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ОБРАЩЕНИЕ 
К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемый читатель! Вы раскрыли необычную книгу. Можно 
сказать, что писалась она во все времена и всеми народами, потому 

что составлена по старинным ;:~егендам и преданиям, мифам и ска
заниям с использованием пословиц, поговорок и загадок, описаний 
народных поверий, обычаев, т. е. всего того, что веками формирова
лось в народной памяти об использовании различных растений в ле
чебных целях. Обратите внимание, как в поэтическом слове с древ
нейших времен и до наших дней будто случайно, мимоходом, но 
порой удивительно точно подмечались наиболее характерные и важ
ные для человека явления природы, свойства растений, их целебное 
воздействие 1• • • 

Книга посвящена лекарственным растениям. Но что понимать 
под этим термином, какие растения относить к лекарственным? 

Казалось бы, ответ на вопрос прост. Например, в <<Атласе лекарст
венных растений СССР>) (1961) описано 287 видов растений. Но ведь 
науке известно около 500 тыс. видов растений. Значит ли это, что 
почти все они лишены лекарственных свой~тв? 

Известно предание, повествующее о том, как древнеиндийского 
врача Чараки учитель послал в лес принести несколько совершенно 
бесполезных растений. <<Учитель, - сказал, вернувшись из лесу, 
Чараки, - я три дня ходил по лесу и не нашел ни одного бесполез
ного растения>>. И действительно, по выражению американского фи

лософа Р. Эмерсона, <<даже любой сорняк - это растение, достоин
ства которого еще не раскрыты,>. А еще более определенно писал 
П. Парацельс: <<Все есть яд, ничто не лишено ядовитости, и все есть 

1 За аутентичность всех приведенных в данной книге стихотворений ответствен
ность несут авторы (Ред.) . 
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лекарство. Одна только доза делает вещество ядом и лекарством>>. 
По существу любое растение создано природой во благо, а задача 
человека лишь правильно понять его предназначение, поскольку весь 

зеленый мир - это своего рода аптека, о которой справедливо писал 
поэт С. Кирсанов: 

Я не степью хожу 
- Я хожу по аптеке, 

Разбираясь в ее травяной картотеке. 
Беспредельная степь, 
Бесконечная степь, 
Ты природой написанный 

Странный рецепт. 

Исследователи установили, что народами древнего - мира с лечеб
ной целью использовалось до 21 тыс. видов растений. В предлагае
мой книге описано лишь 73, о которых более всего сложено в народе 
различных повествований и поэтических образов. Но не нужно забы
вать, что число этих растений ограничено лишь объемом собранного 
материала и каждая не попавшая на эти страницы трава, куст или 

дерево имеют свою еще не раскрытую тайну, удивительную историю 
и необыкновенные целебные свойства. Сказания о некоторых расте
ниях просто еще не найдены, сказания о других, может быть, только 
пишутся самой книгой природы. Будем же к ней бережны и внима
тельны и природа воздаст нам сторицей, потому что, как писал поэт 
В. Рождественский, 

Есть в травах и цветах целительная сила 
Дл_я всех, умеющих их тайну разгадать. 

В одном из современных международных документов - <<Между
народной стратегии охраны природы)) (МСОП) - говорится: «Мы. не 
унаследовали землю у наших отцов. Мы взяли ее в долг у на~.µих де
тей>>. Поэтому хочется закончить это своеобразное обращение к чита
телю словами поэта Н. Старшинова: 

Нам жить в одной семье, 
Нам петь в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Летать в одном полете ... 
Давайте сохраним 

Ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке 
И клюкву на болоте. 



К ИСТОРИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 1 

Глядя в пр0шлое, обнажите головы; 
глядя в будущее, засучите рукам. 

Б. Шоу 

У же на самых ранних стадиях развития человеческого общества 
растения были не только источником питания людей, получения 
одежды, орудий труда и защиты. Они помогали человеку избавиться 
от болезней. Изучая археологические находки, жизнь первобытных 
племен австралийцев, племен Центральной -и Южной Африки, индей
цев Амазонки, этнографы установили, что, по-видимому, не было 
на земле такого племени, которое не знало бы лекарственных рас
тений. 

Вначале знания о лечебных свойствах растений накапливались 
у жешцин - хранительниц домашнего очага, но постепенно они ста

новились привилегией старейшин. У же в первобытном обществе из
вестны болеутоляющие свойства растений семейства пасленовых, 
растения, действующие на пищеварительный тракт, некоторые нар
котические средства. Торговля и войны способствовали распростра
нению сведений о лекарственных средствах и приводили к взаимному 
обогащению медицинскими знаниями народов разных стран. С изо
бретением письменности эти сведения - как наиболее важные -
были записаны. Самый древний из дошедших до нас медицинских 
текстов - это клинописная табличка, найденная при раскопках шу-

1 Авторы не ставили перед собой цель дать полное описание истории примененю1 
лекарственных растений, а остановились лишь на ~тапах, наименее освещенных в обще
доступной литературе. 



мерского города Ниппура и относящаяся к концу 111 тысячелетия 
до н. э. В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15 рецеп
тов. Из них следует, что врачи древнего Шумера использовали в 
своей практике в основном растительные лекарственные средства: 

горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливы, груши, фиги, иву и др. 
Кроме растительных продуктов в состав лекарств включались мине

ральные вещества - нефть, поваренная соль, асфальтовая смола, 
а также части животных: шерсть, панцир·ь черепахи, органы водяных 

змей и др. Текст табличек лаконичен. В нем нет ни слова о богах 
и демонах, он не содержит ни заклинаний, ни заговоров, которые 

встречаются в медицинских текстах более позднего периода. 
С зарождением у людей первых религиозных воззрений медици

на стала наполняться элементами мистики. Не зная причин возник
новеюtя многих заболеваний, человек объяснял их появление вселе
нием в организм злых духов, а лекарственные растения наделял 

таинственной силой, способной влиять на течение болезни и даже 
делать человека бессмертным. В древнейшем шумерском эпосе о 
Гильгамеше читаем: 

Я ОТl(рою, Гндьrамеш, соl(ровенное сдово, 

И тайну цветка тебе рассl(ажу н: 
Этот цветоl( - как терн на дне мори, 

Шипы ern, как у розы, 
TIIOю руку уl(ОЛЮТ . 

... На самое дно моря спустись ты 
И ищи, nol(a не отыщешь. 
Тра.ау, что похожа на стrелы, 

Наконечник, на колючку теrноаннка, 
На шип на стебле розы ... 

Эту тра.ау срывай смело; 
И не бойсн - хоть она тебя уколет! -
Ты ее сорвать, азнть а рот 

И nporдoniть ее, зуба.мн размельчнаши! 
Если ты nроrдотишь траву жизни, 

Молод будешь и тебя не коснется 
Старости масть, что асе перемелет! .. 

В рабовладельческом обществе появляются профессиональная 
медицина и врачебные школы со своими приемами воздействия на 
болезнь и секретными лекарствами, Тайны врачевания охранялись 
и наследовались по родству, но нередко в такую семейную школу 

попадали способные молодые люди и со стороны. Параллельно раз
вивается храмовая медицина. Лечение проводится в священных хра
мах, где после специальной подготовки больного ( соблюдение поста, 
мительных молитв) оракулы толковали их сновидения, которые 
являлись, якобы, «откровениями богов» о том, как лечить данного 
больного. Для обучения искусству медицины при храмах открыва
лись школы. Есть сведения о существовании таких школ в_ городах 

Вавилонии, Египта, Индии. 
Флора Юго-Восточной Азии, Индии и Китая, отличавшаяся ис

ключительным богатством, многие тысячелетия служила неисчерпа
емым источником лекарств для лечения самых разных заболеваний. 

Китайская медицина насчитывает несколько тысяч лет. Осново-
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положником ее считается легендарный император Шень-нун, живший 

более 5000 лет назад, автор древнейшей медицинской книги, назван
ной Бень-цао (т. е. травник), так как в нем были описаны в основ
ном растительные средства . У же в то время китайские врачи знали 

женьшень, эфедру, спаржу, кизил. В Индии большую известность 
получает <<Аюр-веда>>, или «Книга жизни>>, - оригинальное медицин
ское сочинение, относящееся к I в. до н. э. Книга содержит восемь 
глав. Наибольший интерес для медицины представляет седьмая гла
ва - <<Искусство приготовления лекарств от всех болезней и для 
продления жизни. Лекарства для укрепления болезненного организ
ма и возбуждающие>>. 

Индийская медицина использовала около 800 растений. Значи
тельная их часть используется и в настоящее время ( чилибуха, рау
вольфия, многие пряности). В 111 веке н. э. в Индии началось возде
лывание лекарственных растений. 

В тесном взаимодействии развивалась медицина народов Между

речья и Древнего Египта. Многочисленные изображения растений 
и записи о них были найдены на стенах храмов и гробниц. Особенно 
ценные сведения о применении растений были прочитаны в древних 
памятниках письменности - египетских папирусах. Самый большой 
древнеегипетский папирус, относящийся к 1570 r. до н. э., назван 
по имени исследователя Георга Эберса, открывшего в 1872 r. этот 
папирус и изучившего его. Папирус, вывезенный из Египта и хра

нящийся в Лейпцигском университете, представляет собой медицин
ский трактат, содержащий выдержки из 40 написанных ранее меди- . 
цинских сочинений. Трактат назван <<Книга приготовления лекарств 
для всех частей тела>>. В этом лечебнике при.ведено около 800 ре
цептов на разнообразные лекарственные формы: пилюли, настои, 
мази, соки, курительные средства, припарки. Классифицированы они 
по их фармакологическому действию: слабительные, рвотные, моче
гонные, потогонные и др. Егилтяне знали о целебных свойствах 
алоэ, аниса, белены, мяты, клещевины, подорожника. Право приго
товления лекарств имели только люди, принадлежавшие к высшему 

жреческому сословию. По представлениям египтян, все лечебное 
дело находилось под покровительством бога Тота, которого назы
вали «фармаци>> (защитник, исцелитель) , отсюда и современные 
названия, связанные с лекарствоведением, - фармация, фармакопея, 

фармакогнозия. 
Египетская медицина оказала большое влияние на развитие ме

дицины Древней Греции и Рима. 
Греки, как и многие другие народы, связывали целебное дейст

вие растений со сверхъестественными свойствами, данными им бо
гами, поэтому сведения о лекарственных травах богато представле
ны в легендах и мифах. По преданиям, на Кавказе (Колхиде) под 
покровительством богини Артемиды находился волшебный сад ядо
витых и лекарственных растений, откуда эти растения попали в 

Грецию. 
Согласно греческой мифологии, богом врачей и врачебного ис

кусства стал сын Аполлона исцеляющего - Асклепий. По Гомеру, 
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он был царем Фессалии (около 1250 r. до н. э.). Детство и юность 
Асклепия прошли в горах Пелиона. Этот край был известен густыми 
лесами, целебным воздухом, богатыми минеральными источниками, 
обилием лекарственных трав. Воспитывал Асклепия мудрый кентавр 
Хирон. До нас дошли изображения Хирона с факелом в руке. Ве
роятно, этот факел символизировал его стремление нести свет зна

ний людям. Хирон, хорошо изучивший целебные свойства трав, одно
временно был прекрасным воспитателем, музыкантом, гимнастом. 
Сочетая всеобъемлющие знания с редкой мудростью и доброжела
тельностью, он воспитал многих героев Эллады (Тесея, Ясона, 
Ахилла). 

Асклепий не только воспринял знания учителя, но даже превзо

·шел его в искусстве врачевания. С самого начала обучения Асклепий 
познал важность природных факторов, физических упражнений и 
здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья. 
Согласно мифам, Асклепий не только исцелял все болезни, но даже 
возвращал к жизни умерших. Этим он прогневал властителя царства 

умерших Аида и громовержца Зевса, так как нарушил закон и по
рядок, установленный Зевсом на земле. Разгневанный Зевс убил 
Асклепия, метнув в него молнию. Но люди обожествили сына Апол
лона как бога-целителя. Они воздвигли ему много святилищ и среди 
них знаменитое святилище Асклепия в Эпидавре. Помещения для 
лечения больных при храмах назывались асклепийонами. Дочери 
Асклепия, Гиrиея и Панакея, считались покровительницами отдель

ных отраслей медицины. Гигиея прославилась разумными профи
лактическими советами и почиталась как богиня здоровья. Изобража
лась она юной девой, держащей в руке чашу со змеей. Панакея была 
покровительницей лекарственного лечения и умела лечить от всех 

болезней. Поэтому панацеей стали называть легендарное средство 
от всех №лезней. 

Потомками Асклепия считали себя многие врачи Древней Гре
ции, в том числе и Гиппократ (460-377 r. до н. э.). Родина этого 
выдающегося врача и мыслителя - остров Кос, знаменитый своей 
медицинской школой. Отец его был врач по имени Гераклит, мать -
повитуха Фенарета. Род Гиппократа в течение 18 поколений зани
мался медициной, передавая свое искусство от отца к сыну. Гиппо
крат был широко образованным человеком, много путешествовал, 
изучал жизнь, быт и нравы народов Причерноморья и Средиземно
морья. Он создал учение о причинах возникновения болезней и ме
тодах их лечения, сделал попытку собрать и привести в систему раз
розненные наблюдения и сведения о лекарственных средствах, опи
сал 236 растений, которые применялись в медицине того времени. 
Среди них - белена, бузина, горчица, ирис, золототысячник, мин
даль, мята, чилибуха и др. Он считал, что лекарственные растения 
своим действием обязаны определенному, оптимальному сочетанию 
всех составных частей, и поэтому растения следует употреблять в 
том виде, в котором их создала природа, т. е. в натуральном или в 

виде соков. «Медицина есть искусство подражать целебному воздей
ствию природы», - писал знаменитый врач древности. 
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Отправляясь к больному - знаменитому философу Демокриту, 
Гиппократ послал письмо своему собирателю трав Краwевасу. 
В письме содержалась просьба прислать травы и растительные соки, 
которые могут пригодиться при лечении: « ... все соки, выжатые или 
вытекающие из растений, следует доставить в стеклянных сосудах, 

все листья, цветы, корни - в новых глиняных банках, хорошо за
крытых, чтобы под влиянием проветривания не выдохлась сила ле
карства, как бы впавших в обморочное состояние». При раскопках 
античных аптек обнаружено, что именно таким способом хранили 
лекарственные средства. 

Отцом европейской фармакогнозии считается греческий врач 
Диоскорид. живший в I в. н. э. Им составлено описание всех лекар
ственных растений, употреблявшихся в античном мире, а его сочи
нение «Materia medica», снабженное многочисленными рисунками 
и еще в его 11ремя переведенное на латинский язык, в течение сто

летий являлос~- настольной книгой врачей и фармацевтов. Подобно 
своим соотечественникам и предшественникам Диоскорид в этом 

сочинении широко использовал опыт египетской, а следовательно, 
вавилонской и шумерской медицины. Достижения медицины Древней 

Греции были унаследованы и развиты учеными Рима. 
Плиний Старший (1 в. н. э.) - римский ученый, погибший при 

извержении Везувия в 79 г. н. э., используя накопленные его пред
шественниками знания, составил многотомную энциклопедию по 

естественным наукам «Historia naturalis», перечитав, по его утверж
дению, для этой цели более 2000 книг. Медицинским вопросам, в том 
числе лекарственным растениям, посвящено 12 томов его энцикло
педии. 

Наибольшую славу среди римских медиков заслужил Клавдий 
Гален, грек по происхождению, родом из Малой Азии. Он родился 
в 130 г. н. э. в семье архитектора. Отец хотел, чтобы его сын стал 
философом, и дал ему блестящее образование. Однако Клавдия бо
лее привлекали вопросы естествознания, особенно медицины, изуче
нием которой он начал заниматься с 17 лет. Чтобы усовершенство
вать свои медицинские знания, Гален предпринял путешествие по 

разным городам и странам, после чего стал практикующим врачом 

среди гладиаторов. В 164 г. он переехал в Рим и поступил на службу 
придворным врачом. 

В противоположность Гиппократу Гален придерживался мнения 
о том, что у лекарственных растений есть два начала. Одно из них 
оказывает на больной организм лечебное действие, другое - беспо
лезно или даже вредно. Действующее начало предпочитает высушен

ному растению жидкость, поэтому его легко отделить от бесполез
ного. Для этого лекарственное растение следует настоять или про
кипятить с водой, вином, уксусом или другой подходящей жид
костью. Извлечения из лекарственных растений быстро завоевали 
популярность во всех странах Европы и были названы «галеновыми 
препаратами». Гален имел свою аптеку в Риме, где сам готовил ле
карства для больных. Им описано изготовление порошков, пилюль, 
лепешек, мыл, мазей, пластырей, горчичников, сборов и других ле-
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карственных форм. В большом количестве приготовлялись космети
ческие средства. 

Перу Галена принадлежит около 400 сочинений, половина из 
них - по медицине. В книге Галена собран богатый материал в виде 
стандартных прописей и советов для использования практическим 

врачом. В течение веков сочинения Галена служили авторитетней
шими пособиями для европейской медицины и были переведены на 
латинский, арабский, сирийский, персидский языки. 

