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ПРЕДИСЛОВИЕ

Задача улучшения медицинской помощи населению иа- 
шей страны требует расширения ассортимента лекарствен
ных препаратов, которые могли бы наиболее эффективно 
излечивать широко распространенные заболевания. Пого
ня за быстродействующими новыми средствами с мощным 
фармакологическим действием оставила как бы в тени 
культурно-исторические традиции различных пародов, за
ставлявшие постоянно следить и активно поддерживать 
высокий уровень собственного здоровья. Одним из главных 
способов этой работы над собой издавна было системати
ческое употребление природных лекарственных средств.

Хорошим напоминанием о растительных источниках 
лечебных средств служит настоящая книга. В ней, как и 
в нескольких рапсе вышедших монографиях автора па эту 
тему, предпринята попытка систематизировать и глубоко 
проанализировать эмпирический и научный опыт исполь
зования фитопрепаратов в современной терапии. Автор 
книги не является врачом, по ему удалось на основе 
анализа литературных и собственных данных довести до 
читателя правдивую информацию о характерных особен
ностях морфологии, химического состава и терапевтиче
ских возможностях лекарственных растении, способах их 
применения и рациопалыюго использования.

Знание отечественной и зарубежной литературы о ле
карственных растеппях Сибири, большой практический 
опыт в области непосредственного изучения биохимии и 
лекарственных свойств различных видов позволили авто
ру правильно обосновать свою точку зрения на фитотера
пию п защитить ее достаточной аргументацией. Объедине
ние в одпой книге давно известных и новейших сведении 
не только об офпцппальпых, по п перспективных растени
ях, а также общих принципов пользования фитопрепара
тами в современной медицине выгодно отличают этот труд 
от монографий других авторов па эту тему. Книга будет 
интересна представителям медицинских специальностей и 
псем читателям, желающим расширить свои знания о си
бирских целебных растеппях.

Доктор медицинских наук С. В. Казначеев



7. ВВЕДЕНИЕ

«Здоровье — это еще не все, ио без здоровья все — 
ничто» — под таким девизом проходила в Польше в 1974 г. 
выставка лекарственных средств. Устав Всемирной орга
низации здравоохранения гласит, что здоровье как состоя
ние полного физического, духовного и социального благо
получия, а не только отсутствия болезней пли физических 
дефектов является основным правом человека. Осуществ
ление этого права па 10—15 % зависит от здравоохране
ния, па 16—18 % —от наследственных факторов, а в ос
тальном — от условии внешней среды и образа жизни че
ловека. Здоровье обусловлено не только полноценным 
питанием и экологически чистой средой обитания, оно 
немыслимо без ежедневной заботы каждого о соблюдении 
правил здорового образа жизни [Денисов, 1989]. И в этом 
велика роль природных факторов, среди которых важное 
вначепие принадлежит растениям как источникам пищи и 
лекарств.

Несмотря па успехи химии, давшей медицине много 
новых эффективных лекарств, использование целебных 
растений приобретает все большие масштабы. Опыт прак
тической медицины показывает, что разумное сочетание 
сильнодействующих синтетических средств с фитопрепа
ратами часто приводит к успешному лечению заболеваний. 
Все возрастающему вниманию к лекарственным растени
ям способствует большое число случаев непереносимости 
ряда синтетических препаратов и антибиотиков, побочные 
явления при их применении и ппогда возникновение так 
называемой лекарственной болезни (болезни от лечеппя). 
Интерес к фитотерапии связан также с изменением воз
растной структуры населения: стало больше лиц пожилого 
и старческого возраста, которым свойственны хрониче
ские заболевания. Опп требуют длительного приема ле
карств, и в случае употребленпя синтетических средств, 
чуждых человеческому оргаппзму, велпка опаспость по-



бочпых эффектов. Растительные же препараты более близ
ки природе человека, лучше им переносятся и могут при
меняться длительное время

Предпочтительны фитопрепараты и прп лечении де
тей. от; лучше воспринимаются детским организмом, 
действуют более мягко и чаще всего не дают нежелатель
ных осложнений. Огромно значение растений в профилак
тике заболеваний. Известно, что абсолютно здоровых лю
дей мало. Большая часть находится в так называемом 
третьем состоянии — между здоровьем и болезнью, когда 
организм нуждается в мягко действующих средствах, нор
мализующих несколько измененные функции здорового 
человека. В этих случаях неоценимы средства раститель
ного происхождения.

В пашей стране уже сейчас растительное сырье слу
жит источником получения более трети всех медикамен
тов, хотя используется примерно лишь десятая часть про
израстающих в СССГ целебных растений. Несомненно, 
остальные 9/10 таят в себе еще много неоткрытых цен пых 
лекарств. Да и давно известные в медицине растения при 
более летальном изучении современными методами обна
руживают повые, неизвестные ранее лечебные свойства. 
В литературе появляется все больше сообщений о поло- 
жптельпом действии старых и вновь открываемых лекар
ственных растений при многих недугах, иногда не поддаю
щихся излечению другими средствами.

Цель данной книги — ознакомить читателей с главней
шими офпцинальпыми и народными лекарственными рас
тениями, которыми богата флора Сибири. По выражению 
Древних индийских врачей, мы живем в мире лекарств, 
и это полностью относится к сибирякам. Но не все знают, 
какие целебные свойства имеют часто встречаемые в при
роде иногда общеизвестные виды местной флоры. Сооб
щая давпо известные и новейшие сведения об особенно
стях, свойствах п рациональном прпмепеппи целебных 
растений Сибири, автор пытается помочь читателю попол
нить своп знания в этой области.

Зная лекарственные растения, каждый может оказать 
значительную помощь медпципе, собирая п сдавая в мест
ные аптеки лекарственное сырье, пз которого готовятся 
лечебные препараты. Небольшое количество целебных 
растений можпо собрать п для сеоя. Одпако при этом 
нельзя чрезмерно увлекаться самолечением. Совет врача
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» при пользовании растениями не менее необходим, чем при
• лечении другими средствами, прежде всего потому, что 

успешное излечение зависит от правильности диагноза, 
а его подчас трудно установить даже врачу. Кроме того, 
для употребления препаратов из растений зачастую ость 
противопоказания и если их не учитывать, то иногда 
вместо пользы можно принести вред. Особую осторожность 
нужно проявлять по отношению к ядовитым растениям: 
ни в коем случае не применять их. не посоветовавшись 
с врачом. Разумный подход к использованию лекарствен
ных растений будет способствовать успешному лечению. 

Разумеется, эта книга не может полностью удовлетво
рить каждого читателя и ответить на все вопросы относи
тельно сибирских целебных растений (тем более, что поток 
повой информации о них непрерывен), но надеемся, что 
в той или nnoii степени опа будет полезна врачам, фарма
цевтам. студентам медицинских учебных заведений, учи
телям-биологам и всем, кто проявляет интерес к лекар
ственным растениям сибирской флоры. /\втор будет глубо
ко признательпа за все замечания и пожелания, которые 
получит от читателей.

В процессе подготовки рукописи п выхода в свет этой 
книги ценные указания и советы были получены от дей
ствительного члена .Академии медицинских наук СССР 
Д. Д. Яблокова, профессора А. В. Кумиповой. доктора 
медицинских наук С. В. Казначеева, доктора биологиче
ских наук Е. В. Тюриной! и редактора издательства 
Т. А. Никитиной.

Всем им автор искренне благодарна.



2. НАУКА О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ

2.1. К ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕ КА РСТВЕИ И Ы Л' РА СТЕН И И

Болезни человека известны с далекой древности. Поль
зоваться растениями при лечении болезней начали, по
водимому, еще первобытные люди, замечая, что больные 
животные поправлялись при поедании некоторых трав. 
Однако причины болезнен приписывали действию враж
дебных человеку духов и поэтому при врачевании тоже 
обращались за помощью к духам. Отсюда различные «за
говоры» против болезней, религиозные обряды при «изгна
нии недугов» и т. д. Таким образом, лечение травами в те 
времена носило подсобный характер, главная роль отводи
лась различным заклинаниям, без которых выздоровление 
считалось невозможным.

По с течением времени применение растительных ле
карственных средств приобретало все 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 меди
цине. На территории нынешнего Прака еще 6000 лет назад 
имелись записи о лекарственных растениях. За 4000 лет 
до и. э. египтяне создали подобие фармакопеи с описани
ем применения растений. Первое сочинение о целебных 
растениях принадлежит Гиппократу (1V век до и. э.), им 
было описано 236 видов. Общее число известных лекар
ственных растений в этих странах достигало 12 тыс. видов.

При мерно за 3000 лет до н. э. появилась тибетская 
медицина, возникшая па основе еще более древпей индий
ской медицины и пополненная сведениями из китайских и 
монгольских источников. От тибетцев применение лекар
ственных растений стало известно и древнему населению 
Сибири.

Долгин многовековой опыт пакогшла и русская народ
ная медицина. До XI в. сведения о лекарственных расте
ниях сосредоточивались у знахарей, хранивших их в глу-
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боком тайпе, которая открывалась обычно только ближай
шим родственникам. Лечение травами основывалось не 
столько на их прямом использовании, сколько на всевоз
можных суевериях. Так. считалось, что если собирать 
лекарственные растения без особого «наговора», то они по 
будут иметь целебной силы. Существовали и такие мио
пия, что желтуху, например, излечивают только желтые 
цветки, что почки некоторых деревьев помогают при бо
лезни почек и т. д.

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

Особенно широко лекарственные растения стали при
меняться в России в начале Х\111 в., во времена Петра I. 
В те годы учреждены так называемые аптекарские огоро
ды, которые занимались не только разведением некоторых 
иноземных растений, ио и заготовкой отечественного ле
карственного сырья. В 1718 г. была направлена специаль
ная экспедиция в Сибирь для изучения местных растений.

Позднее аптечное дело в России перешло в руки ино
странцев. Они обычно использовали растения, произраста
ющие в Западной Европе, забывая о колоссальных запа
сах русской лекарственной флоры. Так, в Россию ввозили 
из Германии березовые почки, цветки подсолнечника и 
мать-и-мачехи, хмель, можжевельпик, ревень. Во время 
первой мировой войны царское правительство было вы
нуждено заняться заготовкой отечественного лекарствен
ного сырья, начать его изучение.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции наша страна, за небольшими исключениями, отка
залась от ввоза лекарственного сырья из-за границы. Еще 
в первом пятилетием плане Советское правительство при
няло решение об организации специальных совхозов по 
выращиванию лекарственных растений. В настоящее вре
мя исследованием лекарственных растений занимаются 
свыше 100 научных учреждений, учебных институтов, 
ботапических садов и заповедников.

Систематическим исследованием лекарственных расте
ний в СССР занимаются Всесоюзный институт лекарствен
ных растений (ВНЛР), Всесоюзный химико-фармацевти
ческий институт (ВНИХФИ), фармацевтические институт 
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ты Москвы, «Ленинграда, Ташкента, Харькова, Тбилиси, 
Запорожья, Пятигорска и других городов, медицинские 
институты, отделы растительных ресурсов ботанических 
институтов и ботанических садов пашей страны.

Советские ученые нашли и изучили много новых рас
тительных лекарственных средств. 13 течение многих лет 
академик А. П. Орехов и его последователи исследовали 
алкалоидоносные растения, ими были открыты алкалоиды 
более чем в «500 растениях. В 30-х годах нашего столетия 
профессор В. U. Токио из Томского государственного уни
верситета основал новую науку о фитонцидах — особых ве
ществах в растениях, обладающих способностью убивать 
микробов, в том чпсле болезнетворных. Много внимания 
уделялось витаминосодержащим растениям.

Наши научные экспедиции с успехом изучали дико
растущую лекарственную флору Советского Союза. С по
мощью научно-исследовательских учреждении десятки 
крупных совхозов и опорных пунктов ио культуре декар- 
ствеипых растений стали сами получать необходимое 
стране растительное лекарственное сырье. Сейчас у пас 
возделывается более 50 видов лекарственных растений.

Исследование лекарственных растений Сибири нача
лось в 1725 г., когда Академия паук организовала экспе
диции Мессершмпдта, Гмелина, Палласа и других иссле
дователей для всестороннего изучения этого богатого края. 
Однако лекарственные растения изучались ими попутпо, 
а добываемые сведения носили отрывочный характер. Тем 
не менее с этого времени интерес к лекарственной флоре 
повышался. В XIX в. появилось много статей, брошюр, 
посвящеппых лекарственным растениям.

С открытием в 1888 г. Томского государственного уни
верситета профессор П. II. Крылов положил начало все
стороннему исследованию лекарственных растений не 
только в природе, по и в культуре. Успешно выращивая 
растсппя в питомнике, он вместе со своими учениками 
опроверг старое убеждение, что в Сибири якобы нельзя 
разводить лекарственные растения. Рекомендованные им 
еще в то время лечебные травы, такие, как мята перечная, 
ландыш, дурман, валериана и другие, перспективные для 
введения в культуру, широко применяются в медицине и 
с успехом выращиваются в промышленных масштабах.

Большую работу в подведешпт многолетних итогов на
родной медицины Сибири и инвентаризации сибирских 
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народных лекарственных растений провел Л. Л. Уткин. Его 
монография «Народные лекарственные растения Сибири», 
изданная в 1931 г., до сих пор не потеряла своей ценности.

Значительный вклад в исследование лекарственных 
растений Сибири внесли фармакологи. Здесь нужно упо
мянуть работы М. II. Варлакова 1920—1940 гг. и сотруд
ников кафедры фармакологии Томского медицинского 
института под руководством II. В. Вершинина. Многолет
ний поиск проводился ботаниками В. В. Ревердатто, 
Л. II. Сергиевской и др. В результате были составлены 
перечни народных лекарственных растений, сохранившие 
большое значение и до наших дней.

Хотя в Сибири уже с первых лет Советской власти 
ставился вопрос о выявлении мест распространения и 
сборе лекарственных растений, до 1942 г. фармацевтиче
ские заводы получали из других областей страны даже 
такое сырье, как водяной перец, белена, кора крушины, 
запасов которых здесь достаточно. Разведением же неко
торых необходимых растений в это время в регионе почти 
не занимались.

Обстоятельное, систематическое изучение лекарствен
ных растений Сибири началось в годы Великой Отече
ственной войны. Когда Украина и Белоруссия — террито
рии. где в основном выращивались лекарственные расте
ния. были временно оккупированы гитлеровскими захват
чиками, сама жизнь поставила вопрос о поисках 
заменителей и разведении недостающих лекарственных 
растений. В Томске был создан большой коллектив науч
ных работников, в который входили ботаники, врачи, 
химики. Используя опыт, накопленный сибирской народ
ной медициной, они изучили и ввели в медицинскую прак
тику более 50 новых цепных лекарственных растений — 
пустырник, синюху голубую, виды володушки и желтуш
ника, шлемник байкальский и т. д. Ботаники под руко
водством В. В. Ревердатто и Л. П. Сергиевской собирали 
перспективные лекарственные растения в окрестностях 
Томска, в Красноярском крае, Кулупдс, Забайкалье и па 
Алтае. Такие растения, как левзея сафлоровидная, сире- 
ния стручочковая, панцерпя, шлемник байкальский, воло- 
душка золотистая и другие ценные виды, впервые были 
переданы для исследования фармакологам во главе с 
Н. В. Вершипипым и Е. М. Думеповой. Фармакологи пред
ложили для изучения такие виды, как кровохлебка лекар- 
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ствеипая, бадан толстолистный, чина луговая и др. Заклю
чительным этаном выявления биологического действия 
растения были клинические испытания, проводимые ме
диками под руководством Д. Д. Яблокова. В клиниках 
были изучены шлемник байкальский, препараты желтуш
ника и спренпп стручочковой, чина луговая и др. Кроме 
того, терапевты впервые обратили внимание на некоторые 
новые виды лекарственных растений. Так, они предложи
ли володушку козелецелистпую как желчегонное средство.

Одновременно изучался химический состав новых ле
карственных растений: сотрудники университета под ру
ководством К. Т. Сухорукова — действующие вещества 
марыша корня, княжика сибирского, сишохи голубой, 
левзеп сафлоровидной и других видов, химики медицин
ского института Л. II. Дьяконова, И. И. Желпов и др. 
исследовали виды желтушника, володушки, пустырника. 
Важное значение при выявлении действующих веществ 
лекарственных растений имели работы по фармакогнозии, 
проводимые В. В. Ревердатто, И. II. Карташовой, А. В. По*  
ложпй, Р. А. Соболевой, Л. И. Потехиной, которые изуча
ли виды желтушника, володушки. шлемника, синюху 
голубую и левзею сафлоровидпую. Большой труд ученых 
высоко оценен Родиной: в 1947 г. II. В. Вершинину, 
Д. Д. Яблокову п В. В. Ревердатто правительство прису

дило Государственную премию.
В послевоенные годы комплексное изучение перспек

тивных лекарственных растений продолжалось в Томске, 
а также в Новосибирске, Иркутске, Красноярске. Омске, 
позднее в Улан-Удэ и других городах. В Новосибирске 
в Медико-биологическом институте ЗСФ АН СССР под 
руководством В. В. Ревердатто до 1951 г. исследовались 
марьин корень, водяника черпая, виды желтушника и сп- 
реппя стручочковая, княжик сибирский, шлемник бай
кальский и др. С 1952 г. работы по лекарственным расте
ниям сосредоточивались в основном в Нейтральном сибпр*  
ском ботаническом саду СО АН СССР, где под руковод- 
ством К. А. Соболевской проводились опыты по биологии, 
биохимии п введению в культуру таких растений, как 
спрепия стручочковая, шлемник байкальский, виды иатри- 
ппи, володушки, щавеля, горца, кровохлебки, горечавки, 
медуницы п др. Химическим составом некоторых лекар
ственных растений (володушка мпогожильчатая, мпрпка- 
Рпя даурская, лапчатка Залесова и др.) занимались со- 
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трудпики Института органической химии СО АН СССР. 
Участвовали в анализе биологической активности препа
ратов из растений фармакологи (.'I. II. Масленников, 
II. И. Морозова) и клиницисты (А. В. Соловьев, Л. II. Юд- 
кипа, Е. И. Лесников, В. II. Привалова) Новосибирского 
медицинского института, позднее — IO. II. Никитин. 
А. Е. Гельфман, Е. Г. Н.иомов и коллективы руководимых 
ими врачей.

В Томске работами но лекарственным растениям в 
60—80-е годы руководили Д. Д. Яблоков, Е. М. Думенова,
A. С. Саратиков, Л. Н. Березнеговская. А. В. Положий, 
Т. Г1. Березовская, Е. А. Краснов. Проводилось широкое 
обследование лекарственной флоры Тувы. Алтая. Томской 
области, особое внимание уделялось золотому корню и род
ственным ему видам, полыням п некоторым другим расте
ниям. В это же время в Томске под руководством Л. II. Бе- 
резпеговской проводились глубокие исследования но куль
туре тканей алкалоидопосных лекарственных растений.

Иркутск также стал одним из центров но лекарствен
ным растениям Сибири: коллективы ученых под руковод
ством С. Р. Семенова, Т. Г. Якуниной, С. Д. Троценко,
B. К. Лужи некого, В. В. Телятьева и др. изучали чпетец 
байкальский, герань луговую, полынь обыкновенную, 
рододендрон даурский и многие другие растения. Позднее 
под руководством А. А. Семенова выявлялись действую
щие вещества борца Чекановского, солянки холмовой, 
видов соссюреп и др.

В Омске растительными лечебпымп средствами много 
занимались В. П. Говоров, И. П. Говоров, В. А. Плотников 
и др., они уделяли большое внимание народным лекар
ственным растениям.

Интенсивно развивались в этот период работы по ле
карственным растениям в Бурятском филиале Сибирского 
отделения Академии наук СССР, где под руководством 
Л. Л. Хундаповой и С. М. Николаева обстоятельно изуча
лись растеппя тибетской медицины.

С пачала 80-х годов в пауке о сибирских лекарствен
ных растениях начался новый этан. В ответ на постанов
ление правительства о развитии медицинской науки в 
Сибири и па Дальнем Востоке (1979 г.) был создан Науч
но-исследовательский институт фармакологии Томского 
паучпого центра, входящий в состав Сибирского отделения 
Академия медицинских наук СССР. Координируя иссле- 
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допапия лекарственных растений в районах Сибири п 
Дальнего Востока, этот институт своими работами вносит 
существенный вклад в изучение растений противовоспали
тельного, стимулирующего, противоопухолевого и иного 
действия. В комплексе с сотрудниками Института фарма
кологии работают ботаники, фармакогпосты, биохимики, 
фармакологи и клиницисты институтов Сибирских отделе
ний АП СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ, а также ботани
ческих садов, университетов, медицинских институтов и 
других учреждений Сибири.

Об усилении научных исследований лекарственных 
растений Сибири в последнее десятилетие свидетельству
ет возрастающий поток информации о химии и биологи
ческой активности, применении в медицине, введении в 
культуру и по другим вопросам использования лекар
ственных растений. За последние годы вышли из печати 
работы по тибетской медицине, в том числе Э. Г. Базарова 
«Очерки тибетской медицины», Э. Г. Базарова п Т. А. Асе
евой «Вайдурья-опбо»— трактат индо-тибетской медици
ны», Т. А. Асеевой и соавторов «Лекарственные растения 
тибетской медицины». Опубликованы сводка В. В. Телять
ева «Полезные растения Центральной Сибири», Г. В. Кры
лова и соавторов «Растения здоровья» [1989] и оригиналь
ные по изложению научно-популярные книги о лекар
ственных растениях Г. М. Спиридонова «Лесной огород» 
[1984], «Родники здоровья» [1986] п 10. В. Никифорова 
«Заветные травы Алтая» [1989], а также несколько 
сборников статей и тезисов конференций.

Потребности медицинской промышленности в лекар
ственном сырье обеспечиваются сейчас главным образом 
8а счет культуры наиболее цепных видов. В совхозах 
лекарственных растений, в том числе в Новосибирской об
ласти, выращивают такие растепия, как валериана, левзея 
сафлоровпдпая, ромашка аптечпая, пустырник, зверобой, 
спорынья и др.

2.2. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛЕКА Р СТ ВЕНН ЫХ РА СТЕПП Й

И ИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

До того как лекарственное растение начнет широко ис
пользоваться для лечения больпых, оно проходит длитель
ный путь исследования. Вначале пз множества разнообраз- 
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пых, иногда противоречивых данных народной медицины 
выбираются некоторые полезные указания

Затем растение подвергается ботаническому, фармако
логическому, клиническому и химическому изучению. 
Задача ботаников — определить место произрастания рас
тения и его характерные признаки, но которым его даже 
после измельчения можно отличить от других видов. Но 
этого мало. Главное — нужно знать действие растения на 
организм. Для этою фармакологи ставят многочисленные 
опыты, устанавливая его влияние на те или иные органы 
животных и их функции

На основании их заключения врачи в клиниках изуча
ют характер биологической активности растения или при
готовленных из пего препаратов уже на больных. Гели 
растения и препараты эффективны, специальным поста
новлением фармакологического комитета Министерства 
здравоохранения СССР их рекомендуют для применения 
в медицине и промышленного производства Однако для 
этого они проходят еще самый трудный этап— внедрение 
в медицинскую практику, когда выявляется обеспечен
ность сырьевой базы, составляется подробная документа
ция, определяется завод-изготовитель и только после этого 
приказом министра здравоохранения СССР разрешается 
массовое производство, и препарат появляется на аптеч
ных полках.

Такой сложный, трудный путь новые лекарственные 
средства совершают в интересах здоровья человека, так 
как главным девизом лечения должно быть: не навреди. 
Вместе с тем трудность введения в медицину новы?; лечеб
ных средств обусловливает недостаточное использование 
потенциала отечественной флоры. Так, в п^шеи стране 
изучено более 5000 видов лекарственных растений, по 
только немногим больше 250 видов разрешены для при
менения в медицине. Для сравнения — в Китае в лечебных 
целях применяют около 5000 растений, многие из них от
носятся к средствам традиционной медицины, широко ис
пользуемой здесь для обслуживания населения особенно 
отдаленных от городов пунктов [Хуан Лян, Чжоу Цзинь, 
1985].

Одним из главных этапов изучения лекарственных рас
тений является анализ их химического состава. Дело в 
том^что входящие в них соедипеппя имеют неодинаковое 
значение при лечении заболеваний. До недавнего времени 
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считали, что большинство присутствующих в растении 
веществ не нужны для лечения и поэтому исследователи 
старались выделить в чистом виде только те активно дей
ствующие вещества, которые непосредственно влияют на 
данное заболевание. Сейчас же все чаще раздаются голо
са в пользу комплексных препаратов из растений, включа
ющих, кроме основных и сопровождающие вещества, кото
рые способствуют более эффективному воздействию лекар
ства на организм.

Что же в растении полезно? Что действует па ор
ганизм?

Известно несколько групп биологически активных дей
ствующих веществ растений: алкалоиды, сердечные гли
козиды, сапонины, флавоноиды, полимерные фенольные 
соединения, антрахиноны, кумарины, органические кисло
ты. липиды, витамины и некоторые другие. В зависимости 
от преимущественного содержания тех или иных соедине
ний растепия получают назвапия алкалоидопоспых, гли
козидоносных, флавопоидосодержащих и т. д.

Едва ли не наибольший интерес с медицинской точки 
зрения представляют растения, содержащие алкалоиды. 
Слово алкалоид в переводе с греческого языка означает 
щелочеподобпый. Впервые алкалоид морфии был выделен 
из опийного мака в 1806 г. Сертюрнером. Благодаря мно
гочисленным трудам ученых, в том числе и советских — 
А. П. Орехова, С. Ю. Юнусова и их последователей, уже 
известно свыше 5000 алкалоидов. Это сложные органиче
ские вещества, содержащие азот и легко образующие в 
реакции с кислотами соли. Чаще всего это твердые бес
цветные вещества, горькие па вкус, по иногда встречаются 
жидкие (никотин из табака) и окрашенные (берберин из 
барбариса и других растений). Количество алкалоидов в 
растеппях обычно невелико и колеблется от сотых долей 
до 1—2 %. Как исключение встречаются и их большие 
количества: например, в коре хинного дерева их бывает 
До 16 %. Алкалоиды растворимы в органических раствори
телях (спирт, эфир п др.), нерастворимы пли плохо раст
воримы в воде, исключение составляют кофеин, эфедрин и 
кодеин, растворяющиеся в воде. Соли алкалоидов, напро
тив, хорошо растворимы в воде п слабо или совсем не
растворимы в органических растворителях, почему в такой 
форме они содержатся обычно в готовых препаратах.
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По своей химической структуре алкалоиды разнообраз
ии и в зависимости от этого отличается и их биологиче
ская активность. Например, алкалоид из группы пипери
дина цитизин, получаемы!! из термопсиса, действует на 
дыхательный центр и повышает артериальное давление. 
Алкалоид группы тропаиа атропин и его сот атропин
сульфат служат противоспастическим и противоязвенным 
средством. Алкалоид эхинопсин из плодов мордовппка, 
относящийся к производным хинолина, возбуждает цент
ральную нервную систему и обладает кардиотоническим 
действием. Стероидные алкалоиды, встречающиеся в чеме
рице, паслене, способствуют нормализации артериального 
давления и могут быть также инсектицидами. Алкалоид 
эфедрин — соединение ациклическое — оказывает сосудо
суживающее и бронхорасширяющее действие и т. д.

Не меньшее значение в медицине имеют сердечные 
гликозиды. До сих пор природные сердечные гликозиды 
составляют около 80 % всех сердечнодействующих средств. 
В состав каждого сердечного гликозида входит агликон, 
представленный стероидным лактоном, и сахарная часть. 
Под влиянием присутствующих в растении ферментов 
гликозиды могут расщепляться па агликон и сахарную 
часть, причем изменяется характер их действия па орга
низм. Подобное разложение гликозидов возможно и под 
действием высоких температур, кислот и щелочей.

Сердечные гликозиды обычно представляют собой кри
сталлические, реже аморфные, бесцветные пли слабо окра- 
шеппые вещества, легко растворимые в воде и спирте, 
обладающие горьким вкусом. В больших дозах они очень 
ядовиты, почему их называют сердечные яды. В нормаль- 
пых количествах они стимулируют работу сердца и неза
менимы при многих сердечно-сосудистых заболеваниях, 
так как усиливают сокращения сердечной мышцы и уре- 
жагот ритм этих сокращений, что в целом создает опти
мальные условия для работы и отдыха работающего серд
ца. Сердечные гликозиды являются главными действую
щими веществами таких растений, как наперстянка, лан
дыш, желтушник, сирепия стручочковая и др. Недавно 
установлено, что некоторые сердечные гликозиды облада
ют противоопухолевой, антивирусной п аптиокпелптель- 
пой активностью [Балашова, 1984].

К гликозидам относятся также сапонины — вещества, 
дающие при взбалтывании с водой устойчивую пепу и 
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сносоипые вызвать гемолиз эритроцитов. При гидролизе 
сапонины, как и сердечные гликозиды, распадаются на 
агликон и сахарную часть, обладают жгучим горьким вку
сом. По характеру агликона различают стероидные и 
тритерпеновые сапонины. Стероидным сапопииам (встре
чающимся, например, в растениях женьшеня) свойствен
ны фунгицидное, противоопухолевое и противосклеротиче- 
ское действия. Тритерпеповые сапонины (в солодке, 
синюхе голубой, мать-и-мачехе и др.) обладают отхарки
вающим действием: увеличивают количество и разжижают 
мокроту. У некоторых тритерпсновых сапонинов отмечают 
гормоноподобное действие (у сапонинов солодки).

Большую группу действующих веществ растений со
ставляют терпеноиды — углеводороды, состоящие из мно
гих изопреновых единиц (CsHs) и в зависимости от их 
количества относящиеся к моно-, сескви-, ди-, три-, тетра- 
п политерпенам. В растениях они часто встречаются в 
свободном виде и в виде спиртов, альдегидов, кислот и др. 
Моно- и сесквитерпеноиды входят в состав летучих эфир
ных масел, а ди- и трптерпеноиды — нелетучих камедей п 
смол, тетратерпепопды — каротиноидов, нолитериенои- 
ды — в состав каучука и гуттаперчи.

Эфирные масла растений представляют собой сложные 
смеси соединений: кроме моно- и сесквитерпенов в них 
входят углеводороды, спирты, кетоны, фенолы, альдегиды, 
кислоты и др. Эфирные масла обычно имеют сильный 
запах. Получают их из растепий перегонкой с водяным 
паром. Биологическая активность эфирных масел разно
сторонняя: они могут действовать как антисептические, 
спазмолитические п отхаркивающие средства. У некото
рых эфирных масел отмечают обезболивающее и успокаи
вающее действие (папрпмер, у масел чабреца) или 
возбуждающее нервную систему (полынное масло), дру
гие действуют па работу сердца (камфора, получаемая из 
пихтового масла), третьи употребляются как глистогон
ное средство (масло из коры березы). Есть сведения о 
способности эфирных масел повышать иммунологическую 
активность организма [Акимов, Макарчук, 1985].

Количество эфирных масел в растениях колеблется от 
следов до 20 %. Нередко их используют для того, чтобы 
улучшить вкус п запах лекарств, часто они употребляются 
в парфюмерии, мыловарении и пищевой промышленности.
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и храпении эфирно-масличных растений следует особенно 
строго соблюдать правила. Кроме названных выше к агой 
группе растений относятся валериана, донник, тысяче
листник, пижма и др.

Входящие в состав эфирных масел сесквитерпеновые 
лактоны проявляют противовоспалительную, антибакте
риальную. кардиотоническую, антигельминтную, рострс- 
гулируюшую и противоопухолевую активность [Кагар
лицкий, Адскенов. 1984]. Противоопухолевая активность 
свойственна и некоторым дитерпеновым соединениям.

Среди терпеноидов сейчас наибольший интерес вызы
вают тритерпеновые соединения Они входят в состав 
ряда сапопипов, но встречаются и в иных соединениях. 
Считают, что эти вещества обладают противоопухолевой 
активностью, могут влиять па состояние нервной системы, 
ла обмен веществ (в частности, холестериновый), стиму
лируют кроветворение [Анисимов. Чирва, 1980], служат 
антикоагулянтами [Колхир и др., 1983]. Предполагают, 
что в основе действия тритерпепоидов на организм лежит 
их связь с компонентами клеточных мембран [Аниси
мов, 1987].

Все большее внимание исследователей привлекают про
изводные монотерпепов — иридоиды, которых много, на
пример, в валериане. У этих веществ выявили аптпстрес- 
сорную, антимикробную, седативную, спазмолитическую, 
желчегонную и диуретическую активность [Деготь и др., 
1988].

Активными веществами растений могут быть и смолы. 
Опп представляют собой, так же как и эфирные масла, 
сложпые смеси разнообразных вешеств, обычно не раство
римые в воде, 11*0  растворяющиеся в ацетоне, хлороформе, 
эфирных маслах. 13 растении они находятся в особых смо
ляных вместилищах — смоляных ходах и добываются по
средством надрезов. Использование смол в медицине до
вольно ограничено, хотя у них обнаружили бактерицидные 
п аптпгнилостные свойства. Впутрь смолы применяются 
редко, пссколько чаще — наружно (например, против че
сотки— перуанский бальзам), используются также в ка
честве обеззараживающего, вяжущего средства и как лип
кое вещество в пластырях (папрпмер, смола сосны в 
составе клеола).

Широко распространены в растительном мире флаво
ноиды — одна из наиболее многочисленных групп феноль- 
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пых соединений, характеризующаяся структурным соста
вом Се—Сз—С6. Их называют еще полифеполами и био
флавоноидами. В эту группу входят флавоны, флавонолы, 
флаваноны. халкопы, катехины, антоцианы, ауроны, изо
флавоноиды, бифлавоноиды и другие, отличающиеся по 
химическим особенностям вещества. Флавоноиды в расте
ниях обычно присутствуют в форме гликозидов. Главными 
пастями молекулы флавоноидов, ответственными за их 
активность, являются гидроксильные группы, легко всту
пающие в реакции окисления, что способствует восстанов
лению реагирующих с ними веществ. Па этом основана их 
аптиокиелптельпая активность, которую считают сейчас 
одним из необходимых свойств лекарств при лечении са
мых распространенных и тяжелых заболеваний (рак, 
сердечно-сосудистые болезни атеросклероз, гипертония, 
инфаркт, катаракта и др.). Флавоноиды выполняют важ
ную и разнообразную роль в самом растении: участвуют 
в процессах дыхания, размножения и роста, в защите от 
неблагоприятных воздействий (солнечной инсоляции, вы
соких и низких температур, поражения вредителями и 
болезнями) п т. д. Многообразно действие флавоноидов 
и на человеческий организм. Одно из главных свойств 
этих соединений состоит в их способности влиять па стен
ки кровеносных капилляров, снижать их проницаемость и 
хрупкость, что необходимо при многих сердечно-сосуди
стых. инфекционных и других заболеваниях. Это свойство 
называют также Р-витамппной. пли капилляроукрепляю
щей, активностью. Ценными препаратами Р-витампнпого 
Действия считают чайные катехины, флавонолы рутин и 
кверцетин, витамин Р из шиповника, черноплодной ряби
мы, получаемые из отечественных растений.

Кроме капплляроукрепляющей активности, флавоно
иды проявляют антиоксидантную, противолучевую, проти
воопухолевую, противовоспалительную, протпвоатероскле- 
ротпческую. спазмолитическую, гппотенспвпую, эстроген
ную, бактерицидную активность. Они благоприятно влия
ют па сердце, желчеотделение, способствуют излечению 
от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки, обладают антитоксическими свойствами. Флавоноиды 
воздействуют па функцию почек и мочеотделение, часто 
бывают полезны при лечеппи бронхиальной астмы. Цеп
ным свойством этих веществ является их небольшая ток
сичность, а чаще ее отсутствие.



20 Лаука о лекарственных растениях

Флавоноиды более эффективны в присутствии аскор
биновой кислоты, которую они в свою очередь предохраня
ют от окисления. В растениях эти вещества часто нахо
дятся вместе. Содержание флавоноидов от долей! процента 
до 20 % и более. Наибольшее их количество отмечено 
в листьях и репродуктивных органах и зависит от фазы 
развития растения и внешних факторов (места произра
стания, погоды и т. д.) [Минаева. J978|.

Дубильные вещества, или тапнины. представляют со
бой полифенолы с высокой молекулярной массой. Свое 
название они получили благодаря присущей им способ
ности дубить шкуры животных. Дубильные вещества — 
обычно аморфные соединения, они не обладают ядови
тостью, имеют характерный вяжущий вкус. В их состав 
могут входить полимеризованные катехины, лейкоантоциа- 
ны и другие флавоноиды, галловая, эллаговая п друн>е 
кислоты.

Основные действия таппинов — вяжущее и бактерицид
ное, благодаря чему они хорошо помогают при поносах, 
а также при воспалении слизистых оболочек рта и глот
ки — при наружном применении (дубильные вещества 
бадана, змеевика, кровохлебки, черемухи, черники и др.)- 
Для некоторых таппинов, особенно содержащих катехины 
и лейкоантоциаиы, установили Р-вптаминпую, противоопу
холевую, противолучевую и протпвоатеросклеротпческую 
активность.

К полимерным фенольным соединениям принадлежат 
и лигпапы, встречающиеся в различных органах растений 
в свободном виде и в виде гликозидов. Их много в китай
ском лимоннике, где они обладают стимулирующим п 
адаптогеппым свойствами, в рябине, можжевельнике, оль
хе, кедре, ели и других растениях. У некоторых лигиапов 
обнаружили противоопухолевое, противогрибковое, проти- 
вомикробпое и антиокислителыюе действие [Супрунов, 
1981].

Одна из групп фенольных соединений представлена 
антрахинонами, встречающимися в свободном виде и в ви
де гликозидов. В основном ошт находятся в коре, древеси
не и корнях п обладают слабительным действием. Но не
которые из них, например хрпзоробпн из ревеня тапгут- 
ского, применяются при лечении псориаза. Ряд аптрахп- 
поповых производных проявляет противоопухолевую, ге- 
патозащитпую и желчегонную активность. Естественные



Ьио.югическая активность лекарственных растений

антрахиноны малотоксичны, поэтому могут служить ис
ходным сырьем для синтеза безвредных красителей, в ко
торых нуждается наша пищевая промышленность.

Лечебное действие некоторых лекарственных растений 
связано с присутствием в них органических кислот: яб
лочной, лимонной, виннокаменной и др. Органические 
кислоты чаще всего находятся в плодах (у клюквы, 
голубики, смородины). Применяются они как диетическое, 
жаждоутоляющее, жаропонижающее средство. Но многие 
кислоты проявляют и иную биологическую активность: 
антисептическую (например, бензойная, салициловая), 
желчегонную (производные кофейной кислоты), детокси
цирующую (уроновые кислоты), способность тормозить 
превращение углевода в жир (виннокаменная кислота), 
противовоспалительную (окепкорпчпые кислоты). Соли 
органических кислот широко используют в медицине как 
лечебные средства (цитраты, бензоаты, салицилаты 
и т. д.). Полимерные соединения кислот—пектины — 
также имеют медицинское применение как противовоспали
тельные, антитоксические и аптиаллергнческие средства. 
Используются они и при изготовлении кровезаменителей.

Часто встречаются в растеппях кумарины — производ
ные ортокумаровой кислоты. В зависимости от химиче
ской структуры кумарины и близкие им фурокумарины 
обладают широким спектром биологической активности 
(около 30 видов): спазмолитической, коропарорасшпряю- 
щей. фотосепспбилпзирующей, аптикоагуляптиой, проти
воаллергической, протпвомикробпой и др. Кумарины не 
обладают свойствами антиоксидантов, но могут быть их 
предшественниками. Это свойство, по-видимому, обуслов
ливает их общеукрепляющее действие, способность акти
вировать защитные силы организма [Парфенов, Смирнов, 
1988].

Липиды — вещества, растворимые в органических раст
ворителях и, как правило, не растворимые в воде (исклю
чение составляют желчные кислоты и др.). Липиды объ
единяют жиры п жироподобпые вещества — липоиды: 
фосфолипиды, стерппы, воска и др. Масла имеют разно
образную биологическую активность: кукурузное масло 
Действует как антисклеротическое, льняное полезно также 
при ожогах и других кожных поражениях. Фосфолипиды 
используют как антисклеротические и тонизирующие 
средства.



Особое значение в медицине приобрели витаминосодер
жащие растения. Слово витамины в переводе с латинского 
языка означает жизнеппые амины (вита — жизнь, ами
ны — одна из групп химических соединений, необходимых' 
в небольших количествах для нормальней жизнедеятель
ности человека). Вместе с гормонами, ферментами и Дру
гими веществами витамины принимают участие в обмен
ных процессах организма в качестве катализаторов (уско
рителей реакций), поэтому необходимы в регуляции 
функций всех органов: нервной системы, пищеварения, 
дыхания. размножения и т. д. Сейчас известно около 
30 витаминов, причем около 20 из них человек получает 
с растительной и животной пищей. Наиболее важные и 
часто встречающиеся в растениях витамины С (аскорби
новая кислота), А и К.

Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-вос
становительных процессах организма, регулируя обмен 
веществ, в том числе липидный, влияя на состояние кро
ви, активизируя защитные силы. Она стимулирует рост, 
улучшает аппетит, поднимает общий тонус организма 
и действует в организме совместно с другими витами
нами— А, В, Р, а также гормонами, ферментами, мик
роэлементами и другими важными компонентами жи
вых тканей. Человеку в сутки необходимо принимать 
50—100 мг вптамппа С, а в некоторых случаях (при эпи
демии гриппа) и более, причем предпочтительно получать 
этот витании в составе продуктов питания.

При недостатке вптамппа С паблюдается быстрая 
утомляемость, кровоточивость десен, хрупкость кровенос
ных капилляров п как крайнее проявление авптамипоза 
С — болезнь цинга (почему этот витамин называют еще 
противоцинготным). Аскорбиновой кислоты много в пло
дах шиповника, черной смородины, облепихи, рябппьт, 
в черемухе, крапиве, первоцвете и других растениях.

Появилось сообщение о двояком действии витамина С 
на генетический аппарат клетки: при малых дозах — как 
аптимутагеп, а при больших — как мутагеп [Порошенко, 
Абилев, 1988], поэтому при приеме синтетических препа
ратов вптамппа С необходимо помнить, что передозировка 
его пежелателыга.

Витамин А необходим человеку для того, чтобы кожа, 
слизистые оболочки были всегда в нормальном состоянии. 
При его отсутствии останавливается рост, возникает тя- 
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желал болезнь ксерофтальмия, или так называемая «ку- 
риная слепота», отмечается сухость кожи, бледность, 
ломкость ногтей и волос, повышенная утомляемость. 
Осооенно губителен недостаток' витамина А в детском 
возрасте: от этого в мире ежегодно слепнет более по
лумиллиона детей. В растениях витамин А не встре
чается, но есть провитамин А, или каротин, из которого 
в организме образуется этот витамин. Он содержится 
в шиповнике, рябине, облепихе, крапиве, тысячелистни
ке, ноготках лекарственных, зверобое и многих других 
растениях.

Витамин К обусловливает нормальное состояние свер
тывающей системы крови, его недостаток в организме за
медляет процесс свертывания, что препятствует остановке 
кровотечений. Он присутствует в крапиве, тысячелистни
ке, водяном перце, зверобое и др.

Встречаются в растениях и другие витамины: Bj, обус
ловливающий нормальную деятельность нервной системы, 
сердца, желез внутренней секреции и других органов; В2, 
или рибофлавин, регулирующий обмен углеводов, жиров и 
аминокислот; Вс, оказывающий действие на нервную сис
тему, кожу п органы пищеварения; Вс, или фолиевая кис
лота, влияющий па кроветворение; РР, или никотиновая 
кислота, способствующая нормальному кровообращению, 
работе органов пищеварения и нервной системы, предо
храняющая от тяжелой болезни пеллагры; Е, пли токофе
рол, регулирующий работу органов размножения и служа
щий сильным антиоксидантом; витамин U. или противояз
венный. полезный при лечении язвенной болезни желудка 
и Двенадцатиперстной кишки, хронического холецистита 
и некоторых других болезней.

Не надо забывать, что наилучший способ витамини
зации ограпизма — это прием витаминов в составе пищи, 
т- е. синтезируемых в природе. При этом они лучше ус
ваиваются, чем синтетические, и меньше опасность их 
Передозировки.

В лечении фитопрепаратами имеют значение и содер
жащиеся в них полисахариды: целлюлоза (клетчатка) 
11 Др. Ранее их считали ненужными. Из новейших дан
ных следует, что присутствие этих веществ в препаратах 
повышает усвояемость других действующих веществ, сти
мулирует работу кишечника, расширяет спектр биологи
ческой активности препаратов. Установлено, что полиса
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хариды стимулируют защитные силы организма, его им
мунную систему, а также обладают противоопухолевой 
активностью [Ласунская, 1986].

Особенно высокую активность проявляют полисахари
ды, связанные с лектинами. В последнее десятилетие они 
привлекают пристальное впимание ученых. Лектины — 
это белки, обладающие способностью связываться с поли
сахаридами, гликолипидами и другими углеводами, не 
вызывая их химического превращения. Они широко рас
пространены в мире растений и животных (найдены в 
термопсисе, душице, шлемнике байкальском, дурмане 
и др.). Главное их свойство—способность вызывать аг
глютинацию эритроцитов, причем опи проявляют высо
кую специфичность к группам крови, что и используется 
в гематологии. Кроме того, лектины проявляют и другую 
активность: гормональную, противоопухолевую, контра
цептивную, стимулирующую иммунную систему и т. Д. 
Однако в медицине эти свойства пока не используются, 
хотя поиски в указанных направлениях ведутся [Голыи- 
ская, 1984].

Приобретают значение в медицине и кремппйоргапп- 
ческие соединения, встречающиеся у таких растений, как 
хвощ, крапива, горец, тысячелистник, лиственница и ДР- 
Народная медицина давно использует подобные «крем
невые» растения при лечении туберкулеза, ревматизма, 
радикулита, подагры, болезней кожи и др. В последние 
годы установлена высокая биологическая активность 
кремпийорганических соедипепий, положительно влияю
щих на обмеп веществ животного и растительного орга
низмов [Воронков, Барышка, 1989]. Считают, что эти 
соедипепия оказывают мембрапостабилпзующее действие, 
в связи с чем проявляют протпвосклеротическую и иную 
активпость [Расулов и др., 1989].

Накопец, целебные свойства растений нередко зави
сят от содержания в них особых веществ — фитонциден. 
Химическая природа их недостаточно ш^па, хотя можно 
предполагать, что они относятся к некоторым рассмот
ренным выше группам действующих веществ. Присут
ствие фитонцидов в растениях определяет обеззаражи
вающее (бактерицидное) действие: даже небольшие ко
личества фитонцидов убивают бактерии. Из растений, 
содержащих фитонциды, в медицине применяются чеснок 
и лук как средства заживления ран, кровохлебка как 
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обеззара;кивающее при лечении кишечных заболеваний 
п т. д. Как полагают, действие фитонцидов состоит не 
только в подавлении болезнетворного начала, но и в сти
муляции защитных сил организма [Токлп, 1964].

Наряду с органическими веществами в лекарственных 
растениях есть минеральные вещества, из которых наи
большее лечебное значение имеют микроэлементы. Они 
содержатся в организме в очень малых количествах, но 
крайне необходимы для его нормальной жизни [Дранп- 
цппа и др., 1965; Гринкевич и др., 1978]. Исследования 
показали, что действие микроэлементов па организм сход
но с влиянием витаминов, что сам витаминный обмен 
зависит от содержания некоторых из них. Например, из
лишек меди отрицательно влияет на накопление витами
на С и никотиновой кислоты, кобальт же способствует 
концентрации этих витаминов в организме, особенно в 
таких его важных органах, как печень, почки и 
мышцы.

При определении количества микроэлементов в раз
нообразных по действующим веществам лекарственных 
растениях заметили, что большому содержанию витами
нов С, Р п каротина в зеленых частях соответствует no-i 
вышеппое количество марганца, серебра и ванадия, при 
наличии витамина К — довольно много меди, хрома и ти
тана, у глпкозидосодержащпх растений обнаружены зна
чительные количества цинка, марганца, молибдена и хро
ма, а у алкалопдопоспых — никеля. Растения, содержа
щие полисахариды, накапливают много хрома и марган
ца. Все это дает основание считать микроэлементы важ
ной составной частью лекарственных растений. А если 
еще учесть, что некоторые из них связывают непосред
ственно с лечебным эффектом растения (например, на
личие железа в землянике с ее действием против мало
кровия, присутствие хрома — с противодпабетической 
активностью, а дефицит лития в организме — с развитием 
психических заболеваний [Упптпс, Губарь, 1988)), то 
становится попятным возросший интерес к изучению мик
роэлементов как действующих веществ лекарственных 
растений.

Из приведенного обзора ясно, как важно знать состав 
Действующих веществ у лекарственных растений, поэто
му сейчас его изучению уделяется самое серьезное вни
мание.
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Выявление действующих веществ растений помигает 
изыскивать наилучшую форму (препарат), в которой сле
дует применять растения. Некоторые вещества частично 
или полностью синтезируют и в дальнейшем получают 
их в промышленных масштабах (аскорбиновая кислота 
и др.).

Исследуя отдельные растения и накапливая знания 
оо их химическом составе, ученые открыли некоторые за
кономерности. помогающие в поисках новых цепных ле
карственных средств. Раньше Россия ввозила из-за гра
ницы сердечнодействующее тропическое растение стро
фант, содержащее сердечные гликозиды тина строфанти
на. Наши исследователи открыли отечественные растения, 
родственные строфанту, которые содержат подобные 
вещества. Обобщая такого рода факты, ученые заключи
ли, что близкородственные растения содержат сходные 
или даже одинаковые активные вещества, поэтому в не
которых случаях можно предвидеть действие па организм 
того или иного растения.

Установлено также, что часто и далекие друг от дрУ" 
га растения сходны по химическому составу, но содер
жанию действующих веществ и но характеру биологиче
ской активности. Например, сердечные гликозиды, кроме 
строфанта, содержатся в наперстянке, горицвете весен
нем, г. сибирском, ландыше и др. Хорошими заменителя
ми строфанта могут служить, например, распространен
ные в Сибири виды желтушника и сирения стручочковая, 
относящиеся к семейству крестоцветных.

Выявлены также закономерности накопления многих 
действующих веществ в процессе развития растений, в их 
различных органах, в зависимости от условий произра
стания и экологической природы видов. Все это помогает 
более эффективному использованию лекарственных рас
тений.



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР

Сибирь занимает около 43 % всей территории нашей 
страны и характеризуется богатым растительным покро
вом. Только в Западной Сибири насчитывается более 
3400 видов растений, из них не менее ООО видов—ле
карственные. из них около 100 видов используются в оте
чественной медицине, более или менее подробно изучено 
около 120 видов, перспективных для введения в медици
ну, остальные виды либо изучены на присутствие отдель
ных действующих веществ, либо совсем не исследованы.

Все растительные лекарственные средства по своему 
действию на организм делятся па несколько групп. Глав
ные из них — сердечные, кровоостанавливающие, отхар
кивающие, обволакивающие, желудочно-кишечные, моче
гонные, желчегонные, глистогонные, потогонные, витами- 
ноиосные и др. Зачастую растения трудно отнести к ка
кой-либо одной группе, так как в них содержится 
несколько действующих веществ, и их можно применять 
при лечении различных болезней. Поэтому в пашен книге 
принят алфавитный порядок описания как для разрешен
ных в медицине, так и для перспективных лекарственных 
растений. Группировка же рас'гений по их лечебному при
менению дана в указателе в конце книги, где перечислены 
в основном виды растений, разрешенные для применения 
в медицине.

Наша задача — описать важнейшие дикорастущие ле
карственные растения Сибири, применяемые в офпципаль- 
пой п народной медицине, а также некоторые культур
ные растения (кукуруза, ноготки лекарственные, лимон
ник китайский, встречающийся в дикорастущем состоя
нии па Дальнем Востоке, а в Сибири выращиваемый).

При описании растений в книге указываются некото
рые характерные морфологические признаки, помогающие 
отличить нужное растение от других.

Лист растении состоит из листовой пластинки и че
решка (черешковый). Иногда лист не имеет черешка и 
Прикрепляется к стеблю осповатшем листовой пластинки.
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Такой лист называется сидячим Если сидячий лист охва
тывает стебель своим основанием, то он именуется стеб- 
леооъемлющим, или охватывающим. Часть листа, охваты
вающая стебель, называется влагалищем. Иногда лист 
имеет прилистники — листочки при основании листа. 
Листья оывают простые и сложные: простои имеет одну 
листовую пластинку и черешок, а сложный состоит из 
нескольких простых листьев, прикрепленных к общему 
черешку. Сложные листья бывают перистые, пальча
тые, тройчатые.

Простые лист!.я отличаются друг от друга по форма 
листовой пластинки, которая может быть яйцевид
ной, обратнояйцевидной, почковидной, эллиптической, 
ланцетпой, лилейной и т. д. Если края листовой пластин
ки 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, он называется лопастным, при 
более глубоких выемках — раздельным или рассеченным. 
Листья различаются и по характеру их поверхности: опу
шенные и не опушенные волосками. Если пеопушеппые 
листья обладают большой упругостью и прочностью, то 
их называют кожистыми. Отличать листья можпо п ип 
жилкованию: параллельному, дуговидному, сетчатому и 
т. д. Г1о положению на стебле листья делятся на стебле
вые и прикорневые. Последние прикрепляются в нижней 
части стебля — там, где он переходит в корень. Стеблевые 
листья могут быть мутовчатыми (когда прикрепляются 
несколько листьев в одном месте стебля), супротивными 
(когда они прикрепляются по два — один против друго
го) и очередными (прикрепляются но одному).

Один из основных отличительных признаков расте- 
ния — цветок. Оп состоит из оси (цветоложа), околоцвет
ника, тычинок и пестика. По форме околоцветника цвет
ки бывают правильными и неправильными. Правильные 
отличаются симметрично расположенными, обычно оди
наковыми лепестками венчика я листочками чашечки, 
а неправильные — разнообразной, часто причудливой фор
мой лепестков. Венчик у цве”тка может быть свободпо- 
и сростнолепестным. В последнем случае лепестки иног
да образуют в нижней части трубку венчика, верхняя 
часть таких цветков называется отгибом, а весь цветок 
поепт пазвапие трубчатого (например, у дурмана).



По расположению на стебле цветки могут быть оди
ночными (горицвет весенний), чаще же опи собраны 
группами — соцветиями. Соцветия бывают самой различ
ной формы: кисть, щиток, колос, початок, зонтик, голов
ка, корзинка и др. Кисть — соцветие, у которого отдель
ные цветки прикрепляются на довольно длинных цвето
ножках к удлиненной! оси (наперстянка, черемуха); 
У щитка нижние цветки имеют более длинные цветонож
ки, чем верхние, и все цветки располагаются на одном 
Уровне (валериапа); колос отличается от кисти тем, что 
цветки сидячие; початок отличается от колоса только мя
систой толстой осью (аир болотный); зоптпк имеет укоро
ченную главную ось, от которой почти из одного места 
отходят разной длины цветоножки с цветками на концах, 
располагающимися в одной плоскости (горичппк Мори
сона, володушка): для соцветия головка характерна силь
но укороченная главная ось. боковые цветки у него сидя
чие, тесно расположенные (клевер, кровохлебка); кор
зинка отличается сильно утолщенным и расширенным 
концом укороченной осп. па которой располагаются сидя
чие цветки, соцветие при этом снаружи имеет обвертку 
из нескольких рядов листьев (мать-и-мачеха, одуванчик, 
левзея сафлоровпдпая).

Плоды растения также могут служить хорошим отли
чительным признаком. Плод стручок состоит из двух 
створок с продольной перегородкой внутри, на которой 
расположено несколько семян: обычпо оп раскрывается 
по шву двумя створками (желтушник). Коробочка — ши
роко распространенный средн растении вид плода — пред
ставляет собой округлое или продолговатое вместилище 
Для множества семяп с несколькими перегородками внут
ри, образующими гнезда; при созревании она открывается 
крышечкой, створками или зубчиками (дурман). Листов
кой пазывают коробчатый одногпездпый, многоссмянный 
плод, раскрывающийся по брюшному шву от вершины 
к основанию (пиоп марытп корень). Боб отличается от 
листовки тем, что может раскрываться по брюшному и 
спинному шву (термопсис, солодка уральская).

К папболее частьтм типам плодов относится ягода, для 
которой характерно наличие нескольких семян, находя
щихся непосредственно в мякоти (клюква, брусника, смо
родина и др.). Иногда за ягоду принимают различные 
ягодообразпые плоды, мякоть которых представлена 
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разросшимся цветоложем, почему эти плоды носят назва
ние ложные ягоды (земляника, клубника).

Растения отличаются но стеблю, корням, корневи
щам. Стебли могут быть прямостоящими (растут верти
кально). приподнимающимися или восходящими (растут 
горизонтально пли приподнимают верхушку), ползучими, 
вьющимися, цепляющимися. Суля по поперечному срезу, 
они бывают округлые, трех— четырехгранные, ребри
стые, сплюснутые, бороздчатые. Дудчатые стебли имеют 
в середине пустоту.

Корень может быть стержневым и мочковатым. Стерж- 
новой имеет хорошо развитый главный корень и мелкие, 
отходящие от него корпи, которые называются боковыми. 
Если корень не имеет главного стержня, а представлен 
несколькими мелкими почти одинаковыми корнями, то 
он называется мочковатым. Корневища — это подземные 
стебли, способные к перезимовке. По расположению в 
земле корни и корневища могут быть ползучими, косо 
или вертикально растущими вниз.

3.2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ

Аир болотный, ирный корень — Acorus calamus L.

Семейство Ароидные — Агасеае

Травянистое многолетнее растепие с толстым ползу
чим корневищем, внутри белым, губчатым, снаружи жел
тым или желто-зеленым (рис. 1). От него отходят пучки 
ярко-зеленых длинных и узких мясистых листьев. Цвс'г" 
ки невзрачные, собраны в толстые початки до 10 см длп- 
пой. Отличительный признак растеппя — горько-жгучий 
вкус корневища. Цветет растение в шопе — июле.

Растет по берегам прудов и ручьев, на болотах по 
всей Сибири, местами в большом количестве.

В медицине употребляется корневище растеппя, в ко
тором содержатся гликозид акорин, эфирное масло, алка
лоид каломин, крахмал, дубильные вещества, фитонциды, 
холин, камедь, смолы, витамин С и другие вещества. При
меняется как ароматическое, успокаивающее, противовос-
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желчевыводящей системы [Чу-

палительпое, протпвомикробное и отхаркивающее средство. 
Хорошо действует при гастритах, колитах, метеоризме. 

Аир (вместе с крушиной) входит в состав препарата 
викалпна, назначаемого 
венной болезни желуд
ка и двенадцатиперст
ной кишки. Получеппос 
из корневищ растения 
аирное масло — состав
ная часть препарата 
олпметина, способству
ющего выделению со
лей из огранпзма и при
меняемого с целью про
филактики п лечения 
мочекаменной и жечно- 
камепной болезней.

Для лечения пополь
зуется также водный 
пастой (10 г порошка 
корневища на стакан 
воды, по 1/4 стакана 
3—4 раза в день за пол
часа до еды). Применя
ют п еппртоводную на
стойку (по 20 капель 
2 раза в депь до еды).

Аир популярен как 
составная часть сбора 
для лечения болезней 
пин, 1983], рожпетых воспалепий кожи [Гринкевич п др., 
1987], желудочного, аппетитного чаев и других сборов.

Польским ученым удалось установить, что отвар кор
невища аира усиливает выделение соляной кислоты сли
зистой оболочкой желудка, что особенно важно для боль
ных с недостаточной кислотностью желудка [Borowski, 
1965]. Эфирное масло аира, произрастающего в Индии, 
обладает противотуберкулезным, инсектицидным, проти- 
воарптмпческим действием [Агога, 1966]. По данным бол
гарских ученых [Atlianassova-Shopova, Raussinov, 1965], 
спиртовый экстракт аира может служить противосудо
рожным средством. В китайской медицине аир ценят как 
тонизирующее средство.
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стеблей с лопастными, опушенными с обеих сторон 
листьями (рис. 2). Бледно-розовые крупные правиль
ные цветки собраны на верхушках стеблей. Цветет расте
ние с июня по сентябрь.

Встречается в хорошо 
увлажненных местах, в 
поймах рек, по берегам 
ручьев, в степных пред
горьях Алтая п Восточно- 
Казахстанской области.

Как лекарственное сред
ство используются глав
ным образом корпи, содер
жащие до 35 % слизи 
и до 37 % крахмала. Они 
применяются в качество 
отхаркивающего средства 
прп воспалении дыхатель
ных путей, а также при 
катаральном состоянии же
лудка и кишок и как об
волакивающее средство 2. Алтей лекарственный,
при поносах. Алтей осо
бенно полезен прп повышенной кислотности желудочно
го сока. Иногда алтей принимают внутрь при экземе и 
псориазе [Соколов, Замотаев, 1988].

Кроме слизи и крахмала в корнях растения обнару
жены полисахариды, пектиновые вещества, сахара, жир
ное масло, органические кислоты, витамин С и каротин. 
В цветках алтея найдены флавоноиды, следы эфирного 
Масла, слизь, витамин С, каротин и др.

Выделенпая из растения смесь полисахаридов входит 
в состав препарата мукалтина, применяемого как отхар
кивающее средство при лечении трахеитов, бронхитов, 
пневмоний, туберкулеза легких и других бронхолегочных 
заболеваний.

Употребляется алтей и в виде водного настоя пли от
вара (2 столовые ложки па стакан воды по 1/2—1/3 ста
кана 3—4 раза в день после еды); применяются также 
экстракты корпя, сухой и жидкий и сироп алтейный (по
следний обычно для улучшения вкуса лекарств). Корень 
входит в состав различных сборов, используемых при ле
чении органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 

~ 0. Г. Мпнасаа
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Как установлено, примесь экстракта алтея к порошку 
бария при рентгенологических исследованиях толстой 
кишки позволяет лучше, чем с одним барием, наблюдать 
рельеф слизистой оболочки [Перепелкин, 1907].

В пародной медицине это растение известно как обво
лакивающее и успокаивающее средство при тяжелых же
лудочно-кишечных заболеваниях, а также употребляется 
от кашля, при цистите, при огравлепиях и для возбуж
дения аппетита. Отвар корня и травы иногда используют 
для полоскания горла, промывания глаз при воспалении, 
для клизм при поносах.

Корпи алтея собирают ранней весной пли осепыо. 
Выкопанные корпи освобождают от земли и прпмесей, 
промывают в воде, провяливают и затем острым чистым 
ножом снимают кожицу, режут па куски, после чего 
быстро высушивают при температуре не выше 50—60 °C. 
Надземную часть собирают во время цветения, сушат в 
тени при хорошем проветриваппп. Срок хранения корней 
3 года.

Аролия черноплодная, рябина черноплодная — 
Aronia melanokarpa- (Michx.)Elliob

Семейство Розоцветные — Hosaceae

Кустарник высотой до 2мс широкоовальпьши цельпо- 
крайными листьями длиной 6—8,5 см, белыми цветками, 
собранными в щитковидные соцветия. Плоды шарообраз
ные, до 1,5 см в диаметре, черные, реже темно-красные. 
Растение широко культивируется на производственных 
площадях, на приусадебных и садово-дачных участках.

Плоды черноплодной рябины содержат до 10 % саха
ров, пектиновые и дубильные вещества, оргапические 
кислоты (яблочную, пеохлорогеиовую и др.), кумарины, 
амигдалин, флавоноиды (кверцетин, рутин, кверцитрин, 
гесперидия), катехины, антоцианы (цианидип и его гли
козиды), витамины С, Bi, В2, Е, РР, К и каротин, а так
же микроэлементы (железо, молибден, марганец, медь, 
бор и иод) [Юрченко и др., 1982].

Из плодов аронии получают таблетки, состоящие из 
измельченного высушенного жома (после удаления сока) 
с примесью витамина С или без него. П.х употребляют 
как поливитаминное, капилл яроукрепляющее и гипотен
зивное средство при геморрагических диатезах, кагшлля- 
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ротоксикозах, кровоточивости, гипертонии, атеросклерозе. 
Особенно рекомендуется принимать их совместно с анти
коагулянтами, так как они противопоказаны при повы
шенной свертываемости крови. Можно употреблять пло
ды в пищу в количестве около 100 г в депь или в виде 
сока по 50 г 2—3 раза в депь. Плоды широко используют 
как пищевой продукт: из них готовят соки, варенье, 
джем, желе, мармелад, компоты, кондитерские изделия, 
вино и пищевые красители.

В листьях найдены флавоноиды (рутин, гиперозпд), 
оксикоричпые кислоты (кофейная, хлорогеновая, пеохло- 
рогеповая), которые обнаружили противовоспалительную, 
желчегонную и гипотепсивную активность, а также ка- 
пплляроукрепляющее действие. Выделенная из листьев 
сумма полифенолов входит в состав препарата аронппа, 
рекомендуемого при гипертонии, воспалении желчевыво
дящих путей, повышенной проницаемости кровеносных 
капилляров [Дроговоз и др., 1987].

Экспериментально установлено, что густой экстракт 
жома плодов способствует восстановлению ферментатив
ной активности пищеварительного тракта после отравле
ния четыреххлористым углеродом. Кроме того, этот эк
стракт может действовать и как отхаркивающее средство 
[Куянцева и др., 1987].

В пародной медицине плоды черноплодной рябины 
применяют при гипертонии, атеросклерозе, диатезе в ви
де сока, плодов и пасты из них (на 1 кг плодов 700 г 
сахара).

Плоды собирают по их созревании. Опи хорошо хра
нятся в свежем виде при 0° или высушенпыми. Срок 
годности сухих плодов 2 года.

Астрагал — Astragalus L.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Растения этого рода — обычпо невысокие (до 30— 
40 см) многолетники с яркоокрашенными цветками, со
бранными в округлые соцветия на длинных цветоносах. 
Пиды астрагала, как правило, цепят за их кормовые до
стоинства. Некоторые из них имеют лечебные свойства, 
используются в народной медицине и активно исследу
ются и применяются.
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В медицине разрешено применение астрагала шерсти
стоцветкового— A. dasyanlhus Pall, и а. серпоплодного — 
A. jalcatus Lam., не встречающихся в Сибири в дико
растущем виде. Настой травы астрагала шерстистоцвет
кового обладает седативным, гипотенсивным. антиоксп- 
даптным и гепатозащитным действием, расширяет венеч
ные сосуды и сосуды почек, усиливает диурез и приме
няется при гипертонии и хронической сердечно-сосуди
стой недостаточности, а также может быть полезным при 
токсическом поражении печени [Высоцкий, 1988].

Трава астрагала шерстистоцветкового содержит трп- 
терпеновые сапонины, полисахариды, флавоноиды (квер
цетин, изорамнетин, кемпферол и их гликозиды), микро
элементы, в том числе селен. Считают, что гипотепспвное 
и кардиотоническое действие этого растения обусловлено 
присутствием тритерпеновых салолинов [Шемеряикина, 
1986].

Листья и цветки астрагала серпоплодного служат 
сырьем для получения препарата фларопипа (флавоно
вый гликозид), способного понижать содержание остаточ
ного азота, мочевины и креатинина в моче, увеличивать 
диурез, улучшать азотовыделительпую функцию почек 
и почечное кровообращение. Фларонип рекомендуется 
при хронической почечной недостаточности, а также при 
острой почечной недостаточности в стадии восстановления 
диуреза. Принимают препарат по 1 таблетке 4 раза 
в день в течение 20—30 дней, а также используют пастой 
травы (10 г на стакан воды), по 2—3 столовых ложки 
2—3 раза в день.

Из астрагала альпийского — Л. alpinus L., встречаю
щегося в Сибири, выделена сумма флавоноидов, облада
ющая антисклеротическим действием [Казаков и др., 
1983]. В других сибирских видах рода найдены алкалои
ды п флавоноиды: гликозиды кверцетина, кемпферола, 
изорампетппа п лтогеолина. Сумма флавоноидов из травы 
астрагала бороздчатого — A. sulcatus L.—показала про
тивовоспалительную активность [Киселева, 1988]. Проти
вовоспалительное действие флавоноидов некоторых видов 
астрагала па слизистую оболочку желчлкя пят™ „
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выявили антиоксиданты липидной природы [Кудрин 
и др., 1985].

В народной медипине различные виды астрагала при
меняются как сердечно-сосудистые, тонизирующие, ма
точные, мочегонпые, потогонные вяжущие, кровоостанав
ливающие средства, при ревматизме, золотухе, кашле, 
болезнях почек, женских и инфекционных болезнях. 
В тибетской медиципе виды астрагала употребляют при 
болезнях крови, опухолях, коликах, сибирской язве, 
а также для лечения ран, язв.

Собирать траву астрагалов следует при цветении, ко
торое у большинства сибирских видов наступает в июне — 
июле, сушить в тени при хорошем проветривании, в су
шилках при 40—60 °C или на чердаках. Заготавливать 
дикорастущие виды на одних и тех же участках можно 
раз в 2—3 года. Хранить высушенную траву нужно в 
упакованном виде не более 1,5 года.

Багульник болотный — Ledum palustre L.

Семейство Вересковые — Ericaceae

Вечнозеленый кустарник высотой 50—90 см (иногда 
до 1,2 м) с кожистыми линейно-продолговатыми листья
ми, покрытыми снизу рыжим войлоком, и с белыми или 
розоватыми правильными цветками, собранными в кисте
видные соцветия па концах ветвей (табл. 1)*.  Плоды — 
мпогосемянные коробочки. Цветет растение в мае — шопе. 
Обладает сильным одуряющим запахом, напоминающим 
запах камфоры.

Растет на торфяных болотах, в болотистых, а иногда 
сухих хвойных лесах в Томской, Новосибирской, Омской 
и Восточно-Казахстанской областях, на Алтае, в Саянах.

Растение содержит ядовитое эфпрпое масло, гликози
ды эриколин и арбутин, андромедотокспп, кумарины (эс- 
кулин, эскулетип, скополетин, умбеллиферон и др.), фла
воноиды (кверцетин и гиперозид), дубильные вещества, 
фитонциды, витамин С, много марганца, а также микро
элементы (медь, алюминий, серебро, барий, свинец) 
и красящие вещества. Присутствием эфирного масла объ
ясняется сильпый запах цветков и листьев, а также губп-

Таблицьт см. цветную вклепку. 
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тельное действие растения на бактерии воздуха. В состав 
эфирного масла входит сесквитерпеновый спирт ледол, 
обладающий отхаркивающим действием, кроме того, ци
мол, геранил-ацетат и др.

Багульник обладает отхаркивающим и противокок
люшным действием [Татаров, 1943]. Рекомендуется при
нимать отвар или настой веток (10 г на стакан воды, по 
столовой ложке 4—5 раз в день после еды), 10 %-й 
раствор эфирного масла растения в льняном масле хоро
шо действует прп острых ринитах (насморках) и гриппе. 
Благоприятно влияет при насморке и мазь, приготовляе
мая из 2 мл багульникового эфирного масла и 5 г вазе
лина. В опытах доказано антигельминтное и противо
грибковое действие эфирного масла. По сведениям омских 
фармакологов, багульник*  снижает артериальное давление 
и замедляет частоту сердечных сокращений [Говоров, 
1965].

В народной медицине листья багульника применяются 
прп лечении простуды, коклюша, бронхиальной астмы, 
стенокардии, туберкулеза легких, золотухи, ревматизма, 
подагры и дерматомикозов. В народе считают это расте
ние мочегонным, потогонным, тонизирующим, а также 
глистогонным средством. Настой цветков па водке пыот 
при туберкулезе легких, удушье, используют для втира
ний при ревматизме. Широко известен багульник в на
родно]! ветеринарии: им лечат домашних животных от 
опоя, при коликах, дают отвар коровам прп вздутии жи
вота, добавляют в корм свиньям прп эпидемических за
болеваниях. Иногда используют растение для уничтоже
ния и отпугивания насекомых (клопов, моли, комаров) 
окуриванием, кладут ветки в места скопления насекомых 
или пропитывают одежду и опрыскивают помещение от
варом листьев.

Прп использовании растения в медицинских целях 
нужно соблюдать осторожность, так как оно ядовито и 
его неумеренное употребление может вызвать сильное от
равление. Кроме того, он противопоказал при беремен
ности.

Багульник — хороший медонос.
Собирают багульник во время цветения, срывая вен- 

хушкп молодых стеблей. Необходимо помнить что после 
заготовок растения восстанавливаются через 3 гола по 
этому на одних участках их можно собирать только че



39 Растения, употребляемые в медицине Б

рез 5 лет. Сушат собранные ветки без доступа солнечных 
лучей на открытом воздухе, па ветру, на чердаках при 
хорошем проветривании пли в сушилках при температуре 
40—60 °C. При этом нельзя забывать о ядовитости расте
ния, о его способности вызывать головную боль. Хранить 
сухие ветки нужно в ящиках с пергаментной прокладкой 
не более 3 лет.

Бадан толстолистный — 
Bergenia crassifolia (L.)Fritsch

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae

Многолетнее травянистое растение с мощным корне
вищем, черным снаружи и желтым в изломе. Характерны 
прикорневые крупные вечнозеленые кожистые листья и 
кисть розовых цветков на безлистной цветочной стрелке 
(табл. 1). Цветет в мае — июле. Растет па горных зате
ненных склонах в горпо-таежпых районах Сибири, осо
бенно широко распространен на Алтае, в Саянах и За
байкалье. Бадан хорошо размножается корневищами и 
семенами.

Растение отличается высоким содержанием дубильных 
веществ не только в корнях (25%), но и в листьях 
(10—20%). Кроме того, во всех его частях обнаружено 

значительное количество гликозида арбутина, а в листьях 
также крахмал, сахара, фитонциды, витамин С и микро
элементы (марганец, железо и медь). В корневищах, 
кроме того, найден бергепип — производное изокумарина.

Как показали исследования, проведенные в Иркутском 
медицинском институте, экстракт листьев и корневищ об
ладает вяжущими, противовоспалительными, диуретиче
скими и обеззараживающими свойствами [Карабашева, 
1964]. Прп дизентерии бадан употребляется в виде отва- 
Ра (10 г измельченных корневищ на стакан воды по 
1 — 2 столовых ложки 3 раза в день до еды).

По данным омских фармакологов, бадап понижает ар
териальное давление и увеличивает частоту сердечных 
сокращений [Говоров, 1965]. Экстрактом бадана успеш
но лечат эрозии шейки матки, кровотечения и фибромио
мы. Из листьев растения получен сухой экстракт, в со-
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ставе которого 35 % арбутина и до 40 % полифенолов. 
Оп показал аптпмпкробпую активность по отношению к 
гноеродным микробам, не действуя при этом па нормаль
ную микрофлору организма [Федосеева. 1988]. Из листь
ев и корневищ бадана выделен галеновый препарат, про
явивший противоопухолевую активность [Багавеев и др., 
1988]. Экстракт из листьев показал антистрессорное, ап- 
тигипокспческое и стимулирующее работоспособность дей
ствие [Ревина и др., 1989]. Установлено, что добавление 
порошка корневища бадана к бариевой взвеси при рент
геноскопии толстой кишки способствует снятию спазмов 
и улучшению состояпия больных [Абилкпй, Зельцер, 
1987]. Из корневищ бадана получен и Р-вптамиппый 
препарат. Наконец, в эксперименте па животных выяви
ли благоприятное действие корневищ бадана в смеси с 
рододендроном, спорышем и другими растениями при ле
чении панкреатита [Убашеев и др., 1985].

В народной медицине издавна употребляют листья 
бадана как средство от попосов и лихорадки, а также как 
заменитель чая. В Горном Алтае чай из старых листьев 
растепия принимают при зобпой болезни. Корневища 
после вымачивания иногда едят. В тибетской медицине 
корневища бадана применяются при туберкулезе и вос
палении легких, суставном ревматизме, желудочно-кишеч
ных заболеваниях, при болезнях почек, связанных с уши
бами, и как жаропонижающее средство и при лечении 
поноса, рай и язв. В монгольской пародпой медицине при
меняют при тошноте и рвоте.

Бадан может найти применение и в косметике при 
лечении жирной себореи кожи лица. В ветерипарии его 
используют для лечения поносов у животных.

В технике бадан применяется как дубитель, причем 
по качеству дубления он не уступает квебрахо, дубу и 
каштану.

При заготовке бадана растепия вырывают из почвы 
очищают от землп, корневища разрезают на части и су
шат в тени при хорошем проветриваппп. При этом мед
ленная сушка способствует лучшему сохранению дубиль
ных веществ. Заготавливая корневища бадана следует 
помнить что восстановление растений происходит только 
через 20 50 лет. Поэтому при заготовках нужно остэч
лять для размножения не менее 25 % полноценных пасте- 
вин, а повторпьш сбор на одпом месте проводить через 
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20—25 лет [Задорожный и др., 1988]. Листья можно со
бирать на одном и том же месте с периодичностью 
3—5 лет.

Барбарис сибирский — Bcrberis sibirica Pall.
Семейство Барбарисовые — Berberidaceae

Невысокий кустарник (до 1 м высотой) с мелкими 
узкими обратпояйцевидпыми листьями, расположенными 
пучками на укороченных буроватых веточках, в основа
нии которых сидят длинные (длиннее листьев) шипы. 
Желтые цветки расположены поодиночке на коротких 
цветоносах (рис. 3). Плод—красная шпрокоовальпая 
ягода. Цветет растение в мае — шопе. Растет па скалах, 
каменистых склонах обычно невысоких гор, ппогда в вы
сокогорном альпийском поясе, встречается па Алтае и в 
Восточной Сибири.

В корнях и других органах барбариса содержатся ал
калоиды, главный из которых берберин. При испытании

на животных водпыи 
настой корней снижал 
артериальное давление 
и угнетал центральную 
нервную систему. Кро
ме того, барбарис обла
дает кровоостанавлива
ющим действием при 
маточных и почечных 
кровотечениях, положи
тельно влияет на жел
чеотделение [Турова и 
др., 1964]. В ягодах 
барбариса пайдепы ап- 
тоцпапы, лимонпая и 
яблочная кислоты, ви
тамины С, Е и каротин, 
ито позволяет использо
вать их как витаминное Ркс> Барбарис сибирский, 
средство. В листьях и
ягодах содержатся флавопопды: гликозиды кверцетппа, 
изорамнетина п лютеолппа [Dauquet et al., 1982].

В медицине разрешено применение барбариса обыкно
венного — В. vulgaris L., произрастающего в европейской 



42 Характеристика лекарственных растений

части Союза. По своим свойствам он близок к барбарису 
сибирскому. Из барбариса получают препараты берберипа 
бисульфат и холелитин, назначаемые как спазмолитиче
ские, желчегонные и болеутоляющие средства при холе
цистите, гепатохблецистпте, желчнокаменной болезни.

Из листьев готовят настой (10 г на стакан воды, но 
столовой ложке 3—4 раза в день), принимаемый при 
кровотечениях в послеродовом периоде, а также при хро
ническом холецистите и желчнокаменной болезни. Упот
ребляют для этих целей и спиртовую настойку: по 30— 
40 капель 2—3 раза в день до еды.

В литературе есть сведения об использовании барба
риса при лечении раковых опухолей: выделенный из 
растения берберин показал выраженное противоопухоле
вое действие [Балицкий и др., 1966]. В зарубежных 
странах препараты из различных видов барбариса приме
няют как кровоостанавливающие, желчегонные, как сред
ство против увеличения селезенки при малярии, при ле
чении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при головной боли, запорах и др. [Потопальский 
и др., 1989].

Барбарис используется в тибетской медицине: стеб
ли — при желтухе, отвар коры, корней — как рапозажив- 
ляющее и при конъюнктивитах, цветки — от поноса, зо
лотухи и при диабете. В азербайджанской пародией меди
цине барбарис ценят как средство против преждевремен
ного старения и при гипертонии. В древпей таджикской 
медицине барбарис считали полезным при отравлении 
ядами, при поносе, геморрое, при тошноте и рвоте, в со
четании с медом и специями при лечении водянки. Древ
ние вавилоняне считали барбарис кровоочистительным 
средством.

Перед приемом препаратов барбариса следует посове
товаться с врачом, так как для этого есть противопоказа
ния (например, при беременности).

Все виды барбариса — хорошие красители, барбарис 
сибирский — медонос.

Плоды барбариса собирают после созревания, стараясь 
не повредить ветки. Корпи выкапывают пли до распуска
ния почек, или после созревания плодов. При этом остав
ляют половину растений нетронутыми для размножения 
а повторные заготовки делают через 5—10 лет Спок гол- 
пости корней 3 года. ' д
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Белена черная — Hyoscyamus niger L.

Семейство Пасленовые — Solanaceae

Двулетнее травянистое растение с прямостоячим стеб
лем и удлиненно-овальными зубчатыми клейкими листья
ми. Цветки довольно крупные, тусклого грязновато-жел
того цвета, с фиолетовыми жилками, собраны на верхушке 
стебля в соцветия (табл. 1). Цветет в течение веге
тационного периода. Плод — двухгнездная коробочка, от
крывающаяся крышечкой, семена мелкие. Все растение 
покрыто мягкими железистыми волосками. Растет па сор
ных местах, пустырях, при дорогах, около жилищ, иногда 
на паровых полях по всей Сибири.

Растение очепь ядовито. Все части его содержат алка
лоиды группы атропина (атропин, гиосциамин, скопола
мин и др.). Кроме алкалоидов в семенах белепы имеют
ся гликозиды гиосциппкрип и гиосцерин, воскообразное 
и смолистое вещества, от 26 до 35 % жирного масла 
и др. В листьях нашли флавоноид рутин и др.

В медпципе листья и семена белены известим как 
успокаивающее, противосудорожпое и болеутоляющее 
средство при внутренних воспалениях дыхательных и пи
щеварительных органов. Применяют экстракт белены су
хой в виде пилюль, свеч, порошков, микстур в основном 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопро
вождающихся спазмами. Масло, полученное из семян,— 
известное средство против ушибов, ревматизма и подаг
ры. Оно входит в состав препаратов капеппа и салпни- 
мепта, используемых как болеутоляющее наружно в ви
де растираний и компрессов при невралгии, люмбаго, 
артритах, артралгиях ревматического и неревматического 
происхождения. Белена входит в состав сигарет «астма- 
тип», употребляемых при бропхпальпоп астме.

В народной медицине траву растеппя используют 
только как наружное средство: спиртовой настойкой, сме
шанной с растительным маслом, растирают больные ме
ста при ревматизме и подагре, делают примочки из на
стоя при чирьях п карбункулах (в начале их появления), 
готовят мазь для втираний при простуде, кашле, плеври
те. Мазь из семян употребляют наружно при туберкулезе 
костей.
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Собирают листья белены в пору цветения (на нервом 
году жизни с нецветущих экземпляров) в сухую погоду, 
затем их быстро высушивают при температуре 40 С или 
при компатпой температуре в хорошо проветриваемом по
мещении. Так как белена очень ядовита, при сборе п 
сушке листьев необходимо соблюдать осторожность: не 
касаться руками глаз, после работы тщательно мыть ру
ки. Ни в коем случае не следует употреблять растение 
для лечения без совета врача. Хранят белену в плотных 
упаковках не более 2 лет.

Береза бородавчатая — Bet ala pendula Both.

Семейство Березовые — Betulaceae

Береза бородавчатая — дерево с гладкой белой корой 
(рис. 4), встречающееся в лесной и лесостеппой зонах 
Сибири. Цветет в апреле — мае.

В медицине находят применение главным образом 
почки растения, которые содержат эфирное масло, сапо
нины, бетулоретиновую кислоту, смолу, флавоноиды, ду-
бильпьте вещества, виноградный сахар, витажГп С и др.
Препараты из почек используются как мочегопное, жел
чегонное, потогонное, ранозаживляющее и противозоло- 
тушное средство, а также прп расстройстве желудка, 
спазмах в желудке, икоте (10 г па стакан воды, прини
мать по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в день до еды). Вод
ный пастой почек вместе с соцветиями иногда применя
ют при лечении туберкулеза легких, язвенной болезни 
желудка, гастрите, острых и хронических экземах [Певз
нер, Райцпна, 1954]. В опытах с животными установлено, 
что отвар почек проявляет разнообразную активность: 
антитоксическую, антигипоксическую, противосудорож
ную, антпстрессорную и противоопухолевую [Грибель, 
1984; Пашпнскпй, 1986]. Препараты почек хорошо дей
ствуют при отеках сердечного происхождения.

Могут употрсоляться в качестве лечебного средства 
и листья, содержащие кумарины, флавоноиды (15 произ
водных аппгепина, кемпферола, кверцетина, мирицетина, 
а также антоцианы), трптерпеповые сапонины. жЬппплц
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состав мочегонных чаев, а наличие витамина С делает 
их пригодными как противоцинготное средство. Водный 
настой и экстракт листьев березы весеннего сбора вызы
вают гибель парамеций и 
вимают водный пастой 
(2 чайных ложки измель
ченных листьев па стакан 
воды, по стакану в день 
в течение 15—45 дней) 
[Маттпсон и др., 1965]. 
Препараты из листьев хо
рошо действуют и при хо
лециститах. Листья вхо
дят в состав фнтолпзи- 
ва, применяемого как мо
чегонное, противовоспали
тельное, спазмолитическое 
и для удаления камней 
из почек и мочевого пу
зыря, принимают фптолп- 
зпп 3 раза в день после 
еды, разводя чайпую лож
ку препарата в 1/2 стака
на па подслащеппой воды.

Препараты почек и 
листьев березы пспользу-

лямблпй. При лямблиозе при-

Рис. 4. Береза бородавчатая.

ют как наружное средство
(втирания, компрессы, смазывания) при лечении певрал- 
впй. артритов, ран и язв, пролежней, экзем. Ванночки 
в тампоны из 20%-го настоя почек или листьев иногда 
применяют при эрозиях шейки матки и воспалительных 
процессах в матке [Губергриц, Соломчепко, 1968]. Най
денные в листьях трптерпеповые сапопппы губительно 
Действуют на стафилококка [Стахова п др., 1989), 
а эфирное масло пз листьев также проявляет антимик
робную активность [Акимов и др., 1979].

В народе листья березы попользуют для вапп при ра
дикулите, свежими листьями обкладывают больные места 
при радикулите и ревматпзме. Спиртовую пастойку листь
ев (пли почек) принимают внутрь прп водянке, болезнях 
ночек и мочевого пузыря, катарах и язвенной болезни 
желудка, а также как кровоочистительное в послеродовой 
период п благотворно влияющее на обмен веществ. Отва
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ром листьев моют голову для укрепления и лучшего 
роста волос.

В соцветиях березы (женских сережках) нашли три
терпеновые соединения и флавоноиды — метоксилпрован- 
ные флавонпропзводные, кемпферол, акацетпп [Похило 
и др., 1985]. Экстракт соцветий проявил кровоостанавли
вающее действие, поэтому перспективен как гемостатиче
ское средство [Кудряшов и др.. 1985].

В составе коры березы обнаружили тритерпеповый 
спирт бетулин, гликозиды бетулозид и гаультерин, ду
бильные вещества, эфирное масло, суберин и др. Путем 
сухой перегонки из коры получают березовый деготь, об
ладающий обеззараживающими свойствами, что позволяет 
применять его в составе мазей, дегтярной воды, получать 
из него эфирное масло — глистогонное (от аскарид) и мо
чегонное средство. Березовый деготь в виде 10—30%-х 
мазей и линиментов употребляют для лечения заболева
ний кожи, гнойных ран, ожогов, чесотки и лишаев. Он 
входит в состав мазей Вишневского и Вилькинсона, при
меняемых наружно при ранах, чесотке, чешуйчатом ли
шае и др. Очищенный березовый деготь в виде препарата 
карболена принимают внутрь при токсикозах, дизентерии, 
метеоризме, как спазмолитическое.

Из коры березы выделили сумму катехинов и лейко- 
антоцпапов, обладающих капилляроукрепляющей, анти
микробной, противоопухолевой активностью и вяжущими 
свойствами [Долгодворова, Черняева, 1983], а также ап- 
тирадпкальнымп и антиокислительнымп свойствами [11о- 
хпло и др., 1988].

Весенний березовый сок, содержащий дубильные ве
щества, сахара, окись кальция и другие вещества, может 
служить общеукрепляющим, стимулирующим, мочегон
ным и глистогонным средством. Он употребляется при 
диатезе, цинге, камнях в почках и мочевом пузыре, при 
подагре, заболеваниях суставов, при экземах, лишаях, 
фурункулах. Сок принимают по 1/2—1 стакану 3—4 раза 
в день в течение 3—4 пед [Филькин, 1954].

Многообразное применение могут найти препараты 
березы и в косметике: отвары почек—при лечении раз
дражений, зуда, дерматитов, а также как составная часть 
помады, кремов, сок—при лечении сыпей, фурункулов, 
при жирной коже [Якубова и др., 1980]. В ветеринарии 
популярен березовый деготь как средство лечения ящура 
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путем периодического смазывания языка животного.
Собирать почки березы следует ранней весной, в пе

риод их набухания, до распускания листьев. При это*м  
срезают ветки, связывают их пучками и сушат в провет
риваемом помещении пли на открытом воздухе. После 
высушивания ночки отделяют от веток. Хранить почки 
можно в коробках или мешках в течение 2 лет.

Листья березы можно собирать в течепие весны и на
чала лета, стараясь при этом не повреждать ветки. Су
шить в тени при хорошем проветривании, хранить в упа
кованном виде.

Бессмертник песчаный, цмин — 
Ilelichrysuni arenariuni (L.) Moencli,

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее травянистое растение, покрытое белым 
«войлоком», с продолговатыми листьями па прямостоячем 
стебле высотой 10—30 см и мелкими желтыми цветками 
в шаровидных корзинках, собранных па вершине (табл. 1). 
Цветет в июле и августе. Растет в песчаных степях, по 
сухим борам, а также остеппеппым лугам Западной Си
бири (главным образом па юге Барабы и в Кулунде) 
и Северо-Восточного Казахстана.

В народной медицине бессмертник известей с давппх 
пор как лечебпое средство при болезнях печени. Желче
гонное действие этого растения впервые исследовано в ла
боратории И. П. Павлова. С тех пор это растеппе поль
зуется в медицине заслуженным успехом.

Цветки, содержащие флавопопды (апигенпн, парин- 
геипн, кверцетин, кемпферол и их гликозиды), кумари
ны, дубильные вещества, сапопины, эфпрлое масло, сте- 
рппы, горечи, органические кислоты, инозит, производные 
фталевого ангидрида, жирные кислоты, слизи, витамины 
С. К и каротип, соли калия, кальция, железа, марганца, 
микроэлементы (медь, алюминий и хром), используются 
как желчегонное, мочегонное, глистогонное и желудоч
ное средство, а также как кровоостанавливающее при ки
шечных и геморроидальных кровотечениях. В них обнару
жили также полисахариды, фармакологическое исследова
ние которых выявило их желчегонное и противовоспали
тельное свойства [Элшами, 1979]. Работы, выполненные 
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в клинике Томского медицинского института, подтвердили, 
что бессмертник песчаный, произрастающий в Сибири, 
можно применять при болезнях печепп и желчных пу
тей, препараты этого растения стимулируют работу же
лудка и поджелудочной железы.

Отвар из травы и цветков оказывает желчегонное 
действие, увеличивает количество желчи, разжижает ее, 
увеличивает количество холятов [Энциклопедический 
словарь..., 1951] (10 г па стакан воды, принимать 3—
4 раза в день ио 1/2 стакана в теплом виде за 15 мин до 
еды в течение 3—4 иед). Употребляют также сухой и 
жидкий экстракты, причем жидкий экстракт предпочти
тельнее отвара. Препарат фламин, содержащий сумму 
флавоноидов растения, рекомендуют для лечения хрони
ческих воспалительных заболеваний печени и желчного 
пузыря. Флампп принимают по 1 таблетке 3 раза в день 
за полчаса до еды.

Бессмертник входит в состав препарата арепарина и 
полученной на его основе аренариновой мази, обладаю
щих антимикробной и рапозаживляющей активностью и 
применяемых при лечении ожогов [Преображенская, Не
стеренко, 1988]. Известно о создании нового комплексно
го желчегонного препарата полифитохола, в состав кото
рого входят цветки бессмертника и пижмы, листья мяты 
перечпой и крапивы, корни солодки и плоды шиповника. 
Его рекомендуют при лечении холецистита и гепатита 
[Николаев и др., 1986].

В народной медицине бессмертник песчаный применя
ется при желтухе, водяпке, циррозе печени, желчнока
менной и почечнокаменной болезнях, при простуде, броп- 
хпте, белях, аскаридозе, при кожных заболеваниях (ли
шаях и др.).

Собирать соцветия необходимо до полного распуска
ния цветочных корзинок и сушить в хорошо проветри
ваемом помещении, на чердаках (обязательно в затенен
ном месте). При сушке соцветия раскладывать топким 
слоем. Хранить сухое сырье следует в плотпой упаковке 
в сухом темном месте. Срок хранения до 2 лет.

Бессмертник песчаный хорошо растет в культуре, 
и отечественная промышленность использует сырье, вы
ращиваемое на искусственных плантациях.
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Богородская трава, тимьян ползучий, чабрец — 
Thymus serpillum L.

Семейство Губоцветные — Labiatcie

Многолетний невысокий полукустарник со стелющи
мися ветвями, мелкими листьями и розовато-лиловыми 
цветками, собранными на верхушках в головчатые соцве
тия (табл. 2). Цветет в июне — августе. Растет в сухих 
сосновых лесах, в каменистых степях невысоких гор на 
юго-востоке Томской области, в Кузнецком Алатау, Гор
ном Алтае. Хакасии, встречается в Тюменской, Омской 
и Восточно-Казахстанской областях.

В медицине растение известно издавна: древние гре
ки применяли его при - обмороках в виде нюхательного 
табака. Основным действующим веществом травы чабре
ца считают эфирное масло, главные компоненты которо
го — тимол и карвакрол — обладают антисептическими и 
фунгицидными свойствами. Кроме того, обнаружены фла
воноиды, обладающие спазмолитическим действием, ду
бильные вещества, камедь, олеаполовая и урсоловая кис
лоты, смолы, жиры, гликозид эвгенола и другие веще
ства. Тритерпеновые соединения, полученные из отходов 
производства экстрактов чабреца при испытании па жи
вотных, показали протпвоатерэсклеретическое [Василен
ко и др., 1978] и аитигормоналыюе (Sourgens ot al., 
1982] действия.

