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М онография Л. Н. Березнеговской, Т. П. Березов
ской и Н. В .  Дощинской «Лекарственные растения Том
ской области» разош лась в предельно короткий срок. 
Р я д  заявок: на книгу от отдельных лиц и учреждений 
не мог быть удовлетворен. В связи с этим авторами пред
принято вто р о е  издание монографии. В нем сделан ряд 
дополнений; по распространению лекарственных расте
ний Томской области, именно: добавлены сведения по 
зарослям лекарственны х растений в окрестностях города 
Стрежевое и уточнены запасы лекарственного сырья 
в бассейне р. Васюган (по данным Т. П. Березовской и 
М. И. Л еш ихина). Повторное обследование зарослей л е 
карственных растений некоторых районов Томской обла
сти 1969—1 970 гг. позволило отметить места, пригодные 
для заготовок пустырника, череды, а такж е уменьшение 
запасов некоторых видов лекарственного сырья в связи 
с •освоением новых пахотных участков. Второе издание 
расширено и за  счет добавления описаний некоторых на
родных и о<фицинальных лекарственных растений.

Авторы н: алеются, что новое издание монографии «Л е
карственные растения Томской области» будет принято 
читателями с таким же интересом, как и первое.



Применение растений с лекарственной целью извест
но с незапамятных времен. Именно растения являются 
наиболее древними лекарственными средствами, упо
требляемыми в народной медицине. В наш век, век р а з
вития синтетических и химических препаратов, исполь
зуемы х в различных областях народного хозяйства, в том 
числе и в медицине, лекарственные растения не утеряли 
своего значения. Многие препараты, как например, стро
фантин, настойка валерианы, наперстянки, ландыша, к а 
сторовое масло и другие не находят себе полных замени
телей среди синтетических лекарств. Использование ле
чебных препаратов растительного происхождения в не
которых случаях имеет ряд преимуществ, главные из 
них заключаются в комплексности действия, так  как по
мимо основного действующего вещества в них содер
ж ится много других, улучшающих при совместном их 
введении лечебный эффект. Например, известно, что 
настои и сиропы из плодов шиповника и черной смо
родины бывают активнее при лечении авитаминозов, чем 
чистая аскорбиновая кислота. Это объясняется тем, что 
в плодах шиповника и смородины помимо витамина С 
содержится ряд других витаминов, благоприятно дей
ствующих на организм человека.

В  настоящее время около 40% лекарственных средств 
получается из растительного сырья, большую часть ко
торого заготавливают с дикорастущих растений. Сбор 
сырья организован преимущественно в Европейской ч а
сти СССР. Западная Сибирь намного отстает в этом от
ношении от Латвии, Украины, Литвы. С лабая организа
ция заготовок лекарственного сырья объясняется отчас-



ти отсутствием сведений по распространению па террито
рии Западной С ибири лекарственных видов и плотности 
их зарослей. С ведения о количестве и распространении 
лекарственных растений в Томской области также бедны. 
Вышедшая д в у м я  изданиями брошюра Л. Н. Березне- 
говской и В. М .. Нестеровой «Лекарственные растения 
Томской об л асти » содержит лишь краткие сведения 
и притом не о в с е х  растениях. Н азрела насущная необ
ходимость и зд а т ь  монографию лекарственных растений 
Томской области , которая могла бы служить пособием 
для заготовителей, с одной стороны, и была бы полезна 
педагогам- биологам , руководителям пионерских лагерей 
и всем любителям природы — с другой.

В настоящ ем издании описаны дикорастущие виды 
Томской области , употребляемые в научной медицине 
и изучаемые в настоящ ее время, но ещ е не включенные 
в Государственную Фармакопею. Кроме того, приводятся 
сведения о некоторых растениях, применяемых в народ
ной медицине Т ом ской области. Для всех растений дает
ся описание их внешнего вида сокращенно по Флоре За
падной Сибири П. Н. Крылова, указы вается их место
обитание, описы вается кратко их химический состав и 
применение. П ри води м ая рецептура предусматривает 
главным о б р азо м  возможность ее использования в до
машней обстановке. Аптечные препараты указываются 
только в отдельны х случаях. Рецептура заимствована 
у Е. Ю . Шасса (1952), А. Н. Обухова (1960), А. Ф. Гам- 
мерман, М. Д. Шупинской и А. А. Яденко-Хмелевского 
(1963), а т а к ж е  в рецептурном справочнике (Варшава, 
1967).

Распространение лекарственных растений по области 
изучено больш им коллективом кафедры фармакогнозии 
Томского медицинского института при экспедиционном 
обследовании лекарственной флоры Томской области. 
В работе принимали участие, кроме авторов, Т. П. Анцу
пова, Н. К. Бы ченникова, В. Е. Добычин, 3. Р. Кускова, 
М. И. Лешихин, А. Т. Мальцева, Н. А. Трофимова,
Н. А. С тарц ева, Е. Я. Ш ершевская и студенты фарма
цевтического ф акультета. Большая помощь была оказа
на коллективом гербария Томского государственного 
университета в о  главе с профессором |Л . П. Сергиевской |



и профессором \ В. В. Ревердатто /. Авторы пользуются
случаем выразить всем глубокую благодарность.

Дополнительно к материалам, полученным при обсле
довании, привлекались литературные данные. П риведен
ные сведения по учету запасов лекарственного сырья, 
плотности и обилию зарослей полностью оригинальны, 
как и прилагаемые карты распространения лекарствен- 
чых видов. Кроме тОго, в монографии приводятся 
сведения общего характера, а именно: по географии и 
климату Томской области, некоторые вопросы охраны 
зарослей дикорастущих лекарственных растений, основ
ные сведения о правилах сбора и сушки сырья, понятия
о действующих лекарственных вещ ествах — алкалоидах, 
гликозидах, эфирных маслах, витаминах, флавоноидах, 
кумаринах и прочих. В конце книги приводятся списки 
лекарственных видов по ботанической классификации, 
а' такж е примерный календарь сбора сырья в Томской 
области.

Авторы надеются, что их труд будет полезен для 
здравоохранения Томской области. Все замечания кри
тического характера будут ими с благодарностью при
няты.



КРАТКОЕ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томская о б л ас ть  находится в юго-восточной части 
Западно-Сибирской низменности. Она граничит на юго- 
востоке и юге с  Кемеровской, Новосибирской областями 
и Красноярским краем. На западе, северо-западе и се
вер е— с О мской и Тюменской областями. О бщ ая пло
щ адь Томской области около 315 тыс. км2. Главная 
водная м аги страль области река Обь делит территорию 
области по ди агонали  — с юга-востока на северо-запад 
на равные ч асти . Главными притоками Оби в границах 
области явл яю тся : на правобережье — реки Томь, Чу
лым, Тым; на левобережье — Чая, П арабель, Васюган.

Рельеф Т ом ской области ровный, только на юго-вос
токе ее имею тся северные отроги Кузнецкого Алатау.

Большая ч а с т ь  области находится в зоне тайги, лишь 
в южных ее р ай о н ах  имеется переход к лесостепи. Забо
лоченность п оч в очень высокая, болота занимают более 
35% территории области. Лесная растительность состав
ляет около 6 0 %  всего растительного покрова. Луга 
занимают значительно меньшее пространство — всего 
около 4%' п лощ ади  области.

Растительный покров более разнообразен в южных 
районах, при продвижении на север он становится беднее 
в своем видовом  составе. Леса делятся на темнохвой
ные, светлохвойные и лиственные. Первые представлены 
кедровыми, пихтовы ми и еловыми насаждениями. Кед
ровые леса распространены  главным образом  в север
ных районах, в бассейне рек: Кеть, Тым, Васюган 
и в средней ч ас ти  области по бассейнам рек Чулым, 
Чая. Они составляю т 18% всей лесопокрытой площади 
области. К едровы м  насаждениям часто сопутствуют



пихтовые. Еловые леса встречаются реже, на водораз
делах и в  долинах рек Томи, Чулыма, Парабели.

Светлохвойные леса представлены главным образом 
сосновыми насаждениями, расположенными на песчаных 
террасах и водоразделах Оби, Чулыма, Кети, Тыма.

Лиственные леса занимают около половины облесен
ной площади и состоят главным образом из березовых 
насаждений, в меньшей степени — осиновых, осокорни
ков и пойменных кустарников. Лиственные леса распро
странены преимущественно в южной и средней части 
области, до которой они доходят широкой полосой. Се
вернее реки Ш егарки леса переходят в березово-осино
вые насаждения.

На южной границе Томской области имеются березо
вые леса паркового типа, носящие остепненный х а 
рактер.

Луга Томской области делятся на заливные и сухо
дольные. Первые характерны для долины реки Оби и ее 
притоков. Большим видовым разнообразием отличаются 
луга южной части области. С продвижением на север 
состав их растительности становится более однообраз
ным, период затопления весенними водами — более дли
тельным. Суходольные луга находятся преимущественно 
в юго-восточной части области, где частично они я вл я
ются следствием деятельности человека.

ОХРАНА РЕСУРСОВ ДИКОРАСТУЩИХ Л ЕКАРСТВЕННЫ Х  
РАСТЕНИЙ

Ресурсами лекарственных растений считаются их 
природные заросли, которые являются главным заготови
тельным фондом лекарственного сырья в Сибири. Л е 
карственны е растения собираются ежегодно, поэтому 
с течением времени запасы их могут сильно уменьшить
ся и исчезнуть совершенно. При сборе лекарственного 
сырья необходимо иметь некоторые сведения о правилах 
заготовки лекарственных растений, в противном случае 
растения, полезные для медицины, могут быть быстро 
уничтожены в их естественном состоянии. Несоблюдение 
правил охраны дикорастущих лекарственных растений 
уж е привело в некоторых случаях к истощению природ-



пых ресурсов, например, корня с корневищем кровохлеб
ки около г. Г о м ск а . Хищнически истребляется плаун бу
лавовидный, дающий ценное аптечное сырье — ликопо
дий. Это медленно растущее растение ежегодно в боль
ш их количествах вырывается с целью продажи на рынке 
для украшения окон, изготовления венков, гирлянд. Чер
ничные и брусничные заросли вытаптываются и уничто
жаются при строительстве в пригородных районах, при 
лесозаготовках. Ягодные кустарники— смородина, ма
лина, калина обламываются при сборе ягод.

Заготовитель должен быть заинтересован не только 
в сборе достаточно большого количества качественного 
сырья, но т а к ж е  и в сохранении естественных зарослей 
лекарственных растений и их процветании.

При проведении организации заготовок лекарствен
ного сырья долж н ы  соблюдаться следующие основные 
правила:

1. С оби рать лекарственные растения допускается 
в местах их густого произрастания — зарослях или час
той встречаемости (для растений, произрастающих еди
ничными экзем плярами, например, синю ха).

2. С ры вать  или срезать необходимо только те части 
растений, которы е употребляются в качестве сырья. Не 
уничтожать в етви , корни, корневища, цветы, если они не 
подлежат сб ору . Например, нужно рвать плоды черему
хи, смородин;ы, рябины, не ломая ветвей; срезать колос
ки пауна, сохр ан яя  траву.

3. При с б о р е  многолетних растений рекомендуется 
оставлять 50 %  экземпляров для возобновления зарослей. 
П ри сборе однолетних растений необходимо оставлять 
примерно 25 %  для обсеменения. Кору разрешается сни
м ать только с боковых ветвей деревьев или кустарни
ков, не затр аги в ая  главного ствола. Сосновые почки 
можно об р ы вать  лишь с боковых ветвей. Повторять сбор 
лекарственного сырья с одной и той ж е заросли рекомен
дуют не чащ.е, чем через 3—4 года для многолетников и 
через 2 года д л я  однолетников.

О Б Щ И Е  ПРАВИЛА СБОРА РАСТИТЕЛЬНОГО  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Для получения хорошего лекарственного сырья необ
ходимо прааильно собирать и сушить растения. Сборы



проводятся, как правило, в сухую ясную погоду, так как 
отсыревшие растения быстро плесневеют и при сушке 
буреют. Подземные части растений, как корни, корневи
щ а, клубни и т. п., можно копать в любую погоду.

При заготовке лекарственного сырья необходимо тщ а
тельно следить за  тем, чтобы не попадали в сырье по
сторонние примеси, то есть части других не лекарствен
ных растений, похожие на них. Посторонние примеси 
снижают качество сырья и затрудняют его сортировку. 
Не допускаются примеси ядовитых растений, значи
тельных количеств песка, земли. Сильно запыленные, з а 
грязненные, а такж е поврежденные насекомыми части 
растений не собираются.

Сборщики сырья должны иметь соответствующий ин
вентарь: для срезывания надземных частей — ножи, нож
ницы или секаторы. Для копки подземных частей — ло
паты, совки или небольшие мотыги.

Собранное сырье укладывается рыхло в тару. Н еж 
ные части растений: цветы, листья, сочные ягоды и пло
ды насыпаются в корзины нетолстым слоем, пере
стилаются прутьями. В мешки можно собирать кору, су
хие плоды, корни, корневища. Сырые части растения не 
хранятся долго в таре, они должны быть высушены сра
зу после сбора. Чем быстрее после сбора проведена суш
ка, тем ценнее получается лекарственное сырье.

СБО Р ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫ Х РАСТЕНИЙ

В  медицине применяют всю надземную массу расте
ния (траву) или отдельные его органы: цветы, группы 
ц ветков— соцветия (корзинки, кисти), плоды, семена, 
листья, ветки, почки, кору и подземные части растения: 
корни, корневища, клубни.

К ак  ж е надо собирать отдельные части лекарствен
ных растений? Цветки собирают в начале их цветения. 
О бры ваю т вручную, большей частью без цветоножек. 
Р еж е для сбора пользуются специальными деревянны
ми гребнями или ножницами, присоединенными к мешку, 
в который ссыпают срезанные цветки. Цветки склады ва
ю т осторожно, рыхлым нетолстым слоем, закры вая от 
солнца.
ю



Плоды соби раю т спелыми. Ягоды, например, сморо
дины нуж но собирать в прохладную погоду. Рвать осто
рожно, чтоб ы  не мялись. Мыть водой нельзя, потому что 
мытая ягод а  скорее портится. Н ельзя перекладывать 
ягоду из одной тары в другую, так как она мнется.

Листья соби раю т перед или во время цветения, обры
вая их вм есте  с черешком (крапива) или без него (мать- 
мачеха). О б р ащ аю т внимание на то, чтобы листовые 
пластинки н е  были повреждены вредителями или гриб
ками.

Травы, т о  есть стебли с листьями и цветами, собира
ют в н ач ал е  цветения. Их срезают серпом, ножом или 
ножницами на уровне нижних листьев. С некоторых ра
стений сб о р у  подлежат только цветущие верхушки дли
ной 20—30 см (трава пустырника). Собранную траву 
рыхло уклады ваю т в корзины, в которых и доставляют 
в сушку.

Почки р астений, например, березовые, сосновые, со
бирают весной, в марте— апреле, незадолго перед распус
канием, к о гд а  они сильно набухли, но ещ е не заметно 
зеленых листочков. При сборе срезаю т ветви и после 
высушивания их обмолачивают или отделяю т почки но
жом до суш ки.

Кору соби раю т с молодых ветвей в апреле—мае, 
когда дереа ья переполнены соком и кора хорошо отста
ет от древес ины.

Техника сбора коры такова: делают два неглубоких 
продольных надреза длиною 20—30 см и соединяют их 
поперечным и  кольцевыми надрезами. Лезвием ножа 
осторожно приподнимают один конец коры и вся надре
занная ее ч асть  легко отделяется от ветви. При сушке 
сырье рассы паю т на стеллажах таким образом, чтобы 
один ж ел об о к  коры не вкладывался в другой.

Корни, корн еви щ а и клубни следует собирать осе
нью, когда начинают увядать листья, или ранней вес
ной. В это в р е м я  они оказывают лучшее целебное дей
ствие. К о п ать  корни и корневища рекомендуется так на
зываемыми «копалками» с желобовидным закругленным 
лезвием и лн  стальными остроконечными лопатами. Соб
ранные корни необходимо очистить от приставшей зем
ли и обм ы ть в холодной проточной воде. Промывать 
корни м ож н о в корзинке, погружая ее несколько раз
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в воду. После очистки корней и корневищ от земли отре
заю т ножом деревянистые части и мелкие корни.

СУШКА ЛЕКАРСТВЕННЫ Х РАСТЕНИИ

Прежде чем приступить к сушке собранных лекарст
венных растений, необходимо их подготовить к этому, та 
есть провести сортировку. Нужно выбросить посторон
ние растения, захваченные сборщиками по ошибке, или 
ненужные части того же растения (например, стебля 
в листовом сборе, листья — в цветочном и д р .) . Удаля
ются пожелтевшие, почерневшие, попорченные насеко
мыми части растений, отбрасываются недозрелые, мятые 
плоды.

Сушить лекарственные растения надо тотчас ж е пос
ле сбора. Нельзя оставлять собранные растения в кор
зинах или мешках, особенно на солнце. Сушка для боль
шинства лекарственных растений должна быть быстрой. 
Чтобы лекарственные растения не потеряли своих лечеб
ных свойств, нужно различное лекарственное сырье 
сушить при разной температуре, например, ягоды: 
малину, чернику нужно сушить при 80—90°, листья б е
лен ы —при 50—60°, а траву горькой полыни при темпе
ратуре не выше 25—30°. До сушки собранные растения 
можно завяливать в течение короткого времени на о т 
крытом воздухе. В условиях Томской области, где ч ас
то идут дожди, завяливание лучше всего проводить под 
навесами.

Сушку лекарственных растений, как например, трав, 
листьев, цветов, почек, производят в закрытом помещ е
нии, обычно на чердаках, под железной крышей (кору, 
корни, семена можно сушить на солнце). Чтобы крыша 
лучше прогревалась солнцем, ее окраш ивают в черный 
цвет. Перед сушкой чердак должен быть хорошо очищен 
о т  мусора — соломы, птичьего помета, пыли.

Н а чердаке надо разостлать чистые полотна, бумагу. 
Чтобы больше разместилось лекарственных растений, 
рекомендуется устроить стеллажи, на которые вместо 
досок натягиваются сетки в 2—3 ряда, металлические, 
рогожные или марлевые. Сырье надо расклады вать на 
сетки тонким слоем, приблизительно в 1 см, время о т  
12



времени переворачи вая его. Сушка продолжается до тех 
пор, пока отдельные части растения не будут ломаться 
с треском .

Н еобходимо, чтобы чердак хорош о проветривался 
через слуховы е окна, вытяжные трубы . Хорошо устраи
вать о к н а  с боков чердака. С тавни на окнах должны 
быть не сплош ны ми, а состоять из поперечных наклон
ных пластинок, отделенных друг о т  друга небольшими 
промежутками. Такие ставни свободно пропускают воз
дух, но н е  пропускают солнечные лучи. Действие прямо
го солнечного света вредно для зелены х частей расте
ния: л и стья  желтеют и делаются негодными к употреб
лению, ц веты  выгорают.

Ни в коем  случае нельзя сушить собранные лекарст
венные растения на крышах, так к а к  зеленые части рас
тения очен ь быстро портятся от действия солнечных 
лучей.

П лоды  шиповника и другие ягоды  высушивают в рус
ских п еч ах . Ягоды надо сушить ч ерез 2— 3 часа после 
топки на противнях. Температура в  печи не должна пре
вышать 9 0 °С .

О Б Щ И Е  ПОНЯТИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ С Ы Р Ь Е

Химический состав растений очень разнообразен. Они 
содерж ат белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 
органические кислоты и прочее. Д ал ек о  не все составные 
части растени я равноценны в смысле оказания лечебно
го дейстаия. Известно, что большая часть лекарственных 
веществ, действующих целебно н а организм человека, 
относится к так называемым вторичным веществам: 
алкалоидам , гликозидам, эфирным и жирным маслам, 
витаминам, дубильным веществам, некоторым безазоти- 
стым соединениям и пр. Многие и з перечисленных ве
ществ сод ерж атся  в растениях в незначительных коли
чествах, изм еряем ы х десятыми долями процента и даже 
меньше (алкалои ды , гликозиды), н о  и при малых дози
ровках о ни оказы ваю т свое благоприятное действие на 
организм человека.



Содержание действующих веществ в растениях непо
стоянно, оно колеблется в зависимости от многих при
чин, как например: климат, погодные условия, возраст 
растений, ф аза его развития, состав почвы, наличие вл а
ги и т. п. Распределение этих веществ по органам рас
тений также может быть различно, у разных видов дей
ствующие вещества размещены в разных органах, как 
вегетативных, так и репродуктивных.

Некоторые действующие вещества нестойки, как на
пример, витамины, гликозиды. Они быстро разруш аю тся 
под влиянием света, повышения влажности, заражения 
сырья микроорганизмами и других факторов.

При сборе, сушке и хранении лекарственного сырья 
необходимо придерживаться особых, выработанных для 
данных целей правил. Руководствуясь ими, надо устано
вить сроки сбора лекарственных растений, условия суш
ки и хранения сырья, так как в противном случае сырье 
мож ет потерять свои действующие вещ ества и оказать
ся непригодным к употреблению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЕЙШИХ ГРУПП 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩ ЕСТВ

А л к а л о и д ы  — группа веществ основного харак
тера, содержащих в своей молекуле азот. О казываю т 
сильное физиологическое действие, многие из них ядови
ты. Химическая структура разнообразна, для большин
ства характерно наличие гетероциклов с атомами азота. 
Алкалоиды мало растворимы в воде, хорошо растворя
ются в органических растворителях. Реагируют с кис
лотами, образуют соли, которые легко растворяются 
в воде. Растворы солей имеют горький вкус, по большей 
части без запаха. Применяются внутрь, наружно и па
рентерально в виде солей.

Распространены во многих растениях, находятся 
в различных органах: листьях, коре, корнях, плодах. 
Выделенные в чистом виде имеют в большинстве случаев 
кристаллическую структуру, реже — представляют собой 
жидкости. В малых дозах оказываю т лечебное действие. 
Растительное сырье, содержащ ее алкалоиды, нужно хра
нить с осторожностью.
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Г л и к о з и д ы — группа веществ, легко гидроли
зующихся п о д  влиянием ферментов, кислот, щелочей на 
сахаристую и  несахаристую часть, так  называемые аглю- 
коны или генины, которые имеют разнообразную  хими
ческую природу — производные алифатического или 
ароматического рядов. Строение многих гликозидов 
в полной м е р е  не изучено. Легко растворяю тся в воде и 
спирте. Б ы стро  разлагаю тся в свеж ем  сырье, для их 
сохранения требуется  быстрая сушка. Применяются в ка
честве активно действующего вещества в галеновых и но
вогаленовых препаратах. В чистом виде для лекарствен
ных целей обы чно не выделяются. М ногие из. гликозидов 
ядовиты.

Особенно большое значение для медицины имеют так 
называемые сердечные гликозиды, которые находятся 
в  листьях наперстянки, ландыша,- а из растений, произ
растающих в  Томской области,—в адонисе сибирском, 
желтушнике. Эти гликозиды действуют на сердечную 
мушцу и норм ализую т работу сердца. В больших дозах 
они сильно ядовиты, поэтому сырье, содержащ ее сер
дечные гликозиды, хранят с осторожностью, в закры
той таре.

Э ф и р н ы е  м а с л а  — летучие соединения, окрашен
ные в различные оттенки желтого, красного, зеленого и си
него цвета. И м ею т сильный характерный запах, обычно 
жгучий, р еж е холодящий вкус. Последний обусловлен со
держанием в эфирном масле различных компонентов 
(ментол, кам ф ор а, эвгенол, линалоол и др .). По химиче
ской природе эфирные масла представляю т собой 
сложную см есь  органических соединений, главной состав
ляющей частью  которых являются углеводороды моно- 
терпенового и  сесквитерпенового рядов и их кислородсо
держащие производные спирты, альдегиды, кетоны, слож
ные эфиры и окиси. Из растений получают главным 
образом перегонкой с водяным паром. Эфирные масла 
легко окисляю тся на воздухе под влиянием света, влаги, 
температуры. Хранить следует в запаянных ампулах или 
добавлять соответствую щ ие антиоксиданты. В растени
ях локализую тся в особых железках, ходах, вместили
щах и в отдельны х секреторных клетках, расположенных 
в разнообразных органах растений: листьях, корнях, 
плодах, ц ветах . Имеют большое и разнообразное приме-



пение в медицине, парфюмерии и косметике, чаще всего 
в  качестве антимикробных и спазмолитических средств.

Очень большое значение в настоящее время приобре
тают азулены — сесквитерпеновые углеводороды, о к р а
шенные в синий цвет, содержащиеся в эфирных м аслах  
многих представителей сложноцветных (полыни, р ом аш 
ки* тысячелистники), используются в качестве гипотен
зивных, противовоспалительных, анестетических, проти
воаллергических средств и применяются для лечения 
ожогов, язв, трахомы, бронхиальной астмы, бронхитов.

Ж и р н ы е  м а с л а  — накапливаются в растениях 
преимущественно в семенах и плодах. Капля жирного 
масла, нанесенная на бумагу, оставляет просвечивающее 
пятно. Большинство жирных растительных масел имеет 
низкую температуру плавления, благодаря чему они со
храняют жидкую консистенцию в пределах широких тем 
пературных колебаний. Нерастворимы в воде, легко 
растворяются в органических растворителях на холоде, 
кроме этилового спирта. Жирные масла делятся на вы 
сыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Первые 
из них высыхают на воздухе в пленку. Вторые о б р азу 
ют пленку, легко растворимую. Невысыхающие м асла 
сохраняют жидкую консистенцию и имеют в медицине 
наибольшее применение. Жирные масла сравнительно 
легко прогоркают, при этом теряют свой характерный 
вкус и запах. Применяются в медицине в виде эмульсий, 
внутрь как слабительное, наружно как основа для 
мазей.

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т  в а — имеют гликозидную 
природу (см. выш е). Н акапливаются главным образом  
в старых частях растений — многолетних корнях, ство 
лах , а также в плодах и особенно в болезненных н а 
р остах— галлах, вызванных укусами насекомых. Н а 
воздухе быстро окисляются и окрашиваются в темно-ко- 
ричневый цвет. Сырье, богатое дубильными вещ ествами, 
при сушке темнеет. Растворимы в воде и спирте. П риме
няются как противовоспалительные средства наружно 
и внутрь.

В * и т а м и н ы  — органические вещества различной хи 
мической природы, синтезируются в растениях в боль
шом количестве, играют важную роль в жизнедеятель
ности животных и растений, выполняют главным об р а



зом каталитические функции. Потребность их для нор
мального об м ен а веществ человека вы раж ается очень 
малыми количествами. При недостатке витаминов раз
виваются многие болезни, рассматриваемые как различ
ные авитаминозы , из них наиболее известны следующие: 
цинга, р ах и т , пеллагра, дерматиты.

П ринятая классификация витаминов делит их на груп
пы, н азы ваем ы е буквами латинского алф авита: группы 
Л, В, С, D, Е, Р, К. Витамины групп В, С, Р растворя
ются в во д е , группы A, D, Е, К растворяю тся в жирах. 
Многие витамины  нестойки при хранении и переработке 
сырья, чувствительны к нагреванию, свету, повышенной 
температуре, кислотности среды, присутствию ионов 
металлов в растворе. Применяются для лечения и пре
дупреждения авитаминозов.

Р а с т и т е л ь н ы е  с л и з и — коллоидные растворы 
углеводного характера в отличие от животных слизей, 
состоящих и з  белков. Извлекаются из растений путей 
взбалтывания или настаивания измельченного расти
тельного с ы р ь я  с холодной или горячей водой. Образуют
ся в различны х частях растений: луковицах, семенах, 
корнях как результат перерождения клеточных оболо
чек. П рименяют внутрь при детских поносах, как отхар
кивающее п р и  кашле, также используются в аптечной 
технологии для изготовления лекарственных эмульсий 
и таблеток.

К у м а р  и н ы  — являются производными бензо-а-пи- 
рона. По своей  химической природе они представляют 
собой лакто ны производных цис-о-оксикоричных кислот. 
Кумарины ш и роко распространены среди высших расте
ний сем. зонтичных, бобовых и др. и встречаются также 
в виде свои х производных — фурокумаринов. Эти соеди
нения могут накапливаться в корнях, коре, плодах расте
ний, в м еньш ем  количестве — в стеблях и листьях. Неко
торые кумарины  и фурокумарины обладаю т спазмоли
тическим, противоопухолевым, антикоагулирующим свой
ствами. З а п а х  сена обусловлен производным кумари
на — дикумаролом, образующимся под действием микро
организмов.

Ф л а в о н о и д ы  находятся в растениях в свободном 
состоянии и л и  в виде гликозидов. По химической струк
туре они представляю т собой безазотистые соединения,



производные фенил-бензо- 7 -пирона. Часто встречаются 
оксипроизводные флавона (флавонолы), имеющие не
сколько гидроксильных групп, которые, в свою очередь, 
могут быть заметилированы. Разнообразие в химическом 
строении флавоноидов обусловливает различный цвет их 
растворов, благодаря чему флавоноиды придают харак
терную окраску, желтую или оранжевую, цветам, кор
ням и плодам некоторых растений. Флавоноиды, имеющие 
гликозлдное строение, хорошо растворяются в воде, 
спирте и нерастворимы в хлороформе, эфире. Аглюконы, 
наоборот, трудно растворимы в воде и легко — в орга
нических растворителях. Флавоноиды дают со щелочью 
оранжевую окраску, что позволяет обнаружить их в р а
стительном сырье. В медицине используются с различной 
цечлью. Рутин и некоторые другие флавоноиды укрепляют 
стенки капиллярных кровеносных сосудов, их относят 
к Р-витаминам.

Ряд флавоноидов обладает желчегонным, седатив
ным, мочегонным действиями.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАСТОЕВ И ОТВАРОВ В ДОМАШНИХ  
УСЛОВИЯХ (ПО ОБУХОВУ)

Настой, или так называемый инфуз, получается пу
тем настаивания растительного сырья водой. Н астои го
товятся горячим или холодным способами. В первом 
случае поступают следующим образом: сухой раститель
ный материал измельчается ножницами и помещается 
в  эмалированную кастрюлю с крышкой. Затем  за л и в а
ется кипящей водой в соотношениях, указанных в рецеп
туре. Например, при соотношении 1 : 10 берут одну сто
ловую ложку сырья на стакан воды. Затем  кастрюля 
с  сырьем и водой закры вается крышкой и погружается 
на 15 мин. в другую кастрюлю, побольше, наполненную 
кипящей водой, то есть в так называемую паровую б а
ню. По истечении указанного времени настою даю т мед
ленно охладиться в течение 30—40 минут и процежи
вают его через марлю, остаток выжимают.

При холодном способе приготовления настоя расти 
тельное сырье заливается водой комнатной температу



ры в тех ж е  соотношениях и настаивается 4 часа, затем 
процеживается и отжимается.

Отвары (или декокты) готовятся из плотных частей 
растений— корней, корневищ и коры. Сырье измель
чается, пом ещ ается в кастрюлю с крышкой и заливается 
холодной водой  в определенных соотношениях, указан
ных в рецепте. Кастрю ля ставится на паровую баню 
на 30 минут. После этого еще теплый отвар процежи
вают, остато к  отжимают. Настои и отвары  годны к при
менению в течение не более 3 дней.

О П И С А Н И Е ДИКОРАСТУЩИХ Л ЕКАРСТВЕН Н Ы Х  
РАСТЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А и р  — A c o ru s calam us L. Рис. 1.
Сем. ароидные — Агасеае.

М ноголетнее травянистое растение с толстым, лег
ким, губчаты м корневищем, внутри белым и буроватым 
с поверхности. Корневище укореняется в илистой почве 
многочисленными тонкими корнями, весной на нем разве
вается пучок длинных узких листьев до 50 см длины с па
раллельными жилками. Листья, ежегодно отмирая, 
оставляют на корневище широкие поперечные рубцы 
полулунной; формы. Цветочная стрелка трехгранная с по
чатком, который состоит из мелких зеленоватых цветов, 
плотно прилегаю щ их друг к другу. Аир растет заросля
ми на болотах, по берегам озер и ручьев, около прудов.

В медицине употребляются корневища, которые заго
товляют осенью , вытаскивая их граблями и обрезая 
остатки стебля , листьев и корней. С уш ат сырье в тени 
или в хорош о проветриваемых помещениях. Высушенное 
сырье горького вкуса и нежного ароматного запаха. 
В сырье допускается корневищ, побуревших в изломе, 
,че более Ъ % .  Содержит эфирное м асло  до 4,8% , в состав 
которого вх о д я т : пинен, камфен, кам ф ара, борнеол, евге- 
нол и другие, горький гликозид— акорин, дубильные ве
щества, витам ин «С ».

Применяется для возбуждения аппетита и улучше
ния пищев арения, усиливает отделение желудочного 
сока при язвен ны х болезнях. В связи с выраженным ан



тимикробным действием используется для ароматиче
ских ванн и для лечения инфицированных ран. П риме
няется в виде отваров (1,5 столовой ложки резаного

сырья залить стаканом ки
пятка, настоять, процедить 
и пить по столовой ложке 
3 раза в день), а так ж е  в 
виде спиртовой настойки и 
порошка. Входит в состав 
желудочного и аппетитного 
сборов, в состав противояз
венного препарата викалин. 
Последний рекомендуется 
при гиперацидных гастри 
тах  по одной— две табл ет
ке три раза в де,чь, после 
еду, в 1/2 стакана теплой 
воды.

Б а г у л ь н и к  б о л о т -  
н ы й — Ledum palustre L. 
Рис. 2. Сем. вересковые — 
Ericaceae.

Вечнозеленый кустарник, 
обладающий сильным не
приятным запахом, высотой 
50— 100 см. Листья линей
ные, кожистые, на коротких 
черешках, с завороченными 
вниз краями, сверху тем но
зеленые, блестящие, снизу 
покрыты 'рыжеватым пуш
ком. Цветы правильные, 
собраны в зонтиковидные 
соцветия, чашечка неболь
шая, венчик из 5 свободных 

белых лепестков. Тычинок 10, немного длиннее венчика. 
П лод — поникшая коробочка. Различаются несколько 
разновидностей. Наиболее распространен в Томской о б 
ласти  Ledum palustre L. var. vulgare, с ланцетовидно- 
линейными листьями 1—4 см длины, 2— 5 мм ширины. 
В се растение ядовито. Р астет по торфяным, сфагновым 
болотам, рямам, болотистым, реже сухим хвойным ле- 
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сам , очень обыкновенен в Томской области, часто обра
зует густые заросли.

Сырьем являются молодые верхушки побегов 
с  листьями п цветками. Собирают в начале цветения. 
Сушат на открытом воздухе или в хорошо проветривае
мом помещении.

Рис. 2. Багульник болотный

Сырье багульника содержит эфирное масло. В его 
состав входят: ледол, палюстрол, п-цимол, геранилацетат 
и др. Кроме эфирного м асла содержит дубильные вещ е
ства  и гликозиды эриколин, арбутин.