С именем Галена связано усовершенствование одного из самых 
древних и популярных лекарственных средств - териака, считавше

гося уни_версальным противоядием, а также средством от всех внут

ренних болезней. По преданию, териак был составлен понтийским 
царем Митридатом, опасавшимся быть отравленным. Пользовался 
он им ежедневно и сделался невосприимчив к ядам. После пораже
ния в битве с римлянами, не желая сдаваться живым в плен, он 
вынужден был заколоться мечом, так как ни один яд на него не 
действовал. По мнению древних врачей, териак совмещал в себе каче
ства противоядия от всех растительных и животных ядов. Он излечи
вал все процессы самоотравления организма, развивающиеся на поч

ве внутренних заболеваний, а также был всесильным профилакти
ческим средством, обеспечивающим долгую и безболезненную жизнь. 
Гален получил благодарность от императора Марка Аврелия из ди
настии Антонинов за введенное им усовершенствование териака -
золотую цепь с медалью, на которой было выгравировано: <<Анто
нин - император римлян, Галену - императору врачей>>. В средние 
века териак вошел в большинство европейских фармакопей. Време
нами количество составных частей в нем достигало 100, из них ос
новным было змеиное мясо. Готовился териак на меду и имел вид 
кашки. В некоторых городах его изготовляли публично с большой 
торжественностью в присутствии властей и приглашенных. В офи

циальную русскую фармакопею териак вошел в 1798 r. в значитель
но модернизированном виде, имея в своем составе только 13 компо
нентов, в том числе корни дягиля, валерианы, касатика, горечавки, 

плоды бузины, можжевельника. Но к начала ХХ в. териак постепен
но исключается из фармакопей и сейчас представляет собой исклю
чительно достояние истории. 

Большая заслуга в истории медицины принадлежит арабским 
ученым. Они первыми ввели правила для изготовления лекарств, 
издали первые фармакопеи (<<карабадини») - предшественники ев
ропейских фармакопей, создали учение о ядах и противоядиях, ввели 
в медицинскую практику новые лекарственные вещества и лекарст

венные формы, они же первыми ввели испытание лекарств на живот
ных. В 754 r. в Багдаде была открыта первая аптека. 

Выдающийся представитель арабской медицины - Абу Али Ибн 
Сина, таджик по происхождению, известный в Европе под именем 
Авиценны. Родился он в селении Аршана вблизи Бухары в 980 г. 
В Бухаре получил образование. Известно более 40 его трудов по 
астрономии и естествознанию, 185 - по философии, 3 - по музыко
ведению, множество стихов, 40 трудов по медицине. Его произведе-
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ние «Канон врачебной науки» в течение столетий было настольной 
книгой не только арабских, но и европейских врачей и оказало боль
шое влияние на развитие европейской медицины. В своей книге 
Ибн-Сина опис~л около 800 лекарственных средств и способов их 
применения. Два тома огромного шеститомного сочинения полностью 
посвящены фармации, в них дано описание более 900 видов лекар
ственных растений. Среди трех основных орудий врача, признавае

мых Авиценной, - слова, травы и ножа - лечение растительными 

средствами считалось предпочтительнее. С изобретением книгопеча
тания до 1800 г. в Европе вышло 29 изданий «Канона врачебной 
науки», основного руководства для преподавания в университетах 

до XV.111 в. 
Начиная с XII в. арабская медицина через Испанию и Сицилию 

стала проникать в Европу. Больницы и аптеки устраивали по араб
скому образцу. Первые европейские аптеки были открыты в VIII
X вв. в городах Салерно, Толедо, Кордова. Переводили арабские 
медицинские книги на латинский язык, в том числе и арабские пере
воды сочинений древних греков и римлян. Много завозили сырья 
восточно-арабского · ассортимента. Однако средневековая <<охота на 
ведьм» надолго задержала развитие большинства наук, в том числе 
фармации. Для непосвященных лекарства оставались волшебными 
снадобьями, а их названия усиливали приписываемую им чудодей
ственную силу. С тех пор живут легенды о девяти волшебных травах. 

Большую роль в истории медицины и фармации сыграла меди

цинская школа в Салерно, возникшая в IX в: Это была первая свет
ск·ая медицинская школа в Европе. В середине XII в. в Салернской 
школе была составлена первая фармакопея. 

В XI - XII вв. центрами средневековой медицины в Европе были 
университеты в Салерно, Болонье, Париже, Падуе, Оксфорде и др. 

· С изобретением книгопечатания одними из первых издаются ме
дицинские сочинения. В 1456 г. в Майнце был издан «Ежемесячный 
календарь кровопусканий и слабительных». Он предназначался для 
врачей, но стал необычайно популярен среди населения. Около 
1480 г. появилось первое издание <<Салернского кодекса здоровья» . 
Арнольда из Виллановы. П. Шеффер выпустил первые <<Гербарии» 
(книги по лекарственной ботанике), а также «Сад здоровья~> на не
мецком и латинском языках. 

С началом эпохи Возрож;а:ения в числе других наук начинает 
развиваться и наука о растениях, в связи с чем переводят и издают 

большими тиражами труды античных авторов - Теофраста, Диоско
рида, Плиния. При этом убеждаются в том, что многие растения не 
упоминаются у древних авторов. Новые растения, количество· кото
рых растет с каждым днем, изучаются и описываются. В XVI в. осно
вываются первые университетские· ботанические сады, сначала в Ита
лии, затем в Западной Европе, несколько позже (в 1706 г.) в России. 
Разрабатывается номенклатура, закладываются основы систематики. 
В течение XVI ~ XVII вв. появляется ряд сочинений, в которых опи
сывались и давались изображения отдельных растений: в Германни 
И. Боком (1498-1544), Л. Фуксом (1501-1566), в Ит~лии -
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П. А. Матиолли (1501 - 1577) , в Швейцарии - К. Геснером (1516-
1565). 

В период позднего средневековья на развитие науки о лекарст
венных растениях оказало влияние учение знаменитого врача Тео
фраста фон Гогенгейма - Парацельса (1493-1541). Парацельс 
родился в семье врача в г. Эйзнидельне (Швейцария) , получил обра
зование в Северной Италии. Под влиянием просветительского дв1tt
жения своего времени он решительно порывает со старыми тради

циями, средневековыми авторитетами. 

Парацельс рассматривал жизнь как определенный химический 
процесс, течение которого зависит от состава участвующих в нем 

веществ. Заболевание, по его мнению, наступает при отсутствии не
обходимых веществ, поэтому сущность лечения состоит во введении 
в организм недостающих химических веществ. Если природа, говорил 
он, произвела на свет болезнь, то она там же заготовила средство, 
исцеляющее от этой болезни, которое надо только разыскать. По
этому он выступал против применения иноземных растений. Пара
цельс указывал, что действует не все растение, а лишь заключенное 
в нем особое вещество. Цель врача - получение этого вещества в 
возможно более чистом виде. Он усовершенствовал методы извле
чения из растений действующих веществ, но в чистом виде получить 

их Парацельсу и его ученикам не удалось. 
В выборе лекарственных растений Парацельс придерживался воз

никшего еще в древности учения о сигнатурах. Согласно э,:ому уче
нию, признаки внешнего вида растения (цвет, форма, запах, вкус, 
колючки) указывают на заболевание, при котором его следует при
менять. Так, если какой-либо орган растения имел форму округлую, 
либо завитка (полынь, кровохлебка ), то они считались средством от 
головной боли; растения с узкими нитевидными листьями (спаржа 
и укроп) - средством, укрепляющим волосы; цветки розы, маргарит

ки, напоминающие по форме глаз, - средством от глазных заболе
ваний; крапиву же употребляли как прекрасное снадобье от колотий. 

Учение Парацельса о действующих «началах>> растений в даль

нейшем послужило стимулом к изучению химического состава рас
тений, где выдающаяся заслуга принадлежит фармацевтам. 

XVIII-XX вв. - время расцвета фитохимии, когда были открыты 
основные группы действующих веществ в растениях. Особые заслу
ги имеет здесь шведский аптекарь К. В. Шееле (1742-1786) . В те 
времена аптеки являлись не только торгово-производственными уч

реждениями, но и настоящими исследовательскими лабораториями. 
44 из 48 важнейших работ были выполнены Шееле на базе аптеки. 
Много внимания он уделял извлечению органических кислот из рас
тений. Им были открыты лимонная, яблочная, щавелевая, галловая 
кислоты, а также глицерин. 

В XIX в. были выделены и начато изучение основных групп дей
ствующих веществ из растений - алкалоидов, гликозидов, ду~ильных 
веществ, начато изучение растительных пигментов и витаминов. 

На Руси, как и у других народов, целебные свойства растений 
известны были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, 
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господствовавшее в Древней Руси, придавало лечению характер 
сверхъестественный. Поэтому лечение с помощью небольшого набо
ра лекарственных трав велось знахарями, ведунами, волхвами, т. е. 

людьми, по народньiм понятиям, знающими, как надо подействовать 
на нечистую силу. Даже простой прием растительных лекарственных 

средств сопровождался рядом магических процедур. Обычными ле
карствами были полынь, крапива, хрен, ясень, можжевельник, подо
рожник, береза и др. 

С введением христианства характер лечения несколько изменя
ется. Христианская религия вносит новые элементы - молитву и 

пост. Медициной начинают заниматься духовные лица. 
Древнейшим памятником русской медицинской литературы ивля

ется статья в <<Изборнике Святослава>>, в которой содержатся меди
ко-гигиенические сведения. «Изборник» был переведен в Х в. с гре
ческого подлинника для болгарского царя Симеона, а в 1073 r. пе
реписан на Руси для черниговского князя Святослава Ярославича. 
В этой своеобразной энциклопедии помимо других сведений дается 
ряд медико-гигиенических советов, описываются наиболее распро
страненные средства из растений. В ней упоминаются <<полынное 
зелие>>, употребляемое при лихорадках, белена, болиголов, о котором 
сказано: <<никтоже ум имый, не зобле>> (не ест). 

В <<Физиологе>> и <<Шестодневе>> Иоанна, экзарха Болгарского, 
переведенных на русский язык в конце XI в. , наряду с богословскими 
сведениями дается краткое изложение анатомии человека в том виде, 

в каком она представлялась древним грекам, дается описание лечеб
ного действия аконита, болиголова, белены. 

В летописях упоминаются <<Лечцы>> из среды монахов, пользовав

шиеся средствами народной медицины, - Демьян Целебник и Ага.,. 
пит - <<врач безмездный», лечивший в Киеве в XII в. Аrапит излечил 
киевского князя Владимира и отлично знал, <<каким зельем лечится 
какой недуr>>. В XI в. в Киевской Руси при крупных монастырях 
создаются «шпитали». В летописях упоминаются Ефрем Переяслав
ский, открывший в XII в. лечебницу в Переяславле, Григорий Пре
мудрый, Ипат Целебник и др. Все эти врачеватели лечили травами 
и лекарствами собственного изготовления. Слава о их лечении долго 
сохранялась в народной памяти. Они успешно конкурировали с вра
чами-иностранцами при Киевском дворе - выходцами из Византии, 
Грузии, Сирии, Армении. 

Как отражение этого процесса получил распространение культ 
христианского святого Пантелеймона-целителя, получившего на Руси 
имя Пантелея и имевшего свой исторический прототип. По преданию, 
святой Пантелеймон (111 в. н. э.) родился в r. Никодимии (на тер
ритории нынешней Молдовы) в семье богатого римлянина. Мать, 
ревностная христианка, пыталась внушить сыну христианские прин

ципы, но рано умерла. Отец, не разделявший взглядов жены, дал 
сыну классическое образование, а затем отдал его обучаться врачеб
ному искусству к знаменитому придворному врачу Евфросину, где 
юноша вскоре достиг больших успехов. Быть бы ему придворным 
врачом, но в это время он попадает под влияние христиан, которые 
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обращают ero в свою веру. Дальнейшая ero деятельность протекает 
на родине в Никомидии. Как знающий и бескорыстный врач он быст
ро завоевал 11011уляриость, чем возбудил зависть у своих комег. На 
него донесли императору Максимилиану, который жестоко пресле
довал христиан. Пантелеймон был подвергнут мучениям и казнен. 
Ему и его помощи как святого приписывают ряд чудесных исцеле

ний. В народном представлении - это добрый и мудрый собиратель 
трав. помощник всех страдающих телесными либо душевными бо
лезнями. Поэтический образ народного целителя создан в прошлом 
веке поэтом А. К. Толстым. Неожиданно в наши дни стих «Панте
леймон-целитель» получил актуальное звучание, поэтому приводим 

ero полностью. 
Пантелей-государь ходит no nолю, 
И цветов и травы ему no пояс, 
И все травы пред ним расступаются, 

и Цll('Tbl все ему ПОМОНIIЮТСЯ. 
И он знает их силы сокрытые, 
Все блаrие и все ядовитые, 

И всем добрым он траРам, иевреднынм, 
Отвечает поклоном лриветttЫим, 
А которы растут ви11оватые, 

Тем он nалкой Г()ОЗИТ суковатою, 
По листочку с блаrих собирает он, 
И мешок ими свой наполннет он, 
И на хворую братмю бедную 
Из мнх зелие варит целебное. 
Государь Пантелей! 
Ты и нас пожалей, 
Свой 'lудесный елеi\-

В наши рамы излеi\-, 

В наши миоrnе рамы сердечные; 
Есть меж намм душою увечные. 
Есть и разумом т11жко бол11щие, 
Есть глухие, немые, иезрящие, 
Опоенные злыми отра11амн, -
Помоrn нм CIIOHMH ТЫ тра11111оtИ! 

А еще, rосударь, -
Чеrо не было встарь -

И такие меж нас nопадаютсн, 
Что лечением вснким гнушаются. 
Они звона не терпнт гуслярного 
Подавай нм товара ба:зар11оrо! 
Все, кричат они, надо похернти; 
Только то, rо~юрят, и дейспmтельно, 

Что мя нашего тела чувст11ител1>но; 
И приемы у них дубоватые, 
И у'lение-то их rрязноватое, 

И на ;эти людей, 
Государь Пантелей, 
Палки ты не жалей, 
Суковатыя! 

Во времена правления Владимира Мономаха распространению 

лекарственных растений в Древней Руси способствовал приглашен
ный в Киев греческий врач Иоанн Смер (1053-1125). Об уровне 
древнерусской медицины можно судить по медицинскому сочинению 
«Аллима» (в русском переводе - «Мази•), написанному около 
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1130 г. внучкой Владимира Мономаха - Евпраксией Мстиславовной, 
выданной замуж за Византийского императора Алексея Комнина 

и получившей при коронации имя Зоя. По-видимому, еще с детства, 

она интересовалась народной медициной, изучила ее и успешно зани

малась лечением, за что и получила в народе имя Добродеи. 
Трактат <,Мази» состоит из пяти частей, включающих 29 глав. 

Первые три части содержат гигиенические советы и указания, а две 

последние - описание некоторых болезней и средств их лечения. 
В пяти главах четвертой части приведены рецепты для лечения раз

личных наружных болезней: «О болезнях рта», «На паршивость го
ловы». В частности, в качестве ранозаживляющего рекомендуется 
печеный лук. В пятой части две главы: «О болезнях желудка», «О бо
лезнях сердца,>. 

В трактате не только систематизированы разрозненные медицин
ские сведения того времени - он в значительной степени оригиналь

ное сочинение. Заслуга автора в том, что в отличие от других сред
невековых медицинских сочинений сюда не включены существовав

шие тогда нелепые средства лечения. Название «Мази» здесь исполь
зовано в значении «лекарственные средства». 

Медицинские произведения XII-XV вв. до нас не дошли, хотя, 
по-видимому, они были. Самым ранним медицинским сочинением 
периода объединения Руси считается статья в сборнике Кирилло
Белозерского монастыря «Галиново на Иппократа», которая пред

ставляет собой сокращенный перевод сочинения Галена «О природе 
человека». 

К XV в. относится «Лечебник Строгановых лекарств». В 1588 г. 
по приказу царя Федора Иоанновича был составлен «Травник та
мошних и здешних зелий». 

В XVI-XVJII вв. на Руси появилось множество вертоградов, ле
чебников и травников. Часть из них русского происхождения, а 
часть - переводные произведения. В то время была очень распро
странена вера в порчу, колдовство, чары, поэтому в книгах дается 

множество средств, применявшихся как с целью лечения, так и для 

колдовства. 

Старинные лечебники не являются цельными произведениями. 
Обычно переписчики включали в одну тетрадь разные попадавшиеся 
им трактаты, и каждый из них вносил туда что-нибудь свое. Они 
добавляли, сокращали лечебники, поэтому их следует считать сбор
никами. Сборник под названием «Прохладный вертоград», переве
денный на русский язык в 1672 г. подьячим Андреем Микифоровым, 
был самым распространенным на Руси в XVII-XVIII вв. Cлof'IO 
<-:вертоград» обозначает «сад», здесь - сад лекарственных трав. Этот 
лечебник - перевод популярной в XV-XVI вв. в Западной Европе 
медицинской книги с обширными дополнениями, включенными рус
скими переписчиками. 