Трава чабреца употребляется в медпципе как боле
утоляющее при ишиасах, радикулитах и невритах в ви
де ароматических ванн, компрессов. Настои (15 г травы 
на стакан воды, по столовой ложке 2—3 раза в день) 
рекомендуется принимать как отхаркивающее, болеуто
ляющее, противоми пробное и успокаивающее средство 
при острых и хронических бронхитах, бронхопневмониях 
п других бронхолегочных заболеваниях. Богородская 
трава входит в состав пертуссппа, обычно назначаемого 
Детям (от 1/2 чайной ложки до десертной ложки) при 
бронхитах, трахеитах, коклюше и катаре дыхательных 
путей, а также терисерпа, в состав которого входит сум
ма тритерпепоидов, снижающих уровепь холестерина 
в крови.

В народной медпципе чабрец применяется при раз
нообразных болезнях: при бронхитах и туберкулезе лег
ких, боли в животе, бессоннице, при грудной боли, как 
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противолихорадочное внутрь и наружно —для заживле
ния ран и язв. Настой травы ныот при плохом пищева
рении, вздутии в кишечнике, как кровоочистительное, 
мочегонное и глистогонное средство. Употребление бого
родской травы может создавать отвращение к алкоголю. 
Древняя таджикская медицина считала чабрец противо
ядием при укусах ядовитых насекомых, противорвотным 
средством и средством, полезным прп болях в животе 
и матке.

Растение — отличный медонос.
Траву собирают во время цветения, обрывая верхние 

части веток, стараясь при этом не повреждать корпи. 
Сушат в затепепном месте, па чердаках под железной 
крышей. Хранят в хорошо закупоренных коробках не 
более 2 лет.

Борец, аконит — Aconitam L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

В Сибири встречается несколько впдов борца. Все 
они — многолетние травянистые ядовитые растения с ок
ругло-сердцевидными рассеченными листьями, неправиль
ными цветками и плодами—листовками (табл. 2).

Борец бородатый, степной — A. barbatum Pers., для 
пего характерны желтые цветки и длинный, в нижней 
части разветвленный корепь, встречается в степной зоне 
на лугах и щебнистых склонах.

Борец высокий — A. seplentrionale Koello — с грязно
фиолетовыми цветками и ветвистыми корнями, растет па 
высокотравных и лесных лугах.

Борец алтайский — A. altaicum Steinb.— с синими 
цветками и веретенообразными клубнями па корнях, ра
стет в горпой части лесной зоны только па Алтае.

Борец вьющийся — A. volubile Pall, ex Koelle — 
с синими цветками, клубнями от яйцевидной до верете
нообразной формы и вьющимся стеблем, обитает в лес
ной зоне.

Борец желтый, противоядный — A. antliora L.— с жел
тыми цветками, яйцевидными или продолговатыми клуб
нями, стеблями высотой 15—85 см.

Ьсс виды оорца содержат алкалоиды, которые и явля
ются дейс1 вующпми веществами растений. Так, v борца 
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бородатого нашли алкалоиды делькозип, ликоктонип, зон- 
горип и батаконин. Считают препараты этого растения 
перспективными при лечении псориаза и опухолевых бо
лезней.

Алкалоиды аконита в основном действуют на цент
ральную нервную систему, в больших (токсических) до
зах вызывают судороги и паралич дыхательного центра. 
Из-за своих ядовитых свойств виды борца в древние вре
мена использовались для приготовления ядов. Позднее 
же нашли применение в медицине как наружное боле
утоляющее средство при невралгиях, ревматизме, болях 
в суставах, простуде. Сейчас в медицине настойка одного 
пз видов аконита (а. джунгарского) рекомендуется как 
отвлекающее средство.

Виды борца интенсивно изучаются как перспективные 
источники лекарственных средств. Пз травы аконита бе- 
лоустого — A. lucostomum Worosch.— получен препарат 
аллагшпин, в составе которого бромистоводородная соль 
алкалоида лаппаконптпна, препарат обладает аптпарпт- 
мическоп активностью. Борец вьющийся проявил в экспе
рименте аптпстрессорную. противоопухолевую и нейро
тропную активность {Амосова и др., 1983].

В последние годы особым вниманием сибирских ис
следователей пользуется борец Чекаповского— A. czeka- 
novskyi Sleinb., встречающийся в осповпом в районах 
Восточной Сибири. В растении нашли дптерпеновые ал
калоиды (зонгорин, напеллпн, мезаконитин и гипакоии- 
тин), флавоноиды (гликозиды бикемпферола и бпквер- 
Цотина, а также кверцетина и кемпферола). В экспери
менте па животных установлены противовоспалительное, 
антиаллергическое, гпполиппдемическое, седативное, про
тивосудорожное, противоопухолевое, противоязвенное и 
Другие действия препаратов пз различных частей этого 
Растения {Нашинский и др., 1987]. Прп этом фракция 
колифенолов имеет противовоспалительную, аитпаллерги- 
лескую, гиполипидемическую и противосудорожную ак
тивность, а настойка и фракция алкалоидов — противо
опухолевое действие. Борец Чекаповского ценится в на
родной медицине при лечении острых и хронических вос
палительных заболеваний, инфекционных и гнойных бо
лезней, эпилепсии, зубной боли, рака.

Широко применяются виды борца в гомеопатии при 
кровотечениях, катаральных заболеваниях слизистых обо
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лочек п т. д. В русской народной медицине акониты из
вестны обычно как наружные болеутоляющие средства. 
Только борец противоядный как менее ядовитый упо
требляется внутрь при лечении малярии, паралича, при 
болях в пояснице, мигрени, от глистов, а также как жа
ропонижающее и противоядное при отравлениях. В ти
бетской медицине порошком некоторых видов борца в 
смеси с другими растениями лечат сибирскую язву, ост
рое воспаление легких, а отварами молодых побегов и 
клубней — туберкулез желез. В Китае бореи популярен 
как составная часть противораковых и других средств.

Все виды борца население использует для уничтоже
ния насекомых. Наиболее сильным инсектицидом явля
ется борец бородатый, причем особенно ядовиты его кор
ни и семена.

Траву борца собирают до цветения (май), клубни — 
поздно осенью, после увядания листьев. При сборе необ
ходимо помнить о ядовитости растения, соблюдать осто
рожность: после работы с растениями тщательно мыть 
руки, хранить сырье этих растеппй отдельно от неядо
витых впдов.

Боярышник кроваво-красный — Crataegus sanguinea Pall.

Семейство Розоцветные — PiOsaceae

Колючий кустарник с пурпурно-коричневыми побега
ми, покрытыми толстыми прямыми колючками и обратно
яйцевидными листьями, зубчатыми пли пеглубоколопа- 
стпыми, опушенными с обеих стороп (рис. 5). Белые, до
вольно крупные цветки собраны в густые соцветия. Цве
тет в мае — июне. Плоды кроваво-красные, иногда оран
жево-желтые, с мучнистой мякотью. Растет по опушкам 
разрежеппых лесов, по берегам рек в лесной и лесостеп
ной зонах Тюменской и Томской областей, Алтайского 
края, Забайкалья.

В пародпой медицине плоды пздавпа употребляются 
при различных болезнях, особенно при сердечных. В них 
обнаружены дубильные, пектиновые и флавоновые (квер
цетин, гпперозпд, витексип) вещества, антоцианы и лсй- 
коаптоциаиы, тритерпеповые и фптостерипоиодобиые со
единения, холин, ацетилхолин, урсоловая. хлорогеповая, 
кофейная, кратсгусовая, олеаполовая кислоты, жирное
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масло, сахара, микроэлементы — медь, цинь*,  марганец, 
железо. В цветках нашли флавонолы (кверцетин, квер
цитрин, гиперозид), эфирное масло, кофейную и хлоро- 
геповую кислоты, ацетилхолин, холин и те же микроэле
менты. что и в плодах. 
В составе листьев co
co де ржа тся кверцетин, 
те же микроэлементы и 
Др. [Кашникова, 1984].

П ре и а р а т ы о к а з ы в а - 
ют многостороннее вли
яние на организм: сни
жают артериальное 
давление, нормализуют 
ритм сердечных сокра
щений, действуют спаз- ^ис- Боярышник кроваво-красный, 
молитически, особеипо
на венечные сосуды и сосуды мозга, усиливают 
желчеотделение, снижают уровень холестерина в крови 
[Покровский, 1950; Гусейнов, 1985], поэтому их назна
чают при ангпоневрозах, мерцательной аритмии, паро
ксизмальной тахикардии, гипертонии, стенокардии, атеро
склерозе, бессоннице, в период климакса. В медицине ис
пользуют жидкий экстракт (по 20—30 капель 3—4 раза 
в день до еды), настойку п пастой плодов (1 чайная 
ложка на стакан воды, принимать по столовой ложке 2— 
3 раза в день за 30 мин до еды), а также настой цветков 
(1 чайная ложка па стакан воды, принимать по столовой 
ложке 2—3 раза в день до еды).

Боярышник вместе с желтушником входит в состав 
препарата кардповалепа, назначаемого при ревматических 
пороках сердца, гипертонии, кардиосклерозе, стенокар
дии, вегетативных неврозах. Из листьев растения на Ук
раине получали препарат, улучшающий работу сердца и 
способствующий снижению уровня холестерина в крови 
[Губергриц, Соломчепко, 1968]. Плоды боярышника вме
сте с плодами шиповника, корнями девясила, шлемника 
байкальского и цветками пижмы входят в состав антиго- 
патотоксического чая, хорошо помогающего при отравле
ниях [Убеева и др., 1986].

Поджаренные и измельченные плоды — хороший заме
нитель кофе, а свежие плоды употребляют для киселей, 
желе п т. д. Однако при употреблении ягод растеппя в 
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пищу следует помппть, что в больших количествах они 
вызывают легкое отравление.

Собирать ягоды нужно осенью (сентябрь—октябрь), 
в пору полного созревания. При сборе плодов нужно ста
раться не повредить ветки растений. Сушат ягоды на от
крытом воздухе, в сушилках или теплом проветривае
мом помещении. Цветки собирают в мае — пачале июня, 
обрывая осторожно соцветия, сушат их, раскладывая тон
ким слоем, в тени па воздухе или на чердаках, хранят 
плоды и цветки в плотных упаковках не более 2 лет.

Брусника — V actinium vitis-idaea L.

Семейство Брусничные — Vacciniaceae

Общеизвестный вечнозеленый невысокий кустарничек 
с розовато-белыми цветками и плодами — красными яго
дами. Часто встречается в хвойных и смешанных лесах 
по всей Сибири. Цветет в мае — июне.

В медицине используют в осповпом листья (табл. 2), 
в которых содержатся гликозид арбутип, дубильные ве
щества, флавонолы (изокверцитрпп, гппсрозпд, авикуля- 
рпп, кемпферол), проаптоцпанпдипы и катехины, галло
вая, эллаговая, хпппая, урсоловая, яблочная, уксусная, 
лпмоппая, щавелевая, винная и другие кислоты, а также 
каротин, витамин С и микроэлементы — марганец, барий, 
свипец, медь, серебро. Марганца в бруснике в сотни раз 
больше, чем в других растеппях, особенно в северных 
райопах.

Листья назначают в виде пастоя пли отвара (G г па 
стакан воды, по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в депь) как 
мочегонное и противомпкробпое, противовоспалительное 
и вяжущее, а также регулирующее кислотность желудоч
ного сока. Препараты из них рекомендуют при воспали
тельных заболеваниях мочевого пузыря п мочевыводящих 
путей, при камнях в почках и мочевом пузыре.

С врачебной целью используются, главным образом, 
листья, сбор которых производят во время цветения рас
тения; листья, собранные летом пли под осепь, при суш
ке обычно буреют п становятся непригодными.

Лекарственное значение имеют и ягоды брусники. 
В их мякоти накапливаются сахара, пектиновые и ду
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бильные вещества, катехины, антоцианы, арбутин, сво
бодные органические кислоты (яблочная, лимонная, бен
зойная), каротин и витамин С, а также значительные ко
личества железа, бора и других микроэлементов. В семе
нах содержится до 30 % жирного масла и заметные ко
личества меди, калия и др. [ Бандзайрене, Буткус, 1977].

Ягоды обладают противоцинготными и противогнило
стными свойствами. Установлено, что не только свеже
выжатый сок ягод убивает микробов, но даже сок, хра
нившийся в течение длительного времени (до 25—30 нед), 
обладает большой бактерицидной силой. Очень ценно, что 
прием внутрь ягод или их экстракта вызывает снижение 
Уровня сахара в крови, это может быть использовано при 
лечении диабета. Ягоды брусники употребляют для изго
товления прохладительных напитков, особенно полезных 
больным с температурой.

Брусничные листья широко применяют в народной ме
дицине при болезнях печени, почек (воспаление почеч
ных лоханок, камни в почках), при аппендиците, ревма
тизме и подагре, гипертонии, простуде, атонии кишечни
ка, отложении солей в суставах. Отваром из смеси ли
стьев и ягод брусники и травы зверобоя лечат детей при 
ночном недержании мочи. Воду, в которой вымачивалась 
ягода брусники, употребляют как слабительное средство. 
В тибетской медицине листья брусники в виде порошка 
и отвара употребляют как жаропонижающее при кори 
и иногда для снижения кислотности желудочного сока.

Листья нужно собирать весной до цветения пли 
осенью в период осыпания плодов, сушить в тени в теп
лом помещении пли в сушилках при температуре 50— 
60 °C. При сборе ягод нежелательны приспособления, ко
торые повреждают растения, что приводит к истощению 
их зарослей. Повторные заготовки на одних участках 
можно проводить только через 5—10 лет, после полпого 
восстановления растений, причем при сборе листьев по
ловину растений следует оставлять нетронутыми. Листья 
брусники храпят в упакованном виде не более 3 лет. 
Ягоды можно держать в свежем виде — в собственном 
соку, не добавляя воды. В течение зимы ягоды хорошо 
сохраняются и в отваре собственных листьев.

Брусника — хороший медонос.
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Валериана лекарственная, маун — 
Valeriana officinalis L.

Семейство Валериановые — Valerlanaceae

Высокое многолетнее травянистое растение с прямым 
дудчатым стеблем, непарноперистыми листьями и белыми 
или бледно-розовыми мелкими цветками, собранными в 
щитковидные соцветия (табл. 2). Подземная часть расте
ния — короткое толстое корневище с круглыми мочкова
тыми придаточными корнями. Цветет в мае — августе. 
Встречается на сыроватых лугах и в кустарниках, иногда 
по сравнительно сухим склонам в лесных и лесостепных 
районах Сибири.

В медицине употребляются корневища с корнями, ко
торые содержат до 3,5 % эфирного валерианового масла 
(главные составные части его — сложный эфир борнеола 
и изовалериановой кислоты, валериановая, гпдроксивале- 
риановая и ацетооксивалериановая кислоты), алкалоиды 
Валерии и хатипин, смолу, дубильные вещества и органи
ческие кислоты [Ворошилов, 1959]. В последние годы пз 
всех частей различных видов валерианы выделили груп
пу веществ — валепотрпоты (ацилированные иридоиды), 
обладающие выраженным седативным действием. Вале
потрпоты, среди которых доминирует валтрат, в большем 
количестве содержатся в подземпой частп по сравнению 
с надземной. Идентифицированы в валериане п феноль
ные соединения, в их составе флавоноиды — кверцетип, 
кемпферол, апигепип, лютеолип, диосметпп, акацетпп и 
их гликозиды, а также протокатеховая, хлорогеповая, 
кофейная и параокепбепзойная кислоты [Тржецппский 
и др., 1984; Фурса, 1984].

Препараты пз корневищ с корнями применяются пз- 
давна как успокаивающее средство прп нервном возбуж
дении, бессоннице, мигрени и астме, как противосудорож
ное прп эпилепсии и пспуге, спазмолитическое для воз
буждения деятельности сердца при обмороках, а также 
как противорвотпое п глистогопное (прп ленточных гли
стах), прп спастических запорах.

В медицине рекомендуется песколько препаратов ва
лерианы. пастой п отвары (2 столовые ложки на стакап 
воды, принимать по 1 2 столовых ложки 3—4 раза в
день после еды), экстракт густой (по 1—2 таблетки па 
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прием), настойка (ио 20—30 капель 2—3 раза в день). 
Настойка используется для приготовления препаратов 
валокормпда, корвалола, капель Зеленина, кардповалепа, 
капель камфорпо-валериаповых, ландышево-валериано- 
вых, ландышево-валериановых с адонизидом, ландышево
валериановых с натрия бромидом. Экстракт входит в со
став желудочных таблеток. Корневища с корнями вале
рианы— составная часть различных сборов (см. Прило
жение 3). Установлено, что прием настоя тысячелистника 
До еды, а настойки валерианы после еды способствует 
лечению длительных субфебрилитетов у детей [Меньши
кова, 1989].

В народной медицине порошок пз корней растения 
принимают по 1 — 2 г 3—4 раза в день при тифе, скар
латине, воспалении легких, маточных недомоганиях, при 
мигрени.

Полезно помнить, что длительное пользование препа
ратами валерианы или передозировка их могут вызвать 
сопливость, угнетенное состояние, которые быстро исче
зают с прекращением употребления препаратов.

Валериана выращивается в нескольких областях Со
ветского Союза, в том .числе в Сибири, где опа хорошо 
растет, размножается п накапливает достаточно действу
ющих веществ.

Собирать корневища и корни рекомендуется весной, 
когда еще не развилась надземная часть, или же осенью, 
когда она побуреет. Осенний сбор предпочтительнее. За
готовки в местах естественного произрастания можно про
водить только с периодичностью в 2 года, оставляя каж
дый раз до 30 % развитых экземпляров для возобновле
ния и сжегодпо подсевая семена.

Выкопанные, отделенные от стебля корневища с кор
нями следует промыть в чистой проточной холодной во
де и после 2—3-дневпого провяливания сушить прп тем
пературе до 40 °C. В последнее время появились сооб
щения о том, что подземные органы валерианы можно 
сушить в широком диапазоне температур — от 20 до 80 °C 
[Кузпецов и др., 1988[. При сборе п сушке сырья не
обходимо время от времени ворошить его и оберегать от 
кошек, которых привлекает запах этих растений. Храпят 
корневища с корнями в сухих помещениях в упакованном 
виде не более 3 лет.
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Василек синий — Centaurea су anus L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Однолетнее травянистое паутинисто-пушистое расте
ние с тонким корнем и прямостоячим ветвистым стеблем 
высотой 30—60 см (рис. 6). Листья ланцетно-линейные, 
нижние черешковые, остальные спдячие. Цветки собраны 
в корзинки на концах ветвей: краевые — голубые — круп
нее серединных — фиолетовых. Цветет в мае — августе. 
Встречается нечасто как сорняк на полях, залежах и в 
огородах.

Краевые цветки соцветия содержат трптерпены, сте
роиды, горький гликозид цептаурпн, полисахариды, следы 
алкалоидов, флавоноиды (производные апигенпна, лютео- 
лина, кверцетина, кемпферола н гпспидулпна, аптоцпа- 

Рис. 6. Василек синий.

в день до еды). Цветки входят в 
ра (см. Приложение 3).

пы — цианин и пелар
гонидин), цикорпин 
(гликозид эскулетина), 
хлорогеновую, кофей
ную и протокатеховую 
кислоты, дубильные ве
щества, слизь, витамин 
С. Препараты из цвет
ков используют в меди
цине как желчегонное 
н легкое мочегонное и 
противомикробное срод
ство, показанное при 
отеках вследствие на
рушения функции по
чек и сердечной недо
статочности [Башму- 
рип, 1951]. При этом 
несколько снижается 
артериальное давление. 
Употребляют отвар 
(10 г па стакан воды, 
по 1/4 стакана 3 раза 
состав мочегонного сбо-

Во всей надземной части различных видов василька, 
в том числе и в. синего, обнаружили кумарины, флаво
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ноиды (кверцетин, изорамнетин, кемпферол, лютеол ин, 
аппгешш, гиспидулпн и их 7-глпкозиды), хлорогеновую, 
изохлорогеновую, кофейную и феруловую кислоты. Очи
щенный комплекс этих веществ показал в эксперименте 
на животных высокую противовоспалительную, антимик
робную п диуретическую активность [Литвиненко, Бубеп- 
чикова, 1986].

В народной медицине цветки применяют как мочегон
ное при почечнокаменной болезни, как протпвоспазмати- 
ческое при головных болях, а также при лихорадке, ан
гине, ларингите и кашле различного происхождения. При 
этом ныот пастой или отвар цветков. В монгольской на
родной медицине василек известен как желудочно-кишеч
ное средство [Хайдав и др., 1985]. Васильковая вода, 
полученная при обработке цветков горячим паром, упо
требляется при глазных болезнях и ослаблении зрения. 
Цветки иногда используют как синий краситель.

Собирать следует только ярко окрашенные цветки и 
сушить быстро в затененном месте, раскладывая их тон
ким слоем. При сушке на свету сырье обесцвечивается. 
Хранят цветки в плотных коробках с бумажной проклад
кой не более 1 года.

Василистник вонючий — Thaliclrum foetidum L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травяппстое растение с облпствеппым 
стеблем высотой 20—30 см, покрытое железками и воло
сками. Листья перпстораздельпые, многочисленные жел
товатые мелкие цветки собраны в пирампдальпые метел
ки (рис. 7). Растепис обладает резким непрпятпым за
пахом. Цветет в шопе —июле. Встречается в горных 
районах Сибири на открытых каменистых склонах.

В корнях василпстника содержатся алкалоиды, а в 
надземной части — циаиоглпкозпд, выделяющий при рас
щеплении ядовитую синильную кислоту. Во всех частях 
различных видов василистника пашли трптерпеповые са
понины, флавоноиды (лютеолпп, апигенип, кверцетин, 
кемпферол и их производные), кумарины, смолы, дубиль
ные вещества, следы эфирного масла, органические кис
лоты витамин С. Подробно изучены алкалоиды надзем
ной и подземной частей. В их составе берберин, тальмнп, 
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тальметпн, глауцпп, магнофлорпн и др. [Муравьева, 1978; 
Ганепко и др., 1985].

Василистник в медицине известен как сердечно-сосу
дистое средство гипотенсивного действия: его настойка 

(по 15—20 капель 2— 
3 раза в депь в течение 
3—4 нед) хорошо действу
ет при ранних формах ги
пертонической болезни. 
11 о лоб I: ы м ж’ е де ист в 11 е м 
обладают другие виды ва- 
силистппка.

Перспективно изучение 
тритерпеновых соединений 
васплистнпка 
воопухолевых 
эксперименте
пых они проявили благо
приятное действие при ле
чении саркомы п других 
з л окачестве нпых о и у х о л ей 
[Рахимов и др., 1987].

В народной медицине 
василистник широко ис
пользуется прп поносах, 
желтухе, малярии, эпи
лепсии, ревматизме, прп 
простудных заболеваниях, 
носовых кровотечениях и 
туберкулезе легких. Иног
да настои и 
употребляют 
репляющее

Рис. 7. Василпстпик вонючий.

как проти- 
средств: в 
па живот-

отвары травы 
как общеук- 
средство, а 

также при нарушении обмена веществ и жепскпх бо
лезнях. Наружно порошком травы присыпают раны и 
делают припарки па раны, нарывы, ушпбы н прп ревма
тизме. В гомеопатии василпстяик употребляют прп сла
бом зрении п болезненных менструациях, в ветеринарии 
как ранозаживлягощее.

Траву васплистнпка собирают в пору цветеппя, срезая 
серпом или ножницами всю надземную часть, сушат в 
тени, на чердаках при хорошем проветривапии, хранят 
в упаковках в сухом помещении.



61 Растения, употребляемые в медицине В

Вздутоплодник сибирский — 
Phlojodicarpus sibiricus (Steph, ex Spreng.)K. Pol.

Семейство Зонтичные — Umbelliferae

Многолетнее травянистое растение с мощным, ппогда 
многоглавым корнем и одиночными или несколькими го
лыми, ребристыми, слабо ветвистыми стеблями высотой 
15—70 см. Многочисленные прикорневые листья трижды 
перисторассеченные, голые; стеблевых листьев 2—3 плп 
их нет совсем, они мельче прикорневых и имеют расши
ренное влагалище. Зонтики цветков с 8—23 лучами, ле
пестки белые. Цветет в июне — июле (табл. 3). Растет 
на склонах сопок, иногда на высоких речпых террасах и 
на остепценных лугах в горно-степпых районах Южной 
Сибири, особенно в Читинской области.

В медицине используются корни растеппя, главпыми 
действующими веществами их служат пиранокумарины 
дигидросамидпп и виспадпп. Кроме этого в них найдены 
хиноны, уксусная и пзовалерпановая кислоты, пзовале- 
рпапат, пзобутират, птерпкепн, сампдпп и другие соеди
нения. Из корней вздутоплодппка получены препараты 
фловерпн и димпдпн, которые рекомендуются как спаз
молитические средства, оказывающие сосудорасширяющее 
действие на некоторые венечпые сосуды, а также сни
мающие спазмы кишечника. Они оказывают также кар
диостимулирующее и гппотенспвнос действие, благопри
ятно влияют прп ангпоспазмах, эпдоартерппте. Фловерпн 
назначают по 1 — 2 таблетки 2—3 раза в день после еды. 
Следует помнить о противопоказаниях препарата: его 
не следует применять прп гипотонии, метеоризме, запо
рах [Соколов п др., 1988].

В народной медицине Забайкалья корнями вздуто- 
плодипка лечат гшевмонип, туберкулез легких, первпые 
болезни, гастроэнтериты, дифтерию. В Якутии отвар кор
ней применяют прп туберкулезе легких, желудочпо-кп- 
шечпых, сердечпо-сосудпстых болезнях, при зубной боли 
[Макаров, 1989].

Корпи выкапывают лопатой раппей весной плп 
осенью, отделяют от надземной частп, разделяют на не
большие отрезки и сушат в тепп при хорошем проветри
вании пли в сушилках прп температуре 50 /0 С. Прп 
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отсутствии этих условии можно сушить и на солнце. 
Заготавливать корни на одних и тех же участках можно 
с периодичностью в 20 лет.

Так как заготовки корней быстро истощают природ
ные запасы растения, целесообразно его культивировать, 
тем более, что вздутоплоднпк хорошо растет и развива
ется па искусственных плантациях.

Водяной перец — Polygonum hydro piper L.

Семейство Гречишные — Polygonaceae

Однолетнее травянистое растение с зеленым, к осени 
краснеющим стеблем высотой 30—60 см, мелкими бело
вато-розовыми цветками, собранными в кисти па верхуш
ках ветвей, и узкими лпстьямп (см. табл. 3).

Цветет со второй половппы июня по сентябрь. Трава 
имеет горький жгучий вкус, напоминающий вкус перца. 
Встречается это растение по всей Сибири в сырых ме
стах около рек, капав, на лугах.

Как лекарственное средство трава известна очень дав
но. Уже в древности ею лечились от поносов, малярии, 
останавливали кровотечения и т. д. Кровоостанавливаю
щее действие водяного перца подтверждено исследования
ми русского ученого Н. П. Кравкова в начале XIX в. 
Сейчас в этом растении найдены флавоноиды (кверцетин, 
изорамнетип, кемпферол и их гликозиды), дубильные ве
щества, эфирное масло, фитостерины, холин, органические 
кислоты (муравьиная, уксусная, валериановая, хлороге- 
повая, паракумаровая), витамины D, Е, С, К, каротин 
и довольно много микроэлементов (марганца, магппя, ти
тана и серебра), применяется как кровоостанавливающее 
при внутренних кровотечениях, при жепских заболевани
ях и кровавых поносах. В этом отношении водяной перец 
вполне заменяет импортируемое растение гидрастпс (жел
токорень). Препараты из травы водяного перца повыша
ют свертываемость крови, снижают проницаемость крове
носных капилляров и усиливают сокращения матки. Они 
назначаются прп маточных, геморроидальных и легочных 
кровотечениях, при фибромиомах и хронических воспа
лительных процессах в матке (Зайц и др., 1966].

В медицине употреоляют жидкий экстракт водяного 
перца (по 30—40 капель 3—4 раза в день до еды) и
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пас 1 ой (2 столовые ложки травы на стакан воды, дцдь 
нпмать но 1/3 стакана 3—4 раза в день за полчаса до 
еды). Водяной перец входит в состав геморроидальных 
свечей апестезол.

Из листьев водяного перца выделен сесквптерпеповый 
альдегид, который в опытах на животных проявил цито
токсическую и антибиотическую активность, что указыва
ет на перспективность дальнейшего изучения этого ра
стения как источника противоопухолевых препаратов 
[Fukiijama et al., 1982].

В народной медпцппе растение популярно как сред
ство от геморроя, поэтому его пазывают геморроидальной 
травой. Иногда оно употребляется как мочегонное и обез
боливающее, применяется при кровавом поносе, водянке, 
мочекаменной болезни, для укрепления десеп, а также 
как наружное парывное, болеутоляющее и раздражаю
щее (вместо горчичников). Отвар водяного перца исполь
зуют п прп раке желудка. Прп геморрое делают епдячпе 
ванны пз отвара травы, прп опухолях п экземах — при
парки. В ветерипариой практике им лечат язвы жи
вотных.

Собирать растение следует во время цветения в 
июле — августе, срезая верхушки растений ножницами или 
серпом, сушить в тепл па воздухе плп в сушилках при 
температуре 40—50 °C. Высушивать пужпо по возмож
ности быстрее, так как прп медленной сушке трава чер
неет. Храппть сухую траву нужно в плотных ящиках с 
бумажной прокладкой.

Запасы водяпого перца достаточны, по тем пе мепее 
прп его заготовках пужпо оставлять петропутымп часть 
хорошо развитых растении для размножения.

Володушка — Bupleuruni L.

Семейство Зонтичные — Umbellijerae

В Сибири встречается несколько видов володушки, ос- 
повпое лекарственное значение имеют три: володушка зо
лотистая— В. аигеит Fisch., в. козелецелпстпая — 
h scorzonerijolium Willd. и в. мпогожпльчатая — В. mul
ti пегие DC.

Володушка золотистая отличается от остальных видов 
рода значительной высотой стебля (до lot) см), крупны
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ми листьями с сизоватым валетом на нижней стороне 
(табл. 3). Мелкие невзрачные цветки собраны в соцветия 
сложные зонтики. Входящие в их состав зонтики снаб
жены оберткой из довольно крупных желтых листочков, 
поэтому производят впечатление крупных цветков. Цве
тет в шопе — июле. Растет в негустых хвойных, березо
вых и осиновых лесах, на опушке рощиц, по лесным ов
рагам и берегам рек в лесной и степной местностях, 
иногда в субальпийской области по всей Сибири.

Володушка козелецелпстпая характеризуется прямым 
стеблем высотой до 55 см. На листьях резко выделяется 
5—7 нервов. Встречается па сухих склонах и скалах, ка
менистых россыпях, не очень сухих горных лугах в Во
сточной Сибири, особенно в Хакасии.

Володушка многожпльчатая — растение высотой от 
10 до 70 см, с узкими линейными листьями, часто рас
ширяющимися к основапию. Попадается обычно на степ
ных лугах, склонах, по окраинам лесов и заходит высоко 
в горы.

Сибирские ученые, изучавшие химический состав и ле
чебные свойства видов володушки, обнаружили в них са
понины, эфирные масла, алкалоиды, дубильные вещества, 
спирт рибит, витамин С, каротип [Дьяконова, 1953; Тро
щенко, Лпмасова, 1965]. Кроме того, у володушек най
дены флавонолы (кверцетин, изорамнетин, руттш, пзо- 
кверцитрин п парциссин) [Минаева и др., 1965].

В официпальной, а ранее в пародпой медицине виды 
володушки известны как хорошие желчегоппые средства 
при болезнях печени и желчпого пузыря [Вогралик и 
др., 1946]. Володушка оказывает сокогонное действие па 
желудок и поджелудочную железу, увеличивает кислот
ность желудочпого сока и изменяет состав желчи [Шу
стова, 1965]. Обычно пыот пастой из травы (столовая 
ложка па стакан воды, по 1/2 стакана 3 раза в день за 
30—40 мин до еды) [Лапик, 1953]. Замечено, что от
вар из сухого растения депствеппее отвара из свежесор- 
ваниого.

Володушка многожпльчатая может использоваться и 
как капилляроукрепляющее средство [Минаева, Лапик, 
1961]. Из травы растепия получен Р-витаминный препа
рат буплерпп, испытания которого в клиниках выявили 
благоприятное действие па проницаемость кровепоспых 
капилляров при некоторых сердечно-сосудистых и ипфек- 
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цпопных заболеваниях, а тайнее способноегь уменьшать 
кровоизлияния и воспаления при глазных операциях. 
Фармакологический Комигет Министерства здравоохране
ния СССР рекомендовал применение буилерина в меди
цине, а володушку многожильчагую включил в Государ
ственный реестр лекарственных средств СССР [1986].

В эксперименте на животных установлена противоопу
холевая активность володушки золотистой |Раман, Яре
менко, 1983], противовоспалительное и анальгезирующее 
действие бунлерппа [Лившиц, Фетисов, 1979].

В народной медицине виды володушки употребляют
ся при нервных болезнях, лихорадке, как противовоспа
лительное, ранозаживляющее, желчегонное, слабительное 
п стимулирующее средство.

Собирать траву володушки нужно в период начала 
цветения, срезая серпом надземную часть, стараясь при 
этом не повредить корневую систему. Часть особей нуж
но оставлять нетронутыми для размножения. Сушить тра
ву нужно быстро, так как в пей присутствуют очень 
активные ферменты, разрушающие действующие веще
ства. Лучше всего сушить растения в специальных су
шилках при температуре 80—90 °C. В сельской местности 
хорошо сушить растения на верху больших хорошо про
топленных печек. Хранить растения в плотных ящиках 
пли бумажных мешках в сухом, темном помещении при 
хорошем проветривании.

Горец, почечуйный, блошная трава — 
Polygonum persicaria L.

Семейство Гречишные — Polygonaceae

Одполетнее травянистое растение с прямостоячим 
стеблем до 80 см высоты, ланцетовидными заостренны
ми листьями п розовыми пли белыми цветками, собран
ными в плотные кисти (рис. 8). Цветет с июля до осе
ни. Встречается нечасто по берегам рек и канав, па сы
рых пашнях и лугах в основном в Восточной Сибири.

В надземной части найдены эфирное масло, дубиль
ные и пектиновые вещества, флавоноиды (главные из них 
гпперозид, авпкулярип, кверцитрин), воск, слизь, галло
вая масляная и уксусная кислоты, витамины С и К. 
В корнях обнаружены антрахиноны.
и в. Г. Минаева
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В медицине препараты из травы используют как сла
бительное и тонизирующее кишечник средство при хро
нических запорах. Применяют их также при воспалитель
ных процессах в матке. Фармакологами выявлено моче-

Рис. 8. Горец почечуйный.

го иное, кровоостанавливающее 
и гипотенсивное действие иа- 
стоев и экстрактов этого расте
ния [Сиверцев, 1953].

Внутрь принимают настой 
травы (20 г измельченного ра
стения па стакан воды, по сто
ловой ложке 3 раза в день до 
еды) прп атонических и спа
стических запорах, геморрои
дальных и маточных кровоте
чениях. Установлено также, 
что галеновые препараты из 
этого растения обладают Р-ви
таминной активностью и проти
вовоспалительным действием 
прп экспериментальных дистро
фиях желудка [Бариаулов и 
др., 1980].

Горец почечуйный издавна 
применяется в народной меди
цине при лечении больных хро

ническими запорами и геморроем, при геморроидальных
и маточных кровотечениях, как сильное мочегонное сред
ство, при воспалении мочевого пузыря. Иногда настоем 
травы полощут горло при ангине и воспалении гортани, 
делают компрессы из травы к затылку прп головных бо
лях, соком свежен травьт или мазыо из псе лечат не
заживающие раны.

Собирают траву во время цветения, срезая верхние 
части стеблей. Хранят в плотных упаковках пе более 
2 лет.

Горицвет весенний, адонис, стародубка — 
Adonis vernalis L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травяппстое гладкое растение высотой 
15 40 (60) см с толстым коротким корневищем, несколь
кими отходящими от пего прямостоячими стеблями, по

I
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крытыми у основания бурыми листьями в виде чешуи. 
Стеблевые листья сидячие, многократно пальчаторазде- 
ленные на узкие доли. Цветки правильные, крупные (4 — 
5,5 см в диаметре), желтого цвета, плоды — семянки, 
собранные в головчатые соплодия (табл. 3). Цветет в 
мае. Растет па остепненных, иногда солонцеватых лугах, 
на склонах, залежах, на окраинах степных колков в Ал
тайском крае. Новосибирской и Омской областях; массо
вое распространение отмечалось в Варабпнекой и Кузнец
кой степях.

Растение официально принято в медицине СССР и 
многих зарубежных стран, введено в лечебную практику 
из народной медицины после фармакологического изу
чения русским врачом П. А. Бубновым в 80-х годах про
шлого столетия как сердечное средство, заменяющее по 
своему действию наперстянку. Действующими вещества
ми служат сердечные гликозиды (строфантпдпн, адопи- 
токспн, адовиверпит, цимарин и др.), кроме того, найде
ны сапонины, фитостерин, флавоповые С-гликозиды (адо- 
верпиг, ориептин и гомоориентпп), спирт адонпт, кума
рины (умбеллпфероп и скополетпп), каротиноиды.

Препараты горицвета действуют па сердце: усилива
ют сокращения сердечной мышцы и урежают ритм этих 
сокращений, чем создается оптимальный режим для ра
ботающего сердца. Препараты обладают также успокаи
вающим и мочегонным действием и способностью несколь
ко повышать кровяное давление. Применяются в медици
не главным образом прп сравнительно нетяжелых фор
мах хронической недостаточности кровообращения. Ис
пользуют настои (4—10 г травы на стакан воды по сто
ловой ложке 3—5 раз в день), экстракт горицвета сухой 
(по 1 таблетке 2—4 раза в день), повогаленовый препа
рат адонизид (20—40 капель па прием), адонизид сухой 
(по 1 таблетке 2—4 раза в день).

Препараты из травы горицвета применяют при поро
ках сердца, заболеваниях сердечпой мышцы, прп водян
ке, эмфиземе легких, как мочегонное прп болезнях почек, 
иногда и в качестве обезболивающего средства прп не
которых глазных болезнях (глаукома). Настойка гори
цвета входит в состав кардиовалена, применяемого прп 
гипертонии, кардиосклерозе, пороках ревматического про
исхождения.
3*
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Необходимо помнить, что для препаратов есть проти
вопоказания (язвенная болезнь, гастрит и энтероколит в 
стадии обострения) и что передозировка опасна, прини
мать пх следует в точном соответствии с советом врача.

В сибирской народной медицине горицвет известен как 
средство от малярии, водянки, сердечных и простудных 
заболеваний, острого воспаления почек, при одышке, оте
ке пог, при инфекционных болезнях (тиф, грипп). В ве
теринарии отваром пз травы поят лошадей при оное (от 
«запала»), корень же употребляют при лечении сибир
ской язвы.

Траву следует собирать весной, с начала цветения до 
осыпания плодов, причем надземную часть срезают сер
пом или ножом. Сушить нужно быстро, лучше всего в 
пучках (5—6 см в диаметре) на чердаках под железной 
крышей или в сушилках прп 60 СС (нельзя сушить па 
солнце). Хранить траву нужно в плотных упаковках в 
сухом темном помещении. Кории горицвета собирают 
осенью, когда растение уже увядает. Их сушат до тех 
пор, пока они не будут ломаться с треском.

Горицвет весенний относится к числу редких п исче
зающих видов и подлежит охране, т. е. его заготовки 
строго регламентируются. На одних участках его можно 
заготавливать раз в 3—4 года, срезая растеппе по ниже 
7—15 см над землей и стараясь одновременно с заготов- 
к< й производить подсев семян.

Горицвет сибирский — Adonis apenniua L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Отличается от горицвета весенпего большей высотой 
стебля (до 60 см) и большей шириной долек листа 
(рис. 9). Встречается в лесных и лесостепных областях 
Сибири (от Урала до Якутии) и Восточного Забайкалья.

Г1о характеру действия горицвет сибирский подобен 
г. весеннему, но отличается несколько меньшей актив
ностью. Растение это не принято в офпципальной медици
не, но перспективно как заменитель горицвета весеннего.

В траве горицвета сибирского кроме сердечных гли
козидов (строфаптидпп, копваллятокспн, адонптокепп 
и др.) есть алкалоиды, флавоновые вещества, витамин С 
и др.
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В народной медицине траву этого растения использу
ют при желудочных заболеваниях, лихорадке, сердечных 
и нервных болезнях, при водянке.

Правила сбора, сушки и хранения горицвета сибир
ского те же, что и для г. весеннего.

Горицвет сибирский 
также относится к охра
няемым видам.

Горичник Морисона — 
Рейсе dan и ni rn orison i i 

Bess.
Семейство Зонтичные — 

Umbellijcrae

Многолетнее травяни
стое растение с прямо
стоячим, в верхней части 
ветвящимся стеблем 60— 
120 (175) см высотой, с 
прикорневыми (в виде гу
стой розетки) и стеблевы
ми многократно тройчато
раздельными листьями и 
многолучевыми зонтиками 
мел ких светло-желты х
цветков. Растения имеют 
характерный корень: мо

Рис. 9. Горицвет сибирский.лодые — стержневой, ста
рые — редькообразнып, 
слегка разветвленный с бугорчато-бородавчатой корой 
буровато-черного цвета и зеленовато-желтой сердцевиной. 
В месте разреза корпя выступают светло-желтые капель
ки липкого млечного сока. Все растение обладает силь
ным смолистым запахом. Цветет в июле — августе
(рис. 10). Растет горичипк Морисопа в степях и на 
остеппенных лугах, по обочинам железных и шоссейных 
дорог, часто вместе с горицветом весенним. Встречается 
в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтай
ском крае п Северном Казахстане.

В медицине растение стало применяться благодаря 
найденным в нем фурокумарпнам. Из корней был выде
лен фурокумарпн пеуцедашпт, который усиливает дей
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ствие противоопухолевого препарата тпофосфампда при 
лечении злокачественных опухолей [Голдэвт и др., 196л]. 
Из корней получен препарат орангелии, который исполь
зуют как спазмолитическое средство при спастическом

колите, язвенной бо
лезни желудка и 
двенадцатпперстп о й 
кишки, при болезнях 
желчного пузыря и 
коронарной недоста
точности [Машков
ский, 1987].

Рис. 10. Горичиик Морисона.

Кроме этого в 
корнях присутств уюг 
фурокумарины (и м- 
иераторин, oepiari- 
теи), обладающие 
спазмолитичес к и м, 
антплейкодерми ч с- 
ским и противовос
палительным дейст
вием, а также эфир
ное масло и неболь
шое количество фла
воноидов. Флавонои
ды, в составе кото
рых найдены к вер-

цетин, кемпферол, изорамнетин и их гликозиды, облада
ют Р-витампнным действием п в основном находятся в 
цветках и листьях [Валуцкая, 1983].

В народной медицине корпи горпчнпка под названием 
«адамово ребро» использовали в прошлом для улучшения 
пищеварения, против эпилепсии и как мочегонное.

Корпи собирают ранней весной пли осенью. После 
очистки от земли их разрезают па части и сушат в тейп 
на воздухе, на чердаках (под железной крышей) пли в 
сушилках при температуре не выше 45—60 °C.

Девясил высокий, девясил Елены — Inula heleniiun Е» 
Семейство Сложноцветные — Composilcie

Многолетнее травянистое растение высотой 1 — 2 м, 
с крупными волосисто-войлочными листьями, крупными 
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корзинками ярко-желтых цветков и толстым многоглавым 
мясистым корневищем (табл. 4). Вкус корневища горь
кий (жгучий). Цветет в июле — сентябре. Растет в лесо
степной зоне Западной Сибири по берегам рек, в кустар
никах, на увлажненных лугах.

В медицине находят применение корневища и корпи 
Девясила, содержащие до 40 % инулина (рекомендуется 
больным диабетом), эфирное масло, ацетиленовые соеди
нения, сесквитерпеновые лактоны (с противоязвенной ак
тивностью), оксикумарины, флавоноиды, полисахариды, 
смолообразные вещества, стерппы, пектин, слизь, воск, 
сапонины, небольшое количество алкалоидов, сахара [Ра
стительные лекарственные средства, 1985]. В надземной 
части нашли окспкорпчные кислоты (кофейная, хлороге- 
повая), кумарины (скополетпп, умбелл пфероп), фла
воноиды (кверцетип, кемпферол и их гликозиды), комп-’ 
леке этих веществ показал противовоспалительное 
действие.

Препараты девясила применяют при катаре и тубер
кулезе легких, как отхаркивающее, а также в качестве 
мочегонного, желчегоппого и желудочного средства. Для 
внутреннего приема из корневищ и корней готовят отвар 
(20 г на стакан воды, по столовой ложке 3—4 раза за 
час до еды). Употребляют также выделенный из корне
вищ и корней галеповый препарат алаптоп, обладающий 
противоязвенной, желчегонной, противовоспалительной, 
капилляроукреплятощей, антимикробной и противолуче
вой активностью [Оболепцева и др., 1988]. Алаптоп на
значают в основном при длительно перубцующпхея яз
вах желудка (по таблетке — 0,1 г—3 раза в день после 
едьт в течение 6—8 пел) [Соколов, Замотаев, 1988].

Наружно корневища и корпи девясила применяют 
против экземы, чесотки, лишаев. Эфирпое масло растения 
обладает бактерицидным и противоглпстпым действием 
[Зенпн, 1957]. Выделенный из масла препарат аланто- 
лактон по силе действия в 25 раз превышает известное 
противоглистное средство сантонин.

В надземной части девясила обнаружили эфирпое мас
ло, флавоноиды (кверцитрин и пзокверцптрпн) окепку- 
марипы, горькое вещество алантопикрпп и др.

В последние годы исследователи проявляют большой 
интерес к девясилу. Выявлено, что препараты девясила 
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снижают секрецию желудочного сока с одновременным 
увеличением его ферментативной активности, почему ра
стение может служить хорошим средством при лечении 
диареи [Шагиахметов. 1982]. Совсем недавно обнаружена 
иротивостафилококковая активность подземных органов 
девясила, а также их противовоспалительное [Николаев, 
1984] и противозудное действие при лечении дерматитов 
[Шеклакова и др., 1985]. Корневища и корни интенсивно 
изучаются как компоненты различных сборов: антигеиа- 
тотоксивеского [Николаев, 1986], протпводиабетического 
[Гринкевич и др., 1987], противоязвенного [Николаев, 
1986] и др. (см. Приложение 3). Известны новые данные 
об использовании отходов при получении из корневищ и 
корней девясила чистого инулина: прп этом в шроте об
наружены сесквитерпеновые лактоны, проявившие спаз
молитические, противовоспалительные, капилляроукреп
ляющие и другие полезные свойства [Луговская, Плеха
нова, 1985].

В народной медицине корневища и корни девясила 
употребляют при заболеваниях желудка и кишечника, 
при цистите, малярии, туберкулезе костей, ревматизме, 
сахарном диабете, желтухе, водянке, геморрое, при ка
тарах дыхательных путей, а также как стимулирующее 
и ранозаживляющее средство. Лечат ими кожные болез
ни, особенно чесотку (мазями пли водным отваром). Мазь 
из порошка корней девясила и копского щавеля (каждого 
по столовой ложке па стакан несоленого сливочного мас
ла) благоприятно действуют при экземе [Губергрпц, Со- 
ломчепко, 1968]. В гомеопатии растение известно как 
маточное средство. В западно-европейских странах девя
сил используют как желудочпо-кишечпое, отхаркиваю
щее, противовоспалительное средство прп гастроэптсро- 
колпте, бронхите, заболеваниях печенп, почек, туберку
лезе легких и золотухе.

В древней таджикской медицине считали, что девя- 
спл улучшает настроение, укрепляет сердце, половую по
тенцию, полезен как противоядие прп укусах ядовитых 
животных и прп отравлении, при головной болп, болях 
в суставах п других болезнях. В тибетской медицине ко
рень девясила используют при лечении болезней крови, 
хронической лихорадки, острых и хронических бронхитов, 
бронхиальной астмы [Капранов, 1981].
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В ветеринарии отвары из корневищ и корней девяси

ла употребляют как кровоостанавливающее, отхаркиваю
щее, противоглистное и улучшающее пищеварение сред
ство.

Собирают корневища и корни растения осенью и ре
же ранней весной, сразу же очищают от земли, быстро 
промывают в холодной воде, разрезают на куски, снача
ла провяливают, затем по возможности быстро сушат без 
доступа солнечных лучей прп температуре не выше 35— 
50 °C прп хорошей вентиляции. Хранят их в сухом про
хладном месте в ящиках с бумажной прокладкой. За
готавливать корпи па одпом месте можно только через 
5 лет, оставляя при этом 30 % обсемененных особей для 
возобновления.

Донник лекарственный, желтый — 
Melilotus officinalis (L.)Pall.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Двулетнее травянистое растение с плотным деревяни
стым стеблем до 1 м высотой, тройчатыми листьями и 
мелкими ароматными желтыми цветками, собранными 
в удлииеппые кистевидные соцветия (табл. 4). Цветет 
с июня до осепи. Встречается в степной и лесостепной 
областях Сибири как сорняк на полях, около дорог.

Листья и цветки содержат кумарины, дубильные ве
щества, эфирное масло, гликозид цпмарпп, мелилотовую 
и аллантоиновую кислоты, холин, аллантоин, витамины 
С, Е, каротин и др. Препараты из этого растения ис
пользуются как составная часть мягчительных сборов в 
качестве отхаркивающего средства. Употребляют и па
стой травы донппка (10 г измельченной травы па стакан 
воды, принимать по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в день).

В опытах па животных установлено, что введение 
внутрь водного экстракта травы донника ускоряет реге
нерацию печени. Выявлены стимулирующие свойства 
экстракта донника.

Иногда это растение используется для ванн п ком
прессов прп ревматизме, подагре, для примочек при вос
палении глаз (с примесыо меда), при головной боли и 
бессоннице. Свежпм растением и его сухим порошком ле-
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чат гноящиеся раны, язвы, опухоли суставов, сидячими 
ванночками — зуд в промежности.

В табачной промышленности трава донника исполь
зуется как душистая примесь к махорке и нюхательному 
табаку. Пользуется нм и парфюмерная и ликеро-водоч
ная промышленность. Донник — превосходный медонос. 
Популярен он и как хороший мелиоратор солонцовых 
почв.

Собирать траву донника нужно во время цветения, 
обрывая цветущие верхушки ветвей вместе с листьями. 
Сушить в тени на воздухе или на чердаке при хорошем 
проветривании. Хранить рекомендуется в жестяных ко
робках с бумажной прокладкой.

Дурман обыкновенный — Datura stramonium L.

Семейство Пасленовые — 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, трубчатые; венчик с пятизубчатым от
гибом. Плоды—крупные коробочки, покрытые зелеными 
шипами (рис. 11). Цветет с июля до осени. Растет на 
пустырях, сорных местах, встречается редко в Западной 
Сибири, в осповпом близ Омска, в лесной и лесостеппой 
зонах Алтая, ппогда в Кемеровской области и Восточном 
Казахстане. Культивируется на Украине и в Краснодар
ском крае.

Все части дурмана очень ядовиты и содержат алка
лоиды, причем больше всего их в листьях и семепах. 
Алкалоид атропин в больших дозах стимулирует кору 
головпого мозга, а в меньших (лечебных) возбуждает 
дыхание и действует как спазмолитик. Алкалоид скопо- 
ламнн обладает успокаивающими свойствами. В медици
не употребляются обычно недозрелые илодьт дурмана 
в составе препарата астматпна, куда входят также листья 
белепьт и патрия нитрат, препарат назначается как про- 
тивоспазматпческое средство прп бронхиальной астме, 
выпускается в форме сигарет. Препарат скополамина 
гидробромид используется как наркотическое средство 
прп невралгиях, ревматизме, первпых заболеваниях. Ско
поламин является составной частью препарата аэропа —*
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Рис. 11. Дурман обыкновенный, 
применяют при раковых опухолях.

средства профилактики и лечения морской и воздушной 
болезней.

Масло из семян дурмана иногда употребляют вместо 
беленного масла в составе линиментов, метплсалицилата 
сложного и салпнп- 
мепта как обезболи
вающее и отвлекаю
щее средство, приме
няемое в виде расти
раний прп лечении 
ревматизма, артри
тов, ишиаса, экссуда
тивного плеврита.

В листьях дурма
на кроме алкалоидов 
есть эфирное масло, 
Дубильные вещества, 
каротин и др.

В народной меди
цине дурман упот
ребляют при лечении 
рожи, одышки, в го
меопатии — при пси
хозах, столбняке, 
эпилепсии, парали
чах, менингите, кок
люше и других бо
лезнях. Сппртовый 
экстракт семян иногда

Необходимо помнить, что в больших дозах это расте- 
пие вызывает тяжелые отравлепия со смертельным ис
ходом, поэтому употреблять его можно только по указа
нию врача.

Собирать плоды пужпо в августе, сушить в темпом 
проветриваемом помещении, хранить рекомепдуется от
дельно от неядовитых растений пе более 2 лет.

Душица обыкновенная — Origanum vulgare L.
Семейство Губоцветные — Labiatae

Многолетнее травянистое растение высотой 30—80 см, 
с прямым четырехгранным опушеппым стеблем, ползу
чим корневищем и продолговато-яйцевидными пушисто



76 Характеристика лекарственных растений

шершавыми листьями. Цветки мелкие, фиолетово-розо
вые, иногда беловатые, собраны в щитковидно-метельча
тые соцветия (табл. 4). Цветет в июле — августе. Расте
ние отличается сильным, довольно приятным запахом. 
Встречается среди зарослей кустарников, но холмам и 
лесным опушкам по всей Сибири.

В медицине настой травы душицы (10 г на стакан 
воды, 2—3 раза в день по 1/2 стакана) рекомендуется 
принимать при бронхитах, бронхопневмонии, бронхоэк
тазии как отхаркивающее и успокаивающее средство. 
Хорошо действует душица и при запорах. Входит в со
став грудного сбора, применяемого при бронхолегочных 
заболеваниях. Препараты душицы обладают также про
тивовоспалительными, мочегонными и желчегонными 
свойствами и способностью губительно действовать па 
микробную флору.

Одним из основных действующих веществ душицы 
служит эфирпое масло, содержащее тимол, карвакрол, 
геранплацетат и другие вещества. Оно употребляется 
как основная часть мазей и в эфирно-масличной про
мышленности. В растении найдены также дубильные и 
горькие вещества, витамин С, фитонциды, флавоноиды 
(кверцетин, лютеолпп и их гликозиды), аппгепии-7-глю- 
козид и вицеппи [Мирович, Пешкова, 1984], феиолкар- 
боповые кислоты (коричная, ванилиновая, сиреневая 
и др.). Выделенная из растения фракция флавоноидов и 
фенолкарбоповых кислот проявила антимикробную ак
тивность [Мирович, Федосеева, 1986], в том числе анти- 
стафилококковое действие [Стапкявпчепе, 1985]. Послед
нее, по-видимому, объясняется и присутствием фи
тонцидов.

Трава душицы издавна употребляется в пародией ме
дицине в виде пастоя внутрь для повышения аппетита, 
улучшения пищеварения, при пониженной кислотности 
желудочпого сока, заболеваниях печени, туберкулезе лег
ких, ангине и кашле, гипертонии, бессоннице, судорогах, 
эпилепсии, душевных потрясениях, задержке месячных. 
Эфирное масло употребляют при зубной боли (2—3 кап
ли в дупло больного зуба). Наружно применяется в виде 
компрессов и ароматических вани при головпых болях, 
лишаях, сыпях на теле, золотухе, для ускорепия зажив
ления ран.
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Душицу можно использовать как приправу при кон
сервировании овощей. Хороший медонос.

Не следует забывать, что растение противопоказано 
при беременности.

Собирать траву душицы нужно в пачале цветения, 
срезая верхнюю часть серпом, ножом пли ножницами. 
При этом необходимо оставлять до 35% хорошо разви
тых растении для возобновления природных зарослей. 
Сушить растения нужно на открытом воздухе, под наве
сами, на чердаках по возможности быстро. После высу
шивания путем обмолачивания или протирания через 
сито цветки и листья отделяются от стеблей, последние 
отбрасываются. Хранить сырье в плотно закрытых ящи
ках с бумажной прокладкой пли в банках. Сырье имеет 
сильный запах, горько-пряный вкус.

Ель сибирская — Pi се a obovata Led eb.

Семейство Сосновые — Pinaceae

Знакомое всем хвойное растение с голубовато-сизой 
колючей хвоей. Встречается совместно с другими древес
ными породами в таежных черновых лесах.

Хвоя ели — высоковитампнпый продукт, который из- 
за зпачптельпого содержания витамина С используют 
для профилактики и лечения цпнгп. В нее входит также 
эфирпое масло, содержащее до 40 компонентов, в том 
числе камфен, мирцен, борнилацетат и др. [Фуксман, 
Гелес, 1989]. Присутствуют и такие соединения, как 
ацилированный флавоновый гликозид, микроэлементы 
(железо, марганец, хром, алюминий и медь), стпльбеп 
п монометпловый эфир пппоспльвпна, а также кофейная 
кислота. Считают, что наличие стильбена делает перспек
тивным изучение экстрактов хвои как источников конт
рацептивных средств [Рощин и др., 1983].

В медицине применяют препарат пииабин, представ
ляющий 50 %-й раствор эфирного масла из хвои ели (пли 
сосны) па персиковом масле. Он действует спазмолити
чески па мускулатуру мочевыводящих путей и тормозит 
в них развитие болезнетворных бактерий. Рекомендуется 
как мочегонное средство при почечнокаменной болезни и 
почечной колике (по 5—20 капель па сахаре 2 раза в 
день до еды в течение 4—5 нед). Однако принимать 
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пинабпв можпо только ко указанию врача, гак как для 
него есть противопоказания. Настой из почек ели испы
тывается как средство лечения воспалительных заболе
ваний органов дыхания: ринитов, катаров, ангин, а так
же бронхиальной астмы. Комбинированный препарат 
хвои ели, пихты и сосны обладает седативным действием 
п способностью повышать работоспособность [Варацеп
кий. 1988].

В народпой медицине настои хвои, весенних побегов 
и шишек ели пыот при затяжных простудных заболева
ниях, делают ванны из хвои при ревматизме, а настой 
из молодых побегов на водке употребляют при тубер
кулезе легких. Еловую кору, смешанную с воском и 
сливочным маслом или свиным салом, применяют в виде 
пластыря при фурункулезе. Тибетская медицина ценит 
хвою как средство лечения ожогов и долго незаживаю
щих ран, сок дерева — при лечении поносов, а золу дре
весины— как противоядное средство.

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

Хвою ели можно собирать в течение всего года, ста
раясь при этом не повреждать ветки дерева.

Желтушник — Erysimum L.

Семейство Крестоцветные — Cruciferae

В Сибири к роду желтушник относятся несколько 
видов. Из них более пли менее исследованы как лекар
ственные растения четыре: желтушник левкойный — 
Е. cheiranthoides L.. ж. прямой — Е. hieracifolium L., 
ж. алтайский — Е. flavum (Gcorgi) Bobrov и ж. серый — 
E. diffusum Elirn. Все виды обладают следующими об
щими признаками: цветки желтые, плод стручок с од- 
пим рядом семян; стебель прямостоячий со спиральными, 
постепенно исчезающими к вершине ребрами; листья 
узкие, ланцетные. Все растение покрыто двухконечными 
плп звездчатыми, прижатыми к поверхности волосками 
(их можно увидеть под лупой).

Желтушник левкойпый (табл. 4)—раскидистое ра
стение высотой до 80 см, отличается от остальных более 
широкими листьями, расположением стручков па стебле, 
которые прикрепляются плодоножками иод углом, а так
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же звездчатыми волосками на поверхности растения.
Желтушник прямой — высокое степное растение с 

прижатыми к стеблю стручками.
Желтушник алтайской — невысокое душистое расте

ние, отличающееся от двух первых более крупными цвет
ками и стручками и двухконечными волосками по всей 
поверхности растения. Желтушник серый имеет высоту 
30—80 см, довольно крупные цветки, все растение бело
ватое от прижатых двухконечных волосков.

Желтушник левкойный распространен по всей Сиби
ри на нолях, сухих лугах, в степях, зарослях кустарни
ков, на лесных опушках, часто встречается как сорное 
растение около дорог, жилья. Желтушник прямой встре
чается преимущественно в степной зоне, в частности на 
севере Кулупдииской степи. Желтушпик алтайский рас
тет главным образом в горных степях, по склонам хол
мов и гор в юго-восточной части Западной Сибири и чаще 
в Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская об
ласть, Забайкалье). Желтушник серый встречается в 
степной и пустыпно-степпой частях Алтайского края и 
в Восточной Сибири.

Применение желтушника и медицине известно из
давна. Еще древние греки и римляне считали его луч
шим средством от водянки. Активными веществами ра
степпя служат сердечные гликозиды строфаптппоподоб- 
ного действия, поэтому желтушники являются хорошими 
заменителями импортного строфанта. В состав сердечных 
гликозидов растения входят производпые строфаптпдппа, 
главным образом эрпзпмип и эризимозпд [Раститель
ные..., 1985]. В растении есть и флавоноиды (гликозиды 
и биозиды кверцетина, рампетппа и изорамиетпна). мас
ла, жирные кислоты, витамин С и др. [Фурса и др., 
1984]. В листьях, семенах и корнях обнаружены сапо
нины, в корнях — изотиоцианаты.

Впервые как сердечное средство желтушник исследо
ван М. 11. Варлаковым. В медицине прп сердечной недо
статочности используется трава желтушника левкойпого 
и ж. серого. Его принимают внутрь в составе препарата 
кардповалена (по 15—20 капель 1 — 2 раза в день) как 
легкое кардиотоническое и успокаивающее средство. Жел
тушник прямой и ж. алтайский подобны по свойствам 
используемым в медицине видам рода.
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В народной медицине Сибири желтушник применяет
ся давно как сердечное средство, мочегонное и противо
цинготное, а также при туберкулезе легких, водянке и 
отравлениях. В тибетской медицине ценят желтушник 
алтайский как средство для лечения болезней легких и 
крови, оспы и как жаропонижающее [Базаров, Асеева, 
1984].

Собирать траву желтушника следует в конце цвете
ния, сушить в хорошо проветриваемом помещении, па 
чердаках под л,•слезной крышей или в сушилках при тем
пературе 40—45 °C. Хранить в плотных упаковках в су
хом темном помещении.

Живокость высокая, шпорник — Delphinium datum L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травянистое растение, достигающее в 
высоту 1,5, а иногда 4 м. Стебель прямостоячий, голый 
пли в верхней и нижней частях волосистый. Листья в 
общем очертании округлые, при основании глубокосердце- 
впдные, с соприкасающимися между собой долями. Тем
но-синие цветки образуют негустую кисть па верхушках 
стебля и ветвей (рис. 12). Цветет в июле — августе. 
Растет повсеместно по Сибири в негустых лесах, на по
лянах, по оврагам, берегам рек, на субальпийских лугах, 
иногда в тундре.

Растение содержит ядовитые алкалоиды элатпн, эль- 
делии, кондельфин и меллпктпп. Элатпн обладает кур ар е- 
подобпым и ганглиоблокирующим свойствами, способ
ностью угнетать подкорковые центры головного мозга 
[Губанов, 1965].

Из среднеазиатских видов живокости получен препа
рат меллпктпп (алкалоид), назначаемый прп спастиче
ских параличах, арахноидите и других хронических за
болеваниях. Препарат следует применять строго по пред
писанию лечащего врача, так как для него есть ряд 
серьезных противопоказаний. Алкалоиды живокости ино
гда используются в хирургии для расслабления мышц. 
В соцветиях живокости кроме алкалоидов содержатся 
флавоноиды.

Живокость высокая довольно популярна в народной 
медицине: пастой ее употребляют как аппетитное, же- 
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лудочпое и противопопоспое сродство, иногда лечат пере
ломы, траву прикладывают к деснам для утоления зубной 
боли, отвар корней пьют прп грыжах, сифилисе, ожогах, 
желтухе. В ветеринарии скармливают траву живокости 
с солыо овцам для 
изгнания глистов. 
IIс и ол ьз у ют растение 
и как инсектицид 
для уничтожения 
мух и тараканов, ча
ще всего опыливани
ем растертыми в 
пыль цветками.

Траву живокости 
собирают в пору па- 
чала цветения, су
шат на воздухе, под 
навесом (можно па 
солнце) или в су
шилках по возмож
ности быстро. Хра
нить сухие растения 
в плотных упаковках 
в сухом темпом по
мещении. Прп обра
щении с растением рис J2 Живокость высокая,
следует соблюдать
осторожность: не касаться лица руками и тщательно 
мыть их по окончании работы.

При сборе растений в природных местообитаниях 
нужно оставлять часть хорошо развитых растеппй для 
возобновления зарослей. Повторные заготовки в одном 
месте проводить не рапее чем через 2 года.

Зверобой продырявленный, обыкновенный — 
Hypericum perforatum L.

Семейство Зверобойные — Ilijperlcaceae

Многолетнее травянистое растепие с прямостоячим 
двугранным стеблем, достигающим GO см высоты, с су
противными мелкими листьями и золотисто-желтыми 
цветками, собранными в щитковидные соцветия (табл. 5). 
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Цветет с июня до августа. Произрастает но всей Сибири 
на лугах, по опушкам лесов и в зарослях кустарников, 
в сосповпых борах, на насыпях железных дорог.

Основными действующими веществами считают кон
денсированные антраценовые производные — гиперицин 
и псевдогиперпцпн, протогиперицин и протопсевдогипери- 
цин. Кроме конденсированных к этой группе относятся и 
мономерные антраценпроизводные— франгулоэмодпп и 
франгулоэмодпнантранол [Гриненко, 1988]. В зверобое 
присутствует комплекс фенольных соединений: флавоно
лы (кверцетин, кемпферол, мирицетин, рутин, кверцит
рин и изокверцитрин), антоцианы и лейкоаптоцпапы. фе
нолкарбоновые кислоты. Помимо этого в растении содер
жатся: эфирное масло, алкалоиды, дубильные вещества, 
сапонины, витамины С, РР, каротин, микроэлементы 
(марганец и цинк) [Чаплинская, 1959; Растительные ле
карственные средства, 1985]. Недавно в зверобое нашли 
бпфлавоновые соединения, главное из которых — аменто- 
флавон — обладает противовоспалительной и противояз
венной активностью [Berghofer, IIolzl, 1989].

Медицине препараты из травы зверобоя известны как 
вяжущие, кровоостанавливающие, противовоспалитель
ные п дезинфицирующие средства и применяются часто 
при острых и хронических колитах. Принимают отвар 
(10 г па стакан воды, по 1/3 стакана 3 раза в день за 
полчаса до еды). Хорошо действует зверобой и при хро
нических гастритах. Настойку принимают по 40—50 ка
пель 3—4 раза в день и используют в виде полосканий 
и смазываний при гингивитах, стоматитах, фарингитах.

В качестве наружного средства применяют получен
ный пз зверобоя препарат повопмашш. Он обладает 
противовоспалительным п протпвомикробным (в том чис
ле протпвостафилококковым) действием. 1 %-м раствором 
иовоимапина па спирте лечат свежие и инфицированные 
рапы, ожоги, абсцессы, маститы, трещины сосков, рини
ты, гаймориты, фарингиты. Разведенный в 10 раз 1%-пый 
раствор повопманина используют для аэрозольпых инга
ляций при лечении абсцедирующих пневмоний, бронхи
тов и т. д. [Волосовец, 1978].

На инфицированные раны хорошо действует и настой
ка травы зверобоя, 20%-м отваром травы па подсолнеч
ном масле лечат долго ие заживающие раны и трофиче
ские язвы [Губергрпц, Соломченко, 1968].
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В опытах па животных выявлены и другие виды ак
тивности растепия. Так, доказано возбуждающее дей
ствие зверобоя па сердечную деятельность, способность 
кратковременно повышать артериальное давление и 
уменьшать перистальтику кишок [Зайцева, 1966]. Отме
чено протпвоатеросклеротическое действие и положитель
ное влияние препаратов растения на состав крови при 
раке [Артемьев и др., 1983]. Установлено, что водный 
экстракт травы может оказывать отрезвляющее действие 
в случаях острого алкогольного опьянения [Доброволь
ский! п др., 1988].

В народной медицине зверобой издавна славится как 
лечебное средство, его называют травой «от девяноста 
девяти болезней». Трава растения применяется как вя
жущее при желудочно-кишечных заболеваниях, умень
шающее отделение обильной мокроты при болезнях ды
хательных путей, в качестве тонизирующего средства при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, кровоостанавливаю
щего при маточных кровотечениях и как противовоспа
лительного при ангине. Зверобой также входит в смеси 
трав, употребляемых при болезнях печени и желчных 
камнях, при воспалении почек, при подагре, при цистите, 
бронхите, фурункулезе, угрях, при женских болезнях 
п др. Из настойки травы делают примочки при уплотне
нии молочных желез и других опухолей [Балпцкпй и 
др., 1966]. Трава известна как глистогонное и закрепляю
щее средство. Употребляется опа и при расстройстве 
нервной! системы. Корни же растения находят применение 
при дизентерии и туберкулезе костей.

Маслом, полученным из травы зверобоя, успешно 
пользуются для зажпвлеппя ран и ожогов. Масло из его 
цветков принимают при язвенной болезпп желудка и 
двепадцатпперстной кишки. Целебные свойства зверобой
ного масла, по-впдпмому, связаны с наличном в нем ка
ротина красящих, восстанавливающих п других полезных 
веществ. В веторппарип готовят из 20%-го настоя травы 
эмульсию па вазелиновом масле и ею лечат рапы у жи
вотных.

Траву зверобоя собирают во время цветения, срезая 
только верхушечные части длиной 25—30 см. При сборе 
в природе необходимо оставлять до 30 % хорошо разви
тых экземпляров для размножения и повторные заготов
ки в одном месте проводить с перерывом в 1 2 года. 
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Сушат собранные растения па открытом воздухе (под 
навесом), на чердаке или в сушилках при температуре 
40—60 °C. Затем листья и цветки отделяют от стеблей 
п последние отбрасывают. Хранят сырье в ящиках с бу
мажной прокладкой в темном сухом помещении не бо
лее 3 лет.

Для промышленных целей зверобой в нашей стране 
выращивается па больших площадях.

Зверобой можно с успехом выращивать па приусадеб
ных и садовых участках. Он хорошо размножается семе
нами, его можно использовать со второго года жизни.

Земляника лесная — Fragaria vesca L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Общеизвестное многолетнее растение с тройчатыми 
прикорневыми листьями и надземными побегами — пле
тями, при помощи которых оно размножается. Плоды — 
красные, обычно несколько удлиненные ягоды (рис. 13). 
Цветет в мае — июне. Растет повсеместно в лесах и ку
старниках.

Ягоды земля пики, в состав которых входят сахара, 
лейкоаптоциаиы, пектиновые, дубильные и флавоновые 
вещества, эфирное масло, органические кислоты, соли же
леза, марганца, медь, алюминий, хром, фосфор, кобальт, 
витамины С, В, каротип и фолиевая кислота, употребля
ются как слабое мочегопное и желчегонное [Скакун, Па
сечник, 1964] средство и хороший диетический пищевой 
продукт. Принимают обычно отвар из 2 столовых ложек 
ягод па стакан воды 3 раза в день по 1/2 стакана.

В землянике железа вдвое больше, чем в сливе, и в 
40 раз больше, чем в винограде, поэтому земляника хо
рошо действует прп малокровии [Фетисова, 1983]. Осо
бенно ценны наружные слои ягод земляники— в них со
держатся повышенные количества дубильных и красящих 
веществ, железа, витамина С.

Листья земляники содержат флавоноиды (рутин, квер
цетин, кверцитрин), эфирное масло, дубильпые вещества, 
пектины, следы алкалоидов, кислоты (хлорогеповую, фу
маровую, кофейную, салициловую, хинную, глюкуроно
вую), витамины В, С, каротин [Растительные..., 1985]. 
В ферментированном танниновом экстракте корней земля
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ники нашли лейкоантоцианы и катехины, показавшие 
антибактериальную активность [Vennet el al., 1988].

В народной медицине лечение земляникой очень по
пулярно. Настой (чай) из ягод и листьев применяется 
как потогонное и моче
гонное, а также при 
малокровии, подагре, 
камнях в почках, болез
нях печени и селезенки, 
при бессоннице, уду
шье, гастритах, пневмо
нии, головной боли, на
рушении обмена ве
ществ (в том числе при 
сахарном диабете), при 
белокровии, иногда как 
вяжущее.

Выявлено, что отвар 
из листьев, принимае
мый 6 раз в депь по 
2—3 столовых ложки, 
благоприятно влиял па 
больных прп раке гор
тани, особенно в сочета
нии с другими метода-

Рис. 13. Земляника лесиая.мп — облучением, хи
рургией и т. д. [Балиц
кий и др., 1966].

Из листьев земляники 
фенольных соединений и в 
вили, что она обладает мочегонным, гппотенспвиым. 
судорасширяющпм и кардиотоническим действием [Са- 
дикова, Коион лева, 1988].

В косметике используют маски из ягод, благоприятно 
влияющие па кожу лица. Настоем из всего растения по

выделили очищенную сумму 
опытах па животных устано- 

со-

лощут во рту для удаления неприятного запаха.
Земляника — медонос.
Собирать землянику нужно только зрелой, сушить в 

темпом помещении или на воздухе под навесом при тем
пературе 25—30 °C. Листья собирают во время цветения, 
стараясь не повреждать все растение, особенно корпи. 
Сушат листья в тени, в сушилках прп температуре 38— 
55 °C. Храпят в плотных упаковках не более 5 лет.



86 Характеристика лекарственных растений

Змеевик, горец змеиный, раковые шейки — 
Polygonum bistort a L.

Семейство Гречишные — Polygonciceae

Мноюлетнее травянистое растение высотой 50—80 см, 
с прямым дудчатым стеблем и толстым змеевидно изогну
тым корневищем, снаружи черно-коричневым, внутри 
розовым. Прикорневые листья имеют длинные черешки, 
стеблевые — короткие, сидячие. Мелкие бледно-розовые 
цветки собраны в соцветие колос на вершине стебля 
(табл. 5). Цветет в мае — июне. Встречается на сырых 

лугах, холмах, склонах и поймах рек повсеместно.
В медицине используются корневища змеевика, в ко

торых содержатся до 25 % дубильных веществ, кумари
ны, окспметплаптрахпноны, флавонолы (кверцетин, кемп
ферол, изорампетпн и их гликозиды), органические кис
лоты (галловая, эллаговая), крахмал, глюкоза, вита
мин С, микроэлементы (маргапец, медь, кобальт, вана
дий, молибден, хром и др.) [Строкова, Паршукова, 1988).

Полученные из корневища отвары (10 г измельчен
ного корневища на стакан воды, по столовой ложке 
о 4 раза в день до еды) применяют в качестве сильно 
вяжущего средства при расстройствах кишечника, воспа
лениях слизистых оболочек; наружно употребляю г для 
полоскания при стоматите, а также для клизм и примо
чек [Митягина, 1943]. Установлено, что отвар корневищ 
змеевика обладает выраженным желчегонным действием 
[Горосян, 1979].

В листьях и плодах этого растения нашли дубильные 
вещества, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, пзорампе- 
тин и их гликозиды), оксикоричные кислоты (хлорогено- 
вая, кофейная, протокатеховая), а также антрахиноны, 
микроэлементы (хром, медь, марганец, железо и алюми
ний), значительное количество витамина С.

В народпой медицине корневище в виде отвара ис
пользуется при язвенной болезни желудка, поносах, кам
нях печени, желчного пузыря, порошок из корневища — 
как присыпка прп кровотечениях, опухолях и нарывах, 
а пастой — для полоскания прп зубной боли и для ван
ночек при ранах п язвах, применяют растение п при уку
сах змей.
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Собирают корневища осенью, очищают от земли, про
мывают, сушат в негорячих печах, теплых помещениях 
или па воздухе, можно па солнце. Повторные заготовки 
на одних участках возможны не чаще чем через 8— 
12 лет. Хранят сырье в сухих помещениях в коробках 
пли мешках.

Золотой корень, родиола розовой — 
Bli о diol a rosea L.

Семейство Толстяк новые — Crassulaceae

Многолетнее травянистое растение с толстым клубне
видным корнем и несколькими прямостоячими ветвисты
ми стеблями до 50 см высотой. Листья мясистые, толстые, 
очередные, густо расположенные, сидячие, продолговато
яйцевидные. заостренные. Цветки однополые, двудомные, 
желтого цвета, собраны па верхушках стеблей в густые 
щитки. Плоды — листовки с коротким носиком. Цветет 
в июне — июле. Растет в полярно-арктической и альпий
ской областях (см. табл. 5): на скалах, каменистых и 
щебнистых склонах, в тундре, по каменистым берегам 
горных ручьев, иногда ниже лесного предела. Встречается 
в Западной (особеппо па Алтае) и Восточной Сибири.

Растение известно в народной медицине около 400 лет. 
Его корпи ценились как средство, повышающее работо
способность. Золотой корень по инициативе Г. В. Крыло
ва обстоятельно изучали сибирские ученые [Говоров, 
Лнпская, 1963; Саратпков и др., 1965; Краснов и др., 
1977; и др.]. Исследования этого растения продолжаются 
и поныне [Куркип, 1985; Соколов и др., 1985; и др.].

Основными действующими веществами корпей расте- 
ппя сейчас считают цнпнамоилглпкозпды розавип и роза- 
впдпп. а также фенолоеппрт тпрозол п его гликозид са- 
лпдрозпд (родполозид). Кроме них содержатся до 20% 
дубильных веществ, антрахиноны, оксикумарины (умбел- 
лпферон, эскулетпп, скиммпн), флавоноиды (гликозиды 
кверцетина, кемпферола и гербацетипа), эфирпое масло, 
фенольные кислоты (галловая, кофейная, хлорогеновяя. 
феруловая), жиры, воск, стерппы, органические кислоты 
(янтарпая, лимонная, яблочная, щавелевая), довольно 
много марганца. В надземной части растения найдены 
кумарины, флавоноиды (гликозиды гербацетипа и госсп-
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петпна), органические кислоты, дубильные вещества, 
эфирное масло и др. [Куркин, 1985; Краснов, 1988].

Фармакологические и клинические исследования зо
лотого корня выявили его стимулирующее, антпгпнноти- 
ческое действие и способность усиливать сопротивляе
мость организма к неблагоприятным воздействиям (ме
теорологическим условиям, стрессам, болезням и г. д.). 
Испытания последних лет показали также противотубер
кулезную и противоопухолевую активность корня [Кур
кин, 1985; Саратпков, Краснов, 1987], антиоксидантное 
и аптпгппоксическое действие [Левина и др., 1989]. Уста
новлено, что препараты золотого корня влияют на кору 
головного мозга, нормализуя высшую нервную деятель
ность при неврозах, неврастении, гипотонии, вегетатив
ной дистопии, шизофрении, переутомлении. Применяют 
жидкий экстракт золотого корня по 5—10 капель 2— 
3 раза в день за 15—20 мин до еды. По назначению вра
ча доза может быть изменена. Необходимо помнить, что 
передозировка может привести к противоположному воз
действию, т. е. вызвать сонливость, снижение работоспо
собности. К тому же действие этого растения зависит от 
индивидуальных особенностей организма, поэтому перед 
приемом препаратов золотого корня необходимо посове
товаться с врачом.

В народной медицине золотой корепь используется в 
виде примочек из отвара травы при простуде, трахома
тозных воспалениях глаз, в болгарской медицине — при 
воспаленных ранах. На Алтае оп очень популярен, его 
применяют при нервных п желудочных заболеваниях, 
как тонизирующее, при надсаде, диабете, золотухе, при 
обильных маточных кровотечениях и как противолихора
дочное [Плотников, Левченко, 1965].

Собирать корень родиолы для лечебных целей следу
ет в августе, разрезать и сушить при температуре 50— 
60 °C. Хранить в плотной упаковке в сухом прохладном 
помещении.

Золотой корепь отпосптся к числу редких и исчезаю
щих впдов Сибири, потому его заготовка в естественных 
местообитаниях требует соблюдения определенных пра
вил: сбор корней можно проводить с периодичностью пе 
менее 10 лет при обязательном сохранении до 40 % пол
ноценных особей (Свпридонов, 1978]. При выкапывании 
корней в образовавшуюся лупку рекомендуется доложить 
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несколько семян и присыпать их землей. Необходимо 
также обеспечить эффективную охрану зарослей золотого 
корня от хищнического непланового сбора и вытаптыва
ния скотом, для чего следует проводить систему местных 
охранительных мер.

Самым надежным мероприятием по сохранению золо
того корня в природе является его промышленная куль
тура, возможность которой доказана исследователями 
[Ким. 1976]. Это растение можно выращивать на при
усадебных или садовых участках: размножается оно се
менами и корневищами, хорошо развивается и плодоно
сит в условиях культуры. Использовать корепь можно со 
второго года жизни.

Золототысячник обыкновенный — 
Gentaurium erylhrea Rafn.

Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Двулетнее растепие с розеткой прикорневых обратно
яйцевидных листьев, с тонким прямым четырехгранным 
стеблем высотой 15—35 см; стеблевые листья супротив
ные, эллиптпчески-продолговатые, полустеблеобъемлю- 
щие. Цветки небольшие, розовые, собраны па верхушке 
в соцветие щитковидный полузонтик (табл. 5). Цветет с 
июня до осени. Встречается на заливных лугах, по бере
гам рек, па опушках лесов в Западной Сибири.

В медицине используется трава золототысячника, со
держащая горькие секоирпдопдыые гликозиды (сверциа- 
марпп, генцпоппкрпн, свсрозпд), алкалоиды эрптроцин 
и гепцпампн, флавоноид центаурепп, эфирпое масло, 
ксаптоньт, смолу, воск, витамин С и другие вещества 
[Нешта п др., 1989]. Используется в качестве аппетит
ного и улучшающего пищеварение сродства, особенно при 
пониженной кислотности желудочиого сока [Машков
ский. 1987]. Рекомендуется принимать внутрь в виде на
стоя (10 г на стакан воды, по 1/2—1/3 стакана 2—3 ра
за в день за полчаса до еды), а также в составе горькой 
настойки (по 10—20 капель 2—3 раза в день за 15— 
30 мин до еды).

В народной медицине траву золототысячника приме
няют при поносе, изжоге, метеоризме, малокровии, золо
тухе, болезнях печени п почек, туберкулезе легких, ма-
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лярпи, против глистов, иногда как возбуждающее сред
ство, для повышения аппетита и как общеукрепляющее.

Собирать траву золототысячника нужно в начале цве
тения. срезая надземную часть серпом или ножом, при 
этом нужно оставлять нетронутыми часть осеменен пых 
растении для возобновления зарослей. Сушат растения в 
тени, раскладывая тонким слоем или связывая в пучки 
(не толстые), при хорошем проветривании. Хранят в 
плотных упаковках не более 2 лет.

Истод узколистный — Poly gala lenuifolia Willd-

Ce.Mciicmeo Истодоьые — Polygalaceae

Многолетнее растение с прямостоячим стеблем, узки
ми эллиптическими плп ланцетными листьями и бледно
синими цветками, собранными в кистевидные соцветия. 
Плод — двухгнездная коробочка. Цветет в июне — июле. 
Растет в степях и по каменистым склонам, в редких сос
новых лесах в Новосибирской, Омской, Томской областях, 
па Алтае, в Хакасии, в Восточной Сибири, вокруг Бай
кала и особенно в Забайкалье.

В Сибири встречается и другой вид—истод сибир
ский — Р. sibirica L., отличающийся от и. узколистного опу- 
шеппем стеблей и песколько более широкими листьями.

Истод известей в медицине как отхаркивающее сред
ство, вполне заменяющее пмпортпую сенегу, рекоменду
ется при острых и хронических заболеваниях дыхатель
ных путей [Розенцвейг, Лебедева, 1943]. С лечебной 
целью употребляются корневища п корни растения. 
Основным их действующим веществом служат сапонины. 
Содержатся также эфирное и жирное масла, смола и дру
гие вещества.

Рекомендуется принимать внутрь в виде отвара кор
ней и корневищ (10 г на стакан воды по 1 — 2 столовых 
ложки 3—4 раза в день), а также в виде сиропа (по 1 — 
2 столовых ложки 4—5 раз в день).

В тибетской медицине истод применяется при желу
дочно-кишечных заболеваниях. Жители Забайкалья упо
требляют растение при поносе и грыже, как мочегопное 
п отхаркивающее. В зарубежных странах его использу
ют как отхаркивающее, а также при лечеппи гнойных 
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кожных заболеваний. Анализ сложных рецептов восточ
ной (китайской, японской и корейской) медицины пока
зал, что истод целесообразно изучать как тонизирующее 
средство [Брехман, Куренцова, 1961].

Собраипые осенью корневища и корни истода после 
отряхивания от земли нужно сушить без предваритель
ного промывания водой, прп невысокой температуре, в те
ни при хорошей вентиляции.

Калина — Viburnum opulus L.

Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae

Рис. 14. Калина.

Широко известный кустарник с лопастными круппо- 
зубчагыми листьями, зонтиковидными соцветиями белых 
цветков и красными овальными ягодами (рис. 14). Этот 
типично лесной кустарник — обыкновенное растение для 
Западной Сибири. Растет в 
поймах рек, по берегам озер, 
болот, во влажных лесах и 
кустарниках.

В медицине употребляет
ся кора калины, главным 
действующим веществом ко
торой до недавнего времени 
считали впбурнин, оказав
шийся на самом деле смесью 
иридоидов, обладающих
сильным кровоостанавливаю
щим действием. Кора содер
жит также трптерпеповые 
сапонины, флобафены, фило- 
хинопы, катехины, окспку- 
марппы, флавоноиды (квер
цетин, кемпферол, астрага- 
лпн, пеопозпд), кислоты (му
равьиная, уксусная, пзовале- 
риаповая, капроновая, лино
левая и др.), кальций и ванадий [Иванов и др., 1984]. 
В плодах обнаружили антоцианы (производные цпанпди- 
ва), лейкоантоцпапы, катехины, хлорогеповую кислоту, 
пектиновые вещества и др. [Родина, 1983; Киселевский 
в др., 1988].
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В медицинской практике применяется как кровооста
навливающее и успокаивающее средство при внутренних, 
особенно женских кровотечениях в виде жидкого экстрак
та коры (по 30—40 капель 2—3 раза в день до еды) 
и отвара коры (10 г на стакан воды, по 1 — 2 столовых 
ложки 3—4 раза в день). Отвар коры иногда применяют 
наружно при кровотечениях из носа. Как показали ра
боты омских фармакологов, препараты коры калины по
вышают тонус и силу сокращений матки, причем не вы
зывают спазм, чем выгодно отличаются от признанного 
маточного средства — спорыньи [Говоров, 1965].

Настой плодов (10 г на стакан воды, но полстакана 
3—4 раза в день) — хорошее общеукрепляющее средство, 
полезное при отеках, гипертонии, гастрите, колите и бо
лезнях печени. Ягодный сок действует как1 слабительное 
и спазмолитическое средство. Летучие выделения листьев 
калины обладают антибактериальной активностью. Иног
да отвар семян калины используют как средство, тони
зирующее пищеварительный тракт при запорах.

В народной медицине сок из ягод калины принимает
ся внутрь при простудном кашле, бронхиальной астме, 
истерии, гипертонии (сок ягод, пастоенпых в духовке), 
при затяжных менструациях, при атонии кишечника. 
Смесь спирта, сока ягод калины и сливочного масла пыот 
прп язвенной болезни желудка и пониженной кислотно
сти желудочного сока. Считают также, что сок ягод в 
смеси с отваром из веток (без листьев) помогает прп зло
качественных опухолях, а ягоды, пастоенпые с медом, 
благоприятно влияют при холецистите и при бропхолегоч- 
пых заболеваниях. Ягодный сок используют прп лечении 
прыщей и лишаев на лице, настойку нз ягод пыот от 
ФУРУИКУЛОВ п экземы, отвар пз цветков — прп кашле и 
хрипоте, при желчнокаменной п почечнокаменной болез
нях, а отвар пз побегов — прп золотухе у детей.

Кору калины собирают в местах, заранее отведенных 
лесничеством, раппей весной и только с молодых стволов 
и ветвей, выбирая при этом мепее полноценные растения. 
Плоды заготавливают после их полного созревания, ста
раясь прп этом пе повреждать веток растения. Сушат на 
воздухе в тейп или в специальных сушилках. Храпят ко
ру в упакованном виде пе более 4 лет.
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Клопогон вонючий — Cimicifuga foetida L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м, 
с прямым, неветвящпмея стеблем и крупными черешко
выми дважды, трижды (иногда четырежды) тройчатопе
ристыми листьями. Цвет
ки мелкие, зеленовато-бе
лого цвета, собранные в 
поникающую кисть на 
концах ветвей. Плод — 
красная или белая оваль
ная ягода (рис. 15). Цве
тет'в июле—августе. Ра
стет в негустых темпо
хвойных и смешанных ле
сах и по их окраинам, по 
оврагам в лесной зоне но •, 
всей Сибири.

В надземной части ра
стения нашли трптерпепо- 
вые сапонины, алкалоиды, 
флавоноиды кверцетин и 
кемпферол и эфирное 
масло, придающее спльпый 

Рис. 15. Клопогон вонючий.

неприятный запах. Корневи
ща п корни содержат дубильные вещества, сапонины, 
следы алкалоида цпмпцпфугипа, смолы, стерпиы, сали
циловую и изоферуловую кислоты.

В медицине применяется как гипотепспвпос средство 
в виде настойки корневищ с корнями (по 30—50 капель 
2—3 раза в день), а также в виде препарата цпмпцилепа 
с подобной же активностью. Считают, что препаратам 
цпмпцпфугп присуще и протпвосклсротическое действие, 
обусловливаемое присутствием трптерпепопдов [Кропо
тов, 1977].

В народной медицине клопогон вонючий известен как
средство для лечения простуды, ревматизма, мигрени, 
зубной боли, венерических болезней и как родовспомога
тельное. В медицине зарубежных стран применяется как 
общеукрепляющее, противолихорадочное и противоядное 
средство. В Японии водно-спиртовые настойки цпмпцп
фугп используются в косметпке.
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Корневища с корнями выкапывают в августе — сен
тябре, промывают водой пли хорошо отряхивают от зем
ли, разрезают на части и сушат под навесами, на черда
ках при хорошей вентиляции.

Копеечник сибирский — Hedysarum alpinuni L,

Семейство Лобовые — Fabaceae

Травянистое многолетнее растение с одиночным или 
пссколькимп стеблями высотой 40—100 см, с короткоче
решковыми листьями с 5—9 парами листочков, продол
говато-яйцевидных или удлиненных, опушенных снизу 
прижатыми волосками. Цветки лиловые, собраны в удли
ненные густые кисти на длинных цветоножках. Цветет в 
июне — июле. Плоды — бобы, голые или опушенные 
прижатыми волосками. Растет в лесной и примыкающей 
стенной областях, в негустых лесах и на их опушках, па 
склонах и береговых обрывах по всей Сибири.

Пз листьев получен препарат алппзарпп, в составе 
которого ксантон мапгпферии. Препарат рекомендуется 
применять в виде таблеток и 2—5%-й мази на вазелино
вой основе при лечении острых и рецидивирующих форм 
герпеса: при поражении слизистых оболочек применяют 
2%-ю мазь, а при кожных поражениях — 5%-ю. В тя
желых случаях наряду с мазью принимают таблетки ал- 
пизарпна внутрь [Кривут и др., 1982]. Подавно устано
вили хорошее действие алппзарпна при лечении боро
давок [Микпггене и др., 1988].

Траву копеечника сибирского собирают в период буто
низации и начала цветения, сушат в теин при хорошем 
проветривании (можно па солпце), затем обмолачивают, 
отбрасывают грубые части, остальное сырье упаковыва
ют в ящики с бумажной прокладкой и хранят в сухом 
прохладном помещении. Срок храпения 2 года.

Копытень европейский — Asarum europaeum L.

Семейство Кирказоновые — Aristolocliiaceae

Многолетнее травянистое растспие со шнуровидпым 
ветвистым корневищем и ползучим стеблем, от которого 
отходят 2 сближенных листа копытообразной формы,
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сверху кожистые, снизу пушистые. Па верхушке опу
шенного стебля 1 цветок темно-красного цвета с фиоле
товым оттенком, обвиню цветок склоняется почти до 
земли (табл. 6). Цветет в мае. Растет в тенистых черне
вых лесах, в предгорьях или па невысоких хребтах в За
падной Сибири (в юго-восточной части Томской области 
и восточной части Алтайского края).

Как лекарственное это растение известно давпо и ис
пользовалось в народной медицине, гомеопатии и вете
ринарии в качестве рвотного средства. Употреблялись 
листья, содержащие сердечные гликозиды, а также кор
невища и корни, в которых обнаружены дубильные ве
щества, смолы, слизь и эфирпое масло, включающее ядо
витое вещество азарон, а также азароновый альдегид, 
диазароп, эвгенол, борнилацетат и др. Позднее в расте
нии нашли кумарины, сапонины, фитостерины, флавонои
ды кемпферол и кверцетин, кумаровую, кофейную и фе
руловую кислоты.

Водный пастой листьев в связи с присутствием сер
дечных гликозидов способеп усиливать сердечную дея
тельность, сужать кровеносные сосуды и повышать кро
вяное давление, подобно адреналину. Настой листьев и 
корней (1 г на стакан воды), принимаемый по столовой 
ложке 4—6 раз в день в течение 10 дней (по менее) 
хорошо действует при легочной и легочно-сердечной не
достаточности 1 и II степени [Ахметова, 1966].

В опытах с кроликами выявлено противовоспалитель
ное действие 10%-го настоя растепия, что объясняют 
сосудосуживающим свойством растения и способностью 
стимулировать образование лейкоцитов [Кузнецова 
1966].

