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Фитотерапию (phyton — растение, th erap ia— лечение) начали ис
пользовать с давних времен. Еще в 6-м тысячелетни до н. э. были из
вестны целебные свойства некоторых растений. Собственный опыт 
врачевания, наблюдения за животными способствовали расширению 
знаний человека о лекарственных растениях. В настоящее время из
вестно, что в древности медики использовали в своей практической 
деятельности около 12 000 различных нх видов. Со временем некоторые 
растения перестали употреблять; часть была забыта незаслуженно, а 
остальными до настоищего времени лечат многие недуги.

Однако не все растения, обладающие целебными свойствами, уже 
открыты. Еще много неиспользованных возможностей для лечения раз
личных заболеваний держит в тайне кладовак природы.

Почему человечество с самых первых дней своего существования 
так высоко оценивало фитотерапию? Во-первых, потому, что тогда 
других лекарств просто не было. Люди были окружены растениями 
и при тех или иных заболеваниях пользовались ими с лечебной целью; 
наблюдая за  животными, пополняли свой опыт.

Но в настоящее время, когда так много синтетических лекарствен
ных препаратов, есть ли смысл так настойчиво пропагандировать ле
карственные растения?

Для лечения больных дерматозами используют большой арсенал 
химнопрепаратов, обладающих противогнетамннным, десенсибилизирую
щим, пирогенным, желчегонным, противовоспалительным, седативным, 
общеукрепляющим действием, витамины и в тяжелых случаях — кор
тикостероидные гормоны. Однако, примении их, клиницисты в боль
шинстве случаев не получают каких-либо стабильных удовлетвори
тельных результатов.

Иногда при лечении дерматозов, особенно аллергических, теми илн 
иными синтетическими лекарственными средствами' иаблюдаетси не 
улучшение патологического кожного процесса, а, наоборот, ухудшение, 
аллергические реакции. Последние мы наблюдали при назначении ви
таминов группы В, пирогенала, продигиозана, гистаглобулина, вита
мина А, натрия бромида, аскорутнна и даж е димедрола, супрастина 
и др. Применение кортикостероидных препаратов внутрь у ряда боль
ных дает хороший клинический эффект, но эффект этот временный, 
в основном только во время лечения.

Длительное использование кортикостероидных мазей также дает 
временный эффект, а иногда может вызвать побочные действия в виде 
атрофии кожн. Все это н побудило нас обратиться к  лекарственным 
препаратам растительного происхождения.

Лечебные растительные вещества, в отличие от синтетических, более 
«бесконфликтно» включаются в процессы жизнедеятельности человека, 
так как у клеток человеческого организма больше общего с расти
тельными препаратами, чем с синтетическими. К  лечению лекарствен
ными растениями человечество подготовлено в процессе эволюции. 
Применение проверенных лекарственных растительных препаратов яв~ 
л е т е *  более безопасным для больных, в основной не оказывает вред
ного побочного действия, менее токсично. Фитотерапия, как правило,



не вызывает аллергии и привыкания, хорошо переносится пациентами, 
действует мягче и в ряде случаев дает хороший стойкий клинический 
эффект, особенно при хронических заболеваниях, Лечебные травы мо
гут быть использованы также для проведения противорецидивного 
лечения с целью профилактики обострений.

Каждое лечебное растение — это комплекс действующих факторов, 
где часть веществ являются ведущими, а остальные — вспомогатель
ны мй.

Лечебные свойства растений определяет наличие в них активно 
действующих веществ, которые обладают физиологическим лечебным 
воздействием ка организм. На количественный состав активно дейст* 
вующих веществ растения влияют многие факторы: является ли дан
ное растение культивированным или дикорастущим; условия среды, 
в которых оно растет, т. е. климатические особенности (водный режим, 
облучение солнцем, движение воздуха, состав почвы н др.). время 
сбора, условия хранения, в связи с чем необходимо четко стандарти
зировать лекарственное растительное сырье’

Трудоемким является процесс исследования химического состава 
лекарственных растений и выделения активно действующих веществ, 
что задерживает научное изучение лекарственных препаратов расти
тельного происхождения. Поэтому многие растения, предлагаемые на
родной медициной, не были в свое время введены в Фармакопею.

Следует отметить, что н в настоящее время в этих вопросах еще 
очень много нерешенного.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНО Д ЕЙСТВУЮ Щ ИХ
ВЕЩЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Целебные свойства растений определяются наличием в  них активно 
действующих биологических веществ. Спектр нх весьма разнообразен. 
Это алкалоиды, гликозиды, сапонины, витамины, флавоны, эфирные 
масла, микроэлементы, фитонциды, минеральные соли, ферменты, орга
нические кислоты, красящие вещества, смолы, горечи и др. На неко
торых из них стоит остановиться более детально.

Алкалоиды — органические азотсодержащие вещества со щелочной 
реакцией, образующиеся в процессе метаболизации белков. В расти
тельном организме алкалоиды взаимодействуют с органическими или 
минеральными кислотами, образуя соли, например солн лимонной, вин
ной, яблочной, оксалатной Н других кислот. Количество их в растениях 
разное — от следов до десятков процентов. Алкалоиды обладают силь
ным действием на организм, иногда даже токсическим. Широко при
меняются в медицине. Примером алкалоидов служат атропин, хинин, 
морфин, лобелии, кофеин, папаверин, пилокарпин, стрихнин, эфедрин, 
никотин, нивалин, берберин, эрготамин и др. Больше всего алкалои
дов в растениях семейства бобовых, маковых, лютиковых, пасленовых 
и др.

Гликозиды— органические соединения сахаров (глюкозы, фрукто
зы, галактозы, рамнозы и др.) с несахаристой частью — агликоном. Эта 
очень обширная группа веществ широко распространена в природе. 
Механизм действия глнкозидов разнообразен и характеризуется хи
мическим строением агликонов.
. Некоторые авторы в зависимости от химического строения агликонов 
делят гликозиды на 3 большие группы:

1) не содержащие в аглнконах азот (типа наперстянки);
2) содержащие в аглнконах азот (ннтрилгликозиды, цнанглітбзи- 

ды, гликоалкалоиды);



3) содержание в агликонах азот, серу (тиогликозиды, горчичные 
гликозиды).

В зависимости от химической природы агликонов различают сле
дующие группы гликозидов: стероидные, горькие, антраценовые, окси- 
нитрильные, фенольные и др.

Многие гликозиды токсичны, и применение их должен строго кон
тролировать врач.

Богаты гликозидами горицвет, наперстянка, толокнянка, желтушник 
серый, ландыш майский, лук морской и др.

Сапонины — безазотистые гликозиды, которые при взбалтывании в 
воде образуют стойкую пену (sap o — мыло). Они хорошо растворя
ются в спирте и воде, не содержат серу. Широко распространены в 
природе. Агликоиы сапонинов имеют название сапогенинов. Согласно 
химическому строению различают 2 большие группы:

1) нейтральные сапонины (к ним относят стероиды листьев напер
стянки) ;

2) сапогеииновые кислоты — тритерпеновые производные (полигал- 
ловая кислота сахарной свеклы, сенеги; примуловая кислота корней 
первоцвета, глицирризиновая кислота корней солодки и др.).

Последняя имеет широкое использование в дерматологии, не ядо
витая. Препараты корня солодки можно применять только под контро
лем врача. Длительное назначение последних может привести к нару
шениям электролитного обмена. Большие дозы кория солодки и других 
сапонинов могут вызвать тошноту, рвоту.

Безвредно наружное применение сапонинов. Однако при паренте
ральном применении (подкожном или внутривенном) они вызывают 
гемолиз эритроцитов.

В терапевтической практике сапонины используют как отхаркиваю
щие, мочегонные, тонизирующие, седативные средства.

Витамины — катализаторы важнейших жизненных процессов в ор
ганизме. В дерматологической практике витамины широко используют 
с лечебной целью, оии являются составной частью комплексного лече
ния различных дерматозов. К ак показали наши наблюдения, лучше 
предпочесть натуральные витамины синтетическим. При этом меньше 
опасений относительно передозировки препаратов и почти не отмечается 
побочных действий, а если они возникают, то в значительно меньшей 
мере. В качестве примера можно привести применение при аллергичес
ких дерматозах аскорбиновой кислоты. В ряде случаев при назначении 
синтетических препаратов ее мы наблюдали обострение кожного про
цесса, проявляющееся новыми элементами сыпи, усилением зуда. В то 
ж е время использование аскорбиновой кислоты, содержащейся в пре
паратах шиповника, к подобным явлениям почти не приводило.

Эфириые масла — ароматические летучие органические безазотистые 
вещества, принадлежащие в основном к терпеноидам и их производ
ным, широко распространены в природе. Они накапливаются в боль
шинстве случаев в надземных частях растений, изредка — в корнях. 
Качественный и количественный состав их не постоянен и зависит от 
климатических условий и периода вегетации.

В медицине чаще всего применяют эфириые масла петрушки, мяты, 
ромашки, душицы, тымьяна, лаванды, шалфея, розы, березы, кориандра, 
укропа, аииса, тмина и др. Действие их весьма разнообразно и за 
висит от химического состава, вида растения. Эфирные масла исполь
зуются в дерматологии как диуретические, противовоспалительные, 
бактерицидные, противоглистные, антиаллергические, желчегонные и 
др., а также как средства, повышающие моторную и еекреториую деи- 
тельность пищеварительной системы.

Д ля лечения кожных аллергических заболеваний особое значение



имеют растения, эфирные масла которых содержат азулеи. Последний 
обладает антиаллергическими свойствами. Азулен обнаружен в ромаш
ке, полыни и др.

Микроэлементы. Организм человека содержит макроэлементы (во
дород, углерод, кислород, калий, кальций, фосфор, железо, серебро, 
магний), составляющие основной процент массы тела человека, и мик
роэлементы, на долю которых приходится 1—2 % массы. К ним отно
сятся циик, кобальт, йод, марганец, медь, молибден, мышьяк, хром, 
бром. Микроэлементы поступают с пищей и играют очень важную роль 
в процессе жизнедеятельности человека. Они входят в состав г о р д ії  
нов, витаминов, ферментов, участвуют во всех процессах обмена ве
ществ в организме, кроветворении; некоторые микроэлементы оказыва
ют положительное влияние на рост и размножение.

Особое внимание в последнее время исследователи уделяют микро
элементу циику, который принимает участие в иммунных процессах, 
подавляет развитие воспалительной реакции, является составной час
тью гормона поджелудочной железы (протамин-цинк-инсулии). Недо
статок циика в организме может обусловливать карликовый рост.

Иммунологические исследования, проведенные нами на кафедре 
детской дерматовенерологии под руководством проф. И. В. Щуцкого 
совместно с иммунологами Киевского Н ИИ  эндокринологии и химии 
гормонов, показали, что у больных аллергическими дерматозами отме
чаются иммунодефициты, выражающиеся в понижении количества Т-лим- 
фоцитов, нарушениях со стороны иммуноглобулина Е. С целью имму
нокоррекции авторы предложили в комплексное лечение больных ал
лергодерматозами вводить 0,5 % раствор циика сульфата. При этом у 
больных наблюдали обратное развитие патологического кожного про
цесса, улучшались показатели В- и Т-системы иммунитета. Одиако циика 
сульфат в какой-то мере токсичен для организма, даж е в незначитель
ных дозировках. Возможно, в этом плаие все ж е лучше отдавать пред
почтение растительному микроэлементу, подбирать растения, содержа
щие натуральный цинк. Это ягоды черной смородины, листья березы, 
корень живокости, семена дикой моркови и др.

По данным ряда исследователей, микроэлементы растений не вы
зывают побочных токсических действий даж е при их избытке.

Дефицит цинка наблюдается при энтеропатическом акродерматите, 
вульгарных угрях, витилиго. Эти дерматозы сейчас лечат препаратами 
цинка. Получены очень хорошие результаты лечения сульфатом циика 
гнездиой плешивости (А. Дурмишев, 1980).

В дерматологии при витилиго, облысении с лечебной целью приме
няют такж е микроэлемент медь, участвующий в обмене веществ, вы
работке гормонов гипофиза, тканевом дыхании, кроветворении, в про
цессе меланогенеза. В организме человека меланин образуется из ти
розина под действием фермента тирозиназы в присутствии меди. При 
витилиго процесс меланогенеза страдает. Имеются данные о применении 
сульфата меди при псориазе. Сравнительно много меди содержат бобо
вые, сухие яблоки, груши, картофель и другие продукты.

Микроэлементы хром, кобальт, марганец стимулируют кроветворе
ние. Хром имеется в достаточном количестве в ягодах шелковицы, 
листьях черники, золототысячнике, живокости и др. Отсутствие хрома 
в пище может способствовать возникновению сахарного диабета. Ко
бальт содержится в дикорастущих грушах, марганец — в яблоках, 
сливах, медунице, петрушке, бобовых и злаковых растениях. Тонизи
рующим, бактерицидным действием иа организм обладает микроэле
мент серебро, который содержится в огурцах, тыкве, арбузах, мяте, 
цветках арники. Микроэлемент йод входит в состав гормона щитовид
ной железы, недостаток его вызывает зоб, Богаты йодом морская



капуста, исландский мох, дурнишник обыкновенный, дрок красильный, 
живокость и др. Ванадий участвует в регуляции окислительно-восста
новительных процессов в организме, что очень важно при аллергичес
ких и других дерматозах. Роль некоторых мнкроэлемеитов остается еще 
малоизученной.

Флавоиоиды — органические вещества желтого цвета (« ф л а у м »  —  
ж-елтый), весьма распространенные в природе; встречаются в свободном 
или связанном с сахарами состоянии. Различают: 1) собственно фла
вони, к которым относятся лютеолин, апигеиии и др.; 2) изофлавоны 
(генистеии); 3) флавонолы (кверцетин, кемпферол).

Флавоиоиды содержатся в софоре японской, гречихе, в кожуре ли
мона, листьях терновника, цветках хмеля, резеды, подсолнечника и др. 
В дерматологии используют свойство флавоиов и флавоиолов снижать 
пооиицаемость и ломкость сосудистой стенки, повышать эластичность 
сосудов, предотвращать капиллярные геморрагии. В связи с этим мно
гие растения, содержащие флавоны и их производные (софора япон
ская, боярышник, шиповник, черная смородина и др.), назначают при 
васкулитах (узловатой эритеме, парапсориазах, болезни Ш амберга 
и др.).

По данным Ф. И. Мамчура (1977), некоторые флавоны обладают 
противогистаминными, детоксическими, мочегонными свойствами, инак
тивируют действие ферментов (сукцииоксидазы, гиалуроиидазы и др.), 
понижают действие адреналина. Поэтому в дерматологии при аллер
гических кожных заболеваниях применяют растения, содержащие фла
воны (цветки подсолнечника, боярышника и др.).

Известно, что кверцитрин и изокверцитрии понижают артериаль
ное давление, задерживаю т рост новообразований.

Механизм действия многих флавоиов в настоящее время до конца 
еще не изучен.

Органические кислоты. В результате биохимических процессов в 
растениях образуются органические вещества со свойствами кислот, 
которые накапливаются в клетках в свободном состоянии или в виде 
солей. Различают жирные и ароматические карбоновые кислоты.

Жирные кислоты бывают насыщенные (стеариновая, пальмитино
вая, олеиновая) и ненасыщенные (линолевая, линоленовая и арахидо- 
новая). Последние имеют широкое применение в дерматологии и изве
стны под названием витамина F.

Используют при лечении кожных заболеваний (экземе, псориазе 
и других дерматозах) такж е валериановую и изовалериановую кисло
ты, которые содержатся в свободном состоянии или в виде сложных 
эфиров, эфирных масел валерианы, хмеля, тысячелистника, любыстка.

Важным фармакотерапевтическим противовоспалительным дейст
вием обладают ароматические карбоновые и оксикарбоновые кислоты — 
салициловая, бензойная, коричная. Салициловая кислота в виде слож
ных эфиров, эфирных масел или как составная часть гликозидов со
держится в фиалке трехцветной и душистой, ромашке, тысячелистнике, 
полыии, таволге, корнях первоцвета, семенах дикой моркови.

Широко распространены в природе оксикарбоновые кислоты (ли
монная, яблочная, винная), которые содержатся в яблоках, грушах, 
айве, землянике, малине и др. Оии не имеют специфического фармако
логического действия, расщепляясь в организме, образуют угольную 
кислоту и воду, способствуют ощелачиванию организма.

В некоторых растениях встречаются низшие многовалентные кисло
т ы — щавелевая, малоновая.

Антибиотические вещества — разнообразные органические соедине
ния, которые образуются микробами, растениями и имеют способность 
убивзть всевозможные микроорганизмы (стрептококков, стафилококков,



Некоторых бактерий, туберкулезную ПаЛочКу), грибы или заДерЖИваТЬ 
их развитие и повышать защитные силы организма.

Бактерицидные свойства антибиотиков растительного происхожде
ния были известны человечеству давно. Еще в древности в качестве 
их широко применяли лук, чеснок, сосну, березу, лист евкалипта.

В дерматологии широко используют фитонциды зверобоя, эвкалип
та, корней девясила, лопуха, росянки круглолистной, черники, чеснока, 
лука, чистотела, подорожника большого при инфекционных и вирусных 
заболеваниях (пиодермитах, остроконечных кондиломах, микробной эк
земе, гнойных ранах, ожогах и др.).

Дубильиые вещества — безазотистые вещества, производные мно
гоатомных фенолов. Не токсичны, обладают вяжущими свойствами. 
Дубильные вещества весьма распространены в природе, накапливаются 
в основном в коре, корнях растений, а такж е в ягодах, плодах.

В дерматологии дубильные вещества имеют широкое применение 
как средства, обладающие противовоспалительными, бактерицидными, 
вяжущими, кровоостанавливающими свойствами. Назначают их внутрь 
при сопутствующих заболеваниях пищеварительной системы; наружно 
в виде полосканий при воспалительных процессах, пузырчатке, канди- 
дозе полости рта; ваин, полуванн, примочек, влажно-высыхающих по
в язок— при дерматитах, экземе (истинной, микробной), нейродермите, 
псориазе, пузырчатых дерматозах, ожогах, трофических язвах.

Д ля этой цели используют дубильные вещества коры дуба, ивы, 
травы хвоща полевого, душицы, череды, зверобоя, сушеницы болотной, 
листьев н веточек черной смородины, корней девясила, стальника ко
лючего, листьев березы, шалфея и др.

Смолы — сложные аморфные вещества, выделяемые растениями. 
Химический состав смол в настоящее время изучен еще недостаточно. 
Считают, что оии образуются из уксусного альдегида и ацетона в 
результате альдольной конденсации. Смолы — липкие на ощупь, нерас
творимые в воде вещества, обладают антисептическим, мочегонным, 
слабительным или эпителизирующим действием ;И располагаются в 
растениях в специальных смоляных ходах. Содержатся они во многих 
хвойных растениях, алоэ, зверобое, березе, каланхое, одуванчике, ре
вене и других растениях.

В дерматологии смолы применяют внутрь и наружно: спиртовую 
настойку живицы (смола сосны), березовых почек— наружно при об
лысении, для заживления ран; спиртовой раствор подофиллииа — при 
бородавках, остроконечных кондиломах, папилломах; сок каланхое — 
при пиодермиях; сок а л о э— при трофических язвах, облысении.

Горечи — растительные вещества, горькие на вкус. В организме 
горечи повышают тонус, секрецию ж елудка и кишок, улучшают пище
варение; некоторые обладают седативным, отхаркивающим, противо-

I глистным, антимикробным, бактериостатическим, противовоспалитель
ным, мочегонным действием.

Много горечи в полыни, одуванчике, вахте трехлистиой, шишках 
хмеля (лупулол), вереске, листьях брусники, березы, цветах календулы 
(календен), корнях омана высокого (геленин) и др.

Горечи как составная часть растений используют в комплексе с 
другими веществами в лечебной практике, в том числе и в дермато
логии.

Однако в этом вопросе еще много неизученного. Известно, что лу- 
пулол шишек хмеля обладает бактериостатическим действием иа ту
беркулезную палочку даж е в разведении I : 400 ООО. Вместе с тем на
ружно и внутрь при туберкулезе кожи препараты шишек хмеля ие при
меняют.

Минеральные соли содержатся как в животном, так и в расти-



ТеЛЬноМ брганйзМе й йграют ваікйую роЛь в йрбЦессе его ЖйзкеДеЯ- 
тельности. В организме человека минеральные соли участвуют в обмене 
веществ, кроветворении, образовании гормонов, ферментов, в передаче 
нервных импульсов, влияют иа течение аллергических процессов, ф а
гоцитоз и другие жизненные процессы.

Соли кальция  имеются во всех клетках животного организма, в 
плазме крови. Обладают десеисибилигирующим, противовоспалитель
ным действием.

В дерматологии препараты кальция (хлористый кальций, глюко- 
нат, глицерофосфат кальция) широко применяют при острой и хрони
ческой экземе, крапивнице. Н азначая их, необходимо проверять дермо
графизм и использовать только при красном дермографизме, т. е. при 
преобладании тонуса парасимпатической нервной системы.

Много кальция в зеленой петрушке, капусте, моркови, абрикосах, 
луке, кизиле.

Соли калия  способствуют образованию ацетилхолииа, передаче нерв
ного импульса, входят в состав основных буферных систем крови, вы
водят из организма иатрия хлорид, воду. Недостаток калия в организ
ме наблюдается при ряде кожных заболеваний, которые лечат корти
костероидными гормонами,— истинных пузырчатках, тяжелой форме 
дерматоза Дюриига, многоформной экссудативной эритеме (Стивен
с а — Дж онсона), врожденной пузырчатке, дерматомиозите, системной 
склеродермии, красной волчанке и др. Гипокалиемия может возникать 
в результате ультрафиолетового облучения при псориазе, ихтиозе. В свя
зи с этим при перечисленных выше заболеваниях в комплексное лече
ние обязательно включают препараты калия (например, оротат калия 
и др.) и назначают пищу, богатую солями калии. Солей калии много 
в печеном картофеле, яблоках, абрикосах, инжире, изюме, сушеных 
фруктах, персиках, свекле, капусте, фасоли, зеленой петрушке, корнях 
солодки голой. При поступлении калия с пищей увеличивается выведе
ние солей иатрия с мочой.

С о л  и  натрия содержатся в основном в крови, межклеточной ж ид
кости. Натрия в организме человека имеется около 150 г.

В дерматологии наблюдается нарушение обмена иатрия при раз
личных патологических состояниях, чаще накопление его в тканях. 
В частности, гипериатриемия отмечается при лечении указанных выше 
тяжелых дерматозов кортикостероидными препаратами. Таким больным 
рекомендуют пищу с ограничением солей натрия и богатую солями к а
лия. Снижение количества иатрия в организме может возникнуть при 
гиперфункции коры надпочечников, иесахариом диабете, обезвоживании 
и проявляется повышением температуры, тахикардией.

Соли кремния имеются как в растительном (в основном в клеточ- і 
ных оболочках, протоплазме), так и в животном организме (в крови, ; 
коже, поджелудочной железе, слизистых оболочках).

К ак показали наблюдения ряда авторов, соединения кремния сни
жают проницаемость сосудистой стенки, обладают противовоспалитель
ными, регенеративными свойствами, повышают сопротивляемость о р - . 
гаиизма, стимулируют фагоцитоз, участвуют в ферментативных, имму- і 
иологических процессах, белковом, углеводном обмене, способствуют I 
биосинтезу коллагена. j

А. И. Войнар (1976) отмечает, что кремний участвует в формиро- j 
вании соединительной и эпителиальной ткани, обеспечивает им п роч-] 
иость и эластичность. В живом организме нерастворимые соединения j 
кремния откладываются у основания корней волос и ногтей и, по дан- j 
иым И. Ф. Пономарева (1976), способствуют их росту. Е. В. Бахарева 
и соавторы (1976) применили кремнеоргаиические соединения в виде 
3—5 % мази (мивал) наружно иа волосистую часть головы и выявили



стимулирующее их действие на рост волос при различных формах об
лысения.

Много кремния в полевом хвоще, спорыше, водяном перце, пырее 
ползучем, цикории диком и других растениях.

По данным Ф. И. Мамчура (1977), кремниевые соединения расти
тельного происхождения активнее, чем синтетические, возможно, за 
счет того, что их действие усиливают синергисты — флавоиы и дубиль
ные вещества.

Растительные гормоиы. Давно известно, что гормоны образуются 
не только в животном, но и в растительном организме.

В дерматологии существенное внимание уделяют растениям, кото
рые содержат вещества, обладающие кортикостероидоподобными свой
ствами. К  таким растениям принадлежат корень солодки, астрагал 
шерстистоцветковый, благодаря наличию в них глицирризиновой кис
лоты. Последняя имеет дезоксикортикостероиоподобное действие.

В корне стальника колючего есть оионии, сходный с глицирризи- 
иом, в паслене сладко-горьком — стероидные сапонины.

Растительные гормоиы более .безопасны, по сравнению с животны
ми, легче переносятся больными, имеют меньше побочных действий. 
Вместе с тем оии обладают противозудным, антиаллергическим эффек
том. Поэтому целесообразно перечисленные выше растения включать в 
комплексное лечение больных коллагеиозами, тяжелой формой псориа
за, экземой, пузырчатыми дерматозами. Эти растения следует сочетать 
с растительными препаратами, которые стимулируют функцию коры 
надпочечников, способствуют выработке своих собственных кортико
стероидных гормонов. К таким растениям относят бузину, черную смо
родину, мяту перечную, тысячелистник и др.

Иисулииоподобиые вещества. В некоторых растениях (стручках 
фасоли, листьях черники, брусники, грецкого ореха, омелы белой, кра
пивы двудомной, в траве золототысячника, козлятника, корне лопуха 
и др. содержатся вещества, снижающие уровень сахара в крови, моче, 
т. е. действующие подобно инсулину. При некоторых кожных заболева
ниях наблюдается более или менее выраженное нарушение углеводного 
обмена. В частности, при экземе, хронических пиодермитах можно 
обнаружить диабетические углеводные кривые. Подобные нарушения 
успешно регулируют растения, обладающие инсулииоподобным дейст
вием. Ф. И. Мамчур (1977) отмечает, что иисулииоподобиые вещества 
растений действуют лучше, чем иисулин, так  как не являются белками 
и поэтому не разлагаются пищеварительными соками.

Эстрогенные растительные вещества применяют с лечебной целью 
очень давно. Эстрогенным действием обладают шишки хмеля, листья 
шалфеи. В дерматологии эстрогенные свойства ряда растений исполь
зуют при лечении облысения, пиодермии, трихомонадных кольпитов у 
женщин.

По данным Д. йордаиова и соавторов (1976), некоторые растения ■ 
(капуста, морковь, зеленый салат) содержат вещества (тиреокинииы), 
стимулирующие функцию щитовидной железы; в овсе, люцерие находят
ся их антагонисты — вещества, угнетающие ее деятельность.

Растительные лекарственные формы в дерматологии

Наиболее широкой формой приема лекарственных растений являют
ся настои, отвары, настойки, соки, порошки, которые изготавливают 
согласно требованиям X Фармакопеи. Врачи-дерматологи при лечении 
Дерматозов часто назначают препараты из растительного сырья, приго
товленные в аптеке.



При домашнем приготовлении различных форм из лекарственных 
растений необходимо соблюдать соответствующую технологию.

Из цветков, листьев, травы готовят настои; из корней и корневи
ща, за исключением валерианы,— отвары. В домашних условиях для 
приготовления настоя измельченное растительное сырье помещают в 
посуду, заранее прогретую в течение 15 мин на кипящей водяной бане, 
обливают надлежащим количеством кипяченой охлажденной воды, и, 
помешивая, настаивают в закрытой посуде, помещенной в кипящую 
водяную баню, в течение 15 мии. Затем настой снимают с водяной баии 
и оставляют иа 45 мин для медленного охлаждения. Остывшую вы
тяж ку процеживают сквозь холст или вату, отжимают растительный 
материал.

Д ля приготовления отваров измельченное растительное сырье зали
вают холодной водой в соответствующих соотношениях, выдерживают 
иа кипящей водяной баие 30 мин, охлаждают в течение 10 мин, проце
живают, извлеченный материал отжимают, прибавляя полученную ж ид
кость к вытяжке. Проверяют объем полученного настоя или отвара и 
при необходимости доливают до необходимого количества водой.

Отвары из коры дуба, лапчатки прямостоячей, коры крушины и 
некоторых других растений, согласно Фармакопее, необходимо проце
живать сразу, ие допуская охлаждения; при охлаждении эти отвары 
быстро мутнеют.

По данным X Фармакопеи, из растений, содержащих дубильные 
вещества (кора дуба, корневища лапчатки, змеевика) и аитрагликози- 
ды (ягоды жостера, листья сенны, кора крушины и др.), готовят толь
ко отвары, так как при приготовлении иастоя ие происходит полного 
перехода активно действующих веществ в вытяжку.

Настои и отвары готовят только на одни сутки. Помутнение послед
них свидетельствует о непригодности данной лекарственной формы.

Отвары растений используют ие только для приема внутрь, но и 
наружно в виде вани, полуванн, компрессов, влажно-высыхающих по
вязок, примочек.

Отечественная фармацевтическая промышленность производит на
туральные и сгущенные соки свежих растений.

Д ля получения натуральных (иесгущенных) соков свежесобранный 
растительный материал моют, обсушивают, измельчают и прессуют под 
высоким давлением. С целью стабилизации соки растений обрабатыва
ют крепким спиртом, который осаж дает слизистые, белковые и пектино
вые вещества, или инактивируют последние быстрым нагреванием до 
78 °С, а затем сразу охлаждают, отстаивают, фильтруют. После филь
трации соки консервируют спиртом и хлорэтоном, затем стандартизуют.

Сгущенные соки. Д ля их производства пользуются вакуум-выпар- 
ными аппаратами, в которых сгущают соки, извлеченные из свежего 
растительного материала.

Внутрь назначают соки растений, приготовленные в заводских ус
ловиях. В домашних условиях соки растений консервируют спиртом 
(А. П. Попов, 1968), однако нет возможности их стандартизировать.

При наружном применении в дерматологии, косметике возможно 
использование соков растений домашнего приготовления, если известны 
механизм их действия, безвредность, отсутствие побочных явлений. Н а
пример, сок граната, земляники— при витилиго, склеродермии; сок зем
ляники, огуречный — в косметике И др.

Настойки — прозрачные жидкие спиртовые или спиртоэфирные из
влечения из растительного сырья. Лучше всего использовать настойки 
заводского приготовления, которые так же, как и соки, подлежат стан
дартизации. Н о для наружного применения можно использовать на
стойки домашнего приготовления. Для этого высушенное, измельченное



растительное сырье заливают 70—96 % спиртом или водкой в соотно
шении 1 :5  при использовании несильно действующего растительного 
сырья и 1 :1 0  — сильнодействующего. Настаивают при 15—20 "С, пе
риодически перемешивая, в течение 7 сут. Затем  вытяжку сливают, 
оставшееся сырье отжимают, отжатую вытяжку соединяют с основной, 
отстаивают при температуре ие выше 8 °С в течение суток. При этом 
из вытяжки выпадают в осадок балластные вещества, которые отфиль
тровывают.

Порошки. Д ля получения порошка высушенные части растения из
мельчают в аптечных условиях в ступке или в аппаратах различной 
конструкции. В домашних условиях для измельчения можно использо
вать электрическую кофемолку. Порошки в фитотерапии используют 
для приема внутрь, наружного применения в форме присыпок и как 
составную часть мазей, паст.

Сборы — имеют широкое применение как  в научной, так и народ
ной медицине и представляют собой смеси нескольких разновидностей 
измельченного растительного сырья. Официальные сборы продаются в 
аптеках. Это аппетитный, ветрогонный, витаминный, грудной желудоч
ный, желчегонный, мочегонный, успокоительный и др.

Мази — лекарственная форма мягкой консистенции для наружного 
применения, образующая на коже или слизистой оболочке сплошную 
ровную пленку. Мази состоят из лекарственного вещества и мазевой 
основы. В качестве лекарственного вещества в фитотерапии применяют 
отвары, соки, настойки, порошки растений. Наиболее часто используе
мыми натуральными мазевыми основами в дерматологии являются сви
ной, гусиный, говяжий жир, растительные масла (подсолнечное, куку
рузное, соевое, оливковое, миндальное, персиковое, абрикосовое я  др.). 
Существуют еще углеводородные мазевые основы (вазелин, вазелино
вое масло, парафии, церезин и иафталанская нефть). Они дешевле, но 
имеют ряд отрицательных качеств: могут вызывать, в частности вазе
лин, аллергические явления, не смешиваются с водными растворами, 
имеют низкую всасываемость, нарушают физиологическую функцию 
кожи.

Широко применяют эмульсионные основы типа водного ланолина.
Д ля приготовления мази мазевую основу растапливают иа водяной 

бане, прибавляют в соответствующей концентрации лекарственное ве
щество, перемешивают до полного остывания.

Известны еще экстракционные мази, которые получают при помо
щи экстрагирования растительных лекарственных веществ растоплен
ной мазевой основой или растительным маслом. После экстрагирования 
мазь в растопленном состоянии процеживают для отделения остатка, 
который представляет собой смесь балластных веществ.

Длительность проведения фитотерапии при дерматозах

Преимущество фитотерапии перед другими методами лечения в 
том, что ее можно применять длительное время, а это очень важно 
при хронических заболеваниях. Лечение проводят курсами в течение
2 лет. Длительность одного курса — 1,5—2 мес, перерыв между кур
сам и— 10— 15 дней.

К ак показали наши наблюдения и данные литературы (В. В. Кар- 
хут, 1978; Н. Г. Ковалева, 1971, и др.), при лечении дерматозов (экзе
мы, псориаза и др.) такой метод терапии хронических заболеваний без
вреден, больные его хорошо переносят, наблюдается большая эффек
тивность лечения.



ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЕРМАТОЛОГИИ

АИР БО Л ОТН Ы Й  — Acorus calamus L.
Семейство ароидные — Агасеае
Многолетнее травянистое растение с длинным толстым ползучим 

корневищем. В средние корневище губчатое, мягкое, белое; сверху — 
желтое или желто-зелеиое; вкус его горько-жгучий, запах приятный. 
Листьи длинные (до 1 м), мечевидные, линейные, ирко-зеленые с жил
ками. Стебель трубчатый, трехграииый с соцветием в виде початка иа 
верхушке. Цветки мелкие, зеленоватого цвета. Цветет в июне-июле.

Растет в средней и южиой полосе Советского Союза по берегам 
рек, болот, озер, иногда в виде больших зарослей. Используют корне
вище аира, собранное осенью или весной.

Химический состав: горький гликозид акоряи, эфирное масло (в со
став которого входит проазулен), камедь, смолы, аскорбиновая кислота, 
дубильные вещества, крахмал, слизи.

Действие: тонизирующее, мочегонное, противовоспалительное, ане
стезирующее, болеутоляющее, спазмолитическое, отхаркивающее, седа- 
тивиое, противоглистное, улучшает пищеварение, регулирует менстру
альный цикл, усиливает половое возбуждение.

В дерматологии применяют при пиодермии, вульгарных угрях, об
лысении.

Препарат утвержден X Фармакопеей.
Способ применения: настой (10 г иа 200 мл воды) — по 7» стакана

3 раза в день за полчаса до еды.
Настоем кория аира моют голову; для укрепления волосяных фол

ликул его втирают в корни волос при облысении в комбинации с кор
нем лопуха, цветками календулы, крапивой двудомной, шишками хме
ля, полевым хвощом.

Порошком кория аира присыпают гнойные раиы.
АЛОЭ Д Р Е В О В И Д Н О Е  — Aloe arborescens Mill.
Семейство лилейные — Liliaceae
Тропическое вечнозеленое многолетнее растение высотой до 150 см, 

с сидячими мясистыми листьями и коротким стволом. Листья удлинен
но-мечевидные, по краям с шипами. Цветки желтые или оранжевые, 
собраны в плотную кисть, расположенную иа конце цветоноса. Цветет 
в зимнее время один раз в 5—6 лет.

Растет в Индии, Ю жиой Америке; в нашей стране культивируется 
как комнатное декоративное растение и для нужд медицины иа план
тациях в зоне влажных субтропиков. Используют с лечебной целью 
листья южноафриканского алоэ, собранные осенью, из которых полу
чают сок. Выпаренный, сгущенный и затвердевший сок листьев алоэ 
называется сабур.

Целебные свойства алоэ были известны еще 3000 лет тому назад.
Химический состав: аитрагликозиды, ферменты, витамины, смолы, 

следы эфирного масла. При выдерживании листьев алоэ в течение 
12 сут в темноте при температуре 6—8 °С (по методу В. П. Филатова) 
в иих образуются биологически активные вещества — биостимуляторы.

Действие: стимулирующее, слабительное, повышает реактивность 
организма, улучшает пищеварение. При наружном применении сок алоэ 
оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие.

В дерматологии сок алоэ применяют внутрь или парентерально 
при туберкулезе кожи, облысении, склеродермии; наружно — в косме
тике с целью профилактики и лечения преждевременного увядаиия ко
ж и лица, шеи; при облысении втирается в корни волос. Препарат ут
вержден X Фармакопеей.



Способ применения: свежий или консервированный сок алОэ назна
чаю т внутрь по чайной ложке за полчаса до еды 2—3 раза в день или 
в виде инъекций — экстракт алоэ жидкий по 1 мл подкожно. Курс ле
чения — 15—50 дней.

АНИС О БЫ КНОВЕННЫ Й — Anisum vulgare Gaertn.
Семейство зонтичные •— Apiaceae (Umbelliferae)
Однолетнее травянистое растение высотой 30—60 см. Стебель ко- 

роткоопушеииый, прямой. Листья верхние сидячие, трехраздельиые, с 
узкими долями; иижиие — цельные, иадрезаино-зубчатые. Цветки мел
кие, белые, собранные в плоский сложный зонтик. Плоды — двузериов- 
ки со специфическим запахом, иа вкус сладковато-пряные. Цветет в 
июне-июле, созревает в августе.

Анис обыкновенный в диком виде растет в Малой Азии, Греции. 
В нашей стране культивируется для медицинских и технических целей. 
С лечебной целью используют зрелые пл-оды.

Химический состав: эфирные масла, в состав которых входят ане
тол, анисовый альдегид, анисовый кетон; анисовая кислота, метилха- 
викол.

В дерматологии плоды аниса назначают внутрь при экземе, кожном 
зуде, нейродермите, когда дерматоз сопровождается заболеваииими пи
щеварительной системы.

Способ применения: I чайную лож ку плодов аииса завариваю т 
1 стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают, принимают по 
0,5 стакана 3—4 раза в день за полчаса до еды; или анисовое масло 
по 1—5 капель на прием.

По данным А. П. Попова (1968), в народной медицине из плодов 
аниса и порошка белой чемерицы готовят эффективную мазь против 
гнид и вшей. Д ля этого порошок плодов аниса и чемерицы белой сме
шивают поровну, затем к 1 части смеси добавляют 2 части свиного 
внутреннего ж ира. М азь втирают в волосистую часть головы стеклян
ной палочкой, а ие пальцами, так йак чемерица ядовита, и следят, что
бы мазь ие попала в глаза.

Кашицу из сваренных корней аииса рекомендовано применять в 
в и де припарок на депигмеитироваииые участки кожи при витнлиго 
(П. Чуролииов, 1979).

АРНИКА ГОРНАЯ — Arnica m ontana L.
Семейство сложноцветные — Asleraceae (Compositae)
Многолетнее травянистое растение высотой 15— 80 см, с коротким 

толстым горизонтальным корневищем бурого цвета. Стебель простой 
с красноватыми железками й одиночными оранжевыми корзинками на 
верхуш ке."’

Прикорневые листья короткочерешковые, яйцевидные, тупые, цель
нокрайние, образуют розетку. На стебле листья сидячие, супротив
ные, мелкие, удлиненные, ланцетные' или обратнояйцевидиые. Цветет в 
нюне — августе. '  ; ^

Растет на суходольных лугах Прибалтики, в западных областях"' 
Украины, Белоруссии, иа высокогорных лугах Карпат.

С лечебной целью используют цветочные корзинки, собранные ‘ЧР 
период полного цветения на втором году жизни, и корни. ''Я'А

Химический состав: красящее вещество ариицин, танины, цииарШД 
лютеин, дубильные вещества, витамин С, яблочная, молочная,- фумаро
вая кислоты и калиевые, кальциевые соли этих кнелот, флавоиоиды, 
медь.

Действие: желчегонное, жаропонижающее, в малых 'д о зах — тони
зирующее, а в больших — седативное, расширяет венечные сосуды, улуч
шает питание мышцы сердца, увеличивает амплитуду сердечных сокра
щений, понижает уровень холестерина крови.



В дерматологии арнику горную применяют внутрь в основном в 
народной медицине при васкулитах (парапсориазе, болезни Шамберга, 
парапсориазах, узловатой эритеме и др.) как  кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, рассасывающее средство. Наружно арнику гор
ную назначают при васкулитах, травмах с кровоизлияниями под кожу, 
гематомах, фурункулах, абсцессах.

По последним даииым, в ариике горной обнаружена медь. Наличие 
меди в данном растении оправдывает использование препаратов арни
ки горной при витилиго внутрь и наружно.

Способ применения: применяют внутрь настой из цветков (10 г иа 
200 мл воды) по 1 столовой ложке 3 раза в день или настойку— по 
30—40 капель до еды 2—3 раза в день на молоке или воде.

АСТРАГАЛ ШЕРСТИСТОЦВЕТКОВЫИ — A stragalus dasyanthus 
Pall.

Семейство бобовые — Fabaceae
Многолетнее травянистое мохнатоопущенное растение высотой 35— 

40 см. Стебли многочленные, лежачие или приподнимающиеся. Листья 
очередные, иепарноперистые из 10— 18 пар удлиненных листочков. Ц вет
ки желтые, рыжеволосистые, неправильные, с прицветниками, собран
ные в головчатые кисти. Плод — овальный волосистый боб. Цветет в 
мае-июне. Плодоносит в июле-августе.

Распространен в основном на юге Европейской части СССР, рас
тет в степях, среди кустарников, по склонам гор и речных долии.

С лечебной целью используют надземную часть астрагала шерсти
стоцветкового, собранную во время цветения.

Химический состав: железо, алюминий, фосфор, кальций, ватрий, 
магний, кремний, барий, молибден, стронций, марганец, ванадий, гли- 
цирризии, флавоиоиды кверцетин и кемпферол.

Действие: мочегонное, противовоспалительное, седативное, потогон
ное, кровоостанавливающее, нормализует кровяное давление, увеличи
вает силу сердечных сокращений, ускоряет кровоток в сосудах, умень
шает почечные и сердечные отеки.

В научной дерматологии астрагал шерстистоцветковый ие приме
няют. Учитывая механизм действия, богатый химический состав, нали
чие некоторых микроэлементов, глицирризина и др. и иетоксичность 
препарата, мы назначали его внутрь при экземе в острой стадии с 
мокнутием (которое при этом уменьшалось), нейродермите, склеродер
мии, псориазе, витилиго, облысении и наблюдали положительный кли
нический эффект.

Способ применения: настой травы астрагала шерстистоцветкового 
(20 г травы иа 200 мл воды) принимать по 1 столовой ложке 3—6 раз 
в день.

БАРБАРИС ОБЫ КНОВЕННЫ Й — Berberis vu lgaris L.
Семейство барбарисовые — Berberidaceae
Ветвистый кустарник высотой 2,5—3 м, со светло-бурой корой. Мо

лодые ветки и побеги (в первый год желтоватого цвета, иа второй — 
серые) снабжены ребристыми колючками, которые у основания веток 
пяти- или трехраздельиые, в  верхней части — простые. Листья с корот
кими черешками, очередные, обратнояйцевидные, мелкоколючезубчатые, 
расположены пучками. Цветки бледно-желтые, собраны в поникшие, 
густые кисти. Плод — цилиндрическая ярко-красная кислая ягода. Ц ве
тет барбарис в мае-июне, плоды созревают в сеитябре-октябре.

Растет в европейской части Советского Союза, в Крыму, на К ав
казе как дикорастущее растение и широко культивируется. В научной 
медицине используют кории и листья, в  народной — листья, корни, ко
ру веток и стеблей.

Химический состав: изохинолиновый алкалоид берберин, пальмитип,



ок си ак ан ти н , витамины С, Е, эфирные масла, дубильные вещества, ка
ротин, яблочная, лимонная кислоты.

Действие: желчегонное, противовоспалительное, седативное, ж аро
понижающее, антиспастическое, кровоостанавливающее, стимулирует 
ф ун к ц и ю  поджелудочной железы, улучшает кровообращение, тонизи
рует деятельность пищеварительной системы.

Применяют прн экземе, нейродермите, осложненных заболевания
ми печени, пищеварительного канала.

Способ применения: в научной медицине применяется препарат бер
берин и 20 % спиртовая настойка по 30 капель 3 раза в день.

В народной медицине рекомендуют 1 чайную ложку коры или кор
ней залить 0,5 л кипятка, проварить 10 мин. Принимать по полстакана 
4 раза в день.

БЕЗВРЕМ ЕН Н И К  ОСЕННИЙ — Colchicum autum nale L.
Семейство лилейные — Liliaceae
Многолетнее травянистое растение с подземным стеблем в виде 

клубнелуковицы. Листья зеленые, красивые, розово-белые, розово-фио
летовые располагаются на коротком цветочном стебле. Цветет в сен
тябре-октябре. Плодоносит иа вторую весну, созревает летом. Плод — 
многосеменная сморщенная коробочка. После созревания семян листья 
отмирают.

Распространен в Крыму, Белоруссии, на Украине; растет на влаж 
ных лугах. В медицине применяют такж е равноценный в лекарствен
ном отношении безвременник великолепный, который растет в горных 
районах Северного Кавказа, Закавказье. Растение ядовито.

С лечебной целью используют клубнелуковицы растения, собран
ные осенью перед цветением, и семена.

Химический состав: алкалоиды колхицин и колхамин; в семенах, 
кроме колхамина и колхицина (которых в 2 раза больше, чем в клуб
нелуковицах), имеются еще колхикозид, флавон апигении, сахар, ду
бильные вещества, фитостерииы, кислоты ароматического ряда.

Действие: антимитотическое, блокирует митоз на стадии метафазы, 
задерживает развитие злокачественных образований, расширяет капил
ляры.

Способ применения: учитывая токсичность безвременника осеннего 
и великолепного, мы применяли их только наружно, в основном при 
псориазе в виде 0,25—0,5%  мази 1 раз в сутки в течение 18—20 дней 
на небольшие участки кожного покрова; 0,5 % колхамииовую мазь ре
комендуют еще при раке кожи I— II степени (строго под контролем 
анализа крови и мочи), остроконечных кондиломах. При возникновении 
побочных явлений (понос, лейкопения, белок в моче) препарат отме
няют.

БЕРЕЗА  БЕЛАЯ — Betula alba L.
Семейство березовые — Betulaceae
Дерево высотой 20—25 м. Кора гладкая, белая, пергаментоподоб

ная, с темными линиями. Крона дерева негустая, пирамидальная. Листья 
треугольно-яйцевидные, ромбически-яйцевидиые, черешковые. Молодые 
лнстья клейкие, стары е— голые, блестящие. Ц ветки — мужские образу
ют на конце веток повислые сережки коричневого цвета; женские — 
сережки тонкие, прямые, зеленые. П лод— орешек с двумя крылышка
ми. Цветет в мае-июне.

Береза растет в диком виде и культивируется как декоративное 
растение. В СССР насчитывается около 65 видов берез, несколько от
личающихся друг от друга. В медицине Все ОНИ ИСПОЛЬЗу/»туд н ПДИЦД і 
мере. В дерматологии прим єн яют бер< ■
зовый деготь. Листья березы белой С0_Ир31^ ^В^Н^-ИЮЛЙ--, ^ СЯЄДО-
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Химический codae: бутиловый эфир, гиперозйд и другие флавОИОИ- 
ды, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, тритерпеиовые спир
т ы — фолиентетрол, фолиентриол, эфирное масло, микроэлемент цинк.

Действие: мочегонное, антисептическое, желчегонное, противоспаз- 
матическое, противовоспалительное, седативное, противоглистное.

Березовые листья применяют в дерматологии в виде иастоя (10 г 
листьев иа 200 мл воды) при острой экземе с явлениями мокнутия, при 
нейродермите, почесухе, кожиом зуде, фурункулезе, вульгарных угрях, 
псориазе, когда патологический процесс сочетается с мочекислым диа
тезом или когда в комплексное патогенетическое лечение необходимо 
включить лекарственный препарат, обладающий желчегонным, мочегон
ным, седативным, противовоспалительным, противоглистным и витамин
ным действием.

Б е р е з о в ы й  с о к  — это ие только приятный, но бодрящий и ле
чебный напиток. В состав его входят: кальций, калий, магиий, железо 
и другие микроэлементы, яблочная кислота, дубильные вещества. Вре
мя сокодвижения — март-апрель. Березовый сок очень полезен при раз
личных дерматозах. Применяют свежий сок по 1 стакаиу несколько раз 
в день.

Наружно березовые листья используют для ваии при аллергических, 
зудящих дерматозах; примочки с отваром березовых листьев или почек 
способствуют заживлению ран. Отвар листьев березы и почек втирают 
в корни волос при облысеиии. Наружно отвар березових листьев, почек 
или березовый сок успешно применяется при вульгарных угрих, в кос
метике — для выведения пигментных пятен.

Березовый деготь используют наружно при лечении чесотки (как 
составная часть мази Вилькиисона), ои входит в состав мази Вишнев
ского; в небольших концентрациях — при лечении экземы, почесухи, 
псориаза (оказывает противозудїьій, противовоспалительный эффект, 
способствует рассасыванию патологических элементов сыпи).

БЕССМЕРТНИК (Ц М И Н) ПЕСЧАНЫЙ — Helichrysum агепагі- 
um L.

Семейство сложноцветковые — Asteraceae (Compositae)
Многолетнее травянистое растение высотой 20—40 см. Стебель пря

мой, простой, густо покрыт волосками. Листья очередные, нижние об
ратнояйцевидные, верхние — ланцетовидно-линейные, острые. Корзннки 
оранжевые или лимонно-желтые, состоят из черепитчато-расположенных 
листочков. Цветки — трубчато-вороиковидиые. Цветет в июне — авгус
те. Плод — семянка.

Растет иа песчаных почвах в южной и средней полосе СССР. Ис
пользуют цветочные корзинки с частью стебля, ие длиннее 1—2 см, 
собранные в начале цветения, когда корзинки еще ие распустились.

Химический состава флавоиоиды, скополетин, витамины С, К, каро- 
тииоиды, В-ситостерин, эфирное масло, органические кислоты, спирты, 
слизи, смолы, сульфаты и хлориды калия, кальция, железа и марганца, 
горькие и дубильные вещества.

Действие: желчегонное, регулирует деятельность пищеварительной 
системы. Некоторые авторы отмечают глистогонное, седативное, моче
гонное действие.

Применяется при зудящих дерматозах, осложненных заболевания
ми печени и желчного пузыря, и как желчегонный препарат в целях 
повышения функциональной способности печени, которая, как правило, 
понижена при длительно протекающих аллергических заболеваниях ко
жи; как глистогонное средство при зудящих дерматозах. Известно, что 
у большинства больных экземой, нейродермитом наблюдается глистлая 
инвазия. У части больных с дерматозами глистную инвазию не выяв
ляют. Только при тщательном неоднократном исследовании кала на



яйца глист (10 дней подряд) можно обнаружить сопутствующую глист
ную инвазию; поэтому при зудящих дерматозах в комплексное лечение 
целесообразно включать фитотерапевтические препараты с глистогон
ным действием.

Способ применения: внутрь в виде отвара (10 г цветков иа 200 мл 
воды) по 0,5 стакана 2—3 раза в день в теплом виде за 30 мин до еды.

БОЯ РЫ Ш Н ИК  КОЛЮ ЧИЙ — C rataegus oxyacantha L.
Семейство розоцветных — Rosaceae
Кустарник или небольшое дерево высотой до 4 м, с колючками на 

коричиево-красиых побегах. Листья очередные, широкие, ромбические, 
летом зеленые, осенью оранжево-красиые. Цветки двуполые с белыми 
или красноватыми лепестками, собраны в щитки. Плоды круглые или 
овальные, красные или красно-желтого цвета с 3—5 косточками. Ц ве
тет в мае-июие, созревает в конце августа-сеитябре.

Культивируется в основном как декоративное растение, хотя встре
чается и в диком виде в лесах и по берегам рек в средней и южиой 
полосе Европейской части СССР, в Средней Азии, Западной и Восточ
ной Сибири.

С лечебной целью используют цветки, плоды, листья и кору. В дер
матологии— в основном цветки, собранные в начале цветения.

Химический состав: кверцетин, триметиламии, эфирное масло, хо- 
лин, апетилхолии, хлорогеновая, кофейная кислоты, гиперозид.

Действие: спазмолитическое, седативное, гипотензивное, возможно, 
десенсибилизирующее, уменьшает возбудимость центральной нервной 
системы, улучшает сон. Экспериментально доказано, что жидкий эк
стракт боярышника регулирует жировой обмен.

В дерматологии препараты боярышника применяют при псориазе, 
экземе, нейродермите, кожиом зуде, в комплексе с другими лекарст
венными растительными препаратами — как патогенетическое, седатив
ное средство, когда при перечисленных выше заболеваниях отмечается 
гипертензия, функциональные расстройства сердечной деятельности, гн- 
пертиреоз или с целью регуляции нарушений липидного обмена. П ока
зано назначение препаратов боярышника при артропатическом псориа
зе. Во всех случаях боярышник назначают под контролем артериально
го давления, так как он может его снижать.

Способ применения: спиртовую настойку свежих цветков — по 40 
капель 3 раза в день.

БУДРА ПЛЮ Щ ЕВИДНАЯ — Glechoma hederacea L.
Семейство губоцветные — Lamiaceae (Labiatae)
Многолетнее травииистое растение высотой 15—60 см. Стебель сте

лющийся, ветвистый, с приподнимающимися цветущими ветвями. Листья 
длиниочерешковые, парные, почковидно-круглые или почковидно-серд
цевидные. Цветки по 6 в мутовках, фиолетовые, голубовато-лиловые 
или красноватые. Цветет в мае-июне.

Растет в Европейской части нашей страны в садах, среди кустар
ников, в лесах, по полям, лугам, берегам рек, озер. С лечебной целью 
используют надземную часть растения, собранную во время цветения.

Химический состав растения изучен мало. Имеются данные, что 
трава будры плющевидной содержит эфирное масло, в состав которого 
входят холии, смолы, сапонииы, альдегиды, горькие и дубильные веще
ства, аскобриновую кислоту.

Действие (по данным народной медицины): противовоспалительное, 
отхаркивающее, кровоостанавливающее, болеутоляющее, диуретическое, 
повышает аппетит, стимулирует обменные процессы в организме.

В научной медицине будру плющевидную не применяют. В дерма
тологии народная медицина рекомендует ее при экземе, кожиом зуде, 
Нейродермите, псориазе, васкулитах.



Способ применения: 5 г измельченной травы (надземной части) 
залить 1 стаканом кипятка, настоять 15—20 мни, остудить, процедить, 
принимать по 'Д стакана 4 раза в день. Более высокие дозы не реко
мендуются.