Багульник болотный пользуется давней и заслуж ен
ной славой при лечении ряда заболеваний. Особенно 
широко использовались препараты багульника (настои) 
в  медицине 18 века. Но так как багульник обладает 
сильным раздражаю щ им запахом и сильным действием



на центральную нервную систему, в конце 19 век а  при
менение его было совсем оставлено. Багульник стал 
применяться только как народное и гомеопатическое ле
карственное средство. В годы Отечественной войны на
учная медицина обратила внимание на препараты  ба
гульника как средства, возбуждающие работу сердца 
и центральную нервную систему и обладающие противо- 
паразитарнымп свойствами. Было доказано, что эфирное 
масло багульника и ледол обладают бактерицидными 
свойствами по отношению к группе кокковых бактерии. 
Положительные результаты были получены при исполь
зовании 10%-ного раствора эфирного масла багульника 
в льняном масле при острых ринитах и гриппе.

Фармакологи г. Иркутска, Новосибирска доказали, 
что жидкая часть эфирного масла (без ледола) обл ада
ет гипотензивным действием, а все масло и ледол обла
дают спазмолитическим действием. Практическое приме
нение препаратов багульника (настои, растворы 
эфирного масла в растительных маслах) следует отнес
ти прежде всего к тем случаям, когда необходимо анти
септическое воздействие на гладкую мускулатуру ды ха
тельных путей. Применяют багульник при бронхиальной 
астме, коклюше, остром бронхите с приступами судорож
ного кашля. В народной медицине используется д л я  ле
чения туберкулеза легких, золотухи, подагры, ревм атиз
ма, мокнущей экземы. Багульником пользуются в  ка
честве инсектицидного средства (окуривают помещения 
для борьбы с м ухам и).

Употребляется чащ е всего в настоях, а такж е исполь
зуются масляные растворы эфирного масла. В народной 
медицине применяется в виде чая. (Две с половиной 
столовых ложки резаного сухого сырья завариваю т в  од
ном литре кипятка, после настаивания пьют по 1 чай
ной ложке 5— 6 р аз  в день).

М адаус рекомендует при коклюше 3 ст. ложки б агуль
ника смешать с 85,0 г сахарного сиропа и одним с т а к а 
ном воды, настоять и пить чайной ложкой несколько 
раз в день.

Б е л е н а  ч е р н а я  — Hyoscyamus niger L. Р и с. 3. 
Сем. паслёновые — Solanaceae.

Белена черная — сильно ядовитое двулетнее р а с те 
ние. В первый год образует розетку черешковых, круп- 
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иозубчатых, удлиненных листьев. На второй год разви
вается прямостоячий стебель до СО см высоты, на кото
ром образую тся сидячие очередные крупнозубчатые 
листья с беловатой  плоской жилкой. Стебель и листья

Рис. 3. Белена черная

густо покрыты железистыми волосками. В се  растение 
имеет неприятный специфический запах. Цветы пятиле
пестные, почти сидячие, собраны в скученный завиток. 
Окраска ц вето в  грязновато-белая или ж елтоватая с фио
летовой сеткой  из жилок. Чашечка мохнатая, остается 
при плодах, становится жесткой кувшинчатой. Плод — 
вздутая двухгн ездн ая коробочка, открывающ аяся полу- 
шаровидной крышечкой. Семена — мелкие, чуть крупнее 
маковых.

Растет белена около жилья, по огородам, около з а 
боров, при дорогах , на свалках, по сорным местам, но



больших зарослей не образует. Собирают прикорневые 
и стеблевые листья. Листья, готовые к сдаче, должны 
быть цельными. Ядовиты все части растения. Ч асто о т
равляются семенами дети, принимая их за мак.

Содержит белена алкалоиды, главным из которых 
является гиосциамин.

Белену употребляют как наружное болеуспокаиваю
щее средство в виде беленного масла, а такж е листья 
входят в состав курительного противоастматического сбо
ра — астматола.

Препараты белены приобретаются через аптеч
ную сеть.

Б е р е з а  б о р о д а в ч а т а я — BetuLa verrucosa 
Ehrh.

Б е р е з а  п у ш и с т а я  — Betula pubescens Ehrh.
Б е р е з а  п р и з е м и с т а я  — Betula humilis 

Schrank. Сем. березовые — Betulaceae.
Береза — всем известное дерево с белой корой и по

никшими ветвями. Листья почти ромбические или яйце
видные с двоякопильчатым краем и покрыты смолисты
ми железками. Береза дает целый ряд лекарственных 
продуктов. Собирают березовые почки, молодые листья, 
получают березовый деготь и уголь.

Сбор почек проводят ранней весной, когда они толь
ко набухли, но не распустились. Обычно срезают ветви, 
на которых имеются почки, вегки выдерживают несколь
ко недель в сараях, на холоде, потом подсохшие почки 
обдирают вручную или обивают с веток, последние ис
пользуются для метел. Раскрывшиеся почки не пригод
ны для употребления.

Листья собирают во время цветения, когда они еще 
молодые, душистые, клейкие; сушат их в тени. Почки 
и листья содержат до 3i% эфирного масла, составной 
частью которого является сесквитерпеновый спирт бету- 
лол, смолы, витамин С, сапонины, фитонциды с сильным 
бактерицидным свойством.

Почки березы в виде отвара применяют как мочегон
ное, потогонное и желчегонное средство: завариваю т 
одну чайную ложку полстаканом кипятка и эту порцию 
выпивают в течение дня. Настой листьев березы обл ада
ет диуретическим действием при отеках сердечно-сосуди- 
стого происхождения: 2 столовые ложки завариваю т 
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стаканом воды , а  после охлаждения добавляю т немного 
питьевой соды  и размеш ивают, через 6 часов процежи
вают и принимают в 2 приема с промежутком в 4 часа. 
Березовые почки применяют также для ванн как анти- 
р е в м  этическое.

Б о я р ы ш н и к  к р о в а в  о-к р а с н ы й — Crataegus 
sanguinea Pa l l .  Рис. 4. Сем. розоцветных — Rosaceae.

Кустарник до 4 м высоты с крепкими, прямыми, крас
но-бурыми колю чками до 3 см длиной. Листья в очерта
нии округло-яйцевидные, при ос,човании широко клино
видно суженные, слегка волосистые, неглубоко 7—9-ло- 
пастные, остро-пиловидно зубчатые. Цветы белые 5-ле
пестные с длинными многочисленными пурпурными пыль
никами собран ы  в щитки, запах цветов неприятный. 
Плоды ш аровидны е, блестящие, ярко-красные (иногда 
оранжевые), с  3— 4 косточками.

Растет по разреж енным лесам, опушкам, около речек 
н широко культивируется в садах и скверах.

С лекарственной целью заготавливаю т цветки, кото
рые собирают в начале распускания (конец мая — нача
ло июня), об р ы вая  целиком соцветие и высушивая 
тонким слоем  в теплом проветриваемом помещении, 
а также соби раю т осенью зрелые плоды, которые можно 
сушить на солнце или в негорячих печах.

Цветки бояры ш ника содержат флавоновые гликози
ды (кверцитрин, кверцетин), эфирное масло; в плодах 
также содерж атся  флавонгликозиды, тритерпеновые кис
лоты (олеаноловая, урсоловая), фруктоза, холиноподоб- 
ные и дубильны е вещества. Цветки и плоды боярышни
ка применяются в качестве сердечного средства, регули
рующего сердечную деятельность, улучшая коронарное 
и мозговое кровообращ ение, устраняя нарушения ритма 
сердца и сн и ж ая  кровяное давление, а такж е как успо
каивающее и улучшающее сон. Основными препаратами 
являются н астой ка из цветков, которая назначается по 
30—50 капель 3 раза  в день до еды при лечении гипер
тонии, и жидкий экстракт из плодов, который назначает
ся по 20—30 капель 3 раза в день до еды. Они снижают 
болевые ощ ущ ения и чувство тяжести в области сердца 
и улучшают об щ ее  состояние больного. Жидкий экстракт 
боярышника входит в состав комплексного препарата 
кардиовалена. Реж е применяют отвар (по Носаль М. А.),



одну столовую ложку цветков заливаю т 1 стаканом ки
пятка, настаивают и пьют при сердечных недомоганиях, 
при неврозе сердца.

Б р у с н и к а  о б ы к н о в е н н а я  — Vaccinium yitis 
idaea L. Рис. 5, Сем. вересковые — Ericaceae.

Маленький кустарничек до 25 см высоты. Листья зи
мующие, вечнозеленые, эллиптические, цельнокрайние, 
с загнутыми на нижнюю сторону краями. Сверху темно
зеленые, блестящие, снизу более светлые, усеянные 
темными точками. Размеры листа: длина 0,5—3 см, 
ширина до 1,5 см. Цветы в коротких кистях на верхушке 
ветвей. Чашечка 4-раздельная, венчик белый или розо-
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вый, колокольчатый, 4-зубчатый. Тычинок — 8 . Плод — 
шаровидная ярко-красная ягода до 8 мм в диаметре.

Обитает по сосновым борам, такж е в темнохвойных 
и смешанных с осиной и березой лесах. В Томской об
ласти встречается массивными зарослями.

Р и с . 5. Брусника обыкновенная

Сырьем м огут быть свежие плоды, а такж е листья 
брусники. Я годы  собираются в период полной спелости, 
содержат с а х а р а  до 10%, органические кислоты (лимон
ную, яблочную, бензойную и др.), гликозид вакцинин, 
флавоноиды, ви там и н  С и каротин. Собираются в период 
полной спелости и применяются в свежем, мороженном 
и консервированном виде при авитаминозах в качестве 
противоцинготного средства, а также для приготовле
ния кисло-сладких сиропов лихорадящим больным (см. 
клюква). Л и стья содерж ат до &% арбутина, дубильные 
вещества и органические кислоты. Листья заготавливают
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до начала цветения или поздно осенью (летний сбор 
сырья темнеет при сушке). При сборе обдергивают их 
с веточек, сушат на воздухе при затемнении. Применяют

ся в виде отваров и настоев 
как мочегонное, главным 
образом при почечно-ка
менной болезни, такж е при 
ревматизме и подагре. Гото
вится настой или отвар 
(1,5 столовой ложки и з
мельченных листьев на ста
кан воды, принимают по 1 
столовой ложке 3—4 р аза  в 
день). Плоды применяются 
без ограничения в виде ки
селей, варенья, а такж е в 
овежем состоянии.

В а х т а  т р е х л и с т 
н а я ,  т р о е  л и с т  к а, т р и 
ф о л ь  — -M enyantnes trifo- 
liata L. Рис. 6 . Сем. вахто
вые — M enyanthaceae.

Многолетнее травянистое 
растение. Имеет длинное, 
ползучее, толстое, слабоуко- 
реняющееся корневище, при
поднимающееся на верхнем 
конце. Листья очередные, 
длинно черешковые, пла
стинка трехраздельная, поч
ти сложная, дольки листа 
3— 15 см длины ,и 1,5—7 см 
ширины, эллиптические, 
цельнокрайние. Черешки и 
жилки листа содержат во з
духоносную ткань (аэрен
химу). Свежие и сухие ли

стья имеют горький вкус. Цветочный стебель безлистный, 
20 35 см высоты, цветки в густой кисти. Околоцвет
ник правильный, чашечка глубоко 5 -рассеченная, вен
чик колокольчатый, бледно-розовый, редко белый 
* 2 — 14 мм длины, до половины или на 2/з

Рис. 6. В ахта трехлистная

надре



занный. Растет- на сфагновых и травянисто-осоковых бо
лотах, такж е п о  берегам  стоячих или медленно текущих 
водоемов. С ы рьем  являются листья, собираемые с не
большим череш ком  не более 3 см длины. Суш ка должна 
быть быстрая, в проветриваемых помещениях. Листья 
вахты сод ерж ат горький гликозид мениантин, флавонои
ды, дубильные вещ ества. Вахта обладает свойством воз
буждать аппетит и улучшать пищеварение, способствует 
желчеотделению. Применяется в настоях (2 чайные 
ложки листьев на 1 стакан кипящей воды, пьют по 
одной столовой лож ке 2 —3 раза в день перед едой. Бо
лее сложный рецепт: смешивают тр аву  полыни горькой 
и лист вахты ( 1 : 1), завариваю т как чай и пьют по сто
ловой ложке).

Входит в с о с т а в  аппетитного чая, в мочегонный и 
желчегонный сб о р ы  и в состав горькой настойки.

В о д я н о й  п е р е ц ,  г о р е ц  п е р е ч н ы й  — Polygo
num hydropiper L . Рис. 7. Сем. гречишные — Polygona- 
сеае.

Однолетнее травянистое растение с прямостоячим 
красноватым ветвисты м стеблем до 20—60 см высоты. 
Листья ланцетовидные, заостренные, к основанию посте
пенно суженные, нижние коротко-черешковые, верхние 
почти сидячие. Все листья имеют пленчатые краснова
тые раструбы. Ц веты мелкие, зеленоватые, образуют на 
концах ветвей и стеблей негустые тонкие, длинные, по
никшие колосья. Тычинок — 6 .

Растет на болотисты х лугах, в низких ложках, кана
вах, по берегам  рек, озер, болот. Довольно обилен в лес
ной области. С оби р аю т всю надземную часть растения 
в период цветения (растения с сильно покрасневшими 
стеблями соби рать  не следует). Суш ат быстро, расклады
вая тонким сл о е м  под навесами или на чердаках. При 
медленной суш ке трава в толстом слое желтеет и легко 
чернеет. Сборщ ики часто заготавливаю т по ошибке дру
гие виды этого рода, но жгучим вкусом в свежем состоя
нии, исчезающим при сушке, обладает только лист водя
ного перца.

Трава содерж и т флавоновые производные 2,5%, ду
бильные вещ ества  до 3,8% и очень м ало эфирного масла. 
Применяется в  качестве кровоостанавливающего сред
ства при маточны х кровотечениях и при геморрое. Дей



ствует подобно спорынье, но несколько слабее, обладает 
болеутоляющим действием. Настой травы водяного пер
ца готовится из расчета 1,5 столовой ложки сырья на

Рис. 7. Водяной перец

1 стакан воды. Принимать по столовой ложке 3 раза 
в день. В аптеках можно приобрести жидкий экстракт 
водяного перца, употребляемый для тех же целей.

В о л о д у ш к а  з о л о т и с т а я  — Bupleurum  aureum 
Tisch. Рис. 8 . Сем. зонтичные — Umbelliferae.

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим, 
одиночным гладким стеблем до 150 см высоты. Прикор
невые и нижние стеблевые листья продолговато-обрат- 
но-яйцевидные, охватывающие своим основанием стебель



(пронзенные л и с ть я ), тонкие гладкие с сизоватым нале
том с нижней стороны . Цветы мелкие желто-коричневые, 
собраны в небольш ие зонтики, окруженные 5 крупны
ми желтыми листовидными обвертками и похожими на 
венчик ц ветка. Зо,чтики составляют 5— 10-лучевое со
цветие.

Рис. 8. Володуш ка золотистая

Растет в негусты х смешанных лесах, по их опушкам, 
лесным лугам, оврагам , берегам рек.

Л екарственным сырьем володушки является трава 
(в основном л и стья  и цветы), которая содержит флаво- 
ны, витамин С , каротин. Володушка как лекарственное 
растение изучена сравнительно недавно. В народной ме
дицине Х акассии  володушку применяли при болезнях 
печени и ж елчного пузыря. Ученые Томского медицин
ского института проверили действие настоя и отвара



на больных, страдающих холециститами, ангихолитами 
и гепатитами. Клиническая проверка отваров подтвер
дила желчегонное действие володушки. (Одну столовую 
ложку сырья залить стаканом кипятка, настоять и пить 
по одной столовой ложке 3 раза в день).

Препараты из травы володушки оказываю т сокогон
ное действие на желудок, также поджелудочную ж еле
зу и печень, увеличивая количество выделяемой желчи 
и изменяя ее химический состав.

В о л о д у ш к а  м н о г о  ж и л ь ч а т а я  — Bupleurum  
multinerve D. С. Менее распространена в области, про
израстает на открытых склонах, по окраинам листвен
ничных или сосновых боров. Растение до 70 см высоты 
с узкими 5—7-нервными линейными стеблевыми и при
корневыми листьями. Стеблевые листья с сердцевидным 
стеблеобъемлющим основанием. Цветки собраны 
в 6— 15-лучевые зонтики, имеется общ ая обвертка, а  каж 
дые многоцветковые зонтички снабжены 5 желтоватыми 
обратно-яйцевидными листочками, похожими на лепест
ки. Цветки очень мелкие, желтые. К ак предыдущий вид, 
трава володушки многожильчатой обладает желчегон
ным действием.

В  последнее время химическое исследование 10 си
бирских видов володушек подробно изучено в Ц ентраль
ном Сибирском ботаническом саду Сибирского отделе
ния АН СССР под руководством Минаевой В. Г. с со
трудниками. Идентифицированы такж е флавоноиды 
в  надземной части как кверцетин, изорамнетин, изоквер- 
цитрин, рутин. И з надземной части володушки много
жильчатой ими получен препарат буплерин, который 
представляет сумму флавоноидов и обладает капилля
роукрепляющим (Р-витаминным) действием. Решением 
Фармакологического Комитета разрешено медицинское 
применение и промышленное производство буплерина.

Г о р е ц  п т и ч и й ,  п т и ч ь я  г р е ч и х а ,  с п о р ы ш — 
Polygonum  aviculare L. Рис. 9. Сем. гречишные — Poly- 
gonaceae.

Однолетнее невысокое травянистое растение, с рас
пластанными по земле или слегка приподнимающимися 
стеблямй до 30 см длины. Листья продолговатые, при ос
новании суженные в короткий черешок. Раструбы листь
ев  пленчатые, гладкие, с 6— 8 жилками. Цветы мелкие,



расположены г$ пазухах листьев по 2— 5. Околоцветник 
в нижней ч асти  зеленый, в верхней — белый или розо- 
вЫЙ> 2—3 мм длины. Тычинок — 8 . Плод — З-гранньш 
орешек.

Растет по ули ц ам , дворам, около дорог, по берегам 
р е к  и лугам, на стадионах.

Собирается все растение вместе с корнями во время 
цветения. С у ш ат  в тени.

Содержит дубильны е вещества, витамин С до 0,8%, 
флавоноловый гликозид авикулярин. Применяется в ка
честве кровоостанавливаю щ его средства в гинекологи
ческой и акуш ерской практике, такж е для лечения ге
морроя.

П о наблюдениям народной медицины спорыш ис
пользуют т а к ж е  при болезнях обмена вещ еств: желчных 
камнях, почечных коликах, камнях мочевого пузыря. 
Наиболее эффективны сборы спорыша с другими расте
ниями (лист кукурузы , створки плодов фасоли, лист 
медвежьего у ш к а ) . Среди народов Сибири спорыш в ви
де отваров используется при лечении гипертонии. Для 
этого сухую т р а в у  в количестве 100 г завари ваю т 3 лит
рами кипящей воды, настаивают, процеживают и выпи
вают в  течение 3 —4  дней. Через неделю повторяют прием 
отвара в таком же объеме. Через неделю после конца 
второго приема повторить прием третий раз.

Д о н н и к  л е к а р с т в е н н ы й  — M elilotus officina
lis (L ) Desr. С ем . бобовые, подсемейство мотыльковые — 
Leguminosae.

Растение, очсень редко встречающееся в Томской об
ласти, главным образом по остепнеиным лугам, иногда 
залежам, пусты рям, около дорог, а такж е как сорное 
среди посевов. Д овольн о высокое растение, сильно вет
вистое с мелкими желтыми цветами, собранными в гу
стые, многоцветковые кисти.

Более часто встречается б е л ы й  д о н н и к —Melilotus 
albus Desr, имею щий мелкие белые цветы, собранные 
в такие же густы е кисти. Т рава обоих видов обладает 
приятным специфическим запахом. Сырьем является 
трава главным образом донника лекарственного. В на
роде растение используется для ванн, против ревматиз
ма, подагры, д л я  примочек при воспалении глаз (с при
месью меда). Л и стья  и цветы донника используют для



приготовления зеленого донникового пластыря, для чего 
смешивают одну часть травы (при легком подогреве), 
3 части воска, 3 части канифоли и 3 части подсолнечного 
масла. Используют траву донника и в легкой промыщ. 
ленности для отдушки табака, махорки и ликеро-водоч
ных изделий, последнее следует делать с осторожностью.

Рис. 9. Горец птичий

По данным ВИ Л Ра, в траве содержится лактон окси- 
коричной кислоты — кумарин, который и придает тр аве  
своеобразный запах, и его многочисленные производные. 
Кроме того, в траве содержатся производные пурина, 
жироподобные вещества, белок, эфирное масло. В сем е
н а х — более 40% белков, 8,3% жира и около 9%  кр ах 
мала. Препараты донника лекарственного применяются 
в качестве наружного раздраж аю щ его и отвлекающего 
(И



средства, а  т а к ж е  рекомендуются как мягчительное и от 
х ар к и ваю щ ее  средство. Экспериментальными и клини 
.ческими исследованиями установлено, что кумарин Угне 
тает центральную  нервную си
стему и о б л а д ае т  противосу- 
доржным .и  наркотическим 
действием. В  больших дозах 
кумарин м о ж е т  вызвать тош
ноту, рвоту, головную боль, 
оказывает парализую щ ее влия
ние на гладкую  мускулатуру.
В связи с э т и м  использование 
его в народе с лечебной целью 
должно вестись осторожно.

Д у ш и ц а  о б ы к н о в  е н- 
на  я — O rigan um  vulgare L.
Рис. 10. С е м . губоцветные —
Labiatae.

М ноголетнее травянистое 
растение. С теб ел ь  прямой, че
тырехгранный, ветвистый, 35—
80 ем высоты. Листья простые, 
черешковые, продолговато-яй
цевидные, 2 — 5 см длины и 
1— 3 см ширины. Цветы до
вольно м елкие, на коротких 
цветоножках, в пазухах при
цветников, собран ы  на послед
них разветвлениях стебля 
овальными колосками, образуя 
в общем крупны е щитковидно- 
метельчатые соцветия. Чаш еч
ка красновах'ая. Венчик дву
губый, лило во-розовый, ред
ко — белый.

Растет п о  суходольным 
лугам, разреж енны м  хвой
ным и березовы м  лесам, по опушкам, в кустарниках.

Томской о б л асти  душица более распространена в юж
ной ее части.

Собирают верхнюю надземную часть растения во 
время цветения, сушат в тени. В траве содержится эфир

Рнс. 10. Д уш ица обыкно
венная



ное масло, в состав которого входит тимол, карвакрол . 
Кроме того, содержатся дубильные вещества и в и т а 
мин С.

Душицу применяют внутрь как желудочное (при 
недостаточности желудочного сока, при атонии ж ел у д 
ка), то есть средство, улучшающее работу п ищ евари
тельного тракта и возбуждаю щ ее апггетит (1,5 с то л о 
вой ложки сухой измельченной травы залить стаканом  
кипятка, процедить и пить по столовой ложке 3 р а за  
в день). В сочетании с листьями мать-и-мачехи, ал т е й 
ным корнем, трава душицы может использоваться как 
отхаркивающее средство при каш ле (1  часть душицы,
2 части мать-и-мачехи, 2 части алтейного корня взя ть  
в аптеке; две чайные ложки этой смеси заварить с т а к а 
ном кипятка, настоять 20 минут, процедить и пить те п 
лым по */г стакана 3 раза в день). Душица применяется 
наружно для ароматических ванн, а такж е входит в со 
став грудных и потогонных чаев.

Ж е л т у ш н и к  л е в к о й н ы й  — Erysim um  cheiran- 
thoides L. Рис. 11. Сем. крестоцветные —  Cruciferae.

Однолетнее растение 20—80 см высоты. Листья п р о
долговатые, простые, цветы мелкие, четырехлепестные, 
ярко-желтые, образуют кисть на концах стеблей. П лод — 
узкий длинный стручок до 2,5 см длиной, косо вверх о т 
клоненный под тупым углом от плодоножки. Все р а с те 
ние шероховатое от прижатых волосков.

Растет повсеместно как сорняк по полям, около до
рог, жилья. Цветет с мая до октября, собирают тр а в у  
желтушника в начале лета, когда растение еще не о б р а 
зовало зрелых плодов. Корни отрезаю т и выбрасы ваю т. 
Трава горького, острого вкуса. Содержит желтушник 
сердечные гликозиды, из которых главным является эри- 
зимин и по характеру действия весьма близок к с т р о 
фантину. Из травы желтушника готовятся аптечные л е
карственные препараты, которые применяются в качест
ве сердечных средств при лечении сердечной недостаточ
ности и с митральными пороками сердца (эризид —  
водный, очищенный от балластных частей раствор гли 
козидов, не обладающий кумулятивными свойствами; 
жидкий экстракт; эризимон — сухой экстракт, входит 
в состав комплексного препарата кардиовалена, о к азы 
вающего успокаивающее и регулирующее влияние на



центральную нервную систему). Изучен желтушник лев- 
койный н ар я д у  с другими видами желтушников в пери
од Великой Отечественной войны томскими учеными 
(В .  В. Р еверд атто , Н. В . Вершининым, Д. Д . Яблоновым 
л другими).

Рис. 11. Ж елтушник левкойный

Ж и в о к о с т ь  в ы с о к а я  — Delphinium elatum L. 
Сем. лю ти ковы е— Ranuncuiaceae.

Многолетнее растение с высоким (от 150 см и выше) 
стеблем. Л и стья  черешковые, пальчато-раздельные на 
широкие или продолговато-ромбические доли. Цветы не
правильные, синего цвета, очень красивые, со шпорцами 
(это видоизмененные чашелистики). Собраны в верху
шечные кисти. Лепестки же черные или темно-бурые,



вдвое короче синих чашелистиков. Тычинки многочис
ленные. Плоды— листовки. Растет по негустым хвойным 
и березо-осиновым лесам (на опушках и полянах) в о в
рагах, иногда по берегам речек, на высокотравных лугах.

В Томской области встречается на крайних северных 
точках (Каргасок, П арабель, Васю гапье), а такж е и в 
более южных районах. Растение ядовитое. П ервоначаль
но народ использовал его отвары для уничтожения мух 
и других насекомых в жилых помещениях. Очень д е тал ь 
но это растение химически и биологически было изучено 
в ВИЛРе. Д оказано, что все части растения содерж ат 
алкалоиды: корни до 4% , семена — 2,5% , трава — 1,3% . 
Из травы выделены метилликаконитин, элатин и д р у 
гие. Фармакологически доказано, что алкалоид элатин 
обладает выраженными курареподобными свойствами. 
Препараты из живокости высокой нашли широкое при
менение в связи с этим в медицинской практике — и с
пользуют при паркинсонизме, рассеяном склерозе, при 
травматическом параличе. Предложены в хирургии 
в комбинации с наркотическими средствами для р а с 
слабления мускулатуры, а также при повышенном тонусе 
скелетной мускулатуры — снимает судороги, скован 
ность, при контрактурах. Экспериментально доказан а 
высокая эффективность живокости высокой в качестве 
инсектицидного средства.

З в е р о б о й  о б ы к н о в е н н ы й ,  п р о д ы р я в л е н 
н ы й  — Hypericum perforatum L. Рис. 12.
Сем. зверобойные — Hypericaceae.

Многолетнее травянистое растение с голым стеблем 
до 70 см высоты и с 2 продольными ребрами. Листья э л 
липтические или продолговато-яйцевидные с рассеянны
ми по листовой пластинке просвечивающими черными 
железками. Цветы многочисленные, собраны в щитковид- 
но-метельчатое соцветие, венчик пятилепестный, ярко- 
желтый, с черно-бурыми точками, тычинок много.

Растет по суходольным лугам, негустым березовым 
рощам, по лесным окраинам, полянам и вырубкам.

Собирают всю надземную часть растения во врем я 
цветения, сушат в тени. Содержит дубильные вещ ества 
д о  10%, флавоноиды, немного эфирного масла, каротин, 
гиперицин. Применяется наружно как разнозаживляю -



шее для полосканий рта при стоматитах, готовится на
стой из 1 столовой ложки травы ,ча 200 мл воды.

Препараты зверобоя (настой, настойка, экстракт) 
обладают выраж енны ми вяжущими и антимикробными

свойствами, а такж е способностью стимулировать реге
нерацию тканей .

Применяется внутрь при колитах и наружно при ожо
гах. В качестве ранозаживляющего средства исполь
зуется аптечный препарат иманин.



З м е е в и к ,  г о р е ц  з м е и н ы й ,  р а к о в ы е  ш е й 
к и — Polygonum bistorta L. Рис. 13. Сем. гречишные-— 
Polygonaceae.

Рис. 13. Змеевик

Многолетнее травянистое растение с деревянистым, 
изогнутым корневищем темно-коричневого цвета. С те
бель прямой, по большей части не ветвистый. Л истья 
гладкие, с немного волнистыми краями, длинно-черешко
вые, продолговато-эллиптические, верхние листья сидя
чие. Цветы на верхушке стебля в плотном овальном или



ц и ли ндрическом  соцветии,- бледно-розовые, тычинок—8 . 
Плод — трехгранный орешек.

" Р а ст ет  н а  сырых лугах, болотах, по лесным опушкам. 
Хорош о м о ж е т  культивироваться во влажных местах 
Томской области . Сырьем являются корневища змеевид
но-изогнутой формы, темно-коричневого цвета с поверх
ности и розо ваты е  на разрезе.

Сырье вы кап ы ваю т осенью, отмывают от земли, ре
жут вдоль и суш ат в печах. Содержит дубильные веще
ства до 2 5 % , крахмал, оксалат кальция. Применяется 
при острых и хронических поносах и других воспали
тельных п роцессах кишечника. Н аружно — в виде полос
каний при стом атите. Для наружного и внутреннего 
применения о твар  готовится из 1 столовой ложки сырья 
на стакан воды . Д ля лечения желудочных заболеваний 
применяют п р еп ар ат  бистальбин.

К а л и н а — Viburnum opulus L. Рис. 14. Сем. жимо
лостные — C ap rifo liaceae .

Кустарник с серо-бурой коркой 1,5— 3 м высоты. Ли
стья супротивные, 3— 5-лопастные, крупнозубчатые, на 
верхушке заостренны е. Цветы двух типов: краевые круп
ные 5-лепестные, белые бесплодные, срединные мелкие, 
плодущие. П л о д  ярко-красный, сочный, с одной плоской 
косточкой внутри.

Растет п о  берегам рек, озер, болот, на поемных лу
гах, в сы роваты х смешанных хвойных и березовых ле
сах, по их опуш кам . Сырьем является кора, заготовляе
мая ранней весной, в начале сокодвижения. Суш ат на 
воздухе, не допуская вкладывания желобковых кусков 
коры один в другой. Содержит гликозид вибурнин, смо
лы, органические кислоты. Применяется для остановки 
маточных кровотечений. Используется в виде отвара из 
1 столовой л о ж ки  измельченной коры на 1 стакан воды, 
принимать п о  одной столовой ложке 3 р аза  в день.

В аптечной сети в качестве маточного кровоостанав
ливающего ср ед ства предлагается жидкий экстракт.

Плоды со д ер ж ат  до 32% сахара, дубильные вещест
ва, органические кислоты и витамин С. В народе исполь
зуется в кач естве  пищевого и витаминного и мочегонно
го  средства, а такж е в качестве средства, снижающего 
кровяное давление. Рекомендуется свежие и свежемо
роженные плоды  измельчать, смешивать с сахаром в со



отношении 1 : 1 и пить сироп по 1 ст. ложке несколько 
раз в день.

Сок свежих плодов в народе используют наружно при 
диатезе (смазывание кожи перед купанием за 30 минут),

Рис. 14. Калина

К л ю к в а  ч е т ы р е х л е п е с т н а я  — Oxycoccus qua- 
dripetalus Gilib. Рис. 15. Сем. вересковые — Ericaceae.

Невысокий кустарничек с распластанными по земле 
тонкими гибкими ветвями. Листья вечнозеленые, кожи
стые, гладкие, сверху ярко-зеленые, блестящие, снизу



шероховатые от  воскового налета, цельнокрайние. Ц ве
ты поникшие в числе 2—6 на концах ветвей, реже оди
ночные. Венчик 4-лепестный розовый, с лепестками око
ло 5 мм длины и  1,2— 2 мм ширины. Чаш ечка 4-раздель- 
ная. Тычинок— 8 . Плоп;— шаровидная ягола, 10— 15 мм
в дплметрс.

Растет обильно на открытых и рямовых сфагновых 
болотах, о б р азу ет  значительные заросли. Сырьем явля
ются свежие плоды , которые заготавливаю т в три срока. 
Первый срок в  сентябре, до заморозков, в это время 
клюква еще полностью  не созрела, ягоды твердые, хо
рошо хранятся залиты е холодной водой. Второй срок 
в октябре, п осл е  первых морозов, плоды в это время 
вполне зрелые, вкусные, сохраняют в замороженном ви
де. Третий ср о к  — весенний, ягоды собирают после та я 
ния снега, это подснежная клюква, сам ая вкусная, но 
быстро портится и храниться долго не может. Плоды 
собирают в корзины  или решета и складывают тонким 
слоем. С одерж и т органические кислоты, сахара, крася
щие вещества и  витамин С. Применяется в виде экстрак



тов и сиропов для приготовления кислого нагштка, 
употребляемого при лихорадящих состояниях и ави та
минозе. В Томской области произрастает в большом 
количестве.

К р а п и в а  д в у д о м н а я  — IJrtica dioica I.. Г,ем. 
крапивные — Urticaceae.

Многолетнее травянистое растение с ползучим корне
вищем, дающим подземные побеги. Стебли прям остоя
чие, прямые, неветвистые, 4-гранные. Листья яйцевид
но-продолговатые, круннозубчатые, расположены супро
тивно. Листья и стебли покрыты жесткими, жгучими во
лосками.

Цветы однополые, очень невзрачные, зеленоватые, 
собраны в ветвистые колосовидные свисающие соцветия, 
выходящие из пазух верхних листьев.

Растет обычно как сорное растение близ жилья, 
вдоль дорог, в садах, огородах, на лесны х вырубках и г а 
рях, по оврагам и среди прибрежных кустарников.

Сырьем являются листья, собранны е во время цве
тения. В свежесобранном виде листья очень жгучие. 
В высушенном состоянии они отличаются от других 
листьев интенсивно зеленой окраской. Листья являю тся 
ценным поливитаминным средством. В листьях содер
жатся витамин «К », аскорбиновая кислота, витамин В 2, 
каротиноиды, хлорофилл, муравьиная кислота.

Витамин «К » обусловливает кровоостанавливаю щ ее 
действие. Это объясняет применение крапивы при м аточ
ных и геморроидальных кровотечениях.

Жидкие экстракты и настои крапивы могут заменить 
препарат спорыньи и проявляют не только кровооста
навливающий эффект, но способствуют сокращению 
гладкой мускулатуры матки; отвары крапивы нормали
зуют менструальный цикл. Особенно эф ф кти вн ьь пре
параты крапивы в период климакса.