В гомеопатии растение применяют при лечении алко
голизма, пстерпп, в народной медицине — как противо
лихорадочное, мочегонное, глистогонное и противоалко
гольное средство. Употребляют копытень и при головной 
боли, эпплепепп, паралпче языка, подагре, ревматизме, 
гипертонии, в смеси с цветками бессмертника песчано
го — при гипатите. Считают, что чай из корневища этого 
растения способствует пищеварению, послабляет кишеч
ник. почему может использоваться при гастритах, болез
нях печепи.

В Венгрии при лечении детей со спастическими брон
хитами употребляют препарат из травы копытня иод паз- 
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вирусную активность но отношению к вирусу герпеса 
[Sladowska el al., 1987]. Польские ученые рекомендуют 
10%-ii отвар цветков с добавлением меда принимать пе
ред сном как успокаивающее средство, понижающее воз
будимость и активность коры головного мозга [Kndrzycka- 
Bieloszabska, Giowniak, 1965].

В народпой медицине коровяк известен как мочегон
ное средство, отвар листьев и корней пыот прп хрониче
ском цистите, а также при одышке, бронхпальпой астме, 
туберкулезе легких, катаре желудка и кишечника, болез
нях печени и селезенки, при простуде, ревматизме, го
ловных болях и других болезнях. Коровяк входит в со
став смесей, используемых для ванн при рахите и золо
тухе. Из отвара листьев на молоке делают компрессы прп 
нарывах, язвах, гнойных рапах, геморрое и лишаях. По
рошком сухой травы присыпают трещппы па коже п 
упорно незаживающие раны.

Собирают цветки и листья во время цветения в сухую 
погоду. Сырье можпо заготавливать на одном месте еже
годно, по необходимо оставлять часть хорошо развитых 
растений для размножения. Сушить нужно быстро в тени 
прп хорошем проветривании, раскладывая сырье топким 
слоем. Храпят сухие листья и цветки в плотно закрытых 
коробках плп ящиках с бумажной прокладкой.

Коровяк можпо с успехом выращивать: оп размпожа- 
ется семенами, лучше прп осеннем сроке посева, образу
ет большую надземную массу, цветет и плодопоепт, не
прихотлив к условиям возделываппя.

Крапива двудомная — Urtica dioica L.

Семейство Крапивные — Urticaceae

Широко известное многолетнее растеппе высотой 30— 
150 см с мощным ползучим корневищем, крупными зуб
чатыми листьями, невзрачными цветками и четырехгран
ным стеблем (табл. 6). Стебель и листья растеппя по
крыты жгучими волосками, которые прп соприкосновении 
с кожей человека плп животного вонзаются в нее и выде
ляют жидкость (муравьиную кислоту), вызывающую 
сильное раздражение. Цветет с шопя до осепп. Растет па 
сорных местах, пустырях, около жилья, в кустарниках, 
4 в. г. Минаева 
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в оврагах. В Сибири как сорняк встречается и другой 
вид — крапива жгучая — L. urens L., она имеет меньшие 
размеры, но аналогично действует на организм.

В медицине крапива применяется в качестве кожио- 
раздражающего, противовоспалительного, витаминосодер
жащего (найдены в значительных количествах витамины 
С, К, В2, каротин) и кровоостанавливающего средства 
при легочных, геморроидальных и маточных кровотече
ниях [Караев, Алиев, 1945]. Кроме витаминов крапива 
содержит дубильные, флавоновые (кверцетин п его гли- 
козоиды), алкалоидоподобные вещества, фитонциды, хо
лин, муравьиную, кофейную, феруловую, иаракумаровую 
кислоты, камедь, стерины, гистамин, гликозид уртпцпп, 
протопорфпрпн, 5-п1Дроксптринтампн и микроэлементы 
(хром, железо, медь, марганец., алюминий, ванадий и ДР-)- 
Листья крапивы употребляют в виде настоя (10 г на ста
кан воды, ио 1/2—1/4 стакана 3—5 раз в день), жидко
го экстракта (по 25—30 капель 3 раза в день за полчаса 
до еды), в составе желудочного, витаминного и слаби
тельного чаев и препарата аллохола, рекомендуемого при 
острых п хронических заболеваниях печени и желчных 
путей, при хронических запорах и желчнокаменной 
болезни.

Крапива изучалась прп лечении сахарпого диабета: 
выявлено, что отвар пз листьев хорошо снижает повы
шенный уровень сахара в крови и моче [Шулятева, 1965]. 
Установлено также, что крапива стимулирует кроветвор
ную функцию п регулирует щелочно-кислотное равнове
сие в организме. Кроме того, замечено, что пастой крапи
вы увеличивает сокращение матки. Вместе с другими 
растениями крапива входит в состав протпвоастматпче- 
ской микстуры (по чайной ложке в молоке 2 раза в день 
после еды).

Из крапивы как источника хлорофилла получен пре
парат уртпфиллпн, перспективный для лечения язвы же
лудка [Лежнева, 1989], а мази и эмульсии на его основе 
эффективны как антибактериальные средства при ранах 
и ожогах [Муравьев, Лежпева, 1986]. Доказано в клипи- 
ках благоприятное действие настоя и свежего крапивного 
сока при экссудативно-катаральном диатезе у детей 
[Меньшикова, Рябицев, 1987]. Недавно выявлены новые 
показатели биологической актпвпости препаратов крапи
вы: противораковые, регенераторные, антистрессорные, 
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.антитоксические и стимулирующие физическую работо
способность свойства [Нашинский и др., 1987].

13 народной медицине настои травы крапивы прини
мают внутрь при подагре и ревматизме, болезнях почек 
п мочевого пузыря (почечные колики, камни и песок в 
почках и мочевом пузыре), прп худосочии, водянке, бо
лезнях печени и желчного пузыря, туберкулезе легких, 
геморрое, нарушении обмена веществ, дизентерии и на
ружно — против крапивной лихорадки и как сродство, 
укрепляющее волосы. Отвар корней употребляют при 
астме, желудочных болезнях п для спринцевания при бе
лях. Обсахаренные корни используют при кашле, отва
ром корней п семян иногда изгоняют круглых глистов. 
В старинных «Травниках» крапива упоминается как про
тивораковое п противоядное средство.

Крапиву парод использует п как средство лечения 
нервно-психических заболеваний: неврастении, эпилеп
сии, а также костно-суставных болей и кожных болез
ней. Считается, что введение в пищу крапивы (в виде 
салатов, супов и т. д.) существенно улучшает зрение.

В западно-европейских странах крапивой лечат мало
кровие, атеросклероз, ревматизм, геморрой, заболевания 
печени и почек, кожные болезни и т. д. В Румынии упо
требляют мазь, содержащую 10—20%-й экстракт листьев 
крапивы, которая применяется прп некоторых устойчи
вых к антибиотикам болезнях, вызываемых золотистым 
гемолитическим стафилококком.

Присутствие фитонцидов обусловливает бактерицид
ное действие крапивы, поэтому полезно добавлять ее в 
пищу животных, особенно молодняка. В народе считают, 
что наличие сухих листьев крапивы в корме для кур зи
мой увеличивает яйценоскость. В ветеринарии крапива 
применяется и наружно — прп гангрене и гноящихся 
ранах. В косметике это растение используется прп изго
товлении лосьонов и шампуней, в технике — прп произ
водстве красок и волокпа. Крапиву считают медоносом.

Собирать листья крапивы пужпо во время цветения 
вместе со стеблями, после сушки отделяют листья от 
стеблей. При сборе руки от ожогов защищают рукавица
ми пли перчатками. Сушат крапиву в тени прп хорошем 
проветривании.
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Крестовник обыкновенный — Senecio vulgaris L.

Семейство Сложноцветные — Composilae

Однолетнее травянистое растение с прямым стеблем 
до 50 см высотой. Листья продолговатые, нижние суже
ны в черешок, зубчатые, остальные сидячие, перистоло
пастные. Продолговатые корзинки цветков собраны в не
густое щитковидно-метельчатое соцветие. Плоды—про
долговатые семянки. Цветет в июне — августе. Сорное 
растение, часто встречающееся в огородах, на полях и 
залежах в основном в лесной зопе Сибири.

13 медицине используются два других вида крестовни
ка, це встречающиеся в Сибири: крестовпик плосколпст- 
иыи — S. paulsenit О. Hoffm. ex Pauls, и к. ромболпст- 
ныи — 5. resedijolius Loss. 13о всех органах этих растений 
найдены алкалоиды — платифиллии. саррацип, сеиецп- 
филлпн и другие, которых больше всего в корнях и 
корневищах. Эти алкалоиды обладают болеутоляющим и 
спазмолитическим действием. Из растений получен пре
парат— платифпллина гидротартрат, который применяют 
при лечении язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, при спастических коликах, бронхиаль
ной астме, стенокардии, гипертонии, спазмах сосудов 
головного мозга, а также как заменитель атропина в 
офтальмологии. Платифпллина гидротартрат входит в со
став таблеток: тепафпллин, палюфпи и плавефин, кото
рые используются как сосудорасширяющие средства 
(по 1 таблетке 2—3 раза в день). Однако принимать эти 
препараты нужно по совету врача, так как к ним есть 
противопоказания (например, глаукома).

Как установлено в клиниках, трава крестовника обык
новенного обладает кровоостанавливающим действием: 
жидкие экстракты и настои используют при внутренних 
кровотечениях и как средство, регулирующее менструа
ции и влияющее ва сокращение магки у рожениц. В кре
стовнике обыкновенном найдены также алкалоиды.

В народпой медицине сок применяется как рапозажпв- 
ля тощее, при изгнании глистов и при истерических судо
рогах. При обращении с растением нужно соблюдать 
осторожность, так как наблюдались случаи отравления 
им скота.
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Траву собирают в период цветения, сушат в тени 
па чердаках пли под навесом при хорошем провет
ривании.

Кровохлебка лекарственная, черноголовник — 
Sanquisorba officinalis L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетнее травянистое растение с толстым горизон
тальным корневищем, снаружи черно-бурым, в изломе 
желтоватым. Стебель прямостоячий, высотой 20—100 см, 
с прикорневой розеткой крупных непарноперистых листь
ев и небольшими сидячими стеблевыми листьями. Цветки 
мелкие, темпо-малиновые или почти черно-пурпуровые, 
собранные па вершине в головчатые соцветия (табл. 7). 
Цветет с шопя до августа. Растет па лугах, в кустарни
ках по всей Сибири, особенно в Томской, Новосибирской 
и Кемеровской областях.

Корни и корневища кровохлебки в народной медици- 
пе используются давно как хорошее вяжущее средство 
при поносах. Обусловливается это, по-видимому, большим 
(до 15—20%) содержанием дубпльпых веществ и также 
присутствием фитонцидов. Кроме того, в корнях и корне
вищах кровохлебки содержатся флавонолы (кверцетин, 
кемпферол и их гликозиды), аптоцпапы, лейкоаптоцианы, 
галловая и эллаговая кислоты, более 25 % крахмала, 
эфирпое масло, свободные катехины, сапонины, витамин С, 
каротин. Из микроэлементов в корне найдены мар
ганец, железо, кальций, магний и ванадий. В надземной 
части обнаружены флавоноиды (кверцетин, кемпферол, 
изорамнетин, лютеолип и их гликозиды), эфирпое масло, 
витамин С, микроэлементы (алюминий, марганец, медь, 
никель и др.).

Одним из инициаторов применения кровохлебки в Си
бири при лечении дизентерии был сибирский ботаник 
П. II. Крылов. Обстоятельное изучение действия крово
хлебки па организм животного и человека проведено в 
основном томскими учепымп в годы Великой Отечествен
ной войны. Фармакологическое пзучепие кровохлебки 
впервые проведено II. Ф. Гофштадтом под руководством 
Н. В. Вершинина, клиническое исследование проходило
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под руководством Д. Д. Яблокова. Установлено, что кор
невища и корни растения обладают противовоспалитель
ным и антисептическим свойствами и могут применяться 
с успехом против поносов у детей! п взрослых [Ябло
ков, 1940]. Отмечено также хорошее действие кровохлеб
ки как кровоостанавливающего и бактерицидного сред
ства, убивающего различных микробов, в том числе ди
зентерийных [Просолова, 1950]. При поносе принимают 
жидкий экстракт (30—50 капель для взрослых и 15— 
25 для детей, 3—4 раза в день) и отвар (6 г на стакан 
воды, принимать по столовой ложке взрослыми и по чай- 
пой ложке детьми через каждые 2 ч после еды, а после 
прекращения поноса 3 раза в день в течение педели).

Экстракт кровохлебки благоприятно влияет прп крово
течениях, связанных с фибромиомой матки и в после- 
абортный период, а также при эрозиях шейки матки. 
Кровохлебку рекомендуют также при легочных и кишеч
ных кровотечениях. Некоторые врачи используют крово
хлебку при лямблиозном холецистите, пастой корня вво
дят внутрь через зонд [Губергриц, Соломчепко, 1968]. 
Есть данные о положительном действии растения при 
трихомонадном кольпите. Противовоспалительные свой
ства экстракта кровохлебки позволяют применять ее и 
наружно, например прп лечении ожогов, заболевании по
лости рта (стоматитов и др.). Сухие экстракты корней и 
корневищ перспективны как антимикробные и противо
вирусные средства [Впчканова и др., 1989].

Кровохлебка интенсивно изучается и как источник 
капплляроукрепляющпх средств. Как установлено, поли- 
фепольпый комплекс корневищ и корней обладает на
пил ля роу крепляющим, коронарорасширяющим и анги- 
гпиокспческпм действием, положительно влияет па рабо
ту сердца и физическую выносливость [Азовцев 
и др., 1988]. Полпфеполы надземной части этого расте
ния проявили сильную бактерпцидность [Иешта 
и др., 1987].

В народной медпципе кровохлебка, кроме того, поль
зуется известностью как средство от болей живота, го
ловных болей, горловых болезней, прп туберкулезе лег
ких, кровохаркании и иногда прп раке. Молодые расте
ния употребляют в пищу в виде салатов. В ветеринарии 
кровохлебку применяют прп кишечных заболеваниях и 
как потогонное средство.
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При заготовке корневищ и корней кровохлебки необ
ходимо помнить, что возобновление растений происходит 
только через 10 лет, поэтому на одном месте собирать 
корни можпо только через этот срок, оставляя часть ра
стений нетронутыми и подсевая семена в лупки, обра
зовавшиеся от выкопки корней. Учитывая это, предпочти
тельно использование культивируемых растений [Ори- 
щепко, 1980].

Корневища и корни кровохлебки следует выкапывать 
после цветения растеппя (в августе — септябре). Очи
стив от земли пли отмыв холодной водой, их отделяют от 
надземной части, разрезают на некрупные куски и сушат 
в тени па открытом воздухе или на чердаке. Хранят в 
упакованном виде (в мешках, ящиках) до 5 лет.

Крушина ломкая — Fratigula alnus Mill.

Семейство Крушиновые — Rhamnaceae

Высокий кустарник с темной корой, покрытой белы
ми крапинками. Листья эллиптические, цветки мелкие, 
зеленовато-белые, собраны по нескольку в пазухах 
листьев. Плоды — мясистые ягоды, вначале зеленые, за
тем краснеющие, а по созревании черные (рис. 16). Цве
тет в мае — июне. Растет крушина в леспой и лесостеп- 
пой зонах Сибири по слегка заболоченным местам, по 
оврагам и берегам рек. Чаще встречается близ Оби, 
в предгорьях Алтая п Саян.

Употребление коры крушины в медицине пзвестпо 
еще с XIV в. Ее главные действующие вещества — ме- 
тплокспантрахинопы, позволяющие применять растение 
как легкое слабптельпое средство, для регулирования 
деятельности кишечника прп хронических запорах, ге
моррое. В состав метилоксиаптрахинонов входят глюко- 
фрапгулнп, фрапгулоэмодип и хризофановая кислота. 
В коре найдены: сапонины, дубильные и флавоновые ве
щества, смолы, следы эфирного масла п др., в плодах — 
антраценовые соединения, пектиновые вещества, сахара, 
алкалоиды, витамин С и др. [Шляпятпс, 1985].

С лечебной целью кору крушины применяют в виде 
отвара (2 столовых ложки коры па стакан воды, по 
1/2 стакана па ночь и утром), жидкого экстракта (по 
20—40 капель утром и вечером), таблеток сухого экст-
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Рис. 16. Крушина ломкая, 
грыже и против глистов. Пз

ранта и препарата рамнпла (по 1 — 2 таблетки па ночь), 
а также в составе слабительных, желудочных и протпво- 
геморроидальных чаев. Полученный пз коры гликозид 
эмодин входит в состав холагола, который принимают при 

жел чнок а м ен ной бол ез н и, 
хроническом холецистите 
и циррозе печени. Лету
чие выделения листьев 
крушины обладают бакте
рицидной СИЛОЙ!.

В народной медицине 
отвар коры крушины лом
кой принимают внутрь 
при хронических запорах, 
опухоли печени, при 
обильных менструациях, 
наружно моют тело при 
чесотке. Листья использу
ют при малокровии, в ста
ринной народной медици
не употребляли при раке 
наружных половых орга
нов. Ягоды крушины при
меняют прп водянке, ли
хорадке, опухолях печени, 

ягод можно получать жел
тую и зеленую краску.

Собирают кору весной с молодых стволов и толстых 
ветвей, для чего на стволе делают два кольцевых над
реза и одни продольный. Сушат на открытом воздухе. 
Употреблять ее можно только через год после сбора, так 
как свежая кора вызывает тошноту п рвоту. По если не
обходимо использовать кору тотчас же после сбора, эти 
неприятные свойства можно устранить, нагревая ее в 
течение часа при температуре 100 °C. Хранят сухую ко
ру в деревянных ящиках пли в мешках не более 5 лет.

Запасы крушины значительны, ио необходимо пом
нить, что заготовку коры па одном и том же месте можно 
производить через 10—15 лет [Спиридонов, 1978].
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Крушина слабительная, жостер слабительный — 
Rhamnus cathartica L.

Семейство Крушиновые — Rhamnaceae

Кустарник или небольшое дерево 1,5—4 м высотой,
с многочисленными раскидистыми супротивными ветвя
ми. Кора ствола почти черная, шероховатая п отслаива
ющаяся, ветви покры
ты краспо-бурой корой. 
Листья супротивные, 
жесткие, эллиптиче
ские или округло-яйце
видные. Мелкие не
взрачные зеленовато
белые цветки обычно 
одпополые. Плоды ша
рообразные, почти чер
ные, костя нковпдные, 
на вкус сладковато
горькие. Крушина сла
бительная отличается 
от ломкой колючками 
па концах ветвей и че
шуйками на почках 
(рис. 17). Встречается 
в Западпой Сибири 
(в Новосибирской, Ом
ской, Тюменской обла
стях, Алтайском крае и 
Северном и Восточном 
Казахстане) в кустар
никах, степных колках, 
разреженных лесах, по 
берегам рек, иногда об- Рис. 17. Крушина слабительная.
разует заросли.

В медицине употребляют плоды, содержащие аптра- 
гликозиды (рампокатарпип, фрапгулпн, фрапгулоэмодип 
и жостерпп), флавоноиды (кверцетин, рампотин, кемп
ферол, рамноцитрин), пектин, камедь, сахара, горечи, 
смолы и много жирного масла. В виде отвара (20 г на 
стакан воды, по столовой ложке 3—4 раза в день) их 
применяют в качестве нежного слабительного, особенно 
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при хронических запорах. Подобное действие растения 
связано с наличием в нем аптраглпкозидов. Жостер вхо
дит в состав слабительных чаев. При употреблении пре
паратов необходимо строго соблюдать рекомендуемые до
зировки, особенно для детей, так как повышенные дозы 
могут вызвать воспаление ппщеварительпого тракта с по
косом и рвотой.

В народной медицине плоды используют при водяп- 
ке, подагре, гастритах, желтухе, удушье, геморрое и как 
рвотное.

Листья жостера содержат довольно много витамина 
С и могут использоваться как витаминное средство.

Кора растения, как и ягоды, обладает слабительными 
свойствами, по ее действие чрезмерно сильное, поэтому 
требует большой осторожности. Благодаря содержанию 
дубильпых п красящпх веществ, кора жостера может 
употребляться как дубитель и краситель. Красильными 
свойствами обладают и ягоды, причем незрелые дают 
желтую окраску, зрелые — зеленую, перезрелые — 
красную.

Собирать плоды нужно после их окончательного со
зревания (в сентябре — октябре), когда желтеют листья. 
Сначала их провяливают па воздухе, затем сушат в не
жарких печах при температуре 50—60 °C или в теплом 
проветриваемом помещении. Сухие плоды храпят в за
крытых ящиках с бумажной прокладкой не более 4 лег.

Кубышка желтая — Nuphar lutea (L.) Smith.

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae

Многолетнее водное растение с толстым мясистым 
корневищем. Нижние листья па довольно коротких че
решках, топкие, полупрозрачные, с волнистыми краями; 
верхние длинночерешковые, с плавающими па поверхно
сти воды сердцевидными пластинками. Цветки крупные 
,(4—5 см в диаметре), желтые, чуть приподнимающиеся 
над водой. Плод сочный, ягодообразпый (рис. 18). Цве
тет в мае — августе. Растет па озерах, старицах, заводях 
и реках с медленным течением, встречается в Западной 
и Восточной Сибири.

В медицине употребляются корневища, в которых со
держатся алкалоиды (лютенурип, пуфарип, нуфарпдии,
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Рис. 18. Кубышка желтая, 

боли. Сейчас употоебля-

кольпите (голдовт и др.,

нуфлеип и др.). Из растения получен алкалопдосодер- 
жащий препарат лютенурин, который рекомендуют как 
п роти вол ямбл поз ное, противогрибковое и противозачаточ
ное средство, особенно успешно применяемое при остром 
и хроническом трихомонадном 
1965]. Другие алкалоиды — 
нуфарин и н у фа ридпн — обла
дают спазмолитическим и ги- 
поте пси иным действием.

Кроме алкалоидов корневи
ща содержат дубильные веще
ства. ситостерин и стигмасте- 
рип, в семенах также обнару
жены галловая и эллаговая 
кислоты, а в листьях — элла- 
готанпн, лютеолип, кофейная, 
феруловая, синаповая и пара- 
кумаровая кислоты [Расти
тельные лекарственные средст
ва, 1985].

В прошлом растение ис
пользовали в народной меди
цине в осиовпом при головной 
ют цветки л корневища от кашля, настой корневища — 
при задержке мочи, пастой листьев и стеблей — при бо
лезнях почек, болях в спине, корневище вместе с над
земной частью — при подагре и ревматизме, нарушении 
обмепа веществ и как общеукрепляющее, настойку из 
бутопов па водке пыот при камнях в почках. В гомео
патии применяют эссенцию из свежих корневищ при 
опущении матки, половом бессилии и при поносе.

Корневище кубышки желтой — инсектицид, особепно 
сильно действующий на тараканов. При обращении с рас
тением необходимо помнить, что свежее корневище 
ядовито.

Заготавливают корневища кубышки в фазах цвете
ния и плодоношения, оставляя для размножения пе ме
нее 10 % нетронутых растеппй. Корневища обрезают 
ножом пли обрывают руками под водой, отмывают, раз
резают на части, сушат на солнце или на прогреваемых 
чердаках. Высушенные корневища упаковывают в меш
ки или ящики и храпят в сухом прохладном помещении 
пе более 2 лет.
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Кукуруза — Zea mays L.

Семейство Злаки — Gramineae

Общеизвестное однолетнее растение (рис. 19), выра
щиваемое на колхозных и совхозных полях и в огоро
дах. Цветет в августе — сентябре.

В медицине используются так называемые «кукуруз
ные рыльца», представляющие собой нитевидные стол- 

оики с рыльцами на кон
це, свешивающимися из 
листовой обвертки почат
ка в виде довольно длин
ного пучка зеленоватых 
или красноватых нитей. 
В состав их входят жир
ное масло, стерины, смо
лы, камеди, эфирное мас
ло. сапонины, лектины, 
следы алкалоидов, флаво
новые вещества, витами
ны С, Е, В2, Be, D, К, ка
ротин, паптотеповая кис
лота и микроэлементы 
(железо, алюминий, мар
ганец, медь и хром).

Кукурузные рыльца 
рекомендуются при холе
циститах, гепатитах, при 
желчно каме и ной б о л с з- 
пи, как хорошее желче
гонное, кровоостанавли-

Рис. 19. Кукуруза. тающее мочегонное и ус
покаивающее средство. 

Обычно употребляется спиртовый экстракт из кукуруз
ных рылец (па 70%-м спирте, по 30—40 капель 2—
3 раза в день за полчаса до еды). Иногда делают отвар 
(10 г на стакан воды, принимают по 1/4 стакана 3—
4 раза в день также перед едой).

Лектины, выделепные из рылец, показали противо
опухолевую активность и способность увеличивать число 
лейкоцитов в кровп [Петруша, 1979].

Лечебное зпачепие может иметь получеппый из зе
рен кукурузы крахмал, который является обволакиваю
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щим и мягчительным средством. Получило известность 
и выделенное из зародышей кукурузных зерен масло, 
в котором содержатся ненасыщенные жирные кислоты, 
витамин Е, фосфатиды и другие вещества, полезные для 
профилактики преждевременного старения. Это масло 
способствует снижению уровня холестерина в крови, по
этому рекомендуется при атеросклерозе, гипертонии. 
10%-я эмульсия кукурузного масла в растворе глюкозы 
показала себя при клипическом изучении как средство 
против истощения в пред- и послеоперационный период, 
а также при лечении заболеваний почек и других 
болезней.

В рыльцах подавно обнаружили фитогемагглютинипы, 
проявившие противоопухолевую активность. В листьях 
нашли целый комплекс фенольных соединений: флаво
ноиды (лютеолпп, кверцетин, вптексип, ориентип, гомо- 
орпептпп и их гликозиды), сложные эфиры фенолкар
боновых кислот.

В пародпой медпципе рыльца кукурузы (кукурузный 
волос) применяли издавна как желчегонное и мочегон
ное средство, отвар их пили прп язвенной болезни же
лудка. Опп известны также как средство лечения во- 
дяпки, катаров мочевого пузыря, нефритов, растворения 
почечных камней.

Собирать кукурузные столбики с рыльцами следует 
со стадии молочной спелости початков, срезая топкие 
нити столбиков с рыльцами ножом или осторожно отры
вая их руками. Сушить нужно в тепи, разложив собран
ные пучки тонким слоем, лучше в сушилках при 40 °C 
с хорошей вентиляцией. Храппть в плотпых упаковках 
в сухих помещениях. Срок годпостп рылец 4,5 года.

Лабазник вязолистный, таволга — 
Filipendula ulmaria (L.)Maxim.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетнее растение высотой 50—120 см, с ползу
чим корневищем, прямым стеблем и перистыми листья
ми. сверху гладкими, снизу беловоплочнымп. Белые мел
кие душистые цветки собраны в круппые метельчатые 
соцветия (табл. 7). Листья, если их потереть в руке, 
издают запах свежих огурцов. Цветет с конца мая до
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августа. Растет на сырых лугах, болотах, в кустарниках, 
но берегам рек но всей Сибири, иногда образует значи
тельные заросли.

Трава известна как кровоостанавливающее и вяжущее 
средство, применяемое обычно в виде настоя (столовая 
ложка измельченной травы на стакан воды, по 1/4 ста
кана 2—3 раза в день). Установлено, что 20%-я на
стойка травы па 20%-м спирте обладает антибактериаль
ным действием и способствует скорейшей грануляции и 
эпителпзацип язв, ран и ожоговой поверхности и может 
использоваться как ранозажпвляющее средство. Кроме 
того, фармакологами выявлено благоприятное действие 
растения при атонии кишечника и при тахикардии [Го
воров, 1965).

Исследованиями последних лет показано, что препа
раты из цветков лабазника оказывают успокаивающее и 
противосудорожное действие па центральную нервную 
систему, снижают капиллярную проницаемость и умень
шают образование экспериментальных эрозий и язв в 
желудке [Барпаулов и др., 1977]. Они хорошо лечат 
ревматизм, простуду, артралгию. Подобным же действи
ем обладают препараты из корней растения. Настои 
травы лабазника проявляют и выраженный антикоагу
лянтный [Левен, Герберт. 1985] и протпводпабетпческпй 
эффект [Барпаулов, 1989].

Листья содержат много витамина С и каротин. Кро
ме того, в них найдены дубильные и флавоновые веще
ства, антоцианы, небольшое количество алкалоидов и 
кумаринов, эфирпое масло. Из цветков выделен феноль
ный гликозид спиреип, флавоноиды (кверцетпи, рутин, 
гпперозид, авпкулярин) [Япутш, 1985].

В медицине применяется лабазник шестилепестный — 
F. her.apet.ala Gilib., отличающийся меньшими размерами 
(до 80—100 см высотой), более мелкими, надрезанными 
листочками, клубнями на корнях. Этот вид менее рас
пространен.

Лабазник рекомендуется использовать п в животно
водстве— 20%-я настойка листьев на 40%-м спирте хо
рошо действует при желудочпо-кишечных заболеваниях 
животных, особепно молодняка, поэтому растение сле
дует применять как профилактическое и лечебпое 
средство.
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В пародной медицине лабазником лечат горловые и 
грудные болезни, нефриты (мочегонное), болезни моче
половых органов, ломоту, удушье, грыжи, дизентерии, 
желудочно-кишечные и нервные расстройства, бессонни
цу, анемию. Цветки употребляются в качество вяжуще
го, потогонного и для присыпки обваренных мест. 
Цветки п корневища иногда используют при ревматизме, 
корни — при дизентерии, гипертонии, а отвар корней — 
для промывания гноящихся ран. Некоторые употребля
ют траву п корневища при злокачественных опухолях 
[Балицкий и др., 1966]. Молодые побеги и корпи ис
пользуют в пищу для приготовления салатов, а цвет
ки — для заварки чая.

Собирать траву нужно во время цветения, сушить 
в тени при хорошем проветривании или в сушилках, 
хранить в плотных упаковках. Корпи выкапывают 
осенью, очищают от земли и сушат па чердаках под же
лезной крышей пли в сушилках, хранят их в мешках. 
Запасы лабазника в Сибири достаточны. Однако при его 
сборе следует часть полноценных растений оставлять 
нетронутыми для возобновления.

Ландыш майский — Convallaria majalis L.

Семейство Лилейные — Liliaceae

Многолетнее травянистое растение с длинным ползу
чим корпевищем и коротким (до 20—30 см) стеблем, 
покрытым у основания влагалищными лиловоокрашеп- 
нымп листьями. Растепие имеет 2, реже 3 крупных эл
липтической формы листа, охватывающих стебель 
(табл. 7). Белые шаровидно-колокольчатые поникшие 
цветки собраны в кисть. Плоды — красные ягоды. Цве
тет в конце мая — начале июня. Встречается преимуще
ственно в тенистых березовых лесах, па заливных лугах 
в Восточной Сибири, в основном в Читинской области, 
роже в Бурятии.

Как сердечное средство стал известеп после клиниче
ского изучения его II. А. Богоявленским в клинике ве
ликого русского терапевта С. П. Боткина. С тех пор 
ландыш широко используется в медицине при расстрой
стве сердечной деятельности и для увеличения мочеот
деления. Его действующими веществами являются сер-
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дечные гликозиды (их выделили более 22), главный из 
которых — конваллятоксин — превосходит по силе дей
ствия строфантин [Черных, 1965]. Наибольшее количе
ство сердечных гликозидов содержат цветки.

В ландыше найдены также гликозид копвалламарип, 
вызывающий раздражение ночек и обладающий слаби
тельным действием, алкалоид маяли и, эфирное масло, 
холив, хелидопиновая. аспарагиновая, яблочная и ли
монная кислоты, сахара, крахмал, флавоноиды (кверце
тин, изорамнетпн, кемпферол, лютеолин, аннгепин и хри- 
зоэриол), обладающие желчегонной противовоспалитель
ной, мочегонной и кардиотонической активностью [Ко- 
миссарепко и др., 19886].

Из листьев готовят препарат коргликон, содержащий 
сумму сердечных гликозидов ландыша, его вводят внут
ривенно при острой и хронической недостаточности кро
вообращения. Употребляют также настойку ландыша 
(по 15—20 капель 2—3 раза в депь), сухой экстракт 
(по 1 таблетке 2—3 раза в депь), в составе капель Зе
ленина (по 20—25 капель 2—3 раза в депь)—при нев
розах и мпокардиодистрофип [Машковский, 1987]. Лан
дыш входит в различные пастойки в смеси с валериа
ной, желтушником и др. Хотя его препараты кумуля
тивным действием пе обладают, но передозировка опас
на, как и при других препаратах сердечного действия.

Из травы ландыша дальневосточного получеп препа
рат суммы флавоноидов конвафлавпп, применяемый как 
противовоспалительное, желчегонное и спазмолитическое 
средство при заболеваниях печепи и желчного пузыря 
(принимают по таблетке 3 раза в депь). Иногда этот 
препарат используют прп язвенпой болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и как антитоксическое сред
ство прп поражении печепи [Скакун, Мосейчук, 1989].

В народной медицине пз отвара ландыша делают 
ванны прп ревматизме. В старину ландыш использовали 
при водянке, эпилепсии, заболеваниях сердца, болях 
в животе. В странах Западной Европы растение приме
няли при параличах, для укрепления первов, как 
предохрапятощее от заразных болезней и в составе ню
хательного табака, благоприятно действующего прп на
сморке и головпой боли.

Траву следует собирать во время цветения (листья — 
в период бутонизации), сушить быстро, желательно в 
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сушилках при температуре 50—60 °C или в тени при 
хорошем проветривании. Можно использовать и свежую 
траву, по долго ее хранить нельзя без консервирования 
спиртом. Собирать ландыш в природных местообитаниях 
на одном и том же месте можно только через 3 года.

Лапчатка прямостоящая калган дикий — 
Potentilla erecta (L.)Raeusch.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетнее травянистое растение с клубнеобразпым 
многоглавым корневищем, прямостоячими или приподни
мающимися ветвистыми стеблями высотой 15—40 см. 
Листья тройчатые, сидячие, цветки правильные, одиноч
ные, золотисто-желтые (табл. 7). Цветет с июня до 
осени. Растет по окраинам лесов и па лесных лугах, па 
болотах, пустошах.

С лечебпой целью применяют корневища, богатые 
дубильными веществами (до 30%), как хорошее вяжу
щее и бактерицидное средство прп поносах, дизентерии, 
в виде полосканий прп ангине и слабости десен. Корне
вища содержат также тритерпеновые сапопппы, катехи
ны, кумарппы, лейкоаптоцпаны, флобафепы, хинную, 
галловую и эллаговую кислоты, смолу, камедь, эфирное 
масло, воск, витамин С и следы жирпого масла. В над
земной части обнаружепы кумарины (скополетпп и ум- 
беллпферон), флавонолы (гликозиды кверцетина и пзо- 
рамнетина), катехины, эллаговая, галловая, кофейная, 
хлорагеповая и другие кислоты [Гончаров и др., 1989].

Кроме использования при желудочно-кишечных забо
леваниях, отвары лапчатки применяют как кровооста
навливающее при обильных маточных, легочных и ки
шечных кровотечеппях, прп кровавой моче, слизетече
ниях (отвар готовят пз расчета 10 г па стакан воды и 
принимают по столовой ложке 3 раза в депь, а также 
используют его как паружпое средство в виде полоска
ний п смазываний). Водпьте экстракты лапчатки дей
ствуют губительно па некоторых микробов [Впчкапова 
п др., 19866].

В пародной медицине растеппе применяется как вя
жущее, отхаркивающее п болеутоляющее средство. 
Мазыо’пз корневища смазывают трещины па коже рук, 
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па губах (5 г измельченных корневищ варят в стакане 
сливочного масла). Растение используют и как хороший 
дубитель и краситель. На Алтае водочный настой кор
невищ считают средством при недомоганиях, болях в жи
воте и груди [Котухов, 19GU].

Собирают корневища и корни лапчатки в течение 
всего лета, но лучший срок сбора — сентябрь. Нужно 
учитывать, что восстановление растений происходи г че
рез G—8 лет, поэтому на одном месте ее можно собирать 
через 7—8 лет. Очистив п отмыв от земли, корневища 
сушат в сушилках, нежарких печах, на открытом воз
духе или в проветриваемом помещении. Храпят в упако
ванном виде в сухом помещении до G лет (в брикетах 
срок годности 3 года).

Левзея сафлоровидная, маралий корень — 
Rhaponticum earth a moi des (Will d.) Il jin

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее растение высотой 50— 150 см, с прямым 
стеблем и крупными глубоко перисторассечепными 
листьями. Розовато-лиловые цветки собрапы в соцветия 
корзинки, расположенные на верхушке стеблей. Подзем
ная часть представлена хорошо развитым корневищем 
л многочисленными корнями (табл. 8). Цветет в июле — 
августе. Встречается обычпо па альпийских и субаль
пийских высокотравных лугах, иногда заходит в альпий
скую тупдру, распространена в горах Алтая, Кузнецкого 
Алатау и в Саянах.

В народной медпципе Сибири растепне известно^под 
названием «маралий корень» и применяется как возбуж
дающее средство прп упадке сил, после истощающих 
заболеваний, прп упадке половой функции, причем ис
пользуются обычно корневища и корни, реже надземная 
часть [Саратиков, 1946].

В корпевищах и корнях левзеп найдены экдистерои- 
ды экдистерон и ппокостерон, обладающие психостиму
лирующим действием, а также алкалоиды, кумарппьт, 
антрахиноны, флавоновые и дубильные вещества, анто
цианы (хрпзантемип и цианин), инулин, катехппьт, 
эфирное масло, смола, камедь, витамин С, каротин, соли 
органических кислот, фосфора и мышьяка [Краснов и 
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др., 1977; Дошинская и др., 1983]. Экдистероиды най
дены во всех частях растения.

Препараты левзеп сафлоровидной благоприятно дей
ствуют прп утомлении, снимая усталость, улучшая кро
вообращение, обеспечивая достаточное кровоснабжение 
центральной нервной системы, и регулируют кровяное 
давление, а также действуют как антикоагулянты. Они 
хорошо влияют па больных, страдающих общей сла
бостью п выраженным угнетением центральной нервной 
системы, помогают прп лечении алкоголизма, при со
стоянии слабости и депрессии полезны при онкологиче
ских заболеваниях в период лечения цитостатиками [На
шинский, Яременко, 1983]. Употребляют левзею в виде 
жидкого экстракта по 20 — 30 капель 2—3 раза в день.

Перед приемом левзеп необходимо посоветоваться 
с врачом, особенно лицам с повышенным кровяным дав
лением. Кроме того, экстракт растения может вызвать 
расширение кровеносных сосудов глазного дна [Облецов, 
1964], а 10%-й настой цветков и сухой экстракт шрота 
корней (отходы при получении жидкого экстракта) сни
жают свертываемость крови [Истеса, 1963; Бойко и др., 
1989].

Левзея может найти применение в ветеринарии: при
ем ее препаратов обусловливает интенсивный рост телят 
л увеличение количества гемоглобина в их крови [Бу
латов. 1982], снижает яловость скота.

Левзея — прекрасный медонос. Ценится она и в пи
щевой промышленности — входит в состав безалкоголь
ного тонизирующего напитка «Саяны».

Основным местом промышленных заготовок корневищ 
и корней левзеп служит Алтай. Выкопанные и очищен- 
пые от земли подземные части растений тщательно про
мывают в проточной воде. Сушат их, раскладывая топ
ким слоем на воздухе пли в сушилках при температуре 
50—60 °C. Храпят в плотных упаковках до 3 лет.

Растеппе относится к числу редких и исчезающих 
видов. При заготовке его необходимо помнить, что наи
более продуктивны заросли растения на субальпийских 
лугах, где вид восстанавливается в течеппе 20 лет, в то 
время как па лесных лугах — 40—50 лет [Сахарова, 
1980]. Поэтому при выкапывании корневищ и корней 
левзеп пужпо оставлять нетронутыми не менее 25—35 % 
особей для возобновления. Надземную массу можно со-
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бирать раз в 3—5 лет, подземную — с периодичностью 
в 15—20 лет.

Левзея успешно выращивается на промышленных 
плантациях, может хорошо расти и развиваться п на 
садовых участках.

Лен посевной — Linuni usitalissimani L,

Семейство Льновые — Linaceae

Однолетнее травянистое растение с тонким, прямо
стоячим, ветвистым наверху стеблем и узко-ланцетовид
ными листьями, расположенными спирально на стебле. 
Цветки довольно крупные, правильные, с голубым вен
чиком, собранные в кистевидные полузонтики. Плоды — 
шаровидные коробочки. Цветет в июне — августе. В ди
корастущем состоянии встречается редко, но успешно 
культивируется в основном как техническое волокнистое 
растение.

В медицине используются семена льна, содержащие 
до 40 °/о жирного масла, в составе которого глицериды 
линолевой, линоленовой, олеиновой, пальмитиновой и 
стеариновой кислот. В семенах также найдено до 33 % 
белковых веществ, много слизи, фитостерины, гликозил 
липамарин, органические кислоты и другие вещества. 
Отвар семян (одна часть семян па 30 частей воды, по 
1/4 стакана 3 раза в депь за полчаса до еды) употрео- 
ляюг как обволакивающее, смягчающее и слабительное 
средство при гастрите, язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, а также как противоядие при 
отравлении кислотами, щелочами, солями тяжелых ме
таллов. Наружно его применяют в виде припарок при 
абсцессах, фурункулах, миозите, бурсите, артрите и дру
гих воспалительных заболеваниях.

Полученное из семян льняное масло принимают 
внутрь как мягкое слабительное, наружно используют 
при лечении ожогов. Из этого масла получен препарат 
лпнетол, содержащий смесь этиловых эфиров ненасы
щенных жирных кислот н обладающий противосклеро- 
тпческой активностью (принимают впутрь по 1,5 столо
вой ложки утром до пли во время еды 1 раз в депь). 
Лпнетол может служить и наружным средством — при 
лечении ожогов и лучевых поражений кожи.
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Шрот после извлечения льняного масла можно ис
пользовать для получения белка, а жмых как корм для 
скота.

Употребляют в медицине и линетоловую мазь. Лине- 
тол входит в состав препаратов: винизоль, ливиан, тегра- 
лезоль, левовипизоль и других, применяемых при кож
ных поражепиях.

Древняя таджикская медицина ценила отвар льпяпо- 
го семени как средство для лечения покраснения глаз, 
кашля, как мочегонное, увеличивающее количество мо
лока у кормящих матерей. Использовали также при ле
чении почек и мочевого пузыря, в смеси с медом—при 
лечении опухоли селезенки. Порошок поджаренных се
мян считали ранозажпвляющнм, закрепляющим и оста
навливающим легочные кровотечения. В тибетской ме
дицине считают, что леп вытягивает гной [Асеева и др., 
1985].

Льняные семепа собирают в период уборки урожая, 
причем с помощью специальных машип отделяют семе
на от плодовых коробочек. Хранят семепа в обычных 
полотняпых мешках в сухом прохладном помещении но 
более 3 лет.

Леспедеза копеечниковая — 
Lespedeza hedysaroides (Pall.)Kitag.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Многолетнее травянистое растение с коротким корне
вищем, прямыми, прижатоветвпетымп стеблями высотой 
20—50 см, тройчатьтмп опушенными листьями с ланцет- 
но- или лпнейпо-продолговатымп листочками с шипика- 
ми па конце. Цветки желтоватые, с фиолетовыми по
лосками, собраны в 2— 7-цветочпые кисти па коротких, 
опушенных цветоножках (рис. 20). Плоды одпосемяп- 
пые, светло-коричневые, опушенные. Растет преимуще
ственно в разреженных разнотравных сосняках, по сухим 
щебнистым склонам, берегам рек, встречается в осповпом 
на юге Забайкалья.

В растении нашли флавоноиды, главным образом гли
козиды кверцетина, кемпферола и С-глпкозпды, в семе
нах— катехины [Buta, Lusby, 1980].
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Из леспедезы копеечпиковой получен препарат лес- 
пепефрпл в виде настойки и лиофилизированного экст
ракта дли инъекции. Эти препараты увеличивают диу
рез, выводят натрий (в меньшей степени калий) и прп- 

Рис. 20. Леснедеза копеечпиковая.

меняются при острых и 
хронических г л о м е р у- 
лонефритах. Внутрь на
значают спиртовую на
стойку (ио 1 — 2 чай
ных ложки в день, доза 
может быть изменена в 
зависимости от состоя
ния). Лиофилизирован
ный экстракт вводят 
внутривенно пли внут
римышечно.

Используется и дру
гой препарат леспе
дезы копеечпиковой — 
хелеппп, представляю
щий собой сухой экс
тракт растения, он при
меняется как противо
вирусный при лечении 
герпеса, опоясывающего 
лишая [Гуляев, 1983], 
выпускается в виде 
таблеток и 1 % -й и 
5%-й мази.

Из других видов 
леспедезы получены 
препараты, подобные 
по действию леспепе- 
фрилу. Препарат пз 
леспедезы двуцвет
ной — L. bicolor Tu- 
rcz.— обладает также
противоопухолевым и 

аптистрессорным действием [Исаков п др., 1986].
Растения леспедезы собирают во время цветения, су

шат в тени или в сушилках, храпят в плотных упаков
ках в сухом помещении.
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Лимонник китайский —
ScJiisandra chinensis (Turcz.)Baill.

Семейство Лимонниковые — Schisandraceae

в смешанных горных пли долип-

Рис. 21. Лимонник китайский.

Деревянистая лиапа длиной 3—15 м, с крупными 
(5—10 см длины) листьями яйцевидной формы. Цветки 
довольно крупные (до 15 мм в диаметре), вначале розо
вые, затем белые, со слабым лимонным запахом. Пло
ды— краспые ягоды слегка удлиненной формы, с жел
тыми семенами внутри (рис. 21). Цветет в мае—начале 
июня. Растет лимонник на Дальнем Востоке (Приморье 
и Приамурье) 
пых, особенно часто по до
линам ручьев и речек, иног
да сохраняется в безлесных 
местностях, в тени скал и 
обрывов, в кустарниках. В 
Сибири успешно культиви
руется в ботанических са
дах, на опытных стапцпях 
(особенно па Алтае).

Действие этого растения 
как средства для восстанов
ления сил известно в китай
ской медицине с XVI в. На
найцы-охотники считают, что 
проглотив небольшое коли
чество ягод лимонника, 
можно в течение многих ча
сов гнаться по следу зверя, 
пе принимая пищи.

Изучение действия 
моинпка в лабораториях 
клиниках нашей страны по
казало, что ягоды и семена 
его стимулируют деятель
ность сердечно-сосудистой 
системы, регулируют кровообращение, возбуждают дыха
ние, повышают работоспособность, чувствительность зре
ния (Российский, 1952]. Полагают, что действующими 
веществами лимонника являются главным образом поли
мерные соединения — лпгпапы, основные пз них схизан- 
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дрин, схизандрол, дезокспсхизапдрпн. Кроме того, с со
ставе плодов найдены катехины, антоцианы, флавоновые 
и пектиновые вещества, сахара, лимонная, яблочная и 
винная кислоты, более 30 % жирного масла, витамин 
С и др.

Лимоппик может применяться при лечении больных, 
страдающих астенией, переутомлением, истощением нерв
ной системы, пониженной работоспособностью, при лече
нии душевнобольных, а также при лечении дизентерии. 
В комбинации с электрофорезом его используют при 
лечении некоторых глазных болезней. Внутрь употреб
ляют обычно спиртовую настойку семян (ио 20—25 ка
пель па прием 2 раза в день) п свежий сок плодов (как 
освежающий напиток), особенно полезный при понижен
ной кислотности желудочного сока.

В китайской медицине лимонник употребляют также 
при простудных заболеваниях, бронхите, бронхпальпои 
астме, коклюше и иногда при гонорее [Ибрагимов, Иб
рагимова, 1960].

Следует отметить, что прп пользовании препаратами 
лимонника нужно обязательно обратиться предваритель
но к врачу, так как есть некоторые противопоказания 
для их приема (бессонпица, гипертония и др.).

Плоды лимонника собирают после их полного созре
вания (сентябрь — октябрь), сушат в сушилках при 
35—40 °C, окончательно досушивают прп 60—70 °C. Хра
нят в плотно закрытых коробках в сухом помещении.

Липа — Tilia sibirica Bayer

Семейство Липовые — Tiliaceae

Крупное дерево с гладкой корой, яйцевидными 
листьями. Цветки с крупными пленчатыми прицветни
ками, собраны в полузонтики (табл. 8). Цветет в 
шопе — июле. В Сибири растет чаще всего как садово- 
парковое растение. Исключение составляет Кемеровская 
область, где липа занимает значительные площади в 
Кузнецком Алатау, сохранившись там как остаток (Ли
повый остров) древней растительности.

С врачебной целью используются цветки липы, в ко
торых содержатся полисахариды (слизи), сапонины, гли
козид тилпцин, дубильные вещества, флавоноиды (квер
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цетин, кемпферол, акацетпп, гербацетин, гесперидии и 
их гликозиды), терпеноиды, эфирное масло, фенолкар
боновые кислоты, витамин С и каротин.

Цветки липы известны с давних времеп в качестве 
потогонного средства при простуде. Обстоятельное ис
следование показало, что их препараты обладают проти
вовоспалительным и жаропонижающим действием, сти
мулируют заживление кожных ран и положительно 
влияют прп лечении язвенной болезни желудка, способ
ствуют снижению уровня сахара в крови, повышают 
работоспособность и притом практически нетоксичны 
[Журавлева, 1984]. Препарат суммы флавоноидов имеет 

противовоспалительную активность [Колла, Журавлева, 
1980].

Рекомендуется принимать внутрь настой цветков 
(10 г на стакан воды, по 1 — 2 стакана в горячем виде 
до появления пота). Некоторые исследователи советуют 
при получении отваров кипятить цветки с водой в тече
ние 30 мип. Полученный таким способом раствор обла
дает противоязвенной, десенсибилизирующей актив
ностью, стимулирует регенерацию мягких тканей и ра
ботоспособность организма [Максютппа и др., 1984].

По данным болгарских ученых, спиртовый экстракт 
цветков лииы обладает противосудорожным действием 
[Athanassova-Shopova, Raussinov, 1965], а по сведениям 
польских ученых, 10%-й отвар цветков вместе с медом, 
принятый перед сном, успокаивает нервную систему 
[Kudrzycka-Bieloszabska, Giowniak, 1965].

В народной медицине цветки известны как кровоочис
тительное, болеутоляющее и успокаивающее (противосу
дорожное) средство. Они применяются при нервных за
болеваниях, в том числе при эпилепсии, кашле, болях 
в животе. Наружно их используют для полосканий при 
апгпне, стоматите и для мягчительных припарок. 
В листьях есть дубильные вещества, фитонциды, вита
мин С и каротин. Кашицу из листьев и листовых почек 
рекомендуют как смягчающее средство прп нарывах и 
опухолях. Цветки липы входят в состав потогонного сбо
ра и одноразовых пакетов растворимого чая.

Отгон древесипы липового дерева считают хорошим 
средством для дезинфекции предметов и одежды после 
заразных больных. Угольный порошок липы в пароде 
принимают по 3—4 чайных ложки в депь прп поносе, 
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вздутии живота, отрыжке, а также употребляют для 
чистки зубов л иногда при туберкулезе легких. Порош
ком из семян липы останавливают кровотечения из носа 
и ран.

Липа—превосходный медонос. Одним из лучших сор
тов меда считают липовый мед.

Собирать цветки липы следует, когда распустится 
большая их часть, обязательно в сухую погоду, при па- 
лпчпи росы нужно ожидать, когда цветки обсохнут, 
иначе они темнеют при сушке. Сушить пужпо по воз
можности быстро на чердаках пли в сушилках при тем
пературе 40—45 °C, раскладывать топким слоем. Храпят 
липовый цвет в закрытых ящиках с бумажной проклад
кой пе более 3 лет.

Липа относится к редким и исчезающим видам и нуж
дается во всемерной охране ее природных местообита
ний. Предпочтительна эксплуатация искусственных ли
повых плантаций.

Малина обыкновенная — Rubus idaeus L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Широко распространенный общеизвестный кустарник, 
встречающийся в лесах, особенно па вырубках и лесных 
полянах, по всей Сибири. Цветет в конце мая — июне.

Лечебное зпачение имеют в основном ягоды малины, 
в которых содержатся дубильные и флавоновые веще
ства, эфирное масло, органические кислоты (муравьиная, 
капроновая, салициловая, лимонная, яолочпая), пекти
ны, сахара, аптоциапы, клетчатка, слизь, витамины С, 
Bi, В2, В6, никотиновая и фолиевая кислоты. Ягоды при
меняются как прекрасное потогонное средство при про
студных заболеваниях в виде отваров, пастоев, чаев 
(2 столовых ложки сухих ягод заваривают в стакане 
кипятка, после 20-мпнутного настаивания процеживают 
й выпивают 2—3 стакана в течение 1 — 2 ч). Сиропом из 
ягод часто улучшают вкус лекарств.

При приеме препаратов пз ягод нужно учитывать, 
что из-за наличия в них пуриновых оснований они про
тивопоказаны при нефрите и подагре [Соколов, Замо- 
таев, 1988].
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В листьях обнаружены вещества, стимулирующие 
гладкую мускулатуру кишечника и матки, и спазмоли
тического действия. Это делает их перспективным сред
ством для лечения некоторых болезней желудочно-ки
шечного тракта и женских заболеваний. Кроме того, 
в листьях малины нашли сапонины и флавоноиды (в ос
новном гликозиды кверцетина и кемпферола), а также 
микроэлементы (молибден, иод, фосфор).

Отвар из листьев в народной медицине принимают 
внутрь от кашля, болезней горла, при лихорадочном со
стоянии, а наружно им удаляют с лица угрп и прыщи. 
Отваром из цветков население лечит рожу и воспаление 
глаз. Свежие ягоды рекомендуется есть при экземе в те
чение сезона их сбора. Отвар корней используют при 
лечеппп тяжелой формы бронхиальной астмы. В тибет
ской медицине отвар листьев пли ягод малины рекомен
дуют прн неврастении, неврите и как жаропонижающее 
средство.

Малина — медоносное растение.
Ягоды малины собирают в сухую погоду совершенно 

зрелыми и после очистки от листьев и других примесей 
сушат в охлажденной русской печи или в сушилках при 
температуре пе выше 60 °C. Листья обрывают в период 
цветения, стараясь пе повреждать при этом ветки. Су
шить листья следует в тепп по возможности быстрее. 
Хранят сухие ягоды п листья в плотных ящиках, выло
женных бумагой, пли в плотных мешках.

Мат ь-и-мачеха — Tussilago farfara L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее травянистое растеппе с длинным корне
вищем, от которого ранней весной отходят стебли с кор
зинками желтых цветков на концах. Когда растение от
цветает, появляется розетка прикорневых листьев округ
ло-яйцевидной формы, сверх гладких, зеленых, снизу 
белопушистых. Цветет в апреле — мае (табл. 9). Произ
растает мать-и-мачеха по оврагам, насыпям, берегам 
ручьев и мелких речек по всей Сибири, встречается по
всеместно.

Лекарственное значение имеют соцветия и лпстья 
растения, которые применяются с древних времен и ре
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комендуются в современной медицине как отхаркиваю
щее и мочегонное средство. В растении найдены глико- 

1Д тхссплягин, тритерпеноиды, эфирное масло, слизи
стые и дубильные вещества, флавонолы (рутин и гипе- 
розид), инулин, горечь, стерипы, уроновая, яблочная, 

’1И1ая и галловая кислоты, витамин С, каротин и дру- 
Iис вещества [Шляпятпс, 1981]. Ср авнительно недавно 

о раженные полисахариды показали противовоспали- 
льную и иммуностимулирующую активность [Яковлев, 

топопля, 1988]. 13 соцветиях присутствуют также стеро- 
n^([n4Bo°e^inieniIn (Ф11ТостеР11п» стпгмастерин, фарадиол)

Употребляют внутрь отвары из листьев и соцветий 
растения (15 г па стакан воды, принимать но столовой 
ло/кке через 2 3 ч). Мать-и-мачеха входит в состав
Г^?ДПЫХ U JI0T0r0IIHbix чаев. Эти препараты рекоменду

ем при оронхитах, ларингитах, брохоэктазах, абсцес
сах, гангрене легких. Наружно используют как рапоза- 
Ях являющее средство, делают припарки на нарывы и 
опухоли.

В народной медицине трава мать-и-мачехи рекомен
дуете^ при стенокардии, бронхиальной астме, воспалении 
п туоеркулезе легких, затяжном кашле, при цистите и 
мастите. Свежевыжатым соком листьев лечат туберкулез 
легких, золотуху, насморк (капли в нос), гноящиеся 
раны, язвы. Кашицу из свежих листьев прикладывают 
к нарывам, к местам с рожистым воспалением. Отваром 
листьев мать-и-мачехи и крапивы моют голову для ук
репления волос и от перхоти. Растение это медоносное.

Цветки нужно собирать ранней весной и быстро су
шить в тепи. Листья собирают в первую половину лета 
(май — июль) и только молодые, быстро сушат, раскла
дывая опушенной стороной вверх. При сушке следует 
часто перемешивать. Хранят высушеппое сырье в плот
ных упаковках в сухом прохладпОлМ место пе более 2 лет.

Можжевельник ооыниовенный — Juniperus communis L,
Семейство Кипарисовые — Cupressaceae

Вечпозелепый хвойный кустарник 1—3 м высотой, 
с серо-бурой корой, острыми жесткими шиловидными 
листьями. Цветки разнополые: мужские в сережках, 
женские в виде шишечек, которые созревают на второй
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(шишку) сизовато-черного
22). Растет в темнохвойных 
склонах гор в Томской п

оиыкпо-

пектпновые вещества, спирт

Мо*/К/кевельиик 
венный.

собой при- 
с распро- 
по почве 

кустарник

год, образуя ложную ягоду 
цвета. Цветет в мае (рис 
лесах, сосповых борах 
Новосибирской обла
стях, в Забайкалье. 
В горах Алтая и в 
Саянах встречает
ся близкий вид— 
можжевельник си
бирский — J. sibiri- 
са Burgsd., представ
ляющий 
земпстый 
стертыми 
ветвями 
высотой до 1 м.

Ягоды (шишки) 
можжевельника со
держат эфирное мас
ло, включающее до 
100 компонентов, в 
том числе пинен, 
камфен, борнеол, 
можжевеловую кам
фору и другие тер
пены. Кроме того, в 
ягодах растения об
наружили до 40 % 
сахара, смолу, флавоноиды, 
инозит, воск, уксусную, яблочную и муравьиную кисло
ты, микроэлементы (марганец, железо, медь, алюминий) 
и другие вещества.

Ягоды используют в медицине как мочегонное средст
во при отеках почечного происхождения, мочекаменной 
болезни, а также в комплексе с другими лекарствами 
при лечении хронических заболевании дыхательных пу
тей как отхаркивающее. Применяют в виде пастоев 
(10 г на стакан воды, ио столовой ложке 3—4 раза в 
день) и в составе мочегонных чаев. Необходимо прп 
этом помнить, что препараты можжевельника пужпо 
принимать только по совету врача, так как при некото
рых заболеваниях опп противопоказаны, например при бе-
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ремеппости [Agrawal et al., 1980], при воспалении почек.
Эфирное масло ягод можжевельника обладает высо

кой фитопцидпостыо и сильным антимикробным дейст
вием [Акимов и др., 1977], поэтому может использовать
ся при заживлении рай и при лечении гнойничковых по
ражений кожи [Головко и др., 1982].

В стеблях и хвое можжевельника нашли эфирноо 
масло, в коре — также дубильные вещества, в хвое — 
витамин С, в древесине — дитерпеновые спирты.

В народной медицине эфирное масло из ягод можже
вельника употребляется как втирание при параличе ко
нечностей, невралгиях, подагре, а также как примесь к 
ароматическим ваннам, настойка из ягод—при заболе
ваниях мочеполовой сферы, отвар их — при цинге, на
стойка из коры и корней — при артритах, а отвар коры 
пьют как возбуждающее при половом бессилии. Из отва
ра ягод и веток делают ванны при ревматизме. Иногда 
употребляют ягоды по нескольку штук в день для улуч
шения аппетита и как желчегонное. Население Сибири 
использует ветви и ягоды растения при водянке, лихо
радке, нервных заболеваниях, болезни почек, мочевого 
пузыря, печепи. При воспалении среднего уха в ушной 
проход вводят вату, смоченную настойкой из ягод мож
жевельника, считая, что это снимает воспалительные 
явления.

В народной медицине западных областей страны 
водный отвар и спиртовую настойку корней употребляют 
прп туберкулезе, бронхите, почечнокаменной п кожных 
болезнях. В корнях нашли эфирное масло, смолы, сапо- 
нипы, дубильные и красящие вещества.

Ягоды можно использовать в пищевой промышленно
сти как пряность, способствующую пищеварению, в со
ставе морсов, патоки, ликеров. Местное население поль
зуется ими прп варке пива. Ветки растения могут упо
требляться для окуривания помещений, где находились 
заразные больные.

Ягоды (шишки) можжевельника второго года собира
ют вполне зрелыми осенью, сушат в тепи на воздухе, на 
чердаках или в сушилках при температуре пе выше 
60 °C, часто перемешивая, хранят упакованными в меш
ках в течение 2 лет.
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Мордовник обыкновенный — Echinops vitro L.

Семейство Сложноцветные — Composilae

Многолетнее травянистое растение с прямыми бело
войлочными стеблями высотой до 50 см, одно или дваж
ды перисторассеченнымп листьями. Головки синих цвет
ков расположены одиночно на концах ветвей. Плоды — 
веретеновидные семянки, покрытые прижатыми волоска
ми (рис. 23). Свойственно стенной зоне Западной Сиби
ри, встречается нечасто на каменистых и щебнистых 
склонах холмов и невысоких гор, иногда на остеппеиных 
лугах.

В плодах содержатся ядовитые алкалоиды хинолино
вой группы (эхинопсин и эхинорин), аналогичные ио
своему действию стрихнину, тонизирующему нервно-мы
шечный аппарат. Кро
ме того, в растении 
найдены другие алка
лоиды, флавоноиды 
(кверцетин, аппгепин, 
л ютеол пн, х рпзоэриол) 
и их гликозиды, а так
же до 25 % невысыха
ющего масла, которое 
можно использовать для 
технических целей.

В медицине приме
няется препарат эхино
псина нитрат, назнача
емый прп поражениях 
центральной и перифе
рической нервпой си
стемы, плекситах, асте
нии, радпкулоневритах 
[Соколянский, 1959]. 
Он обладает также 
кардиотоническим дей- Рис. 23. Мордовник обыкповоппый.
ствпем и в малых дозах повышает, в больших — снижает 
артериальное давление. Прп передозировке возможны 
судороги [Растительные лекарственные средства, 1985].

В пародпоп медицине растепие известно как потогон
ное, мочегонное средство, также применяется при голов- 
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пых болях и кожных болезнях. Не следует забывать о 
ядовитости растения, известны отравления скота при по- 
едапии травы.

Семена собирают по их созреванию, подсушивают па 
воздухе и храпят в сухом прохладном месте в упаков
ках. Так как запасов мордовпика в Сибири пемпого, при 
споре семян пужпо часть обсемененных особей оставлять 
для возобновления зарослей.

Мята длиннолистная — Mentha longifolia (L.) Iluds.

Семейство Губоцветные—Labiatae

Многолетнее травянистое растение с горизонтальным 
корневищем и прямостоячими ветвистыми четырехгран
ными стеблями высотой 20—60 см. Листья сидячие или 
короткочерешковые, от продолговатой до ланцетной фор
мы. Мелкие лиловатые или красноватые цветки -собраны 
в многоцветковые полумутовки, образующие прерыви
стое колосовидное соцветие с заостренной верхушкой. 
Соплодие из четырех орешков (рис. 24). Цветет с июня 
до осени. Растет по берегам рек, в зарослях кустарни
ков в Новосибирской и Восточно-Казахстапской областях 
и в Алтайском крае.

В медицине применяется близкий к этому растению 
вид — мята перечная — М. piperita L., культивируемая 
главным образом в европейской части СССР и в Запад
ной Сибири. В состав листьев мяты перечной входит до 
20 % эфирного масла, содержащего в основпом ментол 
и его эфиры, которые считают главными действующими 
веществами, они обладают успокаивающим, спазмолити
ческим, желчегонным, антисептическим и противовоспа
лительным действием. Кроме эфирного масла листья мя
ты перечной содержат 6-окспфлавоиы, урсоловую и 
олеаполовую кислоты, гликозид эвгепола, бетаин, впта- 
мпп С, каротип и другие вещества.

Листья употребляют в виде настоя (5 г на стакан во
ды, по 1/2 — 1/3 стакана 2—3 раза в день за 15 мин до 
еды), настойки (10—20 капель 3—4 раза в день), в со
ставе желудочного, желчегонного, успокаивающего и 
противовоспалительного сборов, а также в виде однора
зовых пакетов растворимого чая. Эфирное масло, выде
ленное из надземной части мяты, входит в состав мят-
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пых таблеток, мятных капель, зубных капель, препарата 
олпметина, а меигол, выделенный в чистом виде, явля
ется составной частью ментолового масла, ментолового 
карандаша, капель Зеленина, бормептола, таблеток пек-
тусина. валидола, капель 
эвкатола, меповазппа, и li
ra кам фа, мази афкамоп 
и гевкамеп [Машковский, 
1987].

Препараты листьев 
мл гы рекомендуют при 
тошноте, рвоте, расстрой
стве пищеварения, стома
тите, фарингите, стено
кардия, респираторных 
заболеваниях, для обезбо
ливания при невралгиях 
и других заболеваниях. 
Мятпое масло может ис
пользоваться для улучше
ния вкуса и запаха ле
карств, для втираний при 
ревматизме, невралгии и 
т. д. Мятные капли при
меняют против спазм в 
желудке, против тошноты. 
Ментол в составе препа
рата энатпна хорошо дей
ствуют при насморке.

Мята длиннолистная, 
Рис. 24. Мята длиннолистная.

встречающаяся у нас, по
добно м. перечной содер
жит эфирное масло и ис- 
пользуется в народной медицине как успокаивающее,
противосудорожное, потогоппое и улучшающее пищева
рение средство. Употребляют ее и при заболевапиях гор
ла, простуде, гипертонии, стенокардии, атеросклерозе, 
неврозах, бессоппице, гриппе, гастритах, энтероколитах, 
ревматизме, болях в зубах и ушах, нарывах, как обмен
ное желчегонное, мочегонное, кровоостанавливающее 
средство и ДР- Отвар травы добавляют в воду при купа- 
пин детей, больных рахитом, золотухой.

Мята — медоносное растепие.
б в. Г. Минаева
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Собирать траву мяты следует во время цветения, 
оставляя до 35 % побегов нетронутыми для размножения. 
Сушить растения нужно быстро, в тени при невысокой 
температуре (30—35 сС). Хранить в плотно закрытых 
коробках в сухом месте, ежегодно контролируя актив
ность сырья.

Наперстянка крупноцветная — 
Digitalis grandiflora Mill.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Многолетнее травянистое растение, образующее в 
первый год только розетку крупных прикорневых листь
ев, в последующие годы появляется стебель, несущий на 
верхушке кисть красивых крупных светло-желтых цвет
ков неправильной формы (табл. 9). Листья ланцетные, 
с обеих сторон опушенные. Цветет в июне — июле. 
Встречается не часто, обычно в светлых березовых и со
сновых лесах, кустарниках, в северных и западных пред
горьях Алтая (отмечена около Белокурихи). Сейчас она 
с успехом культивируется в совхозах лекарственных 
растений.

Лекарственное зпачепие имеют листья. Опп содержат 
сердечные гликозиды (дигитоксин, р-ацетилдигптоксип, 
гптокспн, гптоппп п гликозиды, пурпуреоглпкозпды А, 
В п С), а также стероидные сапонины, флавоноиды, фе
нольные кислоты, антрахиноны и др. [Растительные ле
карственные средства, 1985]. Растение оказывает дейст
вие па сердечную мышцу — увеличивает силу и умень
шает число сердечных сокращений, что способствует 
лучшему кровепаполнешпо п отдыху сердечной мышцы 
[Сигал, 1956].

Особенность действия наперстянки состоит в ее спо
собности накапливаться в организме (кумулировать), 
что бывает полезно прп лечении некоторых сердечно-со
судистых заболеваний. Одпако это заставляет и прояв
лять осторожность, так как прп продолжительном прие
ме действующие вещества наперстянки накапливаются и 
могут вызвать отравление, иногда со смертельным исхо
дом. Поэтому употреблять наперстянку следует только в 
соответствии с рекомендацией врача.
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Наперстянка широко используется в медицине, ее 
считают лучшим средством при лечении тяжелых нару
шении кровообращения и называют «королем сердечных 
средств». Для лечебных целей употребляются листья, 
из которых получают настои, порошки, таблетки, тинкту
ры, препараты гптоксин, дигоксин, лантозид. дигитоксин, 
кордигит, целанид и др. Препараты рекомендуются при 
острой и хронической сердечно-сосудистой недостаточно
сти, особенно благоприятно они влияют при нарушении 
ритма сердечных сокращений.

В медицине используют и другие виды: наперстянку 
пурпуровую — D. purpurea L., н. ржавую — D. jerrugi- 
пеа L. и п. шерстистую — D. lanata Ehrh., которые куль
тивируются в европейской части страны.

В ветеринарии листья наперстянки применяют при 
расстройствах сердечной деятельности у животных.

Листья первого года собирают после того, как расте- 
пие отцветет — в августе—сентябре, стеблевые листья — 
перед цветением пли в его начале. Сушить их необходи
мо по возможности быстрее, лучше всего прп температу
ре 55—60 °C. Нельзя сушить па солнце. При хранении 
в сухом помещении ежегодно проверяют активность 
сырья.

Ноготки лекарственные, календула — 
Calendula officinalis L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Однолетнее растение с прямостоячим ветвистым стеб
лем высотой 20—60 см (табл. 9). Листья спирально рас
положенные, пушистые, продолговатой формы, верхние 
сидячие. Цветки желтые, оранжевые пли оранжево-крас
ные, собраны в крупные одиночные корзинки. Плод — 
семянка. Цветет с июня до осени. Изредка встречается в 
диком виде, в основпом же культивируется в садах и па 
опытных полях.

Как лекарственное растение календула известна 
очень давно. В медицине используют ее соцветия, в ко
торых найдены трптерпеповые и дубильные вещества, 
каротиноиды (каротип, ликопин, виолаксантпп, рубп- 
ксаптнп), флавоноиды (кверцетин, изорампетип и их 
гликозиды), следы алкалоидов и эфирного масла, горь
5*
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кое вещество календип, сапонины, смолы, слизь, кума
рины, стеролы, салициловая, яблочная, кофейная л хло- 
рогеповая кислоты, полисахариды и др. [Растительные 
лекарственные средства, 1985] .

Фармакологические исследования выявили седатив
ное, противосудорожное, гппотенсивное и слабое спазмо
литическое действие [Говоров, 1965]. Клинические ис
пытания показали благоприятное действие препаратов 
календулы при неврозах, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезнях печени и желчных 
путей, гипертонии в климактерическом периоде и забо
леваниях верхних дыхательных путей. Некоторые врачи 
прописывают календулу при задержке менструаций 
(принимать внутрь за педелю до предполагаемого сро
ка) [Губергрпц, Соломченко, 1968].

Календула входит и в состав нескольких препаратов. 
Так, в смеси с окисью железа в виде препарата кафери- 
да календула рекомендуется при малокровии, лучевой 
болезни, неоперабельных формах рака. Очищенный экст
ракт растения составляет основу препарата калефлоиа, 
принимаемого при язвенной болезни, хронических гаст
ритах в фазе обострения (по таблетке 3 раза в день). 
Экстракт цветков календулы входит в состав карофиле- 
новой мази, оказывающей аптизудпое действие при дер
матитах. Вместе с экстрактами ромашки и тысячелист
ника он входит в состав ротоксана, обладающего проти
вовоспалительными и гемостатическими свойствами и 
рекомендуемого прп воспалительных заболеваниях сли
зистых оболочек полости рта (парадонтоз, афтозный сто
матит и др.). Препарат цитрипол, в состав которого вхо
дят цветки календулы, листья трифоли и корпи цико
рия, применяется как гепатотроппое и гепатопротектор- 
пое средство прп гепатите, холецистите и приеме гормо
нов и цитостатиков.

Чаще всего принимают пастой календулы (2 столо
вых ложки цветков па стакан воды, пить в течение дня) 
или 10%-ю настойку на'40%-м спирте (по 50 капель 
3 раза в депь до еды). Наружно цветки календулы при
меняют как аптиссптпческое, противовоспалительное и 
раиозажпвляющее средство прп незаживающих ранах, 
язвах, ожогах, гнойных процессах (фурункулах, карбун
кулах, маститах), эрозиях шейкп матки, белях у жен
щин, трихомонадпом кольпите, заболеваниях рта (молоч^ 
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ппца, стоматиты и др.)» при глазных болезнях хорошо 
действуют компрессы, примочки из настойки календу
лы (чайная ложка на стакан воды).

Пз корней растения выделен тритерпеновый глико
зид календулозпд В, который проявил заметную проти
воязвенную, слабую противовоспалительную и нейротроп
ную активность [Яцыно и др., 1978].

В народной медицине календула очень популярна п 
используется издавна прп заболеваниях печени, желу
дочно-кишечного тракта и селезенки, прп сердечно-сосу
дистых болезнях, подагре, головокружениях, золотухе, 
рахите, глазных болезнях, раке молочной железы и жен
ских половых органов, а наружпо — для уничтожения 
угрей, бородавок и мозолей, при лишаях, раке кожи 
[Балицкий и др., 1966].

Календула — признанное средство в фармакопеях 
мпогпх зарубежпых стран, где ее применяют как успока
ивающее прп бессоннице, сердечной аритмии, желудоч
но-кишечных болезнях, при лечении кожных и других 
заболеваний. Применяется растение и в косметике: цвет
ки входят в состав мазей, рекомендуемых при раздра
жениях кожи, угрях, гнойных процессах в коже [Якубо
ва и др., 1980].

Собирать цветочные корзинки календулы нужно в 
период их полного развития в течение всего вегетацион
ного периода. Сушить в проветриваемом затемненном по
мещении или в сушилках прп температуре 40—45 %, 
раскладывая тонким слоем. Хранить в плотных ящиках 
с бумажной прокладкой в сухих проветриваемых поме
щениях без доступа солнечных лучей пе более 4 лег.

Облепиха — Ilippopliae rhamnoides L,

Семейство Лоховые — Elaeagnacecie

Широко известный кустарник или невысокое дерево 
с гладкой корой и узкими листочками, сверху зелеными, 
снизу серебрпсто-белыми. Цветки мелкие, желтые. Пло
ды — желтые, оранжевые пли красно-орапжевые ягоды, 
сидящие группами па коротких цветоножках, как бы 
облепляя ветвп растения (табл. 10). Облепиха встречает
ся в Восточной и Западной Сибири (особенно в Алтай
ском крае) па влажных местах, в поймах рек, иногда об- 
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разум густые заросли. Культивируется па производствен
ных площадях в совхозах и на опытных станциях.

Основную ценность облепихи составляют ее плоды и 
особенно получаемое из них облепиховое масло. В со
ставе ягод найдены жирное масло (до 6 %), сахара (ара
биноза, ксилоза, фруктоза, глюкоза, сахароза), клетчат
ка, пектиновые и дубильные вещества, тритерпепоиды, 
фосфолипиды, кумарины, катехины, лейкоантоцианы, фла- 
фонолы (кверцетин, кемпферол, мирицетин и их глико
зиды), фосфолипиды, серотонин, кислоты (яблочная, вин
ная, лимонная, хинная, галактуроповая, фитиновая и ур- 
соловая), много микроэлементов (магний, железо, цинк, 
медь, маргапец, кобальт), а также соли натрия, калия, 
кальция. Ягоды облепихи содержат целый комплекс ви
таминов: В|, Вг, Вб, С, Е и Р, никотиновую и фолиевую 
кислоты.

В составе облепихового масла обнаружены группа ли
пидов (в том числе полярные, дпглицериды, триацилгли- 
цериды, высшие спирты), жирные кислоты (пальмитино
вая, линолевая, линоленовая и другие общим числом ^о), 
стерипы (^-ситостерип, а- и ^-амирип), а также олеано- 
ловый и урсоловый альдегиды и жирные спирты. Есть 
в масле и витамины — каротин п токоферол, тритерпе- 
повые соединения, флавонолы (изорамнетин, кверцетин 
и нарцпеепп) [Лоскутова, 1988].

Облепиховое масло является хорошим средством при 
различных кожных заболеваниях, особенно сопровождае
мых недостатком витаминов в оргапизме. Им лечат экзе
му, волчанку, женские (эрозпя шейки матки, кольпиты) 
и другие болезни, смазывая кожу, слизистые оболочки и 
принимая внутрь. При назофарпнгитах хорошо действует 
смазывание маслом зева и носа с одновременным приемом 
внутрь по 3 г в день [Коноплева, 1963]. Маслом можно 
лечить и некоторые глазные болезпп (трахому и др.). 
[Гуревич, 1956].

Особенно целебно облепиховое масло при лечении 
ожогов, так как оно обладает ооеззараживающпмп, ооез- 
боливающимп и ранозаживляющимп свойствами. Счита
ют, что подобные свойства масла в основном обусловлены 
присутствием в нем сгерпновых и трптерпеповых соеди
нений. При лечении ожогов хорошо действует также смесь 
вазелинового масла с облепиховым при концентрации по
следнего 3—9%, что при дефиците облепихового масла 
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представляет практический пптерес [Чукаева и др., 1964]. 
Облепиховое масло применяется и в виде пенных препа
ратов олазоля. статизоля и гипозоля, рекомендуемых как 
противовоспалительные и антибактериальные средства, сти
мулирующие восстановительные процессы в мягких тка
нях и употребляемые в гинекологии, проктологии, стома
тологии п при кожных поражениях. Ценится оно п как 
средство лечения лучевых поражений кожи и язвеппой 
болезни желудка. При лучевой терапии рака пищевода 
его принимают по 1/2 столовой ложки 3 раза в день во 
время лечения и после него в течение 2—3 под, при яз
венной болезни желудка масло пыот за 30—40 мин до 
еды, .начиная с чайной ложки па прием и постепенно 
увеличивая до столовой ложки 2—3 раза в день. При 
этом мЬрло стимулирует процессы регенерации слизистой 
оболочь^п желудка, а также оказывает бактерицидное, 
противовоспалительное, обезболивающее и аптиокепдант- 
пое действие. Однако прием внутрь масла облепихи про
тивопоказан при заболевании поджелудочной железы, по
носе, остром холецистите и желчнокаменной болезни [Но
вые лекарственные препараты, 1986].

Сок свежих ягод облепихи, сироп и настойка из них 
применяются при гиповитаминозе А (куриной слепоте), 
цинге и других авитаминозах. Сок обладает бактериоста
тическим действием [Псрафплбеков, Сейфулласв, 1979], 
а также повышает уровень гемоглобттпа в крови и анти
токсическую функцию печени, снижает количество холе
стерина в крови [Горелкина, 1978]. Ягоды широко ис
пользуются в ппщевой промышленности для приготовле
ния варенья, ликеров, витаминных соков.

Интенсивно ведутся исследования и по использованию 
других частей растений. Так, в листьях нашли трптерпс- 
ны и стерпны, близкие по качественному составу по
добным соедппеппям плодов [Салепко. Иептегова, 1983]. 
Кроме того, в листьях присутствуют флавоноиды (квер
цетин, изорамнетин и пх гликозиды), урсоловая п олеа- 
половая кислоты, циклический спирт квебрахпт, таниды 
[Цыбпкова и др., 1983]. В пародной медицппе листьями 
лечат ревматизм, желудочно-кишечные заболевания и 
кожные болезни. Необходимо дальнейшее пх изучение 
как источников повьтх препаратов: антимикробных, рано
заживляющих, противоязвенных, кап пл л яроукрепляющих.
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11з коры облепихи выделено вещество 5-оксптрппта- 
мин, обладающее противоопухолевым действием. Подоб
ное же действие оказывает спиртовый экстракт коры. 
В коре найден также алкалоид гиппофепн, а в ветвях со
держится около 10 % дубильных веществ. Листья имеют 
в своем составе много таниина и поэтому могут исполь
зоваться при дублении кож. Облепиха находит примене
ние и в косметике как составная часть питательных ма
сок, ускоряющих регенерацию и эпителизацшо тканей. 
При облысении рекомендуют употреблять в пищу ягоды 
или отвар молодых веток облепихи и этим отваром про
тирать кожу головы и волосы.

Плоды, листья и кора облепихи находят широкое при
менение в тибетской медицине: их используют как состав
ные части смесей для лечения бронхолегочных заболе
ваний, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки; издавна считали, что плоды облепихи лечат бо
лезни сердца и крови, очищают легкие от гноя и разжи
жают кровь [Базарон и др., 1985]. По данным азербай
джанской народной медицины, сок ягод облепихи пре
пятствует выпадению волос, предупреждает образование 
перхоти. Облепиха — хороший медонос.

Собирать плоды облепихи нужно, когда они совсем 
созреют, осторожно обрывая их с веток. Рекомендуется 
сушить ягоды при температуре 60 °C, при отсутствии 
этих условий — в тени при хорошем проветривании. Сбор 
облепихи для промышленного использования иногда про
водят после заморозков, отряхивая кусты, с которых лег
ко осыпаются замерзшие ягоды. Одпако в замороженных 
плодах облепихи витаминов несколько мепьше, чем 
в свежих. Высушенные ягоды держат в хорошо запеча
танной посуде, где они долго пе изменяют своп свойства, 
срок хранения замороженных ягод 6 мес.

Облепиховое масло следует хранить в закупоренных 
склянках в прохладном и темпом месте пе более 1,о года. 
От способа храпения зависят его свойства: прп хранении 
в холодильнике оно нетоксично около года, в комнатной 
температуре (20—25 °C) масло из размолотых семян и 
мякоти становилось со временем токсичным, а масло из 
чистых семян пе имело токсичности [Лапик п др., 1983]. 

Естественпые запасы облепихи быстро сокращаются 
вследствие бессистемности и хищнических способов ее 
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заготовки. Сейчас созданы большие промышленные план
тации облепихи, которые и служат основным источни
ком сырья.

Одуванчик лекарственный — 
Taraxacum officinale \Vigg.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Сорное многолетнее растение с белым млечным соком, 
выступающим прп ранении. Листья прикорневые, длин
ные, лопастные; стебель дудчатый; корзинка цветков на 
верхушке стебля золотисто-желтого цвета. Прп отцвета
нии па ее месте образуется пушистый шарик из семян 
с летучками, которые ветром разносятся по воздуху 
(табл. 10). Одуванчик растет как сорняк в садах, огоро
дах, па пустырях, около дорог по всей Сибири.

.В траве и корнях найдены горькие гликозиды тарак- 
сацип и тараксацереп, а также полисахариды, которые 
считаются главными активными веществами растения. 
Кроме этого в корнях присутствуют трптерпеновые соеди
нения, до 40 % пнулпьа, сахара, дубильные и слизистые 
вещества, флавоноиды (аппгенпн и лютеолип), холин, 
смола, стерпньт, воск, жирное масло, содержащее глпце- 
рпды линолевой, олепповой, пальмитиновой и других ки
слот, сапонины, феполкарбоновые кислоты, каротпп, ни
котиновая кислота, тиамин, а также микроэлементы (же
лезо, титан, магний, барий, цинк, стронций и марганец) 
и 16 незаменимых аминокислот. В надземной части ра- 
степия присутствуют флавоноиды (космосипн и лютео- 
лин-7-глюкознд), каротиноиды, сапонины, холин, тиамин, 
никотиновая кислота, микроэлементы (железо, марга'- 
пец) и другие вещества [Растительные лекарственные 
средства, 1985].

Корпи и трава одувапчпка используются в медицине 
для повышения аппетита и возбуждения деятельности 
пищеварительного тракта, иногда в качестве желчегон
ного и легкого слабпгельпого. В клинике установлено 
благоприятное действие корней прп атеросклерозе: они 
способствуют окислению холестерила п выведепшо его 
из оргаппзма в виде желчных кислот, одновременно повы
шают свертываемость крови. Рекомендуется прпппмать 
сухие измельченные корпи (по 5 г в сутки перед едой) 
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[Мещерская, 1965], а также отвар корней (10 г па ста
кан воды, по 1/3 стакана 3—4 раза в день за полчаса до 
еды). Сухой экстракт употребляют для приготовления 
пилюль.

Кроме отмеченных выше свойств одуванчик положи
тельно влияет на водно-солевой обмен, оказывает диу
ретическое действие, тонизирует нервную систему [На
шинский, Яременко, 1983]. В опытах на мышах выявили 
противоопухолевое действие препаратов из надземной 
части одуванчика [Куцувия, 1987].

В народной медицине одуванчик применяют также при 
желчнокаменной болезни, желтухе, геморрое, водянке, 
заболеваниях мочевого пузыря и почек, гипертонии, мало
кровии. прп восстановлении после инсультов, для улуч
шения обмена веществ, при недостатке витаминов, как 
отхаркивающее и кровоочистительное и т. д. Есть также 
указания па употребление свежего сока одуванчика при 
лечении сухой экземы, глазных болезней, бородавок, уг
рей, веснушек, фурункулов, ран.

В Китае все части одуванчика используются как жа
ропонижающее, тонизирующее и потогонное средство, 
его прописывают прп плохом аппетпте, фурункулезе, вос
палении лимфатических желез и других болезнях. Листья 
считают противоядием при укусах ядовитых змеи [ ора 
гимов, Ибрагимова, 1960].

В таджикской народной медицине одуванчик считают 
полезным при лечении гонореи [Дадаоаева, lJo/J. Са 
лат из молодых листьев население употребляет при мало
кровии и общей слабости.

Растение может использоваться и как пищевой про 
дукт: поджаренные корни являются заменителем кофе, 
молодые листья кладут в салаты. Корни одуванчика при
меняют и в косметике: они входят в состав лосьона от 
угрей.

Собирать корпи одуванчика нужно осенью. После очи
стки от земли и промывания в воде их провяливают и 
сушат па открытом воздухе пли в сушилках при темпера
туре 60—70 °C, раскладывая топким слоем. Для облегче
ния сбора корней одуванчик культивируют. Храпят кор
пи одуванчика в мешках или ящиках в сухом помещении 
пе более 5 лет.
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до созревания

Рис. 25. Ольха клейкая.

Ольха клейкая, черная —Alnus glutinosa (L.)Gaertn.
Семейство Березовые — Betulaceae

Дерево высотой 10—25 м с темно-бурой трещиноватой 
корой, округлыми листьями с выемкой па вершине. Цвет
ки собраны в колосовидные поникшие сережки. Плоды — 
орешки в соплодиях — шишках, 
имеют зеленую окраску, зре
лые— черные, одревесневшие 
(рис. 25). Встречается на бо
лотистых местах, по берегам 
рек в юго-западной части За
падной Сибири.

Как лекарствеппое растение 
известна в народной медицине 
с давних времен и использова
лась прп простудных заболева
ниях, ревматизме, подагре п 
т. д.

В настоящее время в меди
цине применяют соплодия, в со
ставе которых есть дубильные 
вещества, алкалоиды, полисаха
риды, аминокислоты, галловая 
кислота и др. Препараты со
плодий используют как вяжу
щие, противовоспалительные, 
кровоостанавливающие средства 
острый и хронический энтерит, колит и энтероколит 
[Глезпп, 1950]. Прп этом принимают впутрь настой ши
шек (10—20 г па стакан воды по столовой ложке 3—4 
раз в депь).

Из соплодий выделен полифенольиый комплекс, пока
завший антимикробную активность и ранозаживляющее 
действие прп ожогах [Шевелева и др., 1988]. Препара
ты соплодии петокепчпы и пе оказывают отрицательного 
влияния па сердечно-сосудистую, нервную системы, па 
состав кровп [Алексеев и др., 1988].

Листья, содержащие гликозид салицин, кумарины эс- 
кулпп и умбеллпфероп, флавопопдуиперозпд, дубильные 
вещества, полисахариды, феполкарбоповьте кислоты, смо
лы, спирты, употребляют в народной медицине как пото
гонное и слабптельпое средство и при лечении болезней 

при таких болезнях, как
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горла. Шпшкп используют при желудочно-кишечных за
болеваниях, болях в желудке, катаре толстых кишок, ди
зентерии и др. Препараты ольхи широко применяют в на
родной лечебной практике и как кровоостанавливающее 
средство. В коре ольхи нашли до 25 % дубильных ве
ществ, тритерпены, флавоноиды, стороны, моносахариды 
[Хворост и др., 1989]. В коре, сережках и соплодиях 
обнаружили липофильные вещества с преобладанием ли
полевой кислоты, в листьях преобладает линолевая ки
слота [Хворост и др., 1987].

Зрелые соплодия ольхи собирают осенью, срезая кон
цы топких ветвей и затем отделяя от них шишки. Сушат 
шпшкп в теплых проветриваемых помещениях, храпят 
в сухом месте упакованными в ящпкп пли мешки не 
более 3 лет.

Папоротник мужской, щитовник мужской — 
Dryopleris f iliac-mas (L.)Schclt.

Семейство Настоящие папоротники — Polypodiaceae

Многолетнее споровое травянистое растение с тол
стым, косо растущим корневищем и тонкими корнями. От 
корпевпща отходит пучок крупных перисторассеченпых 
листьев, па нижней стороне которых к осени образуется 
по два ряда коричневых бугорков (сорусов), представляю
щих собой скопления спорангиев, паполпеппых спорами 
(табл. 10). От остальных встречающихся в Сибири видов 
рода папоротник мужской отличается тем, что его со
русы покрыты сверху почковидными покрывальцами, 
листья имеют короткие черешки, густо покрытые буро
ватыми чешуйками, а корневище длиннее, чем у других 
впдов. Растет в тенистых хвойпых, иногда смешанных 
лесах Горной Шорин, между Катупыо и Телецким озе
ром, а также в лесах Западного Алтая.

В медицине употребляется корневище папоротника 
мужского, являющееся прекрасным глистогонным сред
ством. Препараты из корпевпща — густой экстракт в же
латиновых капсулах п сухой экстракт в пилюлях (фи- 
ликсап) применяются при изгнании ленточпых глпстов. 
Лечение этими препаратами необходимо проводить под 
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наблюдением врача, так как требуется соответствующая 
подготовка и методика лечения, и при этом есть много 
противопоказании, например, эти препараты нельзя при
менять при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при желудочно-кишечных нарушениях, при беременно
сти и т. д. В ветеринарии препараты папоротника муж
ского используют при глистах в печени у овец и крупно
го рогатого скота.

Основными действующими веществами папоротника 
считают производные фплициновой кислоты: ядовптыо 
вещества фпльмарон и папоротниковую кислоту. Кроме 
пих в растении найдены дубильные вещества, эфирпое 
масло, смолы п др.

В народной медицине папоротник мужской использу
ют как кровоостанавливающее. Необходимо иметь в виду, 
что при приеме препаратов папоротника в больших коли
чествах возможны отравления, поэтому нужно строго 
соблюдать прописанные врачом дозировки.

Выкапывают корневища папоротника мужского осепыо. 
После очистки от корешков пх провяливают и сушат 
в тени на воздухе пли в сушилках при температуре 40 °C. 
Хранить корневища следует в плотных упаковках в те
чение года. На одном п том же месте корневища можно 
собирать только через 20 лет, оставляя при этом 30 % 
нетронутых экземпляров для размножения.

Пастушья сумка обыкновенная — 
Capsella bursa-pastor is (L.)Medic-,

Семейство Крестоцветные — Cruciferae

Однолетнее травянистое растеппе высотой до 40 см 
(чаще ниже), с прямостоячим стеблем, нижние листья 
раздельные, верхние — цельные. Белые мелкие цветки 
собраны на верхушке растепия в кисть. Плод — треу
гольный стручок с выемкой наверху (габл. 10). Распро
страненный сорняк, растущий вдоль дорог, в огородах, по 
садам п полям Сибири. Цветет с весны до осени.

В медицине употребляется трава, в которой содержат
ся алкалоид бурсин, эфирное масло, филлохипоп, кумари
ны, флавонопды (рутпн, дпосмип, лютеолпн-7-рутипозпд),
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серосодержащие и дубильные вещества, сердечные глико
зиды, сапонины, инозит, ацетилхолин, тирамип, органи
ческие кислоты (феруловая, яблочная, лимонная, вин
ная), витамины С и К, довольно много калия и фосфора 
и микроэлементы (железо, хром, марганец, медь, алюми
ний. титан, кобальт).

В народной медицине пастушья сумка известна с древ
них времен как кровоостанавливающее сродство при внут
ренних кровотечениях и болезнях почек’. Клинические 
исследования подтвердили данные народной медицины: 
экстракт растения обладает кровоостанавливающим дей
ствием при маточных (после родов и при длительных и 
сильных менструациях), легочных и почечных кровотече
ниях, при атопии матки [Литман, Попов, 1950]. Пасту
шья сумка обладает также способностью снижать кровя
ное давление и поэтому ее препараты рекомендуются при 
гипертонии [Томилин, 1959]. Обычно из травы растения 
приготовляют водный настой (10 г на стакан воды, при
нимают по столовой ложке 4—5 раз в день после еды) 
и жидкий экстракт (по 20—25 капель 2—3 раза в день).

В народной медицине пастушью сумку употребляют 
также прп катаре и язвенной болезни желудка, прп 
воспалении и песке мочевого пузыря, прп туберкулезе, 
простуде, геморрое, камнях в желчном пузыре, прп недер
жании мочи, рвоте, женских болезпях и др. Сок из све
жих растений принимают по 40—50 капель прп ревматиз
ме и полосах. Наружно применяют при кровотечениях 
из поса. В тибетской медицине растение считали протп- 
ворвотпым средством, таджикская народная медицина 
ценит пастушью сумку как болеутоляющее, рапозажпвля- 
тощее (в том числе при рожистом воспалении) и противо
ядное средство.

Молодые побеги растения можно употреблять в пп- 
Щу. Семена содержат до 28 % жирного масла п неболь
шое количество аллплгорчпчного масла, по биологическое 
действие их еще пе изучено.

Собирают растение в пору цветения и пачала плодо
ношения. Прп сборе можпо растение выдергивать цели
ком, затем корни отбрасывать. Сушат траву в тепп па 
воздухе или па чердаке под железной крышей. Храпят 
в плотных метиках или ящиках с бумажной прокладкой 
пе более 3 лот.
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Патриция сибирская — Patrinia sibirica (L.)Juss.
Семейство Валериановые — Valerianaceae

цельные. Ярко-жсл-

Патрнпия 
сибирская.