Наружно будру плющевидную назначают при фурункулах, язвах, 
для заживления ран. На пораженные очаги прикладывают истолченные 
свежие или сухие листья, предварительно запаренные кипитком. При 
чесотке А. П. Попов (1968) рекомендует натирать кожу настойкой 
листьев будры иа уксусе 2 раза в девь.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ — Sambucus n igra L.
Семейство жимолостные — Caprifoliaceae
Деревцо или кустарник 3— 6 м высотой, с развесистыми ветвями. 

Сердцевина веток широкая, мягкая, белая. Листья иепариоперистые, 
продолговатые или яйцевидные, заостренные. Соцветии щитовидные, 
плоские. Цветки — беловато-желтые. Плоды — черио-фиолетовые ягоды. 
Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре.

Растет почти по всей территории СССР. Используют цветки, со
бранные в период полного цветения.

Химический состав: гликозид самбуиигрии, рутин, аскорбиновая 
кислота, холин, эфирное масло, валериаиоваи, яблочная, хлорогеновая, 
кофейная, уксусная кислоты.

Действие: мочегонное, потогонное, противовоспалительное, желчегон
ное. По данным Л. Д. Тищенко (1980), цветки бузины черной норма
лизуют функцию коры надпочечников. Некоторые авторы указывают, 
что цветки бузины черной содержат растительные стероидные гормоны 
и вещества, сходные по своему строению с половыми гормонами.

В дерматологической практике мы применяли цветки бузины чер
ной при многих дерматозах, учитывая их свойство стимулировать функ
цию коры надпочечников, в частности при зудящ их дерматозах (экзе
ме, нейродермите и др.), псориазе, склеродермии, системной красной 
волчанке, дерматомиозите, васкулитах, красном плоском лишае, пиодер: 
митах, облысении и других дерматозах.

Способ применения: в виде настоя (5— 15 г сухих измельченных 
цветков залить 200 мл кипятка, настоять 20 мии, процедить) — по */« 
стакана 3—4 раза в день за 15 мии до еды. Н аружно отвар цветков 
бузины черной втирают в кож у волосистой части головы при облысе
нии. В народной медицине измельченную кору, древесину бузины чер
ной (без сердцевины), смешанную с мелом — 1 :1 ,  применяют наруж 
но под повязку при рожистом воспалении.

БУКВИЦА Л ЕК А РСТВ ЕН Н А Я — Betonica officinalis L.
Семейство губоцветные — Lamiaceae (Labiatae)
Многолетнее травянистое растение высотой 30—90 см, с сильным 

своеобразным запахом. Стебель прямой, четырехгранный. Весной от 
корня отходит один или несколько стеблей и пучок листьев на длинных 
черешках. Листья продолговато-яйцевидные, покрыты волосками. Ц вет
ки светло-пурпуровые, располагаются кольцами в пазухах верхних 
листьев и к концу стебля постепенно образуют колосовидное соцветие. 
Цветет с июля до конца августа.

Распространена в Европейской части Советского Союза, иа Ура
ле, Кавказе- Растет иа холмах, лугах, в зарослях, рощах, лесах. С ле
чебной целью используют траву с цветками, собранную во время цве
тения.

Химический состав: стахидрии, бетоницин, тирозин, флавоиоиды, 
иридоиды и др.

Действие (по данным народной медицины): седативное, гипотен
зивное, отхаркивающее, слабительное, частично мочегонное; усиливает 
обмен веществ, регулирует пищеварение. В дерматологии применяют в



о сн о в н о м  в народной медицине при экеземе, нейродермите, КОЖНОМ зу 
д е  псориазе в виде настоя.

’ Способ применения: 0,5 столовой ложки травы буквицы лекарст
венной залнть 1 стаканом кипятка, настоять в течение 1 ч, процедить, 
п ри н и м ать  по 0,5 стакана 4 раза в д еи ь  до еды. Наружно рекомендуют 
в виде примочек для лечения трофических язв, инфицированных трудно- 
за ж и в а ю щ и х  ран, в виде ванночек— при гипергидрозе кистей, повышен
ной потливости ног.

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — V aleriana officinalis L.
Семейство валериановые — Valerianaceae
Многолетнее травянистое растение с коротким толстым корневи

щем, от которого отходят множественные тонкие кории. Стебель высо
той 1,5—2 м, прямостоячий, полый, бороздчатый, разветвленный вверху. 
Листья супротивные, иепариоперисторассечеиные с несколькими круп
нозубчатыми яйцевидно-ланцетными листочками. Цветки бледно-фиоле- 
товые или бледно-розовые, мелкие, собраны в крупное щитковидное или 
метельчатое соцветие в виде полузонтикбв. Плод имеет вид летучих 
семянок. Цветет в июне-августе.

Растет по всей территории Советского Союза, кроме Крайнего Се
вера, по берегам рек, между кустарниками, на влажных лугах как ди
корастущее растение и широко культивируется.

Используют корневище с корнями.
Химический состав: эфирное масло, состоящее из валериаио-бор- 

неолового эфира изовалериановой кислоты, мертинола, борнеола, камфе- 
на, терпииеола, пинела, сесквитерпенов, борнеоловых эфиров уксусной, 
масляной, муравьиной кислот, лимонена; алкалоиды хатииин, валерин, 
сахара, дубильные вещества и валепотриаты.

Действие: в основном седативное, хотя Попов А. П. (1968) отме
чает еще и желчегонное, глистогонное, ветрогонное.

В дерматологии применяют при экземе, нейродермите, кожном зу 
де, почесухах, крапивнице, псориазе в основном как седативное средство.

Способ применения: при аллергических дерматозах лучше пользо
ваться настоем (6—20 г корня на 180—200 мл воды — по 1 столовой 
ложке 3—4 раза в деиь), чем спиртовой настойкой; при других заболе
ваниях можно назначать спиртовую настойку (по 20—30 капель 3—
4 раза в день) или экстракт густой в таблетках (по 0,02—0,01 г на 
прием).

Длительно препараты валерианы рекомендовать не следует, так  как 
могут возникнуть функциональные нарушения деятельности пищевари
тельной системы.

Наружно настой кория валерианы или спиртовую настойку приме
няют для вани при зудящих дерматозах, псориазе.

ВАСИЛЕК СИНИЙ — Centaurea cyanus L.
Семейство астровые (сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)
Однолетнее травянистое, слегка паутинисто-волокнистое растение 

высотой 50 см. Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья очередные, 
псристо-лопастные, серо-зелеиые. Соцветия в корзинках располагаются 
на одиночных длинных ножках. Краевые цветки голубые, ворончатые, 
срединные —: трубчатые, синие. Цветет в июие-июле. Плод — буро-серая 
семянка с хохолком.

Растет в основном как сорное растение в посевах ржи и других 
озимых злаков почти по всей территории Советского Союза. Иногда 
культивируется как декоративное растение.

С лечебной целью используют краевые ворончатые цветки цветоч
ных корзинок, собранные во время полного распускания; хранят лекар
ственное сырье в стеклянных банках, закрытых крышкой, в темном 
месте.



Химический состав: гликозиды цеитаурии, цикорияи, цииарии, фла
воиоиды, аитоциаиы, слизи, дубильные вещества.

Действие: в иаучиой медицине цветки василька синего использу
ются в качестве диуретического средства при отеках почечного н сердеч
ного происхождения. По данным народной медицины, они обладают 
еще желчегонным, спазмолитическим, потогонным, противовоспалитель
ным, общетонизирующим, противомикробным, вяжущим действием, улуч
шают пищеварение.

В дерматовенерологии василек сииий мы применили при истинной, 
микробной экземе, пиодермитах (вульгарных угрях, фурункулезе), хро
нических уретритах, простатитах, как  мочегонное, противомикробное 
средство.

Способ применения: настой (10 г цветков иа 200 мл воды) — по 
lU стакана 3 раза в день за 20 мии до еды.

Наружно настой василька синего (1 столовая ложка растительного 
сырья на 1 стакан кипятка) втирают в волосистую часть головы при 
очаговом и диффузном выпадении волос, себорее BOfloqncTofi части го
ловы. Настоем (1 чайнаи ложка растения на 1 стакан кипятка) проти
рают кожу лица при повышенной жирности.

ВАХТА ТРЕХ Л И С ТН А Я — M enyanthes trifoliata L.
Семейство горечавковые — M onianthaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 50—60 см, с ползущим 

стеблем. На верхушке стебли размещаются цветки беловато-розовые, 
звездчатые, собранные в колосок. П л о д — округло-яйцевидная двух
створчатая коробочка с крупными семенами. Цветет в мае — июле.

Растет на сырых местах — вдоль берегов озер и рек, на болотистых 
лугах. Листья, собранные весной и летом, применяют в иаучиой и на
родной медицине.

Химический состав: гликозиды — меииантии, логании, дезоксилога- 
иии, алкалоид генциаиин, дубильные вещества.

Действие: желчегонное, улучшает пищеварение, возбуждает ап
петит.

По данным народной медицины, вахта трехлистиая действует еще 
как седативное, тонизирующее, гемопоэтическое, витаминное средство 
(содержит аскорбиновую кислоту).

В дерматологии применяют при аллергических, зудящих дермато
зах, псориазе и других заболеваниях кожи, когда имеются сопутствую
щие болезни со стороны печени, понижена функция пищеварительной 
системы, и с целью повышения функциональной способности коры над
почечников.

Способ применения: настой (2 чайные ложки на 1 стакаи кипитка) 
принимают по '/< стакана 2—3 раза в день за полчаса до еды.

ВЕРОНИКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — Veronica officinalis L.
Семейство норичниковые — Scrophulariacea
Многолетнее травянистое растение высотой 10—30 см. Стебли пол

зучие и приподнимающиеся, корневище ползучее. Листья эллиптические 
или обратноширокояйцевидные, короткочерешковые, зубчатые. Цветки 
собраны в прямостоячую колосовидную густую кисть, бледно-голубые с 
фиолетовым оттенком, иногда белые. П лод — многосемейная двугнезд- 
ная коробочка. Цветет в июне-июле.

Растет по всей территории Украины, в лесах, в основном на лес
ных опушках, полянах. С лечебной целью используют траву, которую 
заготовляют в фазе цветении.

Химический состав: гликозиды аукубин и верониции, горечи, дубиль
ные вещества, летучие масла, сапонины, смола, витамины. Полностью 
химический состав ие изучен.

Применяют только в народной медицине, по данным которой, тра



ва обладает агітиалЛергИческйм, ЖелчеУоннЫм, седатйвнЬїм, противовос
палительным, мочегонным действием.

В дерматологии используется при экземе, нейродермите, крапивни
це, почесухах, зуде половых органов, в заднем проходе, а также пио- 
дермитах, грибковых заболеваниях.

Способ применения: 1 чайную лож ку вероинки залить 1 стаканом 
кипятка, настоять 20—30 мии и принимать по 1 стакану 3 раза в деиь 
после еды при аллергических заболеваниях или до еды при заболева
ниях пищеварительной системы. Более выраженный аитиаллергический, 
противозудиый эффект наблюдается при приеме травы вероники в ком
плексе с другими растительными препаратами.

При экземе, пиодермитах, грибковых заболеваниях В. В. Кархут
(1978) рекомендует смесь вероники, фиалки трехцветной, череды (в 
равных соотношениях) — 1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка, 
настоять. Принимать по 1 стакану 4 раза в день после еды. Мы в своей 
практической деительиости использовали этот настой при зудящем дер
матозе и отмечали при этом положительный клинический эффект. Н а
ружно при нейродермите, подострой и хронической стадии экземы при
меняли экстракционную мазь с травой вероники лекарственной на сви
ном жире в соотношении I : 4.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СП ОРЫ Ш ) — Polygonum aviculare L.
Семейство гречишные — Polygonaceae
Однолетнее травянистое растение с длинным ползучим ветвистым 

стеблем. Листья лииейно-лаицетиые или эллиптические, мелкие, очеред
ные. Цветки невзрачные, маленькие, бело-розовые или белые, размеще
ны пучками по I— 5 в пазухах листьев. Цветет все лето.

Растет как  сорняк почти по всей территории СССР.
Используют все растение, собранное во время цветения (июль- 

а вгуст).
Химический состав: флавоноиды авикулярин, гиперозид и другие 

дубильные вещества, аскорбиновая кислота, каротин, водорастворимые 
соединения кремниевой кислоты, витамин К.

Действие: мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливаю
щее, повышает скорость свертывания крови, укрепляет стенку капил
ляров.

Наличие в горце птичьем соединений кремниевой кислоты (до 4,5 %) 
обосновывает широкое применение его в дерматологии.

По данным А. И. Войнар (1976), кремний принимает участие в фер
ментативных, иммунологических процессах, в белковом, углеводном об
мене, повышает сопротивляемость организма, стимулирует фагоцитоз, 
способствует биосинтезу коллагена, обеспечивает прочность и эластич
ность соединительной и эпителиальной ткаии.

Учитывая мочегонные свойства, наличие соединений кремния в гор
це птичьем, мы назначали его внутрь при экземе (в острой, подост
рой стадиях), нейродермите, псориазе, коллагенозах (склеродермии, 
красной волчанке, дерматомиозите), врожденном эпидермолизе, васку- 
литах.

Соединения кремния в живом организме откладываются у основа
ния ногтей и корней волос. При введении в рацион животных некото
рых кремнийорганических соединений наблюдается стимуляция роста 
шерсти (А. И. Войнар, И. Ф. Пономарева, 1976). Это подтверждает пра
вомочность назначения растительных препаратов, содержащих кремний, 
в том числе и горца птичьего, при облысении внутрь и наружно.

Способ применения: в виде настои (10— 15 г  травы на 200 мл в о 
ды) — по 2 столовые ложки 3 раза в деиь перед едой.

Наружно траву применяют для ванн при зудящих дерматозах; от
вар спорыша втирают в волосистую часть головы при облысении.



ГОРЕЧАВКА ПЕРЕКРЕСТНОЛИСТНАЯ — G entiana cruciata L.
Семейство горечавковые — Gentianaceae
Травянистое многолетнее растение высотой до 60 см. Первые 2 го

да вырастает только прикорневая розетка листьев, а на 3—4-й год по
являются неветвистый стебель, листья и цветки. Листья супротивные, 
сидячие, линейно-ланцетные, туповатые, с продольными жилками. Ц вет
ки синего цвета, соединенные в пучки, сидячие на коротких цветонож
ках в пазухах листьев. Цветет в июле-августе. Плод — многосеменная 
коробочка.

Распространено растение в центральной Европейской части Совет
ского Союза среди кустарников, н редких молодых сосновых лесах, на 
сухих склонах, полях, холмах, лугах.

Используют корни, собранные осенью. Применяется только н на
родной медицине.

Химический состав изучен недостаточно. Корни горечавки пере
крестнолистной содержат гликозид генциопикрин, гентизин, флавонои- 
ды, алкалоид генциании, пектины и др.

Действие; противовоспалительное, желчегонное, противоглистное; 
регулирует пищеварение. Полностью механизм действия растения не 
изучен.

В дерматологии применяют при зудищих дерматозах, псориазе, н 
том числе и при артропатическом псориазе.

Способ применения: 1 чайную ложку корня горечавки перекрестно- 
лнстной залить 2 стаканами холодной воды, проварить 10 мин, проце
дить, принимать по полстакана 3 раза н день до еды.

Н аружно порошком корня горечавки перекрестнолистной и цветков 
ромашки (1 :1 )  присыпают гнойные раны.

Ножиые ванны с отваром корня горечавки и дубовой коры на ночь 
в соотношении 1 :3  хорошо помогают при обильной потливости ног 
(В. В. Кархут, 1978).

ДЕВЯСИЛ в ы с о к и и  — Inuia heleniuin L.
Семейство астровые (сложноцветные) — Asteraceae (Compositae)
Многолетнее травянистое растение с мясистым, толстым буровато

желтым корневищем, от которого отходят множественные корни. Сте
бель прямой, высотой до 2 м. Листья очередные, снизу серо-войлочные, 
сверху жестковолосистые, нижние черешковые, продолговато-эллипти
ческие, верхние сидячие с сердцевидным основанием. Цветки собраны в 
крупные соцветия желто-золотистого цвета. Соцветия немногочислен
ные. Плоды — желтые четырехгранные голые семянки с хохолком. Ц ве
тет с июня по сентябрь.

Распространен н средней и южной полосе Европейской части Со
ветского Союза, на Кавказе, в Средней Азии, Ю жном Урале, Запад
ной Сибири, Алтае. Растет по берегам рек, между кустарниками на 
лесных полянах, особенно на влажных грунтах. С лечебной целью 
используют корневище с корнями, собранное на второй год жизии в 
октябре.

Химический состав: до 40 % инулина, сапонины, горечи, эфирные 
масла, в состав которых входит алантолактон (геленин); смолы, слнзь, 
дигидроалантолактон, фриделин, даммарадиенилацетат, да мм ар а диен о л, 
стигмастерин, фитомелан, нестойкие полиены и другие ацетиленовые 
соединения.

Действие: отхаркивающее, противовоспалительное; улучшает пище
варение. Н ародная медицина отмечает еще мочегонное, противоглистное 
свойства корневищ девясила высокого. В дерматологии девясил высо
кий применяют внутрь при экземе, нейродермите и других дерматозах, 
когда кожный аллергический процесс сочетается с бронхиальной аст
мой или глистной инвазией.



Способ применения: отвар (10 г на 100 мл в о д ы )— по 1 столовой 
л о ж к е  3 раза в день.

В дерматологии девясил высокий назначают чаще всего наружно 
в виде отвара для ванн при экземе, нейродермите, кожном зуде, поче
сухе, псориазе, красном плоском лишае. При чесотке, демодикозе ре
к о м е н д у ю т  обмывать пораженные участки кожи отваром корней девя- 
гн1а высокого.

ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ. ДИ ОСКОРЕЯ НИППОНСКАЯ —
D io s c o r e a  caucasica Lipsky. Dioscorea nipponica Makino.

Семейство диоскорейные — Dioscoreaceae
Двудомная, травянистая, многолетняя лиана длиной до 4 м, с тол

стым горизонтальным ветвистым корневищем. Н а верхней поверхности 
корневища группами располагаются остатки оснований стеблей и спя- 
T;uiq почки. Стебли вьющиеся. Листья черешковые, сеодпевидно-яйпевид- 
ные, заостренные, со слегка выемчатым краем, с 9— 13 дуговидными 
ж и л к ам и . Расположение листьев в нижней части стебля мутовчатое, 
в верхней — очередное. Цветки мужские Желто-зеленые, с колокольча
тым шгстираздельным околоцветником, располагаются в пазушных ко
лосьях или кистях. Плод — голая трехгнездная коробочка, с тремя пе- 
г^пончатыми овальносердцевидными крыльями. Цветет в мае — июле; 
плоды созревают в августе-сентябре.

Растет в дубовых лесах и среди кустарников в горах Западного 
Тякчвказья на высоте 400— 1000 м.

В медицинской практике использую т корневищ а с корнями.
Химический состав: до 25 % стероидных сапонинов, основную часть 

их представляет диосцин и диосгенин. Из последнего можно получать 
пяд гормонов типа кортизона. В медицине используют препараты: диос- 
понин — сухой очищенный экстракт из корневищ и корней диоскореи кав
казской, водорастворимых стероидных сапонинов — не менее 3 0 % ; по- 
лиспонин— аналогичный препарат из диоскореи ниппонской и холе-
ЛИТИН.

Действие: противоопухолевое (Г. В. Лазурьевский и соавт., 1977), 
противосклеротическое, понижает артериальное давление.

В дерматологии диоскорею кавказскую применяют при псориазе, 
мэстгтитозе, ксантомах.

Способ применения: в виде препаратов диоспонина, полиспонина 
и холрл итин э .

ДО НН ИК ЛЕКА РСТВЕН Н Ы Й  — Molilotus officinalis L.
Семейство бобовые — Fabaceae
Двухлетнее травянистое растение высотой 50— 100 см. Стебель пря

мой, ветвистый. Листья длинночерешковые, очередные, мелкие, тройча
тые, обратнояйцевидные с цельнокрайними прилистниками. Цветки мел
кие, желтые, мотыльковые, собранные в соцветия в виде кистей. Плод ■— 
односеменной боб. Цветет в мае — июле.

Растет почти по всей территории Советского Союза, кроме север- 
, ; х и северо-восточных районов, на лугах, полях, по оврагам, вдоль 

"’.Орпг. среди посевов. Используют только цветоносные стебли.
Химический состав: мелилотин, холии, алантоин, летучие масла, 

флавонопды, 0,4—0,9 % кумарина, двугидрокумарин, фумаровая кисло
та, т’ "и«ы, смолистые вещества.

Действие: антиспазматическое, седативное, болеутоляющее, потогон
ное, противовоспалительное, аитикоагулирующее, фибринолитическое.

Применяют только в народной медицине при аллергических зудя
щих дерматозах, по всей вероятности, как седативное средство и как 
препарат, регулирующий гомеостаз. Внутрь настой донника лекарствен- 
чого назначают при бронхитах, печеночных, почечных коликах; как ус
покаивающее средство при мигрени, бессоннице, неврастении, истерии,



невралгиях, климактерии, гипертонической болезии, воспалении яични
ков; увеличивает количество молока у кормящих матерей. У больных 
лейкопенией иа почве лучевой терапии кумарии доиника лекарственно
го способствует увеличению количества лейкоцитов.

Способ применения: горячий иастой (1 столовая ложка сырья иа 
300 мл кипятка, настоять в течение 2 ч) — по 0,5 стакана 3 раза в деиь 
до еды (П. Чуролииов, 1979). Компресс из настоя или мазь с донником 
лекарственным используют при фурункулах, маститах.

ДУБ ОБЫ КНО ВЕН НЫ Й  — Quercus robur L.
Семейство буковые — Fagaceae
Дерево высотой до 40 м, с густой кроной, диаметр ствола 1— 1,5 м. 

Кора молодых веток гладкая, бурая, позднее серовато-серебристая, у 
старых деревьев — толстая (до 10 см), глубоко трещиноватая, буро
серая. Листья длиной 7— 15 ем, шяриной 3—7 см, очередные, коротко
черешковые, удлиненио-обратиояйцевидные, у  основания — сердцевид
ные, голые, 4—6-лопастиые, цельнокрайиые, сверху блестяще-зеленые, 
снизу— бледнее. Цветки раздельнополые, мужские — в зеленовато-жел
тых длинных свисающих сережках, женские — красноватые, по одному 
или несколько иа коротких цветоножках. Плоды — желуди, яйцевидной 
формы, длиной 1,5—3,5 см, буровато-желтые с продольными зеленова
тыми полосками и шипиком на верхушке, на 7з длины округленные ча
шевидной плюской. Цветет дуб во второй половине апреля — первой 
половине мая. Плоды созревают в сентябре.

Широко распространен в средней полосе европейской части СССР 
в лесной зоне.

Используют кору дуба молодых деревьев (диаметром ствола 10— 
20 см), собранную ранней весной до появления листьев.

Химический состав: дубильные вещества (7—20 % ), свободные гал
ловая н эллаговая кислоты, кверцетин, пектиновые кислоты (6 % ), пей-' 
тозаиы (13— 14 % ), левулии, слизь, крахмал, флобафен.

Действие: вяжущее, противовоспалительное, противогнильное.
В дерматовенерологии препараты коры дуба применяют при аллер

гических дерматозах, повышенной потливости кистей и стоп для ванн 
и примочек, для спринцеваний при трихомоиадном кольпите, в виде ма
зи при трещинах кожи.

Способ применения: отвар коры дуба для ванн (50 г иа 10 л воды); 
для примочек, спринцеваний (10 г иа 200 мл воды), мазь — 1 часть сгу
щенного отвара на 4 части ланолина.

ДУРН И Ш НИ К О БЫ КНОВЕННЫ Й — Xanthium  strum arium  L.
Семейство астровые (сложноцветные)— Asteraceae (Compositae)
Однолетнее травянистое растение с ветвистым зелеио-серым стеб

лем, высотой 30—80 см. У основания листьев размещены по одной-две 
желтые колючки. Цветки собраны в узлах листьев и колоски, муж-ij 
ские — многоцветковые, женские — двухцветковые. Цветет с июня по! 
август. ]

Растет почти по всей территории СССР (на сорных местах, пусты- -] 
рях). Используют облиственные верхушки растения с цветками, собран
ные в период цветения. I

Химический состав: аскорбиновая кислота, жирное масло, гликозид j 
ксантострумарин, флавоноиды, алкалоиды, йод, пигменты, смолы. j

Действие: противозудиое, потогонное, жаропонижающее, противо
воспалительное, седативное. Д о конца механизм действия дуриищиика ] 
обыкновенного и химический состав ие изучены. 1

Применяют только в народной медицине при лечении экземы, нейро- -; 
дермита, крапивницы, псориаза, пиодермитов как противозудиое, 
противовоспалительное средство, а также, когда дерматозу сопутству
ет зоб.



Способ применения: свежвй или консервированный сок назначают 
детям от 2 до 10 капель 3 раза в деиь, взрослым по 15—20 капель 3 ра
за в деиь. Отвар (1 столовая лож ка растительного сырья на 1 стакаи 
к и п ятк а) принимают по 1 стакану 3 раза в деиь (для взрослых), детям 
дозу определяют в зависимости от возраста.

Наружно: растирают свежие листья дурнишника обыкновенного 
(ио без колючек) и смазывают пораженные участки кожи при нейро
дерм ите, экземе, микозах. В зимнее время отвар листьев дурнишника 
обыкновенного применяют для вани, примочек, влажио-высыхающих
повязок.

ДУШИЦА ОБЫ КНОВЕННАЯ — O riganum  vulgare  L.
Семейство яснотковы е (губоцветны е) — Lamiaceae (Labiatae)
Многолетнее травянистое растение высотой 30—90 см, с ветвистым 

к ор н ев и щ ем , многочисленными ветвистыми прямыми четырехгранными 
стеблями. Листья черешковые, супротивные, удлиненно-яйцевидные, 
темно-зелеиые, с мелкими черными точками (эфирно-масличными ж е
лезками). Цветки мелкие, фиолетово-розовые, собраны в щитковидные 
метелкн на верхушке стебля. Цветет с июни по сентябрь.

Растет почти по всей территории СССР, кроме северных районов, 
на открытых сухих местах, холмах, лугах, лесных полянах. Используют 
надземную часть растения, собранную во время цветении.

Химический состав: эфирное масло, которое состоит из геранилаце- 
тата, тнмола, сесквитерпенов, карвакрола, свободного спирта; дубиль
ные вещества, флавоноиды, аскорбиновая кислота.

Действие: седативное, отхаркивающее; усиливает секрецию пище
варительных и бронхиальных желез, перистальтику кишок, возбуждает 
аппетит. В дерматологии используют при экземе, нейродермите и дру
гих дерматозах как успокаивающее средство, когда дерматоз сопровож
дается бессонницей или гипоанацидным гастритом, атонией кишок, за 
порами. В терапевтической практике душицу обыкновенную рекоменду
ют при бронхитах, бронхоэктазах.

Способ применения: внутрь в виде настоя (10— 15 т травы на 
200 мл воды) — по 1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно отвар ду
шицы обыкновенной втирают в кожу головы при выпадении волос, ис
пользуют для мытья головы, для ванн при зудищих дерматозах.

ДЫМЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — Fum aria officinalis L.
Семейство маковые — Papaveraceae
Однолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель полый, 

ребристый, разветвленный. Листья очередные, дваждыперисторассечен- 
ные. Цветки мелкие, пурпуровые, собранные в кисти. Плод — округлый 
коричневатый орешек с углублением на верхушке. Цветет с мая по сен
тябрь.

Распространена почти по всей территории Советского Союза как 
сорнлк, растет на полях, огородах, сорных местах, в садах.

С лечебной целью используют все растение, собранное во время 
цветения. Применяют только в народной медицине.

Химический состав: фумарин (протопии), ауротенсин, криптокар- 
пин, витамин К, аскорбиновая, фумаровая кислоты, смолистые вещества, 
горечи, слизь.

Действие: спазмолитическое, потогонное, мочегонное, аиальгетичес- 
кое, тонизирующее, отхаркивающее; стимулирует секрецию пищевари
тельных желез, повышает аппетит, обмен веществ. Д о конца механизм 
действия дымянки лекарственной не изучен.

С. А. Томилин (1959) и другие авторы отмечают выражениый тера
певтический эффект прн назначении дымяики лекарственной внутрь при 
многих хронических кожиых заболеваниях. В. В. Кархут (1978),
А. П. Попов (1968) рекомендуют это растение внутрь прн фурункулах,



лишаях, потнице и других высыпаниях на коже и Наружно — при че
сотке, лишаях.

Применяют внутрь при экземе, нейродермите, почесухах, крапив
нице, псориазе, красном плоском лишае, фурункулах, вульгарных угрях, 
васкулитах.

Способ применения: настой (2 чайные ложки растения на 2 стакана 
кипятка, настаивают 10 мин) принимают по 0,5 стакана 4 раза в день. 
Наружно свежим соком тушируют псориатические высыпания, элемен
ты сыпи при демодикозе, начальной стадии чесотки.

Ж Е Н ЬШ Е Н Ь О БЫ КНОВЕННЫ Й — Panax ginseng О. А. Меу
Семейство аралиевые — Araiiceae
Многолетнее травянистое растение высотой 30—70 см. Возраст 

женьшеня может достигать 100 лет. Особый интерес представляет ко
рень, который по своему виду напоминает фигуру человека. Он мясис
тый, продолговатый, желтоватого или беловатого цвета, имеет собствен
но корень и шейку. Размеры шейки зависят от возраста растения. Д ли
на корня 20—30 см, диаметр 2—3 см. От корня отходят несколько раз
ветвлений. Стебель прямой, одиночный, тонкий. Листья до основания 
пальчато-пятираздельные, длинночерешковые, собраны в мутовку на 
верхушке стебля. Цветки мелкие, невзрачные, с белым венчиком и зеле
ной чашечкой, собраны в соцветие в виде простого зонтика. Плод — 
почковидная мясистая сочная ярко-красная ягода с твердыми семена
ми. Цветет в июле, плоды созревают в августе-сентябре.

Распространен в диком виде на юге Хабаровского края, в Примор- г 
ском крае, а также в Корее, Китае, Маньчжурии. Культивируется в Со
ветском Союзе, Японии, Корее, Китае. Растет в девственных хвойных и 
широколистных лесах по соседству с корейским кедром.

Используют корни растения на 5—6-м году роста, собирают в пе
риод созревания ягод, в августе-сентябре.

лимическии состав: тритерпеновые сапонины (панаксозиды А, В, С,
D, Е ). линолевая, олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, аскорбино
вая кислоты, эфирное масло — панаксеи, в состав которого входят сес- 
квитерпены; фитостерины, фосфор, сера, витамины В[, Вг, микроэле
менты Na, Са, К, Р, Mg, Fe, Si, Al, Ba, Sr, Ті; слизь, крахмал, дубиль
ные, пектиновые вещества, смолы, тростниковый сахар; физиологически 
активные вещества панаксии, панаквилон; гликозид гинзенин.

Действие; тонизирующее, болеутоляющее; стимулирует деятельность 
коры большого мозга, подкорковые центры, тканевое дыхание, окисли
тельные процессы, увеличивает амплитуду сердечных сокращений, га
зообмен, регулирует углеводный обмен, способствует желчеотделению, 
снижению сахара в кровн (действие гликозида гинзеиина), повышает 
работоспособность, функцию эндокринной системы, нормализует арте
риальное давление. Л . Д . Тищенко (1980) наблюдал положительный . 
клинический эффект от применения женьшеня у больных экземой и псо
риазом. Назначение препаратов женьшеня этим больным способствова
ло нормализации функции коры надпочечников.

В дерматологии препараты женьшеня можно применять при раз
личных дерматозах — экземе, нейродермите, кожном зуде, псориазе, кол- 
лагенозах, васкулитах, облысении, красном плоском лишае, эпидермо- 
лизе и других пузырчатых дерматозах, пиодермиях, туберкулезе кожи, 
для заживления трофических язв.

Способ применения: в нашей стране выпускается 10 % спиртовая 
настойка, порошок и таблетки корня женьшеня. Спиртовую настойку 
назначают по 15—25 капель 3 раза в день до еды в течение 30—40 дней. 
Порошок или таблетки — по 0,15—0,3 г 3 раза в деиь.

ЗАЙЦЕГУБ (ЛАГОХИЛУС) ОПЬЯНЯЮ Щ ИЙ — Lagochilus ІЯеЬгї- 
ans Bunge



С ем ей ст в о  я сн о т к о в ы е  — Lamiaceae.
Колючий полукустарник 20—60 см высотой, с многочисленными 

стеблями, ветвистыми, густоопушенными. У основания стебли дер евя 
нистые. Л истья супротивные, широкояйцевидные, трех-, пятираздельные; 
иижиие листья размещены на более длинных черешках, верхние — на 
более коротких. Цветки расположены в супротивных полумутовках, па
зухах прицветиых листьев и составляют длинные колосовидные соцве
тия на ветвях и стеблях. Венчики цветов бледио-розового цвета, значи
тельно длиннее чашечки, двугубые. Верхняя губа расщеплена (как 
заячья гу ба), густоопушенная. Нижняя губа — трехлопастная, продол
говатая; средняя — лопасть иижией губы, более крупная и по середине 
глубоконадрезанная. Цветет с июня по сентябрь.

Растет в Таджикистане, Узбекистане, в засушливых местах иа пред
горных равнинах. Используют листья и цветки, собранные во время 
цветения с июня по сентябрь.

Химический состав: дитерпеиовый спирт.— лагохилин, эфирное мас
ло, органические кислоты, каротии, аскорбиновая кислота и многие 
микроэлементы.

Действие: седативное, кровоостанавливающее, десенсибилизирую
щее, противовоспалительное, уменьшает проницаемость сосудистой стен
ки, понижает артериальное давление.

По данным А. Д . Туровой (1974), благоприятные результаты ле
чения лагохилусом получены у больных экземой. Применяют зайцегуб 
опьяняюший при зудящих аллергических дерматозах (экземе, нейро
дермите, почесухе и др.) как препарат, обладающий десенсибилизирую
щим, седативным действием, и как средство, понижающее проницае
мость сосудистой стенки. Известно, что при таких тяжелых аллергиче
ских дерматозах, как экзема, нейродермит, в патогенезе имеет место 
явление споигиоза, поэтому назначение препаратов, понижающих про
ницаемость сосудистой стенки, укрепляющих ее, способствует ликви
дации развившегося споигиоза. Таким образом, назначение зайцегуба 
опьяняющего при аллергических зудящих дерматозах имеет прямое 
патогенетическое значение.

Лагохилус опьяняющий в дерматологии применяют также при вас- 
кулитах (злокачественном папулезе Дегоса, парапсорназе, пурпурах, 
болезни Ш амберга, Ш енлейиа— Геноха, узловатых эритемах и др.); 
как противовоспалительное средство при фурункулезе, вульгарных 
угрях.

Способ применения: 1) настой в соотношении 1 :1 0  или 1 :2 0 , из
готовленный в аптеке или в домашних условиях. При домашнем при
готовлении растительное сырье заливают кипяченой водой комнатной 
температуры, ставят на кипящую водяную баню, нагревают при частом 
помешивании в течение 15 мин, охлаждают в течение 45 мин при ком
натной температуре; принимают по 2 столовые ложки (при васкули- 
тах — по 0,5 стакана) 3—5 раз в день; 2) настойку лагохилуса назна
чают по 1 чайной ложке иа U стакана воды 3—4 раза в день; 3) таб
летки — по 1 таблетке 3—4 раза в день.

ЗАМАНИХА ВЫСОКАЯ — Echinopanax elatum  Nakai
Семейство аралиевые — Araliaceae
Колючий кустарник высотой 1— 1,5 м, с поверхностным ползучим 

толстым длинным корневищем и немногочисленными тонкими корнями. 
Стебель неветвящийся, прямой, покрыт густо шипами, кора светло
серая. Листья дляиночерешковые, очередные, пяти-, семилопастиые, 
округлые, с сердцевидным основанием, сверху темно-зеленые, блестящие, 
снизу — матовые, более светлые. Черешки листьев, цветоножки и оси 
соцветий с шипами. Цветки мелкие, зеленоватые, в простых зонтиках, 
собранные в продолговатую кисть. Плод — округлая сочная красного



цвета костянка С Двумя Желтоватыми плоскими косточками. Цветет 0 
нюне-июле, созревает в августе-сентябре.

Распространена в южной части Приморского края н на Дальнем 
Востоке, растет во влажных темнохвойных таежных лесах, иногда иа 
открытых каменистых осыпях и высокогорных местах. С лечебной целью : 
используют корневище с корнями, собранные весной или осенью.

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят аль
дегиды, фенолы, углеводороды, свободные кислоты, спирты; еапоиииы — 
эхииоксозиды, 0,2%  кумаринов, 11,5% смолистых веществ, 0,9%  фла-j 
воиоидов (А. Д. Турова, 1974, и др.).

Действие: тонизирующее, адаптогенное, мочегонное, нормализует^ 
уровень сахара в крови, аидрогеиную функцию коры надпочечников,1 
пониженное кровяное давление, повышает работоспособность, реактив
ность организма, снимает чувство усталости, улучшает аппетит] 
(А. А. Пироженко, 1970; А. Д . Турова, 1974; Л . Д . Тищенко, 1980).

В дерматологии мы использовали заманиху высокую при облы се-' 
иии, пиодермиях, псориазе, нейродермите, экземе, васкулитах, диффуз
ных заболеваниях соединительной ткаии (Д БС Т ), в частности при 
склеродермии.

Способ применения: настойка корней заманихи на 70 % спирте — 
по 30—40 капель 2—3 разя в день перед едой в течение 1 мес.

Настойку заманихи высокой рекомендуют при физическом и нерв
ном переутомлении, пониженной работоспособности, гипотонии, асте
нических состояниях и нервио-психических заболеваниях, сопровождаю
щихся угнетением нервной системы, половом бессилии, легких формах 
диабета.

ЗВ ЕРО БО Й  О БЫ КНОВЕННЫ Й — Hypericum perforatum  L.
Семейство зверобойные — G uttiferae
Многолетнее травянистое растение высотой 30—80 см. Стебли 

прямые, двухгранные, разветвлены на верхушке. Листья супротивные, 
овальные или продолговатые, цельиокрайние с множественными черны
ми точками (ж елезками). Цветки ярко-желтые, собраны в метельчатые 
соцветия. Цветет с июня по сентябрь. Плоды — трехгнездная яйцевид
ная коробочка.

Растет почти по всей территории СССР, культивируется как лекар
ственное растение. Используют облиственные верхушки растения с цве
тами, собранные в начальный период цветения. Применяют в научной 
и народной медицине.

Химический состав: флавоиоидный гликозид гиперозид, третерпено- 
вые сапонины, гликозид гиперин, азулен, желтый краситель гипериции, 
эфирное масло, смолы, каротин, аскорбиновая кислота, антибиотик има- 
нин, аитоцианы.

Действие: бактерицидное, вяжущее, противовоспалительное, тони
зирующее, антиаллергическое (за счет азулена); стимулирует функцию 
коры иадпочечииков. М. О. Гарбарец, В. С. Западию к (1982) отмечают 
противоглистное действие зверобоя.

В дерматологии применяют внутрь при экземе, псориазе, пиодер- 
митах, облысении.

Способ применения: отвар (10 г травы на 200 мл воды) — по V» 
стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Н аружно отвар зверобоя 
назначают при ожогах; настойку — при стоматите, гингивите. Из зве
робоя получены эффективные препараты имаиин и новоиманин, которые 
представляют собой растительный антибиотик и применяются при аб
сцессах, флегмонах, ожогах, инфицированных раиах, язвах, стрепто- 
стафилодермии, рините, гайморите, фарингите, мастите.

ЗЕМ ЛЯНИКА Л Е С Н А Я — Fragaria  vesca L.
Семейство розовые — Rosaceae _ __

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/



Известное многолетнее травянистое растение высотой 5—30 см, 
с д л и н н ы м и  ползучими побегами. Стебель прямой. Листья темио-зеле- 
ные скручены у основания стебля, тройчатые (состоят из трех крупных 
листочков). Стебель, черешки и нижняя поверхность листьев мягко- 
опушены. Цветки крупные, белые, соцветья щитковидные. Ягоды крас
новатого или ярко-красного цвета, приятные на вкус, с сухими лип
кими зернышками-плодами. Цветет в мае. Созревает в нюне-июле.

Растет почти по всей территории Советского Союза иа лесных вы
рубках, полянах, среди кустарников. Используют листья, собранные 
во врем я цветения в мае.

Химический состав: салициловая, хинная, яблочная, цитриновая 
к ислоты , аитроны, железо, дубильные вещества, летучие масла, кра
си тели , каротин, витамины С, В.

Действие; противовоспалительное, глистогонное, мочегонное, регу
лирует пищеварение. Одиако применять ее можно только при отсутствии 
идиосинкразии к землянике.

Листья земляники применяют при экземе, нейродермите, когда дер
матозу сопутствует мочекислый диатез: ягоды и листья — при псоригзе, 
витилиго, ДБСТ, облысении, фурункулезе.

Способ применения: 20 г измельченных листьев залить 1 стаканом 
кипятка, кипятить 10 мин, настоять 2 ч, принимать по 1 столовой лджке 
2—3 раза в день (А. Д. Турова, 1974). А. П. П опов(1968)рекомендует 
принимать листья земляники в виде чая без дозировки. Наружно сок 
земляники с успехом применяют при микробной экземе, псориазе, ви
тилиго (на очаги гипопигмеитации), склеродермии (на бляшки) в виде 
аппликаций, в косметике — при веснушках, хлоазмах, себорее, вульгар
ных угрях, ксантомах. Н аружное лечение всегда сочетается с приемом 
свежих ягод внутрь не менее 2—3 стаканов в день.

ЗОЛОТОТЫ СЯЧНИК ЗО НТИЧНЫ Й — Centaurium  umbeilatum 
Gilib

Семейство горечавковые — G entianaceae
Однолетнее или двухлетнее травянистое растение высотой 15— 

40 см. Стебель голый, четырехгранный, разветвленный со средины. П ри
корневые листья в первый год не имеют стебля, продолговатые, обрат
нояйцевидные, собраны в розетку. Верхние листья — супротивные ли- 
нейно-лаицетные, заостренные, с жилками. Цветки темно-розовые, со
браны в метелки и располагаются на концах стебля. Плод — коробочка, 
вскрывающаяся двумя швами. Цветет с июня по сентябрь.

Растет на территории Европейской части Советского Союза в су
хих местах, среди кустарников, на полянах, холмах, в степях. Исполь
зуют надземную часть растения.

Химический состав: алкалоиды (эритриции, геицианин), гликозиды 
(эритроцентаурии, геициопикрии, эритаурин), оленоловая, аскорбино
вая кислоты, флавоиовый гликозид центауреии.

Действие: желчегонное, повышает секрецию пищеварительных ж е
лез, противоглистное. Применяют в научной и народной медицине. 
В дерматологии препараты золототысячника используют при дермато
зах как желчегонное, противоглистное средств о (при энтеробиозе) нли 
когда кожному заболеванию сопутствует атония желудка и кишок.

Способ применения: настой (10 г травы иа 200 мл в о д ы )— по 
1 столовой ложке 3— 4 раза в деиь за полчаса до еды.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Н ОГОТКИ) — Calendula offi- 
cianalis

Семейство астровые (сложноцветные) — Asieraceae (Compositae)
Однолетнее травянистое растение высотой 50—60 см. Стебель пря

мостоячий, простой или разветвленный. Листья очередные, покрыты-; 
волосками, нижние — лопатовидные, верхние — продолговатые или лан



цетные. Цветки наружные — язычковые, внутренние — трубчатые, оран 
жевого или желтого цвета. Плод — семянка, согнутая без хохолка. Цве 
тет с июня по октябрь.

Календула лекарственная происходит из Ю жной Европы. Культи 
вируется в СССР как декоративное и лекарственное растение, иногді 
встречается как дикорастущее. Применяют в научной и народной ме 
дицине. Используют соцветия — корзинки, собранные во время цветения

Химический состав: летучие масла, смолы, каротиноиды (каротин 
ликопии, виолаксантии, рубиксаитин), слизь, салициловая, яблочная кис 
лоты, горькое вещество календеи, флавоиоиды, дубильные вещества 
сапонины.

Действие: противовоспалительное, бактерицидное, седативное, про 
тивотоксическое, спазмолитическое, мочегонное, антимитотическое. В дер. 
матологин цветки календулы применяют при псоряазе, аллергически^ 
дерматозах (экземе, нейродермите, кожиом зуде, почесухах, фурункул 
лезе) как седативное, противотоксическое, противовоспалительное среді 
ство. 1

По последним данным, календула содержит медь. Учитывая эта  
мы применяли календулу при витилиго внутрь и наружно и отмечали 
в ряде случаев появление пигментации. П. Чуролииов (1979) рекомен
дуют цветки календулы как симптоматическое средство при новообра
зованиях.

Способ применения: настой (10 г цветков на 200 мл воды) и на
стойка. Н аружно препараты календулы в виде полосканий используюі 
при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, 
пиодермитах. П. Чуролинов (1979) рекомендует экстрактом календулы 
смазывать инфекционные трещины углов рта. Экстракт готовят из цвет
ков календулы и растительного масла в соотношении 1 : 5. Автор от
мечает хороший результат, особенно при наличии стафилококковой и 
стрептококковой инфекции, а такж е положительный эффект при ле
чении экземы настойкой из цветков календулы ( 1 :5 ) .  Н а участки, по
раженные экземой, прикладывают примочки или смазывают их разве
денной настойкой (1 чайная ложка настойки на 0,5 л воды). Весиушкя 
на лице В. В. Кархут (1978) рекомендует выводить ежедневными сма
зываниями (утром и вечером) соком листьев календулы, лимона, ягод 
красной смородины и миндальным маслом в равных соотношениях.

КАЛИНА О БЫ К Н О ВЕН Н А Я — Viburnum opulus L.
Семейство жимолостные — Caprifoliaceae
Небольшое деревцо или кустарник высотой до 5 м. Листья трех; 

лопастные, супротивные, крупнозубчатые. Цветки белые образуют плос
кие или щитовидные зонтики. Плод — ягодообразная костянка ярко* 
красного цвета с одной косточкой. Цветет в мае-июне, созревает в сен
тябре.

Распространена почти по всей территории Советского Союза. Рас
тет в лесах, среди кустарников, по оврагам. Культивируется как ле
чебное и Декоративное растение. С лечебной целью в научной медицине 
используют кору растения, а в народной — кору н ягоды.

Химический состав; кора содержит гликозид вибурнин, ситостеро- 
лин, ситостерин, мирициловый спирт, флобафены, смолу, в состав кото
рой входят липоевая, пальмитиновая, каприловая, каприновая, цероти
новая, муравьиная, масляная, изовалериановая, уксусная кислоты, ду
бильные вещества; плоды — изовалериаиовую, аскорбиновую, уксусную 
кислоты, дубильные вещества, инбертиый сахар.

Действие: кровоостанавливающее, антисептическое, болеутоляющее 
спазмолитическое, снижает артериальное давление. Плоды увеличиваю! 
диурез и усиливают сокращение сердечной мышцы. Препараты коры 
калины введены в Фармакопею СССР.
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В дерматологии отвар или жидкий экстракт коры калины, сок ягод 
мы применяли внутрь при васкулитах; сок ягод — при импетиго. На- 

жио в охваре коры калины полезно купать детей с псевдофурунку
лезом Финглера, одновременно тушировать соком калины высыпания 
иа коже. Соком калины  смазывают вульгарные угри, причем наружное 
лечение сочетают с приемом его внутрь. Аппликации с соком калины 
в н а р о д н о й  медицине прикладывают к местам высыпаний при псориазе. 
По В. В. Кархуту (1978), водный настой плодов калины полезно при
ним ать при фурункулезе, карбункулах, экземе и других высыпаниях 
на коже.

С п о с о б  п р и м е н е н и я : экстракт жидкии, заводского производства 
(1 : 1). сок ягод.

КАССИЯ ОСТРОЛИСТАЯ — Cassia angustifolia Wahl.
Семейство бобовые — Fabaceae
Тропическое многолетнее растение в виде полукустарника высотой 

около 2 м. Листья очередные, парноперистые. Листочкн остролаицето- 
вндные, цельнокрайние. Цветки желтого цвета собраны в соцветия — 
пазушные кисти. Плод — изогнутый боб. Цветет в июле-августе.

Распространена в южной полосе СССР. С лечебной целью исполь
зуют листья (александрийский лист). Введена в Государственную Ф ар
макопею СССР с 1968 г.

Химический состав: антрагликозиды, хризофановая кислота, алоэ- 
эмодин, реин; флавоноиды кампферол, изорамиетин; фитостерин, фито- 
стеролин, смолы; органические кислоты — стеариновая, пальмитиновая 
и др.; кемпферин, сеннозид, следы алкалоидов.

Действие: в больших дозах слабительное, болеутоляющее, диуре
тическое; в малых — улучшает пищеварение. Входит в состав слаби
тельного чая.

В дерматологии применяют внутрь при дерматозах как слабитель
ное средство.

Способ применения: настой (10—20 г листьев на 200 мл воды) — 
по 1 столовой или чайной ложке 1—3 раза в день или в составе лекар
ственных сборов.

КОРИ АН ДР ПОСЕВНОЙ — Coriandrum  sativum  L.
Семейство селероеые — Apiaccae
Однолетнее травянистое растение. Стебель полый, круглый, голый, 

высотой 40—70 см, разветвленный вверху. Листья влагалищные, оче
редные; нижиие прикорневые — длинночерешковые, трехр аз дельные; 
стеблевые — короткочерешковые; верхние — перисто-рассеченные, сидя
чие. Цветки розовые или белые, собранные в сложные зонтики. Плод — 
шаровидная ребристая семянка. Цветет в июне, созревает в августе- 
сентябре.

Распространен в южной и средней полосе Советского Союза. Встре
чается в диком состоянии и культивируется как эфирио-масляное рас
тение. Используют зр  лые плоды.

Химический coci у ?: эфирное масло, в состав которого входят ли- 
налоол, гераниол, бор еол, фелаидрен, цимол, мирцен, дилентен, пинен; 
белки, жирное масло, азотистые вещества, холин, минеральные соли 
(кальция хлорид и ф о і ат).

Действие: спазмолитическое, желчегонное, мочегонное, антисепти
ческое, болеутоляющее, противоглистное, отхаркивающее, повышает ап 
петит, улучшает пищеварение.

Используют при экземе, нейродермите и других дерматозах как 
мочегонное средство и с целью улучшения пищеварения.

Способ применения: настой (1 чайную лож ку измельченных плодов 
иа 1 стакан кипятка) — по 0,5 стакана 4 раза в день до еды илн целые 
плоды по 10 штук 2 раза в деиь. Наружно кориандр посевной приме-



ияют для примочек при экземе с явлениями мокнутия, на раны. Настой 
кориандра посевного рекомендуется при заболеваниях печени, желчного 
пузыря, глистной инвазии, метеоризме, бронхитах, хроническом гломе
рулонефрите с явлениями азотемии.

КРАПИВА ГЛУХАЯ БЕЛАЯ (яснотка б е л а я )— Lamium album L.
Семейство яснотковые — Lamiacpae
Многолетнее травянистое растение высотой 30—60 см, с длинными 

подземными побегами. Стебель прямостоячий, четырехгранный, полый, 
неразветвлеиный. Листья супротивные, черешковые, сердцевидно-оваль
ные, похожи на листья двудомной (жгучей) крапивы, однако не ж гу
чие. Цветки с белым венчиком, двугубые, расположены в мутовках по> 
6—16 в пазухах верхних листьев. Плод состоит из четырех орешков. 
Цветет с мая по сентябрь.

Растет как сорняк почти по всей стране: в садах, возле жилищ, 
вдоль дорог, в лесах. Используют цветки.

Химический состав: сапонины, эфирные масла, хлорогеновая, гал
ловая, аскорбиновая кислоты, следы алкалоидов, танин, слизи; фла- 
воноиды астрагалин, кверцимеритрин, кемпферол, кверцетин, изоквер- 
цитрии; холин, тирамин, гистамин.

В СССР используют только в народной медицине, в странах Запад
ной Европы — в научной.

Действие: противовоспалительное, спазмолитическое, тонизирующее, 
кровоостанавливающее, гипотензивное, способствует обратному развитию 
патологического кожного процесса при аллергических дерматозах 
(А. П. Попов, 1968; Н. Г. Ковалева, 1971).

В дерматологической практике применяют внутрь при экземе, се- 
бороидном дерматите, крапивнице, фурункулезе, вульгарных угрях. Мы 
назначали ясиотку белую при васкулитах.

Способ применения: настой (20 г травы на 200 мл воды) — по 
1 стакану 2 раза в день. Наружно отвар крапивы глухой (30 г сырья 
на 1 л воды) П. Чуролинов (1979) рекомендует в виде примочек 2—3 
раза в день при трещинах кожи.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ — U rtica dioica L.
Семейство крапивные — Urticaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 40— 150 см. Стебель 

прямой, простой, покрыт жгучими волосками. Листья супротивные, 
длинночерешковые, ланцетные или яйцевидно-лаицетные, у основания 
сердцевидные, по краям крупнозубчатые. Цветки зеленые, мелкие, со
браны в колосовидные соцветия, которые располагаются в верхних па
зухах листьев. Плод — односемянной сухой орешек. Цветет с июня по 
сентябрь.

Растет в средней полосе и на юге СССР как сорняк, в садах, ого
родах, на пустырях, возле жилья, на болотах. Используют листья, со-; 
бранные весной во время цветения. Применяют широко в научной * 
народной медицине.

Химический состав: муравьиная, пантотеновгя, кофейная, феруло 
вая, п-кумаровая, аскорбиновая кислоты, гистау <а, ацетилхолин, каро
тин и другие каротиноиды, витамины группы В, К, ситостерии, камедь 
протопорфирин, копропорфирин, гликозид урт,'!'.ин, фитонциды, квер
цетин, хлорофилл, дубильные вещества, железо, 5-гидрокситриптамин 
цинк.

Действие: кровоостанавливающее, витаминное, эстрогенное (А. Д . Ту
рова, 1974). Н ародная медицина указывает еще иа мочегонное, тонизи
рующее, противовоспалительное и способность регулировать нарушения 
углеводного обмена.

В дерматологии препараты крапивы двудомной мы применяли npt 
васкулитах как кровоостанавливающее, при фурункулезе, вульгарных
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угрях как витаминное средство. Положительный эффект растения при 
ф урункулезе, вульгарных угрях можно объяснить еще н за счет экстро- 
генного действия крапивы двудомной.

Широко используют крапиву двудомную как пищевой продукт для 
п р и готов л ен и я  первых блюд. Однако нужно остерегаться применять ее 
в пищу больным с фотодерматозами, так как она содержит протопор- 
фирин, копропорфирин и поэтому обладает фотосенснбилизирующим 
св ой ств ом . Зато необходимо назначать крапиву двудомную в пищу 
больным с витилиго.