В народной медицине листья крапивы  применяются 
издавна, с 16 века при различного типа кровотечениях, 
включая желудочные и кишечные, а такж :екак  мочегон
ное и противолихорадящее средство. Хлорофилл обл а
дает стимулирующим и тонизирующим действием, уси
ливает основной обмен, стимулирует заживление ран, 
даже варикозных хронических язв.



Л и ст  крапивы широко используется при авитамино- 
к а к  поливитаминное средство. В свежем виде он 

„л ет в корм скоту (для молочных коров, л о та-  
леи пти ц  и свиней). Животные быстрее растут, птицы 
легче переносят зиму (меньше болеют). Для скота этот 
корм по питательной ценности не уступает лучшим бобо
вым и  является нажировочным средством.

М олоды е побеги крапивы рекомендуется использо
вать в  пищу человека, приготовляя из них зеленые супы.

В огородах, в садах растет другой вид крапивы — 
U rtica  urens — крапива жгучая. Лекарственного зн а
чения она не имеет. От двудомной крапивы отличается 
зн ачи тельно меньшими размерами. Соцветия состоят из 
обоеполых цветов и они короче листового черешка.

В аптеках можно приобрести жидкий экстракт к р а
пивы, который применяют по 40— 50 капель 3—4 раза 
в день з а  полчаса до еды. Применяются и измельченные 
листья крапивы — 1 столовую ложку заливать стака
ном воды , кипятить Ю мин., настоять, процедить и пить 
перед едой весь стакан в течение дня.

К р о в о х л е б к а  л е к а р с т в е н н а я ,  к р а с н о г о 
л о в  н и  к — Sanguisorba officinalis L. Сем. розоцвет
ные—  Rosaceae.

Вы сокое многолетнее травянистое гладкое растение 
с непарноперистыми черешковыми листьями и продол
говато-яйцевидными, шиловиднозубчатыми до 6 см доль
ками. Мелкие темно-пурпурные цветы собраны в оваль
но-цилиндрические головки до 30 мм длины. Яркие пур
пурные головки на длинных прямых цветоносах всегда 
бы ваю т заметны в любом травостое.

Р астет  на лесных, суходольных и поемных лугах, на 
лесных полянах в негустых смешанных лесах и опушках. 
К орневая система у кровохлебки очень мощная и состо
ит и з  горизонтального корневища и крупных корней. 
Корни и корневища следует собирать осенью, отмывать 
от зем ли , разрезать на куски и сушить на чердаках при 
40—5 0 °. Высушенное сырье снаружи темно-бурое, почти 
черное, на изломе желтоватое или буровато-желтое, вя
ж ущ его вкуса, содержит до 2 0 % дубильных веществ, 
эфирное масло, витамин С и фитонциды.

К ровохлебка применяется как вяжущее и бактери
цидное средство при желудочно-кишечных заболевани



ях. Фармакологическое изучение кровохлебки впервые 
было проведено в Томском медицинском институте 
Н. Ф. Гофштатом, а клинические испытания в клинике 
института под руководством проф. Д. Д . Я блокова. Н а
иболее эффективной она оказалась при лечении острых 
энтероколитов, интоксикационных и гастрогенных поно
сов. (Н азначалась кровохлебка в виде отвара: 1 столо
вая ложка на 1 стакан кипятка, кипятят 30 мин., прини
мать по столовой ложке через 2 часа).

Успешно применяется кровохлебка при стоматитах.
В аптеках можно получить жидкий экстракт крово

хлебки, дражированные таблетки красного цвета, а так 
же резаное сухое сырье.

К р у ш и н а  л о м к а я  — F ran gu la  alnus M ill. Rham- 
nus frangula L. Рис. 16. Сем. крушиновые— Rham naceae.

Высокий кустарник до 3 м высоты с гладкой корой 
на стволе и ветвях, без колючек.

Листья простые, очередные, овальные, цельнокрай
ние, блестящие, с 6— 8 парами параллельных вторичных 
жилок. Цветы мелкие, светло-зеленые, пятилепестные, 
собраны по 2— 6 в пазухах листьев. Плод — двусемян
ная костянка, сначала зеленого, затем  красного и при 
созревании блестяще-черного цвета, на вкус приторно
сладкая. Внутри 2 косточки почковидно-выпуклой фор
мы. Растет на влажных местах — около болот, речек, 
на поймах, в оврагах, кустарниковых зарослях, на сырых 
лугах.

Заготовку коры проводят весной до распускания 
листьев. В этот период она содержит наибольшее коли
чество действующих веществ и легко снимается с древе
сины. Кору можно отличить по наличию беловатых 
поперечно вытянутых чечевичек, при соскабливании на
ружной части пробки обнаруживается пурпурно-крас- 
ный слой. Вкус коры горький, при жевании слюна ок
рашивается в желтый цвет.

Содержит кора оксиметилантрахиноны и применя
ется в качестве слабительного средства, мало р а зд р а 
жающего кишечник при хронических запорах. Следует 
помнить, что использовать кору можно только вы дер
жанную в течение года после сбора или нагретую при 
100° в течение часа, так как нележалая кора вы зы вает 
тошноту и рвоту.



Применяют отвар, завари вая  2 столовые ложки ста- 
ом воды. Пьют по 1 столовой ложке утром и вечером 

к еды. В аптеках продают жидкий экстракт и слаби
те чьные, противогеморройньге чаи, в состав которых вхо
дит крушина.

Рис. 16. Крушина ломкая

К у б ы ш к а  ж е л т а я ,  в о д я н а я  л и л и я  — Nu- 
phar luteum  (L) Sm. Рис. 17. Сем. кувшинковые — Nym- 
phaeaceae.

Это многолетнее водяное растение. На дне водоема 
располагается длинное горизонтальное корневище, при-
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крепленное многочисленными шнуровидными корнями. 
От корневища отходят на длинных черешках крупные, 
яйцевидные с сердцевидно-клиновидным основанием 
листья, плавающие на поверхности воды. Одиночные 
желтые цветы до 6 см в диаметре такж е на длинных 
безлистных стрелках.

Рис. 17. Кубыш ка ж елтая

Растет в стоячих водоемах и медленно текущих ре
ках, озерах, прудах. Корневище кубышки лучше заго тав
ливать в конце лета, когда водоемы мелеют и подсыха
ют. Сбор сырья производят с лодок баграми, обрезают 
ножом черешки листьев и корни и разрезаю т на куски
48



101Ь или поперек для сушки. Суш ат сырье тонким сло-
м на чердаках или нанизывают на ш пагат и развеш и

вают под навесом. Сырье необходимо хранить с соблюде
нием правил дл я  ядовитых растений.

К о р н еви щ а кубышки желтой идут на изготовление 
п реп арата лютенурина, который используется как про
ти во зач ато ч н о е  средство и для лечения трихомонадных 
кольпитов. Сы рье такж е входит в состав сбора по про
писи Здренко.

Л а п ч а т к а  ч е т ы р е х л е п е с т н а я  п р я м о 
с т о я ч а я ,  д у б р о в к а ,  у з и к ,  к а л г а н  д и к и й ,  
з а в я з н и к — Potentilla erecta (L ) Н а т р е . Рис. 18. 
Сем. розоцветны е— Rosaceae.

Лапчатка —  многолетнее травянистое растение с пря
мостоячими тонкими стеблями до 35 см высоты. Стебле
вые сидячие листья тройчатые, состоящие из продол
говатых клиновидно суженных зубчатых листочков до
3 см длины и 2 сравнительно крупных зубчатых при
листников. Ц веты  мелкие, одиночные, до 1 см в диамет
ре на тонких длинных цветоножках, 4-лепестные, ж ел
тые, опадающие.

Растет в изреженных хвойных лесах и по опушкам, 
между кустарниками, часто вдоль ручьев или около тор
фяных болот. Корневище короткое, толстое, твердое, 
шишковидно-узловатое, от 3— 10 см длины и до 2 см 
толщины, в излом е красно-бурое после сушки. Заготав
ливается для лекарственных целей оно осенью, имеет 
сильный вяжущий вкус. Корневище содержит дубильные 
вещества (до 3 0% ) и применяется в качестве вяжущего, 
бактерицидного, кровоостанавливающ его, противовос
палительного средства в виде отвара: наружно —  для по
лосканий и примочек при воспалении десен, внутрь — при 
расстройствах кишечного тракта (1 ст. ложку грубо 
истолченного сы рья заливаю т стаканом кипятка, настаи
вают, процеживаю т и пьют по 1— 2 столовых ложки пе
ред едой).

Л ь . н я н к а  о б ы к н о в е н н а я ,  л е н н и к  —  Linaria 
vulgaris Mill. Сем. норичниковые— Scrophulariaceae.

Многолетнее растение со стержневым корнем или 
с ползучим шнуровидным корневищем. Стебли прямые, 
слегка ветвистые, до 70 см высотой, гладкие. Листья лан 
цетовидные, вверху  заостренные, к основанию суженные.



ЦЕеты неправильные. Венчик со шпорцем, желтый, 
с красновато-оранжевой, покрытой волосками выпукли
ной на нижней губе, плотно закры ваю щ ей зев 
венчика. Цветы образую т на концах стебля и его ответ
влений густые кисти. В н ароде это растение именуют

Рис. 18. Л ап ч атка четы рехлепестная

полевым львиным зевом и собачками. Растет по окраи
нам  полей, посевов, у  дорог, по суходольным и лесным 
лугам, по склонам, обры вам, а так ж е встречается в р аз
реженных сосновых борах и березовых лесах и по их 
опушкам.
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В народной медицине это растение известно как мяг
кое слабительное, желчегонное и мочегонное средство, 
особенно эффективное при хронических запорах. Приме
няется такж е при болезнях сердца и как противоглистное. 
Внутрь применяют в виде отвара, горсть цветущей травы 
заливаю т стаканом кипятка, настаивают, затем  кипятят 
30 минут, процеживают, добавляют по вкусу сахар и при
нимают по столовой ложке через 1—2 часа. Отвар приго
ден 3—4 дня. Чай, приготовленный из 40 граммов травы 
на 1 литр кипятка, пьют в народе при болезнях печени. 
В качестве слабительного и желчегонного средства ис
пользуют и семена (15— 30 граммов на 1 л кипящей 
воды по 1 чайной ложке несколько раз в день). Приме
няют льнянку такж е при геморрое в виде мази: смеши
ваю т одну часть цветов, одну часть дубовой коры, одну 
часть водяного перца, с топленым свиным салом и на
стаивают 12 часов, процеживают. М азь на кусочках м ар
ли на 4— 5 часов вводят в прямую кишку. Отмечается 
утоление болей, снижение воспалительных процессов.

Галеновые препараты льнянки применяли во время 
Отечественной войны больным, страдающим атонией 
кишечника, запорами, метеоризмом, сопровождающимся 
болями и чувством тяжести в подложечной области. 
С лечебной целью используется (трава) надземная часть 
льнянки, собираемая во время цветения. По данным Ка- 
рера, Баньковского, в траве содержится алкалоид пега- 
нин, флавоновые соединения — линарин, неолинарин, 
пектилинарин, витамин С и различные органические ки
слоты.

Экспериментальным изучением, проведенным в 
ВИ Л Ре, доказано, что экстракты льнянки обладаю т вы 
раженным слабительным действием. Алкалоид пеганин 
в эксперименте на животных проявил сильное возбуж 
дающее действие на гладкую мускулатуру кишечника и 
матки, а также скелетных мышц конечностей.

При применении препаратов пеганина внутримышеч
но уже к концу третьей недели отмечались оживление 
и даж е появление сухожильных рефлексов, отсутство
вавших в течение нескольких лет, увеличивался объем 
движений.

Пеганин не вызывает серьезных осложнений на серд
це, наблюдаемых при назначении пахикарпина, глутами



новой кислоты. Побочные явления пеганина заклю чаю т
ся в его послабляющем действии на желудочно-кишеч
ный тракт.

Рис. 19. П лаун булавовидный

С лечебной целью в настоящее время рекомендуют 
жидкий экстракт льнянки, приготовленный на 40-градус
ном спирте в соотношении 1 : 1 (по 2 —3 чайные ложки 
на прием) и таблетки пеганина.

Л и к о п о д и й ,  п л а у н  б у л а в о в и д н ы й ,  г о д и ч 
н ы й  п л а у н ,  п л а у н  з е л ен и ц а  — Lycopodium cla- 
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vatum L., L. annotinum  L., L. com planatum  L. (Syn. L. 
anceps Wallr.) .  Puc. 19. Рис. 20. Рис. 21. Сем. плауно- 
вые — Lycopo diaceae.

Рис. 20. П лаун годичный

Многолетние вечнозеленые споровые растения, имею
щие тонкий стелю щ ийся по земле стебель и разветвлен
ные приподнимающиеся вверх веточки. Стебель и осо
бенно веточки густо покрыты мелкими, ланцетовидными 
листочками ( у  плауна-зеленицы листочки сплюснутые, 
редуцированные). На верхушках веточек летом появля
ются на длинных лож ках 1—4 спороносных колоска



(у плауна годичного они одиночные и сидячие). С озре
ваю т колоски в августе месяце и из них высыпаются 
мелкие споры в виде нежного желтого порошка, которые 
и имеют медицинское применение (называемые ликопо
дием). Растут плауны й хвойных лесах.

Рис. 21. Плаун зеленица

Сбор пожелтевших колосков производят с помощью 
специальных ножниц рано утром, по росе, когда колос
ки отсырели и не пылят, складывая их в коробки или 
банки с крышками, чтобы не растерять мелкие споры. 
При сборе ликоподия нельзя срывать колоски вместе 
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с растением, потому что оно очень медленно растет. На 
месте вырванного растения возобновление наступает 
только через 20— 30 лет. Небрежным сбором можно 
быстро уничтожить ценные заросли плауна.

Колоски ликоподия суш ат в закрытых помещениях, 
рассы пая их тонким слоем на бумаге, плотной ткани. 
П ри подсыхании колосков споры высыпаются, колос
ки слегка отряхиваю т и полученный желтый, бархатис
тый порошок тщ ательн о просеивают через сито.

Применение с п о р  плаунов (ликоподия) в качестве 
обволакивающего наружного средства основано на его 
физических свойствах, нежного индифферентного по
рош ка, не смачивающ егося водой, негигроскопичного, не 
вызывающего раздр аж ен и я. Ликоподий продается в ап
те к ах  как лучш ая детская присыпка и используется 
так ж е  для лечения опрелостей и пролежней.

М а л и н а — R u b u s  idaeus L. Сем. розоцветные — Ro- 
saceae .

Колючий кустарник до 2 метров. Стебли 2-летние, 
прямые, на первом году зеленые, не цветущие, на второй 
год  одревесневшие, плодоносящие и отмирающие, после 
чего от того же ко р н я  вырастаю т новые отпрыски.

Листья непарноперистые, состоящие из 3—5—7 про
долговато-яйцевидных зубчатых долек, сверху голые, 
зеленые, снизу серо-войлочноопушенные. Цветы в не
больш ом числе соб р ан ы  в щитковидно-метельчатые со
цветия, мелкие, зеленовато-белые. Плод — малиново
красн ая  сборная костянка, в зрелом состоянии легко 
отделяющаяся о т  белого конического цветоложа.

Растет по негусты м смешанным лесам, их окраинам, 
буреломам, г а р я м  и вырубкам, тенистым оврагам, по 
берегам  рек.

Собирают зр ел ы е  плоды лесной и садовой малины 
в  сухую погоду в  период полного созревания, когда они 
легко снимаются с беловатого конического цветоложа 
(в  обиходе плоды малины назы ваю т ягодами). Суш ат на 
солнце или на п еч ах , расклады вая тонким слоем. Плоды 
должны  иметь слабоаром атны й зап ах и приятный кис
ловато-сладкий вк у с .

Плоды содерж ат эфирное масло, лимонную, яблоч
ную, салициловую и винную кислоты, сахар и пектино
вы е вещества. В ещ ество , дающее потогонный эффект,



до сих пор ие изучено. Сухую малину завариваю т, к а к  
чай, отдельно или в составе потогонных сборов с  цвета
ми липы или листьями мать-и-мачехи и употребляют в к а 
честве домашнего потогонного средства при простудных 
заболеваниях, применяя в виде теплого отвара.

Для лекарственных целей лесная ягода считается 
лучше и эффективнее садовой, хотя у последней плоды 
крупнее, слаще, но водянисты и менее душисты.

М ать-и-м а ч е х а  о б ы к н о в е н н а  я —T u ssila g o  far- 
fara L. Рис. 22. Сем. сложноцветные — Com positae.

Многолетнее растение с ползучим ветвистым корне
вищем. Прикорневые листья, появляющиеся лишь после 
отцветания растения, округло-сердцевидные с выемча
тым краем, сверху голые, блестящие, снизу беловато- 
56



войлочные. Корзинки одиночные, прямостоячие, после 
цветения поникающие, состоят из нескольких рядов ж ел
тых язычковых цветов и внутри трубчатых. Является 
весенним эф емером. Зацветает в конце апреля, когда 
еще не весь сн ег растаял.

Растет по береговым, часто глинистым обрывам 
и склонам, берегам  рек и ручьен, в сыроватых оврагах. 
Чаще встречается в лесной зоне, реже ь степных об
ластях.

Сырьем являю тся листья, собираемые во второй по
ловине лета. Б ер у т листья, достигающие 10— 15 см в по
перечнике и н е  опушенные сверху. Листья не имеют з а 
паха. Вкус горьковато-вяж ущ ий. Молодые листья соби
рать не рекомендуется (у них отсутствует горький вкус, 
следовательно, ,че накопились еще действующие вещ е
ства, верхняя поверхность опушена).

В листьях содержатся горькие гликозиды (до 
2,63%), дубильные вещ ества, сапонины, каротиноиды 
(5,18 мг% ), витамин С (5  мг%) ,  инулин и другие 
вещества.

В народной медицине широко используется в качест
ве отхаркивающ его и мягчительного средства, для этого 
столовую л о ж к у  листьев облить стаканом горячей воды, 
настоять 30 минут, остудить, процедить и принимать по 
столовой л о ж к е  4— 6 раз в день. Листья входят в со
став грудного сбора следующего состава: 2 столовых 
ложки листьев мать-и-мачехи, ложку травы душицы, 
ложку корней алтея. Заварить столовую ложку смеси 
стаканом кипятка, настоять 30 мин., процедить и пить 
теплым по '/г стакана 3 раза  в день.

В полевых условиях, в походе (у нас в Сибири алтея 
нет) рекомендуется последний рецепт приготовить без 
алтея, в так о м  ж е сотношении (мать-и-мачехи 2 части, 
травы душицы 1 часть). Взрослым пить по '/г стакана, 
детям до 3 л е т  по чайной ложке, летям старш е — столо
вая ложка.

М о ж ж е в е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й ,  в е р е с  — 
Juniperus com m unis L. Рис. 23. Сем. кипарисовые — Сир- 
ressaceae.

Это вечнозеленый хвойный кустарник, 1— 2 м высоты, 
с жесткими короткими листьями, расположенными му
товками по тр и , и мелкими мужскими колосками и жен-



скиыи шишками, находящимися в пазухах листьев. Н а 
втором году из женских шишек развивается ш аровидная, 
блестящая, черно-синяя ягодообразная ш иш ка, которая 
сборщиками сырья называется мож ж евеловая ягода. 
Внутри ягоды буровая мякоть и три семени с твердой

Рис. 23. М ожж евельник обыкновенный

оболочкой. Вкус ягод сладко-пряный, зап ах  аром ат
ный. Содержат ягоды эфирное масло, до 40%  глюкозы, 
оргашческие кислоты и смолу. Применяют мож ж евело
вые ягоды по назначению врача как мочегонное средст
во в  виде настоев и отваров. Настой приготавливаю т из 
измельченных ягод в количестве 1 столовой ложки ня 
стакан кипятка и принимают по столовой ложке 3—  
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4 раза в день. Настой противопоказан при воспалении 
почек.

О д у в  а н ч и к л е к а р с т в е н н ы й -  Taraxacum  offi
cinale W eb. Сем. сложноцветные — Com positae.

Многолетнее растение со стержневым мясистым кор
нем. Л и стья многочисленные, продолговатые, с выемча
тым или надрезанны м , реже крупнозубчатым, краем, со
бранные в прикорневую розетку. Цветочные стрелки до 
30 см высоты, цилиндрические, внутри полые, на изло
ме с вытекаю щ им белым млечным соком. Млечный сок 
обнаруживается при надломе жилки листа и корня. 
(Среди паренхимных клеток располагаются разветвлен
ные млечники). Корзинка одиночная, крупная, состоит 
из очень ярких желтых язычковых цветков.

Р астет около жилья, вдоль дорог, на выгонах, в са
дах и огородах, встречается на залеж ах и в посевах, на 
лесных и пойменных лугах, по лесным опушкам. Очень 
обычное д л я  Томской области растение.

Сырьем являются корень и надземная часть. Корни 
выкапывают осенью, когда увядаю т листья. Если соби
рают корни с надземной частью, то это делают весной 
до цветения одуванчика. Соцветия и листья содержат 
различные каротиноиды, витамин В 2. Из корней выделе
ны тритерпеновые соединения, придающие одуванчику 
горький вкус. Кроме того, в значительных количествах 
инулин (2 4 % ), каучук (3 % ), жирное масло.

Применяется в медицине в качестве горечи для воз
буждения аппетита и улучшения деятельности желудоч- 
но-кишечного тракта. Корни используются при изготов
лении пилюль.

В народной медицине указывается на применение 
одуванчика при заболеваниях почек и мочевого пузыря. 
Сок свеж его одуванчика используют для лечения сухой 
экземы, глазн ы х болезней и для уничтожения бородавок. 
Сухой экстр акт в аптечной практике используется для 
приготовления пилюль.

Применяются корни и трава одуванчика в виде по
рошка, густого экстракта или входят в состав желудоч
ного и аппетитного чаев. Рекомендуются такж е водные 
отвары.

П а с т у ш ь я  с у м к а  — C apsella bursa pastoris (L) 
Med. Рис. 24. Сем. крестоцветные — Cruciferae.



Однолетнее ветвистое растение, имеющее прикорне
вую розетку продолговатых, перистораздельных листьев 
и шероховатый стебель до 40 см. Стеблевые листья ред
кие, сидячие, цельные, ланцетовидные. Ц веты некруп

ные, белые и собраны на 
верхушке стебля в  по
стоянно распускающ уюся 
и удлиняющуюся кисть. 
Плод—треугольный стру
чок с сердцевидной выем
кой наверху. Ц ветет все 
лето. Широко распро
страненный сорняк. Р а с 
тет по полям вдоль дорог, 
по огородам.

Д ля лекарственных 
целей собирают траву
в первой половине лета, 
срезая всю надземную 
часть растения вместе
с прикорневыми листьями, 
или выдергивая его вм ес
те с корнем, а затем  по
следний обрезаю т.

Трава пастушьей сум
ки содержит флавоноиды, 
витамин К, аскорбино
вую, лимонную и яблоч
ную кислоты, холин и 
ацетилхолин, инозит, 
предположительно, сапо
нины, значительное коли
чество калия и дубильные 
вещества.

Рис. 24. Пастушья сумка Применяется т р а в а  в
качестве, главным о б р а

зом, маточного кровоостанавливающего средства в гине
кологической практике в виде водного настоя (1 столо
вая  лож ка на стакан воды, по 1 столовой лож ке 4 р аза  
в день) или жидкого экстракта.

П е р в о ц в е т  к р у п н о ч а ш е ч н ы й — Prim ula m ac
rocalyx Bge. Рис. 25. Сем. первоцветные — Prim ulaceae.



Это многолетнее травянистое растение с прикорневой 
розеткой продолговато-яйцевидных листьев, при основа
нии вдруг суженных в крылатый черешок. И з середины 
розетки выходит одна или несколько цветочных стрелок 
до 20 см высотой. Цветы 
на верхушке стебля обр а
зуют простой, слегка по
никший зонтик. Ц веты 
крупные, пятилепестные, 
до 1 см в поперечнике 
ярко-желтые, с большо] 
от основания, постепенш 
конически расширенно] 
чашечкой. О битает п< 
суходольным лугам , лес 
ным опушкам, разреж ен 
ным лесам.

Лекарственным сырь 
ем являются листья \ 
корневища с корнями.
Листья богаты витами
ном С и каротином, мо
гут применяться свежи
ми в виде салата  и высу
шенными в виде порошка 
при авитаминозах (1 сто
ловую ложку н астаиваю т 
30 мин. в 7г. стак ан а  ки
пятка и выпивают в те
чение суток). Корневищ е 
с корнями содержит са
понины и сликозид при- 
мулаверин, в виде отвара 
применяется как отхарки
вающее средство при 
бронхите, пневмонии и коклюше 
сырья на 1 стакан  воды и пить
2—4 раза в ден ь). Сбор листьев 
цветения, подземных частей — во 
стения.

П е р в о ц в е т  П а л л а с а  — Prim ula P a lla sii Lehm. 
Сем. первоцветные — Prim ulaceae.

Ряс. 25. П ервоцвет круп
ночашечный

(1 столовая ложка 
по столовой ложке 
проводят во время 

время увядания ра-



Невысокое многолетнее растение с продолговатооб- 
ратно-яйцевидными, постепенно суженными в крылатый 
черешок листьями. Цветочные стрелки выходят из при
корневой розетки листьев и заканчиваются простым зон
тиком, состоящим из правильных светло-желтых цветков 
с узкой, трубчатой чашечкой. Растет в тех ж е местах, 
что и первоцвет крупночашечный, используются в  ме
дицине те же части: подземные органы как отхарки
ваю щ ее и диуретическое, листья — высоковитамииозны.

П и ж м а  о б ы к н о в е н н а я ,  д и к а я  р я б и н к а  — 
Tanacetum  vulgare L. Рис. 26. Сем. сложноцветные — 
Com positae.

Многолетнее травянистое растение. Стебли прямые, 
высокие (до 150 см высоты), усаженные простыми пери
сто-рассеченными листьями. Листовые дольки зубча
тые —  до 1 см длины и до 0,5 см ширины. М еж ду пер
вичными дольками на общем листовом черешке распо
лагаю тся более мелкие, но такого же типа дольки.

Корзинки, состоящие только из трубчатых ж елты х 
цветов, полушаровидные, сверху плоские, собраны на 
верхушке стебля щитком.

О битает в лесной и степной областях, на лесных, пой
менных лугах, в негустых смешанных и березовых лесах 
и колках, по берегам рек (в зарослях ивняка и сморо
дины), вдоль железных дорог (в оврагах), по обочинам 
дорог, на полянах и прогалинах. Сырьем являю тся яр
ко-желтые соцветия с небольшими цветоносами. Сырье 
при растирании между пальцев издает сильный зап ах, 
напоминающий зап ах камфары. Вкус горьйоватый.

Сырье собирается в период полного цветения (конец 
июля — начало августа) растения.

Сырье содержит эфирное масло, флавоноиды и ду
бильные вещества, алкалоиды. В народной офици- 
нальной медицине применяется в качестве желчегонного 
и глистогонного средства.

Является одним из старейших лечебных средств про
тив аскарид и остриц, а такж е при энтероколитах. Ма- 
даус рекомендует чайную ложку цветов пижмы за в а р и 
вать в стакане горячей воды, настаивать 10 минут и пить 
по стакану утром и вечером. По данным исследования 
томских фармакологов и клиницистов, отвары и настои 
пижмы являются очень -эффективным желчегонным 
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средством. Отвар из 2—3 столовых ложек цветов пиж
мы и 1 стакана воды  процедить и пить по 1 столовой 
ложке 3 раза в день (при аскаридах и острицах). Отвар 
из одной столовой ложки пижмы и 1 стакана воды при
нимать теплым в три приема как желчегонное.

Использование пижмы в качестве лечебного сред
ства должно проводиться под наблюдением врача, так 
как присутствие туйона в эфирном масле придает сырью



токсичность. Употреблять следует с предосторожностью
и с перерывами.

П и х т а  с и б и р с к а я  — Abies sibirica Ledeb. Сем. 
сосновые— Pinaceae.

Хвоя и молодые ветки содержат эфирное масло, сос
тавной частью которого является борнилацетат, борнеол 
и другие. Последние используются как сырье для изго
товления синтетической камфары. К ам ф ар а широко 
применяется в медицине как средство, возбуж даю щ ее 
центральную нервную систему и усиливающее деятель
ность сердца. Получаемый из пихты скипидар применя
ется наружно как раздраж аю щ ее и отвлекаю щ ее сред
ство. Отвар из молодых игл и почек является витамин
ным напитком.

П о д о р о ж н и к  б о л ь ш о й ,  п о п у т н и к ,  п о р е з 
н и к ,  ч и р ь е в  а я . т р а в а  — P lantago m ajo r  L. П о д о 
р о ж н и к  с р е д н и й  — P lan tago  media L . Сем. подо
р о ж н и к о в ы е — P lantaginaceae.

Это многолетние травянистые небольшие растения 
с  розеткой прикорневых распластанных листьев. Листья 
плотные, цельнокрай.чие, овальные, с широкими череш
ками и дугообразно расположенными 5—7 жилками. При 
отрывании листа жилки вытягиваются тонкими, но 
прочными нитями. Листья подорожника больш ого глад
кие, а среднего — с обеих сторон волосистые.

И з центра листовой розетки выходит тонкая цветоч
ная стрелка, слегка волосистая, с  неплотным цветочным 
колосом и расставленными цветами (у больш ого) и до
вольно толстым цилиндрическим, густым колосом 
(у  среднего). Растет на лесных, пойменных лугах, по 
берегам  рек, на полях, около жилья и дорог. Р аспро
странен широко как сорняк.

Сбор листьев производят летом, обрывая их с корот
ким остатком черешка, и сушат тонким слоем на черда
ках  при хорошем проветривании.

Листья подорожника содерж ат слизь, горечь, дубиль
ные вещества, витамин С и К, каротин, много солей к а
лия и лимонной кислоты, а такж е гликозид аукубин. 
В  листьях большого подорожника обнаружен фактор Т 
(способствующий повышению свертываемости крови).

Широко используются листья (свежие) подорожника 
в народной медицине как наружное ранозаж ивляю щ ее 
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средство при уш ибах, язвах, нарывах. Высушенные 
листья применяются от кашля как отхаркиваю щ ее сред
ство. (Столовую ложку залить стаканом кипятка, на
стоять 15 мин., процедить, принимать по столовой ложке 
3 раза в день).

Из свежих листьев подорожника большого сразу же 
после сбора (ли стья следует отмыть от пыли в проточной 
воде) выжимают свежий сок, консервируют спиртом и 
принимают при колитах, гастритах, я звах  желудка с по
ниженной кислотностью. И з водного экстракта листьев 
готовят сухой препарат в виде гранул под названием 
«плантаглюцид», применяемый в аналогичных случаях.

Сок свежих листьев применяют при желудочных з а 
болеваниях: анацидных гастритах, острых и хрониче
ских колитах по столовой ложке 3 р аза  в день за 
15— 30 мин. до еды.

В народной медицине сухие листья в виде отваров 
внутрь и в ви де ванн используют для лечения геморроя.

П о л ы н ь  г о р ь к а я  — Artemisia absinthium  L. 
Рис. 27. Сем. сложноцветные — Compositae.

Многолетнее травянистое растение, листья и стебли 
которого густо опушены, отчего все растение является се
ровато-серебристым. Стебель достигает высоты 60— 
100 см, при основании имеет несколько нецветущих оли- 
ственных побегов. Прикорневые листья длинночереш
ковые, стеблевые — короткочерешковые, дваж ды  пери- 
сторассеченные. Дольки листа цельные, тупые на концах 
и даже несколько расширенные. Корзинки с трубчатыми 
цветами шаровидные, некрупные, 2,5—3,5 мм ширины, 
поникшие, в нешироком метельчатом соцветии.

Является обычным для европейской части СССР сор
ным растением. В Томской области встречается редко. 
Растет около ж и л ья , вдоль дорог, на молодых залеж ах. 
В Томске и е г о  ближайших окрестностях встречается 
в качестве заносного растения, но активно мигрирует 
в глубь области. Значительные запасы этого растения 
были обнаружены в Зырянском районе.

Сырьем является  трава (верхушки стеблей с листьями 
и цветущими корзинкам и). Сырье имеет специфический 
полынный за п а х  и очень горький вкус.

Трава полыни горькой содержит горькие вещ ест
в а — сесквитерпеновые лактоны абсинтин и анабсинтин,



обусловливающие очень горький вкус травы, эфирное 
масло, в состав которого входят азулен и его предш ест
венник хамазуленоген. В листьях содержится витамин С, 
дубильные вещества и каротин.

Рис. 27. Полынь горькая

Горькая полынь применяется в медицине как  аром а
тическая горечь для возбуждения аппетита и к а к  сред
ство, способствующее пищеварению. Установлено, что 
абсинтин стимулирует функцию пищеварительных ж е
лез, секрецию желчи и панкреатического сока, усиливает 
секрецию желудочного сока. В народе полынь г о р ь к а я



используется при заболеваниях печени и желчного пузы
ря, при малярии, при потере аппетита и сна, а такж е как 
противоглистное средство (1 чайную ложку измельчен
ной травы  завариваю т, как чай, в 2 стаканах кипятка, 
настаивают 20 мин., процеживают и принимают по 
1 /4 стакана 3 раза  в день за  7г часа до еды).

В связи с тем, что в состав эфирного масла полыни 
горькой наряду с очень ценными и безвредными для ор
ганизма веществами входит туйон, обладающий токси
ческими свойствами, употреблять препараты полыни 
горькой следует под наблюдением врача.

В литературе имеются указания, что длительное упот
ребление полыни горькой вредно. Рекомендуется приме
нять не более месяца. При более длительном употребле
нии могут наступить явления отравления организма, про
являющиеся в виде нервных заболеваний, повышается 
кислотность желудочного сока.

П у с т ы р н и к  п я т и л о п а с т н о й ,  п у с т ы р н и к  
в о л о с и с т ы й , — Leonurus quinguelobatus Gilib. (L. vil- 
losus D esf). Рис. 28. Сем. губоцветные — Labiatae.

Многолетнее травянистое растение. Стебель четырех
гранный, ветвистый, покрыт мягкими отстоящими волос
ками. Листья простые пятилопастные, черешковые, суп
ротивные, тоже обильно опушены. Цветки неправильные. 
Чашечка трубчато-колокольчатая, почти правильная, 
с щитовидно-заостренными зубцами. Венчик двугубый, 
бледно-розовый. Тычинок — 4. Плод — орешек. Цветки 
собраны мутовками на концах стебля и ветвей. Прицвет
ники линейные, шиповидно-заостренные, почти равные 
трубке чашечки.

Ареал этого растения европейский. В Западной Сиби
ри его распространение ограничивается городом Том
ском. Д альш е на восток этот вид пустырника не заходит. 
В г. Томске и его окрестностях пустырник пятилопаст- 
иой произрастает довольно часто как сорное растение 
вблизи жилья по мусорным местам, во дворах, огородах, 
на отвалах. В  Томской области, главным образом в ю ж 
ных районах, встречается довольно редко, легко культи
вируется на приусадебных землях.