В первом разделе лечебника даны сведения о лекарственных сред
ствах различного происхождения: «о хлебе ржаном», <-:О птицах вся
ких, к лекарству угодных», «о пчеле», «о заморских и русских зель

ях», «о водах из трав перепущенных» и др. Второй отдел вертограда 
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составлен из вопросов и ответов, где доказываете.я, что лечение бо
лезней - богоугодное дело. В десятом разделе даются наставления 
по фельдшерскому и аптекарскому искусству. В конце лечебника 
выписывались иногда не только отдельные рецепты, но и целые 

статьи и медицинские трактаты. 

Кроме переводных лечебников известно большое количество рус
ских народных травников. В них различным травам нередко припи

сываете.я чудодейственна.я сила. 

Издавна в· Москве в зелейных лавках продавалось все необхо
димое для лечения различных болезней. Не только всякую траву, 
коренья, масла, мази можно было приобрести, но и драгоценные 
камни, сушеных жаб, кротов, лосиные рога , копыта, змеиный яд и др. 
Зелейные р.яды были живым источником медицинских знаний дл.я 
народа, так как здесь можно было получить совет по лечению любо
го заболевания. 

В Х VI в. после свержения татарского ига Росси.я возобновляет 
контакты с Западной Европой. На царскую службу приглашаются 
иноземные ученые, архитекторы, врачи. Открываются первые аптеки, 
учреждается Аптекарский приказ, создаются аптекарские огороды 
дл.я выращивания лекарственных трав. Организуете.я заготовка дико
растущих трав не только в центре России, но и в Сибири. Сформи
ровалась и особая система сбора и заготовки лечебных трав. Учреж
денный в середине XVII в. Аптекарский приказ подбирал травни
ков - «помяс>>, инструктировал их, что и где собирать и как до
ставлять в Москву. Известен нижегородский помяс Омелька 
Мухановский, который в 1663 г. был назначен в Аптекарском приказе 
лекарем и травником. Перевели его на жительство в Москву, а в 
Нижний Новгород он ездил на сбор трав и кореньев. 

Аптекарский приказ не только обязывал воевод вызывать «знат
цев» трав, но и содержать их на службе. Набирали русских людей 
и дл.я обучения аптекарскому делу. Отдельные заготовители направ
лялись для закупок сырья в отдаленные области или даже за грани
цу. Согласно указу от 13 июн.я 1663 г. лекарь Андрюшка Федотов 
выехал в Архангельск дл.я закупок привозимых туда <<хины и дерева 
сасафрасу и коры святого дерева». Ф. Я. Милославскому дано пору
чение купить 20 пудов хинной коры в Персии. 

Параллельно существовала «.ягодная повинность>>. В Вороне.же 
и Саратове собирали «солодковое коренье вешне и осенне>>, из Ярос
лавского уезда привозили .ягоды можжевельника, из Коломны -
чемерицу, из Казани - почечуйную траву. «Кошкину траву» - ва
лериану - копали в Рязани, везли травы и из Сибири. 

Контроль за ягодной повинностью осуществлял Аптекарский при
каз, за невыполнение повинности полагался денежный оброк или 
даже тюремное заключение. Значительное количество сырья получа
ли с аптекарских огородов, созданных по распоряжению Ивана Гроз

ного на территории Кремля между Боровицкими и Троицкими во
ротами и слободой стрелецкого полка. Позднее были созданы апте
карские огороды в других местах. Особенной известностью при Алек
сее Михайловиче пользовался царев огород в селе Измайловском. 
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Огромное влияние на развитие науки о лекарственных растениях 
в России оказало создание в 1724 г. Академии наук, одной из основ
ных задач которой было планомерное изучение флоры Российского 
государства от берегов Балтийского моря до Камчатки. Организуется 
ряд исследовательских экспедиций под руководством ученых 
Г. Г. Гмелина, П. С. Палласа, И. И. Леnёхина, Н. М. Максимовича
Амбодика, С. П. Крашенинникова. 

В России, как и в других европейских странах, фармакогнозия, 
наука о лекарственных растениях, до 1815 г. была составной частью 
фармации. К середине XIX в. в России появились первые учебники 
по фармакогнозии, вначале переводные, затем оригинальные, проф. 
Московского университета В. А. Тихомирова. 

В XIX в. в связи с развитием капитализма в России заготовка 
лекарственного сырья переходит в частные руки, главным образом 
владельцев крупных аптекарских фирм. В Полтавской губернии за
готовку вела фирма провизора Ф. Деля, в Смоленской, Калужской, 

Московской, Владимирской губерниях - фирма московского аптека
ря Феррейна и др. В Воронежской области культивировались эфир
но-масличные виды - анис, тмин, мята. Отечественная фармацев
тическая промышленность была неразвита, поэтому основная масса 
сырья вывозилась за границу. В части обеспечения лекарственными 
препаратами Россия была поставлена в полную зависимость от 
Западной Европы. С началом первой мировой войны и прекраще
нием ввоза лекарств не только население, но и армия оказались 

перед угрозой «лекарственного голода>>. Были предприняты срочные 
меры по исправлению создавшегося положения. 

В период 1914- 1917 гг. активизируются работы по выявлению 
ресурсов отечественных растений и поискам отечественных замени

телей импортного сырья, были восстановлены объем и номенклатура 
заготавливаемых растений. Широко развернулись фитохимические и 
ресурсоведческие исследования. 

Считаем необходимым особо остановиться на роли, которую 
сыграли лекарственные растения во время Великой Отечественной 

войны. В 1941 г., а особенн~ к середине 1942 г., огромная территория 
европейской части страны, на которой традиционно велись заготовки 
лекарственного сырья, была оккупирована врагом. Возникла необхо
димость срочно организовать заготовку на Урале, в восточных рай
онах страны, в Средней Азии и Закавказье, тем более что фронт и 
население тыла остро нуждались в перевязочных средствах и анти

септиках, витаминных и тонизирующих препаратах. Для всего на

селения сбор лекарственных растений стал делом оборонного зна
чения. В результате номенклатура заготовленного сырья возросла с 

25 наименований в 1941 г. до 105 видов в 1945 г. 
Наука была на переднем крае в деле обеспечения страны ле

карствами. В годы войны в ряде научных центров Сибири были 
созданы комитеты ученых. В Томске был организован комитет, ку
да входили специалисты разного профиля - ботаники, химики, 
врачи. Проблема была одна - изыскание и использование местного 
щарственного сырья для нужд госпиталей и больниц. Параллельн~ 
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изучался химический состав лекарственного сырья, возможности 

получения из него препаратов, действие этих препаратов в организме 

больного. Всего в военные годы было введено в медицинскую прак
тику около 50 лекарственных растений, большинство из которых от
носились к <<забытым>> научной медициной, но активно использова
лись в народной: в 1947 г. профессорам Н. В. Вершинину, Д. Д. Ябло
кову , В. В. Ревердатто была присуждена Государственная премия. 

В качестве активных антисептиков для лечения гнойных ран и 
язв были использованы фитонциды лука и чеснока. Для этих же 
целей были предложены препараты календУлы, арчовое масло, баль
зам из пихты, зверобойное масло. В госпиталях и больницах испыты
вался острый недостаток перевязочных материалов. И здесь решить 
проблему помог сфагнум - торфяной мох. Ученые доказали, что 
он обладает не только гигроскопическими, но и бактерицидными 
свойствами, поэтому способствует быстрому заживлению ран. Ис
пользовался также обезжиренный тополевый пух, заготовка которого 
была организована населением. 

В 1941 г. впервые в госпиталях стали применять лимонник. 
Настойку лимонника использовали не только в качестве средства, 
помогающего быстро восстановить силы раненых, но и для повыше
ния остроты зрения у летчиков, вылетающих в ночные полеты. 

Проблемой было также лечение желудочных заболеваний, получив
ших распространение из-за недоброкачественной пищи, антисанитар
ных условий. Для их лечения были предложены соплодия ольхи, 
корни кровохлебки, бадана, трава льнянки, володУшки. Впервые было 
организовано производство синтетической · камфоры, витаминных 
препаратов из хвои сосны, околоплодников незрелых грецких орехов. 

Очень показателен пример поисков и производства заменителя 
лобелина - алкалоида, добываемого из лобелии, произрастающей в 
Центральной и Северной Америке. В условиях войны получать ее 
из-за границы было невозможно. В нем остро нуждались раненые, 
так как он относится к стимуляторам дыхания. 

Начались поиски заменителя. Проблема была решена учеными 
Никитского ботанического сада. В плодах произрастающего в 
Крыму ракитника был обнаружен цитизин, по действию аналогичный 
лобелину. Не хватало сырья, и на помощь ученым пришло все насе
ление Ялты. Было заготовлено 1314 кг сырья, которое затем перера
ботали на заводе в Москве и получили необходимое количество 
препарата. 

В современной медицине лекарственные растения не только не 
утратили своих позиций, но привлекают· к себе все более присталь
ное внимание ученых. 1'fз более чем 3000 препаратов, применяемых 
отечественной медициной, 40 % вырабатывается из лекарственных 
растений. С каждым годом число их увеличивается. Лекарственным 
растениям нередко отдают предпочтение в связи с их небольшой 
токсичностью и возможностью длительного применения без прояв
лений побочного действия. 



СБОР ТРАВ 

В ЛЕГЕНДАХ, 

РИТУАЛАХ, 

ОБЫЧАЯХ 

Травы, колеблемы ветром, свои стебельки наклоняют. 
Травам, склонясь, поклонись, эти срывая ростки. 

Дивный подарок тебе животворная дарит Природа; 
В нем исцеленье твое: травам, склонясь, поклонись. 

Ю. Шульц -

Врачевание всегда было доходным занятием, поэтому лекари при
нимали меры к тому, чтобы людей, знающих лечебные свойства трав; 
было поменьше. Желающих заняться этим делом всячески отпуги
вали, окружая свое ремесло таинственностью. Сбор, изготовление 
лекарств и лечение сопровождались магическими приемами и закли

наниями. В средние века знахари принимали пациентов в мрачных 
пещерах или хижинах, украшенных черепами, черными кошками; 

.совами. Когда давали лекарство, шептали страшные заклинания, а 
чтобы заставить других людей отказаться от самостоятельных поис
ков трав, о вполне безобидных растениях сочиняли полные ужасов 
легенды. 

Одной из таких легенд была легенда о мандрагоре. Внешне 
корень мандрагоры напоминает фигуру человека. Считалось, что 
обладатель этого корня сохранит на всю жизнь молодость, здоровье 
и красоту. Но человек, рискнувший самостоятельно добыть этот 
корень, подвергается смертельной опасности. И только посвященный 

в тайну корня может выкопать его. Найдя растение, нужно было· три 
раза очертить место мелом, затем привязать -растение к хвосту чер

ной собаки и заставить ее вырвать его, а самому в это время стать 
лицом к западу. Раздавался ужасный крик мандрагоры, а собака, 
вырвавшая корень, немедленно погибала. 
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На Руси сбор трав приурочивался к дню Аграфены-купальницы 
(6 июля по новому стилю). У сборщиков этот день зовется «Агра
фена - злые коренья». Массовое цветение трав совпадало с этим 
днем и следующим за ним днем Ивана Купалы (7 июля) - временем 
сбора волшебных трав. В праздновании дня Ивана Купалы соедини
лись христианские и языческие верования. Иван - Иоанн Крести
тель, который <<купал>>, т. е. крестил Христа, и Купала - языческий 
бог, которому в древние времена <<благодарения и жертвы в начале 
жатв приносиху>>. По народному поверью, собранные в этот день 
травы обладали особой целительной силой, а ночью растения разго
варивали между собой. 

Белорусский этнограф Е. Р. Романов так описывает этот сбор: 
<<Ранним утром 23 июня (старый стиль) девушки и молодухи целыми 
толпами отправляются в луга, поля и леса за Ивановскими цветами 
и травами. Во время собирания цветов и трав нужно обязательно 
петь Купальские песни, в противном случае травы их не будут иметь 
целебной силы, даже и по освещении их в церкви. Каждая женщина 
старается набрать цветов и трав как можно более, целые снопы, при
чем предпочитаются травы Иван-да-Марья, золототысячник, росичка, 
купальник, зверобой, чистотел, богородицыны слезки, заячья цы
булька, мокрица, а также аир, тростник, колосья ржи. Принесенные 
в дом травы ставятся в холодном месте до следующего дня, а затем 

24 июня приносятся в церковь и освящаются!). В ночь на Ивана 
Купалу совершаются разные чудеса: цветет папоротник - перунов 

огнецвет, показывается разрыв-трава, цветущая так недолго, что еле 

успеешь прочесть три молитвы: «Отче наш>>, <<Богородицу>> и «Верую!). 
В одном из старинных русских травников требовалось, чтобы 

искатель трав обязательно имел скамейку, сделанную из девяти по
род только хвойных деревьев, и при вытаскивании растения нз 

земли. непременно становился коленями на эту скамейку. В другом 
травнике рекомендовалось собирать травы в строго определенный 
день, чаще всего один в году, попостившись, вдали от жилья, «где не 

слыхать петушиного крику>>, сбросив одежду, выкупавшись в росе и 
прочтя заклинания. При этом необходимо было иметь при себе пред
варительно выкопанный корень плакун-травы, отгоняющий злое 
чародейство. <•Есть ,плакун-трава, растет при озерах, высока в стрелу, 
цвет багров и та трава вельми добра. Пригодна в чистоте держать в 
избах или с собою в пути носить, нечистый дух не прикоснется и со 
оным корнем травы рвать, . иметь при себе, а когда не иметь при себе 
сего корня, то хоша после приложи траву к плакунову корню, то 

и будет всякая трава иметь свою силу, а крест из нее вырезать и но
сить при себе вельми добро>>. 

Научное название плакун-травы - дербенник иволистный. На ли
стьях дербенника есть большие водяные устьица, которые выделяют 
избыток воды при повышенной влажности. По преданию, плакун
трава появилась, когда распяли Христа. Богородица при этом так 
горько плакала, что из ее слез и выросла эта трава. Сборщик с пуч
ком травы становился лицом к востоку и произносил: «Плакун, пла

кун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои 
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слезы· по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю>>. При 
этом подчеркивалось бережное, уважительное отношение к траве как 
носительнице целебной силы. «Небо - отец, земля - мать, а ты, 
трава, позволь себя рвать». Нужно, «чтобы траве не было больно» и 
от «многого брать немножко». Это особенное уважение, почти покло
нение, подчеркнуто в поэме неизвестного автора, помещенной в сред
невековом произведении «О свойствах трав» Одо из Мена. 

Днесь вас молю я, травы всё могучие, 

Беличье ваше я молю, которое 

Земля, что вас родила, всем вам в дар дала. 
Она вдохнула в вас лекарство к здравию 
С величьем вместе, чтобы неизменно вы 
Всем люцям были . помощью полезнейшей . 
... Что б я из вас ни сделал и кому б ни дал, 
Да будет вместе с -вами там блаrой исход, 

Эффект быстрейший . Чтобы мне всегда дано 
Беличьем было вашим блаrосклоннейшим 
Сбирать вас ... 

Колдовство имело самую тесную связь с народной медициной. 
Например, от бесплодия долго лечилась у знахарки супруга кня
зя Василия Ивановича - княгиня Соломония. Великая княгиня 
София - супруга Ивана Ill в 1497 г. лечилась у знахарки по тому 
же поводу. Знахарка по велению Ивана 111 была уто!Jлена. Старин
ным народным средством - медом лечился от подагры Иван Гроз
ный. По мнению ученых, такая тесна,1 связь магии с народной меди
циной объясняется следующими причинами: во-первых, убеждением, 
что болезнь есть результат влияния «злых духов>> и что исцеление 
могут принести только сверхъестественные силы; во~вторых, убеж
дением в том, что человек находится в таинственной связи с окру
жающей природой и от нее зависит его здоровье; в-третьих, верой 
в то, что болезнь есть злое существо, которое может быть изгнано и 
перенесено на других. 

Вместе с тем тысячелетиями складывались и отрабатывались 
рациональные приемы сбора трав и, хотя объяснялись они в свое 
время влиянием сверхъестественных сил, современная наука нашла 

им вполне материалистическое объяснение. Например, такие реко
мендации народной медицины, как применять для лечения больного 
травы, собранные в местности-, где он проживает, либо собирать 
травы только в новолуние, при «ущербном месяце», либо в отсутствие 
луны. Еще в древнем Вавилоне дурман и белену собирали только 
ночью. Плиний Старший в 18 томе <<Естественной истории» много 
говорит о влиянии фаз луны на растения, животный мир и человека. 
Так, при полнолунии растение всасывает больше воды, чем в другое 
время, следовательно, дольше сохнет и теряет больше действующих 
веществ. Известны науке и суточные колеба11ия концентрации дейст
вующих веществ в растениях. Некоторые растения, содержащие ал-

калоиды, накапливают их ночью и теряют днем. · " 
В русских лечебниках давались рисунки лекарственных растений, 

приводились подробные сведения о внешнем . виде лекарственных 
растений и местах их произрастания. Вот как описывается про
скурняк -:-- алтей лекарственный: <<Стебел ее суховат, вышиною два 
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локот или трех, цвет у себя желт имееть, а воняние аки болшева 
роману, листвием же та трава собою долга и остра, плевою белою 
обдёрнута, а собираем и корень и листвие и цвета, егда rрава цветет 
в маи во исходе)). О широко известных обычно считали «непотребно 
писать, коим обычаем ростуть)), так как они «всеми знаеми сут~. 