Способ применения: настой (10—15 г травы на 200 мл воды) — 
по 1 столовой ложке или 25—30 капель жидкого экстракта 3—4 раза 
в день за полчаса до еды. Наружно жидкий экстракт, настой листьев 
или сок растения втирают в кории волос при облысении, себорее во
л о си ст о й  части головы; свежий сок листьев стимулирует эпителизацию 
трофических язв, его втирают в очаги депигментации при витилиго. 
П. Чуролинов (1979) рекомендует при преждевременном поседении 
применять крапиву наружно и перорально. Д ля этого используют све
жие корни и листья крапивы. По данным автора, лечение крапивой 
при преждевременном поседении дает обнадеживающие результаты.

КРЕСС ВОДЯНОЙ (жеруха водная) — N asturtium  officinale R. Br.
Семейство капустные— Brassicaceae
Многолетнее травянистое растение с длинными корнями. Стебель 

полый, разветвленный, бороздчатый. Листья голые, непарноперистые, 
супротивные, сидячие, черешковые, по краям цельнокрайние или угло
вато-выемчатые. Цветки белого цвета собраны в короткие кисти и рас
полагаются на разветвлениях стебля. Плод — цилиндрический стручок 
с семенами. Цветет с мая по сентябрь.

Растет в Европейской части Советского Союза, в Средней Азии, 
на Кавказе, в заболоченных местах, на заливных лугах, вдоль рек. И с
пользуют листья. Применяют только в народной медицине.

Химический состав: провитамины A, D, С, эфирное масло, йод, со
единения железа, мышьяка, гликозид глюконастурцин, диастаза, рода
новые соединения.

Действие: мочегонное, противоглистное, дтхаркивающее, витамин
ное, слабительное, противовоспалительное, регулирует нарушения обме
на веществ, функцию щитовидной железы.

В дерматологии назначают внутрь при экземе и других зудящих 
дерматозах. А. П. Попов (1968) рекомендует при многих болезнях ко
жи для восстановления обмена веществ.

Способ применения: настой (1 столовая лож ка измельченных све
жих листьев на 200 мл воды) — 0,5 стакана 4 раза в день до еды или 
в виде салата (1—2 горсти листьев в день в течение 1— 1,5 мес). Н а
ружно П. Чуролинов (1979) рекомендует кресс водяной для стимуля
ции роста волос при облысении. А. П. Попов (1968) предлагает мазь 
с соком для лечения ожогов.

КРУШИНА ЛОМКАЯ — Frangula  alnus Mill.
Семейство крушиновые — Rhainnaceae
Кустарник или дерево высотой до 3 м. Ствол и ветви без колючек, 

гладкие, кора с белыми пятнами, на молодых ветках — красно-бурая, 
на старых — буровато-серая. Листья очередные, овальные, блестящие, 
Дельнокрасные. Цветки в середине белые, снаружи — зеленоватые, пя
тимерные, мелкие, расположены на цветоножках в пазухах листьев. 
Плоды — ягодоподобиая костянка сначала зеленого, затем по мере со
зревания красного и черного цвета с двумя-тремя косточками. Цветет 
в мае-нюне.

Растет между кустарниками, на опушке лесов, вдоль рек по всей 
территории Советского Союза. Кору толстых ветвей и молодых ство-
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лов, собранную ранней весной (март-апрель), используют после двух
годичного выдерживания.

Химический состав: антрахиноны (производные антрацена), в со
став которых входят эмодин, изоэмодин, глюкофраигулин; хризофано
вая кислота, тритерпеновые глнкознды антранолы, дубильные вещества, 
смола, эфирное масло. t

Действие: слабительное (вез нарушения функции желудка и кишок).
В. В. Кархут (1978), А. П. Попов (1968) отмечают желчегонное дей
ствие коры крушины. Н. Т. Ковалева (1971) указывает, что зрелые 
плоды крушины обладают противоглистным свойством и полезны нри 
болезнях печени, однако они токсичны.

В дерматологии кору крушины применяют при различных дермато
зах как слабительное средство, когда кожному заболеванию сопутст
вуют хронические запоры.

Хорошо давать ее прн проведении экспургаторного метода при эк
земе с мокнутием, крапивнице.

Способ применения: отвар (20 г коры на 200 мл воды) — по 0,5 ста
кана, или жидкого экстракта по 20—40 капель, или сухого экстракта 
по 0,2—0,4 г иа прием. Отваром коры крушины полезно умывать лицо 
при демодикозе; ванны или обливания с .отваром коры крушины реко
мендуют при чесотке как дополнение к применяемому наружному лече
нию, что способствует более быстрому выздоровлению.

КУКУРУЗА ОБЫ КНОВЕННАЯ — Zea m ays L.
Семейство злаковые — Gramineae
Распространенное общеизвестное культурное травянистое однолет

нее растение высотой 3—4 м, с прямостоячим, неразветвлеиным стеб
лем. Лнстья широколанцетные, с параллельными жилками, к стеблю 
прикрепляются охватывающими влагалищами. Цветки мужские собра
ны в верхушечные раскидистые метелкн. Ж енские — размещены в по
чатках, из них выходят развившиеся столбики с рыльцами. Цветет в 
июле-августе, початки созревают в сентябре-октябре.

Родина кукурузы — Ю жная Америка. Кукуруза широко культиви
руется в нашей стране как кормовое и зерновое растение. В диком 
состоянии она не встречается. Используют кукурузные рыльца, собран
ные в сентябре в период молочно-восковой зрелости початка.

Химический состав: горькие гликозиды, инознт, сапонины, жирные 
масла, криптоксантин, ситостерол, стигмастерол, аскорбиновая, паито- 
теновая кислоты, витамин К-

Действие: желчегонное, мочегонное, кровоостанавливающее, седа
тивное.

Применяют широко в научной и народной медицине при аллерги
ческих дерматозах как желчегонное, мочегонное, противовоспалитель
ное, седативное средство, а также как препарат, содержащий пантоте- 
новую кислоту. Наличие в кукурузных рыльцах инозита обусловило 
назначение этого растительного препарата внутрь при облысении.

Способ применения: отвар (10 г рылец на 200 мл воды) — по 1—
3 столовые ложки через 3—4 ч или жидкий экстракт — по 30—40 капель 
2—3 раза в день. В дерматологии показано при всех дерматозах вклю
чать в пищевой рацион больных кукурузное масло, которое содержит 
витамин F. Его применяют при наружном лечении дерматозов, входит 
в состав мазей.

ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ — Potentilla torm entilla Neck
Семейство розовые — Rosaceae
Многолетнее травянистое растение с горизонтальным прямым или 

изогнутым очень твердым корневищем, от которого отходят многочис
ленные тонкие придаточные корни. Стебли высотой до 30 см, прямостояч 
чиє, покрыты волосками, вверху разветвлённые. Листья сидячие, трой-

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/



чатые, надрезанно-пиЛвчатые. Цветки одиночные, расположены иа длин
ных цветоножках, золотисто-желтые, венчик состоит из четырех лепе
стков. Плод — семянка в виде орешка. Цветет в июне — сентябре.

распространена почти по всей территории Европейской части на
шей страны, растет на лесных опушках, лугах, в рощах, между кустар
никами. _

С лечебно:! целью нспсльзуют корневище, собранное осенью или 
ранней веспоЛ (после отмирания или до появления корневых листьев).

Химический состав: глнкознд торментилнн, хиновин, красный флоба
фен, эфир торментол, дубильные вещества, хинная и эллаговая кисло
ты, смолы, воск, камедь, крахмал.

Действие: кровоостанавливающее, противовоспалительное, болеуто
ляющее, вяжущее.

В дерматологии лапчатку прямостоячую применяют внутрь при 
васкулитах, наружно прн экземе, нейродермите, трещинах кожи.

Способ применения: отвар (10 г корневищ на 200 мл в о д ы )— по
1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно отвар корня лапчатки прямо
стоячей используют для примочек, влажно-высыхающих повязок (в ох
лажденном виде) при экземе (с мокнутием), ожогах.

Л ЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ (большеголовник сафлоровидный, 
маралнй корень) — Rhaponticum cartham oides (Willd) Jlyin

Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение высотой 60— 170 см. Листья оче

редные с короткими черешками эллиптической или продолговато-яйце
видной формы, нижние более длинные по сравнению с верхними и пе
ристо-рассеченные, верхние более короткие и крупнозернистые. Соцветия 
а виде одиночных сферических корзинок на верхушке стебля. Плод — 
5—7 мм, эллипсоидальный, продольно-ребристый, бурого цвета с щетин
ками на верхушке. Корневище растет горизонтально, твердое, ветвя
щееся, темно-коричневого цвета. Корни — тонкие, жесткие, отходят с 
нижней стороны корневища.

Растет на Алтае, в Саянах, Кузнецком Алатау.
Химический сипав;  коротші, алкалоиды, аскорбиновая кислота, 

зфирные масла, инулии, дубильные вещества, экдистероны.
С лечебной целью применяют корни для возбуждения функции 

центральной нервной системы, повышения умственной и физической 
работоспособности, подавления чувства усталости. Левзея способствует 
усилению роста волос; волосы во время лечения становятся более гус- 
■ ыми, темными, грубыми. При облысении применяют внутрь жидкий 
экстракт по 20—30 капель 2—3 раза в день и иаружио втирают 1 раз 
в день.

ЛЕН ОБЫ КНОВЕННЫ Й — Linum usitatissim um  L.
Семейство льновые — Linaceae
Однолетнее культурное травянистое растение высотой 30— 100 см 

с прямостоячим, голым, в верхней части разветвленным стеблем. Листья 
ланцетные, заостренные, с 3 жилками, расположены поочередно, голые. 
Цветки собраны в верхушечные метелки, голубого цвета. Плод — сфе
рическая коробочка с мелкими (3,5—5 мм) сплюснутояйцевидными се
менами.

Цветет в начале лета.
Распространен как сельскохозяйственная культура в Белоруссии, 

на Украине, в Поволжье, Средней Азии и иа Северном Кавказе.
В лечебных и косметических целях используют семеяа.
Химический состав: жирные масла (40 % ), в состав которых входят 

глицериды линолевой, линоденовой, нзолиноленовой и олеиноюй кис- 
л°т, каротин, аскорбиновая кислота, белки, слизь, ферменты, стерниы, 
сахар, органические кислоты, ретинола ацетат.



Действие: противовоспалительное, отхаркивающее, обволакивающее, 
мягчительное, эпителизирующее, уменьшает уровень холестерина и ли
пидов в крови.

В дерматологии семена льна применяют в основном наружно как 
эпителизирующий препарат и в косметике для масок.

Способ применения: в виде отвара (2 столовые ложки семян залить 
200 мл воды или молока, проварить 10— 15 мин) использовать для ма
сок, при ожогах, трещинах кожи, пиодермитах.

ЛИПА С ЕРДЦЕВИДН АЯ — Tilia cordata Mill.
Семейство липовые — Tiliaceae
Общеизвестное дерево высотой до 30 м, с густой разветвленной 

кроной. Листья круглые, сердцевидные. Цветки желтовато-белые, ду
шистые, собраны в щитковидные соцветия с большим прицветным лист
ком в виде летучкн. Плоды — одно-, двусемеиные орешки. Цветет 10— 
15 дней во второй половине июня или в июле. Очень хороший некта
ронос.

Распространена в Европейской части Советского Союза, в Запад
ной Сибири, ка Урале, Алтае. Растет в лесах, парках, садах. Культиви
руется как декоративное растение. С лечебной целью в научной и на
родной медицине используют соцветия с прицветными листьями.

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входит алко
голь фарнезол, слнзь, сапонины, гликозид, тилнацин, флавоиоиды, ду
бильные вещества, аскорбиновая кислота, каротин.

Действие: потогонное, бактерицидное, жаропонижающее, спазмоли
тическое, секретолитическое, седативное, мочегонное, противосудорожное.

В дерматологии цветки липы применяют внутрь для лечения ожи- 
ренвя, герпеса (П. Чуролинов, 1979).

Способ применения: настой (10 г цветков на 200 мл воды) — по 1—
2 стакана. Наружно горячий настой цветков липы в виде припарок ре
комендуют для устранения морщин лица, шеи; паровые ванны с липо
вым цветом — при жирной коже лица; настой цветков лнпы — для по
лоскания полости рга, зева.

В отечественной медицине цвет липы применяют внутрь при брон
хите и других заболеваниях дыхательных путей. В народной медицине 
настой липового цвета используют при спазмах желудка, почечно-ка- 
мениой болезни, пиелитах, метеоризме, поносах, неврозах, подагре, рев
матизме, атеросклерозе, сахарном диабете, кори, паротите. Наружно 
ком пресс из листьев липы — на голову при головной боли.

ЛОПУХ — Arctium lappa L.
Семейство астровые ■— Asteraceae
Двухлетнее травянистое растение высотой 60— 180 см. Корень его 

мясистый, длинный. Стебель прямой, мягковолосистый, ребристый. 
Листья большие, длинночерешковые, очередные, сердцевидно-яйцевид
ные, нижняя поверхность войлочноопушенная. Цветки красно-фиолето
вые илн белые, собранные в соцветия — корзинки, размещенные на вер
хушках цветоножек в виде щитков. Цветет в июле-августе.

Распространен почти по всей территории Советского Союза. Рас
тет как сорняк по мусорным местам, вдоль дорог, по берегам рек, в 
огородах, садах, возле жилья, особенно во влажных местах. Использу
ют корни, собранные осенью (одногодичные), или двухгодичные, собран
ные весной.

Химический состав: полисахарид инулин, эфирное, жирное масло, 
дубильные вещества, стигмастерин, ситостерин, горечи, стеариновая, 
пальмитиновая кислоты, протеин.

Действие: мочегонное, потогонное, антиаллергнческое, регулирует 
нарушения обмена веществ, в частности углеводного, и функцию пище- , 
варительной системы. ;
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П р и м ен я ю т  только в народной медицине при кожных заболеваниях 
(эк зем е , нейродермите, почесухах, кожном зуде, крапивнице, псориазе, 
ф у р у н к у л е з е ,  выпадении волос). По данным Н. Т. Ковалевой (1971), 
вторая  фракция алкалоидов растения, полученная методом электродна- 
л и за , обладает выраженной способностью задерживать опухолевый 
рост. М ожно думать, что положительный эффект лопуха большого при 
п со р и а зе  обусловлен его способностью угнетать мнтозы, которые при 
этом дерматозе усилены.

С п о с о б  применения: отвар или настой (1 чайную ложку измельчен
ного корня на 0,5 л воды) — по 0,5 стакана 4 раза в день до еды. Ко
рень лопуха входит в состав лекарственных сборов для лечения мно- 
гих дерматозов.

По своей эффективности, механизму действия корень лопуха может 
с усп ех о м  заменить импортируемый корень сарсапариллы, который 
П. Чуролинов (1979), П. Попхристов (1963) рекомендуют при псориазе, 
квасн ой  волчанке, экземе, нейродермите, крапивнице, вульгарных угрях. 
Н а р у ж н о  отвар корня лопуха используетсй для ванн, примочек, влаж- 
но-высыхающнх повязок при зудящих дерматозах (экземе, нейродер
мите', себорейном дерматите, почесухе, кожном зуде). Отвар и настой
ку втирают в корни волос при облысении. М азь с корнем лопуха боль
шого оказывает хороший терапевтический эффект при экземе, выпадении 
волос, ож огах  (А. П. Попов, 1968).

ЛЮ БИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫ Й (зоря лекарственная)— Levisti- 
cum officinale Koch

Семейство селеровые — Аріасеас
Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м. Корень сверху 

желто-бурый, внутри белый, массивный. Стебель внутри пустой, голый, 
і пуглы й. Листья блестящие, двоякоперистые или перистые. Цветки мел
кие, желтые, собраны в сложный зонтик на конце ветвн. Цветет в ию
не-июле. Созревает в сентябре. Плод — двузерновка овальной формы.

Культивируется как декоративное и лекарственное растение. Рас
ист в южной, средней полосе Европейской части Советского Союза. 
п, лечебной целью используют корень и листья.

Химический состав: эфирное масло; в состав которого входит а-тер- 
псниол, который по химическому строению напоминает камфору, кар- 
;=ікрол, цинеол и другие терпены, крахмал, яблочная кислота, кума

рин, сахар, дубильные вещества, камедь, смолы.
Действие: мочегонное, слабительное, болеутоляющее, желчегонное, 

противоглистное, потогонное, отхаркивающее, седативное, антимикроб
ное, антисептическое, дезинфицирующее.

Настой корней любнетка лекарственного (1 чайную ложку на 1 ста
кан кипятка), сок листьев свежий или консервированный рекомендуют 
втирать в кож у волосистой части головы при очаговом и тотальном 
облысении. С настоем корней рекомендуют принимать ванны при экзе
ме, псориазе, нейродермите, кожном зуде. Примочки с настоем корня 
назначают на веснушки, гиперпигментнрованные пятна. Установлено, 
что корень любистка лекарственного кипятить не следует, так как при 
этом разрушаются составные части основного действующего вещества — 
эфирного масла.

МАТЬ-И-МАЧЕХА ОБЫ КНОВЕННАЯ — Tussilago farfara  L.
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение высотой 20 см, с неветвистыми 

прямостоячими стеблями. Корневище тонкое, ползучее. Листья прикор
невые, округло-сердцевидные, сверху зеленые, снизу беловойлочные, с 
Длинными толстыми черешками; появляются после цветения. Цветки 
желтые, язычковые и трубчатые, собраны в цветочные корзинки и рас
полагаются на верхушке стебля. Цветет в марте — мае.



Распространена по всей территории Советского Союза. Растет иа, 
песчаиых, глинистых почвах по берегам рек, оврагам, канавам.

С лечебной целью используют листья, собранные в июне, цветы — ■ 
начале цветения.

Химический состав: листья содержат сапонины, ситостерни, органи
ческие кислоты (галловую, виннокаменную, яблочную), слизь, каротин- 
оиды, дубильные вещества, инулин, декстрин, аскорбиновую кислоту, 
циик. В цветках имеются тараксантин, стигмастерин, ситостерин, арни- 
диол, фарадиол, желтый пигмент, дубильные вещества, п-гептакозаи.

Действие: противовоспалительное, спазмолитическое, потогонное, от-; 
харкивающее, смягчающее, жаропонижающее. В народной медицине 
указывают на антисклеротическое свойство и способность мать-и-мачехн: 
стимулировать деятельность желез внутренней секреции.

Применяют в народной медицине внутрь при рожистом воспалении 
(А. П. Попов, 1965), пиодермии (Н. Г. Ковалева, 1971), пигментных 
пятнах иа коже.

Способ применения: настой (5— 10 г травы на 200 мл в о д ы )— по 
1 столовой ложке 3—4 раза в день. Наружно-толченные свежие листья! 
в виде кашицы накладывают иа фурункулы, рожистое воспаление. 
Крепким отваром моют голову при облысенин, себорее, зуде волосис
той части головы. Настой листьев мать-и-мачехи используют в научной 
медицине внутрь при острых респираторных вирусных инфекциях, брон-: 
хиальной астме, бронхите, воспалении легких, ангине, плеврите, гриппе,! 
свежий сок закапывают в нос при рините. і

МЕДУНИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — Pulm onaria officinalis L.
Семейство бурачниковые — Boraginaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 15—30 см. Стебель по

крыт короткими жесткими волосками, прямостоячий. Листья прикорие-j 
вые крупные, яйцевидные, длинночерешковые, заостренные; стеблевые — 
мелкие, яйцевидио-ланцетные, сидячие. Цветки с короткими цветонож
ками, розовые или фиолетово-синие, собранные в щиток. Цветет в 
апреле — мае.

Распространена почти по всей территории Европейской части СССР, 
на Кавказе, в Сибири. Растет среди кустарников, в лесах, на лугах. 
С лечебной целью используют (только в народной медицине) листья 
и наземную часть растения, собранную во время цветения.

Химический состав: марганец, железо, кальций, калий, титан, сереб-j 
ро, никель, ванадий, стронций, окись кремния, каротин, рутин, аскор- 
биновая кислота, слизь, дубильные вещества, сапонины, алантоин, поли-; 
феиолы. *

Действие противовоспалительное, мочегонное, кровоостанавливаю
щее, обезболивающее, стимулирует кроветворение (наличие марганца 
и других микроэлементов), рост, регулирует деятельность желез внут
ренней секреции.

В дерматологии медуницу лекарственную народная медицина реко
мендует внутрь при многих заболеваниях кожи; экземе, псориазе, об- 
лысении, витилиго, коллагенозах, васкулитах, красном плоском лишае, 
фурункулезе.

Способ применения: настой, отвар (10 г травы иа 200 мл воды) — по 
1 стакану 2 раза в день (утром н вечером) глотками. Наружно ваиньї 
с отваром медуницы лекарственной рекомендуют при пиодермитах, 
порошком измельченных листьев растения присыпают труднозаживаю- 
щие раны.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (мята лим онная)— Melissa offi* 
cinalis L.

Семейство яснотковые — Lamiaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 30— 120 см, с прият
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ным за п а х о м  лимона. Стебель разветвленный, прямой, четырехгранный, 
покры т волосками. Листья яйцевидной формы, супротивные, черешко
вы е. Цветки липкие, бело-розовые или белые, собраны по 3— 10 в му
товки, которые находятся в пазухах верхних листьев. Плод представлен 
четы рьм я орешками яйцевидной формы темно-бурого, почти черного 
ц вета . Цветет весной.

В нашей стране мелисса лекарственная в диком состоянии встре
ч ается  повсюду, культивируется как лекарственное растение.

Химический состав: масла, в состав которых входят терпены (лина- 
лоол , гераниол, цитраль, цитрон'еллаль), слизи, горькие вещества, та 
нины.

Действие: спазмолитическое, болеутоляющее, успокаивающее, моче
гонное, ветрогонное, улучшает пищеварение.

Внутрь применяют только в народной медицине листья, собранные 
перед цветением, при аллергических дерматозах (экземе, нейродермите, 
к о ж н о м  зуде, почесухе и других дерматозах) как мочегонное средство, 
д л я  стимуляции пищеварения, повышения аппетита, при метеоризме. 
П. Чуролинов (1979) рекомендует мелиссу в составе лекарственных 
растительных сборов при нейродермите. Н азначают ее такж е при токси
козе беременных, мигрени, неврозе, бессоннице, малокровии, для увели
чения количества молока у кормящих грудью, подагре.

Способ применения: настой (1 столовую ложку на 1 стакан кипят
ка) — по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. Наружно отвар (настойку) 
назначают при фурункулах, подагре, параличах.

М О Ж Ж ЕВ Е Л ЬН И К  О БЫ К Н О В Е Н Н Ы Й — Juniperus communis L.
Семейство кипарисовые — Cupressaceae
Вечнозеленый хвойный кустарник или дерево высотой 2—5 м, с ли

нейно-шиловидными, игольчатыми колючими листьями, собранными по 
три штуки в мутовки. Цветки двудомные, шишкообразные (глабула). 
Плод — шишкоигода вначале зеленого, а на второй год синевато-чер
ного цвета с тремя семечками. Цветет можжевельник в мае, плоды 
созревают осенью следующего года. Растет иа умеренно влажных грун
тах в сосновых, смешанных лесах, вдоль рек почти по всей территории 
нашей страны, кроме Дальнего Востока.

Используют зрелые черные ягоды. При сборе нужно отличать мож 
жевельник обыкновенный от ядовитого казацкого можжевельника. Плоды 
можжевельника обыкновенного черно-бурые, имеют три косточки, листья 
игольчатые. Плоды казацкого можжевельника черно-синие, с восковид
ным налетом, имеют две косточки, листья плоские, прижатые.

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят терпе- 
новые производные (терпинеол, пинеи, дипентен, кадинеи, терпинолен, 
сабинен, юнеол, юиипер-камфора, цедрол, борнеол, изобориеол), смолы, 
яблочная, муравьиная и уксуная кислоты, жирное масло, красящее ве
щество юниперин.

Действие: по данным научной медицины, — мочегонное; народная 
медицина отмечает противовоспалительное, антисептическое, болеутоляю
щее свойства и способность улучшать пищеварение.

По данным Н. Г. Ковалевой (1971), в Польше, Болгарии, ГД Р 
можжевелевые ягоды применяют при дерматозах, лишаях. В дерма
тологии ягоды можжевельника назначают внутрь при экземе как мо
чегонное средство при мокнутии.

Способ применения: настой (10 г ягод иа 200 мл воды) — по 1 столо
вой ложке 3—4 раза в день. Б. Д . Йорданов (1976) рекомендует при 
Дерматозах свежие ягоды можжевельника. В первый деиь съедать 
(тщательно разж евы вая) 5 ягод, на второй— 6 и т. д. до 15 ягод, затем 
постепенно дозу уменьшать иа 1 ягоду ежедневно и постепенно дойти 
Д° 5 плодов. Н аружно ванны с отваром ягод можжевельника (100—



200 г на ванну) В. В. Кархут (1978) рекомендует при лишаях, чесотке 
и других дерматозах. Отваром плодов можжевельника обыкновенного 
умывают лидо при демоднкозе.

МОРДОВНИК ОБЫ КНОВЕННЫ Й — Echinops ritro  L.
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли пря-' 

мостоячие, в верхней части разветвленные. Листья очередные, глубоко 
перисто-раздельные, сверху темно-зеленые, снизу бело-войлочные, прикор
невы е— черешковые; стеблевые — сидячие. Цветки снние, собраны в 
шаровидную головку. Цветет в нюне—августе, созревает в августе- 
сеитябре.

Распространен в южной и средней полосе Европейской части Со
ветского Союза, Средней Азии, Сибири, на Кавказе. С лечебной целью 
используют плоды.

Химический состав: алкалоид эхинопсин (действует подобно стрих
нину), жирное масло и др.

Действие: способствует проведению возбуждения в нервно-мышеч
ных синапсах, угнетает холинэстеразу, является антагонистом мезина- 
ла, оказывает общее тонизирующее действие.

В дерматологии применяют внутрь и наружно прн облысенин. Отвар 
растения втирают в волосистую часть головы.

Способ применения: внутрь в виде 1 % водного раствора по 10— 
20 капель 2 раза в день или по 1 мл 0,4 % раствора 1 раз в день под 
кожу. Курс лечения ■— 20—30 дней.

МЫЛЬНЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ — Saponaria officinalis L.
Семейство гвоздичные — Caryophyilaceae
Многолетнее травянистое растение с ползучим красновато-бурым 

длинным, тонким, разветвленным корневищем. Стебель прямой, простой, 
высотой 30— 100 см. Листья супротивные, овально-ланцетные, коротко
черешковые, с тремя — пятью жилками. Цветки бледно-розовые илн 
белые, собранные в щитковидно-метельчатые соцветия. Плоды — удли
ненно-яйцевидные коробочки с множеством семян красно-бурого цвета. 
Цветет в июне — августе.

Распространена мыльнянка лекарственная почти по всей территории 
Советского Союза. Растет в днком состоянии на мусорных местах, по 
Заливным лугам, на берегах озер, лесных полянах, среди кустарников, 
возле жилья. М ожет культивироваться как декоративное растение.

С лечебной целью используют корневище и корни.
Химический состав: сапорубриновая кислота, сапорубрнн и другие 

сапонины.
Действие: отхаркивающее; в народной медицине отмечают мочегон

ное, желчегонное, потогонное.
Способ применения: отвар (1 чайная ложка измельченного корня на 

200 мл воды, проварить 15 мин) — по 1 стакану 3—4 раза в день в те
чение 2 нед, затем 10 дней перерыв; всего 2—3 курса. Длительно этот 
препарат принимать не рекомендуют, так как могут возникнуть побоч
ные явления-— тошнота, боль в животе, понос, кашель, судороги.

В дерматологии мыльнянку лекарственную рекомендуют при псо
риазе, экземе, фурункулезе (В. В. Кархут, 1978; Д. Иорданов, 1976), 
как отхаркивающее средство прн бронхите, коклюше.

Хорошо себя зарекомендовала прн псориазе мазь с корнем мыль
нянки лекарственной (А. П. Попов, 1968).

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ — M entha piperita L.
Семейство яснотковые — Lamiaceae
Многолетнее травянистое растение с четырехгранными ветвистыми 

стеблями, покрытыми короткими темно-фиолетовыми волосками. Листья 
с короткими черешками, удлиненные, светло-зеленые снизу и темно-
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лены е св ер х у . Цветки мелкие, собраны в колосовидные соцветия, 
с в етл о -ф и о л е т о в о г о  цвета. Цветет в июне — июле.

Вырашиваются в СССР как эфиромасличное н лекарственное рас
тение. ..

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят мен- 
тот альфа-пинен, бета-пннен, дипентен, цинеол, пулегон, альфа-феллан- 

'е н  лимонен, жасмен, эфир ментола, валериановой и уксусной кислот, 
каротин , олеаноловая, урсоловая кислоты, бетаин, флавоиоиды.

Действие: спазмолитическое, седативное, желчегонное, противовос
п ал и тел ьн ое, улучшает пищеварение.

Л и стья  растения, которые собирают в начале цветения, применяют 
при эк зем е, псориазе как препарат, обладающий седативным, спазмо
литическим , желчегонным свойствами, нормализующий функцию коры 
н адп оч еч н и к ов  (Л. Д . Тищенко, 1980).

С пособ прим енения: настой (5 г травы на 200 мл воды) — по 1 сто
ловой  ложке 3—4 раза в день, настойка — по 10— 15 капель на прием. 
Наружно мяту перечную применяют для ванн в комплексе со спорышом 
при зудящих заболеваниях кожи.

НАСТУРЦИЯ МАЙСКАЯ — Tropaeolum m ajus L.
Семейство настурцневые — Tropaeolaceae
Однолетнее декоративное растение высотой от 30 см до 2 м с вет

вистым вьющимся стеблем. Листья длинночерешковые, очередные. Ц вет
ки оранжевые с красными прожилками, очень красивые; чашечка крас
новатого цвета, пятираздельная со шпорой у основания. Плод состоит 
из трех односеменных плодиков. Цветет летом.

Родина настурции — Ю жная Америка, в нашей стране разводится 
как декоративное растение. С лечебной целью используют листья и 
цветки.

Химический состав: гликозид тропеолин, витамин С (до 1 % ), са
хар, крахмал, серосодержащее эфирное масло, калия сульфат, слизи
стые и пектиновые вещества, фитостерин, краситель сорбузин, энзим
мирозин.

Действие: антимикробное, дезинфицирующее, антисептическое, сти
мулирует рост волос. Д о конца механизм действия настурции не изучен.

В дерматологии в народной медицине настурцию большую, по всей 
вероятности, за счет наличия в ней серосодержащего эфирного масла 
и других веществ успешно применяют при очаговом н тотальном облы
сении. П. Чуролинов (1979) рекомендует два следующих испытанных 
рецепта: I) 100 г свежесмятых листьев настурции большой (свежих). 
100 г свежих листьев крапивы жгучей (U rtica urens) и Ю г тщательно 
измельченного в порошок корневища лапчатки гусиной (Potentilla 
anserina) залить 0,5 л 90 % спирта. Настоять в течение 15 дней, часто 
взбалтывая. Процедить через фильтр (несколько слоев марли). Перед 
употреблением прибавить ароматизирующее вещество. Применять через 
день, втирая в волосистую часть головы. Не допускать попадания ж ид
кости в глаза! 2) свежий сок собранных листьев такж е втирать в воло
систую часть головы через день. Беречь глаза. Б. Д . Иорданов (1976) 
одновременно рекомендует прн облысении принимать сок свежих лис
тьев по 10— 12 г в день.

Отвар цветков настурции с медом применяют для полоскания рта 
при молочнице: в виде отвара свежих или сухих листьев и цветков (20 г 
на 200 мл воды) — по 2—3 столовые ложкн 4 раза в день или сока 
растения при хроническом бронхите с густым секретом, цинге, камнях в 
мочевом пузыре, желчно-каменной болезни, гипертензии, заболеваниях 
ссрдца (хронической коронарной недостаточности).

ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ — Hippophae rham noides L.
Семейство лоховые — Elaeagnaceae



Ветвистый крупный двудомный кустарник высотой 0,5—3,5 м, иногда 
дерево до 10 м с хорошо развитой поверхностной корневой системой. 
На корнях содержатся клубеньки с азотофикснрующими бактериями. 
Побеги вначале серебристые от чешуек и звездчатых волосков, затем 
буро-ржавые, с жесткими колючками длиной 3— 5 см. Листья очередные, 
короткочерешковые, цельиокрайиые, лииейиые или линейно-лаицетиые, 
сверху темно-зеленые, снизу буровато-серебристые от звездчатых чешуек, 
длиной 2—8 см. Цветки мелкие, невзрачные, тычиночные — серебристо
бурые, собранные в короткие колоски. Пестичные — с трубчатым дву
лопастным желтоватым околоцветником, по 2—5 в пазухах листьев. 
Плоды — шаровидные, сочные костянки желтого или оранжевого цвета, 
ароматные, кислосладкие на вкус, до 1 см в диаметре, с гладкой кос
точкой, почти сидячие, густо облепляют концы ветвей, отчего растение 
получило свое название. Цветет в апреле-мае. Плоды созревают в сен
тябре-октябре.

Растет в южиых и западных районах европейской части СССР, в 
южных районах Западной и Восточной Сибири, на Кавказе, в Средней 
Азии по речным отмелям и берегам рек и морей, на песках, скалах, 
культивируетси в садах, парках, на приусадебных участках.

Используют плоды и листьи.
Химический состав: в свежих зрелых плодах содержатся жирное 

масло (до 8 % ), аскорбиновая кислота, каротин, тиамин, рибофлавин, 
соединения — производные изорамиетина, кемпферола и кверцетина; ду
бильные вещества, сахара. Листья облепихи содержат флавоноидные 
соединения — производные изорамиетина, кемпферола и кверцетина; ду
бильные вещества.

Действие: плоды облепихи являются ценным поливитаминным сы
рьем. Облепиховое масло обладает болеутоляющим и эпителизирующим 
свойствами, ускоряет грануляцию тканей.

В дерматологии препараты облепихи применяют при облысении и 
в косметике.

Способ применения-, плоды облепихи в сыром виде, настой из плодов 
и листьев (20,0: 200,0) внутрь и наружно. Облепиховое масло в составе 
кремов — наружно.

ОВЕС ПОСЕВНОЙ — Avena saliva L.
Семейство злаковые — Gramineae
Общеизвестное однолетнее культурное растение высотой 60— 100 см, 

выращиваемое во многих областях нашей страны. Листья длинные, оче
редные, линейно-ланцетные, с длинными влагалищами. Цветки мелкие, 
зеленые, двоеполые, сгруппированные в колоски на длинных цветоносах, 
образуют раскидистую метелку. Плод — продолговатое зерио с желоб
ком. Цветет в июне-июле. С лечебной целью в народной медицине ис
пользуют зерио и солому.

Химический состав: 44—50 % крахмала, 6—8 % жира, 13 % бел
ковых веществ, сахар, камедь, минеральные соли (кальциевые, фосфор
ные), холин, авенин, тиродин, тригонеллин, витамины Bj, Вг, В6, А, пан- 
тотеновая кислота, ферменты.

Действие-, зерно обладает общеукрепляющим, обволакивающим 
свойствами. Отвар овсяной сОломы в народной медицине используют как 
мочегонное, потогонное ветрогонное, жаропонижающее, желчегонное 
средства.

В дерматологии используют внутрь отвар зерен овса с шелухой при 
ряде заболеваний: склеродермии, облысении, витилиго, пиодермитах, 
экземе, нейродермите, пузырчатке, дерматозе Дюриига, врожденном 
эпидермолизе. При склеродермии, дерматомиозите, красней волчанке, 
буллезиых дерматозах, облысеиии, пиодермиях, внтилиго отвар овса 
готовят иа молоке, при экземе, нейродермите — на воде.
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С пособ применения: 2 стакана зерен овса с шелухой промывают, 
з а л и в а ю т  5—6 стаканами кипятка или кипящего молока, варит на мед
ленном огне в течение 2 ч, настаивают 30 мни, процеживают, отжимают, 
п р и н и м а ю т  по 0,5— 1 стакану 3 раза в день за 30—40 мин до еды в 
т е ч е н и е  2 мес, затем 1 мес перерыв — и так несколько курсов.

Мы широко назначали отвар овса при указанных выше дерматозах. 
Этот препарат оправдал себя в комплексной терапии многих заболева- 
ний, особенно при склеродермии. Наружно ванны с отваром овсяной 
соломы рекомендуют при микробной, истинной экземе, гипергидрозе. 
Блю да из овсяных хлопьев используют для приготовления супов, каш; 
они являются хорошим диетическим и укрепляющим средством для 
о с л а б л е н н ы х  больных дерматологического профиля.

ОДУВАНЧИК ЛЕКА РСТВЕН Н Ы Й  — Taraxacum  officinale Web.
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение с толстым разветвленным кор

нем. Стебель (цветочная стрелка) тонкий, полый, трубчатый, содержит 
на верхуш ке цветочную корзинку. Листья множественные, собраны в 
прикорневую розетку, ланцетовидные, выемчато-раздельиые. Все части 
растения содержат млечный сок. Цветки золотисто-желтые, язычковые, 
собраны в корзинку на верхушке стебля. Цветет в мае — июле. Растет 
по всей территории Советского Союза, кроме Крайнего Севера, как 
сорняк вдоль дорог, на полях, лугах, в рощах, садах, возле жилья.

В научной и народной медицине используют корни, собранные 
осенью или весной до цветения растения.

Химический состав: инулин, тритерпеновые соединения, бета-сито- 
стерины, каучук, жирное масло, в состав которого входят глицернды 
пальмитиновой, мелиссовой, линолевой, олеиновой, церотиновой кислот.

Действие: желчегонное, слабительное, улучшает аппетит, деятель
ность пищеварительного тракта. Н ародная медицина отмечает тонизи
рующее, мочегонное, глистогонное, противовоспалительное, седативное 
действие одуванчика лекарственного, способность регулировать наруше
ния обмена, отклонения со стороны лейкоформулы.

В дерматологии корень одуванчика применяют при зудящих дер
матозах (экземе, нейродермите), псориазе, ксантомах. П. Чуролинов
(1979) рекомендует прием настоя корня одуванчика внутрь и салат 
из свежих листьев при экземе, крапивнице, зуде, атеросклерозе и дру
гих заболеваниях. В научной медицине корень одуванчика применяют 
при заболеваниях печени, желчного пузыря, желтухе, желчно-каменной 
болезни, гастрите, запорах, для возбуждения аппетита. В народной ме
дицине— при атеросклерозе, анемии, ревматизме, подагре, астении, 
ожирении, заболеваниях почек, мочевого пузыря, при глистной инвазии.

Способ применения: настой (1 чайная лож ка измельченного корня 
на 1 стакан кипятка) — по */4 стакана 3—4 раза в день за полчаса до 
еды. Наружно при экземе используют мазь с корнем одуванчика; при 
веснушках, печеночных пятнах на коже — сок одуванчика.

ОКОПНИК ЛЕКА РСТВЕН Н Ы Й  — Sumphytum officinale L.
Семейство бурачниковые — B oraginaeeae
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м, с длинным вет

вистым черно-бурым веретенообразным корнем, который отходит от 
короткого корневища. Стебель прямой, толстый, ветвистый, покрытый 
жесткими волосками, вверху крылатый за счет раскидистых и низбега- 
ющих листьев; внизу — угловатый. Листья нижние крупные, продолго
вато-ланцетные, черешковые, верхние — сидячие. Цветки бело-розо
вые, фиолетовые или грязно-пурпурные в завитках. Цветет с мая по 
август. Распространен почти по всей территории Европейской части Со
ветского Союза. Растет по сырым лугам, кустарникам, оврагам, возле 
канав, ручьев.



■С лечебной целью используют корни, собранные весной или осенью 
Химический состав: алкалоиды, лазиокорпин, циноглоссин, гликоал 

калонд, консолидин, аллантоин, пектины, кальций, слизь, крахмал, ду 
бильные вещества, органические кислоты (галловая, галусовая, аспа 
рагии), отмечают следы эфирного масла.

Действие: вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, 
эпителизирующее, способствует регенерации тканей.

Мы применяли окопник лекарственный при кожных заболевания^ 
только наружно, учитывая ядовитые свойства алкалоидов лазиокорпв] 
иа, циноглоссииа, гликоалкалоида консолидина. Отмечен положительный 
клинический эффект от использования мази с окопником лекарственный 
при кольцевидной гранулеме, васкулитах, склеродермии очаговой я  
гемиатрофии Роумберга, трофических язвах, трещинах углов рта, хейц 
литах. |

Способ применения-, мазью (1 часть измельченного корня окопника» 
лекарственного залить 4 частями растопленного внутреннего свиногсі 
жира, выдержать на паровой бане в течение 30 мин, процедить в жидЦ 
ком горячем состоянии; или смешать измельченный в порошок корень! 
окопника с внутренним свиным жиром 1 :4 )  смазывать пораженную: 
кожу. і

На трещины кожи, язвы голени, импетиго рекомендуется прикла
дывать примочки с настоем окопника лекарственного из расчета Ю г 
измельченных корней на 1 стакан кипятка. Настой растения хорошо 
втирать в кожу волосистой части головы при облысенни. і

В народной медицине настой корни окопника внутрь применяют при 
лечении пиодермии. П. Чуролинов (1979), А. Ф. Гаммерман, И. И. Гром 
(1976) отмечают противоопухолевую активность растения. Мазь, co-j 
держащую измельченный корень окопника лекарственного, используют' 
при фурункулезе.

ОМЕЛА БЕЛАЯ — Viscum alburn L.
Семейство ремнецветные ■— Lorantliaceae
Вечнозеленый, очень разветвленный, шарообразный, полупаразити- 

рующий кустарник. Паразитирует на березе, клеие, тополе, вязе, липе,; 
яблоне, груше, дубе, иве. Прикрепляется к деревьям корнеподобнымн 
образоваииими. Ветви деревянистые. Листья супротивные, толстые, про-’ 
долговато-овальные, с нечеткими жилками, ирко-зеленые, зимой не опа-; 
дают. Цветки желтовато-зелеиые, собранные в пучки иа конце или в і 
разветвлении веток. Плоды — круглые белые с черными семечками, по- ( 
крытые клейкой массой. Цветет летом, плоды созревают в мае. j

Растет в Ю жной и средней полосе Советского Союза, на Кавказе, в| 
Крыму. !

В народной медицине используют молодые стебли и листья, собран
ные поздней осенью или зимой. Ягоды в дерматологии ие применяют, 
так как они ядовиты.

Химический состав: ацетилхолии, холнн,’ пропионхолин, вискотоксин, 
висцерин, альфа-вискол, бета-вискол, тирамин, урсоловая, олеаноловая 
кислоты, амины, спирты: квебрахит, пинит; жиры; алкалоидоподобные 
вещества.

Действие: седативное, болеутоляющее, гипотензивное, кровоостанав
ливающее, глистогонное и цитолитическое, задерживает, по данным 
Б. Д. Йорданова (1976) и других авторов, рост раковых клеток при 
злокачественных новообразованиях. П. Чуролинов (1979) отмечает дер
мотонический, болеутоляющий, противозудный, антимикробный, анти-: 
септический, антисклеротический эффекты омелы белой. 1

В дерматологии омелу белую народная медицина рекомендует в 
основном при псориазе как средство, обладающее седативным дейст-, 
вием, и, по-видимому, с целью угнетения митозов.
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Длительно омелу белую принимать ие следует (ие больше 1— 1,5 мес), 
так как она ядовита.

С пособ применения: экстракт — по 15—25 капель 3 раза в день; 
н а с т о й  (15 г на 200 мл воды) — по 1 столовой ложке 2—3 раза в деиь 
или отвар (6 г на 200 мл воды) — по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
Наружно плоды и листья омелы белой применяют при подагре, рев
м а т и з м е ,  опухолях, увеличении лимфатических узлов; перспективно 
изучение мази с омелой белой при псориазе.

3 ОРЕХ ГРЕЦ КИ Й  — Juglans regia L.
Семейство ореховые — Juglandaceae
Крупное многолетнее дерево с густой кроной. Листья непарнопе

р и ст ы е ,  длииночерешковые, с 5—9 удлиненно-яйцевидными или широки
ми эллиптическими цельнокрайними листиками. Цветки женские — 2— 
3 штуки, зеленые; мужские — собранные в густые корзинки. Плод — 
шаровидно-продолговатый с зеленой наружной оболочкой и твердой, 
о д р е в е с н е в ш е й  двухстворчатой бугристой внутренней оболочкой; цветет 
в апреле-мае.

Растет на юге и в средней полосе СССР. В основном культивиру
ется, но встречаетси и в диком виде в лесах, рощах.

В народной медицине используют листья грецкого ореха, собранные
летом.

Химический состав: юглон, минеральные солн, инозит, алкалоид 
югландин, летучие масла, кислоты, дубильные вещества и др.

Действие: противовоспалительное, глистогонное, улучшает пищева
рение, нормализует углеводный обмен. Листья грецкого ореха хорошо 
зареком ендовали себя при воспалении лимфатических узлов.

Применяют внутрь при экземе, нейродермите, строфулюсе, себорей
ном дерматите, псориазе, пиодермитах, туберкулезе кожи, а такж е при 
воспалении лимфатических узлов, сахарном диабете, гастрите, колите, 
энтероколите, глистной инвазии, плохом аппетите, для улучшения пи
щеварения.

Способ применения: настой (1 столовую ложку листьев ореха иа
1 стакан кипятка) — по '/з стакана 3 раза в день. Наружно отвар лис
тьев ореха в виде примочек применяют при лечении эпидермофитин 
стоп, пиодермитах, туберкулезе кожи, демодикозе, для ванн при аллер
гических дерматозах (экземе, нейродермите, почесухах), микозе стоп.
А. Д . Турова (1974) указывает, что 0,1 % спиртовой и 0,05—0,1 % 
масляный растворы юглона грецкого ореха подавляют кокковую и 
полностью уничтожают грибковую флору. Особенно чувствительными 
оказались грибы Candida albicans и pseudotropicalis, стафилококки и 
грамположительные палочки.

ОСОКА ПЕСЧАНАЯ — Carex arenaria L.
Семейство осоковые — Сурегасеае
Многолетнее травянистое растение с длинным (до нескольких мет

ров) ползучим корневищем. Листья линейные, твердые. Цветки собраны 
в колоски. Плод — удлиненный орешек. Цветет в мае-июне.

Распространена почти по всей Европейской территории Советского 
Союза, растет в основном на песчаных грунтах.

С лечебной целью применяют корневище, собранное осенью, только 
в народной медицине.

Химический состав: сапонин, близкий сапонинам сарсапариллы 
(С. А. Томилин, 1959), смолистые дубильные вещества, кремниевую ки
слоту, крахмал, горечи, аспарагин, следы эфирного масла.

Действие: мочегонное, желчегонное, потогонное, регулирует обмен 
вещ еств. Д о конца механизм действии осоки песчаной ие изучен. В на
родной медицине корневище осоки песчаной применяют при различных 
кожных заболеваниях: псориазе, экземе, нейродермите, склеродермии,



васкулитах, красном плоском лишае, фурункулезе и других дерматозах. 
Дерматотонический эффект осоки песчаной отмечает П. Чуролинов 
(1979).

Способ применения: настой и о^вар (2 чайные ложки сырья иа
2 стакана кипятка) — по 0,5 стакана 4 раза в день.

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ — Solanum dulcam ara L.
Семейство пасленовые — Solonaceae
Многолетний лазящий полукустарник высотой 1—2 м. Стебель вью

щийся, длинный, одревесневший, в нижней части голый, ребристый. 
Листья черешковые, покрыты ворсинками, нижние и верхние— удлинен
но-яйцевидные; средние — иепарноперистые с двуми мелкими листиками 
и крупным верхушечным листом. Цветки фиолетовые, собраны в повис
шие н раскидистые сложные кисти. П л о д — ярко-красная яйцевидная 
ягода с множеством семян. Цветет в июне — августе.

Распространен почти по всей территории Советского Союза; растет 
в основном на влажных, торфяных грунтах, в тенистых местах, по бе
регам рек, среди кустарников.

Химический состав: гликозид дулкамарин, гликоалкалоид соланеин,; 
солацеин, соланидин, углеводы, танины, сапониновые дулкамаретиновую ; 
и дулмариновую кислоты. ]

Действие: противовоспалительное, антиаллергическое (благодаря < 
стероидным сапонинам), мочегонное, седативное, регулирует нарушения і 
обмена веществ. і

В настоящее времи растение применяют только в народной медицин 
не (листья и молодые побеги). П. Чуролннов (1979) рекомендует его^ 
при экземе, крапивнице, кожном зуде, лишае. Б. Д. Йорданов и соавторы 
(1976) отмечают, что листья и молодые побеги паслена являются испы
танным средством в народной медицине при заболеваниях кожи во
обще и зудящих дерматозах в частности.

Способ применения (по П. Чуролинову, 1979): 1 чайную ложку 
измельченного в порошок сырьи залить 0,5 л кипятка, настоять в тече- ; 
ниє 1 ч. Остывший и процеженный настой принимать по 2 столовые 
ложки 3 раза в день до еды. Б. Д. Йорданов и соавторы (1976) рекомен
дуют принимать отвар (З г  листьев на 150мл воды) внутрь по 2 чайные 
ложки в день не дольше 10 дней, или порошок растения по 0,1 г 3 раза 
в день в течение 1 нед. Наружно при дерматозах используют кашицу из і 
толченых свежих листьев и плодов. 1

ПАСТЕРНАК ПОСЕВНОЙ — Pastinaca sativa L.
Семейство селеровые — Apiaceae
Распространенное двухлетнее овощное и кормовое растение с силь

ным специфическим запахом, толстым, мясистым, веретеновидным слад- j 
ким белым корнем. Стебель прямостоячий высотой 30—200 см, ветвис- \ 
тый, бороздчатый. Листья перисто-рассеченные, голые, блестящие, че-1 
решковые, длиной 5—20 см, с конечной трехлопастной долей. Цветки j 
желтые, мелкие, собраны в сложные зонтики. Плоды желтовато-бурые,.: 
округло-эллиптические, плоскосжатые. Цветет в июне-июле.

В настоящее времи выращивается в небольшом количестве почти ; 
по всей территории Советского Союза. Корни пастернака используют і 
в пищу для приготовления первых и вторых блюд. С лечебной целью ' 
используют все части растения.

Химический состав: трава содержит производные кумарина и фла- ] 
воноиды пастернозид, пастинацин, рутин, гиперин; плоды — бергаптен, 
серондин, императорин, пастинацин, ксантотоксин.

Действие: спазмолитическое, мочегонное, умеренно седативное, j 
фотосенсибилизирующее, общетонизирующее, способствует повышению j 

аппетита, регулирует пищеварение, возбуждает половую функцию. j
В дерматологии при витилиго, об лысей ин применяют препарат бе-
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н вырабатываемый в заводских условиях. Он содержит смесь двух 
п о к у м а р и н о в :  бергаптена и ксантотоксина. В Болгарии из пастернака 

товят препарат эупигмин, который такж е используют для лечения ви- 
тилиго Мы считаем, что пастернак как пищевой продукт необходимо 
ш и р о к о  рекомендовать больным с витилиго н облысением, а сок, настой
ку травы, плодов втирать в очаги депигментации, облысения. По П. Чу- 
полинову’ (1979), пастернак стимулирует такж е рост волос.

П р е п а р а т  пастинацин, изготовляемый в заводских условиях из се
м я н  п а с т е р н а к а ,  применяю т. для расширения коронарных сосудов при 
с т е н о к а р д и и ,  сосудов бронхов, при спазмах кишок, неврозах и как ги
потензивное средство при гипертонической болезни.

Способ применения: 2—3 столовые ложки измельченных листьев, 
нли 2 чайные ложки измельченных корней, или 0,5 чайной ложки тол
ченых плодов залить 2 стаканами кипиченой воды, прокипятить в те
чение 15 мин, принимать холодный отвар по 1 столовой ложке 3—4 раза

В ДЄНПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ — Capsella bursa pas-
toris L.

Семейство капустны е — Brassicaceae
Однолетнее или двухлетнее травянистое растение высотой до 60 см. 

Корень тонкий, веретенообразный. Стебель круглый, прямостоячий или 
ветвистый. Листья прикорневые сидячие, собраны в розетку, перисто- 
раздельные, выемчато-зубчатые, цельнокрайние. Стеблевые листья мел
кие, сидячие, выемчато-зубчатые нли целые. Цветки белые, мелкие, об
разую т кисть на верхушке стебля. Плод в виде сумки пастуха — тре
угольные стручки. Цветет с апреля до октября.

Распространена как  сорняк по всей территории Советского Союза 
и других стран. Растет на пустырях, огородах, полях, вдоль дорог, 
возле жилья.

Используют все растение, кроме кория, собранное в период цветения.
Химический состав: витамин К, холин, ацетилхолин, дубильные 

вещества, соли калия, органические кислоты, аскорбиновая, фумаровая, 
бурсовая, яблочная, винная кислоты, инозит, тирамин, тритерпеновые 
сапонины, флавоны, рамногликозид. гиссопина.

Действие: мочегонное, кровоостанавливающее, вяжущее, понижа
ет артериальное давление, способствует сокращению периферических 
кровеносных сосудов, усиливает сокращение мускулатуры матки. П. Чу
ролинов (1979) отмечает антисклеротическое действие пастушьей сумки.

В дерматологии пастушью сумку внутрь применяют в народной 
медицине прн васкулитах, экземе.

Способ применения: настой (10 г травы на 200 мл в о д ы )— по 
1—2 столовые ложки 3 раза в день или в виде экстракта по 20—25 
капель 3 раза в день. Н аруж но настой пастушьей сумки или сок наз
начают при геморрагиях.

ПЕТРУШКА ОГОРОДНАЯ — Petroselinum  sativum  Hoffm.
Семейство селеровые — Apiaceae
Двухлетнее травянистое растение с белым мясистым Корнем. Сте

бель прямостоячий, тонкий, бороздчатый, полый, высотой 60 см. Листья 
блестящие, светло-зеленые с длинными черешками, нижние — дважды- 
перисторассеченные, верхние — триждыперисторассечениые. Цветки со
браны в сложные зонтики, без чашки, с 5 желто-зелеными, несросши- 
мися лепестками. Плод — серовато-зеленоватая двосемянка яйцевидной 
формы, длиной 3 мм. Цветет летом.

Культивируетси как пищевое растение в огородах, иа полях.
С лечебной целью используют семена, листья и корни.
Химический состав: семеиа содержат эфирные масла (около 3,2 % ), 

в состав которых входят: миристиции 10 %, апиол, кумарин, пинен,



бергаптен; флавоновый гликозид апиин, кверцетин, жирные масла, лк 
теолин, апиозид. Корин петрушки имеют эфирные масла, апиол, мирі 
стицин, ииозит, слизистые вещества, флавоноиды, сахара, смолы. В ли* 
тьях растения содержатся аскорбиновая кислота, каротин, лютеолиі 
а пиген ин.

Действие: мочегонное, спазмолитическое, потогонное, ветрогонное 
аитипаразитарное, улучшает пищеварение, повышает аппетит, регул] 
рует менструации, стимулирует мускулатуру матки.

В дерматологии петрушка огородная применяется при аллергичеі 
ких зудящих дерматозах, псориазе, васкулитах, пиодермитах, демод; 
козе, витилнго, облысении и других дерматозах, в косметике.

Способ применения: холодный настой семян (0,5 чайной ложки о 
мян залить 1 стаканом воды, настоять 8 ч) — по 2 столовые ложки 4- 
5 раз в день; настой листьев илн отвар корня (2 0 ,0 :2 0 0 ,0 )— по 100 м 
3 раза в день; сок листьев — наружно в косметике при демодикозе, ві 
тилиго, облысении.