Растение легко можно спутать с другими видами 
пустырников, произрастающих в районах Томской об
ласти. Такими являются пустырник татарский Leonurus



tataricus L., отличительным признаком являются сильно 
рассеченные листья, обильные опушения в соцветии, о со 
бенно на чашечке, длинные оттопыренные волоски (по 
жилкам чашечки и между зубцами). Н а стебле и ли сть
ях многоклеточные волоски практически отсутствуют.

Рис. 28. Пустырник пятилопастной

Вторым видом возможной подмеси является пусты р
ник сизоватый (Leonurus glaucescens B g e .) . Отличитель
ным признаком этого вида является прижато-волосис- 
тая чашечка, что заметно даж е под лупой. Листья сильно 
рассечены (похожи на листья татарского пустырника), 
но листья и стебли голые.

Сырьем является надземная часть растения, собирае
мая в начале цветения, когда чашечки мягкие, неколю



чие. С резаю тся цветущие верхушки длиною до 30 см. 
Сушат в тени.

Содержит небольшое количество алкалоидов, дубиль
ные вещ ества, эфирное масло.

Пр!йиспяется как успокаивающее средство при невро
зах сердца, начальных стадиях гипертонии, при повы
шенной нервной возбудимости. Замедляет ритм сердца, 
увеличивает силу сердечных сокращений, понижает кро
вяное давление.

В медицину был введен благодаря работам  томских 
ученых и применяется в виде экстрактов и настоек, по 
30 капель 3 р а за  в день.

Используют такж е в домашнем быту и настои. 15 г 
(1,5 столовой ложки) на 1 стакан воды. Принимают от 

3 до 5 столовых ложек в день.
Более сложный рецепт приготовления настоя следую

щий: травы пустырника — 20 г (2 столовых лож ки), пло
дов тмина —  20 г, корней валерианы — 20 г. Все сме
шать, 1 столовую ложку смеси заварить в чашке кипят
ка и пить теплым, медленно, 3 раза  в день.

Р о м а ш к а  а п т е  ч н а я — M atricaria recutita L. 
(syn. M. cham om illa L .) Сем. сложноцветные — Compo- 
sitae.

Однолетнее очень пахучее растение с ветвистым 
и тонким стеблем 15—40 см высоты. Листья дваж ды  пе- 
ристорассеченные на узколинейные заостренные дольки, 
не очень обильно покрывают стебель. Корзинки состоят 
из одного ряд а крупных белых язычковых цветов и мел
ких трубчатых. Цветы располагаются на выпуклом кони
ческом, внутри полом цветоложе.

Сорное растение, встречающееся около жилья, по 
огородам, дворам , на улицах около дорог. В  Томской 
области не очень широко распространено. Более обыч
ной для Томской области является ромашка зеленая или 
душистая (см . описание). Сырьем являются корзинки, 
собранные в  период полного цветения. Наилучшим сро
ком сбора является период, когда язычковые цветы рас
полагаются горизонтально (когда язычковые цветы опу
щены вниз, собирать сырье не рекомендуется). Сырье 
можно спутать с нелекарственными видами ромашек 
(M atricaria inodora L.) (непахучая) или с поповником. 
Их следует различать по следующим признакам: ромаш



ка непахучая имеет прямой стебель, ветвящийся только 
в верхней части. Стебли более толстые. Цветочные кор
зинки крупнее. Цветоложе полушаровидное, внутри ,че- 
полое. Поповник — Leucanthemum v u lg are  Lam. имеет 
цельные, слегка зубчатые немногочисленные сидячие 
листья и крупные корзинки с плоским, внутри непо
лым цветоложем.

Обе подмеси не имеют запаха.
Сырье аптечной ромашки душистое, слегка го р ьк о ва

тое на вкус. Основным отличительным признаком явл я
ется остроконическое и внутри полое цветоложе.

В сырье содержится эфирное масло синего ц вета (си
ний цвет обусловлен наличием в масле хам азул ен а — 
густой синей жидкости), витамин С, каротин, горечи, 
слизи, камеди, различные жирные кислоты, салицило
вая и др.

Отвары ромашки применяются внутрь и наруж но. 
Е е терапевтический эффект обусловлен азуленом, обл а
дающим противовоспалительным действием. Р о м аш к а 
применяется при спазмах кишечника в качестве ветро
гонного средства (способствует отделению г а зо в ) ,  при 
поносах в качестве слабого вяжущего и антисептическо
го средства, при расстройствах менструаций и к а к  по
тогонное средство.

Наружно в виде полосканий, примочек, ванн и клизм.
Эфирное масло ромашки оказы вает дезинфицирую

щее действие, снимает боли, ослабляет воспалительные 
явления.

В быту чаще всего используются настои цветочных 
корзинок. Ром аш ка входит в состав желудочных и м яг
чительных сборов для полоскания рта и зева.

Из отвара цветов ромашки (4 столовых лож ки  на 
1 л воды) делаю т ванны при подагрических и р евм ати 
ческих болях.

Смесь (в равных частях) цветов ромашки, плодов 
фенхеля, листьев мяты заварить одну столовую ложку 
стаканом воды и пить в течение дня по 'Д столовой л ож 
ки (при вздутиях ж ивота). Отвар из 2 столовых ложек 
цветов ромашки и стакана воды процедить и принимать 
по столовой ложке 3 раза  в день (при спазм ах кишеч
ника, при болях в ж елудке).



О твар из одной столовой, ложки цветов и чайной 
ложки борной кислоты на стакан воды процедить и при
менять как наружное для промывания нарывов, ран 
и примочки для глаз.

Р о м а ш к а  д у ш и с т а я  — M atricaria discoidea DC. 
(syn. M. m atricario ides Porter., M. suaveolens Buclien). 
Сем. сложноцветные — Com positae.

Однолетнее растение. Стебель голый, от основания 
ветвистый и очень облиственный. Листья сидячие, мно
гократно перисторассеченные на узкие линейные и заост
ренные дольки. Цветоносы короткие, крепкие, под кор
зинкой утолщенные. Все растение очень сочное, зеле
ное, приземистое. Корзинки зеленоватые, без язычковых 
цветов. Цветоложе очень выпуклое, коническое, внутри 
полое.

Растет сплошными зарослями по обочинам дорог, на 
улицах, во дворах. Сырьем являются корзинки. Приме
няется так же, как и ромаш ка аптечная. Сырье равно
ценно сырью ромашки аптечной.

Р о с я н к а  — D rosera rotundifolia L. Рис. 29. Сем. 
росянковые — Droseraceae.

Это многолетнее насекомоядное травянистое расте
ние с  прикорневыми длинночерешковыми круглыми 
листьями д о  1 см в поперечнике и на верхней стороне 
усаженными клейкими красными железистыми волос
ками. Из центра розетки листьев развивается цветочный 
стебель до 15 см высоты с белыми цветами, собранными 
в однобокую кисть.

Растет всю ду на торфяных болотах и в болотистых 
местах. Растение нежное, хрупкое и заметно бывает 
среди мха по листьям, железки на которых как капельки 
росы покрывают всю поверхность листовой пластины. 
Клейкая жидкость волосков удерживает мелких насеко
мых (комаров, мошек) на листьях и как бы захваты 
вает ж ертву , насекомое погибает. Одновременно выде
ляется кислая жидкость, которая содержит пептонизи- 
рующий фермент, способствующий растворению белков 
насекомого и всасыванию листом продуктов их распада. 
После этого волоски выпрямляются, отсюда росянку 
называют мухоловкой или насекомоядным растением. 
Собирают траву  во время цветения росянки. Из этого 
растения было выделено кристаллическое вещество



плюмбагин — производное нафтохшюна, пепгонизирую- 
ший фермент, соли кальция и калия, а такж е лимонная 
и яблочная кислоты. Росянку назначают при коклюше.

Рис. 29. Росянка

и судорожном кашле в комплексе с листьями подорож
ника и травой фиалки трехцветной. З авар и ваю т 1 ч ай 
ную ложку стаканом воды и пьют по столовой ложке 
3 раза в день. Отвар смягчает приступы каш ля, умень
шает их продолжительность и устраняет возмож ную  
рвоту.



Р я б и н а  — Sorbus sibirica (Hedl) Kryl. Рис. 30. Сем. 
розоцветные — Rosaceae. п/сем. яблочные — Pomoideae.

Рябина сибирская занимает большую территорию 
Западной н Восточной Сибири, простираясь от Урала до

Рис. 30. Рябина

Тихого океана, заходя далеко на север и охватывая З а 
байкалье и Северный Казахстан. Дерево до 10 м высо
ты. Листья черешковые, непарноперистые, по срединной 
жилке опушенные, с 5— 10 супротивно параллельными 
продолговато, пиловидно-зубчатыми листочками до 8 см 
длины и 1—2 см ширины. Цветы собраны на концах вет
вей густыми широкими щитками до 12 см в диаметре. 
Цветы правильные пятилепестные, белые, душистые.



Плод — шаровидный красновато-оранжевый, сочный, до 
1 см в поперечнике, содержит внутри до 7 семян. Плоды 
рябины созреваю т в сентябре и долго остаю тся на д е
реве, не осыпаясь и сохраняя горьковато-кислый вкус.

В медицине применяются свежие и высушенные пло
ди, содержащие витамины С, Р, до 8% сахар а, яблочную 
и лимонную кислоты и горькое вещество.

Плоды собирают как с дикорастущих, так и с  культи
вируемых деревьев, так как рябина издавна разводится 
как прекрасное декоративное и плодовое дерево в садах, 
парках. Ввиду высокого содержания витаминов рябина 
применяется как поливитаминное сырье. С веж ие плоды 
перерабатываются на витаминный сироп, сухие входят 
в состав витаминных сборов или отдельно завар и ваю т 
как чай. (Витаминный чай: смесь плодов рябины и ш и
повника. 1 столовую ложку облить 2 стаканами кипящей 
воды, кипятить 10 мин., настоять 4 часа, процедить и при
нимать по ’Л стакана 2—3 раза в день. Витаминный 
чай: смесь плодов рябины и листьев шиповника. Гото
вить и принимать так же, как и предыдущий).

С и н ю х а  г о л у б а я  — Polemonium coeruleum  L. 
Рис. 31. Сем. синюховые — Polem oniaceae.

Многолетнее травянистое растение с коротким корне
вищем, густо усаженным длинными тонкими корнями, 
светлого серовато-желтого цвета. Стебли одиночные, 
до одного метра высотой, с очередными, непарнопери
стыми листьями и с многочисленными продолговатыми 
заостренными листочками. Цветы пятилепестные, ярко
синие, собранные в метельчатые соцветия. Р астет на сы 
рых местах, по берегам рек, на лугах и опуш ках.

Собирают корневища вместе с корнями осенью, к о 
ротко обрезая стебли и отряхивая от земли сырье. С уш 
ка допустима н а солнце, корни хрупкие, тонкие, до
3— 4 мм в диаметре, вначале горького, а затем сладко
ватого вкуса с ощущением слизи. Корневище с корнями 
синюхи содержит тритерпеновые сапонины (до 30% ), 
которые были впервые выявлены ф арм акологом 
М. Н. Варлаковы м в 1932 г. Кроме сапонинов, в  корнях 
синюхи содержатся смолы, органические кислоты, ж ир
ные и эфирные масла. Клинические наблюдения отхарки 
вающего действия синюхи были проведены в Томском ме
дицинском институте, показали хооошие результаты  пре- 
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п аратов синюхи при хроническом бронхите: катаральные 
явления в легких уменьшались, а чувство болезненности 
в  груди исчезало.

Рис. 31. Синюха голубая

Применяют синюху в виде отвара (столовую ложку 
на стак ан ). Принимают по столовой ложке 3—4 раза 
в день. Кроме того, синюха обладает и седативным (ус
покаивающим) действием. (Настой 1 чайной ложки на 
стакан кипятка охлаждаю т и принимают по 1—3 столо
вых ложки в день). У возбужденных больных исчезает 
бёссоница, улучшается работоспособность. Корни синю
хи в комбинации с травой сушеницы топяной применя
ют для лечения язвы желудка. Курс лечения продолжа



ется 3 педели, в течение которых больные принимают 
3 раза в день по столовой л о ж е  за  полчаса до еды от
вар из травы сушеницы (2 с т .  ложки на стак ан ), а затем 
через 2 часа после еды отвар из корней синюхи 
(1'/2 ст. л .).

Синюху применяют как отхаркивающее, т а к  ж е  в на
стоях и таблетках. В аптечной сети возм ож но приобрести 
таблетки из сухих экстрактом сушеницы и синюхи.

С о с н а  о б  ы к н о в с н и а  я — Pinus si lvestris L. Сем. 
сосновые — Pinaceac.

Обычное хвойное дерево тайги, с высоким прямым 
стволом, покрытым внизу серой, выш е— красно-желтой 
корой, отделяющейся пластинками. Л и стья (хво я ) иголь
чатые, жесткие, острые, р асту т  по 2 вместе. Н а верхуш 
ке главного побега и боковы х ветвей имеются смолистые 
яйцевидные группы почек, густо покрытые чешуйками.

Растет сосна на песчаны х и супесчаных почвах. Из 
сосны готовят многие лекарственные средства. И з сос
новых щепок и  опилок гон я т  скипидар, канифоль, сос
новый деготь, древесный уксус. Эти продукты изготов
ляют на специальных за в о д а х . Ценным продуктом сос
ны является такж е ж ивица (смола, которая обильно 
образуется в древесине и которую можно путем подсоч
ки собрать в большом количестве). С м ола богата эфир
ным маслом (до 35% ). Подвергая живицу перегонке 
с водяным паром, получают живичный скипидар и оста
то к -к ан и ф о л ь .

Заготовительные пункты покупают у населения сос
новые почки, которые необходимо собирать весной, в на
чале набухания, или зимой (январь— ф евраль). Почки 
срезают острым ножом только с боковых ветвей в виде 
коронки (по 4— 5 вместе). Суш ат почки в  прохладных, 
хорошо проветриваемых помещениях (3—4  недели). Вы 
сушенные почки сортируют, покрытые плесенью и почер
невшие выбрасывают. Сосновые почки содерж ат смолу, 
эфирное масло, витамин С, дубильные и горькие вещ е
ства. Применяются в виде отвара (ст. ложку на стакан 
горячей воды, пить по столовой ложке 3 раза в день) 
как отхаркивающее и мочегонное средство, а такж е для 
ингаляций при заболевании в е р  них дыхательных путей.

Зеленая хвоя сосны содерж ит много витамина С осо
бенно в осенне-зимний пери од и может применяться



в свежем ви де для лечения цинги. Для этого хвою за в а 
ривают кипятком и пьют настой по полстакана 2—3 ра
за в день. Заготавли вать  сосновые «лапки», т. е. концы 
веток до 20  см длиной, можно круглый год. Хвою сосны 
используют как основную часть сырья для приготовле
ния противоастматической микстуры Траскова. Экстракт 
хвои используется для лечебных ванн в качестве нервно- 
укрепляющего средства.

С у ш е н и ц а  б о л о т н а я  — Gnaphalium  uligino- 
sum L. Рис. 32. Сем. сложноцветные — Com positae.

Однолетнее очень маленькое растение (2—20 см вы
соты). Стебель от самого основания раскннуто-ветвис-



тый, бело-войлочный от большого количества покры ваю 
щ их его волосков. Листья ланцетовидные или линейные, 
цельнокрайние, до 5 см длины, снизу тоже серо-войлоч- 
ные, сверху почти голые. Корзинки мелкие, скучены 
довольно плотными пучками на концах боковых и верху
шечных ветвей, которые под соцветием особенно сильно 
войлочные. Под соцветиями на ветвях располагаю тся 
сильно опушенные листья, превышающие по своей дли 
не корзинки.

Растет по болотистым местам, берегам рек и озер, 
сырым поемным лугам, на огородных грядках. В стр е
чается как в лесной, так и в степной зоне.

Сырьем является трава, собранная в период цвете
ния в конце лета, так как ранее она не успевает р а з 
виться и ее трудно найти. Отличительным признаком 
является серовато-войлочное опушение стеблей и 
листьев.

В  химическом отношении мало изучена. В тр аве  со
держ атся дубильные вещ ества, эфирное масло, смолы, 
значительное количество витаминов (каротин и ви та
мин С ), следы алкалоидов.

В  народе сушеница издавна применяется в качестве 
наружного средства для лечения ран, ожогов, нарывов, 
свищей и длительно незаживающих язв. Ею лечат в н а 
родной медицине раковые заболевания, туберкулез 
и диабет.

Накопившийся клинический материал дает право ре
комендовать препараты сушеницы болотной для лечения 
запущенных язв и ран неспецифического характера, я зв  
термического происхождения, язв, вызванных электри
ческими и химическими ожогами, эрозий и я зв  шейки 
м атки и различных форм гипертонии. Д ля более бы ст
рого эффекта применяются одновременно с настоями 
внутрь также и ножные ванны из травы болотной суш е
ницы. Рекомендуется применять отвар этой травы  при 
язвенных заболеваниях желудочно-кишечного тр акта 
в комбинации с отваром корней синюхи. (См.: Синюха 
голубая). Для лечения гипертонии и других заболеваний 
рекомендуется 15 г (примерно 3 столовых ложки) сырья 
завари ть стаканом кипятка и настоять. Принимать по 
столовой ложке 3— 4 раза  в день. Настои принтс'-'ъ  по 
7г чайной ложки 3 раза в день за  полчаса до еды.



С ф а г н у м  б е л ы й ,  и л и  т о р ф я н о й  м о х  — 
Sphagnum  sp. С ем . сфагновые — Sphagnaceae.

Это многолетний мох-торфообразователь, с тонким 
5— 25 см высоты стеблем, усаженным узкими обращ ен
ными во все стороны  веточками, у верхушки стебля 
скученными в ры хлую  маленькую розетку. Стебли и ве
точки густо покрыты мелкими перепончатыми листьями. 
Р астет сфагнум на торфяных болотах, образуя сплошной 
толстый мягкий ковер светлого цвета. Нижний конец 
стеблей постепенно отмирает и превращается в бурый 
торф, верхушка ж е все время растет, образуя молодой 
стебель и листья. Торфяной мох впитывает влагу из поч
вы и из воздуха, поэтому там, где он растет, постепенно 
происходит заболачивание почвы.

Д ля медицинских целей собирают светлые, живые 
части стебля м х а . Сфагнум заготавливаю т в течение все
го лета, вытаскивая граблями стебли, отжимают, обира
ют от сора и потемневших частей, сушат тут же на солн
це, расклады вая мох на земле или развеш ивая на 
кустах.

Сырье содержит тритерпеновые соединения, феноло
подобное вещество сфагнол, сахара, смолы и другие 
соединения. С ф агнум применяют вместо ваты для пере
вязки ран. Чистый сфагнум заш иваю т в марлевые сал
фетки или просто в белые тряпочки в виде рыхлых по
душек. Сфагнум обладает высоким влаго- и газопо
глотительными свойствами, оказывает бактерицидное 
действие на микрофлору гнойных ран и представляет 
собой средство, ускоряющее заживление ран.

Т м и н  о б ы к н о в е н н ы й  — Carutn carvi L. Рис. 33. 
Сем. зонтичные — Um belliferae.

Двулетнее травянистое растение. В  первый год об
разует прикорневую розетку черешковых трояко пери- 
сторассеченных листьев с линейными дольками; на вто
рой год  отрастает стебель с очередными двояко перисты
ми, почти сидячими листьями. Основания черешков име
ют вздутые по краю, беловатые влагалищ а. Соцветие — 
сложный зонтик, состоящий из мелких 5-лепестных бе
лых или розовых цветов. Плод — продолговатая двураз
дельная зерновка, которая при созревании легко рас
падается на д в а  полуплодика (называемых заготовите
лями тминным семенем).



Растет на суходольных лугах среди разнотравья, на 
полянах, по опушкам, около жилья и дорог.

Рис. 33. Тмин

Плоды тмина имеют применение в медицине как м о
чегонное, желудочное и ветрогонное средство, часто 
в смеси с другими компонентами. Приготовляю т водный 
настой из толченых плодов (1 чайную ложку н а  стакан 
кипятка. После 20 мин. настаивания пьют по 'Д стакана
3 раза в день). Входит в состав аппетитного ч ая  в соче
тании с травой полыни, листьями трифоли и аи ра; вет
рогонного— с цветами ромашки, успокоительного в со 
четании с корнями валерианы, мяты, фенхеля, ромашки.



4—8 мм. Цветы на концах ветвей в коротких кистях. Ч а
шечка пятираздельная, венчик розовый кувшинчатый, 
тычинок 10, с темно-красными пыльниками, несущими 
нитевидные придатки. Столбик немного короче венчика. 
Плод — шаровидная мучнистая ягода красного цвета, 
около 8 мм в диаметре.

Встречается по сосновым борам-беломошникам, ста
рым гарям и вырубкам. Сырьем являются листья, кото
рые собираются во время цветения растений. Для этого 
срывают молодые облиственные ветки, су ш ат  на возду
хе, а затем  обдергивают с них листья. При повторяю
щемся сборе с одних и тех же мест заросли толокнянки 
сильно истощаются.

Лист толокнянки содержит гликозид арбутин (кото
рый при расщеплении дает гидрохинон), дубильные ве
щества (до 35% ), свободный гидрохинон, органические 
кислоты''(хинная, муравьиная), флавоноиды и незначи
тельное количество эфирного масла.

Применяется как дезинфицирующее и мочегонное 
средство при воспалительных заболеван и ях мочевого 
пузыря и мочевых путей. Действие препаратов толок
нянки обусловлено свойствами гидрохинона, который 
образуется в организме при гидролизе арбутина.

Применяют отвар листьев 10 г (1 столовая  лож ка) 
на стакан воды. Принимают по одной столовой ложке 
3—4 раза в день. Употребляются настой, отвар, экст
ракт. Листья входят в состав мочегонных ч аев .

При сборе толокнянки ошибочно могут быть собра
ны листья брусники, которые отличаются более крупны
ми размерами, слегка загнутыми вниз краям и  и темно
бурыми точками на нижней поверхности ли ста. (См. опи
сание брусники).

В Томской области толокнянка встречается отдель
ными крупными массивами, чаще по правобережью 
Оби.

Т о п о л ь  ч е р н ы й ,  о с о к о р ь  — P o p u lu s n igra L. 
Сем. и вовы е— Salicaceae (рис. 35).

Высокое — до 18— 25 м, стройное дерево с горизон
тально направленными ветвями. Кора темно-серая, почти 
черная, с трещинками. Листья ромбические, кверху су
женные, почти треугольные, зеленые. Цветы мелкие, од
нополые, собраны в сережки. Цветение наступает ранней



Ароматные плоды тмина находят широкое примене
ние в пищевой промышленности.

Т о л о к н я н к а ,  м е д в е ж и й  в и н о г р а д ,  м е д 
в е ж ь е  у ш к о  — Arctostaphylos uva ursi (L ) Spreng. 
Рис. 34. С ем . вересковые — Ericaceae.

Pirc.. 34. Толокнянка

Вечнозеленый кустарник с распластанными по почве 
ветвистыми стеблями до 30— 120 см длины.

Листья толстые, кожистые, зимующие, блестящие, 
темно-зеленые, сетчагонервные, обратно яйцевидные, 
к коротким черешком—длиною  10— 12 мм, шириной



весной, до распускания листьев. Мужские цветки состоят 
из тычинок и чашеобразного диска на ножке, заменяю
щего околоцветник. Женские цветки имеют пестик и так
же диск. Плод представляет собой одногнездную коро
бочку. В  природе встречаются женские и мужские эк
земпляры тополей.

Рис. 35. Тополь черный

Осокорь распространен в Сибири н в Средней Азии, 
а такж е в Европейской части СССР. В Томской области 
встречается в пойме реки Оби, на ее островах. Обычно 
произрастает по заливным лугам, песчаным отмелям, 
старицам. Хорошо размножается корневыми отпрыска
ми, семенами-



С лекарственной целью заготавливаю т тополевые поч
ки, которые обрывают в начале цветения дерева. Почки 
довольно крупные, 1,5—2 см длиной, продолговатой фор
мы, покрыты липкой смолой. Суш ат их при температуре 
30—35°, допускается такж е воздушная суш ка. Высушен
ное сырье должно иметь буровато-желтый ц вет, смолис
тый, своеобразный зап ах  и горьковатый вкус. В тополе
вых почках содержится эфирного масла 0,5— 0,7%, кото
рое состоит главным образом из сесквитерпенов, кисло
ты — яблочная, галловая, гликозиды салицин и популин, 
дубильные вещества, смола, камедь, маннит.

Применяется в виде настоев и мазей при ожогах, 
подагре, ревматизме, геморрое и как средство для ра
щения волос.. Для лечения геморроя, обмываний и при
мочек 3 столовых ложки почек заливаю т 1 ложкой воды, 
кипятят 5 минут в закрытой посуде и настаиваю т 4 часа. 
Для приготовления мази 2 столовые ложки свежих или 
сухих почек растирают с таким же количеством свежего 
сливочного масла. Тополевые почки заготавливаю тся ап
текоуправлением Томской области.

Т ы с я ч е л и с т н и к  о б ы к н о в е н н ы  й — Achillea 
millefolium L. Рис. 36. Сем. сложноцветные— Compo- 
sitae.

Многолетнее травянистое растение с ползучим корне
вищем. Стебли прямые, слегка опушенные, д о  80 см вы
соты, покрыты ланцетовидными, многократно перисто- 
рассеченными на многочисленные мелкие, отставленные 
друг от друга дольки, листьями (отчего растение и полу
чило название тысячелистник). Корзцчки состоят из 4—5 
белых или розовых язычковых цветков с почти округ
лым, на верхушке неясно: 2- или 3-зубчатым отгибом 
и очень мелких трубчатых цветов. Корзинки образуют 
сложное соцветие — щиток.

Растение очень обычное на суходольных и степных 
лугах, реже на пойменных. Растет в негустых смешан
ных и березовых лесах, по залеж ам и окраинам полей 
и дорог. Сырьем является трава (верхуш ки цветущих 
растений), но чаще всего листья своеобразного зап аха 
и горького вкуса. Сырье собирается перед началом рас
пускания цветов или во время полного цветения.

Трава тысячелистника издавна в народе славится 
как эффективное кровоостанавливающее средство при



кишечных, геморроидальных, маточных кровотечениях. 
Тысячелистник усиливает свертываемость крови, однако 
действие тысячелистника проявляется не сразу, а посте
пенно, в течение 5—6 дней. Применение жидкого экст-

Рнс. 36. Тысячелистник

ракта в  дозе 40—50 капель на прием в течение 5—7 дней 
ведет к  уменьшению менструальных болей. Особенно 
хорош эф ф ект при комбинированном приеме отвара из 
тысячелистника и крапивы (1 : 1). Применяется при р аз
личных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (при 
язвенной болезни, при гастритах). Значительно повы
шает аппетит.



Своеобразное и многостороннее фармакологическое 
действие, по-видимому, объясняется присутствием в ли
стьях и соцветиях до 0,8.% эфирного м асла, противовос
палительные свойства которого определяются присутст
вием азуленов.

В листьях содержится алкалоид ахиллеин. В  траве об
наружен также витамин С, каротин, флавоноиды и фи
тонциды.

В домашних условиях тысячелистник используется 
в виде отваров: 2 столовых ложки залить стаканом ки
пятка, настоять и принимать по 1 столовой ложке 3 р а 
за в день, а  также используется наружно при носовых, 
зубных, раневых кровотечениях.

Входит в  состав желудочных и аппетитных чаев.
Ф и а л к а  т р е х  ц в е т н а я  — Viola tricolor L. 

(рис. 37).
Ф и а л к а  п о л е в а я — Viola arvensis Murr. Сем. 

фиалковые —  Violaceae.
Однолетнее или двулетнее растение до 3 0  см высоты, 

с тонким трехгранным стеблем и черешковыми продол- 
говато-городчатыми очередными листьями, с  двумя круп
ными перисторассеченными прилистниками. Стебли 
и ветви оканчиваются одиночными цветами, из пяти не
равных лепестков; два верхних — сине-фиолетовые или 
желтые и нижний лепесток крупнее других, желтый со 
шпорцем. У  фиалки полевой все лепестки желтые, вен
чик меньше чашечки.

Растет на обработанных полях, лугах, встречается 
как сорняк.

Собирают траву фиалки во время цветения и сушат 
в тени. Содержит трава фиалки трехцветной и полевой 
рутин (виолакверцитрин), витамин С, каротин, сапо
нины.

Применяется в виде настоев внутрь в качестве отхар
кивающих средств при катарах дыхательных путей. 
Столовую ложку завариваю т стаканом кипятка, проце
живают и пьют по одной столовой ложке 3  раза в  день.

В народной медицине отвары принимают внутрь и 
наружно при золотухе у детей.

Наличие сапонинов обусловливает отхаркивающ ие 
свойства. И з травы готовят капли от каш л я  — тривио-



лип. Т р а в а  вмссте с чередой входит в состав сбора 
«Аверин чай», применяемый от золотухи. Траву приме
няют та к ж е  при кожных сыпях и экземе.

Рис. 37. Ф иалка трехцветная и полевая

Настой готовят из 20 г воздушно-сухой травы на 
стакан кипятка. Пьют по одной столовой ложке три — 
четыре р а з а  в день.

Х в о щ  п о л е в о й ,  п е с т о в  н и к  — Equisetum  аг- 
vense L .  Рис. 38. Сем. хвощовые — Equisetaceae.

Многолетнее травянистое растение, имеющее ползу
чее корневище и стебли двоякого рода: весенние сцоро-



носные, неветвистые, до 25 см высоты, с бурыми влага
лищами. Эти стебли после созревания спор увядают, но 
от тех же корневищ отрастаю т летние побеги, сохра
няющиеся до осени. Летние зеленые побеги н являются

Рис. 38. Х вощ  полевой

лекарственным сырьем. Они имеют членистое ребристое 
строение; ветви мутовчатые, отходящие почти от самого 
основания стебля, косо вверх направленные, 4-ребрис- 
тьте, без полости. Листья недоразвиты и превращены 
в зубчатые влагалища; на ветвях зубцы с острыми ото- 
88



гнутыми копчиками, зубцы стеблевых влагалищ, спаян
ные п о  2—3  (заметные при отгибе ветвей). Растет на 
пойменных, сыроватых и сухих лесных лугах, по бере- 
I ам и обрывам рек, такж е на залеж ах и паровых полях.

В медицине применяют надземные части (стебли 
светоч кам и ), собираемые в середине лета. Сырье ж ест
кое, членистое, серо-зеленое, без запаха, с кисловатым 
вкусом.

Следует знать и другие виды хвощей, которые можно 
легко спутать с лекарственными и ошибочно собрать. Так, 
хвощ луговой (Equiselum  pratense Ehrh) отличается от 
лекарственного тем, что летние стебли имеют ветви, рас
положенные в верхней половине стебля и горизонтально 
отстоящие, псветвистыс. Зубцы влагалищ стебля белова
то-пленчатые, неспаянные. Хвощ лесной (Equisetum  svl- 
vaticum  L.), более крупное травянистое растение, имеет 
спороносные стебли, которые по созревании спор обра
зуют боковы е ветвистые ветви, дугообразно расположен
ные. Х во щ  лесной образует и бесплодные стебли с вет
вящимися дугообразно отклоненными ветвями. Влагали 
ща на стеблях крупные — до 2 см длины, бурые, пере
пончатые и состоящие из 2— 5 спаянных между собой 
зубцов. Хвощ болотный (Е. palustre L .), по внешнему 
виду отличается с трудом: вегетативные побеги несу г 
на верхуш ке спороносный колосок, зубцы стеблевых вл а
галищ. не спаяны, первые членики основания ветвей чер
ного цвета.

Т р а в а  хвощ а полевого богата сапонинами, кремне- 
кислотой, содержит витамин С и каротин, флавоноиды, 
органические кислоты, дубильные вещества, горечи, смо
лы, а такж е алкалоид эквизетин. Применяется в виде 
настоя, отвара в качестве мочегонного средства. Столо
вую лож ку завар и ть  в стакане кипящей воды, настаивать 
15 минут, процедить и принимать 3 раза в день по сто
ловой ложке за  20 мин. до еды при болезнях почек и 
отеках по назначению врача. Хвощ входит в состав ле
чебных сборов в смеси с плодами можжевельника или 
листьями березы. Хвощ как лекарственное растение сле
дует принимать лишь под наблюдением врача. В связи 
с раздраж аю щ им и его свойствами нельзя использовать 
при остром воспалении почек.



Ч а б р е ц ,  б о г о р о д с к а я  т р а в а ,  т и м ь я н  — 
Thymus serpyllum L. Рис. 39. Сем. губоцветные— 1_а- 
biatae.

Низкорослый полукустарничек, стебли при основа
нии деревянистые, распластанные по почве, ветвисты е, 
с приподнимающимися ветвями, 2—6, реж е 10— 15 см  
высоты, покрытые волосками. Листья мелкие, жесткие, 
от округлой до линейно-продолговатой формы, цельно
крайние, суженные в черешок. Пластинка имеет разм еры : 
длина 5— 15 мм, ширина 1,5— 10 мм, поверхность ее усея
на точечными железками. При основании листа, п о  
краю — длиннореснитчатые волоски, заметные невоору
женным глазом. Цветки мелкие, собраны на концах в е т 
вей почти шаровидными соцветиями. Чашечка снаруж и 
волосистая, отгиб ее немного длиннее трубки. Венчик 
S0



розово-лиловый, редко белый, 5—8 мм длины. Тычинок 
Ф, длиннее венчика.

О битает на возвы ш енны х, сухих склонах и остеи- 
иенных участках. В Томской области встречается изред
к а , по преимуществу в южной части области. Легко 
культивируется на открытых солнечных местах.

Собираются облиственные веточки в период цветения 
растения. Суш ат в тени. Содержит эфирное масло до 
0 ,6 % , в со став  которого входят тимол, карвакрол, бор- 
п еол  и другие. О бладает отхаркивающим и болеутоля
ю щ и м  действием. Применяется в виде настоя: 15,0 г 
(1 ,5  столовой ложки) на 2 стакана воды. Принимать 
п о  1 столовой ложке 2—3 раза в день при бронхитах 
и других заболеваниях верхних дыхательных путей.

Для лечения радикулита и невритов используется 
в  ваннах в качестве обезболивающего средства.

Ч а г а ,  и л и  т р у т о в и к  к о с о т р у б ч а т ы й  — 
Inonofus obliquus (P ers.) Pil. Сем. Polyporaceae.

Кто ч асто  бывает в лесу, обращ ает внимание на на
р осты , которые встречаются на березе — это так называе
м ы й «березовый гриб», или чага. Наплывы эти являются 
бесплодной стадией трутового гриба и имеют вид не
правильны х образований с черной растреснутой поверх
ностью  весом  3— 5 кг. Внутри ткань чаги коричневая, 
а  ближе к  стволу светлее и мягче, состоит она из плотно 
переплетенных гиф.