Сбор лекарственных растений определялся не только календар
ным расписанием, но и· погодными условиями. Наилучшее время сбо
ра травы показывают пчелы, и брать растения нужно там, где их 
много. «Некогда ино лето бывает студеностно, некогда вельми жар
ко)). Кроме того, даются подробные указания по · сбору и сушке 
сырья. Корни следовало «выкопати и очистити и вельми добре об
мыти и высушити, да вологость иссякнет">. Или по сушке цветков 

· шиповника «цвет своробориный надобе сушити на ветре, а не на 
солнце, или отдали солнце сквозе окончину или сквозе полотенцо, 

часто их изворашевой)). Четкие указания давались относительно 
сроков хранения и возможности фальсификации сырья. «Многие 
оманщики, которые людей прельщають и лесного дягиля корение 
за огородный продають и мастер тем прельщается и лечба несо
вершенна)). 

Параллельно с народной медициной рациональные приемы сбора 
лекарственных растений разрабатывались научной медициной. 
Интересны в этом отношении рекомендации Авиценны (XI в. н. э.), 
которые мало чем отличаются от правил заготовки сырья, принятых 

современной фармакогнозией: «Листья надо срывать после того, как 
они полностью приобретут свойственный им объем и форму и оста
нутся в таком виде некоторое время, но прежде, чем они изменят 

окраску и сломаются, во всяком случае, чем они станут опадать и 

осыпаться. Семена следует собирать после того, как тело их окрепнет 
и когда их покинет незрелость и водянистость, а что касается кор

ней; то их следует брать цо того, как начнется листопад. Цветки 
следует собирать после полного их раскрытия, но до увядания и 
осыпания .... Что же касается плодов, то их срывают после того; как 
они вполне поспеют, но прежде, чем они готовы будут упасть .... Чем 
меньше сморщились корни и завяли стебли, чем .жирнее и полнее 
семена, чем плотнее и тяжелее плоды, тем лучше .... Плоды, собран
ные в хорошую погоду, лучше тех, которые собраны при плохой, 
сырой погоде и вскоре после до.ждя .... Плоды, сорванные в подходя
щую пору, тверже тех, при сборе коих время было выбрано ,непра
вильно. Чем цвет плодов насыщенней, вкус отчетливей, а запах резче, 
тем они сильней в своем роде)). 

. Современная фармакогнозия уже не эмпирически, а используя 
последние данные о динамике биосинтеза, накопления и распада 
биологически активных веществ в растениях, ,разработала рациональ
ные приемы сбора лекарственного сырья, ·широко используемые в 
практике заготовок. 



... И душистый г.нет он аир, 
И, скользя очеретом, 
Стебли длинные купавок 
Рвет сверкающим веслом. 

А. Толстой 

ир обыкновенный (аир болотный, 
аир, татарское зелье, лепёха, явр) -
Acorus calamus L. 
Сем. Ароидные - Araceae 

Родовое латинское название связано с греческим 

словом <<acoron>>; <<kore>> - глазное яблоко, так 
как в древности аир применяли для лечения глазных заболеваний. 
Появление же видового латинского названия связывают с историей 
проникновения его в Западную Европу. На Востоке - Индии, Ки
тае - аир широко распространен и известен в качестве лекарствен

ного и пряного растения. С Востока он попадал в высушенном виде 
в Древнюю Грецию и Рим. Еще Гиппократ писал о прекрасных ле
карствах из ирного корня. В средние века ароматный корень приво

зили через Стамбул и в Европу, но только в засахаренном виде как 
восточную сладость, и тайну этой <<трости благовония>> турки тща
тельно хранили. Все же в 1574 r. австрийскому послу в Турции уда
лось прислать ботанику Клаузиусу, директору Венского ботаниче
ского сада, посыл-ку с душистыми корневищами аира, годными для 

посадки. Клаузиус с большой благодарностью принял подарок в 
полной уверенности, что он является единственным в Европе обла
дателем экзотического и, несомненно, красиво цветущего растения. 

Он сам выбрал место посадки в уголке пруда. Растение оказалось 
неприхотливо и быстро разрасталось, а на третий год зацвело. Но 
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каково же было разочарование ботаников, когда они увидели у рас
тения не прекрасные цветки, а невзрачный початок с множеством 

желтовато-зеленых цветочков. Вдобавок ко всему растение не завя
зывало плодов и размножалось исключительно кусочками корневи

ща. Разочарование ботаников и отразилось в латинском названии 
растения, буквально обозначающем «безобразная трость». Почти 
одновременно с Венским аир был приобретен Пражским ботаниче
ским садом, откуда растение скоро расселилось в пруды и тихие 

водоемы Западной Европы. 
Но на этом сюрпризы для ботаников не зiакончились. Оказалось, 

что для Восточной Европы это вовсе не экзот, а обычное растение, 
известное под названием «татарская трава», или татарское зелье. 

По преданию, в наwу страну аир был завезен во времена татаро-мон
гольского нашествия. Татары считали аир растением, очищающим 
воду, и были убеждены, что там, где он растет, можно пить ее без 
риска для здоровья. Поэтому татарские конники возили с собой в 
переметных сумах кусочки живых корневищ и бросали их во все 
встречавшиеся водоемы. Корневища быстро укоренились, и вскоре 
берега водоемов зарастали сплошным поясом душистого растения. 
По~видимому, из-за этого в нашей стране имеются два совершенно 

изолированных друг от друга ареала аира - европейский и дальне
восточный. Из-за своей неприхотливости аир широко распростра

нился по всей территории Западной и Восточной Европы, но изоля
ция от родины не прошла бесследно. Лишенное специфических 
насекомых-опылителей, живущих в Индии и Китае, и не способное 
к самоопылению, растение не завязывает плодов и размножается 

исключительно вегетативным путем. 

Аир - древнейшая пряность, соперничающая с лавровым листом. 

Его сушеными корневищами на Ближнем Востоке торгуют вот уже 
4000 лет. Он придает блюдам своеобразный вкус и запах. Засахарен
ный аир заменяет имбирь, корицу, мускатный орех. 

Диоскорид говорил, что лучший аир - белый, плотный, не изъе
денный, не пористый, полный, с приятным запахом. 

Авиценна рекомендовал его в качестве очищающего, при забо
леваниях желудка, печени, в качестве мочегонного средства. По его 

мнению, аир «утончает утолщение роговицы и помогает от бельма, 
но особенно подходит в обоих случаях его выжатый сок». 

В средние века считали аир прекрасным дезинфицирующим 
средством. Его жевали для профилактики при эпидемии сыпного 
тифа, холеры, гриппа, порошком аира присыпали гноящиеся язвы 
и раны. Душистое растение использовали в обрядах, на праздник
Троицы его листьями устилали полы и даже дворы. 

Русский травник XVIII в. сообщает: «Ир, или водяная райская 
трава ... Корень ее снаружи красноват, внутри бел, толщиной с палец, 
легок, составлен из множества коленцев, покрыт волокнами и имеет 

пронзительный и нарочито приятный запах. Он содержит в себе 
много масла и летучей соли». 

В настоящее время в медицине применение аира ограничено. 
Он используется главным образом в составе средств, возбуждаю-
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щих аппетит и улучшающих пищеварение, иногда в качестве тонизи

рующих средств при угнетении центральной нервной системы. В на

родной медицине применяется как .желудочное средство, отваром 
моют голову при выпадении волос, пьют при зубной боли. Порошок 
из корневища аира принимают внутрь (на кончике ножа) при из

жоге, воспалении почек и мочевого пузыря. Для укрепления десен 
порошок корней подмешивают к зубному порошку. Вводят аир и в 
состав сборов от диатеза у детей и сборов, применяемых при язвен
ной болезни .желудка с пониженной кислотностью. Отвар корневищ 
готовят из соотношения 15,0 г измельченных корневищ на 200 мл 
воды. Настаивают на холодной воде 8 ч в теплом месте, часто взбал
тывая. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день перед 
едой. 

Аир болотный - многолетнее растение из семейства ароидных, 
имеет горизонтальное разветвленное корневище, на приподнятом 

конце которого образуется пучок мечевидных листьев, охватывающих 
розоватыми основаниями друг друга. Листья его похожи на листья 

ириса, но только длиннее и тоньше. 

У Авиценны дано следующее его описание: .«Это корни растения, 
похожего на папирус. По большей части оно растет в стоячих и 
проточных водах. На его корнях беловатые узлы с противным запа
хом, к которому примешивается легкое благоухание~. Очевидно, 
эдесь проявилось субъективное восприятие запаха растения, так как 
и античные и современные авторы подчеркивают его приятный, 
но слег1(41 навязчивый запах. Причем душисты все органы растения, 
за исключением тонких корней. К середине лета из пучка листьев 
появляется трехгранный стебель с конусовидным соцветием - по
чатком. Початок покрыт прицветным листом. В нецветущем состоя
нии от похожих растений отличается только запахом. 

Корневище содержит до 4 % эфирного масла, дубильные вещест
ва, смолы, аскорбиновую кислоту, гликоэид акорин. 

В Западной Европе его используют для изготовления водок, ли
керов. Эфирное масло применяется в парфюмерии для аромати-
зации мыла и кремов. · 



Вывел. А тот, раз-ъярясь, возбуждаемый бешеной .111обой, 
Громким лаем тройным одновременно воздух на1m.ш11:1 
И по зеленым лугам разбросал белесую пену. 
Пена пустила ростки, говорят, 11, влагу вливая 
Из плодо11осной зе.чли, получ11ла зловредиую с11:1у . 
Этот живучий цветок, растущий 11а тверды.'< утеса., . 
Жители сел аконитом зовут. 

Ов11J1ий 

ко нит ( борец, трава прикрыш, вол
кобой, омег)-виды рода Aconitum. 
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae 

Название «аконит~ дано еще Диоскоридом и 
произошло оно от города Аконе, окрестности 
которого считались родиной одного из видов этого 

рода и возле которого Геракл, по преданию, совершил свой одиннад~ 
цатый подвиг. А было это так. 

По приказу царя Микен Еврисфея. на службе у которого по воле 
богов находился могучий Геракл, он должен был спуститься в мрач
ное, полное ужасов царство Аида - бога подземного царства -
и привести адского стража, пса Кербера. Три головы были у Кербера, 
на шее извивались змеи, хвост заканчивался головою дракона. 

Долго шел, много ужасов видел Геракл на своем пути в подземное 
царство, но проводником ему был быстроногий Гермес и, наконец. 
Геракл предстал перед троном Аида. Бог подземного царства при

ветливо встретил великого героя, выслушал его просьбу, но поставил 
условие: Геракл должен был одними руками, без оружия укротить 
Кербера. Долго искал Геракл Кербера по подземному царству, на
конец, нашел, обхватил его шею своими могучими руками. Грозно 
завыл пес, силился вырваться, но все крепче сжимались могучие 

объятия и, наконец, полузадушенное чудовище упало к ногам героя. 
Геракл повел его к выходу из подземного царства. Испугался пес 
дневного света, покрылся потом. Клочья пены падали на землю, а из 
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этой пены выросла трава, которую назвали аконитом. Геракл привел 
Кербера к стенам Микен. Испугался Еврисфей, увидев чудовище, 
умолял увести пса обратно в подземное царство. Выполнил его прось
бу Геракл, вернул пса Аиду. 

Общеизвестное русское название «борец» растение получило за 
внешнее сходство цветка, вернее, одного из листочков чашечки, с 

шлемом римского воина. Другое русское название «прикрыш-трава» 

связано со следующим поверьем. Растение собирали осенью в опре
деленный день и употребляли против свадебных наговоров. Делалось 
это так. Когда невесту вели в дом жениха, знахарь забегал вперед и 
клал траву-прикрыш под порог. Невеста, входя в дом, должна была 
перепрыгнуть через порог, не наступая на траву. Если она вдруг не
чаянно наступала на траву, то молодая семья не была защищена от 
наговоров недобрых людей. 

Ядови_тость аконита послужила причиной того, что в мифах он 
стал непременным атрибутом богини Гекаты. Геката властвует над 
всеми привидениями и чудовищами. У нее три тела и три головы. 

Она посылает ужасы и кошмарные сны на людей, помогает отрави
телям, ее призывают как помощницу в колдовстве. Блуждает Геката 
в мрачном подземном царстве Аида в сопровождении своих ужасных 

спутников. Как люди, так и боги боятся прогневить ее. 
«Мать-королева ядов>> - называли аконит в древности. Древние 

галлы и германцы натирали экстрактом этого растения наконечники 

стрел и копий, предназначенных для охоты на волков, пантер и дру

гих хищников. В Непале им отравляли питьевую воду для защиты 

от нападения врагов; мясо коз и овец, отравленных аконитом, исполь

зовали для приманки крупных хищников. А. П. Чехов описал отрав
ление людей на Сахалине, употребивших в пищу печень свиней, 
съевших аконит. Человек погибает ОТ о.ооз-О,004 г аконита. В Древ
нем Риме из-за ярко окрашенных цветков он пользовался успехом 
как декоративное растение и широко культивировался в садах. 

Однако римский император Траянус в 117 г. запретил выращивать 
аконит, так как были частыми случаи подозрителън_ых смертей от 
отравлений. В средние века · аконит использовали для отравления 
преступников, осужденных на смертную казнь. 

Плутарх рассказывает об отравлении этим растением воинов 
Марка Антония. Воины, в пищу которых попал аконит, теряли па
мять и были заняты тем, что переворачивали каждый камень на 
своем пути, будто бы искали что-то очень важное, пока их не начи
нало рвать желчью. 

Существует предание, что знаменитый ха_н Тимур был отравлен 
именно . ядом аконита - соком этого растения была пропитана его 
тюбетейка. 

Все растение ядовито. Ядовит даже мед, содержащий пыльцу 
растения. Не случайно у Авиценны разные виды его носят названия 
«барсодуwителм, <(волкодушителм. В фармакогнозии Бируни <<это 
трава, которая убивает собак, барсов, свиней, волков, если положить 
ее в пищу. Некоторые полагают, что если его приблизить к скорпи
ону, то он ослабляет его». 
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В средневековой Европе аконит известен только как яд. В Китае 
он входит в состав болеутоляющих лекарств. Врачи Тибета и Ки
тая, зная о высокой токсичности растения, перед употреблением 
подвергают его длительной и сложной обработке: клубни растения на 
7 суток заливают пресной водой, затем опускают на 40 мин в кипя
щую воду, причем воды берут удвоенное количество по отношению 
к сырью,. и добавляют 6 % воды, в которой клубни отмачивались. 
Затем клубни еще раз опускают в пресную воду на 24 ч, после чего 
очищают от пробки, режут на дольки и снова вымачивают в течение 
5 суток, причем на четвертые сутки воду меняют. После отмочки 
ломтики клубней варят на пару ·в течение 12 ч, а потом сушат в огне
вых сушилках. Для изготовления отвара клубни еще кипятят в тече
ние 2 ч и только после этого включают в лекарство другие компо
ненты. 

Первые попытки европейской медицины использовать аконит как 
лекарственное растение относятся к XVIII в., причем использовали 
как клубни, так и ~истья и цветки. Он был одним из первых расте
ний, исследованных на содержание алкалоидов. Алкалоиды его вызы
вают судороги и паралич дыхательного центра. 

В настоящее время корневища используют наружно при неврал
гии, мигрени, ревматизме как болеутоляющее. В гомеопатии его при
меняют от головной боли. Из аконита белоустого получают антиарит
мический препарат аллапелин. 

Род аконит включает около 300 видов травянистых многолетни
ков. Большинство из них ядовито. В качестве лекарственного ис
пользуе1:ся аконит джунгарский. 

Aconitum soongoricum Stapf. 
Крупное растение до 2 м высотой. Корневище горизонтальное, 

состоящее из клубней: молодого и одного или нескольких старых, 
соединенных в виде цепочки. Листья многократно, глубокопальчато
рассеченные, . крупные. Цветки крупные, собраны в верхушечные де
коративные кисти. Околоцветн.ик сине-фиолетовый. Венчик видоиз
менен в синие нектарники со шпорцем, чашечка неправильная, 

верхний листочек .имеет вид .шлема с носиком. Цветет с июня до 
августа. Плод сборный, трехлистовка, с большим .количеством черных 
семян .. Встречается в горных районах Средней Азии. В корневищах 
аконита найдены алкалоиды аконитин, мезаконитин и др. Исполь
зуется для борьбы с грызунами. 



Есть два вида алоэ: один красноватый и этот, 
Если его надломить, то на печень похож, -пепатитом» 
Он и зовется, имея, как средстt10, могучие силы: 
Кажется, он и полезней, чем черный, как смоль, на изломе. 

Одо нз Мена 

лоэ древовидное (столетник, док

тор) - Аlоё arborescens Mill. 
Сем. Асфоделовые - Asphodelaceae 
Считается, что ело-во «алоэ» пришло в Европу из 
арабского языка и обозначает многолетнее сукку
лентное растение, имеющее мясистые листья и 

стебли и способное переносить длительную засуху. 
На аккадском языке (древнейшем из семитских) алоэ обознача

лось «si-bu-ru», от этого произошло арабское «sabr» или «saЬer», 
означающее терпение, выносливость. Арабы считали алоэ символом 
вынослиrости, поэтому вываренному досуха соку алоэ они также 

дали название «сабур». Это свойство выносливости с древности удив
ляло 'И восхищало людей. В Ассирии и Вавилоне (2000 лет до н. э.) 
алоэ использовали для украшения дверей дома. Над входом в новый 
дом вешали ветку алоэ. Висящие на домах растения жили без воды 
по нескольку лет и даже цвели. Этот древний обычай в некоторых 
странах Ближнего Востока сохраняется по сей день. Объясняется 
он магическими свойствами, будто бы присущими алоэ. Считалось, 
что висящие .Над входом растения способствуют долгой и благопо
лучной жизни обитателей дома. 