ПИЖМА ОБЫ КНОВЕННАЯ — Taracetum  vulgare L.
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение с горизонтальным, короткні 

разветвленным корневищем. Стебли прямостоячие, бороздчатые, голы 
иногда опушенные, высотой 150—200 см. Листья перисторассечениы 
очередные, продолговатые, сверху темио-зеленые, снизу серовато-зеЛ 
ные. Цветки желтые, трубчатые, цветочные корзинки 6—8 мм в диаметр 
собраны в щитковидные соцветия. Листья и цветочные корзинки с силі 
иым характерным запахом. Плоды обратнояйцевидные семянки & 
хохолка. Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — cei 
тябре.

Растет в северной и средней полосе европейской части СССР, 
Сибири, Казахстане как сорняк — вдоль дорог, по берегам рек, на леї 
иых опушках и полянках, иногда в садах, дворах.

С лечебной целью используют соцветия.
Химический состав: в цветочных корзинках содержится эфирнс 

масло, в состав которого входят: альфа- н бета-туйон, борнеол, камфор 
пинеи; флавоноидные соединения — производные акацетина, кверцетин 
лнтеолииа и апигенина, дубильные вещества, следы алкалоидов, те{ 
пены органические кислоты.

Действие: антигельминтное (против аскарид и остриц), желчегої 
ное противовоспалительное.

В дерматологии соцветия пижмы рекомендуют при аллергическї 
и других дерматозах как глистогонное средство.

Способ применения: в виде настоя (1 столовая ложка цветков в 
1 стакан кипящей воды) по 1 столовой ложке 3 раза в день.

ПИОН УКЛОНЯЮ Щ ИЙСЯ — Paeonia anom ala L.
Семейство лютиковые — Ranunculaceae
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м, с большим ко| 

невищем и толстыми корнями. Стебли примостоячие, многочисленны 
с листовыми чешуями, выпукло-ребристые, в основании розово-пурпу 
ные. Листья только стеблевые. Цветки крупные, чаще по одному ] 
верхушке стебля, чашечка зеленая, 5-листная, лепестков 5 или бол( 
розово-красного цвета. Плод состоит нз 3—5 крупных (длиной 2,5 cl 
горизонтально отогнутых листовок, густо опушенных или голых. Семеї 
длиной до 7 мм, блестяще-черные, округло-эллиптические по иескол 
ку в листовке. Цветет с конца мая до конца июни; семена созревают 
августе-сентябре.

Растение декоративное, растет в северовосточиых областях евр 
пейской части СССР, в Сибири, Средней Азии; в лесах, на опушкахг 
таежных лугах, на высокогорных полянах. 1
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И с п о л ь з у ю т  подземные и надземные части растения. Наземные час- 
г о т а в л и в а ю т  во время цветения, корни — весной и осенью.

ТИ Х и м и ч е с к и й  состав: свободные салициловая и бензойная кислоты,
. у  с а л и ц и л о в о й  и бензойной кислот, аскорбиноваи кислота, глюко- 

чн л  с а л и ц и н ,  пнонофлюоресцнн, пеонол, дубильные вещества, углевод 
амилоид, эфирное масло (0,14—0,6 % ). В корнях пиона уклоняющегося 
много крахм ала, органических кислот и сахаров (10 % ).

Д е й с т в и е :  седативное, болеутоляющее, вызывает некоторое повы
шение кислотности желудочного сока.

В дерматологии пион уклоняющийся применяется при аллергичес
к и х  з у д я щ и х  дерматозах, псориазе, облысении.

'Способ применения: внутрь настойка 1 0 % травы и корней иа 
40 % с п и р т е  — от 30—40 капель до 1 чайной ложки 3 раза в день в
іечение 30 дней.

ПОДМ АРЕННИК ИСТИННЫЙ — Galium verum L.
Семейство мареновые — Rubiaceae
М ноголетнее травянистое растение высотой 30—80 см, с ветвистым 

корневищем. Стебли прямые, короткоопушенные, слабые. Листьи сверху 
темно-зеленые, снизу серовато-бархатисто-опушенные, узколинейные, 
располагаю тся по 8— 12 ш тук в виде мутовок по узлам. Цветки мелкие 
ярко-желтого цвета, собранные в длинную пирамидальную метелку. 
Ц ветет с июня по август.

Распространен почти по всей территории Советского Союза, растет 
на л у гах , полях, у дорог, среди кустарников.

С лечебной целью в народной медицине используют наземную часть 
растения в стадии цветении.

Химический состав: гликозиды галиозид, асперулозид, рубиадин, 
эфирные масла, танины, аскорбиновая кислота, пигменты.

Действие: противовоспалительное, мочегонное, слабительное, крово
останавливающее, болеутоляющее, седативное, способствует заживлению 
ран.

В дерматологии применяют внутрь при экземе, нейродермите, ПО - ■ 
чесухе, псориазе, фурункулах н других пиодермитах, васкулитах. 
Д. Йорданов и соавторы (1976) сообщают, что в болгарской народной 
медицине свежнй сок подмаренника истинного применяют при хрони
ческих кожных сыпях и раке кожи.

Способ применения: настой (2 чайные ложки сырья на 1 стакан 
кипятка) — по '/з стакана 3 раза в деиь или свежий сок по 1 чайной 
ложке 5 раз в день. Н аружно свежим соком подмаренника тушируют 
раны, рак кожи, прикладывают к фурункулам.

ПОДОРОЖ НИК БОЛЬШ О Й  — Plantago  m ajor L.
Семейство подорожниковые — Plantaginaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 15—30 см, с коротким 

корневищем. Листья прикорневые, длинночерешковые, цельные, широко- 
овальные, голые, с 5—9 дугообразно выступающими жилками. Соцве
т и е — длинный цилиндрический густой колос, состоящий из невзрачных 
буроватых цветков. Цветет с июня до сентября.

Растет почти по всей территории СССР вдоль дорог, в садах, ого
родах, на полях как сорняк.

Листья, собранные весной, летом, используют в научной н народной 
Медицине.

Химический состав: гликозид аукубин, олеаиоловая, цитриновая 
кислоты, стероидные сапонины, дубильные вещества, аскорбиновая кис- 
л°та, фнллохиноны, флавоиоиды, таиин, слизи, горечи, пектин.

Действие: противовоспалительное, секретолитическое, болеутоляю- 
llR,(,> гипотензивное, кровоостанавливающее; регулирует нарушения пи
щеварения, холестеринового обмена. П. Чуролинов (1979) указывает



на противозудиое свойство подорожника большого при наружном 
пероральиом применении и эпителизирующее свойство — прн наружно 
применении.

В дерматологии применяют внутрь при зудшцих и других дермат 
зах, когда последние сопровождаются хроническим гипацидным г 
стритом или извенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кшш 
с нормальной или пониженной кислотностью, хроническим колитом.

Народная медицина применяет настой листьев или экстракт корі 
прн псориазе, ксантомах, с целью регуляции липидного обмена.

Препараты подорожника большого рекомендуют при гастрите с п 
ииженной кислотностью, язвенной болезни желудка и двеиадцатиперс 
ной кишки, язвенном колите, энтероколите, метеоризме, бронхите, г 
пертоиической болезни.

Способ применения: настой листьев (10 г на 200 мл в о д ы )— і 
1 столовой ложке 3—4 раза в день; сок листьев — по 1 столовой ложі
3 раза в деиь за 15—30 мин до еды; экстракт корней — внутрь щ 
укусах насекомых, пчел, гадюк. Наружно кашицу свежих промыта 
кипяченой водой листьев подорожника большого или настойку, с( 
листьев применяют при фурункулах, карбункулах, розовых угрях, вул 
гарных угрях, рожистом воспалении, ранах, укусах насекомых и экзем! 

П ОДСО ЛН ЕЧН ИК ОДНО ЛЕТНИ Й  — H elianthus annus L. 1 
Семейство астровые — Asteraceae j
Однолетнее культурное растение высотой около 2 м. Стебель п р | 

мой, покрытый жесткими волосками, сердцевина губчатая. Листья та! 
ж е покрыты жесткими волосками, очередные, большие, сердцевидны) 
длинночерешковые. Соцветие имеет вид большой плоской корзинки. Щ 
периферии соцветия расположены бесплодные крупные язычковые яркй 
желтые цветки. Внутренние цветки более мелкие, трубчатые, желто-кв 
ричневые. Плод представлен семянкой, внутри плода находится сем! 
покрытое собственной семенной пленкой. Цветет в июле-августе. j

Широко культивируется почти по всей территории Советского С4 
юза как важнейшая масличная, а в северных районах как силоси» 
культура. І

С лечебной целью используют ярко-желтые краевые цветки и мол(| 
дые листочки растения, собранные в начальный период цветения. j 

Химический состав: бетаин, каротин, холин, антоцианы, кверци 
трин, органические кислоты, горечи, гумы, смолистые вещества, пектия 

Действие: спазмолитическое, нормализует функцию коры надпочеч 
ников (Л. Д . Тищенко, 1971), очищает кож у от высыпаний.

Применяют при экземе, нейродермите, крапивнице, строфулюсе, м  
бороидиом дерматите, при фурункулезе, как противорецидивиое средств 
при псориазе (Л . Д . Т ищ їнко , 1971). 1

Способ применения: настой (1 столовая лож ка сухих цветков и  
1 стакан кипятка — суточная доза, выпить в 3—4 приема) или спи! 
товая настойка (готовят в аптеке) — по 20—30 капель 3—4 раза в денЗ 

Подсолнечное масло рекомендуют употреблять внутрь ежедневн 
с пищей, салатами при всех дерматозах как препарат, содержащи 
витамины F  и Е; его используют для приготовления мазей, кремов по  
наружном лечении дерматозов. 1

П. Чуролинов (1979) рекомендует остывшим процеженным настоя 
лепестков подсолнечника (2 столовые ложки на 300 мл кипятка, ні 
стоять в течение 2 ч) ополаскивать волосы для поддержания их русоп 
Цвета. \

ПОЛЫ НЬ ГОРЬКАЯ — Artemisia absinthium  L. 5
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение высотой 50— 120 см, с одреве| 

невшим корнем. Стебель прямой, в верхней части ветвистый. Стебел
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я  п о к р ы т ы  серебристыми волосками. Листья дважды или трижды 
И Л т о - р а с с е ч е н и ы е .  Прикорневые — длинночерешковые; стеблевые — 
ПЄРИцие или короткочерешковые. Цветки желтые, трубчатые, собраны 
СИк о  и н к и ,  в то р ы е  располагаются в пазухах верхних листьев в виде 
® т е л о к  Цветет в июне — сентябре. П л о д — яйцевидиаи семянка.

р а с п р о с т р а н е н а  по всей территории Советского Союза. Растет в 
лесах м у с о р н ы х  местах, вдоль дорог, возле жилья, в посевах как сорияк.

С л е ч е б н о й  целью используют траву растения, собранную в начале 
ц в е т е н и я ,  без толстых стеблей.

Химический состав: горькие гликозиды: абсинтин, анаосинтнн; 
гЬитонциды ,  танииы, каротин, янтарная, аскорбиновая, яблочная кис
лоты смолы, белковые вещества, эфирное масло, в состав которого 
входит туйон, туйоловый спирт, терпены, азулен, хамазуленоген, изова- 
л е р н а н о в а я ,  пальмитииоваи, уксусная кислоты.

Действие: противовоспалительное, бактерицидное, спазмолитиче
ское, мочегонное, желчегонное, глистогонное, успокаивающее; улучшает 
п и щ е в а р е н и е ,  стимулирует секрецию пищеварительных желез, повышает 
аппетит.

В дерматологии применяют внутрь при дерматозах, сопровождаю
щихся пониженной секрецией пищеварительных желез и как глисто
гонное, седативное, желчегонное, мочегонное средство. Наличие азулеиа 
в составе полыни горькой оправдывает назначение ее при аллергичес
ких заболевания? кожи.

Способ применения: настой (1—2 чайные ложки растения на 200 мл 
кипятка) — по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30—60 мин до еды. 
Н аруж но сок свежей полыни горькой под компресс рекомендуют при 
мозолях, васкулитах, травмах; настой — для лечения Чесотки.

ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ (О Р Т О С И Ф О Н )— Orthosiphon stamineus Benth.
Семейство яснотковые — Lamiaceae
Многолетнее полукустарниковое или травянистое вечнозеленое тро

пическое растение высотой до 1,5 м. Стебель ветвистый, четырехгран
ный, зеленый или слабо-фиолетовый, опущенный в верхней части. 
Лнстья продолговато-яйцевидиые, пыльчатые, черешковые, супротивные. 
Цветки синие или сиреневые, двугубые, собранные в ложные мутовки. 
Плод — коробочка.

В СССР культивируется по всему Черноморскому побережью — в 
Крыму, на Кавказе. Родина ортосифона — Индии.

С лечебной целью используют листья и верхушечные олиственные 
побеги.

Химический состав: гликозид ертосифон, тритерпеиовые сапонины, 
алкалоиды, дубильные вещества, органические кислоты — лимонная, 
винная; фитостерол, бета-ситостерин н много солей калия.

Действие: мочегонное (усиленно выводит из организма мочевину, 
мочевую кислоту и хлориды), желчегонное, спазмолитическое. В дерма- 
гологии мы использовали почечный чай при острой экземе с мокнутием, 
тяжелых дерматозах, которые лечили кортикостероидными препаратами 
(пузырчатке, системной красней волчанке, склеродермии, дерматомио
зите) для выведения хлоридов из организма и введения солей калия. 
Растение не ядовитое, побочного действия не вызывает, можно приме
нять длительно (в течение нескольких месицев), перерыв ежемесячно на 
5~ 6  дней.

Способ применения: настой (3,5 г травы на 200 мл воды) — в теп
лом виде по 0,5 стакана 1—2 раза в день.

ПУСТЫРНИК О БЫ КНОВЕННЫ Й — Leonurus cardiaea L.
Семейство яснотковые — Lamiaceae 

_ Многолетнее травииистое растение высотой до 150 см. Стебель пря
мой, четырехгранный, полый, волосистый. Листья супротадные, череш-

щ



ковые с волосками, ниж ние— яйцевидные или округлые, пальчато-пя' 
раздельные, верхние — овально-ланцетные, трехлопастные. Цветки м 
кие, собраны в мутовки и расположены в пазухах верхних листь 
Венчики розовые. Цветет в июне — августе. Плод состоит из 4 орешк

Растет на мусорных местах, пустырях, огородах, вдоль дорог; 
полосе с теплым и умеренным климатом.

Химический состав: леонурин, танин, эфирное масло, алкало 
стахидрнн, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, фосфорная, яблочн; 
виннокаменная кислоты.

Действие: седативное, спазмолитическое, гипотензивное, протш 
судорожное, регулирует функциональное состояние центральной не| 
ной системы, замедляет ритм сердца, увеличивает силу сердечных < 
крашений, регулирует менструации, деятельность пищеварительной < 
стемы. Растение не токсично.

Листья и цветки растении, собранные во время цветения, применя 
в дерматологии при нейродермите, экземе, кожном зуде, красном пл< 
ком лишае, псориазе, в основном как седативное средство.

Считают, что седативное действие пустырника более выражено, ч 
валерианы.

Способ применения: настой (І5  г травы на 200 мл воды) —
1 столовой ложке 3 раза в день; настойка — по 30—50 капель 3—4 ра 
в день; жидкий экстракт — по 15—20 капель 3—4 раза в день. Испо; 
зуют такж е в составе лекарственных сборов.

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ — Agropyrum repens L.
Семейство ?лаковые — Gramineae
Распространенное многолетнее травянистое растение с ползучі 

длинным ветвистым корнем. Стебель однолетний высотой до 100 с 
гладкий, голый. Листья плоские, зеленые с фиолетовыми или красны! 
полосками. Цветки (5— 10 штук) собраны в прямые, длинные колоск

Растет по всей территории Советского Союза с умеренным клим 
том как сорняк на лугах, огородах.

Используют корневище, собранное весной или осенью. Применяі 
только в народной медицине.

Химический состав: кремниевая кислота, железо, аминокислот 
натрий, кальций, эфирное масло, углеводород агропирен, слизь, пол 
сахарид тритицин, инозит, инулин, фруктоза, левулеза, сапоиииы, ван 
лин, аскорбиновая кислота, пектин.

Действие: мочегонное, тонизирующее, легкое слабительное, обвол 
кивающее, противовоспалительное (возможно, за счет кремниевой к 
слоты), регулирует нарушения минерального, углеводного обмена (де 
ствие тритицина н левулезы), жирового обмена (действие инозита 
Кремниевая кислота способствует укреплению сосудистой стенки, де 
ствует противовоспалительно. Недостаток инозита в организме привод] 
к увеличению холестерина, жировому перерождению печени. П. Чурол 
нов (1979) указывает на дерматотоническое свойство пырея ползуче] 
при кожных заболеваниях. Д о конца механизм действия растения ей 
ие изучен.

Пырей ползучий дает хороший лечебный эффект при фурункуле 
и других пиодермитах (А. П. Попов, 1968), его применяют в комплек 
ном лечении при экземе, нейродермите, почесухе, крапивнице, склер 
дермии, облысении. Б. Д. Йорданов (1976) отмечает положительное в  
действие при различных кожных высыпаниях.

Способ применения: настой, отвар (2 столовые ложки растител] 
його сырья на 300 мл воды) — по 1 стакану 2—3 раза в день. Н аруж і 
отвар втирают в корнн волос при облысении.

РЕПЯШОК ОБЫ КНОВЕННЫ Й (ПРИВО РОТ) — Agrimonia eup 
tori a L.
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Семейство розовые — Rosaceae
М н о г о л е т н е е  травянистое растение высотой 60— 130 см. Стебель

, ‘о с т о я ч н й ,  серого цвета, покрыт волосками. Листья такж е в воло
с а х  прерывисто-перистые, элиптические, с зубчиками. Цветки желтые, 
ск,  ’ ны в узкие колосовидные кисти. Плоды плоские с шипиками. Ц ве
тет в июне — августе.

растет в Европейской части СССР, на К авказе (вдоль дорог, на 
ч’сных полянках, между кустарниками, возле заборов). Используют 

н а з е м н у ю  часть растения, собранную во время цветения с июля по
с ен т я б р ь .

Химический состав: сапонины, кремниевая кислота, холин, амид 
н и к о т и н о в о й  кислоты, аскорбиновая кислота, филлохиноны, флавоиоиды 
( к в е р ц и т р и н ) ,  витамины группы В, летучие масла, дубильные вещества, 
к у м а р и н ,  следы алкалоидов.

Действие: мочегонное, общеукрепляющее, болеутоляющее, противо- 
зудное, противовирусное, противовоспалительное (вяж ущ ее), регулирует 
м и н е р а л ь н ы й  обмен (Ф. И. Мамчур, 1977; П. Чуролинов, 1979, и др.), 
ф ункцию пищеварительной системы, нарушения пищеварения, понижает 
проницаемость сосудистой стенки.

Применяют только в народной медицине при многих заболеваниях 
кожи. Мы использовали его при экземе, нейродермите, псориазе, ДБСТ 
(склеродермии), облысении, врожденном эпидермолизе, фотодерматозе, 
васкулите, фурункулезе.

Способ применения: 20 г измельченного растительного сырья за 
лить 1 стаканом кипятка, настоять 15 мин, процедить, принимать по 
і/2— у4 стакана 3—4 раза в день. Наружно — отвар для ваин при экземе, 
псориазе, почесухе, нейродермите.

РОМАШКА Л ЕК А РС ТВ ЕН Н А Я — M atricaria recutita L.
Семейство астровые — Asteraceae
Распространенное однолетнее травянистое растение высотой 20— 

45 см с прямостоячим, ветвистым стеблем. Листья сидячие, двоякопе- 
ристорассеченные, длиной 3—4 см. Стебли заканчиваются одиночными 
цветочными корзинками, по периферии которых размещены белые языч
ковые цветки с тремя зубчиками. Внутренние цветки корзинок трубча
тые, с пятигранными венчиками, обоеполые. Плод — буро-зеленая про
долговатая семянка.

Растет почти по всей территории СССР. Используют цветочные 
корзинки, собранные в начале цветения.

Химический состав: салициловая, никотиновая, аскорбиновая кис
лоты, фитостерин, горечи, камедь, смолы, дубильные вещества, холии, 
летучие масла, хамазулен, флавоноиды, умбеллиферон, диоксикумарин, 
сахар, воск, жир, глицериды линолевой, пальмитиновой, олеиновой, 
стеариновой кислот.

Действие: противовоспалительное, спазмолитическое, ветрогонное, 
дезинфицирующее, потогонное, желчегонное, дерматотоническое, проти- 
возудное (П. Чуролинов, 1979) и, возможно, антиаллергическое (за счет 
хамазулена), усиливает секрецию пищеварительных желез.

Мы применяли ромашку внутрь при экземе, нейродермите, крапив
нице, почесухе, наружно — при аллергических зудящих дерматозах и в 
косм етике. Мазь с цветками ромашки ускоряет процессы эпителизацин 
при трофических язвах, трудно заживающих ранах. П. Чуролинов
(1979) также рекомендует использовать ее в составе лекарственных 
сборов для приема внутрь при экземе, нейродермите, фурункулезе и 
наружно при фурункулезе, гингивите, стоматите, геморрое, язвах голени.

Широко используют ромашку в терапевтической практике научная 
и народная медицина при острых и хронических воспалениях слизистой 
оболочки пищеварительного канала (гастрит, язва желудка, энтероко



лит, колнт), метиоризме, поносе, заболеваниях печени, почек, желчно] 
и мочевого пузыря, ревматизме, бронхиальной астме, ангине, ларингит 
повышенной нервной возбудимости, переутомлении, простуде, болезне 
ных менструациях. Чай с ромашкой, выпитый иа ночь, обеспечива* 
крепкий спокойный сон.

Способ применения: настой (10 г цветков на 200 мл воды) или а  
вар (1 столовая ложка цветков ва 1 стакан кипятка) — по 1—5 ст 
ловых ложек 2—3 раза в день.

РЯБИНА ОБЫ КНОВЕННАЯ — Sorbus aucuparia L.
Семейство розовые ■— Rosaceae
Дерево высотой до 18 м с неплотной кроной, серой гладкой коро 

Листья очередные, непарноперистые с 5— 7 парами продолговато-ланце 
ных, пиловидно загубленных листочков. Цветы белые, собраны на Bej 
хушках веток в густые щитковидные соцветия, душистые. Плод ложны 
ягодообразный, ярко-оранжевый, сочный, с остатками чашечки наве| 
ху, горьковато-терпкий на вкус. Семена мелкие, бурые, серповидя 
изогнутые. Цветет в мае-нюне. Плоды созревают в августе-сентяб{ 
и до глубокой зимы остаются на дереве.

Растет в хвойно-мелколиств|енных лесах, зарослях кустарникої 
иногда на берегах рек. Выращивается на улицах, в парках, садах. Раї 
пространена в европейской части СССР, в Сибири (до Крайнего С< 
вера), на Кавказе.

С лечебной целью используют плоды.
Химический состав: каротин, аскорбиновая кислота, органически 

кислоты (лимонная, яблочная), рутин, дубильные и горькие вещества 
флавоноиды — изокверцитрин, меритин, кверцитрин, спиреозид и др 
гликозид парасорбозид, эпикатехия, эпигаллокатехин, галловая и пр< 
токатеховая кислоты, лактонпарасорбиноваи кислоты (последняя облі 
дает антибиотическим действием, R, H egnauer, 1973).

В дерматологии ягоды рябины обыкновенной используют как ценно 
поливитаминное сырье при аллергических и других заболеваниях кожі

Способ применения: в виде настоя или чаи (1 чайная лож ка н 
1 стакан кипящей воды) по '/г стакана 1—3 раза в день.

СИНЕГОЛОВНИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ — Eryngium  planum L.
Семейство селеровые — Apiaceae
Многолетнее растение высотой до 1 м. Стебель прямой, ветвисты 

вначале зеленый, затем беловатый, со временем становится сине-сталі 
ного цвета. Листья темно-зеленые, кожистые, с колючими зубцами п 
краям. Цветки голубые, многочисленные, мелкие, собраны в головчаты 
соцветия. Листочки-обвертки узколаицетиые. с шипами по краям. Пло 
овальный с чешуйками. Цветет в июне-июле.

Распространен в южной и средней полосе Европейской часїи  Сс 
ветского Союза, Средней Азии, Западной Сибири, на Кавказе. Расте 
между кустарниками, около дорог, на полих, лугах, лесных опушка] 
С лечебной целью используют надземную часть растения, собранну] 
во время цветения.

Химический состав: сапонины, флавоноиды, дубильные веществ! 
эфирное ыасло.

Действие: спазмолитическое, отхаркивающее, болеутоляющее. Me 
хаиизм действия синеголовника до конца не изучен.

В дерматологии народная медицина рекомендует принимать сине 
головник прн экземе, псориазе, нейродермите.

Способ применения: отвар (10 г сырья на 200 мл воды) — пі
1 столовой ложке 4 раза в день. Наружно отвар или настойка с успехої 
снимает зубиую боль.

СИНЮХА ГОЛУБАЯ — Polemonium coeruleum L.
Семейство синюховые — Polemomaceae
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М н о г о л е т н е е  травянистое растение высотой около 120 см, с тол- 
к о р н е в и щ е м ,  от которого отходят тонкие корешки. Стебли одн- 

СА ные прямостоячие, прямые. Листья непарноперистые, очередные, 
м н о г о ч и с л е н н ы м и  удлиненно-яйцевидными листиками. Цветки лазоре

вые синие или сине-лиловые, собранные в кистевидную или удлинен
ную метелку. Плоды — шаровидная коробочка.

Растет в Европейской части Советского Союза, в Западной Сибн-
на К авказе, в основном на влажных грунтах (вдоль рек, среди кус

тарников, на лесных полянах); культивируется как лекарственное рас
тение Используют корни, собранные осенью.

Химический состав: сапонины, жирные н летучие масла, органиче
ские кислоты, смолы и другие, еще ие изученные вещества.

Действие: седативное, стимулирует функцию коры надпочечников, 
регулирует жировой обмен.

Мы применяли при экземе, нейродермите, псориазе, склеродермии, 
в и т и л и г о ,  облысении, красном плоском лишае.

Способ применения: настой (6—8 г корня иа 200 мл воды) или 
отвар (З- 6 г корня на 200 мл воды) — по 1 столовой ложке 3—5 раз 
в день после еды.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ — Ribes N igrum  L.
Семейство камнеломковые — Saxifragaceae
Известный кустарник высотой 100— 150 см. Ц ветет в мае-июне. 

Плоды — черные ягоды, созревают в июле-августе.
Растет в Европейской части СССР, на К авказе, в Сибири. Широко 

культивируется, но встречается и в диком виде во влажных лесах, вдоль 
рек, болот. Используют листья с черешками, собранные в июне-июле, 
спелые ягоды.

Химический состав: аскорбиновая кислота, рибофлавин, тиамина 
бромид, азотистые, пектиновые и дубильные вещества, эфирные масла, 
органические кислоты (лимонная, фосфорнаи, яблочная), флавоиоиды, 
антоцианы, сахар.

Действие: противовоспалительное, мочегонное, тонизирующее, вита
минное, потогонное, стимулирует деятельность желудка и кишок, обмен 
веществ в организме.

Листья черной смородины мы применяли при аллергических зудя
щих дерматозах (экземе, нейродермите, почесухах); листья и плоды — 
при псориазе, склеродермии, красном плоском лишае, васкулитах, фу
рункулезе, вульгарных угрях. Л . Д . Тищенко (1980) экспериментально 
доказал способность листьев черной смородины нормализовать функцию 
коры надпочечников при псориазе, экземе.

Способ применения: настой (5 г листьев на 100 мл воды) — по 
0,5 стакана 3—5 раз в день и ли  отвар (20 г листьев на 200 мл воды) — 
по 2 столовые ложки 3 раза в день; свежего сока и сиропа ягод — 
по 50—75 мл 3 раза в день. Н аружно листья смородины используют 
для ванн при аллергических зудящих дерматозах. Назначение таких 
ваин способствует уменьшению зуда, обратному развитию патологичес
кого кожного процесса.

СОЛОДКА ГОЛАЯ — Glycyrrhiza glabra L.
Семейство бобовые — Fabaccac
Многолетнее травянистое растение с мощной корневой системой. 

От толстого короткого многоглавого корневища отходят горизонталь
ные побеги и вертикальные корни. Стеблей несколько, маловетвистые, 
высотой до 2 м. Листья непариоперистые, очередные, с 9— 17 овальны
ми или удлиненными, яйцевидными, цельнокрайннми листочками с ост
рием иа верхушке, на коротких черешках. Цветки собраны в пазушные 
кисти, венчик бледно-фиолетовый. Плоды — голые, удлиненные бобы. 
Цветет с июни до августа. Плоды созревают в августе-сентябре.



Растет иа юго-востоке европейской части СССР, по побережь 
Азовского моря, иижнему течению Волги, Дона, на северном Кавказ 
в Восточном Закавказье, Средней Азии. Образует большие заросли і 
солонцеватым степям и берегам рек, на песках, приморских ракушні 
ках, глинистых склонах.

С лечебной целью используют корни растения.
Химический состав; сапонин тритерпеновой структуры — глицирр! 

зин, который представляет собой кальциевую и калиевую соль глици; 
ризииовой кислоты; флавоноиды (ликвиритин, ликуразид и др.), мон< 
и дисахариды, липиды, смолистые вещества, пектины, горькие веществ 
белки, крахмал, следы эфирного масла и другие соединения.

Действие: антиаллергическое (дезоксикортикостероноподобное), пр< 
тивозудное, спазмолитическое, противовоспалительное, ранозаживляк 
щее, уменьшает ломкость капилляров (П. В. Оболонцева и соавт., 1966 
регулирует водно-солевой обмен.

В дерматологии препараты корня солодки применяют при аллерп 
ческих и многих других дерматозах.

Способ применения: в виде таблеток — глицирам по 0,05—0,1 г 2-
4 раза в день за 0,5 ч до еды: настоя корня (15,0 : 200,0) — по 1 стол< 
вой ложке 4—5 раз в день.

СОФОРА ЯПОНСКАЯ — Sophora japonica L.
Семейство бобовые — Fabaceae
Декоративное дерево, высотой около 20 м, напоминающее белу: 

акацию, но без колючек, с зелеными гладкими ветвями. Кора темно-зе 
леная, с трещинами.

Листья непарноперистые, состоят из 11— 15 пар яйцевидных лиі 
точков, покрытых снизу волосками. Цветки собраны в верхушечиь 
густые кисти бледнр-желтого цвета. Плоды — мясистые бобы длине 
до 6 см с перетяжками между семенами. Цветет летом. Плоды созрев! 
ют в сентябре.

Выращивается как декоративное растение на юге СССР (в Крым; 
Херсонской, Одесской областях), в Закарпатье. Используют нераспуі 
тившиеся бутоны цветов и зрелые бобы.

Химический состав: рутин 30—44 °/о, изофлавоны, смолы и др. Б і 
тоны цветков софоры японской являются основным сырьем для пол; 
чения рутииа.

Действие: понижает проницаемость сосудистой стенки и ломкое! 
капилляров.

Применяют при васкулитах (болезни Ш амберга, пурпуре Майок* 
узловатых эритемах, злокачественном атрофическом папулезе Дегосі 
парапсориазе), при красной волчанке, туберкулезе кожи.

Способ применения: внутрь порошок бутонов — по 0,2—0,5 г 3— 
раза в день; иастойка спиртовая бутонов (20 г бутонов настаивают ц 
100 мл 70%  сп и рта)— по 20—40 капель 3 раза в день. Наружно 
10 % водный раствор настойки софоры японской втирают в кож у вс 
лосистой части головы при облысении (А. П. Попов, 1968). В народно 
медицине спиртовой настойкой тушируют псориатические бляшки, пг 
пулы, фурункулы, трофические язвы, используют для ванночек пр 
экземе, грибковых поражениях кожи.

СТАЛЬНИК КОЛЮ ЧИЙ — Ononis spinosa L. 1
Семейство бобовые — Fabaceae
Многолетнее травинистое растение высотой 30—40 см. Стебель веч 

вистый, с короткими колючками. Листья нижние тройчатые с продо; 
говатыми острозубчатыми листочками, верхние — простые. Цветки ра: 
мещены в пазухах верхних листьев, розово-красные, мотыльковьв 
Плод — округло-эллиптической формы, железистоопушениый, однос< 
мениой. Цветет в июне — августе,
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Растет почти по всей территории СССР иа сухих лугах, вдоль до
лог Используют корневище, собранное весной н осенью.

Химический состав: гликозиды оноспии, оионин, оиоиид (сходный 
с глицирризином), фитостерин оиокол, органические кислоты и их соли, 
летучие и жирные масла, смолы, сахар, крахмал, танин.

Д е й с т в и е :  мочегонное, дер.матогоническое, потогонное, дезинфици
р у ю щ е е ,  возможно, антиаллергическое (за счет ононида), регулирует 
обмен веществ в организме.

Применяют при экземе и других дерматозах.
Способ применения: отвар (1 столовая ложка измельченного кор

невища на 0,5 л воды) — 0,5 стакана 3—4 раза в день.
СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ — Gnaphalium uliginosum L.
Семейство астровые — Asteraceae "
Однолетнее растение, высотой 5—20 см, с тонким распростертовет

вистым от основания стеблем. Вся надземная часть растения покрыта 
волосками. Листья мелкие, очередные, сидячие или короткочерешковые, 
линейно-продолговатые, с одной жилкой. Цветки светло-желтые, мелкие, 
собраны в корзинки и расположены в виде пучков на концах ветвей. 
Плод светло-коричневая или зеленовато-серая семянка с хохолком. Ц ве
тет в июне — августе.

Распространено почти по всей территории Советского Союза, кро
ме южных районов. Растет иа влажных местах, по берегам рек, озер 
в придорожных канавах, на заливных лугах, в посевах. С лечебной 
целью используют надземную часть растения, собранную во время цве
тения.

Химический состав: ретинола ацетат, тиамин, аскорбиновая кисло
та, дубильные вещества, жирные, эфирные масла, смолы, фитостерин, 
алкалоид гнафалнн, красители, полисахариды.

Действие: седативное, сосудорасширяющее, гипотензивное, болеуто
ляющее, дезинфицирующее, стимулирует эпителизацию и грануляцию 
поврежденной ткани.

В дерматологии мы применяли траву сушеницы топяной внутрь при 
васкулитах в виде отвара (6— 10 г иа 200 мл кипятка) по 50 мл 3—4 
раза в день за 30 мин до еды. Наружно растение используют для ле
чения трофических язв, ожогов, микробной экземы в виде отвара (50 г 
на 1 л воды) для примочек, влажно-высыхающих компрессов. Настой 
сушеницы топяной на растительном масле втирают в очаги облысения. 
При эрозии шейкн матки, трихомонадном кольпите с успехом применя
ют спринцевания с отваром сущеницы топяной.'

ТАТАРНИК КОЛЮ ЧИЙ — Onopordom acanthium  L.
Семейство астровые — Asteraceae
Двухлетнее травянистое растение высотой до 2 м, очень колючее, 

беловато-паутинистое; стебель прямой, вверху ветвистый, с широкими 
зубчатыми крыльями. Листья зубчатые, колючие, продолговатые; ниж
ние — сужены при основании, заостренные; верхние — сидячие, продол
говато-овальные, цельные, двоякозубчатые. Цветки трубчатые, собраны 
в крупные корзинки, светло-пурпурные. П л о д — семянка с хохолком. 
Цветет с июня по сентябрь.

Распространен в умеренной и южной полосе Европейской части 
Советского Союза. Растет как сорняк на пустырих, около дорог, возле 
жилья, на выгонах, склонах. С лечебной целью используют цветочные 
корзинки и листья без колючек, собранные в начале цветения.

Химический состав: сапонины, флавоны, ииулин. Химический состав 
растения полностью не изучен.

Действие-, мочегонное, дерматотоиическое, тонизирующее, седатив
ное, лротивосудорожное, кардиотоническое, кровоостанавливающее, бак
терицидное, способствует сужению периферических сосудов. По данным



Н. Г. Ковалевой (1971), препараты татарника малотоксичиы и при длі 
тельном применении не вызывают побочных явлений.

В дерматологии народная медицина рекомендует принимать внуті 
при псориазе, туберкулезе и раке кожи. Наружно отвар татарника 
виде примочек назначают при экземе, свежим соком тушируют импі 
тиго, рак кожи, афты, заеды.

Способ применения: настой (1 столовая лож ка листьев и цветке 
на 1 стакан кипятка, проварить 10 мин, настоять 20 мии, процедить) • 
по 1 столовой ложке 3—4 раза в сутки. Отвар травы применяют внутр 
при бронхиальной астме, кашле, тахикардии, ревматизме, заболевания 
мочевого пузыря, геморрое, злокачественных опухолях.

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ (богородская трава, чаб рец )— Thymus se 
pyllum L.

Семейство яснотковые •— Lamiaceae
Многолетнее травянистое растение со стелющимся ветвистым, 

нижней части деревянистым стеблем. Местами стебель укореняется 
почву. От стебля отходят множественные восходящие цветоносные ОЛ] 
ственные веточки. Листья мелкие, линейные или яйцевидные, цель» 
крайние, короткочерешковые, усеяны мелкими железками с летучим 
маслами. Цветки собраны в соцветия, которые располагаются в паз; 
хах верхушечных листьев прямостоячих стеблей. Соцветия напоминак 
колосок или метелку. Венчики цветков фиолетово-розовые или белы 
Растение ароматное. Цветет с мая до сентября.

Растет в Европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири, в сухи 
сосновых лесах, на пастбищах, лугах, особенно иа песчаной почве. И< 
пользуют надземную часть растения, собранную во время цветения.

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят ті 
мол, борнеол, карвакрол и другие терпены; горечи, камедь, дубильнь 
вещества, урсоловая и олеаноловая кислоты, флавоновые гликозиді 
минеральные соли, смолы.

Действие: мочегонное, успокаивающее, противовоспалительное, аі 
тиспазматическое, дезинфицирующее, противоглистное, нормализует пі 
щеварение. П. Чуролинов (1979) отмечает противозудиое действие ть 
мьяна ползучего.

Применяют при зудящих дерматозах как препарат, обладающи 
седативным и мочегонным свойствами. Болгарские фитотерапевты р< 
комендуют тымьян ползучий в составе лекарственных сборов при з і 
земе, нейродермите, крапивнице и наружно для устранения морщиі 
Используют такж е при бронхиальной астме, коклюше (успокаивает к; 
шель), воспалении легких, гастрите, язвенной болезни желудка и дв( 
надцатиперстной кишки, при нарушении пищеварения, отсутствии апш 
тнта, метеоризме, бессоннице, невралгиях, судорогах, гипертоническа 
болезни, атеросклерозе, для лечения глистной нивазии, алкоголизма.

Способ применения: настой (5 чайных ложек измельченного ра< 
теиия на 1 стакан кипитка) или отвар (15 г на 200 мл в о д ы )— п
1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно отвар (100 г растения в
2 л кипятка) — для ванн, примочек, влажно-высыхающих компрессо]

ТЫКВА ОБЫ КНОВЕННАЯ — Cucurbita реро L.
Семейство тыквенные — Cucurbitaceae
Однолетнее общеизвестное травянистое растение с ползучим сте( 

лем. Лнстья крупные, пятнлопастные, цельнокрайние. Цветки желт( 
оранжевые, однополые. Плоды крупные, с твердой кожурой и мног< 
численными семенами. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в авгу< 
те-сентибре.

Родина тыквы обыкновенной — Америка. В нашей стране в дико 
состоянии не встречается, широко культивируется. С лечебной цел
используют мякоть плодов и семена.
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Химический состав: мякоть плодов содержит каротиноиды, сахар, 
•пемнекнслые и фосфорнокислые соли калия, магния, железа, аскорби- 
ов \ю  кислоту, безазотистые и азотсодержащие органические вещества. 

В семенах имеются жирные, эфирные масла, аскорбиновая, салициловая 
кислоты, каротиноиды, тирозин, фитостерины, лецитин, белок, сахара, 
смотистые вещества, клетчатка, безазотистые вещества.

Действие: мякоть плодов обладает мочегонные, противовоспали
тельным, ветрогонным свойством, улучшает функцию кишок, выводит 
хлористые соли из организма.

В дерматологии мякоть тыквы назначают при многих дерматозах 
как ценный пищевой продукт и лечебное средство. Больным пузырчат
кой склеродермии, васкулитами и другими тяжелыми дерматозами, ес
ли 'они получают кортиростероидные гормоны, обязательно вводить в 
пищевой рацион мякоть тыквы как препарат, содержащий соли калия и 
способствующий выведению натрия хлорида, снятию отеков. Семя ТЫК
ВЫ рекомендуют при дерматозах с сопутствующей глистной инвазией 
(острицы, ленточные паразиты), особенно в детской практике. Семя 
тыквы не вызывает побочных явлений, как это бывает при применении 
пиперазина и других противоглистных препаратов, не раздраж ает сли
зистой оболочки желудка и кишок.

Способ применения: 50—200 г очищенных сырых семян тыквы с 
серо-зелеиой оболочкой измельчают и принимают натощак, можно с 
медом. Если больной страдает аллергическим дерматозом, мед не вклю
чают. Через 2 ч рекомендуют выпить солевое слабительное. Наружно 
тертую тыкву назначают под повязку при экземе (снимает мокнутие), 
ожогах.

Кроме того, мякоть тыквы принимают внутрь при заболеваниях 
почек как мочегонное средство, ие раздражающее почечный эпителий.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫ КНОВЕННЫ Й — Achilea millefolium L.
Семейство астровые — Asteraceae
Многолетнее травянистое растение высотой 30—60 см. Стебель не- 

разветвльииый, тонкий, прямостоичий. Листья дважды-трижды перисто- 
рассеченные, очередные, линейные или ланцетные. Цветки мелкие, розо
вые или белые, язычковые, трубчатые, собранные в соцветия.

Растет почти по всей территории средней полосы СССР на опуш
ках лесов, на полях и вдоль дорог, на склонах, меж ду кустарниками. 
Используют верхушки облиственной части цветущего растения со стеб
лем не длиннее 15 см: . .

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят азу- 
лен, проазулен, борнеол, цинен, камфора, цинеол, туйон, сложные эфи
ры, муравьиная, уксусная, изовалериановая кислоты, спирты, алкалоид 
ахиленин, фитонциды, танины, „аспарагин, пинен, жирные масла, каро
тин, аскорбиновая и органические кислоты, филохинон, флавоноиды.

Действие: противовоспалительное, кровоостанавливающее (подобно 
действию солей кальция), желчегонное, мочегонное, потогонное, норма
лизует секреторно-моторные процессы в организме. П. Чуролинов
(1979) отмечает еще дерматотоинческое, антиаллергическое, противо- 
зудное свойство тысячелистника.

Применяют при экземе, нейродермите, почесухах, крапивнице, вхо
дит в состав лекарственных сборов при васкулитах. Л . Д. Тищенко
(1980] рекомендует внутрь для профилактики рецидивов экземы.

Способ применения: настой (15 г травы на 200 мл в о д ы )— по
1 столовой ложке 3 раза в день или экстракт по 40—50 капель 3 раза 
в день. Наружно настой применяют в косметике: втирать отвар расте
ния 1 раз в день в волосистую часть головы (стимулирует рост волос, 
по П. Чуролинову, 1979).

ФАСОЛЬ ОБЫ КНОВЕННАЯ — Phaseolus vulgaris L.



Семейство бобовые — Leguminosae
Однолетнее травянистое огородное растение. Стебель вьющийс* 

длинный, покрыт вместе с листьями жиденькими волосками. Листья 
непарноперистые. Цветки разноцветные, мотыльковоподобные. Плод — 
бобы, созревают в августе-сентябре.

Распространена в южной и средней полосе СССР, выращиваете* 
как культурное растение.

С лечебной целью используют створки бобов только соломенно-жел
того или желто-белого цвета.

Химический состав: аргииин, аспарагин, гемицелюлоза, бетанн, лей
цин, триптофан, тирозин, холин, моноаминовые жирные кнелоты, мине
ральные вещества (кремнеземы), микроэлементы (следы кобальта, ме
ди, никели), лецитии, глобулин, лимонная кислота, протеаза, фазин, 
декстрин.

Действие: гипогликемическое (подобно инсулину), мочегонное, про
тивовоспалительное.

В дерматологии створки фасоли применяют при зудящих аллерги
ческих заболеваниях кожи, пнодермитах.

Способ применения: в виде отвара (15,0 : 200,0 кипятка, проварить 
3—4 ч) — по 0,5 стакана 3—4 раза в день.

ФЕНХЕЛЬ ОБЫ КНОВЕННЫ Й — Foeniculum vulgare Mill.
Семейство селеровые — Apiaceae
Двухлетнее или многолетнее травянистое растение высотой 1 —

2 м. Стебель прямостоячий, округлый, голый, с губчатым содержанием 
голубовато-зеленоватого цвета. Верхние листья многократноперистые, 
почти сидячие в узкопродолговатых влагалищах. Нижние листья с длин
ным влагалищем, черешковые. Цветки мелкие, собраны в зонтнк( как 
и укропа огородного). Плод — двусемянка. Цветет летом.

Происходит из Средиземноморья. Культивируется на Украине, в 
Крыму. В диком виде распространен на Кавказе и в Крыму.

Химический состав: летучие масла, в состав которых входят ане
тол, анисовый альдегид, анисовая кислота, анисовый кетон; терпены 
(феландрен, пииен, кампфен), жирные масла, белок, сахара.

Действие: спазмолитическое, слабое мочегонное, ветрогонное, улуч
шает пищеварение.

Применяют при экземе, нейродермите, прн атонии желудка, хро
нических запорах, поносах (регулирует пищеварение), бронхите (от
харкивающее действие), способствует увеличению молока у кормящих 
матерей.

Способ применения: настой (10 г измельченных плодов на 200 мл 
в о д ы )— по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. П. Чуролинов (1979) 
рекомендует фенхель обыкновенный в виде настоя в составе лекарствен
ного сбора при экземе.

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ (иван-да-марья, анютины глазки) —I 
Viola tricolor

Семейство фиалковые — Vioiaeeae
Однолетнее травянистое растение с примостоячим или восходящим 

ребристым стеблем, покрытым короткими волосками. Листья редкие» 
располагаются по всему стеблю. Нижние — сердцевидные, более мел
кие, верхние — ланцетовидные. Цветки размещены иа верхней части 
стебля, на длинных цветоножках, состоят из 5 чашелистиков, верх
ние чашелистики окрашены в синий или фиолетовый цвет, а боко
вые и нижине — в желтый. Плод представлен многосеменной коро
бочкой.

Распространена на большей территории Украины, растет на лес
ных полянах, полях. С лечебной целью используют надземную часть 
растения, собранную во время цветения с июня по сентябрь.
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Х им ический состав: гликозиды виоланин, виолакверцитрин, виола- 
эметин, следы внолина, аскорбиновая кислота, эфирное масло, в состав 
которого входит метиловый эфир салициловой кислоты; каротин, три- 
т е о п с н о в ы е  сапонины, слизи, дубильные и белковые вещества, органи
ческие кислоты и их соли, рутин.

Действие: мочегонное, потогонное, противовоспалительное, регули- 
пует обменные процессы в организме. П. Чуролинов (1979) указывает 
на противозудиое, дерматотоническое, антиаллергическое действие.

Применяю т при зудящих дерматозах (нейродермит, экзема, себо
рейный дерматит, крапивница и др.), вульгарных угрях, фурункулезе, 
псориззв.

Способ применения: настой (10 г фиалки на 100 мл в о д ы )— по
1 столовой ложке 3 раза в день или в составе лекарственных сборов.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ — Equisetum arvense L.
Семейство хвощ евые — E quisetaceae
Многолетнее травянистое растение с длинным ползучим корневи

щем. Стебли бурые, неразветвлениые, бесхлорофильные, каждую весну 
отходят от корневища. На коице стебля размещается овальио-цилин- 
дрнческий спороносный колосок, который состоит из множества спо
рофиллов и спороносных щитков. Как только споры созревают (в ап
реле, мае), эти стебли отмирают и развиваются зеленые, ветвистые, 
бесплодные, членистые стебли, размерами 20—60 см, которые исполь
зуют в фитотерапии.

Растет почти по всей территории СССР, кроме пустынь Средней 
Азии, вдоль рек, на песках, песчаных лугах, по склонам оврагов, на 
опушках. Используют вегетативные зеленые побеги, собранные в июне — 
августе.

Химический состав: кремниевая (25 % ), яблочная, щавелевая, ако
нитовая кислоты, соли кремниевой кислоты (10 % ), каротин, аскорби
новая кислота, горькие, дубильные, смолистые вещества, алкалоид па
люстрин, флавоноиды, эквизетрин, изокверцитрин, лютеолиои, галутео- 
лин; сапонин эквизетонин, никотин, глюкоза, эфирные, жирные масла, 
белки, углеводы.

Действие: мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливаю
щее, дезинфицирующее, вяжущее, отхаркивающее, противогнильиое, об
щеукрепляющее, стимулирует функцию коры надпочечников, усиливает 
пролиферацию соединительной ткани.

В дерматологии полевой хвощ внутрь применяют при облысении 
как препарат, содержащий соединения кремния. Последние откладыва
ются у основания корней волос и способствуют их росту. (И. Ф. Поно
марева, 1976). Назначают полевой хвощ при склеродермии и других 
ДБСТ, так как кремний, входящий в его состав, участвует в форми
ровании соединительной и эпителиальной ткани (А. И. Войнар, 1976). 
Свойство полевого хвоща стимулировать функцию коры надпочечников 
(М. О. Гарбарец, В. Г. Западнюк, 1982) дает возможность рекомендо
вать его при различных дерматозах — экземе, нейродермите, псориазе, 
красном плоском лишае. Противовоспалительное, дезинфицирующее, об
щеукрепляющее действие полевого хвоща мы использовали, назначая 
его прн фурункулезе, вульгарных угрях. Многогранное действие поле
вого хвоща обусловливает применение его при васкулитах.

Способ применения: настой (4 чайные ложки измельченного рас
тения на 1 стакан кипятка, настоять 2 ч ) — по 3—4 столовые ложки
3 4 раза в день; жидкий экстракт (отвар, сгущенный до половины) — 
по 0,5 чайной ложки 4—6 раз в сутки. Наружно жидкий экстракт хво
ща полевого втирают в волосистую часть головы при облысении, отвар 
используют для ванн при зудящих дерматозах, протирают кожу лица 
при вульгарных угрях, себорее.



ХМЕЛЬ О БЫ КНОВЕННЫ Й — Hum ulus lupulus L.
Семейство коноплевые — Cannabaceae
Многолетнее травянистое двудомное растение высотой около 5 і 

с вьющимся стеблем. Листья трех-пятилопастные, супротивные, длинш 
черешковые, яйцевидные. Цветки — женские и мужские. Женские — С( 
браны в верхушечные колосья-метелки, содержащие железки с эфирны 
маслом. Мужские — зеленовато-белые, собраны в метельчатые соцвети 
Цветет в июне — августе.

Распространен в Европейской части Советского Союза, иа Кавкі 
зс, в Крыму, Сибнри. Растет в диком состоянии в лесах, возле рек, ср< 
дн кустарников, особенно на влажной почве. Ш ироко культивируете 
как лекарственное растение.

С лечебной целью в народной и научной медицине используют с< 
плодия — шишки хмеля, собранные до полного созревания (в август! 
сентябре).

Химический состав: эфирное масло, в состав которого-входят л] 
поран, гумулен, лупулон, лупаренол, кетон, ненасыщенный сесквитерпеи 
алкоголь; смолы, горечи, валериановая, изовалериановая, аскорбинова 
кислоты, дипентен, дубильные и гормоноподобные эстрогенные вещ< 
ства.

Действие: мочегонное, седативное, противовоспалительное, болеутс 
ляющее, эстрогенное, бактерицидное, улучшает пищеварение, повыша< 
аппетит.

В дерматологии шишки хмеля применяют внутрь при облысени! 
фурункулезе. М. О. Гарбарец, В. Г. Западнюк (1952) рекомендуют и 
при лишае, скрофулезе.

Способ применения: настой (1 чайная лож ка шишек на 1 стака 
кипятка) — 1 стакан на ночь; порошок из шишек хмеля — по 1—2
3 раза в день; настойка (1 : 5) — по 40 капель 3 раза в день. Н аружи 
кастой шишек хмели втирают в корни волос при облысении, умываю 
лицо для лечения и профилактики морщин (эстрогенная активность 
С порошком шишек хмеля на свином внутреннем жире готовят мазі 
которую используют при облысении, для лечения псориаза, незаживак 
щнх язв, фурункулов. Настой шишек хмеля применяют для лечени 
трнхомонадиых кольпитов, вагинитов (особенно у женщин в пожило 
возрасте).

Ц ИКОРИ Й  О БЫ КНОВЕННЫ Й — Cichorium intybus L.
Семейство астровые — Asteraccae
Многолетнее травянистое растение высотой 50— 100 см, с длинны 

мясистым корием. Стебель прямостоячий, твердый, разветвленный, г< 
лый, шероховатый, покрыт ворсинками. Листья прикорневые продолг» 
ватые, иыемчато-перистонадрезные, собранные и розетку. Стеблевь 
листья очередные, сидячие, ланцетные. Цветки голубые, белые, розовь 
язычковые, собраны в одиночные корзинки, расположенные на ко) 
цах ветвей илн по две-три в пазухах листьев. Цветет в июле по cei 
тябрь.

Растет почти по всей территории Советского Союза, кроме района 
Крайнего Севера, в диком виде как сорняк вдоль дорог, по краям ле< 
ных полян, канав, посевов. Культивируется как пищевой продукт, и< 
пользуется в виде прибавки к кофе, в кондитерской, спиртоводочно 
промышленности. Используют корни, собранные весной или осенью.

Химический состав: холин, горечь лактуцин, лактукопикрин, пектні 
гликозиды цихориин, интибин, инулин, кремниевая, аскорбиновая кні 
лоты, дубильные вещества, тараксостерол, сахара, тиамин.

Действие: седативное, желчегонное, мочегонное, противомнкробної 
противоглистное, противовоспалительное, регулирует обмен вещесті 
улучшает пищеварение. П. Чуролинов (1979) отмечает еще противозу/
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ное и б о л е у т о л я ю щ е е  действие. Как отмечает С. А. Томилин (1959), 
цикорий ие токсичен даж е при больших дозировках.

У ч и т ы в а я  механизм действия, мы применяли корень цикория внутрь 
и з\дящ их дерматозах (экземе, нейродермите, кожном зуде, почесу

хе крапивнице, себороидном дерматите), псориазе, витилиго, облысе
нии фурункулезе, вульгарных угрях как седативное, мочегонное, жел
чегонное средство и с целью регуляции обменных нарушений в орга
низме. Народная медицина рекомендует корень цикория как желчегонное 

средство при заболеваниях желчного пузыря, печени, в том чйсйе 
при желчно-каменной болезни; при заболеваниях почек (как мочегон
ное), с целью улучшения пищеварения, повышения аппетита; при гаст
рите', диспепсии, запорах, при увеличенной селезенке, глистной инвазии, 
диабете, астении, малокровии, истерия; как заменитель кофе при гипер
тонической болезни.