Чагу надо искать на старых "растущих березах. Соби
р а т ь  чагу можно круглый год, но в безлистном состоя
нии деревьев, с осени до весны, легче разыскивать ство
л ы  с наростами. Обрубленное топором сырье очищают 
о т  внутренней рыхлой части, от приставших кусков коры 
и  древесины березы. Хранят в сухом месте, так  как сырье 
л е гк о  отсыревает и плесневеет.

Содержит чага водорастворимый пигментный комп
л е к с , имеющий ароматическую природу и стероидные 
вещ ества.

Чага издавна применяется в народной медицине для 
лечения желудочно-кишечных заболеваний (язвенных 
болезней и гастрита). С 1955 года препараты чаги раз- 
рсшерга ученым медицинским советом к применению 
в  виде густых экстрактов и таблеток. В аптеках для от
п уска больным имеется резаное сырье гриба чаги, кото-



рос б  порошкопанном состоянии заливаю т кипяченой во
дой 50°С (1 часть на 10 частей воды) и настаиваю т 
48 час., процеживают и пьют по 3 стакана в сутки в не
сколько приемов за полчаса до еды.

Ч е м е р и ц а  JI о б е л  я — Veratrum Lobeliam im
Bernh. Рис. 40. Сем. лилейные — Liliaceae.

Многолетнее травя,чистое растение 70— 170 см вы со
ты. Корневище мясистое, вертикальное, до 5—7 см дли 
ны, с отходящими многочисленными шнуровидными свет
лыми корнями. Стебель толстый, до 1,5 м высоты, листья 
крупные, очередные, с дугонервным жилкованием, про
дольно складчатые, снизу коротко опушенные, широко



эллиптические, а к верхушке стебля более узкие. Цветы 
желтовато-зелены е, шестилепестные, собраны в верху
ш ечное метельчатое соцветие.

Растет преимущественно на влажных лугах, около 
болот, у берегов рек, на сырых лесных полянах и опуш
к а х . Встречается и нелекарственный вид — чемерица чер
н а я — Veratrum  nigrum  L., которая имеет красновато
черны е цветы, в нижней части растения длинные — чер
но-бурые волокн а от разрушенных листовых влагалищ 
н голые листья.

Чемерица лобеля является ядовитым растением, по
это м у  с высушенными корневищами и корнями надо об
ращ аться осторожно. Порошок вызывает сильное чиха
н и е и раздраж ает слизистые оболочки носа, глаз, ды
хательных путей.

Используются корневища с корнями только наружно 
в мазях или настойке как болеутоляющее средство при 
ревм ати зм е и ломоте, чемеричная вода при вшивости. 
Ш ирокое применение чемерица имеет в ветеринарной 
практике к а к  противопаразитное средство, особенно при 
вшивости тел я т , при чесотке у свиней (моют отваром). 
И ногда порошком присыпают червивые раны лошадей.

Ч е р е д а  т р е х  р а з д е л ь н а я — золотушная тра
в а — Bidens tripartitus L. Рис. 41. Сем. сложноцветные — 
C om positae.

Однолетнее растение с сильно разветвленным прямым 
стеблем, достигаю щ им 60 см высоты. Боковые ветви и 
л и стья  располагаются супротивно. Листья простые, часто
3-раздельны е, с крупной конечной долей, к основанию 
суженные в  короткий, крылатый, по краям реснитчатый 
черешок.

Цветы все трубчатые, желто-коричневые, собраны
з  корзинки. Очень характерные плоды семянки с 2 ще
тинками н авер х у  (в народе их назы ваю т «собачками»), 
п р и  помощи которых они прочно цепляются к шерсти 
животных, к одежде человека.

Растет на травяных болотах, сырых лугах, по берегам 
р е к , ручьев и озер, в оврагах, даж е в черте города.

Сырьем является трава череды, собранная до цвете
н и я  или в  самом начале цветения. Химический состав 
м а л о  изучен. Известно, что она содержит следы эфирно



го масла, слизь, дубильные вещества, горечи, а такж е 
каротин и витамин С.

Череда в народе является очень популярным -лекар
ственным растением. О твары используют д гя  приготов-

Рис. 41. Череда трехраздельная

ления лечебных ванн, которые широко применяются 
в детской практике, главным образом при различных 
диатезах, сопровождающихся сыпью, скрофулезом, стру- 
пиками на теле и.голове. Следует заварить для ванн
4 столовых ложки травы  на литр воды. О твары  такж е 
принимают внутрь при золотухе, рахите, завари вая  
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1 столовую ложку травы стаканом кипятка и после на
стаивания п ью т по столовой ложке 3 раза в день.

Ч е р е м  у х а  — P ad u s racem osa Gilib. Сем. розоцвет
ные —  Rosaceae.

Д еревцо, или высокий кустарник, до IU м высоты. 
Л и стья  эллиптические, коротко черешковые, по краю ост
розубчатые, до 12 см длины. Цветы белые, пятилепест
ные, очень душистые и собраны в длинные поникающие 
кисти. Плод — шаровидная, черная (в зрелом состоянии) 
костянка.

Растет п о  берегам рек, по оврагам, на пойменных 
л у гах  в лесной полосе Союза. Может широко культи
вироваться; и как декоративное растение. Собирают зре
лые плоды в конце июля — августа, суш ат в печах при 
тем пературе 40—50°С или открыто на солнце. Вкус су
ш ены х плодов кисловато-сладкий, вяжущий. В мякоти 
плодов содерж атся дубильные вещ ества, сахара, яблоч
ная и лимонная кислоты; в косточке — гликозид ами- 
гдалин.

Плоды принимают внутрь в виде отваров и настоев 
как вяж ущ ее средство при расстройствах кишечного 
т р а к т а  (при поносе). Завариваю т цельные плоды отдель
но или в смеси с сушеной черникой.

Плоды, цветки и листья черемухи обладаю т также 
фитонцидными свойствами. Летучие фитонциды всех час
тей черемухи убивают патогенные бактерии.

Ч е р н и к а  — Vaccinium m yrtillus L. Рис. 42. Сем. 
вересковые — Ericaceae.

Полукустарниковое многолетнее растение с ребрис
тым, сильно ветвистым гладким стеблем (15—35 см 
высоты) и тонкими нежными светло-зелеными овальны
ми листьями. Край листа мелкозубчатый. Н а зиму листья 
опадают. Ц веты  одиночные, располагаются в пазухах 
верхних листьев. Плод — черная или черно-синяя ягода 
с темно-красной мякотью и многочисленными семенами.

Растет по сосновым борам, темнохвойным и смешан
ных лесам, предпочитает более сырые места по срав
нению с брусникой. Распространена в лесной области и 
в тундрах альпийской и полярно-арктической. Сырьем 
являются ягоды , собранные в период полной зрелости 
и высушенные. Ягоды содержат дубильные вещества до 
12-%, витамины (аскорбиноэая кислота, каротин, вита



мин В, флавононды), аитоцианы, разные органические 
кислоты (до 7>%). Листья содержат до 20% дубильных 
веществ, около 1,5% арбутина, флавононды, аскорбино
вой кислоты до 250 мг%,  эфирное масло, а такж е глико-

Рис. 42. Черника

зид неомиртиллин, значительно понижающий содержание 
сахара в крови при экспериментальном диабете. Из 
листьев черники готовят отвар в отношении */г стол, 
ложки измельченного листа на стакан воды. П ью т по 
столовой ложке три раза  в день. Ягоды используют 
в виде отвара в качестве вяжущего и витаминного сред
ства, главным образом в детской практике.

Ч е р н а я  с м о р о д и н а  — Ribes nigrum L. Сем. кам 
неломковые— Saxifragaceae .
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Кустарник до 2 м высоты. Стебли многочисленные, 
ветвистые, гладки е, покрытые темно-бурой или красно
вато-коричневой пробкой, в нижней части многолетние 
побеги покрыты растрескивающейся коркой. Листья 
очередные, черешковые, пальчато-лопастные, сверху го
лые, снизу по жилкам опушенные. Стебли и листья 
очень душистые. Цветы мелкие, невзрачные, собраны 
в поникающие кисти. П л од — многосеменная черная 
ягода.

П рои зрастает по берегам рек, ручьев, в лесных ов
рагах, по окраинам  кочковатых болот и влажных лугов.

Сырьем являю тся ягоды и листья. Ягоды содержат 
витамин С, В ,  Р, каротин, до 17<% сахара, различные ор
ганические кислоты  (главным образом лимонную и яб
лочную).

Листья со д ер ж ат  эфирное масло и аскорбиновую ки
слоту (витамин С).

П рименяется при цинге и других авитаминозах, при 
ди атезах  к ак  внутрь в виде отваров, так и в виде ванн 
(веточки и ли стья). И зредка ягоды и листья исполь
зуются в народе в качестве потогонного и даж е мочегон
ного средства. Ванны из листьев и веточек применяются 
для лечения ревматизма и диатеза. Лечебный эффект 
вероятнее всего  обусловлен высоким содержанием вита- 
нина С и Р.

Ч и н а  л у г о в а я  — Lathyrus pratensis L. Рис. 43. 
Сем. бобовые — Legum inosae.

М ноголетнее травянистое растение с 4-гранным вет
вистым стеблем от 30 до 100 см. Листья состоят из одной 
пары линейноланцетовидных листочков 2—4 см длины и
1 см ширины и нежного зеленого вьющегося усика и
2 крупных листовидных прилистников со стреловидными 
основаниями.

Ц веты  ж елты е, неправильные, на длинных цветоно
сах собраны п о  4— 10 в кисть.

Р астет  по смешанным и березовым лесам, их опуш
кам, среди кустарников, на луга*.

Ц ветет в ию не — августе.
Химическое исследование надземной части растения, 

собранного в о  время цветения, показало, что в траве 
содержится немного алкалоидов и нет сапонинов. Ф ар 
макологические и клинические наблюдения в Томском



медицинском институте подтвердили данные народной 
медицины, что чина луговая является хорошим мягко 
действующим отхаркивающим средством. Рекомендуется 
настой травы луговой чины (1 чайная лож ка заливается
1 стаканом кипятка) пить по столовой ложке через к аж 
дые 2 —3 часа при хронических бронхитах, пневмонии,

абсцессе легкого, при каш ле 
и туберкулезе легких. Н ас
той приятный на вкус и не 
вызывает побочных явлений.

Ч и с т о т е л  б о л ь 
ш е  й—Chelidonium m a ju sL . 
Рис. 44. Сем. маковых —  Ра- 
paveraceae.

Многолетнее травяни
стое растение до 80 см  вы 
соты. Листья сверху зеле
ные, снизу сизоватые, перис- 
горассеченные, с овально 

яйцевидными неравномерно- 
городчатыми долями.

Цветы правильные, золо
тисто-желтые, с 4-лепестным 
венчиком и двулистной опа
дающей при распускании 
цветка чашечкой, тычинок 
много. Плод — линейная, 
стручковидная 1-гнездная 
коробочка, раскры ваю щ ая
ся с,чизу вверх двумя створ
ками. Все растение содержит 
большое количество желтого 
млечного сока. Сок этот 
горький, жгучий на вкус.

Растет чистотел по кам е
нистым склонам холмов, по 
берегам рек, в тенистых ме
стах между кустарниками, 

в оврагах, на мусорных местах. Собирают надземную 
часть растения во время цветения, сушат в тени. Содер
жит разные алкалоиды, из которых главным является 
хелидонин, кроме того, витамины А и С, эфирное масло 
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О,01,0/о, органические кислоты. Препараты чистотела при
меняются наружно для прижигания бородавок, конди
лом, при папилломатозе гортани и начальных формах 
красной волчанки. Внутрь принимаются при болезнях

печени. Используются следующие препараты: свежий 
сок для наружного применения и настой из смеси из
мельченной травы чистотела, цветков ромашки и листь
ев вахты в равных количествах-. Заварить Г столовую



ложку смеси на стакан воды и пить настой после проце
живания утром и вечером по чашке при болезнях пе
чени.

Внутреннее применение препаратов чистотела допу
стимо лишь по назначению и под контролем врача.

Ш и п о в н и к  и г л и с т ы й  и к о р и ч н ы й  —  R osa 
acicularis Lindl., Rosa cinnamomea L. Рис. 45. Сем. Р о зо
цветные — Rosaceae.

Рис. 45. Шиповник коричный

Шиповник иглистый —  кустарник до 2 метров вы
соты, ветви и стебли покрыты частыми тонкими, гори
зонтально отстоящими шипами. Листья непарноперис- 
тые, снизу серовато-зеленые, дольки листа эллиптиче
ские, пиловидно-зубчатые. Цветы на концах ветвей круп
ные, по 2—3 с нежным ароматом, пурпурно-розовые^ 
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с многими тычинками и пестиками, цветоножки густо 
покрыты мелкими шипиками. Плоды ложные продолго
вато-яйцевидные, 1,5—2,1 см длины, красные, поникаю
щие, с остающимися торчащими чашелистиками и внутри 
светлы ми плодиками — семянками.

Ш иповник коричный (обыкновенный)— кустарник 
до 1,5 м высоты, покрытый блестящей буро-коричневой 
корой. Основания листьев цветоносных побегов несут 
попарно расположенные, загнутые вниз шипы до 2 мм 
в ширину, а листоносные ветви, кроме того, покрыты тон
кими прямыми шипиками неравной длины. Цветы так
же крупные, но венчики бледнее окрашены (розовые), 
цветоножки гладкие. Плоды шаровидные, красные.

Ш иповники растут по сухим местам, опушкам леса, 
в травянистом сосновом, смешанном и березовом лесу, 
на лесных суходольных и пойменных лугах, по бере
там рек.

В медицине применяют плоды, собираемые в период 
ях созревания, вплоть до морозов. Свежие плоды сразу 
перерабатываю т на витаминных заводах  на сиропы, соки 
и так далее. Высушенные плоды поступают в аптеки 
цельными (с отдельными чашечками) или измельчен
ными (очищенными от орешков и волосков). Плоды ши
повника богаты витамином С, В 2 (рибофлавин), Р (цит
рин), К  (каоотинами) а такж е сахаром, дубильными ве
ществами, лимонной кислотой, солями кальция, железа, 
марганца, фосфора, магния.

П лоды  употребляют в качестве богатого витамином С 
« поливитаминного средства в следующих сочетаниях: 
1) плоды шиповника и черной смородины, 2) плоды ши
повника и рябины, 3) плоды шиповника, брусники и лист 
крапивы, 4) плоды шиповника, черной смородины и лист 
крапивы. Эти смеси завариваю т и пьют как чай. Приме
няют шиповник такж е в виде порошка, таблеток и гото
вят жидкий экстр акт и сироп. Пищевая промышленность 
выпускает различные витаминные концентраты и драже 
из шиповника. Наиболее применяемая форма — настой 
плодов шиповника. Известно, что в народе широко ис
пользуются отвары  из корней шиповника в качестве 
вяжущего и закрепляю щ его средства при поносах.



Я т р ы ш н и к  п я т н и с т ы й  — Orchis m aculata L. 
Я т р ы ш н и к  ш л е м о в и д н ы й  — Orchis m ilita ris  

L. Рис. 46.

Рис. 46. Ятрышник Рис. 47. Л ю бка двулистная
шлемовидный

Я т р ы ш н и к  ш и р о к о л и с т н ы й  Я. Лиловый— Or
chis latifolia L. (Syn. О . incarnata L .).

Л ю б к а  дв  у л и с т  н ая — Platanthera bifolia Rich. 
Рис. 47.

К у к у ш н и к  д л и н н о ш п о р ц е в ы й  — Gymnade- 
nia conopsea R. Br. С ем . орхидные — Orhidaceae.

Я т р ы ш н и к и  — многолетние красивые травянистые 
растения с несколькими дугонервными широколанцето- 
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видными листьями, обхватывающими цветоносный сте
бель, заканчивающийся колосовидной кистью фиолетовых 
неправильных цветов, нижний лепесток образует губу со 
шпорцем. П од землей у этих растений имеется 2 корне- 
клубня, один из которых старый, перезимовавший, тем
ный, другой — молодой, дочерний светлый.

Л ю бка двулистная имеет 2 прикорневых листа и бе
лую душистую кисть, клубни у любки и ятрышника шле
мовидного — овальные, у остальных — пальчатые. Растут 
орхидные в тенистых, влажных местах: в лесу, по сырым 
лугам .

Заготовку клубней проводят в конце цветения. Соби
раю т только молодые клубни, погружают на несколько 
минут в кипяток, чтобы предупредить прорастание, 
и суш ат в печах или на воздухе.

Клубни содержат до 50°/о слизи, чем и объясняется 
их хорошее обволакивающее действие. Порошкованное 
сы рье взбалты ваю т с горячей водой и в виде слизистого 
отвар а  применяют при кишечных катарах у детей и при 
отравлениях, чтобы замедлить всасывание яда.

ЗАПАСЫ Л ЕКАРСТВЕН Н Ы Х РАСТЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(По результатам обследования 1962— 1970 гг. 
Выражено в тоннах сухого веса)

Плоды

Б о я р ы ш н и к а :

Асиновский район. Пойма р. Чулыма 
Окр. с. К азан ка, Митрофановка 0,7
Окр. с. Верхняя Анга и Нижняя Курья 0,3
Зырянский район. Окр. с. Зырянка 0,5
Каргасокский район. Заливные луга правого бере

га Оби против райцентра Каргасок 0,1
Кожевниковский район. В пойме р. Оби, на всем 

протяжении района 10,0
Березовый лес в окрестности с. Вороново 10,0



Окр. с. С тарая  и Н овая  Ювала 0,2
Колпашевский район. Берег р. Оби против г. Кол- 

пашево 0,1
Парабельский район. Окрестности с. Талиновка 0,6
Томский район. И патьевское урочище, окрестно

сти с. Лучаново 0,8
Шегарский район. Берег р. Шегарки, окрестности 

с. М аркелово 0,5

К л ю к в ы  (свежие плоды):
Александровский район. Окрестности с. Александ

рово 2,0
Окрестности с. Ларино 5,0
Окрестности с. Тополевка 8,0
Окрестности с. Лукашкин. Яр 15,0
Окрестности с. Криволуцк 1,0
Левый берег реки Подъельничный Пасол 1440,0
Асиновский район. С ело Минаевка, Чистое болото 1,0 
Лайский леспромхоз по р. Юкса 5,0
Бакчарский район. Окрестности д. Крыловка 78,0
На северо-запад от с. Плотниково, в 3 километ

рах 10,0
Верхнекетский район. Леминское болото у д. Ши- 

роково 12,0
Южнее райцентра Белый Яр, в 4 км 4,8
Западнее с. П алочка 2,0
По р. Чачамга, выше с. Клюквенка 12,0
Каргасокский район. П о берегу р. Оби, вверх от 

с. Каргасок, в 6 км 100,0
Окрестности с. Новый Васюган, болото за листвен

ной горой 26,0
Окрестности Н. Васю гана, Аэропортовское болото 29,5
Окрестности Н. Васю гана, Оленевское болото 41,0
В 15 км у д. Айполово 16,0
Окрестности с. Тимельга 7,5
Окрестности С. К аты льга 43,0
В б км ниже с. Тевриза, по правому берегу р. В а 

сюгана 9,0
Окрестнотти с. Калгана к 12,0
Окрестности с. Средний Васюган 5,0
Окрестности с. Н апас, по р. Тым 69,3
Окрестности поселка М айск 225,0



Окрестности поселка Черновка 930,0
О крестности поселка Мыльджино 480,0
Окрестности поселка Недоступный 330,0
Окрестности поселка Ш карино 375,0
Окрестности поселка Забегаловка 1092,0
Окрестности поселка Волчиха 75,0
Окрестности поселка Бондарка 140,0

Колпашевский район. Окрестности д. Березовка 
Инкинского с/с 12,0

Б олото между поселками: Могильный Мыс, Пер- 
вомайка, Новостройка, Клюквенка 10,5

Восточнее д. Кольдона — трехустье, в урочище 
Ч ай ка 4,0

В нижнем течении р. Кольдоны, в районе поселка 
Камень, у  Глухариного лесничества в кв.
93— 93 а 6,0

В районе озер а  Цыганок, в 51 Чайковском лесни
честве 7,0

В 21 км от устья Елтыревка, вверх по реке 40,0
Кривошеинский район. Северо-западная часть рай

о н а , сфагновое болото, окрестности с. Христовка 300,0 
Л евы й берег р. Оби, р. Мингер, окрестности с. Ры- 

балово, с. Иштан 3,0
Парабельский район. Окрестности д. Корза 5,0
П оселок Даурский 3,0
М еж ду селами Басмасово и Плешивка 1,0
От д. Сагандуково по дороге на Басмасово 3,0
Д. Б ерезовка, на р.- Пайдугиной 8,5
Окрестности с. Талиновка 7,0
Первомайский район. Ю го-западнее с. Березовка 12,0 
Окрестности с. Апсагачево 10,0
Окрестности с. Зимовское 18,0
Томский район. Тимирязевский леспромхоз 60,0
Окрестности Дачного городка 0,4
Шегарский район. Водораздел рек Оби и Ш егарки, 

в 12 км о т  села Ж арково 0,5
М а л и н ы :

Александровский район. Окрестности с. Ларино, 
о-в Скрыпник 1,0

Левы й берег реки Аленки 12,0
Асиновский район. Пойма р. Чулыма, окрестности 

сел К азанка, Верхняя Анга, Нижняя Курья,



Тургай 4,0
Лесничество в окрестностях с. Батурино 0,5
Бакчарский район. Окрестности д. Крыловка 0,56
Правый берег р. Андарма, у села Панычево, 0Д2

4 км западнее с. Поротниково 0,6
Колпашевский район. Севернее с. Коломино 0,4
Окрестности сел: Матюшкино, Малиновка, Ч аж ем - 

товского с/с 0,24
Зырянский район. Окрестности сел: Окунево, Туен- 

дат, Шиняево 0,1
Окрестности сел: М алиновка, Черный Яр 2,(>
Парабельский район. М ежду реками Кенгой и П а 

рабелью 0,15
Окрестности села Старица 0,1
М ежду селами Большой скит, Павло-Югино 1,0
Первомайский район. Окрестности с. Куличек 0,7
Окрестности сел: Сергеево, Зимовское, О ктябрь

ское 0,3
Окрестности с. Францево 0,1
Окрестности с. Киселевка 0,4
Окрестности с. Отрепино 0,1
Томский район. Берега рек: Кишма, Китат и их 

притоков 1,0
Окрестности сел: Егоровка, Суетиловка, Ново-

Александровка, Колбиха 2,0
Окрестности сел: К ам аевка, Малиновка, Ново-Ар-

хангельское 5,0
Шегарский район. Окрестности сел: М алобрагино, 

Новобрагино, Брагино, Бушуево 0,1
Окрестности сел: Вороновка, Тызырачево 0,2
Чаинский район. Окрестности села Лебедовка 0,6

Р я б и н ы :
Александровский район.
Окрестности города Стрежевое 1,0
Л евы й берег реки Подъельничный Пасол 80,0
Асиновский район. П ойма рек Чулыма и Яи, окрест

ности сел: К азанка, И татка, Тихомировка, Ми- 
хайловка, Б. Ж ирово 0,1

Зырянский район. Окрестности сел: Зырянское,
Красноярка, Иловка 0,1

Окрестности сел: Окунево, Туендат, Ш иняево 0,*



Окрестности сел: Тарбыково, Чарочка, Яранка 0,2
Окрестности сел: Каш таково, Кучуково, Чердаты 0,1
Окрестности сел: М ихайловка, Высокое, Тавлы 0,05
Окрестности сел: Д убровка, Мишутино, Усманка 0,05
Каргасокский район. От поселка Каргасок до 

с. Усть-Тым по берегу р. Оби 0,1
Кривошеинский район. Окрестности сел: Володино,

Н. Кузнецкое, И сламбуль, Ж уково, Молчаново 0,20 
Окрестности сел: М алиновка, Крестовка 0,20
Первомайский район. Восточнее с. Орехово, в 4 км 

от с .  Березовка 0,2
Северо-восточнее с. Куличек 0,6
Х войная тай га  в окрестностях райцентра П ерво

майское 0,5
Окрестности с. Зимовское 8,0
Окрестности с. Киселевка 3,0
Окрестности с. Отрепино 2,0
Окрестности с. М арково 2,0
Томский район. М ежду селами: Вершиннно, Бату- 

рино 0,1
М еж ду селами: Калтай, Курлек 0,1
Окрестности с. Яр. 0,01
Окрестности с. Зоркальцево 0,2

Ч е р н о й  с м о р о д и н ы :
Александровский район. Окрестности с. Александ

рово  0,3
Окрестности с. Тополевка 1,8
Окрестности с. Ларино 0,2
Окрестности с. Панково 0,5
П ойма реки П асол 0,25
П равы й  берег реки Пасол 0,20
Окрестности села Колтогорска 0,6
Асиновский район. Пойма р. Чулыма, окрестности 

сел Н овокусково и К азанка 0,35
Окрестности г. Асино 0,05
П равы й  берег р. Чулыма, против с. Нижняя Курья 0,1 
Бакчарский район. Окрестности д. Заготскот 1,8
Окрестности с. Н овая Бурка 180,0
П равы й  берег р .А ндарм ы , у с. Панычево 0,4
Верхнекетский район. Остров в устье реки Л и

сица 0,08



ТТо реке Анга 0,2
Пристань Степановна Уткинского Л П Х 0,3
Окрестности сел: П алочка, Рыбинское 2,0
Зырянский район. Окрестности райцентра Зы 

рянка 0,8
Окрестности села Высокое на р. Кубадат 0,6
Окрестности с. Красноярка 0,4
Окрестности сел: Симановка, Яранка 0,1
Окрестности сел: Шиняево, Чарочка, И ловка 0,1
Каргасокский район. От райцентра К аргасок вверх 

по реке Васюган на 70 км 1,7
От райцентра Каргасок вниз по берегу реки Оби 

до устья реки Тым 1,5
Окрестности с. Старо-П авлово 0,9
Окрестности сел: Тэнгунак и Тибенак Кашинско

го с/с 0,45
В пойме реки Оби между селами Мазуркино и Б о л ь 

шой Подельник 0,6
Окрестности с. Огнев Яр по реке Васюгану 7,5
С. Грабцево, Дом лесника по реке Васюгану 2,0
Окрестности поселка Майск 1,2
Окрестности поселка Оленевка 3,5
Устье реки Кельвата 4,8
Окрестности поселка Комарный Яр 0,8
Окрестности поселка Сологичи 1,8
Окрестности поселка Ш карино 12,8
Окрестности поселка Рабочий 14,9
Окрестности поселка Карауловка 16,6
Окрестности поселка Волчиха 7,7
Окрестности поселка Мыльджино 3,9
Окрестности поселка Новоураловка 10,8
Окрестности поселка Усть-Чижапка 7,7
П ойма реки С алат у поселка Салат 0,9
Окрестности поселка Волков Бугор 3,9
Окрестности поселка Н аунак 1,6
Окрестности поселка Щучий Мыс 4,8
Окрестности поселка Старо-Югино 0,9
П ойма реки Лозунга 3,9
Окрестности райц. Каргасок 4,1
Устье реки Васю гана 5,9
Д еревня Кунтики 6,0



Окрестности Нового Васю гана 13,5
С. Волково 1,5
С. А-йполово о,0
С. Тимельга 14,0
С. К аты льга 4,0
Окрестности с. Новый Тевриз 21,0
Окрестности с. М алая Муромка 7,0
Окрестности с. Средний Васюган 11,0
Окрестности с. Н апас по реке Тым 0,3
Кожевниковский район. Левый берег реки Оби на 

всем  протяжении района 9,0
Колпашевский район. Остров Канеровский на реке 

О би, ниже Колпашева 0,3
Пойменные леса в окрестностях сел: Тискино, Ка- 

сагаково, Баранаково 0,4
В пойме, в окрестностях с. Сандрово, Тайзаково 0,4
О стров на р . Оби у с. Орловка и Н. Ильинка 0,2
П ротока Н ю р га  р. Чаи 0,2
Окрестности с. Чугунка 0,01
Кривошеинский район. Заливные луга р. Оби, Мен- 

гер , К азы рбак, у сел Ново- и Нижне-Былино, 
С таро-С айнаково, Ново-Никольское, Иштан, 
Н овокузнецкое 5,0

Парабельский район. М ежду реками Обью, Кетью 0,5
Окрестности с. Рыбное по реке Пайдугиной 1Д
М еж ду реками Кёнгой и П арабелью  0,1
Б ер ега  р. П арабели  в 40 км вверх от с. П арабель 1,0
Окрестности с. Старица 0,5
По берегам реки Чузик от пос. Большой Скит до 

с е л а  Осипово 0,75
Первомайский район. Севернее с. Березовка 5,0
Восточнее с. Орехово 6,0
Окрестности с. Куличок 15,0
Луга в окрестностях Первомайского 8,0
Окрестности с. Францево 3,0
Окрестности с. Зимовское 4,0
Окрестности с. Киселевка 4,0
Окрестности с. Отрепино 2,0
Окрестности с. М арково 2,0
Тегул ьдетский район. Остров у с. Белый Яр 1,7
Томский район. В пойме рек Яи, Ташмы, Китат,
Куль в окрестностях с. Спасо-Яйское 0,5



Окрестности с. М азалово, Латат 0,16
Окрестности с. Турунтаево 0,2
Г1о р. Киргизке 0,1
Левый берег реки Яи, около зернохранилища,

с. М азалово 1,8
Чаинский район. Около с. Леботер 10,0
Окрестности с. Варгатер 199,0

Ч е р н и к и :
Александровский район. Окрестности райцентра

Александрово 0,2
Окрестности с. Тополевка 0,6
Окрестности с. Лукашкин Яр 0,1
Окрестности с. Назино 0,1
Н а  север от г. Стрежевое на 8 км 90,0
Окрестности г. Стрежевого 1,8
Левый берег реки Подъельничный Пасол 144,0
Асиновский район. Окрестности с. Батурино, от по

селка Центральный — Усть-Лай 0,8
Окрестности с. Батурино, Тунгусский бор 1,0
С. Батурино, аэродром 6,0
С. Красный Яр 0,3
Верхнекетский район. По реке Окуневке 0,25
Окрестности пос. Степановна 1,25
Каргасокский район. Окрестности с. Тымск 0,5
Окрестности с. Усть-Ямы 0,4
Берега реки Нюрольки 0,1
Правый берег реки Васю гана, село Грабцево 35,0
Окрестности с. Новый Васю ган 7,6
20 км ниже д. Волково, на левом берегу р. В а сю 

гана 5,0
Окрестности д. Айполово 0,9
Могильный Яр у деревни Тимельга 2,4
Желтый Яр 5,8
Окрестности д. Калганак 7,7
5 к м  ниже д. Муромка, левый берег р. Васю ган а 0,6 
Окрестности поселка Средний Васюган 8,2
Окрестности поселка Комарный Яр 15,6
Окрестности поселка Сологичи 10,5
Окрестности поселка Седельниково 14,0
Окрестности поселка Ш карино 144,0
Окрестности поселка Рабочий 75,6



Окрестности Славгородка 61,2
Окрестности поселка Забегаловки 68,4
Окрестности поселка Усть-Чижапка 70,0
Окрестности поселка Мучпар 77,4
Окрестности поселка Мыльджино 273,0
Пойма реки С алат 242,3
Колпашевскнй район. Окрестности с. М аракса 1,0
Окрестности селекционной станции, сел: Тогур, Чу

гунка, Пенкино 0,2
У стье р. Елтыревки — приток р. Кети 1,6
21 км вверх от устья р. Елтыревки 2,2
Кривошеинский район. Северо-восток от села Хри- 

стовка 10,0
Окрестности сел: Ергай, Красный Яр 2,0
Ларабельский район. Урочище Стариково 0,4
Окрестности с. К орза 1,0
Окрестности с. Березовки по р. Пайдугиной 2,1
Окрестности с. Кайнасово по р. Пайдугиной 1,8
Окрестности с. Рыбное, по р. Пайдугиной 6,0
Окрестности с. Талиновка 2,1
Черное озеро, с. Нарым-Луговская 7,0
Первомайский район. Восточнее с. Беляй, в 3 км от 

с. Первомайское 6,0
Окрестности с. Березовка, 4 км на восток 4,0
Окрестности с. Сергеево 0,1
Окрестности с. Куяново 0,1
Окрестности с. Куличок на расстоянии 5— 10 км 5,0 
Северо-западнее с. Францево, в 6—7 км 6,0
Окрестности, села Зимовское в 3— 4 км 8,0
Окрестности с. Киселевка 6,0
Окрестности с. Октябрьское 1,0
Томский район. Тимирязевский Л П Х 0,1
Окрестности с. Киреевское 1,0
Бор Вершининского урочища 0,15
М еж ду селами: Курлек, Калтай 0,6
С еверная часть района около с. М оряковка 0,8

Ш и п о в н и к а :
Александровский район. Окрестности с. Александ

рово, на юго-запад 0,05
Окрестности с. Александрово, на северо-запад 0,06'
Окрестности с.-. Ларино 0,05



Окрестности с. Лукашкин Яр 0,03
Окрестности с. Н азино 2,0
Окрестности г. Стрежевое, к северу от города на
25 км 0,10
Пойма реки Пасол 0,25
Правый берег реки П асол 0,25
Окрестности с. Колтогорска на острове 0,30
Асиновский район. П ойма реки Чулыма, от г. Асино 

на север до с. М инаевка 10,0
Окрестности сел: Батурино, Сайгак, Семеновка 9,0
Окрестности сел: Батурино, Чичка — Юл 10,0
Батурино, аэродром 6,0
Бачкарский район. Окрестности с. Новая Бурка 4,4
Окрестности с. Чудиновка 24,0
Левый берег р. Кенги, ниже пос. Центральный 0,5
Правый берег р. Андармы, у с. Панычево 0,4
В  4 км западнее с. Поротниково 1,5
С . Высокий Яр 4,0
Окрестности с. Парбиг 0,45
Верхнекетский район. Окрестности с. Степанов-

ка 2,4
Правый берег реки Кети, на лугах, вверх от

с. Максимкин Яр 0,5
Зырянский район. Окрестности с. Зырянка 1,5
Окрестности сел: Красноярское, Иловка 3,0
Окрестности сел: Окунево, Туендат, Кучуково 2,0
Окрестности сел: К аш таково, Шиняево, Чердаты 2,0
Каргасокский район. Окрестности райцентра Кар- 

гасок 0,13
Правый берег р. Оби, против райцентра К аргасок 1,0
Правый берег р. Оби, от с. Каша, на 9 км вниз 21,Б
Окрестности с. Огнев Я р по р. Васюгану 3,0
Окрестности с. Грабцево 2,0
Окрестности с. Кунтики 6,0
Окрестности с. Новый Васю ган 10,0
Окрестности с. Волково 0,5
Окрестности с. Айполово 3,2
Окрестности с. Тимельга 3,0
Окрестности с. Березовый Яр 6,5
Окрестности с. Каты льга 3,0
Окрестности с. Новый Тевриз 5,5
Окрестности с. М алая Муромка 1,0



