового масла 
противопоказан при заболевании поджелудочной железы, поно
се и остром холецистите («Лекарственные средства, применяе
мые в онкологической практике», 1966).

В облепихе, кроме жирных и эфирных масел, найдены саха
ра, органические кислоты, дубильные и флавоновые (изорамнетин 
и его гликозиды) вещества, микроэлементы железо, бор, марганец, 
а также значительное количество витаминов С, Вь  В2, никотино
вой и фолиевой кислот, каротина (Daems, 1963). Вследствие этого 
ягоды облепихи могут употребляться и как ценный поливитамин
ный пр одукт. В виде сока, сиропа и настозк они применяются при 
гипо-н авитаминозе А (куриной слепоте) и при цинге. Кроме того, 
ягоды облепихи широко используются в пищевой промышленно
сти д л я  приготовления варенья, ликеров, витаминных соков.

Не меньшее значение, чем ягоды, приобрела недавно и кора 
облепихи. Из нее выделено вещество 5-окситриптамин, облада
ющее противоопухолевым действием. Подобное же действие име
ет спиртовой экстракт коры. Очищенный спиртовой экстракт 
коры входит в состав препарата Нг, противораковое действие 
которого установлено в опытах с животными. Рекомендуют при 
лечении рака использовать препарат Нг совместно с рентгено
терапией (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966). Кроме 
5-окситриптамина, в коре найден алкалоид гиппофеин.

Облепиха находит применение и в косметике: из ее масла де
лают питательные маски, которые ускоряют регенерацию и эпи- 
телизацию тканей (Мирошниченко, Восканян, 1965).

Листья растения содержат много танина, поэтому могут най
ти применение при дублении кож.

Собирать ягоды облепихи нужно, когда они совсем созреют, 
осторожно обрывая их с веток. Затем их сушат в тени и хранят в 
хорошо запечатанной посуде, где они долго не портятся. Сбор 
облепихи для промышленного использования чаще проводят 
после заморозков, отряхивая кусты, с которых легко осыпа
ются замерзшие ягоды. Кору растения собирают ранней весной.

Облепиховое масло следует хранить в закупоренных склян
ках в прохладном и темном месте.



Одуванчик лекарственный 
(T a ra x a c u m  o f f i c i n a l e  Wigg.) 

из семейства слсжноцвет! ых (Compositae)

Общеизвестное сорное многолетнее растение, характерное 
белым млечным соком, выступающим при ранении. Листья при
корневые, длинные, лопастные; стебель дудчатый; корзинка 
цветков, развивающаяся на верхушке стебля, золотисто-жел

того цвета. Когда она отцве
тает, на ее месте образуется 
пушистый шарик из семян 
с летучками, которые ветром 
разносятся по воздуху (рис. 
65). Одуванчик растет как 
сорняк в садах, огородах, на 
пустырях, около дорог по 
всей Сибири.

В траве и корнях одуван
чика найден горький глико- 
зид тараксацин, который и 
считают активным веществом 
растения. Кроме того, в кор
нях содержатся дубильные и 
слизистые вещества, флавоно- 
иды (апигенин и лютеолин), 
тритерпены, холин, сахара, 
каротин, минеральные соли, 
смола, органические кисло
ты, инулин и др. Листья и 
цветки содержат витамины С, 
В2, каротин, лютеин.

Корни и трава растения 
Рис. 65. Одуванчик лекарственный, и сп о л ь зу ю т ся  в медицине для

повышения аппетита и воз
буждения деятельности пищеварительного тракта, иногда в ка
честве желчегонного и легкого слабительного. В последние 
годы установлено благоприятное действие корней одуванчика 
при атеросклерозе: он способствует окислению холестерина 
и выведению его из организма в виде желчных кислот, одновре
менно повышает свертываемость крови. Рекомендуется при 
атеросклерозе принимать порошок сухих корней по 5  г в сутки 
перед едой (Мещерская, 1965).

В народной медицине указывается, кроме того, на примене
ние одуванчика при желчнокаменной болезни, желтухе, гемор



рое, водянке, при заболеваниях мочевого пузыря и почек, для 
улучшения обмена веществ, при недостатке витаминов, как от
харкивающее й кровоочистительное и т. д. Есть также указания 
на употребление свежего сока одуванчика при лечении сухой 
экземы, глазных болезней и протйв бородавок. Недавно выявле
но благоприятное действие одуванчика при лечении гонореи 
(ДаДабаева, 1967). Салат из молодых листьев население употреб
ляет при малокровии и общей слабости.

Применяются корни одуванчика в виде порошка, густого 
экстракта или входят в состав желудочного и аппетитного чаев. 
Рекомендуется также водный отвар корней: чайную ложку из
мельченных корней заваривают стаканом кипятка, настаивают 
20 мин, процеживают и принимают по 1/4 стакана три-четыре 
раза в день за полчаса до еды. Сухой экстракт корней употреб
ляется для приготовления пилюль.

В Китае все части одуванчика используются как жаропони
жающее, тонизирующее и потогонное средство, его прописыва
ют при плохом аппетите, фурункулезе, воспалении лимфатичес
ких желез и других болезнях. Листья считают противоядием 
при укусах ядовитых змей (Ибрагимов, Ибрагимова, 1960).

Растение может использоваться и как пищевой продукт: 
поджаренные корни являются заменителем кофе, молодые листья 
употребляются в виде салата. Корни одуванчика используют 
в косметике: они входят в состав лосьона от угрей.

Собирать корни одуванчика нужно осенью. После очистки от 
земли и промывания в воде их провяливают и сушат на открытом 
воздухе, в охлажденной русской печи или в теплом проветривае
мом помещении, раскладывая в один слой.

Окопник лекарственный (S y m p h y t u m  o f f i c i n a l e  L.) 
из семейства бурачниковых (Boraginaceae)

Травянистый жесткошершавый многолетник высотой 30— 
100 см, с толстыми ветвистыми корнями, сверху темными, изнутри 
белыми, и ветвистым гранистым стеблем. Нижние листья яйце
видноланцетные, на черешках, верхние сидячие, ланцетовидные 
(рис. 66). Цветки фиолетовые или беловатые, в завитках на вер
хушках ветвей. Плод — орешек. Обитает на влажных местах: 
заливных лугах, уремах, берегах озер и рек.

Растение ядовито. В народной медицине используют корни 
окопника, в которых найдены алкалоид циноглоссин, глюкоал
калоид консолидин. Последний оказывает парализующее дейст
вие на центральную нервную систему (Короткова, 1965). Кроме



этих веществ,в корняхесть 
холин, дубильные веще
ства, свободная галловая 
кислота, стероидные сапо
нины, аллантоин, каротин, 
сахар, крахмал, многосли- 
зи  и др. (Макарова, Зарай 
ская, Борисюк, 1966). П о 
данным болгарских уче
ных, окопник обладает 
противосудорожным дей
ствием (Ath'anassova-Sho- 
pova, Raussinov, 1965). В 
опытах на крысах установ
лена противоопухолевая 
активность аллантопна, 
выделенного из корней рас
тения (Константинеску, 
Чулей, Недолеску и др.,
1964).

С лечебной целью упот
ребляют корни растения 
к ак  вяжущее при поносах, 
к ак  ранозаживляющее 
и кровоостанавливающее, 
при ревматизме и подагре, 

иногда для повышения аппетита и при расстройствах пищева
рения, коликах и других болезнях. Мазью, приготовленной из 
свежих корней, лечат тромбофлебиты (Станков, 1965), я звы ,н а
рывы. Соком свежих стеблей окопника останавливают кровоте
чения из носа. В виде эссенции из свежих корней окопник 
применяют в гомеопатии.

Собирают корни окопника осенью, после отмывания от земли 
режут на куски и сушат на воздухе. Хранят в ящиках с бумаж
ной прокладкой.

Ольха клейкая, черная ( A l n u s  g lu t in o s a  (L.) Gaertn.) 
из семейства березовых (Betulaceae)

Дерево высотой 10—25 м, с темно-бур ой трещиноватой корой, 
округлыми листьями с выемкой на вершине. Цветки собраны в 
колосовидные поникшие сережки. Плоды — орешки, собранные 
в соплодия-шишки. Соплодия до созревания имеют зеленую 
окраску, зрелые же черные и одревесневшие (рис. 67). Ветре-



чается ольха клейкая на болотистых местах, по берегам рек 
в юго-западной части Западной Сибири.

К а к  лекарственное растение ольха была известна в народной 
медицине с давних времен и использовалась при простудных за
болеваниях, ревматизме, подагре и т. п.

В  настоящее время в медицине применяют соплодия (шишки) 
ольхи, в составе которых есть дубильные вещества и алкалоиды, 
в качестве вяжущего средства при 
таких желудочных болезнях, как 
острый и хронический энтерит, 
колит и энтероколит. При этом 
принимают сухой экстракт шишек 
ольхи, препарат которых называет
ся тхмелини (по 0,5—0,6 г три- 
шесть раз в день). Употребляют 
также водные настои (4 г на ста
кан воды, принимать по 1/4 ста
кана три-четыре раза в день), шиш
ки входят и в состав противопонос- 
ного чая.

Листья ольхи, содержащие гли- 
козид салицин, спирты, смоляные 
кислоты, употребляются в народ
ной медицине как потогонное и сла
бительное средство и при лечении Рис 67_ 0льха клейкая. 
болезней горла. Шишки исполь
зуют при желудочно-кишечных заболеваниях: болях в желуд
ке, катаре толстых кишок, дизентерии и др. Препараты ольхи 
широко применяются в народной лечебной практике и как 
кровоостанавливающее средство. Кора ольхи, богатая дубиль
ными и красящими веществами, используется как краситель 
и дубитель.

Зрелые соплодия ольхи собирают осенью, срезая концы тон
ких ветвей и затем отделяя от них шишки. Сушат шишки в теп
лых помещениях, хранят в сухом проветриваемом месте в меш
ках или ящиках.

Осина (P o p u lu s  t r e m u l a  L.) 
из семейства ивовых (Salicaceae)

Общеизвестное дерево 15—25 м высотой, с гладкой зелено- 
вато-серой корой и округлыми листьями. Обычно в темнохвой
ных лесах, сосновых борах и березовых лесах и колках, встре
чается и по берегам рек и на болотах.



С лечебной целью используют кору и почки осины, в которых 
содержатся дубильные вещества, горькие гликозиды популин 
и салицин, бензойная кислота и другие вещества. Исследование 
спиртового экстракта почек осины показало их бактерицидное 
действие на некоторых опасных микробов: золотистого стафило
кокка, синегнойную палочку, кишечно-тифозных бактерий.

Настоем коры в народной медицине лечат понос, кашель, про
студу, лихорадку, пьют его как аппетитное средство. Из свеже
го сока осины делают примочки при укусах змей. Почки использу
ют как потогонное средство, а отвар коры — при венерических 
заболеваниях. Иногда осину принимают при заболеваниях мо
чевого пузыря (цистите, недержании мочи), а также при гемор
рое, ревматизме, подагре, наружно — при язвах и ожогах.

Очиток едкий, скрипун (S e d u m  acre  L.) 
из семейства тодстянковых (Crassulaceae)

Многолетнее травянистое голое растение высотой 5—15 см, 
со шнуровидным ползучим корневищем, приподнимающимися 
стеблями и маленькими сидячими яйцевидноцилиндрическими 
мясистыми листьями. Цветки желтые, плод — сложная листов

ка (рис.68). Встречается на 
песчаных местах,открытых 
склонах,иногда как сорняк 
на посевах в Западной Си
бири (в Тюменской и Том
ской областях).

Растение известно в на
родной медицине издавна 
и применялось ранее при 
лечении от падучей болез
ни, водянки, лихорадки и 
др. Гиппократ считал это 
растение средством против 
опухолей. При изучении 
очитка едкого в нем обна
ружены алкалоиды (нико
тин, седамин и др.), ду
бильные и флавоновые ве
щества, воск, яблочная, 
щавелевая, янтарная и мо
лочная кислоты, витамин 
С и др. Выделенный из рас

кис, 68. Очиток едкий. тения алкалоид седамин



показал возбуждающее и тонизирующее действие на кишечник. 
Некоторые врачи рекомендуют очиток едкий принимать при 
гипертонической болезни в виде настоя (2—3 столовых ложки 
травы на стакан кипятка) по столовой ложке три раза в день 
через полчаса после еды (Томилин, 1959).

В современной народной медицине растение используется 
как слабьтальное, мочегонное, рвотное средство, а также против 
малярии, цинги, малокровия, желтухи, эпилепсии, водянки, для 
усиления кишечной перистальтики. Есть сведения о том, что 
полученная перегонкой растения «живая вода» применялась в 
народе при лечении застарелых ран, мозолей, а свежетолченая 
трава прикладывалась к раковым опухолям (Балицкий, Ворон
цова, Карпухина, 1966).

При обращении с этим растением необходимо проявлять ос
торожность: свежая трава, едкая на вкус, при попадании внутрь 
может вызвать отравление, выражающееся в поносе, рвоте и 
других признаках токсикоза.

Собирают все растение в период цветения, сушат в тени при 
хорошем проветривании, раскладывая тонким слоем.

Панцерия, пустырник беловойлочный 
(J?anzeria, l a n a t a  (L.) Bge.) 

из семейства г,боцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое невысокое растение с четырехгран
ными слабоволосистыми стеблями и крупными рассеченными 
листьями, темно-зелеными с верхней стороны и серебристо- 
серыми снизу; цветки желтоватые. Произрастает в степных до
линах горных рек, на каменистых и щебнистых склонах, в юж
ной части Средней Сибири, на Алтае, в Хакасии, Забайкалье.

Панцерия была обстоятельно изучена томскими учеными, в 
результате чего рекомендована как хорошее успокаивающее и 
сосудорасширяющее средство, не уступающее по силе действия 
валериане и пустырнику обыкновенному (см. ниже). Панцерию 
применяют при нервных и сердечно-сосудистых расстройствах, 
при высоком кровяном давлении, пороках сердца, болезнях сер
дечной мышцы, при легких формах базедовой болезни. В народ
ной медицине ее употребляют при водянке, ревматизме, исполь
зуют как сердечное, мочегонное и успокаивающее.

В растении найдены дубильные,, флавоновые и горькие вещест
ва и следы жирных масел.

Собирать траву панцерии следует во время цветения, сушить 
быстро при невысокой температуре (не более 40°) в затененном 
месте.



Папоротник мужской, щитовник мужской 
(D r y o p te r is  f i l i x  m a s  (L.) Schott.)

и з  семейства настоящих папоротников (Polypodiaceae)

Многолетнее споровое травянистое растение с толстым, косо 
растущим корневищем и тонкими корнями. От корневища от
ходит пучок крупных перисторассеченных листьев, на нижней 
стороне которых к осени образуется по два ряда коричневых 
бугорков (сорусов), представляющих собой кучки спор (см. табл. 
10). От остальных встречающихся в Сибири папоротников муж
ской папоротник отличается тем, что его сорусы покрыты сверху 
почковидными покрывальцами, листья имеют короткие черешки, 
густо покрытые буроватыми чешуйками. Не встречается у дру
гих видов и такого длинного корневища, как у мужского папо
ротника. Растет в тенистых хвойных, иногда смешанных лесах 
Горной Шории, в лесах между Катунью и Телецким озером, а 
также в лесах Западного Алтая.

В медицине употребляется корневище папоротника, являю
щееся прекрасным глистогонным средством. Препараты из кор
невища (порошок, пилюли, экстракт, а также филиксан) приме
няются при заболевании ленточными глистами, в ветеринарии — 
при глистах печени у овец и крупного рогатого скота. Основными 
действующими веществами папоротника считают производные 
филициновой кислоты: ядовитые вещества фильмарон и папорот
никовую кислоту. Кроме них, в растении найдены эфирное 
масло, дубильные вещества, смола. В народной медицине расте
ние употребляют как кровоостанавливающее.

При употреблении препаратов из папоротника в больших ко
личествах возможно отравление, поэтому эти лекарства нужно 
принимать по совету врача.

Выкапывают корневища папоротника осенью. После очистки 
от корешков их провяливают и сушат в тени. Хранить корне
вища можно только в течение одного года.

Паслен сладко-горький ( S o la t iu m  d u lc a m a r a  L.) 
из семейства пасленовых (Solanaceae)

Полукустарник с лазающим стеблем высотой до 1,5—1,8 м 
и оттопыренными ветвями. Листья крупные, очередные, глубо
котрехраздельные. Цветки лиловые, по нескольку на концах 
ветвей, собраны в метельчатые соцветия. Плоды — ярко-крас- 
ные ягоды (рис. 69). Встречается в западной части Западной 
Сибири на влажных местах, по берегам рек, в кустарниках, на 
заливных лугах, иногда на сорных местах.



Растение ядовито. Оно со
держит глюкоалкалоид сола
нин и глюкозид дулькамарин, 
подобно атропину расширяю
щий зрачки. Кроме того, в 
листьях: найдены каротин,
крахмал, белковые вещества.

В качестве лекарственно
го средства в народной меди
цине используют молодые по
беги растения, считая их 
сильнодействующими при рев
матизме, подагре, ишиасе, 
водянке, желтухе, экземе, 
эксудативном диатезе, при 
катарах; бронхов и астме, при 
коклюше, против золотухи, 
глистов и как мочегонное. 
Отвар ягод пьют при эпилеп
сии, приступах головной бо
ли, отвар цветков — при ле
гочных заболеваниях, катаре 
верхних дыхательных путей. Рис. 69. Паслен сладко-горький.

Паслен черный (S o la r iu m  n i g r u m  L.) 
из семейства пасленовых (Solanaceae)

Однолетнее растение с ветвистыми стеблем высотой 15—90 см, 
яйцевидными или почти треугольными листьями и мелкими 
белыми цветками, собранными в завитки. Плоды — ягоды 
черного или зеленого цвета (рис. 70). Распространенное в Сиби
ри сорное растение, встречается повсеместно.

Как лечебное средство это растение известно очень давно. 
Его употребляли от ревматизма, как мочегонное и отхаркиваю
щее средство, ягоды давали детям от глистов. В паслене черном 
содержатся дубильные вещества, смолы, кислоты, сахара, каро
тин, витамин С, которого много в ягодах.

Советскими фармакологами доказано, что препараты из тра
вы черного паслена понижают кровяное давление и расширяют 
кровеносные сосуды, одновременно выявлено действие их на 
нервную систему, сначала кратковременно возбуждающее, затем 
угнетающее. Рекомендуют эти препараты при гипертонии.

В народной медицине различных областей нашей страны траву 
и ягоды паслена черного применяют при желудочно-кишечных



болезнях, в частности как слабительное; при геморрое, водянке 
и отеках, как болеутоляющее и ранозаживляющее, цветки — 
как отхаркивающее, мочегонное и против ревматизма. В гомео
патии препараты из ягод употребляют при отравлении споры
ньей и при судорогах.

В зарубежных странах паслен черный используют при лече
нии эпилепсии, менингита, головных болей, некоторых инфек
ционных болезней, как мочегонное и жаропонижающее, от 
болей в руках и ногах простудного характера. Ягоды черного 
паслена идут в пищу и для крашения тканей.

При употреблении препаратов этого растения необходимо 
помнить, что они обладают некоторой токсичностью.

Пастушья сумка (C apse lla  b u r sa  p a s to r is  (L. Medic.) 
из семейства крестоцветных (Cruci ferae)

Однолетнее травянистое растение высотой до 40 см (чаще нит 
же), с прямостоячим стеблем; листья нижние раздельные, верх-



ние цельные. Белые мелкие цветки собраны на верхушке расте
ния в  кисть. Плод — треугольный стручок с выемкой наверху 
(см. табл. 10). Распространенный сорняк, растущий вдоль до
рог, в огородах, по садам и полям Сибири.

Пастушья сумка была известна в народной медицине с древ
них времен как кровоостанавливающее при внутренних крово
течениях и болезнях почек. Клинические исследования подтвер
дили; данные народной медицины: экстракт растения употребля
ется как  хорошее кровоостанавливающее средство при маточных 
(после родов и при длительных и сильных менструациях), ле
гочных и почечных кровотечениях, при атонии матки. Пастушья 
сумка обладает также способностью снижать кровяное давление, 
и поэтому ее препараты рекомендуются при гипертонической 
болезни (Томилин, 1959). Обычно из травы растения приготовля
ют водный настой (10 г на стакан воды), который принимают по 
столовой ложке три-четыре раза в день, употребляют жидкий 
экстракт и спиртовую настойку (20—25 капель два-три раза в 
день).

В пастушьей сумке найдены алкалоид бурсин, эфирные масла, 
серосодержащие и дубильные вещества, сапонины, флавоновые 
гликозиды (рутин, лютеолин-7-рутинозид), холин, ацетил- 
холин, тирамин, фитонциды, довольно много калия и микро
элементы железо, хром, марганец, медь, алюминий, титан.

В  народной медицине пастушью сумку употребляют также 
при катаре и язвенной болезни желудка, при воспалении и пес
ке мочевого пузыря, при туберкулезе, простуде, геморрое, 
желчных камнях, недержании мочи, женских и других болезнях. 
Сок из свежих растений принимают по 40—50 капель при рев
матизме и поносах. Наружно применяют при кровотечениях 
из носа. В тибетской медицине растение считали противорвот- 
ным средством.

Собирают растение в пору цветения и начала плодоношения. 
При; сборе можно растение выдергивать целиком, затем корни 
отбрасывать. Сушат траву в тени на воздухе или на чердаке, хра
нят в плотных мешках или ящиках с бумажной прокладкой.

Патриния сибирская ( P a t r i n i a  s ib i r ic a  (L.) Juss.) 
из семейства лоховых (Elaeagnaceae)

М ноголетнее травянистое растение с толстым и длинным много
главым корнем и несколькими прямостоячими стеблями высотой 
5—2 0  см. Листья перистые или надрезанные, прикорневые 
листья иногда цельные. Ярко-желтые цветки собраны на концах



стеблей в плотные щитковидные соцветия. Плод перепончатый, 
с разросшимся на нем прицветником (рис. 71). Растет по щебнис
тым и  каменистым склонам гор Кузнецкого Алатау, на Алтае,

в Хакасии и Саянах. В Сибири встре- 
"  чается еще несколько видов патринии,

наиболее распространена из них пат
риния средняя (P. intermedia (Horn.) 
Roem. et Schult.), сходная по своим 
свойствам с патринией сибирской.

Основное лекарственное значение 
придают корням патринии, в которых 
найдены алкалоиды, эфирные и жирные 
масла и большое количество (до 35%) 
сапонинов. В надземной части растения 
обнаружены эфирные и жирные масла, 
причем в большем количестве, чем в кор
нях, значительное содержание витами
на С и каротина.

В результате работ советских уче
ных установлено успокаивающее дейст
вие настойки патринии на нервную 
систему, подобное действию валерианы. 
При этом патриния несколько снижает 
кровяное давление и увеличивает свер
тываемость крови.

Исследования последних лет, про
веденные в Центральном Сибирском 
ботаническом саду Сибирского отделе
ния АН СССР, в Томском и Новосибир
ском медицинских институтах, показа
ли, что успокаивающим действием об' 
ладают не только настои патринии, но 
и выделенные из нее эфирные масла. 
Причем более сильнодействующими 
оказались эфирные масла сибирской 
патринии. Одновременно установлено 
сильное раздражающее действие эфир

ных масел патринии сибирской на слизистые оболочки (Яку
бова, Минаева, Костромина, Горбалева, 1967). Кроме того, 
выявлено губительное действие препаратов патринии на неко
торых болезнетворных грибков, в том числе на возбудителя 
стригущего лишая.

В народной медицине патриния употребляется при тубер
кулезе легких, желтухе, лихорадке, золотухе, гастроэнтеритах;

Рис. 7 1 .  Патриния си
бирская.



в тибетской и монгольской медицине она известна как средство 
от малядэии, остеомиелита, как болеутоляющее при почечных 
и печеночных коликах и как ранозаживляющее.

Первоцвет Палласа (P r i m u l a  p a l l a s i i  Lehm.) 
из семейства первоцветных (Primulaceae)

Многолетнее травянистое растение высотой 10—30 см, с 
коротким корневищем, с розеткой прикорневых продолговатых 
слабоморщинистых листьев и несколькими цветочными стебля
ми, несущими на концах собранные зонтиком светло-желтые цвет
ки. Оби;тает первоцвет на лесных, субальпийских и альпийских 
лугах, в  лесах Западной Сибири, особенно на Алтае, встречается 
также и  в Восточной Сибири.

По с-воему действию (хотя и более слабому) может заменять 
первоцкет весенний (P. veris L.), корневище которого использу
ется к а к  отхаркивающее при бронхите, воспалении легких, эм
физеме легких в виде отваров, таблеток, экстракта (первоцвет 
весеннигй в Сибири не встречается). Благодаря довольно высо
кому содержанию витамина С листья первоцвета при недостатке 
в оргаиизме витамидов употребляются и в виде чая.

В не которых местностях СССР, в Англии и Голландии свежие 
листья первоцвета идут в пищу.

Кор невища растения собирают осенью при увядании листьев, 
промыв ают и сушат в тени. Листья собирают в пору цветения, 
быстро сушат при нагревании до 100°, что обеспечивает макси
мально е сохранение витамина С.

Пижма обыкновенная, дикая рябинка 
(T a n a c e t u m  v u lg a r e  L.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение высотой 60—120 (150) см, 
с прямостоячим стеблем, крупными перисторассеченными листь
ями. Я ркие желтые цветки собраны в корзинки, расположенные 
на вертуш ках стеблей в щитковидных соцветиях (табл. 11). 
Резкий запах несколько напоминает запах полыни. Встречается 
часто н о  полям, лугам, сорным местам, около жилья, у дорог.

Лечгебное значение имеют главным образом цветки пижмы, 
содержащие эфирные масла, алкалоиды, горькое вещество та- 
нацетив, органические кислоты, флавоновые (кверцетин, лютео- 
лин, ажацетин и др.) и дубильные вещества, витамин С и каро
тин. Цветки употребляются как хорошее глистогонное средство



против круглых глистов, особенно аскарид и остриц. Препара
ты и з  цветков пижмы хорошо действуют также при кишечных 
заболеваниях (особенно при поносах), при ревматизме и нервных 
страданиях. Наконец, исследованиями томских ученых уста
новлены желчегонные и фитонцидные свойства растения, бла
годаря чему пижма хорошо действует при лечении болезней пе
чени, в том числе холецистита и гепатита (Гофман, Основина- 
Ломовицкая, 1959; Казанцева, 1965). Принимают пижму внутрь 
обычно в виде настоев (20 г на стакан воды) по столовой ложке 
три-четыре раза в день и порошка (0,5—3 г) два-три раза в день. 
При изгнаЕии остриц делают клизму из 3%-ного настоя (чай
ную ложку семян настаивают в течение 3 ч в 100—150 г воды при 
60°, процеживают), клизму ставят на ночь в течение 3—5 дней.

Кроме желчегонного действия пижмы, в опытах с животными 
выявлено, что ее экстракт увеличивает количество и кислотность 
желудочного сока (Шустова, 1965). При клиническом изучении 
установлено коронарорасширяющее свойство настойки пижмы 
при стенокардии, гипертонии и других болезнях (Рабинович, 
1954). Опыты на животных показали благоприятное действие 
пижмы при экспериментальном раке молочной железы (Балиц
кий, Воронцова, Карпухина, 1966).