Способ применения: отвар (1 чайную ложку измельченного корня 
залить 1 стаканом кипятка, проварить 10 мин, процедить) — по 'А ста
кана 4 раза в день. Наружно отвар используют для ванн, примочек, 
повязок при зудящих дерматозах, подагре; кашицу, приготовленную из 
корней цикория, в болгарской медицине (Б. Д . Йорданов и соавт., 
1976) применяют для лечения фурункулеза.

ЧАГА (березовый черный гриб) — Inonotus obliquus (Pers.) Pilat.
Семейство трутовиковые — Polyporaceae
Гриб, паразитирующий на живых старых деревьях (березе, рябине, 

ольхе, вязе), поражает травмированную древесину; представляет собой 
пористые наросты черного цвета, с трещинами, округлой формы, мас
сой до 2—5 кг и больше. Чагу следует отличать от другого гриба — 
ложного трутовика, который также растет на березе, но с лечебной це
лью не применяется, он имеет копытообразную форму и бархатистую 
поверхность.

Растет в основном в северных березовых лесах. В научной и 
народной медицине используют наросты только со стволов березы, 
собранные осенью или весной (твердую часть гриба, рыхлая непри
годна).

Химический состав: ароматические оксикислоти, смолы, агарицино- 
вая кислота, флавониды, инотодиол, алкалоиды, натрий, калий, мар
ганец.

Применяют в дерматологии в основном при псориазе, доброкаче
ственных и злокачественных новообразованиях кожи, мастоцитозе (пиг- 
ментой крапивнице), а также для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, дискинезии пищеварительного тракта, 
гастрите, заболеваниях печени и как симптоматическое средство при 
злокачественных опухолях различной локализации.

Способ применения: настой (высушенный гриб заливают на 4 ч хо
лодной кипяченой водой, измельчают в ступке, затем заливают водой 
(1 :5 ) ,  в которой гриб настаивался раньше, и снова настаивают 48 ч, 
сливают жидкость, осадок отжимают) — по 1 стакану 3 раза в день за 
30 мин до еды.

Отечественная фармацевтическая промышленность выпускает гото
вый препарат бефунгин — полугустой экстракт березового гриба с до
бавлением солей кобальта. Назначают внутрь следующим образом:
2 чайные ложки бефунгина развести 150 мл подогретой кипяченой воды 
и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды. Л е
чение проводить курсами (3—5 мес), перерывы между курсами — 7— 10 
«ней Применяют еще в виде таблеток — по 1 таблетке 3—-4 раза в день 
за 30 мин до еды.

ЧЕМЕРИЦА БЕЛАЯ — Veratrum album L.
Семейство лилейные — Liliaceae



Многолетнее травянистое растение высотой 100— 150 см, с мясисты 
корневищем. Стебель прямой, толстый, цилиндрический. Листья очере, 
ные, с дугообразными жилками, продолговато-яйцевидные, с замкнуть 
влагалищем, охватывающим стебель, с пушком на нижней поверхност 
Цветки белые, зеленоватые, собраны в крупные верхушечные соцветия ■ 
метелки. Плод — многосеменная коробочка. Семена плоские, крылаты 
Цветет в июне •— августе.

Растет почти по всей территории Советского Союза как сорняк і 
влажных грунтах у берегов рек, на болотах, лугах. Используют кореї 
(только наружно!).

Химический состав: алкалоиды вератрамии, протоверин, вератр 
знн, протовератрины А и Б, рубииервин, изорубииервин, мервин, из 
иервин, гермерин, термин и др.; органические кислоты, горечи, смол 
жир.

Действие: болеутоляющее, антипаразитарное, возбуждает попере 
нополосатую мускулатуру. П. Чуролинов (1979), Р. М. Середи 
С. Д . Соколов (1978) указывают на антимикотическое действие чем 
рицы.

Способ применения: спиртовая настойка, мазь илн отвар корней 
прн облысении, себорее, вшивости, отрубевидном лишае, чесотке. С г. 
бым отваром корневищ чемерицы можно протирать лицо при демо; 
козе, но очень осторожно (растение ядовито), оберегая глаза, нос. П 
попадании ее в глаза, нос, рот возникает резкое раздражение слизисті 
оболочек глаз и дыхательных путей. Как сообщают Р. М. Середі 
С. Д . Соколов (1978), в народной медицине Карачаево-Черкессии оте 
ром чемерицы Лечат лишаи, экзему, чесотку (ванны). Отвар, спиртов 
настойка или мазь С корнем чемерицы наружно рекомендуют при pt 
матизме, невралгии, подагре, артритах.

ЧЕРЕДА ТРЕХ РА ЗДЕЛЬН АЯ — Bidens tripartita  L.
Семейство астровые — Asteraceae
Однолетнее травянистое растение высотой 20—100 см, с прямі 

ветвистым стеблем. Листья супротивные, трехраздельные, с крылаты 
короткими черешками. Цветки желтые, трубчатые, в плоских корзі 
ках. Семянки малые, ребристые, с двуми остриями, которые покры 
щетиикамн. Цветет с июля по сентябрь.

Распространена по всей территории средней полосы СССР, рас  
на влажных грунтах возле прудов, рек, болот. Используют облистві 
ные верхушки и листья, собранные в начале цветения и при бутоі 
зации.

Химический состав: алкалоиды, флавоноиды, кумарины, карот 
аскорбиновая кислота, дубильные и горькие вещества, следы эфирн 
масел, слизи, медь.

Действие: мочегонное, противовоспалительное, седативное, гипот 
зивное, антиаллергическое, противозудное (нормализует деятельної 
коры надпочечников, Л . Д . Тищенко, 1980), улучшает пищеварение, ні 
мализует обменные нарушения в организме. Антиаллергическое, про 
возудное действие череды известно очень давно.

В научной и народной медицине применяют при зудящих дерма 
зах (экземе, нейродермите, крапивнице, почесухе), так называем 
экссудативном диатезе (себороидном дерматите), облысении, витилі 
себорее, псориазе.

Способ применения: настой (10 г травы на 200 мл воды) —■
1 столовой ложке 3 раза в день или в составе лекарственного сбо 
Наружно — отвар для примочек, ванн, полуванн, умывания лица. В 
родной медицине с чередой готовят мазь для лечения экземы, иейрод 
мита, себороидного дерматита, витилиго.

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ — Vaccinium m yrtillus L.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/



Семейство брусничные — Vacciniaceae
Небольшой полукустарник высотой 15—50 см. Стебель зеленовато- 

к о р и ч н е в ы й , сильно разветвленный, ребристый. Листья очередные, яйце
видные, мелкопыльчатые, короткочерешковые, кожистые, с жилками на 
нижней поверхности. Цветки зеленовато-белые, зеленоватр-розовые, со
браны в кистн и расположены в пазухах листьер. Плод — вкусиая соч
ная шаровидная черная ягода с сизоватым налетом. Цветет в мае-июне, 
плодоносит в июле-августе.

Растет в лесах (во влажных местах) по всей территории Совет
ского Союза, кроме южных районов. В научной и народной медицине 
и с п о л ь з у ю т  листья, собранные во время цветения, и зрелые ягоды.

Химический состав: гликозиды арбутин и миртилин, перилалкоголь, 
смолы, тритерпен-алкоголь, пирокатехиновые и пирогалловые дубиль
ные вещества, свободный гидрохинон, аскорбиновая кислота, каротин, 
органические кислоты (хинная, лимонная, молочная, яблочная, янтар
ная, щавелевая), ретинола ацетат, тиамина бромид, пектиновые веще
ства.

Листья черники понижают количество сахара в крови (гликозид 
миртилин действует подобно инсулину), регулируют функцию поджелу
дочной железы (однако очень долго листья применять нельзя — может 
проявиться токсическое действие гидрохинона).

Действие: сухие ягоды обладают вяжущим, свежие — ветрогонным, 
противовоспалительным, мочегонным, кровоостанавливающим, антибио
тическим, витаминным свойствами; регулируют обмен веществ, деятель
ность пищеварительного тракта.

Применяют лнстья черники при экземе, нейродермите, псориазе, пио
дермиях при наличии отклонений со стороны углеводного обмена в це
лях его регуляции.

Способ применения: отвар (10 г листьев на 1 л  воды или 1—2 чай
ные ложки ягод на 1 стакан воды) — по 1—3 столовые ложкн 3 раза 
в день.

Свежие ягоды широко применяют как пищевой продукт (витамин
ный и лечебный фактор) в течение всего сезона при экземе, псориазе, 
облысении, склеродермии. Их хорошо переносят больные с аллергодер
матозами, у которых много ограничений в питании из-за непереноси
мости многих ягод, овощей, фруктов. В связи с этим организм больных 
с аллергодерматозами очень страдает от недостатка витаминов н при
менение такого мощного витаминного препарата, как ягоды черники, 
очень полезно. Свежие ягоды и отвар сухих ягод черники рекоменду
ют как противовоспалительный препарат при заболеваниях пищевари
тельного тракта (гастрите, колите). Противопоносное действие ягод 
черники, как пишет С. А. Томилин (1959), удачно сочетается с их анти
септическим, вяжущим свойствами, что ведет к уменьшению перисталь
тики кирок и всасывания токсинов. Свежие ягоды черники оказывают 
хороший терапевтический эффект при хронических запорах, подагре, 
ревматизме, малокровии, улучшают зрение. Наружно обваренные ки
пятком, толченые ягоды черники в дерматологии рекомендуют при 
экземе (когда отсутствует мокнутие), псориазе, нейродермите в виде 
аппликаций под повязку на очаги поражения.

ЧЕРНОКОРЕНЬ — Cynoglossum officinalis L.
Семейство бурачниковые — Boraginaceae
Двухлетнее травянистое растение высотой до 1 м. Корень верти

кальный, маловетвнстый, толстый, темный. Стебель прямой, мягкопу
шистый, ветвистый вверху. Листья ланцетовидные, прижатоопушенные, 
снизу почти войлочные; нижиие — длинные, черешковые, средние, верх- 

ие сидячие. Цветки темно-пурпурные, иногда с белым или синим от- 
нком, пятичленные, собранные в метельчатые соцветия иа верхушке



стебля. Плод представлен четырьмя приплюснутыми орешками с крют 
коватыми шипами на поверхности. Цветет в мае-июне.

Распространен почти по всей территории Советского Союза; раї 
тет как сорняк на пустырях, вдоль дорог, возле жилья, на лугах, в 0( 
рагах. С лечебной целью используют кории, собранные осенью, и ли< 
тья .— во время цветения.

Химический состав: алкалоиды циноглоссеин, циноглоссин, глюк< 
алкалоид консолидин, смолы, инулин, эфирные, жирные масла, горечі 
танины, краситель алканин.

Действие: противовоспалительное, болеутоляющее, вяжущее, усп< 
каивающее, отхаркивающее, эпителизирующее, при наружном прим» 
нении — противозудиое; способствует регенерации ткаией.

Мы в своей практической деятельности препараты чернокорн 
внутрь не назначали, учитывая ядовитые свойства алкалоидов циш 
глоссина, цнноглоссеина, консолидина, хотя в народной медицине настс 
корня применяют и внутрь.

Способ применения: наружно настой корня, листьев (1 г на 100 м 
воды) — в виде примочек прн ожогах, дерматитах, фурункулах, троф 
ческих явзвах, для ванн при зудящих дерматозах. Следует отмети1 
положительный эффект при втиранин настоя (5 г на 200 мл воды) 
волосистую часть головы при облысении (тотальном, очаговом). К 
шицу измельченных корней чернокорня прикладывают к фурункулї 
для разрешения процесса, а также используют при укусах змей и нас 
комых.

Цветки чернокорня отпугивают крыс и мышей из жилища челов 
ка.' Грызуны не переносят запаха чернокорня. Растение высаживав 
в садах для защиты плодовых деревьев и цветников от грызунов.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШ ОЙ — Chelidonium m ajus
Семейство маковые — Papaveraceae
Многолетнее травянистое растение высотой 50—90 см. Стебель пр 

мой, в верхней части разветвлен. Листья нижиие — черешковые, сте 
левые — сидячие, очередные, глубокоперистораздельные, сверху зелень 
снизу сизоватые. Цветки золотисто-желтого цвета, собраны в соцветия 
зонтики на длинных цветоножках. Плод — двухстворчатая коробочі 
Все растение содержит специфический желто-оранжевый млечный сс 
Цветет с июня по сентябрь.

Распространен почти по всей территории Советского Союза в ум 
реиной и теплой полосах. Растет как сорияк в тени на мусорных местг 
возле жилья, в садах, огородах, среди кустарников в лесах. Культив 
руется как лекарственное растение.

С лечебной целью применяют надземную часть растения.
Химический состав: алкалоиды хелндоиии, гемохелидонин, ок< 

сангвинарин, сангвинарин, метоксихелидонин, окисхелидонин, бербері 
коптизои, спартеин, хелимотин, хелидамин, хелеритрин, протопин, і 
тамины А, С, жирные, эфирные масла, органические кислоты (ябл< 
ная, лимонная, хелидоновая, янтарная), желтый краситель хелидоксі 
тин), липаза.

Наиболее активным алкалоидом является хелндоиин, который бі 
зок по своему действию к алкалоидам группы опия. Хелидонин соеЛ 
няет в себе свойства морфина и папаверина: обладает выраженш 
спазмолитическим действием и угнетает деятельность центральной не 
ной системы, и о значительно слабее, чем морфий.

Действие: желчегонное, мочегонное, слабительное, бактерицид) 
(на грамположительиую флору, туберкулезную палочку), гипотензиви 
болеутоляющее, противоглистное, усиливает секрецию пищеварительн 
желез, повышает тонус гладкой мускулатуры кишок.

Многие клиницисты наблюдали выраженный терапевтический эфф(
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чистотела большого при кожных заболеваниях (С. А. Томилин, 1959, 
и ДР ) при назначении его внутрь нли наружно. В дерматологии чистотел 
назначают внутрь при псориазе, экземе, нейродермите, почесухах, кож 
ном зуде. При псориазе клинический эффект обусловлен, возможно, его 
свойством угиетать митозы. Чистотел применяют при заболевании пече
ни и желчного пузыря, желчно-каменной болезии, гепатите, холецистите, 
ангиохолите (действие хелеритрина и эфирного масла усиливает секре
цию желчи и одновременно повышает тонус желчного пузыря), стено
кардии, бронхиальной астме (спазмолитическое, наркотическое, бакте
рицидное действие), язвеииой болезии желудка и двенадцатиперстной 
кишки, ревматизме, подагре, мастопатии, у больных с новообразования
ми (после операций с целью задержки развития метастазов).

Длительно и в больших дозах чистотел большой принимать не ре
комендуют, так как могут возникнуть побочные явления: головокруже
ние, тяжесть в области головы и желудка, ж аж да, галлюцинации, об
морок.

Способ применения: отвар (10 г растения на 200 мл кипятка) — по 
] столовой ложке — У, стакана 3 раза в день. Наружно соком чисто
тела тушируют бородавки (чем чаще, тем быстрее наступит обратное 
развитие), псориатические бляшки, папулы, мозоли, туберкулез кожи, 
пиогенную гранулему (ботриомикому), высыпания на коже при ограни
ченной красной волчанке, папилломы. Отвар травы используют для ванн 
при псориазе, микробной экземе, нейродермите, втирают в корни волос 
при себорее. Мазь с травой чистотела используют при псориазе, тубер
кулезе кожи.

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫ Й — Salvia officinalis L.
Семейство яснотковые — Lamiaceae
Многолетний полукустарник 40—70 см высотой. Стебли множест

венные, четырехгранные, ветвистые, деревянистые у основания, густо 
покрыты листьями. Листья серо-зеленого цвета, супротивные, черешко
вые, с мелкосетчатой поверхностью и зубчатыми краями. Цветки сине
фиолетовые, собраны в длинное колосовидное соцветие. Плод состоит 
из четырех темно-бурых орешков. Цветет в июне. Хорошо растет на су
хих суглинистых почвах. В СССР культивируется как лекарственное и 
декоративное растение, в диком виде почти не встречается. Широко 
используют в научной и народной медицине. С лечебной целью приме
няют листья, собранные в период бутонизации.

Химический состав: эфирное масло, в состав которого входят сал- 
виол, пинеол, борнеол, камфора, пннен, цедрен; урсоловая и олеаноло- 
вая кислоты, флавоноиды, жирное масло, парадифеиол, горечи, танины, 
смолы, фитонциды, активные в отношении туберкулезной палочки.

Действие: противовоспалительное, дезинфицирующее, вяжущее, бо
леутоляющее, отхаркивающее, мочегонное, ветрогонное, эстрогенное, 
противогнилостное, регулирует деятельность пищеварительной системы, 
понижает функцию потовых и молочных желез;

В дерматологии назначают внутрь при экземе, нейродермите, вуль
гарных угрях, фурункулезе, облысении. Из листьев шалфея выделен ан
тимикробный препарат сальвин.

Способ применения: настой (1 чайная ложка листьев на 1 стакан 
кипятка) — по 1 столовой ложке каждые 2—3 ч; наружно — для вани 
при микробной экземе, для полосканий при заедах, молочнице, а также 
Для промываний при вульвитах, вагинитах. Входит в состав лекарст
венных сборов. Настой шалфея лекарственного оказывает положитель
ный лечебный эффект при наружном применении при облысении воло
систой части головы (действие растительных эстрогенов).

Ш ИПОВНИК КОРИЧНЫ Й — Rosa сіппашошеа
Семейство розовые — Rosaceae



Известный многолетний, сильно разветвленный кустарник высотой 
до 2 м. Ветви коричиево-красные с шипами. Листья непарноперистые, 
очередные, голые, с несколькими удлиненно-яйцевидными листочкаЫн. 
Цветки белые или розовые. Плод ложный, овальный, с множественны
ми семянками; наружная поверхность плода гладкая, внутренняя — с во
лосками. Цветет в мае — июле, созревает в октябре.

Растет почти по всей территории Советского Союза. Культивирует
ся как лекарственное растение, встречается дикорастующее (по берегам 
рек, оврагам, в лесах). Используют зрелые плоды и корни.

Химический состав: аскорбиновая, лимонная, яблочная кислоты, 
рутин, каротин, флавононды, кемпферол и кверцетин, пектины, сахзр, 
дубильные вещества, ликопин, ванилин, соли калия, марганец, железо, 
кальций, фосфор, магний, эфирные и жирные масла, тиамина бромид, 
пиридоксина гидрохлорид, токоферола ацетат, рубнксантнн, никотин- 
амид.

Действие: противовоспалительное, желчегонное, поливитаминное, 
мочегонное (не раздраж ая при этом почечный эпителий), противоглист
ное, регулирует деятельность желудка и кишок, уменьшает проницае
мость сосудистой стенки, повышает сопротивляемость организма к ин
фекционным заболеваниям, нормализует свертываемость крови, стиму
лирует обмен веществ, функцию кроветворных органов и деятельность 
эндокринных желез, участвует в окислительно-восстановительных про
цессах в организме.

В дерматологии применяют при всех дерматозах (экземе, нейродер
митах, почесухе, крапивнице, псориазе, ДБСТ, витилиго, облысении, вас
кулитах и др.). Больные хорошо переносят настой шиповника даж е в 
тех случаях, когда синтетическая аскорбиновая кислота или аскорутин 
вызывают обострение кожного процесса, например при аллергических 
дерматозах. В своей практической деятельности мы всегда старались 
назначать аскорбиновую кислоту в виде настоя шиповника, так как он 
обладает еще и другими, полезными при заболеваниях кожи, свойства
ми. При лечении любого дерматоза всегда целесообразно рекомендовать 
настой шиповника. Он содержит аскорбиновой кислоты в 50 раз боль
ше, чем лимон, или в 10 раз больше, чем смородина. Мы не наблюдали 
Случаев передозировки и побочных явлений при приеме настоя шипов
ника.

Способ применения: настой (10 г плодов на 200 мл в о д ы )— по 
V4—Уг стакана 2 раза в день. Имеются данные (П. Чуролинов, 1979)
о наружном применении мази из стеблей шиповника (стебли сжигают 
до золы) при псориазе.

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮ ЧИЙ — Eleuterococcus senticosus Maxim
Семейство аралиевые — Araliaceae
Декоративный кустарник высотой 2—5 м, с крупной сильно разви

той корневой системой. Ветви густо усажены многочисленными тонки
ми, загнутыми вниз шипами. Листья пятипальчатораздельные, длиино- 
черешковые. Цветки мелкие, собранные в простые зонтики на концах 
ветвей. Плоды 7— 10 см, округлые, ягодовидные, черного цвета с пятью 
косточками. Цветет в июле-августе, плоды созревают в сентябре.

Распространен в изобилии на Дальнем Востоке, Южиом Сахалине, 
в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях. Используют кор
ни и корневища, собранные осенью.

Химический состав: корни и корневища содержат 7 гликозидев- 
элеутерозидов, флавоиоиды, алкалоид аралин, эфирное масло, производ
ные кумарина.

Действие: тонизирующее, повышает физическую, умственную рабо
тоспособность, стимулирует функцшо половых желез, нормализует ра
боту желез внутренней секреции, повышает функцию коры надпочечников
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(П Д. Тищенко, 1980), обмен веществ, усиливает в организме син
тез' РНК.

Доказано, что элеутерококк, как и женьшень, повышает сопротив
ляемость организма к вредным внешним воздействиям, а также к фак
торам, вызывающим развитие воспаления, регулирует течение стресса, 
некоторых приспособительных реакций (иммунитета, регенерации), т. е. 
обладает адаптогенным действием, задерживает рост опухолевых кле
ток, оказывает выраженный антилучевой эффект.

По данным А. А. Пирожеико (1970), изучение сравнительного про
филактического действия препаратов женьшеня и элеутерококка на бе
лых мышах, облученных дозой 560 Р, показало, что после профилакти
ческого введения женьшеня выживало 59 % мышей, а при введении 
элеутерококка — 75% . Выживаемость контрольных особей, которым не 
вводили препараты, составляла лишь 45 %.

Мы применяли элеутерококк в комплексном лечении при многих 
кожных заболеваниях: экземе, нейродермите (в подострых, хронических 
стадиях), фурункулезе, псориазе, вульгарных угрях, пузырчатых дерма
тозах, склеродермии, красной волчанке, дерматомиозите, васкулитах, 
красном плоском лиіпае, облысении, витилиго, хейлитах.

Способ применения: спиртовой экстракт — по 20—40 капель за 
30 мин до еды в течение 30 дией.

Элеутерококк не токснчеи, однако при передозировке могут возник
нуть бессонница, раздражительность, чувство тревоги, тоскливости. Н а
ружно с питательным кремом элеутерококк используют для уменьшения 
морщин, жидкий экстракт элеутерококка применяли прн облысении, в 
виде мазей — при псориазе.

ЭФЕДРА ДВУКОЛОСКОВАЯ — Ephedra distachya L.
Семейство хвойниковые — Ephedraceae
Двудомный, сильно разветвленный кустарник высотой 15—50 см. 

Корневище ползучее, стебель укороченный, темно-серый, деревянистый. 
Ветви членистые, шероховатые, сначала желто-зеленые, затем серые. 
Листья супротивные, чешуйчатые, сросшиеся у основания. Цветки мел
кие, однополые, образуют колоски мужские и женскне. Плоды красные, 
по форме напоминают ягоду. Цветет в мае-июне, плоды созревают в 
июле.

Распространена в южной и средней полосе Европейской части Со
ветского Союза, в Средней Азии, Западной Сибири, иа Кавказе. Рас
тет на приморских песках, в степи, на скалах, равнинах; особенно иа 
песчаных, известковых почвах. Занимает наиболее обширный ареал по 
сравнению с другими видами хвойника. С лечебной целью используют 
надземную часть растения, собранную во время цветения.

Химический состав: алкалоид эфедрин, псевдоэфедрин, дубильные 
вещества.

По данным А. Ф. Гаммерман, И. И. Грома (1970), больше всего 
эфедрина содержится в эфедре (хвойнике) хвощовой, из которой в про
мышленности получают лекарственный препарат эфедрина гидрохлорид, 
широко применяемый в практической научной медицине. Однако наибо
лее обширный ареал среди всех видов хвойников занимает эфедра двух
колосковая.

Действие: антиаминоксидазное, тонизирует симпатическую нервную 
систему, стимулирует альфа- и бета-адренорецепторы; действует слабее 
адреналина, но более продолжительно. Растение ядовито, не следует до
пускать передозировки.

Эфедру используют в дерматологии при крапивйице, экземе в ста
дии обострения (хорошо снимает мокнутие). Не рекомендуется при'ней
родермите*

Способ применения: настой (2 г — 1 чайная ложка растительного



сырья на 1 стакаи кипятка — суточная доза). Наружно отваром (1 сто
ловая ложка эфедры иа 400 мл воды) П. Чуролинов (1979) рекомен
дует смазывать пораженные участки кожи при зудящих дерматозах.

ЯТРЫ Ш НИК ПЯТНИСТЫЙ — Orchis m aculata L.
Семейство орхидные — Orchidaceae
Многолетнее травянистое растение высотой 20—40 см, с двумя 

клубнями. Стебель одиночный, прямостоячий, неразветвленный, с соцве
тием в виде колоса на конце. Цветки красно-лиловые или розовые с 
длинным шпорцем, трехлопастиой губой и сильным ароматом, усили
вающимся вечером. Листья простые стеблевые или прикорневые с тем
но-красными или коричневыми пятнами. Цветет в июне-июле.

Распространен почти по всей территории Советского Союза. Растет 
во влажных местах: сырых лесах, лугах, ущельях, между кустарника
ми. Используют молодые клубни ятрышника пятнистого, а также всех 
остальных видов растения.

Химический состав-, слизь, в состав которой входит высокомолеку
лярный полисахарид, распадающийся до манозы; декстрин, крахмал, 
белковые вещества, горечи, пентозаиы, метилпеитозаны, сахароза, гли- 
козид лороглосин, эфирное масло.

Действие: обволакивающее, противовоспалительное.
В дерматологии применяют внутрь в основном в народной медици

не при старческом зуде, туберкулезе кожн, а также при других дерма
тозах, сопровождающихся кахексией, хроническими заболеваниями ды 
хательных путей, желудочно-кишечного тракта.

Способ применения: отвар салепа (аптечный или приготовленный 
в домашних условиях: молодые клубни собирают в конце лета, моют, 
нанизывают иа нитку, выдерживают 4 мин в кипятке для удаления го
речи. неприятного запаха и сушат в теии на свежем воздухе, перед 
употреблением растирают в порош ок)— по 1—2 столовые ложки 3—4 
раза в деиь до еды в теплом виде. Для отвара берут 3—10 г салепа на 
180 мл воды.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОЗОВ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Фитотерапия экземы и нейродермита

В настоящее время считают, что экзема, атопический нейродермит 
являются заболеваниями нервно-аллергическими, их могут вызывать, а 
затем и поддерживать различные экзогенные и эндогенные аллергены. 
Процессы сенсибилизации и иммуиодепрессии у больных экземой и ней
родермитом развиваются на фоне функциональных нарушений ЦНС и 
вегетовазодистонии.

Многочисленные исследования показали, что при аллергодерматозах 
развиваются функциональные нарушения в гипофизарио-надпочечнико- 
вой системе, постепенно истощается деятельность коры надпочечников, 
возникает дисфункция щитовидной железы (чаще функция ее повышена, 
реже — снижена) и половых желез; нарушаются обменные процессы я 
деятельность различных внутренних органов.

Проблема лечения аллергических заболеваний кожи на данном эта
пе является весьма актуальной и сложной: в дерматологических стацио
нарах больные с экземой и нейродермитом составляют около 30 %. По 
данным статистики, каждый 3—4-й ребенок страдает аллергическими 
заболеваниями кожи (себорейной, детской экземой, нейродермитом). 
Опыт лечения аллергодерматозов дает основания утверждать, что луч
ше назначать, если есть возможность, натуральные растительные лекар
ственные препараты, чем синтетические. Это касается, в частности, седа
тивных, желчегонных, мочегонных, спазмолитических, противовоспали
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тельных, слабительных, некоторых антиаллергических средств, витаминов 
и др- Д аж е в острый период тяжелого распространенного дерматита (эк
земы, нейродермита) использование только растительных лекарственных 
средств может обеспечить ликвидацию острого процесса. Применение 
фитотерапии в комплексном лечении больных этого профиля не исклю
чает назначения синтетических лекарственных препаратов. Фитотерапия 
уменьшает побочные действия синтетических препаратов и обспечивает 
более стойкий лечебный эффект. В ряде случаев при лечении аллерги
ческих дерматозов можно успешно пользоваться только растительными 
лекарственными препаратами. Последние назначают не только в комп
лексном лечении, но и для проведения противорецидивной терапии в 
осение-весеннее время при диспансерном наблюдении во время ремиссии.

Применять фитотерапию для лечения больных аллергодерматозами 
можио только тогда, когда пациент не страдает поллинозом. При лече
нии больных экземой, нейродермитом учитывают этиологические, пато
генетические моменты, стадию процесса, распространенность дерматоза. 
Прежде чем приступить к лечению таких больных, необходимо их тщ а
тельно обследовать в целях выявления по возможности причины возник
новения дерматоза, очагов фокальной инфекции, глистной инвазии, лямб- 
лиоза и других сопутствующих заболеваний. Врач-дерматолог должен 
проконсультировать больного у смежных специалистов (Л О Р, терапевта, 
невропатолога, эндокринолога, педиатра); назначить больному дуоде
нальное зондирование, исследование кала на яйца глист, простейшие 
7— 10 дней подряд. При выявлении очагов фокальной инфекции (хро
нического тонзиллита, фарингита, гайморита, фронтита, кариеса зубов, 
бронхита, хронической пневмонии и т. д .), сопутствующей патологии 
(гастрита, дуоденита, гепатоангиохолецистнта, колита и др.), глистной 
инвазии, лямблиоза больного необходимо санировать. Особое внимание 
следует обратить на патологию пищеварительной системы, эизимопатию 
желез пищеварительного канала, что обусловливает повышенную прони
цаемость слизистой оболочки кишок, а это, в свою очередь, усиливает 
всасывание в кровь недорасщепленных, грубодисперсных белковых ве
ществ, обладающих антигенными свойствами.

В связи с этим комплексное лечение больных с аллергодерматозами 
должно включать санацию очагов фокальной инфекции, лечение сопут
ствующих заболеваний, диету, фитотерапию, наружное, санаторно-ку
рортное и противорецидивное лечение.

Диета при лечении больных, страдающих экземой, нейродермитом, 
играет особо важную роль. Она должна быть правильно подобрана, нз 
рациона исключают пищевые продукты, вызывающие обострение забо
леваний, т. е. трофаллергены, и включают растительные масла. Если ре
бенок находится на грудном вскармливании, из пищевого рациона ма
тери необходимо исключить такие трофаллергены, как цитрусовые, на
варистые бульоны, мед, какао, шоколад, сгущенное молоко, пряности, 
копчения, консервированные продукты, соления, клубнику, землянику, 
малину; уменьшить количество Молока и употреблять его в виде кисло
молочных продуктов. Диета ребенка, больного экземой, нейродермитом, 
должна быть полноценной, сбалансированной по основным пищевым ве
ществам, белкам, жирам, углеводам и не отражаться отрицательно на 
его росте и развитии. При искусственном вскармливании отдают пред
почтение кисло-молочиым продуктам (ацидофильное молоко, кефир, био- 
лакт и др.).

Для нормальной жизнедеятельности организма ребенка при любом 
виде вскармливания первый прикорм вводят с 3,5—4-месячного возраста 
в виде овощного пюре без картофеля. С 1,5-месячНого возраста в пи
щевой рацион ребенка вводят фруктовые или овощные соки, начиная 
с ^ 3 капель и доводя до 40—50 г в первом полугодии и 5ft—70 г во



втором полугодии. Несколько соков одновременно в одной посуде сме
шивать нельзя. В 1,5—2 мес в пищевой рацион включают тертое, лучше 
скобленое яблоко — 0,5 чайной ложки в сутки. Очень важно детям с 
аллергическими дерматозами назначать растительные масла (подсол
нечное, но лучше кукурузное). Последние рекомендуют с 1-го месяца 
жизни, начиная с 1—2 капель, постепенно увеличивают до 0,5 чайной 
ложки в первом полугодии и до 2 чайных ложек к концу 2-го года ж из
ни ребенка. Растительные масла содержат полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамин Е, которые регулируют процессы метаболизма в ор
ганизме; кроме того, витамин Е обладает противовоспалительным и 
противогистаминным свойствами, является универсальным стабилизато
ром клеточных мембран.

Второй прикорм назначают в виде каш на фруктовых или овощных 
отварах. В возрасте 8 мес в пищевой рацион вводят мясную пасту из 
баранины, кролика или нежирной свинины. Эти сорта мяса имеют ме
нее выраженные антигенные свойства, чем говядина, птица. Любой новый 
пищевой продукт нужно вводить осторожно, небольшими порциями, фик
сируя результаты в дневнике питания в течение 2 нед. При возникнете-, 
нии обострения новый вид пищи из пищевого рациона исключают.

Питание ребенка с аллергическим дерматозом после 1 года также 
должно быть полноценным, разнообразным, достаточной энергетической 
ценности. Родители продолжают вести дневник питания, что помогает 
выявлению трофаллергенов.

Из пищевого рациона детей, страдающих экземой, нейродермитом, 
следует исключить сок лимона, банана, апельсина, мандарина, томатный, 
кисели, детскую питательную муку, рисовую и манную каши, бульоны 
мясиые, рыбные; говяжий и бараний жир, копчености, пряности, печень, 
мозги, мясо птнцы, нативное молоко, мед, какао, шоколад, клубнику, 
землянику, малину. Вводить осторожно сок морковный, клюквенный, 
черной смородины; сливочное масло, пюре картофельное, из моркови, 
вишен, абрикос; груши; говядину, яичиый желток.

Рекомендуют: сок свекольный, капустный, сливовый, яблочный, чер
ничный, пюре крыжовника, тыквы, черники, свеклы, капусты; яблоки, 
супы овощные, каши на овощном отваре (гречневая, овсяная, пшенная, 
перловая); м ясо— баранина, кролик, нежирная свинина; молочно-кис
лые продукты — ацидофильно-дрожжевая паста, биолакт-1, биолакт-2, 
семилакт; кефир; соевое, миндальное молоко, творог нежирный, расти
тельное масло.

В пищевом рационе детей с аллергодерматозами уменьшают количе
ство жидкости, поваренной соли, мучных изделий; сахар заменяют кси
литом (лучше фруктозой), увеличивают содержание овощей, фруктов.

В зависимости от показаний в комплекс лечения включают растения, 
обладающие антиаллергическим, противозудным, мочегонным, седатив
ным, адаптогенным, спазмолитическим, витаминным, противовоспали
тельным, общеукрепляющим, желчегонным, глистогонным действием, 
нормализующие функцию коры надпочечников и других желез внутрен
ней секреции, нарушения пищеварения, липидного и углеводного обмена.

В качестве лекарственных растительных препаратов, обладающих 
антиаллергическим, противозудным, нормализующ им функцию коры над
почечников свойствами, можно рекомендовать следующие.

К о р н е в и щ е  и к о р е н ь  с н н ю х и  л а з у р н о й  в виде настоя (6,0—
8,0 : 200,0) нли отвара (3,0—6,0 : 200,0) — по 1 столовой ло ж ке  3—5 раз в день пос
ле еды.

Т р а в у  ч е р е д ы  т р е х р а з д е л ь н о й  в виде н астоя (10,0 : 200,0) — по
1 столовой лож ке 2—3 р аза  в день.

Т р а в у  ф и а л к и  т р е х ц в е т н о й  в виде настоя (10,0 : 100,0) — по 1 сто
ловой лож ке 3 р аза  в день.

Ц в е т к и  р о м а ш к и  а п т е ч н о й  в виде настоя (10,0 : 200,0) или отвара
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п  столовая лож ка цветков на стакан кипящ ей воды) — по 1—5 столовых лож ек 
)_з паза в день.

Ц в е т к и  б у з и н ы  ч е р н о й  в ви де настоя (2 чайны е лож ки цветков на 
'такан  ки пятка) — по 2 столовы е лож кн 5—6 раз в день. Ц ветки бузины, лис

тья вахты трехлистной и смородины черной нормализую т функцию  коры н адп о
чечников. „ _

Л и с т ь я  в а х т ы  т р е х л н с т н о н  в виде н астоя (2 чайны е лож ки  на
1 ста'кан кипятка) — по 1/4 стакан а  2—3 раза  в день за  полчаса до еды.

Л и с т ь я  с м о р о д и н ы  ч е р н о й  в виде 5 % настоя — по 300—500 мл в

с^тки. а в у п о л ы н н  г о р ь к о й  в виде настоя (1—2 чайны е лож ки травы  
на 200 мл кипятка) — по 1 десертной лож ке 3 р а за  в день за 30—G0 мни до еды.

Ц в е т к и  (краевы е) п о д с о л н е ч н и к а  о д н о л е т н е г о  в виде настоя 
п  столовая лож ка сухнх цветков на 1 стакан  ки пятка) — по 1/з стакан а 3 р аза  в 
день илн спиртовая настойка цветков — по 20—30 кап ель 3—4 раза  в день.

П. Чуролинов (1979) в качестве противозудного средства рекомен
дует настой или отвар т р а в ы  т ы м ь я н а  п о л з у ч е г о  (5 чайных 
ложек измельченного растения иа 1 стакан кипятка) — по 1 столовой 
ложке 3 раза в день. Как антиаллергическое средство при экземе автор 
предлагает также настой соцветий к о ш а ч ь е й  л а п к и  (2 чайные 
ложки растительного сырья на 1 стакан кипятка) — по 1 столовой лож 
ке через каждый час в течение дня.

В комплексном лечении больных аллергическими дерматозами мы 
применяли отвар к о р н е в и щ а  с т а л ь н и к а  к о л ю ч е г о  (1 сто
ловая ложка измельченного корневища на 0,5 л воды) — по 0,5 стакана 
3—4 раза в день и настой т р а в ы  в е р о н и к и  л е к а р с т в е н н о й  
(1 чайная ложка травы на 1 стакан кипятка) — по 1 стакану 3 раза в 
день. При этом наблюдали противозудный эффект.

В целях нормализации некоторых приспособительных реакций орга
низма (иммунитета), деятельности желез внутренней секреции, в том 
числе и коры надпочечников, в качестве адаптогеиов (Р. С. Бабаянц,
В. А. Шибанов, Л. И. Шпилевая, 1980) в комплексное лечение аллерго
дерматозов включали: ж и д к и й  э к с т р а к т  э л е у т е р о к о к к а  
к о л ю ч е г о ,  и а с т о й к у  ж е н ь ш е н я ,  н а с т о й к у  з а м а н и х и  
(принимать как указано при каждом растении).

При отеках для ликвидации мокиутия можно рекомендовать сле
дующие мочегонные растительные препараты.

П л о д ы  м о ж ж е в е л ь н и к а  в виде настоя (10 ,0 :200 ,0 ) — по 1 столо- 
вой лож ке 3—4 р аза  в день.

Т р а в у  с п о р ы ш а  в виде н астоя (J0,0—15,0; 200,0) — по 2 столовые л о ж 
ки 3 раза  в день перед едой.

Л н с т ь я  п о ч е ч н о г о  ч а я  в виде настоя (3,5 : 200,0) — в теплом ви
де  по 0,5 стакана 1—2 р аза  в день после еды.

С б о р  м о ч е г о н н ы й :  лнстья толокнянки 3 части, цветки василька 1 
часть, корень солодки 1 часть. П рим еняется в внде н астоя (1 столовая лож ка сбо
ра на 1 стакан ки пятка) — по 1 столовой лож ке 3—5 р аз  в день.

П л о д ы  п е т р у ш к и  в виде настоя (20,0 : 200,0) — по 0,5 стакана 3—4 р а 
за  в день.

Т р а в у  х в о щ а  п о л е в о г о  в виде настоя (4 чайны е лож кн изм ель
ченного растения на 1 стакан  кипятка, настоять 2 ч) — по 3—4 столовые лож кн 
3—4 раза в день нли ж идкий  экстракт  травы  по 0,5 чайной лож ки  4—6 р а з  в сутки.

Ц в е т к и  в а с и л ь к а  с и н е г о  в виде настоя (10 ,0 : 200,0) — по lU с та 
кана 3 р а :а  в день за 20 мин до еды.

Народная медицина в качестве мочегонных средств при аллерго
дерматозах и в целях улучшения пищеварения рекомендует следующие.

Т р а в у  д у б р о в н и к а  п у р п у р о в о г о  в виде настоя (4 чайны е л о ж 
кн растительного сырья на 1 стакан  ки пятка) — по V3 стакан а  3 раза  в день. \

П л о д ы  к о р и а н д р а  п о с е в н о г о  в виде н астоя  (1 чай ная  лож ка из- \  
мельченных плодов на 1 стакан  холодной воды) приним ать по 0,5 стакана 4 ра- '  
за  в деиь до  еды нли целы е плоды по 10 ш тук 2 раза  в день.

По данным народной медицины, положительный эффект при экземе
как мочегонное и противовоспалительное средство дает отвар к о р н е й  
к о л ю ч е л и с т н и к а  (1 столовая ложка иа 0,5 л воды) •— по 0,5 ста



кана 4 раза в день или в виде порошка по 0,1 г 2—3 раза в день (П. Чу- 
ролинов, 1979).

Мы с успехом применяли в качестве мочегонного средства и для 
укрепления сосудистой стенкн при аллергодерматозах следующие лекар
ственные средства, рекомендуемые народной медициной.

К о р  и е в  и щ а  п ы р е я  п о л з у ч е г о  в виде настоя, отвара (2 столовьм 
лож ки  на 300 мл воды) — по 1 стакан у  2—3 р аза  в день.

Т р а в у  р е п я ш к а  о б ы к н о в е н н о г о  в внде настоя (20,0 :200,0) ш! 
Va— стакан а 3—4 р аза  в день.

Т р а в у  п а с т у ш ь е й  с у м к и  в виде настоя (10,0 ; 200,0) — по 1—2 столо
вы е лож ки  3 р а за  в день нли в виде экстракта  по 20—25 кап ель 3 р аза  в  день. .

Л и с т ь я  б е р е з ы  в виде настоя (10 ,0 :200,0) — по 1 столовой лож ке 3— 
4 р аза  в день, если у больного экземой явления мокнутия сочетаю тся с мочекис
лым ди атезом . Б ерезовы й сок по 1 стакан у  3 р аза  в день. Л нстья березы , б л ага  
д ар я  высокому содерж анию  витам ина С, могут бы ть использованы  и как  витамин' 
ный препарат.

Л и с т ь я  з е м л я н и к и  л е с н о й  в ви де отвара (20,0 : 200,0) — по 1 сто 
ловой лож ке 2—3 р аза  в день или в виде чая ; одиако препараты  земляники лесиоі 
мож но применять только при отсутствии идиосинкразии к  ней.

В качестве седативных растительных препаратов назначают слеї 
дующие.

К о р е н ь  и к о р н е в и щ а  в а л е р и а н ы  в виде настоя (6,0—20,0 : 180,0— 
200,0) — по 1 столовой лож ке 3—4 р аза  в день; настойки — по 20—30 кап ель 3 - 
4 раза  в день; экстракт густой в таблетках  — 0,02—0,04 г на прием.

Т р а в у  п у с т ы р н и к а  в виде настоя (1 5 ,0 :2 0 0 ,0 )— по 1 столовой лож  
ке 3 раза  в день; настойка — по ЗА—50 кап ель 3—4 р аза  в день; ж идкий  экст
ракт  — по 15—20 капель 3—4 р аза  в день.

Л и с т ь я  м я т ы  п е р е ч н о й  в виде н астоя (5,0 : 200,0) — по 1 столової 
л ож ке  3—4 р а за  в день. Л истья мяты перечной, кроме седативного, оказы ваю  
ещ е ж елчегонное и спазм олитическое действие.

С б о р  у с п о к о и т е л ь н ы й  (Species sed a tiv a e ): листьев мяты перечна
2 части, листьев трилистника водяного 2 части, корневищ  с корнями валериан!
1 часть, соплодий хм еля 1 часть. П рименяю т в  виде настоя (2 столовые лож ки  в  
1 стакан  ки пятка) 2 раза  в день по 0,5 стакан а.

Л а г о х и л у с  о п ь я н я ю щ и й  в ви де н астоя  ( 1 :1 0  или 1 :2 0 )  — и
1 столовой лож ке  3—6 раз в день, при необходимости дозу  м ож но увеличить Д
2 столовых ло ж ек  6 раз в день; настойка 10 % — по 1 чайной лож ке на V* стакан  
воды 3—5 раз в день. П репараты  лагохилуса опьяняю щ его оказы ваю т не толыб 
седативное действие, но и укрепляю т сосудистую  стенку, что способствует УМЄНЇ 
шению мокнутия, споигиоза при аллергодерм атозах .

С этой целью применяют также следующее.
Т р а в у  т ы с я ч е л и с т н и к а  в виде н астоя (15,0 : 200,0) — по 1 столово 

лож ке 3 раза  в день или экстракта — по 40—50 кап ель 3 р аза  в день.
Л и с т ь я  к р а п и в ы  в внде настоя (15,0 : 200,0) — по 1 столовой л о ж і 

3—4 раза  в день или ж идкого  экстракта — по 25—30 кап ель 3 р аза  в деиь за  псм 
часа до  еды.

Н а с т о й к у  п и о н а  (T inc tu rae  P aeo n iae  anom ale) — от 30—40 кап ель дз 
1 чайной лож кн  3 р аза  в день в течение 30 дней.

Т р а в у  д у ш и ц ы  о б ы к н о в е н н о й  в ви де н астоя  (2 чайны е лож к 
травы  иа 200 мл кипящ ей воды) — по 0,5 стакан а  3—4 р аза  в день в теплом ваді 

д о  еды  нли  в составе лекарственны х сборов.
Т р а в у  ч и с т о т е л а  б о л ь ш о г о  в ви де отвара  ( 10,0 : 200,0) — Я

1 столовой лож ке  — Уз стакан а  3 раза  в день.
К о р е н ь  ц и к о р и я  в виде отвара (1 чай н ая  лож ка измельченного корн 

на 1 стакан ки пятка) — по Уа стакана 4 р а за  в деиь. Д ействует как  седативно* 
прогивозудное, спазм олитическое средство.

Т р а в у  с и н е г о л о в н и к а  п л о с к о л и с т н о г о  в внде отвара (10,0 
: 200,0) — по 1 столовой л о ж к е  4 р аза  в день.

Ц в е т к и  д о н н и к а  л е к а р с т в е н н о г о  в виде настоя (1 столова 
лож ка цветков на 300 мл ки пятка, настоять 2 ч) — по 0,5 стакан а  3 раза  в дея 
до еды  в теплом виде. •

Т р а в у ,  ц в е т к и  б у к в и ц ы  л е к а р с т в е н н о й  в виде и астоя (О 
столовой лож кн  на 1 стакаи ки пятка) — по 0,5 стакан а  4 р а за  в день до  еды.

И з растительных лекарственных препаратов витаминными свойства 
ми обладают л и с т ь я  к р а п и в ы ,  п л о д ы  ш и п о в н и к а .  Послед 
ние содержат аскорбиновую кислоту (до 6 % ), витамины В2, Е (в се 
менах), К, каротиноиды, рутин и др. Вместе с тем плоды шиповник
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обладают желчегонным, противовоспалительным, мочегонным действием, 
уменьшают проницаемость сосудистой стенки, что очень важно при ле
чении экземы и нейродермита. Шиповник назначают в виде настоя 
(10 0 : 200,0) 2 раза в день по ‘/4— ‘/2 стакана. Можно рекомендовать 
также чай витаминный № 1, который содержит равные части плодов 
шиповника н ягод черной смородины, или чай витаминный № 2, состоя
щий из плодов шиповника и ягод рябины. Чай витаминный № 1 и № 2 
готовят, заваривая 2 чайные ложки 2 стаканами кипятка; настаивают
1 ч, процеживают и пьют по 0,5 стакана 3—4 раза в день без сахара.

’ Детям с экземой н нейродермитом нельзя назначать сироп шипов
ника, так как ои содержит большое количество углеводов (глюкозы, 
д е к с т р о з ы ) ,  что может стимулировать обострение аллергического кож 
ного процесса. В качестве растительного препарата, содержащего вита
мин С, можно рекомендовать листья березы.

Весьма часто при экземе, нейродермите имеются сопутствующие за 
болевания в виде очагов фокальной инфекции либо кожиый процесс 
осложняется пиодермией. В таких случаях, а такж е при микробной эк
земе в комплексное патогенетическое лечение включают препараты с 
противовоспалительным действием. Из лекарственных растительных пре
паратов с противовоспалительным, антисептическим, общеукрепляющим  
действием рекомендуем следующие.

Т р а в у  з в е р о б о я ,  содерж ащ ую  анти бактери альны е вещ ества — актив
ные в отношении грам полож ительны х бактерий, в том числе стафилококков, 
устойчивых к  пенициллину; а так ж е  азулен — вещ ество с антиаллергическим свой
ством. П рименяю т в виде отвара (10,0 : 200,0) по 7з стакан а  3 раза  в день за  
30 мнн до еды.

Ц в е т к и  к а л е н д у л ы  в виде настоя (1 столовая лож ка цветков на
1 стакан кипятка) — по 1 столовой лож ке  3 р а за  в день.

Л и с т ь я  ш а л ф е я  в виде настоя (2 чайны е лож ки  листьев на 2 стакан а 
кипятка) — по 1 столовой лож ке к аж д ы е  2—3 часа.

К о р н е в и щ а  с к о р н я м и  д е в я с и л а  в ы с о к о г о  в виде отвара 
(10,0 : 100,0) — по 1 столовой лож ке 3 раза  в день.

Противовоспалительным действием обладают такж е л и с т ь я  к р а 
п и в ы ,  м я т ы ,  ц в е т к и  р о м а ш к и .

Народная медицина рекомендует при аллергодерматозах в качестве 
противовоспалительного, общ еукрепляю щ его, спазмолитического следую
щие средства.

Ц в е т к и  я с н о т к и  б е л о й  в виде и астоя (20 ,0 : 200,0) — по 1 стакан у
2 раза в день.

Т р а в у  м е д у н и ц ы  л е к а р с т в е н н о й  в виде иастоя, отвара (10.0:
: 200,0) — по 1 стакану 2 р аза  в день (утром и вечером) глотками.

О в е с  п о с е в н о й  с ш е л у х о й  в виде отвара на воде (2 стакана овса 
на 5—6 стаканов кипятка) — по 0,5—1 стакан у  3 р а за  в день за  30—40 мин до еды.

Т р а в у  б у д р ы  п л ю щ е в и д н о й  в виде н астоя (5 ,0 : 200,0) — по 7< ста 
кана 4 раза  в день.

Т р а в у  ж н в у ч к н  м о х н а т о й  в внде н астоя (1 чай н ая  лож ка на 1 ста- 
кан кипятка) — по 2 столовы е лож ки  3 р а за  в день после еды.

‘ Р 3 в У п о д м а р е н н и к а  и с т и н н о г о  в вн де настоя (2 чайны е лож -
тРавы на 1 стакан  ки п ятка) — по */з стакана 3 р аза  в день нли свежий сок

р стення — по 1 чайной ло ж ке  5 раз в день.

Когда аллергические дерматозы протекают на фойе заболеваний 
пищеварительного тракта, печени, в качестве желчегонных используют 
такие растительные лекарственные средства.

п 9,Р в е т к  и б е с с м е р т н и к а  п е с ч а н о г о  в виде отвара (10,0 : 200,0) —•
о мл Z 3 р аза  в день в теплом внде за  30 мнн до еды. 

зы в а ю / К У Р У 3 И Ы е Р ы л ь Ц а - Кроме ж елчегонного, кукурузны е ры льца ока*
: 20о м  и мочегонное действие, их назначаю т перед едой в виде отвара (10,0 : 
па пі. о 5 °  ^ столовы е лож ки  через 3—4 ч или в ви де экстракта  по 30—40 ка-

с  б раза в д е н ь '4 чагтн ° Р Ж е л ч е г о н и ы й ,  в состав которого входят цветки бессмертника 
. листья трилистника водяного 3 части, листья м яты  перечной 2 части,



плоды кориандра 2 части. П рим еняется в виде настоя (1 столовая лож ка на 1 ста 
кан кипятка) — по 1/г стакан а  3 р аза  в день за  15—30 мнн до еды.

Л и с т ь я  б а р б а р и с а  о б ы к н о в е н н о г о  в  виде 20 % спиртовой на 
стойки — по 30—40 кап ель  2—3 р аза  в день или в вн де 10 % настоя 2—3 нед.

Ж елчегонный эффект дают также л н с т ь и  м я т ы ,  т р а в а  че  
р е д ы ,  с п о р ы ш а ,  ч и с т о т е л а ,  ц в е т к и  р о м а ш к и ,  п л о д ь  
ш и н о в п и к а и др.

При наличии у больного экземой, нейродермитом хронического за 
пора, спастического колита в комплексное лечение включают с л а б н  
т е л ь н ы й  с б о р :  кора крушины 3 части, листья крапивы 2 части, тра^ 
ва тысячелистника 1 часть; или № 2: лист сенны 6 частей, кора круши 
иы 5 частей, плоды жостера 5 частей, плоды аниса 2 части, кореш 
солодки 2 части. Назначают слабительные сборы в виде настоя (1 сто 
ловая ложка сбора на 1 стакан воды) — по ‘Д— 7г стакана на ночь.

С целью регуляции пищеварения, при атонии желудка, хроническиі 
запорах, метеоризме в комплексное лечение при аллергических зудящиз 
дерматозах можно включать следующее.

П л о д ы  ф е н х е л я  о б ы к н о в е н н о г о  в  виде настоя (10,0 : 2500,0) — и  
і столовой лож ке  3—4 раза  в день.

П л о д ы  а н и с а  в вн де настоя (1 чай н ая  лож ка плодов на 1 стакаи  кя 
п ятка) — по V* стакан а  3—4 р аза  в  день за  30 мин до  еды или в виде анисовог 
м асла —1 по 2—3 капли  на прием.

Если зудящие дерматозы сопровождаются хроническим гипоацнд 
ным гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишкі 
с нормальной или пониженной кислотностью, хроническими колитами, і 
комплексное лечение хорошо включать такие растения.

Л и с т ь я  п о д о р о ж н и к а  в виде н астоя (10 ,0 :200 ,0 ) — по 1 столово 
лож ке  3—4 р а за  в день или сок подорож ника — по 1 столовой лож ке 3—4 р а за  
день за  15—30 мин до еды.

Т р а в у  д ы м я н к и  л е к а р с т в е н н о й  в виде настоя (2 чайны е лож 
ки травы  на 2 стакан а ки пятка) — по 0,5 стакан а  4 р а за  в день.

К о р е н ь  г о р е ч а в к и  п е р е к р е с т н о л и с т н о й  в внде отвар 
(1 чай ная  лож ка сы рья на 2 стакан а  воды) — по 0,5 стакан а  3 раза  в д ен ь .