Многолетнее травянистое растение с толстым и длин
ным многоглавым корнем и песколькпми прямостоячими 
стеблями высотой 5—20 см. Листья перистые плп надре
занные, прикорневые листья иногда 
тыс цветки собраны на концах стеб
ле]"! в плотпые щитковидные соцве
тия. Плод перепончатый, с разрос
шимся на нем прицветником. Цветет 
в шопе — июле (рис. 26). Растет по 
щебнистым и каменистым склонам 
гор Кузнецкого Алатау, на Алтае, 
в Хакасии и Саянах.

В Сибири встречается еще не
сколько видов патриппп, наиболее 
распространена п. средняя — Р. in
termedia (Hornem.) Room, et Schult., 
сходная по своим свойствам с п. си
бирской.

Основное лекарственное зпачение 
придают корням патриппп, в кото
рых найдепы алкалоиды, трптерпе- 
повые сапонины (до 35%), эфирное 
и жирное масла, азотсодержащие ос- 
поваппя. В надземпой части расте- 
пия обпаружепы эфирное и жирное 
масла, причем в большем количе
стве, чем в корнях, значительное со
держание витамина С и каротина. 
В цветках и листьях патриппп со
держатся флавоноиды (изорамиетпп, 
кверцетин, кемпферол и их глико
зиды) [Иванова, 1964].

В результате работ советских 
учепых установлено успокаивающее 
действие патриппп па первпую си
стему, подобпое действию валериа
ны. При этом патрпппя несколько 
снижает артериальное давление и увеличивает сверты
ваемость крови. Кроме того, содержащийся в корнях нат
рин показал противосклеротическое действие.
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Исследования, проведенные в Центральном сибирском 
ботаническом саду СО АН СССР, в Томском и Новосибир
ском медицинских институтах, выявили успокаивающее 
действие не только настоев натрии ни, но и выделенных 
из нее эфирных масел. Причем более сильнодействующи
ми оказались эфирные масла патришш сибирской. Одно
временно установлено сильное раздражающее действие 
препаратов иатринии на слизистые оболочки. Кроме того, 
выявлено губительное действие па некоторые болезне
творные грибки, в том числе па возбудителя стригущего 
лишая [Минаева, 1960; Якубова и др., 1967].

В медицине употребляют настойку корней иатринии 
па 70%-м спирте (по 15—20 капель 3—4 раза в депь) 
или препарат иатринии как седативные средства, превы
шающие по силе действия валериану.

^В народной медицине патриция употребляется при 
туберкулезе легких, желтухе, лихорадке, золотухе, га
строэнтеритах. В тибетской и монгольской медицине опа 
известна как средство от малярии, остеомиелита, боле
утоляющее при почечных п печеночных коликах, рано
заживляющее и антитоксическое.

Корни патрпнии собирают в августе — сентябре, не
пременно оставляя прп этом часть наиболее развитых 
осооей для размножения. Сушат в тени прп хорошем про
ветривании, на чердаках под железной крышей или в су
шилках. Хранят в сухом, прохладном помещении в плот
ных мешках или ящиках с бумажной прокладкой.

Пижма обыкновенная, дикая рябинка. — 
Tanacetam vulgare L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее травянистое растение высотой 60—120 
(150) см, с прямостоячим стеблем, крупными перисто- 
рассечеппыми листьями. Яркие желтые цветки собраны 
в корзинки, расположенные на верхушках стеблей в щит
ковидных соцветиях (табл. 11). Цветет с июля до осени. 
Резкий запах пижмы несколько напоминает запах полы
ни. Встречается часто по полям, лугам, сорным местам, 
около жилья, у дорог.

Лечебное значение имеют главным образом соцветия 
пижмы, содержащие эфирное масло (в его составе се-
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сквитерпсновые лактоны, туйон), алкалоиды, горькое ве
щество танацетпн, флавоноиды (кверцетин, пзорампетип, 
аиигеппн, лютеолпн, диосметпн, акацетпн и пх гликози
ды), фенол карбоновые кислоты (кофейная, хлорогеповая, 
пзохлорогеновая), полисахариды, дубильные вещества, 
витамин С. каротин и др. [Адиходжаева, 1978; Ognianov, 
Todorova, 1983].

Соцветия пижмы употребляются как глистогонное 
средство против круглых глистов, особенно аскарид и 
остриц. Препараты пз этого растения хорошо действуют 
также прп кишечных заболеваниях, особенно при поно
сах [Мпрецкая, 1949], а также при ревматизме и нерв
ных болезнях. Исследованиями томских ученых установ
лены желчегонные и фитонцидные свойства пижмы, бла
годаря чему она благоприятно влияет при лечении бо
лезней печени, в том числе холецистита и гепатита [Ка
занцева, 1965]. Принимают пижму впутрь обычно в виде 
пасгоев (10 г па стакан воды, по столовой ложке 3—4 ра
за в депь). Прп изгнании остриц делают клизму из 
3%-го настоя (чайную ложку семян настаивают в точе
ние 3 ч в 100—150 мл воды прп 60 °C, процеживают), 
клизму ставят па ночь в течение 3—5 дней.

Кроме желчегонного действия пижмы в опытах с жи
вотными выявлено, что ее экстракт увеличивает количе
ство и кислотность желудочного сока [Шустова, 1965]. 
Прп клиническом изучении установлено коропарораепти- 
ряющее свойство настойки пижмы прп стенокардии, ги
пертонии и других болезпях. Опыты на животных по
казали благопрпятпое действие ппжмьт прп эксиерпмеп- 
тальпом раке молочной железы [Балицкий и др., 1966].

Народная медицина рскомепдует соцветия и листья 
пижмы прп заболевапиях желудочно-кишечного тракта, 
гастритах, эпилепсии, истерии, водянке, малокровии, на
рушении сердечной деятельности (сердцебпеппи), иногда 
прп головных болях, подагре, ревматизме, отеках, трпхо- 
мопадпом кольпите, болезпях ног, особоппо прп плоской 
стопе. Парод называет пижму золотушной травой, так 
как использует ее прп лечении золотухи, прпппмая внутрь 
п наружно (вапиы). Наружно применяют пижму также 
при лечении гнойных ран, язв, чесотки, рака кожи, 
вывихов, опухолей и парывов. Порошок из травы ра
стения можно употреблять и против насекомых (мух, 
клопов).
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При употреблении пижмы необходимо помнить, что 
в большом количестве она ядовита и может вызвать отрав
ление, кроме того, растение противопоказано беременным.

Максимальное количество флавоноидов накапливается 
в соцветиях пижмы в период бутонизации, поэтому пред
почтительно собирать их в это время. Сушат соцветия 
в тени при хорошем проветривании, в затемненном поме
щении пли в сушилках при температуре 40°C. Храпят 
в плотных упаковках в сухом темном помещении.

Пион марьин корень — Paeonia anomala L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травянистое растение с толстым клуо- 
певидпым, ветвистым, резко пахнущим корнем (сверху 
коричпевым, изнутри белым) и несколькими стеблями вы
сотой 60—100 см. Листья гладкие, крупные, глубоко рас- 
сечеппые; цветки крупные (8—13 см в диаметре), розово
красные; плод — листовка, наполненная черными олестя- 
щимп семенами (см. табл. 8). Цветет в конце мая 
июне. Растет в леспой зоне Сибири от Урала до Лены и 
Байкала.

При изучении химического состава в корнях пшша оо- 
наружепы: эфирное масло, содержащее пе менее оО ком
понентов (бензальдегид, метил салицилат, пеопол, кар
вакрол, бепзойпая кислота и др.), пеопозпд, пеонофлорпп, 
прпдопдьт, салициловая и галловая кислоты, флавоноиды, 
сапонины, стерпны, дубпльпые вещества, сахара, крахмал, 
гликозид салицин, смолы и другие вещества [Коротаева, 
1949; Miyazawa et al., 1983; Некратова и др., 1988].

Действие марьина корня при желудочно-кишечных 
заболеваниях изучалось в клиниках Т. омского медицин 
ского института. Оказалось, что препараты из этою расте
ния хорошо действуют при лечении язвеппой болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов. При 
этом песколько повышается кислотпость желудочного 
сока [Филпппус, 1949], к тому же они обладают силь
ными протпетоцпдпымп и бактерицидными свойствами, 
что позволяет применять пх при болезпях, вызываемых 
болезнетворными микробами (дпзептория и др.) [Курни
ков. Карелина, 1959]. Обычно из корней растения готовят 
настойку па 40%-м водпом спирте, которую принимают 
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по 30—40 капель (иногда до чайной ложки) 3 раза 
в день за 25—30 мин до еды в течение 30 дней, при 
необходимости после 10-дневного перерыва курс повторя
ют. Установлено, что препараты марыша корня действу
ют п как седативное средство при неврастении, бессоннице, 
вегетативно-сосудистых нарушениях, причем по оказыва
ют существенного влияния па кровяное давление, дыха
ние и другие функции организма.

В первые часы после приема они оказывают седа
тивное действие, а затем стимулирующее и антпстрессор- 
иое [Пашппскпй и др., 1987]. Настойка семян растения 
обладает высокой бактериостатической активностью [Впч- 
канова и др., 1986а].

В народной медицине это растение применяется до
вольно широко. Корпи употребляют при болезнях желуд
ка, в том числе и при язвенной, при поносах, кровоте
чениях, а также при лихорадке, кашле, ревматизме, по
дагре, гипертонии, бессоннице, эпилепсии, туберкулезе ко
жи, гнойных заболеваниях ушей, эрозиях и раке матки. 
В марьппом корне найдено много различных микроэлемен
тов, особенно хрома и стронция. Возможпо, что это спо
собствовало действию этого растения при опухолевых за
болеваниях. В Китае ппон популярен как составная 
часть противоопухолевых средств [Балпцкпй и др., 1966].

В народной медицине марьин корепь используется так
же при лечении различных хронических заболевапий: 
женских болезней, диабета, атеросклероза, карбупкулов 
и др. Спиртовую настойку лепестков (3 столовых ложки 
на поллптра водки, настаивают 20—30 дней) принимают 
по чайной ложке 2—3 раза в день при эпилепсии, невра
стении, параличе и др. Ипогда используют марьин 
корень как средство против импотенции, нервных рас
стройств. при ломоте в костях, как тонизирующее и т. д. 
Настоем семян лечат цистит, моют голову для лучшего 
роста волос.

В Японии пз корней пиона выделили пептагаллопл- 
глюкозид. проявивший антивирусную активность [Take
chi, Tanaka, 1982]. В монгольской пародпой медицине 
марьин корепь применяют при болезнях почек и как 
противоядие при отравлениях [Хайдав и др., 1985].

Собирать корпи пиона нужно в конце вегетации 
растения — в августе — сентябре. Отряхнув от земли 
и разрезав па части, корни сушат в тепп при хорошем 



148 Характеристика лекарственных растений

проветривании (можно на солнце) или в сушилках прп 
45-60 °C.

Марьин корень отнесеп к числу редких и исчезающих 
видов, поэтому его заготовки требуют регламентации. 
Восстановление растений после выкопки корней происхо
дит через 23—24 года па открытых полянах и через 30— 
40 лет в лесах [Сахарова, 1980]. Учитывая это, террито
рия сбора должна быть разделена на 25—30 участков, 
собирают сырье так, чтобы повторные заготовки па од
ном участке проводились примерно через 30 лет. В яму 
после извлечения корней пужпо бросить несколько се
мян растения. Надземные части можно собирать через 
3 года.

Пихта сибирская — Abies sibirica Ledeb.

Семейство Сосновые — Pinaceae

Хвойное дерево высотой до 30 м, достигающее 50— 
55 см в диаметре, с коричневатой или темно-серой глад
кой корой. Шишки цилиндрические, темно-зелепого цве
та (рис. 27). Широко распространенное растение, одна из 
основных пород лесов Западной Сибири, особеппо часто 
встречается во влажных районах Алтая и Саяп.

В растении содержится эфпрпое масло, в состав ко
торого входят борпилацетат, борнеол, камфен и другие 
вещества. Его особенно много в молодых ветках пихтьт, 
служащих основным лекарственным сырьем. Эфирпое 
масло пихты служит источником получения камфоры, 
применяемой в медицине прп недостаточности сердечной 
деятельности и как наружное средство. До 1936 г. кам
фору в нашей стране в основном ввозили из-за границы, 
в 1934 г. на Новосибирском камфорном заводе впервые 
получена синтетическая камфора из пихтового масла. Ео 
подробное фармакологическое изучение проведено в Том
ске Е. М. Думеповой под руководством II. В. Вершини
на [Думепова, 1949]. Камфора пз пихты, как и камфора 
из иноземных растений, усиливает деятельпость сердца 
и возбуждает центральную первпую систему.

С лечебной целью применяют масляный раствор 
(20%-й) камфоры для инъекций, подкожных или впутри- 
мышечпых при сердечной астме, отеке легких, инсульте, 
гппотоппи, сердечпо-легочпой недостаточности (инфаркт,
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камфоры в подсолнечном масле

Рис. 27. Пихта сибирская.

миокардит) п других сердечно-сосудистых нарушениях. 
Одним из ценных препаратов пихты является кам

форное масло для наружного применения, представляю
щее собой 10%-ii раствс 
и применяемое при 
ревматизме, кожном зу
де, артритах и артрал
гии, миозите, ишиасе 
как противовоспали
тельное, болеутоляю
щее, протпвомикробное 
и раздражающее сред
ство. Подобным же дей
ствием обладает кам
форный спирт, исполь
зуемый в виде растира
ний, а также камфор
ная мазь.

Недавно предложен 
препарат абпелпн, это линимент, в состав которого вхо
дит 20 % пихтового масла. Ои оказывает рапозажпв- 
лягощее действие при экземах, псориазе, невралгиях как 
наружное средство. Пихтовое масло служит составной 
частью препарата ппкаппна, обладающего местпораздра- 
жающпм действием и утоляющим боль. Вместе с масла
ми мяты и кедра, шишками хмеля и травой душицы 
пихтовое масло образует препарат уролесан, употребляе
мый по 8—10 капель на сахаре при почечных и пече
ночных коликах. Прп использовании пихтового масла 
следует помнить, что в малых дозах оно стимулирует за
щитные силы организма, а в больших (длптельпое вды
хание паров) неблагоприятно влияет на внутренние 
оргапы и состав крови [Истеса п др., 1988].

В хвое пихты, кроме эфпрпого масла, содержатся три
терпеноиды, флавоноиды (гликозиды кверцетина, пзорам- 
пстппа, кемпферола, аппгепппа п др.), довольно много 
марганца, а также цинк, медь, пемпого свинца. Из-за со
держания вптамипа С хвою попользуют как антицингот
ное средство. Ппхтовая хвоя обладает еще одним ценным 
свойством: ее летучпе выделения убивают бактерий воз
духа, а водпо-еппртовые препараты губительно действу
ют па многих болезнетворных микробов [Комарова, 
1964]. В опытах па животных установлено, что пренара-
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ты пихты (порошок хвои, коры побегов п водные отвары 
хвои) при введении внутрь вызывают стимуляцию сердеч
ной деятельности и сужение кровеносных сосудов [На- 
волоцкпй, 1963].

Полученная из пихты живица может служить псточ- 
ником для изготовления лечебного бальзама, который вме
сте с натриевой солыо усниновой кислоты заменяет перу
анский бальзам — тонизирующее и биогенпо-стимули- 
рующее средство, хорошо действующее при лечении ин
фицированных ран [Штейнбок, 1965]. Пихтовый баль
зам входит в состав фторлака, которым покрывают зубы 
для защиты от кариеса и утоляют зубную боль. Из 
живицы получают также полноценные заменители им
портных кападского бальзама и иммерсионного масла, 
употребляемых в микросскоппи. Экстракт коры пихты 
положительно влияет на восстаповлеиие печени после 
резекции [Нетеса и др., 1987].

/Вирное масло пихты, особенно извлеченное из семян, 
содержит мпого витамина Е, что позволяет считать расте
ние перспективным для получения этого цепного вещест
ва. Из пихтовой живицы получают и скипидар.

В пародпой медицине сибирскую пихту применяют 
в виде свежей живицы для рассасывания бельма (зака
пывают па почь). Близкий вид — пихта европейская — 
применяется против ципгп и ревматизма, а также как мо
чегонное средство в впде отвара из молодой хвои и почек 
дерева.

Заготавливают ветки ппхты (пихтовую лапку) обыч- 
по зимой в местах вырубки ппхты. Сырье отправляют на 
пихтовые заводы, где из него извлекают эфирное масло. 
В качестве витаминного продукта хвою можно использо
вать в течение года.

Плаун баранец — Lycopodium obscuruni L.
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae

Травянистый вечнозеленый многолетник высотой 5— 
25 см, с прямостоячими стеблями, покрытыми спирально 
размещенными листьями. Отличается от других видов 
плауна тем, что не образует спороносных колосков, а 
споры находятся в почковидных спорапгпях, расположен
ных в углах при осповаппи обыкновенных листьев в сред
ней и верхней частях веток (табл. 11). Растет баранец па 
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альпийских и субальпийских лугах, на склонах гор, в ле
су, доходя до высоты 1000—1400 пад ур. м., в Запад
ной Сибири он встречается в Обском (от Урала до Ени
сея), Иртышском и Алтайском районах, в Восточной Си
бири — в Енисейском, Лено-Колымском, Ангаро-Саянском, 
Даурском.

Баранец издавна известен в народной медицине как 
лекарственное средство рвотного, слабительного, абортив
ного действия. Применялся он также от облысения у муж
чин и как инсектицид. При изучении химического состава 
растения в нем нашли алкалоиды, главные из которых 
апиотннин, ликоподии и псевдоселегин. Кроме того, обна
ружили флавоноиды (кверцетин п его гликозид), пекти
новые вещества, смолы, слизи, сахара, белковые соеди
нения и свыше 40 микроэлементов [Швагер, Розепцвсйг, 
1964; Растительные лекарственные средства, 1985].

С 1954 г. это растение стали изучать при лечении 
хронического алкоголизма и как средство от курения. 
Благодаря многочисленным клиническим исследованиям 
советских ученых установлено, что после 3—7 приемов 
5%-го свежего отвара баранца в сочетании с алкоголь
ным напитком вырабатывается стойкое отвращение к ал
коголю [Травипская, Каляпин, 1966].

Отвар баранца готовят так: 10 г измельченной тра
вы кипятят па слабом огне в стакане воды в течение 
15 мин, после остывания фильтруют, отжимают расти
тельные 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 п 
через 3—15 мин пемного любимого алкогольного напит
ка, причем одновременно нужно пюхать этот напиток. 
Рвотная реакция наступает через 10—15 мин. Некоторые 
предлагают отвар баранца заменить таблетками из него 
[Швагер, 1966].

Необходимо знать, что лечение бараицом следует про
водить под наблюдением врача, так как есть противопо
казания для его приема: тяжелые заболевания сердечно
сосудистой и цептральпой первпой системы, грыжи, ге
морроидальные кровотечепия, возраст более 60 лет, бе
ременность. В этих случаях лечение возможно только ма
лыми дозами. Даже сравнительно здоровые люди нужда
ются во врачебпом контроле, поскольку препараты ба
ранца обладают некоторой токсичностью.
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Препараты барапца успешпо используют для избав
ления от привычки курения. Есть сведения и о поло
жительном действии этого растепия при лечения псо
риаза.

Баранец используется и в современной народной ме
дицине. .Одно растение в пол-литре водки в плотно заку
поренной, обмазанной тестом бутылке томят в русской 
печи и полученное извлечение пыот по чайной ложке 
о раза в день при ревматизме, туберкулезе, истерии, нев
растении и нарушении обмена веществ.

Собирать траву барапца нужно в июле — августе во 
время созревания спор, осторожно обрывая облиственные 
стебли, но не повреждая корни, так как это приводит 
к быстрому истощению запасов растения. При этом около 
оО /о осооей оставляют нетронутыми для размножения, 
а следующий сбор па одном и том же месте проводят 
только через 6—10 лет [Свиридонов, 1978].

После очистки собранных растений от примесей пх 
сушат в тепи при хорошем проветривании, но лучше 
в сушилках при температуре 50 °C. Хранят в плотпых 
упаковках в прохладпом месте. При заготовке баранца 
нужно точно знать его отличия от плауна булавовидного, 
который действием барапца пе обладает.

Плаун булавовидный, ликоподий — 
Lycopodium clavatum L.

Семейство 77лауновые — Lycopodiaceae

Вечнозеленое споровое растение, стелющееся по зем
ле. Стебель ползучий, с мелкими узкими листьями л от
ходящими вверх ветвями. На концах ветвей — споронос
ные колоски, что отличает его от плауна барапца. Ветви 
плауна булавовидного напоминают волосатую лапу зве
ря, отчего он и получил название ликоподий, что в пе
реводе с древнегреческого языка значит волчья нога 
(табл. 11). Растет преимущественно в хвойных лесах 
Западной п Восточпой Сибири.

Плауп булавовидный ценится в основном из-за боль
шого количества спор (в спороносных колосках), содер
жащих около 50 % жирного невысыхающего масла, бла
годаря чему споры пе смачиваются водой. В спорах есть 
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также трптерпеновые соединения, ситостерин, белки. 
Кроме того, в растении найдены ядовитый алкалоид п 
фе 11ольпые кпслоты.

В медицине споры плауна булавовидного используют
ся для приготовления детской присыпки. Ими же обсыпа
ют пилюли.

В народной медицппе употребляются споры п трава 
растения в качестве мочегонного и слабительного, при 
болезнях почек, мочевого пузыря, печени, желчного пу
зыря, дыхательных путей, при спазмах и болях в желуд
ке. Пыот отвар (столовая ложка спор или 10 г травы 
па стакан воды, по столовой ложке через час). Иногда 
спорами присыпают раны. Настойкой из травы некото
рые лечатся от гриппа и при нарушении обмена 
веществ.

Заготавливают споры ликоподия, срезая созревшие 
спороносные колоски (когда они приобретают желтую 
окраску) ранним утром пли в сырую погоду, чтобы спо
ры не осыпались. При сборе колосков нужно сохранять 
подземную часть растения, так как в протпвпом слу
чае заросли нужно восстанавливать в течение 20— 
30 лет.

Колоски сушат, раскладывая тонким слоем на чистой 
бумаге, пока пе высыплются все споры. Сушить лучше 
в теплом проветриваемом помещении, ни в коем случае 
не попользовать горячую печь, так как при этом споры 
слипаются и темнеют. Просеяппые через волосяное 
сито споры упаковывают в бумажные пакеты, которые 
хранят в чистом сухом прохладном помещении. Срок хра
нения спор ликоподия пе ограничен.

Подорожник большой, обыкновенный — 
Plantago major L.

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae

Многолетнее растение с розеткой прикорневых линей
ных листьев и продолговатым колосом цветков с ярко- 
желтыми тычппками. Плоды—коробочки (табл. 11). 
Цветет с июня до осепп. Широко распространено, растет 
по лугам, склонам, кустарникам, около дорог, по сорным 
местам. В Сибири встречается еще песколько видов по
дорожника.
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Лечебное применение имеют листыо подорожника, хи
мический состав которых довольно хорошо изучен и пред
ставлен разнообразными биологически активными соеди
нениями. В листьях этого растения нашли до 20 % пек
тиновых веществ, в составе полисахаридного комплекса — 
пектовая кислота, галактоарабап, галактан, а также каль
ций, магний, калий и натрий [Сабиров, Хаги, 1985]. Фла
воноиды листьев представлены кверцетином, лютсоколи
ном, апигенином, скутсллярепиом, гпеппдулипом, байка- 
леипом и их производными [Лебедев-Косов и ДР-, 
1978]. Кроме того, в листьях подорожника присутству
ют ирпдоидпые гликозиды аукубпп и каталпол, сапо
нины. кумарин эскулетин, горькие, дубильные, стеро- 
идпые вещества, следы алкалоидов, органические кис
лоты (бензойная, салициловая, сиреневая и др.), окси- 
коричные кислоты (хлорогеповая, коричная, паракума- 
ровая, феруловая, кофейная и др.), аминокислоты, 
тиразол, эфирное масло, фитопциды, витамины К, С, 
пантотеновая кислота [Природные..., 1985].

Препараты из листьев подорожника обладают проти
вовоспалительной. рапозаживляющей, противосклероги- 
ческой, спазмолитической и отхаркивающей актпвпостыо. 
Эти препараты применяются при язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки (при пониженной 
кислотности желудочного сока), прп гастритах, острых и 
хронических колитах, атеросклерозе и как отхарки
вающие средства (прп бронхитах, пневмосклерозе, 
коклюше и др.). Используют водные отвары (2 сто
ловые ложки измельченных сухих листьев па стакан 
воды, по 1/2—1/3 стакана 3—4 раза в день за 15 мин 
до еды).

В медицине используется также препарат плаптаглю- 
цпд, представляющий сухой экстракт пз листьев подорож
ника и имеющий противоязвенное и спазмолитическое 
действие, регулирующий кислотность желудочного сока. 
Его рекомендуют прп язвеппой болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, при гастрите с нормальной 
плп пониженной кислотностью. Из подорожника по- 
лучеп п полифенольный препарат плаптастин, обла
дающий антисклеротическим действием [Максютипа и 
др.. 1982].

Показано, что впутрпвепное введение 10%-го отвара 
листьев вызывает сгущение крови (кровоостанавлпваю- 



155 Растения, употребляемые в медицине п
щее действие), увеличение количества эритроцитов, лей
коцитов и некоторых других форменных элементов крови 
[Монастырская, Петропавловская, 1953]. Настой листьев 
подорожника положительно влияет на функцию мужских 
половых желез, а их водно-спиртовые настойки обладают 
антимикробным действием [Гогеладзе, Гпгпнейшвилп, 
1988].

Установлено, что при лечении и профилактике луче
вых реакций у больных раком положительно действует 
стабилизованный аскорбиновой кислотой отвар листьев 
подорожника. При этом листья в течение 30—40 мин 
кипятят в воде, настаивают 30—40 мин, процеживают и 
в раствор добавляют витамин С в количестве 0,25 г па 
10 г исходного сырья. При приеме этого препарата у боль
ных улучшались показатели крови п состояние нервной 
системы [Максютина и др., 1988].

Широко используется и сок подорожника, который 
действует как противовоспалительное, стимулирующее 
желудочную секрецию и улучшающее аппетит средство 
в назначается при острых и хронических колитах, гастри
тах, энтеритах, рвоте и токсикозе беременных, прп хро
ническом холецистите, язвенной болезпи, пониженной 
кпслотпости (по столовой ложке 3 раза в день за 15— 
20 мин до еды, курс лечения 3—4 пед). Сок из листьев — 
хорошее ранозаживляющее средство, а также обладает 
антитоксическим и противосудорожным свойствами. Прп 
изучении действия сока и других препаратов подорож
ника в терапии онкологических больных обнаружили, что 
эти препараты обладают противоопухолевым действием, 
усиливают эффект цитостатиков и тормозят развитие ме
тастазов [Грпбель, 1984].

Листья всех видов подорожника употребляют издавна 
в народной медицине при разнообразных болезнях: тубер
кулезе, гепатите, язвепиой болезни желудка и двенадца
типерстной кишки, при геморрое, головных болях, болях 
в желудке, как кровоостанавливающее, болеутоляющее 
и отхаркивающее средство. Наружно их используют при 
ушибах, порезах, нарывах, воспалительных процессах 
в коже и при укусах насекомых. Сок из свежих листьев 
подорожника в старину применяли прп лечении рака гор
ла и полости рта, в современной народной медпципе — 
при раке легких и желудка [Балицкий и др., 1966], Ипо-
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пепспюПаРаТаМП П3 лпстьев лсчат сахарный диабет и дне- 

масла51доа40°/ТЛ;'"";а’ содеР;каи("с Д° 20 % жирного 
ны сличи ° еьтп11°вых веществ, стероидные сапонп- 
Употпеблягпт™ЛеВОДЬ1’ оел?’0ВЬ1е 11 дубильные вещества, 
вовоспатитптт Я В парод™и медицине в качестве протп- 
ческпх *айпп*п'/-° Г0 ” сла®итсльп°го средства при хрони- 
а тактр ttV’ воспалеппях кишечника (колитах и др.)» 
тельно облпп ССПЛ°ЛПЯ (П° г на почв, предварп-
семяп па гтп-1Х кппятком’ пли в виде настоя — 4 —20 г 
День). Отпап КаП В°ДЫ П° столовой ложке 3—4 раза в 
ют поп рлргм ьорпя Расте1,пя в Горном Алтае псиользу- 
подовочснпкА л,опепого пузыря. Из оболочек семян
Щий Daeinuno В ПД“П П0ЛУчеп препарат, способствую-
В=РТ шейкп MaT™ [Апапд, 1985].

ника ппттл<СК0П медпДппе экстракт из стеблей подорож- 
Х»?™"™’ прп хРовпческих бронхитах, болях 
лудка ГГппР11 тУиеРкУлезе легких, язвенной болезпп же- 
ник как Р ЬПЯя таД'Кпкская медицина цепила подорож- 
ких артхг ГУтреппсс средство лечения туберкулеза лег- 
для' VT-nn J1’ эпилепспп, наружно, в виде полосканий — 
рта и '[р Леппя дсссп> от зубной боли, болезней полости 

лета °пГРаТЬ лпстья поДоРожппка можно в течепие всего 
нгте' тт°Рывая вполпе сформировавшиеся и пеповрежден- 
бттгтпп пстья промывают в воде, провяливают и затем 
nvvo^TT сУшат* Раскладьтвая тонким слоем в тени на воз- 
«пят,_ ли па чердаках. Хранят сухие листья в плотпых 

вках в сухом затемнеппом месте до 3 лет.

Полынь горькая — Artemisia absinthium L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее травянистое растение, серебристо-серое 
от плотно расположенных коротких волосков, с перисты
ми листьями и метельчатым соцветием пз корзиночек 
певзрачпых желтых цветков (рис. 28). Цветет в шопе— 
августе. Все растение обладает резким своеобразным за
пахом. Встречается нечасто па залежах, близ жилья, до
рог, па сорньтх местах в южной части лосостеппой и степ
ной зон Сибири.
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С лечебной целью используется трава, в которой пош
ли ядовитое эфирное масло, содержащее азулеп и другие 
терпеноиды, обладающие противовоспалительным, проти
вогрибковым и противомикробным (против стафилококка, 
стрептококка, дифтерий
ной палочки и др.) дейст
вием [Березовская, 1978]. 
Обнаружили также 18 ве
ществ кумариновой при
роды, в том числе эску- 
лип, эскулетин, умбеллп- 
фероп,скополетпп и кума
рин [Исханова и др., 
1986]. Кроме того, в траве 
содержатся дубильные ве
щества, флавопоиды (ар- 
теметпп, рутпп и др.), 
гликозиды (абепптип и 
апабсинтиы), лигнаны, ви
тамин С, каротин, а так
же кофейная и хлороге- 
новая кислоты. В опытах 
с крысами последние кис
лоты проявили способ
ность нормализовать ли
пидный обмеп. Есть в по
лыни горькой и амино
кислоты: 13 свободных II 
20 связанных, в том числе такие незаменимые амино
кислоты, как лейцин, метионин и др. [Чубпнпдзе, Ббчо- 
рндзе, 1988]. В корнях полыпи нашли инулин.

Верхние части побегов полыни горькой пзвестпы как 
горько-пряпое, возбуждающее аппетит и улучшающее 
пищеварение средство. Принимают полынь в виде вод
ного пастоя (10 г па стакан воды, по 1/4 стакана 3 ра
за в день за полчаса до еды), спирто-водной настойки 
(по 15—20 капель 3 раза в депь до еды) и в составе 
аппетптпого сбора, а также других смесей трав.

Опыты па животных, проведенные в последние годы, 
показали, что настойка полыни горькой имеет про
тивоопухолевую [Грпбель, 1984], аптпкоагуляптпую 
[Чпрятьев и др., 1989], противосудорожную и фупги- 

статическую [Ханина, 1986] и протпводиабетическую 
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активность [Барпаулов, 1989). Пыльца всех видов по- 
ынп ооладает аллергенными свойствами, поэтому из 

нее получают диагностические и лечебные препараты для 
?985|"ЛаКТ'"'" " тера"‘"‘ аллергозов [Ермекова и др., 

лароднои медицине полынь горькую считают сред- 
лечснпя гипертонии, малярии, малокровия, жел- 

. и*  в°Дянки, золотухи, геморроя, болезней желудочпо- 
тн,1иС н,‘я0 тРакта (вялая перистальтика, изжога, опухо- 

и др.), употреоляют против лямблий, аскарид и леп- 
йРптЫХ ГЛ11^ТОВ- Цветочные корзинки принимают от ди

фтерии. 1спользуют растение при болезнях селезенки 
I как противоядное средство. Маслом из семян лечат при 

одышке и оомороке, при судорожной рвоте, для расса- 
ванпя синяков и ушибов; в виде компрессов и примо

чек используют при радикулитах, опухолях.
олгарские учепые выявили противосудорожное дей- 

тпиа спиртового экстракта полыни [Athanassova-Shopo- 
а, aussmov, 1965]. Иногда траву полыни горькой 

употреоляют наружно против чесотки и насекомых 
У животных.

Необходимо отметить, что длительный прием препа
ратов полыни может привести к нежелательным побоч
ным явлениям. Кроме того, они противопоказаны при бе- 
ремеппостп.

Заготовку травы полыни горькой проводят в фазе 
оутонизацпп и пачала цветения, причем обрывают пли 
срезают верхушки стеблей и прпкорпевые листья. Сушат 
па чердаках под железпой крышей пли в сушилках. 
Храпят в плотных упаковках в сухом, затемненном мес
те пе более 2 лет.

Полынь обыкновенная, чернобыльник — 
Artemisia vulgaris L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Отличается от полыни горькой отсутствием опушеппя 
плп небольшим опушением, поэтому растеппе имеет тем
по-зеленую окраску. Кроме того, корзинки цветков крас
новато-бурого цвета (рис. 29). Распространенное по всей 
Сибири растеппе, чаще всего как сорпяк, по встречается 
л в лесах, па лугах, в кустарниках, по берегам рек.
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Рис. 29. Полынь обыкновенная.

В траве полыни обыкновенной содержится эфирное 
масло, в котором нашли 45 компонентов, в том числе 
камфен, лимонен, камфора, а-иипен и др. Кроме того, 
в растении присутствуют кумарины (эскулип, эскулетин, 
умбеллпфероп, скопо- 
летип и др.), флавонои
ды (гликозиды кверце
тина и кемпферола), 
следы алкалоидов, ину
лин, холин, альдегиды, 
витамины С, К, Вь В2, 
каротин. В корнях со
держатся инулин, ду
бильные вещества, смо
лы, эфирное и жирное 
масла, слизи.

Полынь обыкновен
ная известна еще со 
времен Древней Гре
ции, где ее применяли 
как маточное средство, 
способствующее выходу 
последа при родах, 
а в Древней Руси ис
пользовали при лече
нии рака матки, же
лудка п прямой кишки. 
При фармакологиче
ском исследовании установлено, что ее препараты сни
жают нервно-мышечную проводимость [Семенов, Лужин- 
ский, 1965], а также действуют как протпвометастати- 
ческое средство при раке [Пашппский, 1986]. Липофиль
ная фракция показала противосудорожную и противо
грибковую активность [Ханина, 1986].

В народной медицине и гомеопатии чернобыльник 
применяют при эпилепсии, истерии, неврастении как 
успокаивающее п противосудорожное средство, при ту
беркулезном менппгпте п туберкулезе легких, как кро
воочистительное при женских болезнях (болезненные 
менструации), а также как болеутоляющее п противо
ревматическое. Ипогда растение употребляют при желу
дочно-кишечных болезпях, малокровии, нарушении об
мена веществ (в том числе при сахарном дпабсте), про-
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тпв желтухи, при кампях в почках и мочевом пузыре п 
как глистогонное. пареппый до сиропообразного состоя
ния спиртовый пастой корней полыни обыкповеппой пыот 
при раке желудка п женских половых органов [Балиц
кий и др., 1966].

В китайской медицине чернобыльник считают крово
останавливающим, жаропонижающим, общеукрепляю
щим и антитоксическим средством. Растение применяют 
внутрь при бронхиальной астме, невралгии, токсикозе 
оеремепвых, при пиодермии, наружно — в виде ванн из 
отвара при почечнокаменной болезни и в виде мази прп 
кожных заболеваниях [Ибрагимов, Ибрагимова, I960].

Правила сбора, сушки и хранения те же, что и У псн 
лыпп горькой.

Пустырник обыкновенный, пятилопастной — 
Leonurus quinquelobatus Gilib.

Семейство Губоцветные — Labialae

Многолетпее травяпистое растение с прямостоячим 
стеблем высотой 30—100 см и глубокораздельпыми 
листьями. Цветки розовые, в мутовках па концах ветвей 
(табл. 12). Цветет в пюне — июле. Попадается нечасто 
как сорпяк па лугах, пустырях, около дорог и жилья 
в окрестностях Томска, Омска, Барнаула, у оз. Чаны, 
около с. Уртам па Оби. Довольно часто встречается на 
Юго-Восточпом Алтае.

13 медпципе употребляется надземная часть растения, 
в которой содержатся алкалоид стахидрип, сапонины, 
флавопопды (кверцетин, рутин, квинквелозпд, космоспип, 
гпперозпд, кверцитрин, 7-глюкозид кверцетина), эфирное 
масло, дптерпенопды, стероидные гликозиды, гликозид 
кофейной кислоты, паракумаровая кислота, дубпльпьте, 
горькие и красящие вещества, витамин С, каротин и ДР-

В качестве лекарственного средства пустырник из
вестен в народной медпципе еще с 1485 г. Упоминания 
о нем можно найти в «Травппках» XVII и XVIII вв. 
Но в XIX в. это растепие пезаслужепио было вытеспепо 
из врачебного употребления. Исследованиями Н. В. Вер' 
пптпина л Д. Д. Яблокова устаповлепо благоприятное 
действие пустырника при нервных и сердечных заболе

■ig.
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ваниях, причем по силе действия пустырник превосхо
дит валериану в 3—4 раза [Яблокова, 1944].

Пустырник с успехом употребляется как седативное, 
спазмолитическое, кардиотоническое и гипотензивное 
средство при сердечно-сосудистых неврозах, ранних ста
диях гипертонической болезни, легких формах грудной 
жабы (стенокардии), базедовой болезни, заболевании 
сердечной мышцы и пороках сердца. Принимают водный 
настой (15 г на стакан воды по 1/3 стакана 2 раза 
в день за час до еды), спиртовую настойку (по 30— 
50 капель 3 раза в день) и жидкий экстракт (по 15— 
20 капель 3—4 раза в день). По сведениям болгарских 
ученых, спиртовый экстракт пустырника обладает про- 
т11восудорожиым действпем.

13^ народной медицине пустырником пользуются при 
ослаблении сердечпой деятельности, певрозе сердца, же
лудочно-кишечных болезнях (хронический катар тол
стых кишок и др.), при эпилепсии, испуге, базедовой 
болезни. потребляют п как мочегоппое, при катаре 
легких п горла, прп поносе. Часто используют свежевы
жатый сок (по оО 10 капель в воде 3—4 раза в день 
за полчаса до оды) [Посаль М. А., Посаль II. М., 1958].

Пустырник — очень хороший медонос.
Соопрать траву пустырника пужпо во время цвете- 

ппя, срезая цветоносные верхушки ножницами или по- 
жом. При сборе следует защищать руки рукавицами, так 
как верхушки колючие. Прп этом необходимо оставлять 
нетронутыми часть полпоцеппых экземпляров для раз- 
мпожеппя и па одном участке заготовки вести одни раз 
в 4_5 лет. Сушить траву пустырппка нужно в тени, па 
чердаках или в сушилках, по возможности оыстрее. Хра
нить сухую траву в плотных упаковках в сухом темпом 
помещении пе более 4 лет. Прп заготовке впрок свежего 
сока пужпо его консервировать добавлением 20 % спир
та л храпить предпочтительно в холодильнике.

Ревеиъ алтайский — Rheum altaicum Л. Los.

Семейство Гречишные — Polygonaceae

Травянистый мпоголетппк с мясистым корнем и пря
мым мелкобороздчатым стеолем высотой до эО см. 
Листья овально-треугольные, слегка суженные к верхуш-

В. Г. Минаева 
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ке и сердцевидные к основанию, по краю несколько вол
нистые, стеблевые мельче прикорневых. Желтоватые 
мелкие цветки группами по 4—7 собраны в густые узко- 
овальпые соцветия. Плод — блестящий орешек со свет
ло-коричневыми закругленными крыльями. Цветет в 
июне. Растет на скалах и каменистых склонах нижней 
части гор и иногда заходит в субальпийский пояс. 
Встречается па Алтае, в Туве, Саянах, Забайкалье.

В офпцппальпой медицине применяют другой близкий 
вид — ревень тапгутскпй — Rh. tangullcuni Maxim., про
израстающий в Китае, а у нас в стране культивируемый. 
Ревень алтайский может быть его заменителем.

С лечебной целью употребляют корни растения, со
держащие антрогликозпды и танпогликозиды, почему 
препараты из корней могут действовать двояко: в боль
ших дозах (0,5—1 г порошка корпя) они оказывают 
нежное слабительное действие, а в малых (0,05—0,3 г) 
используются как протпвопопоспое, противовоспалитель
ное и антибиотическое средство при диспепсии и хрони
ческих катарах кишечника [Никольский, 1935]. Средине 
дозы корня усиливают желчеотделение.

В корне ревеня есть также флавонолы (рутин, квер
цетин, гиперозид и др.), антоцианы, катехины, пектино
вые, смолистые, красящие вещества и микроэлементы 
(марганец, железо и медь). В листьях и цветках ревеня, 
кроме флавоноидов, содержатся органические кислоты 
(яблочная, щавелевая, галловая, коричная), витамин С, 
каротин и др.

В меднцппе король ревеня используется как слаби
тельное средство в виде порошка, пилюль и таблеток 
(0,5—2 г на почь или 2—3 раза в день по 0,5 г). При
нимают также сухой экстракт корня ревеня в пилюлях 
(по 0,1 — 1 г на почь). Эти препараты назначают чаще 
всего прп хронических запорах. Необходимо знать, что 
для них есть противопоказания: беременность, острые 
воспалительные явления в кишечнике.

Народная медицина употребляет корпи ревеня как 
желчегоппое, антисептическое средство, также при лече
нии ожогов и других кожных болезней. В Китае ревепь 
используют для возбуждения аппетита, как желчегонное 
и слабительное, при атопии кишечника, наружно — при 
некоторых кожных болезпях [Ибрагимов, Ибрагимова, 
1960]. Из молодых черешков листьев, богатых янтарной, 
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яблочной кислотами, витаминами С, Р и каротином, гото
вят салаты, компоты, варенье, кисели. Кории растения 
могут служить дубильным материалом и красителем.

Корин 3—4-летних растений ревеня выкапывают 
рапней весной пли осенью, отмывают от земли, провяли
вают и сушат сначала под навесом на воздухе и оконча
тельно досушивают в сушилках при температуре 60 °C. 
Хранят сухие корни в мешках пли ящиках в сухом про
хладном помещении не более 5 лет.

Ромашка аптечная, ободранная — 
Matricaria perforata Merat

Семейство Сложноцветные — Composttae

Однолетнее травянистое гладкое растение с сильно 
разветвленным стеблем высотой 15—40 см. Листья ие- 
ристораздельные. Цветки собраны в корзинки, краевые 
белого цвета, серединные желтые. Плод — гладкая про
долговатая семянка. Цветет с мая до осени. Характерен 
сильный приятный запах (табл. 12). Встречается неча
сто как сорное около жилья в Западной и Восточной Си
бири. Выращивается на больших площадях в сибирских 
совхозах лекарственных растений.

В медицине употребляют цветочные корзинки, ле
чебные свойства которых обусловлены в основном при
сутствием эфирного масла, в его составе среди других 
терпеноидных соединений есть хамазулен, обладающий 
сильным противовоспалительным действием и способ
ностью ослаблять аллергические реакции. В составе 
эфирного масла нашли также сесквитерпены (фарпезен, 
мирцен), изовалерпановую кислоту и др. В число флаво
ноидов ромашки аптечной входят аппгении, иатулетии, 
хризосплешш, хризоэриол, пзорамиетин и их гликозиды 
[Kunde, Isaac, 1979]. При этом апигенин является силь
ным спазмолитиком, а пастой цветков стимулируют жел
чеотделение [Пасечник, 1966]. Соцветия ромашки со
держат также кумарины (умбеллиферои, герпиарип, 
Ди оксикумарин), тритерпеиовые спирты, фитостерины, 
холин, пектины, салициловую и никотиновую кислоты, 
витамин С, каротин п др. [Раал, 1989].

Ромашку аптечную издавна используют в офпцппаль
пой п пародпой медицине от разнообразных болезпей: 
6*  
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ее принимают внутрь в виде настоя (10 г па стакан во
ды, по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в депь после еды) или 
в виде чая и в составе споров трав в качестве потогон
ного, противосудорожного, слабительного средства при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек п 
желчных путей, мигрени, невралгии, простуде. Припар
ки, примочки, клизмы, ванны из настоя ромашки ис
пользуют как наружное мягчитс-льное, болеутоляющее 
средство при простуде, артритах и ревматизме, а также 
при язвах и воспалительных заболеваниях кожи и сли
зистых оболочек. Применяют также при подагре, ради
кулите, ушибах и т. д.

В последнее десятилетие появились новые сведения 
о биологической активности ромашки. Так, предложен 
суммарный препарат с антпаллергепной активностью, об
ладающий одновременно противовоспалительным и рано
заживляющим действием [Любарцев, Шенгур, 1986]. 
Новый препарат ротоксап рекомендуют для лечения дер
матитов, в состав его кроме ромашки входят цветки ка
лендулы и тысячелистник. Его назначают в виде аппли
каций и ванночек при лечении пародонтоза, стоматита. 
Другой новый препарат ромазулап применяют при сто
матитах, циститах, дерматитах как аптисептик и дезодо- 
рапт внутрь (по 1/2 чайной ложки, разведенной в ста
кане горячей воды 3 раза в депь) и наружно для пере
вязок, промываний, спринцеваний, клизм (разводят 
1,5 столовые ложки в 1 л воды). Предлагают ввести в 
практику курортного лечения ппгаляцпи углекислым 
экстрактом ромашки, способствующим более полной реа
билитации больных астмой, рипосопатией и другими ал
лергическими заболеваниями [Капелева и др., 1988]. 
Зарубежные ученые установили благоприятное действие 
этого растения при язвенной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки {Turner, 1965].

В народной медицине отвар цветков ромашки аптеч
ной рекомендуют иногда при раке матки, при коклюше, 
спазмах кишечника, метеоризме, поносе, при фурункуле
зе, болезпях глаз (в виде примочек), при полоскании 
воспаленного горла и т. д. Используют ромашку и как 
косметическое средство в составе лосьопов, шампуней, 
паст, для масок и мытья головы с целью укрепления и 
лучшего цвета волос. Древняя таджикская медицина 
высоко ценила ее как средство мочегонное, протпвоаст- 
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матпческое, противоядное, способствующее укреплению 
мозга, раздроблению камней в мочевом пузыре, нормали
зующим месячные и половую потенцию.

Собирать соцветия ромашки аптечной следует в пача- 
ле цветения, когда краевые цветки в корзинках располо
жены горизонтально, сразу же сушить, раскладывая тон
ким слоем на натянутых полотнищах или мелких сетках, 
в тени, па чердаках под железной крышей пли в сушил
ках при температуре 40 °C. Хранить в плотно закрытых 
коробках в сухом затемпенпом помещении пе более 
1 года.

Ромашка дисковидная, душистая — 
Matricaria sua vcolens (Pursh ) Ry (lb.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Травянистый однолетник высотой до 30 см, с прямо
стоячим стеблем и перисторассечепными листьями. На 
концах ветвей — зеленовато-желтые корзинки цветков, 
сидящие на коротких, сверху утолщенных ножках. Рас
тение ноопушеппое. Обладает приятным запахом. Отли
чается от ромашки аптечной характером соцветий — не
взрачных, зеленоватых, более мелких, без язычковых 
цветков (табл. 12). Ромашка душистая широко известна 
как сорное растение, встречающееся около дорог, на 
пустырях, по берегам рек, па полях, и близ жилья, на 
улицах городов. Цветет в июне — июле.

Соцветия давно славятся как потогонное, противовос
палительное, противосудорожное, успокаивающее и сла
бительное средство [Абегаев, 1930]. В их составе най
дены эфирное масло (в нем есть геранпл-пзовалерпапат 
и др. и оно несколько отличается от такового ромашки 
аптечной), кумарин герппарип, флавоноиды (ципарозид, 
кверцимерптрпн и глюкозид лютеолипа), холпи, ацети
леновые, полиеновые и другие соединения [ТТросовскпй 
п др., 1985].

Соцветия ромашки душистой принимают внутрь в ви
де настоя (столовая ложка на стакан воды, по столовой 
ложке 3 раза в деиь). Есть сведения и о желчегонном 
Действия этого растения, об употреблении при желудоч
но-кишечных расстройствах и заболеваниях почек.
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Наружно соцветия применяются в качестве мягчи
тельного для припарок, полосканий прп простуде и рев
матизме. Некоторые рекомендуют ромашку душистую 
как глистогонное средство, а также при лечении язв и 
других воспалительных заболеваний кожи.

Собирают соцветия в начале цветения, ощипывая их 
руками или срезая ножницами, сушат в тени, обычно па 
чердаке под железной крышей. Хранят в плотных упа
ковках пе более 1 года.

Рябина сибирская — Sorbus sibirica lledl.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Известное всем дерево средпеп высоты с серой глад
кой корон, непарноперистыми листьями, мелкими белы
ми цветками, собранными па концах ветвей в крупные 
щитки. Ягодообразпые плоды его красного цвета, облада
ют терпким, горьковатым вкусом, исчезающим после за
морозков. Цветет в мае — июне. Растет рябина как под
лесок в лесной зопе Сибири, особенно в Кемеровской 
области, па Алтае. Выращивается в садах, па приусадеб
ных участках.

Народная медицина давно зпает ягоды рябины как 
потогонное, мочегонное, противоцинготное и кровооста
навливающее средство, а также как средство от гемор
роя, ревматизма и как пежпое слаоительное.

Рябина, в плодах которой много витамина С и каро
тина, а также есть сахара, дубильные, тритерпеновые и 
горькие вещества, флавонолы (рутип, кверцитрин, изо
кверцитрин и др.), катехины, яблочная, галловая и про- 
токатеховая кислоты, приобрела большое значение и в 
офпципальной медицине. Ценность ягод увеличивают со
держащиеся в пих парасорбиновая кислота с антибиоти
ческой активностью и микроэлементы (марганец, желе
зо, медь, алюминий).

Плоды рябппы используют как высоковптампнпый 
продукт. Из нее готовят сиропьт, протирают ее с саха
ром, варят компоты и другие витаминные продукты. 
Применяют рябину и как желчегонное средство [Соко
лов, Замотаев, 1987], она входит в состав поливитамин
ных сборов.
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Народная медицина широко пользуется плодами ря
бины при лечении разнообразных заболеваний. Водный 
отвар сухих толченых плодов применяют при отложении 
солей, остеохондрозе, ревматизме, подагре, камнях в поч
ках и мочевом пузыре, при болезни печени, для улучше
ния обмена веществ и снижения кровяного давления. 
Кашицей из свежих ягод лечат геморрой. Употребляют 
и соцветия рябины при мочекаменной болезни, а сов
местно с плодами — при простуде и желудочно-кишеч
ных болезнях, в частности при атонии кишечника.

Установлено, что кора рябины способна снижать кро
вяное давление. Поэтому не случайно народ использует 
кору при склерозе сосудов головного мозга.

В ветеринарной практике крепкий отвар из ягод ис
пользуют при легочных заболеваниях скота. Довольно 
часто употребляют плоды рябины и в пищевой промыш
ленности для изготовления наливок, мармелада, в каче
стве суррогата кофе и т. д. При этом с целью более пол
ного использования плодов предлагают жом после отде
ления сока употребить для получения жирного масла, 
в котором есть липолевая, олеиновая, пальмитиновая, 
линоленовая и другие ценные кислоты [Носовская и др., 
19881.

В таджикской иародпой медицине полагали, что яго
ды рябины способствуют хорошему настроению, укреп
ляют организм, полезны при головных болях, кашле, 
рвоте, поносе.

Рябина — хороший медонос.
Ягоды рябины следует собирать в пору их полного 

созревания. Сушить можпо в проветриваемом помеще
нии, в сушилке или в охлажденной русской печи. Высу
шенную ягоду хранить в мешках или пакетах в сухом 
помещении. Можпо хранить ягоду свежей, заморозив ее 
пли залив водой (через месяц воду нужно менять).

Синюха голубая — Polenumium caeruleum L.

Семейство Сишоховые — Polemoniaceae

Травянистое многолетнее растеште с довольно тол
стым корневищем и отходящими от пего несколькими 
стеблями 30—120 см высотой. Листья непарноперистые. 
Цветки ярко-синие, с резко выделяющимися в середппе
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желтыми тычинками, собраны на верхушке в удлинен
ную метелку (табл. 12). Цветет в шопе — июле. Растет 
синюха по сырым колкам, берегам рек. в негустых ле
сах, на лесных полянах и сырых сенокосах в лесной п 
лесостепной зонах Кузнецкого Алатау, Алтая. Новоси
бирской, Томской и других областей.

Растение это обстоятельно изучено томскими учены
ми, которые установили, что оно может служить хоро
шим отхаркивающим средством, но только пе уступаю
щим по силе действия ввозившейся из-за границы сене
ге, по п превосходящим ее [Яблоков и др., 1942]. Глав
ными действующими веществами синюхи считают три
терпеновые сапонины, причем их больше (до 30%) 
в корневище и корне, по есть и в листьях (до 3 °/о ) - 
Кроме сапонинов в подземной части растения обнаруже
ны эфирное и жирное масла, оргаппческпе кислоты, смо
лы, липиды, белки, крахмал [Растительные лекарствен
ные средства, 1985] и семь веществ фепольпой природы, 
в том числе флавоноиды и кумарины [Харитонова, Ког- 
тева, 1987].

Лечебная ценность епшохп по ограничивается ее от
харкивающим действием. Выявлено также благоприят
ное влияние настоя растения на свертываемость крови и 
успокаивающее действие па нервную систему, причем по 
силе этого действия епшоха эффективнее валерианы в 
8—10 раз [Цофина, 1946]. Синюха снижает артериаль
ное давление и способствует нормализации обмена ве
ществ в оргаппзме. Установлено и протпвосклеротпче- 
ское действие сапопппов растения.

Применяется епшоха чаще всего в виде 0,о /о-го настоя 
корней и корневищ или отвара (2 столовых ложки из
мельченных корней па стакан воды, по 3—5 столовых 
ложек в депь после еды) при остром и хроническом 
бронхите, бронхопневмонии, абсцессах легких. В смеси с 
сушеницей болотной епшоха употребляется прп лечении 
язвенной болезни желудка.

В народной медицине растепие заменяет валериану 
при бессоннице, испуге, эпилепсии, язве желудка, огвар 
травы иногда рекомендуют прп дизентерии.

Сишоха — медоносное растение.
Корневища и корни синюхи собирают ранней весной 

до цветения пли осенью, во время увядания растения. 
Копать корни епшохп на одном и том же месте можно 
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только раз в 5 лет. После сбора корпи промывают в про
точной воде, провяливают и высушивают в тени или на 
солнце, раскладывая топким слоем и постоянно перево
рачивая. Хранят сухие корни в мешках или ящиках в 
сухом прохладном помещении. Синюху можно с успехом 
выращивать в культуре [Свпридонов, 1978].

Смородина черная — Bibes nigrum L.
Семейство Камнеломковые — Saxifragaccae

Общеизвестный ветвистый кустарник с пахучими ло
пастными листьями. Цветки красноватые, в поникших 
кистях. Плоды — бурые или черные ягоды (рис. 30). 
Смородина часто встречается по берегам рек, во влаж
ных лесах, по окраи
нам болот, па лугах и 
островах повсеместно. 
С успехом культивиру
ется па производствен
ных плантациях и при
усадебных п садовых 
участках.

Основпое лечебное 
значение имеют ягоды 
черной смородины бла
годаря высокому со
держанию витаминов С, 
В, В2, Be, D, Е, К и ка
ротина. В ягодах есть 
также пектиновые и 
дубильные вещества, 
сахара, органические 
кислоты (яблочная, ли
монная и др.) и целый 
комплекс фенольных 
соединений, включаю
щий полимерные фор Рис. 30. Смородина черная.
мы катехинов и прэап-
тоцианидпяов, флавонолы (кверцетин, кемпферол, мири
цетин, рутин, кверцитрин, изокверцитрин и гиперозид), 
халконы, аптоциапы, фенолкарбоповые кислоты (хлоро- 
геновая и ее изомеры, производные паракумаровой кис
лоты) [Самородова-Бианки и др., 1988]. По-видимому, 
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определенную лечебную роль играют найденные в смо
родине микроэлементы (марганец, железо, алюминий, 
медь, молибден, кобальт, цинк, иод и хром) и довольно 
много калия. В ягодах есть и фитонциды, причем пх ле
тучие фракции способны обеззараживать окружающий 
воздух, а сок ягод свою бактерицидную силу может со
хранять в течение 30 под.

Листья, ветки и цветки смородины богаты С- и Р-ви- 
тамппными веществами, а также содержат эфирное мас
ло, фитонциды и другие соединения.

Ягоды принимают как высоковптамипный продукт 
при недостатке витаминов, против малокровия, для воз
буждения аппетита, а также при кашле и хрипоте. Ус
тановлено, что черная смородина (в основном ее листья) 
стимулирует функцию коры надпочечников [Губергрпц, 
Соломченко, 1968]. Ягоды принимают внутрь в виде на
стоя (3 столовых ложки на стакан, но нолстакана 1 — 3 
раза в депь), свежего сока и в составе поливитаминных 
сборов.

В народной медицине отвары из ягод и листьев смо
родины употребляюгся при кашле, гипертонии, ревма
тизме п как потогонное и мочегонное средства. Настойка 
листьев п почек используется как легкое слабительное, 
против золотухи и малокровия. Иногда настойку из 
листьев, ягод и коры применяют при нарушении обмена 
веществ, простуде и коклюше, болезпях^мочевого пузыря 
и почечных камнях. При язвенной болезни желудка 
пыот сок из ягод (по 2—3 рюмки 3 раза в день) [Но- 
саль М. А., Носаль И. М., 1958]. При туберкулезе у де
тей считают хорошим средством пастой из смеси листьев 
смородины и фиалки трехцветной.

В тибетской! медицине листья рекомендуются при ту
беркулезе лимфатических желез. Из ягод и листьев гото
вят настойки, витаминные чаи. Ягоды используют в кон
дитерской промышленности и при изготовлении ликеров.

Черпая смородина — медоносное растение.
Собирать ягоды следует вполне созревшими, сушить 

в теплом помещении при хорошем проветривании пли в 
остывшей русской печи. Листья собирают в конце авгу
ста — пачале сентября, причем только средние, сушат 
также быстро в тени, раскладывая тонким слоем. Хра
пят сухое сырье в плотно закрытых ящиках с бумажной 
прокладкой в сухом прохладном месте пе более 1 года.
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Солодка уральская, лакричный корень, лакрица — 
Glycyrrhiza uralensis Fisch.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Многолетнее травянистое растение с корневищем, от 
которого отходят длинные (порой до пескольких метров) 
корни, с поверхности коричневые, в изломе — желтые. 
Стебли ветвистые, высотой 60—80 см, с непарноперисты
ми крупными листьями. Бледно-фиолетовые цветки со
браны в кисти на верхушках ветвей. Плоды — кожистые 
бобы (табл. 13). Цветет в мае — июне. Растет солодка 
по солонцеватым остепненным лугам и степям в Средней 
и Южной Сибири. Особенно много ее в Южной Барабе, 
Кулупде, в Минусинской и Хакасской степях, а также в 
южной части Горного Алтая.

Солодка — одно из древнейших лекарственных расте
ний. Солодковый корепь употреблялся в китайской ме
дицине еще за 2800 лет до пашей эры. В пашей стране 
он известен издавна как мягчительное и отхаркивающее 
при кашле и как слабительное средство.

Особое значение приобрела солодка в связи с обна
ружением в ней гормоноподобпого вещества — глицпр- 
рпзпновой кислоты, которой в разных образцах растения 
содержится от 8 до 24 °/о, а также близкой к ней ура- 
лепглюкуроновой кислоты. Кроме того, в корне найдены 
флавоноиды (не мепее 27 компонентов), относящиеся к 
флавонам, флавонолам, флаванонам, халкопам и пх изо
формам, стероиды, эфирное масло, аспарагин, крахмал, 
до 20 % сахаров, камедь, горечи, слизь, жироподобные 
смолистые п пектиновые вещества, витамин С и др. 
[Литвиненко и др., 1989; Растительные лекарственные 
средства, 1985].

Наличие глицпрризпновой кислоты обусловливает 
действие солодкп па водно-солевой обмен: она нормали
зует нарушенный минеральный обмен, например при 
туберкулезе надпочечпиков (болезнь Аддисона). Препа
раты солодкового корпя обладают также противовоспа
лительными, аптиаллергическимп, спазмолитическими, 
антисклеротическими, протпвоязвеппыми и противоопу
холевыми свойствами [Василенко и др., 1984; Варгапов, 
Михайлова, 1986]. Солодка способна регулировать ще
лочно-кислотное равновесие в организме.
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В опытах па животных установлено антибактериаль
ное п протистатическое действие солодки, благодаря че
му она может употребляться при болезнях, вызываемых 
золотистым стафилококком, туберкулезными бактериями, 
трпхомоной и другими микроорганизмами. Хорошо дей
ствует это растение и как антитоксическое средство, за
щищая организм от действия ядов. В опытах с 
крысами показано, что примесь солодки к пище уве
личивала продолжительность жизни животных [Шилов 
и др., 1986].

Солодка применяется в виде отвара корней (15 г па 
стакан воды, но столовой ложке 4—5 раз в депь), груд
ного эликсира (по 20—40 капель несколько раз в депь), 
густого экстракта (применяется при изготовлении пи
люль). сиропа (используется для улучшения вкуса ле
карств), а также в составе грудного, мочегонного, проти- 
вогеморроидалыюго и слабительного сборов. Выделен
ный из корней препарат ликвнритоп (сумма флавонои
дов) рекомендуют прп лечении язвенной болезни и хро
нического гастрита с повышенной кислотностью, препа
рат глицерам (соль глицпрризиповой кислоты)—прп 
бронхиальной астме, аллергических дерматитах п экзе
мах, а также прп холецистэктомии [Василенко и др., 
1985].

Препарат из солодки — ппглизпи — обладает противо
воспалительной активностью, особенно прп лечении рев
матоидных артрптов. Препарат флакарбпп рекомендует
ся прп язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки (но 1/2 чайной ложки 3 раза в день до еды), 
предложен протпводиабетический препарат мпрфазпп, в 
состав которого входит корень солодки.

В народной медицине корень солодки употребляется 
в качестве отхаркивающего прп грудных болезпях, при 
коклюше, как слабительное, мочегонное и противоядное. 
В тибетской медицине оп используется прп туберкулезе 
и крупозпом воспалении легких, бронхитах, бронхиаль
ной астме, атеросклерозе. В медицине многих стран За
падной Европы солодковый корень очень ценят как сред
ство лечения язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки и некоторых психических заболеваний. 
В китайской медпцппе это растение весьма популярно 
как составная часть лекарственных смесей, употребляе
мых при туберкулезе, раке и других болезпях.
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Корень солодки используют и в ветеринарии в каче
стве слабительного и отхаркивающего средства, особенно 
для молодняка, надземная же часть, а иногда и корни 
могут составить хорошую добавку для кормов, положи
тельно влияющую па привесы животных [Саурбалпев, 
Кузьмин, 1986].

В пищевой промышленности солодковый корепь идет 
на изготовление конфет, пива, для квашения капусты, 
огурцов, томатов и яблок.

Корпи солодки копают ранней весной пли осенью, 
очищают от земли и сушат на открытом воздухе в тени 
или па солнце. Хранят упакованными в мешках или 
ящиках пе более 10 лет [Клюев и др., 1989].

Солодка отнесена к числу редких и исчезающих ви
дов флоры СССР, ее запасы резко сокращаются из-за 
распашки земель и бессистемных заготовок. В Сибири 
созданы заповедники и заказники с зарослями солодки, 
которые должны эксплуатироваться с соблюдением опре
деленных режимов заготовки. Ускоренному возобновле
нию растительного покрова солодковых сообществ спо
собствуют послеуборочная обработка почвы (сразу после 
выборки корней) и искусственное орошение [Исамбаев, 
1988]. Однако наиболее падежный путь сохранения при
родных запасов солодки состоит в создании промышлен
ных плантаций.

Сосна лесная, обыкновенная — Pinus silvestris L,

Семейство Сосновые — Pinaceae

Общеизвестное хвойное дерево, встречающееся в Си
бири, особенно часто на песчаных и супесчаных почвах.

Лечебное применение имеют хвоя и почки сосны. 
В хвое содержатся эфирное масло (в его составе пинен, 
лимонен, боршглацетат и др.), дубильные и горькие ве
щества, флавоноиды (адилироваппые гликозиды кверце
тина и изорампетипа, катехин), кумарин, микроэлементы 
(марганец, железо, медь, бор, цинк, молибден) и боль
шое количество витаминов С, К, Е и каротина. Особенно 
много витаминов в молодой хвое, образующейся рано 
весной. Летучие выделения сосновой хвои обладают вы
сокой фитонцпдпостыо, способностью обеззараживать ок
ружающий воздух. В хвое нашли также фенольные кис-
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лоты и их гликозиды и лигнаны [Иванова и др., 1979; 
Ивашин и др., 1984; Крючков и др., 1988]. В сосновых 
почках обнаружили смолу, эфирное масло, пинппикрпн, 
горькие и дубильные вещества. Живица растения со
держит до 35 % эфирного масла, жирные и смоляные 
кислоты и другие вещества. Хвоя сосны рекомендуется 
при лечении от цинги, при инфекционных болезнях и 
ранениях в виде витаминных настоев и концентратов 
(30 г свежей хвои промывают в холодной воде, заливают 
стаканом кипятка и кипятят на слабом огне в закрытой 
эмалированной иосуде 20 мин, добавив по вкусу сахар, 
выпивают стакан настоя в течение дня). Отвар почек 
сосны (10 г на стакан воды, по 1/2—1/3 стакана 
2—3 раза в день после еды) принимают в качестве от
харкивающего и дезинфицирующего средства, назначае
мого при воспалении верхних дыхательных путей.

Полученное из хвои сосны терпентинное масло реко
мендуется как местное раздражающее, обезболивающее, 
антисептическое п отхаркивающее средство при неврал
гиях, ишиасе, ревматизме, артритах и других болезнях в 
виде втираний, а при бронхолегочных заболеваниях 
в виде ингаляций. Эфирное масло хвои входит в состав 
препарата пинабина, употребляемого по 5 капель па са
харе 2 раза в депь до еды при почечнокаменной оолезпп 
и почечной колике (в последнем случае однократно 20 
капель па сахаре). Скипидар из хвои находит разнооб
разное применение в составе скипидарной мази сложно
го линимента при певралгпях, подагре, ревматизме, че
сотке и других болезнях. Из хвои сосны получен и пре
парат терпингидрат, широко используемый как отхарки
вающее средство при бронхолегочных заболеваниях: 
острых и хронических бронхитах, туберкулезе и других 
[Машковский, 1987]. Смола сосны входит в состав рано
заживляющего пластыря клеола. Сосновый деготь при
меняют паружпо при лечении экземы, псориаза, оп вхо
дит в состав мази Вишневского. Большую известность 
получил и сухой хвойный экстракт, употребляемый для 
вагш при лечении нервных и сердечно-сосудистых забо
леваний. Терпентинное масло и канифоль входят в со
став различных мазей и пластырей. Предложен пенный 
препарат пинозоль, содержащий сосновую живицу и хо
рошо действующий при лечении микозов [Пурамбетов, 
1989].
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В народной медицине отвар из почек сосны пыот при 
водянке, ревматизме, хронических воспалениях бронхов, 
а настойку из них — при туберкулезе; отвар коры извес
тен как средство от малярии, а отвар веток — как проти
воопухолевое. Иногда при туберкулезе легких пыот как 
пай отвар из незрелых шишек сосны. Этот же отвар при
нимают при заболеваниях сердца и радикулите, язвеп- 
ной болезни и катарах желудка. Живицу сосны в народе 
используют при лечении катара, язвы и рака желудка, 
в наружно при фурункулезе. Скипидарные ванны при
меняют при отложении солей, артритах, ревматизме, по
дагре и как общеукрепляющее.

Следует заметить, что применение препаратов сосны, 
таких как скипидар и ппнабии, требует осторожности, 
поскольку для них есть противопоказания: скипидар в 
больших дозах может вызвать отравление, ппнабии про
тивопоказан при нефритах и нефрозах.

Сосновые почки нужно собирать ранней весной, 
хвою — в течение всего года, необходимо помнить, что 
опа более ценна в свежем виде. Высушенные почки сос
ны можно хранить 2 года.

Спорынья, маточные рожки — Claviceps purpurea Tul.

Семейство Спорынъевые — Clavicipitaceae

Сиорыпья — это паразитический гриб, появляющийся 
в колосьях ржи вместо нормального зерпа. По внешнему 
виду напоминает рожки темно-фиолетового цвета 
(рис. 31). Во время уборки ржи рожки спорыньи попа
дают в зерно, при посеве которого весной снова прора
стают, а при созревании колоса вновь образуются рожки 
вместо зерпа.

При употреблении зараженного спорыньей и плохо 
отсортированного зерна в шпцу возможны отравления, 
так как этот грибок сильно ядовпт. Отравляются спо
рыньей и животные, у которых при этом наблюдается 
омертвление ушей, хвоста и пог.

В медицине используются рожки спорыньи, главными 
действующими веществами которых служат ядовитые 
алкалоиды, в том числе эрготамин, эргометрин, эрготок
син и др. Кроме алкалоидов, в них есть тирампп, гиста-
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Рис. 31. Спорыпья.

мин, метиламин, органические кислоты, эргостерины, до 
35 % жирного масла, сахара, пигменты и др.

Рожки спорыньи применяют как кровоостанавливаю
щие и родовспомогательные средства [Заболотная, 1950]. 

Полученные из спорыньи препараты — 
эрготамина гидрогартраг, эргометрина 
малеат и эрготамина тартрат — на
значаются при атонии матки, послеро
довых кровотечениях, неполном абор
те, мигрени. Употреблять препараты 
спорыньи можно только по рекоменда
ции врача.

Недавно предложен новый препа
рат родергпн, содержащий производ
ные алкалоидов спорыньи и обладаю
щий благоприятным действием при на
рушении мозгового и периферического 
кровообращения. Алкалоиды спорыньи 
служат также составной частью пре
парата беллоид, применяемого как 
седативное прп повышенной раздра
жительности, неврогенных расстрой
ствах, гиперфункции щитовидной же
лезы и т. д.

В гомеопатии сиорыныо использу
ют прп некоторых глазных болезпях и 
споптаипой гангрене. В народной ме
дицине рожки спорыньи иногда при
меняют прп раке матки [Балицкий и 
др., 1966].

Собирают рожки спорыньи во вре
мя созревания ржи прямо в поле, ос
торожно отделяя их руками от колоса, 
а также прп обмолоте ржи. Сушить 

темпом месте прп температуре не выше рожки следует в
40—60 °C при хорошем проветривании. При сборе спо
рыньи пужпо защищать лицо и руки, помня о ядовито
сти ее алкалоидов.
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Спорыш, горец птичий, птичья гречиха, конотоп — 
Polygonum aviculare L.

Семейство Гречишные — Polygonaceae

Однолетнее травянистое растение с ветвистым лежа
чим, приподнимающимся тонким стеблем 10—60 см дли
ной и небольшими округло-эллиптическими листьями. 
Цветки мелкие, зеленые, по краю красноватые или бело
ватые, сидят но 3—5 в пазухах листьев. Плод — орешек 
(табл. 13). Цветет с половины июня до осени. Широко 
распространенное в Сибири растение. Встречается повсе
местно как сорняк у дорог и жилья, на полях и огоро
дах, но берегам рек и лугам.

В траве спорыша обнаружены дубильные вещества, 
оксиаптрахиноны, флавоноиды (кверцетин, пзорамнетии, 
мирицетин, кемпферол, лютеолин, кверцитрин, авпкуля- 
рпи, гнперозпд и др.), кумарины (умбеллиферон и ско- 
полетин), полисахариды, горечи, сахара, смолы, воск, сле
ды эфирного масла и алкалоидов, феполкарбоповые кис
лоты (хлорогеновая, феруловая, кофейная), витамины 
С, К, коротки, значительные количества кремпекислоты 
и микроэлементы (железо, марганец, медь, ванадий, каль
ций, магний, серебро). В корнях обнаружены оксиметп- 
лантрахппопы [Хворост, Компссаренко, 1980; Яковлев 
п др., 1985].

В медицине трава спорыша рекомендуется как проти
вовоспалительное, желчегонное, мочегонное средство, спо
собствующее удалению камней из почек в виде настоя 
(15 г па стакан воды, принимать по 1/2—1/3 стакана 
2—3 раза в день до еды). Установлено также спазмоли
тическое и вяжущее действие растения, а также способ
ность снижать кровяное давление и улучшать работу 
легких [Стеколышков, Мурах, 1979]. Иногда траву спо
рыша используют как кровоостанавливающее средство 
[Губергрпц, Соломчепко, 1966]. Перспективно изучение 
спорыша как средства против туберкулеза легких, так 
как при употреблении этого растения у больных тубер
кулезом улучшается аппетит и увеличивается масса тела.

В народной медицине растение в прошлом применя
лось прп лечении малярии, опухолей, туберкулеза и вос
паления легких, а позднее — как вяжущее (при дизенте
рии), мочегонное, жаропонижающее, витаминное и кро
воостанавливающее средство при геморрое и маточных 
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кровотечениях. Иногда его употребляют при болезнях пе- 
чепи и общем недомогании, при гастритах, коклюше, при 
бесплодии. В народе растение славится как средство уда
ления камней желчного и мочевого пузыря. Используют 
спорыш и как ранозаживляющее, в отваре травы парят 
ноги при опухолях и ушибах. В тибетской медицине спо
рыш известен как средство, излечивающее гнойные про
цессы, болезни крови. Китайская медицина считает это 
растение жаропонижающим, мочегонным и тонизирую
щим средством, а также рекомендует при некоторых 
кожных заболеваниях [Ибрагимов, Ибрагимова, 1966].

Молодые побеги растения можно употреблять в пищу 
в виде салатов. Из травы и корней спорыша выделены 
красящие вещества различных топов. Неприхотливость, 
способность отрастать и размножаться самосевом позво
ляет использовать растение для озеленения стадионов, 
аэродромов и т. д.

Траву спорыша собирают в период цветения, с июня 
до осени, срезая ее серпом, сушат в тени при хорошем 
проветривании или в сушилках при температуре 50 — 
60 °C. Хранят в плотно закрытых ящиках с бумажной 
прокладкой пе более 3 лет.

Запасы травы спорыша достаточно велики, тем пе ме
нее при заготовках следует оставлять нетронутыми око
ло четверти экземпляров для возобновления зарослей.

Стальник пашенный, вонючий — Ononis ar vensis L.
Семейство Бобовые — Fahaceae

Многолетнее травянистое растеппе с прямым, иногда 
восходящим стеблем, овальными пли продолговато-эллип
тическими листьями. Розовые крупные цветки сидят по 
2 па коротких ножках в пазухах листьев, па концах вет
вей образуют колосовидные соцветия. Цветет в июне — 
августе. Встречается нечасто па лугах, в кустарниках, 
иногда по берегам рек. В европейской части страны куль
тивируется.

С лечебпой целью употребляются корпи, содержащие 
изофлавоноиды, сапонины, тритерпеновый спирт оноце- 
рин, смолы, фитостерины, жирное и эфирное масла, орга
нические кислоты, дубильные и другие вещества [Фелс- 
берг, Розенцвейг, 1966], а также повышенное количество 
кальция, магния, меди, титана п ванадия.
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Корпи этого растепия обладают кровоостанавливаю
щими, мочегонными и регулирующими деятельность ки
шечника свойствами. При геморрое для нормализации 
стула (послабления), прекращения кровотечений, воспа
лительных явлений, боли назначают отвар (30 г корней 
кипятят в 1 л поды до испарения воды наполовину, за
тем процеживают и принимают по столовой ложке 3 раза 
в день до еды в течение 2—4 пед) и настойку стальника 
(по чайной ложке 2—3 раза в день перед едой).

В старппной народной медицине стальник применяли 
при головной боли, ревматизме, теперь отвар корней ис
пользуют в качестве мочегонного и потогонного средства, 
не оказывающего побочного действия па почки. Из отва
ра травы стальника делают ванночки при экземе.

Корни выкапывают осенью, очищают от земли, про
мывают, провяливают и сушат па открытом воздухе, 
в теплых проветриваемых помещениях пли в сушилках 
при температуре 40—60 °C. Хранят в мешках пли ящи
ках в сухом прохладном месте.

Сушеница болотная, порезная трава — 
Gnaphalitim uliginosum L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Однолетнее растение высотой 5—20 см, с ветвистым 
стеблем, продолговатыми листьями и мелкими желтова
тыми цветками, собранными на верхушке в корзинчатые 
соцветия. Растение густо опушено, отсюда его серовой
лочная поверхность (табл. 13). Растет повсеместно по 
сырым лугам, берегам рек, па полях и сорных местах.

В медиципе используют траву, в которой найдены 
алкалоид гпафалпн. флавоноиды (гликозиды лютеолнпа), 
эфирное масло, дубильные вещества, смола (до 16%), 
фитостерин, жирное масло, витамины С, К, Bi, красящие 
вещества и повышенные количества микроэлементов (же
леза, меди, алюминия, хрома и марганца). Выделеппая 
из растения сумма флавоноидов показала гппотенсивпое, 
противовоспалптельное, сосудорасширяющее, рапозажив- 
ляющее и противоожоговое действие [Соколов и др., 
1986].

Употребляют траву сушеницы болотпой как противо
воспалительное и гппотенсивпое средство, хорошо дей
ствующее при гипертонической болезни I и II степени. 
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Из нее готовят настои (10 г на стакан воды, принимают 
по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в депь после еды). При 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
хорошо действует совместное применение сушеницы и си
нюхи голубой. При этом настой сушеницы принимают 
по 1/4 стакапа за полчаса до еды, а отвар синюхи (С—8 г 
корпя на стакан воды)—после еды 3 раза в день в те
чение 1 — 2 мес, приготовленные из сушеницы и синюхи 
таблетки принимают ио таблетке из сушеницы до еды 
и по таблетке из синюхи после еды.

Делаются из сушеницы и ванны для ног (250 г травы 
па а л воды, при этом трава запаривается около получаса, 
ноги погружаются в теплый настой па полчаса) при 
тромбофлебите, споптанной гангрене. Иногда делают об
щие ванны.

Рапозаживляющие свойства сушеницы особенно про
являются в масляных извлечениях из травы, которые 
рекомендуют при трудно заживающих ранах, язвах, ожо
гах и нарывах, эрозиях шейки матки, аллергических дер
матитах и рептгеповских поражениях кожи. Для этих 
целей готовят мазь (1 часть порошка травы, 10 частей 
сливочного несоленого масла и меда) пли делают отвар 
травы в подсолнечном масле. При лечении аллергических 
поражений кожи особенно хорошо действует масляный 
экстракт сушеницы вместе с экстрактом шиповника.

В народной медиципе трава издавна применяется при 
гастритах, кровотечениях (маточных, геморроидальных), 
поносе, цинге, как успокаивающее и противотуберкулез
ное средство. При каверпах и абсцессах в легких прини
мают 10%-ю спиртовую настойку (по 1/2 чайной ложки 
3 раза в день за полчаса до еды). Используют сушеницу 
при лечении полипозов, опухолей желудочно-кишечного 
тракта, женских болезпях (эрозиях, трихомопадпом коль
пите и др.), радукулпте, остеохондрозе, пневмонии, грип
пе, кожных п других болезпях.

Собирать траву нужно в конце лета, ранее ее трудно 
отыскать. Запасов сырья в природе достаточно, по для 
обеспечения ежегодного возобновления при заготовках па 
каждом квадратном метре оставлять нетронутыми 2—3 
хорошо развитых экземпляра. При сборе траву выдерги
вают с корнем и сушат в тени па воздухе пли в сушил
ках при температуре 40 °C, раскладывая тонким слоем 
па подстилках. Храпят пе более 3 лет.
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Сферофиза солонцовая — S phaero ph ijsa salsula 
(Pall). DC

Семейство Бобовые — Fabaceae

Травяппстый опушенный многолетник с длинным го- 
ризоитальпо-шнуровидным корневищем, с прямыми, ввер
ху ветвящимися стеблями высотой 25—100 см. Листья 
непарноперистые с 6— 10 парами эллиптических пли про
долговатых листочков. Цветки кирпично-красного цвета 
собраны в простые рыхлые кисти. Плоды — одиогпездпые 
мпогосемянпые поникающие бобы. Цветет с мая до авгу
ста (рис. 32). Встречается па 
солонцеватых и пойменных 
лугах в равнинной части 
Южной Сибири. Часто растет 
как сорняк ио обочинам до
рог, на пустырях.

В медицине употребляют 
надземную часть растения, 
в которой обнаружили алка
лоиды, главный из которых 
сферофпзпп. Кроме того, 
в растении содержатся сапо
нины, дубильные вещества, 
гликозид термопсилапцин.

Из растения получен пре
парат сферофизпна бензоат, 
который применяют в виде 
таблеток (по одной 2—3 ра
за в депь) при повышенном Рис- Сферофпза солонцовая.
артериальном давлении и в 
виде внутримышечных инъекций для стимуляции родовой 
деятельности [Соколов, Замотаев, 1987]. При этом необ
ходимо учитывать, что для этого препарата есть противо
показания, поэтому употреблять его нужно только по 
рекомендации врача.

Собирать траву сферофизы нужно в период цветения, 
оставляя нетронутыми несколько растений на 1 — 2 м для 
возобновления. Сушить растения, раскладывая тонким 
слоем (можно на солнце). Сухую траву обмолачивают и 
грубые части стеблей отбрасывают. Хранят сырье в плот
ных упаковках в сухом, прохладном помещении.
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Сферофиза солонцовая отнесена к редким и исчеза
ющим видам флоры СССР, особенно для территории Си
бири, где самым надежным путем ее сохранения и ис
пользования служит создание искусственных плантаций.

Термопсис ланцетный — Thentiopsis lanceolata R. Br.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Травянистый многолетник с длинным ветвистым кор
невищем, от которого отходят опушенные волосками 
стебли высотой 20—25 см. Листья тройчатые, отдельные 
листочки узкие, серовато-зеленые, с верхпей стороны 
гладкие, снизу прижато-волосистые. Крупные желтые 
цветки собраны в кистевидные соцветия. Плоды — линей
но-продолговатые опушенные бобы (табл. 13). Растет по 
пологим склонам, иногда как сорняк, в степях Западной 
и Восточной Сибири, особенно на Алтае, в Хакасии, За
байкальских степях и реже в Кулупде.

Действующими веществами растения являются ядови
тые алкалоиды (термопспн, гомотермопсин, цитизин, ме- 
тплцитизин, нахикарпнн и др.). При этом цитизин и ме- 
тплцитизин возбуждают дыхание и повышают кровяное 
давление, а нахикарпнн действует угнетающе па центры 
вегетативной нервной системы [Кудрявпна, 1949]. Кро
ме того, в растении найдены сапонины, флавоноиды, 
эфирное масло, смолы, дубильные вещества, термопсилан- 
цин (гликозид феполкарбоновой кислоты), сахара, слизи, 
витамин С.

Все растение очень ядовито, при употреблении его в 
значительных количествах нередки отравления, сопро
вождающиеся параличом некоторых жпзпенно важных 
центров мозга, прп этом наблюдается затрудненное дыха
ние, помутнение сознания, отчего оно и получило среди 
населения название «пьяной травы». Известны случаи 
массового падежа скота при кормлении сеном, содержа
щим термопсис. Трава термопсиса применяется в меди
цине как отхаркивающее средство, заменяющее ввозимую 
из-за границы ипекакуану. Используется настой (0,6— 
1 г на стакан воды, по столовой ложке 3—4 раза r день), 
сухой экстракт (но таблетке 3 раза в день). Из травы



183 Растения, ипотребляемые в медицине

растения получены также весьма ценные препараты— 
цптитоп, который рекомендуется как возбудитель дыха
ния п кровообращения, и нахикарпнн, назначаемый при 
спазмах периферических сосудов, для улучшения функ
ции мышц, особенно при слабой родовой деятельности. 
Принимать препараты термопсиса нужно только ио реко
мендации врача, так как для их приема есть ряд серьез
ных противопоказаний.

В народной медицине термопсис используется как 
глистогонное средство, а также при головных болях, 
гриппе, бронхите, воспалении легких и лихорадочном со
стоя пин.

Собирать следует надземную часть растения в пору 
начала цветения, срезая растения на 4— 5 см выше кор
невой шейки. Прп этом нужно соблюдать меры предосто
рожности: предохранять лицо и тщательпо мыть руки 
после работы. Сушить, расстилая тонким слоем под наве
сом пли в проветриваемом нежилом помещении. Хранить 
растения необходимо в плотных упаковках отдельно от 
неядовитых видов сырья не более 2 лет.

Природные запасы термопсиса быстро сокращаются от 
плохой организации заготовок. Поэтому необходимо ври 
его сборе в природе оставлять пе менее 25 °/о развитых 
экземпляров для возобновления и раз в 3 года давать от
дых плантациям. Термопсис можно с успехом культиви
ровать, прп этом оптимально вегетативное размножение 
[Соболевская и др., 1972].

Тмин обыкновенный — Caruni carvi L,

Семейство Зонтичные — Umbelliferae

Двулетнее невысокое растение с бороздчатым стеблем, 
дважды-трижды перистыми листьями и мелкими белыми 
пли розоватыми цветками, собранными в соцветия зоп- 
тики. Плоды мелкие, двусемянные, если их растереть в 
руке, издают сильный приятный запах (рис. 33). Растет 
на влажных лугах, в разреженных лесах, па полянах и 
около дорог, часто в Томской и Новосибирской областях, 
реже в Алтайском крае и Омской области, в Забайкалье.

Плоды тмипа, содержащие много жирного и эфирного 
(включающего до 50 % карвона) масел, белки, дубиль
ные вещества, флавопоиды (кверцетин, кемпферол и изо-
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Рис. 33. 'Гмин обыкновенный.

рамнетин), ацетиленовые и другие соединения, рекомен
дуются как возбуждающее средство при атопии кишеч
ника, брожении, метеоризме и для усиления секреторной 
функции пищеварительных желез в виде настоя (20 г 

плодов на стакан воды, 
принимаемого по 12—1/3 
стакана 2—3 раза в день). 
Тмин обладает также 
спазмолитическим д ейст- 
впем.

Тмпп популярен в па- 
родпой медпципе. Настой 
его травы пыот прп каш
ле и других заболевани
ях органов дыхания, ра
хите, диспепсии, как моче
гонное, противоядное, при 
желудочно-кишечных за
болеваниях: гастрите, ко
лите, запорах, атонии ки- 
шечппка, при вздутии жи
вота, язвенной болезпи 
желудка и двенадцати
перстной кишки, а также 
прп болезнях глаз. Добав
ление в пищу кормящих 
матерей плодов тмина уве
личивает количество моло

ка. В тибетской медпципе считается, что тмпп тормозит 
опухоли, излечивает болезпи глаз, нейтрализует яды 
[Асеева и др., 1985].

Плоды тмина используются в пищевой и легкой про
мышленности: в кондитерском, парфюмерном, мылова
ренном и других производствах.

Собирать плоды тмина лучше до их полпого созрева
ния (чтобы не осыпались при сборе), учитывая, что они 
дозревают во время сушки. Прп сборе, который проводят 
в сырую погоду пли во время росы, срезают весь зонтик 
и сушат, раскладывая па брезенте или чистом полу в про
ветриваемом месте. После сушки плоды отделяют от ве
точек обмолачиванием. Храпят в хорошо закрытых ко
робках в сухом месте.
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Толокнянка, медвежье ушко — 

Arclostaphylos uua-ursi (L.)Spreng.

Семейство Вересковые — Ericaceae

Невысокий кустарничек, папомииающпй бруснику, 
стебель стелющийся, ветвистый, с мелкими кожистыми 
вечнозелеными листьями. Розоватые цветки собраны на 
верхушках побегов. Плоды — красные, мучнистые внутри 
ягоды (табл. 14). Цветет в мае — июне. Растет в сухих 
хвойных лесах, чаще в сосновых борах на севере Запад
ной Сибири, в Кемеровской области, по р. Чулым, а так
же в Иркутской области и Якутской АССР.

Лечебное значение имеют листья толокнянки, в кото
рых содержатся гликозид арбутин (до 16%), метиларбу- 
тип, дубильные вещества (до 35%), флавоноиды (квер
цетин, мирицетин, пзокверцптрпп, гиперозид), гидрохи
нон, органические кислоты (яблочпая, муравьиная, про- 
токатеховая, хинная, урсоловая), вптампп С и микроэле
менты (марганец, алюминии, медь, серебро, барий п 
свинец).

Листья толокнянки применяются в медпципе в каче
стве мочегонного и дезинфицирующего средства, прп кро
вотечениях и воспалениях почек, при катарах, кровоте
чениях и камнях мочевого пузыря. Дезинфицирующее 
действие толокнянки объясняют расщеплением арбутина 
в организме, причем образуется гидрохинон, губительно 
влияющий на микробов. Листья известны также как вя
жущее при поносах и как противогнилостное кишечное 
средство. Подавно обнаружили жолчегопное и мембрано
стабилизирующее действие экстракта листьев толокнянки 
[Ажупова и др., 1986].

Из листьев готовят отвары (10 г па стакап воды, по 
столовой ложке 5—6 раз в депь через 40 мин после еды) 
плп пастой (10 г па стакап воды, принимать по 1/2—1/3 
стакана 3—5 раз в депь также после еды). Вместе с цвет
ками василька п корнем солодки толокнянка составляет 
мочегонный чай.

В народной медицине толокпяпка употребляется прп 
хронических нефритах, болезненном мочеиспускании, при 
недержании мочи и хронических поносах, а также для 
укрепления первов, при гипертонии и при венерических 
болезнях. В Литве считают молодые листья толокнянки 
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тонизирующим и кровоочистительным средством, вполне 
развитые листья — мочегонным, противовоспалительным, 
кровоостанавливающим и противоревматическим сред
ством. Цветущие ветки употребляют при болезнях сердца 
и прп пузырчатке, плоды—при поносах [Шпмкупайте, 
1965].

Листья используют в промышленности для дубления 
легких кож. Кроме того, пз листьев можно получать чер
ную, зеленую и коричневую краску.

Собирают листья толокнянки перед цветением н 
осенью после созревания плодов, обрывая их вместе с 
ветками. Сушат в тени па воздухе или в сушилках при 
температуре 60—90 °C с хорошей тягой. Затем отделяют 
листья от веток. Храпят сухие листья в мешках или 
ящиках с бумажной прокладкой в сухих прохладных по
мещениях пе более 5 лет.

Тополь черный, осокорь — Populus nigra L.

Семейство Ивовые — Salicaceae

Часто встречающееся в Сибири дерево с серым ство
лом, блестящими треугольными или ромбическими листья
ми. Цветет до распускания листьев, образуя зеленова
тые пли красноватые сережки.

В медицине используются листовые почки тополя, 
в которых пайдены эфирное масло, дубильные, красящие 
и смолистые вещества, гликозиды салицин и популип, 
фенолкарбоповые кислоты (паракумаровая, кофейная, фе
руловая и их производные), витамин С и др. [Лапа, 
1988].

Препараты из почек тополя применяются в медицине 
как болеутоляющее, дезинфицирующее и вяжущее сред
ство при ревматизме, ожогах, геморрое и других болезпях.

В пародной медицине почки тополя находят примене
ние при лечении цистита, подагры, ревматизма внутрь 
в виде водного настоя (столовая ложка па стакан воды, 
по 1 столовой ложке 3 раза в депь), наружно в виде 
мази (одна часть измельченных тополевых почек па 
8 частей свиного сала). Иногда используются молодые 
листья тополя для успокаивающих вапп, а тополевый 
уголь — при болях в кишечнике па нервной почве, при 
изжоге, тошноте. Тибетская медицина считает кору, 
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листья и корень тополя полезными прп лечении болезней 
легких, оспы.

В другом виде тополя — т. бальзамическом — Р. bal- 
zamt[era L.— нашли редкие для растений вещества — про- 
стогландипы, обычно присутствующие в организме чело
века и животных и выполняющие у них регуляторную 
роль [Седлова, Левин, 1988]. Интересно, что по химиче
скому составу тополевые почки близки к прополису— 
продукту жизнедеятельности пчел, широко используемо
му как лечебное средство. Эфирным маслом тополя от
душивают мыло.

Тополевые почки собирают ранней весной, в начале 
цветения дерева, сушат в проветриваемом помещении, 
в тени па открытом воздухе или в сушилках прп темпе
ратуре 25—30 °C. Хранят в плотно закрытых ящиках пли 
пакетах в сухом прохладном месте.

Трифоль, вахта трехлистная — 
Menyanthcs trifoliata L.

Семейство Вахтовые — Menyanthaceae

Травянистый многолетник с толстым п длинным пол
зучим корневищем, песколькими отходящими от него 
тройчатыми листьями на длинных черешках и безлист
ным стеблем, несущим па верхушке кисть пушистых 
бледпо-розовых колокольчатых цветков (табл. 14). Цве
тет в мае — июне. Обитает па болотистых и торфянистых 
лугах, по берегам рек и озер, часто в воде, по всей Сиби
ри, особенно в Томской, Тюменской и Омской областях.