Народная медицина рекомендует листья и цветки пижмы 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах, 
эпилепсии, истерии, водянке, малокровии, нарушении сердечной 
деятельности (сердцебиении), иногда при головных болях, по
дагре, ревматизме, болезнях ног, особенно при плоской стопе. 
Наружно используют при лечении гнойных ран, язв, чесотки, 
вывихов, опухолей и нарывов. Порошок из травы растения мож
но употреблять и против насекомых (мух, клопов).

При употреблении пижмы необходимо помнить, что в большом 
количестве она ядовита и может вызвать отравление, кроме того, 
растение противопоказано беременным.

Собирают цветки пижмы во время цветения, сушат в 
тени при хорошем проветривании. Хранят в плотной упаковке 
в сухом затемненном помещении.

Пикульник двухраздельный, жабрей 
(Galeopsis b i f i d a  Boenn.) 

из семейства губоцветных (Labiatae)

Обыкновенное сорное растение с мягкопушистым стеблем 
высотой 20—80 см и узкими листьями. Цветки бывают красные, 
серо-желтые и почти белые. Встречается на полях среди посевов 
и по жнивью повсюду, чаще всего на юге Западной Сибири.



Семена пикульника содержат до 50% хорошо высыхающего 
жирного масла, которое ядовито и используется в Сибири для 
технических целей — приготовления олифы. Растение без вреда 
поедается крупным рогатым скотом, но ядовито для лошадей, 
у которых семена и цветки вызывают отравление.

3  народной медицине трава пикульника рекомендуется при 
туберкулезе легких, против кашля и хронического насморка в 
виде настоя травы в молоке.

Пихта сибирская (A bies  s ib ir ic a  Ldb.) 
из семейства сосновых (Pinaceae)

Общеизвестное хвойное дерево высотой до 30 м, достигающее 
£0— 55 см в диаметре, с коричневатой или темно-серой гладкой 
корой. Шишки цилиндрические, темно-зеленого цвета (рис. 72). 
Ш ироко распространенное расте
ние, одна из основных пород ле
сов Западной Сибири, особенно 
часто встречается во влажных рай
онах Алтая и Саян.

В  растении содержится эфир
ное масло, его особенно много в 
молодых ветках пихты. Пихтовое 
масло представляет собой ценное 
сьц)з»е для получения синтетиче
ской камфары, часто применяемой 
в мгедицине при недостаточности 
сердечно-сосудистой деятельности 
а такж е как наружное средство 
До 1936 г. у нас употреблялась 
главным образом ввозимая из-за Рис. 72. Пихта сибирская, 
границы камфара. В 1934 г. на 
Новосибирском камфарном заводе
был а впервые получена синтетическая камфара из пихтового 
масла. Подробное фармакологическое изучение этой камфары 
проведено в Томске проф. Е. М. Думеновой под руководством 
про<|). Н. В. Вершинина. При этом установлено, что синтетиче
ская! камфара по действию на организм животного не усту
пает камфаре из иноземных растений.

IB хвое пихты найден витамин С, поэтому она может употреб
ляться как антицинготное средство. Пихтовая хвоя обладает 
еще одним ценным свойством: ее летучие выделения убивают 
бактерий в воздухе, а водно-спиртовые препараты губительно 
действуют на многих болезнетворных микробов (Комарова,



1964). Фармакологами установлено, что фитонцидные препараты 
пихты (порошок хвои, коры побегов и воднорастворимые вещест
ва из хвои) при введении внутрь животным вызывают стимуля
цию сердечной деятельности и сужение кровеносных сосудов 
(Паволоцкий, 1963).

Полученная из пихты живица может служить источником для 
изготовления лечебного бальзама, который в смеси с натриевой 
солью усниновой кислоты заменяет перуанский бальзам—то
низирующее и биогенно-стимулирующее средство, хорошо дей
ствующее при лечении инфицированных ран. Из живицы полу
чают также полноценные заменители импортных канадского 
бальзама и иммерсионного масла, употребляемых в микроскопии.

Жирное масло, особенно извлеченное из семян, содержит 
много витамина Е, что позволяет считать растение перспектив
ным для получения этого ценного вещества.

В народной медицине данных о сибирской пихте нет. Из
вестно только, что близкий вид — пихта европейская—применя
ется против цинги и ревматизма, а также как мочегонное сред
ство в виде отвара из молодой хвои и почек дерева.

. Плаун баранец 
(L y c o p o d iu m  selago  L.) 

из семейства плауновых (Lycopodiaceae)
Травянистый вечнозеленый многолетник высотой 5—25 см, 

с прямостоячими стеблями, покрытыми спирально размещенными 
листьями. Отличается от других видов плауна тем, что не обра
зует спороносных колосков, а споры находятся в почковидных 
спорангиях, расположенных в углах при основании обыкновен
ных листьев в средней и верхней частях веток (см. табл. 11). 
Растет баранец на субальпийских и альпийских лугах, на скло
нах гор, в лесу, доходя до высоты 1000—1400 м над ур. м., в 
Западной Сибири он встречается в Обском (от Урала до Енисея), 
Иртышском и Алтайском районах, в Восточной Сибири — в 
Енисейском, Лено-Колымском, Ангаро-Саянском, Даурском.

Баранец был издавна известен в народной медицине как ле
карственное средство рвотного, слабительного, абортивного 
действия. Применялся он также от облысения у мужчин и как 
инсектицид. С 1954 г. это растение стали изучать при лечении 
хронического алкоголизма и как средство от курения. Благода
ря многочисленным клиническим исследованиям советских 
ученых установлено, что после 3—7 приемов 5%-ного свежего 
отвара баранца в сочетании с алкогольным напитком выраба
тывается стойкое отвращение к алкоголю (Травинская, Каляпин,
1965).



О твар баранца готовят так: 10 г измельченной травы кипятят 
на слабом огне в 200 мл воды в течение 15 мин, после остывания 
фильтруют, отжимают растительные остатки и объединенную 
вытяжку доводят водой до 200 мл (так как часть воды выкипает 
и остается в траве). Принимают по 80—100 мл свежего отвара 
и через 3—15 мин немного любимого алкогольного напитка, 
причем одновременно нужно нюхать этот напиток. Рвотная ре
акция наступает через 10—15 мин. В последние годы предлага
ют отвар заменить таблетками баранца.

Необходимо помнить, что лечение баранцем следует прово
дить под наблюдением врача, так как есть противопоказания 
для его приема: тяжелые заболевания сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы, грыжи, геморроидальные крово
течения, возраст более 60 лет, беременность. В этих случаях 
лечение возможно только малыми дозами. Даже сравнительно 
здоровые люди нуждаются во врачебном контроле, потому что 
препараты баранца обладают некоторой токсичностью.

Препараты баранца успешно используют для избавления от 
привычки курения. Недавно стало известно и о положительном 
действии баранца при лечении псориаза.

В  составе травы баранца содержатся алкалоиды (ликопедин, 
акрифолинидр.), гликозид кверцетина, сахара, белковые соеди
нения и свыше 40 микроэлементов.

Баранец используется и в современной народной медицине. 
Одио растение в пол-литре водки в плотно закупоренной, обма
занной тестом бутылке томят в русской печи и полученное из
влечение пьют по чайной ложке три раза в день при ревматизме, 
туберкулезе, истерии, неврастении и при нарушении обмена ве
щее! в.

Собирать траву баранца нужно в июле — августе, во время 
сосревания спор, обрывая облиственные стебли, и после очистки 
от примесей сушить в тени при хорошем проветривании, хранить 
в прохладном месте. При заготовке баранца нужно точно знать 
его отличия от плауна булавовидного, который действием ба
ранца не обладает.

Плаун булавовидный, ликоподий 
( L y c o p o d iu m  c l a v a tu m  L.) 

из семейства плауновых (Lycopodiaceae)

Вечнозеленое споровое растение, стелющееся по земле. Сте
бель ползучий, с мелкими узкими листьями и отходящими вверх 
ветвями. На концах ветвей — спороносные колоски, что отли
чает его от плауна баранца. Ветви плауна булавовидного на-
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поминают волосатую лапу зверя, отчего он и получил название 
ликоподий, что в переводе с древнегреческого языка значит 
волчья нога (см. табл. 11). Растет преимущественно в хвойных 
лесах Западной и Восточной Сибири.

Плаун ценится в основном из-за большого количества спор 
(в спороносных колосках), содержащих около 50% жирного не
высыхающего масла, благодаря чему споры не смачиваются во
дой. В медицине споры плауна используются для приготовле
ния детской присыпки. Ими же обсыпают пилюли. В расте
нии найден также ядовитый алкалоид и фенольные кислоты.

В народной медицине употребляются споры и трава плауна 
в качестве мочегонного и слабительного, при болезнях почек, 
мочевого пузыря, печени, желчного пузыря, дыхательных пу
тей. Пьют отвар (столовая ложка спор или 10 г травы плауна на 
стакан воды) по столовой ложке через час. Иногда спорами 
присыпают раны. Настойкой из травы лечатся некоторые от 
гриппа и  при нарушении обмена веществ.

Используется ликоподий и в металлургии для обсыпания де
талей при фасонном литье и в пиротехнике при изготовлении 
ракет.

Заготовляют ликоподий, срезая созревшие спороносные ко
лоски (когда они приобретают желтую окраску) ранним утром 
или в сырую погоду, чтобы споры не осыпались. Срезанные ко
лоски нужно сушить, раскладывая тонким слоем на чистой бу
маге, пока не высыплются все споры.

Сушить лучше в теплом проветриваемом помещении, ни в 
коем случае не использовать горячую печь, так как при этом 
споры слипаются и темнеют. Просеянные через волосяное сито 
споры упаковывают в бумажные пакеты, которые хранят в 
чистом сухом помещении.

Подмаренник настоящий (G a l iu m  v e r u m  L.) 
из семейства мареновых (Rubiaceae)

Многолетнее травянистое растение с прямыми короткопу
шистыми стеблями и линейными листьями, собранными по 8—12 
в мутовки. Мелкие желтые цветки собраны в метельчатые соцве
тия (рис. 73). Часто встречается на лугах, иногда альпийских, в 
негустых лесах.

С лечебной целью в народной медицине используют надзем
ную часть растения, содержащую гликозид асперулозид, дубиль
ные и флавоновые вещества, лимонную кислоту, витамин С и др. 
Настой травы пьют как болеутоляющее и успокаивающее средст
во, рт желтухи, желудочных болей, при поносах, как мочегонное
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Рис. 73. Подмаренник настоящий.



при болезнях почек и водянке. Свежий сок применяют при лече
нии сыпей, при эпилепсии, истерии, а также при раке кожи, ра
нах и нарывах. Считают подмаренник хорошим средством для 
остановки кровотечений из носа и ран. В народной медицине 
Болгарии отвар травы употребляют как наружное средство при 
носовых кровотечениях и труднозаживающих ранах.

Находят применение и корни растения — в тибетской медици
не и х  используют при заболеваниях почек, связанных с ушиба
ми и с высокой температурой. Корни подмаренника содержат 
красящие вещества, что позволяет их употреблять для краше
ния тканей.

Собирают все растение во время цветения и сушат быстро в 
тени.

Хранят траву и корни по отдельности в ящиках с бумажной 
прокладкой.

Подорожник обыкновенный (JPlantago m a j o r  L.) 
и з  семейства подорожниковых (Plantaginaceae)

Многолетнее растение с розеткой прикорневых линейных 
листьев и продолговатым колосом цветков с ярко-желтыми ты
чинками (рис. 74). Широко распространено, растет по лугам, 
склонам, в кустарниках, около дорог, по сорным местам. Кроме 
подорожника большого, в Сибири встречается еще несколько ви
дов подорожника.

В листьях подорожника обнаружены гликозиды аукубин и 
катампол, сапонины, слизи, горькие и дубильные вещества, 
эфирные масла, витамины К, С, пантотеновая кислота, холин, 
каротин, фитонциды, лимонная кислота и калийные соли. Най
дены в подорожнике и полисахариды, в составе которых центо
вая кислота, галактоарабан и галактан. В соцветиях растения 
есть флавоноиды.

В медицине используются в основном листья, препараты из 
которых применяются в клиниках при язвенной болезни и га
стритах, острых и хронических колитах, а также как хорошее 
отхаркивающее средство при туберкулезе, бронхитах, пневмо
склерозе и коклюше. Кроме того, водный отвар (столовая лож
ка сухих измельченных листьев на стакан кипятка, настаивают 
15 мин) принимают по столовой ложке три-четыре раза в день 
как тонизирующее и улучшающее аппетит средство. Опытами 
на животных показано, что внутривенное введение 10%-ного 
отвара подорожника вызывает сгущение крови, увеличение ко
личества эритроцитов, лейкоцитов и других форменных элемен
тов крови.



Сок подорожника обладает способностью повышать кислот
ность желудочного сока и назначается при острых и хроничес
ких гастритах, энтеритах, энтероколитах, рвоте и токсикозе 
беременных. Хорошо он действует и при хроническом холецисти
те, язвенной болезни, пониженной кислотности. Принимают сок 
л о  столовой ложке три раза в день за 15—20 мин до еды, курс ле
чения 3—4 недели (Кондрацкая, 1964; Шевелев, 1959). Сок из 
листьев может служить рано
заживляющим средством.

Недавно в медицине при
нят новый препарат под на
званием плантаглюцид, име
ющий противоязвенное и 
спазмолитическое действие, 
регулирующий кислотность 
желудочного сока. Его реко
мендуют при язвенной болез
ни желудка и двенадцатипер
стной кишки, при гастрите с 
нормальной или пониженной 
кислотностью (Оболенцева,
Хаджай, 1966). Из подорож
ника получен и препарат 
антисклеротического дейст
вия, испытываемый в клини
ках при лечении явлений 
склероза.-

Листья всех видов подо
рожника употребляют издав
на в народной медицине при 
разнообразных болезнях: ту
беркулезе, гепатите, язвен- Рис. 74. Подорожник обыкновенный, 
ной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, при геморрое, головных болях, болях 
в желудке, как кровоостанавливающее и отхаркивающее сред
ство. Наружно используют листья при ушибах, порезах, на
рывах, воспалительных процессах в коже и при укусах насеко
мых. Сок из свежих листьев подорожника в старину применяли 
при лечении рака горла и полости рта, в современной народной 
медицине — при раке легких и желудка (Балицкий, Воронцова, 
Карпухина, 1966).

Семена подорожника, содержащие жирное масло, до 13% 
слизи, сапонины, углеводы, белковые и дубильные вещества, 
употребляются в качестве слабительного и противовоспалитель



ного средства при хронических запорах, воспалениях кишечни
ка (колиты, энтероколиты). Семена принимают по 10—15 г на 
ночь, предварительно облив их кипятком, или в виде настоя (4— 
20 г семян на стакан кипятка) по столовой ложке три-четыре раза 
в день. Отвар корня народ Горного Алтая использует при вос
палении мочевого пузыря.

В китайской медицине экстракт из стеблей подорожника при
меняют при хронических бронхитах, болях в плевре, при ту
беркулезе легких, язвенной болезни желудка.

Собирать листья подорожника можно в течение всего лета, 
обрывая вполне сформировавшиеся и неповрежденные. Сушить 
следует быстро, раскладывая тонким слоем в тени, на открытом 
воздухе или на чердаке. Хранить сухие листья в плотной упа
ковке в сухой месте.

Полынь горькая (A r t e m i s i a  a b s in th i u m  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее травянистое растение, серебристо-серое от 
плотно расположенных коротких волосков, с перистыми листья

ми и метельчатым соцветием из 
корзиночек невзрачных желтых 
цветков (рис. 75). Все растение 
обладает резким своеобразным 
запахом. Встречается редко на 
залежах, близ жилья, дорог, на 
сорных местах в южной части 
лесостепной и степной зон Си
бири.

С лечебной целью исполь
зуется трава полыни, в которой 
содержится в числе других ве
ществ ядовитое эфирное масло, 
дубильные вещества, флавонои- 
ды (артеметин и рутин), глико- 
зиды абсинтин и анабсинтин, 
витамин С, кофейная и хлор- 
агеновая кислоты. Верхние ча
сти побегов полыни известны 
как горько-пряное, возбуждаю
щее аппетит и улучшающее пи
щеварение средство. Принимают 
полынь в виде водного настоя 

Р ис. 75. Полынь горькая. (чайная ложка измельченной



травы заливается 2 стаканами кипятка и настаивается как чай 
в  течение 20 мин, пьют по 1/4 стакана три раза в день за пол
часа до еды.

В народной медицине полынь считают средством при лечении 
малярии, малокровия, желтухи, водянки, золотухи, геморроя и 
некоторых кишечных болезней (вялая перистальтика, изжога). 
Цветочные корзинки принимают от дизентерии. Используют 
растение и как глистогонное. Компрессы и примочки из отвара 
полыни употребляют при ушибах и опухолях.

Болгарские ученые нашли, что спиртовой экстракт полыни 
обладает противосудорожным действием (Athanassova-Shopova, 
Ftaussinov, 1965). Иногда полынь употребляют наружно против 
чесотки и насекомых у живот
ны х. Полынь находит приме
нение и в ликерном произ
водстве.

Заготовку полыни прово
д я т  в начале цветения, при
чем обрывают верхушки стеб
л ей  и прикорневые листья.
Сушат на чердаках под же
лезной крышей.

Полынь обыкновенная, 
чернобыльник 

( A r t e m i s i a  v u lg a r i s  L.) 
и з  семейства сложлоцветыых 

(Compositae)
Отличается от полыни 

горькой отсутствием опуше
ни я  или небольшим опуше
нием, поэтому растение имеет 
хемно-зеленую окраску. Кро
ме того, корзинки цветков 
красновато-бурого цвета (рис. 76). Распространенное по всей Си
бири растение, чаще всего как сорняк, но встречается и в ле
сах , на лугах, в кустарниках, по берегам рек.

В траве полыни обыкновенной содержатся эфирные масла, 
следы алкалоидов, альдегиды, холин, инулин, каротин, вита
мины А, Вь  С, в корнях — инулин, дубильные вещества, смо
лы , эфирные и жирные масла, слизи.

При фармакологическом исследовании этого растения уста* 
новлено, что его препараты снижают нервно-мышечную прово
димость (Семенов, Лужинский, 1965а).

Рис. 76. Полынь обыкновенная.



В  народной медицине и гомеопатии чернобыльник применяют 
при эпилепсии, истерии, неврастении как успокаивающее и 
противосудорожное средство, при туберкулезном менингите 
и туберкулезе легких, как кровоочистительное при женских бо
лезнях (болезненныхменструациях), а также как болеутоляющее 
и противоревматическое. Иногда растение употребляют при же
лудочно-кишечных болезнях, малокровии, нарушении обмена 
веществ (в том числе при сахарном диабете), против желтухи, 
при камнях почек и мочевого пузыря и как глистогонное. Упа
ренный до сиропообразного состояния спиртовой настой корней 
полыни обыкновенной пьют при раке желудка и даенских поло
вых органов (Балицкий, Воронцова, Карпухина, 1966).

В  китайской медицине чернобыльник считают кровоостанав
ливающим, жаропонижающим, общеукрепляющим и антиток
сическим средством. Растение применяют внутрь прй брон

хиальной астме, невра
лгии, токсикозе бере
менных, при пиодермии, 
наружно — в виде ванн 
из отвара при почечно
каменной болезни и в ви
де мази при кожных за
болеваниях (Ибрагимов, 
Ибрагимова, 1960).

Просвирник лесной, 
мальва лесная ( M a lv a  

s i lv e s tr is  L .) из 
семейства мальвовых 

(Malvaceae)

Травянистое растение 
с сильномочковатым 
корнем и ветвистым пря
мым, иногда приподни- 
мающймся стеблем высо
той 30—100 сж. Листья 
спирально расположен
ные, округлопочковид
ные, 5—7-лопастные, с 
зубчатыми краями. 
Цветки крупные, розо
вые, размещены пучка
ми в пазухах листьев.



П л  од — сухой, распадающийся на четыре семянки (рис. 77). 
Д овольно редко встречается в Западной Сибири как сорняк на 
огородах, около жилья, иногда разводится в садах.

Как лекарственное сырье используют цветки и листья маль
вы , собираемые в период начала цветения. Основное действующее 
вещество растения — слизи. Кроме того, в нем содержатся ду
бильные и антоциановые вещества, сахара, витамин С, каротин.

Просвирник известен с древнейших времен и еще в прошлом 
веке широко использовался в медицине. Сейчас применяется 
только в народной медицине внутрь при поносах и воспалениях 
мпцеварительного тракта, как отхаркивающее при простуде, 
кашле, катаре и эмфиземе легких, а также при ангине, язвах 
в горле и во рту, наружно — при ожогах и геморрое, при опу
холях. В ветеринарии из мальвы делают припарки при опухолях 
суставов у лошадей.

Прострел широкоцветный, сон-трава, подснежник 
( P u l s a t i l l a  p a te n s  (L.) Mill.) 

из семейства лютиковых (Ranunculaceae)

Травянистое растение с толстым корнем и несколькими стеб- 
л ями высотой 10—40 см, густо опушенными в начале развития. 
Прикорневые листья черешковые, пальчатотрехраздельные. Цве
ток' почти прямостоячий, фиолетового, желтого или реже бело
ватого цвета. Плоды — пушистые семянки (см. табл. 11). Растет 
t a  степных, иногда суходольных лугах, на склонах холмов и 
гор , в сосновых борах и по их окраинам в степной и южной частях 
л есной зоны от Урала до Забайкалья, заходит в Даурию. Цветет 
р астение во второй половине апреля — в мае.

Свежее растение ядовито из-за наличия в нем токсичного 
в ещества анемонина, который вызывает воспаление кожи и 
внутренних слизистых покровов. Сухое растение ядовитостью 
н:е обладает. Кроме анемонина, в простреле обнаружены сапони
ны  и фитонциды, которые обусловливают антимикробную актив
ность растения.

В народной медицине траву растения употребляют при 
бронхите, астме, коклюше и других заболеваниях дыхательных 
путей, как успокаивающее при нервных болезнях и зубной 
5оли. Используют прострел и наружно: настой травы втирают 
« р и  суставном ревматизме и радикулите, смазывают пораженные 
чесоткой места, применяют как примочку для глаз и как нарыв
ное средство. Корни растения считаются хорошим средством от 
лихорадки. Широкое применение прострел находит в гомеопатии 
п р и  нервных и желудочных заболеваниях, воспалении внутрен



него уха, при кори. В Китае сок из свежей травы прострела сме
шивают с медом и пьют при глаукоме по чайной ложке на прием.

В европейской части нашей страны встречается другой вид — 
прострел чернеющий (P. nigricans Storck), который, поданным 
клинических испытаний, оказывает положительное действие при 
гипертонической болезни (Батрак, 1959).

При сборе растения необходимо быть осторожным, помня о 
ядовитости свежего растения.

Пустырник обыкновенный, пятилопастный 
(L e o n u r u s  q n in q u e lo b a tu s  Gilib.) 
из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее растение с прямостоячим стеблем высотой 30— 
100 см и глубокораздельными листьями. Цветки розовые, в му
товках на концах ветвей (табл. 12). Попадается редко как 
сорняк на лугах, пустырях, около дорог и жилья в окрестностях 
Томска, Омска, Барнаула, на оз. Чаны, около с. Уртам на Оби. 
Довольно часто встречается в Юго-Восточном Алтае.

В качестве лекарственного средства пустырник известен в 
народной медицине еще с 1485 г. Упоминания о нем можно найти 
в «Травниках» XVII и XVIII вв. Но в XIX в. это растение не
заслуженно было вытеснено из врачебного употребления. Бла
годаря исследованиям главным образом проф. Н. В. Вершини
на и проф. Д. Д. Яблокова установлено благоприятное действие 
пустырника при нервных и сердечных заболеваниях, причем по 
силе действия пустырник превосходит валериану в 3—4 раза.

Пустырник с успехом употребляется при сердечно-сосудистых 
неврозах, при ранних стадиях гипертонической болезни, при 
легких формах грудной жабы, при базедовой болезни, при 
заболеваниях сердечной мышцы и пороках сердца в виде вод
ного настоя (15 г на стакан воды, пить по столовой ложке три- 
пять раз в день), спиртовой настойки (по 30—40 капель три- 
четыре раза в день) и в составе успокоительного чая. По сведе
ниям болгарских ученых, спиртовой экстракт пустырника обла
дает противосудорожным действием

В траве пустырника найдены алкалоиды, сапонины, п- 
кумаровая кислота, эфирное масло, флавоновые (кверцетин, ру
тин и  квинквелозид), дубильные и другие вещества. Выделен
ные из растения препараты алкалоидов и дубильных веществ 
показали седативное действие.

В народной медицине пустырником пользуются при ослабле
нии сердечной деятельности, неврозе сердца, желудочно-кишеч
ных болезнях (хронический катар толстых кишок и др.^ а так



же в качестве средства, успокаивающего нервную систему, при 
эпилепсии, испуге, базедовой болезни. Употребляют и как моче
гонное средство. Чаще всего принимают свежевыжатый сок по 
30— 40 капель в воде за полчаса до еды три-четыре раза в день 
(Н осаль М. А., Носаль И. М., 1960).

Собирать траву пустырника нужно во время цветения, сре- 
а ал  цветоносные верхушки ножницами или ножом. При сборе 
следует защищать руки рукавицами, так как верхушки колючие. 
Сушить в тени на воздухе или в проветриваемом помещении. 
П ри  заготовке свежего сока народная медицина рекомендует сме
шивать две части сока с тремя частями спирта.

Пырей обыкновенный, ползучий 
( A g r o p y r u m  r e p e n s  (L.) Р. В.) 
из семейства злаковых (Gramineae)

Многолетнее травянистое растение с длинным шнуровидным 
стелющимся корневищем. Стебли прямые, гладкие, высотой 
до 150 см. Листья узкие, плос
кие, на нижней стороне глад
кие, сверху шероховатые, 
с гладкими влагалищами. Ко
лос прямой, длиной до 20 см.
П лод — зерновка (рис. 78).
Обычное в Сибири сорное рас
тений на полях, огородах, 
ра_стет также в разреженных 
л&сах, на лугах, залежах 
в лесной и степной областях.

В корневищах пырея най- 
дены эфирные масла, слизи, 
углеводы трицитин, инозит 
и тианнит, яблочнокислые со
л и , витамин С, каротин и 
другие вещества.

В медицине растение ис
пользуется редко в качестве 
мочегонного, потогонного, 
кровоостанавливающего и 
оЗезболивающего средства, а 
та.кже как легкое слабитель
ное и основа для пилюль.
В народной медицине отвар
и» корневищ  употребляю т Рис. 78. Пырей обыкновенный.



при болезнях дыхательных путей, почек, как кровоочиститель
ное, слабительное и при нарушении обмена веществ. Исполь
зуют его также при желчных и почечных камнях, при золотухе 
и кожных заболеваниях. Отвар из корневищ (60 г на литр ки
пятка) принимают по 3 стакана в день в течение 3—4 недель 
при упорных нарывах.

Препараты пырея в Западной Европе известны как средство 
лечения от ревматизма и подагры, водянки, желтухи, катара 
желудка и кишок, кашля, лихорадки, сифилиса и других бо
лезней.

Собирать корневища пырея нужно весной, и после очистки 
от корней и листьев вымыть в чистой холодной вод'е, провялить 
на ветру и затем сушить, как обычно. Хранить можно в меш
ках.