Весьма часто аллергические дерматозы сопровождает глистная иа 
вазия. В качестве глистогонных при аскаридозе, энтеробиозе назначаю 
ц в е т к и  п и ж м ы  в виде настоя (1 столовая ложка растения на 1 ста 
кан кипящей воды) — по 1 столовой ложке 3 раза в день.

При ленточных глистах можно использовать с е м я  т ы к в !  
внутрь натощак по 100—300 г семян небольшими порциями, предвари 
тельно растереть без меда (так как мед может вызвать обострение зу 
дящего дерматоза).

При гименолепндозе назначают густой экстракт п а п о р о т н и к !  
м у ж с к о г о  внутрь (после специальной подготовки) натощак в тече 
ние 20—30 мин 1,5—2 г; при тенпидозе и дифиллоботриозе — 4—7 
в течение 1 дня.

У части больных экземой, нейродермитом могут наблюдаться нару 
шения со стороны липидного обмена (В. С. Ковтуненко, 1974, 1975) 
В целях их регуляции, кроме полиненасыщенных жирных кислот н ви 
тамина Е, в комплексное лечение рекомендуют включать такие лекар 
ственные растения.

К о р е н ь  о д у в а н ч и к а  в внде настоя (1 чай н ая  лож ка корня на 1 ст! 
кан ки пятка) — по 1Д стакан а  за  30 мин до  еды 3—4 р аза  в  День. Корень одуваї 
чнка оказы вает ещ е ж елчегонное и слабительное действие.

Л и с т ь я  п о д о р о ж н и к а  б о л ь ш о г о  в виде н астоя (10,0 : 200,0) - 
по 1 столовой ло ж ке  3—4 р а за  в день или сок листьев подорож ника по 1 столов» 
лож ке 3 р аза  в день за  15—30 мин д о  еды.

У ряда больных экземой, нейродермитом обнаруживаются выра 
женные функциональные нарушения углеводного обмена (наличие пате 
логических углеводных кривых).
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Для нормализации выявленных нарушений углеводного обмена на
значают л и с т ь я  к р а п и в ы ,  к о р е н ь  о д у в а н ч и к а  в указан
ных выше дозировках, а такж е л и с т ь я  ч е р н и к и ,  к о р е н ь  л о 
п у х а ,  с т р у ч к и  ф а с о л и .

Иногда аллергодерматозы сопровождаются нарушениями со сторо
ны щитовидной железы.

При гипертиреозе, эндемическом зобе народная медицина больным 
с з у д я щ и м и  дерматозами рекомендует такое вспомогательное средство.

Т р а в у  (облиственны е верхуш ки растения с ц веткам и) д у р н и ш н и к а  
б ы к н о в е н н о г о  в  ви де  отвара (1 столовая лож ка на 1 стакан  воды) — по 

°  стакану 3 раза  в день или свеж ий либо консервированны й сок — по 15—20 ка-
петь 3 раза  в день.

Л и с т ь я  к р е с с а  в о д я н о г о  в виде настоя (1 столовая лож ка листьев 
200 мл воды) — по 0,5 стакан а 4 раза  в день до  еды нлн в внде салата  (1—2 

горсти листьев в день в течение 1—1,5 мес).

Эти препараты не только регулируют нарушения со стороны щи
товидной железы, а обладают еще н противовоспалительным, противо- 
зудным действием, способствуют восстановлению обмена веществ при 
многих заболеваниях кожи (А. П. Попов, 1968).

При тяжелом упорном течении экземы, нейродермита с сильными 
зудом в комплексное лечение целесообразно включать к о р е н ь  с о -1 
л о Д  к и, который обладает дезоксикВртикостероидоподобным действи
ем, в виде настоя (15,0:200,0) — по 1 столовой ложке 4—5 раз в день 
При лечении больных с аллергическими дерматозами отвар корня со
лодки оказывает противовоспалительное, противозудиое, противоаллер
гическое действие.

Подобно корню солодки действует а с т р а г а л  ш е р с т и с т  о - j 
ц в е т к о в ы й ,  содержащий глицирризин. В своей практической дея-г 
тельности мы назначали больным с экземой, нейродермитом иастой 
травы астрагала шерстистоцветкового (20,0 : 200,0) по I столовой лож 
ке 3—6 раз в день и отмечали при этом хорошее антиаллергическое 
действие.

Народная медицина в качестве источника стероидных сапонинов 
при зудящих дерматозах рекомендует листья и молодые побеги п а с л е 
н а  с л а д к о - г о р ь к о г о  в виде настоя (1 чайная ложка на 0,5 л 
кипятка) — по 2 столовые ложки 3 раза в день (П. Чуролинов, 1979), 
отвара (3,0: 150,0) — по 2 чайные ложки в деиь 10 дней или порошок 
растения — по 0,1 г 3 раза в день в течение 1 нед (Б. Д. Йорданов 
и соавт., 1976). *

При лечении экземы, нейродермита хорошие результаты получены* 
нами при применении такого сбора лекарственных растений: трава ф и-' 
алки трехцветной, череды, цветки ромашки в равных частях. Принимать 
в виде настоя по 25 мл 3 раза в день.

Наружное лечение больных экземой и нейродермитом проводят в 
зависимости от стадии процесса. На мокнущие поверхности при экземе 
хорошо воздействовать охлаждающими примочками с такими травами.

О таар к о р н е в и щ а  л а п ч а т к и  п р я м о с т о я ч е й  (20,0 : 200,0), со
держ ащ ий 15—30 % дубнльньїх вещ еств и обладаю щ ий вяж ущ им , противовоспа- 
лнтельным действием.

О твар к о р ы  д у б а  (20,0 : 200,0 ).
Отвар т р а в ы  х в о щ а  п о л е в о г о  (20,0 : 200,0).
настой  травы  ч е р е д ы  (10,0 : 200,0).

Народная медицина для примочек при экземе использует отвар 
листьев дурнишника обыкновенного, травы тымьяна ползучего, татар
ника колючего, корней кирказона ломоносовидного, цикория обыкно
венного; настой травы дубровника пурпурового, плодов кориандра 

севного. Хорошо снимают мокнутие при экземе аппликации с сырой 
тертой тыквой или картофелем.



Лекарственные растения при наружном лечении аллергических дер 
матозов применяют такж е для ванн, полуванн, Противозудиым, про 
тивовоспалительным эффектом обладают ванны с отваром травы хвощ; 
полевого, череды, корней лопуха, коры дуба, нвы, настоем травы горц; 
птичьего (спорыша) или цветков ромашки аптечной, листьев подорож 
ника большого. Н ародная медицина в этих целях рекомендует ванні 
с отваром травы репяшка обыкновенного, овсяной соломы, листьеі 
смородины черной, дурнишника обыкновенного, корня лопуха; с на 
стоем листьев н корней чернокорня.

Бактерицидное, противовоспалительное, вяжущее действие оказыва 
ют ванны с отваром травы зверобоя, чистотела большого, настое» 
цветков календулы, настоем и отваром листьев шалфея, березы белой 
эвкалипта, корня девясила высокого. В народной медицине для протнво 
воспалительных, бактерицидных ванн применяют отвар корня цикория 
колючелистника, кирказона ломоиосовндного, листьев ореха грецкого 
настой травы дубровника, листьев и цветков иссопа лекарственного.

Седативным, противозудным эффектом обладают ванны с настое» 
травы душицы, листьев мяты перечной, настоем или настойкой корне 
вищ с корнями валерианы, отваром травы тымьяна ползучего; по дан 
ным народной медицины,— с настоем корня любистка лекарственного

Для лечебных ванн и полуванн для взрослых заваривают 50 г, j 
для детей — 20—40 г растительного сырья на Ю л воды. Продолжитель 
ность ваниы для взрослых 20—30 мин, для детей — 7— 10— 15 мин j 
зависимости от возраста, температура — 36—36,6 °С. Н а курс— 12— 
15 ванн, через день, с одним из видов лекарственных растений, затеї 
поддерживающие ванны 1—2 раза в неделю.

Положительный клинический эффект при нейродермите мы наблю 
дали при смазывании очагов поражения спиртовой настойкой боярыш 
ника. Н ародная медицина рекомендует высыпания при экземе в подос 
трой стадии, нейродермите тушировать соком свежих листьев дурииЩ 
ника обыкновенного, ягод земляники лесной, смазывать очаги поражени: 
разведенной настойкой цветков календулы (1 чанная ложка на 0,5, 
воды) или отваром травы эфедры двуколосковой (1 столовая ложю 
травы на 400м л воды), а такж е аппликации с толчеными, предвари 
тельио обваренными кипятком, ягодами черники обыкновенной.

При наружном лечении зудящих дерматозов мы широко применя 
ли мази, пасты с лекарственными растениями, в частности мази с корнеї 
солодки или лопуха, одуванчика лекарственного, травой череды трех 
раздельной, вероники лекарственной, листьями подорожника большоп 
на свином жире ( 1 : 4 )  под повязку на очаги поражения.

Хороший противозудиый, противовоспалительный эффект при эк 
земе, нейродермите оказывала паста с включением настоек календулы 
валерианы, ландыша и соком подорожника.

Rp.: Succus p lantaginis 15,0 
T-rae V alerianae 
T-rae Convallariae

T-rae Calendulae aa 4,0
Dimedroli
Ac. borici

Sol. Dimexidi 100 % aa 1,5
N aphthalani 5,0
Pastae Zinci-salicylici 60,0
M. D. S. Наружно на очаги под повязку.

Применение такой пасты в комплексном лечении способствовал! 
обратному развитию патологического кожного процесса.
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Фитотерапия псориаза
Псориаз — одно из часто встречающихся хронических заболеваний 

кожи с периодами обострения и ремиссии. Иногда этот дерматоз про
текает очень тяжело. По данным статистики, в СССР насчитывается в 
сиеднем около 2 млн. больных псориазом (А. А. Каламкарян и соавт., 
1 9 7 9 ), в США — 6—9 млн. (А. М. Чернух, Е. П. Фролов, 1982). Болеют 
псориазом в любом возрасте, одинаково мужчины и женщины. Однако 
реже он встречается у пожилых людей.

В настоящее время этиология и патогенез псориаза остаются еще 
ие ясными. Заболевание характеризуется усиленным митозом клеток 
базального слоя эпидермиса, размножающихся с максимальной скоро
стью. В здоровом организме человека подобного явления не происходит, 
так как процесс митоза клеток четко контролируется нейрогуморальни
ми регуляторными механизмами, звенья которых при псориазе нару
шаются.

При псориазе наблюдается угнетение симпатико-адреналовой систе
мы и системы гипофиз — кора надпочечников, что приводит к уменьше
нию образования кейлона (вещества, угнетающего митотическую актив
ность эпидермальных клеток), а с другой стороны, наблюдается акти
вация процессов, усиливающих пролиферацию тканей, в частности 
эпителиального фактора роста. Он представляет собой белковое веще
ство, стимулирующее рост и размножение эпителиальных клеток. Уста
новлено, что на активацию эпителиального фактора роста влияет сни
жение количества кейлона, гликокортнкоидов, адреналина, простаглан- 
динов, внутриклеточного гормона цАМФ, повышение содержания гиста
мина и других физиологически активных веществ. У больных псориазом 
функция коры надпочечников постепенно истощается, со временем 
развивается гипокортицизм. В результате быстрого и беспорядочного 
деления клеток базального слоя нарушаются внутриклеточные процес
сы в клетке и процессы кератинизации. Изменения регуляторных меха
низмов у больных псориазом могут вызывать различные экзогенные и 
эндогенные факторы, в том числе патогенные микроорганизмы (стрепто- 
стафилококкн), вирусы, бактерии, нарушения кейродинамики и др. 
Особое внимание следует обратить на хронический тонзиллит, который 
может быть причиной рецидивов дерматоза.

При псориазе выявлены патогенетические нарушения в обмене бел
ков, углеводов, лнпидов, отклонения баланса микроэлементов и элек
тролитов. Отмечены функциональные отклонения не только в системе 
гипофиз — надпочечники, но к со стороны щитовидной, половых желез. 
Существует и генетическая гипотеза возникновения псориаза, указыва
ющая на генетические механизмы повышенной способности клетки к 
размножению, в частности на мультифакториальный характер насле
дования заболевания.

Методы лечения псориаза в настоящее время остаются еще несовер
шенными. Учитывая этот факт, мы решили у ряда больных псориазом 
применить для лечения фитотерапию. П режде чем начать лечение, па
циента обследовали у смежных специалистов (Л О Р, терапевта, невро
патолога, эндокринолога, стоматолога) в целях выявления сопутствую
щих заболеваний, особенно хронического тонзиллита. При лечении псо
риаза эффективными оказались препараты, обладающие адаптогенным 
лио«ТВИеМ' ®ни Уменьшают уровень адреналина в организме, норма
лизуют деятельность желез внутренней секреции.

а р а л и и  (T inctura  A raliae) — по 30—40 капель 3 р аза  в д еиь за  
ГОВОГО чкг-тАо в тече" ие 1 **ес > затем  э л е у т е р о к о к к  к о л ю ч и й  в виде спир
и т  т п  „ лКТа.по 20—40 кап ель 3 раза  в день з а  30 иии  до еды  в  течение 1 нес

О диовш -иЛ ог,3 ?  М 3 и И х И — по 30—40 капель до  еды  2—3 р а за  в деиь.
больные принимали ц в е т к и  к а л е н д у л ы  в виде иастоя



(1 столовую лож ку  цветков на 1 стакан  ки пятка) — по 1 столовой лож ке 3 ра< 
в день нлн по I стакан у  в сутки. Н а с т о й  ч а г и  (высуш енный грнб заливал 
на 4 ч холодной кипяченой водой, измельчаю т в ступке, затем  заливаю т вод( 
(1 : о), в которой у ж е  настаи вали  раньш е, и снова настаиваю т 48 ч, жидкое: 
сливаю т, осадок отж им аю т). П ринимать по I стакан у  настоя 3 раза  в день і 
viO мин до  еды. М ожно н азначить березовы й гриб в виде таблеток (по 1 таблеті 
3—4 раза в день за 30 мин до еды ).

Прн отсутствии чагн можно использовать препарат б е ф у к г н н  (2 чайні 
лож ки  бефунгина развести  150 мл подогретой кипяченой воды) — по 1 столові 
лож ке 3 раза  в день за 30 мин до еды. Л ечеине проводить курсам и  (3—5 ме< 
перерывы м еж ду курсам и  7—10 дней.

Из седативных средств назначали такие.
Т р а в у  п у с т ы р н и к а  в виде настоя (15 ,0 :200)  — по 1 столовой лож

3 раза в день, или настойку пустырника — по 30—50 кап ель 3—4 раза  в деиь, и. 
ж идкий  экстракт — по 15—20 капель 3—4 раза  в день.

В а л е р и а н ы  к о р н е в и щ е  с к о р н я м и  в виде настоя (6—20 г кор 
на 180—200 мл воды) — по 1 столовой л о ж к е  3—4 р а за  в день, нли настойки 
по 20—30 капель 3—4 раза  в день, или экстракта сухого в таблетках  — по 0,05 
0,04 г на прием.

Н а с т о й к у  п и о и а -  по 30—40 капель до  1 чайной лож кя  3 р а за  в де 
д о  еды в течение 30 дней.

С б о р  у с п о к о и т е л ь н ы й :  листья мяты перечной 2 части, лнстья  т | 
листннка водяного 2 части, корневищ е с корнями валерианы  і часть, шиш ки хі 
ля  1 часть — в ви де настоя (2 столовые лож ки  сбора на 1 стакан  ки пятка) 2 ] 
за  в день по 0,5 стакан а.

С и н ю х и  л а а у р н о й  к о р н е в и щ е  с к о р н я м и  в виде н астоя ((
8,0 : 200,0) или отвара (3,0—6,0 : 200,0) — по 1 столовой лож ке 3—5 раз в день.

Н а с т о й  д у ш и ц ы  (2 чайны е лож ки  травы  на 200 мл ки пятка) — по 
стак ан а  3—4 раза  в день в теплом виде до еды.

С целью нормализации функции коры надпочечников в компле 
ное лечение включали такие растительные препараты.

Л и с т ь я  с м о р о д и н ы  ч е р н о й  в виде 5 % н астоя — по 300—500 и  
суткн. Свежий сок ягод  по 50—75 мл 3 раза  в сутки.

Ц в е т к и  б у з и н ы  ч е р н о й  в ви де н астоя (2 чайны е лож ки ц веї 
иа 1 стакан ки пятка) — по 2 столовые лож ки  5—6 раз в день.

Т р а в у  ч е р е д ы  в виде настоя (10 ,0 :200 ,0 ) — по 1 столовой лож ке  3 
за  в день.

В а х т у  т р е х л и с т н у ю  в внде н астоя (2 чайны е лож ки  листьев 
200 мл ки пятка) — по 1/4 стакан а  2—3 раза  в день за  30 мин до еды. f

При тяжелом течении псориаза рекомендовали такие растителы 
препараты, обладающие кортикостерондоподобным действием.

Н а с т о й  к о р н я  с о л о д к и  — по 1 столовой л о ж к е  4—5 раз в сутки 
н а с т о й  т р а в ы  а с т р а г а л а  ш е р с т н с т о ц в е т к о в о г о  (20,0 : 200,0! 
по I столовой лож ке  3—б раз в  день.

С целью нормализации липидного обмена в комплексное патол 
тическое лечение включали следующие растения.

О д у в а н ч и к  л е к а р с т в е н н ы й  в ви де  н астоя  измельченного к ^ Ц  
(1 чай н ая  лож ка  на 1 стакаи  ки пятка) — по 1/4 стакан а  3—4 раза  в сутки 
мин до еды.

П о д о р о ж н и к  б о л ь ш о й  в вн де н астоя листьев (10 ,0 : 200,0) — 
столовой лож ке  3—4 раза  в день илн сок листьев подорож ника— по 1 с тол^И  
лож ке 3 раза  в день за 15—30 мнн до еды.

Больным с пониженным тонусом, повышенной утомляемостью, Я  
жениой работоспособностью при длительном, упорном течеиии п с о р ^ | 
в комплексное лечение включали препараты з в е р о б о я  в виде о И  
ра (10,0; 200,0) — по */з стакана 3 раза в день за 30 мнн до Я  
п и ж м ы ,  п о д с о л н е ч н и к а  (Л . Д. Тищенко, 1980). S

В качестве дерматотонических средств использовали следую щ ей
С т а л ь н и к  к о л ю ч и й  в  виде отвара (1 столовая лож ка и зм ельче і^Н  

корневищ а на 0,5 л воды ) — по 0,5 стакана 3—4 р аза  в день.
Ф и а л к у  т р е х ц в е т и у ю  в виде настоя (10 ,0 : 100,0) — по 1 с т о і Н  

лож ке 3 р а за  в деиь.
При лечении псориаза необходима витаминотерапия, п о это м у Я  

значали такие растительные средства. Я
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П л о д ы  ш и п о в н и к а  в внде настоя (10 ,0 :200 ,0 ) — 2 раза в день по
ir__V2 стакана.

Ч а й  в и т а м и н н ы й  № I: плоды шиповника и ягоды  черной смородины 
равных частях (2 чайны е лож ки  плодов завари ть 2 стакан ам и  кипятка, насто- 

д г j ч ) — по 0,5 стакан а 3—4 р аза  в день.
Ч а й  в и т а м и н н ы й  N® 2\ плоды ш иповника и ягод рябины в равных 

частях. Способ приготовления и приема такой ж е, как  и д л я  чая внтамннио-

Г°  ^ К р а п и в у  д в у д о м н у ю  в виде настоя (10 : 200.0—15,0 : 200,0) — по
1 столовой лож ке или 25—30 капель ж идкого экстракта  3—4 раза в день за 
30 мин до еды.

Широко рекомендовали вводить в пищевой рацион салаты с лис- 
тьями петрушки, одуванчика, овощи, фрукты.

При наличии у больного псориазом сопутствующих заболеваний 
печени (хронический холецистит, холангит и др.) применяли по пока
заниям такие желчегонные лекарственные препараты.

Ц в е т к и  б е с с м е р т н и к а  п е с ч а н о г о  в виде отвара (10,0 : 2ТЮ.0) — по 
0 5 стакана 2—3 раза в день в теплом виде за 30 мнн до еды.

С б о р  ж е л ч е г о н н ы й :  цветки бессмертника 4 части, листья трилистника 
водяного 3 части, листья м яты  перечной 2 части, плоды кориандра 2 части; в внде 
настоя (1 столовая лож ка на I стакан ки пятка) — по 0,5 стакан а  3 раза  в день 
за  15—30 мнн до еды.

Желчегонным свойством обладают такж е п л о д ы  ш и п о в н и 
ка,  т р а в а  с п о р ы ш а ,  л и с т ь я  м я т ы ,  т р а в а  ч е р е д ы ,  
ц в е т к и  р о м а ш к и  и др.

При наличии у больного псориазом мочекислого диатеза в лечение 
включают препараты березы.

Л и с т ь я  б е р е з ы  б е л о й  (4 чайны е лож кн листьев залить 400—500 мл 
кипятка, настоять 3.5 ч, процедить и отстоять б ч, затем  прибавить 0,2 г натрия 
гндрокарбсната для  растворения бетуленовой кислоты ) н ля  отвар б е р е з о в ы х  
п о ч е к  (і чайная лож ка на 100 г кипятка, кипятить 15 мин) — по 1 столовой 
лож ке 3—4 раза в день, с в е ж и й  б е р е з о в ы й  с о к  — по I стакан у 3 р аза  в 
день.

Л и с т ь я  з е м л я н и к и  (20,0 : 200,0) — по 1 столовой лож ке 2—3 р аза  в 
день илн в внде чая.

Народная медицина использует более широкий арсенал таких ле
карственных растений при лечении псориаза.

О м е л у  б е л у ю  как цитостатнческое средство в ви де  экстракта по 15—25 
капель 3 раза в день, настоя (15,0 : 200,0) — по 1 столовой лож ке 2—3 раза  в день 
илн отвара (6,0 : 2Q0,0) — no 1 столовой лож ке  3 р а за  в день.

М ы л ь н я н к у  л е к а р с т в е н н у ю  в виде отвара (1 чайная лож ка и з
мельченного корня на 200 мл воды, варить 15 мин) — по 1 стакан у 3—4 раза в 
день.

Ч е р н и к у  о б ы к н о в е н н у ю  в виде отвара листьев (10 г на 1 л ки пят
ка ) илн ягод (1—2 чайны е лож кн  на I стакан ки пятка) — по 1—3 столовые л о ж 
ки 3 раза в день.

О р е х  г р е ц к и й  в виде настоя листьев (I столовую  лож ку  на 1 стакан  
ки пятка) — по 1/3 стакана 3 р а за  в день.

Л о п у х  в виде отвара илн настоя (I чай н ая  лож ка  измельченного корня на 
и,о л воды) — по 0.5 стакан а 4 раза  в день до еды,
ш ений ^ й И К ' ’ о р е х  и л 0 п У х применяю т для  регуляции  обменных нару*

Т р а в у  Д ь г м я н к н  л е к а р с т в е н н о й  в виде и астоя (2 чайны е л о ж 
на 2 стакана книятка) — по 0.5 стакан а  4 раза  в день.

К ак противотоксическос, противовоспалительное, седативное сред
ство в комплексное лечение при псориазе мы включали календулу в 
виде настоя цветков (10 ,0 :200,0) илн настойки. При наличии у боль- 
о?Гя ПСориаз° м мочекислого диатеза рекомендовали пациенту принимать 
(mmf ЛИСть,ев земляники н ягоды во время всего земляничного сезона 
v бпп ИЮ П0 ^  кг в СУТКИ с молоком, а такж е ягоды черники, если 
н а ^ н я ^ 0™ нарУШено зрение. В зимнее время как витаминный препарат 
нчпоп4 ^  ягоды калины (в частности, больным псориазом с гиперто
нической болезнью), клюкву.



При наличии у больного псориазом зоба в комплексное лечение 
включали дурнишник обыкновенный, содержащий йод. Свежнй или кон
сервированный сок его назначают по 10—20 капель 3 раза в день; отвар 
(I столовая ложка растения на I стакаи в о д ы )— по I стакану 3 раза 
в день.

По данным Н. П. Ковалевой (1971), в Польше, Болгарии, Г Д Р 
для лечения псориаза используют можжевельник обыкновенный, как 
дерматотоническое средство. П. Чуролинов (1979) рекомендует осоку 
песчаную, татарник колючий. Настой или отвар осоки песчаной (2 чай
ные ложки измельченного корневища на 2 стакана кипятка) принимают 
по 0,5 стакана 4 раза в день; отвар татарника колючего (1 столовую 
ложку листьев и цветков на 1 стакан кипятка) — по 1 столовой ложке 
3—4 раза в сутки.

Болгарская народная медицина при многих кожных заболеваниях, 
в том числе при псориазе, раке кожи, рекомендует подмареииик истин
ный в виде иастоя (2 чайные ложки сырья иа 1 стакан кипятка) — 
по Чз стакана 3 раза в день или свежий со к — по 1 чайной ложке 3 раза 
в день.

В комплексное лечение псориаза целесообразно включать репяшок 
обыкновенный как препарат, обладающий в какой-то мере противо
вирусным действием. Назначали его в виде иастоя (20,0 :200,0  кипят
ка) — по ’/г— Ч* стакана 3—4 раза в деиь.

К ак желчегонное, седативное и средство, регулирующее нарушение 
обменных процессов в организме, вводили цикорий обыкновенный в 
виде отвара (1 чайную ложку корня на 1 стакаи к и п я тк а )— по ’Д 
стакана 4 раза в день.

Наружное лечение псориаза. Из наружных средств при псориазе 
хорошо себя зарекомендовали; мазь салидоловая с н а с т о й к о й  
э л е у т е р о к о к к а  или з а м а н и х и  в соотношении 5 : 1 ;  мазь са
лидоловая с порошком т р а в ы  ч и с т о т е л а  в соотношении 5 : 1 ;  
0,5—0,25 % к о л х а м и н о в а я  м а з ь  на небольшие участки пора-' 
жения в течение 18—20 дней под контролем анализов мочн и крови.

Эффективны такж е ванны с отваром т р а в ы  ч и с т о т е л а ;  
р е п я ш к а  о б ы к н о в е н н о г о ,  я г о д  м о ж ж е в е л ь н и к а , !  
настоем к о р н е й  л ю б и с т к а  л е к а р с т в е н н о г о .  П. Чуролинов! 
(1979) рекомендует мазь с золой с т  е б л е й ш и п о в н и к а .  J

Народная медицина рекомендует тушировать псориатические бляш-j 
ки с п и р т о в о й  н а с т о й к о й  с о ф о р ы я п о н с к о й ,  свежим 
соком д ы м я н к и  л е к а р с т в е н н о й ,  свежим соком к а л и и »  
о б ы к н о в е н н о й .  1

Лечение лекарственными растениями пиодермитов

Пиодермиты могут быть обусловлены многими микроорганизмами! 
Стафило-стрептококками, пневмококками, кишечной, синегнойной палоч-j 
кой, грибами, вульгарным протеем и др. Одиако чаще всего они возниц 
кают в результате внедрения в кожу гноеродных стафило- и стрепто-j 
кокков. Пиодермиты — наиболее часто встречающийся дерматоз, осон 
бенно в детской практике. Первичные и вторичные пиодермиты состав-1 
ляют почти половину всех кожных заболеваний у детей (П. Попхрие! 
тов, 1963).

Различают острые и хронические, поверхностные и глубокие стреЫ 
то-стафилодермии. Патогенез пиодермитов в настоящее время до конца 
не изучен и определяется патогенными свойствами микроорганизмов] 
с одной стороны, и состоянием макрооргаиизма — с другой. Мощным 
барьером, предохраняющим организм от проникновения микробов, яв<
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ляется кожа, благодаря которой внутренняя среда организма защищена 
от внедрения микроорганизмов. Иммунную систему кожи составляют 
полиморфно-ядерные лейкоциты, макрофаги, лимфоциты и другие клет
ки, которые уничтожают внедрившиеся микробы. Активно участвуют 
в защите организма от внедрения микроорганизмов гуморальные (бак
терицидные) факторы, которые сопровождают клеточные реакции. Од
нако решающим в возникновении пиодермитов является все-таки со
стояние макрооргаиизма. Известно, что каждый человек в течение всей 
жизни имеет царапины, ссадины, раны, загрязненные микроорганизма
ми. но заболевание возникает лишь у тех индивидуумов, у которых 
ослаблена или извращена реакция организма иа микробы, угнетена 
иммунологическая реактивность.

П о данным S. Heim, R. Friedm an-Birnbaum  (1976), при недоста
точном образовании антител, нарушении их специфичности, ослаблен
ном фагоцитозе развиваются тяжелые хронические пиодермиты. На 
реактивность организма, иммунный ответ влияет состояние неовной си
стемы. У больных с гиойиичковыми заболеваниями в большинстве слу
чаев наблюдаются различные невротические состояния. Для последних 
характерны отклонения со стороны вегетативной нервной системы, дис
баланс ее симпатического и парасимпатического отдела, что приводит 
к нарушению нейрогуморальной регуляции, развитию нейродистроФи- 
чееких процессов, котопые отражаются на структурных элементах и м 

м у н н о й  системы fA. М. Чернух, Е. П. Фролов. 1982).
Развитие пиодермитов стимулируют гипо- и авитаминозы, обуслов

ливающие снижение реактивности ооганизма. П о данным П. Ф. Злро- 
довского (1969), при дефиците в пище витаминов или нарушении их 
усвоения организмом уменьшаются антимикробные свойства кожи.

Гнойничковые заболевания возникают такж е при нарушении функ
ции эндокринных желез (прежде всего при отклонениях в углеводном 
обмене), при наличин хронических тяжело протекающих заболеваний, 
Физического и умственного переутомления (которые ослабляют реак
тивность) . ~ """*

Нарушения целости эпидермиса в виде микротравм, загоязнения 
кожи, длительное охлаждение кожи нли резкая смена температуры 
окружающей среды приводят к снижению функции сальных, потовых 
желез, а это, в свою очередь,— к сухости и легкой ранимости кожи. 
В результате перегревания организма, усиленного потоотделения из 
организма выводятся электролиты, витамины, нарушается электролит
ный, водно-солевой обмен, т. е. уменьшается реактивность организма. 
Кроме того, повышенная потливость ощелачивает кожу, могут возникать 
мацерации, а следовательно, снижаются барьерные, бактерицидные свой
ства кожи. Все это приводит к развитию пиодермитов.

Часто гнойничковые заболевания кожи, в частности угри, сикоз, 
возникают на фоне себореи, снижающей обычные бактерицидные свой
ства кожи.

Исходя из этого, лечение пиодермитов проводят индивидуально, 
комплексно, с учетом этиологии н патогенеза гнойничковых заболеваний, 
состояния реактивности организма и причин, стимулирующих пиодер- 
миты в каждом конкретном случае.

Для повышения реактивности организма и укрепления нервной сис
темы больным с хроническими гнойничковыми заболеваниями кожи при 
наличии у них невротических состояний мы рекомендовали следующие 
лекарственные средства: т р а в у  п у с т ы р н и к а ,  в а л е р и а н ы  
к о р н е в и ш е  с к о р н я м и ,  с б о р  у с п о к о и т е л ь н ы й ,  л а г о -  
х и л у с  о п ь я н я ю щ и й ,  н а с т о й к у  п и о н а ,  с и и ю х и  л а з у р 
н о й  к о р н е в и щ е  с к о р н я м и  — принимать, как указано при 
лечении экземы, нейродермита.



Как общеукрепляющие, противовоспалительные, адаптогенные сред
ства и с целью нормализации функции желез внутренней секреции, по
вышения реактивности организма, рекомендовали э л е у т е р о к о к к  
к о л ю ч и й  в н у т р ь  в в и д е  с п и р т о в о г о  э к с т р а к т а ,  
н а с т о й к и  ж е н ь ш е н я ,  а р а л и и ,  з а м а н и х и ,  э к с т р а к т  
л е в з е й  ж и д к и й  в дозах, указанных при описании каждого рас
тения.

О в е с  п о с е в н о й  с шелухой на молоке в виде отвара (2 ста
кана овса на 5—6 стаканов кипящего м о л о к а)— по 0,5— 1 стакану
3 раза в день за 30—40 мин до еды.

Т р а в у  з в е р о б о я ,  ц в е т к и  к а л е н д у л ы ,  л и с т ь я  
к р а п и в ы ,  ц в е т к и  р о м а ш к и ,  т р а в у  ч е р е д ы ,  ц в е т к и  
б у з и н ы  ч е р н о й ,  л и с т ь я  с м о р о д и н ы  ч е р н о й  или с в е 
ж и й  с о  к я г о д ,  т р а в у  х в о щ а  п о л е в о г о  применяют так, 
как указано при описании каждого растения.

Свежий или консервированный с о к  а л о э  назначают внутрь по
1 чайной ложке за 30 мин до еды 2—3 раза в день или в виде инъек
ций э к с т р а к т  ж и д к и й  а л о э  по 1 мл подкожно. Курс лече
н и я— 15—50 дней.

Положительный эффект при фурункулезе, вульгарных угрях мы 
получали при использовании в комплексном лечении настоя и отвара 
корневища п ы р е я  п о л з у ч е г о ,  настоя т р а в ы  ф и а л к и  
т р е х ц в е т н о й ,  отвара илн настоя к о р н е в и щ а  о с о к и  п е с -  
ч а н  о й, настоя к о р н я  а и р а ,  в а с и л ь к а  с и н е г о , отвара, све
жего или консервированного сока д у р н и ш н и к а  о б ы к н о в е н 
н о г о .

При вульгарных угрях наблюдается повышенная андрогенная ак 
тивность, поэтому в комплексное лечение целесообразно включать рас
тения, обладающие эстрогенным действием: ш и ш к и  х м е л я  в виде 
иастоя, настойки или порошка, л и с т ь я  ш а л ф е я  в виде иастоя 
(см. способ применения этих растений).

Часто при пиодермитах, особенно хронических, наблюдаются из
менения в углеводном обмене, выявление и лечение которых имеет 
большое практическое значение в терапии гнойничковых заболеваний 
кожи. В настоящее время существует много медикаментозных средств, 
применяемых при нарушении углеводного обмена. Мы успешно приме
няли с этой целью фитотерапию, назначая л и с т ь я  к р а п и в ы ,  
ч е р н и к и ,  к о р е н ь  л о п у х а ,  настой с т р у ч к о в  ф а с о л и .

При лечении пиодермитов необходимо назначать витаминотерапию: 
настой п л о д о в  ш и п о в н и к а ,  ч а й  в и т а м и н н ы й  №  1, №  2 
(см. оаньше).

Б. Д. Иорданов (1976) рекомендует при лечении пиодермитов 
м ы л ь н я н к у  л е к а р с т в е н н у ю  в виде отвара (1 чайная ложка 
измельченного корня иа 200 мл воды) — по 1 стакану 3—4 раза в деиь,
2 иед. А. П. Попов (1968) считает целесообразным использовать при 
фурункулах с лечебной целью д ы м я н к у  л е к а р с т в е н н у ю  в 
виде настоя (2 чайные ложки травы на 2 стакана к и п ятка)— по 0,5 
стакана 4 раза в деиь. По данным Н. Г. Ковалёвой (1971), при пиодер
митах, в том числе при рожистом воспалении, применяют н а с т о й  
м а т ь - и - м а ч е х и  (5,0 : 200,0— 10,0 : 200,0) — по 1 столовой ложке 
3—4 раза в день.

Н ародная медицина при пиодермитах рекомендует н а с т о й  п о д 
м а р е н н и к а  и с т и н н о г о  (см. описание растения).

Наружно при фурункулах, вульгарных угрях, рожистом воспалении 
и других пиодермитах используют кашищу свежих, промытых кипяченой 
водой л и с т ь е в  п о д о р о ж н и к а  б о л ь ш о г о  или настойку его 
листьев; при фурункулах, мастите — настой для компрессов или мазії
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с цветоносными стеблями д о н н и к а  л е к а р с т в е н н о г о ;  свежие 
или сухие предварительно запаренные кипятком листья б у д р ы  п л ю 
щ е в и д н о й ;  настой листьев, корней ч е р н о к о р н я  в виде при
мочек; кашицу или мазь с измельченными корнями о к о п и и к а  
л е к а р с т в е н н о г о ;  свежнй сок п о д м а р е н н и к а  и с т и н н о г о  
(см. способ применения этих растений). Широко распространено лечение 
фурункулов печеным луком. Свежим соком т а т а р н и к а  к о л ю ч е -  
г о тушируют импетиго. Мы получили хороший клинический эффект 
при тушировании псевдофурункулеза у детей соком калины.

При вульгарных угрях наружное лечение включает проведение вод
ных процедур; утром и вечером лицо умывают попеременно горячей и 
холодной водой с мылом, имеющим дезинфицирующие и лечебные 
свойства; «Сульсеновое» — содержит сульсен, «Серное» — серу, «Дег
тярное» — березовый деготь, «Борно-тимоловое» — тимол и борную 
кислоту, «Серно-дегтярное» — серу и деготь, «Ихтиоловое» — ихтиол и 
др. Затем лицо протирают лосьонами для жирной кожи, настоями, на
стойками, отварами трав, соками лекарственных растений (см. раздел 
«Применение лекарственных растений в косметике»), Камедоны, пустул- 
ки выкатывают зубным порошком типа «Особый». Д ля этого зубной 
порошок разводят 3 % перекисью водорода до кашицеобразного состоя
ния, наносят на влажный ватный тампон и круговидными движениями 
очищают кожу, после чего ополаскивают лицо водой и попеременно 
горячим и холодным настоем листьев шалфея и шишек хмеля.

Выраженная угревая сыпь требует более сложного наружного ле
чения, включающего ежедневную очистку, протирание кожи обезжири
вающими и дезинфицирующими спиртовыми растворами с антибиоти
ками, серой, 2—5 % салициловой кислотой, 2 % резорцином, димексидом, 
5— 10 % камфорой, настойками листьев шалфея и шишек хмеля; при
менение физиотерапевтических процедур; электрофорез сульфата цинка, 
ихтиола, аитифагина. При стихаиии острых воспалительных явлений 
проводят электрокоагуляцию пустулезных элементов, лечение жидким 
азотом, снегом угольной кислоты.

Фитотерапия склеродермии

Склеродермия относитси к полиэтиологическим заболеваниям, в 
основе которых лежит дезорганизация соединительной ткани. Вопро
сы этиологии и патогенеза склеродермии весьма сложны.

Одни исследователи (В. А. Насонова и соавт., 1972; Г. И. Яков
лева и соавт., 1975) указывают на вирусный генез склеродермии, дру
гие — говорят о связи ее с туберкулезной инфекцией, острыми инфек
ционными заболеваниями (гриппом, пневмонией, корью, малярией, анги
ной), токсоплазмозом.

Ряд авторов (П. В. Кожевников, 1964; А. И. Нестеров, Я. А. Си- 
гидин, 1966) подчеркивают роль хронической инфекции (хронических 
тонзиллита, гайморита, холецистита и др.) в возникновении склеродер
мии. Е. М. Тареев (1965), С. И. Довжанский (1973) считают, что инфек
ция является лишь фактором, сенсибилизирующим организм, подготав
ливающим или провоцирующим склеродермический процесс у больных. 
Провоцирующим моментом в развитии дерматоза могут быть механи
ческие, психические травмы, переохлаждение, солнечная радиация, 
перегревание, вибрация, физиотерапевтические процедуры, действие ле
карственных препаратов, особенно вакцин, сывороток, а такж е анти
биотиков, сульфаниламидов, новокаина. Мы в своей практической деи- 
тельности часто наблюдали возникновение склеродермии после профи
лактических прививок.



Имеются данные литературы о связи склеродермии с наследствен
ными факторами (Ю. В. Мозолевский, К. В. Иванова, 1977; С. И. Дов- 
жаиский, 1979). Однако М. Н. Никитина (1980) иа основании клини
ческого анализа ие подтверждает большого влияния наследственных 
факторов на развитие склеродермии у детей. Только у 1,6 % семей были 
выявлены больные склеродермией и у 16 % — больные ревматическими 
или аллергическими заболеваниями. Но вместе с тем проведенные ав
тором иммунологические исследования свидетельствуют о значении 
наследственных изменений иммунитета при склеродермии, в частности 
развитие аутоиммунных процессов связано с генетически обусловлен
ным нарушением иммунологического равновесия — депрессией клеточно
го иммунитета, компенсаторным повышением гуморального иммунного 
ответа, а также изменением антигениости разрушенных клеток орга
низма.

В результате аутоагрессии при данном дерматозе страдает весь ор
ганизм, но прежде всего поражается соединительная ткань: коллаген 
разрушается протеолитическими ферментами, страдает его синтез, что 
доказано биохимическими, радиоизотопными, электронно-микроскопи
ческими и иммунологическими методами. Измененный коллаген расце
нивается иммунной системой как антиген; в организме развиваются 
системные аутоиммунные процессы. В настоящее время иа основании 
иммунологических и электронно-микроскопических исследований уста
новлено, что очаговая и системная склеродермия являются вариантами 
одного заболевания, очаговый вариант склеродермии представляет 
абортивную или начальную форму системного процесса.

В патогенезе склеродермии имеет значение функциональное состоя
ние нервной и эндокринной системы (коры надпочечников, щитовидной, 
паращитовидной желез, тимуса).

Наблюдают и лечат больных системной склеродермией терапевты 
или педиатры. Дерматологи занимаются вопросами лечения и профилак
тики ограниченных форм склеродермии.

Приступая к лечению больных склеродермией, врач-дерматолог 
тщательно обследует пациента у смежннх специалистов с целью выяв
ления сопутствующих заболеваний, очагов инфекции, а если таковые 
имеются, проводится нх санация. Лечение больных склеродермией про
водят индивидуально, комплексно, с учетом этиологических и патоге
нетических моментов. В настоящее время разработаны методические 
рекомендации лечения склеродермии, которые предусматривают меди
каментозное, физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение.

Учитывая всю серьезность данного заболевания, мы в своей прак
тической деятельности лечили больных склеродермией по общепринятым 
схемам с учетом индивидуальных особенностей организма. Н аряду с 
медикаментами применяли фитотерапию.

Лекарственные растительные препараты больным назначали, учи
тывая этиологию и патогенез заболевания. В комплексное лечение 
включали лекарственные растения, обладающие общеукрепляющим, 
противовоспалительным, повышающим реактивность организма, адап- 
тогенным действием, витамины, растения, нормализующие функцию коры 
надпочечников, содержащие препараты кремния, кортикостероидоподоб
ные вещества.

В качестве общеукрепляющих, адаптогениых, повышающих реак
тивность организма лекарственных растений назначали с п и р т о в о й  
э к с т р а к т  э л е у т е р о к о к к а  к о л ю ч е г о ,  настойки ж е н ь 
ш е н я ,  з а м а н и х и ,  отвары т р а в ы  з в е р о б о я ,  з е м л я н и к и  
л е с н о й ,  свежий или консервированный с о к  а л о э ,  настой б у к в и 
ц ы  л е к а р с т в е н н о й .
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По нашим наблюдениям, отвар овса посевного иа молоке оказы
вает очень хороший эффект в комплексном лечении склеродермии.

В целях нормализации функции коры надпочечников рекомендова
ли с самого начала ц в е т к и  б у з и н ы  ч е р н о й ,  т р а в у  ч е р е д ы ,  
л и с т ь я  и с в е ж и й  с о к  с м о р о д и н ы  ч е р н о й ,  в а х т у  
т р е х л и с т н у ю  — все в виде настоя (способ применения и дозы ука
заны при описании каждого растения).

В комплексное лечение периодически включали растительные кор
тикостероидоподобные вещества в виде н а с т о я  к о р и я  с о л о д к и  
(см. выше), растения и пищевые продукты, содержащие препараты ка
лия, в частности настой п о ч е ч н о г о  ч а я ,  мякоть тыквы обыкновен
ной, изюм, курагу, компоты из сухофруктов, печеные яблоки, картофель. 
В пищу широко рекомендовали ежедневно салаты с растительными 
маслами. Последние содержат витамины Е и F.

Терапию больных очаговой склеродермией проводили на фойе ви
таминов (настой шиповника). В лечение больных склеродермией вклю
чали растительные препараты, содержащие Кремний, так  как послед
ний, по данным А. И. Войнар (1976), участвует в формировании соеди
нительной ткани. Это настой т р а в ы  х в о щ а  п о л е в о г о ,  настой 
и отвар к о р н е в и щ а  п ы р е я  п о л з у ч е г о ,  настой т р а в ы  р е- 
п я ш к а  о б ы к н о в е н н о г о ,  отвар к о р н я  ц и к о р и я ,  настой и 
отвар т р а в ы  м е д у н и ц ы  л е к а р с т в е н н о й ,  настой травы 
а с т р а г а л а  ш е р с т и с т о ц в е т к о в о г о  (способ применения и 
дозы см. при описании каж дого растения).

Наружно при очаговой склеродермии хороший лечебный эффект 
оказывали аппликации с соком ягод земляники, калины, клюквы, гра
ната. Для лучшего проникновения последние смешивали со 100 % ДМСО 
в соотношении 2 : 1. Ускоряло обратное развитие патологического кож 
ного процесса при склеродермии наружное применение мази с к о р 
н е м  о к о п н и к а  л е к а р с т в е н н о г о .

Лечение лекарственными растениями васкулитов

Проблема сосудистой патологии кожи является одной из актуаль
ных в современной дерматологии. Заболеваемость васкулитами кожи 
имеет тенденцию к росту (В. В. Кулага, 1976).

Факторы, лежащие в основе развития воспалительных процессов 
сосудистой стенки при васкулитах, очень разнообразны. Выяснение кон
кретных причин, вызывающих аллергические васкулиты кожи, представ
ляет большие трудности, так  как нередко сенсибилизация поливалентна. 
Наиболее частой причиной васкулитов кожи являются различные ин
фекции. Очаги инфекции в области носовой части глотки, зубов, желч
ного пузыря, половых органов и др. оказывают сенсибилизирующее дей
ствие на организм вообще и сосудистую систему в частности. Среди 
инфекционных факторов особую роль играют стрептококки и стафило
кокки. По данным И. Б. Трофимовой (1975) и Других авторов, опреде
ляющее значение в формировании бактериальной аллергии при васку
литах принадлежит гемолитическому стрептококку.

Развитие васкулита может быть обусловлено туберкулезной, вирус
ной инфекцией, риккетсиями, грибами. По мнению многих авторов, рост 
васкулитов в последнее время связан с применением лекарственных 
веществ: антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, сывороток, вак
цин, препаратов йода, мышьяка, бутадиона и др. Сами лекарственные 
вещества являются гаптенами, но, соединяясь в организме с белком, 
могут приобретать антигенные свойства.

Итак, под влиянием какого-либо инфекционного или токсического



агента в организме происходят процессы сенсибилизации. Последние! 
при аллергических васкулитах сопровождаются выработкой антител,] 
которые, соединяясь с соответствующими аллергенами, вызывают обра-! 
зование иммунных комплексов, травмирующих кровеносные сосуды! 
(А. Д . Адо, 1980). По данным А. Е. Вершнгоры (1980), В. В. Кулаги; 
(1976) и других авторов, процессы сенсибилизации сопровождаются, 
выработкой не только антител, но и аутоантител, которые, соединяясь j 
с соответствующими аутоантигеиами, образуют комплексы, повреждаю-; 
щие кровеносные сосуды. В возникновении васкулитов большое значе-і 
иие имеет состояние эндокринных желез, в частности надпочечников, ги
пофиза, щитовидной железы, и нервной системы.

Таким образом, в основе развития васкулита леж ат самые разно
образные этиологические и патогенетические факторы. Большое значение 
имеет состояние организма, развитие поливалентной сенсибилизации.! 
Разрешающее воздействие может быть иеспецифическнм (переохлажде
ние, длительное стояние, ходьба, ношение резиновой обуви и другие 
так называемые параллергические реакции). Развитие аллергических и̂  
параллергических реакций при аллергических васкулитах имеет сложный 
механизм, включающий клеточные реакции, патогенное действие раз
личных биологически активных веществ. При всех васкулитах наблюда-, 
ется дефицит витамина К. \

Васкулиты кожи мы лечили комплексно, индивидуально, с учетом 
этиологии и патогенеза дерматоза. В комплексном лечении использовали; 
в зависимости от тяжести дерматоза медикаментозные средства и ф ито-‘ 
терапию. При легком течении дерматоза и в период ремиссии в целях 
профилактики рецидивов применяли зачастую только лекарственные 
растительные препараты.

В качестве фитотерапии при васкулитах использовали лекарственные 
растения, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки, обладающие 
противовоспалительным действием: з а й ц е г у б  о п ь я н я ю щ и й  в; 
виде иастоя листьев и цветков или настойки лагохилуса, к р а п и в а  
д в у д о м н а я  в виде настоя или жидкого экстракта, л а п ч а т к а ,  
п р я м о с т о я ч а я  в виде отвара, п а с т у ш ь я  с у м к а  о б ы к 
н о в е н н а я  в виде настоя или экстракта, с у ш е н и ц а  т о п я и а я  
в виде отвара, с о ф о р а  я п о н с к а я  в виде порошка бутонов или 
настойки, н а с т о й  ш и п о в н и к а ,  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  в виде настоя, или жидкого экстракта, с о к  к а л и н ы ,  
о б ы к н о в е н н о й ,  т р а в а  х в о щ а  п о л е в о г о  в виде иастоя 
или жидкого экстракта (отвар, сгущенный до половины), г о р е ц  
п т и ч и й  в виде иастоя (см. способ применения каждого растения).

В народной медицине при васкулитах применяют к о р н е в и щ а  
п ы р е я  п о л з у ч е г о ,  т р а в у  м е д у н и ц ы  л е к а р с т в е н н о й , "  
р е п я ш к а  о б ы к н о в е н н н о г о ,  о с о к у  п е с ч а н у ю ,  ж и в у ч 
к у  м о х н а т у ю ,  к о ш а ч ь ю  л а п к у  д в у д о м н у ю ,  п о д м а 
р е н н и к  и с т и н н ы й  (см. способ применения этих растений).

В качестве адаптогенных средств в целях повышения реактивности 
организма в комплексное лечение при васкулитах можно включать 
н а с т о й к и  ж е н ь ш е н я ,  з а м а н и х и ,  с п и р т о в о й  э к с т р а к т  
э л е у т е р о к о к к а  к о л ю ч е г о ,  отвар о в с а  п о с е в н о г о  с 
шелухой на молоке (см. способ применения этих растений). !

В целях нормализации функции коры надпочечников в комплексное І 
лечение вводили иастой ц в е т к о в  б у з и н ы  ч е р н о й ,  л и с т ь е в ^  
с м о р о д и н ы  ч е р н о й ,  т р а в ы  ч е р е д ы ,  в а х т ы  т р е х л и с т - !  
н о й ,  свежий или консервированный с о к а л о э. ■

При тяжелом течении васкулитов назначали растительные корти
костероидоподобные вещества в виде иастоя корня солодки по 1 столо
вой ложке 4—5 раз в сутки.
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Наружно при васкулитах для рассасываяия подкожных кровоиз
лияний применяют примочки с настоем соцветий и с с о п а  л е к а р с т 
в е н н о г о ,  ц в е т к о в  а р н и к и  г о р н о й ,  мазь с к о р н е м  
о к о п н и к а  л е к а р с т в е н н о г о .

Фитотерапия витилиго

Витилиго, или песь,— приобретенное нарушение пигментации кожи, 
характеризующееся появлением на любом ее участке, кроме ладоней и 
подошв, четко ограниченных, лишенных пигмента пятен округлой или 
неправильной формы, окруженных ободком гиперпигментации.

По данным Московского НИИ косметологии, витилиго составляет 
3—4 % всех дерматозов. Заболевание не сопровождается субъективны
ми ощущениями, однако представляет косметический дефект и, если 
депигментироваиные пятна располагаются на открытых участках кожи, 
особенно на лице, травмирует психику больного. Заболевание начина
ется в молодом возрасте, часто встречается у детей.

Вопросы этиологии и патогенеза витилиго в настоящее время изу
чены ие до конца. Пигмент мелании образуется в коже человека и ж и
вотных с целью приспособления и защиты от ультрафиолетового излу
чения (УФО). Синтезируется он из тирозина в меланоцитах, имеющих 
большое число оргаиел-меланосом, содержащих меланин, который кон
центрируется вокруг ядра кератииацитов. В присутствии фермента ти- 
розииазы из тирозина образуется вначале диоксифенилаланин, затем 
диоксифенилалаииихинон. Д ля  активизации тирозиназы необходим мо
лекулярный кислород, иоиы меди и УФО. Ионы меди и УФО действуют 
на лизосомальиые ферменты, которые разрушают глютатион, пептида
зы, блокирующие тирозиназу. Полимеризация продуктов окисления 
тирозина происходит в присутствии иоиов цинка. В клетках мелании 
находится не в свободном состоянии, а в связанном с белками, в виде 
меланопротеина.

В начале заболевания меланоциты еще сохранены, однако не вы
рабатывают пигмент. Со временем в очагах депигментации они почти 
полностью исчезают, за исключением гиперпигмеитированного ободка 
по периферии, где активность меланоцитов и содержание меланина по
вышено. Долго сохраняют способность синтезировать меланин в очагах 
депигментации меланоциты волосяных фолликулов.

В депигментированной коже снижена или совсем отсутствует актив
ность тирозииазы, уменьшен уровень меди. По всей вероятности, дефицит 
меди в очагах поражения сказывается на активности тирозиназы. О д
нако проводимая иами терапия витилиго препаратами меди сульфата 
редко была эффективной.

Регуляция меланогенеза осуществляется нервной и эндокринной 
системой. Гипоталамус вырабатывает стимулирующий и ингибирующий 
факторы, которые действуют на промежуточную долю гипофиза. В по
следней, в зависимости от действия гипоталамуса, вырабатывается или 
тормозится продукция мелаиостимулирующего гормона (МСГ). Д ока
зано, что МСГ усиливает синтез мелаиина. При изучении уровня МСГ 
у больных витилиго существенных изменений его ие выявлено. При 
введении МСГ непосредственно в очаг поражения репигментации не 
наступает.

Существенное значение в меланогенезе имеет эпифиз. В эпифнзе 
вырабатывается мелатонин, который способен осветлять кожу, влияет 
на меланоциты как .антагонист МСГ и является производным серото
нина.

Важную роль в патогенезе витилиго отводят вегетативной нервной



системе и, в частности, повышению активности симпатических нервов, 
катехоламинов (КА). Известно, что медиаторы — катехоламины, как и 
меланин, продуцируются из тирозина. Таким образом, возможно, при 
витилиго тирозин используется на синтез катехоламинов, а не меланнна. 
На основании экспериментальных данных можно сделать заключение, 
что секреция КА и МСГ взаимозависима и опосредуется через гипота
ламус. КА при непосредственном действии иа меланоциты задерживают 
действие МСГ на кожу, вызывают ее осветление путем агрегации ме
ланиновых гранул (А. М. Чериух, Е. П. Фролов, 1982). Адреналин и 
норадреналин такж е тормозят действие МСГ иа кожу.

В настоящее время исследуют аутоиммунные процессы при витили
го. Некоторые авторы (Ю. Ф. Королев, 1980) считают, что при этом 
заболевании развивается процесс аутосенсибилизации к пигментным 
клеткам, меланину, альфа-МСГ. Отсутствие меланоцитов при витилиго 
является следствием иммунологических нарушений. Однако вопрос об 
участии КА в патогенезе витилиго и роли аутоиммунных процессов при 
даииом дерматозе до конца ие решен.