О крестности с. Рагузино 0,5
О крестности с. Средний Васюган 12,0
Окрестности с. Н апас по р. Тым 0,4
Окрестности с. М айск 0,9
Окрестности села Седельниково 1,8
Окрестности села Ш карино 9,4
Окрестности поселка Рабочий 4,4
Окрестности села Желтый Яр 4,6
Устье реки Чижапки 8,8
Окрестности поселка Мучпар 3,1
Окрестности поселка Наунак 13,0
Окрестности поселка Недоступный 12,5
Окрестности села Бондарка 12,0
Устье реки Васю гана 12,0
П оселок С алат в пойме реки Чижапки 9,9
Пойма реки Нюрольки у поселка Мыльджино 10,0
Окрестности села Волчиха 4,8
Устье реки Черталы 2,1
Устье реки К ельвата 4,0
Устье реки Л озунга 8,8
Кожевниковский район. Пойма р. Оби от райцентра 

Кож евниково до села Уртам на Оби 4,0
Окрестности сел: Вороново, Якимово, Еловка, 

в смеш анном лесу 7,0
Окрестности с. Киреевское 0,5
Колпашевский район. По берегам р. С алат — лево

го притока р. Чижапки 0,1
Заречье Оби у г. Колпашево у курьи Езанга 0,2
Окрестности с. Киярово 0,1
Окрестности сел: Бобылевка, Чугунка, Тогур 0,1
Кривошеинский район. Окрестности сел: Володи

но, Сайнаково 0,5
Окрестности райцентра Кривошеино и с. Ели- 

зар ь е в к а  0,25
Окрестности сел: Гурьевка, М алычевка, Егорово 1,5
Окрестности сел: Горево, Исламбуль 0,75
Окрестности сел: Белый Бугор, Ергай и на остро

вах р. Оби 1,0
Молчановский район. Окрестности сел: Батурино, 

О рловка 1,0
Окрестности с. Смолокуровка 6,0



Окрестности сел: Комово, Арапкино 6,0
Окрестности сел: Н. Тю винка, Полозово, Ч апкаево, 

Рождественка 0,4
Окрестности с. М олчаново 1,7
Парабельский район. Окрестности с. Старица 0,1
Междуречье Обь — Кеть ",0
Окрестности заимки Погодиной ,1
Берега р. П арабели на 40 км вверх от с. П арабель 10,0 
Между реками Кенгой и П арабелью  1,0
Окрестности с. К орза 1,0
По берегам р. Чузик от Б . Скита до Павло-Ю гино 7,0
П о берегам р. Чузик от Павло-Югино до Осипово 0,1
Окрестности д. Березовка по р.Пайдугиной 0,5
Окрестности с. К айнасово 5.0
Окрестности с. Талиновка 3,0
Окрестности с. Городище 11,8
Остров у с. Талиновка 3,0
Окрестности сел: А латаево , Рыбное 2,0
Окрестности с. Нарым 10,0
Первомайский район. Окрестности райцентра П ер

вомайское 0,65
Восточнее с. Орехово, в 4 км от с. Березовка 50,0
Тегульдетский район. Окрестности с. Белый Яр 2.1
Окрестности с. Тегульдет 1,4
Окрестности с. Любино 0,1
Томский район. По реке Я е о т  Б. Дорохово до 

Сиасо-Яйского 0,3
Шегарский район. О крестности с. Тызырачево 4,5
Окрестности сел: Д есятое, Вороново, Н. Брагино 0,6 
Чаинский район. О крестности с. Чапкаево 0,1
Между селами Ч ам андаево, Чежапкасово 0,1
Окрестности с. Рож дественка 0,1
Окрестности с. Варгатер 0,1

Т м и н а :

Асииовский район. М еж ду селами: Осколково, Ко- 
пылово 1,5

Бакчарский район. В 10 км от с. Кёнга ОД
Между селами: Болотовка, Светло-Зеленый, в ок

рестностях с. Высокий Яр. 1.0
Кривошеинский район. Окрестности д. Гурьевка ОД
Парабельский район. Окрестности с. Пудино 0,03



Трава

В о д я н о г о  п е р ц а :

Берхнекетский район. Окрестности с. Степановка 
(Уткинский Л П Х ), возле о. Тибло 1,8

Зырянский район. Окрестности сел: Зырянское, 
К расноярка, И ловка 0,1

Окрестности сел: Окунево, Туендат, Ш иняево 0,1
Окрестности сел: Тарбыково, Чарочка, Яранка 0,8
Окрестности сел: Каш таково, Кучуково, Чардаты  0,7
Окрестности сел: Малиновка, Черный Яр. 0,8
Каргасокский район. Окрестности с. Павлово по 

дороге на с. Русановку 0,8
Село К аргасок 1,0
Окрестности с. Бондарка 0,8
Кслпашевский район. Междуречье Обь— Кеть 0,5
Молчановский район. От Батурино вниз по р. Ч у

лыму до Лысой горы 0,4
Парабельский район. Окрестности села Рыбное по 

р. Пайдугиной 0,4
Между селами А латаево— Рыбное 0,5
Окрестности с. Нарым 0,5
Первомайский район
Райцентр Первомайское, пойма р. Куендат 0,15
Ю го-западнее поселка Куличек 2,5
По дороге на д. Беляй 0,05
На заливном лугу 0,05
Ю жнее Зимовского в 5— 6 километрах 2,0

В о л о д у ш к и  з о л о т и с т о й :

Асиновский район. Окрестности с. Большое Д оро
хове 0,1

Бакчарский район. Окрестности с. Собакино по 
р. Кенге 0,1

По р. Кенге, ниже с. Кенга 0,03
Кожевниковский район. Окрестности села Киреев- 

ское в сосновом бору 1,0
Томский район. Тимирязевский Л П Х  0,5
Окрестности с. М оряковка 0,01
Окрестности Подсобного хоз. Бактин 0,5
В 10 км о т  Турунтаево 0,3



П и ж м  ы:
Асиновский район. Л уга. Л евы й берег р. Чулыма

в окрестностях с. М ин аевка 20,0
Окрестности д. Н. Курья 2,0
Окрестности с. Батурино 1,0
Зырянский район. Окрестности с. Арышево 1,0
Окрестности сел: Д убровка, Мишутино, Усманка 0,5
От д. Большое Дорохово на с . Зырянское 0,9
Кожевниковский район. Л у г а  по левому берегу 

р. Оби от райцентра Кожевникове до с. Уртам на 
Оби 30,0

Окрестности с. Карлюк и с. Сараево 3,0
Колпашевский район. Окрестности г. Колпашево 0,4 
Кривошеинский район. Л уга  право- и левобережья 

р. Оби 0,5
Окрестности с. Володино 0,01
М ежду селами Н. Былино и Егоровка 0,6
Окрестности с. Ергай 0,5
Парабельский район. Истоки р. Барабели 0,8
От устья р. Камбаре до Усть-Чузика 10,0
М ежду реками Кенгой и реками Парабелью 1,0
По берегу р. Чузик м еж ду селами Пудино и

Б. Скит 0,5
От с. Пудино до с. С тариково 0,5
Тегульдетекий район. Окрестности райцентра Те-

гульдет 0,5
Окрестности с. Берегаево, 4 км на юго-восток 25,0
Томский район. Пойма р. Т ом и 1,0
Остров у  села Калтай 1,0
Окрестности с. Яр 1,0
Берега Черной речки 0,4
Вдоль Иркутского тракта 8,0
Шегарский район. Окрестности с. Медведевка 1,0
Окрестности сел: К аргала, Комаровка, Егорово 1,0-

П у с т ы  рн и к а:
Кожевниковский район. Окрестности с. Киреевское 0,01 
Первомайский район. Окрестности с. Первомайское 0,01 
Томский район. Окрестности сел Поросино и Зор- 

кальцево О, Г»
X в о щ а  п о л е в о г о :

Асиновский район. Окрестности с. Большое Д оро
хово 5,0

lie



Левый берег р. Чулыма на северо-восток от г. Асино 2,2 
Зырянский район. Окрестности сел: Зырянское,

К расноярка, Иловка 0,6
Парабельский район. Окрестности с. Кайнасово по 

реке Пайдугина 3,8
Окрестности с. Рыбное 0,9
Поселок Талиновка 2,5
М ежду селами А латаево — Рыбное 0,7
Тегульдетский район. С. Белый Яр, на острове 23,8
Томский район. М ежду селами Вершинино и Б а 

турино у р. Турьяновки 0,1
Окрестности с. Турунтаево вверх по р. Кишме 2,5

Ч е р е д ы :
Каргасокский район. Окрестности райцентра Кар- 

гасок  0,1
По дороге между селами П авловка, Русановка 0,1
Парабельский район. Деревня Осипово 0,01
Томский район. Г. Томск 0,01

Корни и корневища

С и н ю х и  г о л у б о й :
Асиновский район. Левый берег р. Чулыма ю/в 

д. К азанка 0,1
Зырянский район. Окрестности с. Зырянское 3,7
Бакчарский район. Окрестности сел: Осиновка,

Н. Ж изнь 3,25
Окрестности с. К орза 0,2
Правый берег р. Андарма 1,8
Окрестности сел: Крыловка, Озерный 2,0
Колпашевский район. От г. Колпашево к Коломен

ским гривам 0,1
Первомайский район. Окрестности с. Куличек 1,5
В 3— 4 км южнее с. Францево 2,0
На л у гах  у с. Киселевка 5,0
Томский район. Берега Черной речки 0,1

К р о в о х л е б к и  л е к а р с т в е н н о й :  
Александровский район.
М еждуречье Обь-Пасол 8,0
Л евы й берег реки Подъельничный Пасол 0,3
Асиновский район. Окрестности с. Минаевка 120,0



Окрестности с. Вознесенское 85,0
Окрестности с. Н овониколаевка 24,0
Окрестности с. Осколково 3,0
Окрестности с. Новокусково 0,3
Окрестности г. Асино, на левом  берегу р. Ч улы м а 8,5 
Берега р. Яи около с. Б ольш ое Дорохово 36,0
Окрестности с. Верхняя Анга и Нижняя Курья 20,0
От. с. Батурино по дороге к с. Сайга, Семеновна, 

Сергеево 0,8
Верхнекетский район. Окрестности с. Полуде- 

новка 0,1
Выше с. Максимкин Яр на лугах  150,0
Луга в окрестностях с. К ы зурово 150,0
Зырянский район. У сел: Зырянское, К расноярка,

И ловка 1,8
Окрестности сел: Окунево, Туендат, Ш иняево 2,0
Окрестности сел: К аш таково , Кучуково, Ч ар-
даты 2,0
Окрестности сел: Красноярска, по берегу р. Кии 30,0
Каргасокский район. Зали вны е луга у с. П аш ня 0,4 
Окрестности с. Бондарка 0,3
На лугах между селами К аш а и Усть-Васюган 0,8
На лугах у с. Сосновка 120.0
Устье р. Катыльги — притока р . Васюгана 3,0
15 км ниже с. Желтый Я р, правый берег р. Васю 

гана 2,5
Устье р. Ипатан-Игай у с. М уром ка 3,0
П ойма реки Варен-Егана и Васюгана 35,0
Окрестности поселка Смелый 5,0
Окрестности поселка Седельниково 7,0
Окрестности поселка Ш карино 6,0
Окрестности поселка Рабочий 40,0
Окрестности поселка З аб егал о вк а  5,0
Устье реки Чижапки 13,0
Окрестности поселка Н аун ак 10,1
Окрестности поселка Н ово-Ю гино 120,0
Окрестности поселка Недоступный 75,0
Окрестности поселка Бондарка 29,0
Окрестности поселка Л озун га 0,9
Колпашевский район. Около с. Малгет Инкинско- 

го с/с 0,1
На лугах в окрестностях г. Колпашево 0,3



Кривошеинский район. Окрестности с. Ново-Бы- 
лино 6,0

Окрестности сел: Володино и Егорьевка 1,0
Окрестности сел: Иштам, Чагино, И сламбуль 1,4
Молчановский район. От села Батурине до с. Ор- 

ловка 4,0
От с. Батурино до с. Комово-Яранкино 15,0
Парабельский район. У с. Сагандуково 0,3
М еждуречье О бь— Кеть 0,3
Окрестности с. Рыбино по р. Пайдугиной 20,7
Окрестности с. Городище 0,2
Остров у с. Талиновка 0,3
Ю го-западнее с. Березовка в 10 км на лугу 10,0
Первомайский район. Окрестности р. ц. Первомай

ское 0,3
Ю жнее с. З.имовское в 5— 6 км 2,0
Окрестности с. Киселевка 1,0
Тегульдетекий район. Окрестности с. Белый Яр 0,92 
Окрестности с. Берегаево в 4 км на юго-восток 0,8
Томский район. Лесной карьер у с. Подломск 10,0
Окрестности с. Яр- 0,6
Шегарский райдш. У сел: Ж арково, М онастырское 18,0 
Окрестности сел: Новониколаевка, Гусево 0,7

К у б ы ш к и  ж е л т о й :

Бакчарский район
П равый берег р. Кенги у д. Вялово 0,5
Река Парбиг у с. Светлые гривы 0,11
Верхнекетский район. В русле р. Коржи 

оз. Корджинском 2,9
Зырянский район. Окрестности с. Яранка 0,65
Каргасокский район. В р. С алат — правого притока 

р. Чижапки до устья р. Уклад 21,75
В озерах , пойма р. Васю гана, между селами П аш 

ня и П авлово 0,35
Колпашевский район. В Тогурской курье, близ 

г. Колпашево 4,0
Кривошеинский район. В окрестностях райцентра 

Кривошеино 0,1
Парабельский район. Река П арабель, южнее при

стани Корза 2,1



П о р. Чузик в районе поселков: Большой Скит —
Павлово-Югино 14,0

По р. Чузик между селам и  Усть-Чузик — К ом-
барс 1,0

Н а озере при слиянии р. Ч узик с рекой Кенгой 0,1
В озерах у поселка С тар и ц а 2,1
Пойменные озера у д. Сагандуково 3,9

Ч е м е р и ц ы  л о б е л  я:
Асиновский район. Л евы й берег р. Чулыма, окр.

г. Асино 6,0
Берега р. Яи, окрестности с. Большое Дорохове» 13,0
Н а север от г. Асино, с. Копыловка, с. М ам аевк а  9,5
Бакчарский район. Окрестности с. Кенга 0,02
Юго-западнее с. Подольска в смешанном лесу 2,0
Зырянский район. Окрестности сел: Зырянское, 

Красноярка, Иловка, Окунево, Туендат, Ши- 
няево 0,5

Кожевниковский район. Заболоченные места пой
мы р. Оби на протяжении всего района 1,0

Окрестности с. Батурино, на болоте 20,0
Окрестности с. Мостки 2,0
Молчановский район. Окрестности с. С ам оседовка 0,i
Парабельский район. Окрестности с. Кайнасово 

по р. Пайдугиной 0,4
Окрестности д. Березовка по р. Пайдугиной 0,1
Тегульдетский район. Окрестности с. Тегульдет 0,1
Томский район. Окрестности с. Самуськи, Моря- 

ковка, Иштам 0,5
Окрестности с. Коларово 0,1
Д орога на с. Коларово 2,0
Окрестности с. Богашево 47,2
Окрестности с. Протопопове 2,0
По дороге от с. С тепановка к  пос. Мирный 0,75
Окрестности с. Ярское 0,3
Вдоль полотна ж. д. от ст. .Межениновка до 

ст. Петухово 16,8
По ж. д. от ст. Межениновка до ст. Тайга 10,2
Окрестности с. Нелюбино 4,1
Окрестности с. Туган 9,3
Окрестности с. Н овомихайловка 1,6
Окрестности с. Кузовлево 4,25



О крестности с. Туендат 1,0
Шегарский район. Окрестности с. Бушуево 15,0
На лугах между с. Ж арково, Монастырское 14,0
Окрестности с. Кайтес 1,0

Лист

В а х т ы  (троелистки):
Александровский район. Окрестности с. Александ

рово 0,3
Окрестности с. Ларино 1,0
Окрестности с. Тополевка 0,5
Окрестности с. Лукашкин Яр 0,5
Окрестности с. Панково 0,5
Окрестности с. Криволуцк 0,2
Асиновский район. Окрестности с. Чалбан 0,6
Окрестности с. М инаевка 0,8
Окрестности с. К араколь 7,5
Бакчарский район. На юг 4—5 км от с. Крыловка 9,4
Окрестности с. Хохловка 1,3
Окрестности с. Н овая жизнь 10,2
Окрестности с. Плотниково 100,0
Верхнекетский район. По всем торфяным боло

там 10,0
Кожевниковский район. Болото в бору, около 

с. Базой 24,0
Окрестности с. Покровка 14,0
Окрестности с. Вороновка 10
Каргасокский район. Устье р. Ягыл-Яха (приток 

р. Васю ган а), в 2 км от домика лесника 6,5
Окрестности д. Волково, правый берег р. Васю гана 10,0
Рямовое болото в окрестностях с. Новый Васю ган 25,0
Чвор в 2 км от д. Дальний Яр, по правому берегу 

р. Васю гана 8,5
15 км ниже с. Тимельга по левому берегу р. В асю 

гана, осоково-кочкарное болото 4,0
Окрестности поселка М айск 5,0
Окрестности поселка Андрюшкино 15,4
Окрестности поселка Грабцево 4,3
Окрестности поселка Дальний Яр 4,3
Окрестности поселка Катыльга 8,8



Окрестности поселка Средний Васюган 16,5
Водораздел рек В асю ган а  и Нюрольки 187,5
Окрестности поселка Недоступный 13,0
Окрестности поселка Забегаловка 95,0
Окрестности поселка Волчиха. 19Д
Окрестности поселка Бондарка 23,0
Парабельский район. В 2 км от р. Парабели 

у  с. Корза 2,4
К югу от с. Рыбино по р. Пайдугиной 6,1
Окрестности с. Березовка, пор. Пайдугиной 3,9
Окрестности с. К ай н асово 3,5
Тегульдетский район. Окрестности с. Тегульдет, 

вдоль дороги 2,4
Окрестности с. Тегульдет 83,4
Чаинский район. Окрестности с. Восточное 
Шегарский район. Окрестности с. Бушуево 0,5
Окрестности с. Осинники п о  дороге на с. Деся- 

тово 1,0
Развилок дорог сел: К ай тес, Вознесенка 0,1

Т о л о к н я н к и :
Асиновский район. П оселок Батурино, аэродром 0,03 
Лайский Л П Х, 45 км от с . Батурино 0,15
Бакчарский район. Левый берег р. Кенги, ниже 

с . Худяково 0,85
Верхнекетский район. П оселок Дружный на 

р . Орловке 0,5
Окрестности с. М аксимкин Яр 0,3
Бор-беломошник у с. Максимкин Яр 5,1
с. Максимкин Яр — аэродром  0,2
Колпашевский район. По берегу оз. Барочное, 

в 15 км от с. Песчаное 1,2
Окрестности пос. Корджа 0,6
Парабельский район. Севернее пос. Куржино на 

р. Куржине (правый п ри ток р. Кети) 0,1
Окрестности с. Березовка п о  р. Пайдугиной 1,5
Окрестности с. Новый И н бер  2,1
Лесной кордон у с. П есчановка 0,5

Кора
К р у ш и н ы  л о м к о й :

Асиновский район. Окрестности д. М инаевка 
122



Верхнекетский район. Окрестности с. Степанов
на по р. М. Утка 0,01

Луга вверх по р. Кети, за  с. Максимкин Яр 0,01
Кожевниковский район. Пойма р. Оби и на остро

вах ее 0,5
Парабельский район. Низовья р. Ульи у с. К орза 0,1 
Томский район. Окрестности сел: Зоркальцево, Ба- 

сандайка, Аникино 0,1
К а л и н ы :

Асиновский район. Окрестности сел: М инаевка, 
Михайловна, М итрофановка 0,1

Окрестности с. Дорохово 0,01
Кожевниковский район. Пойма р. Оби по всему 

району 0,05
Кривошеинский район. В березовых лесах окр. 

сел: Елизарово, Нижне-Былино, Егорово, Воло
дино, Ж уково, И сламбуль, Кривошеино, Ново
кузнецк, Гурьевна 0,3

Количество учтенных плодов брусники приводится 
не по отдельным зарослям, а только по районам, в пре
делах которых брусника растет повсеместно.

Данные по запасам  таких видов, как багульник, че
ремуха,' тысячелистник, сосна, береза, по районам не 
даются «виду широкого распространения этих расте
ний в Томской области и возможности проведения их 
заготовок повсеместно. Сбор чаги организуется через 
леспромхозы. Сорные растения, как одуванчик, ромаш ка, 
пастушья сумка, желтушник и другие, учету не подвер
гались в связи с непостоянством мест их произрастания.

Редко встречающиеся лекарственные растения, не 
представляющие интереса для заготовителей (аир, лап 
чатка прямостоячая, орхидные и другие), в таблицу не 
помещены.

Всего учтено по отдельным районам лекарственного сырья 
в тоннах
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Плоды боярышника 1 ,0

„ брусники (сырой вес) 266 ,0 5 ,0 105,0 10 ,0
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„ клюквы (сырой вес) 1471,0 6 ,0 8 8 ,0 З в ,8

,, малины 13,0 4 ,5 1 ,2

рябины 81,0 0 ,1

черной смородины 3 ,4 0 ,5 1 8 2 ,2 2 ,6

черники 237,0 8 ,1 1,5

„ шиповника 3,1 3 5 ,0 3 5 ,2 2 ,9

„ тмина 1 ,5 1,1
Т р ав а  водяного перца 1 ,8

„ володушки 0 , 1 0 ,1 3

„ пижмы 2 3 ,0

„ пустырника

„ хвощ а полевого 7 ,2

„ череды

Корни и корневища синюхи 0 ,1 7 ,2 5

„  кровохлебки 8,3 2 9 7 ,6 300,0

чемерицы Лобеля 2 8 ,5 2 ,0

Корневище кубышки желтой 0 ,6 1 2 ,9

■Лист вахты 3,0 8 ,9 1 2 0 ,9 10 ,0

„  толокнянки 0 ,2 0 ,8 5 6,1

К ора крушины ломкой 0 ,01 0 ,0 2

„  калины 0,1
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Плоды боярышника 0,5 0 ,1 2 0 ,2 0,1

„  брусники (сырой вес) 6098 ,0 4 , 5 8 ,0

клюквы (сырой вес) 4005 ,0 79 ,5

„  МИЛИНЫ 2,1 0 ,6

„  рябины 0,6 0 ,1



Наименование сырья
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„  черной смородины 2 ,0 2 1 0 ,5 9 ,0 1 ,5

„ черники 1126,2 5 ,0

шиповника 8 ,5 2 0 1 ,0 11,5 0 ,5

„ тмина

Т р ава водяного перца 2 ,5 2 ,6 0,5-

володушки 1 ,0

пижмы 2 ,4 3 3 ,0 0,4-

пустырника 0,01

хвош а полевого 0 ,6

череды 0 ,2 0,01

Корни и корневищ а синюхи 3 ,7 0 ,1

кровохлебки 3 5 ,8 47 6 ,6 0 ,4

„  чемерицы Лобеля 0 ,5 2 3 ,0

Корневищ е кубышки желтой 0 ,65 22,1 4 ,0

Лист вахты 446,1 4 8 ,1

толокнянки 1 ,8
Кора крушины ломкой 0 ,5

„ калины 0 ,0 5
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■ л о д ы  боярышника 0 ,6
„ брусники (сырой вес) 2 ,0 1 9 ,0 21 1 ,0
„ клюквы (сырой вес) 3 0 3 ,0 27 ,5 4 0 ,0
„ малины 1,25 1 ,6

рябины 0 ,4 1 6 ,3
„ черной смородины 5 ,0 4 ,2 5 4 9 ,0
„ черники 1 2 ,0 2 0 ,4 3 6 ,2
„ шиповника 4 ,0 15,1 5 3 ,6 5 0 ,6 5
„ тмина 0 ,1 0 ,0 3



Наименование сырья
t S  d* *  u<o

Т р а в а  водяного перца 

„  володушки 

,, пижмы

пустырника 

„ хвощ а полевого 

череды

Корни и корневищ а синюхи 

„  кровохлебки 

„ чемерицы Л о б ел я  

Корневище кубыш ки желтой 

Л и ст вахты

„ толокнянки 

К ора крушины ломкой 

„ калины

1,6

8,4

0,1

0,3

0 ,4

1 9 ,0

0,1

1, 4

12,8

7 ,9

0,01

3 1 .8  
0 ,5

2 3 ,2

15 .9  

4 ,2  

0,1

* )  См. дополнение.
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П лоды боярышника 0 ,8 0 ,5 23,8

„ брусники (сы рой  вес) 5 ,0 0 ,5 0 ,5 6734 ,5

„  клюквы (сырой вес) 60,4 0 ,5 6111,7

„  малины 8 ,0 0 ,6 0 ,3 33 ,2

„  рябины 0 ,4 9 9 ,0

черной смородины 1 ,7 2 ,8 2 0 9 ,0 6 8 3 ,3

„  черники 2 ,7 1449,1

„  шиповника 3 ,6 0 ,3 0 ,4 5 ,1 433 ,4

„  тмина 2 ,7



Наименование сы рья
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Т рава вод ян ого  перца 14 ,0

„ володушки 1,3 2 ,5

„ пиж мы 2 5 ,5 11,4 2 109,1

пустырника 0 ,15 0 ,1 7

х в о щ а  полевого 2 3 ,8 2 ,6 42 ,1

череды 0,1 0 ,2 3

Корни и корневища синюхи 1,0 19 ,8

кровохлебки 1,7 10,6 18 ,7 1212,3

„ чемерицы Л о бел я 0,1 100,0 3 0 ,0 184,7

Корневищ е кубышки желтой 5 3 ,6

Лист вахты 8 5 ,8 9 ,4 1,6 7 4 9 ,7

толокнянки 12 ,3

Кора крушины ломкой 0,1 0 ,8

„ калины 0 ,5

ЛЕК АРСТВЕН Н Ы Е РАСТЕНИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

А д о н и с  с и б и р с к и й ,  с т а р о д у б к а ,  г о р и 
ц в е т  с и б и р с к и й  — Adonis sibiricus Patr. Сем. лю
тиковые — Ranunculaceae.

Многолетнее, гладкое, до 50 см высоты растение с про
стыми перистораздельными на ланцетовидные дольки 
листьями. Цветы крупные, 4— 6 см в поперечнике, ярко- 
желтые, несущие до 20 лепестков и множество тычинок 
и пестиков. Растет по негустым хвойным и смешанным 
лесам, по опушкам, лесистым склонам. Цветет ранней 
весной. В траве адониса сибирского содержатся сердеч
ные гликозиды, сапонины. Растение давно известно в на
родной медицине Сибири как средство от сердечных и 
нервных болезней. Однако в отличие от официнально 
применяемой травы  горицвета весеннего адонис сибир
ский обладает много меньшей силой действия. Приме
нять его целесообразно в виде очищенных препаратов 
(типа адонизида).



Б е л о з о р  б о л о т н ы й  — Parnassia p a lu str is  L. Сем. 
камнеломковые — Saxifragaceae .

Многолетнее болотное растение с прямым голым и 
ребристым стеблем, чащ е одиночным, достигаю щ ие 
10— 40 см высоты. На стебле обычно один лист, а  на вер
хуш ке—  один крупный белый цветок. Прикорневые 
листья длинночерешковые, с сердцевидной цельнокрайней, 
пластинкой. Но их обычно не видно из-за кочек и окру
жающей растение травы. Видны лишь крупные ( 2 — 3 см 
в поперечнике) цветы с пятью  белыми лепестками, на 
которых отчетливо проступает 2—15 продольных желто
вато-зеленоватых жилок. Кроме пяти тычинок и почти

Рис. 48 . Будра

до основания рассеченных чашечек, в цветке имеются 
зеленовато-желтые придатки (стаминодии), рассеченные 
на 9— 15 долек. Стаминодии почти равны п о д л и н е  ты
чинкам и вдвое короче лепестков. Белозор обитает почт» 
по всей Томской области— по сыроватым лесным лугам , 
в  негустых сырых лесах и по их окраинам, по берегам 
128



речек, по кочковатым осоковым болотам. Содержит ду
бильные вещ ества пирокатехиновой группы, алкалоиды, 
флавоноиды, сапонины. В народе собирают цветущие 
стебли, отвар их с успехом используют народы Томской 
области при недержании мочи, особенно в детском во зр а
сте. В  прошлом известно широкое использование всех 
частей белозора при болезнях печени, при поносах и 
как мочегонное. Иногда применяют при сердечных болез
нях (неврозах), при кровотечении, кровохарканьи и эпи
лепсии.

Применяют растение в виде отвара. Чайную ложку 
травы настаиваю т 2 часа в двух стаканах кипятка и 
пьют по столовой ложке. Однако внутреннее применение 
белозора, как ядовитого растения, требует осторожности.

Б у д р а  с т е л ю щ а я с я ,  с о б а ч ь я  м я т а  — Gle- 
choma hederacea L. Сем. губоцветные— Labiatae 
(рис. 4 8 ).

Многолетнее травянистое растение. Стебель лежачий, 
ветвистый, укореняющийся, с приподнимающимися вет
вями. Л истья короткочерешковые, листовая пластинка 
округло-почковидная или почти сердцевидная, кругло
зубчатая. Цветы по 3 на коротких цветоносах, выходя
щих из пазух средних стеблевых листьев. Чашечка почти 
прямая, зубцы ее треугольные, остисто-заостренные. Вен
чик синевато-лиловый, верхняя губа почти обратно серд
цевидная. Плод — мелкий орешек, диаметром 2 мм.

Растет в сыроватых разреженных лесах, по их опуш
кам, оврагам , на влаж ны х лугах, нередко около жилья. 
В Томской области встречается в низовьях реки П айду
гиной, в  долинах рек Кети, Васюгана, Парабели, Иксы, 
Чулыма, Томи, по долине реки Оби, южнее' устья реки 
Пайдугиной. Довольно обыкновенно.

Содержит эфирное масло, дубильные вещ ества и азо
тистое соединение —  холин.

Применяется вся надземная часть, собранная в цве
тущем состоянии растения, высушенная в тени.

Используется в виде отвара или настоя в качестве 
отхаркивающего средства, общеукрепляющего, при про
студных заболеваниях, туберкулезе легких и как сред
ство, регулирующее деятельность желудка, почек, моче
вого пузыря и печени (чайную ложку свежей травы на
стаивают в стакане кипятка и пьют по четверти стакана



2 раза вд еч ь). При внутреннем употреблении требует ос
торожности и правильной дозировки.

В а с и л е к  с и н и й  —  Centaurea cyanus L. С ем . слож
ноцветных — Com positae.

Однолетнее растение с сероватым опушением стеблей 
и с линейно-ланцетовидными листьями. Н а концах ветвей 
одиночные корзинки с черепичато расположенными ли
сточками обвертки. К раевы е цветки синие, воронковид
ные, бесполые, внутренние— фиолетовые, трубчатые, 
с тычинками и пестиком. Плод — семянка, с коротким 
хохолком.

Встречается как сорняк в посевах ржи, о в са , пшени
цы, по залеж ам. Его часто сажают на газо н ах  как де
коративное растение. Д л я  лечебных целей собирают 
краевые воронковидные ярко-синие цветки и допускается 
до 40% срединных—трубчатых.

Цветки василька содерж ат красящее вещ ество циа
нин, горький гликозид, центаурин.

В медицине применяют как мочегонное средство 
в виде настоя (1 чайную ложку завариваю т стаканом 
кипящей воды, настаиваю т, процеживают). Принимают
3 раза  в день по 'А стакана до еды. Цветки входят так
ж е в мочегонные сборы и чаи совместно с листьями то
локнянки, плодами можжевельника.

Г в о з д и к а  п ы ш н а я  — Dianthus su perbu s L. Сем. 
гвоздичные — Caryophyllaceae.

Травянистое многолетнее гладкое растение до 50 см 
высоты, с ползучим шнуровидным корневищем. Листья 
плоские, линейно-ланцетовидные, 3—5-нервные. Цветки 
крупные, душистые, расположены на верхуш ке стебля и 
его разветвлениях рыхлым соцветием. Венчик бледно-пур
пуровый, розовый или беловатой окраски, с рассеченны
ми на линейно-бахромчатые дольки лепестками. Растет 
по суходольным и темным лугам, негустым березовым 
лесам и колкам, лесным опушкам.

Гвоздика пышная содержит сапонины, следы алка
лоидов, витамин С. По данным ВИ Л Р  и В Н И Х Ф И  от
вары и.з гвоздики являются активным маточным сред
ством, не обладающим побочным действием. Она 
в 3—4 раза менее активна, чем спорынья, но з а т о  не ядо
вита. Показателями к применению гвоздики являются 
атония матки и послеродовые кровотечения. В народной



медицине применяется и другой вид гвоздики: г в о з д и 
к а  п о л е в а я  или т р а в я н к а  — Dianthus deltoides L., 
произрастаю щ ая такж е в Томской области и отличаю
щ аяся меньшими размерами стебля — до 30 см высоты, 
коротко опушенным стеблем и линейно-продолговатыми 
листьями. Цветы некрупные, одиночные или в числе 2—3 
на концах стебля, венчик темно-розовый, 5-лепестный, 
с темной поперечной полоской и светлыми крапинками. 
Лепестки до 2 см длины, обратно яйцевидной формы, 
с остро зубчатым отгибом на верхушке. Настой травы 
этого вида гвоздики такж е используется в народной ме
дицине как лечебное средство при женских болезнях, при 
кровотечениях, но в меньшей степени. Залить 1 столовую 
лож ку травы стаканом кипятка, настоять и пить по
1 столовой ложке 3 раза в день.

Г о л у б и к а  — Vaccinium uliginosum  L. Сем. бруснич
ные — Vacciniaceae.

Кустарник до 75 см высоты, с эллиптическими, цель
нокрайними тонкими гладкими листьями, опадающими 
на зиму. Цветы с колокольчатым, розоватым венчиком, 
сидят по одному, два на концах прошлогодних веточек. 
Плод — овальная, синяя ягода, внутри с многочисленны
ми семенами. Ш ироко распространена на моховых боло
тах, а такж е в сырых хвойных и лиственных лесах. 
Сырьем являются ягоды, содержащие сахара, органиче
ские кислоты, каротин, витамин С. Ягоды съедобны в сы
ром виде, могут использоваться в виде свежего сока, в а 
ренья и отваров из сушеных ягод, как вкусовое и вита
минное средство. По витаминности голубика прибли
ж ается к плодам черной смородины.

Г о р и ц в е т  к у к у ш к и н ,  д р ё м а —Lychnis F los cu- 
culi L. (Coronaria flos — cueuli L.) A. Br. Сем. гвоздич
ные — Caryophyllaceae.

Многолетнее растение с прямым одиночным стеблем, 
на верхушке разветвленном. Покрыт вместе с цветонож
ками редкими короткими волосками; на ощупь липкий. 
Листья ланцетовидные, супротивно сидячие. Цветы розо
вые. Отгиб лепестков рассечен на 4 узкие линейные доли. 
Цветы собраны в щитковидное очень рыхлое соцветие 
с супротивными ветвями. Растет по сырым и пойменным 
лугам, окраинам болот, сырьгм лесным лугам. Цветет 
в м ае—к'оне, в это же время и собирается тпава.