В качестве лекарственного средства алоэ был известен в Древнем 
Египте, где его использовалм в состitве средств для бальзамирования 
умерших. Более подробные сведения о лекарственном применении 
алоэ приводятся античными авторами Диоскоридом и Плинием. 
Долrое время греки вынуждены были платить за алоэ разоритель-
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ную цену. И тогда Александр Македонский по совету своего учителя, 

великого философа Аристотеля, предпринял завоевание о. Сокотра. 

Этот Qстров в то время славился своим сабуром, который вывозился 
во многие страны мира. Жители острова готовили его путем сгуще
ния сока, получаемого из растущего там алоэ. После завоевания 
остров был заселен греками, а туземцы превращены в рабов. 

О широком применении сока алоэ в античные времена писал 
Диоскорид: <<Сгущает и высушивает раны, возбуждает сон, ... заруб
цовывает раны тела, рта, половых органов, приостанавливает выпа

дение волос на голове ... Очищает желчь и устраняет желтуху, хоро
шее средство при ожогах и опухолях ... ». Гален включал сабур в со
став «эликсира д11я долгой жизни». Авиценна замечает: « ... вообще 
сабур самое подходящее д11я желудка слабительное». 

В средние века в книге Одо из Мена «О свойствах трав» указы-
валось: 

Голову он очищает от флегмы , желудок и члены, 
Мягко через живот очищая вредящую влагу ; 
Он 0411щает желтушн.ых, полезен и печен.и недрам. 
Свежую рану l)T гнили , введенный в нее, избавляет 
Этой травы порошок и, ее осушив, исцеляет ... 

Древним ученым не было известно распространенное сейчас алоэ 
древовидное, родиной которого является· Капская область, находя
щаяся на юге Африки. Греки и арабы различали три вида алоэ и 
соответственно три вида сока из них: сокотрийское, аравийское и 
обыкновенное (саманджанское). Характерный отличительный при
знак - оттенок сока от почти бесцветного до красноватого. 

Авиценна замечает: «Лучший сабур - это сокотрийский. Сок его 
подобен соку шафрана, а запах - такой, как у мирры .... а аравийский 
сабур. уступает ему в отношении желтизны, тяжести и блеска, но бо
лее липкий и твердый ... Саманджанский сабур дурно пахнет, он сла
бо-желтый и без блеска. С течением времени сабур чернеет». 

Способы получения сока были в разных странах разнообразны. 
Наиболее древний заключался в следующем: срезанные крупные ли
стья раскладывали по краям ямы срезом вниз. В течение нескольких 
часов сок самопроизвольно вытекал и накапливался в яме, затем его 

оставляли на солнце. Спустя д11ительное врем.я сок превращался в 

густуlQ массу, которую дополнительно упаривали до полного удале

ния воды. Процесс этот занимал несколько месяцев. 
Ученые насчитывают свыше 300 видов алоэ. Самый распростра

ненный вид - Аlоё vera (алоэ настоящее). Родина его неизвестна. 
С древнейших времен этот вид культивировался по всему Средизем
номорью. Испанцы завезл.и его в Южную Америку, где растение так
же широко расселилось, найдя вторую родину на о. Барбадос. 
По всей Европе известно в виде комнатной культуры. 

Родина алоэ древовидного (А. arboresceus) - южноафриканская 
пустыня Карра. Этот вид стал известен европейцам лишь в конце 
XV в. благодаря путешествиям португальского мореплавателя 
Бартоломеу Диаша. 

В настоящее время высушенный сок алоэ - сабур применяется 
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редко, главным образом в качестве слабительного средства. Однако 
приобрели популярность другие препараты алоэ, приготовленные на 
основе консервированного сока алоэ в сочетании с другими l(омпо

нентами. 

Особым вниманием современной медицины пользуется группа 
препаратов, названных биогенными стимуляторами. Честь открытия 
их принадлежит выдающемуся ученому акад. В. А. Филатову. Он ус
тановил, что всякая живая ткань, помещенная в неблагоприятные 
условия, способна вырабатывать вещества, поддерживающие ее 
жизнедеятельность в этих условиях. Если кусочки стимулированной 
ткани поместить в больной организм, биогенные стимуляторы спо
собны резко повысить его сопротивляемость болезни, вплоть до 
полного выздоровления. 

Врачи относят препараты биогенных стимуляторов к препаратам 
неспецифическоrо действия, т. е. оказывающим влияние на весь 

организм. Наибольшую известность получил водный экстракт ли
стьев алоэ в ампулах, чаще всего применяемый при заболеваниях 
глаз. Об этом _ свойстве говорится и в поэме Одо из Мена: <t ... да и 
для глаз, ты поверь, ничего не найдется целеб1-1ей ... ». 

Дпя получения биогенных стимуляторов пригодна любая живая 
ткань, но алоэ было выбрано потому, что его листья могут долго 
сохранять жизнеспособность в неблагоприятных условиях не увяд.~я, 
что было замечено еще в древности. Для стимулt1ции листья выдер
живают в темноте от 4 до 8 °С в течение 12 суток. Различные виды 
алоэ, культивируемые в комнатных условиях, популярны в народной 
медицине. Об этом свидетельствует и название растения - <<доктор». 
Интересно, что народная медицина рекомендует перед использова

нием листьев не поливать растение в течение недели, что с точки 

зрения современных знаний о биогенных стимуляторах создает ра
стению неблагоприятные условия и тем самым активирует синтез 
биогенных стимулt1торов. 

Для лечения заболеваний дыхательных путей и в _качестве обще
укрепляющего рекомендуется смесь из 1,5 кг сока стимулированных 
листьев алоэ, 1,25 кг майского меда и 3,5 л вина «Кагор». Смесь 
помещают в банку темного стекла, выдерживают 5 дней в темном 
месте. Применяют по одной чайной ложке 3 раза в день до еды. 

Алоэ древовидное - многолетнее крупное растение, на родине 
достигающее I О м в высоту. Нижняя часть стебля древеснеет и по
степенно освобождается от листьев, так что розетка листьев остаетсfl 
только на верхушке побега. Листья крупные, мясистые, узкие и длин
ные, своими основаниями охватывают стебель. Поверхность их вы
пукло-вогнутая, покрыта сизоватым налетом. В комнатных условиях 
цветет редко, так как к моменту цветения (декабрь - январь) света 
и тепла недостаточно. Это послужило основанием для народного 
названия растения - <tСтолетник» (цветет один раз в сто лет). 

В южных районах и на освещенных солнцем окнах, а также в оран
жереях алоэ цветет ежегодно. При этом из пазухи одного или не

скольких верхних листьев появляется длинная цветочная стрелка с 

крупной (до 50 см) кистью розовато-желтых цветков. Плодов в усло-
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виях комнатной или оранжерейной культуры не образует. Для про
мышленного получения препаратов культивируется в субтропических 
районах Закавказья и Средней Азии. Лекарственное сырье - листья 
и боковые побеги - начинают собирать в конце лета и продолжают 
до тех пор, пока растения находятся в открытом грунте. Сырье пе
рерабатывается в свежем виде, листья, кроме того, высушивают. 
В листьях содержатся гликозиды, производные антрацена, горькие 
вещества, витамины, фитонциды. 



Цвел барвинок, зеленел, 
Стлллся, расстилался. 
Утренний мороз до сбета 
В садочек про,.;рался. 
Потоптал веселый цвет он, 
Побил. flOMOJIOЗUЛ, 
Жаль, конечна, 6арвиш>•1ка 
И мороза тоже. 

Т. Шевченко 

арвинок малый (могильница, гроб
трава) - Vinca minor L. 
Сем. Кутровые - Apocynaceae 
Родовое название растения происходит от латин

ского глагола vincere (побеждать). 
У многих европейских народо.в барвинок был 

первым вестником весны - как бы победителем зимы. Кроме того, 
его кожистые блестящие листья не погибают зимой от холода, со
храняясь под снегом. Поэтому он стал символом жизнестойкости, 
неувядаемости. Все цветы букета могут совсем засохнуть, но если в 
сосуде, в котором он стоит, сохранится хоть капля воды, то ветка 

барвинка будет оставаться свежей и зеленой. Поэтому немцы назы
вают его «вечнозеленым» и «неувядающей мыслью>>. 

Существовало поверье, что посаженный в саду барвинок приносит 
счастье, а помещенный в букет - неизменную любовь. Поэтому бар
винок сажают на могилы дорогих покойников как знак вечной любви 
и воспоминания, из него плетут венки и кладут у изголовья умерших. 

Отсюда русские названия: растение-моrильница, гроб-трава. 
Удивительная живучесть послужила основанием для приписыва

ния барвинку особой волшебной силы: он будто бы способен пред
сказать судьбу. В Австрии и Германии издавна гадали на венках с 
барвинком. В ночь на св. Матвея (24 февраля) девушки плели венок 
из барвинка и бросали его в проточную воду. Если, покружившись с 
завязанными глазами, девушка сумеет поймать его, значит в этом 

году ее ждет замужество. 
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В некоторых странах Европы существовало поверье: если юноша 

н девушка одновременно съедят лист барвинка, то между ними 
вспыхнет пылкая любовь. Барвинок обладает будто бы свойством 
прогонять всякую нечисть. Для этого его нужно собирать между 
двумя праздниками в честь Богородицы: между 15 августа и 8 сентя
бря по старому стилю. Если сорванный в это время барвинок носить 
при себе, либо повесить над дверью дома, то нечистая сила не будет 
иметь никакой власти ни над обладателем талисмана, ни над обита
телями дома, а кроме того, он предохранит от удара молнией. Поэто

му сорванный барвинок никогда не выбрасывали в мусор, а старались 
поместить в воду, чтобы он не засох. 

В средние века его использовали даже в судебных процессах. 
Судья срывал лист барвинка и бросал в сковородку с кипящим са
лом, громко произнося при этом имя обвиняемого. Если листок 
оставался на сковородке, то обвиняемого оправдывали, если он вы
скакивал из сковороды, то это свидетельствовало, что обвиняемый 
продал цушу дьяволу. Его обвиняли в колдовстве, подвергали пыткам 
и сжигали на костре. 

В Тироле, где верили в существование ведьм, считали, что их 
можно обlfаружить с помощью барвинка. Ведьмы, по представлению 
тирольцев, всегда ходят с повернутой вверх головой, но в обычных 
условиях люди этого не видят. Тот, кто хочет обнаружить ведьму, 
должен собрать барвинок в промежуток между двумя праздниками 
:Богородицы и по8е'сить венок из него над дверью, через которую 

входят в дом, и тогда, если в дом войдет ведьма, все увидят, что 

голова у нее поднята вверх. Однако эту силу барвинок получит 
лишь полежав некоторое время в церкви под молитвенником пастора. 

В истории же барвинок известен как любимый цветок Жан-Жака 
Руссо. Великий философ был большим любителем растений, а с бар
винком связан один из счастливейших периодов его жизни. Пресле

дуемый швейцарскими властями, он нашел покровительницу в лице 

госпожи де Варан и укрылся в ее имении. Во время путешествия в 
горах они увидели цветущий барвинок. Госпожа де Варан, подойдя 
поближе, воскликнула: «Ах, да это барвинок в цвету!». В то время, 
увлеченный разговором, Руссо едва обратил на это внимание. И вот 
спустя 18 лет, давно расставшись с любимой женщиной, увидев 
вновь барвинок, он воскликнул: «Ах, да это барвинок в цвету!» -
и воспоминания о самых счастливых днях жизни охватили его. 

Все это Руссо описал в своей «Исповеди», самой знаменитой книге 

XVIII столетия. Вся Европа зачитывалась этим произведением. 
Вместе с популярностью книги росла популярность барвинка. Всяко
му хотелость хоть раз взглянуть на цветок великого человека. Слава 

барвинка перешагнула границы Франции и достигла Женевы - ро
дины Руссо. Коrда на одном из островов Женевского озера устано
вили памятник философу и писателю, то у подножия его высадили 

любимый им барвинок. Не знать барвинка, цветка Руссо, в Швей
царии считается недостатком образования. 

Часто использовался барвинок в фольклоре славянских народов, 
особенно на Украине. Афанасьев А. Н. сообщает, что по представле-

34 



ниям жителей Карпат, барвинок вырастает на месте захоронения 
нев.инно убитых душ. 

На Украине барвинок включался в свадебные обряды. Как сим
волом вечного и прочного, им украшали <<вильце)> - молодую со

сенку и вишню, которую втыкали в свадебный каравай. Если не было 
барвинка, то его заменяли калиной или бумажными цветами, но бар
винок предпочитали всему. В день свадьбы каравай с разукрашенным 
•вильцем» ставился на парадном столе, разрезался на мелкие куски, 

которыми одарялись все присутствующие. 

В медицине барвинок применяли с древнейших времен. О нем 
как о лекарственном растении упоминают Диоскорид и Плиний. 
В народной медицине он использовался в виде отвара для полоскания 
рта, при зубных болях, в качестве вяжуще1-о, р'\нозаживляющего, 
кровоостанавливающего средства . В народе его также применяли как 
косметическое средство. Из цветков барвинка готовили настой и умы
вались им. Кожа лица приобретала прекрасный цвет, становилась 
мягкой. Употребляется в гомеопатии при кровотечениях и при кашле. 
В настоящее время препараты барвинка малого применяют при ги
пертонической болезни I и II стадии. Избирательно действует на 
сосуды головного мозга, снимает спазмы и головные боли. 

Барвинок малый - мелкое ползучее растение с многолетними 
стелющимися побегами, имеющими супротивные либо мутовчатые 
темно-зеленые кож.истые блестящие, не опадающие на зиму листья. 
Ранней весной, в марте появляются молодые прямостоячие побеги, 
в пазухах верхних листьев которых образуются крупные правиль
ные цветки лазурно-синей окраски. Цветение барвинка продолжа
ется в течение месяца. Плод - сухая листовка, созревает редко. 

Размножается растение главным образом вегетативно - кусками 
ползучих побегов, которые, быстро укореняясь и разрастаясь, обра
зуют сплошные темно-зеленые куртины. Встречается в лесах Укра
ины, Белоруссии, в Крыму. Выращивается в садах, парках как деко
ративное растение. В траве барвинка малого открыты алкалоиды, 
которые составляют основу современных препаратов - девинкана и 

винкапана. В медицине применяются и другие виды барвинков. 
Широко используется в садоводстве из-за декоративности и не

прихотливости. Выведены садовые формы с простыми и махровыми 

цветками разнообразной окраски - белыми, фиолетовыми, пурпур
ными. Есть формы с декоративными листьями - серебристыми, жел
тыми и полосатыми. 
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... Когда я спал в саду 
В свое послеобедетюе время, 
В мой уголок прокрался дядя твой 
С проклят1,1.м соко1к 6еленЬ1 во фляге 
И мне в ушную nоЛl)сть влил настой, 

Чье действие в таком раздоре с кровью, 
Что мигом отекают, словно ртуть, 

Все внутренние переходЬl тело, 
Створаживая кровь, как молоко, 
С которЬlМ каплю уксуса смешали. 

Так было и со м11ой ... 

В. Шекспир 

елена черная ( блекота, куриная сле
пота) - Hyoscyamus niger L. 
Сем. Паслёновые - Solanaceae 
Родовое название образовано от двух греческих 
слов (в переводе означающих «свиной боб>>) и 
встречается уже у древнегреческих и латинских 

авторов. 

Древнеримский писатель Элиан (11 в. н. э . ) рассказывает: «Дикие 

свиньи не чужды искусства врачевать болезни. Нечаянно съев беле
ны и отравившись, они сначала поджимают задние ноги, а когда 

начинаются судороги, идУт к воде и охотятся на раков, которых с 

жадностью пожирают. Раки служат лекарством от этого недУrа и 
вылечивают его». 

Название <<белена>> звучит одинаково на всех славянских языках 
и очень созвучно древнеанглийскому и древневерхненемецкому. Лин

гвисты считают это слово примером древнеевропейского названия. 
С глубокой древности белена - одно из самых .ядовитых растений. 
Авиценна более I ООО лет назад писал: <<Белена - яд, который при
чиняет умопомешательство, лишает памяти и вызывает УдУШье и бес
новатостм. Свойство белены вызывать галлюцинации использова
лось в средние века в составе <<мази ведьм>>, куда она входила вместе 

с экстрактом плодов красавки. Эта мазь, нанесенная на кожу, вызы

вала яркие галлюцинации. Женщинам казалось, что они летают по 
воздУХУ, танцуют, принимают участие в шабаше. 

У древних балтов была особая группа воинов-слуг бога-волка, 
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которые шли в бой, выпив напиток белены. Во время сражения такие 
воины в своей галлюцинации считали себя волками. По преданию 
воины-волки были так свирепы, что не нуждались в оружии и уби
вали врагов своими щитами. 