Ревень алтайский (R h eu m , a l ta ic u m  A. Los.) 
из семейства гречпшных (Polygonaceae)

Травянистый многолетник с мясистым корнем и прямым 
мелкобороздчатым стеблем высотой до 50 см. Листья овально
треугольные, слегка суженные к верхушке и сердцевидные к ос
нованию, по краю слегка волнистые. Стеблевые листья мельче 
прикорневых. Желтоватые мелкие цветки группами по 4—7 соб
раны в густые узкоовальные соцветия. Плод — блестящий 
орешек со светло-коричневыми закругленными крыльями. 
Растет на скалах и каменистых склонах нижней части гор и 
иногда заходит в субальпийский пояс. Встречается на Алтае, 
в Тувинской автономной области, в Саянах, Забайкалье.

В официальной медицине используют другой близкий вид — 
ревень тангутский (R . tanguticum Maxim.), произрастающий в 
Китае, а у  нас в стране культивируемый. Ревень алтайский мо
жет быть его заменителем.

С лечебной целью употребляют корни растения, содержа
щие антрагликозиды и танногликозиды, почему препараты из 
корней (экстракты, отвары, порошки, пилюли) могут действо
вать двояко: в больших дозах — 0,5—1 г порошка корня — 
они оказывают нежное слабительное действие, а в малых 
—0,05—0 ,Зг — используются как противопоносное средство при 
диспепсии и хронических катарах кишечника. Средние дозы 
усиливают желчеотделение. В ревене есть также флавоноиды, 
что увеличивает его ценность как лекарственного растения.

В Китае ревень употребляется внутрь для возбуждения ап
петита, как желчегонное и слабительное, при атонии кишеч
ника, наружно — при некоторых кожных болезнях (Ибраги
мов, Ибрагимова, 1960).



Население часто использует черешки молодых листьев ре- 
веия как ранневесеннее пищевое средство: из него варят варенье, 
квгсели, компоты. Это тем более полезно, что в состав листьев 
ре веня входят яблочная кислота, соли железа, витамины С и D 
и Р-витаминные вещества. Корни растения могут служить ду
би: льным материалом и красителем.

Рододендрон золотистый, кашкара 
{ R h o d o d e n d r o n  a u reu rn  Georgi) 
из семейства вересковых (Ericaceae)

Кустарник высотой до 50 см с приподнимающимися стеблями 
и толстыми кожистыми листьями эллиптической формы. Круп
ны е белые или желтые (желтовато-белые) цветки расположены

Рис. 79. Рододендрон золотистый.

а а  концах стеблей группами по нескольку (рис. 79). Растет в 
лесах высокогорного пояса и на гольцах Саян, Забайкалья, из
редка встречается на Алтае.

Рододендрон — ядовитое растение и вызывает тяжелые от
равления у коз, овец, реже у крупного рогатого скота. В расте



нии найдены ядовитое вещество андромедотоксин, гликозид ро- 
додендрин, эриколин, арбутин, гидрохинон, эфирное масло, ду
бильные вещества, урсоловая кислота, микроэлементы марганец, 
алюминий, медь, серебро, барий и свинец. В близких видах ро
додендрона обнаружены флавоноиды, препараты которых обла
дают Р-витаминной активностью.

По данным иркутских ученых, золотистый рододендрон дей
ствует на сердечно-сосудистую систему и раздражающе на 
почки. Препараты растения обладают бактерицидным действием 
на некоторых болезнетворных микробов. Водная вытяжка 
рододендрона, содержащая много дубильных веществ, хорошо 
действует при лечении заболеваний слизистой оболочки рта 
(Лопатина, 1950).

Народная медицина рекомендует листья рододендрона как 
мочегонное и потогонное средство, против ревматизма, подагры, 
лихорадки, туберкулеза, женских и других болезней. В гомео
патии листья рододендрона употребляются при лечении ртут
ных отравлений, заболеваний слизистых оболочек, при головных 
болях.

Листья рододендрона можно собирать в течение лета, сушить 
в тени на воздухе или на чердаке под железной крышей.

Ромашка аптечная, ободранная 
( M a tr ic a r ia  r e c u t i ta  L.) 

и з семейства сложноцветных (Compositae)

Однолетнее травянистое гладкое растение с сильно разветв
ленным стеблем высотой 15—40 см. Листья перистораздельные. 
Цветки собраны в корзинки, краевые белого цвета, серединные 
желтые. Плод — гладкая продолговатая семянка. Для ромашки 
аптечной характерен сильный приятный запах (см. табл. 12). 
Встречается редко как сорное около жилья в Западной и Вос
точной Сибири.

В медицине употребляют цветочные корзинки, в которых со
держится эфирное масло, флавоноиды, холин, фитостерины, смо
лы, слизи, горечи, жирные кислоты, витамин С, каротин. В 
состав эфирного масла входит азулен, обладающий противово
спалительным действием и способностью ослаблять аллергичес
кие реакции. В число флавоноидов ромашки входит апигенин, 
являющийся сильным спазмолитиком. Кроме того, фармакологи 
установили, что 5 и 10%-ные настои цветков ромашки аптечной 
стимулируют желчеотделение (Пасечник, 1966).

Ромашка издавна используется в официальной и народной 
медицине от разнообразных болезней: употребляют ее внутрь



как чай (столовая ложка на стакад) и в виде настоя в качестве 
потогонного, противосудорожного и слабительного средства, 
прижимают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, по
чек и  желчных путей, мигрени, невралгии, простуде. Припарки, 
пршмочки, клизмы, ванны из настоя ромашки используют как 
наружное мягчительное, болеутоляющее средство при простуде, 
артритах (Kraul, Schmidt, 1956) и ревматизме, а также при язвах 
и воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. 
Недавно зарубежные ученые установили благоприятное дейст
вие этого растения при язвенной болезни желудка и двенадца
типерстной кишки (Turner, 1965). В народной медицине отвар 
цветков рекомендуют иногда при раке матки, при коклюше, 
болезнях глаз (в виде примочек), при полоскании воспаленного 
горла. Используют ромашку и как косметическое средство (для 
мае ок) и для мытья волос.

Собирать соцветия ромашки аптечной следует в начале цве- 
теншя, когда краевые цветки в корзинках расположены горизон- 
тал ьно, сразу же сушить, раскладывая тонким слоем на натяну
ты е полотнищах или сетках, в тени или на чердаках под желез- 
нош крышей. Хранить в закрытых коробках.

Ромашка дисковидная, душистая
[ M a tr ic a r ia  m a tr ic a r io id e s  (Less.) Porter ex B ritt.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Травянистый однолетник высотой до 30 см, с прямостоячим 
сте блем и перисторассеченными листьями. На концах ветвей — 
зеленовато-желтые корзинки цветков, сидящие на коротких, 
сверху утолщенных ножках. Растение неопушенное. Обладает 
приятным запахом. Отличается от ромашки аптечной характером 
сощветий, невзрачных, зеленоватых, более мелких, без языч
ковых цветков (см. табл. 12). Ромашка душистая широко из
вестна как сорное растение, встречающееся около дорог, на 
пустырях, по берегам рек, на полях и близ жилья, на улицах 
городов.

Цветки ромашки давно славятся как потогонное, противово
спалительное, противосудорожное, успокаивающее и слаби
тельное средство. Принимают в виде водных настоев (20 г 
на стакан воды, по столовой ложке на прием) и в составе успоко
ительного, слабительного и горлового чаев. Ромашка душистая 
мо жет заменять ромашку аптечную. Есть сведения о желчегон
но та действии ромашки, об употреблении при желудочно-кише-i- 
ньжх расстройствах и заболеваниях почек.



Наружно соцветия применяются в качестве мягчительного 
для припарок и полосканий при простуде и ревматизме. Некото
рые рекомендуют ромашку как глистогонное средство, а также 
при лечении язв и воспалительных заболеваний кожи.

Собирают соцветия ромашки в начале цветения, ощипывая 
их руками или срезая ножницами, сушат в тени, обычно на чер
даке под железной крышей.

Росянка кр\тлолистная (D ro sera  r o tu n d i fo l ia  L.) 
из семейства росянковых (Droseraceae)

Росянка относится к группе насекомоядных растений, т. е. 
растений, переваривающих попавших на листочки мелких на
секомых. Росянка представляет собой многолетнее растение с ро
зеткой прикорневых листьев, имеющих круглую форму и по
крытых с верхней стороны красноватыми,выделяющими клейкую 
жидкость железками (рис. 80). Когда насекомое, привлекае
мое соком железок, садится на лист, железки загибаются, окру
жают насекомое и с помощью выделяемого сока насекомое пере

дне. 80. Росянка круглолистнаи.

варивается, после этого же
лезки снова расправляются. 
Белые цветки растения рас
положены на верхушке без
листного стебля. Встречается 
росянка на торфяных, сфа
гновых болотах как в Запад
ной, так и в Восточной Си
бири.

Трава росянки употреб
ляется как отхаркивающее 
средство при коклюше, ката
ре бронхов, хронической хри
поте, бронхиальной астме. 
Жидкость, выделяемая же
лезками листа этого расте
ния, вызывает раздражение 
кожи и применяется наружно 
против бородавок. Исполь
зуют росянку при лихорадке, 
а также иногда при артерио
склерозе, болезнях глаз, эпи
лепсии и туберкулезе. Из 
травы росянки готовят настои 
(10—20 г на стакан воды, пить



по столовой ложке три-пять раз в день), экстракты (принимать 
по 20 капель три-четыре раза в день) и специальные препараты. 
В старинной народной медицине росянку применяли как моче
гонное и жаропонижающее средство при водянке и других 
болезнях.

В листьях росянки содержатся флавоноиды, лимонная, бен
зойная, яблочная и галловая кислоты, хиноны, красящие ве
щества, соли калия и кальция.

Т раву росянки собирают во время цветения, выдергивая с 
корнем, и сушат в тени при хорошем проветривании.

Рябина сибирская (S o r b u s  s ib ir ic a  Hedl.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Известное всем дерево средней высоты с серой гладкой корой, 
непарЕяоперистыми листьями, мелкими белыми цветками. Ягодо
образные плоды его, красные, собранные в щитковидные сопло
дия, овэладают горьковатым, терпким вкусом, исчезающим после 
заморозков. Растет рябина как подлесок в лесной зоне Сибири, 
особенгно в Кемеровской области, на Алтае. В качестве садового 
дерева. • встречается и в степных областях Сибири.

Н ародная медицина знает ягоды рябины как потогонное, мо- 
чегоннсое, противоцинготное и кровоостанавливающее средство, 
а такж е как средство от геморроя и ревматизма и как нежное 
слабительное.

Рябина, в плодах которой много витамина С и каротина, а 
также есть сахара, дубильные и флавоноловые вещества, при
обрел». большое значение и в официальной медицине. Из ягод 
готовя: т различные витаминные препараты. Ценность ягод ря
бины увеличивают содержащиеся в ней важные микроэлементы — 
марганец, железо, медь, алюминий. Недавно установили, что 
отвар коры рябины снижает кровяное давление.

В народной медицине употребляются и соцветия рябины при 
мочекаменной болезни, а совместно с плодами — при нарушении 
обмена веществ, простуде и желудочно-кишечных болезнях. В 
ветери нарной практике крепкий отвар из ягод используют при 
легочшых заболеваниях скота. Довольно часто плоды рябины 
используются и в пищевой промышленности для изготовления 
наливок, мармелада, в качестве суррогата кофе и т. д.

Ягоды рябины следует собирать в пору их полного созрева
ния. Сушить можно в проветриваемом помещении, в сушилке, 
в охлагткденной русской печи. Но лучше хранить ягоду свежей, 
заморозив ее или залив водой (через месяц воду нужно менять).



Синеголовник плосколпстный (E r y n g i u m , p la n u m ,  L.) 
из семейства зонтичных (Umbelliferae)

Многолетнее травянистое сизо-зеленое колючее растение вы
сотой 30—60 см, с прикорневой розеткой яйцевидных зубчатых 
листьев и со стеблевыми глубокораздельными листьями. Мелкие

синие цветки собраны в овальные 
головки на концах ветвей (рис. 81). 
Растет синеголовник в кустарни
ках, в степях и на лугах Западной 
Сибири.

Трава его содержит сапонины, 
таниды, эфирное масло и приме
няется при раздражающем кашле 
и коклюше. Отхаркивающее дей
ствие синеголовника подтверждено 
клиническими данными.

В народной медицине это рас
тение известно широко. Им поль
зуются как кровоочистительным 
и успокаивающим средством, при 
водянке, камнях почек, при каш
ле, коклюше, ломоте, бессоннице, 
эпилепсии,при коликах,золотухе, 
зубной боли и других болезнях.

Иногда синеголовник применя
ют при ревматизме, испуге и нерв
ном возбуждении, болях в желуд
ке. Корни считают противоядием 
при отравлении грибами и при 
укусах ядовитых животных. В ру
мынской медицине корни употреб
ляют как мочегонное средство, а

Рис. 81. Синеголовник плоско- все Растение как кровоочисти- 
листный. тельное.

Синюха голубая (P o l e m o n i u m  c o e m le u m  L.) 
из семейства синюховых (Polemoniaceae)

Травянистое многолетнее растение с довольно толстым корне
вищем и отходящими от него несколькими стеблями. Листья 
непарноперистые. Цветки ярко-синие, с резко выделяющимися 
в середине желтыми тычинками, собраны на верхушке в удлинен
ную метелку (см. табл. 12). Растет синюха по сырым колкам, бе



регам рек, в негустых лесах, на лесных полянах и сырых сено
косах в лесной и лесостепной зонах Кузнецкого Алатау, Алтая, 
Новосибирской, Томской и других областей.

Растение это обстоятельно изучено томскими учеными, кото
рый установили, что оно может служить очень хорошим отхар- 
кив ающим средством, не только не уступающим по силе действия 
ввозившейся из-за границы сенеге, но и превосходящим ее. 
Активными веществами синюхи считают сапонины, причем их 
болзыне всего в корневище и корне. Выявлено также благоприят
ное действие настоя синюхи на свертываемость крови и успокаи
вающее влияние на нервную систему. Применяется синюха 
чаще всего в виде полупроцентного настоя корней при острых и 
хронических бронхитах. Готовят также отвары (3—6 г на стакан 
воды, принимать по 3—5 столовых ложек в день после еды) и 
таблетки. В смеси с болотной сушеницей (см. ниже) употребля
ется: при язвенной болезни желудка.

В  народной медицине растение заменяет валериану при бес
соннице, испуге, эпилепсии, язве желудка; по некоторым данным, 
отвар травы употребляют от дизентерии.

Корневища и корни синюхи собирают осенью, во время увя
дания растения. После сбора их промывают в воде и сушат в 
тени или на солнце, раскладывая тонким слоем и постоянно 
переворачивая.

Сир«6ия стручочковая (S y r e n ia  s i l ic u lo sa  (М. В.) Andrz.) 
из семейства крестоцветных (Cruciferae)

Двулетнее травянистое растение с прямым ветвистым стеблем 
высотой 40—80 см, узкими линейными листьями и желтыми цвет
ками в кистевидных соцветиях на концах ветвей. Плод — корот
кий стручок (рис. 82). Все растение опушено двухконечными во
лосками. Растет оно на степных лугах, на песчаных дюнах, на 
залеж ах и в разреженных степных борах в южной части степ
ной области Западной Сибири (главным образом в Кулундин- 
ской степи), а также в Северном Казахстане.

Сирения по своему систематическому положению и биологи
ческому действию очень близка к желтушникам. Это растение 
предложено для исследования проф. В. В. Ревердатто. Как по
казали  работы проф. Е. М. Думеновой, сирения обладает стро
фантиноподобным действием на сердце, поэтому считается за
менителем дорогостоящего привозного строфанта.

В  результате биохимического изучения сирении стручочковой 
в н й й  найдены сердечные гликозиды, которые и обусловливают 
влияние растения на сердечную деятельность. Количество их



(биологическая активность) зави
сит от органа растения (наиболее 
активны цветки, плоды и листья, 
наименее — стебли и корни), от 
срока сбора и способов сушки. 
Недавно установлен состав сердеч
ных гликозидов сирении стручоч- 
ковой, в ней найдено семь гликози
дов, в том числе аллиозид, корхо- 
розид, эрихрозид и др. (Максюти- 
на, 1964). В растении обнаружены 
также флавоновые вещества.

Из травы сирении стручочковой 
был выделен новый сердечнодейст
вующий препарат сиренид (Минае
ва, 1949). Изучение сиренида в кли
никах Томского медицинского ин
ститута доцентом Н. С. Адамовой 
под руководством проф. Д. Д. Яб- 
локова показало, что по качеству и 
силе действия он превышает препа
раты желтушника и менее токси
чен, чем он. Сиренид может приме
няться при тяжелых случаях не
достаточности кровообращения, 
вводится он внутривенно в рас
творе глюкозы (Адамова, 1960). 

Рис. 82. Сирениястручочковая. Собирать траву сирении нужно
в конце цветения, когда начинают 

образовываться первые стручки, при этом целесообразно вы
дергивать растение с корнем, а затем корень отделять. Сушить 
растение лучше всего при температуре 30—40° в проветривае
мом помещении или на чердаке под железной крышей.

Смородина черная (R ib e s  n i g r u m  L.) 
и з  семейства камнеломковых (Saxifragaceae)

Общеизвестный ветвистый кустарник с пахучими лопастны
ми листьями. Цветки красноватые, в поникших кистях. Плоды — 
бурые или черные ягоды (рис. 83). Смородина часто встречается 
по берегам рек, во влажных лесах, по окраинам болот, на лугах 
и островах Бовсеместно.

Основное лечебное значение благодаря высокому содержанию 
витамина С и наличию флавоновых и антоциановых веществ с 
Р-витаминным действием имеют ягоды и реже листья растения.



По-видимому, определенную лечебную роль играют найденные 
в смгородине микроэлементы: марганец, железо, алюминий, медь 
и хром. Ягоды обладают также сильными антибактериальными 
свойствами, причем они содержат летучие фитонциды, обеззара
живающие окружающий воздух, а сок ягод свою бактерицил- 
нун> силу может сохранить 
после 30 недель хранения его.
Ягоды применяются при не- 
досгатке витаминов, против 
малокровия, для возбужде
ния аппетита, при кашле и 
хришоте. Недавно установле
но, "что листья черной сморо- 
д и н н  оказывают стимулирую
щее действие на функцию ко
ры надпочечников (Губерг- 
риц , Соломченко, 1968).

ЕЗ народной медицине от
вары  из ягод и листьев упот
ребляются при кашле, гипер
тонии, ревматизме и как пото
гонное и мочегонное средст
во. Настойка листьев и по
чек используется как легкое 
слабйтельное, против золоту
хи, малокровия. Иногда на
стойку из листьев, ягод и 
к о р и  применяют при нару
шении обмена веществ, при 
простуде и коклюше, при бо
лезнях мочевого пузыря и почечных камнях. При язвенной бо
лезни желудка пьют сок из ягод по 2—3 рюмки три раза в 
дещь (Носаль М. А., Носаль И. М., 1960). При туберкулезе у 
детей считают хорошим средством смесь листьев смородины и 
фиа.лки трехцветной.

В  тибетской медицине листья черной смородины рекоменду
ю тся при туберкулезе лимфатических желез. Из ягод и листьев 
смородины готовят отвары, настойки, витаминные чаи. Ягоды 
используют в кондитерской промышленности и при изготовле
нии ликеров.

Собирать ягоды следует вполне созревшими, сушить в теплом 
помещении или в остывшей русской печи. Листья собирают в 
конце августа — начале сентября, причем только средние; су- 
шаг по возможности быстрее в тени.

Рис. 83. Смородина черная.



Солодка уральская, лакричный корень, лакрица 
(G ly c y r r h i z a  u r a le n s i s  Fisch.) 

из семейства бобовых (Leguminosae)

Многолетнее травянистое растение с корневищем, от кото
рого отходят корни, имеющие а  изломе желтую окраску. Стебли 
ветвистые, высотой обычно 60—80 см, с непарноперистыми круп
ными листьями. Бледно-фиолетовые цветки собраны в кисти на 
верхушках ветвей. Плоды — кожистые бобы (табл. 13). Рас
тет солодка по солонцеватым степным лугам и степям в Средней 
и Южной Сибири. Особенно много ее в Южной Барабе, Кулунде, 
в Минусинской и Хакасской степях.

Солодка — одно из древнейших лекарственных растений. 
Солодковый корень употреблялся в китайской медицине еще за 
2800 лет д о  нашей эры. В нашей стране это растение издавна 
известно как мягчительное и отхаркивающее при кашле и как 
слабительное средство.

Особое значение приобрела солодка в связи с обнаружением 
в ней гормоноподобного вещества — глицирризиновой кислоты, 
которой в разных образцах корня содержится от 3 до 20%. Кро
ме того, в  солодковом корне найдены флавоноиды (не менее 
27 компонентов), стероиды, эфирное масло, аспарагин, крахмал, 
сахара, камедь, горечи, слизь, жироподобные, смолистые и 
белковые вещества и витамин С. Наличие глицирризиновой 
кислоты обусловливает действие солодки на водно-солевой об
мен: она нормализует нарушенный минеральный обмен, например 
при туберкулезе надпочечников (болезнь Аддисона). Сейчас 
болезнь А.ддисона успешно лечат препаратами солодки с не
большими дозами гормонов. Препараты солодкового корня об
ладают также противовоспалительными, антиаллергическими, 
спазмолитическими и противораковыми (задерживает рост опу
холей) свойствами.

Выделенные из растения флавоноиды (препарат ликвиритон) 
проявляют высокую спазмолитическую активность и противояз
венное действие, могут использоваться при лечении язвенной 
болезни и хронического гастрита с повышенной кислотностью.

В опытах на животных установлено антибактериальное и 
протистостатическое действие солодки, благодаря чему она 
может употребляться при болезнях, вызываемых золотистым 
стафилококком, туберкулезными бактериями, трихомоной и 
другими микроорганизмами. Хорошо действует это растение и 
как антитоксическое средство, защищая организм от действия 
ядов. Солодка применяется в виде лакричного порошка (из
мельченного корневища и корня), экстрактов, настоек, в составе



грудного чая и грудного эликсира и витаминного препарата ак- 
сер омальта. Применяют и отвар (15—30 г на стакан воды) по 
столовой ложке три-четыре раза в день («Вопросы изучения 
и всспользования солодки в СССР» , 1966). Лакричный порошок 
служит составной частью пилюль.

В медицине многих стран Западной Европы солодковый ко- 
реи ь очень ценят как средство лечения язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки и некоторых психических 
заболеваний. В китайской медицине это растение весьма попу
лярно как составная часть лекарственных смесей, употребляе
мых при туберкулезе, раке и других болезнях.

В народной медицине корень солодки употребляется в ка- 
чес-тве отхаркивающего при грудных болезнях, при коклюше, 
каьс слабительное и мочегонное. В тибетской медицине он исполь
зуется при туберкулезе и крупозном воспалении легких, при 
бронхитах и артериосклерозе, бронхиальной астме. Принимая 
солодку, нужно помнить, что она противопоказана при сердеч
ной недостаточности, гипертонии, а также тучный и беремен
ным.

Солодка применяется и в ветеринарии в качестве слабитель
ного и отхаркивающего средства, особенно для молодняка. В 
пищевой промышленности солодковый корень идет на изготовле
ние конфет, пива, при квашении капусты и яблок. Из стеблей 
солодки получается волокно, годное для выделки веревок. По- 
роппвк из корня в больших количествах идет на образование пе
нящейся массы в огнетушителях.

Корни солодки собирают ранней весной или осенью, очища
ют от земли и сушат на открытом воздухе в тени.

Сосна лесная, обыкновенная (P i n u s  silvestris  L.) 
из семейства сосновых (Pinaceae)

.Общеизвестное хвойное дерево, встречающееся в Сибири, 
особенно часто по песчаным и супесчаным почвам.

С лечебной целью применяются некоторые продукты из сос
ны : сосновый деготь, канифоль, скипидар, древесный уксус и 
пр_ Из почек сосны, в состав которых входят смола, эфирное 
масло, горькие и дубильные вещества, приготовляются мочегон
ные, дезинфицирующие и отхаркивающие отвары (10 г на ста- 
каЕ! воды) и грудные чаи, назначаемые при воспалении верхних 
дыхательных путей.

Хвоя сосны содержит большое количество витамина С, К и 
каротина, благодаря чему рекомендуется при лечении от цинги, 
п р и  инфекционных болезнях и ранениях в виде витаминных



настоев н  коцентратов. В хвое найден в значительных количест
вах и витамин Е, а также эфирное масло, дубильные и горькие 
вещества, смола, микроэлементы марганец, железо, медь и алю
миний. Особенно много витаминов в молодой хвое, образующей
ся ранней весной. Летучие_выделения сосновой хвои обладают 
высокой фитонцидностью, способностью обеззараживать окру
жающий воздух. В качестве витаминного средства употребляют 
настой из хвои: 30 г свежей хвои промывают в холодной воде, 
заливают стаканом кипятка и кипятят 20 мин в закрытой эма
лированной посуде. Добавив по вкусу сахар, выпивают стакан в 
течение дня.

Эфирное масло, полученное перегонкой с водяным паром из 
сосновой хвои, употребляется для втираний при ревматизме, 
подагре, а в последнее время — как мочегонное средство в сос
таве препарата пинабина (см. стр. 79), для вдыхания при заболе
ваниях дыхательных путей. Скипидар находит самое разнооб
разное применение: наружно — при чесотке, невралгии, ревма
тизме и подагре, внутрь (в небольших количествах, по каплям) — 
в качестве противоглистного, отхаркивающего и мочегонного. 
Сосновые почки медицина рекомендует как отхаркивающее, 
дезинфицирующее и мочегонное средство. Отвар (15—20 г по
чек на стакан воды, принимать по столовой ложке три раза в 
день), настой или спиртовую настойку пьют при заболеваниях 
дыхательных путей. В качестве отхаркивающего широко при
меняется полученный из сосны препарат терпингидрат. Боль
шую известность получил и хвойный экстракт, употребляемый 
для ванн при лечении нервных и сердечно-сосудистых заболе
ваний.

В народной медицине отвар из почек сосны употребляют при 
водянке, ревматизме, хронических воспалениях бронхов, а на
стойку из них — против туберкулеза; отвар коры известен как 
средство от малярии. Иногда при туберкулезе легких пьют как 
чай отвар из незрелых шишек сосны. Этот же отвар принимают 
при заболеваниях сердца и радикулите, при язвенной болезни 
и катарах желудка.

Сосновые почки следует собирать ранней весной. Хвою мож
но собирать в течение всего года, помня, что она более ценна в 
свежем виде.

Спорынья, маточные рожки (C lav iceps  p u r p u r e a  Tul.) 
из семейства зерновивовых (Нуросгеасеае)

Спорынья — это паразитный грибок, появляющийся в ко
лосьях рмки вместо нормального зерна. По внешнему виду на



поминает рожки темно-фиолетового цвета (рис.
84). Во время уборки ржи рожки спорыньи по
падают в зерно и при посеве такого зерна вес- 
ной снова прорастают, а при созревании колоса 
вн:овь образуются рожки вместо зерна.

При употреблении зараженного спорыньей 
и плохо отсортированного зерна в пищу возмож
ны  отравления, так как этот грибок еильно ядо
вит. Отравляются спорыньей и животные, у ко
торых при этом наблюдается омертвление ушей, 
хв оста и ног.

В медицине рожки спорыньи, содержащие 
ядовитые алкалоиды (эрготамин, эргометрин, 
эрготоксин и др.), применяют как кровооста
навливающее и родовспомогательное средство.
Полученный из спорыньи препарат эрготамин 
на_значается при атонии матки, послеродовых 
кровотечениях, неполном аборте, мигрени. Упот- 
ре блягь препараты спорыньи (эрготал, эргота- 
мигн, эргофеин и другие, а также настойки) мож
но только по рекомендации врача.