Растение мало изучено. Установлено, что тр ава  п 
корни содержат сапонины («ликнидш;»), гликозиды, сле

ды алкалоидов и 90— 180 мг%  витамина С.
В народной медицине препараты горицвета использо

вались при лечении ж елтухи, болей в области почек, ка
та р а  бронхов с наличием обильной мокроты, а  так ж е  на
ружно для заживления ран . Получен препарат флоску- 
лен. Это спиртовый экстр акт из травы, очищенный о т  
сапонинов. Доказано, что он эффективен для остановки 
маточных кровотечений у рожениц в послеродовом пе
риоде. Препарат мало токсичен, оказы вает непосред
ственное влияние на маточную мускулатуру, действует 
подобно спорынье. Применяют по 20—30 капель три



раза в день. Отвар травы из одной ст. ложки на стакан 
воды пьют по столовой ложке три раза  в день.

Г р а в и л а т  п р и р у ч е н н ы й  — Cieum i ivale L. Сем. 
розоцветные- Rosaeeae (рнс. -1!)).

Многолетнее травянистое растение с толстым ползу
чим корневищем, прямостоячим стеблем. Прикорневые 
листья прерывисто-перистые. Стеблевые, трехпадрезаи- 
ные, с некрупными прилистниками. Все растение прижа
то, волосистое. Цветы поникшие, чашечка красновато
бурая, венчик желтовато-беловатый с красно-бурыми 
жилками. Растет по сырым берегам рек, ручьев, озер, 
сырым лугам, сыроватым лесам. Сухие корни и корне
вища содержат 35%  дубильных веществ, эфирное масло, 
составной частью которого является эвгенол (обусловли
вающий его гвоздичный зап ах), а такж е крахмал, смолу; 
листья содержат витамин С.

В народной медицине корни применяют как вяжущее, 
укрепляющее средство, при продолжительных поносах, 
маточных и геморроидальных кровотечениях. 2 чайные 
"ложки травы или корневищ с корнями настаиваю т 2 часа 
в стакане кипятка в закрытом сосуде и пьют по */з ста
кана 2 раза  в день до еды. Наружно отвар корня упот
ребляют для полосканий полости рта при цинге. Корни 
используют в пивоварении.

Г р у ш а н к а  к р у г л о л и с т  н а я — Pirola rotundi- 
lolia L. Сем. грушанковые — Pirolaceae.

Невысокое травянистое растение с собранными 
в нижней части стебля кожистыми листьями. По форме 
листья округлые, по краям неясно зубчатые или цельно
крайние, длинночерешковые. Цветочная кисть длинная и 
многоцветковая. Цветки беловатого или фиолетово-крас
новатого цвета, с широко раскрытым венчиком. Растет 
по темнохвойным лесам, сосновым борам.

Исследованиями проверено, что в растении содерж ат
ся дубильные вещ ества, арбутин, сахароза. В народной 
медицине листья грушанки применяются при кровотече
ниях, болях в желудке, заболеваниях почек, от ревматиз
ма (ванны). Н аружно настой листьев употребляют для 
обмывания гноящихся ран. Отвар травы в Забайкалье 
пьют при катаре желудка. По данным Сергиевской Л. II 
(1940), листья употребляют как суррогат чая.



Д е в я с и л  и в о л и с т н ы й  — Inula salicina L. Сем. 
сложноцветные — Com positae.

Многолетнее травянистое растение с тонким ползучим 
корневищем и гладким (иногда б нижней части волоси
сты м ), до 30—70 см высотой стеблем, лишь и верхней 
части слегка ветвистым. Очень характерна форма листь
е в —  ланцетовидные, жесткие и блестящие, отклоненные 
от стебля. Листья голые, с выдающимися па нижней 
стороне жилками, по краям пластинки редкие зубчики и 
частые мелкие шипики. Корзинки в числе 2—5 обр азую т 
почти щитковидное соцветие. Состоят из трубчаты х и 
язычковых цветков желтого цвета. Диаметр корзинки 
достигает 4 см.

Р астет  в лесной и лесостепной зоне, на суходольных и 
степных солонцеватых и болотистых лугах, в разреж ен 
ных березовых и сосновых л есах , по берегам рек. В Том
ской области встречается в пойме реки Кети, реки Оби, 
в низовьях реки Чулыма, в Томском, в Ш егарском и дру
гих районах. Сырьем являю тся цветы-корзинки. Очень 
похож  по внешнему виду на предыдущий вид и д е в  я си  л 
б р и т а н с к и й  — Inula b ritan ica  L. Отличается тем, что 
стебель, особенно в верхней части, мягко пушистый и 
листья тоже снизу покрыты тонкими и длинными приле
гающими волосками и очень мелкими желтыми, блестя
щими железками. Листочки обвертки тоже длинные и 
тонко волосистые. Цветы ж елты е. В Томской области я в 
ляется широко распространенным растением, р астет по 
берегам  рек, на заливных, влажных, лесных и солонцева
тых лугах, по лесным опуш кам , около полей и дорог 
в окрестностях города Томска, в  долинах реки П арабели , 
Чаи, в Каргаске, Нарыме, в пойме реки Чулыма и так  
далее. Местное население северных районов Томской об
ласти и Первомайского рай он а использует корзинки 
обоих видов девясила под названием арники в виде вод
ных и спиртовых извлечений наружно при уш ибах, ране
ниях, а также внутрь для возбуждения деятельности 
сердца. Д ля примочек н астаиваю т 1 столовую лож ку со
цветий в 1 стакане кипятка в течение часа.

З е м л я н и к а  л е с н а я  и л и  о б ы к н о в е н н а я  — 
F ra g a r ia  vesca L. Сем. розоцветные — Rosaceae.

Невысокое растение со стелящимися длинными по
бегами (усами), при помощи которых земляника р а з



множается вегетативно. Листья прикорневые тройчатые; 
иа высоком цветоносе располагается несколько белых 
5-лепестных цветков с множеством тычинок и пестиков. 
П лод образуется из разросш егося при созревании мясис
того сочного цветоложа, на котором располагаются по
груженные наполовину в мякоть сухие бурые орешки. 
Плоды красные, при созревании поникшие. Обитают 
в разреж енных хвойных и березовых лесах, по их опуш
кам  и лесным лугам. С лекарственной целые используют 
свежие и сухие плоды земляники, которые содержат сах а
ра, органические кислоты, дубильные вещ ества, соли 
ж елеза, витамин С и другие вещ ества. Употребляют как 
хорошее диетическое пищевое средство, настой — как по
тогонное, земляничный чай при простудах, при малокро
вии, а такж е как мочегонное при камнях почек и печени.

В  народной медицине иногда применяют листья и кор
невища в виде настоя как мочегонное и вяжущее. Однако 
следует иметь в виду, что некоторые плохо переносят 
землянику — у них после приема ее появляется крапив
ница.

Я годы земляники широко используют в пищу в сыром 
виде: они душисты и сладки, идут на приготовление варе
ний, на пироги, кисели, компоты. С этой ж е целью можно 
использовать и плоды клубники — F ra g ar ia  viridis 
Duchesn, которая такж е широко произрастает в Томской 
области на степных лугах, пологих травянистых склонах 
и является известным растением. Отличается от земляни
ки больш им опушением листьев, крупными белыми цве
тами и плотно прилегающими к плодам чашелистиками. 
Плоды окрашены лишь в верхней половине или сбоку, 
в остальной части — зеленовато-белые. Они такж е вкус
ны и  очень душисты.

З и м о л ю б к а  з о н т и ч н а я  — Chim aphila um bellata 
(L )N u tt. Сем. грушанковые — Pyrolaceae (рис. 50).

Н евысокое травянистое растение с кожистыми, зи
мующими продолговато обратно-клиновидными зубчаты
ми листьями. Цветы на длинных цветоножках в числе 
3— 10 собраны в зонтик, розовые, с 5-лепестным раскры
тым: венчиком. Растет по сосновым борам.

В  народной медицине широко применяется в виде от
вар а из надземной части при почечных заболеваниях, 
как мочегонное средство, при хронических циститах, по-



чечно-каменной болезни, для дезинфекции мочевых 
путей, а такж е при ревматизме и подагре (M adau s, 1938). 
Применяется в научной медицине ГД Р и СШ А. Содер

ж ит гликозид арбутин до 9,0%, урсоловую кислоту, ф ла
воноиды, до 18,2% дубильных веществ, смолистые и вос
коподобные вещества . Мочегонное действие обусловле
но наличием флавоноидов. 2  чайные ложки сухой травы  
настаиваю т 2 часа в стак ан е кипятка и пьют по одной —



две столовых ложки 3 раза в день. Свежие измельченные 
листья используют для заживления ран.

И в а, в е р б а ,  в е т л а  — Salix  L. Сем. ивовые — Sa- 
licaceae.

Наиболее распространены в области ива белая — S a 
lix alba L., ива козья — Sa lix  caprea L., ива пепельная— 
S a lix  cinerea и некоторые другие. Это двудомные деревья

или кустарники с очередными листьями и мелкими цвет
ками, собранными в сережки. Растут ивы по берегам рек, 
озер, болот, на сырых лугах, в лесах, обладая большой 
выносливостью и быстротой роста. Д ля лечебных целей 
применяют кору ивы, которую собирают ранней весной,



во время сокодвижения. Снимают кору с молодых деревь
ев или с молодых ветвей старых деревьев, так  как  в них 
в это время больше активных веществ. К ора ивы содер
ж ит дубильные вещества (от 4 до 10% ), флавоны, ви та
мин С и гликозид салицин. Кору в медицине используют 
как вяжущее и противолихорадочное средство.

Д о открытия хинина ивой широко пользовались как 
противомалярийным средством. Применяют такж е при 
остром ревматизме и как жаропонижающее. К ора входит 
в состав потогонных и грудных чаев. Н азн ачаю т кору 
ивы в виде отваров (10 граммов на стакан воды) как 
внутрь (при лихорадках и ревматизме), так  и наруж но 
(для полоскания рта и горла). Кроме лечебного примене
ния, ивы служ ат топливным, строительным и поделочным 
материалом и используются в дубильном и корзиночном 
производстве.

К а к а л и я  к о п ь е в и д н а я ,  к р е с т о в н и к  
с т р е л о л и с т ны й — C acalia  hastata L. Сем. слож но
цветные— Compositae (ри с. 51).

Многолетнее травянистое растение с высоким пря
мым стеблем (до 150 с м ) и широкими копьевидными 
листьями, которые с нижней стороны коротковолосистые. 
М етельчатое соцветие образуется из продолговатых по
никших корзинок до 5 м м  ширины, которые состоят из 
опушенных листочков обвертки и беловатых трубчаты х 
цветов.

Растет в лесах, по опушкам, берегам рек, оврагам .
Лекарственное значение имеют листья, которые яв

ляются богатейшим источником каротина, витамина С 
и дубильных веществ. Свежие листья, а такж е экстракт 
из них способствуют быстрому заживлению инфициро
ванных ран и длительно незаживающих язв. Растение для 
Сибири является перспективным, где имеется богатая 
для него сырьевая база.

Кипрей, иван-чай — Epilobium  angustifolium  L. Сем. 
онагриковые — Oenotheraceae (рис. 52).

Многолетнее травянистое растение с толстым и ползу
чим корневищем. Стебель полый, прямостоячий, до 150 см 
высотой, не ветвистый; в с е  листья очередные, лан цето
видные, острые, с резко выдающимися ж илками. Ц веты 
крупные, пурпурово-розовые, собраны на конце стебля 
в длинную пирамидальную кисть. Растет по негустым



темнохвойиым, смешанным, сосновым п березовым 
лесам . Более распространен на гарях, вырубках, березо
вых колках, по опушкам леса, по оврагам. Обычно созда
ет большие заросли, видимые издалека н<> окраске цветов

и по м ассе  ш елковисты х тонких волосков в соцб. гии 
( ок руж аю т сем ена) в момент созревания.

В народной медицине настой листьев кипрея употреб
ляю т при головной боли. Установлено, что в листьях со-



держится до 10% дубильных веществ пирогалловои 
группы, около 0,1%  алкалоидов, 15% слизей, витамин С, 
сахар. Препараты кипрея мало токсичны. Наиболее упот
ребителен водный настой. 15 граммов измельченных 
листьев заливаю т водой комнатной температуры 
(200,0 мл), кипятят 15 минут, настаивают не менее4 5 ми
нут, процеживают и принимают по 1 столовой лож ке пе
ред едой 3—4 раза в день. Препараты оказы ваю т проти
вовоспалительное действие при язвенной болезни ж ел у д 
ка, при гастритах и коликах. По противовоспалительным 
свойствам, по данным Варлакова, кипрей приравнивается 
к медицинскому танину и превышает таковы е бад ан а, 
толокнянки, дуба и других. Это объясняется комплекс
ным влиянием дубильных веществ и слизей.

Применение кипрея в народе в качестве суррогата чая 
тож е вполне объяснимо значительным содержанием т а 
нина в листьях.

К л е в е р  л у г о в о й  —  Trifolium pratense L. С ем ей 
ство Leguminosae.

Многолетнее растение с приподнимающимися слегка 
волосистыми стеблями. Л истья тройчатые на длинных че
реш ках с широкими прилистниками, суженными кверху. 
Цветочные головки шаровидные, под которыми р асп ол а
гаю тся листовидные зеленые обвертки, состоящие из двух 
сидячих тройчатых листьев. Цветки бледно-красного или 
лилово-пурпурового ц вета. Растет на суходольных и по
емных лугах, в разреженных лесах и по их опушкам, т а к 
ж е около жилья и дорог.

С лекарственной целью  используются соцветия кле
вера, которые употребляю т в качестве мочегонного, ан
тисептического и отхаркивающего средств в виде о т в а 
ров и чая. Отвар или настой из 3—4 столовых лож ек  
цветков готовят на 2 стак ан ах  воды и пьют как чай 
при малокровии, простуде и кашле. Д ля наружного ис
пользования применяют в виде ьрипарок при н ар ы вах  и 
ож огах.

В народной медицине используется такж е другой 
вид — к л е в е р  п о л з у ч и й  или б е л а я  к а ш к а  — 
Tiifolium  repens L., который имеет ветвистый стебель 
с ползучими укореняющимися побегами. Л истья трой ча
тые, с обратно яйцевидными мелкопильчатыми листочка
ми. Цветки белые или розовы е, в шаровидных головках,



сидящих на длинных цветоножках. С лекарственной 
целью применяют соцветия при разных простудных заб о 
леваниях. Красный и белый клевер считаются высокопи
тательными кормовыми и ценными медоносными расте
ниями.

К н я ж е н и к а ,  п о л я н и к а ,  м а м у р а  — Rubus аг- 
cticus L. Сем. розоцветные — Rosaceae.

Многолетнее травянистое, слегка опушенное растение 
с тонким ползучим корневищем. Стебель 10— 30 см вы
соты. Листья тройчатосложные, черешковые. Цветы оди
ночные, на длинных цветоножках, выходящих из верхуш
ки стебля. Венчик правильный красный, с 5— 8 обратно 
яйцевидными лепестками, суженными при основании 
в короткий клиновидный ноготок. Плод — темно-пурпу
ровая многокостянка, почти шаровидной формы (похожа 
на малину), но очень душистая. Растет по болотистым 
хвойным лесам, буграм, по травянистым, реже моховым 
болотам. В Томской области широко распространена 
в северных районах (Александровский, в окрестностях 
Стрежевого и др.). Плоды имеют пищевое значение и мо
гут использоваться как витаминное сырье, что особенно 
важ но для населения северных районов.

К о ш а ч ь я  л а п к а  д в у д о м н а я  — Antennaria dio- 
ica (L )G aertn . Сем. сложноцветные — Com posifae.

Многолетнее растение с нетолстым корневищем, вы
пускающим несколько прямостоячих цветущих побегов и 
многочисленные укороченные приподнимающиеся вегета
тивные стебли, несущие на верхушке розетки обратно 
яйцевидных листьев. Листья с нижней стороны и стебли 
беловойлочные. Корзинки мелкие, скучены плотным, поч
ти головчатым, щитковидным соцветием, имеют белую и 
розовую окраску и тоже опушены мягкими длинными 
волосками. Кошачья лапка растет по сосновым борам, 
смешанным хвойным лесам, почти по всей территории 
Томской области.

С  лекарственной целью используются цветочные кор
зинки растения. Они содержат дубильные вещ ества, смо
лу, углеводород CigHsg и фитостерин. Корзинки обладаю т 
желчегонным свойством. Считают, что их можно исполь
зовать  так же, как и корзинки бессмертника песчаного 
в качестве желчегонного средства, хотя официнальным 
заменителем его считать нельзя. 1 чайную ложку цвету-



щей измельченной тр авы  обливают стаканом  воды , з а 
крывают крышкой и нагреваю т на кипящей водяной бане 
в течение 30 минут, охлаж даю т, процеживают, н прини
мают по столовой лож ке 3— 4 раза в день перед едой.

Рис. 53. К р ап и ва  глухая

К р а п и в а  г л у х а я ,  я с н о т к а  б е л а я  — Lam ium  
album  L. Сем. губоцветные — Labiatae (рис. 53).



Многолетнее, слегка опушенное травянистое растение 
до 80 см высоты, с супротивными яйцевидно заостренны
ми, пильчатыми, черешковыми листьями. Цветки двугу
бые, белые, собраны в мутовках, которые расположены 
в п азухах  верхних листьев. Цветет с мая до поздней осе
ни. Растет в негустых лесах, по опушкам, лугам, иногда 
по тенистым сорным местам, у заборов, около жилья. 
До цветения растение схоже с крапивой двудомной, но 
стебель, листья и соцветия опушены мягкими не жгучи
ми волосками, поэтому растение при срывании не жалит. 
С лекарственной целью собирают распустившиеся белые 
венчики цветков, во время полного цветения, обрывая их 
вручную или пинцетом. Высушенные желтовато-белые 
венчики яснотки содержат слизь, сапонины, дубильные 
вещ ества, следы эфирного масла. Отвары цвет
ков применяются в народной медицине как мягчительное 
при катаре дыхательных путей, при болезнях селезенки, 
а такж е как кровоостанавливающее средство при легоч
ных и маточных кровотечениях. Столовую ложку цветков 
на стакан  кипятка настоять, процедить и принимать как 
мочегонное, вяжущее и очистительное.

В болгарской медицине употребляется вся тр ава  яс
нотки белой как отхаркивающее средство. Растение яв
ляется и хорошим медоносом.

Л а б а з н и к  в я з о л и с т и ы й ,  т а в о л г а ,  б е л о 
г о  л о в  н и к — Filipendula ulm aria (L) Maxim. Сем. 
розоцветные — Rosaceae.

Многолетнее растение с ползучим корневищем и пря
мым густолиственным стеблем. Цветы мелкие, кремовые, 
очень душистые (издают зап ах меда), собраны на концах 
стеблей в крупные и густые метельчатые соцветия. 
Л истья перистые, снизу по жилкам опушены жесткими 
волосками, отчего каж утся шероховатыми. При растира
нии издают запах свежих огурцов.

Л абазни к растет по берегам речек, по сырым зали в
ным лугам, между зарослями ивы, смородины, калины. 
Распространен по всей Томской области. Цветы во время 
походов используются для заварки чая. В траве содер
ж ится много витамина С, дубильные вещ ества и эфирные 
масла. Собирают траву во время цветения и суш ат в те
ми. В  виде отваров траву и даж е корни используют в на
роде как кровоостанавливающее, вяжущее и потогонное



средство. Готовится отвар  из столовой ложки вы суш ен
ных цветков на стакан  кипятка. Н астой пить по :/з 
стакана как жаропонижающее, антиревматическое. Кор
ни лабазника входят в пропись Здренко. О тваром тр авы  
иногда пользуются для м ы тья головы с целью ускорения 
роста волос.

Л а п ч а т к а  б о л о т н а я ,  и л и  с а б е л ь н и к  б о 
л о т н ы й — Potentilla palustris (L) Scop. (syn. C om a- 
rum  palustre L.) Сем. розоцветные — R osaceae.

Многолетнее травянистое растение с ползучим кор
невищем, стебли восходящ ие —от 25 до 70 см высоты. 
Листья перистые — с 2— 3 парами листочков, 7— 14 см 
длины и 10— 16 см ширины, верхние — тройчатые. Д о л ь 
ки сверху зеленые, голые или слегка прижато-пушистые, 
снизу сероватые или беловатые. Цветы немногочислен
ные, собранные на конце стебля в щитковидное соцветие. 
Чаш ечка внутри темно-красная, лепестки в числе 5 та к 
ж е темно-красные, в 2,5— 3 раза короче долей чашечки. 
Тычинки и пестики многочисленные. Плод сухой, состоит 
из большого количества семянок.

Произрастает по травянистым и моховым болотам , 
сограм, окраинам озер, по берегам стариц и речек. 
В  Томской области распространена от долины реки Ты- 
ма до южной границы.

Содержит в листьях, стеблях и корнях дубильные ве
щ ества, редуцирующие вещ ества, небольшое количество 
кумаринов. В стеблях, кроме того, имеются ф л а в о 
ноиды и антрагликозиды.

Применяется в народной медицине в виде отвар о в  
для ванн при лечении ревматизма, ломоты в суставах, 
при подагре. Сведения собраны в Зырянском, Асинов- 
ском  и Каргасокском районах.

Л а п ч а т к а  г у с и н а я  —  Potentilla anserina L. Сем. 
розоцветные— Rosaceae.

Многолетнее травянистое растение с укороченным 
главным стеблем, с прикорневыми прерывисто-перистыми 
листьями (снизу серебристо-баш е) и топкими, стел ю 
щимися надземными побегами, которые в узлах у к о р е
няются и выпускают в эти х местах по 1— 2 листа и дли н 
ные цветоножки. Цветы желтые, крупные, на длинных 
пушистых цветоножках.

Растет по лесным темным солонцеватым лугам ,



в разреженных лесах, по их опушкам, берегам речек, око
ло дорог и жилья, иногда способно большие участки поч
вы застлать  сплошным ковром. Характерно для всех 
районов Томской области. Имеются сведения о содерж а
нии в листьях дубильных веществ и 890 мг% витамина С.

Растение обладает хорошими вяжущими свойствами 
и издавна применяется в народной медицине в виде отва
ра для полоскания рта при кровоточивости десен, от тре
щин и язв на языке, внутрь — от поносов, от обильных 
слизистых выделений и от кровотечений. Применяется 
также от цинги. Столовую ложку травы заливаю т стака
ном кипятка, настаиваю т два часа в теплом месте и пьют 
по четверти стакана 3 раза в день до еды.

М е д у н и ц а  л е к а р с т в е н н а я ,  м е д у н к а  м я г 
к о п у ш и с т а я — Pulm onaria m ollissim a Kern. Сем. 
бурачниковые — Borraginaceae.

Многолетнее травянистое растение до 50 см высоты, 
с крупными овально-удлиненными волосистыми листья
ми. Цветки образую т кисть и состоят из правильных 
5-лепестных розово-красных, а позднее синих цветов. 
п астет в лесах по их опушкам, на лесных лугах во всей 
лесной зоне и относится к раннецветущим весенним рас
тениям. Надземные части содержат слизь, дубильные 
вещ ества, листья отличаются высоким содержанием 
марганца, калия, кальция и железа.

Медуница применяется в народной медицине в каче
стве мягчительного средства при катарах дыхательных 
путей, а также как наружное средство для заживления 
ран, порезов в виде настоя или свежих листьев, за  что 
растение получило название «йод-травы».

М о р о ш к а  — Rubus Chamaem orus L. Сем. розоцвет
ные — Rosaceae.

Многолетнее растение с длинным ползучим и тонким 
корневищем. Стебли прямостоячие, в нижней части с пе
репончатыми буроватыми влагалищами, в верхней—■ 
с двумя — тремя листьями. Листья округло-почковидные, 
лопастные. Венчик крупный, белый, с легко опадающими 
лепестками. П лод — многокостянка (похож на малину), 
сначала красноватый, в зрелом состоянии ры ж евато
желтый, с запахом ананаса.

Р астет морошка по сфагновым болотам, в хвойно
лесной зоне, а такж е в полярно-арктической зоне, боль



шей частью в Западной Сибири. Широко распространена 
на сфагновых болотах северны х районов Томской о б л а 
сти (Нарым, Стрежевое и др уги е).

Пищевое и лечебное (в качестве витаминного, проти 
воцинготного, мочегонного сы рья) значение имеют з р е 
лые плоды, в свежем состоянии содержащие 0 ,2% в и т а 
мина С  В качестве мочегонного средства употребляю т 
такж е корень и листья, за л и ва я  чайную лож ку сухого 
сырья стаканом кипящей воды ; настоять без кипячения 
в течение часа, охладить, процедить и принимать по 
2 столовых ложки 3 раза в день до еды.

П и о н  у к л о н я ю щ и й с я ,  м а р ь и н  к о р е н ь  — 
P aeo n ia  anomala L. Сем. лю тиковые—■ Ranunculaceae.

Многолетнее травянистое растение до 1 м высоты 
с коротким многоглавым корневищем и толстым, м яси с
тым бурым корнем. Листья крупные, рассеченные, ч е 
решковые, дважды тройчатые. Цветы одиночные, к р у п 
н ы е—  от 8 до 13 см в диам етре, ярко-красные или р о 
зовы е, с множеством тычинок. Плод состоит из 3—5 мно- 
госемянных листовок, при созревании раскрываю щ ихся. 
С ем ен а черные, блестящие. Применение в медицине и м е 
ют корни, в которых содержится эфирное масло, к р а х 
мал, сахар , танин.

Водные и спиртовые вы тяж ки из корней обладаю т 
успокаивающим и некоторым обезболивающим д ей ст
вием, а  также вызывают некоторое повышение ки слот
ности желудочного сока. В народной медицине исполь
зую тся  при различных желудочных заболеваниях, к а к  
повышающее аппетит и улучшающее пищеварение с р е д 
ство. Применять следует препараты марьиного корня 
с осторожностью, та к  как в Томской области н аблю да
лись случаи отравления. В народе часто используются 
корни как противораковое средство, но ф арм акологиче
ски действие его не подтвердилось (по материалам К ур- 
к а к о в а ).

П о д м а р е н н и к  н а с т о я щ и й  — G alium  verum L . 
Сем. мареновые — R ubiaceae (рис. 54).

Многолетнее растение с многочисленными прям остоя
чими стеблями, выходящими из ветвистого корневища. 
Стебли цилиндрические, с 4 выдающимися ребрами, 
очень ломкие. Листья линейные, острые, расположенные 
мутовками по 6— 12 штук, темно-зеленые и блестящие.



Цветы ярко-желтого цвета, мелкие, собранные в густые 
метельчатые соцветия, душистые (пахнут медом).

Растение степных районов и южной части лесной об
ласти. Р астет на суходольных степных лугах, на задерно-

Рис. 54. Подмаренник настоящий

ванных и каменистых склонах, в сосновых борах и не
густых березовых рощ ах. Встречается в окрестностях 
города Томска, Ш егарском районе.



В народе корни и тр а в а  используются в качестве хо
рошего красного и желтого красителя. Растение- содер
ж и т витамин С. Применяется в народной медицине как 
болеутоляющее и успокаивающее средство. Е сть  указа
ния на использование подмаренника при болезнях пече
ни, накожных сыпях, водянке, атеросклерозе, диабете, 
неврастении, а такж е в качестве мочегонного средства.

П о л ы н ь  с и в е р с а  — Artemisia S iev ersian a  Willci. 
Сем. сложноцветные — C om p osite .

Двухлетнее растение с прямым, очень ребристы м стеб
лем, достигает 3 0 — 100 см  высоты. Нижние ли стья длин
ночерешковые, средние тож е, нос небольшими дольками 
при основании черешка, что является главным отли
чительным признаком этого вида полыни. Листья сверху 
зеленые, снизу сероватые, дважды, трижды перисто- 
рассеченные па линейно-продолговатые, слегка заострен
ные дольки.

Корзинкн полушаровидные, 4—6 мм ширины, по
никшие, в довольно широком метельчатом соцветии.

Растет в степной и ю ж ны х частях лесной области  на 
степных, солонцеватых лугах, на каменистых г.клонях 
и береговых обрывах, часто в качестве сорного пастеи«я 
около жилья, дорог, полей, в поскотинах и на моло/ш х 
залеж ах.

Сырьем является тр ава , срезанная в верхней части 
растения без грубых стеблей. Запах очень сильный — по
лынный, вкус горький. В народной медицине применяется 
взам ен горькой полыни. Содержит те ж е вещ ества, что 
и горькая полынь. Химизм и рецептуру применения 
смотрите у полыни горькой.

П о л ы н ь  о б ы к н о в е н н а я .  Ч е р н о б ы л ь н и к -  
Arlem isia v u lg a r is  L. Рис. 55. Сем. сложноцветные — 
Compositae.

Двухлетнее травянистое растение, достигаю щ ее 1 м 
высоты. Стебли гладкие, бороздчатые, фиолетово-красно
го цвета, ветвистые в верхней части. Листья перисторас- 
сеченные на широкие дольки, снизу серовато-зеленые, 
опушенные, сверху блестящие, гладкие, темно-зеленые. 
Ц веты собраны в овальные прямостоячие корзинки, 
образующие нераскидистую метелку.

Широко распространенное сорное растение. Растет 
вдоль дорог, около заборов, жилья.



Сырьем являются трава, собранная во время цвете
ния, и корни.

С химической гички зрения -изучено совершенно не
достаточно. Используется только в народной медицине 
как болеутоляющее (трава) и корни при эпилепсии,

Рис. 55. Чернобыльник

сахарной болезни и при заболеваниях пищеварительного 
тракта, '/г столовой ложки травы залить стаканом ки
пятка, настоять и пить 2—3 раза  в день по столовой лож 
ке к ак  мочегонное, желудочное и тонизирующее. Трава 
чернобыльника входит в пропись Здренко.

П  о л ы н ь-э с т р  а го  н — Artem isia D racunculus L. 
Сем. сложноцветные — Comp'osita-e.



Многолетнее растение с одревесневшим корневищем. 
Стебли прямостоячие, слабо ветвистые, гладкие. Л и стья  
ланцетовидные, такж е гладкие и блестящие с верхней 
стороны. Корзинки мелкие, собранные на концах стеблей 
в метельчатое соцветие. Характерно, что образует обычно 
куртину, состоящ ую из многочисленных стеблей, д о сти 
гающих иногда почти до 150 с м  высоты.

В  Томской области встречается в окрестностях 
г. Томска, в Ш егарском районе по остепненным л у гам  и 
склонам, около зарослей кустарников, по окраи н ам  со
сновых боров, около дорог и т . д. Этот вид голыми отно
сится к пряно-ароматическим и пищевым видам. Это 
общеизвестная пряность. Используется в домашнем: быту 
при засолке огурцов, приготовлении маринадов, в каче
стве приправы к салатам , супам , овощным и мясным блю 
дам, для ароматизации напитков, настоек, уксуса, гор
чицы и кондитерских изделий. Особенно широко и сп оль
зуется  это растение народами Кавказа, где полынь- 
зстрагон даже культивируется. Листья этого вида п о л ы 
ни обладают приятным зап ахо м  и используются в свеж ем  
и сухом виде в качестве приправы  к различным ку ш ан ь
ям. Применение ее в  народной медицине ограниченное. 
Готовится отвар из '/г столовой ложки травы  на стак ан  
кипятка. Пить 2—3 раза по столовой ложке как горькое 
желудочное сред ство . Сырье содержит эфирные м:'асла, 
с а х а р а  (до 10% ), витамин С (3 9 м г% ), каротине (до 
41,8 мг%)- Использовать целесообразно в сыром и  вы 
сушенном состоянии в качестве витаминного средства.

П у п а в к а  к р а с и л ь н а я — Anthemis tinctoria L. 
Сем. сложноцветные — C om positae.

Многолетнее травянистое растение с прямым очен ь 
разветвленным стеблем. На концах ветвей сидят одиноч
ные, довольно крупные ярко-желтого цвета корзинки 
Л и стья перисторассеченные. Встречается около ж и л ья , 
дорог, по полям, молодым зал е ж ам  в южной лесостепной 
зоне Томской области . Растение интересно тем, что из
давн а используется в народе в качестве краси теля — 
в цветах содержится жверцитин, который и обусл овл и ва
ет желтую окраску цветов и эфирные масла.

В народной медицине применяется от простуды, при 
золотухе, а также в качестве инсектицидного растения.



Порошком из соцветий можно травить мух. Животными 
растение не поедается.

П ы р е й  п о л з у ч и й  -A gropyrun repens (L ) Р. В. 
Сем. злаковы е — Gram ineae.

Многолетнее травянистое растение с ползучим ветвя
щимся корневищем, соломенно-желтого цвета. Стебли 
(соломины) отрастаю т по несколько штук от каждого 
корневища. Листья влагалищные, широко линейные, зе
леные, расположены очередно. Мелкие цветки с редуци
рованным околоцветником собраны в соцветие — слож 
ный колос. Высота растения 50— 100 см, цветет в июне— 
июле. Пырей широко распространен по СССР как сорное 
растение. П роизрастает на лугах, в поймах рек, засоряет 
пашни и другие культурные угодья. Размнож ается преи
мущественно вегетативно при помощи корневища, кото
рое обл адает высокой способностью к побегообразова
нию. Д аж:е небольшие часто корневища, в 3—5 см, спо
собны д а вать  отрастание новых экземпляров. О бработка 
почвы, например, рыхление ее, способствует расчлене
нию корневищ а пырея, вследствие чего растение образует 
массовые заросли. Пырей — злостный сорняк, борьба 
с которым затруднительна. В Томской области очень 
обилен.

Лекарственным сырьем являются корневища пырея, 
которые вы суш иваю т в цельном или резаном виде. Со
держит полифруктозины—инулин, тритицин, такж е слизь, 
сахар, фруктозу, минеральные соли. Некоторые исследо
ватели указы ваю т на присутствие сапонинов и эфирного 
масла. С ы рье на вкус сладковатое, зап аха нет.

Отвар корневищ пырея применяется как мочегонное 
или легкое слабительное средство, также при заболева
ниях дыхательных путей. Лечебное действие корневищ 
пырея известно со средних веков. Экстракт пырея может 
употребляться в качестве основы для пилюль. Корневи
щ е пырея входит в состав мочегонного чая совместно 
с плодами можжевельника и травой хвощ а, где равные 
части сырья смешивают и 1 столовую ложку завариваю т
2 стаканами кипятка, настаивают 30 минут, пьют при бо
лезнях почек и отеках по назначению врача.

Р е п е й н и к  в о й л о ч н ы й ,  л о п у х  — Arctium to- 
jmentosum M ill. Сем. сложноцветные — Com posltae.