Исходя из этого, больных витилиго обследуют у невропатолога с 
целью выявления нарушений со стороны нервной системы, исключения 
диэнцефальных нарушений, отклонений со стороны вегетативной нерв
ной системы; выявляют сопутствующие соматические и эндокринные 
заболевания. У преобладающего количества больных витилиго выявляют 
заболевания со стороны пищеварительного тракта, печени, лямблиоз; 
проведение противолямблиозной терапии в большинстве случаев оста
навливает прогрессирование депигментации.

По всей вероятиостн, сопутствующие заболевания печени, пншева- 
рительной системы, лямблиоз, хронические тонзиллиты и другие болез
ни при витилиго отражаются иа состоянии вегетативной нервной 
системы, играют патогенетическую роль, нарушают механизм регу
ляции образования мелаиина: системы гипоталамус — гипофиз — надпо
чечники.

Лечение больных с витилиго проводили комплексно, с учетом всех 
индивидуальных особенностей организма, наличия сопутствующих за 
болеваний. В терапии использовали общепринятые фурокумариновые 
препараты (меладинин, аммифурии, псобераи, фурален, псорален, бе- 
роксан), согласно установленным схемам, препараты меди в комплексе 
с фитотерапией. Детям до 5 лет фурокумариновые препараты назна
чают только наружно. При включении в комплексное лечение фитоте
рапии клинический эффект был значительно выше.

Лечение витилиго с применением лекарственных растительных пре
паратов проводили общее и наружное.

Больным рекомендовали включать в пищевой рацион продукты, 
содержащие фотодинамические вещества, в частности гречку, листья 
петрушки, пастернака, щавель, сельдерей, лебеду, шпииат, крапиву, пло
ды инжира. Известно, что фотодинамические вещества повышают вос
приимчивость кожи к УФ-лучам, поэтому в ряде случаев дополнительно 
рекомендовали следующие препараты.

П а с т е р н а к  п о с е в н о й  в виде отвара (2—3 столовые ложки измель
ченных листьев, нлн 2 чайные ложки измельченных корней, или 0,5 чайной ложкн 
толченных плодов на 2 стакана кипятка) — по 1 столовой ложке 3—4 раза в день 
в охлажденном внде. Из пастернака посевного для лечения витилиго вырабаты
вают препарат б е р о к с а н .

К р а п и в а  д в у д о м н а я  в внде настоя листьев (10,0 : 200,0—15,0 : 200,0) — 
по 1 столовой ложке или 25—30 капель жидкого экстракта 3—4 раза в день ва 
30 мин до еды. Наружно жидкий экстракт, настой листьев илн сок растения вти
рают в очаги депигментации.

П с о р а л е я  к о с т я н к о в а я ,  из которой выделен отечественный препа
рат п с о р а л е н .  Лечить псораленом девочек иужио осторожно, так как он ус
коряет половое созревание, развитие половых признаков.
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Э. Н. Черняк (1964) указывает иа удовлетворительные результаты 
лечения витилиго соком листьев и зеленых плодов и и ж и р а  о б ы к 
н о в е н н о г о  наружно и внутрь; Т. Т. Таджибаев (1972) отмечает 
положительный эффект спиртового раствора сока с т е б л е й  и и ж и- 
р а наружно. Из листьев инжира и псоралеи костанковой получен оте
чественный препарат п с о б е р а н ,  который применяют при лечении 
витилиго.

Внутрь при витилиго назначали фитопрепараты, содержащие медь: 
т р а в у  ч е р е д ы  в виде настоя, а р н и к у  г о р н у ю  в виде на
стоя цветков (10,0 :200,0) по 1 столовой ложке 3 раза в день или на
стойки по 30—40 капель до еды 2—3 раза в день на молоке или воде.

Наружно в очаги депигментации втирали настойку арники горной 
с диметилсульфоксидом (ДМ СО).

В комплексное лечение включали лекарственные растения, содер
жащие цинк: л и с т ь я  б е р е з ы  в виде настоя (10,0:200,0; в про
цеженный настой добавить 0,2 г натрия гидрокарбоната) или отвара 
березовых почек (1 чайная ложка почек иа 0,5 стакана кипятка, кипя
тить 15 мин) — по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. Ш ироко реко
мендовал н свежий или консервированный березовый сок.

Много циика в я г о д а х  ч е р н о й  с м о р о д и н ы ,  малины, 
поэтому больным рекомендовали включать их в пищевой рацион.

В народной медицине применяют настой семян д и к о й  м о р к о -  
в и, которые такж е содерж ат микроэлемент циик.

В качестве общеукрепляющего средства при наличии сопутствую
щих тонзиллитов, заболеваний желудка и кишок, печени в лечение вклю
чали отвар о в с а  п о с е в н о г о  на молоке (2 стакана залить 5—6 
стаканами молока, выдержать на паровой бане в течение 2—3 ч, про
ц еди ть)— по 0,5— 1 стакану 3 раза в день за 30—40 мнн до еды в 
течение 2 мес.

В целях нормализации работы желез внутренней секреции, обмен
ных процессов в организме, для создания в нем дополнительных резер
вов, для уменьшения выработки адреналина рекомендовали адаптогеи- 
ные препараты: спиртовой экстракт элеутерококка или настойки жень
шеня, аралии, заманихи, жидкий экстракт левзей (см. способ применения 
этих растений).

Для нормализации функции коры надпочечников и обменных про
цессов в организме назначали: настои л и с т ь е в  с м о р о д и н ы  
ч е р н о й ,  ц в е т к о в  б у з и н ы  ч е р н о й ,  в а х т ы  т р е х л и с т 
н о й ,  отвар ц и к о р и я  о б ы к н о в е н н о г о ,  настой или отвар 
с и н ю х и  г о л у б о й .

Свежий или консервированный с о к  а л о э  применяли внутрь по 
1 чайной ложке за 30 мин до еды 2—3 раза в день.

Хороший результат при витилиго мы получили от применения пре
паратов з е м л я н и к и  л е с н о й .  Во время земляничного сезона 
ягоды земляники лесной рекомендовали по 0,5— 0.8 кг в сутки (сколько 
больной сможет съесть). Для заготовки впрок ягоды земляники можно 
замораживать. При отсутствии ягод применяли отвар травы земляники 
лесной (20,0 : 200,0) — по 1 столовой ложке 2—3 раза в день или в 
виде чая без дозировки.

Наружно больные втирали в очаги депигментации сок земляники 
с ДМСО. На 20 г сока земляники добавляли 3—5 капель 100 % диме- 
тилсульфоксида для более глубокого проникновения земляники. Вместо 
ягод земляники наружно можно использовать гранатовый сок.

Народная медицина при витилиго рекомендует принимать ряску. 
Мы назначали ее внутрь в виде отвара (заваривать как  чай) по 1 ста
кану 2—3 раза в сутки, в  течение 3—4 мес; затем 1 мес перерыв. При 
необходимости курс лечения повторяют. Она не токсична, хорошо пере



носится организмом. При терапии ряской у ряда больных отмечали 
положительный результат: процесс депигментации прекращался, появ
лялась фолликулярная репигментация.

Больным рекомендовали такж е применять настой ш и п о в н и к а  
(10,0 : 200,0) — по ’/«—1/г стакана 2 раза в деиь.

П. Чуролинов (1979) рекомендует иа депигмеитированные участки 
кожи делать припарки из кашицы сваренных к о р н  ей а н и с а .  Ре
комендуют такж е наружно в очаги депигментации втирать препарат 
юглон (активный ингредиент листьев и плодов грецкого ореха) в виде
0,1—0,2 % спиртового раствора с последующим УФО. Иногда эффек
тивно наружное применеине бергамотового, орехового, лавандового, 
эвкалиптового масла в сочетании с УФО.

Фитотерапия демодикоза
Демодикоз •— заболевание кожи, вызванное клещом Demodex fol- 

liculorum (железницей). Оно чаще возникает у пациентов с вегето
неврозами, различными нарушениями функции печени, пищеваритель
ного тракта (гастрит, в основном гипоацидиый, анацидный; холецистит, 
гепатохолецистит), функциональными отклонениями в состоянии эндо
кринной системы: щитовидной, половых желез.

При демодикозе высыпания в виде папул, пустул, застойной ги
перемии, телеангиэктазий располагаются в основном на коже лица в 
области щек, носа и подбородка, может поражаться такж е волосистая 
часть головы, ушные раковины, шея.

Дерматоз протекает длительно, иногда с образованием рннофимы 
(шишковидного носа).

Лечат больных демодикозом индивидуально, комплексно, с учетом 
тяжести и распространенности процесса. Исходя из указанных патоге
нетических моментов, назначают терапию, направленную на ликвида
цию клеща.

При наличии у больного демодикозом эмоциональной неустойчи
вости, неврозов, гипотензии назначали необходимую в каждом случае 
фитотерапию. Больных консультировали у терапевта, эндокринолога, 
и при выявлении соматической патологии проводили ее санацию. При 
тяжелом течении дерматоза в комплексное лечение включали препараты 
метроиидазола или антибиотики широкого спектра действия: олететрии 
или тетрациклин по 1— 1,5 г в сутки на протяжении 8— 10 дней на фоне 
применения антигистаминных препаратов, витаминотерапии, адаптоге- 
нов, растительных эстрогенов.

Н аружно использовали фитотерапию и медикаментозные антила- 
разитарные средства. И з последних эффективна 20 % водно-мыльная 
эмульсия беизил-беизоата, приготовленная не реже одного раза в 3— 
4 дня; , препараты серы, дегтя, салициловой кислоты, резорцина или 
втирания 60 % раствора гипосульфита и 6 % хлористоводородной кис
лоты (метод Демьяновича, применяемый для лечения чесотки), 5 % 
трихополовый спирт.

Из лекарственных растительных препаратов в комплексную тера
пию наружно как вспомогательное средство включали: отвар я г о д  
м о ж ж е в е л ь н и к а  (2,0 : 200,0) — умывать лицо утром и вечером; 
отвар к о р ы  к р у ш и н ы  нли к о р ы ,  к о р н е й  б а р б а р и с а  
о б ы к н о в е н н о г о ,  настой т р а в ы  п о л ы н и  г о р ь к о й  — опо
ласкивать лицо 1—2 раза в деиь; отвар д е в я с и л а  в ы с о к о г о  — 
ополаскивать пораженные участки кожи лица и шеи. Тушировали вы
сыпания э к с т р а к т о м  к о р ы  к р у ш и н ы ,  с п и р т о в о й  н а 
с т о й к о й  б а р б а р и с а  о б ы к н о в е н н о г о  или н а с т о й к о й  
л и с т ь е в  б у д р ы  п л ю щ е в и д н о й  на уксусе.
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Лечение лекарственными растениями круговидного 
облысения

Патология роста волос является в настоящее время актуальной 
проблемой в дерматологии и косметологии. Наиболее часто из всех 
алопеций у детей и взрослых встречается гнездная плешивость, которая 
представляет круговидное выпадение волос на одном или нескольких 
участках волосистой части головы, бровей, ресниц, бороды, подмышеч
ных складок, лобка.

Среди первично обратившихся с дерматозами больные с круговид
ным облысением составляют около 5 % (И. Н. Винокуров, 1968; 
Л. Д . Калюжная, 1968; В. В. Пурышева, 1980).

По данным Г. И. Марзеевой (1965), круговидное облысение у 7з. 
а по сведениям Л. Д. Калюжной (1968), — у 43%  больных появляет
с я  до 15 лет. В возрасте до 40 лет болеют 85 % пациентов (W. New, 
W. Nichel, 1958). В. В. Пурышева (1980) указывает, что круговидное 
облысение чаще возникает в препубертатный и пубертатный периоды 
(12—20 лет). Больных этого возраста из числа обследованных было 
53,7 %.

Возникая в виде ограниченных очагов, болезнь приобретает хро
ническое рецидивирующее течение, очаги увеличиваются в размерах, 
сливаются, образуют крупные очаги. Иногда у детей и подростков в 
период полового созревания наблюдается переход гнездной плешивости 
в тотальное облысение.

Этиология возникновения круговидного облысения не известна. 
Недостаточно изучен и патогенез. П о вопросам этиологии и патогенеза 
этого заболевания существует много гипотез и теорий, в частности 
токсическая, инфекционная эндокринная, наследственная, нейроэндо
кринная и др.

Такое разнообразие этиологических и патогенетических моментов 
обязывает врача-дерматолога тщательно обследовать больного с гнезд- 
ным облысением и назначить комплексную патогенетическую терапню 
в зависимости от выявленных нарушений.

Особое внимание уделяется изучению состояния нервной системы. 
По А. А. Студницину и соавторам (1978), в основе разнообразных форм 
алопеций леж ат различные патогенетические механизмы со стороны 
нервной системы: а) психогенные, б) диэнцефальные, в) нейрорецеп- 
торные, г) вегетативные.

Психогенные формы алопеции развиваются в связи с нарушением 
высшей нервной деятельности в результате длительной или острой 
психической травмы. По данным А. А. Студницииа и соавторов (1978), 
наибольшим терапевтическим эффектом при лечении психогенной ало
пеции обладают элениум, меллерил и микстура Равкина. Оказывая се
дативное действие, оии, кроме того, устраняют патологические влияния 
вегетативной нервной системы. Так, меллерил действует аналогично то- 
раколюмбальной гаиглиоэктомии.

Мы наблюдали хороший терапевтический эффект при этой форме 
алопеции, применяя растительные лекарственные препараты, обладаю 
щие седативным действием (В. С. Ягодка, 1986), а именно: в а л е р и 
а н ы  к о р н е в и щ е  с к о р н я м и  в виде настоя, настойки или 
сухого экстракта; т р а в у  п у с т ы р н и к а  в виде настоя, настойки 
или жидкого экстракта, с б о р  у с п о к о и т е л ь н ы й  в виде настоя, 
з а й ц е г у б  о п ь я н я ю щ и й  в виде настоя или настойки, н а с т о й 
ку п и о н а ,  с и н ю х и  л а з у р н о й  к о р н е в и щ е  с к о р н я м и  
в виде настоя или отвара (см. седативную терапию при лечении экземы 
и нейродермита), н а с т о й  д у ш и ц ы  (см. способ применения).



А. А. Студиицин и соавторы (1978) отмечают связь дистрофических 
расстройств при облысении с раздражением симпатической нервной 
системы. Причиной раздражения верхнешейных симпатических узлов, 
обеспечивающих симпатическую иннервацию волосистой части головы 
у больных облысением, были увеличенные, плотные, иногда болезненные 
подчелюстные, шейные лимфатические узлы. Последние выявляли при 
наличии хронических очагов нифекции в зеве, полости рта, глотке, гор
тани, носу. Лечение указанных очагов инфекции устраняет причины, 
вызывающие хроническое раздражение симпатических узлов.

Одновременно наружно назначали согревающие компрессы на верх
небоковую поверхность шеи с 10 % ихтиолом, электрофорез иовоима- 
иина на подчелюстные лимфатические узлы, что способствовало раз
мягчению соединительной ткани и уменьшению объема лимфатических 
узлов. Н а область шейных симпатических узлов рекомендуют диатермию 
или воздействие низкочастотным магнитным полем (аппарат «Полюс»), 
электрофорез с ганглиоблокаторами (пахикарпином, гексонием, ген- 
глероном).

Внутрь народная медицина при увеличенных лимфатических узлах 
рекомендует настой л и с т ь е в  о р е х а  в течение 2 мес.

У ряда больных в патогенезе облысения определяющую роль играют 
хронические невралгии — невриты затылочных нервов, которые часто 
развивались в результате изменений шейного отдела позвоночника по 
типу остеохондроза и других причин. В таких случаях больного необ
ходимо лечить совместно с врачом-невропатологом.

В качестве фитотерапии в комплексное лечение в данном случае 
включали препараты м о р д о в н и к а  о б ы к н о в е н н о г о .  Алка
лоид эхинопсии, содержащийся в семенах мордовника обыкновенного, 
положительно влияет на репаратнвные процессы в периферической нерв
ной системе. Назначали внутрь в виде 1 % водного раствора по 10—20 
капель 2 раза в день. Н аруж но отвар плодов растения втирали в воло
систую часть головы.

Функциональное состояние иеспецифических структур головного 
мозга у больных гнездным облысением изучали Ч. Я. Ходюков, 
В. Б. Шалькевич (1981). Авторы выявили нарушения биопотенциалов 
головного мозга у 80,5 % больных, что, по их мнению, может свиде
тельствовать о дисфункции — усилении или ослаблении активирующих 
влияний со стороны ретикулярной формации мезодиэнцефальных струк
тур головного мозга. Поэтому в комплексное обследование больных не
обходимо включать электроэнцефалографию, позволяющую установить 
уровень и характер функциональных нарушений глубинных структур 
головного мозга.

При выявлении указанных изменений больного необходимо прокон- 
:ультировать у врача-невропатолога и назначить соответствующую 
терапию.

Отмечено, что существует врожденная предрасположенность к об
лысению, которая реализуется при воздействии на организм вредных 
ікзо- и эндогенных факторов. Ряд  авторов указывают на связь возннк- 
ювеиия гнездной плешивости с очагами инфекции (хронический тонзил- 
іит, фарингит, ринит, отит, воспалительные заболевания печеин и желч
ного пузыря, кариозные зубы и др.), лямблиозом, глистной инвазией.

Описаны случаи тотальной алопеции при бруцеллезе, эпидемическом 
іаротите и скарлатине. Г. Ю. Метакса, М. А. Карагезян (1982) указы- 
іают на токсоплазмоз как возможную причину гнездной плешивости. 
Авторы отмечают, что у больных облысением и их родителей необхо- 
іимо проводить внутрикожную пробу с токсоплазмином и RSK. При 
іьіявлеиии положительных результатов, указывающих на наличие ток- 
юплазмоза, рекомендуется лечение токсоплазмвиом в разведении 1 ; 100,
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число инъекций и концентрацию препарата постепенно увеличивают, 
длительность к урса— 1 мес, интервалы между инъекциями— 2—3 дня. 
Через 2 нед, по данным Г. Ю. Метакса, М. А. Карагезяиа (1982), после 
начала инъекций в очаге поражения появились пушковые волосы; 
одновременно начат прием амииохииола (0,05 г 2 раза в день) в 
течение 5 дией; сульфалена (по 0,06 г в день) — 7 дней или сульфади
метоксине по 0,5 г 1 раз вдень — 7 дней. Курс состоял из двух циклов 
с перерывом 10 дней, затем 2 мес перерыв. При необходимости назна
чали еще 4 таких цикла. В результате проведенного лечения авторы 
отмечают, что на всей облысевшей поверхности головы вырастали во
лосы.

В своей практической деятельности мы всех больных с облысением 
обследовали на токсоплазмоз и при выявлении последнего обязательно 
проводили лечение по вышеуказанной схеме.

По данным Г. Ю. Метакса и М. А. Карагезяна (1982), гиездное об
лысение при токсоплазмозе развивается вследствие воздействия хрони
ческой токсоплазмозной интоксикации на гипоталамическую область.

В своей практической деятельности при облысении диэнцефально- 
инфекционного происхождения мы санировали очаги хронической ин
фекции и назначали лекарственные растения противовоспалительного 
действия. При токсических диэнцефалопатиях рекомендовали дезинток- 
сикационную терапию: внутривенные вливаиия натрия тиосульфата и 
лекарственные растения, обладающие витаминным, мочегонным и пото
гонным действием.

С точки зрения Л. Д. Калюжной (1968), в патогенезе облысения 
важную роль играют нарушения гипофизарио-надпочечниковой системы. 
И. Н. Винокуров (1968, 1972), Ю. Ф. Королев, Л. Ф. Пильтиеико (1973) 
и ряд других исследователей выявили у больных гнездиым облысением 
гипофункцию коры надпочечников и половых желез.

Н. Тонкин, Б. Петрунов (1982), изучая аллергическую реактивность 
организма у больных хронической диффузной алопецией, установили, 
что у 40 % из них наблюдается бактериальная сенсибилизация к одно
му или нескольким микроорганизмам. На основании проведенных ис
следований для лечения больных с облысением авторы применяли ан
тимикробные противовоспалительные н противоаллергические средства 
и получали в ряде случаев положительный результат.

В качестве противовоспалительных, дезинтоксикациоиных, общеук
репляющих, адаптогениых средств, в целях нормализации функции ж е
лез внутренней секреции при облысенин назначали: э л е у т е р о к о к к  
к о л ю ч и й  в виде спиртового экстракта по 20— 40 капель 3 раза в 
день за 30 мин до еды в течение 30 дней и наружно втирали его после 
массажа; Р. С. Бабаянц и соавторы (1974) рекомендуют элеутерококк 
при себорейном облысении.

Настойки ж е н ь ш е н я ,  а р а л и и ,  з а м а н и х и ,  отвар о в с а  
п о с е в н о г о  на молоке, т р а в у  з в е р о б о я  в виде отвара, ц в е т 
к и  к а л е н д у л ы  в виде настоя (см. способ применения этих рас
тений).

Л е в з е й  ж и д к и й  э к с т р а к т  назначали внутрь по 20—30 ка
пель 2—3 раза в день и наружно втирать в волосистую часть головы. 
Неоднократно наблюдали хороший эффект от его применения: очаги 
облысения зарастали волосами. Можно использовать левзею такж е при 
тонких и редких волосах, которые во время лечения становятся толще, 
гуще, темнее.

Плоды о б л е п и х и  больные принимали в сыром виде, отвар из 
плодов и веток использовали для внутреннего и наружного применения. 
Облепиховое масло вводили в состав кремов для наружного применения 
при облысении.



Использовали л и с т ь я  к р а п и в ы  в виде иастоя или жидкого 
экстракта; ц в е т к и  р о м а ш к и  в виде иастоя или отвара; л и с т ь я  
б е р е з ы  в виде настоя или б е р е з о в ы е  п о ч к и  в виде отвара, 
б е р е з о в ы й  с о к  свежий; т р а в у  ч е р е д ы  в виде иастоя; 
ц в е т к и  б у з и н ы  ч е р н о й  в виде настоя; л и с т ь я  с м о р о д и 
н ы  ч е р н о й  в виде настоя и свежий сок; к о р н е в и щ е  а и р а  в 
виде настоя; в а х т у  т р е х л и с т н у ю  в виде настоя; настой п л о 
д о в  ш и п о в н и к а  (см. способ применения этих растений).

Отмечен положительный эффект при гнездной плешивости спирто
вого экстракта череды, применявшегося внутрь и наружно в форме 
мази.

Свежий или консервированный с о к  а л о э  назначали внутрь по 
1 чайной ложке за 30 мин до еды 2—3 раза в деиь или в виде инъекций 
(экстракт жидкий алоэ по 1 мл подкожно). Курс лечения— 15—50 дней.

Известно, что трава череды, цветки бузииы, листья смородины, м я
ты перечной, вахты трехлистной, алоэ нормализуют функцию коры над
почечников, что очень важно при лечении облысения.

В тяжелых, упорных случаях круговидного облысения назначали 
растительные кортикостероидоподобные вещества в виде иастоя (15,0 :
: 200,0) к о р н я  с о л о д к и  — по 1 столовой ложке 4—5 раз в сутки 
или настоя травы астрагала шерстистоцветкового (20,0 : 200,0) — по j 
1 столовой ложке 3—6 раз в день. '

Кроме вышеперечисленных растений, народная медицина для лече
ния облысения рекомендует следующие.

Т р а в у  з е м л я н и к и  л е с н о й  в виде отвара (20,0 : 200,0) — по 1 столо
вой ложке 2—3 раза в день или в виде чая без дозировки.

Сок свежих л и с т ь е в  н а с т у р ц и и  б о л ь ш о й  (по Б. Д . Йорданову, 
1976) — по 10—12 г в день. ;

К о р и н  п а с т е р н а к а  п о с е в н о г о  широко использовать в пнщу д л я - 
приготовления первых н вторых блюд. Отвар измельченных листьев (2—3 столо
вые ложки, илн 2 чайные ложки измельченных корней, нлн 0,5 Чайной ложки 
толченых плодов на 2 стакана воды) — по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

По данным народной медицины, зериа грецкого ореха способствуют 
росту волос. Их необходимо включать в пищевой рацион ежедневно.

Д ля развития плешивости имеет значение содержание андрогенов-, 
и генетическое предрасположение. Считают, что у мужчин генетические; 
факторы обусловливают выпадение волос по доминантному признаку,) 
а у женщин — по рецессивному. В последнее время в связи с этим вве
ден термин «андрогенетическая алопеция». Хотя последняя является^ 
андрогеиозависимой, содержание тестостерона в плазме у мужчин и; 
женщин при этом облысении остается в пределах нормы для соответст
вующего пола. Источник андрогенов остается неясным. Однако в последа 
нее время выявлен ряд важных биохимических изменений в области 
фолликулов волос под влиянием дигидротестостерона, а именно; повы
шенное образование дигидротестостерона в пораженных фолликулах 
при андрогенетической алопеции. Представляется целесообразным для- 
профилактики плешивости вызвать блокаду патологического обмена ан
дрогенов прн помощи антиандрогенов. I. A. M iller и соавторы (1982) 
такж е считают, что при диффузном выпадении волос имеются признаки 
повышенной андрогенной активности, поэтому при данном заболевании, 
показано лечение эстрогенами и антиандрогенами. Из растительных аи-і 
тиандрогеиов показаны такие.

Ш и ш к и  х м е л я  в внде настоя (1 чайная ложка шишек на стакан кипят
ка) — по 1 стакану глотками на ночь; порошка шишек хмеля — по 1—2 г 3 раза 
в день; настойки ( 1 : 5 )  — по 40 капель 3 раза вдень.

Л и с т ь я  шалфея в внде настоя (2 чайные ложки листьев на 2 стакана ки
пятка) — по 1 столовой ложке каждые 2—3 ч.

По данным Ф. И. Мамчура (1983), листья шалфея и шишки хмеля 
обладают эстрогенным действием.
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Андрогенную функцию коры надпочечников нормализуют препа
раты заманихи, поэтому в комплексное лечение целесообразно включать 
настойку замаиихи.

Дистрофические изменения со стороны волос отмечены при недоста
точности в организме цинка. К. Weismann, Н. H agdrup (1981) назначали 
сульфат цинка в течение 2 мес (уже через 4 нед замечено появление но
вых волос), а затем — в поддерживающих дозах (6 мг/сут). Побочных 
явлений, связанных с применением цинка, авторы не наблюдали.

Ряду больных с облысениями мы назначали препараты цинка в ви
де 0,5 % раствора сульфата цинка — по 1 столовой ложке 3 раза в день 
в течение 1,5—2 мес, затем поддерживающие дозы (по 1 столовой ложке 
1 раз в сутки), однако чаще рекомендовали растительные препараты, 
содержащие цинк: л и с т ь я  б е р е з ы ,  я г о д ы  ч е р н о й  с м о р о 
д и н ы ,  с е м е н а  д и к о й  м о р к о в и .

И. Ф. Пономарева, А. И. Войнар (1976) отмечают положительное 
влияние на рост волос кремния, который откладывается у основания 
корней волос и способствует нх росту. В связи с этим в комплексное 
лечеине больных с облысением мы включали растительные препа
раты, содержащие соединения кремния: настой т р а в ы  х в о щ а  
п о л е в о г о  или жидкий экстракт (см. способ применения хвоща по
левого) .

Из народной медицины использовали следующие растения, содер
жащие кремний: т р а в у  м е д у н и ц ы  л е к а р с т в е н н о й  — на
стой, отвар; к о р н е в и щ а  п ы р е я  п о л з у ч е г о  — настой, отвар; 
т р а в у  р е п я ш к а  о б ы к н о в е н н о г о  в виде иастоя; к о р е н ь  
ц и к о р и я  в внде отвара (см. способ применения этих растений).

Хорошо себя зарекомендовали при облысении сборы лекарственных 
растений: л и с т ь я  ш а л ф е я ,  л и с т ь я  б е р е з ы ,  т р а в а  ч е р е 
д ы — по 10 г, ш и ш к н  х м е л я ,  ц в е т к и  б у з и н ы  ч е р н о й ,  
т р а в а  з в е р о б о я ,  т р а в а  х в о щ а  п о л е в о г о  — по 20 г, 
л и с т  м я т ы  п е р е ч н о й  — 5г .

Все хорошо перемешивают, иа настой берут 1 столовую ложку 
сбора на 1 стакан кипятка. Принимают по '/з стакана 3 раза в день.

Ц в е т к и  к а л е н д у л ы ,  л и с т ь я  ш а л ф е я ,  т р а в а  п у с 
т ы р н и к а ,  л и с т ь я  к р а п и в ы  д в у д о м н о й  — по 10 г, ш и ш 
к н  х м е л я ,  л н с т ь я  с м о р о д и н ы  — по 20 г. Все хорошо переме
шивают, на настой берут 1 столовую ложку сбора на 1 стакан кипят
ка, принимают по ’/з стакана 3 раза в день.

Наружное лечение при облысении волосистой части головы. С этой 
целью использовали ж и д к и й  э к с т р а к т  л е в з е й ,  который вти
рали в очаги поражения 1 раз в сутки; свежий сок листьев а л о э ,  при
готовленный по методу биологического стимулирвания В. П. Филатова. 
Он заключается в следующем: иижние и средние лнстья алоэ срезают, 
промывают кипяченой водой, просушивают, заворачивают в бумагу и 
помещают в темное место при температуре от + 4  до + 8  °С (можно в 
холодильник) на 12 сут, в результате чего в последних вырабатываются 
биогенные стимуляторы. Затем здоровые листья (почерневшие выбрасы
вают) измельчают, сок выжимают через марлю и втирают 1—2 раза в 
сутки в волосистую часть головы.

Настой к о р н е в и щ а  а и р а  (10,0: 200,0) применяют для мытья 
головы и втирают в корни волос; отвар л и с т ь е в  б е р е з ы  или 
п о ч е к  и ц в е т к о в  б у з н н ы  ч е р н о й  в равных соотношениях — 
наружно при облысении.

С п и р т о в о й  э к с т р а к т  э л е у т е р о к о к к а  к о л ю ч е г о  
втирают, чередуя с настойками ж е н ь ш е н я ,  а р а л и и ,  з а м а н и -  
х и (по 2—3 нед), 1 раз в сутки.

Горячий настой ц в е т к о в  в а с и л ь к а  (1 столовая ложка цвет



ков иа 1 стакаи кипятка) втирают в волосистую часть головы при оча
говом и диффузном выпадении волос. П. Чуролинов (1979) рекоменду
ет с этой целью использовать горячий настой цветочных корзинок ва
силька на уксусе и воде (1 столовую ложку сырья на 200 мл воды и 
200 мл уксуса).

Процеженный настой втирают ежедневно 1 раз.
Для укрепления волос показано втирание в корни волос н а с т о й 

к и  к а л е н д у л ы ,  жидкого экстракта, настоя листьев, но лучше 
всего свежего сока листьев крапивы двудомной; отвара или настоя 
на растительном (кукурузном, подсолнечном) масле кория лопуха 
(1 = Ю).

Крепким отваром м а т ь - и - м а ч е х и  моют волосистую часть го
ловы при облысении; жидкий экстракт х в о щ а  п о л е в о г о  (отвар, 
сгущенный до половины) втирают как препарат, содержащий кремний 
и обладающий свойством стимулировать рост волос.

Шишки х м е л я  о б ы к н о в е н н о г о  содерж ат растительные 
эстрогены, в связи с чем их используют при облысении наружно для 
роста волос в виде настоя (1 чайная ложка шишек на 1 стакан кипят
к а), мази на свином жире, приготовленной из порошка шишек хмеля в 
соотношении 1 ; 4, или настойки. ;

Подобным эстрогенным действием обладает ш а л ф е й  л е к а р - ;  
с т в е н н ы й ,  настой которого рекомендуют втирать в волосистую^ 
часть головы для роста волос. "j

Спиртовую настойку ч е м е р и ц ы  б е л о й ,  отвар или мазь а 
корнями втирают 1 раз в деиь. Применять чемерицу нужно осторожно^ 
при попадании на слизистую оболочку глаз или дыхательных путей мо'-> 
ж ет возникнуть их раздражение. 1

Отвар ч е р е д ы  т р е х р а з д е л ь н о й ,  отвар т ы с я ч е л и с Т ' З  
н и к а  (по П. Чуролинову, 1979) показано втирать ежедневно в очагн 
поражения.

Препараты п о ч е к  т о п о л я  ч е р н о г о  (Populus n igra) (мази* 
настойки) применяют для роста волос (Т. Я. Мякушко, Т. В. Зинченко 
1982).

Кроме названных препаратов, применяемых в научной медицине; 
народная медицина рекомендует следующие лекарственные растения. 5

Ж и в у ч к у  м о х н а т у ю  в виде отвара — втирать в корни волос для ш  
укрепления.

З е м л я н и к у  л е с н у ю  в виде отвара применять наружно прн облысение
Н а с т у р ц и ю  м а й с к у ю  (100 г), листья крапивы жгучей (100 г) и измел* 

чеиное в порошок корневище лапчатки гусиной хорошо перемешать» залить 500 \ 
90 % спирта и настоять 15 дней, периодически взбалтывая; профильтровать 1 
втирать в волосистую часть головы для стимулирования роста волос. Беречі 
глаза от попадания настойки. Сок свежих листьев настурции также можно и® 
пользовать, втирая его в волосистую часть головы через деиь.

Л ю б и с т о к  л е к а р с т в е н н ы й  в внде настоя корней или сока листьеі 
(свежий или консервированный) рекомендуют втирать в волосистую часть голо4 
вы при очаговом и тотальном облысении.

Плоды м о р д о в и и к а  о б ы к н о в е н н о г о  в виде отвара применяю? 
наружно для втирания в кожу головы.

П а с т е р н а к  п о с е в н о й  содержит фурокумарини, которые стимулируй 
ют рост волос, поэтому рекомендуется сок, настойку травы и плодов пастернак! 
посевного втирать в очаги облысения.

С о ф о р а  я п о н с к а я .  А. П. Попов (1968) рекомендует 10% водный рас
твор спиртовой настойки софоры втирать в кожу волосистой части головы прі 
облысении.

Ч е р н о к о р е н ь .  По данным П. Чуролинова (1979), свежие истолченный 
корни растения в внде кашицы наносят на волосистую часть головы 1 раз в дені 
для роста волос.

М а к  с н о т в о р н ы й .  Семена растирают в ступке, разводят водой, про 
цеживают и втирают в волосистую часть головы, ;

Сок л у к а  р е п ч а т о г о ,  с о к  ч е с н о к а  используют для стимулированні 
роста волос.
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Кашицу б о д я г н  (на воде) втирают в волосистую часть головы до появле
ния легкой гиперемии. Применяют тогда, когда появился пушковый волос.

О к о п н и к  л е к а р с т в е н н ы й  в виде настоя втирают в кожу волосис
той части головы.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В КОСМЕТИКЕ

К ожа всегда отражает внутреннее состояние организма. Красивая, 
бархатистая кожа может быть только у здорового человека.

Однако даж е в здоровом организме кожа, особенно лица, шеи, 
тыльной поверхности кистей с возрастом изменяется, стареет. Этот про
цесс можно отодвинуть на более отдаленное время, если соблюдать 
определенные правила ухода за кожей, чередуя труд и отдых, при
держиваясь рационального режима питания. Дегенеративные измене
ния кожи обусловлены снижением с возрастом количества эстрогенов 
(И. И. Кольгуиеико, 1967). Учитывая это, пациентам с преждевремен
ным увядаинем кожи рекомендуют (Г. И. Ластовецкая, В. С. Ягодка, 
1984; В. С. Ягодка, 1983) растительные эстрогены в виде н а с т о я  
ш и ш е к  х м е л я  внутрь (1 чайная ложка на 1 стакан кипятка) — 
1 стакан иа ночь, или п о р о ш к а  ш и ш е к  х м е л я  — по 1—2 г 3 ра
за в день, или н а с т о й к и  (1 :5 )  — по 40 капель 3 раза в деиь.

Эстрогенные свойства имеет лист шалфея, который назначали в виде 
настоя (1 чайная ложка на 1 стакан кипятка) — внутрь по 1 столовой 
ложке каждые 2—3 ч; л и с т ь я  к р а п и в ы  д в у д о м н о й ,  которые 
с целью профилактики преждевременного увядания следует широко ис
пользовать в пищу для приготовления первых блюд или принимать 
внутрь в виде настоя (10 ,0 :200 ,0— 15,0 : 200 ,0)— по 1 столовой ложке 
3—4 раза в день или жидкого экстракта — по 25—30 капель 3—4 раза 
в день за 30 мин до еды, но ие более 20 дией (под контролем протром- 
бинового индекса). Препараты крапивы двудомной не стоит рекомендо
вать больным, страдающим фотодерматозами, так как последняя имеет 
фотодинамическое свойство.

При преждевременном увядании назначают препараты, улучшаю
щие кровообращение органов малого таза, что способствует выработке 
собственных половых гормонов. К таковым относятся: с о к  а л о э  (по 
1 чайной ложке 2—3 раза в день за 30 мин до еды ); л и с т ь я  п е т 
р у ш к и ,  п а с т е р н а к а  п о с е в н о г о  в виде салатов с раститель
ными маслами. Н ародная медицина с этой целью рекомендует о т в а р  
с е м я н  п о д о р о ж н и к а  б о л ь ш о г о ,  н а с т о й  к о р н е й  л ю 
б и с т к а  л е к а р с т в е н н о г о .  Однако их нельзя назначать беремен
ным и женщинам с фибромиомой.

Петрушку, пастернак посевной в связи с их фотодинамическим дей
ствием также нельзя применять при фотодерматозах.

По данным И. И. Кольгуненко (1967), все процессы старения тор
мозят витамины. Отмечено положительное действие при резко выра
женном и прогрессирующем преждевременном старении аскорбиновой 
и никотиновой кислот, тиамина, рибофлавина, пиридоксина, ретинола, 
токоферола ацетата.

Витаминотерапия при преждевременном старении и для профилак
тики увядания организма вообще и кожи в частности имеет определяю
щее значение. И, пожалуй, не стоит увлекаться витаминами фабричного 
производства. В течение круглого года можно и необходимо употреблять 
свежие овощи и фрукты в обильном количестве. Полезнее таблетирован- 
ного витамина настой шиповника, ягоды черной смородины, лимои, са
лат из свежей капусты, другие овощи и фрукты.

Весьма ценным препаратом является э л е у т е р о к о к к ,  обладаю
щий тонизирующим действием. Уже после 7—8-дневного применения 
экстракта элеутерококка у истощенного или усталого пациента значи-



гельно улучшается общее состояние, крепче становится сон, проходит, 
головная боль, повышается умственная и физическая работоспособность, 
более свежей становится кожа. Доказано адаптогенное действие элеуте
рококка (А. А. Пироженко, 1970). Во вр?мя стрессовых состояний в ор
ганизме человека в большом количестве вырабатывается адреналин, ко
торый приводит к изнашиваемости организма. Элеутерококк способству
ет уменьшению выработки адреналина, нормализует деятельность желез 
внутренней секреции, а соответственно, и обмен веществ. Элеутерококк 
обновляет, омолаживает организм. При любом неблагоприятном состоя
нии — переутомлении или болезни — истощаются ферментные системы.- 
Основой для образования белков, ферментов является РНК. Доказано, 
что элеутерококк, женьшень стимулируют в организме синтез РНК, что, 
в свою очередь, способствует образованию ферментов. Одним словом, 
такие препараты, как элеутерококк, женьшень, создают в уставшем, 
больном организме в критический момент дополнительные резервы. 
Элеутерококк стимулирует функцию половых желез. Кроме того, элеу
терококк совершенно не токсичен и его вполне можно назначать при 
старческих изменениях кожн и для нх профилактики (Г. И. Ластовец-, 
кая, В. С. Ягодка, 1985).

Быстро стареет кожа лица у людей с заболеваниями печени, же-: 
лудка и кишок. Пациенты, страдающие запорами, имеют серый, землист 
тый цвет лица. При выявлении этой патологии необходимо обратиться 
к врачу-гастроэнтерологу, который назначит соответствующее лечение^

Важным моментом в профилактике и лечении преждевременного^ 
старения кожи лица и шеи являются наружные воздействия на кожу,* 
включающие правильный уход. Обязательным условием ухода за кожещ 
является ее очистка. Ложиться спать с неочищенным лицом, с наличием 
на коже косметики не рекомендуется. Хорошо очищают, дезинфицирую! 
и повышают упругость кожи туалетные воды. Готовят их из спирта, во
ды, бориой кислоты. Если в состав туалетной воды ввести экстракт гам- 
мамелиса, получаемого из листьев и коры гаммамелис вергиниана, .эф
фективность ее повышается. Экстракт гаммамелиса можно приобрести і 
гомеопатических аптеках. Добавление к туалетным водам 0,5— 1 % мят1 
ного масла, ментола или камфоры, отдушки (приятно пахнущие веще' 
ства) придает им освежающее, охлаждающее свойство.

Можно рекомендовать такой примерный состав туалетной воды < 
нежным, тонизирующим действием: борной кислоты 10 г, глицерині 
60 мл, спирта 96 % 30 мл, квасцов 10 мл, сока подорожника 20 мл, от 
душки 0,3 г, воды дистиллированной 300 мл; или квасцов 10 мл, борної 
кислоты 10 г, камфоры 1 г, спирта 90 % 100 мл, отдушки 5 г, воды ди; 
стиллироваииой 500 мл.

Д ля усиления дезинфицирующих свойств туалетной воды в ее со 
став вводят 0,5— 1 % салициловой или бензойной кислоты.

Если кожа сухая с явлениями раздражения, вечерние протирани! 
хорошо проводить следующими растворами: глицерина 5 мл, иастоя 
цветков ромашки 100 мл или буры 1,5 г, глицерина 6 мл, одеколон* 
50 мл, настоя ромашки 60 мл. !

Д ля протирания эффективен огуречный настой, который очищает^ 
тонизирует, освежает и несколько отбеливает кожу. Готовят его следуй 
ющим образом: натирают на терке 300 г огурцов, заливают их 250 м^ 
водки, настаивают в течение 2 нед, затем отжимают и процеживают! 
Непосредственно перед употреблением к огуречному настою прибавляв 
ют равные количества глицерина и воды. j

Вместо туалетной воды сухую кожу полезно очищать свежим иліі 
консервированным березовым соком, отваром березовых почек (1 сто-’ 
ловая ложка сухих березовых почек на 20 мл кипятка) или настоем 
цветков ромашки (1 столовая ложка цветков на 200 мл кипятка). Ро
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машка как противовоспалительное средство снимает раздражение, смяг
чает и дезинфицирует кож у лица. Примочки с настоем цветков ромаш
ки успокаивают усталые и покрасневшие веки, снимают воспаление и 
жжение при солнечных ожогах.

Д ля умывания лица применяют такж е лосьоны. Они предназначены 
не только очищать, но и освежать, дезинфицировать, тонизировать ко
жу. В лосьоны, кроме воды, этилового спирта, глицерина, отдушек, в 
зависимости от нх применения вводят самые разнообразные вещества: 
борную, салициловую, молочную, щавелевую кислоты, буру, алюмокалие- 
вые квасцы, формалин, ментол, камфору, резорцин, анестезин, гексахло
рофен, касторовое масло, уксусно-натриевые соли калия и натрия. Ш и
роко используют в лосьонах растительные лекарственные препараты: 
фруктовые соки, спиртовые настои зверобоя, календулы, крапивы, тыся
челистника, ромашки, хвоща полевого, мать-и-мачехи, шишек хмеля, 
лопуха, березовых почек, подорожника, хинной коры, толуанского и пе
руанского бальзамов, бензойной смолы. В качестве желирующих веществ 
в лосьоны добавляют трагакант, эвкалиптовое и розовое масла, азулен, 
хлорофиллин натрия, полиненасыщенные жирные кислоты, поливинило
вый спирт, карбоксиметилцеллюлозу.

Способ применения: ватный тампон обильно смачивают лосьоном и 
протирают кожу круговыми движениями (осторожно, не растягивая ее!) 
в направлении кожных линий.

Очищают, смягчают, успокаивают кожу следующие лосьоны:
1. Трагакант 2 г, глицерин и спирт 96 % по 20 мл, настойка кален

дулы 20 капель, вода кипяченая и отстоявшаяся 200 мл.
2. Лимонный сок 50 г, 3 яичных желтка, спирт 96 % и камфорный 

по 200 мл, вода 100 мл.
3. Глицерин 100 мл, вода 200 мл, спирт 96 % 50 мл, лавандовое мас

ло 10 капель.
4. Лимонный сок 25 мл, 1 яичный желток, водка 50 % 100 мл, кам

форный спирт 50 мл.
5. Сливки 100 мл, 1 желток, сок лимона 15 мл, водка 20 мл.
Сначала растирают желток, помешивая постепенно, добавляют сок

лимона, водку, затем сливки.
Большой ассортимент лосьонов с лекарственными растениями Для 

ухода за кожей выпускает парфюмерная промышленность.
Лосьоны для нормальной и сухой кожи (в скобках указаны расти

тельные активно действующие вещ ества): «Нолан» (настой календулы, 
полиненасыщенные жирные кислоты); «Сметанка с хлорофиллом» (на
стой ромашки, полиненасыщенные жирные кислоты); «Туалетное молоч
ко» (полиненасыщенные жирные кислоты); «Бальзам» (настой подорож
ника, растворы толуанского бальзама и бензойной смолы); «Ромашка» 
(настой ромашки и календулы); «Б ерезовая вода» (настой березовых 
почек), <аЭлга» (хлорофилл), «Р озовая вода»  (розовое масло), «Аусма» 
(эвкалиптовое масло, экстракт гвоздики), «Флора» (производство Бол
гарии — цветочная пыльца, экстракт зверобоя, кукурузных рылец, ду
шицы обыкновенной).

При жирной коже для очистки применяют воду с мылом, лосьоны, 
настойки, отвары, настои и соки лекарственных растений.

Н а с т о й  х в о щ а  п о л е в о г о — 15 г сухой травы заливают 
200 мл кипятка, настаивают 30 мин, процеживают, протирают жирную 
кожу.

Н а с т о й к а  б е н з о э  — 2 0 % спиртовая вытяжка из смолы бен- 
збэ, обладает противосеборейным, противовоспалительным действием, 
уменьшает салоотделеиие (способствует обратному развитию вульгарных 
угрей). Неразведениой настойкой прижигают высыпания, разведенной 
с водой 1 :4  — протирают кожу.



В о д н ы й  р а с т в о р  л и с т ь е в  а л о э  — 30 г листьев измельча
ют до кашицеобразного состояния, заливают 150 мл воды, настаивают
1 ч, процеживают, протирают кожу лица. Такой настой устраняет из
лишнюю жирность, очищает лицо от пустул, тонизирует, освежает.

О т в а р  т р а в ы  з в е р о б о я  — 20 г растения заливают 200 мл 
кипятка, проваривают 10— 15 мин, процеживают, протирают лицо прн 
жирной себорее, угрях.

Спиртовые настойки травы зверобоя, цветков календулы, василька 
синего, разведенные водой 1: 1 ,  сок подорожника, отвар коры крушины; 
(5,0 : 200,0) такж е эффективны прн жирной коже лица. ‘

Лосьоны, применяемые при жирной коже: <гОгуречный» (огуречный,? 
сок, настои ромашки и календулы), <гАпельсиновый» (апельсиновый сок,: 
настойки ромашки, шишек хмеля, тысячелистника), «гЛимонный» (ли
монный сок), «Ф лора» (настои зверобоя, тысячелистника, подорожника),' 
«гТонус» (настой лимонника китайского), «Огни М осквы»  (азулен), «Эк
стракт хинной коры» (настойка хинной коры), «Резоль»  (резорцин, кас
торовое масло), «Био-4» (настойки лопуха, хмеля, крапивы, мать-и-ма
чехи).

Д ля очистки лица, кроме лосьонов, обычных туалетных вод, исполь
зуют эмульсионные туалетные воды, жидкие кремы. В их состав входят 
вода дистиллированная, розовая, из померанцевых цветов или миндаль
ная, эмульгированная вода с цетиловыми спиртами, спермацетом, три- 
этаноламином, ланолином и др.

Очень хорошо очищают кожу миндальные отруби. Последние бо
гаты жиром и совершенно не раздражаю т кожу: 1 столовую ложку мин' 
дальных отрубей заливают горячей водой до получения кашицеобразно! 
массы, которую наносят на лицо и выдерживают 5— 10 мин, затем смы
вают водой, но лучше молоком с водой в соотношении 1 : 1 или 1: 2.

Положительный эффект при уходе за кожей дает чередование теш 
лых и холодных водных процедур — температурный йодный массан 
лица и шеи. Проводят его струей йоды в направлении кожных линий 
После водного массажа кож у лица не следует вытирать полотенцем 
а сразу нанести влажным ватным тампоном питательный крем, остат 
ки которого снять бумажной салфеткой или полотенцем.

Утром нормальную и сухую кожу ополаскивают холодной водоі 
без мыла, жирную — с мылом. На влажную кожу влажным, слегка от 
жатым ватным тампоном наносят давящими движениями питательны! 
крем, излишки которого удаляют, затем лицо припудривают, за исклк» 
чением кожи век во избежание образования морщин.

Д ля тонизирования кожи лица и шеи утром вместо воды можн< 
использовать раствор морской соли (2 чайные ложки на 1 л воды), хо 
лодный раствор чая (хорошо предохраняет лицо от загара), раствор 
лимонного сока (1 чайная ложка на 1 л воды).

Увядающую кожу целесообразно умывать настоями трав (шишкі 
хмеля, листьев шалфея в равных частях), которые содержат раститель 
ные эстрогены, или настоем травы подорожника с молоком в равны! 
соотношениях.

Эффективны при увядании кожи лица и шеи горячие компрессы ( 
настоями ш и ш е к  х м е л я ,  л и с т ь е в  ш а л ф е и ,  ц в е т к о в  л и  
пы,  р о м а ш к и  в равных частях с добавлением 1%  н а с т о й к і  
э л е у т е р о к о к к а ,  ж е н ь ш е н я  или отвара к о р ы  к р у ш и н ы  
Метод проведения горячих компрессов следующий.

5—8 слоев марли опускают в сосуд с горячим настоем названных трав, слег 
ка отжимают н накладывают на лицо, предварительно очищенное н смазанно* 
питательным кремом. По мере охлаждения компресса процедуру снова повтори 
ют. После горячего компресса кожу ополаскивают холодной водой и накладыва
ют питательный крем.
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Еше лучше тонизируют лицо горяче-холодггые компрессы с приве
денными выше настоями трав. Заканчивают процедуру холодным ком
прессом. Горячий компресс находится иа коже 2—3 мнн, холодный— 
1—2 с.

После компрессов кож а выглядит свежей, розовой, молодой, бар
хатистой.

Можно вместо компрессов пользоваться паровыми процедурами. 
Д ля этого лицо держ ат над паром кипящей воды. Но эффективнее вме
сто воды использовать отвары трав ( ш и ш к и  х м е л я ,  л и с т  ш а л 
ф е я ,  ц в е т к и  р о м а ш к и ,  л и п ы ,  я г о д ы ,  л и с т ь я  о б л е п и х и  
в равных соотношениях) с добавлением 1 % настойки или экстракта 
элеутерококка, женьшеня.

Если лицо умывать отваром т р а в ы  т ы с я ч е л и с т н и к а ,  к о 
р ы  к р у ш и н ы  или л и с т ь е в  п о д о р о ж н и к а  с молоком в рав
ных соотношениях, кожа становится матовой, бархатистой.

При «мешках» под глазами хороший эффект дают горячие и холод
ные компрессы попеременно на ночь перед сном с отваром листа шал
фея (1 чайная ложка растения на 0,5 стакана кипятка). После процеду
ры кож у смазать питательным кремом.

С целью тонизирования кожи лица используют протирание кожи 
кусочками льда. В своей практической деятельности мы применяли про
тирание замороженными настоями трав, соками. Особенно хороший 
эффект дают протирание кожи лица, шеи замороженными соками з е м 
л и  н и к и, к л у б н и к и ,  а р б у з а ,  о г у р ц а ,  п е т р у ш к и ,  настоя
ми трав ( ш и ш е к  х м е л я ,  ц в е т к о в  л и п ы ,  р о м а ш к и ,  л и с 
т ь е в  ш а л ф е я  с добавлением 1 % настойки нли экстракта э л е у т е 
р о к о к к а ,  ж е н ь ш е н я ) .  Д ля этого сок земляники, клубники, других 
овощей, фруктов или настой трав наливали в полнхлорвиниловые коро
бочки с круглым дном (во избежание царапин на коже во время проти
рания) и замораживали. Приготовленный однажды такой замороженный 
сок или настой трав можно использовать длительное время. Данная про
цедура хорошо тонизирует, освежает кож у лица.

Протирання замороженным соком петрушки, огурца не только то
низируют кожу, но н отбеливают, очищают от пигментных пятен.

Перед протиранием очищ енную 'кожу смазывают питательным кре
мом. Сок на лице оставляют на 15—20 мин, затем смывают холодной 
водой и смазывают питательным кремом.

Весьма эффективным средством, по нашим наблюдениям, является 
э л е к т р о ф о р е з  с о к а  з е м л я н и к и .

Для этого на чистое лицо, шею, тыл кистей наносят свежий сок земляники 
с кукурузным маслом в следующем соотношении: сока земляники 40,0, кукурузного 
масла 5,0. Один электрод аппарата электрофореза накладывают на сгибательную 
поверхность предплечья, другим — пуговчатым — водят по лицу, шее в направ
лении кожиых линий. Электрофорез проводят с катода в течение 10 мин, затем 
с а н о д а — также 10 мии. На к у р с — 12—15 сеансов. В течение года проводят ие 
менее 2 курсов. Во время сезона земляники (июнь-июль) применяют свежий сок,-  
в зимнее время — замороженный, который размораживают накануне электрофо
реза.

Электрофорез сока земляники является очень хорошим средством, 
которое тонизирует лицо, разглаживает складки, омолаживает. Кожа 
лица становится свежей, нежной, бархатистой. Ж елательно процедуры 
электрофореза сочетать с приемом ягод земляники (не менее 0,5 кг ягод 
в сутки) внутрь, хотя бы во время земляничного сезона. После электро
фореза лицо ополаскивают холодной водой и наносят питательный крем 
влажным ватным тампоном.

Питательные кремы, применяемые в косметике, представляют собой 
эмульсин и бывают двух видов: типа масло в воде н обратные — вода



в масле. Д ля приготовления стойкой эмульсии вводят еще эмульгатор, 
в качестве которого используют эмульсионные воски или пеитол.

Кремы для жирной кожи лица являются прямыми эмульсиями типа 
масло в воде.

Кремы для сухой кожи представлены обратными эмульсиями — ти
па вода в масле. В состав масла (жировой основы) могут входить са
мые разнообразные вещества: масло какао, ланолин, спермацет, пчели
ный воск, кашалотовый саломас, растительные масла (кукурузное, сое
вое, хлопковое, оливковое и др.), вазелиновое, касторовое, косточковое 
масла (сливовое, персиковое, абрикосовое, миндальное), вазелин, пара
фин, стеарин, глицерин, цетиолан, гидрированные спирты кашалотового 
жира.