В медицине используются листья трифоли, главными 
действующими веществами которых служат иридоиды 
дпгидрофолпаментпп, ментпафолин и логанпи, обладаю
щие горьким вкусом [Junior, 1989]. Кроме того, в листь
ях нашли сапонины, алкалоид генцианин, жирное и эфир
ное масла, холин, пектиновые, дубильные, флавоновые 
(рутин, гиперозид, трифолии) вещества, а также значи
тельные количества микроэлементов (марганца и желе
за), калий, кальций, фосфор и небольшое содержание ва
надия, молибдена и хрома [Холонцева и др., 1988].

Листья трифоли применяются в качестве горького, 
возбуждающего аппетит и улучшающего пищеварение 
средства в виде настоя (10 г на стакан воды, по 1/2—
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1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до оды) и в составе 
горькой настойки (по 10—20 капель 2—3 раза в депь за 
15—30 мин до еды), а также в составе апнетптпого. жел
чегонного, мочегонного, слабптельпого и успокоительного 
сборов (чаев). Экстракт из листьев растения идет на при
готовление пилюль.

В корнях обнаружены дубильные вещества, горькие 
гликозиды, инулин, ботулиновая кислота, сапонины, пек
тины и следы алкалоидов.

В народной медицине листья употребляются как про
тивоцинготное, противоглистпое и особенно как противо
лихорадочное средство, также при болезнях печени, желч
ного пузыря, при пониженной кислотности желудочного 
сока, золотухе, туберкулезе, грыже и против простуды.

Собирать листья трифоли нужпо в копце цветения, 
без черешков, сушить но возможности быстро, желатель
но в сушилках при 45—G0 °C. Хранить в плотных упа
ковках до 2 лет.

Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium L 

Семейство Сложноцветные — Composilae

Многолетнее растение высотой 20 э0 см с двояьопе- 
ристорассечеппымп листьями, прямым стеблем и с кор
зинками белых пли бледно-розовых цветков, собранных 
в щитковидные соцветия (табл. 14). Цветет с июня до 
осени. Распространено по всей Сибири и встречается ча
сто па лугах, в кустарниках и по лесным опушкам, как 
сорняк па полях, около дорог.

Медицинское применение имеет надземная часть 
растения, в которой найдены гликоалкалоид ахпллепн, 
эфирное масло (содержащее хамазулеп, камфору, цине
ол, пзовалериановую кислоту, ментол, эвгенол и др.)» 
фитонциды, смолы, дубильные вещества, флавоноиды 
(производные аппгеиппа, лютеолппа, кверцетина, кемп
ферола, пзорампетпна и др.), органические кислоты, ви
тамины С, К, каротип и значительные количества алю
миния, хрома, железа, меди, марганца и калия.

Основпым действующим веществом до недавнего вре
мени считали ахпллеип, повышающий свертываемость 
крови. Однако биологическая активность свойственна и 
другим веществам растения: так, хамазулеп эфирного
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масла обладает противовоспалительным и аитиаллерги- 
ческим действием, флавоноиды — спазмолитической ак
тивностью и т. д.

Как лекарственное растение тысячелистник пзвестеп 
в пародпой медицине уже несколько веков. Он использо
вался в качестве средства, улучшающего пищеварение, 
а позднее — как ранозажпвляющее и кровоостанавливаю
щее при геморрое и желудочно-кишечных заболеваниях. 
Способность растения повышать свертываемость крови 
была подтверждена опытами, при этом найдено, что ты
сячелистник обладает и болеутоляющим действием.

Рекомендуется принимать настой (15 г травы на ста
кан воды, по 1/2—1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин 
До еды), жидкий экстракт тысячелистника (по 40—50 
капель 3 раза в депь), а также в составе аппетитного, 
протпвогеморроидальпого и слабительного сборов, как 
противовоспалительное, кровоостанавливающее средство 
при маточных и геморроидальных кровотечениях, при 
хронических колитах, гастритах и язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки. Установлено, что 
пастой травы тысячелестника проявляет желчегонную 
активность, поэтому входит в состав препарата ЛИВ, 
улучшающего функцию печени [Каримов и др., 1987].

Практикуют применение препаратов, приготовленных 
из смеси тысячелистника и крапивы как кровоостанавли
вающие, успокаивающие и болеутоляющие средства, осо
бенно при маточных кровотечениях па почве воспали
тельных процессов, при фибромиоме. Как установлено 
болгарскими учеными, спиртовый экстракт тысячелист
ника обладает противосудорожными свойствами [Alha- 
nassova-Shopova, Ranssinov, 1965]. а водные настои — 
противодпабетическпм действием [Барпаулов, 1989].

Тысячелистник очень популярен в народной медици
не. Его употребляют как кровоостанавливающее, потогон
ное п укрепляющее средство, при туберкулезе легких, 
язвенной болезни, катаре желудка, при почечнокаменной 
болезни, малярии, диспепсии, геморрое, женских болезнях 
(обильных менструациях и др.), при бессоннице, базедовой 
болезни, ночном недержании мочи. Соком или отваром 
травы лечат раны, язвы, фурункулы, слабость десен. 
Свежевыжатый сок растения, смешанный с медом, пыот 
по 3 чайных ложки в депь для улучшения аппетита и 
обмена веществ, при болезпях печени. Отвар соцветий 
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употребляют при грыже, ванны из отвара листьев (50 г 
па ведро)—при чесотке, диатезе, чешуйчатом лишае. От
варом соцветий иногда умываются для удаления угрей 
и придания коже бархатистости и матового цвета [По
саль М. А., Носаль II. М., 1960]. Кашицей свежего расте
ния лечат экзему. В народной медицине Латвии чай из 
тысячелистника считают необходимой составной частью 
повседневной диеты, обеспечивающей долголетие. По дан
ным тибетской медицины, тысячелистник подавляет опу
холи и внутренние чирьи, сибирскую язву (Асеева и др-» 
1985].

В ветеринарии растение с успехом может использо
ваться при желудочно-кишечных заболеваниях, особенно 
у .молодняка. Тысячелистник служит предметом экспорта 
как сырье для получения азулена — эффективного сред
ства лечения лучевых поражений, опухолей и как анти
септическое средство [Ахмедова и др., 1988].

Собирать тысячелистник пужпо во время цветения, 
оставляя часть наиболее развитых экземпляров для раз
множения. Сушить при хорошем проветривании в тени, 
на чердаках или в сушилках. Хранить в плотных упаков
ках до 5 лет.

Фиалка трехцветная, иван-да-маръя — Viola tricolor L.

Семейство Фиалковые — Violaceae

Одно- или двулетнее слабоволоснстое растение с тон
ким корнем и ребристым восходящим или лежачим стеб
лем. Листья на коротких черешках, нижние сердцевидно
яйцевидные, верхние ланцетные, с прилистниками. Цвет
ки неправильные, пестрые, трехцветпые. Плод — оваль
ная коробочка (табл. 14). Цветет с апреля до осепп. 
Встречается редко в Западной Сибири на лугах и леспых 
опушках и как сорняк вблизи жилья, па посевах.

В медпципе препараты из травы фиалки трехцветной 
применяются как отхаркивающее средство прп бронхи
тах, бронхопневмонии. Этим действием растение обязало 
в основном присутствию в нем алкалоида вполаэметипа. 
Кроме пего в траве содержатся дубильные вещества, ку
марины, сапонины, флавоноиды (витекспн, пзовптекспн, 
ориептин, изоориентпп, виолатин, вицепин, изокверцп- 
трип, рутин), а также антоцианы и лейкоантоцпаны, по- 
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лисахарпды, слизь, виннокаменная, урсоловая и салици
ловая кислоты, витамин С. каротиноиды (^-каротин, вио- 
лаксаптгш, зеаксантин и др.). В корнях обнаружены ал
калоид вполин, сапонины, в цветках — вполакверцетип.

Траву фиалки трехцветной рекомендуется употреблять 
в виде настоя (20 г па стакап воды, по столовой ложке 
3 раза в день) и в составе грудного сбора как отхарки
вающее и мочегонное средство. Растение благоприятно 
влияет прп кожных болезнях — экземе, угрях, фурунку
лах, ранах и язвах, дерматитах, чешуйчатом лишае, 
а также прп ревматизме, подагре, недостатке витаминов 
в организме [Губергрпц, Соломчепко, 1908].

В народной медицине фиалку трехцветную используют 
для лечения золотухи в составе протпвозолотушного 
«аверппа чая», туберкулеза, желудочно-кишечных рас
стройств, сыпи и рахита у детей, ревматизма, болезней 
легких, подагры, артритов; растертую траву прикладыва
ют к лишаям. В Болгарии препараты растеппя употреб
ляют внутрь в качестве потогонного, противоревматиче
ского п мягчительного средства, наружно — прп экземе 
и рахите. В ветеринарии отвар дают животным при бо
лезнях оргапов дыхания и гастритах. Древпяя таджик
ская медицина считала фиалку трехцветпую полезпой 
при сердцебиении, головной боли, эпилепсии у детей, прп 
насморке, кашле, плеврите и воспалении легких, как 
противоядие при отравлениях.

Собирать траву пужпо в период цветеппя, срезая ее 
па некотором расстоянии от земли, сушить под навесом 
па воздухе пли па чердаке под железной крышей, рас
кладывая тонким слоем. Хранить в плотных упаковках 
в сухом прохладном месте не более 1,5 лот.

В Сибири целесообразно выращивать фиалку трех
цветную па промышленных плантациях и садовых 
участках.

Хвощ полевой, песты — Eqiiiseluni arvense L.

Семейство Хвощовые — Equisetaceae

Многолетнее травянистое споровое растеппе, рано 
весной образующее светло-бурые стебли с колосками спор 
на верхушках, а затем — бесплодные стебли, похожие па 
елочки высотой 10—50 см (рис. 34). Влаголюоиво п
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Рис. 34. Хвощ полевой.

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 об
разом как мочегонное, кровоостанавливающее и гипотен

зивное средство прп 
сердечных и Других 
заболеваниях, чаще 
всего для уменьше
ния застойных яв
лений. Употребляют 
его в виде водного 
пастоя (20 г на ста
кан воды, который 
выпивают в течение 
дпя), жидкого экст
ракта (но 1/2 чаинок 
ложки 4—6 раз о 
день). Эффективен 
хвощ как кровооста
навливающее средст
во при легочных, ма
точных, почечных, 
геморропдальных И 
носовых кровотече
ниях, воспалении мо
чевого пузыря [Ор' 
дынскпй, 1951; Гу- 
бергрпц, Соломченко, 
1966]. Некоторые 

врачи наблюдали хорошее действие хвоща прп начальных 
формах туберкулеза легких у молодых людей [Томилин, 
1959].

Такое многостороннее действие растения, по-видимо
му, обусловлено его богатым химическим составом. В нем 
найдены сапонины, алкалоиды, дубильные вещества, мно
го кремнекпслоты, смолы, горечи, яблочная, аконитовая, 
кремневая и щавелевая кислоты, витамины С, В, каро
тин. Обнаружен целый комплекс фенольных соединений- 
флавоноиды, представленные гликозидами кверцетина, 
кемпферола и лютеолина, а также новым веществом 
хлорпроизводпым аппгеппна. При этом некоторые фрак
ции фенольных веществ показали цитотоксический эф
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фект, а сумма флавоноидов — мочегопное действие [Фи- 
гуркив и др., 1976; Сырчина н др., 1979, 1980; Дагис, 
Кати найте, 1982].

Экспериментально установлено, что 20%-я пастойка 
травы хвоща полевого снижает уровень сахара в крови 
при аллоксановом диабете [Хаджаев и др., 1983]. Поле
зен свежий сок хвоща: он усиливает лейкоцитоз, а в со
четании с соком мать-и-мачехи помогает при хрипоте, 
катаре верхних дыхательных путей [Шёненбергер, 1979].

В народной медицине трава хвоща известна при лече
нии ревматизма, подагры, водянки, болезней печепи и 
мочевого пузыря, мочекаменной болезни, поноса, тубер
кулеза легких, остеохондроза и как кровоостанавливаю
щее. Наружно употребляют настой хвоща в виде примо
чек па рапы, чирьи, лишаи, экземы п при других болез
пях кожи, полощут рот прп заболевании слизистой обо
лочки. При ночном недержании мочи у детей ипогда 
используют пастой травы хвоща п зверобоя в смеси. 
Растение входит в состав косметических кремов, а его 
отвар применяют в виде полосканий и компрессов при 
себорее, ранах, фурункулах, прыщах [Якубова и др., 
1980]. В ветерппарпой практике измельченную траву 
хвоща используют для присыпки pan и язв у животных.

Собирают бесплодные побеги хвоща с половипы лета 
(в июне — августе), быстро высушивают в тени па воз
духе пли на чердаке и связывают в пучки. Храпят упа
кованными в плотно закрывающихся ящиках пли меш
ках пе более 4 лет.

Хмель — I III multi s lupulus L.

Семейство Тутовые — Могасеае

Многолетнее вьющееся растение с шероховатым цеп
ляющимся дудчатым стеблем длиной до 5 м и крупными 
лопастными листьями. Цветки раздельнополые, причем 
жепскпе собраны в головчатые соцветия, образующие при 
созревании плодов «шишки», мужские невзрачпы п об
разуют кистевидные соцветия (рис. 35). Встречается ча
сто по береговым зарослям, оврагам и сырым кустарни
кам около Томска, Новосибирска, по правооережыо Ооп, 
в Горной Шорин, в Северной Барабе и т. д. Выращпва- 
7 В. Г. Минаева
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меДиЦппе используют соплодия хмеля («шишки»), 
рые содер/кат горькие вещества: пх обнаружено сей

час до 100 компонентов,
главный — лупулин, облада-
тощий успокаивающим дейст- 

i вием. В шишках есть также
эфирное масло, в составе ко-
ТОРОГО До 230 соединений мо- 

<2?? но- и сесквитерпенового ря-
В том чпсле мирцен, 

кариофиллен и гумулеп [Ля-
Щенко, Герасимчук. 1989]. 

*Эфирпое масло хмеля обла-
Дает бактерицидной актпв- 

ЧЛ ностыо. Помимо горьких ве-
ществ и эфирного масла, в со
плодиях хмеля есть тритер-

bj леновые и дубильные соеди
нения, лпгшды, смолы, воски, 
сахара, органические кисло
ты, кумарины, алкалоид ху-

wV мулин, флавоноиды (рутин,
ч v * астрагалпн, изокверцптрин),

Рис. 35. Хмель витамины В,, Вв, РР, С, ок-
сикоричные кислоты (кофей
ная, хинная).

Препараты из соплодий хмеля употребляются в каче
стве успокоительного, болеутоляющего, противовоспали
тельного средства при бессоннице, нервном переутомле
нии, а также для улучшения пищеварения, при гастритах, 
болезпях печени, болезненных раздражениях мочевого 
пузыря, циститах, иногда как противоцинготное. Обычно 
принимают отвар (10 г па стакан воды, по столовой лож
ке 3 раза в день), жидкий экстракт соплодий (по 20— 
30 капель на прием), а также успокоительный чай. Эфирное 
масло хмеля входит в состав препарата валокордина (про
изводства ГДР), рекомендуемого прп сердечно-сосудистых 
неврозах, стенокардии, спазмах кишечника и др. (по 5— 
W капель, постепенно повышая до 15—20 капель 2— 

раза в депь). Есть данные об аптиаллергической и 
эстрогеппой активности шишек хмеля.
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Хмель популярен в народной медицине. В Сибири 

его применяют при головной боли, головокружении, ту
беркулезе легких, гриппе, нарушении обмена веществ, 
расстройстве кишечника, как общеукрепляющее, в виде 
папн при параличе, ревматизме, нефритах. Используют 
11 отвар цветков — при отеках, сердечной слабости, раке 
желудка, печени, легких. Настой травы применяют так
же при простуде, для улучшения зрения, при болезнях 
печени, желчного и мочевого пузыря, при водянке, маля
рии, ппогда как абортивное средство [Абрамова, Нико
лаева, 1988]. Из хмеля делают примочки, припарки при 
Ушибах, используют для ароматических ванн, приготов
ляют мази для лечения нарывов, язв и экземы. В отваро 
шишек хмеля моют голову для укрепления волос [По
саль М. А., Носаль И. М., 1958].

Тибетская медицина ценит хмель как средство лече
ния заболеваний желудочно-кишечного тракта, легочных 
болезней (абсцессы, кровохаркание и др.), как сердечное 
и болеутоляющее, считает, что хмель может излечивать 
рак без рецидивов. Монгольская медицина знает хмель 
как стимулирующее и общеукрепляющее средство.

В ветеринарии хмель используют для лечения от во- 
дяпки, при слабости у животных. Широко идет хмель 
в пищевой промышленности при изготовлении пива, 
Дрожжей. Из молодых побегов растепия делают салаты. 
Стебли пригодны для выработки грубой пряжи, бумаги.

Соплодпя хмеля заготавливают осепыо, когда они со
зреют, сушат в тепи, расстилая тонким слоем. Хранить 
сухие шпшкп лучше в пепзмельчепном виде (так как при 
измельчении они быстрее теряют активность) в плотпо 
закрытых ящиках с бумажной прокладкой в сухом про
хладном помещении.

Цетрария исландская — Cetraria islandica (L.)Ach.

Семейство Пармелиевые — Рarmeliciceae

Растение называют исландским мхом, хотя па самом 
Деле оно относится к лишайникам. Это мпоголетпее ли
стовидно-кустистое слоевище зеленовато-серого пли зеле
новато-бурого цвета, прикрепляющееся к почве или коре 
Деревьев волосками — ризоидами. В сырую погоду это 
слоевище мягко-кожистое, а сухую — твердое, корпчнево- 
7*
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серое (рис. 36). Довольно часто встречается в тмпдровой 
и лесной зопах по всей Сибири.

В слоевище цетрарип пслапдской нашли до 80 % угле
водов, которые растворяются при извлечении горячей во-

дой, образуя густую ки
селеобразную массу. 
В их составе лпхепип, 
сахара (глюкоза, галак
тоза и др.). Кроме этого 
содержатся пафтохппоп, 
горькое вещество цетра- 
рин, лишайниковые кис
лоты (иротолихстсрино
вая, паралихстериновая, 
протоцетраровая, фума- 
ропротоцетраровая 11 
усниновая), белкп, ви
тамины С П В12, жиры, 
воск, камедь, пигменты. 
Особую ценность пред
ставляет усниновая кис
лота, обладающая силь
ным антибиотическим 
действием и в малых 
количествах убивающая 
бактерии туберкулезаРис. 36. Цетрария исландская.
и другие грамположп- 

тельпые микробы. Большое значение придают и фу- 
маропротоцетраровой кислоте, считая ее одним из актив
ных веществ растения. Цетрарию считают цепным сред
ством еще и потому, что ее употребление способствует 
активизации иммунной системы организма [Huovi- 
nen, 1989].

Па основе усииповой кислоты получен препарат пат- 
рия усшгпат, который выпускается в виде 1%-го спирто
вого раствора, 0,5%-го раствора в касторовом масле (с 
добавлеппем 2%-го раствора анестезина), а также 
9,3 /о-го раствора в пихтовом бальзаме. Его употребляют 
как эффективное лротивомикробпое средство при лечеппп 
ран, ожогов, трещин.

Отвар растеппя — студень — служит хорошим ппта- 
^(,ГЬПЬ1М средством, так как его углеводы хорошо усвап- 

<- тся организмом, прп этом усиливается аппетит, нор-
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мализуется пищеварение, поэтому отвар цетрарип дейст
вует как общеукрепляющее средство в период восстанов
ления после тяжелых болезней. Одновременно отвар ли
шайника может действовать как обволакивающее, успо
каивающее и рапозажпвляющее средство, при ионосах, 
расстройстве пищеварения. Перед приготовлением отвара 
слоевище нужно вымочить в холодной воде для удаления 
горечи, затем 2 чайных ложки измельченного слоевища 
заливают 2 стаканами холодной воды, доводят до кипе
ния и кипятят 5 мин, процеживают и выпивают в тече
ние дня. Для приготовления отвара следует использовать 
змалпроваппую посуду.

В народной медицине растение известно издавна как 
противотуберкулезное, питательное, общеукрепляющее 
средство, его применяли при лечении туберкулеза лег
ких, коклюша, бропхита, бронхиальной астмы и других 
бронхолегочных заболеваний и как наружпое средст
во, употребляемое в виде примочек из отвара слоевища 
при ранах, ожогах, язвах, фурункулах. Лечат им 
хронические запоры и другие желудочно-кишечные на
рушения.

Слоевища цетрарпи можно собирать в течение лета, 
сушить па солнце, на ветру. Хранить в ящиках с бумаж
ной прокладкой или в плотно закрытых банках в сухом 
прохладном помещении.

Цетрария может служить указателем чистоты окру
жающей среды, так как растет только в условиях, сво
бодных от воздушных загрязнений.

Цикорий обыкновенный — Cichorium intybus L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетник с мясистым корнем и прямостоячим 
стеблем высотой 30—120 см с растопыреппымп ветвями. 
Прикорневые перистораздельные листья собраны в ро
зетку, стеблевые очередные, сидячие, ланцетные. Голу
бые цветки собраны в корзинки, расположенные на очень 
коротких цветоножках в пазухах лпстьев пучками 
(табл. 15). Цветет с июня до осени. Встречается в диком 
виде, редко как сорняк около жилья, дорог, па посевах 
в Западной Сибири. В европейской части пашей страны 
введен в культуру.
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Лекарственное значение имеют корни цикория, в ко
торых найдены гликозид цикории (кумарин), смола, 
горькое вещество, сахар, пентозаны, инулин. Из падзем- 
пой части выделили флавоноиды, оксикумарипы, оксико- 
ричпые кислоты и другие вещества. Суммарный пре
парат этих веществ в виде сухого экстракта показал жел
чегонную активность. В листьях растения обнаружили 
ацилированный гликозид цианпдипа.

медицине цикории применяется как аппетитное, 
желчегонное, мочегонное и слабительное средство в виде 
настоя (II I па стакан воды, по 1/2—1/3 стакана 3 ра- 
за в день). Препараты этого растения перспективны как 
антикоагулянтные средства [Чпрятьев и др., 1980]. При
менение цикория в народной медицине известно издав
на. Ею корни использовали как общеукрепляющее, ап
ис титпое и возбуждающее пищеварение средство. Реко- 
мсьдзют их также при малокровии, малярии, язвенной 
оолезпи желудка, бронхиальной астме, кишечных рас
стройствах (энтеритах, колитах, гастритах), прп болез
нях печени (цирроз, гепатит), опухолях селезенки, цпп- 
ге, водянке, истерии, туберкулезе, подагре, общей слабо
сти, тошноте и прп кори. Обычно принимают водный 
отвар (3 столовые ложки па стакан воды), который пыот 
как чай. Прп малокровии и цинге пыот свежий сок расте
ния по столовой ложке 3—4 раза в депь в чашке молока 
в течение 4—6 пед. Из отвара делают ванночки и при
мочки при кожных заболеваниях (экзема, фурункулез 
и ДР-), при ячмене на глазу. Поздпее стали прпмепять 
препараты цикория как успокаивающее средство при нев
розах, бессоннице, гипертонии, а также прп сахарном 
диабете.

Пищевое использование цикория общеизвестно: его 
корни составляют примесь к кофе. Идут в пищу и моло
дые прикорневые листья для приготовления салатов. 
В пароде считают, что поедание коровами травы цикория 
положительно влияет па удои.

Цикорий хороший медонос, особенпо ценный тем, 
что цветение его продолжительно.

Корпи цикория пужпо выкапывать осенью, отряхпув 
от земли, промыть в холодной проточпой воде, разрезать 
на части и сушить в проветриваемых помещениях, па 
и рдаках под железной крышей пли в сушилках при 
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температуре 40—45 °C, можно в охлажденных печах. 
Хранить в мешках или ящиках в сухом прохладном 
месте.

Чага, черный березовый гриб — 
Inonotus obliquus (Pers,) Pil.

Семейство Tрутовые грибы — Polyp or асеае

Бесплодная форма одного пз впдов трутовых грибов, 
встречающихся на стволах лиственных деревьев. Попада
ется повсеместно, чаще всего на березе, а иногда на оль
хе, рябине в виде неправильных шероховатых выростов 
и наплывов. Верхняя поверхность этих выростов черная 
и как бы смолистая, а внутренняя ткань твердая, темно- 
коричневая (табл. 15). Этот гриб поселяется только на 
живых деревьях и может расти на них в течение несколь
ких лет, непрерывно увеличиваясь п достигая размеров 
крупного арбуза.

Чага издавна славилась в народпой медицине как 
средство против раковых опухолей. Есть сведения об ис
пользовании этого растения против рака еще в XVI — 
XVII вв. В Ботаническом институте Академии наук 
СССР и клиниках Ленинградского медицинского институ
та проведено химическое, фармакологическое и клиниче
ское изучение чаги. Установлено, что препараты этого 
растепия благоприятно влияют на больных раком: 
у большинства уменьшались пли исчезали боли, прекра
щалась тошнота, рвота, изжога. Хорошо действовали пре
параты пз чаги и па больных хроническим гастритом и 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш
ки [Чага и ее лечебное применение, 1959].

Ранее полагали, что действующими веществами чаги 
являются полифенольные соединения: свободные фенолы, 
их полимерные формы, ванилиновая, параокспбензойпая 
и другие кислоты, лигнин и др. Однако позднее в чаге 
обнаружили ряд других биологически активных веществ: 
липиды (дп- и триглицериды, стерины и др.), тритерпе- 
попды, кумарин пеуцеданин, полисахариды, стерины, пте
рины, агарициновую кислоту, а также микроэлементы 
(железо, марганец, алюминий, магний, цинк, медь), до-
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вольно много калия, органических кислот (щавелевой, 
муравьиной, масляной) и других веществ.

В медицине препараты чаги применяют как симптома
тическое средство прп гастритах, язвенной болезни, при 
раке желудка, легких и других органов, особенно если 
больному не показаны лучевая терапия и хирургическое 
вмешательство. Чагу принимают в виде настоя (40 г на 
200 мл воды): промытый водой гриб измельчают и в те
чение 48 ч° настаивают в кипяченой воде при температу
ре эО —60 С, настой сливают, остатки гриба отжимают 
через несколько слоев марли, полученную жидкость при
соединяют к настою и доводят водой до нужного объема. 
Такой настой принимают по 3 стакана в день частями.

Используют также п препарат бефупгин, представляю
щий экстракт гриба (3 чайные ложки экстракта раство
ряют в 150 мл воды и пьют по столовой ложке 3 раза 
в день за полчаса до еды в течение 3—5 мес с переры
вами в 7 —10 дней) [Соколов, Замотаев, 1987]. Иногда 
применяют таблетки чаги (по 1 таблетке 4 раза в депь 
за 30 мип до еды). Употреблять препараты чагп с лечеб
ной целью можно только по совету врача, так как но 
всем больным она может быть полезна. Например, боль
ным хроническим колитом п хронической дизентерией 
чага противопоказана. Кроме того, прп приеме препара
тов чаги нужно соблюдать молочно-растительную диету, 
ограничивая прием мяса, животных жиров, острых блюд.

Экспериментальные исследования чаги продолжаются 
и сейчас. Так в опытах с животными показано, что бе- 
фунгин задерживает образование метастазов при злокаче
ственных опухолях [Грпбаль, 1984].

Чага применяется в животноводстве: добавка к корму 
5% -го раствора экстракта чаги увеличивает привес сви
ней и положительно влияет па состояние поросят-сосу-*  
пов [Лапшин, 1965].

Чагу собирают в течеппе всего года, по чаще осенью, 
зимой пли раппеп веспой. Искать ее пужно па старых 
березах. Наросты чагп обрубают топором и, очистив от 
коры и внутренней рыхлой части, разрезают па куски 
или подсушивают целиком. Храпят в сухом месте, так 
как она может отсыреть и заплесневеть. Срок годности 
чагп 2 года.

Чемерица — Ver at rum L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Многолетнее травянистое растение с прямым стеблем 
высотой до 1 м, с крупными широкими стеблеобъемлю
щими цельнокройными листьями и цилиндрическим мно
гоглавым корневищем (табл. 15). В Сибири известны два 
вида чемерицы: ч. черная — 1’. nigrum L.— с черно-пур
пуровыми цветками и ч. Лобеля— Г. lobelianum Bernh.— 
с беловатыми или желтовато-зелеными. Оба вида растут 
па лугах, в кустарниках, в поймах рек, встречаются до
вольно часто.

Чемерица сильно ядовита. Она содержит значительное 
количество ядовитых алкалоидов, которых особенно много 
в корневищах и в чемерице Лобеля больше, чем в ч. чер
ной. Состав этих алкалоидов изучался многими исследо
вателями, обнаружившими в их числе первпн, изоиервпп, 
герминалпн, вералозпнин, вералозпн, вератропл-зигадс- 
пин и др. [Кппаренко, Цакадзе, 1977; Тасханова, Ша
киров, 1981; Анцупова, 1987]. Корневища и корпи содер
жат также гликозид вератромарпн, трптерпепопды, амино
кислоты, смолы, камедь, жирное масло, крахмал, сахара, 
минеральные соли, красящие и дубпльпые вещества.

Фармакологическое изучение алкалоидов чемерицы 
выявило их неодинаковую биологическую активность: на
пример, вералозпнин снижает артериальное давление, 
вералозпн, кроме того, обладает противовоспалительной 
активностью, а алкалоид герминалпн помимо гипотенсив- 
пого проявляет спотворпое действие [Саидкасымов, Мир
заев, 1976].

В медицине чемерица употребляется в виде еппртовод- 
пой пастойкп и «чемеричной воды» (водное извлечение из 
корпевпщ п корпей) как наружное болеутоляющее сред
ство прп певралгпп, артритах, ревматизме. Предложен 
алкалоидный препарат из чемерицы, обладающий гппо- 
тепзпвпым и противовоспалительным действием [Старо- 
стенко и др., 1974].

Корневища чемерицы популярны в ветерппарпп: их 
отвары употребляют для возбуждения работы желудка 
У жвачпых животных, как рвотное для свиней и собак, 
а мазь — против чесотки, кожного овода, клещей п дру
гих кожных паразитов. Ппогда порошком корневища при
сыпают рапы у скота.
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В народной медицине корневище с корнями чемерицы 
принимают внутрь как жаропонижающее, при лихорадке, 
воспалении легких и тифе, настоянные в духовке со слив
ками втирают при экземе. В старину чемерицей лечили 
меланхолию, эпилепсию, считали, что она продлевает 
жизнь, очищает кровь {Артамонов, 1984]. Отваром кор
ней иногда моют голову от перхоти.

Большой известностью пользуется чемерица в странах 
Западной Европы. Болгарские ученые установили ее ги
потензивное действие. В Венгрии из чемерицы получен 
алкалоидный препарат протовератрпп, а из него — тенза- 
тип, применяемый при гипертонической болезни. Подоо- 
пый же препарат — вералест — получен в Чехословакии 
[Sei. 1963].

Важно пе забывать о токсичности препаратов чеме 
рицы при приеме впутрь и делать это только по совету 
врача.

Собирать корпевпща с корнями растепия след\ст 
осенью пли ранней весной, очищать от земли и сушить 
в тенп, па чердаках пли в хорошо проветриваемом по 
мещеппп. Учитывая сильную ядовитость растения, не 
обходимо соблюдать меры предосторожности: не подии 
мать пыль при упаковке корневищ, мыть руки после ра 
боты с ними, падевать марлевые повязки на лицо, [с 
пить высушенные корневища с корнями нужно в плотны 
мешках пли ящиках в сухом помещении не оолее ле

Череда трехраздельиая Bidens ti ipciitita В.

Семейство Сложноцветные — Composilae

Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем 
высотой 30—100 см п трехраздельными лпстьямп. Жел
тые цветки собраны в соцветия корзинки на копцах вет
вей. Плод — семянка с крючочками па конце, которые 
прицепляются к одежде человека или шерсти животного 
(табл. 15).

Цветет с июня до осенп. Растет па оолотах, сыр>‘ 
лугах, по берегам рек п озер, па огородах, у канав п за 
боров, встречается повсеместно.

В медицине употребляют траву череды, в состав ко 
торой входят: эфирное масло, дубильные вещества, поли
сахариды, флавоноиды (гликозиды лютеолпна и бутина, 
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аурон сульфуретпп), кумарины (умбеллпфероп, скополе- 
тин), горечи, слизь, витамин С, каротин, микроэлементы 
(железо, хром, медь, алюминий и марганец).

Трава череды применяется против золотухи у детей 
(чай пли водный отвар для ванн), как легкое мочегон
ное, желчегонное и улучшающее аппетит и пищеварение 
средство [Иванова, 1941] (столовую ложку травы зава
ривают в стакане кипятка, настаивают на водяной бапе 
15—20 мин и пыот по полстакана; дети — от чайной лож
ки до столовой на прием 3—4 раза в день).

В опытах на животных показано, что препараты чере
ды проявляют гипотензивное и седативное действие, а вы
деленный из нее комплексный флавоноидополисахарпд- 
пый препарат по желчегонному эффекту превосходит фла- 
мип [Исакова, 1980]. В клинике изучено действие 
препаратов череды при лечении псориаза, установлено по
ложительное влияние спиртовой настойки травы па 
70%-м спирте, прпппмаемой впутрь (по 20 капель 3 ра
за в депь до еды), вместе с наружным употреблением 
мазп, содержащей 2,5 % экстракта растения па вазелпп- 
ланолиповой оспове [Соколов, Замотаев, 1987]. Трава че
реды вместе с плодами шиповника п листьями брусники 
входит в состав препарата бруснивера, обладающего анти
микробным, противовоспалительным и мочегонным дей
ствием [Колла, 1985].

В пародпой медиципе череду используют при нару
шении обмена веществ, в том числе при золотухе, рахи
те, сахарном диабете, остеохондрозе, а также при ревма
тизме, радикулите, подагре, при бропхптах, плохом 
пищеваренпп, при травматических отеках, переломах ко
стей, сотрясении мозга, язве двенадцатиперстной кишки, 
острых болях. При кожных заболеваниях (экземах, ра
нах, язвах, прыщах) употребляют впутрь и наружно от
вар травы. Иногда отваром умываются для смягчеппя 
кожи и удаления угрей.

Растение представляет интерес и для легкой промыш
ленности: оно обладает красильными свойствами

Собирать траву череды пужпо с пачала цветения, сры
вая пли срезая верхние части растения (около 15 см 
длиной), сушить в тени под навесами, па чердаке под 
железной крышей пли в сушилках при 40—50 °C. Хра
нят в бумажных мешках пли ящиках с бумажной про
кладкой пе более 2 лет.
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Черемуха ооыкновенная — Pcidus avium Mill.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Дерево или кустарник с крупными листьями овальной 
или эллиптической формы. Цветет ранней весной, обра
зуя кисти целых ароматных цветков. Плоды — черные 
ягоды вяжущего вкуса, с крупной косточкой. Растет по 
лесам, кустарникам, в поймах рек по всей Сибири.

В медицине употребляются плоды, в которых найдены 
До то /о дубильных веществ, антоцианы и флавоновые 
вещества, яблочная и лимонная кислоты, жирное масло, 
сахара, фитонциды, амигдалин (в косточках), витамин С 
и каротин.

Используют плоды черемухи как хорошее вяжущее, 
противовоспалительное и антимикробное средство при 
поносах различного происхождения. Обычно принимают 
отвар (столовая ложка цельных плодов па стакан воды, 
по полстакана 2—3 раза в день). Прп инфекционных ко
литах, дизентерии он служит вспомогательным средством. 
Экспериментально установлено, что свежие ягоды чере
мухи можно применять при лечении трихомонадного 
кольпита и грибковых заболеваний кожи [Соколов, За- 
мотаев, 1987]. Пз цветков черемухи получают путем пе
регонки «черемуховую воду», употребляемую в качестве 
глазной примочки при глазных болезпях. Плоды входят 
в состав желудочного чая.

В народной медицине плоды используют прп лечеппи 
поносов, кору — как мочегонное и потогонное средство, 
а также как вяжущее и от бессонницы. Настои листьев 
применяют при поносах и бронхитах, соцветия — при на
рушении обмена веществ, как коптрацептпвпое, а все ча
сти растения — при анемии, воспалении слизистой обо
лочки рта, пневмонии и как потогонное.

Собирать ягоды черемухи нужно созревшими, сушить 
в тени на воздухе, в охлаждепной русской печи или в 
сушилках прп 40—50 °C. Хранить упакованными в ящи
ки с бумажной прокладкой пли в бумажные мешки.

Необходимо отметить быстрое сокращение запасов че
ремухи в Сибири, поэтому рекомендуется ее местная ох
рана, наблюдение за правильностью сбора плодов, борьба 
с использованием ее на весеппие букеты.
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Черника — Vaccinium rnyi till us L.

Семейство Брусничные — Vacciniaceae

Черника.

Невысокий (15—35 см) кустарничек с гладкими вет
вями и светло-зелеными продолговато-яйцевидными ли
стьями; цветки розовато-белые, кувшинчатые, располо
жены поодиночке; плоды — сочные сизовато-черные слад
кие ягоды (рис. 37). Цветет в мае — шопе. Растет по 
всей Сибири в темнохвой
ных лесах, особенно в ель- 
никах-черппчпиках.

Лечебное значение име
ют ягоды и листья. В яго
дах до 12 °/о дубильных 
веществ, значительное ко
личество флавоноидов, в 
том числе кверцетпп и его 
гликозиды, гесперидии, 
катехины, лейкоантоцпа- 
вы, антоцианы [Гольд
ман, 1953; Brenneisen, 
Steinegger, 1978]. Кроме 
того, присутствуют пекти
новые вещества, гидрокси- 
коричные, яблочная, ян
тарная и лимонная кисло
ты, пеомиртиллпн (близ
кий по действию к инсу
лину), витамин С, каро
тин, тиамин п микроэле
менты (медь, марганец, 
цинк, под). Антоцианы 
плодов показали в экспе
рименте капплляроукреп- 
ляющую п противовоспалительную активность [Lielti еС 
al., 1976].

В листьях найдены пеомпртпллпп, мпртпллпп, арбу*  
тип, полисахариды, флавопоиды (кверцетин, кемпферол к 
их гликозиды), хлорогеповая, пзохлорогеповая, феруловая^ 
кофейная и паракумаровая, хинная, олеаполовая и ур^ 
соловая кислоты, мпого марганца, а также железо, алкм] 
Минин, хром, медь, серебро, барий, свинец, витамин От' 
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Семена содержат до 30 % жирного масла, белки, амино
кислоты.

Ягоды употребляют как вяжущее и прпвовоспалитель- 
иое сродство прп поносах (особенно у детей), при ката
ральном состоянии, при дизентерии в виде отваров (1 — 
2 чайные ложки па стакап воды, по 1/2 стакапа 2 — 3 Ра' 
за в день), киселей и в составе желудочных чаев.

В народной медицине ягоды очень популярны. Суще
ствует даже убеждение, что в том доме, где едят чернику 
и землянику, врачу нечего делать. Их используют при 
желудочно-кишечных болезнях (катаре желудка с по
ниженной кислотностью, хроническом расстройстве ки
шечника), камнях в почках, кровотечениях, малокровии, 
воспалении ротовой полости и горла (особенпо прп анги
нах), при грыже, ночном недержании мочп, чешуйчатом 
лишае. Благоприятно действует прием большого количе
ства ягод при подагре, ревматизме, нарушении обмена 
веществ. Густым отваром из ягод лечат иногда экзему 
и ожогп. Спиртовый настой ягоды с сахаром принимают 
для улучшения зрения.

В медицине употребляются и листья черники в основ
ном из-за их пнсулиноподобного действия при лечении 
диаоета. Из них получен миртиллпп, в составе которого 
антоцианидины дельфинидин и мальвпдин и их гликози
ды, препарат обладает противодпабетпческпм действием. 
По данным народной медицины, отвары листьев черники 
полезны прп лечении пиелита, уретрита, болезпей печепи 
и поджелудочпой железы, отвар стеолсй при сыпном 
тифе.

В пищевой промышленности ягоды черники идут па 
изготовление вив, сиропов, можно получать из них и пи
щевой краситель розово-лилового цвета. Черника — хоро
ший медонос.

Собирают ягоды черники созревшими, сушат в сушил
ке сначала прп 35—40 °C, затем досушивают при 50— 
С)0°С. Можно сушить в нежаркой русской печи. Листья 
заготавливают во время цветения, причем обрывают 
только средние, стеблевые, сушат их в тени при хорошем 
проветривании. Срок хранения (в упаковках в сухом по
мещении) 2 года.

Хотя запасы черники в Сибири зпачительпы, все же 
опи быстро истощаются и необходимы меры по их охра- 
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пе — организация правильного сбора ягод и листьев (что
бы сборщики пе повреждали при заготовках стебли и 
корпи растений и непременно оставляли часть полно
ценных плодоносящих экземпляров для ежегодного во
зобновления).

Чистотел большой, бородавник, чистуха — 
Ch cl i don iи in ma ju s L.

Семейство Маковые — Papaveraceae

Многолетнее травянистое растение, выделяющее при 
надрезе желтый млечный сок. Стебель ветвистый, голый 
или слегка пушистый, с перпстораздельпыми листьями, 
голыми или снизу опушенными. Цветки многочисленные, 
золотисто-желтые, в зонтичных соцветиях (табл. 16). 
Цветет с мая до осени. Растет как сорняк по тенистым 
местам, в огородах и садах, в светлых рощах и борах, 
близ жилья в средней и южной частях Сибири.

Все растение сильно ядовито, в его млечном соке со
держатся алкалопды (хелидонип, протонии, гомохелпдо- 
ппп, хелерптпп, берберин и др.), обладающие наркотиче
скими свойствами и способностью задерживать рост зло- 
качествеппых опухолей. В числе алкалоидов нашли так
же хелерптпп и сангвппарпп, показавшие противовоспа
лительную и антимикробную активность [Lenfeld et al., 
1981]. Кроме алкалоидов в растении обнаружены сапо
нины, горькие и смолистые вещества, флавоноиды, холпп, 
гистамин, метплампп, органические кислоты (хелидоно
вая, яблочная, лимонная, яптарная), эфирное масло и 
значительные количества каротина и витамина С.

Чистотел известен в медпципе, особенно народной, из
давна. В прошлом веке некоторые врачи пропагандирова
ли его как эффективное противораковое средство [Турбин, 
1965]. Однако в связи с отсутствием паучпых доказа
тельств, противоопухолевые свойства растеппя были пре
даны забвеппю. В пастоящее время клиническими иссле
дованиями доказано, что препараты чистотела задержива
ют рост злокачественных опухолей, поэтому рекоменду
ются после оперативного удалеппя раковой опухоли как 
средство, тормозящее развитие метастазов, а также прп 
наличпп предопухолевых состояпий (например, прп поли
позах). Хорошие результаты давалп препараты чистотела 
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при лечении наружных опухолей: рака губы, кожи, шей
ки матки и пвогда внутренних органов [Балицкий и Др-> 
1966].

Позднее при изучении отдельных алкалоидов чистоте
ла обнаружили иные виды активности. Так, хелпдонпн 
проявляет успокаивающее и болеутоляющее, спазмоли
тическое и гппотенсивпое действие, гомохелпдонпн обла
дает местнораздражающпм действием, а смесь сапгвипа- 
рина и хелеритнна (сангвиритрин) — ранозаживляющим 
и антимикробным. Свойственно чистотелу и положитель
ное влияние на желчеотделение (Соколов, Замотасв, 
1987].

В медиципе применяются настой травы чистотела (5 г 
на стакан воды, по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в день), 
свежий сок, препарат сангвиритрин и ого формы: 1%-п 
линимент, 0,2%-й раствор и таблетки. Назначаются эти 
препараты при болезнях печени и желчного пузыря, при 
подагре, трихомопадпом кольпите и эрозиях шейки мат
ки, при афтозном и герпетическом язвенпом стоматите, 
длительно пе заживающих ранах, язвах, особенно при ус
тойчивости болезнетворных микробов к антибиотикам. 
Хорошо действуют препараты чистотела при лечении зу
дящих дерматозов.

В клинических условиях выявлено положительное 
влияние чистотела при лечении больных чешуйчатым ли
шаем (псориазом): при этом назначали впутрь 20%-ю 
спиртовую настойку (по 10 капель) и наружно — 50%-й 
водный экстракт пополам со свиным салом [Потопаль- 
ская, Потопальский, 1964]. Сок чистотела используют 
при кожном туберкулезе. Наблюдения некоторых врачей 
свидетельствуют также о хорошем действии растения при 
стенокардии, бронхиальной астме, хроническом полиарт
рите, хронических заболеваниях кожи [Томилин, 1959].

В Болгарии чистотел ценят как мочегонное при оте
ках, регулирующее месячные, протпводиатезпое средство, 
а также применяют при гепатите, малярии, сифилисе. 
Настоем травы (8 г на стакап воды) лечат больных ви
русным гепатитом, а компрессами из экстракта уничтожа
ют бородавки [Александров, 1964].

Трава чистотела в народной медиципе издавна сла
вилась как средство для лечения бородавок, язв и pan, 
а также заболеваний печепп и желчных путей, эпилеп
сии. сок и настойку растения употребляют при раке и 
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полипах, а препаратами из свежей травы лечат экзему 
п волчанку. Отвар травы и корней пьют при ревматизме, 
гипертонии, дизентерии, раке легких и желудка, тубер
кулезе, пневмонии, гриппе, иногда при чесотке. В тибет
ской медицине цветки чистотела считали жаропонижаю
щим средством.

Необходимо помнить, что перед пользованием чисто
телом нужно посоветоваться с врачом, так как для его 
приема есть ряд противопоказании. Неправильное пли 
неумеренное употребление препаратов чистотела может 
повести к отравлению, выражающемуся в тошноте, рвоте, 
коликах, поносе, возможен смертельный исход. Кроме 
того, следует иметь в виду, что длительное и неумерен
ное пользование чистотелом может вызвать дисбактериоз 
кишечника.

В ветерппарпи траву чистотела применяют для лече
ния ран, чесотки у скота и стригущего лишая у собак, 
а также против червей и вздутия жпвота. Порошок из 
сухой травы растения можно использовать для уничто
жения насекомых — вредителей огородов, садов, полей — 
путем опыливания, а иногда окуривания.

Собирают траву чистотела во время цветения, срезая 
ее серпом или ножом. Сушат в тени при хорошем про
ветривании. Хранят в плотных упаковках в сухом про
хладном месте отдельно от неядовитого лекарственного 
сырья. Повторпые заготовки чистотела на одном и том 
же месте целесообразно проводить через 3—5 лет [Спи
ридонов, 1978].

Шиповник — Rosa L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Широко распространенный колючий кустарник с пе- 
парноперпстыми листьями, белыми или розовыми прпятпо 
пахнущими цветками и оранжево-красными плодами 
(рис. 38). В Сибири встречается несколько видов шипов
ника, лекарственное значение имеют шиповник корич
ный—/?. majalis Herrm. и ш. иглистый — /?, acicularis 
Lindl. Растет шиповник в лесах, кустарниках, по лесным 
опушкам, по берегам рек по всей Сибири, проппкая дале
ко па север.
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В медицине особенпое зпачеппе придается плодам, 
содержащим витамины С, Bi, В2, К, РР, Е, фолиевую 
кислоту, каротиноиды и комплекс фенольных соединении 
с Р-витампнпой активностью. Последние представлены 
флавонолами (кверцетин, рутпн, кемпферол, изокверцпт-

Рис. 38. Шиповпик иглистый (а) и коричный (б).

рин, тплпрозпд и др.), антоцианами, лейкоантоцпапамп, 
катехинами и дубпльпьшп веществами. Кроме витамин
ных веществ в плодах шиповника найдены пектппы, 
офирпое масло, сахара, органические кислоты (лимонная, 
яблочная, олеиновая,. линолевая, линоленовая) и много 
маргапца, а также железо, медь, кобальт, алюминий, фос
фор, магний и другие микроэлементы. Фенольные соеди
нения обусловливают присущие плодам шиповника аптп- 
окпслптельпые и фитонцидные свойства [Новотсльпов, 
1954].

Благодаря тому, что в шиповнике витаминов в 10 раз 
больше, чем в апельсинах и лимонах, его плоды служат 
прекрасным поливитаминным средством. Кроме втттампп- 
пой ценности, плоды шиповника обладают желчегонным 
п противосклеротпческим действием, под пх влиянием 
снижается уровень холестерила в крови. Сочетание же в 
шиповнике микроэлементов кобальта, меди, марганца п 
железа с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и 
каротипоидов способствует положительному действию 
плодов на кроветворпую функцию [Булах, 1988].
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Все это позволяет считать шиповник эффективным 

средством в комплексном лечении разнообразных заболе
вании: воспаления легких, малокровия, токсикозов, ате
росклероза, истощения организма, инфекционных болез
ной п т. д. Как желчегонное средство шиповник приме
няется в виде препарата холосаса (по чайной ложке 2— 
3 раза в день до еды) при холецистите, холангите, хро
ническом гепатите и при педостаке витаминов. Получен
ным из мякоти плодов шиповника препаратом каротоли- 
пом лечат экземы, эрптродермип (псориаз и др.), атро
фии слизистых оболочек.

В эксперименте на животных выявлено антпмутагои- • 
действие сиропа из плодов шиповника [Поветьева,

В домашних условиях обычно принимают пастой ши
повника, который готовят в эмалированной посуде (сто
ловая ложка плодов на стакан кипятка нагревается па 
водяной бане 15—20 мин, настаивается несколько часов, 
по 1/2 стакана 2—3 раза в день после еды). Из плодов 
готовят также различные витаминные пищевые продук
ты: соки, повидло, сироп, напитки и т. д.

Большой популярностью пользуется и масло, полу
ченное пз плодов. В его составе — жирные кислоты (ли
нолевая, линоленовая, олеиновая, стеариновая и др.), 
каротиноиды, витамин Е. Масло принимают внутрь (ио 
чайной ложке 2 раза в день) прп песпецпфическом яз
венном колите, а также используют наружно при про
лежнях, дерматозах, трещинах сосков, ожогах, лучевых 
п аллергических кожных поражеппях [Доля п др., 1985].

В народной медицине Сибири шиповник находит мно
гообразное применение: ягоды — от простуды и гиперто
нии; лепестки, свареппые с медом — от рожи; корни — 
при отложении солей в суставах. Листья и корпи исполь
зуют прп желудочных заболеваниях, в том числе прп по
носах, плоды — как рапозаживляющее. В других регио
нах пашей страны употребляют плоды шиповника прп 
Желудочпых, нервных, сердечных п глазных заболевани
ях, болезпях крови, камнях в почках, мочевом пузыре и 
печепи, прп радикулите, остеохондрозе, подагре, наруше
нии обмена веществ, бропхпальнои астме. Маслом пз се
мян лечат ожоги п простудные заболеваппя.

В тибетской медицине шиповником лечат туберкулез 
легких, неврастению, атеросклероз, цветками — изжогу 
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с повышенной температурой. В Болгарии из лепестков 
выделили препарат розапол, обладающий желчегонным, 
противоаллергическим, бактериостатическим и антискле
ротическим действием. Препарат хорошо действует при 
лечении воспаления желчного пузыря, иногда даже раз
рушает желчные камни, полезен при лечении сердечно
сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и различ
ных аллергий. В Румынии экстракт из лепестков шипов
ника в смеси с медом считают эффективным против внут
ренних инфекций (в виде препарата афтолизола).

Собирать плоды следует после окончательного созре
вания, сушить быстро в русской печи пли в сушилках, 
россыпая ягоды тонким слоем прп температуре 80— 
90 сС. Нельзя сушить пх па солпце, так как прп этом 
значительно падает содержание витаминов. Высушенные 
плоды должны быть красными плп буровато-красными. 
Хранить сухие плоды в плотно закрытых ящиках или 
банках в сухом прохладном месте.

Шлемник байкальский — Scutellaria, baicalensis Geoi gi

■ Семейство Губоцветные — Labialae

Многолетнее травянистое растение с ветвистым стеб
лем высотой до 50 см, узкими листьями, синими цветка
ми, собранными в кистях па верхушках ветвей, и длин
ным толстым корнем, скрученным вокруг своей оси. 
В изломе корень имеет желтую окраску, что служит ха
рактерным признаком растения (табл. 16). Цветет в ию
не — июле. Встречается на сухих каменистых, глинистых 
склопах в Забайкалье, Иркутской области, на Дальнем 
Востоке и в Монголии.

Шлемник байкальский издавна применяется в китай
ской, тибетской и дальневосточной народной медпципе. 
Установлено, что это растение снижает кровяное давле
ние при гипертонии и прп этом значительно облегчает 
общее состояние больпого, действует успокаивающе па 
нервную систему [Яблоков, Воронова, 1949; Думепова, 1959а,б].

Главными действующими веществами шлемника, по- 
гидимому, служат флавоноиды, в составе которых про
изводные апигеинна, лютеолппа, скутелляреппа, изоску- 
телляреина, картемидппа и изокартемидпиа [Tsuyoshi еЬ 
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al., 1982]. Кроме того, корни содержат дубильные веще
ства, эфирное масло, алкалоиды, крахмал, пирокатехин 
п другие вещества. В листьях и стеблях растения пашли 
скутелляреин, его гликозид скутсллярип и дубильные ве
щества [Минаева, 1956; Растительные..., 1985].

В медицине употребляется настойка из корней как 
гипотензивное, успокаивающее и ангпеудорожное сред
ство (ио 20—30 капель 2—3 раза в день) при гиперто
нии I и II стадии, при расстройствах нервной системы, 
сердечно-сосудистых неврозах.

В последнее десятилетие интенсивно продолжаются 
Дальнейшие исследования шлемника байкальского. Уста
новлено благоприятное влияние препаратов из корней на 
желчевыделительную функцию печени, а также антпал- 
лергенное, антиастматическое и антисклеротическое дей
ствия. Гепатозащптпую активность растеппя объясняют 
аптиокиелптельнымп мембраностабилпзующпми свойства
ми корней [Ажупова и др., 1988]. В экспериментах па 
животных показано, что настойка шлемника, применяе
мая совместно с циклофосфаном при опухолевых заболе
ваниях, регулирует стрессорную реакцию и уровень лей
коцитов в крови, одновременно ингибирует образование 
метастазов [Разина, 1988]. Работами японских исследо
вателей установлено, что препараты флавоноидов шлем
ника байкальского проявляют противовоспалительное, ап- 
титромбическое и антибактериальное действие [КиЬо е( 
al., 1981, 1984, 1985].

В народной медицине Востока шлемник байкальский 
применяется как укрепляющее, успокаивающее, жаропо
нижающее, смягчающее, отхаркивающее и противоглист
ное средство, его пазначают при миокардите, сердцебие
нии, остром ревматизме, эпилепсии, бессоннице, бронхи 
тах, воспалении легких и других легочных заболеваниях, 
иногда для профилактики бешенства. В монгольской на 
Родной медицине шлемник считают стимулятором [Хай- 
Дав и др., 1985]. В китайской медицине корень входш 
в состав мази для заживления ран, в тибетской медпцпш. 
является составной частью сборов для лечения печени 

Собирать корпи шлемника пужпо после того, как ра 
степие отцветет (в августе — сентябре), сушить в тени 
Раскладывая в один слой. Хранить упакованными в меш 
К и или плотпые ящики.
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Природные запасы шлемника байкальского резко со
кращаются, поэтому необходимо при заготовках соблю
дать периодичность сбора па одном месте — собирать 
1 раз в 10 лет.

прямым 
густым 
красио-

Щавелъ — Rumex L.

Семейство Гречишные — Polygonacecte

Все виды щавеля — многолетние растения с 
стеблем, продолговаго-треугольными листьями, 
соцветием мелких невзрачных зелеповатых пли 
ватых цветков п мощным корнем. Цветут в мае—июне. 
В Сибири встречается несколько видов щавеля: Щ. вод
ный— R. aquations L., щ. курчавый — /?. crispus L., 
щ. конский — /?, conjertus Willd. и щ. пирамидальный — 
R. thyrsillorus Fingerh.

Щавель содержит до 4 % аптрахинопов (эмодин, хрп- 
зофаповая кислота), в корнях и корневищах до 15 /о 
дубильных веществ, флавонолы (астрагалип, пзокверцпт- 
рпп, неподпп), катехины п лейкоантоцпаны, оксипропз- 
водные нафталина, эфирпое масло, витамины К, С, каро
тиноиды (^-каротин, лютеин), смолы. В подземной части 
конского щавеля обнаружены оксикумарины, иридоиды, 
катехины, коричные кислоты, смолы, витамин^ С, каротпп, 
железо [Багрий, 1965; Мухамедьярова, Чумбалов, 1979; 
Клышев ц др., 1987]. Все органы содержат щавелево
кислый кальций.

Щавель водный растет па болотистых лугах, по берегам 
рек и озер по всей Сибири. Корни, трава п семена изве
стны в качестве вяжущего средства при поносах и как 
кровоостанавливающее при внутренних кровотечсппях. 
Отвар корней представляет хорошее противогнилостное 
и противоцинготное средство; пзмельченпьте корпи и 
листья употребляются для лечеппя гпойпых п кровоточа
щих ран. Ипогда семепа водпого щавеля используются 
при лечении дизентерии.

Щавель конский (рис. 39)—обычпое растеппе лугов 
леспой п степпой зон Спбпрп. Препараты из корней мо
гут проявлять двоякое действие па желудочно-кишечный 
тракт: в малых дозах вяжущее, хорошее средство для 
лечения попосов, в больших дозах — слабительное. Кро
ме того, это растение обладает спазмолитическим, гппо- 
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тензпвпым и успокаивающим действием [Губергриц, Со- 
ломченко, 1968]. Особенно хорошо действуют водные от
вары семян при лечении полосой у детей, главным обра
зом в тех случаях, когда не эффективны или плохо пере-

Рис. 99. Щавель конский.

носятся другие препараты [Смышляева, Григорьева, 
1959]. Щавель конский приобрел большое значение в 
связи с выделением из его корней препарата катехинов 
п лейкоантоцпанов с противоопухолевой активностью: 
внутрибрюшинное введение его животным тормозило рост 
некоторых опухолей [Кабиев и др., 1965]. Рекомендует
ся принимать отвар корней растения (5 г па стакан во- 
Ды, по 1/3 стакана 2—3 раза в день за 30 мин до еды) 
пак вяжущее, протпвоглпстпое и кровоостанавливающее 
при колитах, энтероколитах, геморрое, а также наружно 
в виде полосканий при стоматитах, ангине и других за
болеваниях ротовой полости и горла. В клинике успешно 
Испытывали препараты щавеля конского и как желчегон
ное и витаминозное средство, хризоробип — при лечении 
псориаза [Соколов, Замотаев, 1987].

В пароде конский щавель популярен как витаминное 
пищевое растеппе, употребляется при цинге, им лечат 
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подагру, ревматизм, считают его противогнилостным и 
кровоочистительным, наружно применяют прп чесотке, 
лишаях, экземах, ожогах. В некоторых странах Европы 
препараты этого растения используют при болезпях верх
них дыхательных путей, фронтите.

Щавель курчавый в Сибири растет нередко па лугах, 
паровых полях и сорных местах. Корневища его облада
ют слабительным свойством^ а семена действуют закреп- 
ляюще при поносах. В гомеопатической практике его 
применяют прп царапающем кашле, туберкулезе гортани 
и при поносах. Указывается также на употребление кор
ней этого вида как противоцинготного и противогни
лостного средства, а сухого порошка из корней — прп чи
стке зубов для укрепления десен.

Щавель пирамидальный встречается па лугах, песках, 
лесных опушках, на склонах гор. В народной медицине 
он известен как средство против поносов и опухолей, 

тибетской медицине листья и корпи этого растения 
ИСП0ЛЬ30валп как Ран°заживляющее, при ранах, фурун
кулах, при водянке, вздутии и отеках всего тела. Фар
макологическими исследованиями устаповлепа высокая 
1 -витаминная активность препаратов флавоновых веществ 
из корней щавеля пирамидального [Лапик, 1965].

Препараты щавеля противопоказаны при болезпях по
иск, ^поэтому принимать их надо по совету врача.

Корпи щавеля выкапывают осепыо прп помощи ост
рых длинных лопат, потому что корневая система рас
положена глубоко. Отряхнув и отмыв от земли, их сушат 
па печках пли в сушилках при температуре 50—60 °C. 
Толстые корпи перед сушкой разрезают вдоль. Храпят 
в мешках в сухом прохладном помещении.

Эфедра, кузьмичеса трава, — Ephedra equisetina Bge 

Семейство Эфедровые — Ephedraceae

Низкий кустарничек с ползучим корневищем, члени
стыми прямыми веточками и недоразвитыми листочками- 
пленочками (см. табл. 16). Цветки мелкие, невзрачные, 
плоды — орапжево-краспые сочпые «ягодьт» (шишки). 
Цветет в мае. Растет по степным камепнетым и щебни
стым склонам холмов в юго-восточной части Западной! 
Сибири, в Хакасии, па Алтае, встречается редко.
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Как лекарственное растение эфедра известна за 

1500 лет до нашей эры в Китае под названием «му-гу- 
анг». 13 народной медицине эфедру стал впервые приме
нять крестьянин Федор Кузьмич Муховиков, по отчеству 
которого она и получила свое название—«Кузьмичева 
трава».

В эфедре содержатся алкалоиды, которые и являются 
главными действующими веществами. 13 их составе — 
эфедрин и псевдоэфедрин. Эфедрин возбуждает централь
ную нервную систему, деятельность сердца, повышает 
артериальпое давление и суживает кровеносные сосуды. 
Кроме того, выделен лейкоантоциан лейкоэфдпп, облада
ющий более высокой Р-витаминной активностью, чем 
катехины чая [Тараскпна, Чумбалов, 1966]. Есть в эфед
ре и дубильные вещества.

В медицппе применяется препарат эфедрина гидрохло
рид (в ампулах, порошках и таблетках) прп бронхиаль
ной астме, крапивнице, сенной лихорадке и других ал
лергических заболеваниях, а также при пониженном ар
териальном давлении, заболеваниях сердечной мышцы, 
вазомоторном рините (насморке), в офтальмологии — для 
расширения зрачков. Подобное же использование имеет 
другой препарат — эфедрол, содержащий, кроме эфедрина 
гидрохлорида, димедрол. Для купирования приступов 
бропхпальпой астмы применяют препарат эфатпп.

В народной медицппе эфедру используют прп лечении 
ревматизма, малярии, желудочных (чаще язвенпых) за
болеваний, болезпей печепи п дыхательпых путей. В ти
бетской медпцпне эфедру считают восстанавливающим 
силы п кровоостанавливающим средством, полезпым и 
ири лечении печепи [Асеева и др., 1985]. В монгольской 
иародной медпцпне эфедру зпают как средство прп за
болеваниях печепи п желчных путей.

Эфедра довольпо ядовита: известны случаи отравле
ния ягнят п козлят через молоко матерп, употреблявшей 
эфедру в пищу. Применять препараты эфедры нужно 
строго по совету врача.

Собирать эфедру лучше весной пли осенью, когда ал
калоидов папболыпее количество [Клышев, Алюкппа, 
1966]. При этом срезают зеленые облиственные ветки. 
Сушат в хорошо проветриваемом помещенпп пли па воз
духе, часто переворачивая. Хранят в коробках пли ящи
ках с бумажной прокладкой в сухом прохладном месте.
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Якорцы стелющиеся — Tribuhis terrestris L.

Семейство Парнолистниковые — Zygophyllaceae

Однолетнее травянистое растение с прямым тонким 
корнем, ветвистыми простертыми стеблями 10—100 см 
длиной. Листья парноперистые, супротивные, 3 — 5 см 
длиной. Цветки одиночные, пазушные, мелкие, желтова
того цвета. Плоды из 5 угловатых плодиков с острыми 
твердыми шипами. Все растение покрыто длинными при
легающими волосками. Цветет с мая — июня до осени 
(рис. 40). Растет как сорняк на пустырях, па посевах, 
в долинах рек, па песчаных наносах. Встречается на Ал
тае (окрестности Опгудая, низовья Чуи, средняя Катунь), 
в Омской области. Основные запасы в Сибири сосредо
точены в Туве [Шретер, Свирпденко, 1983].

Рис. 40. Якорцы стелющиеся.

В медицине используют надземную часть растеппя, 
в основном листья и цветки, в виде отваров и пастоев 
и препарата трибуспопина как протпвосклеротпческое, про
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тиворевматическое, мочегонное и повышающее желудоч
ную секрецию средство. В я корцах обнаружили стероид
ные сапонины (триллпп, диосцин, грациллин, протодпос- 
Цип п кукубаспонин), они и являются основными дей
ствующими веществами растения. Кроме того, в них Па
нкин алкалоиды, флавоноиды, красящие и дубильные ве
щества, жирное масло, смолы, витамин С и др.

Выделенный из растения препарат трибуспопин пред
ставляет собой сумму сапонинов с протпвосклеротпческой 
активностью и назначается в основном прп атеросклеро
зе, сочетающемся с гипертонией, стенокардией, пораже
нием сосудов нижних конечностей (по таблетке 3 раза 
в День после еды в течение 3 нед, затем делают пере
рыв 4—5 дней и повторяют курс, можпо до 3—4 мес). 
Применяется также жидкий экстракт якорцев (по 30— 
35 капель 3 раза в депь после еды).

Якорцы стелющиеся уже с древних времеп известны 
в Индии, Китае, Японии, а также в Африке. Разные на
роды употребляли их прп лечении болезней органов кро
вообращения, дыхания, пищеварения п выделения, перв- 
пой системы, нарушений обмепа веществ и состава крови, 
прп инфекционных и кожных заболеваниях, против па
разитарных болезней, прп травмах, опухолях п женских 
болезнях [Шретер, Свпрпденко, 1983]. В Юго-Восточной! 
Азии это растенпе считают кровоостанавливающим, то
низирующим, мочегонным, вяжущим, противоглистным и 
положительно действующим прп лечении язв, молочницы 
[Perry, 1980]. В тибетской медпцппе якорцы используют 
при лечении болезней почек, прп задержке мочи, ревма
тизме, диабете.

Траву растения можпо собирать в течение всего лета: 
ее выдергивают с корнем, после обрубания которого су
шат под навесом па воздухе, можпо на солнце, па чер
даках под железной крышей, раскладывая топким слоем 
и переворачивая. Заготавливать растенпе па одпом п том 
Же месте можно в течение нескольких лет ежегодпо, так 
как самосев плодов достаточен для самовозобновления 
зарослей. Сухую траву храпят упаковаппой в мешки плп 
ящики в сухом прохладпом месте по более 5 лет.

4У
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Ятрышник — Orchis L.

Семейство Орхидные — Orchidaceae

Многолетние травянистые растения с 2 корнеклубнямп, 
простыми одиночными стеблями, оканчивающимися ко
лосовидным многоцветковым соцветием. Листья широко

линейно-ланцетные с дугопервным 
жилкованием. Цветки мелкие, души
стые, пурпурной или фиолетово-ро
зовой окраски. В Сибири встречается 
несколько видов ятрышппка с ана
логичной биологической актив
ностью: я. широколистный — Dacty- 
lorhyza baliica (Klinge) Orlova,
я. пятнистый — D. ‘fuchsii (Druce) 
Soo и я. шлемовидпый— Orchis mi- 
litaris L. (рис. 41). Растут ятрыш
ники по опушкам и полянам сырых 
лесов, на влажных лугах, болотах в 
лесной и лесостенной зонах Запад
ной Сибири п Иркутской области.

В медицине рекомендуются для 
применения корнеклубпи ятрышни
ка, которые после высушивания 
становятся прозрачными и называ
ются салеп. Они содержат до 50 % 
слизи (в ее составе в основном по
лисахарид маннит), до 30% крах
мала, декстрин, сахарозу, пентозаны 
и метплпентозапы, горькие вещества, 
эфирпое масло, белки и др. Порошок 
салепа и слизистый настой из пего 
используют как противовоспалитель
ное, обволакивающее и мягчительное 
средство при желудочно-кишечных 
болезнях, особенно при повышенной 
кислотности желудочного сока, при

1П'\ерацидиь1х; гастритах, язвенной болезни, колитах, 
кже при болезпях верхних дыхательных путей, поло- 

и как противоядное. При геморрое прописывают
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Препарат слизи салена рекомендуется получать непо
средственно перед употребленном (3—5 г измельченных 
клубнекорней заливают небольшим количеством холодной 
воды, затем при помешивании постепенно доводят раствор 
прибавлением кипятка до 1,5—2 стаканов; принимать по 
1—2 столовых ложки, можно до 1/2 стакана, 3—4 раза 
в депь перед едой).

В народной медицине корнеклубпи находят примене
ние как обволакивающее, тонизирующее, противосудорож
ное и кроветворное средство. Ими лечат поносы, катары 
мочевого пузыря, кашель, отравления ядами. Слизь кор- 
иеклубпей считают общеукрепляющим средством при 
нервном истощении и после тяжелых болезней. Исполь
зуют ее и при камнях в почках, судорогах конечностей, 
при женских и других болезпях, в старческом возрасте. 
Отваром свежих корнеклубней лечат туберкулез легких. 
Тибетская медицина ценит ятрышник как средство ле- 
чепия токсического поноса, общеукрепляющее, а также 
при диабете [Асеева и др., 1985].

Собирают корнеклубпи ятрышника в конце цветения, 
отряхивают от земли, промывают в проточной воде, про
вяливают, нанизав на нитки, затем фиксируют погру
жением в кипяток па 3—4 мин и сушат, подвешивая в 
тени, па чердаках при хорошей вентиляции. Хранить су
хие корнеклубпи нужно в плотно закрытых жестяных ко
робках в сухом прохладном месте.

Необходимо помнить, что ятрышники — довольпо ред
кие растения, а я. шлемовидпый включен в число ред
ких п исчезающих видов Сибири, поэтому предпочтитель
но использование его при выращивании па искусствен
ных плаптациях.

3.3. РАСТЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И ВВЕДЕНИЯ В МЕДПЦИНУ\

Астра альпийская — Aster alpinus L.
Семейство Сложноцветные — Compositae

Травянистый многолетник с толстым ветвистым кор
невищем и несколькими прямостоячими, покрытыми во- 
лосками стеблями высотой до 20 см. Прикорневые листья 
продолговатые, цельнокрайние, длиной 2-10 см, стебле-
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бронхит, бронхиальная астма, скарлатина), прп катаре 
желудка, как мочегонное при камнях в почках и мочевом 
пузыре п прп задержке мочи, при раке матки. Корень 
бедренца в некоторых случаях может заменить корепь 
солодки. Отваром корней 
8убной порошок п пас
ту. В гомеопатии рас
тение рекомендуется 
ври головной боли, шу
ме в ушах и кровоте
чении из носа. Надзем
ную часть и корни упо
требляют в пищу в ви
де салатов, приправы.

Башмачок пятнистый— 
Cijpri ре din пг gutt at и nt 

Sio.

Семейство Ятрышнико- 
вые — Orchidacecie

полощут горло, готовят

камнеломковый.Рис. 42. Бедренец

Мпоголетпее тра
вянистое растение до 
25 см высотой. Стебель 
снабжен 2 сближенны
ми цельнокрайными 
продолговато - овальны
ми листьями, которые 
при высыхаппп черне
ют, Цветок единичный, 
пый, пурпуровый, с белыми пятнами, верхний листочек 
снаружи белый. Встречается нечасто в лесах и па^ лес
ных опушках, среди кустарников и в лесном зоне Сиопри.

довольпо круп-неправильный,

В народной медицине популярен как успокаивающее 
средство прп эпилепсии, психических заболеваниях, бес
соннице. Применяют также как слабительное, противо
лихорадочное, мочегопное, сосудистое средство, при го
ловной боли [Фруеитов, 1974]. Экспериментально дока
зано гипотепсивпое действие растения [Желнович и др., 
1959]. В зарубежных фармакопеях растение цепят за се
дативное действие корней.
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химическом составе растеппя известно немного*,  
указывается па присутствие эфирного масла, смолы п 
дуопльных веществ. Необходимо иметь в виду, что расте
ние в опытах па животных показало довольно высокую 
токсичность.

ПЯТППСТЫЙ относится к числу редких п ПО
ЮЩИХ видов сибирской флоры, поэтому его природ-

ные запасы следует охранять, а 
в целях использования в медп
ципе культивировать.

Рис. 43. Белозор болот
ный.

Велозор болотный — Parnassia 
palustris L.

Семейство Камнеломковые — 
Saxijragaceae

Многолетнее травянистое го
лое растенпе с однпм или не
сколькими прямыми ребристыми 
стеблями 10—40 см высотой. Сте
бель с однпм сидячим сердцевид
ным листом и довольно крупным 
белым цветком па вершине, при
корневые листья черешковые. 
Плод — одногнездная коробочка 
(рис. 43). Встречается па сырых 
альпийских и субальпийских лу
гах, в тупдре, по берегам рек « 
болот по всей Сибири.

Трава используется в народ
ной медицине в качестве закреп
ляющего п мочегонного средства 
при желудочно-кишечных забо
леваниях и воспалительных про
цессах в почках и мочевом пузы
ре. Употребляют ее также прп 
болезнях печени, при женскихпечени, при женски болезнях, особенно в послеродовый период для ускорепиЯ 

отделения плаценты. Известно также, что иногда нароД 
применяет белозор при сердечных болезнях, гипертония 
и опухолях желудка. Наружно употребляют толченую 
траву, прикладывая ее к ранам и воспаленным mmtи воспаленным глазам.
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Белозор широко применяется пе только в русской на
родной медицине. Тибетская медицина рекомендует его 
при камнях в почках, как мочегонное, желчегонное и 
жаропонижающее, чаще всего прп кишечных заболева
ниях. В Монголии растение известно как сердечно-сосу
дистое средство. За рубежом сухую траву растеппя упо
требляют для лечения рака желудка [Балицкий, Ворон
цова, 1982].

Траву белозора собирают во время цветепия, сушат 
в затепеппом месте.

Болиголов пятнистый, омег — Coniuni niaculatum

Семейство Зонтичные — U mbelliferae

Двулетпее травянистое растенпе, образующее в пер
вом году розетку прикорневых листьев, на втором — 
сильноветвпстый бороздчатый стебель до 2 м высотой 
(рис. 44). Стебель голый, с синеватым налетом п темно
красными пятнами в нижней части, отчего и получило 
свое назвапие растение. Листья голые, трижды перистые, 
с яйцевидно-овальными перпсторассеченными листочка
ми. Цветки невзрачные, белые, собраны в многочислен
ные зонтики. Плоды ссровато-зелепые, яйцевидно-шаро
видные, сплюснутые с боков. Для растения характерен 
резкий мышиный запах. Встречается редко как сорняк в 
огородах и на полях, около жилья в Томской, Тюмен
ской, Челябинской, Омской п Семипалатинской областях.

Растение очень ядовито, причем токсичны все его ча
сти и особенно незрелые семена. Действующие вещества 
представлены алкалоидами, наиболее ядовитый из них 
кониин, который подобно никотину и кураре, парализует 
окончания двигательных нервов. В соке пайдены также 
Дубильные вещества, в плодах эфирное п жирное 
масла, в листьях — флавоноиды (кверцетпп и кемпфе
рол), витамин С п каротин.

Отравляются болиголовом при ошпоочпом употреоле- 
ппп его травы и корней вместо петрушки и моркови. 
При этом отмечается жжение во рту, горле, слюнотече
ние, головокружение, тошнота, рвота, расширение зрач
ков. В тяжелых случаях наступает смерть от паралича 
Дыхания.

В. Г. Минаева
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Траву болиголова в малых дозах используют в на
родной медиципе как болеутоляющее, противосудорож
ное и противовоспалительное средство при лечении рев
матизма и подагры, а также опухолей. В старппной рус
ской народной медицине и в Англии болиголов считался

Рис, 44. Болиголов пятпистый.
тЛя чо своей токсичности это противораковым средством, из-за

растение можно применять как инсектицид. п
Необходимо проявлять крайнюю осторо самоле-

встрече с болиголовом: не использовать его д _
чения, после обращения с ним тщательно мы р

Борщевик рассеченный, пучин
Heracleum disseclum Ledeb.

Семейство Зонтичные — Umbellifcrae

Многолетник с толстым желтовато-белым корнем и 
ребристым, полым, жестковолоспстым стеблем до о с. 
высотой, с крупными прикорневыми и стеблевыми листья
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мп, тройчато- пли перпстосложпыми, стеблевые листья 
с влагалищем. Белые цветки собраны в крупные зонти
ки. Растет в разреженных лесах, по колкам, по берегам 
рек п ручьев в стенной и лесостепной зонах по всей 
Сибири.

Растеппе популярно в народной медиципе, в основ
ном его падземпая часть, в составе которой найдены фу- 
рокумарипы, довольно много флавоноидов, алкалоиды, 
эфирное масло, смолы, каротин, сахара, витамин С. На
стои борщевика рассеченного используют при лечении 
нервных, желудочно-кишечных заболеваний, ревматизма. 
В тибетской медицине нм лечат женские болезни, лнм- 
фоаденпты, заболевания почек и печени. Население упо
требляет в пищу в свежем виде и в супах.

В Сибири встречается другой вид борщевика — б. си
бирский — Н. sibiricum L., который содержит эфирное 
масло, кумарины, флавоноиды, витамин С п каротин. Он 
попользуется в народе как и предыдущий вид, кроме то
го, применяется как желудочно-кишечное средство, улуч
шающее плохое пищеварение, как вяжущее, противо
воспалительное, обезболивающее и антисептическое сред
ство |Махлаюк, 1967]. В эксперименте показано анти
грибковое действие вида.

Борщевики — хорошие медоносы.

Будра плющевидная — Gleclioma liederaceae L.

Семейство Губоцветные — Labiatae

Многолетнее травяппстое растеппе с лежачим ветви
стым укореняющимся стеблем длиной 20—70 см п при
поднимающимися ветвями. Листья округло-почковидные, 
крупнозубчатые, на длинных черешках (рис. 45). Голу
бые пли светло-фиолетовые цветки расположены по 3 в 
пазухах средних стеблевых листьев. Встречается нечасто, 
растет в сыроватых разрежеппых лесах, па лесных опуш
ках, па сырых лугах, по берегам водоемов, иногда как 
сорняк.

В траве будры содержатся эфирпое масло, дубильные 
вещества, флавоноиды (лютеолин, цппарозид), иридоиды, 
кумарины, сапонины, горечи, холпп, кофейная, феруло
вая и спяаповая кислоты, аминокислоты (метионин, се
рин) и др. [Вавилова и др., 1988].
8*
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В опытах с животными установлено тонизирующее 
действие препаратов растения на гладкую мускулатуру 
кишечника и матки [Трутнева, Лпапичев, 1964], 
нее — противометастатическое

Рчс. 45. Будра плющевпдпая.

позд- 
действие настойки будры 

[Бычкова, 1986]. В свя
зи с наличием эфирно
го масла будра раньше 
использовалась в .меди
цине для 
вкуса и 
карст в.

Будра 
меняется 
медицппе 
разнообрази ых 
пей: внутрь — прп хро
нических катарах, брон
хиальной астме, тубер
кулезе легких, болез
нях почек, печени(про
тив желтухи, опухо
лей), простудных забо
леваниях, подагре; на
ружно — при лечении 
ран, язв, опухолей, ло
моты, золотухи, прп пе
реломе костей п выви
хах, судорогах конеч
ностей. Обычно приме
няют отвары и пастоп. 
Настойкой травы па 
уксусе лечат чесотку. 
В народной медицине 
Болгарии будра извест

улучшения 
запаха ле-

широко прп- 
в пародией 

для лечения 
болез-

на как аппетитное п 
желудочное болеутоляющее, а также как мягчительное 
средство прп заболеваниях дыхательпых путей и как 
мочегонное и выводящее камни из почек п мочевого пу
зыря, применяют и против рака печени. Столь шпрокое 
использование будры в народной медицине обусловило 
ее народпое название—«сорокопедужпая».

Будра — хороший медонос.
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При употреблении растопил следует соблюдать осто
рожность, так как известны случаи отравления живот
ных. Собирать траву нужно во время цветения (в мае — 
июле), сушить быстро в тени, хранить в закрытых ко
робках или банках.

Бузила сибирская (красная)— 
Sambucus sibirica Nakai

Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae

Ветвистый кустарник до 3 м высотой с серовато-бу
рой корой и супротивными сложными непарноперистыми 
листьями. Цветки желтовато-белые, собраны в метелку. 
Плоды — ягоды ярко-красного цвета с пеприятным вку
сом и запахом. Часто встречается в разреженных лесах 
л по их опушкам, по склонам оврагов и берегам рек по 
всей Сибири, как декоративное разводится в садах.

Основное применение в народной медицине паходят 
цветки и плоды бузины красной. В цветках пашли эфир
ное масло, рутин, дубильные вещества, сахара, органи
ческие кислоты, в плодах — жпрпое невысыхающее мас
ло и витамин С. Масло плодов обладает слабительными 
свойствами. Настои цветков используют как слабитель
ное, потогоппое и противовоспалительное средство, пло
ды — как слабительное, а листья и кору — как слаби
тельное и рвотное. Растение богато фитонцидами. Тибет
ская медицина считает цеппой древесину растения как 
жаропонижающее средство. Противовоспалительное дей
ствие древесины экспериментально доказано [Базаров, 
Асеева, 1984].

В медицппе разрешено применение бузины черпой — 
Sambucus nigra L., которая разводится в садах. Цветки 
этого растения содержат флавопоиды, эфирное масло, са
хара, органические кислоты, витамин С и попользуются 
в виде отвара как противовоспалительное, мочегонное и 
потогоппое средство при простудных респираторных за
болеваниях, болезнях почек и мочевого пузыря, прп нев
ралгиях. В плодах бузины черпой нашли антоцианы, ду
бильные вещества, органические кислоты, витамин .С, ка
ротин; пастой их применяют в народпой медицине как 
легкое слабительное, а ваппы из настоя корней и ве
ток — прп ревматизме.
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Бузина — хороший медонос.
Собирают цветки бузины при пх полном распускании, 

срезая соцветия, сушат в тени, раскладывая тонким 
слоем.

Рис. 4G. Вероппка длипполпстпая.

бузина 
крыс и 

зерпохрани-

Считают, что 
может отпугивать 
мышей от 
лищ, если растет около 
них в изобилии |Гринке
вич, Сорокина, 1988].

Вероника длиннолистная
— Veronica longifolia L,

Семейство Норичниковые 
S его ph и lar iaceae

Многолетнее травяни
стое растение с прямо
стоячим стеблем, простым 
или в верхней части вет
вистым, высотой 60—
120 см. Листья супротив
ные, ипогда мутовчатые, 
шлроколапцетные, ост
рые, с зубчатыми краями, 
обычно 
цветки 
пенные 
стебля 
гладкая коробочка (рис. 
46). Часто встречается в 
Сибири па высокотравных 

кустарниках.
народной медицине как

Синиегладкие.
собрапы в удли- 
кисгп па 

и ветвей.
вершине 
Плод —

лугах, в разреженных лесах п
Растение используется в . .

средство при лечении простудных заболеваний, головных 
болей, туберкулеза легких, болезней мочевого пузыря, 
расстройства желудка. В гомеопатии корни считают хо
рошим желчегонным средством. Наружно траву растения 
употребляют как ранозаживляющее и в виде припарок 
при горловых болях. Используют ее и против потливости пог.
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В траве нашли иридоиды, флавоноиды (лютеол ин, цп- 
парозпд, аукубпн), холин, дубильные вещества, кумари
ны, следы сердечных гликозидов, кофейную и хлорогепо- 
вую кислоты, витамин С и каротин [Гусев и др., 1976]. 
Экспериментальное исследование различных видов веро
ники обнаружило их антистафилококковую активность 
[Колеватова и др., 1984].

Близкий вид — вероника сибирская — V. sibirica L.— 
встречается только в Восточной Сибири. Установлено, 
что экстракт этого растения расслабляет гладкую муску
латуру кишечника, действует па сокращения матки и 
непродолжительно снижает кровяное давление [Поплы- 
ко, Семенова, 1963].

Ветреница алтайская — 
Anetnonoides altaica (С. А. Меу.) Holub

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Травяпистый многолетник с цилиндрическим ползу
чим желтовато-буроватым корневищем и гладким стеб
лем высотой 10—20 см. Белый, иногда с фиолетовым от
тенком, крупный цветок, сидит на пушистой цветоножке. 
Плод — семянка с короткими волосками и загнутым но
сиком. Встречается в темнохвойных лесах, на лесных 
лугах и горных тенистых склонах.

Растение ядовито как прп приеме внутрь, так и прп 
наружном употреблении. Содержит апемопол, легко 
распадающийся на апемонпп и апемоповую кислоту, 
которые, по-видимому, и являются действующими ве
ществами. По этой причине нельзя употреблять расте
ние с лечебной целью, пе посоветовавшись g врачом.

В старину ветрегшцу употребляли как наружное 
средство при лечении мигрени, ревматизма и лишаев. 
Лечили просто — прикладывая к больному месту сырую 
траву. В народной медицине более позднего времени 
траву ветреницы применяют прп болезнях печени и ор
ганов пищеварения, туберкулезе легких и гриппе. На
стоем травы па водке лечат застарелые раны. В монголь
ской народной медицине ветреницу считают средством 
против отравлеппй. В ветеринарии траву применяют при 
лечепни лошадей, больных саном.
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Вех ядовитый, цикута — Cicut a virosa L,

Семейство Зонтичные — Unibellijerae

Многолетнее травянистое растение с гладким ветви
стым стеблем высотой до 1,5 м. Листья дважды, трижды 
псристорассеченные, с узколанцетными остроппльчатымп 
долями. Мелкие белые цветки собраны в сложные шаро
видные зонтики. Плод — округлая двусемянка, распада
ющаяся при созревании па 2 полуплодика (рпс. 47). От
личительный признак веха — вертикальное толстое по
лое корневище с поперечными перегородками и шаро
видные зонтики. Встречается повсеместно на сырых лу-

Рис. 47. Вех ядовитый.

гах, болотах, болотистых берегах водоемов в лесной, 
степной и полярно-арктической зопах.

Все части растения, особеппо его корневище и моло
дые зеленые нобегп, сильно ядовиты. Токсичность расте
пия обусловливается наличием безазотпстого вещества 
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цикутотокспна, которого особенно много в корневище 
веспой. Цикутотоксин по своему действию па организм 
принадлежит к числу спазмолитических ядов, которые 
действуют па центры продолговатого мозга, сначала 
возбуждая их, а затем угнетая [Гусыпин, 1947]. В вехе 
найдены также алкалоиды, полпацетиленовые соедине
ния, эфирное масло и в листьях флавоноиды кверцетин 
и кемпферол.

Вех ядовитый используют в народной медицине в ос
новном как наружное средство в виде мазей и пастоек 
при хронических сыпях, язвах, ревматизме, воспалении 
седалищного нерва. В старипу народ употреблял это рас
тение впутрь при скрофулезе и судорожном кашле, на
ружно — в виде припарок и мази при подагрических и 
ревматических болях, затвердении желез. Известны так
же даппые народпой медицины о том, что сок цикуты 
рассасывает бельмо па глазу. В гомеопатии вех употреб
ляют при лечении эпилепсии, при столбнячных судоро
гах, против мигрени, при головокружении и недомога
нии, вызванном глистами.

При обращении с вехом нужно проявлять особую ос
торожность, так как известпо немало случаев тяжелого, 
нередко смертельного отравления этим растением людей 
(особенно детей) и домашних животных. У отравивших
ся появляются судороги, головокружение, сопливость, 
жжение в кишечнике, тошнота, паралич языка, может 
наступить даже смерть. В качестве противоядия приме
няют рвотные средства, тапяип, кофе, горчичники. Из-за 
крайней ядовитости цикуты следует избегать ее употреб
ления с лечебной целью, особенно опаспо принимать 
препараты этого растения впутрь.

Водяника черная, вороника, дорогая трава, шикша — 
Empetrum nigrum L.

Семейство Шикшевые — Empetraceae

Вечнозеленый низкий кустарничек с распластанпымп 
ветвистыми стеблями от 20 см до 1 м длиной, с узкоэл- 
лпптпческпми рыхло расположенными листьями. Цветки 
однополые, розовые или темно-красные, расположепы в 
пазухах листьев. Плод — черпая шаровпдпая ягода до 
5 мм в диаметре (рис. 48). Растет преимущественно в
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полярно-арктической и альпийской зонах, па торфяных 
болотах, в сосняках, на гольцах, часто образуя сплош- 
пой покров, в Саянах, на Алтае, в Красноярском крае, 
Читинской области и Бурятской АССР. Изредка встреча

ется в лесной зоне в Новоси
бирской и Тюменской областях.

Водяника издавна известна 
в пародной медицине как сред
ство, действующее успокаиваю
ще на нервную систему. Она 
применяется при эпилепсии, 
нервных расстройствах, гипер
тонии, бессоннице, головной бо
ли, утомлении, а также при 
нарушении обмена веществ.

Фармакологическое изуче
ние шпкши в Томском меди
цинском институте подтверди
ло ее влияние на нервные цент
ры: растение оказывало выра
женное противосудорожное
действие. В составе растения 
найдены разнообразные соеди
нения: антрахиноны, окепку- 
марипы, сесквитерпеновые лак
тоны, эфирное масло, полиса
хариды, флавоноиды (кверце
тин, рутип, кемпферол, изо-

п ,о _ кверцитрин, гпперозид, авпку-
Рис’ 48. Водяника черпая. лярин)< дубильные вещества, 

Смолы, сахара, пектины, бензойная и уксусная кислоты, 
парафины, витамин С, каротин и микроэлемент марга
нец. Несмотря па довольно обстоятельные сведения о хи
мическом составе вороники, до сих пор действующие ве
щества ее пе установлены [Краспов, Халецкий, 1963. 
1964; Ермилова и др., 1988].

Из надземной части растения получен новый проти- 
воэпплептический препарат эмпетрпн, превосходящий по 
силе действия бепзонал. Этот препарат испытывается в 
клиниках. Препараты водяники повышают резистент
ность тканей различных органов к повреждающим воз
действиям и ускоряют восстановление их функций 
[Барпаулов, 1987]. Доказало также противовоспалптель- 
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пое и протпводпабетическое действие шпкшп [Барпау- 
лов. 1989].

. Па Алтае парод использует водянику как тонизирую
щее средство, прп параличах, эпилепсии, прп головных 
болях от переутомления [Спиридонов, 1978]. В тибет
ской медпцпне растение применяют при заболеваниях 
почек и сибирской язве.

Плоды шпкшп съедобны.
Собирать водянику можно в течение лета — во время 

цветения (.Mail — июнь) и образования плодов. При этом 
нужно срезать ветки серпом или секатором, стараясь пе 
повреждать корни. Очищенные от примесей (мох и др.) 
ветки сушат в тени в теплом помещении или па воздухе 
прп хорошем проветривании. Хранить сырье лучше всего 
в ящиках, проложенных бумагой или в плотных мешках.

Заготавливать водянику в одном месте можпо только 
через 3—5 лет, так как растепие медленно восстанавли
вается, хотя живет до 100 лет [Свирпдопов, 1978].

Волчник обыкновенный, волчьи ягоды, волчье лыко —* 
Daphne mezereum L.

Семейство Волчниковые — Tliymelaeaceae

Кустарничек с прутовпдпымп ветвями, покрытыми 
желто-серой корой с маленькими бурыми точками. 
Листья гладкие, очередные, преимущественно располо
жены на концах ветвей, продолговато-ланцетной формы 
(рис. 49). Розовые душистые цветки, раскрывающиеся 
задолго до распускания листьев, сидят пучками по 3—5 
по бокам ветвей. Плод — округло-яйцевидная односемян
ная костянка ярко-красного цвета. Растет в листвепных 
и хвойных лесах лесной зоны. Встречается редко в За
падной Сибири (Томская область, Алтайский край) и 
Иркутской области.

Все растение, особенно его плоды, содержит остро
жгучий ядовитый сок. Им иногда отравляются дети, 
съевшие эти ягоды. Даже простое прикосновение к коре 
может вызвать появление пузырей на коже.

Во всех частях волчнпка пашлп едкую желто-бурую 
смолу, названную мезереином. В коре, кроме того, есть 
гликозид дафгпш, кумарин умбеллпфероп, камедь, воск, 
красящие и др.; в ягодах — жирное п эфирное масла, по
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добное дафппну соединение, горькие, белковые, крася
щие п другие вещества.

Растение используют в народной и гомеопатической 
медпципе как кожнораздражающее и нарывное средст

Рис. 49. Волчппк обыкновенный.

во, при лечении ревма
тизма. подагры, неврал
гии, опухолей, нарывов 
и золотухи, болей в су
ставах. Иногда прини
мают зрелые свежие 
или сухие ягоды по од
ной в день при плохом 
аппетите и усталости, 
при атеросклерозе, а 
настойку коры — при 
желудочпо - кишечных 
болезнях. Известно так
же об употреблении 
этого растения как сла
бительного и противо
лихорадочного средст
ва, против кашля и ту
беркулеза, при лечении 
желтухи, дизентерии, 
некоторых форм тром
бофлебита [Плотни
ков, Левченко, 1965]. 

Ягоды применяют
ся населением для изгнания глистов у собак, а настойка 
из ягод и коры — как инсектицидное средство. Кору 
можпо использовать как краситель.

Воробейник лекарственный — LUhosperum officinale L.

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

Травянистый многолетник с прямостоячим ветвистым 
стеблем 30—60 см высотой. Листья сидячие, ланцетные, 
жесткошершавые, цветки мелкие, беловато-зеленоватые, 
со сросшимся венчиком. Плоды — орешки. Обитает по 
лесным опушкам и кустарникам, по степным и сухо
дольным лугам, па залежах в степной и частично в дес
ной зонах Западной Сибири.
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Народная медицина использует надземную часть рас
тения в качестве мочегонного, слабительного и обезболи
вающего средства при простудных заболеваниях, голов
ной боли и боли в желудке, мочекаменной болезпи, вапо- 
рах, иногда для ускорения и облегчения тяжелых родов. 
Порошком сухих листьев и свежими листьями лечат по
резы и ушибы.

Экспериментально показано антигормопальное (по от
ношению к гипофизу) действие растения [Sourgens 
et al., 1982] и стимулирующее влияние на мускулатуру 
матки [Мац, Макушева, 1983]. Целесообразно дальней- 
nice изучение воробейпика в этих направлениях.