В гомеопатии спорынью используют при не
которых глазных болезнях и спонтанной ганг
рене. В народной медицине рожки спорыньи 
иногда применяют при раке матки (Балицкий,
Воронцова, Карпухина, 1966). Рис. 84. Спо-

Собирают рожки спорыньи во время созре- рынья. 
ва.ния ржи прямо в поле, осторожно отделяя их 
ручками от колоса. Можно собирать их и при обмолоте ржи. Су
ш ить спорынью следует в темном месте при температуре не выше 
50° при хорошем проветривании.

Спорыш, горец птичий, птичья гречиха, конотоп 
(P o ly g o n u m , a v ic u la r e  L.) 

из семейства гречишных (Polygonaceae)
Однолетнее травянистое растение с ветвистым лежачим, при

поднимающимся тонким стеблем 10—60 см длиной и небольшими 
округлоэллиптическими листьями. Цветки мелкие, зеленые, по 
краю  красноватые или беловатые, сидят по 3—5 в пазухах листь
ев . Плод — орешек (см. табл. 13). Широко распространенное в 
Снбири растение. Встречается повсеместно как сорняк у дорог 
и жилья, на полях и огородах, по берегам рек и лугам.

В траве спорыша обнаружены дубильные вещества, оксиан- 
т{>ахиноны, горечи, сахара, смолы, воск, флавоновый гликозид



авикулярин, следы эфирного масла п алкалоидов, витаминов 
С, К, каротина и большое количество кремнекислоты. Кроме 
того, в спорыше найдено значительное количество важнейших 
микроэлементов железа, марганца, меди, ванадия, кальция, 
магния и особенно серебра. В корнях обнаружены оксиметилан- 
трахиноны.

В медицине трава спорыша применяется в качестве вяжущего, 
укрепляющего, желчегонного и мочегонного средства. Недавно 
установлено спазмолитическое действие растения и способность 
усиливать сокращения мышц. Из травы спорыша получен препа
рат авикулярен, рекомендуемый как маточное кровоостанавли
вающее средство (Губергриц, Соломченко, 1968).

Спорыш исследуется как средство против туберкулеза лег
ких, так как при употреблении этого растения у больных ту
беркулезом улучшается аппетит и увеличивается вес. Обычно 
из травы спорыша готовят водные настои (20 г на стакан воды), 
которые принимают по столовой ложке три раза в день.

В народной медицине растение в прошлом применялось при 
лечении малярии, опухолей, туберкулеза легких, а позднее — 
как вяжущее (при дизентерии), мочегонное, жаропонижающее, 
витаминное и кровоостанавливающее средство при геморрое и 
маточных кровотечениях. Иногда употребляют спорыш при бо
лезнях печени и общем недомогании, при гастритах, коклюше. 
В народе растение славится как средство удаления камней желч
ного и мочевого пузыря. Используют спорыш также и как рано
заживляющее, в отваре травы парят ноги при опухолях и уши
бах.

Китайская медицина считает спорыш жаропонижающим, мо
чегонным и тонизирующим средством, а также рекомендует при 
лечении некоторых кожных заболеваний (Ибрагимов, Ибрагимо
ва, 1960).

Из травы и корней спорыша выделены красящие вещества 
различных тонов. Благодаря своей неприхотливости, способ
ности легко отрастать и размножаться самосевом растение может 
использоваться для озеленения стадионов, аэродромов и т. д.

Траву спорыша собирают перед цветением, в июле, сушат 
обычным способом в тени.

Стальник пашенный, вонючий (O n o n is  a rv e n s is  L.) 
из семейства бобовых (Leguminosae)

Многолетнее травянистое растение с прямым или иногда вос
ходящим стеблем, овальными или продолговатоэллиптически
ми листьями. Розовые крупные цветки сидят по два на корот



ких ножках в пазухах листьев, на концах ветвей образуют 
колосовидные соцветия. Встречается нечасто на лугах, в ку
старниках, иногда по берегам рек. В европейской части страны 
культивируется.

С лечебной целью употребляются корни стальника, содер
жащие флавоновые соединения, сапонины, тритерпеновый 
спирт оноцерин, гликозиды, смолы, фитостерины, жирное и 
эфирное масла, органические кислоты, дубильные и другие ве
щества. Кроме того, в корнях найдено повышенное количество 
кальция, магния, меди, титана и ванадия. Корни этого расте
ния обладают кровоостанавливающими, мочегонными и регу
лирующими деятельность кишечника свойствами. Водный от
вар и  настойка корней в медицине назначаются при геморрое 
для нормализации стула (послабления), прекращения кровоте
чений, воспалительных явлений, боли. Для получения отвара 
30 г корней кипятят в 1 л воды до испарения воды наполовину, 
затем процеживают. Принимают по столовой ложке три раза в 
день до еды в течение 2—4 недель.

В старинной народной медицине стальник применяли от 
головной боли, ревматизма, теперь отвар корней используют 
в качестве мочегонного и потогонного средства, не оказывающе
го побочного действия на почки. Некоторые из отвара травы 
стальника делают ванночки при экземе. Трава стальника может 
служсихь для окрашивания тканей в желтый цвет.

Корни стальника выкапывают осенью, очищают и отмывают 
от земли и сушат на открытом воздухе или в теплых проветри
ваемых помещениях.

Сушеница болотная, порезная трава 
(G n a p h a l i u m  u l i g i n o s u m  L.) 

из семейства сложноцветных (Compositae)

Однолетнее растение высотой 5—20 см, с ветвистым стеб
лем, продолговатыми листьями и мелкими желтоватыми цвет
ками, собранными на верхушке в корзинчатые соцветия. Рас
тение густо опушено, отсюда его серовойлочная поверхность 
(см. табл. 13). Растет повсеместно по сырым лугам, берегам, рек, 
на полях  и сорных местах.

С врачебной целью употребляется трава сушеницы болот
ной, в которой найдены следы эфирного масла, алкалоид гна- 
фалин, дубильные вещества, смола, фитостерин, жирное масло, 
каротин, витамины С и В, красящие вещества и повышенные 
количества микроэлементов железа, меди, алюминия, хрома и 
марганца.



Научная медицина рекомендует траву сушеницы болотной 
при гипертонической болезни I и II степени. Из нее готовят 
водные настои (столовая ложка на стакан воды, настаивать 
30 мин, пить по 1—2 столовых ложки три раза до еды), экстрак
ты (по 30—40 капель три раза в день), порошки. Делаются из 
сушеницы и ванны для ног (250 г травы на 5 л  воды). При этом 
трава запаривается около получаса, ноги погружаются в ван
ну тоже на полчаса. Таким же образом употребляют болот
ную сушеницу при спонтанной гангрене. Иногда в этих слу
чаях рекомендуют общие ванны из сушеницы.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки хорошо действует совместное применение сушеницы и 6й- 
нюхи голубой. При этом настой сушеницы (10 г травы на ста
кан воды) принимают по 1/4 стакана за полчаса до еды, а от
вар синюхи (6—8 г корня на стакан воды) — после еды три ра
за в день в течение 1—2 месяцев, приготовленные из сушеницы 
и синюхи таблетки принимают по таблетке из сушеницы до 
еды и п о  таблетке из синюхи после еды.

Ранозаживляющие свойства сушеницы особенно проявля
ются в масляных извлечениях из ее травы, которые рекоменду
ются при трудно зажцвающих ранах, язвах, сжогах и нары
вах, при эрозиях шейки матки и при рентгеновских пораже
ниях кожи. Для этих целей можно готовить мазь (1 часть по
рошка травы, 10 частей сливочного масла и меда) или делать'от
вар в подсолнечном масле.

В народной медицине трава болотной сушеницы издавна при
меняется при гастритах, кровотечениях (маточных, геморрои
дальных), при поносе, цинге, как успокаивающее и противоту
беркулезное средство. При кавернах и абсцессах в легких при
нимают 10%-ную спиртовую настойку по 1/2 чайной ложки 
три раза  в день за полчаса до еды. Используют сушеницу и для 
лечения кожных и раковых заболеваний. Порошком сухой 
травы присыпают места, пораженные мокнущей экземой.

Собирать сушеницу нужно в конце лета (ранее ее трудно 
отыскать). Траву выдергивают с корнем и сушат в тени, раз
брасывая тонким слоем на подстилках.

Термопсис ланцетный (T h e r m o p s is  la n ceo la ta  R . Br.) 
из семейства бобовых (Leguminosae)

Травянистый многолетник с длинным ветвистым корневищем, 
от которого отходят опушенные волосками стебли высотой 20— 
25 см. Листья тройчатые, отдельные листочки узкие, серовато- 
зеленые, с верхней стороны гладкие, снизу прижатоволоси-



стые. Крупные желтые цветки собраны в кистевидные соцве
тия. Плоды — линейнонродолговатые опушенные бобы (см. 
табл. 13). Растет по пологим склонам, иногда как сорняк, в 
степях Западной и Восточной Сибири, особенно на Алтае, в 
Хакасии, Забайкальских степях и реже в Кулунде.

В се  растение очень ядовито, при употреблении его в значи
тельных количествах нередки отравления, сопровождающиеся 
параличом некоторых жизненно важных центров мозга; при 
этом наблюдается затрудненное дыхание, помутнение созна
ния; , отчего оно и получило среди населения название «пьяной 
травы». Известны случаи массового падежа скота при кормле
нии: сеном, содержащим термопсис.

Действующими веществами растения являются ядовитые 
алкалоиды: цитизин, метилцитизин, пахикарпин и др. При 
этом цитизин и метилцитизин возбуждают дыхание и повыша
ют кровяное давление, а пахикарпин действует угнетающе на 
цеитры вегетативной нервной системы. Кроме того, в растении 
наждены сапонины, флавоноиды, эфирные масла, сахара, слизи 
и другие вещества. Впервые термопсис как лекарственное сред
ство предложен для использования М. Н. Варлаковым.

'Термопсис принят в медицине как отхаркивающее средство, 
заменяющее ввозимую из-за границы ипекакуану, применяет
ся 1в  виде таблеток, настоев, сухого экстракта. Из термопсиса 
лаищетного получены также весьма ценные препараты — цити- 
тон:, который рекомендуется как возбудитель дыхания и крово- 
обращения, и пахикарпин, назначаемый при спазмах перифе
рических сосудов, для улучшения функции мышц, особенно 
при  слабой родовой деятельности.

Б  народной медицине термопсис используется как глнсто- 
гонсное средство, а также при головных болях, против гриппа, 
бронхита, воспаления легких и при лихорадочном состоянии.

Собирать следует надземную часть растения в пору начала 
цветения, сушить, расстилая тонким слоем под навесом или в 
проветриваемом нежилом помещении. При обращении с термо
псисом необходимо соблюдать осторожность и хранить сухое 
растение отдельно от продуктов.

Тмин обыкновенный (Сa r u m  carvi L.) 
из семейства зонтичных (Umbelliferae)

Двулетнее невысокое растение с-бороздчатым стеблем, 
дважды-триждыперистыми листьями и мелкими белыми или 
розоватыми цветками, собранными в соцветия-зонтики (рис. 85). 
Пл оды мелкие, двусемянные; если их растереть в руке, издают



сильный приятный запах. Ра
стет на влажных лугах, в раз
реженных лесах, на полянах и 
около дорог, часто в Томской 
и Новосибирской областях, ре
же в Алтайском крае и Омской 
области, в Забайкалье.

Плоды тмина, содержащие 
много жирного и эфирного мас
ла, рекомендуются в медицине 
как возбуждающее средство при 
ослаблении кишечных мышц и 
как слабительное в виде водных 
настоев, тминной воды, эфирно
го масла и в составе желудоч
ного, успокоительного и аппе
титного чаев.

В народной медицине настой 
травы пьют при кашле и дру
гих заболеваниях органов ды
хания, при рахите, диспецсии 
и как мочегонное. Считают, что 

добавление в пищу кормящих матерей плодов тмина увеличи
вает количество молока. Плоды тмина используются в пище
вой и легкой промышленности: в кондитерском, водочном, 
парфюмерном, мыловаренном и других производствах.

Собирать плоды тмина лучше до полного их созревания (что
бы не осыпались при сборе), учитывая, что они дозревают во 
время сушки. При сборе, который проводят в сырую погоду или 
во время росы, срезают весь зонтик и сушат, раскладывая на 
брезентах или на чистом полу в проветриваемом месте. После 
сушки плоды отделяют от веточек обмолачиванием. Хранят в 
хорошо закрытых коробках в сухом месте.

Рис. 8 5 .  Тмин обыкновенный.

Толокнянка, медвежье ушко 
(A rc to s ta p h y lo e  u v a - u r s i  (L.) Spreng.) 

из семейства вересковых (Ericaceae)

Невысокий кустарничек, напоминающий бруснику; стебель 
стелющийся, ветвистый, с мелкими кожистыми вечнозелеными 
листьями. Розоватые цветки собраны на верхушках побегов. 
Плоды— красные, мучнистые внутри ягоды (табл. 14). Рас
тет в сухих хвойных лесах, чаще в сосновых борах на севере



Зал адной Сибири, в Кемеровской области, по р. Чулым, а 
так»ке в Иркутской и Якутской областях.

«Листья толокнянки содержат гликозид арбутин, дубиль
ные и флавоновые вещества, урсоловую кислоту, витамин С 
и макроэлементы марганец, алюминий, медь, серебро, барий и 
свинец.

Л истья применяются в медицине в качестве мочегонного и 
дезинфицирующего средства, при кровотечениях и воспале
ния: х почек, при катарах, кровотечениях п камнях мочевого 
пуз:ыря. Дезинфицирующее действие толокнянки объясняют 
раслцеплением арбутина в организме, причем образуется гид
рохинон, губительно влияющий на микробов. Листья извест
ны также как вяжущее при поносах и как противогнилостное 
киюечное средство. Из листьев толокнянки готовят отвары 
(10 г на стакан воды, прием по столовой ложке 5—6 раз в день), 
пор ошки. Вместе с цветками василька и корнем солодки толок
нянка входит в состав мочегонного чая.

Б  народной медицине толокнянка употребляется при хро- 
нинеских нефритах, болезненном мочеиспускании, при недер
жании мочи и хронических поносах, а также для укрепления 
нер вов и при венерических болезнях. Народ Литвы считает 
мо.жодые листья толокнянки тонизирующим и кровоочисти
тельным средством, вполне развитые листья — мочегонным, 
противовоспалительным, кровоостанавливающим и противо- 
рев “матическим средством, цветущие ветки употребляет при бо
лезнях сердца и при пузырчатке, плоды — при поносах (Шим- 
кужайте, 1965).

Листья используют в промышленности для дубления лег
ких! кож. Кроме того, из листьев можно получать черную, 
зеленую и коричневую краску.

Собирают листья толокнянки перед цветением и во время его, 
обрывая их вместе с ветками. Сушат в тени, а затем отделяют 
лис-тья от веток.

Тополь черный, осокорь (P o p u lu s  nigra  L.) 
из семейства ивовых (Salicaceae)

Общеизвестное, часто встречающееся в Сибири дерево с се- 
рыгм стволом, блестящими треугольными или ромбическими 
лие-тьями. Цветет до распускания листьев, образуя зеленова
тые или красноватые цветочные сережки (рис. 86).

В  качестве лекарственного средства в народной медицине ис
пользуются листовые почки тополя при лечении ревматизма: 
внутрь — настой, наружно — мазь (одна часть тополевых по-



чек на восемь частей свиного са
ла). Известно также употребление 
почек тополя от цистита, как де
зинфицирующего средства, а так
же от ожогов, подагры, геморроя 
и для укрепления и быстрого роста 
волос. Иногда используются и 
молодые листья для успокаиваю
щих ванн, а тополевый уголь при 
болях в кишечнике на нервной 
почве, при изжоге, тошноте.

В почках тополя найдены эфир
ное масло, дубильные, красящие 
и смолистые вещества, гликозиды, 
салицин и популин, витамин С и 
т. д. Эфирное масло используется 
для отдушки туалетного мыла.

Тополевые почки собирают ран
ней весной, в начале цветения

Рис. 8 6 .  Тополь черный. д ер ев а , су ш а т  в п ров етр и в аем ом
помещении, в тени на открытом 

воздухе или в сушилках при температуре 25—30°.

Торфяной мох, сфагнум (S p h a g n u m  L.) 
из семейства сфагновых мхов (Sphagnaceae)

В Сибири встречается несколько видов сфагнума, или тор
фяного (белого) мха, и большинство их может быть использо
вано с врачебной целью (рис. 87). Сфагнум распространен на 
торфяных болотах, в сырых таежных лесах, занимая там боль
шие пространства и образуя сплошной рыхлый ковер, состоя
щий из множества отдельных растений. Снизу растение посте
пенно отмирает, образуя торф, сверху подрастает молодой мох. 
Растение многолетнее, обладает тонким вялым стеблем и мел
кими сидячими листьями, корней нет — их заменяют волоски.

Торфяной мох обладает способностью всасывать много вла
ги, а также впитывать запахи. Благодаря этим замечательным 
свойствам он служит незаменимым перевязочным материалом 
при лечении ран, особенно гнойных, пролежней и подстилкой 
при наложении шин на конечности. Благоприятному действию 
торфяного мха при лечении ран способствуют его обеззаражи
вающие свойства, которые обусловливаются наличием в нем 
особого вещества — сфагнола и. по-видимому, повышенным 
содержанием кальция, марганца, железа и серебра. Торфяно-



моховые ванны используют иногда при 
ревматизме.

В хирургии применяется, кроме того, ^  
т а к  называемая сфагновая подстилка — 
огмершие нижние части мха в качестве 
подкладочного материала. Образующийся 
и з  сфагнума торф тоже находит приме
нение. Внутрь он используется при ост
ры х заболеваниях кишечника (по чайной 
лож ке очищенного торфяного порошка в 
воде два раза в день за полчаса до еды), 
наружно — в виде торфяной грязи для 
припарок при лечении язв.

Собирать сфагновый мох можно в тече
ние всего лета, но при сборе нужно сле
дить, чтобы растения были не короче 7 см, 
чистые, без отмерших частей. Сушится мох 
н а  открытом воздухе (можно на солнце).

Трифоль, вахта трехлистная 
(M e n y a n th e s  tr ifo lia te ,  L.) 

и з  семейства вахтовых (Menyanthaceae)

Травянистый многолетник с толстым 
и длинным ползучим корневищем, не
сколькими отходящими от него тройча- 
тьлми листьями на длинных черешках и 
б&злистным стеблем, несущим на верхушке
КИСТЬ ПУШИСТЫХ блеДНО-рОЗОВЫХ КОЛОКОЛЬ- о гг г -
ча_тых цветков (см. табл. 14). Обитает на Рис' “̂ ^Торфянвй 
болотистых и торфянистых лугах, по бере
га. м  рек и озер, часто в воде, по всей Сиби- 
рш:, особенно в Томской, Тюменской и Омской областях.

Листья трифоли, содержащие горький гликозид мениан- 
тигн, сапонин, пектин, жирное и эфирное масла, витамин С, 
дебильные и другие вещества, употребляются в медицине в ка
честве горького, возбуждающего аппетит средства в виде, на
стоя (2 чайные ложки на стакан воды, принимать по 1/4 стака
на. два-три раза в день за полчаса до еды) или как составная 
ча.сть желчегонного, слабительного и успокоительного чаев. 
Кроме того, экстракт из листьев трифоли идет на приготовле
ние е пилюль.

В народной медицине листья трифоли известны как противо
цинготное, противоглистное и особенно как противолихорадоч-
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ное средство, употребляется также при болезнях печени, 
желчного пузыря, при пониженной кислотности желудочного 
сока, золотухе, туберкулезе, грыже и против простуды.

Собирать листья трифоли нужно в конце цветения, без 
черешков, сушить по возможности быстро в тени (нельзя раск
ладывать листья толстым слоем).

Тысячелистник обыкновенный (A ch illea  m i l le fo l iu m  L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетнее растение высотой 20—50 см с двоякоперисторас- 
сеченными листьями, прямым стеблем и с корзинками белых 
или бледно-розовых цветков, собранных в щитковидные соцве
тия (см. табл. 14). Распространено по всей Сибири и встречается 
часто на лугах, в кустарниках и по лесным опушкам, как сорняк 
на полях, около дорог.

Как лекарственное растение тысячелистник известен в народ
ной медицине уже несколько веков. Он использовался в качестве 
средства, улучшающего пищеварение, а позднее стал приме
няться как ранозаживляющее и кровоостанавливающее средство 
при геморрое и желудочно-кишечных заболеваниях. Способ
ность тысячелистника повышать свертываемость крови была 
подтверждена опытами, при этом найдено, что растение обла
дает и болеутоляющим действием. Хорошо действует отвар 
травы при хронических гастритах и язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки (10—20 г травы кипятят в стакане 
воды 5—10 мин, принимают по 1/2 стакана три раза в день за 
15—20 мин до еды в течение 25—30 дней). Тысячелистник упот
ребляют внутрь также в виде экстрактов (по 30—40 капель три- 
четыре раза в день) и в составе желудочных и аппетитных чаев.

В траве тысячелистника содержатся дубильные и флавоновые 
вещества, гликоалкалоид ахиллеин, эфирное масло, смолы, 
фитонциды, органические кислоты, витамины К, С и каротин, 
значительное количество алюминия, хрома, железа, меди и 
марганца. Основным действующим веществом, как полагают, 
является ахиллеин, повышающий свертываемость крови. Однако 
немалую роль в действии растения играют, по-видимому, и 
другие вещества: азулен (составная часть эфирного масла 
тысячелистника), витамины и микроэлементы. Известно, напри
мер, что азулен обладает противовоспалительным и антиаллер- 
гическим действием, способствует заживлению ран.

В последние годы применяют препараты, приготовленные из 
тысячелистника и крапивы (вместе) как кровоостанавливающее, 
успокаивающее и болеутоляющее средство, особенно при



ма.точных кровотечениях на почве воспалительных процессов, 
фибромиомы. Как установлено болгарскими учеными, спирто
вой  экстракт растения обладает противосудорожными свойст
вами (Athanassova-Shopova, Raussinov, 1965).

В народной медицине тысячелистник считается кровооста
навливающим, потогонным и укрепляющим средством, приме
няется при туберкулезе легких, язвенной болезни и катаре 
желудка, при почечнокаменной болезни, малярии, диспепсии, 
геморрое, женских болезнях (обильных менструациях и др.), 
п р и  раке (в смеси с другими травами), при ночном недержании 
мочи. Свежевыжатый сок растения, смешанный с медом, пьют 
по 3 чайных ложки в день для улучшения аппетита и обмена 
вегцеств, при болезнях печени. Соком или отваром травы лечат 
раны, язвы. Отвар соцветий употребляют при грыже, ванны из 
отвара листьев — при чесотке и чешуйчатом лишае, отваром 
соцветий иногда умываются для удаления угрей и придания лицу 
бархатистости и матового цвета (Носаль М. А., Носаль И. М., 
1960). В народной медицине Латвии чай из тысячелистника 
считают необходимой составной частью повседневной диеты, 
обеспечивающей долголетие.

В ветеринарии растение с успехом может использоваться 
п р и  желудочно-кишечных заболеваниях, особенно у молодняка.

Собирать тысячелистник нужно во время цветения и сушить 
в rremt при хорошем проветривании.

Фиалка трехцветная, иван-да-марья (V io la  tricolor L.) 
из семейства фиалковых (Violaceae)

Однолетнее или двулетнее слабоволосистое растение с тонким 
корнем и ребристым восходящим или лежачим стеблем. Листья 
на. коротких черешках, нижние сердцевиднояйцевидные, верхние 
ланцетовидные, с прилистниками. Цветки неправильные, пест- 
рысе, трехцветные. Плод — овальная коробочка (см. табл. 14). 
Встречается редко в Западной Сибири на лугах и лесных опуш- 
ка_х и как сорняк вблизи жилья, на посевах.

В медицине препараты из травы фиалки трехцветной приме
няются как отхаркивающее средство при бронхитах, бронхопнев
монии. Этим действием растение обязано присутствию в нем ал
калоида эметина. Кроме него, в траве содержатся дубильные и 
фжавоновые вещества, антоцианы, слизь, виннокаменная и сали- 
цигловая кислоты, витамин С и каротин; в корнях обнаружены 
ахкалоид виолин и сапонины, в цветках — гликозид виола- 
ккерцетин. Применяют растение и как мочегонное средство. 
Надземная часть и корни фиалки трехцветной идут на приго



товление препарата тривиолина, который принимают при кашле 
(по 20—30 капель три раза в день), и препарата примулата 
(смесь экстрактов корней первоцвета и фиалки). Фиалка трех
цветная благоприятно действует при различных кожных болез
нях—экземе, угрях, чирьях, ранах и язвах, дерматитах, чешуй
чатом лишае, а также при ревматизме, подагре, недостатке вита
минов в организме (Губергриц, Соломченко, 1968).

В народной медицине фиалку трецветную используют для 
лечения от золотухи в составе противозолотушного «аверина 
чая», туберкулеза, сыпи, рахита у детей, желудочно-кишечных 
расстройств. Обычно настой травы (20 г на стакан воды) прини
мают по х/а стакана три раза в день при ревматизме, болезнях 
легких, подагре, артрите. Растертую траву прикладывают к  
лишаям. Народ Болгарии употребляет растение внутрь в 
качестве потогонного, противоревматического и мягчительного 
средства, наружно — при экземе и рахите. В ветеринарии отвар 
растения дают животным при болезнях органов дыхания и 
гастритах.

Собирать фиалку нужно в период цветения, срезая ее на 
некотором расстоянии от земли, сушить под навесом, на черда
ках, раскладывая тонким слоем.

Хвощ полевой, песты (E q u is e tu m  arvense  L.) 
из семейства хвощовых (Equisetaceae)

Многолетнее травянистое споровое растение, рано весной 
образующее светло-бурые стебли с колосками спор на верхушках 
а затем — бесплодные стебли, похожие на елочки, высотой 
10—50 см (рис. 88). Хвощ полевой влаголюбив и растет на 
хорошо увлажненных полях, лугах, по оврагам и иногда в 
разреженных лесах, по берегам и обрывам рек, встречается 
повсеместно.

Трава хвоща рекомендуется в медицине главным образом 
как мочегонное, кровоостанавливающее и гипотенсивное сред
ство при сердечных и других заболеваниях, чаще всего для 
уменьшения застойных явлений. Употребляют его в виде водного 
настоя (20 г на стакан воды, который выпивают в течение дня), 
экстракта и в составе мочегонных чаев. Эффективен хвощ и как 
кровоостанавливающее средство при легочных, маточных, почеч
ных, геморроидальных и носовых кровотечениях, при воспа
лении мочевого пузыря (Губергриц, Соломченко, 1968). Неко
торые врачи наблюдали хорошее действие хвоща при началь
ных формах туберкулеза легких у юношей (Томилнн, 1959).



Рис. 88. Хвощ полевой.

В траве растения найдены сапонины, дубил ьше и флаво- 
новше (гликозиды кемпферола) вещества, много кремнекислотш, 
витамин С, каротин, смолы, яблочная, аконитовая и щавелевая 
кислоты, горечи и т. д.

В народной медицине трава хвоща известна при лечении 
ревматизма, подагры, водянки, болезней печени, мочекаменной 
болезни, поноса, турберкулеза легких и как кровоостанавлива



ющее. При ночном недержании мочи у детей употребляют 
настой травы хвоща и зверобоя. Наружно употребляют настой 
хвоща в виде примочек на раны, чирьи, лишаи, экземы и  при 
других болезнях кожи, полощут рот при заболевании слизис
той оболочки. В ветеринарной практике измельченную траву 
хвоща используют для присыпки ран и язв.