Все части белены ядовиты, причем свойства эти сохраняются 
при высушивании, а также в вареном и печеном виде. Особенно опас
ны мелкие семена, которые по внешнему виду практически не отли

чаются от семян мака и поэтому часто соблазняют детей. <•дети, 
белены объевшись, в такое сумасбродство впадают, что родичи их, 
причины не ведая, козней злых духов страшиться станут ... )> - писал 

доктор Маттиоли о случаях отравления беленой. Всем известно во
шедшее в разные языки выражение «белены объелся>>, употребляе
мое при появлении симптомов, сходных с умопомешательством. 

В средние века семена белены широко применялись в Германии 
для усиления опьяняющего действия напитков. Названия многих 

немецких городов происходят от слова <<белзеw> - белена, отсюда же 
название <<Пльзеньское пиво>>. Но так многочисленны были случаи 
отравления пивом с беленой, что правительство издало специальное 
постановление, запрещающее добавлять к пиву семена белены. 

О медицинском применении белены было известно в Древнем 
Египте, Греции и Риме. Диоскорид указывал, что · компресс из ее 
листьев устраняет боль. 

В настоящее время применение в медицине этого растения огра

ничено. Наружно в качестве болеутоляющего средства применяют 
беленное масло. Листья белены входят в состав противоастматиче
ских сборов. 

Белена черная - двулетник. На первом году образует розетку 
крупных удлиненных перистолопастных листьев. Стебли и листья 
покрыты литткими железистыми волосками. По этому поводу суще
ствует загадка: <<У тропы стоит неряха, на ней липкая рубаха, на 
плече кувшин узорный до краев с отравой черной)). Цветки действи
тельно узорные - грязно-желтые с темно-фиолетовыми жилками и 
фиолетовым пятном у основания. Немногочисленные, они собраны 
в соцветие завиток. Плод - интересной формы коробочка, напо
минающая кузовок, закрывается крышечкой. Внутри множество (до 
нескольких сотен тысяч) мелких семян. При созревании крышечка 
открывается и семена высыпаются. Распространена повсеместно как 

сорное растение. Растет на пустырях, заброшенных полях, среди 
развалин. Растение имеет специфический запах, отпугивающий жи
вотных. Содержит те же алкалоиды, что и белладонна, но в значи
тельно меньших количествах. Все виды работ с беленой необходимо 
проводить с осторожностью. Культивируется в специализированных 

совхозах. 



... Отвратить невозможно 
Люд[!м того, •1то 11,11 Мойра 
на прялке своей 1мготовит. 

Феокрит 

елладонна обыкновенная (красавка 
белладонна, сонная одурь, бешеная, 
или волчья, ягода, черешня сума

сшедших, пёсьи вишни) -Atropa 
belladonna L. 
Сем. Пасленовые - Solanaceae 

Родовое название растению было дано по имени древнегреческой 
богини судьбы Atropos - одной из трех богинь-сестер Мойр, живу
щих на светлом Олимпе. Властвует рок над смертными и над богами. 
Нет такой силы, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, 
что предназначено богам и смертным. Одни Мойры знают веления 
рока. Мойра Клото прядет жизненную нить человека, определяя 
срок ее жизни. Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который 
выпадает человеку в жизни. Третья Мойра - Атропос - все, что 
назначили в жизни человеку ее сестры, заносит в длинный свиток, 
а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Никто, ни смертные, 
ни боги, не в силах изменить определенной Мойрами судьбы. Неумо
лимы великие богини, но самая страшная Atropos. В Древнем Риме 
считали, что именно она перерезает нить человеческой жизни. 

В переводе с итальянского языка bella donna - прекрасная жен

щина. Женщины Древнего Рима, а позднее в Италии и Испании ис
пользовали сок белладонны для закапывания в глаза, при этом силь
но расширялся зрачок и глаза приобретали таинственный блеск. 
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А если соком ягод натирали щеки, то на них появлялся румянец. 
Отсюда слава растения, придающего красоту женщине, а также рус
ское название «красавка>>. 

Во все времена белладонна пользовалась известностью как одно 
из наиболее ядовитых растений. У человека, проглотившего по не
осторожности ее плоды, появлялось неудержимое желание двигать

ся, сКJiонность к беспричинному смеху. Могли возникнуть зритель
ные, слуховые и обонятельные галлюцинации, а также ощущение 
полета, головокружительного перемещения в пространстве. Из-за 

этого в средние века белладонна наряду с беленой считалась вол
шебной травой и входила в состав колдовских мазей и напитков. 
Женщины, воображавшие себя ведьмами, выпивали напиток или 
натирались колдовской мазью, чем одурманивали себя, испытывая 
необычные ощущения, и пребывали в по:nной уверенности, что все 
необычное происходит с ними наяву. Замечательна в этом отношении 
сцена превращения Маргариты в ведьму в романе М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита>>. 

«Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла 
даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита 
открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей по
казалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Марга
рита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее 
запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала вти
рать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Мар
гарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита 
глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, от 
чеrо оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом 

глянула еще раз и буйно расхохоталась. 
Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и 

черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами ... Кожа 
щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парик
махерская завивка волос развилась. 

Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром, по
том ее медленно потянуло вниз, и она опустилась ... Маргарита ощу
тила себя свободной, свободной от всеrо». 

Древнегерманские племена были знакомы с ядовитыми свойст
вами красавки, так как она часто встречалась в буковых лесах За
падной Европы. Применяли ее своеобразно. В их войске были воины
медведи. Они одевались в медвежьи шкуры и перед боем выпивали 
напиток с красавкой, после чего приходили в сильнейшее возбужде
ние и яростно шли на врага. 

В истории известен случай, когда шотландцы, отравив соком кра
савки бочки с пивом, оставили их ворвавшимся в страну датчанам. 
Решив отпраздновать победу, датчане выпили трофейный напиток 
и впали II оцепенение. Возвратившиеся шотландцы без труда рас
правились с захватчиками. 

В одном из научных трактатов Х V в., вышедшем в Страсбурге, 
растение названо Solanum mortale - пасленом умерщвляющим. 
В Австрии в XVIII в. случаи отравления красавкой были столь час-
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тыми, что правительство было вынуждено издать несколько цирку
ляров с подробным описанием растения. 

В 1542 r. появляется первое изображение этого растения в зна
менитом травнике Леонарда Фукса, что свидетельствует о медицин

ском применении красавки. Однако из осторожности врачи старались 
употреблять ее только наружно при воспалении глаз. Парацельс счи
тал, что красавка способна вызывать безумие. 

В начале нынешнего столетия был широко известен болгарский 
способ лечения паркинсонизма, или дрожательного паралича. Владел 
методом лечения только один человек - болгарский крестьянин 
Иван Раев. Секрет лечения он не разглашал, но всем желающим вы
сылал коробочку, в которой лежали какие-то корни, черный порошок 
и пилюли. Корни нужно было отваривать в белом вине, отвар обра
батывать черным порошком и принимать по назначению врача. Пи
люли нужно было глотать через несколько часов после приема пер
вого лекарства, а в промежутке - сосать кусочки душистого корне

вища. Итальянская королева Елена выкупила у Раева секрет его ле
карства за 4 млн. лир. Состав его оказался несложным: основным 
компонентом был корень красавки, кроме того, корневище аира, жи
вотный уголь и пилюли из теста, ароматизированные мускатным 

орехом. Королева Елена учредила в Италии и немецком городе Кас

селе госпитали для лечения болгарским средством. 25 % всех боль
ных излечивались, у 40 % отмечалось значительное улучшение, в 
других случаях результат был неопределенным. 

В народной медицине красавка не получила широкого распро

странения из-за сильной ядовитости. Она стала одним из первых 

растений, исследованных на присутствие алкалоидов, и в 1838 г. из 
нее был выделен алкалоид атропин. 

До 19 J 4 r. сырье красавки импортировалось в нашу страну из 
Западной Европы. 

В 1915- 1916 rr. были организованы заготовки растения в местах 
ее наибольшей встречаемости - в Крыму и на Кавказе. Однако в 
горных условиях и из-за отсутствия больших компактных зарослей 
заготовки оказались нерентабельными. В 20-х годах белладонна была 
введена в культуру и в настоящее время заготовки с плантаций пол

ностью удовлетворяют потребности медицины. 
Сейчас значение препаратов белладонны для лечения самых раз

ных заболеваний трудно переоценить. Всего насчитывают около двух 
десятков препаратов на основе алкалоидов красавки, которые ока

зывают многостороннее воздействие на организм. Препараты с атро
пином обладают главным образом спазмолитическим действием и 
поэтому действуют как болеутоляющие средства. Препараты кра
савки входят в состав отхаркивающих, успокоительных и желудоч

ных средств. 

Красавка - крупное многолетнее растение с мощными корнями, 

одним или несколькими ветвистыми побегами. Листья яйцевидные, 
самые крупные у основания стебля достигают 20 см. В пазухах верх
них листьев с середины лета и до осени можно видеть одиночные 

поникшие колокольчатые цветки грязно-фиолетового оттенка. Плоды 
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находятся в зеленой разросшейся чашечке, крупные черно-фиолето
вые ягоды, напоминающие вишню или черешню, слегка сплюснуты, 

содержат красно-фиолетовый сок и многочисленные мелкие семена. 
Ядовито все растение - от корней до ягод. Ягоды особенно опасны 
из-за привлекательного внешнего вида. В СССР это охраняемое рас
тение занесено в Красную книгу. 

В настоящее время сырье красавки заготовляют только от расте

ний, культивируемых в совхозах Крыма и Краснодарского края. 
Плантации используют в течение 3- 5 лет. После заключительной 
уборки травы, перед ликвидацией плантации, проводят механизиро
ванную уборку подземных органов. Ввиду ядовитости сырья соблю
дают меры предосторожности. Из корня готовят препараты: <(Бел
лоищ> в таблетках, драже «Беллазон>>, «Корбелла» и препарат, при
меняемый для лечения дрожательного паралича (болезнь Паркин
сона). Трава используется для приготовления экстракта. 

В настоящее время из разлиуных органов белладонны выделено 
семь алкалоидов, главный - гиосциамин, при выделении в чистом 

виде переходящий в атропин. 



Я навек .1а туман1,1 11 рос1,1 
Полюбuл у березк11 стан, 
И ее золотист1,1е кос1,1, 
И холщов1,1й ее сарафа,,. 

С. Есенин 

ереза повислая (береза бородавча
тая) - Betula pendula Roth. (В. ver
rucosa Ehrh.). Береза пушистая 
В. pubescens Ehrh. 
Сем. Березовые Betulaceae 

Родовое название Betu.la происходит от латинского слова beatus -
осчастливленный, блаженный и связано, по-видимому, с состоянием 
человека, когда он весной попьет живительного березового сока. По 
другим сведениям,' это название происходит от кельтского betu -
береза. Плиний Старший называл березу «гальским деревом>>. 

Русское слово <<береза>> очень древнее. В праславянскую эпоху 
(до VIII в. н. э.) это слово звучало как bersa. В индоевропейских 
языках слово <<береза>> было прилагательным и значило светлая и 
белая. По-видимому, оно единое не только для всех славянских язы
ков, но и многих индоевропейских и восходит к понятию <<белый>> 
(по необыкновенному цвету коры дерева). 

В старину у славян год начинался не зимой, а весной, поэтому 
встречали его не елью, а березой. В это время земледельцы присту
пали к сельскохозяйственным работам, а береза распускалась пер
вой зеленью, отсюда и древнерусское название марта или апреля -
«березозол>>. Ввид.v того что весна на юге и севере наступала в раз
ные календарные сроки, березозолом на юге называли март, а на 
севере - апрель. Березозол - март был первым месяцем года до 
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XV в.; с тех пор русский календарь был перестроен, но название 
сохранилось в украинском языке, где март называют березнем. 

Из древних летописей известно, что в те времена, когда славяне 
верили в лесных, водяных и небесных духов, была у них главная 
богиня по имени Берегиня, мать всех духов и всех богатств на земле, 
а поклонялись ей в образе священного белого дерева - березы. 
Позднее в славянской мифологии береза почиталась как женский 
символ во время весеннего праздника Семика (семицкая береза). 

Ученые предполагают, что происхождение майских обрядов с по
читанием первого распустившегося дерева связано с развитием зем

леделия. Эти обряды имели магический смысл: земледелец как бы 
брал плодородную силу у первого распустившегося дерева и пере
давал ее засеянным полям. Береза воспринималась как существо 
живое, могущественное, способное исполнять желания. Девушки 
несли березе в лес яичницу, пироги, усаживались под деревом, съеда
ли принесенное и обращались к березе с заветными просьбами. Из ее 
веток плели венки. В Тюмени березку <<кормили>> в каждом доме. 
Верили, что та из девушек, которая в Семик сядет в тень березы, не
пременно в этом году выйдет замуж. 

В других местах в этот день в селение вносили распустившуюся 
березу, <<завивалИ>> ее венками, украшали разноцветными лентами 
и ходили хороводом с песнями по улицам. Иногда березу одевали 
в женское платье и с песнями носили по деревне как олицетворение 

юности, весны. Или ее как символ женственности изображала самая 
красивая девушка, украшенная березовыми ветками с листвой. 

У всех славянских, прибалтийских и германских народов бере
за - символ света, сияния, чистоты, женственности, иногда дерево 

начала. В качестве ритуального дерево фигурирует в русских загово
рах: «На море на окияне, на острове Кургане, стоит белая береза, 
вниз ветвями, вверх кореньями,>. 

В Троицу ·пастухи из березы на пастбище плели венки, один из 
которых надевали корове на рога. В нем она и ходила целый день. 

А второй венок пастух отдавал хозяйке вечером. Первый венок хо

зяйка скармливала корове, чтобы больше молока давала, а второй 
берегла на случай болезни коровы - тогда ветки из него тоже до
бавлялись понемногу в корм. 

Парни и девушки на Троицу встречали русалок - шли в поле, 
где есть хотя бы маленький лесок, плел~ венки и вешали их на бе
резе, при этом пели: 

На гнилой колоде, 

на белой березе 
русалки сидели, 

суки вязаш1 ... 

Считалось, что любимое занятие русалок - раскачивание на вет
вях березы. В Петров день русалок провожали. Венки развивали и 
бросали в воду. 

С березой связывали гадание по венкам. Обычно во второй поло
вине дн1~ молодежь со срубленной наряженной березкой шла в де
ревню и гуляла до сумерек. Если по дороге в деревню встречались 
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пруд или река, девушки бросали в воду заранее сплетенные венки 
из березовых веток и полевых цветов. Если венок тонет, значит, де
вушка умрет в этом году, а если держится на поверхности, то следят, 

в какую сторону он поплывет: в той стороне и живет суженый. 

Не случайно береза - один из главных образов народного поэти
ческого творчества. В народных песнях, сказках, преданиях береза -
символ весны и родины. Любимое дерево наделялось самыми ласко
выми эпитетами. Ее называли стройной, кудрявой, тонкой, белой, 
пушистой, веселой, часто это юная девушка в зеленой косынке, и 
всегда это положительная героиня: то хранительница народных кла

дов, то заколдованная красавица, то мудрая крестьянская дочь. по

беждающая в поединке со злыми силами. 
Невеста в последний вечер перед свадьбой, собрав девишник, 

причитала: 

Погляжу я, красна цевица, 
Погляжу на свою красоту -
Вкруг чего она обвилася : 
Вкруг осинушки ли горькия. 
Вкруг березоньки ли белыя. 
Аль округ яблоньки кудрявыя? 
Если ты обвилась, красота, 
Вкруг осинушк11-то rорькия , -
мне житье-то будет горькое 
мне замужье, красной девице, 
нехорошее, печальное. 

Если ты обвилась, красота, 
Вкруг березоньки-то белыя -
мне житье-то будет ровное, 
Житье будет долговечное. 

Тесно увязан образ березы в народных приметах с сельским хо
зяйством. 

Из березы течет много сока - к дождливому лету. 
Когда береза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое, если ольха напе

ред - мокрое. 

Коли на Юрья березовый лист в полушку, то к Успению клади хлеб в кацушку. 
Когда береза станет распускаться, сей овес. 

Бесчисленны пословицы, поговорки, загадки, связанные с березой: 

Береза не угроза - где она стоит, там и шумит. 
Бела береста - да деготь черен. 
Для врага и береза - угроза. 
Березовицы (березового сока ) на грош, а ,,есу на рубль изведешь. 
Береза ума дает (о розгах). 
Зелена , а не луг, бела, а не снег, кудрява, а 11е голова. 
Влезу на горушку, Одеру телушку, сало в рот, а кожу прочь (березовица ). 

А из песен и стихов о березе можно составить большой поэти-
ческий сборник, начиная с древнейших авторов. 

Дай коры мне, о Береза! 
Желтой дай коры, Береза! 
Ты , что высишься в долине 

Строй иым станом над потоком! 
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Я свяжу себе пироrу, 
Леrкий 'lелн себе построю, 
И 8 IIOдe он будет плавать 

Ло11гфедд0 

Береза давно и широко испольЗовалась человеком как в хозяй

ственной деятельности, так и при лечении различных заболеваний. 
В «Лесном словаре» прошлого века сказано: «Есть растения, прино

сящие нам в хозяйственном отношении гораздо больше пользы, чем 
береза, ио ни одно из иих разнообразием предметов употребления 
ие может сравниться с сим деревом,,. 