Кроме жировой основы, эмульгатора, водной фазы в питательные 
кремы как для жирной, так и для сухой кожи вводят консерванты, от
душки н самое главное — активно действующие вещества. Эффективны 
питательные кремы для сухой и нормальной кожи (в скобках даны 
растительные биологически активные вещества).

«Грезы» (экстракт хмеля, содержащий растительные эстрогены). 
Биокрем хорошо питает кожу, улучшает кровообращение, цвет лица, 
омолаживает, тонизирует, снимает дряблость, сухость кожи.

«Леся»  (масло ш иповника)— жидкий крем, снимает сухость, раз
дражение, задерживает увядание кожи, придает ей эластичность, све
жесть.

«Леся» — (огуречный сок и экстракт ростков ячменя, содержащих 
токоферола ацетат и аскорбиновую кислоту) — крем в тубе, омолажива
ет, способствует регенерации кожи, очищает, осветляет пигментные 
пятиа.

«Людмила»  (эфирное масло ромашки и витар — витамин F, обога
щенный арахидоновой кислотой) — отличное средство ухода за кожей 
лица, шеи, стимулирует обменные процессы в коже, тонизирует, смяг
чает, снимает увядание.

«Алоэ» — прекрасно тонизирует, омолаживает кож у лица, шеи, пре
дохраняет от появления морщин, так как в его состав введен мощный 
биологический стимулятор — сок алоэ. Кроме того, он дезинфицирует 
и освежает, снимает раздражение.

' «Аленуш ка»  (водные настои хвоща полевого, тысячелистника, ро
машки и витар) — питает, смягчает, придает коже эластичность, снима
ет раздражение.

«Вечер» (экстракт петрушки) — прекрасное омолаживающее сред
ство, предохраняет кожу от увядання, тонизирует, осветляет, улучшает 
цвет лица.

«Ромашка» (экстракт ромашки) — стимулирует обменные процессы 
в коже, задерживает старение, снимает дряблость. Придает коже здо
ровый, свежий вид.

«Венус» (экстракт ромашки, фитостерины, минеральные соли, ти
амин) — имеет эпителизирующее, противовоспалительное действие, спо
собствует регуляции водного баланса кожи, предохраняет ее от обез
воживания.

«Экстэл» (лекарственный препарат корней элеутерококка) — пита
тельный тонизирующий биологически активный крем, стимулирует кро
вообращение, улучшает обменные процессы в коже.

Питательные кремы для жирной кожи
«Лимонный» (масло лимоииое, оливковое, масло, какао и настой 

листьев эвкалипта) — очищает, тонизирует, регулирует деятельность са
льных желез, уменьшает количество жировой смазки, вызывает обрат
ное развитие угревой сыпи, стягивает расширенные поры.

«Тюльпан» (настой хвоща полевого, белокопытника, полиненасы-
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щеиные жирные кислоты) — весьма эффективное средство для ухода за 
жирной кожей, уменьшает жирность лица, освежает, питает, улучшает 
кровообрашение.

«Белые маки» (спиртовой иастой мака посевного) — обладает то
низирующим, очищающим свойством, придает коже свежий привлека
тельный вид.

«Клубничный» (заспиртованный клубничный сок) — витаминизирует, 
очищает, осветляет, тонизирует, снимает увядание кожи.

«Лель»  — приготовлен на основе хвойиой хлорофиллокаротиновой 
пасты, спермацета и косточкового масла. Рекомендуется как эффектив
ное средство при пористой и склонной к появлению угрей коже, тонизи
рует, очищает, уменьшает жирность.

«Улыбка» (спиртовая настойка цветков календулы )— способствует 
ликвидации угревой сыпи, обладает вяжущим, антисептическим, тонизи
рующим свойством, регулирует функцию сальных желез, делает кожу 
матовой, привлекательной.

*Эвкалиптовый» (эвкалиптовое эфирное масло, спермацет, масло 
какао, косточковое масло, ретинол, тиамин) — показан при жирной, по
ристой, склонной к появлению угрей коже. Обладает дезинфицирующим, 
противовоспалительным, тонизирующим свойством, снимает раздражение, 
предохраняет кожу от увядания, витаминизирует.

*Ф лора» (экстракт хмеля) — омолаживает, тонизирует кожу лица, 
регулирует функцию сальных желез.

«Мария» (спиртововодный настой китайского лимонника) — тонизи
рует, освежает, дезинфицирует кожу, предохраняет от преждевременно
го увядаиия.

«Огуречный» (огуречный сок) — освежает, осветляет пигментные 
пятна, снижает излишнюю жирность, способствует регрессу угревой 
сыпи.

«Ассоль» (экстракт семян моркови, морская вода, глюкоза) — то
низирует, улучшает кровообращение, уменьшает жирность, придает коже 
свежий, здоровый вид.

«Гаммамелис» (жидкий экстракт гаммамелиса и настойка хвоща по
левого) — обладает противовоспалительным, очищающим свойством, 
уменьшает жирность лица, стягивает поры.

«Томатный» (натуральный томатный с о к )— освежает, очищает, ре
гулирует кислотность кожи, обладает легким отбеливающим действием.

Для гигиенического ухода за кожей с целью предупреждения и ле
чения стареющей кожи широко применяют маски (иа 15—20 мин). Об 
эффекте последних известно очень давно, действие их разнообразное: 
освежающее, смягчающее, тонизирующее, отбеливающее, вяжущее, очи
щающее, биостимулирующее, а также успокаивающее.

Очень хорошо перед наложением маски сделать горячий компресс, 
паровую процедуру (подержать лицо иад паром) или вначале применять 
маску из горчицы, редьки, хрена.

Наносят маски на очищенную кожу; сухую или нормальную кожу 
перед маской смазывают питательным кремом. Если кожа жирная, 
назначают масляные маски, питательный крем не применяется. Вещест
ва для маски готовят непосредственно перед ее наложением. После мас
ки лицо ополаскивают холодной водой, затем накладывают питатель
ный крем.

Горчичную маску накладывают в основном иа наиболее увядающие 
участки кожи. Перед маской кожу обязательно смазывают питательным 
кремом. Сухую горчицу разводят теплой водой и наносят иа хлопчато
бумажную ткаиь, а затем на лицо. Сверху лицо укрывают махровым 
полотенцем. Вместо сухой горчицы можно использовать горчичник. Гор
чичная маска находится на лице не больше 4—6 мин. Снимают ее рас



тительным маслом по кожным линиям, нс сдвигая кожу. Применяют 
горчичную маску не чаще 1 раза в 7— 10 дней. При наличии иа коже 
телеангиэктазий, розацеа, гипертрихоза горчичную маску не рекомен
дуют.

Широко используют в практике фруктово-ягодные, овощиые маски. 
Их можно применять ежедневно или через день.

М аска со свежим земляничным или клубничным соком. На чистую 
кожу наносят сок земляники или клубники на 15—20 мин. После про
цедуры лицо ополаскивают холодной водой и наносят питательный крем. 
Эта маска хорошо витаминизирует кожу, тонизирует, придает ей све
жесть, бархатистость. Применяется при любой коже. Сухую и нормаль
ную кожу предварительно смазывают питательным кремом.

М аска с соком петрушки. Для этой маски сок петрушки смешивают 
с молоком (для жирной кожи) и со сметаной (для сухой и нормальной 
кожи) в соотношении 1 : 1 и накладывают иа кожу. Смывают холодной 
водой. Особенно показана эта маска пациентам с морщинистой, вялой 
кожей с явлениями пигментации. Маска с соком петрушки витаминизи
рует, тонизирует, отбеливает, придает коже бархатистость, свежесть, мо
лодость.

М аска яблочно-молочная: 1 яблоко отваривают в молоке и кашицу 
в теплом виде накладывают иа чистую, смазанную питательным кремом 
кожу на 15—20 мии. Такая маска смягчает, питает кожу, омолаживает. 
Применяют при сухой, нормальной и жирной коже. Вместо питательного 
крема лучше использовать костный жнр, перетопленный на водяной бане. 
Он содержит биостимулирующие вещества, которые, в свою очередь, 
питают, тонизируют, омолаживают кожу. Перед нанесением на кожу 
костный жир иужно слегка подогреть.

М аска дрожжевая. Весьма популярна в косметике. 10— 15 г свежих 
дрожжей растирают с молоком (прн нормальной кож е), с растительным 
маслом (при сухой коже) или с 3 % раствором перекиси водорода (при 
жирной). Приготовленную массу накладывают на 10 мин. Маска вита
минизирует кожу (содержит витамины группы В), делает ее более упру
гой, тонизирует.

М аска м едово-глицериновая с овсяной мукой. 1 чайную ложку ли
пового жидкого меда смешать с 1 чайной ложкой глицерина и 2 чайны
ми ложками воды, постепенно добавить 1 чайную ложку овсяной или 
пшеничной муки, тщательно размеш ать до получения гомогенной мас
сы, наложить иа лицо на 20—25 мин. Маска применяется при сухой, 
нормальной и увядающей коже лица 1—2 раза в неделю в течение I—
1,5 мес. Курс лечения повторить через 2—3 мес.

М аска м едово-глицериновая с овсяной мукой и соком алоэ. Состо
ит из липового меда, глицерина, воды, сока алоэ и овсяной муки в рав
ных количествах. Технология приготовления этой маски такая же, как 
и предыдущей. Маска показана при сухой, нормальной коже с явными 
признаками увядания. Хорошо тонизирует, освежает, омолаживает кожу 
лица. Применяется 1—2 раза в неделю в течение 1— 1,5 мес. Через 3 мес 
курс лечения повторяют.

М аска желтково-жировая с соком лимона. Показана при сухой, 
нормальной, увядающей коже. Растирают 1 желток с нерафинированным 
растительным маслом (лучше кукурузным), затем добавляют 0,5 чайной 
ложки воды и 0,5 чайной ложки лимонного сока. Накладывают на лицо 
слоями (3 слоя), выдерживают на коже до высыхания, затем снимают 
тампоном, смоченным в теплой воде; после маски лицо ополаскивают 
теплой, затем прохладной водой и накладывают питательный крем. Ко
личество масок иа курс — 6— 10.

М аска ланолиновая с соком алоэ. Применяется для нормальной, су
хой и увядающей кожи лица и шеи. Смешивают 20 г лаиолииа, 10 г
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растительного масла, постепенно добавляют 1 чайную ложку сока алоэ 
и 1 столовую ложку воды с растворенной в ней бурой (0,5 г). Взбивают 
до получения однородной массы, накладывают на кож у лица, шеи 1 —
2 раза в неделю в течение 1— 1,5 мес.

М аска с айвой. Айву натирают на терке и кашицу ее смешивают 
со сливками, желтком в равных количествах при сухой и нормальной 
коже и с белком — при пористой жирной коже. Наносят на 15—20 мин, 
после чего маску снимают теплым влажным тампоном, а лицо ополас
кивают водой. На курс назначают 15—20 масок. Маски с айвой очища
ют, освежают, слегка отбеливают, тонизируют; показаны при увядаю 
щей, стареющей коже.

Таким же действием обладают маски с хурмой, редькой, хреном, 
рябиной. Готовят их точно так же, как и маску с айвой.

М аска с семенами льна. Используется при дряблой, сухой, нормаль
ной и жирной коже. Д ля этого 2 столовые ложки льняных семян залить 
200 мл воды, проварить 10— 15 мии, остудить, прибавить 1 чайную лож 
ку белой глины. Наложить на лицо на 12—20 минут. Сухую, нормальную 
кожу предварительно смазать питательным кремом.

Маска белково-медово-толоконная. Применяется при дряблой, вялой, 
морщинистой жирной коже. Хорошо тонизирует, освежает, питает, омо
лаживает. Готовят следующим образом: растапливают 1 столовую лож 
ку меда, добавляют 1 столовую ложку толокна, затем, помешивая, 
1 взбитый белок, накладывают иа 15—20 мин 2 раза в неделю.

М аска морковная. Рекомендуется при вялой, дряблой коже с серым 
землистым оттенком, пигментными пятнами. 1 столовую ложку сливок 
растирают с 1 свежим желтком, смешивают с 1 чайной ложкой мор
ковного сока, накладывают на очищенную кожу и выдерживают 20 мин, 
затем снимают теплым растительным маслом и ополаскивают холодной 
водой. Маска омолаживает, освежает, придает коже красивый оттенок*

М аска из кваш еной капусты применяется при жирной, угревой коже. 
Квашеную капусту накладывают на лицо толстым слоем иа 15 минут, 
затем ополаскивают кожу настоем шалфея и смазывают питательным 
кремом для жирной кожи.

М аска с луком  репчатым. Свежий репчатый лук натирают на терке 
н кашицу смешивают в равных количествах со сливками и взбитым 
желтком — при сухой и нормальной коже и взбитым белком — при жир
ной, пористой .коже. Выдерживают на коже 10—15 минут. Н а веки на
кладывают примочку с иастоем ромашки.

М аска с отваром трав. Применяют при сухой, нормальной и жирной 
коже. Используют отвары цветков липы, ромашки, лепестков роз, травы 
мяты, петрушки, укропа, шишек хмеля. Д ля приготовления маски берут 
0,5 столовой ложки сухого лекарственного сырья, заливают 0,5 стакана 
холодной воды, кипятят 5 мин, процеживают. Приготовленным отваром 
смачивают салфетку и накладывают на жирную кож у иа 15—20 мин. 
При сухой и нормальной коже отвар трав смешивают в равных коли
чествах со сливками и желтком.

Маски с отваром трав тонизируют, освежают, омолаживают кож 
ные покровы.

Если при жирной коже необходимо получить более выраженный 
вяжущий, противовоспалительный, подсушивающий эффект, тогда для 
маски применяют о т в а р ы  т р а в ы  з в е р о б о я ,  ш а л ф е я ,  т ы с я 
ч е л и с т н и к а ,  х в о щ а  п о л е в о г о ,  м а т ь - и - м а ч е х и .  На 
курс — 15—20 масок.

М аска с настойкой календулы  применяется при жирной коже. 1 сто
ловую ложку настойки календулы разводят водой (1 стакан) и посте
пенно добавляют овсяную или пшеничную муку до получения сметано
образной массы. Н акладываю т на лицо на 20—30 мии, затем смывают



теплой водой. Маска с настойкой календулы обладает противовоспали
тельным, вяжущим, подсушивающим действием.

Отбеливающие маски. Их следует выполнять только вечером, так 
как после них ие рекомендуется действие солнечных лучей. При выходе 
на улицу кожу обязательно защищать фотозащитным кремом.

М аска белково-лимонная. Применяется в косметологии очень давно. 
Для этого янчный белок взбивают до пены и постепенно во время взби
вания по каплям прибавляют одну чайную ложку лимонного сока. Вы
держивают на коже в течение 10 минут. Кожу перед нанесением маскн 
смазывают питательным кремом или растительным маслом. Белково
лимонная маска хорошо тонизирует, отбеливает, очищает, освежает ко
жу, обесцвечивает камедоны. Используется при жирной и морщинистой 
коже.

М аска с соком петрушки (описание см. выше).
М аска огуречная. Свежий огурец натирают на терке и кашицу на

кладывают на сухую или нормальную кожу, смазанную питательным 
кремом. При жирной коже отжатый огуречный сок смешивают с водкой 
в равных количествах, настаивают 24 ч, затем смачивают марлевую сал
фетку и накладывают на лицо на 15—20 мин, оставляя открытыми гла
за, рот, нос.

М аска лавандовая. Состоит из 20 г ланолина, 5 г растительного 
масла, 5 г масла лаванды, 0,5 г буры, 40 мл воды. Готовят и применяют 
так. как ланолиновую маску с соком алоэ. Рекомендуется применять 
для сухой, нормальной кожи с веснушками, пигментными пятнами.

М аска из миндаля. Полстакана миндальных зереи заливают кипят
ком (1 стакан) и через 5 мин сливают воду, затем зериа перекручивают 
через мясорубку. В полученную кашицу добавляют 1 столовую ложку 
сока лимона и 1 столовую ложку кипяченой воды, растирают до полу
чения гомогенной массы, накладывают на лицо иа 20 мин, затем смы
вают теплой водой. Применяют 2 раза в неделю, на курс — 30—40 м а
сок. Маска из миндаля обладает отбеливающим, тонизирующим дейст
вием.

М аска медово-лимонная: 2 столовые ложки жидкого липового меда 
смешивают с соком 1 лимона. Марлевую салфетку пропитывают приго" 
товлениой смесью и накладывают на лицо на 15—20 мии, меняя сал
фетки в течение этого времени 2—3 раза. На курс назначается 15— 
20 масок. О бладает хорошим отбеливающим эффектом, уменьшает пиг
ментацию кожи.

Некоторым девушкам первые лучи солнца доставляют большие 
огорчения — на лице появляются веснушки. Неяркие веснушки придают 
лицу даж е определенную прелесть. Ошибочно поступают девушки, стре
мящиеся устранить их ртутными мазями, которые при длительном при
менении далеко не безразличны для организма.

Существенную роль играет профилактика веснушек. Девушкам, иа 
коже которых появляются веснушки, уже в конце февраля — в начале 
марта необходимо перед выходом иа улицу защищать кожу от солнеч
ных лучей: ополоснуть лицо настоем чая, затем наложить одни из фо
тозащитных кремов: «Луч», «Щит», «От загара», «Аврора», «Землянич
ный» и др. и припудрить лицо пудрой розового цвета или цвета рашель 
с добавлением 5— 10 % хинина или салола.

Если веснушки, пигментные пятна уже появились, отбеливать лицо 
эффективно отбеливающими кремами, масками (описания см. выше) 
или с о к о м  п е т р у ш к и ,  о г у р ц а ,  о д у в а н ч и к а ,  о т в а р о м  
б е р е з о в ы х  л и с т ь е в  и л и  п о ч е к ,  в о д н ы м  н а с т о е м  к о р 
н е й  х р е н а ,  л ю б и с т к а  л е к а р с т в е н н о г о .  По данным
В. В. Кархута (1978), эффективным средством при веснушках является 
смазывание их утром и вечером с о к о м  л и с т ь е в  к а л е н д у л ы ,
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л и м о н а ,  я г о д  к р а с н о й  с м о р о д и н ы  и м и н д а л ь н ы м  
м а с л о м  в равных соотношениях. Во время отбеливания кожи также 
необходимо перед выходом на улицу лицо ополаскивать настоем чая и 
накладывать фотозащитный крем. В противном случае обесцвечивание 
веснушек, осветление пигментных пятен будет неэффективным.

В жаркое время года нужио особенно тщательно следить за нога
ми. Хороший эффект при повышенной потливости кистей и стоп ока
зывают ванночки поочередно холодные и горячие с отваром б у к в и ц ы  
л е к а р с т в е н н о й ,  л и с т ь е в  о р е х а  г р е ц к о г о ,  о в с я н о й  с о 
л о м ы ,  д у б о в о й  к о р ы .

Внутрь при гипергидрозе П. Чуролинов (1979) рекомендует настой 
цветущих соцветий и листьев и с с о п а  л е к а р с т в е н н о г о  (2 чай
ные ложки сырья на 200,0 мл воды) по Уз стакана 3 раза в день. Если 
ноги устали, «пекут» подошвы— рекомендуется ножная ваниа с горячим 
отваром пижмы. После ваниы посыпать между пальцами тальком, а в 
чулки — специальную пудру: талька 50,0, окиси цннка 25,0, квасцов 2,0, 
лимонной эссенции 25,0.

При бородавках тушируют высыпання с о к о м  ч и с т о т е л а ,  к а 
п у с т ы ,  ч е с и о к а ,  л у к а ,  ц в е т к о в  к а л е н д у л ы ,  р о с н н к и  
к р у г л о л и с т н о й .  Очень хороший эффект при бородавках, остроко
нечных кондиломах оказывает 25 % спиртовой раствор подофила щито
видного.
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Аир болотный 14, 86, 98, 99 
Алоэ древовидное 9, 14, 86, 88, 
90, 93, 98, 99, 101, 104, 106, 108 
Анис обыкновенный 6, 15, 78,94 
Арника горная 7, 15, 91, 93 
Астрагал шерстистоцветковый 
11, 16, 79, 82, 89, 98

Б
Барбарис обыкновенный 16, 78, 
94
Безвременник осенний 17, 84 
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77, 
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Бессмертник песчаный 18, 77, 83 
Боярышник колючий 8, 19, 80 
Будра плющевидная 19, 77, 87, 
94
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86,
89, 90, 93, 98, 99
Буквица лекарственная 20, 76, 
88 , 111

В
Валериана лекарственная 8, 21,
54, 76, 80, 82, 85, 95 
Василек снний 21, 75, 86, 100,
104
Вахта трехлистная 9, 22, 75, 76, 
77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80

Г
Горец птичий 10, 23, 75,. 78, 80,
83, 90
Горечавка перекрестнолистная 
24, 78

Девясил высокий 9, 24, 77, 80, 
94
Диоскорея кавказская 25 
Дониик лекарственный 25, 76,87 
Дуб обыкновенный 9, 12, 24, 26,
79, 80, 111
Дурнишник обыкновенный 8, 26,
79, 80, 84, 86
Душица обыкновенная 27, 69,
76, 80, 82, 95, 103

Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86

Ж
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105

3
Зайцегуб опьяняющий 28, 76,85, 
90
Заманиха высокая 29, 75, 81,84, 
86, 88, 90, 93, 97, 99 
Зверобой обыкновенный 9, 30, 
77, 80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 109, 
Земляника лесная 8, 1,2, 30, 73,
74, 76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100,
105, 108
Золототысячник зоитнчиый 7, 
11, 31

К
Календула лекарственная 9, 14, 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 110, Ш  
Калина обыкновенная 32, 83,
84, 89, 90
Кассия остролистная 33 
Кориандр посевной 6, 33, 75, 78,
79, 83
Крапива глухая белая 34, 77 
Крапива двудомная И , 14, 34, 
43, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 90, 92,
98, 99, 100, 101, 103, 104 
Кресс водяной 35, 79 
Крушина ломкая 12, 35, 78, 94, 
ГО4, 105
Кукуруза обыкновенная 36, 74,
77, 103, 106

Л
Лапчатка прямостоячая 12, 36
79, 90
Левзея салфлоровидная 37, 86, 
93, 97, 99
Лен обыкновенный 37, 109 
Липа сердцевидная 38, 104, 105,
109
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83, 
86, 100, 103, 104
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Любисток лекарственный 8, 39, 
80, 84, 100, 101, 110 
Мать-и-мачеха обыкновенная 39,
86, 100, 103, 104, 109 
Медуница лекарственная 7, 40,
77, 89, 90, 99
Мелисса лекарственная 40 
Можжевельник обыкновенный 
41, 75, 84, 94
Мордовиик обыкиовеиный 42, 96, 
100

Мыльнянка лекарственная 42,
83, 86
Мята перечная 6, 7, І1, 42, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109

Н
Настурция майская 43, 98, 100

О
Облепиха крушиновидная 43, 97,
105
Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89,
90, 93, 97, 108, 1 U
Одуванчик лекарственный 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110 
Омела белая 11, 46, 83
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94, 
96, 98, 1 И
Осока песчаная 47, 84, 86, 90 

П
Паслен сладко-горький 48, 79 
Пастернак посевной 48, 92, 98, 
100 , 101

Петрушка огородная 49, 6, 7, 10,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Пижма обыкновенная 50, 78, 82, 
111
Пион уклоняющийся 50, 76, 82,
85, 95
Подмаренник истинный 51, 77, 
84, 87, 90
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8,52,
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 57, 75, 94 
Почечный чай 53, 75, 89 
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99

Р
Репяшок обыкновенный 55, 76, 
80, 84, 89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24,

55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Рябина обыкновенная 56, 83

С
Синеголовник плосколистиый 56, 
76
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, 11,57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, И , 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Софора японская 89, 58, 84, 90, 
100
Стальник колючий 9, 11, 58, 75,
82
Сушеница топяная 9, 59, 90 

Т
Татарник колючий 59, 79, 84, 87 
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79,
80
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8, 
11, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109

Ф
Фасоль обыкновенная 10, 11, 61,
79, 86
Фенхель обыкновенный 62, 78 
Фиалка трехцветная 8, 23, 62,
74, 79, 82, 86

X
Хвощ полевой 9, И , 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103, 106,
107, 109
Хмель обыкновенный 8, 9, 11, 14, 
64, 76, 82, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 107, 109 

Ц
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99

Ч
Чага 65, 82
Чемерица белая 15, 65, 100 
Череда трехраздельиая 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90,
93, 98, 99, 100
Черника обыкновенная 7, 9, И , 
66, 74, 79, 80, 83, 86 
Чернокорень 67, 80, 87, 100 

Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111



ш
Шалфей лекарственный 6, 9, 11,
69, 77, 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 
104, 105, 109
Шиповник коричный 6, 8, 69,76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98,
106

Э
Элеутерококк колючий 70 75,81 
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101., 102
104, 105, 106
Эфедра двуколосковая 71, 80

Я
Ятрышник пятнистый 72

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/



— А —
Achilea millefolium L. 8, И , 61,
76, 78, 90, 103, 104, 105, 106, 109 
Acorus calam us L. 14, 86, 98, 99 
Agrimonia eupatoria L. 55, 76, 80,
84, 89, 90, 99
Agropyron repens L. 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99
Aloe arborescens Mill. 9, 14, 86,

1 88, 90, 93, 98, 99, 101, 104, 106,
, 108
! Anisum vulgare G aertn. 6, 15, 78,
1 94

Arctium lappa L. 9, 11, 14, 38, 79, 
80, 83, 86, 100, 103, 104 
Arnica m ontana L. 7, 15, 91, 93 
Artemisia absinthium  L. 8, 9, 52,
75, 94
A stragalus dasyanthus Pall. 11, 
16, 79, 82, 89, 98
Avena sativa L. 44, 77, 80, 86, 89,
90, 93, 97, 108, 111

— B —
Berberis vulgaris L. 16, 78, 94 
Betonica officinalis L. 20, 76, 88, 
111
Betula alba L. 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Bidens tripartita  9, 23, 66, 74, 78,
79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 93, 98, 99,
100

— C —
Calendula officinalis L. 9, 14, 31,
77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100, 103,
104, 107, 109, 110, 111
Capsella bursa-pastoris L. 49,
76, 90
Carex arenaria L. 47, 84, 86, 90 
Cassia angustifolia Wahl. 33 
C entaurea cyanus L. 21, 75, 86,
100, 104
Centaurium  umbellatum Gilib. 7, 
11, 31
Chelidonium m ajus L. 9, 68, 76,
78, 80, 84, 111

Cichorium intybus L. 11, 64, 76
79, 80, 84, 89, 93, 99 
Colchicum autum nale L. 17, 84, 
Coriandrum  sativum  L. 6, 33, 75
78, 79, 83
C rataegus oxyacantha L. 8, 19, 80 
Cucurbita pepo L. 7, 60, 74, 78, 79
89
Cynoglossum officinalis L. 67, 80
87, 100

- D  —
Dioscorea caucasica Lipsky 25

— E —
Echinopanax elatum Nakai 29, 75
81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99 
Echinops ritro L. 10, 42, 
Eleuterococcus senticosus Maxin 
70, 75, 81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99
101, 102, 104, 105, 106 
Ephedra distachya L. 71, 80 
Equisetum arvense L. 9, 11, 14, 63
75, 79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 102 
106, 107, 109
Eryngium  planum L. 56, 76

— F —
Foeniculum vulgare Mill. 62, 78 
F ragaria  vesca L. 8, 12, 30, 73, 74
76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100, 10J
108
F rangula  alnus Mill. 12, 35, 7J
94, 104, 105
Fum aria officinalis L. 27, 78, 8J
84, 86

— G -
Galium verum  L. 51, . 77, 84, 8"
90
G entiana cruciata L. 24, 78 
Glechoma hederacea L. 19, 77, 8' 
94
Glycyrrhyza glabra L. 6, 10, 1 
57, 75, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Gnaphalium  uliginosum L. 9, 5! 
90



— Н —
H elianthus annuus L. 8, 52, 74, 75, 
82
Helichrysum arenarium  DC. 18, 77,
83
H umulus lupulus L. 8, 9, 11, 14, 
64, 76, 82, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 107, 109 
Hypericum perforatum  L. 9, 30,
77, 80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 104,
109
Hyppophae rham noides L. 43, 97, 
105

— I —
Inonotus obliguus (Pers.) P ilat. 65, 
82
Inula helenium L. 9, 24, 77, 80, 94

— J  —
Juglans regia L. 11, 47, 80, 83,94, 
96, 98, 111
Juniperus communis L. 41, 75, 84,
94

— L —
Lagochilus inebrians Bunge 28, 76,
85, 90
Lamium album L. • 34, 77 
Leonurus cardiaca L. 53, 76, 82,
85, 95, 99
Levisticum officinale Koch. 8, 39,
80, 84, 100, 101, 110
Linum usitatissim um  L. 37, 109

— M —
M atricaria chamomilla L. 6, 8, 24, 
55, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Melissa officinalis L. 40 
Melilotus officinalis (L.) Desr. 25,
76, 87
Mentha piperita L. 6, 7, II , 42, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109 
M enyanthes trifoliata L. 9, 22, 75,
76, 77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 ■

— N —
N asturtium  officinale (L.) R. Br. 

35, 79 E
- O  —

Ononis spinosa L. 9, 11, 58, 75, 
82
Onopordon acanthium  L. 59, 79, 
84, 87
Orchis maculata L. 72 
O riganum  vulgare L. 6, 9, 27, 76, 
80, 82, 95, 103
Orthosiphon stamineus Benth. 53, 
75, 89

— P —
Paeonia anom ala L. 50, 76, 82, 85,
95
Panax ginseng O. A. Mey 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Pastinaca sativa L. 48, 92, 98, 100,
101
Petroselinum  sativum  Hoffm. 6, 7,
10, 49, 75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 
109, 110
Phaseolum  vulgaris L. 10, 11, 61,
79, 86
P lan tago  m ajor L. 9, 51, 78, 80,
82, 86, 101, 103, 104 
Polemonium coeruleum L. 56, 74,
82, 85, 93, 95
Polygonum  aviculare L. 10, 23, 75,
78, 80, 83, 90
Potentilla torm entilla 12, 36, 79, 
90
Pulm onaria officinalis L. 7, 40, 77, 
89, 90, 99

- Q -
Quercus robur L. 9, 12, 24, 26, 79,
80, 111

—  R -

Rhaponticum cartham oides (Willd) 
Ilyin 37, 86, 93, 97, 99 
Ribes nigrum  L. 7, 8, 9, 11, 57, 70,
74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 93, 98,
99
Rosa cinnamomea L. 6, 8, 69, 76, 
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106

— S —
Salvia officinalis L. 6, 9, 11, 69,
77, 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 104,
105, 109
Sambucus n igra L. 11, 20, 75, 82, 
86, 89, 90, 93, 98, 99 
Saponaria officinalis L. 42, 83, 86 
Soianum dulcam ara L. 48, 79 
Sophora japonica L. 8, 58, 84, 90,
100
Sorbus aucuparia L. 56, 83 
Symphytum officinale L. 45, 87, 89,
91, 100

— T —
Tanacetum vulgare  L. 50, 78, 82,
111
Taraxacum officinale Web. 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110
Thymus serpyllum L. 6, 60, 75, 79. 
80
Tilia cordata Mill 38, 104, 105, 109 
Tropaeolum m ajus L. 43, 98, 100
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Tussilago farfara L. 39, 86, 100,
103, 104, 109

— U —
Urtica dioica L. 11, 14, 34, 43, 76,
77, 78, 79, 83, 86, 90, 92, 98

— V —
Vaccinium m yrtillus L. 7, 9, 11,
66, 74, 79, 80, 83, 86
Valeriana officinalis L. 8, 21, 54,
76, 80, 82, 85, 95
V eratrum  alburn L. 15, 65, 100

Veronica officinalis L. 22, 23, 75, 
80
Viburnum opulus L. 32, 83, 84
89, 90
Viola tricolor L. 8, 23, 62, 74, 79,
82, 86
Viscum album L. 11, 46, 83

— X —
Xanthium strum arium  L. 8, 26, 79, 
80, 84, 86

— Z —
Zea m ays L. 36, 74, 77, 103, 106



Васкулиты
Арника горная 7, 15, 91, 93 
Будра плющевидная 19, 77, 87, 
94
Горец птичий 10, 23, 75, 78, 80,
83, 90
Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Женьшень обыкновенный 28, 7 Iі, 
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Зайцегуб опьяняющий 28, 76, 85, 
90
Заманиха высокая 29, 75, 81, 84, 
86, 88, 90, 93, 97, 99 
Калниа обыкновенная 32, 83, 84,
89, 90
Крапива двудомная 11, 14, 34, 
43, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 90, 92, 98 
Крапива глухая 34, 77 
Лапчатка прямостоячая 12, 36,
79, 90
Медуница лекарственная, 7, 40,
77, 89, 90, 99
Окопник лекарственный 45, 87,
89, 91, 100
Паслен сладко-горький 48, 7-9 
Пастушья сумка обыкновенная 
49, 76, 90
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
ИЮ
Подмаренник истинный 51, 77, 
84, 87, 90
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99

Смородина черная 7, 8, 9, 11,57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90,
93
Солодка голая 6, 10, И , 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89. 90, 98 
Софора японская 8, 58, 84, 90, 
100
Сушеннца топяная 9, 59, 90 
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8, 
lb , 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105, 
106, 109
Хвощ полевой 9, 11, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103,106,
107
Череда трехраздеяьная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 90, 93, 98,
99, 100
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75,
81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101,
102, 104, 105, 106 
Витилиго
Арника горная 7, 15, 91, 93 
Астрагал шерстистоцветковый 11,
16, 79, 82, 89, 98
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86,
88, 90, 93, 98, 99
Вахта трехлистиая 9, 22, 75, 76,
77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 
Земляника лесная 8, 12, 30, 73,
74, 76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100,
105, 108
Календула лекарственная 9, 14, 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, НО, 111 
Крапива двудомная 11, 14, 34, 
43, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 90, 92, 
98, 99, 100, 101, 103, 104
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Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89,
90, 93, 97, 108, 111 
Пастернак посевной 48, 92, 98, 
100, 101
Паслен сладко-горький 48, 79 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
110
Подсолнечник однолетний 8, 52, 
74, 75, 82
Сннюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 11, 57 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89,
90, 93, 98, 99, 100
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 81,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102, 
104, 105, 106
Герпес
Липа сердцевидная 38, 104, 105,
109
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
110.
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86 
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75,
81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101,
102, 104

Д ем одикоз
Крушина ломкая 12, 35, 78, 94, 
104, 105
Можжевельник обыкновенный 
41, 75, 84, 94
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94, 
96, 98, 111
П етруш ка огородная 6, 7, 10, 49
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104

Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Чемерица белая 15, 65, 100 
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99, 100
Ихтиоз
Паслен сладко-горький 48, 79 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89 
Чага 65, 82
Череда трехраздельная 9, 23, 
66, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89,
90, 93, 98, 99, 100

Кожный зуд
Анис обыкновенный 6, 15, 78, 94 
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77, 
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Будра плющевидная 19, 77, 87, 
94
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86, 
89, 90, 93, 98, 99
Буквица лекарственная 20, 76, 
88, 111
Валериана лекарственная 8, 21,
54, 76, 80, 82, 85, 95
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80
Девисил высокий 9, 24, 77, 80, 94 
Душица обыкновенная 6, 9, 27,
76, 80, 82, 95, 103
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Календула лекарственная 9, 14, 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 110, 111 
Кресс водяной 35, 79 
Кукуруза обыкновенная 36, 74,
77, 103, 106
Крушина ломкая 12, 35, 78, 94,
104, 105
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83,
86, 100, 103, 104
Любисток лекарственный 8, 39,
80, 84, 100, 101, 110 
Мать-и-мачеха обыкновенная 39, 
86, 100, 103, 104, 109 
Мелисса лекарственная 40 
Мята перечная 6, 7, 11, 42, 76,



77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109 
Одуванчик лекарственный 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110
Паслен сладко-горький 48, 79 
Пижма обыкновенная 50, 78, 82,
111
Пион уклоняющийся 50, 76, 82,
85, 95
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
110
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Пустырник обыкновенный 53,
76, 82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24, 
55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98, 102,
103, 104, 105, 106, 109 
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Солодка голая 6, 10, И , 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Смородина черная 7, 8, 9, 11, 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 93, 
98, 99
Стальник колючий 9, 11, 58, 75, 
82-
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79, 80 
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8, 
И , 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105, 
106, 109
Фасоль обыкновенная 10, И , 61,
79, 86
Фиалка трехцветная 8, 23, 62,
74, 79, 82, 86
Хвощ полевой 9, l!l, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103,
106, 107, 109
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99 
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99, 100
Черника обыкновенная 7, 9, 11, 
66, 74, 79, 80, 83, 86 
Чернокорень 67, 80, 87, 100 
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111

Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 81, 
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102,
104
Ятрышник пятнистый 72 
Косметика (преж девременное 
увядание кожи лица и шеи и 
средства у х о д а  эа  кожей)
Алоэ древовидное 9, 14, 86, 88,
90, 93, 98, 99, 101, 104, 106, 108 
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104,
105
Липа сердцевидная 38, 104, 105,
109
Облепиха крушииовидная 43, 97, 
105
Петрушка огородная 6, 7, 10, 46,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75. 82
Ромашка лекарственная 6, 8, 24, 
55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79, 80. 
Тысячелистник обыкновенный 8,
17, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109
Хвощ полевой 9, И , 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103, 106,
107, 109
Хмель обыкновенный 8, 9, 11, 14, 
64, 76, 82, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 107, 109 
Шалфей лекарственный 6, 9, 11,
69, 77, 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
104, 105, 109
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75,81,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102,
104
В е с н у ш к и  и п и г м е н т н ы е  
п я т и а
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Земляника лесная 8, 12, 30, 73,
74, 76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100,
105, 108
Календула лекарственная 9 14 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 107
Любисток лекарственный 8, 39,
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80, 84, 100, 101, 110 
Мать-и-мачеха обыкновенная 39, 
86, 100, 103, 104, 109 
Одуванчик лекарственный 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
110
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99, 100
П р е ж д е в р е м е н н о е  п о с е 
д е н и е  в о л о с
Крапива двудомная И , 14, 34, 
43, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 90, 92,
98, 99, 100, 101, 103, 104 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109, 
110
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76, 77, 

! 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 81,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102, 
104, 105, 106
Крапивница
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86, 
89, 90, 93, 98, 99
Валериана лекарственная 8, 21,
54, 76, 80, 82, 85, 95
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80
Девясил высокий 9, 24, 77, 80, 
94
Дурнишник обыкновенный 8, 26,
79, 80, 84, 86
Душица обыкновенная 6, 9, 27,
76, 80, 82, 95, 103
Дымяика лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Крапива глухая 34, 77
Кресс водяной 35, 79
Кукуруза обыкновенная 36, 74,
77, 103, 106
Крушина ломкая 12, 35, 78 94, 
104, 105
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83, 86,
100, 103, 104
Мелисса лекарственная 40 
Мята перечная 6, 7, И , 42, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109 
Одуванчик лекарственный 9, 45
78, 79, 80, 82, 83, 110 
Паслеи сладко-горький 48, 79 
Пижма обыкновенная 50, 78, 82,
111
Пион уклоняющийся 50, 76, 82.
85, 95

Петрушка огородная 6, 7, Ю, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78, 
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94. 
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86, 
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99
Репяшок обыкновенный 55, 76, 
80, 84, 89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24, 
55, 74 , 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, 11, 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 93,
98, 99
Солодка голая 6, 10, И , 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Стальник колючий 9, 11, 58, 75, 
82
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79, 80 
Тыква обыкновенная 7, 60,74,78,
79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8, 
11, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109
Фиалка трехцветиая 8, 23, 62,
74, 79, 82, 86
Хвощ полевой 9, 11, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103, 106,'
107, 109
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99 
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 93,98,
99, 100
Черника обыкновенная 7, 9, 11, 
66, 74, 79, 80, 83, 86 
Чернокорень 67, 80, 87, 100 
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Эфедра двуколосковая  71, 80

Красный плоский лишай 
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86, 
89, 90, 93 98, 99



Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Медуница лекарственная 7, 40, 
77, 89, 90, 99
Мята перечная 6, 7, И , 42, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109 
Осока песчаная 47, 84І 86, 90 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Пион уклоняющийся 50, 76, 82,
85, 95
Паслен сладко-горький 48, 79 
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103', 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, 11, 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Стальник колючий 9, 11, 58, 75, 
82
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Хвощ полевой 9, 11, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103, 106,
107, 109
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 93, 
98, 99, 100
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 81,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102, 
104, 105, 106
Ксантомы
Диоскорея кавказская 25 
Одуванчик лекарственный 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104

Подсолнечник однолетний 8, 52.
74, 75, 82
Рябина обыкновенная 56, 83 
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, И , 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90,93, 
98, 99
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75,
81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101,
102, 104, 105, 106
Мастоцитоз
Диоскорея кавказская 25 
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Чага 65, 82
Чистотел большой 9, 68, 76, 78
80, 84, 111
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76, 
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106
М икозы
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80
Дурнишник обыкновенный 8, 26,
79, 80, 84, 86
Настурция большая 43, 98, 100 
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94, 
96, 98, 111
Софора японская 8, 58, 84, 90, 
100
Нейродермит
Анис обыкновенныый 6, 15, 78, 
94
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Бессмертник песчаный 18, 77, 83 
Боярышник колючий 8, 19, 80 
Будра плющевидная 19, 77, 87, 
94
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86,
89, 90, 93, 98, 99
Буквица лекарственная 20, 76, 
88, 111
Валериана лекарственная 8, 21,
54, 76, 80, 82, 85, 95 
Василек синий 24, 75, 86, 100,
104
Вахта трехлистная 9, 22, 75, 7С,
77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80
Горец птичий 10, 23, 75, 78, 80,
83, 90
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Горечавка перекрестнолистная 24, 
78
Девясил высокий 9, 24, 77, 80, 
94
Донник лекарственный 25, 76, 
87
Дурнишник обыкновенный 8, 26,
79, 80, 84, 86
Душица обыкновенная 6, 9, 27,
76, 80, 82, 95, 103
Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Зайцегуб опьяняющий 28, 76, 85, 
90
Заманиха высокая 29, 75, 81, 84,
86, 88, 90, 93, 97, 99
Зверобой обыкновенный 9, 30,
77, 80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 104,
109
Золототысячник зонтичный 7, 11, 
31
Календула лекарственная 9, 14> 
31, 77, 80, 81, 83, 86; 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 110, 111 
Калина обыкновенная 32, 83, 84,
89, 90
Кассия остролистная 33 
Кориандр посевной 6, 33, 75, 78,
79, 83
Кукуруза обыкновенная 36, 74,
77, 103, 106
Крушина ломкая 12, 35г 78, 94,
104, 105
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83, 
86, 100, 103, 104
Любисток лекарственный 8, 39,
80, 84, 100, 110
Мелисса лекарственная 40 
М ята перечная 6, 7, 11, 42, 76,
77, 78, 80, 82, 83, 98, 99, 109 
Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89,
90, 93, 97, 108, 111
Одуванчик лекарственный 9, 45,
78, 79, 80, 82, 83, 110
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94,
96, 98, 111
Осока песчаная 47, 84, 86, 90 
Пижма обыкновенная 50, 78, 82,
111
Пион уклоняющийся 50, 76, 82,
85, 95
П е т о  Yin ка огородная 6, 7, 10,49,
75 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110

Паслен сладко-горький 48, 79 
Подмаренник истинный 51, 77. 
84, 87, 90
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52, 
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24,
55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Рябина обыкновенная 56, 83 
Синеголовник плосколистный 56, 
76
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, 11, 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 89, 90, 93,
98, 99
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Стальник колючий 9, 11, 58, 75, 
80
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79, 80 
Тысячелистник обыкновенный 8, 
11, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109
Фасоль обыкновенная 10, И , 61,
79, 86
Фенхель обыкновенный 62, 78 
Фиалка трехцветная 8, 23, 62, 74,
79, 82, 86
Хвощ полевой 9, 11, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103,
106, 107, 109
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99 
Череда трехраздельная 9, 23, 66, 
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99, 100
Черника обыкновенная 7, 9, 11, 
66, 74, 79, 80, 83, 86 
Чернокорень 67, 80, 87, 100 
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111
Ш алфей лекарственный 6, 9, 11,
69, 77, 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
104, 105, 109
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,



77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 81,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101, 102,
104, 105, 106 
Облысение
А лоэ  древовидное 9, 14, 86, 88,
90, 93, 98, 99, 101, 104, 106, 108 
Аир болотный 44, 86, 98, 99 
Астрагал шерстистоцветковый 11, 
16, 79, 82, 89, 98
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, ПО 
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86, 
89, 90, 93, 98, 99
Вахта трехлистная 9, 22, 75, 76, 
77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 
Горец птичий 10, 23, 75, 78, 80,
83, 90
Душица обыкновенная 6, 9, 27,
76, 80, 82, 95, 103
Женьшень обыкновенный 28, 71, 
75,. 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104, 
105
Заманиха высокая 29, 75, 81, 84,
86, 88, 90, 93, 97, 99
Зверобой обыкновенный 9, 30,
77, 80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 104,
109
Земляника лесная 8, 12, 30, 73,
74, 76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100,
105, 108
Календула лекарственная 9, 14, 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 110, 111 
Крапива двудомная 11, 14, 34,, 
43, 76, 77, 78, 79, 79, 83, 86, 90,
92, 98, 99, 100, 101, 103, 104 
Кресс водяной 35, 79 
Л евзея сафлоровидная 37, 86, 93,
97, 99
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83, 
86, 100, 103, 104
Любисток лекарственный 8, 39,
80, 84, 100, 101, НО 
Мать-и-мачеха обыкновенная 39, 
86, 100, 103, 104, 109 
Медуница лекарственная 7, 40,
77, 89, 90, 99
Настурция майская 43, 98, 100 
Облепиха крушиновидная 43, 97, 
105
Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89,
90, 93, 97, 108, 111 
Окопннк лекарственный 45, 87, 
89, 91, 100
Паслен сладко-горький 48, 79

Пастернак посевной 48, 92, 98, 
100 , 101
Пион уклоняющийся 50, 76, 82
85, 95
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86 
89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24
55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98,
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, 11, 57, 
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Софора японская 8, 58, 84, 90, 
100
Сушеница топяная 9, 59, 90 
Тысячелистник обыкновенный 8, 
11, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109
Хвощ полевой 9, 11, 14, 63, 75,
79, 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103,
106, 107, 109 »
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93, 98, 99, 100
Цикорий обыкновенный 11, 64,
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Вероника лекарственная 22, 23,
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Женьшень обыкновенный 28, 71,
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75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подмаренник истинный 51, 77,
84, 87, 90
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Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
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Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Женьшень обыкновенный 28, 71,
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Зайцегуб опьяняющий 28, 76, 85, 
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Фасоль обыкновенная 10, 11, 61
79, 86
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Валериана лекарственная 8, 21, 
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Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8, 
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Горечавка перекрестнолистная 
24, 78
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Пустырник обыкновенный 53, 76,
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Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Паслен сладко-горький 48, 79 
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Зверобой обыкновенный 9, 30, -77,
80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 104, 109 
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94, 
96; 98, 111
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник больш ой  9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Рябина обыкновенная 56, 83 
Софора японская 8, 58, 84, 90, 
100
Смородина черная 7, 8, 9, И , 57,
70, 74, 77, 80, 82, 84, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Татарник колючий 59, 79, 84, 87 
Хмель обыкновенный 8, 9, II  14 
64, 76, 82, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 107, 109 
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75, 89,
84, 86, 88, 90, 93, 97, 99-, 101, 102,
104, 105, 106
Ятрышник пятнистый 72



Укусы насекомых
Будра плющевидная 19, 77, 87, 
94 ^
Лопух 9 , 1 1 , 1 4 , 3 8 , 7 9 , 8 0 , 8 3
86, 100, 103, 104
М ята перечная 6, 7, И , 42, 76,
77, 78, 80,'82, 83, 98, 99, 109 
Паслен сладко-горький 48, 79 
Подорожник большой 9, 51, 78
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Череда трехразделькая 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82 ,83 ,86 ,89 ,90 ,93 ,
98, 99, 100
Чернокорень 67, 80, 87, 100 
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111

Чесотка
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99, 102, 103, 110 
Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Крушина ломкая 12, 35, 78, 94,
104, 105
Можжевельник обыкновенный 41,
75, 84, 94
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Чемерица белая 15, 65, 100
Экзема
Анис обыкновенный 6, 15, 78, 94 
Астрагал шерстистоцветковый
11, 16, 79, 82, 89, 98 
Барбарис обыкновенный 16, 78,
94
Береза белая 6, 7, 9, 17, 76, 77,
80, 83, 93, 98, 99', 102, 103, 110 
Бессмертник песчаный 18, 77, 83 
Боярышник колючий 8, 19, 80 
Будра плющевидная 19, 77, 87,
94
Бузина черная 11, 20, 75, 82, 86, 
89, 90, 93, 98, 99
Буквица лекарственная 20, 76, 
88 , 111
Валериана лекарственная 8, 21,
54, 76, 80, 82, 85, 95
Василек синий 21, 75, 86, 100,
104
Вахта трехлистная 9, 22, 75, 76,
77, 82, 83, 89, 90, 93, 98 
Вероника лекарственная 22, 23,
75, 80
Горец птичий 10, 23, 75, 78, 80,
83, 90
Горечавка перекрестнолистная 24,
78
Девясил высокий 9, 24, 77, 80, 94 
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Донник лекарственный 25, 76,
87
Дуб обыкновенный 9, 12, 24, 26,
79, 80, 111
Дурнишник обыкновенный 8, 26,
79, 80, 84, 86
Душица обыкновенная 6, 9, 27,
76, 80, 82, 95, 103
Дымянка лекарственная 27, 78,
83, 84, 86
Женьшень обыкновенный 28, 71
75, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 102, 104
105
Зайцегуб опьяняющий 28, 76, 85,
90
Заманиха высокая 29, 75, 81, 84,
86, 88, 90, 93, 97, 99
Зверобой обыкновенный 9, 30,
77, 80, 82, 86, 88, 97, 99, 103, 104,
109
Земляника лесная 8, 12, 30, 73,
74, 76, 80, 83, 88, 89, 93, 98, 100 
Золототысячник зонтичный 7, 11, 
31
Календула лекарственная 9, 14, 
31, 77, 80, 81, 83, 86, 97, 99, 100,
103, 104, 107, 109, 110, 111 
Кассня остролистная 33 
Кориандр посевной 6, 33, 75, 78,
79, 83
Крапива глухая 34, 77 
Кресс водяной 35, 79 
Кукуруза обыкновенная 36, 74,
77, 103, 106
Крушина ломкая 12, 35, 78, 94,

• 104, 105
Лапчатка прямостоячая 12, 36,
79, 90
Лопух 9, 11, 14, 38, 79, 80, 83,
86, 100, 103, 104
Любисток лекарственный 8, 39,
80, 84, 100, 101, 110
Медуница лекарственная 7, 40,
77, 89, 90, 99
Мелисса лекарственная 40 
М ожжевельник обыкновенный 
41, 75, 84, 94
Мыльнянка лекарственная 42, 83, 
86
М ята перечная 6, 7, 11, 42, 76, 77,
78, 80, 82, 83, 98, 99, 109
Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89
9 0 ,9 3 ,9 7 ,1 0 8 ,1 1 1
Одуванчик лекарственный 9, 45
78, 79, 80, 82, 83, 110
Орех грецкий 11, 47, 80, 83, 94
96, 98, 111
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Осока песчаная 47, 84, 86, 90 
Паслен сладко-горькнй 48, 79 
Пастушья сумка обыкновенная 
49, 76, 90
Пнжма обыкновенная 50, 78, 82, ; 111

: Пион уклоняющийся 50, 76, 82,
85, 95
Петрушка огородная 6, 7, 10, 
49, 75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 
109, 110
Подмаренник истинный 51, 77,
84, 87, 90
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52,
74, 75, 82
Полынь горькая 8, 9, 52, 75, 94 
Почечный чан 53, 75, 89 
Пустырник обыкновенный 53, 76,
82, 85, 95, 99
Пырей ползучий 11, 54, 76, 86,
89, 90, 99
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Ромашка лекарственная 6, 8, 24,
55, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 98, 
102, 103, 104, 105, 106, 109 
Рябина обыкновенная 56, 83 
Синеголовник плосколистный 56,
76
Синюха голубая 56, 74, 82, 85, 
93, 95
Смородина черная 7, 8, 9, И , 57,
70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 
93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, 11, 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98 
Софора японская 8, 58, 84, 90,
100
Стальник колючий 9, 11, 58, 75,
82
Сушеница топяная 9, 59, 90 
Татарник колючий 59, 79, 84, 87 
Тимьян ползучий 6, 60, 75, 79, 80 
Тыква обыкновенная 7, 60, 74,
78, 79, 89
Тысячелистник обыкновенный 8,
11, 61, 76, 78, 90, 103, 104, 105,
106, 109
ф асоль обыкновенная 10, 11, 61
7 9 , 8 6 ,
фенхель обыкновенный 62, 78 
фиалка трехцветная 8, 23, 62,
74, 79, 82, 86

Хвощ полевой 9, 1], 14, 63, 75,
79 80, 86, 89, 90, 99, 100, 103, 106,
107, 109
Цикорий обыкновенный 11, 64,
76, 79, 80, 84, 89, 93, 99
Череда трехраздельная 9, 23, 66,
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 39, 90, 
93, 98, 99, 100
Черника обыкновенная 7, 9, 11, 
66, 74, 79, 80, 83, 86 
Чернокорень 67, 80, 87, 100 
Чистотел большой 9, 68, 76, 78,
80, 84, 111
Шалфей лекарственный 6, 9,- 11, 
69, 77 80, 86, 87, 98, 99, 100, 101,
104, 105, 109
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76,
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70,75,81,
84, 86, 88, 90, 93 97, 99, 101, 102,
104, 105, 106
Эфедра двуколосковая 71, 80 
Эпидермолиз врож денный  
Горец птичий 10, 23, 75, 78, 80,
83, 90
Женьшень обыкновенный 28, 71,
75, 86, 88, 90, 93 97, 99, 102, 104,
105
Овес посевной 44, 77, 80, 86, 89,
9 0 ,9 3 ,9 7 ,1 0 8 ,1 1 1  
Паслен сладко-горький 48, 79 
Петрушка огородная 6, 7, 10, 49,
75, 83, 92, 101, 105, 106, 108, 109,
110
Подорожник большой 9, 51, 78,
80, 82, 86, 101, 103, 104 
Подсолнечник однолетний 8, 52, 
74, 75, 82
Почечный чай 53, 75, 89 
Репяшок обыкновенный 55, 76,
80, 84, 89, 90, 99
Смородина черная 7, 8, 9, И , 
57, 70, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 89,
90, 93, 98, 99
Солодка голая 6, 10, И , 57, 75,
78, 79, 80, 82, 89, 90, 98
Тыква обыкновенная 7, 60, 74
78, 79, 89
Череда трехраздельная 9, 23, 66, 
74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 90
93, 98, 99, 100
Шиповник коричный 6, 8, 69, 76
77, 78, 83, 84, 86, 90, 94, 98, 106 
Элеутерококк колючий 70, 75,
81, 84, 86, 88, 90, 93, 97, 99, 101,
102, 104, 105, 106