Собирают бесплодные побеги хвоща с половины лета, быстро 
высушивают в тени на открытом воздухе и связывают в иучки-

Хмель (H u m u l u s  lu p u lu s  L.) 
из семейства тутовых (Могасеае)

Многолетнее вьющееся растение с шероховатым цепляю 
щимся дудчатым стеблем длиной до 5 м и  крупными лопасгными 
листьями. Соцветие раздельнополое, причем женские цветки

собраны в голювчатые 
соцветия, образующие 
при созревании плода 
«шишки». Мужские цвет
ки невзрачны и обра
зуют кистевидные со
цветия (рис. 89). Встре
чается часто по берего
вым зарослям, оврагам 
и  сырым кустарникам 
около Томска, Новоси
бирска, по правобе
режью Оби, в Горной 
Шории, в Северной Ба- 
рабе и т. д. Выращи
вается в садах, особенно 
на Северном Алтае.

Соплодия хмеля — 
«шишки» — употребля
ются в медицине в  ка
честве успокоительного 
средствапри бессоннице, 
нервном переутомлении, 
а также при болезнен
ных раздражениях моче
вого пузыря, при цисти
тах и частых позывах к 
мочеиспусканию, иногда 

Рис. 89. Хмель. как противоцинготное



(препарат лупулин в пилюлях и порошках), входят в состав 
успокоительного чая. Обычно принимают настой и з  соплодий 
хмеля(10г на стакан воды) по столовой ложке три раза в день.

В соплодиях хмеля содержатся эфирные масла, горькое 
вещество лупулин, обладающее успокаивающим действием, 
смолы, флавоноиды (рутин, астрагалин, изокверцитрин), эстро
генные и другие вещества. Эфирное масло хмеля входит в состав 
препарата валокордина (производимого в ГДР), рекомендуе
мого при сердечно-сосудистых неврозах, стенокардии, спазмах 
кишечника и других заболеваниях.

В народной медицине отвар или порошок соплодий хмеля 
принимают при болезнях печени и желчного пузыря,-катаре 
желудка и гастритах, при туберкулезе легких, воспалении 
по^зек, водянке, малярии, иногда как абортивное средство.

Хмель используют также для примочек и припарок при уши
бах , для ароматических ванн, приготовляют мази для лечения 
нарывов, язв и экземы. В отваре шишек хмеля моют голову для 
укрепления волос (Носаль М. А., Носаль И. М., 1960).

В ветеринарии хмель используют для лечения от водянки, 
при слабости у животных.

Широко идет хмель на приготовление пива, дрожжей. Из 
молодых побегов растения делается салат. Стебли пригодны 
д л я  выработки грубой пряжи, бумаги.

«Шишки» растения заготовляют осенью, когда они созревают, 
сузлат в тени, расстилая тонким слоем.

Хрен обыкновенный 
(A rm o ra c ia  r u s t i c a n a  (Lam.) Gaertn.) 
из семейства-крестоцветных (Cruciferae)

Многолетник с толстым длинным корнем и прямостоячим 
ветвистым голым, как и все растение, стеблем. Прикорневые 
лжстья очень крупные, длинночерешковые, зеленые, до 60 см 
длиной. Нижние стеблевые листья перисторассеченные. Белые 
цветки собраны в кисти. Плоды — овальные стручочки (рис. 90). 
Выращивается в огородах и встречается в диком виде.

В корнях хрена содержится гликозид синигрин, фермент 
мн розин, эфирное масло и много серы и витамина С, которым 
богаты и листья. Свежий сок корней хрена обладет высокой 
бактерицидной силой: даже в протертом виде он сохраняет свои 
фитонцидные свойства более 20 дней, а препараты х рена (экст- 
ра.кты, таблетки), по данным болгарских ученых, активны в 
течение нескольких лет (Пейчев, Кантарев, Русев, 1966). Бакте- 
рисцидность хрена, по-видимому, связана с присутствием в нем



губительного для микробов ве
щества — лизоцнма.

Клинически установлено, что 
препараты хрена (сок, настои, 
экстракты) увеличивают кислот
ность желудочного сока н  могут 
с успехом употребляться при га
стритах с нормальной или пони
женной кислотностью. Кроме 
того, они успокаивающе дейст
вуют на гладкую мускулатуру 
кишечника. Хорошо влияет 
хрен и при гепатитах: при этом 
настой корней (8 г на стакан 
воды) принимают по столовой 
ложке три раза в день (Алек
сандров, 1964). Есть сведения о 
противоопухолевом действии 
препаратов хрена (Семенова, 
19626).

По сообщению болгарских 
фармакологов, эфирное масло 

Рис. 90. Хрен обыкновенный хрена, экстракты и драже в
большой концентрации сужают 

кровеносные сосуды, снижают артериальное давление, а при 
сильном разведении расширяют кровеносные сосуды, увели
чивают перистальтику кишок (Пейчев, Кантарев, Русев, 1966). 
Корни хрена используются народом как противоцинготное, 
противоревматическое и мочегонное средство, при изгнании 
глистов и при раке. Кашицей хрена лечат гнойные раны, язвы. 
Широко употребляется хрен и как , приправа к пище. В парах 
хрена можно длительно сохранять скоропортящиеся продукты.

Корни хрена выкапывают весной или осенью. Чащэ всего 
употребляют свежими, иногда сушат при невысокой температуре.

Цикорий обыкновенный (C ic h o r iu m  in ty b u s  L .) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Многолетник с мясистым корнем и прямостоячим стеблем 
высотой 30—120 см с растопыренными ветвями. Прикорневые 
перистораздельные листья собраны в розетку, стеблевые — оче
редные, сидячие, ланцетовидные. Голубые цветки собраны в 
корзинки, расположенные на очень коротких цветоножках в 
пазухах листьев пучками (табл. 15). Встречается в диком виде,



редко как сорняк около жилья, дорог, на посевах в Западной 
Си5ири. В европейской части нашей страны введен в культуру.

«Лекарственное значение имеют корни цикория, в которых 
наедены гликозид цикории (при его разложении образуется 
кумсарин эскулин), смола, горькое экстрактивное вещество, 
сахар, инулин. В народной медицине корни употребляют как 
общеукрепляющее, для повышения аппетита и возбуждения 
деятельности пищеварительного тракта. Рекомендуют их также 
при малокровии, малярии, язвенной болезни желудка, брон
хиальной астме, при кишечных расстройствах (энтеритах, 
кол:итах, гастритах), при болезнях печени (цирроз, гепатит) 
опухолях селезенки, цинге, водянке, истерии, туберкулезе, 
подагре, при общей слабости и при кори. Обычно принимают 
водный настой (3 столовые ложки на стакан воды), когорый 
пьют как чай. При малокровии и цинге пьют свежий сок расте
ния: по столовой ложке три-четыре раза в день в чашке молока 
в течение 4—6 недель. Из отвара растения делают ванночки и 
примочки при кожных заболеваниях (экзема, фурункулез я. др.). 
при  ячмене на глазу.

Пищевое использование цикория общеизвестно: его корни 
составляют примесь в кофе. У культивируемого цикория идут 
в пищ у и молодые прикорневые листья для приготовления 
салгата. В народе считают, что поедание коровами цикория 
положительно влияет на удои молока.

Корни цикория нужно выкапывать осенью, промыть в хо
лодной воде, разрезать на части и сушить в проветриваемых 
помещениях или охлажденных печах.

Чага, черный березовый гриб 
(I n o n o tm  o b lig u u s  (Pers.) P il.) 

из семейства трутовых грибов (Polyporaceae)

Чага представляет собой бесплодную форму одного из видов 
трутовых грибов, встречающихся на стволах лиственных дере
вьев. Она встречается повсеместно, чаще всего на березе, а 
иногда на ольхе, рябине в виде неправильных шероховатых 
выростов и наплывов. Верхняя поверхность этих выростов 
черная и как бы смолистая, а внутренняя ткань твердая, гемно- 
коричневая (рис. 91). Этот гриб поселяется только на живых 
деревьях и может расти на них в течение нескольких лет, непре
рывно увеличиваясь и достигая иногда размеров крупного 
арбуза.

Чага издавна славилась в народной медицине как средство 
против раковых опухолей. Есть сведения об использовании это



го растения против рака еще в XVI—XVII вв. В Ботаническом 
институте Академии наук СССР и в клиниках Ленинградского 
медицинского института проведено химическое, фармаколо
гическое и клиническое изучение чаги. Установлено, что пре
параты из этого растения благоприятно действуют на больных 
раком: у большинства уменьшались или исчезали боли, прекра

щалась тошнота, рвота, изжога. 
Хорошо действовали препараты из 
чаги и на больных хроническим 
гастритом и язвенной болезнью. 
Полагают, что действующими ве
ществами чаги является комплекс 
полифенольных соединений.

Были разработаны две формы ле
карственных препаратов — таблет
ки, густой и сухой экстракты, кото
рые официально разрешено упот
реблять как средства, облегчающие 
состояние больных раком.Употреб
лять чагу с лечебной целью следует 
после совета врача, так как не всем 
больным она может быть полезна. 
Например, больным хроническим 
колитом и хронической дизенте
рией препараты из березового гри
ба противопоказаны. Кроме того, 
при приеме препаратов чаги нужно 
соблюдать молочно-растительную

' Р  с 91 Чага Ди ет У. ограничивая прием м яса,
животных жиров, острых блюд.

Чага применяется и в животноводстве: добавка к корму 
5%-ного раствора экстракта чаги увеличивает привес свиней и 
положительно влияет на состояние поросят-сосунов (Лапшин, 
1965).

Чагу можно собирать в течение всего года. Искать ее нужно 
на старых березах. Наросты чаги обрубают топором и, очистив 
от коры и внутренней рыхлой части, разрезают на куски или 
подсушивают целиком. Хранят в сухом месте, так как она 
может отсыреть и заплесневеть.

Чайный гриб — медузомицет (M ed u so m yces  Gisevi)
Чайный гриб — это сложный организм, представляющий 

сожительство нескольких микроорганизмов: уксуснокислых 
бактерий ц дрожжевых грибков. Помещенное в холодный слад-



ютй чай тело чайного гриба превращает сахар в спирт, а затем в 
уксусную кислоту, при этом выделяется углекислый газ. Полу
чается приятный на вкус напиток.

Чайный гриб в народе был известен с давних времен, и квас, 
образуемый им, считался целебным при различных болезнях, 
ос-обенно у людей пожилого возраста. Настойгриба употреблялся 
при  лечении кишечных заболеваний, особенно запоров, нагно
ившихся ран. По некоторым данным, прием чайного кваса 
улучшал самочувствие пожилых людей, больных атеросклерозом.

В настое чайного гриба обнаружены алкалоиды, гликозиды, 
сапонины, смолы, сахара, уксусная кислота, небольшое коли
чество этилового спирта, углекислота, иногда находят глюко
новую кислоту. Свежий чай нужно выдерживать с грибом 3— 
4 д н я , после этого пить. Более длительное выдерживание сильно 
увеличивает кислотность раствора. Наилучшая температура 
д л я  развития гриба 25°.

Действие настоя чайного гриба изучали фармакологи: в 
опытах на животных они установили, что настой снижает кровя
ное давление и регулирует сердечную деятельность (Алиев, 
Аллахвердибеков, Гагджи, 1955). Наблюдения последних лет 
показали, что чайный квас целесообразно рекомендовать при 
слабости желудочного пищеварения, нарушении функции кишеч
ника, при ангинах, конъюнктивитах, гнойничковых заболе
ваниях кожи и как бактерицидное средство.

Чемерица (V e r a tr u m  L.) 
из семейства лилейных (Liliaceae)

Многолетнее травянистое растение с прямым стеблем высо
той до. 1 м, с крупными широкими стебле объемлющими цельно- 
к крайними листьями и цилиндрическим многоглавым корневищем 
(см. табл. 15). В Сибири известны два вида чемерицы: черная 
(fS. nigrum L.) и чемерица Лобеля (F. lobelianum Bernh.), отли
чающиеся друг от друга окраской цветков: у черной чемери
ц ы  цветки черно-пурпурные, у чемерицы Лобеля беловатые 
или желтовато-зеленые. Оба вида растут на лугах, в кустар
никах, в поймах рек, встречаются довольно часто.

Чемерица сильно ядовита. Она содержит значительное коли
чество ядовитых алкалоидов, которых особенно много в корне- 
кище, и в чемерице Лобеля больше, чем в черной. Алкалоидов у 
темерицы найдено не менее семи, они относятся к группе 
е-тероидных алкалоидов. Кроме алкалоидов, корневища содер
ж ат  гликозид вератрамарин, красящие и дубильные вещества,



тритерпены, аминокислоты, смолы, камедь, жир, крахмал, 
сахар, минеральные соли и т. д.

С врачебной целью используются корневища и корни чеме
рицы главным образом в ветеринарной практике — настои для 
возбуждения работы желудка у жвачных животных и мази 
против чесотки, кожного овода, вшей и власоедов. Иногда 
порошком корневища присыпают раны у скота.

В медицине чемерицу употребляют в качестве болеутоляю
щего средства при невралгии, артритах и ревматизме в виде 
спиртовой настойки, отвара или мази. Недавно предложен 
новый препарат, содержащий алкалоиды. Он обладает сильным 
гипотенсивным действием и противовоспалительной активностью 
(Бондаренко, 1966; Popov, Tsonev, Petrov, 1965).

В народной медицине корень и корневище, настоянные со 
сливками в духовке, втирают при экземе. Принимают и внутрь 
как жаропонижающее при лихорадке, воспалении легких и 
тифах. Отваром корней иногда моют голову от перхоти.

Большой известностью цользуется чемерица в странах 
Западной Европы. Болгарские ученые при изучении чемерицы 
установили ее гипотенсивное действие. В Венгрии из чемерицы 
получен алкалоидный препарат протовератрин, а из него — 
тензатин, применяемый при гипертонической болезни. Подоб
ный же препарат, но под другим названием — вералест — получен 
в Чехословакии (Sel, 1963).

Собирать корневища растения следует осенью или ранней вес
ной, очищать от земли и сушить в тени или в хорошо проветривае
мом помещении. При этом необходимо помнить о сильнойядовито- 
сти чемерицы и соблюдать осторожность: не поднимать пыль при 
упаковке корневищ, мыть руки после работы с ними.

Череда трехраздельная (B id e n s  tr ip a r t i ta  (L.) 
из семейства сложноцветных (Compositae)

Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем высотой 
30—100 см и трехраздельными листьями. Желтые цветки собраны 
в соцветия-корзинки на концах ветвей. Плод— семянка с крю
чочками на конце, которые прицепляются к одежде человека 
или шерсти животного (см. табл. 15). Растет череда на болотах, 
сырых лугах, по берегам рек и озер, на огородах, у канав и 
заборов, встречается повсеместно.

Трава череды, в состав которой входят эфирное масло, дубиль
ные ифлавоновые вещества, слизь, горечи, витамин С, каротин, 
микроэлементы: железо, хром, медь, алюминий и марганец, в ме
дицине известна как средство против золотухи у детей (чай или



водный отвар для ванн), как легкое мочегонное, желчегонное 
и потогонное, как улучшающее аппетит и пищеварение. Для 
приема внутрь столовую ложку травы заваривают в стакане 
ютпятка, пьют по 1/2 стакана (дети — от чайной до столовой 
лож ки на прием) три-четыре раза в день.

В народной медицине череду употребляют при нарушении 
обмена веществ, в том числе при золотухе, рахите, сахарном 
дисабете, а также при ревматизме, радикулите, подагре, при 
бронхитах, при плохом пищеварении. При кожных заболеваниях 
(экземах, ранах, язвах, прыщах) употребляют внутрь и наружно 
ог вар травы. Иногда отваром умываются для смягчения кожи 
и ■удаления прыщей.

Растение представляет интерес и для легкой промышлен
ности: оно обладает красильными свойствами. Вытяжки травы, в 
зависимости от протрав, дают кремовую, желтую, коричневую и 
светло-зеленую краски для шелка и шерсти.

Собирать траву череды нужно в начале цветения, срывая 
верхние части растения, сушить в тени под навесами или на 
чердаках.

■Черемуха обыкновенная (P a d u s  racem osa  (Lam.) Gilib.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Врем известное дерево или кустарник с крупными листьями 
овальной или эллиптической формы. Цветет ранней весной, 
образуя кисти белых ароматных цветков. Плоды — черные 
ягоды вяжущего вкуса, с крупной косточкой. Растет по лесам, 
кустарникам, в поймах рек по всей Сибири.

В медицине употребляются плоды черемухи как хорошее 
вяжущее средство против поноса в виде отвара (столовая ложка 
н а  стакан кипятка, пить по 1/2 стакана два-три раза в день) или 
в составе желудочного чая. Из семян плодов вырабатывают 
горько-миндальное масло. Ягоды черемухи идут также на 
изготовление вин и ликеров.

Из цветков черемухи путем перегонки получают «черемуховую 
воду», применяемую в качестве глазной примочки. Наконец, 
кора черемухи употребляется в народной медицине как 
мочегонное и потогонное средство, а также как закрепляющее 
при поносах. Настои листьев используют иногда при поносах и 
б ронхитах, соцветия — при нарушении обмена веществ, а все 
ч асти растения — при анемии, воспалении слизистой оболочки 
1>та.

В плодах черемухи найдены антоциановые и флавоновые 
аещества, яблочная и лимонная кислоты, дубильные вещества,



витамин С и каротин. Цветки, листья и кора черемухи содержат 
фитонциды.

Собирать ягоды черемухи нужно созревшими, сушить в тени 
на воздухе или в охлажденной русской печи.

Черемша, колба (A l l i u m  v ic to r ia lis  L.) 
из семейства лнлейных (Liliaceae)

Травянистое невысокое (15—40см) растение, близкородствен
ное луку, с удлиненной луковицей, несколькими отходящими 
от нее линейнопродолговатыми широкими листьями, похожими 
на листья ландыша, и стеблем, несущим на конце шаровидное 
соцветие из желтовато-белых душистых довольно крупных 
цветков (см. табл. 15). Трава колбы обладает резким запахом, 
напоминающим чесночный. Встречается черемша в изобилии в 
лесах и на горных лугах Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаира, в 
Томской и Новосибирской областях (по Оби, в Северной Барабе).

Черемша содержит много витамина С и употребляется свежей 
и квашеной как ценное пишевое и лечебное противоцинготное 
и укрепляющее средство. Кроме того, в ней содержатся фитон
циды, что обусловливает ее губительное действие на микробов. 
Полученный из черемши препарат урозалл рекомендуется как 
антисептическое средство. Есть данные об употреблении чере
мши для лечения артериосклероза, а также как слабого мо
чегонного средства. Как показали клинические исследования, 
черемша может с успехом использоваться при лечении хро
нических гнойных отитов у детей. При этом свежевыжатый 
сок растения наливают в слуховой проход на 15—20 мин два 
раза в день, после этого осушают ухо. Одновременно дают 
внутрь 100 г в день свежей черемши. Срок лечения 1—1,5 месяца 
(Моисеева, 1964).

В Сибири черемшу издавна заготовляют как пищевой продукт, 
собирая растение с весны в течение 1,5—2 месяцев. Для уничто
жения неприятного запаха растение обливают кипятком и затем 
заливают уксусом, а иногда просто солят и заквашивают. 
В народной медицине настоем травы черемши натирают больные 
места при ревматизме, болях в животе, употребляют растение 
и при лихорадке, кашле и от глистов.

Близок к черемше по составу и свойствам лук косой, ускун 
(A. obliquum'L.) — мощное растение с узкими листьями до 150 см 
длиной и желтыми цветками, который встречается в тайге 
Кузнецкого Алатау, Салаира, в Саянах. Лук ускун также хоро
шее витаминсодержащее и фитонцидное растение.



Черника (V a c c in iu m  ш  y r ti l lu s  L.) 
из семейства брусничных (Vacciniaceae)

Невысокий (15—35 см) кустарничек с гладкими ветвями и 
светло-зелеными продолговатояйцевидными листьями; цветки 
р озовато-белые, кувшинчатые, расположены поодиночке; пло
д и  — сочные сизовато-черные сладкие ягоды (рис. 92). Растет 
п о всей Сибири в темно- 
х войных лесах, особенно 
в ельниках-черничниках.

Лечебное значение име
ю т ягоды и листья. Ягоды, 
с сдержащие много дубиль- 
ш:ых веществ, флавоновые 
с оединения (гесперидин, 
рутин, кверцетин), яблоч- 
всую и лимонную кислоты, 
а_нтоцианы, пектин, вита- 
кжин С и каротин, упот
ребляются как вяжущее 
средство при поносах, осо
бенно детских, при ката
ральном состоянии, при 
дизентерии в виде отваров 
( 1 —2 чайные ложки на 
стакан кипятка, пить 1/2 
стакана два-три раза в 
день), киселей и в составе 
желудочных чаев.

В народной медицине 
ягоды черники употребля- 
еются при желудочно-ки
шечных болезнях (катаре Рис. 92. Черника,
^желудка с пониженной
кислотностью, хроническом расстройстве кишечника), при 
ьсамнях в почках, кровотечениях, воспалении ротовой полости 
и  горла (особенно при ангинах), при чешуйчатом лишае. Благо
приятно действует прием большого количества ягод черники 
п р и  подагре, ревматизме и нарушении обмена веществ. Густым 
сэгваром из ягод лечат иногда экзему и ожоги. Спиртовой настой 
«годы с сахаром принимают для улучшения зрения.

Листья, в которых найдены флавоновые гликозиды, много 
■иарганца, железо, алюминий, хром, медь, серебро, барий и 
свинец, применяются при водянке, при камнях желчного



пузыря и почек, перитоните, против спазм желудка и рвоты. 
Установлено, что листья черники обладают инсулиноподобным 
действием, этим объясняется и х  использование в медицине при 
лечении диабета в виде особого препарата миртиллина. Отвар 
стеблей применяют в народе при сыпном тифе. В пищевой про
мышленности из ягоды черники изготовляются вина и сиропы, 
а в последние годы выявилась возможность получать из них 
пищевой краситель (розово-лиловый).

Собирают ягоды черники созревшими, сушат в сушилке или 
в нежаркой русской печи. Листья заготовляются во время 
цветения, причем обрывают только средние, стеблевые. Сушат 
их в тени, как обычно.

Чернокорень лекарственный 
(C ynog lo88um  o f f i c i n a le  L.) 

из семейства бурачниковых (Boraginaceae)
Двулетнее травянистое растение с прямым мягкопушистым, 

вверху ветвистым стеблем высотой 35—100 см, с ланцетовидными
сероватовойлочными листьями. Тем
но-пурпуровые цветки собраны в ме
телки на верхушке стебля. Плод по 
созревании распадается на четыре 
шиповатых орешка (рис. 93). Растет 
на сорных местах, на полях, пусты
рях и залежах, а также на бесплод
ных каменистых местах.

В медицине прошлых веков это ра
стение, особенно его корень, широко 
использовали при различных болез
нях как  болеутоляющее, противосу- 
дорожное средство, при поносах, 
гнойных заболеваниях, наружно — 
от ожогов, укусов змей и бешеных 
собак. Теперь растение употребляет
ся нечасто. Применяется оно также 
при желудочных болезнях, тошноте 
и при легочных заболеваниях.

Чернокорень содержит ядовитый 
алкалоидциноглоссин, действие кото
рого подобно яду кураре (паралич 
окончаний двигательных нервов), 
гликозид консолидин. В корнях, 

Рис. 93. Чернокорень лекар- кРоме того, есть дубильные вещества, 
ственнып. инулин, смолы.



Чернокорень славится как средство для изгнания мышей: 
они покидают дом, где находится хоть небольшое количество 
этого растения.

Чина луговая (L a th y r u s  p ra ten sis  L.) 
из семейства бобовых (Leguminosae)

Многолетнее травянистое растение высотой 30—100 см, 
с гонким ветвистым ползучим корневищем. Стебель тонкий, 
восходящий или лазящий, четырехгранный, листья: состоят 
из двух ланцетовидных листочков до 4—5 см длиной и заканчи
ваются усиками; цветки довольно крупные, ярко-желтые, 
расположенные группами на верхушках ветвей. Плод — про
долговатолинейный боб (см. табл. 15). Встречается на лесных 
опушках, по кустарникам и лугам в лесной и лесостепной 
зонах Сибири. В степях попадается редко.

Чина луговая, по данным профессоров Н. В. Вершинина 
и Д . Д. Яблокова, является хорошим мягко действующим 
отхаркивающим средством при различных легочных заболева
ниях; употреблять чину можно при кашле, хроническом брон
хите, воспалении легких, при туберкулезе легких в виде вод
ного настоя (чайная ложка травы на стакан воды) по столовой 
лож ке через 2—3 ч. В траве чины найдены алкалоиды, кофей
н а я  и феруловая кислоты, горечи, довольно много витамина С, 
каротин и микроэлементы железо, хром, марганец, медь и 
алюминий, в цветках — флавоноиды.

В народной медицине растение употребляется при болез
н я х  печени и желудочно-кишечных заболеваниях, при бессон
нице, от поносов и при сердечных болезнях.

Собирать траву чины луговой нужно во время цветения, 
сушить в тени, раскладывая тонким слоем.

Чпстец байкальский 
(8 tac tile  b a ic a len e is  Fisch. ex Benth.) 

из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее растение с ползучим корневищем, обычно с 
прямыми стеблями и яйцевиднопродолговатыми листьями. 
Розовато-лиловые цветки собраны в мутовчатые соцветия. 
Плоды — черные круглые орешки. Все растение густо опушено 
(рис. 94). Растет по берегам рек, ключей, на заболоченных 
и сырых лугах в Восточной Сибири.

Чистец байкальский и близкие ему виды были известны 
в народной медицине Забайкалья давно и применялись при



гипертонии, золотухе, при ис
терии и обмороках, против каш
ля и кровохарканья, при неко
торых кожных заболеваниях, 
слабости родовой деятельности 
и задержке последа. В составе 
травы чистеца байкальского 
обнаружено до 5% дубильных 
веществ, антоцианы, смолистые 
вещества, алкалоиды, органи
ческие кислоты и витамин С.

Действие растения было об
стоятельно изучено томскими 
учеными. Установлено, что 
спиртовая настойка травы чи
стеца байкальского снижает 
кровяное давление, действует 
успокаивающе на нервную си
стему. Подобное, хотя и более 
слабое, действие оказывает вод
ный настой травы (Думенова, 

Рис. 94. Чистец байкальский. 1946а). Есть данные о слаби
тельных и рвотных свойствах 

корня. В гомеопатии используется эссенция из свежего 
цветущего растения.

В семенах чистеца содержится более 40% жирного невысы
хающего масла, пригодного для технических целей, а в корнях— 
красящие вещества.

Чистотел большой, бородавнвк, чистуха 
(C h e l id o n iu m  m a j u s  L.) 

из семейства маковых (Papaveraceae)

Многолетнее травянистое растение, выделяющее при над
резе желтый млечный сок. Стебель ветвистый, голый или слегка 
пушистый, с перистораздельными листьями, голыми или снизу 
опушенными. Цветки многочисленные, золотисто-желтые, в 
зонтичных соцветиях (габл. 16). Растет к  аж сорняк по тенистым 
местам, в огородах и садах, в светлых рощах и борах, близ 
жилья в средней и южной частях Сибирн.