О разнообразии применения березы в крестьянском быту говорит 
загадка: стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре угодья: 

первое - больным на здоровье, второе - людям колодец, третье -
от тьмы свет, а четвертое - дряхлым пеленанье (банный веник, бе
резовый сок, лучина, береста иа разбитые горшки). 

В народной медицине листья березы широко используют в виде 
настоев в качестве мочегонного и потогонного средства, а также 

при ревматизме. Во время Великой Отечественной войны настой из 

березовых листьев употребляли как напиток, содержащий витамин С 
в качестве общеукремяющеrо средства. В научной медицине почки 
березы применяют при отеках сердечного происхождения, при забо
леваниях печени и желчных путей, а также при бронхитах, трахеи
тах в качестве дезинфицирующего и отхаркивающего средства. На
ходит применение березовый сок и при некоторых заболеваниях 
легких, бронхитах как общеукрепляющее средство. Соком березы 
моют лицо при угрях и пигментных пятнах. Используют в медицине 

также деготь, получаемый из древесины лутем сухой перегонки. Де
готь входит также в состав мази Вишневского и мази Вилькинсона. 
Активированный березовый уголь в виде таблеток «Карболен» при
меняется в качестве адсорбента при отравлениях и метеоризме. 

Во флоре СССР встречается около 40 видов берез. Наибольшую 
площадь занимают и применяются в виде лекарственных два вида. 

Береза повислая - недолговечное дерево. Предельный возраст -
300 лет, но в наших лесах березы старше 150 лет не встречаются, 
В зоне смешанных лесов - это часто основная лесообразующая 
порода. Березовые леса занимают в нашей стране третье место по 
распространенности (после сосновых и лиственничных). Под поло

гом березового леса обычно подрастает ель. «Береза - еловая нянь
ка», - говорят в народе. Кора стволов у березы белая, она как бы 
светится в темноте. У молодых ветвей кора красно-бурая, покрытая 
бородавками (чечевичками). Листья длинночерешковые, пластинка 
листа ромбическая или сердцевидная, с вытянутой верхушкой и дво
якозубчатым краем. Невзрачные мелкие цветки в сережках распус
каются одновременно с развертыванием листьев - в апреле, мае. 

У березы пушистой молодые побеги и нижняя сторона листьев 
опушены шелковистыми волосками. Растет на заболоченных 
местах. 
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Почки березовые содержат эфирное масло до 3,5-5,3 % . В со
став его входят бетулен, бетулол и другие вещества. В листьях обна
ружены бетулоретиновая кислота, аскорбиновая кислота, гиперозид, 
дубильные вещества и др. Древесина березы высоко ценится в сто- . 
лярном деле, в больших количествах из нее выжигают древесный 
уголь, используют как топливо. церезовый веник - непременный 
атрибут русской оздоровительной бани. 



В.wесто ограды обмзлой 
8 ,wестности не.1аселе1111оti 
Рядом с дорогой желе:той 
Вырос куаариик веселый. 

Стынет осенняя слякоть, 
С холодом в гро.1дьях тяжещ,1х 
Красная спелая .wякоть 
Тает ни косточках желтых. 

Жухнет траоа 110 откосам, 
Ягоды fiр1,1:1жут салюто.w. 
Радость - .wальчщикам курносым 
И с11е(ирям твердоклювым ... 

А. Бобров 

оярышник (боярка, глодь, бары
ня) - различные виды рода Cra
taegus L. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 
Родовое название боярышника Crataegus произо
шло от греческого слова <<cratanos», обозначаю-
щего сильный, крепкий. Это название боярышник 

получил за свою выдающуюся долговечность (до 400 лет), стойкость 
к неблагоприятным условиям, за крепкую, твердую древесину. 

Острые шипы - вот что отмечал человек при первом знакомстве 
с этим растением. Поэтому в прошлом народные поверья излечиваю
щие свойства приписывали главным образом колючим ветвям. Ко
лючие растения будто бы способны защитить человека от злых духов, 
насылающих болезни. Поэтому древние греки подвешивали к воротам 
ветви боярышника, чтобы защитить вход внутрь дома от всякой не
чисти. А вот буряты с заклинанием размахивали над колыбелями 
заболевших детей ветвями шиповника (тоже очень колючего кустар
ника) и боярышника. У древних кельтов боярышник - дерево зимы 
и тьмы, а в Молдавии его тоже считают воплощением зла. В част
ности, считалось, что причиной всех нарывов и опухолей на ногах 

обязательно служит боярышник. 
Применение боярышника в медицине известно очень давно. Об 

этом растении писал Диоскорид: <<Это дерево, покрытое колючками ... 
Оно имеет небольшие плоды, подобные яблокам, но меньше их. Они 
красного цвета , сладкие, и в каждом плоде по три зерна». Несколько 
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позже Авиценна писал: «Плоды этого дерева круглые и съедобные, 
терпкие на вкус. Боярышник вяжет сильнее, чем рябина, подавляет 
желчь и запирает истечения сильнее, чем всякие другие плоды». 

В народной медицине России боярышник применялся при серд
цебиениях, бессоннице. Плоды широко употреблялись в пищу в све
жем виде, а также в виде муки, приготовленной из высушенных и 

размолотых плодов. Из этой муки выпекался сладковатый хлеб. 
В европейской научной медицине боярышник появился в XIX в. 

Некоторые врачи считали, что боярышник является ценнейшим от
крытием этого времени, так как дает облегчение- в том случае, когда 
другие сердечные средства не помогают. Отмечали врачи и его пол
ную безвредность даже при длительном применении. В нашей стране 
он стал широко использоваться после того, как во время Великой 
Отечественной войны плоды боярышника были предложены в каче
стве заменителя некоторых импортных сердечных средств. 

В настоящее время цветки и плоды боярышника применяются 
при ослаблении сокращения сердечной мышцы. Они усиливают кро
вообращение в сосудах мозга и сердца, понижают возбуд11мость цент
ральной нервной системы, улучшают сон. Особенно рекомендуются 
при климактерических болезнях. Кроме заводских препаратов - на
стойки из цветков и жидкого экстракта, из плодов в домашних усло

виях готовят настой из расчета одна чайная ложка цветков либо 
одна столовая ложка плодов на стакан воды. Принимают по 1 /2 ста
кана 2-3 раза в день -перед едой. Или: хвощ полевой (трава) -
20 r, горец птичий (трава) - 30 г, боярышник кроваво-красный 
(цветки) - 50 г. Принимать по 1/3-1/4 стакана настоя 3-4 раза 
в день при учащенном сердцебиении, раздражительности, бессонни
це. Или: родиола розовая (корни) - 20 г, плоды шиповника - 20 r, 
листья крапивы двудомной - 15 r, плоды боярышника - 15 r, трава 
зверобоя продырявленного - 10 г. Принимать по 1/3-1/4 стакана 
настоя 2-3 раза в день в качестве тонизирующего средства. 

Все боярышники (а их на территории СССР - дикорастущих 
и интродуцированных - более 100 видов) колючие кустарники или 
небольшие деревья. Листья ромбические или яйцевидные, часто пе
ристораздельные. Цветки белые, собраны в крупные щитки. Выде
ляются ярко-t'lурпурные пыльники, засыхающие во второй половине 
цветения. Плоды яблокообразные, округлые или овальные, красные, 
с мучнистой сладковато-вяжущей мякотью. Внутри от одной до пяти 
деревянистых «-косточек». Плодоносит с 10-15 лет. В качестве ле
карственного сырья заготавливают цветки и плоды в основном двух 

видов: боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.) -
западносибирского вида и боярышника колючего (С. oxyacantha 
L.) - культивируемого. Широко распространены боярышники восточ
ный, однопестичный, пятиnестнчный и др. Население, как правило, 

их не различает. Цветки и плоды содержат сапонины, флавоноиды, 

дубильные и другие вещества. 
Боярышники красивы, что отмечено народом в пословице: «-Хорош 

боярышник, да не у боярского крыльца». Выделяются благодаря 
яркой коре, обилию листьев, крупным душистым соцветиям и ярко-
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красным плодам. Поэтому их разводят в садах, огородах, парках, 
для создания живых изгородей. Последнюю функцию они успешно 
выполняют благодаря крупным и крепким колючкам. Одна из народ
НЬIХ загадок ярко подчеркивает эту особенность боярышника: «Сто
ит дерево кудряво, а когти волчьи>>. Один из видов боярышника за 
огромные (около 20 см) колючки получил название «петушиная 
шпора)). 

Боярышники прекрасные медоносы. Мед, собранный с их цвет
ков, славится прекрасным ароматом и целебными свойствами. Листья 
и кору ран.ьше употребляли для окраски шерсти и тканей в красно
коричневые тона. 



Брусника - ягосJа. брусника! 
Кому Н11nев тот незнаком? 
А вот, поди, да {Xlcnpocu-кa, 
Знаком ли кто с ее чветком? 
А между тем цветок брусничный 
К{Хlсивей ягодки самой -
Такой и:~ящный , си.wпатичный 
И весь как будто восковой! 
Растет брусника в тихой роще. 
Смолистым воздухом д1,11иа, 
Ведет всю жи.1нь как можно проще 
И оттого так хороша. 

Н. Холодовский 

русинка обыкновенная ( брусница, 
брусена, брусеня) - Vaccinium vi
tis-idaea L . 
Сем. Брусничные Vacciniaceae 

Впервые растение под названием Vaccinium встречается в «Буколи
ках» древнеримского поэта Вергилия. Происхождение его связывают 

с латинским словом Ьасса - ягода, со временем превратившемся 
в Vaccinium. Видовое название vitis впервые встречается у нидер
ландского ботаника Додонеуса. О его происхождении нет единого 
мнения. Одни считают, что оно произошло от слова vincirjs - вязать, 
связывать, из-за ползучего корневища, связывающего многочислен

ные надземные побеги в единое растение. Другие - от слова <<vis)) -
сила, благодаря способности растения быстро укореняться. 

В целом видовое название vitis idaea обозначает «виноградная 
лоза с фригийской горы Ида>>, по преданию, места пребывания Ки
беллы - богини плодородия, которая разъезжала там на колеснице 
с венком на голове из различных ягодных растений. 

Вечная зелень брусники на фоне громадного большинства листо
падных растений издавна привлекала внимание людей, и появилась 

легенда о том, как добрая ласточка однажды достала живой воды 
и несколько капель несла во рту, чтобы окропить ими людей и дать 
им бессмертие. Но злая оса, узнав об этом, не захотела допустить 
доброго дела и, когда ласточка еще летела, больно укусила ее. Лас-
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точка вскрикнула от боли и живая вода пролилась. Людям не доста
лось бессмертия, но капли ее упали на кедр, сосну, бруснику, и от
того они теперь всегда зелены. Ласточка, видя, что все ее труды про
пали даром, откусила злой осе язык, и с тех пор она только жужжит. 

С брусникой связывают фенологический календарь: «Коли брус
ника поспела, и овес дошел»; загадки: «Цветок как бубенчик, белень
кий венчик, цветет он непышно, звенит он неслышно~, «Листики с 
глянцем, ягодки с румянцем, а сами кусточки не выше кочки>>, «Бе
гут, бегут рябчики по липову мосту, увидели море, бросились в воду» 
(бруснику катают по решету). 

Применяли лист брусники в качестве мочегонного средства при 
мочекаменной болезни, а также при подагре и ревматизме. Отвары 
листьев брусники готовят в соотношении: на две столовые ложки 
измельченных листьев одна столовая холодной воды. Принимают по 
1 
/ 2 стакана 2-3 раза в день до еды. Ягоды и листья - противоцин
готное средство. Брусничная вода из ягод обладает легким слаби
тельным действием, в связи с чем становится понятным беспокойство 
Евгения Онегина: <,Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда>>. 
Отвар свежих листьев считается одним из лучших народных средств 

для лечения ревматизма, подагры. 

У народов Западной Европы отвар и настойка листьев применя
ются при заболеваниях мочевого пузыря и поносах. Швейцарские 
ученые утверждают, что брусничные сиропы обостряют зрение и ре
комендуют есть плоды брусники всем автомобилистам, особенно 
пожилым. Научная медицина рекомендует отвары листьев брусники 
в качестве бактерицидного и противовоспалительного средства при 
заболеваниях мочевых путей. 

Брусника - мелкий кустарничек с одревесневающим стеблем вы
сотой 15-20 см и вечнозелеными блестящими листьями. Цветки 
бело-розовые, колокольчатые, со слабым приятным запахом, собраны 
в короткую верхушечную кисть. Плоды - шаровидные ярко-крас

ные ягоды с очень кислым вкусом. Созревают в августе, сентябре. 
Плодоносить начинает с третьего года жизни. Растет брусника в 
хвойных и смешанных лесах, иногда на болотах, образуя обширные 
заросли. В листьях содержится гликозид арбутин и дубильные ве
щества. В плодах - бензойная кислота, обладающая бактерицидным 
действием, поэтому плоды брусники способны самоконсервироваться. 

Плоды брусники в массовом количестве заготавливаются насе
лением, из них готовятся желе, пастила, варенье, соки. Плоды брус
ники замачивают водой и собственным соком, маринуют. 



Заросли, заросли бузищ,1, 

Тотше .1апах11 знойного лета 
Точ110 густые соцветья зимы 

Замерли северпой гостьи приветом. 

А. Бузни 

узина черная (бузовник, бузник, пи
щальник, цевочник) Sambucus 
nigra L. 
Сем. Жимолостные - Caprifoliaceae 

О происхождении родового названия существует два предположе
ния. Согласно первому, оно произошло от греческого слова «sambux» 
(красная краска) и связано с использованием плодов другого ви
да - бузины красной для окрашивания холста. Согласно второму, 
название это произошло от названия иранского народного музы

кального инструмента - самбука, изготавливавшегося из древесины 
бузины. 

Бузина издавна популярна в Европе. Считалось, что она не только 
исцеляет, но способствует продлению жизни и дает возможность 
заглянуть в будущее, поэтому почиталась как священное дерево. 

В одной из легенд рассказывается следующее. Однажды князь 
во время охоты отстал от свиты и заблудился в лесу. Через некото
рое время в глубине леса он заметил хижину. Подойдя к ней, он 
увидел глубокого старика, который сидел возле двери и горько пла
кал. Князь спросил, почему он плачет. Старик сквозь слезы ответил, 
что его больно побил отец за то, что он, перенося дедушку на другое 
место, нечаянно уронил его. Князь удивился, вошел в хижину и уви

дел там двух еще более древних старцев. Пораженный, он стал рас
спрашивать хозяев, как им удалось достигнуть столь преклонного 
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возраста. Старцы объяснили, что всю жизнь они питались хлебом, 
сыром и молоком, а еще постоянно употребляли в пищу ягоды бу
зины, которым и приписывают свое долголетие. 

Медицинское применение бузины известно со времен Плиния. 
В народной медицине использовались цветки, плоды, иногда моло
дые ветки и листья бузины черной при простуде как потогонное, при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, при болезнях печени как 
желчегонное средство. Цветки бузины являлись составной частью 
слабительного - <<сен-жерменовского» чая. 

В настоящее время научная медицина использует цветки бузины 
в качестве потогонного средства. Настой готовят по общим прави
лам: одну-две чайные ложки цветков на один стакан кипятка. При

нимают на ночь в горячем виде по 1 /2 стакана. Настой используют 
также при заболеваниях верхних дыхательных путей для ингаляций. 
Отвар корней и коры употребляют при болезнях почек. Из ягод бу
зины готовят экстракт, который применяют как слабительное. Из 
отвара корней и веток бузины готовят ванны для лечения полиарт
рита. 

Бузина черная - густоветвистый кустарник с пепельно-серой ко
рой. Листья супротивные, непарноnеристые, темно-зеленые, с· 3-7 
листочками. Цветки с приятным запахом, мелкие, желтовато-белые, 
собраны в крупные щитковидные соцветия. Плоды - сочные блестя
щие черно-фиолетовые костянки, кисловато-сладкие, с 2- 4 косточ
ками. Цветет в мае - июне, плоды созревают в августе - сентябре 
и остаются на кустах после опадания листьев. Растет в лиственных 

лесах, между кустарниками, в садах и парках. Собирают цветки и 
плоды в период полного созревания. 

В цветках бузины черной содержатся витамины, гликозиды, эфир
ное масло, в плодах - дубильные вещества, витамины, гликозиды. 

На Кавказе плоды использовали для окраски шелка в оливковый 
цвет, добавляли в виноградное вино для усиления цвета и придания 
ему мускатного вкуса. В домашних условиях из плодов готовят желе, 

варенье, сиропы. Цветки, имеющие запах миндаля, используются в 
кондитерском производстве. Древесина хорошо полируется, исполь
зуется в часовом производстве. 



На берегах тенисн,1х горных рек. 
Среди кустов, в лесах и по 60-1ота,ч 
Не часто можно встретить твой побег, 

Цветк.и с чуть розоватой поволок.ой. 
Загадочно nьяняща для котов 
И человек.у ты всегда жеJШ1та, 
Для ослабленья стрессовых оков 
Прек.расная трава валериана. 