Вороний глаз — Paris quadri folia L,
Семейство Лилейные — Liliciceae

Травянистое невысокое растение (до 45 см высотой), 
гладкое, с длинным ползучим корневищем, прямостоячим 
стеблем п мутовкой из 4—5 обратпояйцевпдных листьев 
в его верхней части. В цент
ре листовой мутовки нахо
дится только 1 цветок, из 
которого позднее образуется 
плод — черная с сизоватым 
валетом ягода (рис. 50). 
Растет в тенистых таежных 
лесах п оврагах, по тени
стым берегам болот в юж
ной зоне леспой области За
падной и Восточной Спбпрп.

Все растение ядовито. 
Содержащиеся в нем глико
зиды, подобно паисрстяпке, 
влияют на деятельность 
сердца п па центральную 
нервную систему (как нар
котик), а также па слизи
стую оболочку желудка и

Рис. 50. Воронин глаз.

кишок. Прп этом ягоды оказывают действие па сердце, 
листья — на нервную систему, а корневища обладают 
рвотным действием. Кроме гликозидов в растении найде
ны алкалоиды, ядовитый сапонпп, экдистероны и полп- 
подпн В [Новосельская и др., 1981].
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Вороний глаз применяется в основном в гомеопатии 
при головных болях, сотрясении мозга, головокружении, 
сонливости, невралгии, мигренях, при бронхите, ревма
тизме, расстройствах пищеварения, а также при неко
торых глазных болезнях. В народной медицине и в го
меопатии отвар и спиртовую настойку из свежей травы 
используют при туберкулезе легких, нарушении обмена 
веществ, водянке, сок пз свежих ягод применяют наруж
но при длительно незаживающих ранах, чирьях. В ти
бетской медицине траву растепия употребляют для сра
щения переломов.

Сооирать траву вороньего глаза следует во время 
цветения (в мае июне), сушить быстро при невысокой 
емпературо и хорошем проветривании. Хранить отдель

но от ^неядовитых растений. Нельзя применять растение 
лсионон целью, особенно внутрь без совета врача.

Выонок полевой — Convolvulus arvensis L
Семейство Вьюнковые — Convolvulaceae

размножаю- 
тонкими, лежачими, 

треугольными 
основанием и

Цветки белые пли розовые, души- 
в огородах как сорняк, по 

около дорог в южной части лесной

Травянистый вьющийся многолетник, 
щийся корневыми отпрысками, с 
ребристыми стеблями и очередными 
листьями со стреловидно-копьевидным 
длинным черешком. Т“ 
стые. Встречается на полях 
склонам и насыпям, (____  .
и в степпоп зонах.

В растении пашлп смолу и гликозид конвольвулиь. 
Все части растенпя, особенно корневища, ооладают сла
бительным действием. По данным народной медицины, 
вьюнок полевой может действовать как мочегонное, про
тиволихорадочное, рапозаживляющее, обезболивающее 
и антитоксическое (при укусах змей) средство. Приме
няют его при болях в спине, при женских оолезнях (ое- 
лях). Сок листьев, смешанный со сливочным маслом, 
иногда используют при легочных заболеваниях и болях 
в ушах. Экспериментально установлено противоопухоле
вое действие выонка полевого [Грибель и др., 1983].

Следует помнить, что прием травы выонка впутрь 
связан с опасностью нежелательных побочных явлепий, 
так как растение ядовито — известны случаи отравления 
животных при поедании этого растения.

Г ж
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Гвоздика разноцветная, степная — 
Dianllius versicolor Fisch, ex Link.

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Многолетнее травянистое растение с толстым корнем, 
от которого отходят несколько, иногда много восходящих 
стеблей высотой 20—60 см. Листья ланцетные, длиной 
3—5 см, шириной 2—7 мм. Одиночные розовато-пурпу
ровые довольно крупные цветки находятся на верхушках 
ветвей и стеблей. Плод — цилиндрическая коробочка 
(рис. 51). Встречается повсеместно на сухих лесных и 
степных лугах, в сосновых борах, па каменистых скло
нах гор, иногда на альпийских лугах и в тундрах.

В растении найдены трптерпеновые сапонины, алка
лоид, оксикумарины, флавоноиды (кверцетин, кемпфе
рол, аппгепин, лютеолип, хрпзоэрпол, сапонаретип, bip 
тексин, ориентин, гомо- 
ориептин п др.), оксп- 
корпчные кислоты, про
изводные бензойной 
кислоты и др. Недавно 
у видов гвоздики обна
ружили фитонцидную 
активность (Тогита-
швилп, 1986].

Гвоздика разно
цветная, как и распро
страненный в Сибири 
близкий вид — гвозди
ка пышпая — D. super
bus L., является силь
ным маточным средст
вом, возбуждающим и 
повышающим тонус 
мышц матки. Это по
зволяет использовать 
растение при атопии 
матки, послеродовых 
кровотечениях, для ускорения отделеппя плаценты при 
родах. Кроме действия па матку, препараты гвоздики 
влияют угнетающе на центральную нервную систему, 
моторную функцию кишечника, а также оказывают спаз- 
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молптическое действие [Лужинский, 1950; Желпович 
и др., 1959].

Гвоздика служит хорошим медоносом.
Собирать траву гвоздики следует во время цветения 

(в июне — июле), сушить как обычно в тени при хоро
шей вентиляции.

Герань луговая — Geranium pratense L.

Семейство Гераниевые — Geraniaceae

Травянистое многолетпее растение с косовосходящим 
корневищем и прямостоячим ветвистым стеблем высотой 
15—80 см. Листья супротивные, пальчатораздельные. 
Правильные лилово-синие крупные цветки обычно собра
ны в полузонтики, реже одиночные (рис. 52). Широко 
распространенное в Сибири растение, встречается па лу
гах, в лесах и по их опушкам, в кустарниках и па сор
ных местах. В Сибири произрастает другой вид — герань 
сибирская — Geranium sibiricum L., отличающийся от ге
рани луговой сравнительно мелкими цветками белого 
или бледно-розового цвета. Оба вида имеют одинаковое 
применение.

В герани найдено много дубильных веществ, особен
но в корневищах, где их количество достигает более 
30 % на сухую массу. Кроме того, в корневищах содер
жатся красящие вещества, много кальция и неизученное 
вещество геранпн, в листьях — витамин С и каротип, в 
стеблях — следы алкалоидов.

Герань луговая исследовалась фармакологами. Уста
новлено, что экстракты растения оказывают местное раз
дражающее действие и угнетают центральную нервную 
систему, прп этом препараты герани обладают малой 
токсичностью. Как оказалось при дальнейшем изучении, 
водный экстракт растения в зависимости от доз может 
оказывать возбуждающее пли угнетающее действие па 
центральную нервную систему [Семенов, Лужинский, 
1965].

Корневища и трава используются населением как 
кровоостанавливающее средство при маточных и гемор
роидальных кровотечениях, прп бессоннице, эпилепсии, 
лихорадке, ревматизме, желудочно-кишечных и простуд
ных заболеваниях, зубпой боли, желчнокаменной и мо- 
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чекамеппой болезнях, при грыже. Обычно внутрь прини
мают отвар (30 г корневищ или 5 столовых ложек сухой 
травы па литр воды, по столовой ложке 4—5 раз в депь, 
отвар хранить в холодильнике). Настой пли отвар расте
ния используют для по
лосканий п спринцева
ний прп женских бо
лезпях, для примочек 
при экземе. Порошком 
герапи останавливают 
паружные кровотече
ния. В тибетской меди
цине герань употреб
ляется при различных 
глазных заболевани
ях, в том числе при 
лечении бельма.

Растение может слу
жить прекрасным ме
доносом.

Собирать 
рани пужпо 
цветения, 

траву ге- 
во время 
практиче

ски в течение всего ле
та, сушить быстро и в 
тони. Корневища копа
ют осенью, отряхивают 

Рис. 52. Герань луговая.
от земли и сушат па
воздухе, на чердаках.

Голубика — Vactinium uliginosum L.

Семейство Брусничные — Vacciniaceae

Кустарник с коричпево-бурой пли темпо-серой корой, 
прямостоячими ветвями, эллиптическими листьями п 
мелкими белыми или красноватыми цветками, располо
женными по 1—2 у основания черешков листьев. Плод 
сизо-черная овальная ягода, похожая па чернику, по 
крупнее ее (рис. 53). Часто встречается ио всей Спбирп 
на моховых болотах, в сырых лесах, в мохово-лишайни
ковой тундре, в горах.
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Ягоды содержат до 6 % сахаров, дубильпые вещест
ва, пектины, антоцианы, лимонную и яблочную кислоты, 
витамин С, каротин и никотиновую кислоту. Опи пред-

Рис. 53. Голубика.

ставляют ценное высоковита- 
минное, противоцинготное
средство. Довольно высоко со
держание железа, марганца, 
калия и кальция. В опытах па 
животных выявили положи
тельное влияние голубики па 
выделение желудочного сока.

В народной медицине голу
бику используют как витамин
ное растение, сок из свежих: 
ягод и отвар из сухих приме
няют как укрепляющее средст
во при лихорадке, листья 
при малокровии и нарушении 
обмена веществ. Ягоды широ
ко употребляются как пище
вой продукт для приготовле
ния киселей, варенья, палпвок.

Голубпка ценна и как ме
доносное растеппе.

Ягоды созревают в начале 
августа. Собирать их пужпо 
осторожно, так как они очень

нежные. Сушить в затепеппом месте прп хорошем про
ветривании или в сушилках при температуре пе вы
ше 40 °C.

Голубушка, соссюрея иволистная — 
Saussurea salicifolia (L.)DC

Семейство Сложноцветные — Composilae

Многолетнее травянистое растение с толстым деревя
нистым корнем и многочисленными простыми или ветви
стыми паутинисто-пушистыми стеблями высотой до 40 
(иногда 60) см. Листья цельнокрайние, сверху немного 
волосистые плп голые, снизу беловойлочпые, продолгова
тые или почти ланцетные, нижние короткочерешковые, 
верхние сидячие. Мелкие фиолетово-розовые корзинки
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цветков собраны в плотные щитки на концах стебля и 
ветвей. Плоды — семянки с длинными летучками 
(рис. 54). Растет на открытых скалах, каменистых п 
щебнистых склонах, на остей пенных лугах. Встречается 

в Сибири редко (в Западной Сибири только па Алтае). 
Голубушка обстоятельно изучалась томскими учены

ми. Химики нашли в вей алкалоиды, дубильные вещест
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ва, эфирпое масло, органические кислоты, сахара, много 
кальция, магния, железа и алюминия, кобальт, медь и 
цинк [Стрельникова и др., 1959].

В результате опытов па животных фармакологи вы
явили благоприятное действие настоев голубушки при 
лечении лямблиозного холецистита, при этом растеппе 
не оказывало побочного влияния па состав крови. Кли
нические испытания показали, что пастой травы обус
ловливает у больных лямблпозпым ангиохолециститом — 
взрослых и детей — уменьшение воспалительных явле
ний. II хотя голубушка обладает меньшей силой дейст
вия на лямблий, чем акрихин, она переносится больны
ми легче и может быть рекомендована в случаях непере
носимости акрихина. Целесообразно также использовать 
ее вместе с акрихином — давать пастой травы в переры
вах между приемом акрихина. Для взрослых рекоменду
ют обычпо водный пастой (20 г травы на пол стакана во
ды, по столовой ложке 3 раза в день в течение 12— 
15 дней) [Короленко, 1959; Федотова, 1959]. Кроме бла
гоприятного влияния водпых настоев, установлено хоро
шее действие спиртового экстракта (па 70%-м водном 
спирте) при лечении лямблиоза у детей [Григорьева, 
1962].

В народной медицине голубушка пволистпая приме
няется при лечепии малярии и энтероколитов. Соби
рают траву в пору цветеппя, сушат в тейп обычным 
способом.

В последнее десятилетне уделялось внпмаппе и дру
гим видам рода. Так, среди сесквитерпеновых лактонов 
соссюреп горькой — 5. amara (L.) ВС.—идентифициро
вали цинароппкрпн, оказывающий тормозящее действие 
па рост опухолей [Ссмепов, Чуппп, 1983]. В пародной 
медиципе Монголии это растеппе применяли при лече
нии рака горла. Сесквитерпеновые лактоны другого род
ственного вида — соссюреп амурской — 5. amurensis 
Tnrcz.— обладают цитостатической, противоопухолевой и 
антимикробной активностью. Это свидетельствует о пер
спективности изучения видов рода как противораковых 
средств.
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Горечавка легочная, синий зверобой — 
Gentiana pneumonanlhe L.

Семейство Горечавковые — Gentianaceae

Многолетнее травянистое растение с укороченным 
корневищем и шпуровидными корнями. Стебли одиноч
ные пли их несколько, прямостоячие, 25—50 см высотой, 
обычно певетвпстые, в нижней части покрытые влага
лищными чешуямп, в остальной облиственные. Листья
линейные пли ланцетно
линейные, при основании 
сросшиеся в короткое вла
галище. Темно-синие цвет
ки расположены па вер
шине стебля и в пазухах 
верхних листьев. Плод — 
продолговато-ланцетная ко
робочка (рис. 55). Встре
чается па лугах, лесных 
опушках в южной части 
лесной зоны Сибири.

Лекарственное значе
ние имеют в основном 
корневища и корпи горе
чавки, содержащие, как и 
другие части растения, 
алкалоид геицпанпи, гли
козид гептпоипкрпн [Ку- 
ринная, 1954]. В меди
цине используют близкий 
вид — горечавку желтую — 
G. lutea L., рекомендуе
мую как средство, улуч
шающее аппетит и пище
варение. Горечавка легоч
ная может быть замени
телем этого растения. В ее Рис. 55. Горечавка легочная.
листьях кроме алкалои
дов и гептпоппкрпна содержатся ксантоны и мпого ви
тамина С.

Горечавка легочная известна в народной медицине 
как средство при лечении от лихорадки, подагры, золо-
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тухп, при обильных менструациях и против глистов. 
Лечат ею также нервные и сердечно-сосудистые заболе
вания. Экспериментально доказано противовоспалитель
ное действие этого растения. Употребляют пастой п от
вары корневищ и корней (чайную ложку па стакан во
ды, по 1/3 стакана 3 раза в день). В монгольской меди
цине горечавка легочная в смеси с другими растениями 
используется при болезнях печени, отравлениях и эпи
демических заболеваниях. Цветущей травой иногда ле
чат свиней от чумы.

Представляют интерес и другие виды горечавки. Пи- 
пример, сухой экстракт горечавки бородатой — Gentia- 
nopsis barbala (Froel.) Ma — в эксперименте па живот
ных показал благоприятное действие при лечении гепа
тита [Самбуева, 1985]. Горечавка холодная — СТ’лШТшя 
algida Pall., по даппым тибетской медицины, полезна 
при болезпях легких и горла, прп интоксикациях и как 
жаропонижающее, а по сведепиям индо-тибетской меди
цины, помогает при лечении черпой оспы. Горечавка 
крупнолистная — G. macrophijlla Pall., в которой нашли 
С-гликозиды сапонаретпп и гомоориентип, ценится в на
роде как средство лечения заболеваний дыхательных 
путей, а экспериментально показано ее кровоостанавли
вающее действие и благоприятное влпяипе в терапии ат
рофического гастрита прп пониженной кислотности 
[Хапкип и др., 1989].

Собирают корневища и корни горечавки осенью от 
растений с увядшими листьями. Сушат в тени па возду
хе или в проветриваемом помещении. Хранят в плотных 
упаковках.

Горицвет кукушкин, кукушкин цвет — 
Coronaria flos-cuculi (L.)A. Braun

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Травянистый многолетник с прямым, несколько бо
роздчатым, обычно одиночным стеблем, вверху ветви
стым, высотой 30—90 см. Листья голые, супротивные, 
ланцетной формы, заостренные па концах. Розовые цвет
ки собраны в редкую метелку. Плод — одпогпездная рас
крывающаяся коробочка (рис. 56). Растет на влажных 
местах, по окраинам болот, па полянах и как сорняк па 
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посевах кормовых трав. Встречается в основном в лес- 
поп зоне.

С лечебной целью используют все растение, в кото
ром содержатся вещества глпкозидоподобпой природы,
сапониноподобный лих- 
нидпн, алкалоиды и 
довольно много железа, 
вападпя и витамина С. 
Горицвет кукушкин 
действует подобно спо
рынье, усиливая сокра
щения мышц матки 
прп их вялости [Куш- 
нпрская, 1932]. Препа
раты из него в офпцп- 
палъпой медицине не 
разрешены. В народной 
медицине их принима
ют внутрь при лечении 
желтухи, болей в поч
ках, катаре бронхов, 
против ревматизма, как 
потогоппое средство и 
прп лечении бесплодия 
женщин, наружно упо
требляют для обмыва
ния ран, прп чесотке, 
для удаления пятен па рис гОрПцвет кукушкин 
коже. Собирают кукуш
кин цвет во время цветения, сушат в тени при достаточ
ном проветривании. Храпят в ящиках с бумажной про
кладкой или в плотных пакетах.

Гравилат городской — Geum urbanum L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетпее травянистое растение с коническим 
красно-бурым корневищем и отходящими от пего прямо
стоячими или приподнимающимися, слабоветвистыми, 
шершавоволосистыми стеблями. Листья очередные, мяг- 
коволоспстые, тройчатозубчатые. Светло-желтые одпноч
ные цветки расположены на длинных цветоносах.
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Плод—сложная семянка (рис. 57). Растет повсеместно 
на лесных лугах, в кустарниках, по оврагам.

Корпевпща п корни гравилата издавна назывались 
«гвоздичпым корнем» из-за своеобразного запаха, напо

минающего запах гвозди
ки. Их использовали ра
псе в медицине в качест
ве вяжущего и укрепля
ющего средства при же
лудочно-кишечных забо
леваниях.

В народной медпципе 
растепие применяют про
тив малярии, прп болез
нях почек, кровотечениях 
и как общеукрепляющее. 
Иногда лечатся от кашля 
и астмы, принимая поро
шок из травы 3—4 раза 
в депь по 1 г, желатель
но с медом. Готовят и 
отвары, которые пыот при 
катарах желудка и тол
стой кишки, туберкулезе 
легких, при заболеваниях 
печени, обильных маточ-

Рис. 57. Гравилат городской. ных кровотечеппях, на
ружно употребляют для 

ванн при золотухе и рахите у детей.
В подземной части содержатся эфирное масло с боль

шим количеством евгенола, много дубильных веществ, 
гликозид геин, крахмал, смола. В листьях найдены фла
воноиды и витамин С.

Корневища и корни собирают осенью. Стряхивают 
землю п сушат в тени на воздухе или на чердаке. Хра
нят в мешках плп коробках.

Грыжник гладкий — Herniaria glabra L,
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Многолетнее травянистое растепие высотой до 20 см 
со стержневым корнем и многочисленными ветвистыми, 
лежащими на земле стеблями. Листья продолговато-об-
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Рис. 58. Грыжник гладкий.

ратпояйцевпдпые плп эллиптические, гладкие. Невзрач
ные желтовато-зеленые сидячие цветки собраны в па
зушные клубочки или головчато-колосовидные соцветия. 
Плод—односемянный орешек (рис. 58). Встречается на 
сухих полях, пустырях, 
на пологих щебнистых 
или каменистых склонах, 
по обрывам и берегам рек 
в степпой зоне Западной 
Сибири.

Надземная часть рас
тения содержит сапопп- 
п о подобный гликозид гер- 
ниарип, герпиариссаио- 
нип, алкалоиды, кумари
ны, флавоноиды (кверце- 
тип п его гликозиды), 
эфирное масло. Грыжник 
обладает спазмолитиче
скими свойствами, обу
словливаемыми присут
ствием кумаринов. Одно
временно обнаружено мо
чегонное действие расте
ния, что приписывают на
личию флавоноидов. Са
понины грыжника спо
собствуют снижению ар
териального давления, 
улучшению условных рефлексов и увеличению мочеот
деления [Садрптдппов и др., 1980].

В народной медпципе трава используется как моче- 
гоппое средство при остром и хроническом катаре моче
вого пузыря, прп водянке, болезпях легких и почек, осо
бенно при остром нефрите. Ппогда ее применяют при 
туберкулезе легких, катаре бронхов, ревматизме, артри
тах, подагре и венерических заболеваниях, наружно — 
как рапозаживляющее средство, в виде припарок при 
грыже. В медицине Западной Европы грыжник считают 
сильнодействующим мочегонным средством и употребля
ют прп хроническом цистите и различных заболеваниях 
почек и печени. Пыот пастой плп отвар (20 г на стакан
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воды, по столовой ложке 5—6 раз в день), иногда све
жий сок (по столовой ложке 3—4 раза в депь).

Траву грыжника гладкого можно собирать в течение 
всего лета, срезая серпом или ножом надземную часть, 
после высушивания в тени при достаточной вентиляции 
грубые части растений отбрасывают. Хранят сырье в 
плотных упаковках.

Дудник лесной, дягиль лесной — Angelica silveslris Ь-

Семейство Зонтичные — Umbelli ferae

Двулетнее травянистое растение с коротким толстым, 
снаружи кольчатым корневищем и прямым толстым, го
лым, дудчатым стеблем высотой! до 2 м. Прикорневые 
листья ^крупные, дважды, трижды перистые, верхние со 
стеблеобъемлющим влагалищем. Цветки мелкие, белые 
или р^озовато-кремовые в сложных зонтиках диаметром 
Ю 17 см. Плод — двусемянка. Стебли и корневища рас
тения обладают резким своеобразным запахом. Растет по 
берегам рек, ручьев, па влажных лугах, часто встреча
ется по всей Сибири.

В народной медицине известно как мочегоппое, пото
гонное, болеутоляющее, отхаркивающее, дезинфицирую
щее и антипаразптарное средство. Используют обычно 
корни в виде отваров при упорном бронхите, вздутии ки
шечника и коликах в животе, при поносе, почечной не
достаточности, как успокаивающее, при зубной боли, 
а также противоинфекцпонпое (например, профилакти
ческое при холере), иногда при истощении нервной си
стемы. Наружно применяют в виде ванн при подагре, 
ревматизме, болях в пояснице, для утоления боли в 
ушах [Попов, 1969]. Кроме того, есть сведения об упо
треблении дудника в пароде как желудочно-кишечного, 
желчегонного средства, особенно при пониженной кис
лотности желудочного сока, головной боли, бессопппце, 
нервном возбуждении, при кашле, гриппе. Сок иногда 
применяют при болях и шуме в ушах (закапывать по 
нескольку капель).

Молодые побеги и листья идут в пищу, корпи — 
для приправ как ароматизаторы. Дудник — хороший 
медонос.
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Дурнишник обыкновенный — Xantliium strumarium L.
Семейство Сложноцветные — Compositae

Одиолетнее травянистое серовато-зеленое растение 
с прямым ветвистым стеблем высотой 20—80 см и округ
ло-треугольными трехлопастными листьями. Все расте
ние покрыто прижатыми волосками. Растение однодом
ное: женские соцветия собраны по нескольку пучками у 
оспованпя черешков листьев, многочисленные мужские
цветки в плотных шаровидных головках расположены на 
концах ветвей. Плоды — овальные гладкие семянки, за
ключенные в отвердевшую обвертку (рис. 59). Встреча
ется редко как сорняк у дорог, около жилья в Западной 
Сибири, в Забайкалье.

Наличие иода позволяет использовать дурнишник в 
народной медицине при 
железы (зоба). Кроме 
того, сок травы упот
ребляют при детской 
крапивнице, экземе, зо
лотухе, лишаях, опухо
лях горла, при камнях 
в почках, малярии, а 
также при фурункуле
зе, ячменях, прыщах, 
угрях, семепа и кор
пи — при кровавом по
лосе, а отваром из все
го растения моют тело 
при поражении грибка
ми, при сыпях. Исполь
зуя отвары этого расте
ния, нужно помнить, 
что крепкие отвары 
(более 2 %) вызывают 
жжеппе и ожоги кожи.

лечении болезней щитовидной

В народной медпцп- p£tCe 59. Дурпипшпк обыкновенный, 
не Белоруссии дурпиш- 
нпком лечат болезни щитовидпои железы, отвар из кор
ней пыот при простудных заболеваниях [Орлова, 1966]. 
Есть сведения о том, что свежевыжатый сок растения 
помогает при раке [Балицкий и др., 1966]. По данным 
румынских ученых, 2%-й водный настой плодов дурниш-
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Рис. 60. Дымянка аптечная.

Мелкие пурпуровые цветки

пика обладает мочегонным действием [Racz-Kolilla cl al., 
1965]. В ветеринарии растение применяется как глисто
гонное средство.

В траве дурнишника кроме пода найдены флавонои
ды, алкалоид и витамин С, в семенах и плодах — смолы, 

сапонины, ксантостру- 
марип и др. Семена 
содержат значитель
ное количество жирно
го масла.

В опытах па живот
ных выявлено благо
приятное действие на
стоев травы дурнишни
ка на функцию муШ" 
ских половых органов. 
Растение заслужива
ет дальнейшего иссле
дования.

Дымянка аптечная — 
Fumaria officinalis L.

Семейство Маковые—
Papaveraceae

Однолетнее серо-зе- 
лепое растение со сте
лющимся стеблем дли
ной 10—15 см и мелко- 
рассечепнымп листья
ми с узкими долями- 

. апы в кисти. Плоды — 
односемянные орешки (рис. 60). Растет как сорняк па 
посевах, у дорог в Тюменской области.

1 астение ядовито. В нем найден алкалоид протоппп, 
который оказывает кратковременное возбуждающее дей
ствие, ускоряет пульс, увеличивает аппетит. Кроме того, 
в дымянке есть фумаровая кислота, витамины С и К.

Дымянку применяют в народной медицине как желу
дочно-кишечное средство (при отсутствии аппетита, ато- 
ппглпишечпнка)у прп хронических женских болезпях, 

радке, желтухе, геморрое, туберкулезе легких и как 
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способствующее восстановлению сил после тяжелых бо
лезнен. Внутрь принимают водный пастой (10 г па ста
кан воды, по 1/3 стакана 3 раза в день до еды). Свеже
выжатым соком мажут части тела, покрытые сыпыо, 
прыщами, лишаями и прп чесотке. В ветеринарии расте
нием лечат чесотку у лошадей. Противочесоточный эф
фект дымянки подтвержден на других видах рода.

Дымянка — хороший медонос.

Дягиль иизбегающий, сибирский —
Angelica deccurens (Ledeb.)B. Fedtsch.

Семейство Зонтичные — Umbelliferae

Двулетнее травянистое растение с коротким толстым 
корневищем и прямостоячим дудчатым стеблем высотой 
до 3 м, очередными крупными широкотреугольными ли
стьями с расширенными основаниями, охватывающими 
стебель. Мелкие зеленовато-белые цветки собраны в 
крупные шаровидные сложные зонтики. Растет па сырых 
местах, по оерегам рек, па высокотравных лугах, в сы
рых разреженных лесах по всей Сибири, па Алтае встре
чается в альпийском поясе.

В медицине раньше использовался близкий вид — 
дягиль аптечный — A. officinalis Ilofl'm., который встре
чается только в европейской части СССР. Дягиль ппзбе- 
гающпй по своему действию аналогичен д. аптечному, 
применявшемуся как желчегопное, отхаркивающее, мо
чегонное, ароматное и укрепляющее желудок средство.

В дягпле низбегающем пайдепы эфирное масло, ку
марины (умбеллипреппн, пмператорпп и др.) и до 20 % 
жирного масла с пепрпятпым запахом [Дранпцпна и др., 
1965]. Фурокумарппы плодов и корней дягиля изучают
ся как перспективное противоопухолевое средство.

Дягпль ппзбегающий — очень хороший медонос.
Корневища и корпи собирают осенью первого года 

или весной второго года развития. Очпщеппые от земли 
и промытые корпи сушат в тепп прп хорошем проветри
вании. Храпят в плотных упаковках.



254 Характеристика лекарственных растений

Жимолость алтайская — Lonicera allaica Pall, ex DC.
Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae

Кустарник 1 — 1,5 м высотой. Молодые побеги фиоле
товые плп красноватые. Листья от продолговато-эллип
тических до ланцетных, голые или с редкими волосками. 
Цветки желтовато-белые. Плоды — темно-синие, продол
говато-эллиптические ягоды (рис. 61). Растет преимуще
ственно в лесном и субальпийском поясах гор в Запад
ной и Восточной Сибири.

Плоды содержат целый комплекс флавоноидных со
единений, включающих антоцианы, катехины, флавоно
лы с Р-влтаминной активностью. Кроме того, в ней есть 
пектины, сахара, филлохппои, лимонная, яблочная и Ща
велевая кислоты, витамин С и микроэлементы (калий, 
алюминий, иод). Недавно из плодов выделены иридоид 
7-кетологанип и сложные эфиры лимонной кислоты 
[Аникина и др., 1988].

Плоды служат ценным витаминным средством, обла
дающим к тому же и другими полезными свойствами: 
способствуют выделению желудочного сока, повышают 
аппетит, хорошо влияют па нарушенный обмен веществ, 

действуют как моче- 
гопное и общеукре
пляющее средства.

В народной ме
дицине жимолость 
используют прп же- 
лудочпо - кишечных 
болезнях, болезнях 
печени, малярии, ги
пертонии, малокро
вии, водянке, одыш
ке, как средство 
улучшения памяти, 
для лечения цин
ги. Сок из ягод це
нится как бакгери- 

лечат язвы и лишаи, 
промывания глаз, по

лоскания рта и горла, отвар коры и корней 
прп водянке [Сергиевская, 1940]. Листья и ягоды иног
да применяют при нарушении обмепа веществ. В тпбет- 

Рис. 61. Жимолость алтайская.

цпдное средство, а также им 
Отвар ягод употребляют для
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ской медпципе ягоды жимолости в смеси с другими ра
стениями употребляли при лечении женских болезней. 
В Забайкалье произрастает жимолость съедобпая — L. edu- 
lis Turcz. ex Freyn, отвар веток которой 
роде лучшим средством 
лечения водянкп.

Жимолость — хороший 
медонос.

Собирать плоды жимо
лости нужно созревшими, 
сушить в тейп пли в не
жаркой русской печи. 
Лучше же сохранять жи
молость в свежем виде: 
замороженной, протертой 
с сахаром плп в виде со
ка с сахаром.

Зигаденус сибирский— 
Zygadenus 

sibiricus (L.)A. Gray

Семейстпво Лилейные —
Liliaceae

считается в па-

Многолетнее растение 
с прямостоячим стеблем 
20—80 см высотой п ли
нейными заостренными, 
суживающимися к осно
ванию листьями. Располо
жены они в нижней ча
сти стебля. Цветки бело
вато-зеленоватые, собран
ные в кистевидно-метельчатые соцветия. Подземная часть 
растеппя — луковица продолговато-яйцевидной формы, 
покрытая черпо-бурыми остатками листьев (рис. 62). 
Встречается зигаденус в разреженных лиственничных ле
сах, в зарослях кустарников н Средней Спбирп, па Ал
тае п в Саянах.

Трава содержит сильподействующие алкалоиды: вера- 
зпп, вератролзигадеппп и веразннпн [Тасхапова и др., 
1985]. Употребление зпгаденуса связано с его влиянием
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на нервную систему, благодаря чему это растеппе может 
служить заменителем импортируемой сабадиллы, приме
няемой как раздражающее, отвлекающее, обезболивающее 
средство при ревматизме, невралгии (в виде мази), обна
ружено также губительное действие растепия на насе
комых.

Зигадепус еще недостаточно пзучен как лекарственное 
средство, но заслуживает серьезного внимания п дальней
шего исследования.

Зизифора клииоподиевиднал — 
Ziziphora clinopodioides Lam.

Семейство Губоцветные — Labialae

Многолетнее растение, полукустарник, с толстым Де" 
рсвянистым корневищем и несколькими короткими опу- 
шенными стеблями, па концах которых расположены в 
плотных головках розово-лиловые мелкие цветки. Листья 
яйцевидные, мелкие. Все части растения обладают рез
ким запахом. Обитает па открытых, каменистых склонах 
холмов и гор, по скалистым речным берегам, ппогда в 
разреженных сосповых лесах, на Алтае, в Кузнецком 
Алатау, в Горной Шорин.

В траве содержатся эфирпое и жирное масла, флаво
ноиды, фитонциды; в эфирном масле до 40 % тимола, об
ладающего бактерицидным и противоглистным действи
ем. В народной медицине траву принимают как успокаи
вающее, сердечпое, мочегопное, ветрогонное, аппетитное 
средство, при болях в желудке, тошпоте, катаре желудка, 
при простуде, болезни горла, золотухе. Чаще применяют 
как наружное средство — болеутоляющее при ревматиз
ме (в виде ванн), радикулите, зубной боли, для зажив
ления ран. Масло зизпфоры используют при лечеппи ак
тиномикоза кожи и легких. На Алтае растеппе прини
мают внутрь как сердечпое, гипотензивное и успокаиваю
щее средство, а также наружно — при заживлении ран п 
обезболивании при ушибах [Уткин, 1932].

Из близкого вида — зизпфоры Буиге — Z. bungeanae 
выделили иридоид, кофейную и феруловую кислоты 
[Бпмурзаев, Никонов, 1988]. Растеппе известно в народ6 
как сердечпо-сосудпстое средство.

Зпзифору попользуют в пищевой промышленности пргТ 
производстве безалкогольных папптков и как прпправу 
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При консервировании овощей. Это хороший ме
донос.

Траву собирают в пору цветения (июль—август), су
шат но возможности быстрее, лучше всего па чердаках
под железной крышей. Храпят в 
плотных упаковках в сухом месте.

Золотая розга, золотарник — 
Solidago virgaaurea L.

Семейство Сложноцветные — 
Compositae

Многолетпее травянистое ра
стение с прямостоячим или реже 
вверху ветвистым стеблем до 1 м 
высотой и продолговато-эллипти
ческими листьями. Мелкие золо
тисто-желтые цветки в соцвети
ях-корзинках собраны на верхуш
ке стебля в удлиненную узкую 
метелку. Плоды — семена с летуч
ками (рис. 63). Встречается в ле
сах и кустарниках, па лугах, по 
оврагам и берегам рек по всей 
Сибири.

В растенпп найдены трптерпе- 
повые сапонины, кумарины, ант
рахиноны, дубильные вещества, 
флавоноиды (кемпферол, пзорам- 
петии, рутин, кверцитрин, пзо- 
кверцитрин), эфирпое масло, ал
калоиды. В золотой розге обпару- Рис. 63. Золотая розга.
жили дптерпепопды, обладающие
антпфидантной активностью против некоторых насекомых 
[Cooper-Driver, Gilbian, 1986]. Экстракт травы растепия,
особенно листьев, проявил гппотепзпвпое и успокаиваю
щее действия [Racz-Cotilla, Racz, 1978], а пастойка тра
вы и препарат суммы флавоноидов — гппоазотемпческое 
и диуретическое | Батюк и др., 1988]. Родственный вид — 
золотарник канадский — Solidago canadesis L., пе встре
чающийся в Сибири, применяется в медицине как сырье
9 В. Г. Минаева 
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для получения сухого экстракта, входящего в состав пре
парата марелпн, используемого при лечении почечнока
менной болезни.

В народной медицине трава и цветки растения при
меняются как вяжущее прп поносах, противоцинготное и 
мочегонное средство, при желчнокаменной болезни, зо
лотухе и туберкулезе. Отвар цветков используют при вос
палении мочевого пузыря, желтухе, ангине, воспалении 
слизистой оболочки ротовой полости, а также прп пере
ломах, ранах и язвах. Употребляют и свежие листья, 
прикладывая их к больному месту как болеутоляющее. 
В ГДР золотая розга входит в состав лекарственных 
средств для лечения заболеваний вен [Wagener, 1966].

Золотая розга — хороший медонос.
Собирают траву растения в период цветения (с июля 

по август), сушат, подвешивая нетолстыми пучками на 
воздухе, в тени, прп хорошем проветривании.

Зопник клубненосный — Phloniis tuberose L, 
Семейство Губоцветные — Labiatae

Многолетнее травянистое растеппе с длинными шну- 
ровпднымп корнями, снабженными клубневидными утол
щениями. Стебель фиолетово-пурпуровый. Прикорневые и 
нижние стеблевые листья треугольные, у основания глу- 
бокосердцевпдпые, до 15 см длины и 12 см ширины. 
Средние и верхние стеблевые листья супротивные, мепь- 
ших размеров, яйцевпдно-лапцетпые. Розовые пли лило
вые цветки расположены мутовками по 10—16 в пазухах 
листьев. Плод — орешек с волосками па верхушке 
(рис. 64). Встречается часто по всей Сибири па лугах, 
в разреженных лесах п в кустарниках, па невысоких 
склонах.

Надземная часть зопппка клубпеноспого, в которой со
держатся алкалоиды, иридоиды, кумарины, дубпльпые 
вещества, флавоноиды (гпперозпд и др.), употребляется 
в пародпой медпцпне как противовоспалительное, крово
останавливающее, рапозажпвляющее, желчегопиое п про- 
тивосудорожное средство. Применяют его прп заболева
ниях желудка (гастритах, язвенпой болезпп), пневмонии, 
бронхите, туберкулезе легких, женских болезнях, водян
ке, желтухе, при простудных заболеваниях, лихорадке, 
судорогах у детей ц при лечении гнойных ран. Прп хро-*
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мес) [Губер-

Рис. 64. Зопппк клубпепосньш.

нических гастритах принпмат отвар травы (1 — 2 сто
ловые ложки на стакан воды, по 1/2 стакапа 3 раза в 
депь за 30—40 мин до еды в течение 2 
грпц, Соломченко, 1968].

В опытах па животных 
показаны слабое гипотеп- 
зивпое п сосудосуживаю
щее действие зопнпка, 
способность повышать 
свертываемость крови [Го
воров, 1965], а также 
желчегонная активность 
[Самбуева и др., 1989]. 

Сумма флавоноидов, выде
ленная пз близкого ви
да — зопнпка Регеля — 
Ph. regellii М. Pop., тони- 
зирующе действует па 
сердце и несколько повы
шает кровяное давление 
[Пупатова и др., 1983].

В тибетской медицине 
траву зоппика применяли 
при поносах пнфекцпон- 
пого характера, прп забо
леваниях легких, корпи — 
при зараженпых ранах и 
сифилитических язвах, 
корпи осеппего сбора — в 
виде отваров для лечепия 
длительных костпых забо
леваний. В корнях зопнпка пайдепы сапонины. Иногда 
корни используются населением как пищевое средство.

Зопппк клубненосный — хороший медонос.

Зубчатка поздняя — Odontites vulgaris Moencht

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Однолетнее травянистое растение с прямостоячим, че
тырехгранным, полым впутрп стеолем высотой до 40 см. 
Листья ланцетовидные, супротивные, сидячие, с мелко- 
0*
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зубчатыми краями. Цветки красповато-фполетовые. Все
Л /Л ТТ ТТ-Z-Ч П т. V. . _   Арастенпе покрыто простыми

65). Растет па 
окраинам лесов,

скамп (рис. 
в колках, по

Рис. 65. Зубчатка воздпяя.

одпо-двухклсточными воло- 
лугах, часто солонцеватых, 
около дорог в южпой части 

лесной п северных частях 
степпой зон Сибири.

13 траве зубчатки по
здней найдепы дубильные 
вещества, флавоноиды, ку
марины, иридоиды (ауку- 
бин, каталпол, одоптозпд 
и их производные), сапо
нины, следы алкалоидов, 
фенол карбоновые кислоты, 
каротипопды, витамин С, 
смолы, а также калий, 
марганец, алюминий и же
лезо. Прп фармакологиче
ском изучении препаратов 
зубчатки поздпей выяви
ли седативное, гипотензив
ное, кардиотоническое, 
противосудорожное, про
тивовоспалительное, жел
чегонное п мембраноук
репляющее свойства [Гар
маев и др., 1982]. Из ра
стения выделен суммар
ный препарат желчегон
ного действия.

В пародпой медици
не зубчатку позднюю при
меняют как слабитель
ное, кровоостанавливаю
щее, противовоспалитель
ное, при болезнях печени 
п почек, при головной и

эубпой боли. Тибетская медицина ценит растепие, так же 
как ранозаживляющее, жаропонижающее, при лечении 
инфекционных, в том числе желудочпо-кпшечпых, забо
леваний, а также болезней крови, малярии, катара верх
них дыхательных путей, подагры, ревматизма, болей в 
сердце, нервных расстройств [Гармаев и др., 1982].
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Леа белая, ветла — Salix alba L.

Семейство Ивовые — Salicaceae

Довольпо крупное дерево высотой 25—30 м, с томно
серой потрескавшейся корой, молодые ветки на концах 
опушеппые, старые — прямые, голые. Листья лапцетпые, 
серебристо-шелковистые или сверху голые. Сережки рас
пускаются в одно время с листьями (рис. 06). Растет по 
берегам рек и ручьев, нередко у дорог, в садах, па болотах.

В Сибири встречаются и другие виды ивы, имеющие 
лекарственное значение: п. козья — S. caprea L., и. лом
кая — S. jragtlis L. и др.

Кора ивы, содержащая дубильные п флавоновые ве
щества, гликозид салицин, витамин С и другие, может 
использоваться как вяжущее средство прп поносах и жа
ропонижающее прп 
остром ревматизме, 
лихорадке, тифе, ту
беркулезе. Иногда, 
она оказывает дей
ствие как глистогоп- 
пое, кровоостанавли
вающее и рапозажпв- 
ляющее. В Болгарии 
20%-й отвар коры 
ивы применяют при 
инфекционном арт
рите, ревматизме. 
Прп этом уменьша
ются боли и отеки 
суставов, снижается 
температура, улуч
шается аппетит и са
мочувствие.

Мужские соцве
тия, в которых на
шли алкалоиды, фла- Рис. 66. Ива белая.

вопоиды (гликозиды
дпосметппа и пзорампетппа)' сапопппы, дубпльпые веще
ства, эфирпое масло и витамин С, положительно дей
ствуют прп неврозах , тахикардии [Несудари, 1965], 
а также обладают кровоостанавливающим свойством
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[Кудряшов и др., 1985]. Из древесины ивы выделили 
флавоноиды (дигидрокемпферол, нарингепнп, аромаден- 
дрин, катехин и др.), проявившие противогрибковое дей
ствие [Malterud et al., 1985]. Листья ивы также, по-ви
димому, представляют интерес, так как в них найдены 
гликозиды лютеолппа, апигепппа и кверцетина и ДР- 
[Шелюто и др., 1987].

В народной медицппе кору ивы применяют в каче
стве вяжущего, кровоостанавливающего, дезинфицирую- 
щего и мочегонного средства; внутрь принимают отвар 
или порошок (по 2 г 3 раза в день) прп дизентерии, 
женских болезнях, водянке, неврозах и заболеваниях се
лезенки, наружно — для полоскания рта и горла, лечения 
кровоточащих ран (порошок), для ножных ванн с целью 
расширения вен. Отваром коры ивы и корней лопуха 
(равные части) моют голову при зуде, перхоти и ДлЯ 
укрепления волос. В монгольской народной медицине иву 
рекомендуют при отравлениях. Отвары мужских соцветии 
в народной медицине применяют прн воспалении почек.

Ива — очень хороший медонос.
Кору ивы собирают раппей весной, до цветения и раз

вертывания листьев. Сушат в тени. Мужские сережки 
собирают в пору цветения, сушат при хорошем проветри
вании, раскладывая топким слоем.

Какалия копьевидная — Cacalia hastata L.

Семейство Сложноцветные — Compositae

Многолетнее травяппстое растение с горизонтальным 
корневищем п прямым стеблем высотой 50—150 см. 
Листья черешковые, ширококопьевпдпые, с треугольными 
зубчатыми лопастями. Самые верхние листья шпроколан- 
цетпые, короткочерешковые. Поникшие продолговатые 
корзинки беловатых цветков образуют па верхушке стеб
ля метельчатое соцветие. Семянки с длинными летучками 
(рис. 67). Характерпа для леспой зоны Сибири, растет 
в лесах и по их опушкам, по берегам рек, оврагам, на 
высокотравных лугах, заходя в субальпийскую область.

Из какалпи копьевпдпой выделен алкалоид хастации, 
который обладает спазмолитическим действием. Наиболь
шее его количество содержится в корнях и корневищах, 
меньше — в листьях и еще меньше — в стеблях и соцье-
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тпях. В растении также найдены дубильные вещества, 
флавоноиды, винная кислота, витамин С и каротин, ко
торого больше всего в листьях [Денисова, 1950].

При фармакологическом пзучеппп какалип отмечено, 
что ее препараты действуют не только как спазмолитиче
ские, по п как ранозаживля- 
ющпе средства. Препараты 
пз корпя, в котором обнару
жили инулин, производные 
кофейной кислоты и фура- 
ноэремофиланы, проявили 
слабительное действие и ан
тиоксидантную активность 
[Красовская и др., 1989].

В народной медицине ра- 
стенпе издавна употребля
лось от разных инфекцион
ных болезней, радикулитов, 
артритов, простудных забо
леваний, как слабительное и 
прп лечении гпойных ран. 
В тибетской медицине кака
лия применялась также как 
ранозажпвляющее п крово
останавливающее средство, Рис 67 Какалпя копьевидная, 
в монгольской — от болезней 
печени [Асеева и др., 1985].

Корневища с корнями какалпи собирают осенью, по 
отцветании растения, оставляя часть полноценных расте
ний для размножения. Сушат на воздухе, па чердаках 
прп хорошем проветривании, храпят в плотных мешках.

Калужница болотная — Caltlia palustris L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Мпоголетпее травяппстое гладкое растение со шпуро
видными корнями п приподнимающимся ветвистым стеб
лем высотой до 50 см. Листья округлые, блестящие, ниж
ние прпкорпевые черешковые, верхние сидячие. Цветки 
золотисто-желтые, блестящие, сравнительно крупные. 
Плод пз 5—10 листовок (рис. 68). Обычное по всей Си
бири растеппе па болотах и сырых лугах по берегам рек.
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Трава калужницы содержит протоапемонин,
берберин, каротин, 
мому, объясняются 
кий жгучий вкус

_________ , холин, 
Наличием протоапемопипа, по-види- 

слабая ядовитость растепия, его горь- 
и местное

Рис. 68. Калужница болотная.

раздражающее действие. 
В растении нашли так
же тритерпеповые гли
козиды — производные 
хедерагенппа и олеапо- 
ловой кислоты — при 
испытании на живот
ных установили, что 
опи снижают уровень 
холестерила в крови 
[Фигуркин и др., 1978]. 
Препараты из листьев, 
стеблей и особенно кор
ней некоторых видов 
калужниц оказывают 
угнетающее действие па 
нервную систему [Каза
кевич, 1977]. Изучение 
калужницы как проти
воопухолевого средства 
показало ее слабую ак
тивность [Балицкий И 
др., 1966].

[ калужницы болотпой вВ народной медицине листья 
виде отваров и настоев принимают впутрь от лихорадки, 
ври нарушении обмена веществ, золотухе, малокровии и 
простуде; наружно прикладывают к обожженным местам,
делают ванны от простуды. Употребляется калужница 
как противоцинготное средство. Сок пз свежих листьев и 
цветочных бутопов используют как ранозаживляющее.

Препараты калужницы употребляют п в гомеопатии — 
при кожных болезпях.

Барагана гривастая, верблюжий хвост — 
Caragana jubata (Pall.)Poir 

Семейство Бобовые — Fabaceae
Кустарник высотой до 50—100 см, ветви толстые, гу

сто покрытые колючими черешками с длинными иглами, 
с перистыми листьями, в пазухах которых расположены
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белые или кремовые цветки. Плоды — бобы. Все части 
растения покрыты длинными волосками (рис. 09). Растет 
по берегам рек, ручьев, на каменистых склонах в горно
лесном поясе, обычно в Туве, 
Бурятии, Иркутской и Читин
ской областях, редко — в Гор
ном Алтае. Отмечепа также в 
нпзовьях Лены, где доминиру
ет в редколесных и тундровых 
сообществах.

В народной медицине отва
ры и настои из надземной ча
сти растения применяют при 
лечении желудочно-кишечных 
болезней, иногда как противо
воспалительное наружное сред
ство при воспалении слизистых 
оболочек полости рта, горла, 
половых органов и кожных по
кровов. В экспериментах на 
животных выявлены противо
воспалительное и гепатозащит- 
ное действия растения, поэто
му считают перспективным 
дальнейшее изучение растения 
как средства лечения гепатита, 
цирроза печени [Впхтпнская 
и др., 1988].

Химический состав растения 
пе изучен.

Растение относится к числу Рис. 69. Карагапа гривастая.
редких и исчезающих видов
Сибири, поэтому при его сборе следует четвертую 
часть полноценных особей оставлять нетронутыми для 
размножения.

Кедр сибирский — Pinus sibirica Du Tour

Семейство Сосновые — Pinaceae

Высокое хвойное дерево, встречающееся в лесной зопе 
в смеси с елью и пихтой плп образующее чистые насаж
дения — кедрачи.
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Хвоя содержит мопотерпеновые углеводороды (кам
фен, мирцен, лимонен и др.), дубильные вещества, смо
лы, полифенолы, эфирное масло, много витамина С, по
этому может использоваться как витаминное средство. 
Ценность хвои увеличивает ее высокая фитонцидность, 
способность обеззараживать окружающий воздух [Пряж- 
пиков, 1966]. В кедровых орехах есть крахмал, пентоза
ны, клетчатка, более 60 % жирного масла, близкого по 
свойствам к прованскому и миндальному, около 17 °/о 
белков, в которых более 70 % незаменимых аминокислот, 
а также витамины Е, Bi, Be, С, каротин и микроэлементы 
(магний, марганец, железо, медь) [Игнатенко, 1988]. По 
питательным качествам кедровые орехи и жмыхи из очи
щенных ядер превосходят мясо, хлеб, овощи.

В народной медицине в основном используются орехи 
кедра. Пастой из свежих орехов пыот при нервных рас
стройствах, туберкулезе, болезнях почек, мочевого пузы
ря, настойку кедровой скорлупы па водке — при заболе
ваниях желудка п печени, ревматизме, а водный пастой 
скорлупы — от геморроя, глухоты. Молоко из орехов 
применяют при туберкулезе легких. Орехи считают по
лезными при гипертонии и атеросклерозе, повышенной 
кислотности желудочного сока, язвеппой болезни желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, изжоге, малокровии, 
для улучшения состава крови.

Из хвои делают витаминный противоцинготный напи
ток и ванны при ревматизме. Древесину кедра иногда 
применяют как антплопрозпос средство. Население Гор
ного Алтая употребляет серу кедра в смеси со сливочным 
маслом и воском при фурункулезе.

Эфирное масло из молодых побегов кедра употребля
ют внутрь при камнях в почках и печени, наружно — 
от нарывов и ревматизма. Смола кедра действует как 
рапозажпвляющее, дезинфицирующее средство и как 
средство от укусов змей, при лечении хронических язв и 
эрозий.

Хвою кедра можно собирать в течение года.
Необходимо помнить, что вследствие плохой организа

ции заготовок и порой хпщппческого отношения к при
родным запасам кедра площади, запятые этой ценной 
породой, очень быстро сокращаются. Поэтому при сборо 
орехов и хвои пужно бережно относиться к деревьям, 
стараясь пе повреждать их при заготовках.
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Кипрей узколистный, иван-чай, копорский чай — 
Chamerion an gusli folium (L.)llolub

Семейство Кипрейные — Onagraceae

оврагам, в негустых ле- 
гарях по всей Сибири.

Травянистый многолетник с толстым ползучим корне
вищем и простым стеблем высотой 60—150 см. Листья 
очередные, ланцетные, обычно цельнокрайные. Стебель и 
листья пеопушенпые. Крупные лилово-красные цвет
ки собраны в длинные кисти на верхушках стеблей 
(рис. 70). Плод — длинная коробочка. Растет на сухих 
песчаных местах, около дорог, по 
сах и по их опушкам, часто па

До революции из листьев 
кипрея получалп чай. Занима
лись этпм промыслом в с. Ко- 
порье (бывшей Петербургской 
губернии), отсюда растение по
лучило и пазваппе «копорский 
чай».

В листьях кипрея обнару
жено до 20 % танппнов, слизь, 
алкалоиды, сахара, пектин, ку
марины, антоцпаповые и фла
воновые соединения, хамспе- 
риевая кислота. Благодаря на
личию таннннов в сочетании 
со слизью листья этого расте
ния служат хорошим противо
воспалительным средством, осо
бенно прп язвенной болезни. 
Большое количество вптамппа 
С в листьях (как в ягодах чер
ной смородппы) и наличие 
флавоноидов делает кипрей 
ценным витаминным средством. 
Отвар травы растения изучал
ся фармакологами: в опытах рис. 70. Кипрей узколистный, 
на животных установлено седа
тивное и протпвосудорожпое действие растения, 
сходное с влиянием ампнозпна [Белозерцев, 1966]. Из 
соцветий кипрея, содержащих флавоноиды, тапиины, 
фитогемагглютенппы, микроэлементы (медь, цинк, марга
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нец), получен новый препарат хаиерол, испытываемый 
в клиниках как высокоактивное противоопухолевое сред
ство [Сыркин, Коняева, 1984; Киселева и др., 1984; Ва- 
лавпчюс п др., 1985]. Среди флавоноидов нашли гиперо- 
зид, положительно влияющий на работу сердца.

В народной медицине кипреем лечатся от золотухи, 
головной боли, отвар и настойку принимают прп паруше- 
ппи обмена веществ, желудочно-кишечных болезпях, как 
успокаивающее, прп бессоннице, язвенной болезни желуд
ка, при воспалениях уха, горла, поса. В тибетской меди
цине отвар травы используют как жаропонижающее, при 
золотухе, головных болях и как снотворное. Корневища 
иногда употребляют в пищу.

Кипрей собирают во время цветения и быстро сушат 
прп хорошем проветривании в тени.

Клевер луговой — Tri folium pratense L.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Мпоголетнее общеизвестное растение с тройчатыми 
листьями и шаровпдпо-овальпымп головками красных 
цветков (рис. 71). Растет повсеместно по лугам, в раз
реженных лесах.

Лечебное применение имеют соцветия клевера, в ко
торых нашли полисахариды, флавоновые (кверцетпп и 
его гликозиды) и пзофлавоновые вещества, кислоты, смо
лы, эфирное и жирное масла, витамин С, каротин, мик
роэлементы (кобальт, медь п цинк и др.). Соцветия крас
ного клевера давно были известим как отхаркивающее, 
мочегонное и обеззараживающее средства и употребля
лись в виде отвара, принимаемого как чай, пли наружно 
для припарок при нарывах и ожогах, прп диатезе. Сей
час они офицппальпой медициной пе рекомендуются, по 
интерес к изучению клевера не исчез. Так, пз соцветий 
выделен флавоноидный препарат, содержащий флавопо- 
вые и пзофлавоновые вещества п обладающий выражеп- 
пым антисклеротическим действием [Казаков, Леонтьева, 
1979]. Считают, что флавонолы клевера (кверцетин, изо- 
кверцетип и гпперозид) улучшают процессы образования 
п выведения мочи пз организма, причем усиливают выве
дение токсических продуктов азотистого обмепа [Шала- 
швпли п др., 1987]. Из травы получен п препарат поли
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сахаридов, который повышает устойчивость оргапизма к 
инфекции, снижает уровень холестерина в крови, действу
ет как противовоспалительное средство и улучшает ус
вояемость малорастворпмых лекарственных веществ [Пе
терсоне, 1986]. В корнях 
клевера пашлп пзофла- 
воны.

В народной медицине 
соцветпя клевера приме
няют прп хроническом 
кашле, бронхиальной аст
ме, коклюше, стенокардии, 
малокровии, как кровоос
танавливающее, протпво- 
вростудное средство и при 
женских болезнях. На
стой травы или цветочных 
головок пыот при гипер
тонии, бессопнице, просту
де и особенно прп голово
кружении. Настоем цвету
щего клевера и корней 
лопуха лечат в пароде ту
беркулез легких.

Клевер — прекрасный 
медопос. Его падземпую 
пасть можно использовать 
для приготовления са

Рис. 71. Клевер луговой.

латов.
Собирают соцветия клевера в пору полного цветения 

п быстро сушат, раскладывая топким слоем. Хранят в 
сухом затемненном месте.

Клубника, земляника зеленая — 
Fragaria viridis Duell.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетнее невысокое растение с тройчатыми 
листьями, крупными белыми цветками и зеленовато-крас
ными ягодами. Встречается по всей Сибири по степным 
склонам, лесным опушкам, лугам.
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Ягоды содержат много сахара (в основном глюкозы), 
дубильные вещества, кислоты, витамин С и микроэлемен
ты (железо и марганец), причем больше этих веществ в 
наружных слоях ягод. Они служат хорошим диетическим 
продуктом. Пригодны и в качестве потогонного средства. 
Довольно много витамина С пайдепо и в листьях. Клуб
ника — медоносное растение.

Собирать ягоды нужно совсем зрелыми, сушить можно 
в сушилках или охлажденной русской печи.

Клюква болотная — Оху coccus palustris Pers.

Семейство Брусничные — Vacciniaceae

викптгтхегг п еньш кУстаРничек с мелкими листьями, no- 
п.., о Р030вьши Цветками и шаровидными очень кис- 
ктлггп г°Дамп сначала белого, а при созревании темпо- 
лотлт г°гцоета. (Рис- 72). Растет клюква на моховых бо- 

е^ернои Сибири, доходя на юге до оз. Чапы.

Рис. 72. Клюква.

Ягоды содержат флавоновые (гесперпдпп, кверцетин, 
рутин), пектиновые и дубильные вещества, бензойпую и 
лимонную кислоты, тритерпеноиды, фпллохипон (вита
мин к), витамин С, сравнительно много железа и мар
ганца, под, алюминий, медь, серебро, калий, барий, цинк
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и свинец. Во всех частях растения есть лейкоантоцпаны, 
причем в вегетативных больше, чем в плодах [Сидорович 
п др., 1988]. В надземной части растения нашли флаво
ноиды (кверцетин, мирицетин, их гликозиды), а также 
антоцианы и катехины; количество флавоноидов в листь
ях и цветках в несколько раз больше, чем в плодах [Ру- 
иасова, 1988]. Максимальное количество флавоноидов в 
клюкве в мае — июне и октябре [Сидорович, Рунасова, 
1988].

Употребляют ягоды как прохладительное и жаропо
нижающее при лихорадке, а также как антитоксическое, 
противовоспалительное, кровоостанавливающее средство и 
как источник витаминов. Принимают внутрь в виде мор
са или экстракта (30—40 капель па стакан воды с са
харом). Считается, что ягоды клюквы благоприятно влия
ют на состав крови. В народной медицине все растение 
применяют также при нарушении обмена веществ, ане
мии, изжоге. Ягоды и сок из пих широко используются 
в пищевой промышленности.

Клюкву собирают поздней осепыо, с наступлением мо
розов, пли раппей весной пз-под спега. Благодаря содер
жанию бензойной кислоты ягоды могут храниться долго 
в свежем виде.

Клюкву успешно культивируют в зарубежных стра
нах в промышлеппых масштабах, у пас в стране в бо- 
таппческпх садах. Можпо выращивать ее п на садовых 
участках, если соблюдать определенные условия (торфя- 
пая подстилка, 70%-я влажность п т. д.).

Княжик сибирский, дикий хмель — Atragene sibirica L,

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Полукустарппк с лежачим пли цепляющимся стеб
лем 0,5—3 м длиной. Дважды тройчатые листья на 
длпнпых черешках. Крупные желтовато-белые цветки 
расположены поодиночке в пазухах листьев. Плоды — 
многочисленные шпрококлпповпдные семянки (рис. 73). 
Растет в лесах и по их опушкам, по берегам рек в лес
ной области, особенно в таежных и подтаежных районах.

Трава этого растения ядовита. Препараты из пее воз
буждают сердечную деятельность подобно кофеину [Аба
кумова, 1953], Употребляется княжик сибирский в па- 
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родпой медицине при сердечной слабости, головной боли, 
головокружении, туберкулезе легких, гриппе, простуде, 
поносах, при нарушении обмена веществ, как общеук
репляющее и улучшающее зрение. Наружно используют

Рис. 73. Княжик сибирский.

при параличе и ревматизме. Очень цепилось растение 
в монгольской медицине, где применялось при разиооо- 
разпых болезнях: при водянке и отеках, болезнях пе
чени, как рапозажпвляющее и стимулирующее средство, 
при женских болезнях и раковых опухолях. Тибетцы 
считали, что болезни, излеченные княжиком сибирским, 
пе повторяются, а также ценили растение как средство 
против опухолей. Позднее экспериментально доказана 
противоопухолевая активность этого растения [Баторо- 
ва, 1986] и антибактериальное действие [Абрамова, Ни
колаева, 1988].

Исследование химического состава растения показало 
наличие тритерпеповых сапонинов, протоанемопипа, по
лисахаридов, флавонолов (гликозидов кверцетина и 
кемпферола), кофейной и хинной кислот, сахаров, алка
лоидов, сердечных гликозидов, витамина С, микроэле
ментов (алюминия, марганца, патрия, магния, никеля, 
железа, кобальта и кремния) [Сдобпикова, Ковалевич, 
1975; Косиченко, Козакова, 1980; Бокова и др., 1982]. 
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Установлено высокое содержание фитонцидов в княжике 
сибирском [Пряжппков, 1966].

Княжик может служить сильнейшим инсектицидом: 
его водный или спиртовый настой, а также дуст из сухих 
листьев губительно действуют на муравьев, клопов, вшей
п других насекомых. Учи
тывая ядовитость расте
ния, не следует принимать 
его в порядке самолече
ния — это может привести 
к отравлению. Однако 
изучать это растеппе как 
перспективное лекарствен
ное рекомендуется.

Копеечник юлсно-сиби р-
ский, красный корень — 

Iledysarum austrosibi- 
ricum В. Fedtscli.

Семейство Бобовые — 
Fabaceae

Травянистый многолет
ник с длинным толстым, 
вертикально идущим де
ревянисто - волокнистым 
корнем и несколькими 
стеблями до 60 см высо
той. Листья короткочо- 
решковые, сложные, с 5 — 
11 парами эллиптических 
листочков. Цветки пур
пурно-фиолетовые, в мпо- 
гоцветковых кистях. Бобы 

Рис. 74. Копеечник южпо-спиир 
скпй.

повислые, опушенные (рис. 74). Растет па влажных, ча
сто субальпийских лугах на Алтае, в Саянах.

В корнях растения найдепы дубильные вещества,
в надземной части — ксаптон хедпзарид, трптерпеновые 
сапопипы, кумарины, флавоноиды (кверцетин, кемпфе
рол, авикулярип, гиперозпд и др.), свободные аминокис
лоты. Экспериментально установлена способность экстрак
та корней копеечника стимулировать центральную нерв-
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ную систему, действовать аптигиппотически, повышать 
физическую выносливость [Марина и др., 1983].

В народной медицине корень примени ют как желу
дочно-кишечное средство (при полосах), как мочегоппое, 
противовоспалительное, болеутоляющее, кровоостанавли
вающее, общеукрепляющее, повышающее работоспособ
ность, а также при малокровии, нервных и женских за
болеваниях. Есть народные сведения о положительном 
действии растения при воспалении предстательной желе
зы. Население употребляет корни копеечпика как чаи.

Заготовку корней копеечника проводят в августе — 
сентябре. Необходимо помнить, что это растение восста
навливается медленно и повторные заготовки его иа 
одном месте можпо проводить только через 10—15 лег, 
оставляя при этом до 30 °/о растений нетронутыми — ДЛЯ 
размножения. Корпи отряхивают от земли, разрезают на 
небольшие части и сушат па воздухе, на чердаке при 
хорошем проветривании.

Костяника каменистая, костянка — Rubus saxatilis

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетпее травянистое растение с прямостоячим
30 см высотой и длинными (Д° 

покрытыплодущими ветвями до
1 м) лежачими бесплодными побегами. Стебли 
волосками. Листья длинночере
шковые, тройчатые, сверху го
лые, внизу слегка пушистые. 
Белые цветки по 3—6 собраны 
на верхушке стебля в щитко
видное соцветие. Плоды состо
ят из нескольких голых костя
нок (рис. 75). Широко распро
страненное в Спбпрп растепие, 
встречается в лпствепных и 
хвойпых лесах, на лесных по
лянах, в кустарниках, иногда 
на лугах.

Растение используется в на
родной медицине при желудоч- 
но-кншечпых, простудных, жеп- 
ских заболеваниях, почечнока- Рис. 75. Костяника.
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менной болезни, а также при удушье, грыже, ге
моррое и нарушении обмепа веществ. В Белоруссии 
употребляют траву и корневища для лечения себореи 
[Орлова, 1966].

В листьях и плодах костяники содержатся дубиль
ные вещества, сахара, жирное масло, органические кис
лоты, витамин С, что увеличивает ценность ягод как 
пищевого средства. В листьях растения нашли также 
сапонины, а в плодах—антоцианы [Нешта и др., 1987].

Рис. 76. Кошачья лапка.

Плоды собирают по их созре
вании, стараясь не повреждать все 
растение, при этом около 30 % 
особей оставляют нетронутыми 
для возобповлеппя зарослей.

Кошачья лапка — 
Antennaria dioica ( L.)Gaertn. 
Семейство Сложноцветные — 

Composiiae

Двудомпое многолетнее расте
ние высотой 8—20 см с беловой
лочными стеблями и ползучими 
побегами. Листья сверху зеленые, 
снизу беловойлочные, прикорпе- 
вые лопаточпо-обратпояйцевпд- 
ные, стеблевые линейпо-ланцето- 
видные. Цветки в корзинках со
браны па верхушке стебля в плот
ные щитковидные соцветия. Цвет
ки у обоеполых корзинок белые, 
у женских — розовые. Плоды — 
семянки (рис. 76). Растет в ле
сах и на их опушках, па сухих 

склонах п лугах в лесной п изредка в прилегающей 
степной зопе по всей Сибири.

С лечебной целью употребляют чаще всего цветочпые 
Корзинки, содержащие дубильные вещества, сапонины, 
стерины, смолы, витамин С. Препараты из цветочпых 
корзинок обладают желчегонными и кровоостанавливаю
щими свойствами.

В пародпой медицине пастой травы используют при 
внутренних кровотечениях (кишечных и маточных),
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а также прп опухолях, грыже, жепских болезпях и за
болеваниях горла. Соцветия применяют прп желтухе. 
Сухим порошком травы иногда присыпают рапы. В ве
теринарии кошачья лапка известна как средство от по
лоса у овец.

Кувшинка чисто-белая — 
Nymphaea Candida J. et C. Presl

Семейство Кувшинковые — Nympliaeaceae

Мпоголетпее водное растение с мощным корневищем 
ла дне водоема и плавающими па поверхности крупны
ми сердцевидно-овальпымп листьями па длинном ци
линдрическом черешке. После распускания цветочных 
бутонов па длинных цветоносах появляются плавающие 
цветки, белые, одппочпые, мпоголепестковьте. Встречается 
часто по озерам, прудам, старицам, медленно текущим 
рекам в южной части лесной и северной части степ
ной зон.

В растении найдеп алкалоид нимфеин (действующий 
па нервную систему), много дубильных веществ, крах
мал, глюкоза и др. В цветках присутствуют эфирное 
масло и глюкозид нимфалип, усиливающий сердечную 
деятельность.

В пародной медпцпне цветки кувшинки используют 
как успокаивающее, спотворпое, болеутоляющее и жаро
понижающее средство. Корневища и корни популярны 
при лечении воспалительных заболеваппй кожпых по
кровов в виде наружного средства (типа горчичников)»

Следует помнить, что прием препаратов кувшинки 
внутрь пежелателеп, так как растение ядовито. Растепп0 
достойно дальнейшего изучения.

Купена аптечная, купена пахучая — 
Polygonatuni odoratum (Mill.)Druce

Семейство Лилейные — Liliaceae

Травянистый многолетник с толстым горизонтальным 
корневищем, грапистым изогпутым стеблем высотой 30-— 
70 см и очередными, эллиптическими параллельно-перя
ными листьями. Одппочпые цветки белого цвета, иногда 
сидят по паре, поникшие. Плод—синевато-черная ягода 
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(рис. 77). Встречается часто в березовых и хвойных 
лесах, в кустарниках, по лугам и скалам.

Листья содержат флавоноиды (космозппп, гликозиды
витекенпа), много витамина ’ 
лопды, сапонины, слизь, сахара, 
вптампп С, в ягодах — сердеч
ные гликозиды [Naokata, 1976].

Растение используется в на
родной медицине прп ревматиз
ме, болях в пояснице, грыже, 
геморрое, простуде, водянке, 
желтухе, сахарпом дпабете как 
жаропонижающее, обезболива
ющее, противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, отхар
кивающее, кровоочпетптельпое, 
рвотное, мягчительное и обво
лакивающее средство. Иногда 
листья прикладывают к рапам, 
пз отвара делают припарки 
прп ушибах. Отвар п спирто
вую настойку корпевшц ис
пользуют прп бронхите и вос
палении легких, при язвенной 
болезни, головной боли, сер-

Рис. 77. Купепа аптечная.

дечпых педомогаппях, остеохондрозе, подагре, артрите, 
воспалении верхних дыхательных путей. Соком свежих 
корневищ удаляют пятпа п веснушки па лице. (При этом 
следует помпить о возможности ожога!) В тибетской 
медицппе купону употребляли прп геморрое, полиартри
те, желудочно-кишечных п других заболеваниях, а также 
считали, что опа продляет жизнь.

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

Курильский чай кустарниковый —
Pentaphylloides fruiicosa (L.)O. Schwarz

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Кустарник высотой до 80 см с многочисленными 
стеблями и ярко-желтыми цветками. Листья сложные, 
с 5—7 продолговато-яйцевидными листочками. Растение
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часто образует заросли (рис. 78). Растет по долинам 
горных рек, по галечнико-песчаным берегам этих рек и 
склонам гор в Кузнецком Алатау, на Алтае и в Восточ- 
по-Казахстапской области.

Свое название растеппе получило потому, что в про
шлом листья и цветки высушивали и использовали как 

чай пароды, проживающие па 
территории от Урала до Ку
рильских островов. Растение 
популярно в народе как крово
останавливающее, противовос
палительное, успокаивающее, 
обезболивающее, проги вопопос- 
пое средство, принимаемое 
впутрь при желудочно-кишеч
ных и женских заболеваниях 
и наружно при лечении нары
вов, ран, фурункулов, а также 
в виде полосканий при ангине, 
стоматите и других заболева
ниях полости рта. Водный от
вар растения считают бактери
цидным по отношению к воз
будителям кишечных инфек
ций, в частности при дизенте
рии [Телятьев, 1987].

Экспериментально доказали 
аптпмпкробпую актпвпость ку
рильского чая [Вичканова и 
др., 1986] и Р-витамиппое 
действие суммы флавоноидов, 
выделеппой из надземной ча
сти растения [Трпль, 1983] • 
Кроме того, по наблюдениям 
детских врачей, курильский 
чай является хорошим сред
ством для устранения дпс- 

чпсле стафилококковой этнологии)5бактериоза (в том
нормализующим обмен веществ, мочегонным и в то же 
время лечащим почпое подержание мочи; при этом при- 
ем настоев курильского чая не вызывает запоров, бла
гоприятно действует при цистите, дуодените, а также как 
ссдативпое средство при стрессовых ситуациях.
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В листьях и корнях растения обнаружили таннины, 
флавоноиды (кверцетин и его рампозид), алкалоиды, са
понины, эфирное масло, дубильные вещества, смолы, 
фенольные кислоты (кофейная, феруловая, эллаговая п 
паракумаровая) [Федосеева, 1979], производные урсоло- 
вой и торментовую кпелоты [Гапенко, Семенов, 1989].

При заготовке растения обрывают цветущие верхуш
ки ветвей, стараясь пе повреждать крупные основные 
стебли. Сушат в тени при хорошем проветривании.

Лапчатка гусиная, гусиная лапка — 
Potentilla anserina L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae
Травяппстый мпоголетпик 

с толстым многоглавым кор
невищем и ползучими уко
реняющимися стеблями дли
ной до 70 см. Листья паль- 
чато-5—7-раздельпые; до
вольно крупные желтые 
цветки расположены по 1 — 
2 в пазухах листьев (рис. 
79). Растет па сырых местах: 
на лугах, по берегам рек, 
около жилья, часто образует 
сплошной покров, встречает
ся повсеместно.

В растении найдены ду- 
бпльпые вещества, холин, 
воск, крахмал, хинная кис
лота, витамин С, микроэле
мент цинк и др. Вяжущие 
свойства растения способст
вовали его использованию 
с давних времен в качестве 
средства от попосов, крово
течений, обильных слизи
стых выделений и для поло-
скаиия рта отваром при кро
воточивости десен и трещинах па языке. Особеппо хо
рошо действует как вяжущее средство корпевпще. Опы
тами на животных показаны мышечпо-сократительное и 
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спазмолитическое действия препаратов растения [Smeta
na, Fischer, 1963], а позднее — желчегонная активность, 
способность снижать уровень холестерина в крови [Бе
резовская и др., 1983] и противовоспалительная актив
ность [Матвеев и др., 1989].

Народная медицина рекомендует лапчатку гусиную 
при туберкулезе легких, цинге, грыже, кровохарканье, 
при опущении матки и как спльпое мочегонное средство 
Для удаления песка из мочевого пузыря. Отвар из всего 
растения пыот при желудочио-кпшечных недомоганиях» 
болезнях печени, отвар стеблей и корней па молоке — 
при почечнокаменной болезни. При маточных белях и 
болезненных менструациях употребляют отвар семян на 
молоке (чайная ложка на стакан молока, кипятят 5 мин 
и пыот по 1/2 стакана 2 раза в день). Свежий сок при
нимают внутрь при кровохарканье (по десертной ложке 
ла прием), наружно в виде примочек на рапы, а также 
при экземах, ушибах, при больных суставах, судорогах 
мышц, глазных болезнях, зубной боли, носовом кровоте
чении, для очищения кожи. В тибетской медицине кор
пи лапчатки гусипой считали хорошим антисептиком, 
в монгольской — средством при желудочно-кишечных бо
лезнях. В западно-европейских странах это растение при
меняют как противосудорожное средство. Молодые побе
ги и корни идут в пищу.

Собирать нужно все растение во время цветения 
(в течение вегетационного периода), сушить как обычно 
в тейп при хорошем проветривании. Семена собирают по 
созревании.

Лилия кудреватая, саранка — Lilium marlagon L,

Семейство Лилейные — Liliaceae

Травянистый многолетник, достигающий более 1 м 
высоты, с луковицей под землей, мутовчато расположен
ными продолговато-ланцетными листьями. Цветки круп
ные, грязпо-розовые, с фиолетовыми пятнами по по
скольку на верхушке стебля. Растет на лесных лугах, 
березовых колках, на склонах гор в леспой и северной 
части степной зоп Сибири.

В народпой медицине растепие известно как рапоза- 
жпвляющее, противовоспалительное, мочегонное, седатив- 
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вое средство (при нервных потрясениях), а также как 
средство лечения желчного пузыря и ожогов [Вереща
гин п др., 1959]. Виды лилии, в основпом их луковицы, 
популярны в тибетской медицине, применявшей пх при 
травмах, переломах черепа, интоксикациях, затяжных 
менструациях.

Луковицы лилий, особенно саранки, население упот
ребляет в пищу.

Лиственница сибирская — Larix sibirica Ledcb.

Семейство Сосновые — Pinaceae

Хвойное дерево высотой до 45 м, с буровато-серой 
корой и пеленой, опадающей па зиму хвоей. Широко 
распространена в горных областях Сибири, на Алтае и 
в Хакасии образует чистые массивы. Заходит далеко на 
север, создавая полярный предел лесов.

В медицине используют получаемый из лиственнич
ной смолы «венецианский» терпептпп, содержащий до 
16 % скипидара. Применяют его при ревматизме и по
дагре в виде полосканий и мазей, а также при хрони
ческих заболеваниях дыхательных органов и мочевого 
пузыря. В хвое лиственницы найдено много витамина С, 
в живице —до 16% эфирного масла, в коре — антоциа
ны, флавонолы и органические кислоты. Из молодых по
бегов выделили флавоноиды абиетин, астрагалин, глико
зиды изорампетппа, сирппгетипа и флаванонгликозид 
[Вараксина, 1989].

В народной медицппе водный отвар смолистых выде
лений и порошок коры лиственницы употребляют при 
грыже. Из свежих веток (лапок) делают ванпы при 
ревматизме и подагре, настойку коры принимают при 
расстройстве менструаций, при поносе, отравлениях. 
В Якутии измельченные сучки дерева варят в воде в 
течение 2—3 сут, осадок после выпаривания воды из 
отвара используют при головпых болях, болях в области 
сердца, энцефалите, параличе, ревматизме, болезнях по
чек и печени, при раке желудка [Макаров, 1989]. Из 
лиственничной живицы получена так пазываемая смола 
нейтральная, которая успешно используется в космети
ческой промышленности при получении различных кре
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нов, зубной пасты п душистых веществ. Изделия, в со
став которых входит лиственничная смола, обладают про
тивовоспалительными свойствами, способностью ускорять 
заживление ран.

Камедь лиственницы (гуммилярикс) может с успе
хом заменить импортный гуммиарабик.

Хвою лиственницы можно собирать в течение всего 
лета и употреблять в свежем виде как лечебное вита
минное средство.

Лиственничная губка —
Fomitopsis officinalis (Vill.)Bond. cl Sing.

Семейство Трутовиковые — Polyporaceae

Растенпе относится к группе грибов, паразитирую
щих на деревьях. Встречается чаще всего в виде желто
вато-белого сидящего па стволе лиственницы много
слойного копытообразного пароста. Иногда этот парост, 
пли шляпка, представляющая плодовое тело гриба, очепь 
сильно разрастается, достигая в

Рис. 80. Листвепппчпая губка.

диаметре 70 см, и весит 
до 3 кг (рис. 80). 
Встречается лист
венничная губка по 
всей Сибири, осо
бенно в Хакасии.

Главными дейст
вующими вещества
ми плодового тела 
гриба являются, по- 
видимому, агарици
новая кислота и смо
лы. В плодовом теле 
гриба, кроме того, 
найдены фитостерп- 
пы, жирное масло, 
маппит, органиче
ские кислоты, мине-
ральные соли.

Плодовое тело используется как слабительное и кро
воостанавливающее средство, иногда как средство против 
изнурительных потов у больных туберкулезом. Сейчас 
в офнцнпальпой медицине лиственничная губка не рекомендована. У d иь к
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лезе легких, гастритах, почечных камнях, хронических 
запорах, а наружно — как ранозаживляющее, болеуто
ляющее прп геморрое, болях в суставах, прп кожных бо
лезпях (себорее, угрях, экземе, фурункулезе, язвах, ли
шаях), Ппогда употребляют при золотухе, рахите, раке 
матки и пищевода. Порошок корпя, пастоеппый в тече
ние 7 дпей па равных частях спирта и меда, принимают 
при раке желудка. Компрессы пз свежих листьев при
кладывают (нижней стороной) к опухолям, к больным 
местам при радикулите, артрите. Для лечения упорно 
незаживающих pan готовят мазь (75 г измельченного 
корня лопуха настаивают сутки в стакане подсолнечного 
масла, лучше миндального, затем кипятят 15 мин на 
слабом огне и процеживают). Мазь пз корпя на сливоч
ном (несоленом) масле применяют прп ожогах. Свежей 
травой лопуха население некоторых местностей Сибири 
лечит раны и лишаи у скота. Пастой корпя лопуха п по
лученное пз пего репейное масло используют для 
укреплеппя и лучшего роста волос. Корни п стебли ло
пуха употребляют в пищу.

По даппым тибетской медицины, корень лопуха ле
чит опухоли желудка п «разбивает» камни мочевого пу
зыря [Асеева и др., 1978]. В китайской медицине препа
раты из листьев и семяп растения употребляют внутрь 
при сифилисе, укусах ядовитых змей п пасекомых, как 
мочегопное прп отеках, наружно — прп экземе, фурун
кулах п т. п. [Ибрагимов, Ибрагимова, 1960].

Лопух — очень хороший медопос.
Собирать корпи лопуха следует ранней весной или 

осепыо. Их надо очистпть от земли, разрезать па части 
и сушить в тени обычпым способом пли в охлажденной 
лечи. Хранить в плотных упаковках.

Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Травяпистое многолетнее растение 30—90 см высо
той, с прямым стеблем, узкими листьями и кистью не
правильных светло-желтых цветков (рис. 81). Растет 
повсеместно на пустырях, огородах, около дорог, по лесным опушкам.
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п лппа- 
витампн С, пектиновые, 
[ Ахвледиенп, Мачаидзе,

ветшая.

п желчегонное действие

Эго растение, содержащее гликозид лпнарин, алкало
ид легации, флавоноиды (ацетплпектолинарин 
рии), сапонины, фитостерины, 
дубильные п другие вещества 
1984], известно как мягкое 
слабительное, желчегонное и 
мочегонное средство. Водный 
пастой травы (2 столовые лож
ки на стакан воды, по 2—3 
чайных ложки на почь) хоро
шо действует при хронических 
запорах. Слабительный эффект 
льнянки подтвержден фармако
логическими опытами. Клини
ческие испытания показали 
также мягкое послабляющее 
действие льнянки без побочных 
явлений, опа хорошо влияет 
на больных с атонией кишеч
ника, вздутием живота, дли
тельными запорами и др. Фар
макологи выявили также, что 
10 %-й настой травы угнетает 
Движения животных, удлиняет 
сон, понижает тонус кишечни
ка, увеличивает амплитуду и 
Уменьшает число сердечных со
кращений [Каримова и др., 
Ю66]. Доказано в эксперименте. (Ципаоими х> ------------
растения. Несмотря па эти данные, льнянка не рекомен
дована офицпнальпой медициной и считается пока только 
народным средством.Кроме использования льнянки как слабительного 
средства, в пародпой медицине трава растения применя
ется прп малокровии, нарушении обмепа веществ, как 
отхаркивающее при кашле, одышке, а также при /кел- 
тУхе, водянке, грыже, как противоглистное и как про
тивоядие прп отравлениях. Однако перед приемом расте
ния внутрь необходим совет врача, так как оно ооладает 
некоторой токсичностью.Наружно траву льнянки употребляют в виде мазей, 
примочек и припарок прп кожных заболеваниях, иногда 
прп лечении геморроя (2 части порошка травы нагреть
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с 5 частями свиного сала п после процеживания полу
ченной мазыо смазывать геморроидальные шишки). По
добной Hie мазыо пользуются при экземе, лишаях. На
стоем цветков льнянки лечат болезни глаз, в том числе 
трахому. Тибетская медицина считает льняпку полезной 
при отравлениях, при отечности суставов. Используют 
растение и для уничтожения насекомых в помещениях 
для животных.

Собирают траву льнянки во время цветепия, обрывая 
верхние части стеблей, сушат в тепи обычным способом.

Любка двулистная, ночная фиалка — 
Platanthera bifolia (L.)Rich.

Семейство Орхидные — Orcliidaceae
Многолетпее певысокое растение с клубневидными 

корнями и несколькими продолговатыми шпрокоэллипти- 
ческимп листьями, окружающими цветочную стрелку с 
кистью белых или зеленоватых неправильных цветков, 

Рис. 82. Любка двулистная.

ооладающих довольно 
приятным запахом (рис. 
82). Встречается в тени
стых лесах, зарослях 
кустарника и па сырова
тых лесных лугах в лес- 
пой зоне Сибири.

Это растение по свое
му виду и действию близ
ко к ятрышнику шлемо- 
впдпому, используемому в 
офпципальной медицине 
(см. с. 220). Как и у ят
рышника, у любки дву
листной лечебпое зпачеппе 
имеют молодые корие- 
клубпи, называемые после 
высушивания «салеп». В 
них мпого слизи п крах
мала. Препараты пз кор- 
пеклубней принимают 
внутрь как обволакиваю
щее средство при отрав
лениях некоторыми яда



287 Растения, перспективные для введения в медицину л.
ми, при кишечных катарах у детей, при колитах п на
ружно — в клистирах. Иногда салеп рекомендуется как 
питательное средство с виноградным вином или бульоном.

В народной медицине любку двулистную употребля
ют при лечении женских болезней, от лихорадки и как 
мочегонное средство. Считают растение хорошим сред
ством для поддержания сил у стариков, у больных ту
беркулезом, у истощенных тяжелой болезнью.

Корнеклубни копают после цветения или в его кон
це, отбирая только молодые, мясистые и сочные. Перед 
сушкой погружают на 2—3 мин в кипяток (чтобы не 
прорастали), затем сушат в тени.

Лютик едкий — Ranunculus acris L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Многолетнее травяпистое растспие с прпкорпевыми 
и стеблевыми пятиугольными лапчато-рассеченными 
листьями и золотисто-желтыми правильными цветками. 
Встречается по всей Западной Сибири, реже — в Восточ
ной. Среди населения растение известно под названием 
«куриная слепота».

Кроме лютика едкого в Сибири растет еще несколько 
нидов лютика, из которых лютик многоцветковый

polyanthemus L.— обладает темп же свойствами, что 
11 л. едкий. Лютик мпогоцветковый встречается па степ
ных, иногда солонцеватых лугах, па залежах, в разро
зненных лесах, по лесным опушкам и поляпам в южной 
Насти лесной, в лесостепной и степной зопах Сибири.

Лютик очень ядовит, так как содержит осооос ве
щество протоанемонпп, сильно действующее па кожные 
Покровы. В пем найдены также сапоппны, алкалоиды, 
Дубпльпые вещества, сердечные гликозиды, флавоноиды 
(кверцетин, кемпферол и их гликозиды), витамин С и 
каротин.

Трава лютика как лекарственное средство известна 
в народной медицине очень давно. Само название лютик 
происходит от слова «лютый», характеризуя парывпое 
Действие растения. Трава лютика раздражает слизистую 
оболочку глаз, носа, гортани, а при введении внутрь — 
желудочно-кишечный тракт. На коже человека опа вы
зывает покраснение, зуд, опухоли, пузыри, иногда нары
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вы. Прп этом паблюдаются явления общего отравления: 
головокружения, обмороки, быстрый и слабый пульс. 
Если препараты лютика вводить под кожу, они вызыва
ют глубокое разрушение тканей. Установлено и бакте
рицидное действие растения, а также хорошее действие 
его препаратов прп кожном туберкулезе. Последнее объ
ясняют наличием в листьях значительного количества 
каротина [Гусынин, 1942]. Обнаружили у видов рода и 
антпфунгальпую активность [Давидюк и др., 1989].

В пародпой медицппе лютик применяется как парыв- 
пое и местнораздражающее средство, а также прп подаг
ре^ ревматизме, желудочных и головпых болях и кожных 
заболеваниях (чесотка, экзема, волчанка). Цветки иног
да используют как средство от малярии. В монгольской 
пародпой медицппе лютик считают стимулирующим 
средством [Хаидав, 1985], в тибетской — средством лс- 
чеппя гнойных процессов и как рапозажпвляющее. В ве- 
терппарпой практике растением лечат запущенные раны 
у животных. Обычно лютик употребляют паружно в ви
де водпых отгопов травы.

Манжетка обыкновенная — Alcliemilla vulgaris L-

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Миоголетпее травяпистое желто-зеленое растение с 
прямостоячими или слегка приподнимающимися стебля
ми до 30(50) см высотой. Прикорневые листья почко
видные, 9—11-лопастные, черешковые, сверху голые, 
снизу опушенные; стеблевые листья почти сидячие, 5 
6-лопастные. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, в рых
лых клубочках, собранных в широкое щитковидно-ме
тельчатое соцветие (рис. 83). Встречается часто на аль
пийских и субальпийских лугах, в разрежепных лесах, 
по берегам рек и в оврагах.

В народной медицине трава манжетки известна как 
вяжущее, отхаркивающее и улучшающее обмен веществ 
сродство. Употребляется внутрь пр„ катарах дыхатель
ных путей и туберкулезе легких, при язвенной болезни 
желудка, поносе, сахарном штабн™пях печени и почек, кровотечеп,^’ °Ри водяике’ б°Ле3' 
Наружно ее прикладывают к напып’ грыже " 30Л01Ухе- к нарывам, делают припарки
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то-черпые, гладкие, блестящие 
ный сорпяк, встречающийся 
около жилья по всей Сибири.

(рис. 84). Распространен
на нолях, залежах, огородах,

В растеппп найдены 
алкалоиды, эфирпое мас
ло, триметиламин, пара- 
холестерип, микроэлемент 
маргапец и др. По-види
мому, из-за наличия ал
калоидов семена лебеды 
токсичны: при употребле
нии пх появляются же
лудочные боли и нервные 
растройства.

В народпой медиципе 
марь белая применяется 
при ангине, болях в жи
воте, поносах, истерии, 
чесотке, для уменьшения 
кожного зуда. Другие ви
ды мари используют как 
противоревматические, бо
леутоляющие (иаруж-

ял хг е пые), спазмолитические,
Рис. Ь4. Марь белая1 ■ Для лечения от рожи,

„„„ - „ астмы, головной боли. В
< I и елои есть цепное хепоподпевое масло, действующее 

как глистогонное средство. Молодые листья растепия на
селение употребляет в пищу.

Медуница мягчайшая, медунка, легочница — 
Pulmonaria dacica Simonk.

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

Раппевесеппео сибирское растение. Травянистый мно
голетник с довольно толстым коротким корневищем п 
обычно мощным опушеппым стеблем высотой 30—50 см. 
Прикорневые листья крупные, до 30 см длиной, эллип
тические, бархатистые. Стеблевые значительно мельче, 
продолговатые. Фиолетово-синие (голубые) цветки со
браны в завитки. По отцветании венчик цветков меняет 
свою окраску на розовую. Плоды — яйцевидпыо орешки
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'(рис. 85). Часто встречается в негустых лесах, преиму
щественно хвойных, по лесным опушкам, на лесных лу
гах по всей Сибири.

В растении обнаружены дубильные вещества, сапони
ны, полисахариды, флавоноиды, слизь, витамин С, вы
сокое содержание марганца, 
меди, калия, кальция, железа 
и кремнекислоты. Особенно 
много марганца: его может на
капливаться более 10% от мас
сы золы [Гринкевич, 1963].

Интерес к медунице возрос 
в последнее десятилетие в ос
новном как к перспективному 
аптикоагулянту. Считают, что 
противосвертывающая актив
ность растения объясняется 
присутствием полисахарпдно- 
полифе вольного комплекса
[Герберт, Левен, 1987]. По 
Данным фармакологических ис
пытаний, полисахаридная фрак
ция растения обладает двоя
ким действием: в малых до-

Рис. 85. Медуппца мягчай
шая.

зах — фибринолитическим, в 
больших — антифпбринолитическим [Киселева,п — _____ 1983],

эксперименте препараты медуницы оказали положи
тельное действие па состав крови при опухолевых про- 
^ссах [Артемьев и др., 1983] п способность усиливать 

1Q«q]KT .противоопухолевых средств [Грпбель и др., 
' . Кроме того, выявлена способность медуницы ре

гулировать щелочно-кислотное равновесие в организме. 
г?тСтракт пз корней медуницы расслабляет мышцу матки 
КЧац, Макушева, 1983].Свое название «легочппца» растение получило благо- 

ДаРя его использованию в пародпой медицине при за- 
оолевапиях легких в качестве мягчительного средства, 
а также при нарушении обмена веществ, малокровии, 
поспаленип мочевого пузыря, при заболевании верхних 
Дыхательных путей. Ипогда медуппца употребляется при 
экземе, зобе, как слегка вяжущее, противовоспалитель
ное, кровоостанавливающее, при болезнях печени, не
фритах п наружно — от ран. Последнее послужило при
10*
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чиной, другого народного названия растения —«под-тра
ва». Трава медуницы применяется и в ветеринарии при 
болезнях дыхательных органов и лечении ран у скота. 
В пашей стране и Англии листья ранней весной упот
ребляют в салаты для вптампппзации пищи.

Траву медуницы нужно собирать весной и в начале 
лета, в пору цветения. Сушить быстро, раскладывая тон
ким слоем, при хорошем проветривании. При медленной 
сушке трава может почернеть, что снижает со ценность. 
Можно получать сок из травы медуницы, по сохранять 
его можно только при консервировании 2О°/о-м спиртом. 
Сок медуницы лучше принимать впутрь после еды.

Мирикария даурская —
Myricaria daliurica (Wiild.)Ehrenb.
Семейство Гребенщиковые — Т amaricaceae

Многолетний красивый декоративный кустарник с не
сколькими стеблями, покрытыми серовато-коричневой 
корой, мелкими сизоватыми листьями и пушистыми 
кистями розовых цветков. Растет по песчаным и галеч
ным берегам, отмелям горных рек, иногда заходит в го
ры выше лесного пояса на Алтае п в Восточно-Казах
станской области.

В листьях найдены танинпы, флавоноиды (кверцетин 
и рамнетпп), витамин С и другие вещества.

В народной медицине растение употребляют при жен
ских болезнях, ревматизме, простуде, при полиартрите 
(в виде ванн наружно и отваров внутрь), при отеках, 
эпилепсии и иногда от глистов [Верещагин и др., 1959]. 
Экспериментально доказано, что древесина этого расте- 
ппя обладает противовоспалительной активностью. Ти
бетская медицина считает мирикарию полезной при ин
токсикациях как противоядие [Базаров, Асеева, 1984].

Есть сведения о том, что растение ядовито.

Многоножка обыкновенная, сладкий папоротник — 
Polypodium velgare L.

Семейство Настоящие папоротники — Polypodiaceae

Многолетнее травянистое растение с ползучим слад
кого вкуса корневищем, от которого отходят два ряда 
листьев с жесткими, почти кожистыми глубоко-перисто-
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пластинками. Растение размножается сно
спор — сорусы — расположены в два 
жилки долей листа (рис. 86). Встре- 

местах, на каменистых склонах и

раздельными 
рамп: вместилища 
ряда около главной 
чается в затененных 
скалах у подножия гор, ча
ще в Западной Сибири, а 
также у Байкала, в Даурии, 
по Енисею.

С лечебной целью ис
пользуют корневища много
ножки, в которых содержат
ся сапонины, глицирризии, 
Дубильная и яблочная кис
лоты, смолы, слизь, жирное 
масло, сахара и другие ве
щества. Растение ценят в 
народной медицине как 
средство от разнообразных 
болезней: как желчегонное 
при болезнях печени, отхар
кивающее при бронхиальных 
катарах и астме, а также 
при головных болях, голово
кружении. катаре желудка, 
Цинге, грыже, ломоте в су
ставах, при глистах и как 
слабительное. Болгарская 
народная медицина рекомен
дует корневище многоножки 
при туберкулезе легких и 
как мочегонное средство.