Все растение сильно ядовито, в млечном соке его содержатся 
алкалоиды (хелидонин, протопин, гомохелидонин, хелери- 
тин, берберин и др.), обладающие наркотическими свойствами. 
Как установлено недавно, эти алкалоиды могут задерживать



рост злокачественных опухолей (Sokoloff и др., 1965). В расте
нии найдены также горькие и смолистые вещества, сапонины, 
фл авоноиды, холин, гистамин, метиламин, органические кис
лоты и значительные количества каротина и витамина С.

Чистотел известен в медицине, особенно народной, издавна. 
В прошлом веке некоторые врачи пропагандировали его как 
эффективное противораковое средство (Турбин, 1965). Однако 
наручных доказательств этого не было, и противоопухолевые 
свойства растения были преданы забвению. Только в послед
ние годы, в основном в связи с выяснением алкалоидного 
состава чистотела, вновь встал вопрос об изучении: растения 
к а к  средства борьбы с раком. Клиническими исследованиями 
недавно доказано, что чистотел задерживает рост злокачествен
ных опухолей, поэтому рекомендуется после оперативного 
удаления раковой опухоли, как  средство тормозящее развитие 
метастазов, а также при наличии предопухолевых состояний 
(например, при полипозах). Хорошие результаты давали 
препараты чистотела главным образом при лечении наружных 
ошухолей: рака губы, кожи, отверстия мочеиспускательного 
ка_нала, шейки матки и иногда внутренних органов (Балицкий, 
Воронцова, Карпухина, 1966). Фармакологическими опытами 
установлено болеутоляющее и  спазмолитическое действие тра
ви: чистотела. В клинических условиях выявлено положитель
ное влияние чистотела при лечении больных чешуйчатым 
листаем: при этом назначалась внутрь 20%-ная спиртовая
на_стойка (по 10 капель) и наружно — 50%-ный водный экст
р ак т  пополам со свиным салом (Потопальская, Потопальский, 
1»64).

В медицине препараты чистотела (свежий сок, отвар, нас
той) употребляются как мочегонное и слабительное средство, 
при  болезнях печени, желчного пузыря, при желтухе, при 
кожных заболеваниях. Корень растения входит в состав пре
парата холелитина, назначаемого при желчнокаменной бо
лезни, рецидивах гепатита, холецистите. Сок чистотела 
используют при кожном туберкулезе. Наблюдения некоторых 
врачей свидетельствуют также о хорошем действии растения 
п р и  грудной жабе, бронхиальной астме, хроническом полиарт
рите, хронических заболеваниях кожи (Томилин, 1959). В Бол
гарии настоем травы чистотела (8 г на стакан воды) лечат 
больных вирусным гепатитом, а компрессами из экстракта 
травы  уничтожают бородавки (Александров, 1964).

Трава чистотела в народной медицине издавна славилась 
к а к  средство от бородавок, язв  и ран, а также при заболева
ниях печени и желчных путей, при эпилепсии. Сок и  настойку



растения употребляют при раке и полипах, а препаратами 
из свежей травы лечат экзему и волчанку. Отвар травы и кор
ней пьют при ревматизме, гипертонии, дизентерии, раке же
лудка, иногда используют траву при чесотке. Внутрь прини
мают настой (чаГнш ложка травы на стакан кипятка, по 1/3 
стакана три раза в день) или спиртовые настойки (по 15—30 
капель на прием). В тибетской медицине цветки чистотела 
считали жаропонижающим средством.

Необходимо помнить, что неправильное и неумеренное 
употребление препаратов чистотела или его млечного сока 
может повести к отравлению, выражающемуся в тошноте, 
рвоте, коликах, поносе. Возможен смертельный исход, поэтому 
применять чистотел нужно только по совету врача.

В ветеринарии траву чистотела применяют для лечения 
ран, чесотки у скота и стригущего лишая у собак, а также 
против червей и вздутия живота. Порошек из сухой травы 
растения можно использовать для уничтожения насекомых — 
вредителей огородов, садов, полей — путем опыливания, а 
иногда окуривания. В технике трава чистотела известна как 
средство, предупреждающее коррозию металлов.

Собирают траву чистотела во время цветения, срезая ее 
ножом или серпом. Сушат в тени при хорошем проветривании. 
При обращении с этим растением нельзя забывать о его ядо
витости, поэтому необходимо соблюдать осторожность: при сборе 
не касаться руками лица, глаз, после работы тщательно мыть 
руки.

Шиповник (JRosa L.) 
из семейства розоцветных (Rosaceae)

Широко распространенный колючий кустарник с непарно
перистыми листьями и белыми или розоватыми приятно пах
нущими цветками и оранжево-красными плодами (рис. 95). 
В Сибири встречается несколько видов шиповника, главными 
из которых по своему лекарственному значению считаются 
шиповник коричный (R. cinnamomea L.) и шиповник иглис
тый (R . acicularis Lindl.). Растет шиповник в лесах, кустарни
ках, по лесным опушкам, по берегам рек по всей Сибири, 
проникая далеко на север.

В медицине особенное значение придается плодам шипов
ника, содержащим различные витамины (С, В2, Р, К, F, фолие
вая кислота, каротиноиды), флавоновые, антоциановые и» 
дубильные вещества, сахара, пектин, лимонную и яблочную 
кислоты, много марганца, железо, медь и алюминий. Благо



дар я  наличию разнообразных витаминов, которых в шипов
нике в 10 раз больше, чем в апельсинах и лимонах, плоды 
его служат прекрасным витаминным средством. Установлено, 
тто  Р-витаминная активность шиповника зависит от наличия 
в ием флавоновых и антоциановых соединений. Они же обус
ловливают антиокислительные и фитонцидные свойства шипов- 
игнка (Новотельное, 1954; Кущинская, 1965). Кроме витаминной

Рис. 95. Шиповник.
а  — иглистый; б  — коричный.

активности, плоды шиповника обладают желчегонным действи
ем  и применяются главным образом в виде лрепарата холосаса 
п р и  заболеваниях печени и желчных путей. Одновременно 
они  увеличивают кислотность желудочного сока.

Шиповник считают весьма эффективным средством в комп
лексном лечении инфекционных болезней, воспаления легких, 
малокровия, атеросклероза, истощения организма, переломов 
костей и т. д. Недавно получившее в медицине извест
ность масло шиповника — хорошее средство при ожогах, луче
вы х  кожных поражениях, трещинах сосков, пролежнях, тро
фических язвах голени, дерматозах, неспецифическом яз
венном колите. В последнее время предложен новый препарат 
и з  мякоти плодов шиповника — каротолин, содержащий каро-



тинояды, витамин Е и линолевую кислоту и рекомендуемый 
при лечении дерматитов, язв, экзем, псориаза и других кожных 
заболеваний. («Новые отечественные препараты», 1966). Из 
плодов растения готовят также настои, экстракты, пилюли, 
таблетки, повидло и другие витаминозные препараты и продукты.

В народной медицине Сибири шиповник находит также 
многообразное применение: ягоды — от простуды и гиперто
нии; лепестки, сваренные с медом,— от рожи; изкорней делают 
ванны для ног. Листья и корни используют при желудочных 
заболеваниях, в том числе при поносах, плоды — как средство, 
затягивающее раны. В других областях нашей страны употреб
ляют плоды шиповника при желудочных, нервных, сердечных 
и глазных заболеваниях и при болезнях крови. Маслом из 
семян лечат ожоги и простудные заболевания. В тибетской 
медицине шиповник употребляется при туберкулезе легких, 
неврастении, атеросклерозе, цветки — против изжоги с повы
шенной температурой. Лепестки цветков шиповника можно 
использовать для получения розового масла, употребляемого 
в парфюмерной промышленности.

Собирать плоды шиповника следует после окончательного 
созревания, сушить быстро в русской печи или в сушилках, 
рассыпая ягоды тонким слоем, при температуре 80—100°. 
Нельзя сушить плоды на солнце, так как при этом значительно 
падает содержание витаминов. Высушенные плоды должны 
быть красными или буровато-красными.

Настой шиповника готовится в закрытой стеклянной или 
эмалированной посуде: столовая ложка плодов заливается 
стаканом воды и кипятится 10 минут. Через сутки настой 
можно употреблять по 1/2 стакана два-три раза в день. Детям 
дают по 1/8—1/4 стакана на один прием.

Шлемник байкальский (S c u te lla r ia  ba ica lensis  Georgi) 
из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем 
до 50 см высотой, узкими листьями, синими цветками, собран
ными в кистях на верхушках ветвей, и длинным толстым кор
нем, скрученным вокруг своей оси. В изломе корень шлемника 
имеет желтую окраску, что служит характерным признаком 
растения (см. табл. 16). Встречается на сухих каменистых, 
глинистых склонах в Забайкалье, Иркутской области, на Даль
нем Востоке и в Монголии.

Байкальский шлемник издавна применяется в китайской, 
тибетской и дальневосточной народной медицине. В советской



официальной медицине он стал известен благодаря исследова
ниям проф. Д. Д. Яблокова, проф. Е. М. Думеновой и других 
сотрудников Томского медицинского института, установив
ших, что это растение снижает кровяное давление при гшерто- 
ниче ской болезни и при этом значительно облегчает общее 
состояние больного, а также действует успокаивающе на 
нераную систему (Яблоков, Воронова, 1949). Действие на 
организм человека связано, по-видимому, с имеющимися в 
шлемнике флавоновыми гликозидами. Кроме того, в корне 
растения есть дубильные вещества. В медицине употребляется 
наст ойка из корней, обладающая гипотенсивным, успокаиваю
щим и антисудорожным действием. Принимать ее рекоменду
ется при высоком кровяном давлении, когда причиной его явля
ется расстройство нервной системы, по 20—25 капель три раза 
в д& нь за полчаса до еды.

В народной медицине Востока байкальский шлемник применя
ется как укрепляющее, успокаивающее, жаропонижающее,смяг
чающее, отхаркивающее и противоглистное средство, его назна
чаю*? при миокардите, сердцебиении, остром ревматизме, эпилеп
сии, бессоннице, при бронхитах, воспалении легких и других 
легочных заболеваниях, иногда применяется для профилактики 
бешенства. В монгольской народной медицине шлемник считают 
стимулирующим средством (Хайдав Ценд, 1965).

Собирать корневища шлемника нужно после того, как расте
ние отцветет, в августе — сентябре, сушить в тени, расклады
вая в один слой.

Щавель ( R u m e х  L.) 
из семейства гречишных (Polygonaceae)

В  Сибири встречается несколько видов, из которых особенно 
ценны по своим лекарственным свойствам щавель водный 
(R. aquaticus L.), курчавый (R . crispus L.), конский (R. соп- 
fertius Willd.) (рис. 96) и щавель пирамидальный (R. thyrsiflc- 
rus Fingerh).

В се виды щавеля — многолетние растения с прямым стеб
лем, продолговатотреугольными листьями, густым соцветием 
мелких невзрачных зеленоватых или красноватых цветков 
и мощным корнем. Щавель водный растет на болотистых лу
гах, по берегам рек и озер по всей Сибири. Все виды щавеля 
содержат дубильные и флавоновые вещества, оксипроизвод- 
ные нафталина, антоцианы, антрахиноны, эфирное масло, 
витамины К, С и каротид



Рис. 9в. Щавель конский.

Корни, трава и семена щавеля водного известны в качестве 
вяжущего средства при поносах и как кровоостанавливающее 
при внутренних кровотечениях. Отвар корней представляет 
хорошее противогнилостное и противоцинготное средство; из
мельченные корни и листья употребляются для лечения гной
ных и кровоточащих ран. Иногда семена водного щавеля ис
пользуются при лечении дизентерии.

Щавель конский — обычное растение лугов лесной и степ
ной зон Сибири. Как и водный щавель, он известен в качестве 
вяжущего средства при поносах (корни), а также как пищевой 
продукт — источник витамина С и железа (листья). В народе 
он употребляется при цинге, дизентерии, болезнях печени, 
при подагре и  ревматизме, как противогнилостное и крово
очистительное, наружно — при чесотке, лишаях, экземах, 
ожогах. В последние годы щавель конский приобрел особое



значение в связи с выделением из его корней катехинов и лейко- 
а нтоцианов, обладающих противоопухолевым действием. Внут- 
рибрюшинное введение препарата из корней живогным тормози
л о  рост опухолей (Кабиев, Верленичев, Чумбалов, 1965).

Содержащиеся во всех видах щавеля оксипроизводные наф
талина неподин и непозид оказывают спазмолитическое дей
ствие, подобное папаверину. Клиническими исследованиями 
установлено хорошее действие водных отваров семян щавеля 
л р и  лечении детских поносов, особенно в тех случаях, когда 
и е  эффективны или плохо переносятся другие прей араты (Смыш
ляева, Григорьева, 1959). Обнаружено также гипотенсивное 
ш: успокаивающее действие настойки корня щавеля (Губергриц, 
Соломченко, 1968).

Щавель курчавый в Сибири растет нередко на лугах, паро
вых полях и сорных местах. Корневища этого растения обла
даю т слабительным свойством, а семена действуют закрепляют,© 
п ри  поносах.

В гомеопатической практике щавель курчавый применяется 
п ри  царапающем кашле, туберкулезе гортани и при поносах. 
Указывается также на употребление корневищ курчавого 
щ авеля как противоцинготного и противогнилостного средства, 
а  сухого порошка из корневищ — при чистке зу5ов для укреп
ления десен.

Щавель пирамидальный встречается на лугах, песках, 
лесных опушках, на склонах гор. В народной медицине о н  
известен как средство против поносов и новообразований 
([опухолей). В тибетской медицине листья и корни этого расте
н и я  использовали при водянке, вздутии и отеках всего тела. 
•Фармакологическими опытами установлена бол:ьшая Р-вига- 
минная активность препаратов флавоновых веществ из плодов 
щ авеля пирамидального (Лапик, 1965).

Благодаря наличию дубильных веществ все виды щ авеля 
могут использоваться как дубильные растения -

Корни щавеля выкапывают осенью при помощи острых 
длинных лопат (корневая система расположена глубоко). 
Отряхнув и отмыв от земли, их сушат на печках или в сушил
к а х . Толстые корни перед сушкой разрезают вдоль.

Эфедра, кузьмичева трава (E p h e d r a  equis&tina  Bge.) 
из семейства эфедровых (Ephedrace&e)

Низкий кустарничек с ползучим корневищем, членистыми 
прямыми веточками и недоразвитыми листочками-пленочками 
(см. табл. 16). Цветки мелкие, невзрачные, плоды — оранжево



красные сочные «ягоды» (шишки). Растет по степным каменис
тым и щебнистым склонам холмов в юго-восточной части Запад
ной Сибири, в Хакасии, на Алтае.

Как лекарственное растение эфедра была известна за 1500 
лет до нашей эры в Китае под названием «му-гуанг». В нашей 
народной медицине эфедру стал впервые применять крестьянин 
Федор Кузьмич Муховиков, по отчеству которого она и полу
чила свое название — «кузьмичева трава». Используется она 
при ревматизме, малярии, желудочных (чаще язвенных) забо
леваниях, при болезни печени.

В эфедре найдены алкалоиды, антоцианы, дубильные и дру
гие вещества. Содержащийся в растении алкалоид эфедрин 
возбуждает центральную нервную систему, деятельность серд
ца, повышает кровяное давление, суживает кровеносные со
суды. Из эфедры выделен также лейкоантоциан лейкоэфдин, 
обладающий более высокой Р-витаминной активностью, чем 
катехины чая, употребляющиеся в лечебной практике (Тарас- 
кина, Чумбалов, 1966). В медицине препарат эфедрин (алка
лоид из эфедры) применяется главным образом при бронхиаль
ной астме, крапивнице и коклюше, а также при вазомоторном 
рините (насморке), заболеваниях сердечной мышцы и понижен
ном кровяном давлении.

В монгольской народной медицине эфедру знают как средство 
при заболеваниях печени и желчных путей (Хайдав Ценд, 
1965). Эфедра довольно ядовита: известны случаи отравления 
ягнят и козлят через молоко матери — овец и коз, употребляв
ших ее в пищу. Поэтому применять препараты эфедры нужно 
осторожно, по совету врача.

Собирать эфедру лучше весной или осенью, когда алкалоидов 
наибольшее количество (Клышев, Алюкина, 1966); при этом 
срезают зеленые облиственные ветки. Сушат в хорошо про
ветриваемом помещении или на воздухе, часто переворачивая.

Ясенец узколистный (D ic ta m n u s  a n g u s ti fo l iu s  G. Don.) 
из семейства рутовых (Rutaceae)

Травянистое сильно пахучее растение с крепким прямым 
стеблем высотой 60—120 см, в верхней части усаженном крас
новато-черными железистыми бородавочками. Листья очеред
ные, непарноперистые. Крупные розовые с темными жилками 
цветки собраны на верхушке стебля в рыхлую кисть. Встре
чается в степной части Западной Сибири, на степных лугах 
и склонах, в кустарниках.



Как лекарственное растение ясенец узколистный известен 
еще с XII в., когда указывалось на него как на хорошее сред
ство от укусов змей и других ядовитых животных. Издавна 
использовали это растение и от эпилепсии, водянки, желтухи, 
каш ля, как глистогонное и слабительное, при различных 
зкенских болезнях, слабости желудочно-кишечной деятельности 
и при заболевании ушей.

В корнях растения найдены ядовитый алкалоид диктамин, 
горечи, сапонин диктамнолактон, холин, а во всех частях 
растений — эфирные масла. Некоторые полагают, что присут
ствием эфирного масла в ясенце объясняется его кожнораздра- 
/кающее действие: при прикосновении к растению на коже 
возникают тяжелые ожоги, долго не заживающие и оставляю
щие после себя пятна.

В зарубежной медицине корни и семена ясенца используют 
при камнях почек и мочевого пузыря, при малярии, желтухе, 
истерии, судорогах, при поносе, для регулирования менструа
ций. Наружно настоем листьев цветков натирают больные 
мсесга при ревматизме, соком травы лечат экзему, чесотку, 
крапивницу и другие кожные болезни.

Яснотка белая, глухая крапива (L a m iu m  a lbum  L.) 
из семейства губоцветных (Labiatae)

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим четырех
гранным ветвистым стеблем до 60 см высотой и длинными под
земными побегами. Листья 
п о  форме напоминают ли
стья крапивы, но в отли- 
чсие от нее не обжигают.
Нижние листья яйцевид
ные, верхние уже нижних, 
заостренные. Белые или 
желтовато-белые цветки 
расположены мутовками в 
пазухах листьев (рис. 97).
Встречается повсеместно, 
растет по разреженным 
лесам и на опушках, лугах, 
п о  берегам водоемов, часто 
к а к  сорняк на огородах, 
сорных местах.

В траве яснотки белой 
н а й д ен ы  дубильны е и фла- Рис. 97. Яснотка белая.



воновые вещества, алкалоид ламиин, эфирное масло, сапони
ны, слизь, холин, гистамин, хлорагеновая и кофейная кислоты, 
каротин и микроэлементы алюминий, хром, медь, марганец и 
особенно много железа.

Основное лекарственное значение имеют цветки растения. 
В медицине вместе с тысячелистником и хвощом они входят в 
состав кровоочистительных сборов.

В народной медицине цветки употребляют при катаре 
дыхательных путей, малярии, болезнях селезенки, при заболе
ваниях горла, туберкулезе легких, как кровоостанавливаю
щее при легочных и маточных кровотечениях. Принимают 
внутрь отвар (столовая ложка цветков на стакан кипятка) 
по стакану три раза в день, иногда сок из свежего растения 
по столовой ложке четыре раза в день. Используют яснотку 
также при заболеваниях мочевых органов и женских болезнях 
(бели, послеродовые очищения, расстройства менструального 
цикла), против золотухи, крапивницы, экземы, прыщей, при 
ушибах, ожогах и от грыжи, а также как вяжущее средство.

При заготовке яснотки собирают или целиком цветки, а затем 
удаляют чашечки, или же сразу обрывают только венчи
ки. Сушат их в тени, раскладывая на бумаге тонким слоем. 
Сухие венчики должны сохранить свою белую окраску.



СБОР, СУШКА И ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

Как собирать растения

Собирать дикорастущие лекарственные растения может 
каждый, участвуя в походах, в прогулках по лесу, по лугам:, 
горам и долинам рек. Можно с уверенностью сказать, что в  
любом районе Сибири встретится несколько, а иногда очень 
иного видов целебных растений.

Многие из описанных в этой книжке лекарственных расте
ний покупают местные аптеки, только нужно заранее узнать, 
какие виды принимаются.

Кроме того, каждому из нас неплохо иметь и свой неболь
ш ой зипас растительных лекарственных средств. Надо только 
помнить, что ядовитые растения ни в коем случае нельзя упот
реблять без совета врача, так как они могут вызвать тяжелое 
отравление.

Прежде чем начать сбор растений, нужно внимательно 
обследовать местность и узнать, какие виды лекарственных 
растений встречаются здесь и в каком количестве. При этом 
необходимо тщательно определить вид растения, сравнив его 
с описанием, с рисунком. Самый надежный способ установле
н и я  точного названия растения — сравнение его с соответствую
щ им описанием в определителе. Замечательным руководством 
д л я  определения сибирских растений может служить «Флора 
Западной Сибири» — второе и дополнительное издание «Фло
ры  Алтая и Томской губернии» П. Н. Крылова. Вид растения 
можно определить и по другому руководству — «Флоре СССР». 
Е сли  же определителя в распоряжений нет, то нужно посовето
ваться с людьми, хорошо знающими местные растения (учиге- 
лем-биологом, работниками аптеки или сотрудниками ботаниче
ски х  экспедиций).

Собирать лекарственные растения можно только в том слу 
ч ае , когда есть твердая уверенность, что вид растения опреде



лен правильно. Кроме того, надо всегда помнить, что при 
сборе, сушке и хранении растений наша задача — получить 
лекарственное сырье, содержащее наибольшее количество дей
ствующих веществ, т. е. обладающее наибольшим лечебным 
действием. Поэтому очень важно соблюдать все указания 
о заготовке каждого вида растения.

Установлено, что содержание действующих веществ в рас
тении неодинаково в разное время года. Большая часть извест
ных действующих веществ надземной части лекарственных рас
тений накапливается в них главным образом перед цветением. 
Большинство ядовитых растений в начале лета бывают неядо
витыми: ядовитые вещества в них накапливаются ко времени 
цветения. Те растения, у которых активные вещества в основ
ном находятся в корнях и клубнях, наибольшее количество 
целебных соединений содержат или ранней весной, или осенью. 
Отсюда ясно,как много значит своевременный сбор лекарственных 
растений. В приложении к этой книге дается календарь сбора, 
но сроки в нем указаны только приблизительно, так как климати
ческие условия не везде одинаковы. Поэтому надо учитывать 
и те указания, которые даны в описании каждого растения, 
обращая главное внимание на фазу развития.

Не менее важно знать, какие части растения следует со
бирать. Как мы уже видели, распределение активных веществ 
в лекарственном растении неравномерно, у одних они находятся 
в корнях, у других — в цветках, у третьих — во всем расте
нии, но в разных его частях в неодинаковых количествах. 
В зависимости от этого для врачебного употребления берется 
не все растение, а только определенная его часть: листья, 
цветки или корни и корневища.

В заключении даем несколько общих указаний.
Листья обычно собирают в начале цветения или незадолго 

до цветения растений, обрывая их руками, а еще лучше, сре
зая ножницами. Крупные листья срезают без черешка. Скла
дывать листья необходимо в корзины или ящики: в мешках они 
могут почернеть.

Цветки собирают в начале распускания, отцветшие обычно 
бывают непригодными. Когда цветки расположены группами — 
соцветиями, их собирают целиком и в момент начала цветения. 
Складывать сорванные цветки также лучше в корзины или 
ящики.

Надземную часть растений, или траву, собирают чаще 
всего в начале цветения растения, срезая ее ножом, серпом. 
Однолетние растения можно выдергивать с корнем, но затем 
отделять его от надземной части. Иногда нужно собирать



траву и в конце цветения — в начале плодообразованпя, 
например, сирению стручочковую. Собранную траву можно 
складывать в ящики, корзины или мешки.

Корни, корневища и клубни, как правило, выкапываются 
или  ранней весной, при распускании листьев растения, иди 
поздней осенью, когда оно начинает увядать. При сборе к о р 
ней нужно различать растения однолетние, двулетние и много
летние. У однолетних корень выкапывают в конце вегетацион
ного периода, осенью, у двулетних — осенью второго года, 
у многолетних — осенью второго года или на третий год жизни. 
Выкапываются подземные части растения лопатой, ножом 
и ли  вилами вместе со всем растением. Затем их отделяют о т  
надземной части, очищают от приставшей земли и в некоторых 
случаях перед сушкой моют (не все корни можно мыть). Корни, 
корневища и клубни при сборе складывают в мешки.

Плоды и ягоды снимают по их созревании. Ягоды лучше 
собирать утром или вечером, так как сорванные в жаркое 
время дня они могут быстро испортиться. Складывать ягоды 
нужно в корзины или ящики, но ни в коем случае не перекл а- 
дывать их несколько раз из одной тары в другую. Не следует 
брать ягоды недозрелые, засохшие или пораженные вредите
лями.

Семена (Собирают после полного созревания. Их, складывают 
в плотные ящики, полотняные или бумажные мешки.

Кору снимают обычно ранней весной, до того, как начнут 
распускаться почки растения. При этом на ветвях или моло
дых стволах (со старых стволов кору не нужно брать) делают 
на расстоянии 15—20 см друг от друга два кольцевых надреза, 
которые соединяют одним или двумя продольными надрезами. 
Затем снимают кору в виде полосок, сразу свертывающихся 
в трубочки или желобки. Перед тем как снимать кору какого- 
либо дерева, обязательно нужно осведомиться в лесничестве, 
на каких участках леса это разрешается. Собранную кору 
можно складывать в мешки.

Почки следует собирать ранней весной, когда они набухли, 
но зеленых листочков еще не видно. Иногда почки можно соби
рать  и зимой, например березовые.

Как правило, все растения лучше собирать в сухую погоду, 
т а к  как смоченные дождем или росой они теряют при сушке 
свой естественный цвет, а главное — в них зачастую значи
тельно уменьшается количество активных веществ.

При сборе и сушке ядовитых растений следует соблюдать 
осторожность: не пробовать растения на вкус, после работы 
с ними мыть руки, защищать глаза от пыли очками.



Наконец нужно помнить и об охране запасов лекарственных 
растений. Часто об этом не думают и истребляют нацело огром
ные массивы ценных видов. Как ни велико количество лекарст
венных растений, необходимо собирать их с таким расчетом, 
чтобы на этой же площади можно было заготавливать их и в 
будущем году. Так, если берется надземная часть многолет
него растения, то следует ее срезать, а не выдергивать с корнем, 
тогда от корня на будущий год снова поднимутся стебли. 
При сборе цветков и семян часть их нужно оставлять для раз
множения растений. Срывая ягоды с кустов, нельзя ломать 
ветки, как это иногда делают, особенно при сборе облепихи. 
Куст с обломанными ветками на будущий год даст меньше 
ягод, не говоря уже о том, что при хищническом обращении 
растения часто гибнут совсем.

Как сушить растения

Собранные растения нужно немедленно высушить. Каждый 
лишний час грозит потерей ценных лечебных свойств. Это объяс
няется тем, что в сорванном растении или его части, пока они не 
высушены, действуют особые вещества — ферменты, разрушаю
щие действующие вещества растения, и значит, уменьшающие 
его целебную силу. Особенно это относится к гликозидоносным 
растениям, так как гликозиды представляют собой обычно 
очень нестойкие, быстро разрушающиеся соединения. Поэтому 
еще до начала сбора следует заранее подготовить место для 
сушки.