Двухлетнее травянистое растение до 150 см  высоты, 
с грязновато-буроватым, паутинисто пушистым стеблем. 
Корень длинный, стержневой, глубоко уходящ ий в зем
лю . Листья крупные, широко-яйцевидные, сверху  зеле
ные, снизу серовато-паутинисто-войлочные. Корзинки 
почти шаровидные, с паутинисто-пушистыми листочками 
обвертки и пурпуровыми трубчатыми цветками. Корзин
ки образуют щитковидное соцветие на верхуш ке стебля 
и ветвей. Растет около ж и л ья , дорог, по оврагам , бере
гам  рек.

Применяются корни, которые копают осенью, рас
щепляют вдоль и  сушат. Содержат полисахарид, ину
лин (до 27—45% ),■ немного эфирного масла, дубильные 
вещ ества, горечи.

Используется как мочегонное и потогонное средство 
внутрь в виде настоя, приготовленного из 1 чайной лож
ки измельченного сьрья н а  2 стакана кипятка. Прини
м ать в течение суток. Н астойка корня на растительном 
масле и отвар корней используются в качестве средства 
для ращения волос.

В Северных районах Томской области свеж евы ж а
тый сок из корней используется для наружного лечения 
гнойных ран у животных.

С и н е г о л о в н и к  п л о  с к с л и с т н ы н — Eryngium  
planum  L. Сем. зонтичные—  Umbelliferae.

Многолетнее растение с прямым ветвистым совершен
но гладким стеблем . Листья жесткие, прикорневые длин
ночерешковые, овальные, с  пшовидно-зубчатым краем 
пластинки. Стеблевые листья меткие, сидячие и рассечен
ные. Цветы голубы е,м елкие, собраны в многочисленны? 
головчатые соцветия, колю чие от обилия ж естки х колю
чек прицветников и листочков обвертки. Все растение 
имеет голубовато-сизый ц вет . Очень удобное растение 
для зимних букетов, так к а к  сохраняет ф орму и очень 
оригинальную только для н его  характерную голубую  ок
раску. Растет п о степным лугам, открытым х о л м ам  я 
склонам. Более обычно для степных районов. В Томской 
области редко, встречается в  окрестностях города Томска 
н а  остепненных участках. Т р ава  его содержит сапонины, 
дубильные вещ ества, эфирное масло.

В народной медицине известно очень ш ироко и ис
пользуется в ви д е отваров при водянке, почечных кам



нях, при кашле, коклюше, ломоте, бессонице, при ко- 
лотях, золотухе, зубной боли в качестве успокаивающего 
средства. Особенно эффективно при раздраж аю щ ем 
каш ле и коклюше как отхаркивающее средство (столо
вую лож ку травы на стакан кипятка, настаивают и пыог 
по столовой ложке 3—4 раза  в день).

С м о л е в к а  ш и р о к о л и с т н а я ,  х л о п у ш к а  —  

Silene latifolia (Mill ) Rendle. Сем. гвоздичные — Сагу- 
ophyllaccae.

Однолетнее травянистое растение 40— 100 см высоты, 
с прямостоячим голым сизоватым стеблем. Листья эл
липтические или ланцетовидные, сидячие.

Ц веты  белые или розоватые, с пузыревидной вздутой 
гладкой чашечкой, собраны в рыхлое соцветие.

Р астет  по лугам, лесам и их опушкам, как сорняк — 
па полях и около жилья.

В народной медицине Сибири хлопушка известна как 
средство от женских болезней и как отхаркивающее.

По данным Алма-Атинского медицинского института 
10°/о-ная спиртовая настойка растения используется как 
средство, приводящее пониженную кислотность ж елу
дочного сока к нормальному состоянию и устраняющее 
гастрические явления.

Химическое исследование показало, что смолевка 
широколистная содержит смолы, органические кислоты, 
дубильные вещества и сапонины.

Н аибольш ее количество сапонинов находится в кор
нях. Сведения собраны в Томском, Ш егарском, Молча- 
новском районах.

С н ы т ь  о б ы к н о в е н н а я  — Aegopodium  podagra- 
ria L. Сем. зонтичные — Umbelliferae.

М ноголетнее травянистое растение с маловетвистым 
стеблем, достигающим 1 м высоты, с большим количе
ством прикорневых листьев, имеющих длинные черешки 
и широкотреугольную пластинку (перистосложную), 
с крупными продолговато-яйцевидными долями. Черешки 
при основании окрашены в красноватый цвет. Цветы мел
кие, белые, собраны в сложный зонтик.

Сныть растет в негустых хвойных смешанных и бере
зовых лесах и холмах, по их опушкам, по лесным лугам 
и в оврагах. Широко распространена по всей территории 
Томской области. В траве содержится до 100 мг% вита



мина С. Само латинское название вида сныги обыкно
венной свидетельствует об использовании ее тр авы  в на
роде в качестве средства от подагры. П рименяется настой 
при различных поражениях суставов, а такж е при желу
дочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек и мочево
го  пузыря (3 чайны е ложки травы заливаю т 0 ,5  л кипят
к а  и настаивают 2 часа. Принимают по полстакана
4 раза  в день до ед ы ). С веж ие измельченные ли стья при
клады ваю т к больным м естам  при ревматизме и разных 
воспалительных процессах.

С у ш е н и ц а  л е с н а я  —  Gnaphalium sy lvaticum  I,. 
Сем. сложноцветные — Compositae.

Многолетнее растение с одиночными прямыми и не
ветвистыми стеблями, 15—6 0  см высоты, серовато-вой- 
лочные. Листья ланцетовидные или линейные, к  основа
нию суженные, цельнокрайние, до 10 см длины, 2 —4 мм 
ширины. Корзинки мелкие, продолговатые, собраны  в па
зу х ах  верхних листьев, образую т длинное и ры хлое кис
тевидное соцветие.

Растет на суходольных лу гах , луговых склонах, в раз
реженных темнохвойиых, смешанных, сосновых и бере
зовы х лесах, особенно обильно по их опушкам, н а  забро
шенных полях.

Сырьем является  вся надземная часть, собранная во 
время цветения в начале июля.

Детальному химическому исследованию не подверга
лось. В народе используется в  сочетании с синюхой про
тив язвенной болезни  желудка. Зольный остаток  суше
ницы лесной, смешанный со сливками или со сметаной, 
применяется в н ароде от экземы.

Х м е л ь  о б ы к  н о в е н  н ы  й — Humuliis lu pu lu s L. 
С ем . коноплевые— C annabaceae.

Многолетнее двудомное растение с вью щ имся шеро
ховаты м ребристым стеблем д о  5 м высоты. Л истья су
противные, черешковые, нижние лопастные, верхние цель
ные, при основании сердцевидные. М ужские цветы 
в кистях, собранные на верхушке стебля. Ж енские собра
ны в  головчатые соцветия, образующие при созревании 
плода так  назы ваем ы е шишки, расположенные одиноч
но или кистями. Р астет  по берегам рек и их островам 
в зарослях кустарников, по тернистым оврагам  и сыро
ватым местам. Вы ращ и вается в садах и на огородах. 
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В медицине употребляются соплодия хмеля — «шишкй», 
богаты е железками, густо покрывающие внутреннюю сто
рону чешуек, из которых состоит шишка. Ж елезки пред
ставл яю т порошок светло-желтого цвета, называемый 
лупулином. Лупулин содержит хмелевую кислоту, смо
листые вещества, эфирное масло. Соплодие хмеля упот
ребляю т как успокаивающее средство при возбуждениях 
нервной системы, при болях в мочевом пузыре. Хмель ис
пользую т как наружное средство для примочек при уши
бах, нары вах, для ароматических ванн. Больш ая часть 
заготовляемого хмеля идет на пивоварение и хлебопече
ние (д л я  изготовления жидких дрож ж ей). Из соцветий 
хмеля совместно с листьями вахты, мяты, корнями вале
рианы готовится успокоительный чай. (Столовую ложку 
смеси завар и ть  стаканом кипятка, настоять 30 мин., про
цедить и принимать на ночь по полстакана).

Х р е н  о б ы к н о в е н н ы й ,  д и к и й  — Arm oracia rus- 
ticana (L ) .  Gaertn. Mey-Schreb. Сем. крестоцветные — 
C ruciferae.

Х рен  — многолетнее травянистое растение с длинны
ми мясистыми корнями и крупными удлиненными при
корневыми листьями, располагающимися в виде розетки. 
Цветки белые, в редких кистях. Плод двухгнездный, ш а
ровидный стручок. Ц ветет в июне. П роизрастает как лу
говой сорняк обычно на заливных лугах и в прибрежных 
местах по левобережью Томи, а такж е культивируется 
в огородах и дичает, становясь сорным растением. Заго
товке подлеж ат корни хрена одно- или двулетнего возра
ста. Растение отличается высоким содержанием вита
мина С. В корнях содержится гликозид синигрин, кото
рый под действием фермента мирозина расщепляется на 
горчичное эфирное масло, бисульфат калия и глюкозу. От 
содерж ания эфирного масла зависит острый зап ах и вкус 
хрена, поэтому в тертом виде он применяется в качестве 
отвлекаю щ его средства, как возможный заменитель гор
чицы. Корни хрена и приготовленный свежевыжатый сок 
из них м огут применяться как противоцинготное, моче
гонное и отхаркивающее средство. Присутствие в соке 
корня х р ен а особого бактерицидного вещ ества лизоцима 
обусловливает его фитонцидные свойства. Многочислен
ными исследованиями доказано, что хрен обладает резко 
выраженным протистоцидным свойством, так как спосо-



беи разрушать тела многих видов простейших, например, 
туфелек. В литературе есть указания, что настой хрена 
оказы вает хороший эффект при острых геп ати тах (жел
тухе). Сок хрена к а к  лечебное средство упоминается 
в большинстве лечебников 17— 18 веков. Корни xpeiui 
широко используются в пищу в тертом виде.

Ч е р е м ш а ,  л у к  п о б е д н ы й ,  к о л  б а  — Allium 
vielorialis L. Сем. лилейные — Liliaceae.

Многолетнее травянистое растение. П одзем н ая часть 
представлена продолговатой луковицей, одетой сетчато
волокнистыми влагалищ ам и. Н адзем н ая— стеблем 
15— 40 см высотой с 2— 3 очередными широкими, 
плоскими, овальными листьями, при основании перехо
дящими в черешок 3 —8 ем длиной. Н а верхуш ке стеб
ля — шаровидный густой зонтик кремово-белых душис
ты х цветов. Все растение и зд ает резкий чесночный запах.

Произрастает главным об разом в темнохвойной тайге, 
в сырых мшистых лесах из.пихты, ели, кедра с примесью 
березы и осины. Широко распространено во всех  районах 
Томской области. Молодые весенние побеги черемши 
богаты витамином С , углеводами и белками, а такж е фи
тонцидами, обладающими большей активностью, чем 
фитонциды лука и чеснока (фитонциды чеснока убивают 
туберкулезную палочку за 5 минут, тогда как с  помощью 
сулемы ее можно убить лиш ь за  полчаса). Иркутскими 
учеными доказана способность черемши аккумулировать 
в надземной части иод,что м о ж ет открыть новые возмож 
ности использования черемши. Опыты кавказски х ученых 
показали, что нарезанное ломтиками свежее м ясо в гер
метически закупоренной байке, на дне которой положена 
разм ятая  масса свежей черемши, может храниться, не 
подвергаясь порче, при температуре до плюс 25°С  в те
чение 6 лет. Ч ерем ш у используюг в свежем и квашеном 
виде как ценное пищевое и лечебное растение.

О целебных свойствах черемши известно далеко за 
пределами Сибири. Она популярна среди народов Севера 
в качестве противоцинготного и укрепляющего средств;». 
Есть указания на применение черемши для лечения ате
росклероза. Ее широко используют для борьбы  с неко
торыми болезнями сельскохозяйственных животных, 
а так ж е в животноводстве д.*чя подкормки поросят и мо
лодняка птицы.



Ч и х о т  п а я  т р а в а  а з и а т с к а я  — Ptarm ica im- 
palien s DC. Сем. сложноцветные — Com positae (рис. 56).

М ноголетнее растение с прямостоячим, бороздчатым, 
в верхней пасти слабо ветвистым стеблем, до 130 см вы
соты. Листья в общем очертании 
ланцетовидные, почти до осно
вания перисторассеченные. Д оль
ки листьев линейные, заострен
ные, по краям с мелкими шипика- 
ми. Корзинки образую т рыхлое 
щитковидное соцветие. Листочки 
обвертки пушистые, по краям пе
репончатые. Цветы белые. К рае
вые язычковые с крупным отги
бом, внутри — трубчатые.

Р астет в негустых хвойных, 
смешанных и березовых лесах.
Соцветие содержит эфирное м ас
ло, корневище — инулин. Приме
н яется ' при маточных кровотече
ниях, геморрое, расстройствах ж е
лудка (чайную ложку сухой травы 
н астаиваю т 2 часа в стакане ки
пятка, процеживают и пьют по 
столовой ложке 2 раза  в день до 
еды) . Свежие листья приклады
ваю т к нары вам и гнойным ранам.

Щ а в е л ь  к о н с к и й  — Ru- 
mex confertus Willd. Рис. 57.
Сем. гречишные-— Polygonaceae.

Это многолетнее травянистое 
растение до 1,5 м высоты, с круп
ным ветвистым корнем. Нижние 
листья широкие, треугольно-яй
цевидные, при основании глубо- 
носердцевидные, опушенные по 
жилкам, стеблевые—с раструбом 
у места прикрепления к стеблю, 
более мелкие, узкие. Цветки 
мелкие, невзрачные, зеленоватые,

собраны в густые прямостоячие соцветия. П л о д — трех
гранный орешек.

Рис. 56. Чихотная трава



Растет по заливным лугам, на лесных полянах, по 
берегам рек и озер .

В медицине применяют корни и плоды. Корни копают 
осенью, они им ею т сильно вяжущий вкус, снаруж и бу
рые, на и злом е— оранжево-желтые, содерж ат дубиль
ные вещества, оксиметилантрахиноны, аскорбиновую 
кислоту, витамин К.

Применяют в отварах, в порошке: в малых д о за х  как 
вяжущее средство, в больших как слабительное (по 0,5  г 
порошка на ночь как слабительное, по 0,25 г — ка к  вя
жущее).

Плоды конского щ авеля  применяют как средство от 
поноса, при дизентерии. По данным детской клиники 
при Томском медицинском институте 5%-ный о т в а р  из 
плодов щ авеля использовался для лечения детей с р аз
личными ф орм ам и желудочно-кишечного заболевания 
(диспепсия, токсикоз, колит, дизентерия).

Рис. 57. Щавель конский



К ар та  -сзеиа распространения зарослей  кустарниковы х лекарственны х растений, имеющих зап ас  сырья не менее одного центнера.
1-— бояры ш н ик кроваво-красный, 2 — клю ква, 3 — малина, 4 смородина черная, 5 — черника, б — толокнянка, 7—шиповннки



Карта-схема распространения зарослей травянистых: лекарственны х растений, имеющих зап ас  сырья не менее одного центнера.
1 — вол од у ш к а золотистая, 2 — кровохлебка лекарственная, 3 — кубы ш ка ж елтая , 4-— пиж м а обыкновенная, 5 — водяной перец, 6 — синюха голубая,

7 — в а х т а  трехлистная, 8 —  хвощ полевой, 9 — чемерица Л обеля I
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К алендарь сбора лекарственных растений

Н азвание растения С тр.
К акие части 

растения 
нужно собирать

К огда нужно 
соби рать

Аир болотный

Адонис сибирский 

Багульник болотный

Белена черная 

Б ереза бородавчатая 

Б ереза пушистая 

Б ереза приземистая 

Белозор болотный 

Боярышник

Брусника

Брусника

Будра

Василек синий

В а х т а , трифоль

Водяной перец

В олодуш ка золотистая

В оло душ ка многож иль
чатая

Г во зд и к а  полевая

Г в о зд и к а  пышная

Г о р е ц  птичий

Г о р и ц вет  кукушкин, дрё
ма

19

127

20

22

24

24

24

128

25

26 

26

129

130 

28

29

30 

32

Ш1

130 

32

131

Корневища

Т рава

Листья и цве
тущие вер
хушки

Листья

Листья и почки 

Трава

Цветы и плоды

Ягоды

Листья

Трава

Цветки

Листья

Т рава

Трава

Трава

Грава

Грава

Трава

Грава

М ай — 
сентябрь

Июнь

М ай, июнь

Июнь, июль

М арт, апрель, 
май

Июль, август

М ай, сентябрь, 
октябрь

Июль

Июнь — 
сентябрь

Июнь — август

Июль

Июнь, июль 

Июль, август 

Июнь, июль 

Июль

Июль

Июнь, июль 

'fiOHb, август 

1юнь, июль

Г  олубика

Г р а в и л а т  прирученный

131

133

Тлоды 

Тистья и корни

Август

4юнь, август



1 2 3 4

Грушанка 133 Т рава Июнь, июль

Девясил иволистный 134 Соцветия Июль, август
Д евясил британский 134 Соцветия Июнь, июль

Донник лекарственный 33 Т рава Июнь, июль

Донник белый 33 Т рава Все лето

Д уш ица 35 Т рава Июнь, июль
Ж елтушник левкойный 36 Т рава Июнь, июль
Ж ивокость высокая 37 Трава, корни Июль, август
Зверобой  продырявлен 38 Л истья и цветы Июнь — первая

ный половина а в 
густа

Земляника 134 Плоды Июль
Зимолюбка 135 Трава Июль
Зм ееви к 40 Корневища Август — 

сентябрь
И в а 137 Кора Май
К ак ал и я  копьевидная 138 Лист Июнь, июль
К али н а 41 Кора Апрель, май
Кипрей иван-чай 138 Т рава Июнь, июль
К левер  луговой 140 Соцветия Июль
К левер ползучий 140 Соцветия

Клюкв а 42 Я года Сентябрь,
октябрь

Клубника 135 Плоды Июль
Княженика (поляника) 141 Плоды Август,

сентябрь

К ош ачья  лапка 141 Соцветия Июль
К рап и ва глухая 142 Ц ветки Все лето

К рап и ва двудомная 

Кровохлебка

Кукушник длинношпор- 
иевы й

44

45

102

Листья

Корни и корне
ви щ а

Клубни

Апрель, июнь — 
первая поле*

Август,
сентябрь

Июль



Крушина ломкая 46

К убы ш ка желтая 47

Л апчатка болотная, са- 144
бельник

Л ап ч атка четырехлепест 49
ная, калган дикии

Л ап ч атка гусиная 144

Л абазн и к  вязолистный, 143
таволга, белоголовник

Л ю бка двулистная 102

Льнянка 49

М алина лесная 55
М ать-и-мачеха 56

Медуница 145
М ожж евельник 57

М орош ка 145

Одуванчик 59

П астуш ья сумка 59
П ервоцвет крупночашеч- 60

ныи
П ервоцвет П алласа 61

П иж ма 62
Пион, марьин корень 146

П ихта сибирская 64
П лаун булавовидный *X

р=С
52

П лаун годичный
О
о

52

П лаун зеленица
Кг; 52

П одорожник большой 64
П одорожник средний 64
Полынь горькая 65

К ора Апрель, май

Корневище Все лето

Трава Июнь, август

Корневище Июль, август

Т рава Все лето 

Июнь, июль,
Т р ава, корни август

Клубни Июнь, июль

Трава Все лето

Ягоды И юль

Листья В тор ая  полови
на мая, июнь

Т рава Июнь, июль
Плоды Август,

сентябрь

Плоды, трава Август,
сентябрь

Корни Август,
сентябрь

Т рава М ай, август

Корневище с кор Конец мая —
нями и лист август

Корневище с кор Н ачало июня
нями и лист и сентября

Цветы Июль — август

Корневищ а с кор Н ачало июня и
нями сентябрь

Хвоя В течение года

Споры Август,
сентябрь

» Август,
сентябрь

»♦ Август,
сентябрь

Листья Все лето

Листья Все лето

Листья, трава 
(цветущие 
верхушки)

Июль— август

163



1 2 з 4

Полынь обыкновенная, 148 Т р ава Июль— август
чернобыльник

Полынь Сиверса 148 Т р ава Июль — август

Полынь эстрагон 149 Т рава Июль — август

П одмаренник настоящий 146 Т р ава , корни Июнь, июль, 
август

П усты рник пятилопаст
ной

67 Трава В тор ая  поло
вина июня, 
первая поло
вина июля

П упавка красильная 150 Соцветия Июль
П ырей ползучий 151 Корневища Июль, август
Репейник войлочный, ло

151пух Корни М ай — сентябрь
Ром аш ка аптечная 69 Соцветия Июнь, июль
Р ом аш ка душистая 71 Соцветия Июнь, июль,
Росянка 71 Т р ава Июнь, июль
Рябина 73 Плоды Сентябрь,

октябрь
Синюха голубая 74 Корневищ а 

с корнями
М ай— вторая 

половина а в 
густа, сентябрь

Синеголовник плосколи
стный

152 Т р ава Июль— первая 
половина а в 
густа

Смолевка широколист 153 Т рава Июль
ная, хлопушка

С м ородина черная 96 Ягоды Август —
Сны ть обыкновенная 153 Т р ава сентябрь

Конец^июня—
июль

Сосна обыкновенная 76 Точки Апрель—май
Сушеница болотная 77 Трава \вгу ст
Сушеница лесная 154 Грава \вгу ст
Сфагнум, торфяной мох 79 Все растение Чай — 

сентябрь
Тмин обыкновенный 79 Плоды Август —■

сентябрь



1 2
| 3

4

Толокнянка 81 Листья Май, июнь

Тополь черны й (осокорь) 82 Почки Апрель

Ты сячелистник 84 Т рава Июнь, июль

•Ф иалка трехи ветн ая 86 Трава И ю н ь— август

•Ф иалка п о л е в ая 86 Трава И ю н ь—  август

Х в о щ  полевой 87 Трава Июль — 
сентябрь

Х м ел ь  обыкновенный 154 Соплодия Август

Х рен  обыкновенный 155 Корни Июнь — август

Ч абрец 90 Трава В тор ая  полови
на июля

Ч а г а 91 Наросты Весь год

Чемерица 92 Корневище 
с корнями

М ай, август— 
сентябрь

Ч ер ед а  т р е х  раздельная. 
Золотуш н ая трава

93 Трава Июнь, июль 

Вторая  полови
Ч ерем уха 95 Ягоды на августа — 

первая поло
вина сентяб
ря

Черника 95 Ягоды Конец июня— 
июль

Ч ерем ш а (л у к-к ол ба) 156 Луковицы,
трава

М ай, начало 
июня

Ч ина луговая 97 Трава Цюнь, июль
Ч истотел б ол ьш ой 98 Трава Май, июнь, 

июль
Чихотная т р а в а  ази ат

ская
157 Трава Июль, август

Ш иповник иглисты й 
Ш иповник коричны й

100
100

Плоды Вторая  поло
вина авгу
ста— октябрь

Щ а в ел ь  конский
'

■Ятрышник пятнисты й

157

102

Корни Август

Ятрышник ш лем овидны й 
Ятры ш ник ш и роколи ст

ный

102
102

Клубни Июль

165



Дополнение к запасам лекарственных растений по Молчановсксму 
району (по данным 1971 года)

Ит о г о :

Плоды брусники: окрест
ности с. С у л зат  3,8 13,1

с. Золотуш ка 5,3
с. Суйга 4,0

Плоды малины: окрест
ности с. С у л зат  0,06

с. Соколовка 0,02 0,18
с. Тунгусово 0,05
с. Обское 0,05

П лоды черной смороди
ны: окрестности с. С у л зат  0,5
остров на Оби против с - М олчаново 0,5 1,07
окрестности с. Ф едоровка 0,07

П лоды черники: окрест- с. С у л зат  2,6
ности с. Золотуш ка 8,5 13,6

с. Суйга 2,5
Плоды шиповника: ок

рестности с. С у л зат  1,5
с. Золотуш ка 3,5
с. Гришино 0,1
с. Колбинка 0,1
с. Тунгусово 0,05 6,71
с. Новостройка 0,03
с. Алексеевка 0,03

„  с. С уйга 1,2
Остров на Оби против с М олчаново 0,2

П лоды тмина: окрест- с М олчаново 0,05
ности с. Гришино 0,03

с. Колбинка 0,01
с. Тунгусово 0,01
с. С араф ановка 0,02 0,16
с. П рогресс 0,02

_  с. Алексеевка 0,02
Т р ава водяного перца:

с. Суйга 1,5
окрестности с. Золотуш ка 0,25 1,75

Т рава хвощ а полевого:
с. Ф едоровка 0,3

окрестности с_ Алексеевка 0,1 0,4

Корни и корневищ а кро
вохлебки лекарствен- с ф едоровка 1,5
ной: окрестности с Гришино 0,5

с. Могочино 2,0 5,5
с. Стреж ное 1,0

_  с. М олчаново 0,5
О стров на Оби против с М олчаново 0,3

Л и ст вахты : окрестности с Золотуш ка 0,07 0.37



Адонис сибирский, горицвет си
бирский стародубка—

Аир бо л о тн ы й —
Багульник болотный—
Белена ч е р н а я —
Белозор бо л о тн ы й —
Б ереза б о р о д а в ч а т а я —
Б ереза п р и зем и стая—
Б ереза п у ш и с та я  —
Бояры ш ник кроваво-красны й— 
Брусника обы кн о вен н ая—
Будра с т е л ю щ ая с я  или соба

чья м ята—
Василек си н и й  или лазуревы й— 
В ахта  тр ех л и стн ая , троелист- 

ка, тр и ф о л ь , трилистник во
дяной—

Водяной п ер ец , горец переч
ный—

Володуш ка зол оти стая— 
Володуш ка многож ильчатая— 
Гвоздика п о л е в а я  или травян 

к а—
Гвоздика п ы ш н а я —
Голубика—
Горец птичий, спорыш, птичья 

гречиха—
Горицвет к ук у ш к и н , дрем а—

Грави лат прирученны й— 
Груш анка к р у гл ол и стн ая— 
Девясил бр и тан ски й —
Д евясил и волистны й —
Донник белы й  —
Донник л ек арствен н ы й —

Д уш ица обы кн овен н ая— 
Ж елтушник л евкой н ы й — 
Ж ивокость в ы с о к о я —

A donis sibiricus P atr . 127
A corus calam u s L  . . 1!>
Ledum  palustre  L  . . .  20
H yoscyam us n iger L  . . 2 2
P arn ass ia  p a lu str is  L  . 1 2 8  
Betula verrucosa Ehrh . 24
Betula hum ilis Schrank . 24
Betula pubescens Ehrh . 24
C rataegu es san gu in ea P a ll 25
Vaccinium  v itis idaea L  . 26

Glechoma hederacea L  . 129
Centaurea cyan u s L  . . 130

M enyanthes trifo lia ta  L  . 28

Polygonum  hydropiper L  29
Bupleurum  aureum  Fisch  . 30
Bupleurum  m ultinerve D.C. 32

D ianthus delto ides L  . . 131
D ianthus superbus L  . . 130
Vaccinium  u lig in osum  L  . 131

Polygonum  av icu lare L  . 32
Lychnis flos-cuculi L . (Co- 

ronaria flos-cuculi A .B.) 131
Qeum rivale L  . . . .  133
P iro la rotundifolia L  . . 133
Inula britannica L  . . 134
Inula salicina L  . . .  134
M elilotus albus D esr . . 33
M elilotus o ffic in alis (L )

D esr ...................................33
O riganum  vu lgare L  . . 35
Erysim um  cheiranthoides L  36
Delphinium elatum  L  . . 37



З вер об о й  обыкновенный, зве
робой продырявленный— 

Земляника лесная—
Зимолю бка зонтичная—

Змеевик, горец змеиный, рако
вые шейки—

И ва, верба, ветл а—
К акалия копьевидная—
К алина обыкновенная—
Кипрей иван-чай—
К левер луговой—
Клевер ползучий—
Клубника—
К лю ква четырехлепестная—

Княженика, поляника, маыу-
ра—

К ош ачья лапка двудом ная— 
К рапива двудом ная—
К рапива глухая, яснотка бе

л ая—
Кровохлебка лекарственная, 

красноголовник—
Круш ина лом кая—

К убы ш ка ж елтая—
Кукушник длинношпорцевый—

Л аб азн и к  вязолистный, тавол 
га, белоголовник—

Л ап чатка болотная или сабель
ник болотный—

Л ап ч атка гусиная—
Л ап ч атка четырехлепестная, 

прямостоячая, узик, дубров
ка, завязни к, калган дикий— 

Ликоподий, плаун булавовид
ный—

Ликоподий, плаун годичный— 
Ликоподий, плаун зеленица—

Льнянка обыкновенная— 
Л ю бка двулистная—
М алина обыкновенная— 
М ать-и-мачеха обыкновенная— 
М едунка мягко-пушистая— 
М ожж евельник обыкновен

ный—
М орош ка—
О дуванчик лекарственный— 
П астуш ья сумка—

Hypericum perforatum  L  . 38
F ragaria  vesca L  . . .  134
Chim aphila um bellata (L )

Nutt ............................. 135

Polygonum  b istorta L  . 40
Sa lix  L ...................................137
C acalia  h asta ta  L  . . .  138
Viburnum opulus L  . . 41
Epilobium angustifo lium  L  138
Trifolium  pratense L  . . 140
Trifolium  repens L  . . 140
F rag aria  viridis D ushesn . 135
Oxycoccus quadripetalus

Gilib ............................... 42

Rubus arcticus L  . . .  141
Antennaria dioica L  . 1 4 1
Urtica dioica L  . . . .  44

Lamium  album  L  . . .  142

San gu isorba offifcinalis L  . 45
Fran gu la a ln u s M ill 

(R h am n u s-fran gu la  L ) . 46
Nuphar luteum (L ) Sm  . 47
Gym nadenia conopsea (L )

R .B ....................................................102
Filipendula ulm aria (L ) 

M axim  . . . .  143
Com arum  palu stre  L  (Po- 

tentilla p a lu str is  Scop) . 144
Potentilla anserina L  . . 144
Potentilla erecta (L ) Н а т 

ре (P otentilla tormentil- 
la Neck) ...............................49

Lycopodium  clavatum  L  . 52
Lycopodium annotinum  L  . 52
Lycopodium com planatum  

L  (Lan ceps W allr) . . 52
Linaria v u lg ar is  L  . . . 49
Platanthera b ifolia Rich . 102
Rubus idaeus L  . . .  55
T u ssilago  farfara  L  . . . 56
Pulm onaria m olissim a Kern 145

Juniperus com m unis L  . 57
Rubus cham aem orus L  . 145
Taraxacum  offic in ale  Web 59
C apsella  bursa p asto ris 

(L ) Med . . .  59



П ервоцвет крупночашечный— 
П ервоцвет П а л л а с а —
Пион уклоняю щ и й ся, марьин 

корень—
П иж ма обы кн овенная, дикая 

рябинка —
П ихта си б и р ск ая — 
П одм аренни к настоящ ий— 
П одорож ник большой— 
П одорож ни к средний—
Полынь г о р ь к а я —
Полынь о бы кн овен н ая, черно

быльник—
Полынь С и в е р с а —

Полынь э с т р а г о н —
Пустырник пятилопастной или 

волосисты й—
П упавка к р ас и л ь н а я —
Пырей п ол зу ч и й —
Репейник войлочны й, лопух— 
Ром аш ка а п т е ч н а я —

Ром аш ка д у ш и стая ,—

Росянка к ру гл ол и стн ая—

Рябина обы кн овен н ая— 
Синеголовник плосколистный— 
Синюха г о л у б а я —
С м олевка ш и роколи стн ая, хло

пуш ка—
Смородина ч е р н а я —
Сныть обы кн овен н ая—
Сосна обы кн овен н ая— 
Сушеница б о л о т н а я —
Сушеница л е с н а я —
Сфагнум б ел ы й , торфяной 

мох—
Тмин обы кновенны й— 
Толокнянка обы кн овен н ая, ме

д веж ье у ш к о —
Тополь черн ы й, осокорь— 
Ты сячелистник обыкновенный— 

Ф и алка п о л е в а я —
Ф иалка трех ц ветн ая , Иван-да- 

М арья—
Х вощ  полевой—
Хмель обы кновенны й —

Хрен обы кновенны й—

Prim ula inacrocalyx B ge  . 60
Prim ula P a lla s ii Lehm . . 61

Paeonia anom ala L  . . 146

Tanacetum  v u lgare  L . . 62
Abies sibirica Ledeb , . 64
C allium  verum  L  . . . 146
P lan tago  m ajor L  . . . 64
P lan tago  m edia L  . . . 64
Artem isia absinthium  L 65

A rtem isia v u lg a r is  L  • . 148
Artem isia S ieversian a

W illd . . . . 148
A rtem isia dracunculus L  . 149
Leonurus quinquelobatus

Gilib (L . v illo su s D esf) 67
Anthem is tinctoria L  . . 150
Agropyrun repens (L ) P .B . 151
Arctium tom entosum  M ill 151
M atricaria recutita L  (M.

cham om illa L .) . . 69
M atricaria d iscoidea D.C.

(M. m atricarionides P o r
ter.) ............................. 71

D rosera rotundifolia L 71
Sorbu s sibirica (H edl)

Kryl ....................... 73
Eryngium  planum  L  . . 152
Polem onium  coeruleum  L  . 74
Silene latifo lia (M ill)

Rendl ............................. 153
R ibes nigrum  L  . . . . 96
Aegopodium  po d agraria  L 153
Pinus s ilv e stris  L  . . . 76
Gnaphalium  u liginosum  L 77
Gnaphalium  silvaticum  L 154

Sphagnum  sp . . . . 79
C arum  carvi L . . . . 79
A rctostaphylos uva ursi

(L ) Spren g . . . 81
Populus n igra L . . . 82
Achillea m illefolium  L  . . 84
V iola arven sis M urr . . 86

V iola tricolor L  . . . . 86
Equisetum  arvense L  . . 87
H um ulus lupulus L 154

A rm oracia ru sticana G aertn
M ey-Schreb . . . 155



Ч ага или трутовик косотруб- Inonotus obliquus (P ers)
чатый— Pil ............................. 91

Чабрец, богородская т р а в а — Thym us serpyllum  L  . . 90
Чемерица Л обеля— V eratrum  Lobelianum
Ч ереда трехраздельная, золо- B e r n h ....................................92

туш ная т р а в а — Bidens tripartitus L  . . 93
Черем уха обыкновенная— P ad u s rasem osa G ilid . 95
Ч ерем ш а, лук победный, кол

б а—  Allium  victorialis L  . . 156
Черника— Vaccinium  m yrtillu s L  . 95
Чина луговая— Lathyrus praten sis L  . . 97
Чистотел большой— Chelidonium m a ju s L  . . 98
Чихотная тр а ва  ази атская— Ptarm ica im patiens D.C. 157
Ш иповник иглистый, роза иг

ли стая— R o s a . acicularis Lindl . 100
Ш иповник коричный— R osa cinnam om ea L  . . 100
Ятрышник широколистный или Orchis latifo lia  L  (O. in -

лиловый— c am ata  L) . . . .  102
Ятрышник пятнистый— Orchis m acu lata L . . 102
Ятрышник шлемовидный— Orchis m ilitaris L . . .  102
Щ авел ь  конский— Rumex confertus W illd . 157
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