Корневища многоножки 
собпра1от осепыо, сушат в 
тени на воздухе.

Рис. 86. Мпогоножка обыкно
венная.

Молочай — Euphorbia L.

Семейство Молочайные — Euphorbiaceae

В Сибири произрастает несколько видов молочая. Это 
травянистые многолетние пли реже одполетние расте- 
кия, содержащие белый млечный сок. Листья у них 
Цельные, очередные пли реже супротивные, продолгова
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той формы. Невзрачные желтовато-зеленые цветки со
браны в зонтиковидные соцветия, в которых есть муж
ские и женские цветки. Плоды — трехгнездные ко
робочки.

Все виды молочая имеют ядовитый млечный сок, ко
торый при попадании на кожу вызывает ожоги, воспа
ления, пузыри, долго не заживающие язвы. Токсичность 
млечного сока некоторые объясняют наличием в нем ве
щества эуфорбона, обладающего местным кожпораздра- 
жающим действием [Дублинская, 1937; Сотникова, Ча- 
говец, 1966]. При поедании скотом свежей травы моло
чая возникают воспалительные процессы в желудочно- 
кишечном тракте. Сухая трава менее ядовита.

Кроме эуфорбона, в растениях молочая найдены смо
лы, сапонины, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, ми
рицетин, астрагалин, гиперозид, рутин и Др.), полисаха
риды, горечи, каучук, кумарин скополетпп, фенолкарбо
новые кислоты (галловая, кофейная, хлорогеповая и псо- 
хлорогеновая). В одном из видов молочая нашли дитер
пеновый тиоэфпр, обладающий свойствами полового гор
мона, а также противовоспалительным и седативным 
действием [Куркумов и др., 1979]. В молочае Палласа — 
Е. fischcrana Stend.— обнаружили лактоны с антибакте
риальной и противоопухолевой активностью [Сырчина 
и др., 1985].

Молочай с давних пор использовали в народной ме
дицине при ревматизме, подагре, раке, при судорогах, 
водобоязни, как слабительное и глистогонное, наружно — 
для выведения бородавок, мозолей и веснушек, при че
сотке, лишаях, грибковых заболеваниях (ванны для йог). 
Наибольшее лекарственное значение парод придавал мо
лочаю Палласа, произрастающему в Восточной Сибири 
и называемому «мужик-корень» пли «мужик-трава». Его 
издавна применяют в качестве возбуждающего, противо
воспалительного, противоопухолевого и слабительного 
средства. Причем замечено, что верхняя часть корпя 
растения может вызвать рвоту, нижняя — понос. Тибет
ская медицина считает, что молочай Палласа помогает 
прп лечении нарывов, опухолей, сибирской язвы.

В траве молочая болотного — Е. palustris L., встре
чающегося по всей Сибири, обнаружено повышенное со
держание серебра, кальция и магния, а также флавопол 
гиперозид. Этот вид молочая народная медицина реко-
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мепдует от сифилиса. В семенах пекоторых видов моло
чая пайдепо масло, действующее иослабляюще, особен
но в случае упорных запоров. Кроме того, они содержат 
смолы, следы алкалоидов и эуфорбиостероид, обладаю
щий инсектицидными свойствами, а по своей химической 
природе близкий к половым гормонам. В монгольской 
пародпой медицине молочай употребляют при заиолсва- 
ппях печени и желчных путей [Хайдав, 198.)].

Морошки приземистая — Ritbus clianiaeinorus L.
Семейство Розоцветные — Rosaccae

Двудомное травянистое растение с ползучим корне
вищем, прямостоячим стеблем высотой 10—40 см и ок
руглопочковидными лопастными листьями. Верхушечные
одиночные цветки белые, одно
полые. Плод — сложная кос
тянка оранжево-желтой окрас- 
пи (рис. 87). Растет на тунд
ровых торфяных болотах и по 
их окраинам, в багульнико
вом сосняке, в мохово-лпшай- 
пиковой тундре, в полярно
арктической и леспой зонах За
падной и Восточной Сибири.

Плоды морошки, содержа
щие пектпп, каротин, витамин 
С, лимонную и яблочную КИС
ЛОТЫ, сахара, дубильные^ и 
Другие вещества, употребля
ется в пародпой медицине как 
мочегонпое, сердечное и проти
воцинготное средство, а также 
от кашля, боли в груди, лихо
радки, чесотки, кровохарканья 
п как жаждоутоляющее. Цен
ность плодов морошки увелп-

Рис. 87. Морошка приземи
стая.

чивает их большая фитонцид- ,т.пгл
пость: пх летучие фитонциды обеззараживают окружаю
щий воздух, а сок пз ягод, даже разведенный водой, со
храняет свою бактерицидную силу после иО-подельпого
хранения.
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В надземной части растения нашли флавоноиды 
(в осповпом гликозиды кверцетина и кемпферола) и гид
ролизуемые дубильные вещества — присутствием этого 
полпфепольного комплекса и объясняют высокую бак- 
терицндность растепия [Пешта и др., 1987].

Для лечения используют все растение —его настой
ку пыот при подагре, водянке, авитаминозе, нарушении 
обмена веществ, как мочегопное при почечнокаменной 
болезни. Листья и корень применяют при болезнях мо
чевого пузыря. Морошка — ценное пищевое растение, из 
нее готовят мармелад, желе, маринады.

Ягоды созревают в июле, тогда их и следует собирать, 
сушат их как обычно в тени при невысокой температуре. 
При сборе нужно стараться пе повреждать самих 
растений.

Мыльнянка лекарственная — Saponaria officinalis L.

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae

Многолетнее травянистое растение с тонким ползу
чим корневищем и прямостоячим несколько шероховатым 
стеблем высотой 30—85 см. Листья супротивные, почти 
сидячие, эллипсоидной формы, с 3—5 выдающимися 
жилками. Белые или розоватые крупные цветки распо
ложены па верхушке стебля и ветвей в щитковидно-ме
тельчатых соцветиях (рис. 88). Растет на заливных лу
гах, в кустарниках и по опушкам лесов. Встречается 
редко в Западной Сибири (в окрестностях Барнаула), 
в Семипалатинской, Павлодарской и Восточно-Казахстан
ской областях.

В медицине раньше использовали корпи и корпевпща 
растения, в которых содержится около 5 % сапонинов, 
в качестве отхаркивающего средства при бронхитах н 
других заболеваниях дыхательных путей и как слаби
тельное. Впутрь принимают пастой (чайную ложку из
мельченных корневищ и корней заливают стаканом хо
лодной кипяченой воды, настаивают 8 ч и пыот в тече
ние дня). Из-за наличия сапопипов отвары мыльнянки 
пенятся, подобно мылу, поэтому растение известно в на
роде под названием «мыльный корепь».

В народной медицине мыльнянку знают как мочегон
ное, легкое потогонное, отхаркивающее и улучшающее 
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обмен веществ средство. Употребляют отвар из кориевищ 
и корней (50 г на 1 л воды, по 3—4 стакана в депь) 
при желудочно-кишечных болезнях, заболеваниях пече-

п, почек, селезенки, при 
золотухе, кожных заболева
ниях и сифилисе. В ветери
нарии используют для лече
ния животных от болезней 
кишечника и в качестве 
глистогонного. Листья расте
ния, так же как и корпи, 
содержат сапонины и могут 
служить пх источником. Кор
ни иногда используют как 
суррогат мыла и краситель.

Собирают корневища и 
корни ранней весной или 
осенью, после промывания в 
холодной воде сушат в хо
рошо проветриваемом поме
щении. Обращаться с этим 
Растением следует с некото
рой осторожностью, так как 
оно ядовито. Хранить сырье 
Можно в мешках.

Рис. ИЗ. Мыльпяпка лекар
ственная.

Норичник узловатый, шишковатый — 
Scrophula ria nodosa L.

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae

Травянистое многолетнее растеппе с клубневидно 
Толщенным корневищем и остро-четырехгранным голым 
с 1’еолем высотой 50—125 см. Листья крупные, супротпв- 
1!Ь1е» продолговато-яйцевидные, по краям двоякоостро- 
Яильчатые. Мелкие зеленовато-бурые цветки собраны в 
Рыхлую метелку. Плод — шаровидно-яйцевидная коро
бочка (рис. 89). Встречается по берегам рек, озер, ка- 
Паи, ио сырым лесным опушкам, в тенистых местах по 
всей Сибири.

Псе растение, особенно его утолщоппоо корневище, 
ядовито. В нем содержатся алкалоид скрофуларип и са-
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Рис. 89. Норпчпик узловатый.

понины. Присутствием их 
некоторые и объясняют ток
сичность растения. Отравле
ния, вызываемым норични
ком, сопровождаются рвотой, 
поносом, иногда наступает 
смерть.

В народной медицине 
растение популярно как 
средство от бессонницы и 
головной боли, от золотухи, 
зоба, чесотки, геморроя, а 
также при лечении ран и 
нарывов, экземы, лишаев, 
рака и других болезней. Iп- 
бетская медицина считает, 
что норичник способен сни
жать температуру при ин
фекционных болезнях (оспе), 
повышать аппетит, действо
вать как общеукрепляющее 
средство [Асеева и др., 198.)]. 
Семена — глистогонное сред

ство. Абхазская народная медицина рекомендует норич
ник при болезнях почек и как тонизирующее. В Китае 
растеппе употребляется как противораковое средство.

Окопник лекарственный — Symphytum officincile L.

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae

Травянистый жесткошершавый многолетник высотой 
30—100 см, с толстыми ветвистыми корнями, сверху тем
ными, изнутри белыми, и ветвистым гранистым стеблем. 
Нижние листья яйцевидно-ланцетные, па черешках, верх
ние сидячие, ланцетные (рис. 90). Цветки фиолетовые 
или беловатые, в завитках на верхушках ветвей. Плод — 
орешек. Обитает на влажных местах: заливных лугах, 
уремах, берегах озер и рек, встречается редко.

Растение ядовито. В народной медицине используют 
корни окопника, в которых найдены алкалоид циноглос- 
син, глюкоалкалоид копсолпдпп. Последний оказывает 
парализующее действие па центральную нервную систе
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му. Кроме этих веществ в корнях есть иридоиды, поли
сахариды, стероидные сапонины, кумарин скополетин, 
аллантоин, дубильные вещества, свободная галловая 
кислота, монотерпеновые гликозиды, окепкоричпые кис
лоты, сахар, крахмал, 
много слизи и др. [Мака
рова п др., 1966; Проко
пенко и др., 1988]. При 
этом у сконолетнна уста
новили спазмолитическую 
активность, а у аллантон- 
па — противовоспалитель
ную и ранозаживляющую. 
По данным болгарских 
Ученых, окопник обладает 
противосудорожным дейст
вием [Athanassova-Shopo- 
va, Raussinov, 1965]. В 
опытах па животных выя
вили противоопухолевую 
активность аллантоина 
[Констаптппсску и ДРч 
1964].

С лечебной целью ре
комендован к употребле
нию другой вид — окоп- 

Рис. 90. Окопник лекарствен
ный.

ник жесткий — S. asperum
epech. Окопник лекарственный может служить его за

менителем. Употребляют корпи растения как вяжущее 
пРп поносах, рапозажпвляющее и кровоостанавливающее, 
пРи ревматизме и подагре, иногда для повышения аппе
тита, при расстройствах пищеварения, коликах и других 
болезнях. Мазыо, приготовленной из свежих корпей, ло
пат тромбофлебиты [Станков, 1965], язвы, нарывы. Со
ком свежих стеблей окопника останавливают кровотече- 
иення из носа. В виде эссенции из свежих корней окоп
ппк применяют в гомеопатии.

Собирают корни окопника осепыо, после отмывания 
от земли режут па куски п сушат па воздухе при хоро
шем проветривании.
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Орляк обыкновенный — Pleridium aquilintun (L.)Kuhn

Семейство Настоящие папоротники — Polypodiaceae

Мпоголетпее растение, размножающееся спорами, 
достигающее высоты до 1,5 м. От длинного черно-бурого 
толстошнуровидного, ветвистого корневища отходят 7—- 
11 одиночных крупных, в общем очертании треугольных, 
книзу постепенно расширенных кожистых лисп.ев на 
длинных черешках. Сорусы спор расположены по краю 
листовых долей сплошной линией и прикрыты заворочен
ными краями листа (рис. 91). Обитает в негустых сосно
вых и березовых лесах, по их опушкам, па лесных и су-

давно. Его корневища и молодые

ходольных лугах, иногда на залежах.
Лекарственные свойства орляка в народе известны 

5 побеги употребляли в 
пищу, а отвар при
нимали прп лечении 
кашля, ломоты в су
ставах, наружно — 
прп лечепип pan; 
использовали также 
прп золотухе, как 
глистогонное, при 
болях в желудке, го
ловной боли, а соком 
растения лечили за
старелые рапы, на
рывы и экземы. Тра
ву орляка считают 
также инсектици
дом — выкуривают 
клопов.

Корневище орля
ка ядовито. В нем 
содержится синиль
ная кислота, дубиль- 
пые вещества, боль
шое количество крах
мала, сапонины, ал- 
пашли много дубиль- 

, мпнс-

Рис. 91. Орляк обыкновенный, 

калоиды, эфирное масло. В листьях 
пых вещоств, флавоноиды, органические кислоты, 
ральные (в частности, калийные) соли.
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В Японии орляк считается национальным блюдом, 
нас тоже его иногда используют для приготовления 

блюд (молодые побеги обмывают, затем отваривают и 
употребляют для салатов пли приправ ко вторым блю
дам). Можно заготавливать молодые побеги и в суше
ном виде. Корневища орляка можно использовать для 
получения крахмала [Спиридонов, 1984].

Осипа — Populus Ircmula L,
Семейство Ивовые — Salicaceae

Дерево 15—25 м высотой, с гладкой зелеповато-се- 
рой корой и округлыми листьями. Обычна в темпохвой- 
пых лесах, сосновых борах и березовых лесах и колках, 
встречается и по берегам рек и на болотах.

С лечебной целью используют кору и почки осины, 
в которых содержатся дубильные вещества, горькие гли
козиды популин и салицин, бензойпая кислота и другие 
вещества. Исследование спиртового экстракта почек оси
ны показало их бактерицидное действие на некоторых 
опасных микробов: золотистого стафилококка, синегной
ную палочку, кишечно-тифозных бактерий.

Настоем коры в пародпой медицине лечат понос, ка
нюль, простуду, лихорадку, болезни почек, пыот его как 
аппетитное средство. Пз свежего сока листьев осины де
лают примочки при укусах змей. Почки используют как 
потогоппое средство, а отвар коры — прп венерических 
заболеваниях. Иногда кору осины принимают прп забо
левании мочевого пузыря (цистите, недержании мочи), 
а также прп геморрое, ревматизме, подагре, наружно 
при язвах п ожогах.

Остролодочник мягкоиголъчатый —
Oxytropis muricata (Pall.)DC

Семейство Бобовые — Fabaceae

Многолетнее травянистое бесстебельное растение вы
сотой до 20 см с пучками прикорневых листьев, покры
тых редкими волосками п смолистым налетом. Цветки па 
безлистных стрелках, собраны в головки грязновато-жел
того цвета. Плоды — кожистые, продолговатые, желе-
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зисто-шершавые бобы. Растет на остепненпых лугах, на 
предгорьях в стенной части, встречается редко.

В народной медицине известно как сердечно-сосудис
тое, мочегопное, глистогонное средство, применяемое 
также наружно при лечении ран, язв, чесотки. Иногда

Рис. 92. Очанка лекарственная, 

высотой до 30 
удлинепиьши, 
белые с 
пые в 

яйцевидно
некрупные, 

пазухах верхних листьев (рис. 92), Встречается

см, супротивными сидячими 
зубчатыми листьями. Цветки 

синими прожилками пли лиловые, расположен- HOWa-v --------- ' '' ~ ‘

используют при болезпях 
почек и печени, раковых 
опухолей. М опгол ьс кая 
медицина ценит растение 
как средство лечения си
бирской язвы.

Еще пол века тому на
зад выявлено обще нарко
тическое действие остро
лодочника мягкоигольча
того ври испытании на 
ж и г. от и ы х [ В а р л а ко в,
1931]. Растение ядовито: 
вдыхание его паров вызы
вает головокружение и 
сопливость. Химический 
состав растения недоста
точно изучен, в нем толь
ко найдено много смол, 
алкалоид [Дубошипа, 
1962].

Растеппе перспективно 
для изучения как силь
ное седативное средство. 

Очанка лекарственная — 
Euphrasia par viflora

Schag,
Семейство Норичниковые— 

Scrophulariaceae

Одполетпее травянис
тое растение с прямым 
разветвленным стеблем
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часто на лугах, иногда солонцеватых, па склонах, в раз
реженных лесах, в горах по всей Сибири.

Надземная часть растения, в которой нашли иридоид 
аукубпн, флавоноиды, горечи, галлотаппны, жирное и 
эфирное масла, смолы и другие вещества, применяется 
в пароде как противовоспалительное сердечно-сосудистое 
(при стенокардии, инсульте), укрепляющее при просту
де, заболеваниях глаз, слабости зрения, при бронхите, 
ангине, опухолях, нарывах, нарушении пищеварения, по
вышенной кислотности желудочного сока, при конъюнк
тивитах [Махлаюк, 1967]. В медицине других стран 
очанку используют как сердечное средство, при лечении 
глазных заболевании, бронхов, бронхиальной астмы, 
ИНГИН.

При исследовании подвида очапкп лекарственной 
очанки волосистепькой — Е, hirtella Jord, кроме ири
доидов и дубильных веществ обнаружены кумарины, (Не
вольные кислоты, каротиноиды и витамин С [1 ршии- 
ва, 1986].

Очиток едкий, скрипун — Seduni acre L, 

Семейство Толстянковые — Crassulaceae

Многолетнее травянистое голое растение высотой 
0 15 см, со шнуровпдпым ползучим корневищем, при
поднимающимися стеблями и маленькими сидячими яй
цевидно-цилиндрическими мясистыми листьями. Цветки 
Желтые, плод—сложная листовка (рис. 93). Встречает
ся па песчаных местах, открытых склонах, иногда как 
сорняк па посевах в Западной Сибири (в Тюменской п 
Томской областях).

Растеппе известно в народной медицине издавна п 
применялось ранее при лечении падучей болезни, во
дянки, лихорадки и др. Гиппократ считал это растеппе 
средством против опухолей. При изучении очитка едко
го в нем обнаружены алкалоиды (иикорин, седампп 
11 ДР-), дубильпые н флавоновые вещества, воск, яблочная, 
Щавелевая, яптариая и молочная кислоты, витамин G 
1Т Др. Вьтделеппый из растения алкалоид седамип пока
зал возбуждающее и тонизирующее действие на кишеч
ник [Коновалов, 1954]. Сок некоторых видов очитка 
обладает антивирусной активностью в отношении вируса 
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полиомиелита, а также противовоспалительным действи
ем [Березкина, Евтушенко, 1985].

Препараты близкого вида — очитка большого — приме
няют в офпцппальной медицине: сок растения — как сти-

Рис. 93. Очиток едкий.

мулятор ооменпых и вос
становительных процессов 
в организме при заболе
ваниях глаз, в стоматоло
гии — в виде инъекций и 
наружно—в виде ванно
чек для глаз, иногда с ис
пользованием электрофо
реза.

Некоторые врачи ре
комендуют очиток едкий 
при гипертонической бо
лезни в виде настоя (2— 
3 столовые ложки травы 
на стакан воды, по столо
вой ложке 3 раза в день 
через полчаса после еды) 
[Томилин, 1959].

В современной парод- 
пой медицине растение 
используется как слаби
тельное, мочегонное, рвот
ное средство, а также при 
малярии, цинге, малокро
вии, желтухе, эпилепсии, 

водянке, для усиления кишечной перистальтики. Есть 
сведения о том, что полученная перегонкой растения 
«живая вода» применялась в пароде при лечении упорно 
незаживающих ран, мозолей, а свсжетолчепая трава при
кладывалась к раковым опухолям [Балицкий п др., 1966].

При обращеппи с этим растением необходимо прояв
лять осторожность: свежая трава, едкая па вкус, при 
попадаппи впутрь может вызвать отравлепие, выражаю
щееся в поносе, рвоте п других признаках токсикоза.
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Папцерця, пустырник беловойлочный, белокудренник — 
Panzeria lanata (L.) Bunge

Семейство Губоцветные — Labiatae

Многолетнее травянистое невысокое растение с четы
рехгранными слабоволосистыми стеблями и крупными 
рассеченными листьями, темно-зелеными с верхней сто
роны и серебристо-серыми густо опущепными снизу; 
Цветки желтовато-белые. Произрастает в степных доли
нах горных рек, на каменистых и щебнистых склонах, 
в южной части Средней Сибири, на Алтае, в Хакасии, 
Забайкалье.

Панцерпя обстоятельно изучена томскими фармако
логами и клиницистами, которые рекомендовали ее как 
хорошее успокаивающее и сосудорасширяющее средство, 
не уступающее по силе действия валериане и пустыр
нику: при нервных и сердечно-сосудистых расстройствах, 
высоком кровяном давлении, пороках сердца, болезнях 
сердечной мышцы, легких формах базедовой болезни. 
3 растении найдены дубильные, флавоновые и горькие 
вещества и следы жирного масла, эфирное масло, алка
лоиды, яблочная кислота [Вершинин, Яблоков,

3 народной медицине панцерию употреоляют прп во 
Длнке, ревматизме, используют как сердечное, мочегон 
п°е, Успокаивающее. Собирают траву во время цветения, 
сУШат быстро при температуре не выше 40 С в зате
янном месте. Так как запасы вида в природе оьтстро 
сокращаются, необходимо прп сборе оставлять около 30 /о 
Полноценных особей для размножения.

Паслен сладко-горъкий — Solanuni dulcaniai a L, 

Семейство Пасленовые — Solanaceae

Полукустарник с лазающим стеблем высотой до 1,5— 
1-8 м п оттопырепнымп ветвями. Листья крупные, оче 
Редпые, глубоко трехраздельные. Цветки лиловые, по 
«ескольку па концах ветвей, собраны в метельчатые со
цветия. Плоды — ярко-красные ягоды (рис. 94). Ьстре- 
Яется в западной частп Западной Сибири па влажных 
Местах, по берегам рек, в кустарниках, па заливных лу- 
Гах, иногда па сорпых местах.
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Растепие ядовито. Оно содержит глюкоалкалоид со
ланин и гликозид дулькамарпн, подобно атропину рас-

Рис. 94, Паслен сладко-горький.

ширяющий зрачки. Кроме 
того, в листьях найдены 
белковые вещества, крах
мал, каротип.

В качестве лекарствен
ного средства в народной 
медицппе используют мо
лодые побеги растения 
как сильнодействующие 
при ревматизме, подагре, 
ишиасе, водянке, желту
хе, при катарах бронхов 
и астме, коклюше, золо
тухе, экссудативном диа
тезе, экземе, глистах и 
как мочегоппое. Отвар 
ягод пыот прп эпилепсии, 
приступах головной боли, 
отвар цветков — прп ле- 
гочпых заболеваниях, ка
таре верхних дыхатель
ных путей.

Растение перспективно 
для дальнейшего пзуче- 
пия.

Паслен черный — Solatium, nigrum L.
Семейство Пасленовые — Solcinaceae

4 г °ополетпее растеппе с ветвистым стеблем высотой 
о . см, яйцевидными или почти треугольными листья

ми и мелкими оелымп цветками, собранными в завитки. 
Плоды — ягоды черного пли зелепого цвета (рис. 95). 
Распространенное в Сибири сорное растение, встречается 
повсеместно.

издавна это растение употребляли от ревматиз- 
мочег011П0С п отхаркивающее средство, ягоды 

дубплтЛтЯМ 0Т глпстов- в паслене черпом содержатся 
лоты сахапп6ЩеСТВа’ стеР°иДные сапонины, смолы, кис- 
дах lVagujIalviaePtOal°’1966]“na К0Т0р0г0 много в ЯГ°'
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Советскими фармакологами доказало, что препараты 
из травы паслена черного понижают кровяное давление, 
расширяют кровеносные сосуды и одновременно действу
ют на нервную систему, сначала кратковременно воз
буждающе, затем — угнетающе [Ржавитип, 1953].

Настойка и экстракт из травы способны ускорять 
свертывание крови, предупреждать появление экспери-
ментальных язв же
лудка 
уровень 
крови 
др., 1986].

13 народной меди
цине различных об
ластей пашей стра
ны траву и ягоды 
паслена черного при
меняют при желу
дочно-кишечных бо
лезпях, в частности 
как слабительное, а 
также прп геморрое, 
как мочегоппое при 
Цистите, водянке и 
отеках, как болеуто
ляющее прп ГОЛОВ
НОЙ боли, ангине, 
воспалении верхних 
Дыхательных путей, 
иногда как раноза- 
'Кпвляющсе. Цветки 
используют как отхарк 
против ревматизма

и снижать 
гл юкозы

[Соколов

Рис. 95. Паслен черный, 

ивающее, мочегоппое средство иjj. - ------- _ XapiiUBillWUHw, ------------------
Уп т”\Рсвматизма. 13 гомеопатии препараты из ягод 

Чюбляют при отравлении спорыньей и при судорогах.
Пп заРУбежных странах паслен черный используют 

1 п лечении эпилепсии, мепппгита, головных болей, пе-
°рых инфекционных болезней, как мочегоппое п жа- 

Понижающее, от болей в руках п ногах простудпого 
Рактера. Ягоды идут в пптцу л для крашепия тканей.

При употреблении препаратов этого растения пеобхо- 
По^10 П0Мнпть» чт° опп обладают некоторой токсичностью 

Ри приеме в чрезмерных количествах.
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Первоцвет крупночашечный, примула — 
Primula macrocalix Bunge

Семейство Первоцветные — Primulaceae

Многолетнее травянистое растеппе высотой 10—30 см, 
с коротким корневищем, с розеткой прикорневых про
долговатых слабоморщпнистых листьев и несколькими 
цветочными стеблями, несущими на концах собранные 
зонтиком светло-желтые цветки. Обитает первоцвет на 
суходольных, реже субальпийских лугах, в разрежеппых 
лесах и па лесных опушках.

Корневища этого растепия, в которых найдены три- 
терпеновые сапонины, флавопопды, эфирное масло, фе- 
полкарбоповые кислоты, могут служить отхаркивающим 
средством при бронхите, воспалении легких, эмфиземе 
легких и других бронхолегочных заболеваниях. При 
приеме препаратов первоцвета передозировка может при
вести к рвоте [Мичпик, Куяпцева, 1985].

Благодаря довольпо высокому (до 2%) содержанию 
вптамппа С листья первоцвета употребляют в ппгцУ 
в виде салатов, чаев и приправ к различным блюдам. 
В отличие от корневищ листья первоцвета пе ядовиты 
п экспериментально показана пх способность регулиро
вать щелочно-кислотное равповесие в желудочпо-кишеч- 
ном тракте.

В древности первоцвет использовали при лечении па
раличей, а порошок сухих листьев — при цинге, тубер
кулезе и лихорадке, листья и цветки употребляли как 
успокаивающее п потогонное (в виде чаев), салаты и3 
молодых листьев — при малокровии. В тибетской меди
цине считается, что это растеппе способпо подавлять 
опухоли, ускорять заживление pan и излечивать заболе
вания крови [Асеева и др., 1985].

Корпевпща растения заготовляют осенью, при увяда
нии листьев, промывают и сушат в тепл. Листья соби
рают в пору цветения и быстро сушат при нагревании 
(можно до 100 °C) с целью сохрапеппя вптамппа С.

Первоцвет относится к числу редких и исчезающих 
видов Сибири и нуждается в охране, особенно от хищ
нических заготовок. Растение с успехом культивируется 
в садах, где опо помимо лечебной ценности выполняет 
декоративную роль.
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Пикулъник двухраздел ьиый, жабрей — 

Galeopsis bifida Воепп.

Семейство Губоцветные — Labiatae

Обыкновенное сорное растение с мягкоопушенпым 
стволом высотой 20—80 см и узкими листьями. Цветки 
красные, серо-желтые или почтп-белые. Встречается на 
нолях среди посевов и по жнпвыо повсюду, чаще всего 
на юге Западной Сибири.

Семена пикульнпка содержат до 50 % хорошо высы
хающего жирного масла, которое ядовито и используется 

Сибири для технических целей — приготовления оли
фы. Растение без вреда поедается крупным рогатым ско- 
Том» но ядовито для лошадей, у которых семена и цветки 
вызывают отравление.

В народной медицине трава пикульнпка рекомендует- 
Ся при туберкулезе легких, кашле и хроническом на
сморке в виде настоя травы в молоке.

Подмаренник настоящий — Galium verum L.

Семейство Мареновые — Rubiacea

Многолетнее травянистое растение с прямыми корот- 
КопушнСТымп стеблями и линейными листьями, собран
ными по 8—12 в мутовки. Мелкие желтые цветки соб
раны в метельчатые соцветия (рис. 96). Часто встре
чается па лугах, иногда альпийских, в негустых лесах.

С лечебной целью в народной медицине используют 
Надземную часть растения, содержащую гликозид асне- 
РУлозпд, дубильные и флавоновые вещества, иридоидные 
1лпкозиды, кумарины, лимонную, эллаговую и галловую 
кислоты, каротиноиды, витамин С и др. В корнях нашли 
антрахппопы [Шапиро л др., 1985].

В последнее десятилетие изучению подмаренника 
Уделяется большое внимание. Установлено, что препара
ты из пего повышают тонус и перистальтику кишечника, 
Уменьшают елпзеобразоваппе, положительно действуют 
Как противоопухолевые средства [Артемьев и др., 1983].

В народной медиципе подмаренник настоящий попу
лярен как успокаивающее, болеутоляющее п мочегоппое
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fuc, 96. Подмаренник настоящий.
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средство при болезнях почек (при пиелонефрите и др.), 
водянке, а также при желудочных болях, желтухе, поно
сах. Считают подмаренник хорошим кровоостанавливаю
щим средством прп маточных и геморроидальных кро
вотечениях, кровотечениях из носа и ран. Свежий сок 
применяют при лечении сыпей, при эпилепсии, истерии, 
а также при раке кожи, ранах и нарывах. В народной 
медицине Болгарии отвар травы употребляют как на
ружное средство прп носовых кровотечениях и трудпо- 
зажпвающпх ранах.

Находят применение и корни растения — в тиоетскои 
медицине их используют при заболеваниях почек, свя
занных с ушибами и с высокой температурой. Корни 
подмаренника содержат красящие вещества, что позво
ляет их употреблять для крашения тканей.

Собирают все растение во время цветения и сушат 
оыстро в тени, затем отделяют корпи от травы л хранят 
пх по отдельности.

Поповник ромашковидный — Leucanthemuni vulgare Lam

Семейство Сложноцветные — Compositcie

Травянистый многолетник с прямым стеолем высо
той до 60—70 см. Прикорневые листья лопатчатые, с 
Длинными черешками, стеблевые — сидячие, продолгова
тые, узкие, пильчатые. Соцветия — корзинки с белыми 
краевыми цветками и желтыми трубчатыми в середине. 
Встречается часто на лугах, лесных опушках, в негустых 
лесах, на залежах, вдоль дорог в лесостепной зоне 
Сибири.

Данных о химическом составе растения немного. Из
вестно о наличии в семенах жирного масла, а в цветках 
красящих веществ. Ио в близком виде поповнике снопр 
ском —L. Sibiricum DC., встречающемся в Забайкалье, 
нашли алкалоиды (сенецпоппв, платпфиллпн, соиецпфил 
Л11п), флавоноиды, кумарины (скополетпп и эскулетип), 
хлорогеповую и пеохлорогеповую кислоты [Даргаева, 
1976].

Б народной медицине поповник ромашковидный при
меняют при грыже, простуде, слабости мочевого пузыря, 
головной боли, лихорадке, как противоглистное и пару ж- 
по — при сыпях па коже.
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Проломник северный — And rosace sept ent rionalis L.
Семейство Первоцветные — Primulaceae

Двулетнее травянистое растение высотой до 35 см, 
имеющее розеточные прикорневые листья и несколько 
цветоносов, на концах которых расположены зонтики 
мелких белых цветков. Встречается па остеппеппых лу
гах, склонах, в сосновых борах в лесной, степной и по
лярно-арктической зонах па большей части Сибири.

Растение изучается томскими учепыми как контрацеп
тивное и противосудорожное средство. Его главными дей
ствующим веществами считают тритерпеповые сапонины, 
обусловливающие противозачаточное действие растения. 
Агликонами этих сапонинов являются олеаноловая кисло
та и примулагепип А, а в углеводном фрагменте нашли 
глюкозу, галактозу, рамнозу, арабинозу и глюкуроновую 
кислоту в разных соотношениях [Пирожкова и др., 1979, 
1983]. В проломпике северном содержатся также кума
рины, флавонолы (кверцетин, кемпферол и рутин), ко
фейная кислота, составляющие вместе фенольную фрак
цию, обладающую противосудорожной активностью.

В пародпой'медицине растеппе в виде настоев, отваров 
травы применяют при болях в сердце, эпилепсии, забо
леваниях дыхательных путей, грыже, а также в виде 
полосканий прп болях в горле. Тибетская медицина пе
нит проломник как средство от водянки и как противоза
чаточное средство [Асеева и др., 1985].

На Алтае проломник известен как средство прп сер
дечных болях, болях в животе, прп гонорее, обильных 
месячных, как противозачаточное, а также как аппетит
ное средство [Уткин, 1931; Свиридонов, 1978].

Собирать траву проломпика нужно в период цветения, 
сушить в тени как обычно. При ежегодных заготовках 
на одном месте следует при сборе оставлять 30 % пол
ноценных растений для возобновления.

Просвирннк лесной, мальва лесная — 
Maloa sylvestris L.

Семейство Мальвовые — Malvaceae

Травяпистое растеппе с мочковатым корнем и ветви
стым прямым, иногда приподнимающимся стеблем высо
той 30—100 см. Листья спирально расположенные, округ
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ло-почковпдпые, 5—7-лопастпые, с зубчатыми краями. 
Цветки крупные, розовые, размещены пучками в пазухах 
листьев. Плод сухой, распадающийся на 4 семянки 
(рис. 97). Довольно редко встречается в Западной Сибири
как сорняк на огородах, око
ло жилья, иногда разводится 
в садах.

Как лекарственное сырье 
используют цветки и листья 
мальвы. Основное действую
щее вещество растения — 
слизи. Кроме того, в нем со
держатся дубильные веще
ства, флавонолы, антоцианы 
(гликозиды малвидипа), са
хара, витамин С каротин 
[Takeda et al., 1989].

Просвирник известен с 
Древнейших времен и еще в 
прошлом веке широко ис
пользовался в медицине. Сей
час применяется только в на
родной медицппе внутрь при 
поносах и воспалениях пи
щеварительного тракта, как рис д? Просвпрппк лесной, 
отхаркивающее прп простуде, 
кашле, катаре и эмфиземе 
легких, а также при ангине, язвах в горле и во рту, на
ружно — при ожогах, геморрое, опухолях. Вместе с по
лынью, ромашкой и овсом употребляют прп опухоли се
лезенки.

Тибетская медицина считает просвпрппк полозпым 
при задержке мочи, поносе, особенно прп заоолеваппях 
почек с высокой температурой [Асеева и др., 19Ьэ|.

В гомеопатии применяется эссенция из свежего цве
тущего растения [Энциклопедический словарь..., 11-)1]. 
13 ветеринарии пз мальвы делают припарки прп опухолях 
суставов у лошадей.

Листья мальвы можпо употреблять в пищу в свежем
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Прострел широкоцветный, сон-трава, подснежник — 
Pulsatilla patens (L.)Mill.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Травянистое многолетнее растеппе с толстым корнем 
и несколькими стеблями высотой 10—40 см, густо опу
шенными в начале развития. Прикорневые листья череш
ковые, пальчато-трсхраздельпые. Цветок почти прямостоя
чий, фиолетового, желтого или реже беловатого цвета. 
Плоды — пушистые семянки (рис. 98). Растет па остеп-
непных, иногда суходольных лугах, па склонах холмов 

и гор, в сосновых борах 
и по их окраппам в 
степной и южной час
тях лесной зоны от 
Урала до Забайкалья, 
заходит в Даурию.

Свежее растение 
ядовито из-за наличия 
в нем токсичного веще
ства апемопппа, кото
рый вызывает воспале- 
пие кожи и внутренних 
слизистых оболочек. 
Сухое растение не ядо
вито. Кроме апемопппа 
в простреле обнаруже
ны трптерпеновые сое
динения, в основном хе- 
дерагенип и олеаноло- 
вая кислота, флавонои
ды кверцетин, кемпфе
рол и их гликозиды 
[Уланова, 1985] и фи

тонциды, которые обус
ловливают антпмпкроо- 

Рис. 98. Прострел шпрокоцветпый пую активность расте- 
пия. В пародпой меди

цине траву растения употребляют как противовоспали
тельное, кровоостанавливающее, жаропонижающее, диу
ретическое, успокаивающее при бронхите, астме, коклю
ше п других заболеваниях дыхательных путей, при 
нервных оолезнях и зубной боли; наружно — настой тра-
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вы втирают при суставном ревматизме и радикулите, 
смазывают поражеяпые чесоткой места, применяют как 
примочку для глаз и как иарывпое средство. Корин 
растения считаются хорошим средством от лихорадки. 
Широкое применение находит прострел в гомеопатии при 
нервных и желудочных заболеваниях, воспалении внут
реннего уха, при кори. В Китае сок из свежей травы 
прострела смешивают с медом и пыот при глаукоме но 
чайной ложке на прием.

В европейской части пашой страны встречается другой 
вид — прострел чернеющий — Р. nigricans Storck, который, 
по данным клинических испытаний, оказывает положи
тельное действие при гипертонии [Батрак, 1959].

При сборе растепий прострела необходимо помнить о 
ядовитости свежего растения. Прострел — растение редкое 
и подлежит охране.

Пырей обыкновенный, ползучий — 
Ely t rigid repens (L.) Nevski 
Семейство Злаки — Gramincae

Многолетнее травяпистое растение с длинным шнуро- 
япдным корневищем. Стебли прямые, гладкие, высоты! 
До 150 см. Листья узкие, плоские, на нижней стороне 
гладкие, сверху шероховатые, с гладкими влагалищами. 
Колос прямой, длиной до 20 см. Плод — зерновка. Обыч
ное в Сибири сорное растение па полях, огородах, растет 
также в разреженных лесах, па лугах, залежах в лесной 
11 степпой областях.

В корневищах пырея найдены эфирные масла, слизи, 
Углеводы трпцитип, ипозпт и маннит, яблочпо-кпелые 
соли, витамин С, каротип и другие вещества. Корневища 
Раньше использовались в медицине в качестве^мочегоино- 
го, потогонного, кровоостанавливающего и обезболивающе
го средства, а также как легкое слабительное и основа 
Для пилюль. Сейчас растение применяется только в на
родной! медицине. Отвар из корневищ пыот при болезнях 
Дыхательных путей, почек, как кровоочистительное, сла
бительное и при нарушении обмена веществ, а также при 
Желчных и почечных камнях, при золотухе, экземе, фу
рункулезе, упорных нарывах и других кожных заоолева- 
ппях (60 г па литр кипятка, по 3 стакана в день в тече
ние 3—4 пед.).
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Препараты пырея в Западной Европе известны как 
средство лечения от ревматизма и подагры, водянки, жел
тухи, катара желудка и кишок, кашля, лихорадки, сифи
лиса и других болезней.

Собирать корневища пырея нужно весной и после очи
стки от корней и листьев вымыть в холодной воде, про-

Рис. 99. Рамишия однобокая.

вялить па ветру и затем 
сушить как обычно в тени 
при хорошем проветрива
нии. Хранить можно в 
мешках.

Рамишия однобокая — 
Orth ilia seenи da (L.) 

House

Семейство Гpy танковые— 
Pyrolaceae

Многолетнее растение 
co стелющимися стеблями, 
от которых отходят низ
кие одполетпие ветки. 
Листья очередные, яйце
видные, пильчатые, с ок
ругло-клиновидным осно
ванием и коротко за
остренной верхушкой, па 
топких черешках. Мелкие 
зеленоватые цветки собра
ны в однобокую поникаю
щую кисть (рис. 99). 
Встречается преимущест
венно в сухих хвойных 

лесах, ппогда образуя заросли, по всей Сибири.
В растении найдено много дубильных веществ, арбу

тин, гидрохинон, флавоноиды, смолы, кумарины, сапони
ны, горькие вещества, винная и лимонная кислоты.

Рамишия однобокая широко известна в народной меди
цине как средство лечения гинекологических заболеваний 
воспалительного характера, ее применяют при бесплодии, 
кровотечениях, при ппфаптпльпостп, эрозии шейки матки, 
при нарушении менструального цикла, токсикозах бере-
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меппости ц фибромиомах с обильным кровотечением. 
Иногда растение используют как мочегонное и дезинфи
цирующее при воспалительных процессах в почках и мо
чевом пузыре.

Растение заслуживает обстоятельного изучения как 
перспективное средство лечения женских болезней.

Репешок обыкновенный — Agrimonia asialica Juz.
Семейство Розоцветные — Rosaceae

1 равянпстый мпоголетппк с прямостоячим опушен
ным стеблем высотой до 50—60 см. Листья прерывпсто-

соцветия па верхушке
непарноперистые, опушенные. Цветки мелкие,3^vvnivo 
желтые, собраны в колосовидные с:" 
стебля (рис. 100). Встреча
ется довольно часто па лугах 
по берегам рек, в кустарни
ках, в разреженных лесах, 
иногда как сорняк по всей 
Сибири.

Растеппе очень популяр
но в пародной медицине как 
средство лечения от разнооб
разных болезней. Его исполь
зуют при лечении желудоч- 
н о- к п шеч н ы х, опух о л е вы х, 
Женских (обильные менструа
ции, эрозии и т. д.) заболева
ний, болезней селезенки, пе
чени п желчного пузыря, при 
камнях в почках и печени, 
как мочегонное, при наруше
нии обмена веществ, ревма
тизме, радикулите, неврал
гии, недержании мочи, болях 
в суставах, застарелых ранах, 
при кашле, а также при по
липозах п как глистогонное. 
Наружно применяют в виде 
полосканий при заболева
ниях ротовой полости (стома
тите, ангине) или ванн при 
геморрое, для ног с целью

Рис. 100. Репешок обыкповеп- 
пый.
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снятия усталости, иногда свежие листья прикладывают 
к воспаленным местам.

В репешке нашли много дубильных и смолистых ве
ществ, горечи, слизи, эфирное масло, флавоноиды, фепол- 
карбоповые кислоты, витамины С и токоферол. Недавно 
выделепо новое вещество агрпмопип, которое показало 
противоопухолевую активность [Miyamoto et al., 1985]. 
Экспериментально выявлены противоглистное, антимик
робное, аптпкоагулянтное и мочегонное действия экстрак
тов растеппя [Макарепко, 1981; Чирятьев и др., 1989; 
Брюханов п др., 1989].

Растение заслуживает дальнейшего пзучепия, опо ус
пешно может выращиваться в культуре [Осадчая, 1988], 
что поможет внедрению его в медицину.

Рододендрон, золотистый, кашка ра — 
Rhododendron aureuni Georgi

Семейство Вересковые — Ericaceae

Кустарник высотой до 50 см с приподнимающимися 
стеблями и толстыми кожистыми листьями эллиптической 
формы. Крупные белые пли желтые (желтовато-белые) 
цветки расположены па концах стеблей группами по не
скольку (рис. 101). Растет в лесах высокогорного пояса 
п па гольцах Саяп, Забайкалья, изредка встречается на 
Алтае.

Это — ядовитое растение, вызывает тяжелые отравле
ния у коз, овец, реже у круппого рогатого скота. В нем 
найдены ядовитое вещество апдромедотоксип, гликозид 
рододендрон, эрпколин, арбутин, гидрохпноп, эфирное 
масло, тритерпеновые соединения, дубильные вещества, 
урсоловая кислота, микроэлементы (марганец, алюминий, 
медь, серебро, барий и свипец). В близких видах рода 
обнаружены флавоноиды (кемпферол, кверцетин, мприце- 
тип и их гликозиды), суммарный флавоноидный препарат 
показал Р-вптамиппую активность, а также желчегонпое, 
спазмолитическое и мембраностабплпзующее действия 
[Медведева, 1952]. Кроме того, в рододендроне нашли 
катехины и терпеноидные соединения.

По данным иркутских ученых, золотистый рододендрон 
действует на сердечпо-сосудпстую систему и раздражаю
ще на почки. Препараты растения обладают бактерицид- 
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пым действием на некоторых болезнетворных микробов, 
что, по-видимому, в большой степени обусловлено нали
чием в растении эфирного масла, у которого эксперимен
тально установлена
фунгпстатическая ак
тивность [Белоусов, 
1988]. Водная вытяжка 
рододендрона, содержа
щая много дубильных 
веществ, хорошо дейст
вует прп лечении забо
левали й слизистой обо
лочки ротовой полости 
[Лопатина, 1950].

Народная медицина 
рекомендует листья ро
додендрона как моче
гонное и потогонное 
средство, против ревма
тизма. подагры, лихо
радки, туберкулеза, 
женских и других бо
лезней. В гомеопатии Рис. 101. Рододендрон золотистый.

листья применяют при 
лечении ртутных отравлений, заболеваний слпзистых 
оболочек, прп головных болях.

Рододендрон — хороший медонос.
Листья рододендрона можно собирать в течение лета, 

стараясь при этом пе повреждать ветки растения, сушить 
в тени, па воздухе пли на чердаке.

Росянка круглолистная — Drosera rotundifolia L.
Семейство Росянковые — Droserciceae

Многолетнее растение с розеткой прикорневых листь
ев, имеющих круглую форму п покрытых с верхпей сто
роны красноватыми, выделяющими клейкую жидкость 
Железками (рис. 102). Когда насекомое, привлекаемое 
этой жидкостью, садится па лист, железки загибаются, 
окружают насекомое и с помощью выделяемых вместе с 
соком ферментов насекомое переваривается, после этого 
они снова расправляются. Белые цветки растения распо
ложены на верхушке безлистного стебля. Встречается ро-



320 Характеристика лекарстве иных par тени ц

сяпка па торфяных, сфагновых болотах как в Западной, 
так и в Восточной Сибири.

Грава росянки употребляется в пародпой медицппе 
как отхаркивающее сродство при коклюше, катаре брон-

Рис. 102. Росянка круглолистная.

хов, хронической хрипоте, 
бронхиальной астме. Жид
кость, выделяемая желез
ками листа этого расто
пил, вызывает раздраже
ние кожи и применяется 
наружно против борода
вок. Используют росянку 
при лихорадке, а также 
иногда при атеросклерозе, 
болезпях глаз, эпилепсии 
и туберкулезе. Из травы 
готовят пастой (10—20 г 
па стакан воды, пыот по 
столовой ложке 3—5 раз 
в депь). В стариппой на
родной медпцпне росянку 
применяли как мочегоппое 
н жаропонижающее прп 
водянке и других болез
нях [Махлаюк, 1967].

В листьях содержатся 
нафтохипоиы дрозерон п 
п л ю м б а г 11 и, ф л а в о и о л ы 
(россолпзпд, гиперозид п 
др.), красящие вещества, 
лимонная, бепзойпая, яб
лочная и галловая кисло

ты, соли калия и кальция и протеолитические ферменты. 
Траву собирают во время цветения, выдергивая с кор

нем, и сушат в тени прп хорошем проветривании.

Сабельник болотный — Comarum palustre L.

Семейство Розоцветные — Rosaceae

Многолетний полукустарничек до 1 м высотой, с длин
ным ползучим корневищем, деревянистым приподнимаю
щимся стеблем. Листья непарноперистые, листочки про-
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долговато-овальпьте, зубчатые, еппзу опушеппые. Цветки 
правильные, темно-красные. Встречается в лесной, лесо
степной п тундровой зонах, по болотам, окраинам озер, 
по берегам рек и стариц.

В сабельнике болотном нашли дубильные и флавопо*  
вые вещества, эфирное масло, смолы, органические кис
лоты, в цветках — антоцианы.

Экспериментально установлена антикоагулянтная ак
тивность препаратов пз травы [Нохрпна, Ыешта, 1989].

Корневища популярны в пародпой медицине как сред
ство лечения костпо-суставпых болезней: отложения со
лей в суставах рук п пог, вывихов и растяжеппй. Кроме 
того, им лечат желудочно-кишечные и иные внутренние 
кровотечения, опухоли желудочно-кишечного тракта, ге
моррой, применяют как вяжущее прп поносах, мочегоп
пое и желчегоппое, считают растеппе болеутоляющим п 
жаропонижающим. Наружно применяют как ранозажпв- 
лягощее и противовоспалительное средство в виде поло
сканий при слабых деспах, воспалительных процессах в 
полости рта. Некоторые считают сабельник средством от 
укусов бешеных собак и нормализации обмена веществ 
[Махлаюк, 1967].

Растеппе заслуживает внимания ученых как перспек
тивное средство лечения костпо-суставпых заоолеваний.

Синеголовник плосколистный — Eryngium planum

Семейство Зонтичные — Umbellijerae

Мпоголетпее травяппстое спзо-зелепое колточео расте
ппе высотой 30—60 см, с прикорпевой розеткой яйцевид
ных зубчатых листьев и со стеблевыми глубоко раздель
ными листьями. Мелкие синие цветки собраны в оваль
ные головки па концах ветвей (рис. 103). Растет 
спнеголовпик в кустарниках, в степях п па лугах За
падной Спбпрп.

Трава содержит сапопппьт, таппды, эфирное масло и 
может применяться прп раздражающем кашле п коклю
ше. Отхаркивающее действие синеголовника подтверждено 
клиническим п данными.

В цародпой медицине это растеппе известно широко. 
ГТм пользуются как кровоочистительным и успокаиваю
щим средством, прп водянке, камнях в почках, кашле, 
11 В. Г. Минаева
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коклюше, ломоте, бессоннице, эпилепсии, испуге, нервном 
возбуждении, головной п сердечной боли, болях в желуд
ке, применяют как потогонное и мочегонное средство, 
а также при коликах, диатезе, рахите, зубной боли и дру
гих болезнях. Корпи считают противоядием при отравле

Рис. 103. Синеголовник плоско- 
л истин и.

нии грибами и при уку
сах ядовитых животных. 
В румынской медицине 
корни употребляют как 
мочегонное средство, а все
растение — как кровоочи
стительное.

Синяк обыкновенный — 
Echiuni vulgare А.

Семейство Бурачнико
вые — Boraginaceae

Двулетпее растение, 
все опушенное жесткими 
волосками с прямым вет
вистым стеблем высотой 
до 50 см и ланцетными 
цельпокрайпымп листья
ми. Розовато-сннпе цветки 
собраны в соцветия — за
витки. Растет па юге лес
ной и в лесостепной зопах 
Сибири, встречается в пзо- 
бплпп в предгорной части 
Алтая (рис. 104).

В пародяоп медицине 
растение используют как 
успокаивающее, противо- 

эпилептическое, отхаркивающее, нротивопростудпое, ра
нозаживляющее и кровоостанавливающее средство. Упот
реоляют при испуге, судорогах, эпилепсии, остеохондрозе, 
при ревматизме, простуде, кашле, гриппе, бропхпте и 
других болезпях. Обычно принимают водный отвар цвет- 
1?/ 11 Дкстьев (десертная ложка на стакан воды, но 

стакана 2 — 3 раза в день) [Махлаюк, 1967].
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Растение содержит сапонины, а также алкалоиды, 

обладающие сильным парализующим действием на нерв
ную систему, поэтому оно заслуживает обстоятельного 
изучения как перспективное седативное средство, тем 
более, что его большие природные запасы и 
лпвость к условиям произра
стания будут способствовать 
внедрению в практическую 
медицину.

13 семенах синяка до 27 % 
жирного масла. Прикорпе- 
вые листья и стебли синяка 
иногда употребляют в пи
щу. Синяк — превосходный 
медонос.

Сирения стручочковая — 
Syrenia siliculosa 

(M, B.)Andrz.

Cем eii cm во Крестоцвет н ые— 
Crucijerae

ненрпхот-

Двулетнее травянистое 
растение с прямым ветвис
тым стеблем высотой 40— 
80 см, узкими линейными 
листьями и желтыми цветка*  
ми в кистевидных соцветиях
па концах ветвей. Плод — короткий стручок (рис. 105). 
Все растеппе опушено двухконечными волосками. Растет 
оно па степных лугах, песчаных дюнах, залежах и в раз
реженных степных борах в южной частп степной области 
Западпой Сибири (главным образом в Кулуидппской сто
пи), а также в Северпом Кавахстапе.

Спрепия по своему систематическому положению и 
биологическому действию очепь близка к желтушникам. 
Это растеппе предложено для псследоваппя В. В. Ревор- 
датто. Как показали работы Е. М. Думеновой, спрепия 
обладает строфантипоподобпым действием па сердце, по
этому может быть заменителем импортного строфанта 
[Думеиова, 1945, 19466; Желпович, 1953].
11*
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В результате биохимического пзучеппя спреппп стру
чочковой в ней найдены сердечные гликозиды, которые 
и оиусловлпвают влияние растения па сердечную деятель
ность. Количество их (оиологпческая активность) зависит 

от органа растения (наибо
лее активны цветки, плоды 
и листья, наименее — стебли 
п корпи), от срока сбора и 
способов сушки. Установлен 
состав сердечных гликозидов 
спреппи стручочковой, в пей 

Рис, 105. Спрсппя стручоч- 
ковая.

папдепо семь гликозидов, 
в том чпсле аллпозпд, корхо- 
розид, эрпхрозид и др. [Мак- 
сютипа, 1964]. В растении 
обнаружены также окспко- 
ричпые кислоты и флавонои
ды. В составе последних не 
менее 25 веществ, в том чпс
ле кемпферол, пзорампетип, 
кверцетин и их гликозиды 
(рутин, кверцитрин, гиперо- 
зид и др.).

Из травы выделен повый 
сердечнодействующий препа
рат спренпд [Минаева, 1949]. 
Изучение сиренпда в клини
ках Томского медицинского 
института Н. С. Адамовой 
под руководством Д. Д. Яб
локова показало, что по ка
честву и силе действия он 
превышает препараты жел
тушника, по мепее токсичен. 
Спренпд может применяться
прп тяжелых случаях недо

статочности кровообращения [Адамова, 1960].
Соопрать траву спреппи стручочковой нужно в конце 

цветения, когда пачппают образовываться первые струч
ки, при этом целесообразно выдергивать растеппя с кор
нем, а затем корепь отделять. Сушить растение лучше 
всею при температуре 30—40 °C в проветриваемом поме
щении или па чердаке под железной крышей.
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Растение принадлежит к числу редких и исчезающих 
видов Сибири и нуждается в .честной охране. В Цент- 
ральном сибирском ботаническом саду СО АП СССР 
разработаны способы его культуры.

Солянка холмовая — Salsola collina Pall.
Семейство Маревые — Chenopodlaceae

Однолетнее коротко- и жестковолосистое растение до 
40 см высотой, с ветвистым стеблем. Листья очередные, 
нитевидные, па верхушке заостреппые шиппком, колючие, 
стеблеобъемлющие. Цветки мелкие, расположены по 1 2
в пазухах листьев (рис. 106). Сорное растение. Встреча
ется около дорог, жилья, на 
солонцеватых лугах, реже — 
на песчаной почве.

Растение интенсивно изу
чается сибирскими учеными 
разпых специальностей. В со
ставе действующих веществ 
солянки холмовой обнару
жили кремппйорганпческпе 
соединения, флавоноиды 
(кверцетин, пзорамиетпп, 
трицип п их гликозиды), са
понины, алкалоиды, стерииы, 
аминокислоты, соли органи
ческих кислот, вапплпповый 
спирт [Леонтьева п др., 
1983; Сырчпна п др., 1989]. 
В экспериментах па живот
ных показано, что препараты 
солянки холмовой улучша
ют окпслительно-восстанови- рмс. .ж, Солянка холмовая, 
тельные процессы, обладают 
репаративными и цитотокси
ческими свойствами, а также проявляют нейротропную 
активность. Доказана также пх гепатозащптпая, мемора- 
иостабплизнру югцая и рапозаживляющая активность 
[Матхапов п др., 1988].

Выделепптлй пз растения салсоколлпп, содержащий 
нзохиполииовые алкалоиды, сгериновые гликозиды, 
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флавоноиды п бетаин, может служить хорошим гепато- 
защитным средством [Венгеровский и др., 1989].

В народной медицине солянку холмовую применяют 
при лечении печени и желчевыводящих путей. В тибет
ской медицине, кроме того, считают растение рапозажнв- 
ляющпм. Используют ее и на корм скоту.

В нашей медицине разрешено применение близкого 
вида — солянки Рихтера — S. richteri Кат.: настойка и пре
парат солянокислый сальзолип рекомендованы в качестве 
гипотензивных и сосудорасширяющих средств.

Сурепица дуговидная —
Barbarea arcuala (Opix ex Presl)Reichenb.

Семейство Крестоцветные — Crucijerae

Двулетнее растение с прямостоячим стеблем 20— 
60 см высотой. Нижние листья лировидно-перпсторассе- 
чеппые, с крупной конечной долей, верхние сидячие, над
резанно-зубчатые. Цветки желтые, душистые, собраны в 
густые кисти. Плоды — стручки, торчащие вверх. Растет 
па влажных заливных и лесных лугах, по берегам водое
мов, на субальпийских лугах. Встречается часто.

В растении найдены более 40 % жирного масла, до 
30 % протеина, гликозид спнпгрин, эфирное масло, клет
чатка, витамин С. В состав жирного масла входят насы
щенные (пальмитиновая, стеариновая) и ненасыщенные 
(олеиновая, линолевая, линоленовая, эруковая) кислоты. 
Растение известно в пароде как пищевое (для салатов) 
и медоносное [Милащенко, Абрамов, 1989].

Близкий вид — сурепка обыкновенная — В. vulgaris 
R. Вг., встречающаяся в европейской части вашей! стра
ны, известен в народной медицине сильными мочегон
ными, возбуждающими и рапозаживляющпмп свойствами. 
Настой этого растения применяют при водянке, цинге, 
параличе, эпилепсии, при недостаточности сперматогене
за. Способность сока растения стимулировать спер
матогенез подтверждена экспериментально. Сибирские 
виды сурепицы целесообразно исследовать в этом направ
лен и и.
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Торфяной мох, сфагнум — Sphagnum L,

Семейство Сфагновые мхи — Sphagnaceae

Р«с. 107. Торфяной мох.

В Сибири встречается несколько видов сфагнума, или 
торфяного (белого) мха. и большинство их может исполь
зоваться с врачебной целью. Сфагнум распространен на 
торфяных болотах, в сырых таежных лесах, образуя 
сплошной рыхлый ковер, состоящий из множества отдель
ных растений. Снизу растения постепенно отмирают, об
разуя торф, сверху подрастает молодой мох. Растеппе 
Многолетнее, обладает тонким вя
лым стеблем и мелкими сидячими 
листьями, корней нет—их заме
няют волоски (рис. 107).

Горфяиой мох обладает спо
собностью всасывать много влаги, 
а также впитывать запахи. Бла
годаря этим замечательным свой
ствам он может служить перевя
зочным материалом при лечении 
Ран, особенно гнойных, пролеж
ней и подстилкой прп наложении 
шин на конечности. Благоприят
ному действию торфяного мха 
при .печении рай способствуют его 
обеззараживающие свойства, кото
рые в основном обусловлены на
личием в нем особого вещества — 
сфагнола. Кроме того, торфяной 
Мох содержит трптерпепы, поли
сахариды. смолы, феполоподобные 
вещества п значительные количе
ства кальция, марганца, железа и 
серебра.

Сфагнум применяется сейчас 
только в народной медицппе. Тор
фяные ванны используют при 
ревматизме, сфагновую подстил
ку— отмершие нижние части
мха— в качестве подкладочного материала в хирургии. 
Образующийся из сфагнума торф принимают внутрь при 
острых заболеваниях кишечника (чайная ложка очпщеп-
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пого торфяного порошка в воде 2 раза в депь за полчаса 
до еды), наружно—в впде торфяпой грязи для припарок 
при лечении язв.

Собирать сфагновый мох можно в течение всего лета, 
по при сборе нужно следить, чтобы растения были пе 
короче 7 см, чистые, без отмерших частей. Сушить мох 
нужно па открытом воздухе, можно на солнце.

Хрен обыкновенный —
Armor acia ruslicana (Lain.) Gaerln., Меу. et Scherb,

Семейство Крестоцветные — Crucijerae

Многолетник с толстым длпппьш корнем и прямостоя
чим ветвистым голым, как и все растеппе, стеблем. При
корневые листья очень крупные, длинночерешковые, зе
леные, до 60 см длиной. Нижние стеблевые листья пе- 
ристорассеченпые. Белые цветки собраны в кисти. Пло
ды—овальные стручочки. Выращивается в огородах и 
встречается в дикорастущем состоянии.

В корнях хрена содержится гликозид епппгрпп, фер
менты (лизоцим, мпрозип), эфирпое масло, много серы 
и витамина С, а также калий и кальций. В листьях наш
ли флавоноиды (производные кверцетина и пзорампети- 
ва) и значительное количество витамина С.

Свежий сок корней хрепа обладает высокой бактери
цидной силой: даже в растертом впде хреп сохраняет 
свои фитонцидные свойства более 20 дней, а такие препа
раты хрена, как экстракты п таблетки, по данным болгар
ских ученых, активны в течепие песколькпх лет [Пейчев 
и др., 1966]. Это растение образно называют пеницилли
ном из огорода за его высокую бактерицидную активность.

При исследовании в клиниках установлено, что препа
раты хрена (сок, настои, экстракты) увеличивают кислот
ность желудочного сока и могут с успехом употреблятся 
при гастритах с нормальной пли пониженной кислот
ностью. Кроме того, они успокаивающе действуют па 
гладкую мускулатуру кишечника. Настой корпей хорошо 
лечат гепатит (8 г па стакан воды, по столовой ложке 
3 раза в день) [Роговой, 1949]. Есть сведения о противо
опухолевом действии препаратов этого растения [Семе
нова, 19626].
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ГГо сообщению болгарских фармакологов, эфирпое 
масло хрепа, экстракты и драже в большой концентрации 
сужают кровеносные сосуды, снижают артериальное дав
ление, а при сильном разведении расширяют кровеносные 
сосуды, увеличивают перистальтику кишок [Пейчев и 
др., I960].

Кории хрена используются пародом как протпвоцпп-
ютное, противоревматическое и мочегонное сродство, при 
изгнании глистов и при раке. Иногда практикуют прикла
дывание свежих листьев хрена к больным мостам при ра
дикулите, а водный отвар пх в виде ванн применяют при 
костпо-суставных болях и при шпорах. Кашицей корней 
лечат гнойные раньт, язвы. Широко употребляется хреп 
и как приправа к пище. В парах хрепа можно длптельпо 
сохранять скоропортящие
ся продукты.

Корни хрена выкапы
вают воспой пли осенью. 
Чаще всего пх употребля
ют в свежем виде (про
тертые и заправленные 
слабым уксусом пли сме- 
тапой), иногда сушат при 
невысокой температуре.

Частуха иодорожниковая 
— Alisma pl an fago-a ([it

alic a L.

Семейство Частуховые — 
A lismataceae

Однолетнее травянис
тое растение с корневи
щем, прямостоячим без
листным стеблем высотой 
10—70 см п прпкорпевой 
розеткой яйцевидных за
остренных листьев с про
дольными жилками (как 
листья подорожника). Бе
лые плп бело-розовые мел
кие цветки собраны В зон- Рис. 108. Частуха подорожниковая.
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тик па вершине стебля (рис. 108). Растет но болотам, 
берегам рек, озер, стариц.

Химический состав растения почти не изучен, извест
но только, что в корневищах есть крахмал, сахар, эфпр- 
ное масло, а во всем растении ядовитый сок, теряющий 
свою токсичность при высушивании.

В народной медицине растение считают мочегонным 
п кожнораздражающим, а также сокращающим количест
во молока у кормящих матерей. Используют растение при 
нефрите, водянке, геморрое и как противоядное прп уку
сах бешепых животных [Махлаюк, 1967], в странах Юго- 
Восточной Азии применяют как мочегонное, жаропони
жающее, желудочное, аппетитное п контрацептивное 
средство [Ретту, 1980]. Оно заслуживает внимания иссле
дователей.

Чайный гриб — медузомицст — Medusomyccs Giscvi

Чайпый гриб — это сложный оргаппзм, представляю
щий сожительство нескольких микроорганизмов: уксусно
кислых бактерий н дрожжевых грибков. Помещенное в 
холодный сладкий чай тело чайного гриба превращает 
сахар в спирт, а затем в уксусную кислоту, при этом вы
деляется углекислый газ. Получается приятный па вкус 
напиток.

Чайный гриб в пароде известей с давних времен, п 
квас, образуемый нм, считался целебнььм прп различных 
болезпях, особенно у людей пожилого возраста. Настой 
гриба употреблялся прп лечеппи кишечных заболеваний, 
особеппо запоров, пагноившпхся ран. Прием чайного ква
са улучшает самочувствие пожилых людей, больных ате
росклерозом.

В настое чайного гриба обнаружены алкалоиды, гли
козиды, сапонины, смолы, сахара, уксусная кислота, не
большое количество этилового спирта, углекислота, ппог- 
да находят глюкуроновую кислоту. Свежий чай нужно 
выдерживать с грибом 3—4 дпя, после этого пить. Более 
длительное выдерживание сильно увеличивает кислот
ность раствора. Наплучшая температура для развития 
гриба 25 °C.

Действие настоя чайного гриба изучали фармакологи: 
в опытах па животных они установили, что настои сни
жает кровяное давление и регулирует сердечную деятель
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ность [Алиев п др., 1955]. Наблюдения последних лет 
показали, что чайный гриб целесообразно рекомендовать 
при слабости желудочного пищеварения, нарушении 
Функции кишечника, при ангинах, конъюнктивитах, 
гнойничковых заболеваниях кожи и как бактерицидное 
средство.

Черемша, колба — Allium victorious Lt 
Семейство Лилейные — Liliaceae

Травянистое, невысокое (15—40 см) растение, близко
родственное луку, с удлиненной луковицей, несколькими 
отходящими от нее линейно-продолговатыми широкими 
листьями, похожими на листья ландыша, и стеблем, не
сущим па конце шаровидное соцветие из желтовато-белых
Душистых, довольно круп
ных цветков (рпс. 109). Тра
на колбы обладает резким 
запахом, напоминающим чес
ночный. Встречается черем
ша в изобилии в лесах и на 
горных лугах Алтая, Куз
нецкого Алатау, Салаира, 
в Томской п Новосибирской 
областях (по Обп, в Север- 
поп Барабе).

Черемша содержит много 
витамина С и каротина и 
Употребляется свежей и ква
шеной как цепное пищевое 
п лечебное противоцинготное 
п укрепляющее средство. 
Кроме того, в пей есть фи
тонциды, что обусловливает 
ее губительное действие па 
микробов. В растении най
дены сапонины, алкалоид 
алппи, эфирное масло, фла- Рис. 109. Черемша.
вонопды (гликозиды кемп
ферола и кверцетина), лпмоппая кислота и значитель
ные количества магппя, фосфора, калия, марганца, же
леза, серы п меди.
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Полученный нз черемши препарат урозалл предлага
ется как антисептическое средство. Есть данные об упот
реблении колбы для лечения атеросклероза, а также как 
слабого мочегонпого, при лечении дизентерии, эрозии 
шейки матки, кольпитов, ревматизма. Как показали кли
нические испытаппя, черемша может с успехом исполь
зоваться при лечении хронических гнойных отитов у де
тей. При этом свежевыжатый сок растения наливают в 
слуховой проход на 15—20 мин 2 раза в день, после этого 
осушают ухо. Одновременно дают внутрь свежей черемши 
(100 г в день в течение 1—1,5 мес) [Моисеева, 1964].

В народной медицине Сибири черемшу ценят как по
тогонное, кровоостанавливающее, лротпвосклеротическое, 
обменное и противолямблпозпое средство. Употребляют 
растение также при ревматизме, болях в животе, при ли
хорадке, кашле и от глистов. Черемшу издавна заготав
ливают как пищевой продукт, собирая растение с весны 
в течение 1,5—2 мес. Для уничтожения неприятного за
паха растение обдают кипятком и затем заливают уксу
сом. а иногда просто солят и заквашивают.

Близок к черемше по составу и свойствам лук косой, 
ускуп,— A. obliquum L.— мощное растение с узкими 
листьями до 150 см длиной и желтыми цветками, встре
чающееся в тайге Кузнецкого Алатау, Салапра, в Саянах. 
Это также витаминосодержащее и фитонцидное растеппе.

Черемша относится к числу растений, особенно по
вреждаемых и сокращающихся из-за бессистемных заго
товок, поэтому целесообразно ее культивирование, воз
можность которого доказана сибирскими учеными [По
лезные растения..., 1972],

Черноголовка — Prunella vulgaris L.
Семейство Губоцветные — Labtatae

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим че
тырехгранным стеблем высотой 10—40 см, супротивными 
продолговато-яйцевпдпымп листьями и двугубыми темно- 
фиолетовыми цветками, собранными в мутовки, образую
щие плотный колос (рис. 110). Часто встречается около 
дорог как сорняк, в кустарниках и светлых лесах, па лу
гах по всей Сибири.

В падземпой части нашли эфирное масло, кумарины, 
тритсрпепоиды, иридоиды, стероидные сапонины, горечи, 
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смолы, флавопоиды (кемпферол, кверцетпп, 
рутпп, гиперозид, пзокверцптрип), фепольпые 
а также лимонную, щавелевую 
большое количество бора, медп, 
ра и др.

Установлено, что все 
фракции этого растения 
обладают противогрибко
вой активностью, поэтому 
перспективно применение 
мази с экстрактом Черно
головки прп лечении гриб
ковых заболеваппй. В на

лютеолип, 
кпслоты, 

II яблочную кислоты и 
марганца, цинка, сереб-

родной медицине растение 
применяют как гипотен
зивное, жаропонижающее 
средство при воспалсппях 
верхних дыхательпых пу
тей, золотухе, туберкуле
зе кожи, грибковых болез
пях, прп жепскпх заболе
ваниях, кровотечениях, 
полосе, при желудочпых 
болях, эпилепсии, от гры
жи у детей. В странах 
Юго-Восточпой Азии Чер
ноголовку считают отхар
кивающим, мочегонным и 
тонизирующим зрепио 
средством [Perry, 1980].

Рис. 110. Черноголовка.

Чернокорень лекарственный — Cynoglossuni officinale Lt

Семейство Бурачниковые — Boraglnaceae

Двулетнее травянистое растеппе с прямым мягкопу
шистым, вверху ветвистым стеблем высотой 35—100 см, 
с ланцетными серовато-войлочпьтмп листьями. Темпо-пур
пуровые цветки собраны в метелки па верхушке стебля. 
Плод по созреваппи распадается па четыре шиповатых 
орешка (рис. 111). Растет па сорпых местах, па полях, 
пустырях и залежах, а также па бесплодных каменистых 
местах,
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В медицине прошлых век 
его корень, широко пспользова 
как болеутоляющее, протпвосу 
носах, гпойных заболевания

Рис. 111. Чернокорень лекарствеп 
в ын.

юв это растение, особенно 
ли при различных болезнях 
дорожное средство, при по- 

, наружно — при ожогах, 
укусах змей и бешеных 
собак. Теперь растение 
употребляется только в 
народной медицине: кроме 
упомянутых болезней, им 
лечат легочные заболева
ния, иногда принимают 
при тошноте [Кострпн, 
1955]. Препараты из кор
ней растения в опытах на 
крысах показали угнетаю
щее действие на репродук
тивную функцию, а также 
стимулируют движение 
тонкого кишечника [Мос
каленко п др., 1978]. Кро
ме того, у них обнаруже
но седативное п гппотеп- 
спвное действие [Марчен
ко и др., 1978].

Чернокорень содержит 
ядовитый алкалоид цнно- 
глосени, действие которо
го подобно яду кураре 
(паралич окончаний дви
гательных нервов). Поми
мо этого, в корне расте
ния есть гликозид консо
ли ди и, кумарины, аллан
тоин, холин, дубильные

вещества, инулин, смолы, каротин, литоспермовая, корич
ная и фумаровая кислоты. По данным тибетской меди
цины, чернокорень действует как рапозажпвляющео, вы
сушивает гной, лечит болезни от эктопаразитов, а также 
опухоли женской половой сферы (в виде спринцеваний).

Чернокорень славится как средство для изгнания мы
шей: они покидают дом, где находится хоть небольшое 
количество этого растения. Действует корепь растения 
п против клонов.
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Чина луговая — Lathyrus pratensis L.

Семейство Бобовые — Fabaceae

Рис. 112. Чина луговая.

Многолетнее травянистое растение высотой 30—100 см, 
с тонким ветвистым ползучим корневищем. Стебель гон
ки й. восходящий пли лазающий, четырехгранный, листья 
состоят из 2 ланцетных листочков 
До 4 — 5 см длиной и заканчива
ются усиками. Цветки довольно 
крупные, ярко-желтые, располо
женные группами на верхушках 
ветвей. Плод — продолговато-лп- 
пеппый боб (рис. 112). Встречает
ся на лесных опушках, но кустар
никам и лугам в лесной и лесо
степной зонах Сибири. В степях 
попадается редко.

Препараты чины луговой, по 
Данным томских ученых, являют
ся хорошим мягко действующим 
отхаркивающим средством при 
различных легочных заболевани
ях; употреблять чину можно при 
кашле, хроническом бронхите, 
воспаления легких, при туберку
лезе легких в впде водпого на
стоя (чайная ложка травы па 
стакан воды, по столовой ложке 
через 2—3 ч). В траве чипы най
дены алкалоиды, горечи, кофей
ная п феруловая кислоты, доволь
но много витамина С, каротин и 
микроэлементы (железо, хром, марганец, медь и алюмп 
ипй), в цветках — флавоноиды [Фпц, 194ч].

В народной медицине растеппе употреоляегся при ио 
лезиях печени и желудочно-кишечного тракта, при бес
соннице, от поносов п при сердечных болезпях.

Собирать траву чины луговой нужно во время цвете
ния, сушить в тени, раскладывая топким слоем.
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Чистец байкальский — Stack is aspera Uliciir. 

Семейство Губоцветные — Labiatae

Многолетнее растеппе с ползучим корневищем, обычно 
с прямыми стеблями 50—60 см высотой и яйцевидно-про
долговатыми листьями. Розово-лиловые цветки собраны в 
мутовчатые соцветия. Плоды — черные круглые орешки 
(рпс. ИЗ). Все растение густо опушено. Растет по бере
гам пот? " сырых лугах вгам рек, ключей, па заболоченных и 
Восточной Сибири.

т т —1пстец байкальский п близкие ему виды известны в 
народной медицине Заоапкалья давпо и применялись при 
Т'П ГТ ОП'тттгттг Г. -- --------------

виды известны в

гипертонии, эпилепсии

Рис. 113. Чистец байкальский.

, бессоннице, атеросклерозе, при 
истерии и обмороках, про
тив кашля и кровохар
канья, прп золотухе, неко
торых кожных болезпях, 
слабости родовой! деятель
ности и задержке последа. 

В его составе обнару
жено до 5 % дубильных 
веществ, антоцпапы, алка
лоиды, смолистые и фла
воновые (скутеллярепп, 
изоскутеллярепп и др.), 
прпдопды, холин, сахара, 
органические кислоты, вп- 
тамип С п др. Фракция 
ф л а во п о и до в, в ы д с л е г i н а я 
пз растения, обладает про
тивовоспалительной ак
тивностью п влияет па 
функцию печепи. Дейст
вие чистеца байкальского 
обстоятельно изучено том
скими учеными. Опп уста-
повили, что спиртовая на

стойка травы растения еппжает кровяное давление, дей
ствует успокаивающе на нервную систему. Подобное, хотя 
и оолее слабое, действие оказывает водный пастой травы 
[Думенова, 1946а]. Есть данные о слабительных и рвот
ных свойствах корпя чистеца байкальского. В гомеопатии
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используется эссенция пз свежего цветущего растения.

В семенах чистеца байкальского содержится болео 
40 % жирного невысыхающего масла, пригодного для 
технических целей, а в корнях — красящие вещества.

Близкий вид — чистец болотпып — S. palustris L., 
встречающийся в основном в Западной Сибири, содержит
флавоноиды, алкалоиды, тритер- 
пеповые соединения, стероиды, 
аминокислоты, фенольные кисло
ты и др. Это растеппе в народной 
медицине используют как желче
гонное, антитоксическое, противо
воспалительное, аптиэкссудатив- 
кое и мочегоппое средство.

UI изонепета многонадрезная — 
Schizonepeta multifida (L.)Br ig-

Семейство Губоцветные — 
Labialae

Многолетнее корневищное рас
теппе с одним пли песколькпмп 
стеблями 15—20 см высотой. При
корневые л ппжппе стеблевые 
листья цельные, крупно-тупозуб
чатые, средние п верхние перисто- 
падрезаппые или рассеченные. 
Синевато-фиолетовые цветки соб
раны в плотные колосовидные со
цветия (рис. 114). Растет па скло
нах холмов, на суходольных лу
гах, по степям и сухим лесам по 
всей Сибири.

В растении содержится эфир
ное масло, осповпымп компонен
тами которого являются тимол и 
карвакрол, обладающие сильной 
антигрибковой активностью [Ру- 
мак и др., 1988]. В семенах па- 
гили жирное масло. Кроме этого, 
в надземной части растения оона- 

Рис. 114. Шпзонепета 
многопадрезпая.
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ружили флавоноиды (апигенин, лютеол пн п их гли
козиды).

Шизопепету применяют в народпой медицине как бо
леутоляющее при головной боли, при гипертонии, как от
харкивающее, антисептическое и ранозаживляющее, при 
ранах и опухолях. Иногда употребляют при гастроэнте
ритах, болезнях крови, женских болезнях (эндометриты, 
бели), при изгнании глистов, глазных заболеваниях. 
В тибетской медицине растение использовали как раноза
живляющее, противопаразптное, глистогонное, желудоч
ное и противококлюшное средство [Блинова, Куваев, 
1905]. В медицине стран Юго-Восточной Азии шизонопо- 
ту цепят как потогонное и отхаркивающее средство [Per
ry, 1980].

Шизонепета — прекрасный медонос.

Ярутка полевая — Thia s pi arvetise L.

Семейство Крестоцветные — Cruciferae

Однолетнее растение с прямостоячим стеблем высотой 
25-85 см, сидячими, продолговатыми, при основании 
стреловидно-зубчатыми листьями и мелкими белыми 
цветками, собранными в щитковидные кисти. Плоды — 
округлые стручки с глубоким вырезом па верхушке. 
Обычный сорняк, часто встречается около жилья, па по
лях п лесных опушках по всей Сибири.

В народной медицине употребляют пастой травы как 
отхаркивающее, потогонное, мочегонное, противоцингот
ное, вяжущее, рапозажпвляющес, протпвомикробное сред
ства, при повышенной кислотности желудочного сока, на
ружно— при гноящихся рапах и язвах [Махлаток, 1967]. 
Есть сведения об использовании растения при маточных 
кровотечениях, лечении скарлатины, гопореп [Кры
лов, 1972].

Растение иптепспвпо изучается в Монголии как анти
склеротическое средство. Химический состав изучен не
достаточно, известно только о наличии в растении глико
зида сппигрина и витамина С, а в семенах — более 30 /о 
жирного масла. В Юго-Восточпой Азии растение считают 
тонизирующим [Perry, 1980].
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Ясенец узколистный. —

Dictamnus angustifolius G. Don fil. ex Sweet
Семейство Рутовые — Rutacecie

бородавочками.

части Западной 
степных лугах 

в кустарниках

Травянистое сильно пахучее растеппе с крепким пря- 
мым стеблем высотой 60—120 см, в верхней части усажеп- 
пым красновато-черными железпетымп 
Листья очередные, непарно
перистые. Крупные розовые 
с темными жилками цветки 
собраны на верхушке стебля 
в рыхлую кисть. Встречается 
в степной 
Спбири, па 
п склонах, 
(рис. 115).

Как лекарственное расте
ппе известен еще с XII в., 
когда указывалось на пего 
как па хорошее средство от 
укусов змей и других ядови
тых животных. Его издавна 
использовали и от эпплепспи, 
водянки, желтухи, кашля, 
как глистогонное п слаби
тельное, прп различных жен
ских болезнях, слабости же- 
лудочпо-кпшечпой деятель
ности п прп заболевании 
ушей.

В корпях растеппя най
дены ядовитый алкалоид 
Дпктампн, горечи, сапонин 
Дпктамполактон, флавонои
ды (кверцетин, рутпп, пзо- 
кверцитрпп), холпп, а во 
всех частях 
эфирное масло, 
что присутствием эфпрпого 
масла в ясенце объясняется 
его кожнораздражающее дей
ствие: при прикосновении Рис. 115. Ясепец узколистный.

растопил — 
Полагалп,
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к растению па коже возникают тяжелые ожоги, долго пе 
заживающие и оставляющие после себя пятна. Недавно 
удалось установить, что такое действие на кожу обуслов
лено присутствием в растении фотосепсибплпзпрующпх 
веществ фурокумарппов — псоралена, бергаптепа, ксапто- 
токсипа и пмператорпна. Имеющиеся же в растении род
ственные им вещества (окепкумарппы умбеллпфероп, эс- 
кулетин п скополетпн) этим действием нс обладают, 
а проявляют аптиаритмпческую активность. Флавоноиды 
показали желчегоппое, противовоспалительное и капил
ляроукрепляющее действие [Комиссарепко, Левашова, 
1988, 1989].

В зарубежной медиципе корпи и семепа ясенца узко
листного используют при камнях почек п мочевого пузы
ря, при малярии, желтухе, истерии, судорогах, поносе, 
для регулирования менструации. Наружно настоем листь
ев, цветков натирают больные места при ревматизме, со
ком травы лечат экзему, чесотку, крапивницу и другие 
кожные болезни.

Яснотка белая, глухая крапива — Lamium album L, 
Семейство Губоцветные — Labiatae

Мпоголетпее травяппстое растеппе с прямостоячим 
четырехгранным ветвистым стеблем до 60 см высотой и 
длинными подземными побегами. Листья по форме напо
минают листья крапивы, по в отличие от нее по обжига
ют. Нижние листья яйцевидные, верхние уже пижппх, 
заостреппые. Белые пли желтовато-белые цветки располо
жены мутовками в пазухах листьев (рис. 116). Встреча
ется повсеместпо, растет по разреженным лесам и па 
опушках, лугах, по берегам водоемов, часто как сорняк 
па огородах, сорпых местах.

В траве яспоткп белой пайдепы дубильные вещества, 
флавоноиды (кемпферол, рутпп, робинии, лампозпд, аст- 
рагалип, кверцитрин п др.), алкалоид лампип, эфирпое 
масло, сапонины, елпзь, холпп, гпетампп, хлорагеповая 
и кофейная кислоты, витампн С, каротин и микроэлемен
ты (алюминий, хром, медь, марганец и особенно мпого 
железа).

Основпое лекарственное зпачеппе имеют цветки расте
ния. Вместе с тысячелистником и хвощом они входят в
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состав кровоочистительных сборов. В народной медицине 
цветки употребляют при катаре дыхательных путей, ма
лярии, болезнях селезенки, при заболеваниях горла, ту
беркулезе легких, малокровии, как кровоостанавливающее 
при легочных и маточных кровотечениях. Принимают

Рис. 116. Яснотка белая.

впутрь отвар (столовая ложка цветков на стакан поды, 
ио стакану 3 раза в день). Используют яснотку также 
при заболеваниях органов выделения п женских болезпях 
(бели, послеродовые очищения, растройства менструаль
ного цикла), при золотухе, крапивнице, экземе, прыщах, 
ушибах, ожогах и от грыжи, а также как вяжущее срод
ство. Надземную часть растения иногда употребляют в 
пищу [Махлаюк, 1967].

Яснотка белая — хороший медонос.
При заготовке собирают или целиком цветки, а затем 

удаляют чашечки, пли же сразу обрывают только венчи
ки. Сушат пх в тени, раскладывая па бумаге тонким сло
ем Сухие венчики должны сохранить свою оел\ю 
окраску.



4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

•значение растений для здоровья человека по ограни
чивается только их лечебной ценностью. Они являются 
составной частью биосферы и ее создателями: с помощью 
хлорофилла, содержащегося в зеленых клетках, растения 
синтезируют органические вещества. Считают, чго за 
350 млн лет существования живого мира растениями на
коплена биомасса, почти вдвое превышающая массу всей 
земной коры.

Прп этом растения не просто накапливают биомассу, 
а в своем тесном взаимодействии со средой оказывают 
на нее ничем незаменимое благотворное влияние. Это от-» 
носится не только к их способности увеличивать коли
чество кислорода в атмосфере, но п их замечательному 
свойству поглощать из воздуха различные виды промыш
ленных загрязнений: излишки металлов, окислов, канце
рогенных углеводородов и других нежелательных приме
сей. Растения не только могут поглощать, по способны 
и обезвреживать токсические примеси в атмосфере: на
пример, они превращают поглощеппые бензпирены в не
токсические продукты обмена. Установлено, что 1 га 
древеспых насаждений может задержать до 18 т про
мышленной пыли и поглотить с помощью листьев 500— 
700 кг сернистого газа.

Растения оздоравливают атмосферу п за счет выде
ления в окружающее пространство веществ, убивающих 
микробов или благоприятно влияющих при лечен пи неко
торых болезней. Такими свойствами обладают обычно ви
ды, содержащие летучие фитонциды и эфирные масла 
(например, черемуха, багульник, богородская трава, пих
та и др.). Это используется в некоторых лечебных заве
дениях для лечения нервных, сердечно-сосудистых и 
иных заболеваний посредством создания определенных 
растительных композиций в лечебных помещениях, в са- 
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1
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нагорных парках и т. д. Такие растения полезны п в 
раоочпх помещениях: доказано, что примесь к воздуху 
смесей некоторых эфирных масел (мяты, чабреца и др.) 
повышает производительность труда.

Трудно переоценить значение растений и как источ
ников незаменимой пищи. Помимо необходимых калорий 
Для человека, пищевые растения обладают и лекарствеп- 
пымп свойствами. II сейчас все больше сторонников 
взгляда па пищевые растения как на составную часть 
системы оздоровления человека.

Масштабы использования дикорастущих лекарствен
ных растений непрерывно расширяются. Если сейчас про
изводится более трети лечебных средств из растений, то 
в ближайшем будущем эта цифра должна существенно 
увеличиться. И хотя Сибирь занимает немного менее 
половины общей площади страны, опа вследствие интен
сивного промышленного освоения подвергается сильному 
антропогенному воздействию. Из-за отторжения земель 
под строительство промышленных предприятий и под 
сельхозугодья площади естественной растительности бы
стро сокращаются.

При этом ряд видов растений резко сокращает свою 
численность и даже исчезает. Так, в Сибири под угрозой 
вымирания находится 21 вид лекарственных растений. 
В Красную книгу Сибири занесены 57 редких п исчезаю
щих видов растений, требующих охраны, из ппх 32 ви
да — лекарственных [Редкие п исчезающие растения Си
бири, 1980].

Нельзя сказать, чтобы вопросу охраны природных 
растптельпых ресурсов не уделялось внимания. В Сибири 
существует 23 заповедника, по действуют только 17, ла 
п те расположены крайне неравпомерпо и занимают пло
щадь около 1 % всей территории региона. Планируется 
создание еще 19 заповедников, но это дело будущего. 
В заповедниках более пли менее охраняются естествен
ные биоценозы. Есть также в Сибири заказники — в них 
частично охраняется естественный покров и животный 
мир — таких заказников республиканского значения 14, 
а местного—172. Общая же площадь заказников состав
ляет только около 1,9 % территории Западной (.попри и 
0,6 % — Восточной Сибири. Создаются и национальные 
парки — частично охраняемые ландшафты. Одпако состоя
ние охраны в этих заповедниках, заказниках и парках 
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не отвечает поставленным задачам [Биологические ресур
сы Сибири,1988].

Необходимо помнить, что охрана лекарственных расте
нии и их рациональное использование взаимно связаны 
и немыслимы без комплексного изучения их ботаниками, 
фармакологами, химиками, биохимиками, технологами, 
клиницистами, ресурсоведамп и другими специалистами. 
По мнению академика Л. Л. Тахтаджана, чтобы охранять 
растительный мир, надо хорошо узнать его во всех отно
шениях — структурных, функциональных, таксономиче
ских и эволюционных.

Комплексные флористические исследования должны 
дать исчерпывающие сведения о биологических особенно
стях перспективных растений, закономерностях их тер
риториального распределения, тенденциях в их развитии, 
что позволит организовать рациональную эксплуатацию 
прп использовании этих видов в качестве лекарственного 
сырья.

Одним пз надежных путей сохранения и воспроизвод
ства генофонда лекарственных растений служит их вве
дение в культуру. Процесс интродукции (введения в куль
туру) очень сложный, длительный и зависит от многих 
факторов: происхождения растений, их экологической 
природы, климатогеографических условий естественного 
ареала и района интродукции и т. д. Поэтому далеко по 
все растения успешно интродуцируются в нашей зоне. 
Так, из 32 видов лекарственных растений, внесенных в 
Красную книгу Сибири, 20 видов успешно пптродуцп- 
руются, т. е. проходят все фазы развития, обладают ус
тойчивостью к условиям климата, 7 видов цветут, плодо
носят, но недостаточно устойчивы в наших условиях, 
3 вида обладают нерегулярным семенным размножением, 
остальные дали отрицательный результат при первичной 
интродукции. Введение в культуру лекарственных расте
ний предполагает широкий фронт селекционных работ 
с целью получения высокопродуктивных форм и сортов 
ценных видов. Такие работы успешно проводятся в бота
нических садах: например, в Цептральпом сибирском бо- 
таппческом саду СО АН СССР па основе изучения 
природных популяций и их отбора создай новый сорт 
зверобоя продырявленного, обладающий высокими пока
зателями продуктивности и содержания действующих 
веществ.
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Актуальной задачей сохранения естественного генофон
да растений является создапие генных банков, т. е. со
хранение в определенных условиях всего семенного фопда 
дикорастущих растений с целью предотвращения необра
тимого исчезновения того пли иного вида. Такие мини- 
банки есть в некоторых ботанических садах Сибири, но 
условия для их создания и правильного функционирова
ния далеки от необходимых, обеспечивающих длительную 
сохранность сомяп и постоянное изучение этого процесса. 
Между том известно, что семена некоторых растепий мо
гут храниться прп соответствующих условиях очень дол
го: например, семена виноградной лозы могут жить более 
150 лет, семена индийского лотоса всходили через 250 лет 
хранения. Пз этого следует, что создание генных банков 
предполагает глубокое изучепие всех вопросов храпения 
семян: температурных режимов (например, семена лю
церны выносят длительное пагревапие до 100 °C без при
знаков повреждения, а другие, напротив, очень чувстви
тельны к нагреванию), влажности воздуха, характера 
окружающей среды (например, семена клевера лугового 
можно держать в спиртовом растворе без потери всхоже
сти) II т. д.

Большие резервы охрапы и рационального использо
вания естественных запасов лекарственных растений име
ются па этапе перехода растепий от места их произраста
ния к месту переработки для получения фитопрепаратов. 
Прежде всего это относится к правильности сбора и вы
сушивания растений. При сборе сырья необходимо зпать 
пе только распрострапейие, запасы и продуктивность ви
дов, по и их способность к восстановлению естественного 
состояния растительности после заготовок. Недостаточная 
изученность этих особенностей, а главпое, плохая органи
зация заготовительных работ зачастую после нескольких 
лот эксплуатации приводят к значительному пли полпому 
истощению бывших зарослей. Ноооходпмы специальные 
(законодательные) меры по рационализации заготовок 
лекарствеппых растепий, подчппеппто их какому-лпоо од
ному ведомству, строго соолюдающему правила соора це
лебных видов.

Глубоких исследований требуют процессы высушива
ния лекарствеппых растеппй. Главная задача сохра
нить прп сушке действующие вещества должна решать- 
ся с учетом наличия в растеппях мощной ферментативной 
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системы, способной разрушать эти вещества. Забвение 
этого обстоятельства приводит к колоссальным потерям 
ценных веществ, накопленных природой. Например, при 
использовании гречихи как сырья для получения рутина 
столкнулись с фактом 50%-й потери рутина во время 
сушки надземной части растепия. И это неудивительно, 
так как в гречихе есть активные ферменты, расщепляю
щие рутин. При разработке приемов сушки необходимо 
стремиться к созданию таких условий, в которых работа 
разрушающих ферментов затормаживается или прекраща
ется совсем.

Хранение сырья также требует серьезного внимания. 
Исходя из наличия ферментов в сухих растениях, следует 
ожидать пх действия при создании благоприятных для 
этого условий, например при повышенной влажности хра
нилищ и соответственно сырья. Это может привести к су
щественным потерям действующих веществ и снижению 
качества сырья. Поэтому нужно разрабатывать такие 
способы хранения, которые бы препятствовали разруше
нию действующих веществ ферментами.

Колоссальные возможности рационального использо
вания лекарственных растений кроются в технологиче
ских приемах их переработки. Иногда из растения извле
кают какой-либо препарат, а все остальное идет в отход. 
Стремясь к экономичной технологии, ученые идут по пу
ти разработки приемов комплексной переработки лекарст
венного сырья. Например, корни и корневища солодки 
по совмещенной технологии перерабатываются на сухой 
экстракт, флавоноидные (лпквпрптоп, флакарбпп) и трп- 
терпеповые препараты (глпцерам, глпцпррипат). Из со
цветий бессмертника песчаного по единой технологии по
лучают фламин и сухой экстракт (полисахариды и фе
нольные вещества). Из соцветий календулы производят 
настойку, флавоноидный препарат калефлон и каротино
идный!— карофпллеп. Из листьев подорожника можно 
одновременно получать сок, препараты плантаглюцпд, 
каротиноидов, полпфеполов и иридоидов, а отходы ис
пользовать в животноводстве в качество кормовых до
бавок.