К сушке растения или его части нужно соответственно подго
товить: отсортировать различные примеси, непригодные части 
растений (загрязненные, пораженные вредителями, засохшие). 
Требуется и специальная обработка. Так, корни, корневища 
и клубни нужно очистить от земли, иногда помыть (но, напри
мер, корневища мужского папоротника и клубни ятрышника 
мыть нельзя), толстые — разрезать на куски. Клубни ятрыш
ника перед сушкой обваривают кипятком, чтобы они не про
растали. Перед сушкой плодов и ягод надо удалить недозрев
шие, а также попорченные насекомыми, изменившие свою’нор- 
мальную окраску.

Основная цель сушки растения — удалить из него воду, 
чтобы прекратить разрушительную работу ферментов. Однако 
совсем не безразлично, как это сделать. Опыт показал, что содер
жание действующих веществ в растениях зависит и от способа 
сушки. Высокая температура (выше 50°) или действие прямых 
солнечных лучей (т. е. сушка на солнце) в большинстве случаев



значительно сокращает количество или вовсе разрушает актив
ные вещества растения. Особенно чувствительны душистые 
растения, которые поэтому нужно обязательно сушить в тени 
при температуре 25—30°. Менее чувствительны к температуре 
плоды и ягоды, но и их сушить нужно, как правило, в печи 
при температуре не выше 70—80°. При сушке на солнце разру
шаются витамины, поэтому витаминозные растения также нельзя 
сушить под открытым небом.

Лучше всего сушить растения в специальных сушилках, 
где регулируется температура, или же (при отсутствии их) 
на чердаках под железной крышей. Предварительно нужно 
подготовить чердак: обязательно устроить достаточную венти
ляцию, удалить сор и сделать приспособления — полки, сетки, 
натянуть полотнища и т. д. Хорошо при сушке развешивать 
растения нетолстыми пучками на веревках. Так же развеши
ваются и вьющиеся растения. При чердачной сушке нужно 
позаботиться о противопожарных мероприятиях: высушенные 
растения немедленно убирать, не зажигать лампу, иметь 
близко огнетушители.

Можно сушить растения и на открытом воздухе под навесом, 
куда не проникают солнечные лучи. Хорошо органйзовать 
сушку в отдельном отапливаемом темном помещении, где могут 
прекрасно высыхать листья, стебли, цветки (особенно ядови
тые растения, которые вообще не следует обрабатывать в ж и
лом помещении). Ягоды, корни, корневища и клубни лучше 
сушйть в русских печах после топки.

При сушке растения раскладывают на бумаге, полотнищах 
или на чистом деревянном полу тонким слоем, время от времени 
осторожно их переворачивая. Сухие растения должны иметь 
такую же окраску, какая была у живых. После сушки лекарст
венное сырье нужно еще раз пересмотреть, отделить растения, 
изменившие окраску, отсортировать примеси, затем упаковать 
в чистую тару (ящики, проложенные изнутри бумагой, мешки 
из плотной ткани, бумажные пакеты).

Условия хранения

Собранное лекарственное сырье следует по возможности 
скорее сдать в аптеку, так как оно требует определенных 
условий хранения, которые обеспечивают неизменное содержа
ние активных веществ в растении.

Как правило, лекарственные растения хранятся в отдель
ном помещении — сухом, темном и чистом. В нем не должно 
быть насекомых и вредителей-грызуиов, а также товаров,
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обладающих сильным запахом (керосин, нафталин и пр.). 
Дело в том, что растения способны поглощать воду и запахи. 
В первом случае они становятся влажными и плесневеют, во 
втором — становятся непригодными для приготовления лекар
ственных препаратов из-за постороннего запаха.

Ядовитые растения обязательно хранить отдельно от неядо
витых, а пахучие — от ненахучих.

У себя дома растения лучше всего хранить в пучках или 
бумажных пакетах в нежилом помещении.

В заключение надо сказать, что не рекомендуется употреблять 
с лечебной целью растения, заготовленные два-три года назад. 
Даже при правильном хранении активные вещества их посте
пенно могут разрушаться, особенно в гликозидоносных расте
ниях, или улетучиваться (в эфирномасличных). Поэтому 
запасы лекарственных растений нужно ежегодно возобновлять.

Вот примерно и все, что нужно знать, прежде чем присту
пить к сбору лекарственных растений.
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УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СИБИРИ 
ПО ИХ ЛЕЧЕБНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

(по данным научной и народной медицины)

Сердечно-сосудистые:

Боярышник кроваво-красный 
(плоды) *

Василистник малый (трава) * 
Горицвет весенний (трава) * 
Горицвет сибирский (трава) * 
Желтушник (листья и цветки) * 
Зверобой обыкновенный (трава) * 
Ива (мужские соцветия)* 
Княжик сибирский (листья и 

цветки) *
Копытень европейский (листья) * 
Кубышка желтая (корневища) 
Ландыш майский (листья и цвет

ки) *
Левзея сафлоровпдная (корневи

ща и корни)
Лимонник китайский (плоды) 
Наперстянка крупноцветная 

(листья) *
Панцерия (трава) *
Пихта сибирская (камфара из 

эфирного масла) *
Пустырник обыкновенный (трава)* 
Рододендрон золотистый (ли

стья) *
Сирения стручочковая (листья и 

цветки) *

Чистец байкальский (трава) * 
Шлемник байкальский (корневи
ща и корни) *

Применяемые при гипертониче
ской болезни:

Боярышник кроваво-красный 
(плоды) *

Василистник малый (трава) * 
Горец почечуйный (трава) * 
Калина (сок из ягод)
Кубышка желтая (корневища) * 
Кукуруза (масло из зерен) * 
Очиток едкий (все растение) 
Ноготки лекарственные (соц

ветия) *
Папцерия (трава) *
Паслен черный (трава) * 
Пастушья сумка (трава) * 
Пустырник обыкновенный (тра

ва) *
Сушеница болотная (трава) * 
Хвощ полевой (трава)
Чайный гриб (настой) *
Чемерица (корневища и корни) * 
Чистец байкальский (трава) * 
Шлемник байкальский (корневи

ща и корни) *

* Растения, рекомендуемые научно л медициной.



Повышающие кровяное давление:

Копытень европейский (листья) 
Левзея сафлоровидная (корне
вища и корни) *
Лимонник китайский (плоды) * 
Термопсис ланцетный (трава) * 
Эфедра (зеленые ветки) *

Кровоостанавливающие:

Бадан толстолистный (корневи- 
вища и листья) *
Барбарис сибирский (корни) * 
Водяной перец (трава) *
Герань луговая (трава)
Герань сибирская (трава) *
Горец почечуйный (трава) * 
Зверобой обыкновенный (листья 
и цветки) *
Калина (кора) *
Кошачья лапка (соцветия) 
Крапива двудомная (листья) * 
Крапива жгучая (листья) 
Крестовник обыкновенный (тра

ва) *
Кровохлебка лекарственная (кор

невища и корни) *
Кукуруза (едолбики и рыльца) 
Лабазник вязолистный (трава) 
Лапчатка гусиная (трава) 
Лапчатка прямостоящая (кор
невища) *
Лиственничная губка (плодовое 
тело) *
Окопник лекарственный (корни) 
Пастушья сумка (трава) * 
Подмаренник настоящий (трава) 
Подорожник обыкновенный (ли

стья)
Пырей обыкновенный (корне

вища)
Рябина сибирская (плоды) 
Спорынья (рожки) *
Спорыш (трава)
Стальник пашенный (корни) 
Тысячелистник обыкновенный 

(листья и соцветия) *
Хвощ полевой (трава)
Яснотка белая (цветки)

Отхаркивающие:

Аир болотный (корневища) * 
Алтей лекарственный (корни) *

Астра альпийская (трава) 
Багульник болотный (листья) * 
Бедренец камнеломковый (кор

невища и корни)
Богородская трава (трава) * 
Будра плющевидная (трава) 
Девясил высокий (корневища и 

корни) *
Донник лекарственный (листья и 

цветки)
Душица обыкновенная (лпстья и 

цветки) *
Истод узколистный (корневища 

и корни) *
Клевер луговой (соцветия) * 
Коровяк (листья и цветки) * 
Мать-мачеха (листья и соцветия) * 
Многоножка обыкновенная (кор

невища)
Мыльнянка лекарственная (кор

невища и корни) *
Первоцвет Палласа (корневища) 
Подорожник обыкновенный 

(листья) *
Просвирник лесной (листья и 

цветки)
Прострел широкоцветный (трава) 
Росянка круглолистная (трава) 
Синеголовник плосколистный 

(трава) *
Синюха голубая (корневища и 

корни) *
Солодка уральская (корневища 

и корни) *
Сосна лесная (почки) *
Термопсис ланцетный (трава) * 
Фиалка трехцветная (трава) * 
Чина луговая (трава) *

Применяемые при бронхиальной 
астме:

Дурман обыкновенный (листья) * 
Калина (сок из ягод)
Мать-мачеха (листья и цветки) * 
Росянка круглолистная (трава) 
Солодка уральская (корневища и 

корни) *
Эфедра (зеленые ветки) *

Оказывающие возбуждающее дей
ствие на нервную систему:

Золотой корень (корни) *
Левзея сафлоровидная (корневи

ща и корни) *



Лимопнпк китайский (плоды) * 
Мордовник обыкновенный (плоды) 
Эфедра (зеленые ветки) * 
Успокаивающие:
Аир болотный (корневища) * 
Белена черная (листы) * 
Боярышник кроваво-красный 

(плоды)
Валериана лекарственная (кор

невища и корни) *
Водяника черная (надземная 

часть) *
Гвоздика пышная (трава) * 
Гвоздика разноцветная (трава) * 
Герань луговая (трава)*
Дурман обыкповеппыв (листья) * 
Ж ивокость высокая (трава) *
Ива белая (мужские соцветия) * 
Калина (кора) *
Кипрей узколистный (трава) * 
Коровяк — медпежье ухо (цвет

ки)
Липа (цветки) *
Марьин корень (корни)
Мята длиннолистная (трава) 
Ноготки лекарственные (соцве

тия) *
Панцерия (трава) *
Патриния (все растение) * 
Подмаренник настоящий (трава) 
Полынь обыкновенная (трава) 
Прострел широкоцветвый (тра

ва)
Пустырник обыкновенный (тра

ва) *
Ромашка дисковидная (соцветия) * 
Ромашка аптечная'(солветнн) * 
Синеголовник плоскозистный 

(трава)
Синюха голубая (коревища и 

корни) *
Хмель (соплодия) *
Чистец байкальский (туава) * 
Шлемник байкальский (корне

вища и корни) * 
Ж елудочно-кишечные:
Аир болотный (корневища) * 
Алтей лекарственный (корни) * 
Бадан толстолистный (листья и 

корневища)
Б ереза бородавчатая (п тки) * 
Б удра плющевндная (трава) 
Вероника длиннолистная (тра

ва)

Горечавка легочная (корневища и 
корни)

Девясил высокий (корневища и 
корни) *

Душица обыкновенная (листья и 
цветки) *

Дымянка аптечная (трава) 
Дягиль нисбегающий (корневи

ща и корпи)
Зверобой обыкновенный (листья 

и цветки) *
Змеевик (корневища) *
Зопник клубнепосный (трава) 
Коровяк (листья и цветки) * 
Лабазник вязолистный (трава) 
Любка двулистная (клубни) * 
Малина обыкновенная (листья) 
Марьин корень (корни) *
Мята длиннолистная (эфирное 

масло из травы)
Очиток едкий (все растение) 
Пижма обыкновенная (соцветия) * 
Подмаренник настоящий (трава) 
Подорожник обыкновенный (ли

стья) *
Просвирник лесной (листья и 

цветки)
Ревень алтайский (корни) 
Солодка уральская (корневища и 

корни) *
Стальник пашенный (корпи) * 
Тмин обыкновенный (плоды) * 
Торфяной мох (сфагновый торф) * 
Тысячелистник обыкновенный ли

стья и соцветия) *
Хрен обыкновенный (корни) * 
Цикорий обыкновенный (корни) * 
Чага (тело гриба) *
Чайный гриб (настой)
Чемерица (корневища, для жи

вотных)

Вяжущие (противопоносные):
Бадан толстолистный (листья и 

корневища)*
Белозор болотный (трава) 
Гравилат городской (корневища и 

корни)
Зверобой обыкновенный (листья и 

цветки) *
Змеевик (корневища) *
Золотая розга (трава)
Ива (кора) *
Кровохлебка лекарственная (кор

невища и корни)*



Лабазник вязолистный (трава) 
Лапчатка гусиная (трава) 
Лапчатка прямостоящая (кор

невища) *
Ольха клейкая (соплодия) * 
Спорыш (трава)
Толокнянка (листья)
Ч еремуха обыкновенная (плоды, 

кора) *
Черника (плоды) *
Щавель (корни)

Слабительные:

Горец почечуйный (трава) * 
Какалия копьевидная (корни) * 
Калина (сок из ягод) *
Крушина ломкая (кора) * 
Крушина слабительная * 
Лиственничная губка (плодовое 

тело) *
Льнянка обыкновенная (трава) * 
Молочай Палласа (корень) 
Мыльнянка лекарственная (кор

невища и корни)
Одуванчик лекарственный (кор

ни)
Пырей обыкновенный (корневи

щ е)
Ревень алтайский (корни) 
Ромашка аптечная (соцветия) * 
Ромашка дисковидная (соцветия)* 
Рябина сибирская (плоды) * 
Солодка уральская (корневища и 

корни) *
Стальник пашенный (корни) * 
Тмин обыкновенный (плоды) * 
Трифоль (листья) *
Чистотел большой (трава)

Горькие, возбуждающие аппетит:

Аир болотный (корневища) * 
Горечавка легочная (корневища и 

корни)
Одуванчик лекарственный (кор

ни) *
Полынь горькая (листья и соцве

тия) *
Смородина черная (ягоды) 
Трифаль (листья) * 
Тысячелистник обыкновенный 

(листья и цветки) *
Цикорий обыкновенный (корни) *

При нарушении обмена веществ:

Голубика (ягоды)
Душица обыкновенная (листья и 

цветки)
Земляника лесная (ягоды) 
Калужница болотная (листья) 
Кипрей узколистный (листья) 
Клюква (ягоды)
Княжик сибирский (листья и 

и цветки)
Костяника каменистая (трава и 

и ягоды)
Крапива двудомная (листья) * 
Морошка приземистая (плоды) 
Рябина сибирская (цветки и  пло

ды)
Солодка уральская (корневища и 

корни) *
Фиалка трехцветная (трава) 
Череда трехраздельная (листья и 

соцветия) *
Черемуха обыкновенная (цветки) 
Черника (листья) *

Против диабета:

Брусника (ягоды)
Девясил высокий (корневища и 

корни)
Крапива двудомная (листья) *

— жгучая (листья) * 
Манжетка обыкновенная (трава) 
Череда трехраздельная (листья

н цветки)
Черника (листья) *

Желчегонные:

Барбарис сибирский (корни) * 
Береза бородавчатая (листья) * 
Бессмертник песчаный (соцве

тия) *
Василек • синий (соцветия) * 
Володушка (трава) *
Девясил высокий (корневища и 

корни) *
Кошачья лапка (соцветия) 
Крапива двудомная (листья) *

— жгучая (листья) *
Крушина ломкая) *
Кукуруза (столбики и рыльца) * 
Многоножка обыкновенная (кор

невища)



Одуванчик лекарственный (кор
ни) *

Пижма обыкновенная (соцветия) * 
Трифоль (листья) *
Хрен обыкновенный (корни) * 
Чистотел большой (трава) 
Шиповник (плоды) *

При пониженной кислотности же
лудочного сока:

Аир болотный (корневища) * 
Володушка (трава) *
Калина (сок из ягод)
Ноготки лекарственные (соц

ветия) *
Пижма обыкновенная (соцветия) * 
Подорожник обыкновенный (ли

стья) *
Хрен обыкновенный (корни) * 
Шиповник (плоды) *

При язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки:

Аир болотный (корневища) * 
Зверобой обыкновенный (масло 

из цветков)
Кипрей узколистный (листья) 
Марьин корень (корни) *
Ноготки лекарственные (соц

ветия) *
Облепиха (масло из плодов) * 
Подорожник обыкновенный (ли

стья) *
Ромашка аптечная (соцветия) * 
Синюха голубая (корневища и 

корни) совместно с сушеницей 
болотной (трава) *

Солодка уральская (корневища и 
корни) *

Тысячелистник обыкновенный 
(листья и  соцветия) *

Чага (тело гриба) *

Мочегонные:

Бедренец камнеломковый (кор
невища и  корни)

Белозор болотный (трава)
Береза бородавчатая (листья и 

почки) *
Брусника (листья) *
Василек синий (соцветия) * 
Горец почечуйный (трава) *

Горицвет весенний (трава) *
— сибирский (трава) *
Грыжник гладкий (трава) * 
Девясил высокий (корневища и 

корни) *
Дурнишник обыкновенный (пло

ды) *
Дягиль нисбегающий (корневища 

и корни)
Ель сибирская (эфирное масло 

из хвои) *
Земляника лесная (ягоды) * 
Золотая розга (трава)
Клевер красный (соцветия) 
Коровяк (цветки и листья) 
Кукуруза (столбики и рыльца) * 
Лопух войлочный (корни) * 
Можжевельник обыкновенный 

(плоды) *
Морошка приземистая (все расте

ние)
Пырей обыкновенный (корневища) 
Рододендрон золотистый (листья) 
Рябина сибирская (плоды)
Сосна лесная (эфирное масло из 

хвои) *
Спорыш (трава)
Стальник пашенный (корни) 
Толокнянка (листья) *
Хвощ полевой (трава) *
Череда трехраздельная (листья и 

соцветия)
Черемуха обыкновенная (кора) 
Чистотел большой (трава)

Потогонные и жаропонижающие:

Береза бородавчатая (почки) * 
Душица обыкновенпая (листья и 

цветки) *
Земляника (ягоды)
Ива (кора) *
Клубника (ягоды)
Клюква (ягоды)
Липа (цветки) *
Малина обыкновенная (плоды) * 
Мята длиннолистная (трава) 
Пырей обыкновенный (корневи

ща)
Ромашка аптечная (соцветия) *
— дисковидная (соцветия) * 

Череда трехраздельная (листья и 
соцветия)

Черемуха обыкновенная (кора)



Глистогонные:

Б агульник болотный (эфирное 
масло)

Б ер еза  бородавчатая (эфирное мас
ло из коры) *

В алериана лекарственная (кор
невища и корни)

Д ев яси л  высокий (масло из кор
невищ и корней) *

М арь белая (масло из травы) * 
Папоротник мужской (корневи

ща) *
П и ж м а обыкновенная (соцветия) * 
С осн а лесная (полученный из 

сосны скипидар) *
Х р е н  обыкновенный (корни)

Маточные:

Б арбарис сибирский (корни) * 
В одяной перец (трава) *
Гвоздика пышная (трава) *
— разноцветная (трава) * 
Горицвет кукушкин (все расте

ние) *
К ал ина (кора) *
К рапива друдомная (листья) * 
Крестовник обыкновенный (трава)* 
П астуш ья сумка (трава) * 
Спорынья (рожки) * 
Тысячелистник обыкновенный 

(листья и соцветия) * 
Я снотк а белая (трава)*

П ри ревматизме, подагре и ради
кулите:

Багульник болотный (листья) 
Б ел ен а  (масло из семян) * 
Б ер еза  бородавчатая (листья) 
Б огородская трава (трава) 
Болиголов пятнистый (трава) 
Б о р ец  (корни, клубни)
Вех; ядовитый (все растение) 
Волчнпк обыкновенный (все рас

тение)
Д ур м ан  обыкновенный (листья) 
Еле.  сибирская (хвоя)
Зи гадепус сибирский (все расте

н и е )
Ива (кора) *
К е д р  сибирский (хвоя)
Крапива двудомная (листья)
— ж гуч ая  (листья)

Купена аптечная (трава) 
Лиственница сибирская (хвоя и 

смола)
Лютик едкий (трава) 
Можжевельник обыкновенный 

(масло из ягод)
Мордовник обыкновенный (се

мена)
Мята длиннолистная (эфирное 

масло из травы)
Окопник лекарственный (корни) 
Ольха клейкая (соплодия)
Осина (кора, почки)
Паслен сладко-горький (молоды* 

побеги)
Пихта сибирская (хвоя)* 
Прострел широкоцветный (тра

ва)
Ромашка аптечная (соцветия) 
Сосна лесная (почки) *
Тополь черный (почки)
Чемерица (корневища)

Применяемые при туберкулезе:

Апр болотный (эфирное масло из 
корневищ)

Береза бородавчатая (почки и 
соцветия)

Будра плющевидная (трава) 
Девясил высокий (корневища и 

корни)
Лиственничная губка (плодовое 

тело) *
Лютик едкий '(трава) *
Пикульник двухраздельный (тра

ва)
Подорожник обыкновенный (ли

стья)
Смородина черная (листья) 
Солодка уральская (корневища и 

корни)
Спорыш (трава) *
Сушеница болотная (трава) 
Фиалка трехцветная (трава)
Хвощ полевой (трава)
Чистотел (сок)

Противоцинготные и витамин о- 
носные:

Береза бородавчатая (листья) * 
Брусника (ягоды)



Володушка (трава) *
Голубика (ягоды)
Ель сибирская (хвоя) * 
Жимолость алтайская (ягоды) 
Кедр сибирский (хвоя)
Кипрей узколистный (листья) 
Крапива двудомная (листья) *
— жгучая (листья)

Лабазник вязолистный (трава) 
Липа (листья)
Медуница мягчайшая (трава) 
Морошка приземистая (ягоды) 
Облепиха (ягоды) *
Первоцвет Палласа (листья) 
Пихта сибирская (хвоя) *
Ревень алтайский (черешки моло

дых листьев)
Рябина сибирская (ягоды) * 
Смородина черная (ягоды) * 
Сосна лесная (хвоя) *
Хмель (соплодия)
Черемуха обыкновенная (яго

ды) *
Черемша (все растение) * 
Шиповник (плоды) *
Щавель (все растение) *

Ранозаживляющие и противогни
лостные:

Береза бородавчатая (березовый 
деготь) *

Василистник малый (трава) 
Вороний глаз (сок  ягод)
Грыжник гладкий (трава)
Донник лекарственный (листья и 

цветки) *
Зверобой обыкновенный (масло из 

цветков) *
Золотая розга (трава)
Какалия копьевидная (трава) 
Калужница болотная (сок из ли

стьев)
Лабазник вязолистный (трава) * 
Лопух войлочный (корни, 

листья) *
Манжетка обыкновенная (тра

ва)
Мать-мачеха (листья и соцветия) 
Медуница мягчайшая (трава) 
Ноготки лекарственные (соцве

тия) *
Облепиха (масло и з ягод) * 
Окопник лекарственный (корни) 
Пихта сибирская (живица) *

Подорожник обыкновенный (ли
стья)

Сушеница болотная (трава) 
Торфяной мох (трава и сфагновый 

торф) *
Чистотел большой (трава) 
Шиповник (масло из плодов) * 
Щавель (корни)

Применяемые при кожных бо
лезнях:

Береза бородавчатая (березовый 
деготь)*

Ветреница алтайская (трава)
Вех ядовитый (все растение) 
Волчник обыкновенный (кора, 

ягоды)
Горицвет кукушкин (все растение) 
Девясил высокий (корневища и 

корни) *
Дурнишник обыкновенный (трава) 
Душица обыкновенная (листья и 

цветки)
Дымянка аптечная (сок травы) 
Жимолость алтайская (сок ягод) 
Змеевик (корневища)
Калина (сок из ягод)
Клевер луговой (соцветия)
Лопух войлочный (корни)
Лютик едкий (трава)
Малина обыкновенная (листья) 
Манжетка обыкновенная (трава) 
Молочай (трава)
Ноготки лекарственные (соцве

тия) *
Норичник узловатый (все расте

ние)
Облепиха (масло из ягод) * 
Одуванчик лекарственный (сок 

растения)
Очиток едкий (все растение) 
Патриния (эфирное масло) 
Подмаренник настоящий (трава) 
Подорожник обыкновенный (ли

стья)
Ромашка аптечная (соцветия) *
— дисковидная (соцветия) * 
Росянка круглолистная (трава) 
Сушеница болотная (трава) 
Фиалка трехцветная (трава) 
Хвощ полевой (трава)
Хмель (соплодия)
Чайный гриб (настой)
Чемерица (корневища и корни) *



Черника (ягоды)
Чистотел большой (трава)

Против ожогов:

Кровохлебка лекарственная (экс
тракт из корневищ) * 

Лабазник вязолистный (тра
ва) *

Облепиха (масло из ягод) * 
Сушеница болотная (трава) * 
Шиповник (масло из плодов) *

При глазных болезнях:

Василек синий (соцветия) 
Льнянка обыкновенная (трава) 
Черемуха обыкновенная (цвет

ки)

Противолямблиозные:

Береза бородавчатая (листья) * 
Голубушка (трава) * 
Кровохлебка лекарственная (кор

невища)
Солодка уральская (корневища п 

корни)

Против насекомых:

Багульник болотный (листья) 
Болиголов пятнистый (трава) 
Борец (все растение)
Живокость высокая (трава) 
Зигаденус сибирский (трава) 
Кубышка желтая (все растение) 
Льнянка обыкновенная (трава) 
Пижма обыкновенная (трава) 
Чемерица (трава)
Чистотел большой (трава)



УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАЕМЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИМЕРНЫХ СРОКОВ 
СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Растение К акие части растения 
нуж но собирать Срок сбора

Корневища Май, август — сен
тябрь

Корни Апрель — май, а в г у ст -
сентябрь

Трава Май — июнь

Листья и цветущие Июнь
верхушки стеблей

Листья Июнь — июль
Корневища Май, август — сен

тябрь.
Корни Август — сентябрь
Плоды Сентябрь — октябрь
Корни Август — сентябрь

Листья Июнь — июль
Трава Июнь — август
Почки, кора Март — апрель
Листья Май — начало июня
Соцветия Июнь — сентябрь
Трава Июнь — июль
Трава Июнь — август
Корни, клубни Сентябрь
Трава Май
Плоды Сентябрь — октябрь

Ягоды Сентябрь — октябрь
Листья Май, сентябрь
Трава Май — июнь

Аир болотный 

Алтей лекарственный 

Астра альпийская 

Багульник болотный

Бадан толстолистный

Барбарис сибирский
Бедренец камнеломко

вый 
Белена черная 
Белозор болотный
Береза бородавчатая
Бессмертник песчаный 
Богородская трава 
Болиголов пятнистый

Борец
Боярышник кроваво- 

красный
Брусника
Будра плющевидная



Валериана лекарствен
ная

Василек синий 
Василистник малый 
Вероника длиннолист

ная
Ветреница алтайская 
Вёх ядовитый 
Водяника черная 
Водяной перец 
Володушка
Волчник обыкновенный 

Вороний глаз

Гвоздика разноцветная
Герань луговая
Голубика
Голубушка
Горец почечуйный
Горечавка легочная
Горицвет весенний