Со стремлением к безотходной технологии использо
вания лекарственных растений связан дискутируемый 
ныне вопрос о том, следует ли выделять из растений 
индивидуальные вещества. Не лучше ли применять расго- 
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лил целиком в виде отваров, экстрактов, таблеток из тра
вы. порошков, как это принято, например, в тибетской 
медицине? 13 ряде случаев такие препараты действуют 
более мягко и эффективно, чем индивидуальные вещест
ва из растений. Однако здесь, по-видимому, не следует 
впадать в крайность: нужны и те, и другие, и в зависи
мости иг заболеваний и особенностей больного назнача
ются подходящие препараты.

Одним из современных способов сбережения запасов 
дикорастущих лекарственных растений служит культура 
тканой наиболее ценных видов. Размножаясь на искусст
венной среде, клетки тканей продуцируют нужные для 
.медицины алкалоиды, гликозиды и другие соединения. 
Так, например, получают кодеин из мака, дигоксин из 
наперстянки, скополамин из дурмана, флавоноиды из 
шлемника байкальского, папаксозидьт из женьшеня н 
т. д. Несомненно, этому методу в будущем будет уделять
ся все большее внимание, так как он позволяет синте
зировать в колбе лекарственные вещества без выращи
вания цельных растении, что освобождает от необходи
мости занимать дефицитные посевные площади, осуще
ствлять сбор, сушку и храпение мпоготоппажиого сырья 
и т. д. Организованная в Томске JI. Н. Березнеговской 
лаборатория культуры тканей успешно занимается вы
ращиванием клеток алкалопдопоспых растений, при 
этом проводится глубокое изучение биосинтеза алкалоидов.

Нельзя пе остановиться еще на одном моменте рацио
нального использования лекарственных растений. По ми
ровой статистике, время от разработки препарата до его 
внедрения в медицину составляет от 6 до 20 лет. в сред
нем 10—14 лет. Это нельзя считать нормальным. II в ус
корении процесса приближения фитопрепарата к больно
му лежит одпн из путей интенсификации использования 
цепных растений.

Этот неполный обзор проблем рационального исполь
зования лекарственных растении как одного из главных 
путей их сохранения па земле показывает, что охрана 
лекарственных растении, как и всей природы, является 
широкой синтетической наукой, которая должна помочь 
преодолеть антагонистические противоречия в рамках 
отношений человек - растеппе - природа, что возможно 
на основе глубокого изучения рациональных путей при
родопользования и строгого экономическою планирования.
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Таблица 1
_ бессмертник песчаный;

тичй- 2 - белена черная, 3
I _ багульник болотный тоПсголистамй.

<г



Таблица 2
1 — борец высокий; 2 — брусника; 3 — богородская трава; 4 — валери

ана лекарственная.



Таблица 3
1 - водяной перец; 2 - володушка многожильчатая; 3 - вздутоплодник 

сибирский; 4 - горицвет весенний.

I



Таблица 4
1 — донник лекарственный; 2 — желтушник левкойныЙ; 3 — ДУ ши да 

обыкновенная; 4 — девясил высокий.



1 — змеевик;

Таблица 5
2 - зверобой обыкновенный; 3 - золототысячник обык

новенный; 4 - золотой корень.



Таблица 6
1 — крапива двудомная; 2 — коровяк медвежье ухо; 3 — копытень 

европейский.



Таблица 7
( 1 — ландыш майский; 2 — лапчатка прямостоящая; '3 — кровохлебка 

лекарственная; ,4 — лабазник вязолистный.



Таблица 8
1 левзея сафлоровидная; 2 — липа; 3 — лен посевной; 4 — пион 

марьин корень.





Таблица 10
астушья сумка, 2 — папоротник мужской; 3 — облепиха; 4 — о ДУ' 

ванчик.



Таблица 11

1 тгхтоЪы'аЮа°'1^/^упгзт^^'1’
3 - подорожник; 4



Таблица 12
1 - синюха голубая; 2 i- пустырник обыкновенный; 3 - ромашка 

аптечная; 4 — ромашка дисковидная.



Таблица 13
1 - спорыш; 2 - термопсис ланцетный; г 3 - сушеница болотная; 4 - 

v * солодка уральская.



1

Таблица 14
тысячелистник обыкновенный; 2 — фиалка трехцветная; 3 — три

фоль; 4 — толокнянка.



Таблица 15
j _ цикорий обыкно-

I — чемерица Нобеля,
2 - череда трехраздельная; 

венный; 4 - чага.



1-^«к^кыыкп^ица16

' чистотел большой; 3 - эфедра.
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Приложение 1

СБОР, СУШКА II ХРАНЕНИЕ 
ЛЕКА РСТ ВЕННЫХ РА СТЕНИН

КАК СОБИРАТЬ РАСТЕНИЯ

Собирать лекарственные .растения может каждый, 
участвуя в походах или совершая прогулки. Можно с уве
ренностью сказать, что в любом районе Спбпрп встретится 
несколько, а иногда и много видов целебных растений.

Многие из описанных в этой книге растений покупают 
местные аптеки, только нужно заранее узнать, какие виды 
принимаются.

Кроме того, каждому из нас неплохо иметь и свой 
меоольшой запас растительных лекарственных средств. 
Надо только помнить, что следует избегать сбора ядови
тых растений л ни в коем случае не употреблять их без 
совета врача, так как они могут вызвать тяжелые отрав
ления. Совет врача нужен и при употреблении неядови
тых растений, применять которые самостоятельно реко
мендуется в порядке доврачебной помощи и при легких 
недомоганиях.

Прежде чем начать сбор растений, нужно внимательно 
обследовать местность и узнать, какие виды лекарствен
ных растений встречаются здесь и в каких количествах. 
При этом необходимо тщательно определить вид растения 
по описаниям и рисункам. Самый надежный способ уста
новления точного пазвапия растения — сравнение его о 
соответствующим описанием в определителях, среди ко
торых замечательным руководством может служить «Фло
ра Западной Сибири» [1927—1961]. Вид растения можно 
установить по определителю Л. И. Малышева [1968] и 
по «Флоре СССР» [1934—1964], «Определителю рас
тений Новосибирской области» А. С. Королевой и соавто
ров [1973]. Если же определителя в распоряжении пет, 
то нужно посоветоваться с людьми, хорошо знающими 
местные растения (учителем биологии, работниками 
аптеки или сотрудниками ботанических экспедиции).

Собирать лекарственные растеппя можно только в том
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случае, когда есть твердая уверенность, что вид определен 
правильно. Кроме того, надо всегда помнить, что при сбо
ре, сушке и хранении растений нужно получить лекарст
венное сырье, содержащее наибольшее количество дейст
вующих веществ, т. е. обладающее наибольшим лечебным 
действием. Поэтому очень важно соблюдать все указания 
о заготовке каждого вида растения.

Установлено, что содержание действующих веществ 
в растении неодинаково в разное время года. Большая 
часть известных действующих веществ надземной части 
лекарственных растений накапливается в них главным 
образом перед цветением. Большинство ядовитых рас
тений в начале лета бывают неядовитыми: ядовитые ве
щества в них накапливаются ко времени цветения. Го 
растения, у которых активные вещества в основном нахо
дятся в корнях и клубнях, наибольшее количество целеб
ных соединений содержат ранней весной или осенью. 
Отсюда ясно, как много значит своевременный сбор ле
карственных растений. В копце книги приведен календарь 
сбора растеппй, по в нем даны только приблизительные 
сроки, так как климатические условия не везде одина
ковы. Поэтому падо учитывать и указания в описании 
каждого растения, обращая непременное внимание на 
фазу развития.

Не мепее важпо знать, какие части растения следует 
собирать. Как мьт уже видели, распределение активных 
веществ в лекарственном растении неравномерно: у одних 
опп находятся в корнях, у других — в цветках или 
листьях, у третьих — во всем растении, по в разных его 
частях в неодинаковых количествах. В зависимости от 
от этого для врачебного употребления берется не все рас
тение, а только его определенная часть: цветки, листья 
или корпи ц корневища.

В заключение даем песколько общих указаний.
Листья обычно собирают в начале цветения или не

задолго до цветеппя растеппй, обрывая их руками, а ешо 
лучше, срезая ножницами. Крупные листья срезают без 
черешка. Иногда рекомендуется собирать их вместе со 
стеолямп, а после высушивания стебли отбрасывать. Со
бранные листья нельзя складывать в мешки пли болыптю 
вороха, так как опп могут почерпеть. Их следует поме
щать в корзины или ящики и быстро транспортировать 
к месту сушки.
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Цветки собирают в начало распускания, отцветшие 
ооычно бывают непригодными. Цветки в соцветиях соби
рают целиком в момент начала цветения. Складывать их 
лучше в корзины пли ящики рыхлым слоем.

Надземную часть растений (или траву) собирают чаще 
всего в начале цветения, срезая ножом или серпом. Одно
летние растения можно выдергивать с корнем, по затем 
отделять его от надземной части. Иногда нужно собирать 
траву и в конце цветения — в пачале плодообразования 
(например, сиренпю стручочковую). Собранную траву 
можно складывать в ящики, корзины, менее желатель
но — в мешки.

Кории, корневища и клубни, как правило, выкапывают 
или ранней весной, при распускании листьев растения, 
или поздней осенью, когда опо начинает увядать. При 
сборе корней нужно различать растения однолетние, дву
летние и многолетние. У однолетних корень выкапывают 
в конце вегетационного периода, у двулетних — осенью 
второго года, у многолетних — осенью второго года или па 
третий год жизни. Выкапывают подземные части растеппй 
лопатой, ножом пли вилами вместе со всем растеппем. 
Затем их отделяют от надземной части, очищают от при
ставшей земли и в некоторых случаях перед сушкой 
моют (не все корпи можно мыть). Корпи, корневища и 
клубни при сборе складывают в мошки.

Плоды и в том числе ягоды снимают по их созревании. 
Ягоды лучше собирать утром или вечером, так как сор
ванные в жаркое время дня опп могут быстро испортиться. 
Складывать их нужно в корзины или ящики, по ни в коем 
случае не перекладывать их несколько раз из одной 
тары в другую. Не следует брать ягоды педозрелые, за
сохшие пли пораженные вредителями.

Семена собирают после полпого созревания. Их скла
дывают в плотные ящики, полотняные или бумажные 
мешки.Кору снимают обычно раппей воспой, до того, как 
начнут распускаться почки растешгя. При этом па вет
вях или молодых стволах (со старых стволов кору пе 
нужпо брать) делают на расстоянии 15—20 см два коль
цевых падреза, которые соединяют одним пли двумя про
дольными надрезами. Затем снимают кору в виде полосок, 

в трубочки или желобки. Перед 
какого-либо дерева, обязательно сразу свертывающихся 

тем как снимать кору
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нужно осведомиться в лесничестве, па каких участках 
леса это разрешается. Собранную кору можно складывать 
в мешки.

Почки следует собирать ранней воспой, когда они на
бухли, по зеленых листочков еще не видно. Иногда ночки 
можно заготавливать и зимой (например, березовые).

Как правило, все растения или их части лучше брать 
в сухую погоду, так как смоченные дождем или росой 
опп теряют при сушке свой естественный цвет, а глав
ное — в них зачастую значительно уменьшается количе
ство действующих веществ.

При сборе и сушке ядовитых растений следует соблю
дать осторожность: не пробовать на вкус, после работы 
с ними мыть руки, защищать глаза от пыли очками.

Наконец, нужно всегда помнить об охране запасов ле
карственных растений. Часто об этом не думают и ис
требляют огромпые массивы цепных видов. Как ни велико 
количество лекарственных растеппй, необходимо собирать 
их с таким расчетом, чтобы па этой же площади можпо 
было заготавливать пх в будущем году пли после пере
рыва в 1—3 года. Так, если берется надземная часть 
мпоголетпего растеппя, то следует ее срезать, а по вы
дергивать с корнем, тогда от корпя па будущий год снова 
возобновится растеппе. При сборе цветков и семян часть 
их нужно оставлять для размножения растений. Срывая 
ягоды с кустов, нельзя ломать ветки, как это иногда 
делают. Куст с обломапными ветками па будущий год 
даст мепыпе ягод, не говоря уже о том, что при хищ
ническом обращении растеппя часто гибнут совсем.

КАК СУШИТЬ РАСТЕНИЯ

Собраппьте растеппя нужно по возможности скорее 
высушить. Каждый лпшпий час промедления грозит по
терей цепных лечебпых свойств из-за действия ферментов, 
как правило активизирующихся в сорванпом растеппп. 
Разрушая действующие вещества, ферменты снижают ка
чество заготовленного сырья. Особенно это относится к 
гликозидопоспьш растениям, так как гликозиды, обычно 
очень нестойкие, быстро подвергаются расщеплению. По
этому еще до начала сбора следует зарапео подготовить 
место для сушки.
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1 сушке растения или их части нужно подготовить.*  
ые примеси, непригодные части 
\ пораженные вредителями, засох- 
‘цпальная обработка. Так, корни, 

,’°рневп1ца и клубни нужно очистить от земли, иногда 
помыть (корневища мужского папоротника и клубни ят
рышника мыть нельзя), толстые — разрезать па куски. 
Ллуони ятрышника перед сушкой обваривают кипятком, 
чгооы ошг ire прорастали в процессе сушки. Перед суш- 
кои плодов и ягод надо удалить недозревшие, изменив
шие свою нормальную окраску, а также попорченные 
насекомыми.

Основная цель сушки растения — удалить из пего воду, 
чтооы прекратить разрушительную работу ферментов. 
Однако совсем нс безразлично, как это сделать. Опыт 
показал, что содержание действующих веществ зависит 
от ^способа высушивания. Высокая температура (выше 
оО С) или действие прямых солнечных лучей (т. е. сушка 
па солнце) в большинстве случаев значительно сокращает 
количество пли вовсе разрушает активные вещества рас
тений. Особенно чувствительны душистые, обычно содер
жащие эфирные масла. Такие растения предпочтительно 
высушивать при температуре 25—30 =С п в тени. Монсо 
нувствительпы к температуре плоды, в том числе ягоды, 
по и их сушить нужно, как правило, в печп при темпе
ратуре 70—80 °C. При сушке па солнце могут разрушать
ся витамины, поэтому вптамппоноспые растения нельзя 
сушить под открытым пебом.

Лучше всего сушить растеппя в специальных сушил
ках, где регулируется температура, плп же (прп отсут
ствии их) па чердаках под железной крышей прп хорошем 
проветриваппи. Поэтому чердак следует предварительно 
подготовить: обязательно устроить достаточную вентиля
цию, удалить посторонние предметы и мусор и сделать 
приспособления — полки, сетки, патяпуть полотнища, 
повесить веревки п т. д. Хорошо при сушке развешивать 
растеппя нетолстыми пучками на веревках. Так, осо
бенно удобно сушить вьющиеся растения. При чердачной 
сушке непременно следует позаботиться о противопожар
ных мероприятиях: высутпеппые растения немедленно 
убирать, пе допускать пользование открытым огнем.

Можно сушить растеппя и па открытом воздухе под 
навесом, куда пе проникают солнечные лучи. Хорошо ор- 
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гапизовать сушку и в отдельном отапливаемом помещении, 
желательно затемненном. Здесь могут прекрасно высыхать 
листья, стебли, цветки (особенно ядовитые растения, ко
торые вообще пельзя обрабатывать в жилом помещении). 
Ягоды, корни, корневища и клубни лучше всего сушить 
в условиях сельской местности в русских исчах после 
топки.

При сушке растения раскладывают топким слоем на 
бумаге, полотнищах или на чистом деревянном полу, 
при этом время от времени их осторожпо переворачивают. 
Сухие растения должны иметь такую же окраску, как 
и живые. После сушки лекарственное сырье нужно ешо 
раз пересмотреть, отделить растения, изменившие окраску, 
отсортировать примеси, затем упаковать в чистую тару*  
ящики, проложенные изнутри бумагой, мешки из плотной 
ткани, бумажные мешки пли пакеты.

УСЛОВИИ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ

Собранное лекарственное сырье следует по возмож
ности скорее сдать в аптеку пли заготовительпую контору, 
так как оно требует определенных условий храпения, ко
торые обеспечивают неизменное содержапие активных 
веществ в растепип.

Как правило, высушенные лекарствеппые растения 
хранятся в отдельном помещении, сухом, темном и чистом. 
В пем не должпо быть насекомых п вредителей-грызунов, 
а также товаров, обладающих сильным запахом (керосин, 
пафталип и др.), так как растения способны поглощать 
воду и запахи. В первом случае опп становятся влажны
ми, плесневеют, в них могут активизироваться ферменты, 
разрушающие действующие вещества, во втором — стано
вятся непригодными для приготовления лекарственных 
препаратов из-за постороннего запаха.

Ядовитые растения обязательпо хранить отдельно от 
неядовитых, а пахучие — от пепахучпх. Рекомендуется 
иметь три изолированных помещеппя: в одном хранить 
ядовитые и сильнодействующие растения, в другом — 
эфирно-масличные, в третьем — плоды и семена. Еже
годно сырье нужно перекладывать, а помещение дезин
фицировать.

У себя дома растсппя лучше всего храпить в пучках 
или бумажных пакетах в нежилом помещении.
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Нельзя употреблять с лечебной целью растения, за
готовленные 2—3 года назад. Исключение могут состав
лять только корпи некоторых видов (например, солодки 
уральской). Даже при правильном хранении в большин
стве лекарственных растений активные вещества могут 
постепенно разрушаться (например, у гликозидопосных 
растений) пли улетучиваться (в эфпрпо-масличпых). По
этому не следует собирать для домашнего употребления 
чрезмерные количества растений, а запасы их ежегодно 
возобновлять. Это будет способствовать экономному ис
пользованию лекарственных растений и восстановлению 
естественных зарослей после заготовок.Вот прпмерпо и все, что нужно знать, прежде чем 
приступить к сбору лекарственных растеппй.



Приложение 2

О СПОСОБАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
II3 РАСТЕНИИ

Лекарственные растения чаще всего используются как 
сырье для получения фитопрепаратов, и от того, насколь
ко правильно они приготовлены, зависит их качество, 
биологическая активность. Лекарственные препараты из 
растении включают две основные группы: химические и 
галеповые.

Химические препараты представляют собой извлечен
ные из растений в чистом виде алкалоиды, гликозиды, 
сапопипы и другие действующие вещества. Способ их 
получения обычно очень сложен и состоит из многих 
операций. В медицине предпочитают чаще использовать 
химические препараты по сравнению с галеповыми, так 
как их легче дозировать при лечении больпого, а также 
избавиться от влияния примесей.

Галеповые препараты — это сложные смеси веществ, 
получаемые из растительного материала без последующей 
очистки и выделения отдельпых компонентов. Кроме глав
ных действующих веществ они содержат сопровождающие 
примеси, т. е. пектиновые, дубильные вещества, клетчат
ку и т. д. Однако присутствие этих примесей отнюдь 
не безразлично. Как видно пз обзора действующих ве
ществ лекарственных растений, сопровождающие соеди- 
пепия сами обладают биологической активпостыо и, при
сутствуют в препаратах, опи часто способствуют болсо 
мягкому и эффективному их действию па организм.

К числу галеповых препаратов относят настойки, 
экстракты, пастой, отвары, соки, а также мази, пластыри, 
порошки, таблетки и др. Настойками называют жидкие, 
прозрачные спиртовые и спиртоводпые извлечения пз рас
тений или их частей. Для их изготовления растительный 
материал измельчают и заливают определенным объемом 
растворителя. Чаще всего в качестве растворителей упот
ребляют смеси спирта с водой, наиболее применим
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лО 70 /о-й спирт, так как при этом наиболее полно 
извлекаются действующие вещества у многих растений, 
количество растворителя составляет обычно 5 объемов по 
отношению к 1 весовой части сырья. Но в случае спльно- 
Д<-йсгв}ющих веществ количество растворителя может 
оыть больше (1 : 10).

Настаивание проводится при комнатной температуре 
в течение / —10 дней, после чего окрашенный раствори
тель сливают, растительпые остатки отжимают, промывают 
чистым растворителем, снова отжимают и объединенную 
вытяжку доводят до нужного объема. Полученную настой
ку ставят па несколько дней в холодное место (нс выше 
°C) для осаждения некоторых сопутствующих веществ 
(белков, воска и др.), а затем фильтруют.

Экстракты представляют собой сгущенные извлечения 
из растений. При их получении измельченное растительное 
сырье исчерпывающе извлекают водой, спиртом, эфиром, 
спиртоводными и еппртоэфирнымп смесями. Иногда для 
полноты извлечения добавляют к растворителю некоторые 
вещества: глицерин, соляную и другие кислоты, поверх
ностно-активные вещества. Полученное извлечение сгу
щают (часто с применением вакуума) до консистенции 
жидкого, густого или сухого экстрактов, отличающихся 
между собой: по содержанию воды.

Пастой п отвары наиболее просты в приготовлении 
и часто используются населением. Настои обычно готовят 
из мягких частей растений: листьев, цветков, травы, 
а отвары — пз грубых: корней, корневищ, коры п др. Прп 
этом взвешенное (отмеренное) количество сухого измель
ченного растительного материала помещают в стеклянный, 
фарфоровый или эмалированный (без трещин) сосуд и 
заливают кипяченой водой комнатной температуры, за
крывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 
Для получения настоя 15 мин, отвара 30 мпп при частом 
помешивании. После остывания, а при извлечении ду
бильных веществ сразу же раствор фильтруют (процежи
вают), растительные остатки отжимают, и ооъедпнеппыи 
раствор доводят до пужпого объема. Ооычно настои л 
отвары готовят из следующего расчета: па 1 весовую к 
растительного сырья — 10 объемов воды, а для 
действующих растений (ландыш, спорынья, г j 
др.) па 1 часть сырья — 30, а иногда и более » 
воды. Так как пастой и отвары приготовлены па воде
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поэтому подвержены скорой порче, их хранят па холоде 
пе более 3—4 дней.

Прп изготовлении мазей, пластырей, порошков и т. д., 
в состав которых входят лекарственные растеппя, упот
ребляют порошок сухого растительного материала, его 
экстракт пли водный отвар. Мази готовят на какой-либо 
жирной основе: ланолине, вазелине, несоленом сливочном 
масле, па растительном масле и т. д. Хранить их нужно 
па холоде.

Для получения свежих растительных соков собранные 
растения пли их части промывают в воде, обсушивают 
па воздухе, после чего измельчают на мясорубке с после
дующим отжиманием массы через марлю пли используют 
соковыжималку. Необходимо помнить, что свежие соки 
содержат вместе с действующими веществами и способные 
пх разрушать ферменты. Поэтому в течение нескольких 
дней их можно хранить на холоде, а при более длительном 
хранении соки консервируют добавлением 20 % спирта.

К галеновым препаратам относятся сборы (см. При
ложение 3) и чаи. Сборы готовят по типу настоев и 
отваров.

Приступая к лечению фитопрепаратами полезло пом
нить, что они оказывают целебное действие обычно при 
длительном применении. Это в особенности относится к 
лечению хронических заболеваний. Курс лечения расте
ниями составляет от 1 до 3 мес, после перерыва в 1—2 иед 
при необходимости курс повторяют. Нельзя прекращать 
прием фитопрепаратов раньше времени, даже если боль
ной почувствовал облегчепие, которое может быть времен
ным. В выполнении этих советов — залог успеха лечения.



Приложение 3

СБОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ

Ь современной фитотерапии придается большое значе
ние использованию смесей различных лекарственных рас- 
jcniiii, или сборов. Считают, что при этом обеспечивается 
полое многостороннее и мягкое воздействие на организм 
человека, чем при употреблении какого-либо одного рас
тения. Существуют многочисленные рецепты сборов, во 
при их применении в каждом отдельном случае очень 
полезен совет лечащего врача, знающего особенности здо
ровья пациента и рекомендуемых в сборе растений.

Приводимые ниже наиболее употребительные и состоя
щие из сибирских растеппй сборы в большинстве соответ
ствуют рекомендациям Государственного реестра лекарст
венных средств [198G] и справочника С. Я. Соколова, 
И. И. Замотаева [1988], отдельные сборы даны по другим 
источникам, указываемым в тексте.

Прп употреблении сборов обычно готовят пастой из 
расчета 1—2 столовые ложки на стакан воды. Если в со
став сбора входят мягкие (листья, цветки, трава) и грубые 
(корни, корневища, кора) части растений, то их отделяют 
друг от друга и из .мягких частей готовят пастой, а из 
грубых — отвар, а затем соединяют вместе и доводят водой 
до нужного объема. Принимают пастой и отвар обычно 
по ]/з—1/4 стакана 3—4 раза в день, в случае слабитель
ных сборов — стакан на почь. Количество исходной смеси 
растений и их дозировка по совету врача могут быть из
менены. Лечащий врач по своему усмотрению может и 
сам иногда составлять смеси растеппй, исходя из показа
телей здоровья больного, а также варьировать состав и 
iioannnnKv смесей в процессе лечения.
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Сборы условно делятся на группы по своему преимуще
ственному действию. Но каждый сбор, помимо главно! о 
действия, оказывает влияние и па другие функции челове
ческого организма, о чем можно узнать из описания от
дельных растений, входящих в состав сбора.

Сборы сердечно-сосудистого
и успокоительного действия

Сбор № 1
Мята перечная (листья) 2 части
Пустырник обыкновенный (трава) 3 »
Валериана лекарственная (корневи

ща и корни) 2 »
Хмель (соплодия) 2 »

Сбор № 2
Хвощ полевой (трава) 
Спорыш (трава) 
Боярышник кроваво-красный 

тпя)

2 части
3 » 

(соцве-
5 »

Сбор № 3
Валериана лекарственная (корневи

ща и корпи) 2 части
Ромашка аптечная (соцветия) 3 »
Тмин обыкновенный (плоды) 5 »

Сбор № 4
Мята перечпая (листья) 2 части
Трифоль (листья) 2 »
Валериапа лекарственная (корневи

ща и корпи) 1 »
Хмель (соплодия) 1 »

Сбор № 5
Валериапа лекарственная (корневи

ща и корпи) 3 части
Трифоль (листья) 4 »
Мята перечпая (листья) 3 »
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Мочегонные и потогонные сборы

Сбор № G
Липа (цветки) 5 частей
Малина обыкновенная (плоды) 5 »

С б о р № 7
Малина обыкновенная (плоды) 4 части
Мать-и-мачеха (листья) 4 »
Душица обыкновенная (трава) 2 »

С б о р № 8
Толокнянка (листья) 3 части
Василек синий (соцветия) 1 »
Солодка уральская (корневища и

корпи) 1 »
Сбор № 9

Толокнянка (листья) 4 части
Солодка уральская (корневища и 

корпи) t 2 »
Можжевельник обыкповеппый (пло

ды)

Сборы для лечения болезней органов дыхания

Сбор № 10
Алтей лекарственный (корпи)'
Мать-и-мачеха (листья)
Душица обыкновенная (трава)'

4 части
4 »
2 »

Сбор № 11
Мать-и-мачеха (лпстья) 4 части
Подорожник обыкповенпьтп (листья)'3 »
Солодка уральская (корневища и 

корпи) 3 »

Сбор № 12
Липа (цветки)
Ромашка аптечная (соцветия)

4 части
6 »
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Сбор № 13
Алтей лекарственный (корни) 
Ромашка аптечная (соцветия) 
Аир болотный (соцветия) 
Донник лекарственный (трава) 
Лен посевной (семена)

Сбор № 14
Мать-и-мачеха (листья)

2
2

1
2
3

части
»
»
»
»

2
Подорожник обыкновенный (листья) 3 
Солодка уральская (корневища и 

корпи)
Фиалка трехцветная (трава)

Сбор № 15
Солодка уральская (корневища 

корни)
Сишоха голубая (корни) 
Ромашка аптечная (соцветия) 
Валериана лекарственная (корневи

ща и корпи)
Пустырник обыкновенный (трава) 
Мята перечная (трава) 
Зверобой обыкновенный (трава)

Сбор № 16
Багульник болотный (ветки) 
Богородская трава (трава) 
Мать-и-мачеха (листья) 
Ромашка аптечная (соцветия) 
Солодка уральская (корневища 

корпи)
Алтей лекарственный (корни)

Сбор № 17
Соспа лесная (почки)
Подорожник обыкновенный (листья) 3 

3

3

2

и

п

части
»
»

1.5
1.5
2

1
1
2
1

2
2
1
1
2

2

4

»

части
»
»

»
»
»
»

части
»
»
»
»

»

Мать-и-мачеха (листья)

Сбор № 18
Алтей лекарственный (корни) 
Богородская трава (трава)

части
»
»

5
5

частей
»

I
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Сбор № 19
Алтей лекарственный (корпи) 4 части
Мать-и-мачеха (листья) 4 »
Душица обыкновенная (трава) 2 »

Сбор № 20
Алтей лекарственный (корпи) 4 части
Солодка уральская (корневища п 

корни) 3 »
Девясил высокий (корневища п 

корпи) 3 »

Сбор № 21
Подорожник обыкновенный (листья) 3 части 
Солодка уральская (корневища и 

корни) 3 »
Мать-и-мачеха (листья) 4 а

Сборы, улучшающие аппетит

Сбор № 22
Полынь горькая (трава) 8 частей
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 2 »
Сбор № 23

Полынь горькая (трава) 5 частей
Трифоль (листья) 5 »

Сбор № 24
Полынь горькая (трава)' 2,5 часта
Трифоль (листья) 2,5 »
Золототысячник обыкновенный (тра

ва) 2,5 »
Одуванчик лекарственный (корпи) 2,5 »

Сбор № 25
Полынь горькая (трава)' 4 части
Тысячелистник обыкновенный 2 »

(трава)'
Одуванчик лекарственный (корпи) 2 ъ
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Сборы для лечения 
желудочно-ки ш ечн ых б олезн ей

Сбор № 2G
Крушипа ломкая (кора) 3
Крапива двудомная (листья) 3
Мята перечпая (трава) I
Валериапа лекарственная (корневи

ща и корни) 1
Аир болотный (корневища) 1

части
»
»

»
»

Сбор № 27
Крушина ломкая (кора) 1 часы»
Мята перечная (трава) 2 »
Крапива двудомная (листья) 3 »
Аир болотный (корневища) 1 »
Валериапа лекарствеппая (корневи

ща и корни) 2 »
Сбор № 28

Ромашка аптечная (соцветия) 2 части
Ноготки лекарственные (соцветия) 2 »
Подорожник обыкновенный (листья) 2 »
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 2 »
Череда трехраздельная (трава) 2 »

Сооры для лечения язвенной болезни желудки 
и двенадцатиперстной кишки 
(с пониженной кислотностью)

Сбор № 29
Апр болотпый (корневища) 1 часть
Душица обыкновенная (трава)' 1 »
Ольха клейкая (соплодия) 1 »
Ноготки лекарствеппые (соцветия) 1 »
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 1 »
Подорожник обыкновенный (лпстья) 1 »
Девясил высокий (корневища и кор

пи) 1 »
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Валериана лекарственная (корневи
ща н корни) 1

Ромашка аптечная (соцветия) 1
Черника (плоды) 1

»
»
»

То лее, с нормальной 
и повышенной кислотностью

Сбор № 30
Валериана лекарственная (корневи

ща и корни)
Алтей лекарственный (корни) 
Трифоль (листья) 
Зверобой обыкновенный (трава) 
Солодка уральская (корневища

корпи)
Тмин обыкновенный (плоды) 
Ромашка аптечная (соцветия)
Мята перечная (трава)
Ты с я ч ел истин к обы кновеп и ы й

ва)

0,5
1

1
и

(тра-
2

1
1
1
1,5

части
»

»

»
»
»
»

»

Желчегонные сборы.
Сбор № 31

Бессмертник песчаный (соцветия) 
Трифоль (листья)
Мята перечная (трава)
Корпапдр (плоды)

Сбор № 32
Мята перечпая (трава)
Полынь обыкновенная (трава) :
Валериана лекарственная ^корневи

ща и корпи)
Зверобой обыкновенный (трава) > 
Хмель (соплодия)

Сбор № 33
Барбарис сибирский (плоды)
Береза бородавчатая (листья) 
Можжевельник обыкновенный 

ды)
14 в. Г. Минаева

4
3
2
1

2
2

2
3
1

2
2 

(пло-
2

части
»
»
»

части
»

»
»
»

части
»

»
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Полыпь горькая (трава) 2 части
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 2 »

Вяжущие (противопоносные) сборы

Сбор № 34
Черемуха (плоды)
Черника (ягоды)

3 части
2 »

Сбор № 35
Змеевик (корневища) 2 части
Лапчатка прямостоящая (корневи

ща) 1 »
Сбор № 36

Змеевик (корневища) 5 частей
Кровохлебка лекарственная (корне

вища) 5 »

Слабительные сборы

Сбор № 37
Крушина ломкая (кора) 1 часть
Допппк лекарственный (трава) 2 »
Крапива двудомная (листья) 2 »

Сбор № 38
Крушина ломкая (кора) 5 частей
Трифоль (листья) 2 »
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 2 »
Тмин обыкновенный (плоды) 1 »

Сбор № 39
Крушина ломкая '(кора]', 5 частей
Трифоль (листья) 2 »
Донник лекарственный (трава) 2 »
Тмин обыкновенный (плоды) 1 »
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Сборы при кожных болезнях
Сбор № 40

Ромашка аптечная (соцветия) 
Донник лекарственный (трава) 

ружное, для припарок)
Сбор № 41

Ромашка аптечная (соцветия) 
Донник лекарственный (трава) 
Алтей лекарственный (листья) 

ружное, для припарок)
Сбор № 4 2

Хвощ полевой (трава) 
Ромашка аптечная (соцветия) 
Зверобой обыкновенный (трава)

Сбор № 43
Лопух войлочный (корни) 
Крапива двудомная (листья)

Сбор № 44
Лопух войлочный (корни) 
Девясил высокий (корневища 

и корни)
Зверобой! обыкновенный (трава)

5 частей 
(па-

5

3,5
3,о

(па-
3,0

части
»

части
»
»

части
»

части

3
3
4

3
7

3

3
4

»

»

»
»

Сбор № 45
Подорожник обыкновенный! (листья) 1,5 части
Лопух войлочпый (корни) 1,5 »
Ноготки лекарственные (соцветия) 1 »
Мята перечная (трава) 1,5 >>
Кукуруза (столбики с рыльцами) 1 »
Бессмертник песчапьтй (соцветия)' 1 »
Крапива двудомная (листья) 1 »

Сборы, рекомендуемые 
как профилактические при беременности 

(по Д. И. Бенедиктову, И. И. Бенедиктову [1989])
Сбор № 46

Шиповник (плоды) 1 ст. ложка
Пустырник обыкновенный (трава) 1 » »

14*
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Аир болотный (корневища) 1 ч. ложка
Боярышник кроваво-красный (пло

ды) 1 » »
Зверобой обыкновенный (трава) 2 » »
Хвощ полевой (трава) 1 ст. ложка

Сбор № 47
Шиповник (плоды) 1 »
Валериана лекарственная (корневи

ща, корни) 1 ч.
Боярышник кроваво-красный (пло

ды) 1 »
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 2 »
Береза бородавчатая (почки) 1 »
Зверобой обыкновенный (трава) 2 »

»

ложка

»

»
»

посоо приготовления препарата для рецептов 46 и 47.
месь заливают 500 мл кипятка, 30 мин настаивают 

в термосе, процеживают и принимают по 1/2 стакана 
' ?а3а П Де1'о ГОРЯЧ,Ш> за 20 мин до еды, каждый раз 
пп 9ВЛЯЯ по чайных ложки меда; принимают курсами 

ыес с перерывами в 15 дней в течение всего срока 
беременности.

Сбор при диабете
(по II, II. Гринкевич и др.

Сбор № 48
Черника (листья, побеги)1 2 частп
Створки фасоли 2 »
Шиповпик (плоды) 1 »
Крапива двудомная (листья) 1 »
Подорожник обыкновенный (листья) 1 »
Ромашка аптечная (соцветия) 1 »
Ноготки лекарственные (соцветия) 1 »
Пустырник обыкновенный (трава) 1 »
Зверобои обыкновенный (трава) 1 ' »
Тысячелистник обыкновенный (тра

ва) 1 »
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Девясил высокий (корни) 1 часть
Солодка уральская (корневища 

и корни 1 »

Сбир при дерма/игах 
(по О. Д. Колосовскому [1955])

Соор № 49
Фиалка трехцветная (трава) 
Аир болотный (корневища) 
Брусника (листья)
Сушеница болотная (трава) 
Кукуруза (столбики с рыльцами)

10 частей
5 / »
6 »
7 »
2 »

Способ приготовления и приема препарата для ре
цепта 49:

1/2 чайной: ложки смеси заливается стаканом кипятка 
п несколько часов настаивается (желательно в термосе), 
ватем процеживается; принимать детям до года — чайную 
ложку на прием, от 1 до 3 лет — десертную ложку, от 
3 до 7 лет — столовую ложку, от 7 до 10 лет — 2 столовые 
ложки, после 10 лет и взрослым — выпить весь стакан 
настоя в течение дня.

НЕКОТОРЫЕ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ СБОРОВ 
(по данным травозпая Г. И. Чеснокова)*

* Приводятся по названию болезней.

Атеросклероз

Трава пустырника обыкновенного, синеголовника 
плосколпстпого, спорыша, сушеницы болотной, толокняп- 
ки, хвоща полевого; листья березы; соцветия ландыша 
п ромашки аптечной; плоды укропа, хмеля, черной смо- 
родппы — по 3 г каждого.

Трава володушкп, доппика лекарствеппого, лапчатки 
гусиной; листья крапивы и подорожника обыкновенного; 
соцветия боярышника кроваво-красного и гречихи по- 
севпой, плоды шиповника — по 5 г.

Настой 40 г смеси в 1 л воды, по 1/2—1 стакану 
3—4 раза в день до еды.
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Бронхи ал ъная астма

Трава трифоли, душицы обыкновенной, медуницы 
мягчайшей, мать-и-мачехи, мяты перечной; соцветия ка
лендулы — по 5 г, соцветия коровяка — 3 г.

Настой 40 г в 1 л воды, принимать 4—5 раз в день 
до еды по 1/4—1/2 стакана.

Желчнокаменная болезн и

Трава зверобоя обыкновенного п льнянки обыкновен
ной; листья березы бородавчатой, крапивы, черной смо
родины; соцветия бессмертника песчаного и ромашки 
аптечной; семена моркови — по 3 г.

Грава лапчатки гусиной, пижмы обыкновенной, спо
рыша, чистотела большого — по 5 г, соцветия василька 
синего — 2 г.

Настой 40 г смеси в 1 л воды, по 1/2—1 стакану 
3—4 раза в день до еды.

Камни в почках и мочевом пузыре

Трава герани луговой, лабазппка вязолпстпого, лап
чатки гусиной, синеголовника плосколистпого, спорыша, 
хвоща полевого; листья березы бородавчатой, подорож
ника обыкновенного, земляпики; плоды тмина и морко
ви — по 3 г.

Листья брусники, крапивы, толокнянки; трава тыся
челистника; рыльца кукурузы; створки фасоли — по 5 г.

Настой 30—40 г в 1 л воды, по 1/4—1/2 стакана до 
еды 3—4 раза в день.

Малокровие
Листья березы — 5 г.
Трава медуницы мягчайшей и яснотки белой; плоды 

земляпики — по 10 г.
Пастой 40 г в 1 л, по 1/4—1/2 стакана 3—4 раза 

R ttptil



Приложение 4

ПРИМЕРНЫЕ СРОЕН СПОРА ОФПЦПНАЛЪНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕППЙ

Вид
Какие части ра
стений нужно 

собирать
Срок сбора

1 9

Аир болотный Корневища Июнь — сентябрь
Алтей лекарственный Корни Апрель — май,

август — сентябрь
Арония черпоплодпая Плоды Август — сентябрь
Астрагал '1 рава Июнь — июль
Б а гу льни к болото ы й Листья и цве

тущие вер
хушки стеб
ле й

Май — июнь

Б ад а п то л сто л и ст п ы й Листья
Корневища

» »
Май, август — сен

тябрь
Барбарис сибирский Корни Апрель, август-*-

сентябрь
Белена черпая Плоды

Листья
Сентябрь — октябрь
Июнь — август

Береза бородавчатая Почки, кора 
Листья

Март — апрель
Май — начало июня

Бессмертник песчаный Соцветия Июнь — август
Богородская трава Трава » »
Борец Корни, клубни

Трава
Сентябрь
Май

Боярышник кроваво-крас- Плоды Сентябрь — октябрь
пый Соцветия Май — начало июня

Брусника Листья
Ягоды

Май, сентябрь
Сентябрь — октябрь

Валериана лекарственная Корневища п 
корип

Май, сентябрь — пер
вая половина ок
тября

Василек синий Соцветпя Июнь — август
Василис!пик вонючий Трава Июнь — июль
Вздутоплодпик сибирский Корни Август — сентябрь
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Водяной перец
Володушка
Горец почечуйный 
Горицвет весенний

Трава

»
»

» сибирский 
Горпчпик Морисона

»
Корни

Девясил высокий

Донник лекарственный

Дурман обыкновенный

Душина обыкновенная
Ель сибирская
Желтушник

Живокость высокая 
Зверобой обыкновенный

Корневища и 
корни

Листья ц со
цветия

Плоды
Листья и со

цветия
Хвоя
Трава

о

Земляника лесная Лпстья 
Ягоды

Змеевик
Золотой корень
Золототысячник обыкно

венный
Истод узколистный

Калина

Корневища
Корни
Трава

Корневища в 
корни

Кора

Клопогон вонючий

Копеечник сибирский 
Копытень европейский 
Коровяк медвежье ухо

Крапива двудомная
Крестовник обыкновенный
Кровохлебка лекарствен

ная
Крушина ломкая

» слабительная
Кубышка желтая
Кукуруза

Лабазник вя зол истцы й

Ягоды
Корневища и 

корни
Трава
Листья
Листья и 

цветки
Лпстья
Трава
Корневища и 

корни
Кора
Плоды
Корпевища
Столбики с 

рыльцами
Трава
Корни

Июль — август
Июнь — июль
Июль — август
Mail — первая поло

вина июня
Тот же
Май, август — сен

тябрь
Май, вторая полови

на августа — сен
тябрь

Июнь — август

Август
Июль

В течение года
Конец июля — нача

ло августа
Июль — август
Июнь—первая поло

вина августа
Май — июнь
Вторая половина 

июня — июль
Август — сентябрь 
Август
Июнь — июль

Август — сентябрь

Апрель — начало 
мая

Август — сентябрь 
о »

Июнь
Май
Июль—первая поло

вина августа
Июнь — июль
Июнь — август 
Август — сентябрь

Апрель — май
Сентябрь — октябрь 
Июнь — октябрь 
Июль — август

Июнь — июль 
Август — сентябрь
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1

Ландыш майский

Лапчатка прямостоящая
Лспзся сафлоровпдпая

Лея посевной
Лсснедеза конеечппковая
Лимонник китайский
Липа

Малина обыкновенная

Мать-и-мачеха

Марьин корепь
А1 ож ж св е л ьн и к о быкп о в си

пы й
Мордовпик обыкновенный
Мята длппполпстпая
Наперстянка крупноцвет

ная

Июнь

Июнь — октябрь 
Август — октябрь

Август
Июнь — шолг. 
Сентябрь — октябрь
Вторая половина 

июня — июль
Июнь
Мюль — август
Вторая половина 

мая — пюль
Апрель — май
Август — сентябрь

Август — октябрь
Август — сентябрь 
Пюль — август
Август — сентябрь

Май — нюнь

Ноготки лекарственные 
Облепиха

Одуванчик лекарственный
Ольха клейкая
Папоротник мужской
Пастушья сумка
Патриция

Пижма обыкновенная
Пихта сибирская
Плаун барапец

» булавовидный
Подорожник обыкновен

ный
Полынь горькая

» обыкновенная 
Пустырник обыкновенный 
Ревень алтайский

Ромашка аптсчпая
» дисковидная 

Рябина сибирская

Лпстья п 
цветки

Корневища
Корневища и 

корпи
Семепа
Трава
Плоды
Цветки

Лпстья
Плоды
Лпстья

Соцветия
Корпи

Шишки
Семена
Трава
Листья прп- 

корневые
Лпстья стеб- 

левыо

Соцветия
Кора
Плоды
Корпп
Соплодия
Корневища
Трава
Корпп
Падземпая 

часть
Соцветпя
Хвоя
Трава
Споры
Трава, лпстья

Лпстья, соцво- 
тпя

Трава
»

Корпп

Соцветпя
»

Плоды
, Соцветпя

Пюпь — август
Апрель — май 
Август — сентябрь 
Август — октябрь 
Сентябрь — октябрь

» >
Июнь — август _ 
Август — сентябрь 
Июнь — пюль

г*  »
В течение года 
Июль — август 
Август — сентябрь 
Маи — август

Июнь — июль

и »

Май, август — сев.” 
тябрь

Май — пюпь
Июнь
Август — октябрь 
Май — пюпь
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Синюха голубая

Смородина черная

Солодка уральская

Сосна лесная

Споры пья
Спорыш
Стальник пашенпый 
Сушеница болотная 
Сферофиза солонцовая

Термопсис ланцетный 
Тмпп обыкновенный 
Толокнянка
Тополь черный

Трифоль
Тысячелистник обыкновен

ный
Фиалка трехцветпая
Хвощ полевой
Хмель

Цетрарпя исландская
Ц и ко р и й обы к п о в е пн ы й 
Чага
Чемерица

Череда трехраздсльпая 
Черемуха обыкповеппая

Черника

Чистотел большой 
Шиповник

Ш л ем пик ба икал ьс к и й 
Щавель

Эфедра

Якорцы стелющиеся 
Ятрышник

Корневища п
корни 

Листья

Ягоды 
Корневища и

корни 
Почки 
Хвоя 
Рожки 
Трава 
Корпи 
Все растение 
Надземная

часть 
Трава 
Плоды 
Листья 
Поч к и

Лпстья 
Трава, соцве

тия
Трава

»
Соплодия

(шишки) 
Слоевища 
Кории 
Тело гриба 
Корпевища и

корпи 
Трава 
Цветки 
Плоды 
Листья _ 
Ягоды 
Трава 
Плоды

Корни
»

Плоды 
Зеленые ветки

Трава 
Кориеклубпп

Август — сентябрь

Конец августа — на
чало сентября

Июль — август
Апрель — май,

август — сентябрь
Апрель — май
В течение года 
Август — сентябрь 
Июнь — август
Август — сентябрь 
Август
Май — август

Июнь — июль
Июль — август 
Май — июнь, август 
Конец апреля — пер

вая половина мая
Июнь — толь
Июнь — август

Май — август
Июнь — август 
Август — сентябрь

Июнь — сентябрь 
Сентябрь — октябрь 
В течеппе года
Апрель — май, 

август — сентябрь
Июнь — июль
Май
Август — сентябрь
Май — июнь
Июль — август
Май — август
Вторая половина 

августа — октябрь
Август — сентябрь 
Сентябрь — октябрь 
Июль — август
Май, август — сен

тябрь
Июнь — июль
Июль — август



УКАЗАТЕЛЬ
ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

ПО ИХ ЛЕЧЕБНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Сердечно-сосудистые
Арония черноплодная (пло

ды) 34
Боярышник кроваво-красный 

(плоды) 52
Валериана лекарственная 

(корневища и корни) 56
Василпстпик вонючий (трава) 

59
Вздутоплодппк сибирский 

(корпи) 61
Горицвет весешпш (трава) 66 

» сибирский » . 68 
Желтушник » » 78
Зверобой обыкновенный » 81 
Земляника леспая (листья) 

84
Копытень европейский » 94 
Кубышка желтая (корневи

ща) 106
Ландыш майский (лпстья, 

цветки) 111
Левзея сафлоровпдпая (кор

невища и корпи) 114
Лимоппик китайский (плоды) 

119
Мордовнпк обыкповеппый » 

127
Наперстянка крупноцветная 

(лпстья) 130
Пихта сибирская (камфора) 

148
Пустырник обыкновенный 

(трава) 160
Спрепия стручочковая (ли

стья, цветки) 323
Шлемник байкальский (кор

невища и корпп) 212

При гипертонической 
болезни

Арония черноплодная (пло
ды) 34

Багульник болотпый (ветки) 
37

Боярышник кроваво-красный 
(плоды) 52

Васшшстник вонючий (трава) 
59

Вздутоплодпнк сибирский 
(корпи) 61

Горец почечуйный (трава) 65
Калина (сок пз ягод) 91
Клопогоп вонючий (трава) 93
Кубышка желтая (корневи

ща) 106
Кукуруза (масло нз зерен) 

108
Ноготки лекарственные (со

цветия) 131
Пастушья сумка (трава) 141
Пустырник обыкновенный 

(трава) 160
Сушеница болотная (трава) 

179
Сферофиза солопцовая » 181 
Хвощ полевой » 191
Чемерица (корневища и кор

пп) 201
Шлемник байкальский (кор

невища и корпп) 212

Повышающие кровяное давле
ние

Золотой корень (корпи) 87
Копытень европейский (ли

стья) 94
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Левзоя сафлоровидная (кор-
певища и корни) 114

Лимонник китайский (плоды)
119

Термопсис ланцетный (трава)
182

Эфедра (зеленые ветки) 216

Кровоостанавливающие
Бадап толстолистный (корне

вища, листья) 39
Барбарис сибирский (корни) 

41
Береза бородавчатая (соцве

тия) 44
Водяной перец (трава) 62
Горец почечуйный (трава) 65
Зверобой обыкновенный » 81
Калина (кора) 91

• Крапива двудомная (листья) 
97

» жгучая » 98
Крестовпик обыкновенный 

(трава) 100
Кровохлебка лекарственная 

(корневища и корни) 101
Кукуруза (столбики с рыльца

ми) 108
Лапчатка прямостоящая (кор- 

певища) 113
Ольха клейкая (соплодия) 139
Пастушья сумка (трава) 141 

' Подорожпик обыкновенный 
(листья) 153

Рябина сибирская (плоды) 
166

Спорынья (ро;кки) 175
Спорыш (трава) 177
Стальник пашеппый (корпи) 

178
Тысячелистник обыкповеппый 

(трава, соцветия) 188
Хвощ полевой (трава) 191

Успокаивающие
Аир болотный (корневища) 

30
- Белена черная (листья) 43 

Боярышник кроваво-красный 
(плоды) 52

Валериапа лекарственная 
(корневища и корпи) 56

Василистнпк вонючий (трава) 
59

Дурмап обыкновенный (пло
ды) 74

Душина обыкновенная (тра
ва) 75

Живокость высокая » 80
Калина (кора) 91
Кипрей узколистный (трава) 

267
Коровяк медвежье ухо (цвет-- 

кн) 96
Лабазник вязолистпый (соцве

тия) 109
Липа (цветки) 120
Мята длиннолистная (трава) 

128
Ноготки лекарствеппыо (со

цветия) 131
Патриция (все растение) 143
Пион марьпп корень (корпи) 

146
Полынь обыкновенная (тра

ва) 158
Пустырник обыкновенный »

160
Ромашка аптечная (соцветия) 

163
» дисковидная » 165

Сишоха голубая (корневища 
и корни) 167

Хмель (соплодия) 193
Шлемник байкальский (кор

невища и корпи) 212

Оказываю щ ие возбуждающее 
действие на нервную систему
Золотой корень (корни) 87
Левзея сафлоровидная (кор

невища и корпи) 114
Лимонник китайский (плоды) 

119
Мордовппк обыкповеппый » 

127
Эфедра (зелспыо веткп) 216 

Отхаркивающие
Аир болотный (корневища) 

30
Алтей лекарственный (корпи) 

32
» Багульник болотный (листья)

0*7
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Богородская трава (трава) 49 
Девясил высокий (корневи

ща и корпи) 70
и Донник лекарственный (ли

стья, соцветия) 73
Душица обыкновенная (тра

ва) 75
Ель сибирская (почки) 77
Истод узколистный (корневи

ща и корпи) 90
■ Коровяк медвежье ухо (ли

стья, цветки) 96
Мать-и-мачеха (листья, соцве

тия) 123
II о до рож пик обы к по в ен ны й

(листья) 153
Сишоха голубая (корневища 

и корпи) 167
Солодка уральская (корневи

ща и корни) 171
Сосна леспая (почки) 173
Термопсис ланцетный (тра

ва) 182
Фиалка трехцвотпая » 190
Ятрышник (корпеклубпп) 220

При бронхиальной астме
Багульник болотный (листья) 

37
Дурман обыкповеппый » 74
Калина (сок из ягод) 91
Крапива двудомная (листья) 

97
Мать-и-мачеха (листья и цвет

ки) 123
Солодка уральская (корневи

ща и корпи) 171
Эфедра (зеленые ветки) 216

При туберкулезе легких
Лир болотпый (эфпрпос мас

ло из корпсвищ) 30
Береза бородавчатая (почки, 

соцветия) 44
Девясил высокий (корневпща 

п корпи) 70
Подорожник обыкповеппый 

(листья) 153
Смородппа черпая (листья) 

169
Солодка уральская (корпевп- 

ща п корпи) 171
Спорыш (трава) 177

Сушеница болотная (трава) 
179

Фиалка трехцвотпая » 190 
Хвощ полевой » 191 
Чистотел большой (сок) 207

Желудочно-кишечные
Аир болотпый (корневища) 30
Алтей лекарственный (корпи) 

32
• Бадан толстолистный (листья, 

корневища) 39
Береза бородавчатая (почки) 

44
Володушка (трава) 63
Горец почечуйный » 65
Девясил высокий (корневища 

и корпи) 70
Душица обыкновенная (тра

ва) 75
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Змеевик (корневища) 86 
Золототысячник обыкновен

ный (трава) 89
Коровяк медвежье ухо (ли

стья. цветки) 96
Лабазппк вязолпстпый (тра

ва) 109
„ Малина обыкновенная (ли

стья) 122
Мята длиннолистная (эфир

ное масло из травы) 128 
Пижма обыкновенная (соцве

тия) 144
Ппоп марыш корень (корни) 

146
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Ревень алтайский (корпи) 161
Солодка уральская (корневи

ща п корпи) 171
Стальник пашеппый (корпи) 

178
Тмин обыкповеппый (плоды) 

183
Трифоль (листья) 187 
Тысячелистник обыкповеппый 

(трава, соцветия) 188
Хреп обыкповеппый (корпп) 

328
Цикорий обыкповеппый •/> 197 
Чага (тело гриба) 199
Чайный гриб (пастой) 330



* i'1______ назателъ растений no лечебному примепению

Горькие, возбуждающие аппс- 
тит

Авр болотпый
30

(корневища)

О д у в а п ч j i к лекарственный
(корпи) 137

Полынь горькая (листья, со
цветия) 156

Смородина черная (ягоды)
169

Трифоль (лпстья) 187 
Тысячелистник обыкновенный

(трава, соцветия) 18S 
Цикорий обыкновенный (кор

ни) 197

При пошикенной кислотности 
желудочного сока
болотный (корневища)Аир

О
О

Володушка много/кпльчатая 
(трава) 63

Дуй ища обыкновенная (трава) 
75

Золототысячник обыкновен
ный (трава) 81

Калина (сок из ягод) 91
Лимонник китайский (сок 

плодов) 119
Ноготки лекарствеппые (со

цветия) 131
Пижма обыкновенная (соцве

тия) 144
Подорожник обыкновенный 

(лпстья) 153
Хрен обыкновенный (корпи) 

328
Шиповник (плоды) 209
При повышенной кислотности 

желудочного сока
Алтей лскарствеппый (корпи) 

32
Брусника (ягоды) 54
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Одуванчик лекарственный 

(корпп) 137
Солодка уральская (корпп)

171
Сушеница болотпая (трава) 

179
Чага (тело гриба) 199

Желчегонные
Барбарис сибирский (корпп) 

41
Береза бородавчатая (лп

стья) 44
Бессмертник песчаный (со

цветия) 47
Василек синий (соцветпя) 58
Володушка (трава) 63
Девясил высокий (корневища 

и корни) 70
Змеевик (корпи) 86

« Крапива двудомная (листья) 
97

» жгучая (лпстья) 98 
Крушина ломкая (кора) ЮЗ 
Кукуруза (столбики с рыль

цами) 108
Одуванчик лекарственный

(корни) 137
Пижма обыкновенная (соцве

тия) 144
Ромашка аптечная » 163

» дисковидная » 165
Спорыш (трава) 177
Трифоль (лпстья) 187
Хрен обыкновенный (корпи) 

328
Цикорий обыкновенный (кор

ни) 197
Череда трехраздельиая (тра

ва) 202
Чистотел большой (трава) 207
Шиповник (плоды) 209

При язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки
Аир болотный (корневища) 

30
Девясил высокий (корневища 

и корпи) 70
Зверобой обыкновенный (мас

ло из цветков) 81
Лабазник вязолпстиый (со

цветия) 109
Лапдыш майский (листья и 

цветки) 111
Ноготки лекарственные (со- 

цветня) 131
Облепиха (масло из плодов) 

133
Пион марьпп кореш, (корпи)

146
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Подорожник обыкновенный 
(листья) 153

Ромашка аптечная (соцветия) 
163

Синюха голубая (корневища 
п корви) совместно с су
шеницей болотной (тра
ва) 167, 179

Солодка уральская (корневи
ща и корни) 171

Тысячелистник обыкновенный 
(трава, соцветия) 188

Чага (тело гриба) 199

Вяжущие (п ротивопоносные)
Бадап толстолистный (ли

стья. корневища) 39
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Змеевик (корневище) 86
Кровохлебка лекарственная 

(корневища и корпи) 101
Лапчатка прямостоящая (кор

невища) 113
Ольха клейкая (соплодия) 

139
Пион марьпп корень (корпп)

146
Спорыш (трава) 177 
Толокнянка (лпстья) 185 
Тысячелистник обыкновенный 

(трава, соцветпя) 188
Цетрария исландская (слое

вище) 195
Черемуха обыкновенная (пло

ды) 204
Черпика (плоды) 205
Щавель (корпп) 214
Ятрышппк (корнеклубпп) 220

Слабительные
Горец ночечуйпый (трава) 65 
Калина (сок пз ягод) 91 
Крушина ломкая (кора) 103

» слабительная (пло-*  
ды) 105

Лен посевной (семена) 116
Одуванчик лекарственный 

(корпп) 137
Подорожник обыкновенный 

(плоды) 153
Ревепь алтайский (корпп) 

161

Ромашка аптечная (соцветпя) 
163

_ » дисковидная » 165
Рябина сибирская (плоды) 

166
Солодка уральская (корневи

ща и корни) 171
Стальник пашепный (корпп) 

178
Тмин обыкновенный (плоды) 

183
Трифоль (лпстья) 187 
Чистотел большой (трава) 

207

Мочегонные

Астрагал (трава) 36
Береза бородавчатая (ли

стья, почки) 44
Брусника (лпстья) 54
Василек синий (соцветия) 58
Горец почечуйный (трава) 

65
Горицвет весенний » 66 

» сибирский » 68
Дсвяспл высокий (корневища 

и корпи) 70
Ель сибирская (эфирное мас

ло пз хвои) 77
Земляника лесная (ягоды) 84 
Коровяк медвежье ухо (лп

стья, цветки) 96
Кукуруза (столбики с рыль

цами) 108
Леспедеза копсечппковая 

(трава) 117
Можжевельник обыкновен

ный (плоды) 124
Рябина сибирская (плоды) 

166
Сосна леспая (эфирное масло 

из хвои) 173
Спорыш (трава) 177
Стальник пашепный (корпп) 

178
Толокнянка (лпстья) 185
Фпалка трехцветпая (трава) 

190
Хвощ нолевой (трава) 191
Череда трехраздельная (лп

стья, соцветия) 202
Чистотел большой (трава) 

207
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При воспалительных 
заболеваниях почек

Береза бородавчатая (листья, 
сок) 44

Брусника (листья, плоды) 54 
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Земляника лесная (листья,

плоды) 84
Клюква болотная (плоды)

270
Кровохлебка лекарственная 

(корневища и корни) 101 
Лабазник вязолистный (тра

ва) 109
Леспедеза копеечнпковая 

(трава) 117
Можжевельник обыкновенный 

(плоды) 124
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Полынь горькая (трава) 156
Ромашка аптечная (соцве

тия) 163
» дисковидная » 1G5

Толокнянка (лпстья) 185 
Шиповник (плоды) 209

Потогонные и жаропонижаю
щие

Береза бородавчатая (почки) 
44

Дупшца обыкновенная (тра
ва) 75

Земляника лесная (плоды) ЯД 
Клюква болотная (ягоды) 270 
Липа (цветки) 120 '
Малина обыкновенная (пло

ды) 122
Мята Длиннолистная (трава) 

128
Ромашка аптечная (соцветия) 

163
» дисковидпая » 1G5

Рябипа сибирская (плоды) 
166

Череда трехраздельпая (лп
стья, соцветия) 202

Черемуха обыкповеппая (ко- оп/.

При нарушении обмена ве
ществ

Береза бородавчатая (листья, 
сок) 44

Голубика (ягоды) 241
Душица обыкновенная (тра

ва) 75
Земляника лесная (ягоды) 84
Клюква болотпая » 270
Крапива двудомная (листья) 

97
Крапива жгучая (листья) 98
Одуванчик лекарственный 

(корни) 137
Рябина сибирская (цветки, 

плоды) 166
Солодка уральская (корневи

ща и корни) 171
Спорыш (трава) 177
Фиалка трехцветная (трава) 

190
Цикорий обыкновенный (кор

ни) 197
Череда трехраздельная (ли

стья, соцветия) 202
Черемуха обыкновенная (цвет

ки) 204
Черника (листья) 205
Чистотел большой (трава) 

207

При диабете
Брусника (ягоды) 54
Девясил высокий (корневища 

и корни) 70
Крапива двудомная (лпстья) 

97
» жгучая » 98

Липа (цветки) 120
Хвощ полевой (трава) 191
Череда трехраздельпая (ли

стья. цветки) 202
Черпака (лпстья, ягоды) 205

При атеросклерозе
Арония черпоплодпая (пло

ды) 34
Береза бородавчатая (лпстья, 

сок) 44
Богородская трава (трава) 49
Борец Чекаповского (все рас

тение) 51
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Боярышник кроваво-красный 
(плоды) 52

Земляника лесная (листья, 
ягоды) 84

Клюква болотная (ягоды) 
270

Клоиогоп вонючий (трава) 93 
Леи посевной (масло пз се

мян) 116
Одуванчик лекарственный 

(корни) 137
Натриния средпяя » 143 
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Спшоха голубая (корневища п 

корпи) 167
Смородина черпая (лпстья, 

ягоды) 169
Солодка уральская (корпо- 

вища и корни) 171
Тысячелистник обыкновен

ный (трава) 188
Хвощ полевой (трава) 191 
Шиповник (цветки, плоды) 

209
Якорцы стелющиеся (трава)

218
При ревматизме, 

подагре и радикулите
Багульник болотный (лпстья)

37
Белена (масло из семян) 43 
Береза бородавчатая (лп

стья) 44
Богородская трава (трава) 49 
Борец (корпи, клубни) 50 
Дурман обыкновенный (пло

ды) 74
Ель сибирская (хвоя) 77 
Кедр сибирский » 265 
Крапива двудомпая (лпстья) 

97
» жгучая » 98

Можжевельник обыкновен
ный (масло пз ягод) 124 

Мордовпик обыкновенный (се
мена) 127

Мята длппнолпстпая (эфпр- 
пое масло из травы) 128 

Ольха клейкая (соплодия)
139

Пихта сибирская (хвоя, мас
ло) 148

Ромашка аптечная (соцветия) 
163

Соспа лесная (почки, скипи
дар) 173

Тополь черный (почки) 186 
Чемерица (корневища и кор

ни) 201

А нтиаллергены
Багульник болотный (лпстья) 

37
Береза бородавчатая (листья, 

сок) 44
Борец Чекаповского (корни, 

трава) 51
Клюква болотная (плоды) 

270
Мята длппнолпстпая (трава) 

12S
Ноготки локарствеппыо (со

цветия) 131
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Ромашка аптечная (соцветия) 

163
Смородипа черпая (листья, 

ягоды) 169
Солодка уральская (корневи

ща, корни) 171
Хвощ полевой (трава) 191
Череда трехраздельпая (тра

ва) 202
Чистотел большой (трава) 207 
Шиповник (цветки, плоды) 

209

П ротивоопу холевые
Бадап толстолпстпый (корне

вища) 39
Барбарис сибирский (корпп) 

41
Береза бородавчатая (кора) 

44
Борец (трава) 50
Васплпстпик вонючий (трава) 

59
Водяной перец (трава) 62
Горпчппк Морисона (корпп) 

69
Земляника лесная (лпстья)

84
Золотой корепь (корпп) 87
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Леспедеза копсечпиковая 
(трава) 117

Ноготки лекарственные (со
цветия) 131

Облепиха (плоды, кора) 133
Одуванчик лекарственный 

(корпи) 137
Пион марыш корепь (корпи) 

146
Подорожник обыкновенный 

(лпстья) 153
Полынь горькая (трава) 15G 

» обыкновенная » 158
Ромашка аптечная (соцве

тия) 163
Солодка уральская '(корне

вища п корни) 171 
Тысячелистник обыкновенный 

(трава) 188
Хвощ полевой (трава) 191
Хрен обыкновенный (корпи) 

328
Чага (тело гриба) 199
Череда трехраздельпая (тра

ва) 202
Чистотел большой (трава, 

сок) 207
Шиповник (плоды) 209 
Шлемник байкальский (кор

невища п корни) 212

Противолучевые
Золотой корепь (корпп) 87
Облепиха (плоды, масло) 133 
Одувапчпк лекарственный

(корпи) 137
Подорожник обыкповеппый

(листья) 153
Ромашка аптечная (соцве

тия) 163
Тысячелистник обыкповеппый 

(трава) 188
Шиповник (плоды, масло) 209 

Противоцинготные 
и витаминоносные

Береза бородавчатая (лп
стья) 44

Брусника (ягоды) 54
Володушка (трава) 63
Голубика (ягоды) 241
Ель сибирская (хвоя) 77

Жимолость алтайская (яго
ды) 254

Кедр сибирский (хвоя) 265
Крапива двудомная (листья) 

97
» жгучая » 98

Лабазник вязолпстный (тра
ва) 109

Липа (лпстья) 120
Облепиха (ягоды, листья) 133
Пихта сибирская (хвоя) 148
Гевепь алтайский (черешки 

молодых листьев) 161
Рябина сибирская (ягоды) 160
Смородина черная » 169
Сосна лесная (хвоя) 173
Хмель (соплодия) 193
Черемуха обыкновенная (яго

ды) 204
Черемша (все растение) 331
Шиповник (плоды) 209
Щавель (все растение) 214
При воспалительных заболе*  

ванилх
верхних дыхательных путей
Багульник болотпый (листья, 

ветки) 37
Береза бородавчатая (листья, 

почки) 44
Душица обыкповепная (тра

ва) 75
Калина (ягоды) 91
Малина обыкновенная (пло

ды, листья) 122
Мать-и-мачеха (листья, со

цветия) 123
Ноготки лекарственные (со

цветия) 131
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Смородина черная (лпстья, 

ягоды) 169
Хреп обыкновенный (корни) 

328
Череда трехраздельпая (тра

ва) 202
Шиповник (плоды) 209

Маточные
Барбарис сибирский (корни) 

41
Водяпой перец (трава) 62
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Горец почечуйный (трава) 65
Калина (кора) 91
Крапива двудомная (листья) 

97
» жгучая » 98

Крестовник обыкновенный 
(трава) 100

Лапчатка прямостоящая (кор
невища) 113

Пастушья сумка (трава) 141
Спорынья (рожки) 175
Сферофиза солонцовая (тра

ва) 181
Тысячелистник обыкновенный 

(лпстья. соцветия) 188

Анти.мин ровные
Аир болотный (корневища) 

30
Бадан толстолистный » 39
Береза бородавчатая (листья, 

почки, деготь) 44
Бесс.ш ртнпк песчаный (со

цветия) 47
Богородская трава (трава) 49 
Брусника (лпстья. плоды) 54 
Василек синий (соцветия) 58 
Девясил высокий (корневища) 

70
Душица обыкновенная (тра

ва) 75
Зверобой обыкновенный 81 
Земляника лесная (корпи) 84 
Калина (лпстья, плоды) 91 
Клюква болотная (ягоды) 270 
Коровяк медвежье ухо (цвет

ки) 96
Крапива двудомная (лпстья) 

97
» жгучая » 98

Кровохлебка лекарствеппая
(корневища, корпи) 101 

Леспедеза копеечппковая
(трава) 117

Можжевельник обыкновенный 
(плоды) 124

Мята длппполпстпая (трава)
128

Ноготки лекарствеппые (со
цветия) 131

Облепиха (плоды) 133 
Ольха клейкая (соплодия)

139

Пион марыш корень (корпи)
146

Пихта сибирская (хвоя, мас
ло) 148

Подорожник обыкновенный 
(листья) 153

Полынь горькая (трава) 156
» обыкновенная » 158

Ромашка аптечная (соцве
тия) 163

Рябина сибирская (плоды)
166

Смородина черная (лпстья,
ягоды) 169

Сосна лесная (хвоя) 173
Толокнянка (листья) 185
Тысячелистник обыкновенный 

(трава) 188
Хвощ полевой (трава) 191
Хмель (соплодия) 193
Хрен обыкновенный (корпи) 

328
Цетрарпя исландская (слое

вища) 195
Череда трехраздельпая 202
Черемуха обыкновенная (лп

стья. соцветия, плоды) 204 
Чистотел большой (трава, 

сок) 207
Шиповник (плоды) 209 
Шлемник байкальский (кор

невища и корни) 212

Ранозаживляющие
и противогнилостные

Береза бородавчатая (деготь) 
44

Васплпстппк вонючий (трава) 
59

Донник лекарственный (лп
стья, цветки) 73

Зверобой обыкповеппый (мас
ло из цветков) 81

Лабазник вязолпстпый (тра
ва) 109

Лопух войлочный (корпи, 
лпстья) 283

Мать-и-мачеха (лпстья, со
цветия) 123

Ноготки лекарствеппые (со
цветия) 131

Облепиха (масло из ягод) 133
Пихта сибирская (живица) 

148
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Подорожппк обыкновенный 
(листья) 153

Сушеница болотная (трапа) 
179

Торфяной мох (трава и сфаг
новый торф) 327

Тысячелистник обыкновен
ный (трава) 188

Чистотел большой (трава) 207
Шиповник (масло пз плодов) 

209
Щавель (корпп) 214

При кожных болезнях 
Береза бородавчатая (листья, 

почки, деготь) 44
Девясил высокий (корневища 

п корни) 70
Душица обыкновенная (тра

ва) 75
Жимолость алтайская (сок 

ягод) 254
Вмеевик (корневища) 86
Калина (сок из ягод) 91
Копеечппк сибирский (лп

стья) 94
Крапива двудомная (лпстья) п п

» жгучая (лпстья) 98 
Малипа обыкновенная (пло

ды) 122
Можжевельник обыкновенный 

(плоды) 124
Ноготки лекарствеппые (со

цветпя) 131
Облепиха (масло из ягод) 4QQ
Одувапчпк лекарственный

(сок растения) 137 
Патриппя (эфирное масло)

143
Пихта сибирская (хвоя, мас

ло) 148
Подорожник обыкновенный

(листья) 153
Ромашка аптечная (соцве

тпя) 163
d дисковидная (соцветия)165

Сушеница болотная (трава)
179

Фиалка трехцветпая » 190
Хвощ полевой ъ 191 
Хмель (соплодия) 193

Чемерица (корневища и кор
ни) 201

Черпика (ягоды) 205 
Чистотел большой (трава, 

сок) 207
Шиповник (плоды) 209

IIротив ожогов
Бессмертник песчаный (со

цветия) 47
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Кровохлебка лекарственная 

(корневища и корпи) 101 
Лабазник вязолистпый (тра

ва) 109
Облепиха (масло пз ягод) 

133
Сушепица болотпая (трава)

179
Шиповник (масло пз плодов) 

209

При глазных болезнях 
Василек синий (соцветпя) 58 
Лимонник китайский (плоды)

119
Облеппха (масло пз ягод) 

133
Черпика (плоды) 205 
Черемуха обыкновенная (цвет

ки) 204
Шиповппк (плоды) 209 

Глистогонные
Багульник болотный (эфир

ное масло из веток) 37
Береза бородавчатая (эфпрпое 

масло пз коры) 44
Валерпапа лекарствеппая

(корпевпща п корпи) 56 
Девясил высокий (масло из 

корпевищ п корней) 70 
Марь белая (масло из травы) 

289
Папоротник мужской (корне

вища) 140
Пижма обыкповеппая (соцве

тия) 144
Полыпь горькая (трава) 156 
Соспа лесная (скпппдар) 173 
Хреп обыкповеппый (корпп) 

328
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П ро гиво. гямблиозные

Береза бородавчатая (ли
стья) 44

Голубушка (трава) 242
Кровохлебка лекарственная

(корневища и корпи) 101
Кубышка желтая (корневи

ща) 106
Солодка уральская (корневи

ща и корпп) 171

IIротивоалкоголъные

Богородская трава (трава) 49
Зверобой обыкновенный » 81 
Левзея сафлоровидная (кор

невища и корни) 114
Плаун барапец (трава) 150

Jкрепляющис волосы

Аир болотный (корневища) 
30

Береза бородавчатая (лпстья, 
почки) 44

Крапива двудомная (лпстья) 
97

» жгучая » 98
Лабазник вязолпстпый (тра

ва) 109
Лопух войлочпый (корпп) 

283
Мать-п-мачсха (лпстья) 123
Медуница мягчайшая (трава) 

290
Ноготки лекарствеппые (со

цветпя) 131
Ромашка аптечная » 163

Ромашка дисковидная (соцве
тия) 165

Спорыш (трава) 177
Хмель (соплодия) 193
Череда трехраздельпая (тра

ва) 202

При ночном недержании мочи
Брусника (лпстья, ягоды) 54
Зверобой обыкновенный (тра

ва) 81
Подорожник обыкновенный 

(листья) 153
Тысячелистник обыкновенный 

(трава) 1S8
Хвощ полевой (трава) 191
Хмель (соплодия) 193
Черника (лпстья, ягоды) 205

Против насекомых
Багульник болотпый (листья, 

ветки) 37
Болиголов пятнистый (трава) 

225
Борец (все растение) 50
Живокость высокая (трава) 

80
Зпгаденус сибирский » 255
Кпяжпк сибирский (все рао- 

теппе) 271
Кубышка желтая (все расте

ние) 106
Льпяпка обыкновенная (тра

ва) 284
Пижма обыкновенная (трава) 

144
Чемерица (трава, корневища 

и корпп) 201
Чистотел большой (трава) 

207



УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Аир болотный 30
^7й^Х<йХАлте11 лекарственный 32

Т '^Арония черноплодная 34
Астра альпийская 221

ч ' Астрагал альпийский 36
» бороздчатый 36
» серпоплодпый 36
» шерстистоцветковый 

Багульник болотный 37 
Бадап толстолистный 39 
Барбарис обыкновенный 41

» сибирский 41 
Башмачок пятнистый 223

36

^Бедрепец камнеломковый 222
Белспа черпая 43
Белозор болотпый 224
Береза бородавчатая 44
♦Бессмертник песчаный 47
Богородская трава 49
Болиголов пятнистый 225
Борец алтайский 50

» белоустпый 51
» бородатый 50
» высокий 50
» вьющийся 50
» противоядпый 50
» Чекаповского 51

Борщевик рассеченпый 226 
Боящлшпик кроваво-красный

Брусппка 54
Будра плющевидпая 227 
Бузипа сибирская 229 
Валериана лекарствеппая 56 
Василек еппий 58 
Василистник вонючий 59 
Вероника длиннолистная 230 

» сибирская 231
Ветреница алтайская 231
Вех ядовитый 232
Вздутоплодпнк сибирский 61
Водяника черпая 233

Водяной перец 62
Володушка золотистая 63

» козелецелистцая 63
» мпогожильчатая 63 

Волчппк обыкновенный 235 
Воробейник лекарственный 

236
Вороний глаз 237 
Выопок полевой 238
Гвоздика пышная 239

» разноцветная 239 
Герань луговая 240

» сибирская 240 
Голубика 241 
Голубушка 242 
Горец почечуйпый 65 
Горечавка бородатая 246

» желтая 245
» крупполистная 246
» легочпая 245
» холодная 246

Горицвет весенний 66
» кукушкин 246
» сибирский 68

Горичпик Морисона 69 
Гравилат городской 247 
Грыжник гладкий 248 
Девясил высокий 70 
Доппик лекарственный 73 
Дудник лесной 250 
Дурман обыкновенный 74 
Дурнишник обыкновенный 

251
Душица обыкповеппая 75 
Дымяпка аптечная 252 
Дягиль аптечный 253

» низбегающий 253 
Ель сибирская 77 
Желтушник алтайский 78

» левкойный 78
» прямой 78
» серый 78
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Живокость высокая SO
Жимолость алтайская 254 

» съедобпая 255
Зверобои обыкновенный 81
Земляпика лесная 84
Зигаденус сибирский 255
Зпзпфора клпноподпевпдвая 

256
Змеевик 86
Золотарник канадский 257
Золотая розга 257
Золотой корень 87
Золототысячник обыкновенный 

89
Зоппик клубненосный 258

» Регеля 259
Зубчатка поздняя 259
Ива белая 261

» козья 261
» ломкая 261

Истод сибирский 90
» узколистный 90

Какалпя коньевидпая 262
Калина 91
Калужница болотная 263
Карагапа гривастая 264
Кедр сибирский 265
Кипрей узколистный 267
Клевер луговой 268
Клопогоп вонючий 93
Клубника 269
Клюква болотная 270
Кпяжпк сибирский 271
Копеечник сибирский 94

» южно-сибирский 273
Копытень европейский 94
Коровяк медвежье ухо 96
Костяника каменистая 274
Кошачья лапка 275
Крапива двудомная 97

» жгучая 98
Крестовник обыкновепный 100 
Кровохлебка лекарственная 

101
Крушила ломкая 103

* » слабительная 105
Кубышка желтая 106
Кувгиппка чисто-белая 276
Кукуруза 108
Купена аптечпая 276
Курильский чай 277
Лабазник вязолистпый 109

» шестилепестный 116
Ландыш майский 111

Лапчатка гусиная 279
» прямостоящая 113 

Левзея сафлоровидная 114 
Лен посевной 116 
Леспедеза копеечниковая 117

» двуцветная 118 
Лилия кудреватая 2S0 
Лимонник китайский 119 
Липа 120
Лиственница сибирская 281 
Лиственничная губка 2S2 
Лопух войлочный 283 
Лук косой 332
Льнянка обыкновенная 2S4 
Любка двулистная 286 
Лютик едкий 287

» многоцветковый 2S7 
Малина обыкновенная 122 
Манжетка обыкновенная 288 
Марь белая 2S9 
Мать-и-мачеха 123 
Медуница мягчайшая 290 
Мирикария даурская 292 
Многоножка обыкновенная 

292
М ож ж свел ь п и к о бы к н овен и ы й 

124
» сибирский 125 

Молочай болотный 294
» Палласа 294 

Мордовпик обыкновенный 
127

Морошка приземистая 295 
Мыльнянка лекарственная 

296
Мята длиннолистная 128

» перечная 128 
Наперстянка крупноцветная 

130
» пурпуровая 131
» ржавая 131
» шерстистая 131 

Ноготки лекарственные 131 
Норичник узловатый 297 
Облепиха 133
Одуванчик лекарственный 

137
Окопник лекарственный 298 
Ольха клейкая 139 
Орляк обыкновепный 300 
Осина 301
Остролодочпик мягкопгольча- 

тый 301
Очанка лекарственная 302

» волосистепькая 303
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Очиток едкий 303
Панцерия 305
Папоротник мужской 140 
Паслен сладко-горький 305

» черный 306
Пастушья сумка 141 
Патриипя сибирская 143

» средняя 143
Первоцвет круппочашечный

308
Пижма обыкновенная 144 
Пикул ьпик двух раздельный

309
Пион марьип корень 146
Пихта сибирская 148
Плаун барапсц 150

» булавовидный 152 
Подмаренник настоящий 309 
11одорож пик обы к н о в с и п ы й

153
Полынь горькая 156

» обыкновенная 158 
Поповник ромашковидпый 

311
Проломпик ссворпый 312 
Просвирник лесной 312 
Прострел шпрокоцветпый 314

» чернеющий 315
Пустырник обыкповеппый

160
Пырей обыкповеппый 315 
Рамишия однобокая 316 
Ревень алтайский 1G1

» тапгутский 162 
Репешок обыкповеппый 317 
Рододендрон золотистый 318 
Ромашка аптечная 163

» дпсковпдпая 165 
Росянка круглолистная 319 
Рябипа сибирская 166 
Сабельник болотный 320 
Сппеголовппк плосколпстпып 

321
Сишоха голубая 167
Сипяк обыкповеппый 322 
Сирепия стручочковая 323 
Смородина черпая 169 
Солодка уральская 171 
Солянка холмовая 325 
Сосна лесная 173 
Соссюрея горькая 244 
Спорынья 175 
Спорыш 177

Стальник пашенный 178
Сурепица дуговидная 326
Сушеница болотная 179
Сферофиза солонцовая 181
Термопсис ланцетный 1S2
Тмин обыкповеппый 183 
Толокнянка 185
Тополь бальзамический 187

» черный 186
Торфяпой мох 327 
Трифоль 187Тысячелистник обыкповеппый 

188
Фиалка трехцвотпая 190
Хвощ полевой 191
Хмель 193
Хрен обыкповеппый 328
Цетрарпя исландская 195
Цикорий обыкновенный 197 
Чага 199
Чайный гриб 330Частуха подорожниковая 329
Чемерица Лобеля 201

» черпая 201
Череда трехраздельпая 202
Черемуха обыкновенная 204
Черемша 331
Черника 205
Черноголовка 332
Чернокорень лекарственные 

333
Чипа луговая 335
Чистец байкальский 336

» болотпый 337
Чпстотел большой 207
Шизопспета мпогонадрезпая 

337
Шиповник иглистый 209 

» коричный 209
Шлемпик байкальский 212
Щавель водпый 214

» конский 214
» курчавый 214
» пирамидальный 214

Эфедра 216
Якорцы стелющиеся 218
Ярутка полевая 338
Ясенец узколистный 339 
Яспотка белая 340 
Ятрышник пятнистый 220

» шпроколпстпый 220 
» шлемовпдпый 220



УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ РАСТЕНИЙ

Abies sibirica Ledeb. 148 
Achillea millefolium L. 188 
Aconitum altaicum Steinb. 50

» anthora L. 50
» barbatum Pers. 50
» czekanovskyi Steind.

51
» lucostromum Wo-

rosch. 51
» septentrionale Kocllo

50
» volubile Pall, ex 

Koelle 50
Acorus calamus L. 30
Adonis apennina L. 68

» vernalis L. 66 
Agrimonia asiatica Juz. 317 
Alchemilla vulgaris L. 288 
Alisma plantago-aquatica L.

329
Allium obliquum L. 332

» victorialis L. 331
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

139
Althaea officinalis L. 32 
Androsace septentrionalis L.

312
Anemonoides altaica

(С. Л. Mey) Holub 231
Angelica deccurens (Ledeb.) 

B. Fedtsch. 253
» officinalis Hoffm. 253
» silvestris L. 250

Antennaria dioica (L.) Gaertn.
275

Arctium tomentosum Mill. 283 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng. 185
Armoracia rusticana (Lam.)

Gaertn. Mey. et Sclierb. 328
Aronia melanocarps (Michx.) 

Elliot 34

Artemisia absinthiu m L. 156 
» vulgaris L. 158

As arum europ cum L. 94
Aster al pin us L. 221
Astragalus alpinus L. 36

» dasyanthus Pall. 36 
» falcatus Lam. 36 
» sulcalus L. 36

Atragene sibirica L. 271
Barbarea arcuata (Opix ex 

Presl) Reichenb. 326
Berberis sibirica Pall. 41 

» vulgaris L. 4 1
Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch. 39
Betula pendula Roth. 44
Bidens tripartita L. 202 
Bupleurum aureum Fisch. 63 

» multinerve DC. 63 
» scorzonerifolium

Willd. 63
Cacalia hastata L. 262 
Calendula officinalis L. 131 
Caltha palustris L. 263
Capsella bursa pastoris (L.) 

Medic. 141
Caragana jubata (Pall.) Poir. 

264
Carum carvi L. 183
Centaurea cyanus L. 58 
Centaurium erytlirea Rafn. 89 
Cetraria islandica (L.) Ach.

195
Chamerion angustifolium (L.) 

Holub 267
Chelidonium majus L. 207 
Chenopodium album L. 289 
Cichorium intybus L. 197 
Cicuta virosa L. 232
Cimlcifuga foetida L. 93 
Claviceps purpurea Tul. 175 
Conium maculatum L. 225
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Convallaria majalis L. 111
Со шаги hi palustre L. 320 
Convolvulus arvensis L. 238 
Coronaria flos-cuculi (L.)

A. Braun 246
Crataegus sanquinea Pall. 52 
Cynoglossum officinale L. 333 
Cypripedium gultatum Sw. 223 
Dactylorhyza baltica (Klinge) 

Orlova 220 
» fuchsii (Druce) 

Soo 220
Daphne mezercum L. 235 
Datura stramonium L. 74
Delphunium elatum L. 80
Dianthus superbus L. 239 

» versicolor Fisch, ex
Link. 239

Dictamnns angustifolius G. Don 
fil. ex Sweet 339

Digitalis ferruginea L. 131 
» grandiflora Mill. 130
» lanata Ehrh. 131
» purpurea L. 131

Drosera rotundifolia L. 319
Dryopleris filix-mas (L.) 

Scholl. 140
Echinops ritro L. 127
Echium vulgare L. 322
Elytrigia repens (L.) Nevski 

315
Empetrum nigrum L. 233 
Ephedra equisetina Bge. 216 
Equisetum arvense L. 191 
Eryngium planum L. 321 
Erysimum cheiranthoidcs L. 78 

» diffusum Ehrh. 78 
» flavum (G corgi) 

Bobrov 78
» hieracifolium L. 78 

Euphorbia fischeriana Stend 
294

» paluslris L. 294 
Euphrasia hirtella Jord. 303

» parviflora Schag. 302 
Filipendula ulmaria (L.) Ma

xim. 109
>> hexapetala Gilib. 

110
Fomitopsis officinalis (Vill )

Bond, et Sing. 282 
ragaria vesca L. 84

» viridis Duch. 269 
Frangula alnus Mill. 103

Fu maria officinalis L. 252 
Galeopsis bifida Boenn. 309 
Galium verum L. 309 
Gentiana algida Pall. 246

» lute a L. 245
» macropliylla Pall. 246
» pneumonanthe L. 245

Gentianopsis barbata (Frock) 
Ma 246

Geranium pratense L. 240
» sibiricum L. 240 

Geum urbanum L. 247 
Gleclioma hederaceae L. 227 
Glyci/rrhiza и ra I ens is Fisch.

*171
Gnaphalium uliginosum L. 179 
Hedysaru m alpinum L. 94

* auslrosibiricii m
B. Fedlsch. 273

H elichrysum arenarium (L.) 
Moench. 47

Heracleum dissectum Led eb.
226

Herniaria glabra L. 248 
Ilippophae rhamnoides L. 133 
Humulus lupulus L. 193 
Hyoscyamus niger L. 43 
Hypericum perforatum L. 81 
lnonotus obliquus (Pers.) РП.

199
Inula lielenium L. 70 
Juniperus communis L. 124

» sibirica Burgsd. 125 
Lamium album. L. 340 
Larix sibirica Ledcb. 281 
Lathy r us pratensis L. 335 
Ledum palustre L. 37 
Leonurus quinquelobatus Gilib.

160
Lespedeza bicolor Turcz. 118

» hedysaroides (Fall.) 
Ki tag. 117

Leucanthemum vulgare Lam.311 
Lilium martagon L. 280 
Linaria vulgaris Mill. 284 
Linum usitatissimum L. 116 
Litliospermum officinale L. 23b 
Lonicera altaica Pall, ex DL.

254
» edulis Turcz. ex
Freyn. 255 r

Lycopodium clavatum L. 15- 
» obsciirum L. 150

Malva silvestris L. 312
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Matricaria perforata Merat 163 
» suavcolens (Pursh)

Rydb. 1G5
Medusomices Gisevi 330
Melilotus officinalis (L.) Pall. 

73
Mentha longifolia (L.) Huds. 128 

» piperita L. 128
M enyanthes trifoliate L. 187
Myricaria dahurica (Willd.) 

Ehrenb. 292
Nuphar lutea (L.) Smith. 10G 
Nymphaea Candida J. et Presl. 

27G
Odontites vulgaris Moencli. 259 
Ononis arvensis L. 178
Orchis militaris L. 220 
Origanum vulgare L. 75 
Orthilia secunda (L.) House 

316
Oxycoccus palustris Pers. 270
Oxitropis muricata (Pall.) DC. 

301
Padus avium Mill. 204 
Paeonia anomala L. 146 
Panzeria lanata (L.) Bunge 

305
Paris quadrifolia L. 237 
Parnassia palustris L. 224 
Patrinia intermedia (Hornem)

Roem. et Schult. 143
» sibirica (L.) Juss. 143 

Pentaphylloides fruticosa (L.)
0. Schwarz 277 

Peucedanum morisonii Bess. 69 
Phlojodicarpus sibiricus

(Steph, ex Spreng.) K. Pol. 
61

Phlomis regellii M. Pop. 259
» tuberosa L. 258

Picea obovata Ledeb. 77 
Pimpinella saxifraga L. 222 
Pinus sibirica Du Tour 265

» silvestris L. 173 
Plantago major L. 153 
Platanthera bifolia (L.) Rich, 

286
Polemonium coeruleum L. 167 
Polygala sibirica L. 90

» tenuifolia Willd. 90 
Polygonatum odoratum (Mill).

Druce 276
Polygonum aviculare L. 177 

» bistorta L. 86

» hydropiper L. G2
» persicaria L. 65

Polypodium vulgare L. 292
Populus balzamifera L. 187

» nigra L. 186
» tremula L. 301

Potentilla anserine L. 279
» erecta (L.) Raeusch. 

113
Primula macrocalyx Bunge 308
Prunella vulgaris L. 332
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

300
Pul monaria dacica Simock. 290
Pulsatilla nigricans Storck. 315 

» patens (L.) Mill. 314
Ranunculus acris L. 287

» polyanthemus L.
287

Rhamnus cathartica L. 105
Rka pontic и m ca rt h a in о ides

(Willd.) Iljin 114
Rheum altaicum A. Los. 161 

» tanguticum Maxim. 162
Rhodiola rosea L. 87
Rhododendron aureum Georgi 

318
Ribcs nigrum L. 169
Rosa acicularis Lindl. 209

» majalis Ilerrm. 209
Rubus hamaemorus L. 295

» idaeus L. 122
» saxatilis L. 274

Rum ex aquaticus L. 214
» confertus Willd. 214
» crispus L. 214
» thyrsiflorus Fingerh. 
214

Salix alba L. 2G1
» caprea L. 261
» fragilis L. 261

Salsola collina Pall. 325
Sambucus sibirica Nakai 229
Sanquisorba officinalis L. 101
Saponaria officinalis L. 296
Saussurea amara (L.) DC. 244 

» salicifolia (L.) DC.
242

Schizandra chinensis (Turcz.) 
Baill. 119

Schizonepeta multifida (L.) 
Brig. 337

Scrophularia nodosa L. 297
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Scutellaria baicalensis Georgi 
212

Sedum acre L, 303
Senecio vulgaris L. 100
Solatium, dulcamara L. 305

» nigrum L. 306
Solidago canadensis L. 257 

i> virgaurea L. 257
Sorbus sibirica IIcdL 166
Sphagnum L. 327
Spherophysa salsula (Pall.) DC. 

181
Siachis aspera Michx. 336

» paluslris L. 337
Symphytum officinale L. 298
Syrenia siliculosa (M. B.) 

Andrz. 323
Tanacetum vulgare L. 144
Taraxacum officinale Wigg. 

137
Thalictrum foetldum L. 59
Thermopsis lanccolata R. Br. 

182
Thlaspi arvense L. 338

Thymus serpillum L. 49 
Tllia sibirica Bayer 12U 
Tribulus terrestris L. 218 
Trifolium pralense L. 268 
Tussilago farfara L. 123 
Urtica dioica L. 97

» urens L. 98
Vacclnium myrtillus L. 205 

» uliginosum L. 241
i> vitis-idaea L. 54

Valeriana officinalis L. 56 
Veratrum lobelianum Bernh.

201
» nigrum L. 201 

Verbascum thapsus L. 96 
Veronica longifolia L. 230

» sibirica L. 231 
Viburnum opulus L. 91 
Viola tricolor L. 190 
Xanthium strumarium L. 251 
Zea mays L. 108
Zygadenus sibiricus (L.) 

A. Gray 255
Ziziphora clinopodioidcs Lam, 

256



SUMMARY

V. G. Minayeva. Medicinal plants of Siberia.-. Novosi
birsk: Nauka. Siberian Department, 1991.— 431 p.

The book describes more than 250 species of Siberian 
medicinal plants. Among them there are those being wi
dely used and those being planned for long-term study 
and introduction in healing practice. For every plant the 
Russian and Latin names, the family, the brief botanic chara
cteristics, the place of growing and geography, the data 
about chemicalcomposition and biological activity of opera
ting substances, ways of using the plants and medical pre- 
Parats in officinal and folk medicine, peculiarities of pi- 
c^ing, drying and keeping are presented.

lhe description of plants contains the latest 
^formation of Soviet and foreign scientists, and also soino 
information from Chinese, Tibetan and Siberian medicines. 
Some species information presented was obtained by t io 
author., In the appendixes some general rules of medicinal 
P ants picking and keeping, making the simplest picpa- 
Iats and using multicomponent combinations are (esen 9 * 

f pie book is illustrated and contains sora? dir^‘? ' ® 
using plants according to various diseases, diug | ' °

Penods of the year, and also the lists of Russian and L- 
n names of the plants. The literature Ills numbers 

lhan e°0 sources of Soviet and f°reiSn1.a*llhor®;bina in the 
fiolfhe book is addressed to specialists nd t0
t> d of phytochemistry, pharmacia and n

°so interesed in medicinal plants and then о
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сбору лекарственного сырья и сведений народной меди
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Шорни. Наряду с глубоким исследованием биохимии, 
физиологии и биологической активности целебных расте
ний уделяла серьезное внимание созданию новых сер
дечно-сосудистых фитопрепаратов.
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