» кукушкин
» сибирский

Горичник Мориссона

Гравилат городской

Грыжник гладкий

Девясил высокий

Донник лекарственный 
Дурман обыкновенный 
Дурнишник обыкновен

ный
Душица обыкновенная 
Дымянка аптечная

Дягиль нисбегающий 
Ель сибирская

Желтушник

Корневища и корни

Соцветия
Трава
Трава

Трава 
Корневища 
Надземная часть 
Трава 
Трава 

( Кора 
\ Ягоды 
j  Трава 
\  Ягоды

Трава
Трава
Ягоды
Трава
Трава
Корневища и корни 
Трава

Все растение 
Трава

Корни

Корневища и корни 

Трава

Корневища и корни

Листья и цветки
Листья
Все растение

Листья и цветки 
Трава

Корневища и корни 
Хвоя

Листья и цветки

Май, сентябрь — пер
вая половина ок
тября 

Июль
Июнь — июль 
Июнь

Конец апреля — май 
Август — сентябрь 
Июнь — август 
Июль — август 
Июнь — июль 
Апрель — май 
Июль — август 
Май — июнь 
Июль — август

Июнь — июль 
Июнь — август 
Август
Июнь — август 
Июнь
Август — сентябрь 
Май — первая половина 

июня 
Июнь — июль 
Май — первая половина 

июня
Май, август — сентябрь

Май, август — сентябрь

Июнь — август

Май, вторая половина 
августа — сентябрь

Июнь — август 
Июль — август 
Июль — первая поло

вина августа 
Июль — август 
Вторая половина июня— 

август 
Май, август — сентябрь 
В течение года

Конец июня 
августа

начало



Живокость высокая 
Жимолость алтайская

Зверобой обыкновенный

Земляника лесная

Зигаденус сибирский 
Змеевик 
Золотая розга 
Золотой корень  
Зопник клубненосный

Ива белая 

Истод узколистный 

Какалия копьевидная 

Калина

Калужница болотная
Кедр сибирский
Кипрей узколистный 
Клевер луговой  
Клубника 
Клюква болотная

Княжик сибирский

Копытень европейский 
Коровяк — медвежье 

ухо
Костяника каменистая
Кошачья лапка 
Крапива- двудомная

Крестовник обыкно
венный 

Кровохлебка лекар
ственная 

Крушина ломкая
» слабительная

Трава 
( Листья 
\  Ягоды

Трава

( Листья 
\  Ягоды

Все растение
Корневища
Трава
Корни
Трава

Кора

Мужские сережки 
Корневища и корни

С Корни 
■\ Трава 

Кора

Ягоды 
Листья 

( Хвоя 
\ Орехи 

Трава 
Соцветия 
Ягоды 
Ягоды

Листья и цветки 

Листья
Листья и цветки

г Трава 
\ Ягоды 

Трава и соцветия 
Листья

Трава

Корневища и корни

Кора
Плоды

Июль — август 
Май — июль 
Август — сентябрь

Июнь — первая полови
на августа 

Май — июнь 
Вторая половина июня—* 

июль 
Июнь — июль 
Август — сентябрь 
Июль — август 
Август
Июнь — август

Первая половина апре
ля

Апрель — май 
Август — сентябрь
Август — сентябрь 
Июль — август 
Апрель — первая поло

вина мая 
Август — сентябрь 
Конец апреля — июнь 
В течение года 
Август — сентябрь 
Июнь — июль 
Июль — август 
Июль
Апрель, октябрь — 

ноябрь 
Вторая половина мая — 

июнь
Май — начало июня 
Июнь — первая полови

на августа 
Июнь — июль 
Август
Июнь — июль 
Июнь — первая поло

вина июля 
Июнь — август

Август — сентябрь

Апрель — май 
Сентябрь — октябрь



Кубышка желтая 
К укуруза  
Купена аптечная

Лабазник вязолистный
Ландыш майский 
Лапчатка гусиная

» прямостоя
щая

Левзея сафлоровидная 
Лимонник китайский
Липа

Лиственница сибирская 
Лиственничная губка 
Л опух войлочный 
Льнянка обыкновенная 
Любка двулистная 
Лютик едкий

Малина обыкновенная

Манжетка обыкновен
ная

Марь белая
Марьин корень

Мать-мачеха

Медуница мягчайшая

Многоножка обыкновен
ная

Можжевельник обык
новенный

Молочай
Мордовник обыкновен

ный
Морошка приземистая
Мыльнянка лекарствен

ная
Мята длиннолистная
Наперстянка крупно- 

цветная

Корневища Август — сентябрь
Столбики с рыльцами Июль — август
Трава Вторая половина мая —

июнь
Трава Июнь — июль
Корни Август — сентябрь
Листья и цветки Июнь
Все растение Май — август
Корневища Сентябрь —- октябрь

Корневища и корни Сентябрь — октябрь
Плоды Август — сентябрь
Листья Май — июнь
Цветки Вторая половина июня—

июль
Хвоя Конец мая — август
Плодовое тело Май — июль
Корни Сентябрь — октябрь
Трава Июнь — июль
Корнеклубни Июль — август
Трава Вторая половина мая—

июль
Листья Июнь — первая поло

вина июля
Плоды Июль — август
Трава Май — август

Трава Июль — август
Корни Август — сентябрь
Листья Вторая половина м а я -

нюнь
Соцветия Апрель — май
Трава Конец апреля — начало

июня
Корневища Август — сентябрь

Шишки Сентябрь — октябрь

Трава Май — июль
Семена Август — сентябрь

Все растение Май — август
Плоды Июль — август
Корневища и корни Апрель, сентябрь —

октябрь
Трава Июль — август
Листья Август — сентябрь



Ноготки лекарственные 
Норичник узловатый

Облепиха
Одуванчик лекарствен

ный
Окопник лекарственный 
Ольха клейкая

Осина
Очиток едкий  

Пандерия
Папоротник мужской 
Паслен сладко-горький

» черный

Пастушья сумка 
Патриния

Первоцвет Палласа
Пижма обыкновенная 
Пикульник двухраздель

ный
Пихта сибирская 
Плаун баранец 

» булавовидный 
Подмаренник настоящий 
Подорожник обыкновен

ный
Полынь горькая 

» обыкновенная 
Просвирник лесной 
Прострел широкоцвет

ный
Пустырник обыкновен

ный
Пырей обыкновенный

Ревень алтайский 
Рододендрон золотистый 
Ромашка аптечная 

» дисковидная 
Росянка круглолистная
Рябина сибирская

Соцветия 
Все растение

/  Кора
I Плоды 

Корни

Корни
Соплодия

Кора и почки 
Все растение

Трава 
Корневища 
Молодые побеги 
Трава

Ягоды 
Трава 

{ Корни
I Надземная часть 
/  Корневища
I Листья 

Соцветия 
Г Трава
I Семена 

Хвоя 
Трава 
Споры
Все растение 
Листья

Листья и соцветия 
Трава
Листья и цветки 
Трава

Трава

Трава

Корни 
Листья 
Соцветия 
Соцветия 
Трава 

Г Цветки
I Плоды

Июль — август 
Июнь — июль

Апрель — май 
Август — сентябрь 
Август — октябрь

Сентябрь — октябрь 
Март — апрель, сен

тябрь — октябрь 
Апрель 
Июнь — июль

Июнь — август 
Сентябрь — октябрь 
Июнь — август 
Вторая половина июня— 

август 
Июль — август 
Июнь — август 
Август — сентябрь 
Июнь — июль 
Август — сентябрь 
Май — июнь 
Июнь — август 
Июнь — август 
Август — сентябрь 
В течение года 
Июль — август 
Август — сентябрь 
Июнь — июль 
Июнь — август

Июнь — июль 
Июнь — июль 
Июль *— август 
Апрель — май

Июнь — август

Апрель — май

Май, август — сентябрь
Июнь — август
Июнь — июль
Июнь — июль
Июль — начало августа
Май — июнь
Сентябрь — октябрь



Синеголовник плоско
листный 

Синн> х а  голубая 
Сиреыия стручочковая

Смородина черная

Солодка уральская

Сосна, лесная

С п о р ы н ья
С поры ш
Сталь»ник пашенный 
Сушеница болотная

Термопсис ланцетный 
Тмия обыкновенный 
Толокнянка 
Тополь черный

Торф-яной моХ 
Триф о л ь
Тысячелистник обык

новенный

Фиал к а  трехцветная
Хвощ полевой 
Хмел ъ
Хреж обыкновенный

Цико р и й  обыкновенный 

Чага
Ч ем ер и ц а

Череда трехраздельная
Черегмуха обыкновен

на, я
Ч ер ем ш а

Черн л ак а

Чернокорень лекарст
венный 

Чина луговая 
Чистец байкальский 
Чистотел большой

Трава

Корневища и корни 
Листья и цветки 
Листья

Ягоды
Корневища и корни

Почки 
Хвоя 
Рожки 
Трава 
Корни
Все растение

Трава 
Плоды 
Листья 
Почки

Все растение 
Листья 
Трава

Трава
Трава 
Соплодия («шишки») 
Корни

Корни

Тело гриба 
Корневища, корни

Трава 
{ Кора
I Цветки 
( Плоды 

Все растение 
;  Листья 
\ Ягоды 

Корни

Трава
Трава
Трава

Июнь — июль

Август — сентябрь 
Июль — 1 начало августа 
Конец августа — нача

ло сентября 
Июль — август 
Апрель — май, август—• 

сентябрь 
Апрель — май 
В течение года 
Август — сентябрь 
Июнь — август 
Август — сентябрь 
Август

Июнь — июль 
Июль — август 
Май — июнь 
Конец апреля — первая 

половина мая 
Май — сентябрь 
Июнь
Июнь — август

Июнь
Июль — август 
Август — сентябрь 
Апрель, август — ок

тябрь
Сентябрь — октябрь

В течение года 
Апрель — май, август- 

сентябрь 
Июнь — июль 
Апрель 
Май
Август — сентябрь 
Май — июнь 
Май — июнь 
Июль — август 
Май, сентябрь

Июнь — август
Август
Май — август



Растение
К акие части растения 

нужно собирать Срок сбора

Шиповник

Шлемник байкальский

Плоды

Корни

Вторая половина авгу
ста — октябрь 

Август — сентябрь

Щавель ( Корни 
| Плоды

Сентябрь — октябрь 
Июль — август

Эфедра Зеленые ветки Май, август — сен
тябрь

Май —  первая полови
на июля 

Июнь — август

Ясенец узколистный 

Яснотка белая

Все растение 

Цветки



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

А.ир болотный, 29 
Алтей лекарственный, 31 
Астра альпийская, 32
Б агул ьн и к  болотный, 32 
Бадан толстолистный, 34 
Б арбарис обыкновенный, 35
—  сибирский, 35 
Бедренещ камнеломковый, 36 
Белена 'черная, 37 
Белозор болотный, 38 
Береза бородавчатая, 39 
Бессмертник песчаный, 40 
Богородская трава, 41 
Болиголов пятнистый, 42 
Борец алтайский, 44
—■ бородатый, 44
—  высокий, 44
—  вьющийся, 44
—  противоядный, 44 
Боярышшик кроваво-красный, 45 
Б русинк а , 46
Будра плющ евидная, 47
В алери ана лекарственная, 48 
Василек синий, 49 
Василистник вонючий, 50 
•— малый, 50
Вероника длиннолистная, 51
—  сибирская, 52 
Ветреница алтайская, 52 
В е х  ядовитый, 53 
Водяника черная, 55 
Водяной перец, 55 
Володуш ка золотистая, 56
—  козел; ецелистная, 56
—  многожильчатая, 56

Волчник обыкновенный, 58 
Вороний глаз, 59

Г воздика пышная, 61
— разноцветная, 60 
Герань луговая, 61
— сибирская, 61 
Голубика, 62 
Голубушка, 63 
Горец почечуйный, 65 
Горечавка желтая, 66
— легочная, 66 
Горицвет весенний, 67
— кукушкин, 69
— сибирский, 68 
Горичник Мориссона, 70 
Гравилат городской, 71 
Грыжник гладкий, 72

Девясил высокий, 73 
Донник лекарственный, 74 
Дурман обыкновенный, 74 
Дурнишник обыкновенный, 
Душица обыкновенная, 77 
Дымянка аптечная, 77 
Дягиль аптечный, 79 
Дягиль нисбегающий, 78

Ель сибирская, 79

Желтушник алтайский, 80
— левкойный, 80
— прямой, 80
— серый, 80 
Живокость высокая, 81 
Жимолость алтайская, 82
— съедобная, 83



Зверобой обыкновенный, 83 
Земляника лесная, 85 
Зигаденус сибирский, 86 
Змеевик, 8 7  
Золотая розга, 8 7  
Золотой корень, 88 
Зопник клубненосный, 89
И ва б е л а я , 90
— козья, 90
— ломкая, 90 
Истод сибирский, 91
— узколистный, 91

Какалия копьевидная, 92 
Калина, 9 3
Калужница болотная, 94 
Кедр сибирский, 95 
Кипрей узколистный, 96 
Клевер луговой, 96 
Клубника, 97 
Клюква болотная, 98 
Княжик сибирский, 99 
Копытень европейский, 100 
Коровяк— медвежье ухо, 101 
Костяника каменистая, 102 
Кошачья лапка, 102 
Крапива двудомная, 103
— жгучая, 103
Крестовник обыкновенный, 105 
Кровохлебка лекарственная, 106 
Крушина ломкая, 107
— слабительная, 109 
Кубышка ж елтая, 110 
Кукуруза, 111 
Купена аптечная, 112

Лабазник вязолистный, 113 
Ландыш майский, 115 
Лапчатка гусиная, 116
— прямостоящая, 117 
Левзея сафлоровидная, 117 
Лимонник китайский, 118 
Липа, 120
Лиственница сибирская, 121 
Лиственничная губка, 122 
Лопух войлочный, 123 
Лук косой, 206 
Льнянка обыкновенная, 124 
Любка двулистная, 125 
Лютик едкий, 1 2 6
— многоцветковый, 126

Малина обыкновенная, 127 
Манжетка обыкновенная, 128 
Марь белая, 129

Марьин корень, 130 
Мать-мачеха, 13 1  
Медуница мягчайшая, 132 
Многоножка обыквовенная, 132 
Можжевельник обжновенный, 133
— сибирский, 1 3 3  
Молочай болотный, 135
— Палласа, 135  
Мордовник обыкновенный, 136 
Морошка приземистая, 137 
Мыльнянка лекарственная, 138 
Мята длиннолистная, 139
— перечная, 1'39

Наперстянка крупноцветная, 140 
Ноготки лекарственные, 141 
Норичник узловатый, 143

Облепиха, 144
Одуванчик лекарственный, 146 
Окопник лекарственный, 147 
Ольха клейкая, 148 
Осина, 149 
Очиток едкий, 150
Панцерия, 151 
Папоротник мужской, 152 
Паслен сладко-горьш й, 152
— черный, 153 
Пастушья сум ка, 154 
Патриния сибирская, 155
— средняя, 156 
Первоцвет весенний, 157
— Палласа, 157
Пижма обыкновенная, 157 
Пикульник д в ух  раздельный, 158 
Пихта сибирская, 159 
Плаун баранец, 160
— булавовидный, 161 
Подмаренник настоящий, 162 
Подорожник обыкновенный, 164 
Полынь, горькая , 1€б
— обыкновенная, 167 
Просвирник л есн ой , 168 
Прострел широкоцветный, 169
— чернеющий, 1 7 0  
Пустырник обыкновенный, 170 
Пырей обыкновенный, 171
Ревень алтайский, 172
— тангутский, 1 7 2  
Рододендрон зол:отпетый, 173 
Ромашка аптечная, 174
— дисковидная, 175 
Росянка круглолистная, 176 
Рябина сибирская, 177



Синеголовпик плосколпстный, 178 
Синюха голубая, 178 
Сирения стручочковая, 179
Смородина черная, 180 
Солодка уральская, 182 
Сосна лесная, 183 
Спорынья, 184 
Спорыш, 185 
Стальник пашенный, 186 
Сушеница болотная, 187

Термопсис ланцетный, 188 
Тмин обыкновенный, 189 
Толокнянка, 190 
Тополь черный, 191 
Торфяной мох, 192 
Трифоль, 193
Тысячелистник обыкновенный, 194 
ф и ал к а трехцветная 195,

Х вощ  полевой, 196 
Хмель, 198
Хрен обыкновенный, 199 

Ц икорий, обыкновенный, 200

Ч ага, 201 
Чайный гриб, 202 
Чемерица Лобеля, 203
— черная, 203
Череда трехраздельная, 204 
Черемуха обыкновенная, 205 
Черемша, 206 
Черника, 207
Чернокорень лекарственный, 208 
Чина луговая, 209 
Чистец байкальский, 209 
Чистотел большой, 210
Шиповник иглистый, 212
— коричный, 212 
Шлемник байкальский, 214
Щавель водный, 215
— конский, 215
— курчавый, 215
— пирамидальный, 215
Эфедра, 217

Я сенец узколистный, 218 
Яснотка белая, 219 
Ятрышник шлемовидный, 125

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

A b ies  sibirica Ldb., 159 
A chillea  m illefolium  L., 194 
A con itum  altaicum  Steinb., 44
— anthora L ., 44
— barbatum  Pers., 44
—  excelsum  Rchb., 44
— volubile Pall, ex K oelle., 44 
Acorus calamus L .— 29 
A donis sibiricus Patr., 68
— vernalls L ., 67
A gropyrum  repens (L.) P. B ., 171 
A lch im illa  vulgaris L ., 128 
A lliu m  obliquum  L., 206
— victorialis L ., 206
A ln u s  glutinosa  (L.) Gaertn., 148 
A lthaea officinalis L .— 31 
А потопе altaica Fisch.ex C. A .M ey.,52  
A ntennaria  dioica (L.) Gaertn., 102 
A rchang 'lica  dcccurens Ldb., 78
— ojjicinalis  Hoffm., 79

A rctium  tomentosum  M ill., 123 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprener 

190
Armoracia rusticana (Lam. Gaertu.. 

199
Artem isia absinthium  L ., 166
— vulgaria L ., 167 
Asarum  europaeum  L ., 100 
A ster alpinus L ., 32 
Atragene sibirica L ., 99

Jierberis sibirica P a ll., 35
— vulgaris L ., 35
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. 39  
B etula  verrucosa Ehrh., 39 
Bidens tripartita  L ., 204 
B upleurum  aureum  Fisch., 56
— multinerve DC., 56
— scorzonerifolium  W illd ., 56



Cacalia hastata L., 92
Calendula officinalis L., 141 
Caltha palustris L., 94 
Capsella bursa pastoris (L.) Medic. 

154
Carum carvi L ., 189 
Centaurea cyanus L . ,  49 
Chamaenerium angustijolium  (L.)

Scop., 96 
Chelidonium majus L . ,  210 
Chenopodium album L., 129 
Cichorium intybus L .  200 
Cicuta virosa L., 53 
Claviceps purpurea T u l., 184 
Conium maculatum  L., 42 
Convallaria majalis L ., 115 
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Braun., 

69
Crataegus sanguinea Pall., 45 
Cynoglossum officinale L., 208

Daphne mezereum L ., 58 
Datura stramonium  L., 74 
D elphinium elatum  L., 81 
Dianthus superbus L . ,  61
— versicolor Fisch., 60 
Dictamnus angustifo lius G. Don.,

218
Digitalis grandiflora Mill., 140 
Drosera rotundifolia L., 176 
Dryopteris f i l ix  mas (L.) Schott. 152

TZchinops ritro L., 136 
Empetrum nigrum  L ., 55 
Ephedra equisetina B ge., 217 
Equisetum arvense L ., 196 
Eryngium  planum  L . ,  178 
Erysimum altaicum C. A. M ey., 80
— canescens Roth., 80
— cheiranthoides L ., 80
— marschallianum Andrz., 80 
Euphorbia pallasii Turcz., 135
— palustris L ., 135

F ilipendula u lm aria  (L.) Maxim., 
113

Fomes laricis M urr., 122 
Fragaria vesca L., 85 
-r- viridis Duch., 9 7  
Frangula alnus Mi l l . ,  107 
Fumaria officinalis L., 77
Galeopsis bifida  Boenn., 158 
Galium verum  L., 162  
Gentiana lutea L., 6 6
— pneumonanthe L . ,  66 
Geranium pratense L ., 61

— sibiricum  L ., 61 
Geurn urbanum  L ., 71 
Glechoma hederaceae L., 47 
Glycyrrhiza uralensis Fisch., 182 
Gnaphalium uliginosum  L ., 187

tlelichrysum  arenarium  (L.) M oench., 
40

Herniaria glabra L . ,  72 
Hippophae rhamnoides L.
H um ulus lupulus L ., 198 
Hyoscyamus niger L ., 37 
H ypricum  perfora tum  L., 83

I nonotus obliguus (Pers.) P il., 2 0 1  
Inu la  helenium  L ., 73

J uniperus communis L., 133
— sibirica Burgsd., 133

Ъ ат ш т  album  L ., 219
Larix  sibirica L db., 121
Lathyrus pratensis L ., 209
Ledum palustre L ., 32
Leonurus quinquelobatus, G ilib ., 1 7 0
Linaria vulgaris M ill., 124
Lonicera altaica  P a ll., 82
— edulis Turcz. ex  Freyn., 83 
Lycopodium clavatum  L., 161
— selago L ., 160

Mafoa silvestris L ., 168 
M atricaria recutita L ., 174
— matricarioides (Less.) Porter ex 

B ritt., 175
Medusomices G isevi, 202
M elilotus o fficinalis  (L.) Desr., 7 4
Mentha longifolia  (L.) Huds., 139
— p iperita  L., 139 
Menyanthes tr ifo lia ta  L., 193

N uphar luteum  (L .) Sm., 110

O nonis arvensis L ., 186 
Orchis m ilitaris L ., 125 
Origanum vulgare L .,.7 7  
Oxycoccus quadripetalus G ilib ., 98
P adus racemosa (Lam.) G ilib., 20 5  
Paeonia anomala L .,  130 
Panzeria lanata  (L .) Bge., 151 
Paris quadrifolia L . ,  59 
Parnassia palustris L., 38 
Patrin ia  intermedia  (Horn.) R oem ., 

et Schult. 156
— sibirica (L.) Juss., 155 
Peucedanum morissonii Bess., 70 
Phlomis tuberosa L . ,  89



Picea obovata Ldb., 79 
P im pinella  saxifraga L ., 36 
P inus sibirica  (Rupr.) M ayr., 95
— silvestris L ., 183 
Plantago major L., 164 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 125 
Polem onium  coeruleum- L., 178 
P oly gala sibirica L ., 91
«— tenuifolia  W illd ., 91 
Polygonatum  odoratum  (Mill.) Druce, 

112
Polygonum, aviculare L., 185
— bistorta L., 87
— hydropiper L., 55
— persicaria L ., 65 
P olypodium  vulgare L ., 132 
P opulus nigra  L ., 191
— tremula L ., 149 
P otentilla  anserina L ., 116
— erecta (L.) Hampe., 117 
P rim ula  pallasii Lehm., 157
— veris L., 157
Pulm onaria mollissima  A. Kerner, 

132
P ulsa tilla  nigricans Storck, 170
— patens (L.) M ill., 169

R a n u n cu lu s acer L ., 126 
—- po lyan them uf L., 126 
R ham nus cathartica L ., 109 
Rhaponticum  carthamoides (W illd.)

Iljin, 117 
Rheum, altaicum, A. Los., 172
— tanguticum  Maxim., 172 
Rhodiola rosea L., 88 
Rhododendron aureurn Georgi, 173 
Ribes nigrum  L ., 180
Rosa acicularis Lindl., 212
— cinnamomea L., 212 
R ubus chamaemorus L ., 137 
•— idaeus L ., 127
■— saxatilis L ., 102 
R um ex aquations L ., 215 

confertus W illd ., 215
—  crisp us L., 215
—  thyrsiflorus Fingerh., 215

S alix alba L., 90
— caprea L ., 90

— fragilis  L ., 90 
Sanguisorba officinalis L., 106 
Saponaria officinalis L., 138 
Saussurea salicifolia  (L.) DC., 63 
Schizandra chinensis (Turcz.) Bail 1.,

119
Scrophularia nodosa L., 143 
Scutellaria baicalensis Georgi, 214 
Sedum acre L ., 150 
Senecio vulgaris L ., 105 
Solanum  dulcamara L., 152
— nigrum  L ., 153 
Solidago virgaurea L., 87 
Sorbus sibirica H edl., 177 
Sphagnum  L ., 192
Stachys baicalensis Ffscli. ex RenLh. 

209
Sym phytum  officinale L., 147 
Syrenia siliculosa (М. B.) A ndrz., 

179

T anacetum vulgare L ., 157 
Taraxacum officinale Wigg., 146 
Thalictrum  foetidum  L ., 50
— m inus L ., 50
Thermopsis lanceolata R. Br., 188 
Thym us serp ilium  L ., 41 
T ilia  sibirica F isch., 120 
Trifo llum  pratense L., 96 
Tussilago farfara  L ., 131

U rtica dioica L., 103
— urens L.
Vaccinium m yrtillus  L., 207
— uliginosum  L ., 62
— vitis idaea L ., 46 
Valeriana officinalis L., 48 
Veratrum lobelianum  Bernh., 203
— nigrum  L ., 203 
Verbascum thapsus L., 101 
Veronica longifolia  L., 51
— sibirica L ., 52 
V iburnum  opulus L., 93 
Viola tricolor L., 195

'Я-anthium strum arium  L., 76

Z ea mays L ., I l l
Zygadenus sibiricus (L.) A. Gray, 8 6
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Т а б л и ц а  1
1 — багульник болотный; 2 — белена черная; 3 — бессмертник песчаный; 4 — бадан

толстолистный.



Т а б л и ц а  2
1 — борец высокий; 2 — будра плющевидная; 3 — богородская трава; 4 — валериана

лекарственшя.



Т а б л и ц а  3
i  —  водяной перец; 2 — володушка золотистая; з — водяника черная; 4 —  горицвет

весенний.



Таблица 4
г — донник лекарственный 2 — желтушник левкойный; 3 — душица обыкновенная;

4 — девясил высокий.



Таблица 5
— : 1меевин; 2 — зверобой обыкновенный: з  — золотая розга; 4 — золотой корень



Таблица 6
1 — кипрей узколистный; 2 — коровяк — медвежье ухо; 3 — копытень европейский.



Таблица 7
1 —ландыш майский; 2 — лапчатка прямостоящая; 3 — кровохлебка лекарственная;

4 — лапчатка гусиная.



Т а б л и ц а  8
1 левзея сафлоровидная; 2 — льнянка обыкновенная; 2 — лопух войлочный; 4 —

лютик едкий.



Таблица 9
ноготки л екарственные; 2 — медуница мягчайшая;

мачеха. .
марыш корень; 4 -  мать-



Таблица 10
1 — пастушья сумка; 2 —  папоротник мужской; 3 — облепиха.



Таблица 11
1 -  пижма обыкновенная; 2 — плаун баранец; з  — прострел широкоцветный; 1 — плаун

булавовидный



Т а б л и ц а  l'-i
1 — синю ха голубая; 2 — пустырник обыкновенный; J — ромашка дисковиинаи; 4 —

ромаш ка аптечная.



Таблица 13
1 — спорыш; 2 — термопсис ланцетный; з — сушеница болотная; i — солодка ураль

ская.



Т абли ца  14
1 — тысячелистник обыкновенный; 2 — фиалка трехцветная; з — трифоль; 4 — толок

нянка.



Т а б л и ц а  IS
1 — чемерица Лобеля; 2 — череда трехраздельная; з  — цикорий обыкновенный; 4 — 

черемша; 5 — чина луговая.



Таблица 16
I шлемник байкальский; 2 — чистотел большой; .? — эфедра.