А. Буэни 

алериана лекарственная (маун, ко
шачий корень, земляной ладан) -
Valeriana officinalis L. 
Сем. Валериановые - Valerianaceae 

Название <<валериана>> предположительно произо

шло от латинского слова valere - «быть здоро
вым>> - и связано с лекарственным действием растения. По другой 
версии название дано либо в честь римского императора Валери
ана (111 в. н. э.), либо в честь римского врача Плиния Валериана. 

Русское название <<маун>>, «кошачий коренЬ>> растение получило 
за способность возбуждающе действовать на кошек. Они чувствуют 
запах валерианы издали, ищут ее, а найдя, грызут и растаскивают 

корни, при этом приходят в возбужденное либо <<Ласкательное» со
стояние. Всем, кто читал <<Том Сойер>> М. Твена, памятна сцена, ко
торая произошла после того, как Том угостил кота Питера настой
кой валерианы. << ... Питер подскочил на два метра кверху, испустил 
дикий вопль и заметался по комнате, налетая на мебель, опрокиды
вая горшки с цветами и поднимая невообразимый шум. Потом он 
встал на задние лапы и заплясал вокруг комнаты в бешеном веселье, 
склонив голову к плечу и воем выражая неукротимую радость. 

Потом он помчался по всему дому, сея на своем пути хаос и разру
шение». 
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Об успокаивающем действии валерианы на нервную систему че
.,овека было известно еще врачам Древней Греции. Диоскорид счи
тал валериану средством, способным управлять мыслями. Плиний 
Старший называл ее нардом гамьским и относил к средствам, 
возбуждающим мысль, Авиценна - к средствам, укрепляющим мозг. 
В средние века о ней отзывались как о лекарстве, несущем благо
душие, согласие и спокойствие, кроме того, валериана почиталась в 

качестве одного из самых популярных ароматических средств. 

Отсюда еще одно название - ладанница, или лесной ладан. 
В России это одно из самых известных лекарственных растений, 

ему приписывались волшебные свойства, о чем рассказывает следую
щее предание. Как-то святой Пантелей-целитель пошел с сумой в лес 

собирать лекарственные травы. Ночь была очень темной, не светила 
юt одна зэезда. Вышел он на лесную опушку и вдруг среди кустов 
увидел множество светло-розовых мерцающих огоньков, которые 

.-:тонкими струйками,:,. выходили из земли. Эти струйки, поднимаясь 

над землей, образовывали облачка в форме розового цветка. Так как 
огоньки шли из земли, Пантелей стал раскапывать корни диковин

ного растения и к удивлению обнаружил, что чем больше он их ко
пал, тем лучше себя чувствовал. Когда он набрал полную суму этих 
волшебных корешков, душа его наполнилась радостью и весельем. 
Проходя по селам, Пантелей давал больным людям эти корни и го
ворил: «Будь здоровым>:>. И л:юди от тех корешков обретали сердеч
ный покой, бодрость и прилив жизненных сил. 

В народной медицине подземные органы валерианы применялись 

как успокаивающее средство при неврозах и эпилепсии, а также 

как ветрогонное, противоглистное и способствующее пищеварению 
средство. 

В России промышленный сбор валерианы начался еще при Пе
тре 1. В XVIII в. валериана включается во все европейские фармако
пеи, в XIX-XX вв. изучению валерианы посвящаются многочислен
ные исследования, однако и до настоящего времени она привлекает 

внимание ученых. Валериана оказывает многостороннее действие на 

организм: угнетает центральную нервную систему, снимает спазмы 

гладкой мускулатуры, регулирует деятельность сердца, действуя через 

центральную нервную систему, усиливает секрецию желудочно-ки

шечного тракта, желчеотделение. 

Наиболее рациональной лекарственной формой в настоящее вре
мя считается настой, приготовленный холодным способом (одна 
столовая ложка измельченных корней заливается стаканом холодной 

кипяченой воды, настаивается 24 ч и процеживается. Принимают 
по 1-2 столовые ложки настоя 3-4 раза в день). 

Во всех случаях необходимо иметь в виду, что в полной мере 
лечебное действие валерианы проявляется только при длительном 
и систематическом применении. 

Валериана лекарственная - сборный вид, объединяющий около 
30 близких видов, произрастающих в разных географических зонах 
и в разных условиях. Все эти виды подлежат заготовке. Растения 
даже одного вида, растущие в разных условиях, могут отличаться 
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между собой морфологическими особенностями, так что даже спе
циалисты затрудняются в их определении. Это крупные многолетние 
травы, на первый год формирующие розетку прикорневых листьев. 

На второй и последующие годы образуется дудчатый ребристый 
стебель с супротивно расположенными непарноперистыми листьями. 
Стебель может быть окрашен в красновато-фиолетовый цвет. Цвет
ки мелкие, слегка неправильные, от белого до сиреневого цвета, 
собраны в метелку или щиток. Цветки имеют приятный сладковатый 
аромат. Плоды - мелкие семянки с летучками. 

Растет валериана по всей территории СССР, за исключением 
Крайнего Севера и пустынных районов Средней Азии, в самых раз
ных местообитаниях, но предпочитает влажные места. 

Корни валерианы после выкапывания подвяливают в течение 
2-3 дней, а потом медленно сушат. При медленной сушке в них 
развивается сильный специфический аромат и они приобретают 
темно-бурую окраску. Химический состав корней валерианы сложен, 
здесь найдено эфирное масло (около 2 %), алкалоиды, гликозиды, 
дубильные вещества, органические кислоты. В середине 60-х годов 
немецкими учеными выделены кристаллические вещества с сильным 

седативным действием, получившие название валепотриатов. Они 
оказались очень нестойкими веществами, разрушающимися при 

нагревании. Вот почему обоснованы рекомендации по изготовлению 
настоев валерианы холодным способом. 



Роса II дождь 11х оросиди, 
Они свежи и хороши. 
Г .лазами синими России 
ГлJ1дят в nолях из cneJl(>U ржи. 

С. Гордеев 

асилек синий (волошка, синюш
ка) - Centaurea cyanus L. 
Сем. Астровые - Asteraceae 
Рассказывают, будто в глубокой древности русал
ка влюбилась в молодого пахаря Василия, быв
шего единственным сыном своей матери. Издали 

под прикрытием камышей с раннего утра неотрывно следила русалка 

за красавцем-юношей, а когда однажды, окончив работу, Василий 
подошел к реке умыться, она не выдержала и предстала перед ним 

во всей своей красоте. Они полюбили друг друга. И стала русалка 
звать юношу в свою водную стихию, а Василий уговаривал ее остать

ся на земле. Во всем у них было согласие, только не смогли догово
риться, где им жить вместе. И когда поняла русалка, что не оставит 
пахарь свою родную землю, в отчаянии превратила она его в скром

ный цветок, растущий на полях, но цветом напоминающий ее голу
бую стихию. Люди же, сочувствуя доброму молодцу и его старой 
матери, в память о нем назвали цветок по имени юноши - так, как 

звала его мать - Василь.ком. В ботанике он получил название «васи
лек синий». 

Впрочем, есть у василька латинское видовое название Суапиs, 
которое в Древней Греции связывали с именем нимфы Кианэ, дочери 
бога рек Меандра, превратившейс~ в ручей с темно-синей водой, 
который стал притоком реки Анапис, протекавшей недалеко от Си
ракуз. Вид цветков, напоминающий цвет этого ручья, и был назван 
Cyanus. 
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Но одна из римских легенд сообщает, что это название цветок 
получил по имени прекрасного юноши Циануса, который был так 
увлечен красотой синих полевых цветов, что сам одевался во все 
синее, никогда не покидал поля, пока на нем росли васильки, и без 
конца плел из них венки и гирлянды. Спустя некоторое время он был 
найден мертвым на хлебном поле среди его любимых цветов. Богиня 
Флора, которую юноша любил более других, за его постоянство и 
любовь к ней, в знак особого расположения превратила тело юноши 
в любимый им цветок, который с тех пор и получил название Суапиs. 

Родовое латинское название Centaurea древнегреческие ученые 
Гиппократ, Теофраст и Диоскорид связывали с мифическим кентав
ром Хироном. 

Кентавр нашел , что сок василька обладает драгоценными свой
ствами заживлять раны и исцелил им свою рану, нечаянно нанесен

ную отравленной стрелой Геркулеса. Именно с этих пор, якобы, по
лучило растение название Центаура, т. е. цветок Кентавра. Кентавр, 
как гласит предание, впоследствии пожертвовал собой и, отказавшись 
от бессмертия, ушел вместо Прометея в царство мертвых. И лишь 
небесно-синие цветки каждое лето напоминают о нем. 

Василек был хорошо известен в Древней Греции. В стихотворе
нии Мелеагра «Вступление к венку;> читаем: <<Фаний с ним сочетал 
венчики синих циан>>. Плиний Старший сообщал, что этот цветок 
употребляется для плетения венков, а у многих народов играет роль 
в праздниках, связанных с хлебопашеством, поскольку давно заме
чено, что василек сопутствует ржи. В Европу цветок был занесен из 
Западной Азии вместе с рожью. Где не было ржи, там не был извес
тен и василек. По этому поводу есть немало легенд. В одной из них 
поведано, что однажды, прохаживаясь полями, покровительница 

жатвы Церера услышала жалобу васильков: <<Нас пахари недолюб
ливают. Отдели нас от ржи, одним нам будет лучше!>> Но Церера 
сказала, что не зря им дан цвет небесной лазури и добавила: <<Кра
суйтесь праздно средь труженицы ржи и не клонитесь, когда клонит 

она свои полные колосья. А однажды в праздник урожая и вас пой
дут искать жнецы, чтобы украсить венками свои головы>> . 

А другая легенда рассказывает: однажды небо упрекнуло хлебное 
поле в неблагодарности. 

- Все, что населяет землю, благодарит меня, - сказало оно, -
цветы посылают мне свое благоухание, леса - свой таинственный 
шепот, птицы - пение. Только хлебные колосья не выражают· мне 
своей признательности. А ведь я наполняю ваши корни освежающим 

дождем и зреть заставляю полновесные зерна. · 
- Наоборот, мы благодарны, - возразили колосья, - мы укра- . 

шаем землю вечно волнующимся и качающимся морем зелени, но 

у нас нет возможности вознестись к тебе. Помоги нам и мы будем 
осыпать себя ласками и говори1ъ о любви. 

- Хорошо, - ответило небо, - если вы не можете подняться 
ко мне, то я сойду к вам. 

И оно приказало Земле вырастить среди колосьев чудесные си
ние цветы - частицы его самого. И с тех пор стебли хлебных зла-
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ков при каждом дуновении ветерка кланяются посланцам синего 

неба и шепчут им ласковые слова любви. 
У славян васильки использовались для украшения именинных 

снопов, которые с песнями приносили домой. Перевитый васильками 

сноп красовался в переднем углу хаты, являя собой символ урожая. 
В народных вышивках излюбленным орнаментом были колоски ржи 
с васильками. 

Изображенные народом 
На изразцах, 
На полотне, 
Они как звездь~ с небос11Ода, 
Всю ночь летящие ко мtte. 

С. Гордеев 

Понравился этот цветок и садоводам. С XVI в. его разводит в 
садах. Цвет василька избран поэтами в качестве символа верности 
и постоянства. Однако цветок может менять свой цвет от красного 
до белого и потому распространено и другое его символическое зна
чение - непостоянство: «Тот, чье сердце нелостоянно, кто сам не 
знает, на чем ему остановиться, тот пусть носит васильки», - так 

говорилось в народе. Наибольшей любовью и популярностью среди 
всех народов Европы василек пользуется у немцев. В Германии этот 

цветок связывают с именем Вильгельма I и его матери - прусской 
королевы Луизы. 

Тяжелыми для Германии были годы наполеоновских войн, когда 
Наполеон Бонапарт, сделавшись повелителем всей Европы, жестоко 
мстил немецким королям, примкнувшим к коалиции. С 1806 по 
1808 г. королева Луиза, бежав из Берлина, укрывалась с детьми в 
Кёнигсберге. И вот однажды утром, гуляя, как всегда, со своим сы
ном, ставшим впоследствии императором Вильгельмом 1, она встре
тила крестьянскую девушку с корзиной васильков, предложившую 

им купить цветы. С тех пор буцущий император страстно полюбил 
их, и поэтому всегда в день его рождения весь стол, предназначен

ный для подарков, был уставлен букетиками васильков, а для немцев 
он сделался национальным цветком. 

В России известна другая история, связанная с именем великого 
русского баснописца И. А. Крылова. Рассказывают, что когда в 
1823 г. с Крыловым случился сильный апоплексический удар, импе
ратрица Мария Федоровна (мать Александра 1), почитавшая его твор
чество, прислала ему букет цветов и переселила для поправки здо
ровья к себе в Павловск, сказав: «Под моим надзором он скорее по
правится». Такое внимание глубоко тронуло Крылова и после того, 
как поправился, он написал басню «Василек», в которой под видом 
увядающего цветка изобразил себя, а под видом солнца - императ
рицу: 

В rлуш11 расцветший мснлек 
Вдруг захирел, завнл до половины 

И, rолову CКJJOHS\ на сте6елек. 
Уныло ждал кончины. 
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Дикий василек, по мнению жука, недостоин, чтобы его пригрело 
и оживило солнышко, но тем не менее: 

... солнышко взошло, природу осветило, 
По царству Флорину рассыпало лучи 
И бедный василек, завянувший в ноч_и, 
Небесн.ым взором оживило. 

Подаренный букетик Крылов бережно засушил, часто им любо
вался и завещал, чтобы, когда он умрет, букет этот был положен с 
ним. Говорят, что так и было исполнено. 

В старинном русском лечебнике XVII в. <<0 перепущении вод)> 
приводится средство от бородавок. <<Емлем семя васильково толчёно, 
присыпаем к бородавицам, тако корень у них вытянет и их истребит, 
потом николи же не растут на том месте)> . В народной медицине 

настойка цветков василька на водке используется как противопрос
тудное, потогонное и противовоспалительное средство, для примочек 

при глазных заболеваниях и как противолихорадочное средство. 
В монгольской народной медицине василек известен как желудочно

кишечное средство. 

В настоящее время в научной медицине в качестве лекарственного 

сырья используются только краевые воронковидные ярко-синие цвет

ки, собранные во время цветения, высушенные в тени при хорошем 
проветривании. Применяют цветки василька как легкое мочегонное 
средство при заболеваниях почек и мочевыводящих путей в виде 
настоя: одну чайную ложку цветков заваривают в стакане кипящей 

воды, настаивают 45 мин и процеживают. Принимают по четверти 
стакана три раза в день за 15-20 мин до еды. 

Василек синий - однолетнее сорное растение с ветвистым стеб
лем 60- 80 см. Нижние листья перистолопастные, верхние - линей
ные, очередные, покрытые, как и стебель, шершавыми волосками. 
Краевые цветки воронковидные, ярко-синие, срединные - трубча
тые, фиолетовые, собраны в продолговатую корзинку диаметром до 
3 см. На концах основного и боковых побегов расположены одиноч
ные корзинки. Цветет одновременно с рожью. Плоды - семянки с 
хохолком, рассеиваются до уборки хлебов. Известны озимые и яро
вые формы. Каждое растение дает до 2500 семянок. Василек - пре
красный медонос. В лекарственном сырье содержатся антоцианы, 
кумарины, эфирное масло. 

Цветки василька могут быть использованы для получения кра
сок - голубой и синей, для изготовления василькового уксуса. 



Болотную вахту трилистник несет, 
Недвижно зеленое море, 
Цветочн1,1е пики встречают вос;;.од 
В безмолвном и вечном дозоре. 

А . Бузни 

ахта трехлистная ( трилистник во
дяной, трифоль, бобовник и др.) -
Menyanthes trif oliata L. 
Сем. Вахтовые - Menyanthaceae 

Родовое латинское название Menyanthes впервые встречается в ра
ботах Теофраста и о его происхождении нет единого мнения. Боль
шинство ученых считает, что оно произошло от греческих слов 

«menyo>> - показывать и <(anthos» - цветок, так как растение имеет 

крупное соцветие бледно-розовых цветков, хорошо заметное в тем
ноте и как бы предупреждающее путника о топком месте, где рас
тение обычно обитает. Этим же объясняется наиболее известное 
русское название - вахта. Однако есть и другие толкования проис
хождения названия. По одному из них оно обозначает ((Недолго цве
тущий цветок», по другому - <щветок луны» из-за незакрывающихся 

ночью цветков. 

А в народе рассказывают грустную историю, которая произошла 

на берегах реки Великой во владениях водяной царицы Волховы. 
Невзлюбила злая мачеха свою маленькую падчерицу по имени Вахка 
и погубила ее. Только не умерла девочка, а превратилась в русалоч
ку. Очень скучала она по своим друзьям, добрым лесным гномам, 
к которым, живя на земле, часто убегала слушать волшебные сказки. 
И вот· однажды, выйдя на берег реки с подружками водить хоровод, 
она решила сбегать навестить гномов, забыв строгий наказ Волховы 
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не отлучаться от подруг. За ослушание она и была строго наказана. 
Грозная царица запретила ей появляться в подводном царстве и за

ставила постоянно стоять «на вахте>> у ворот в подводное царство. 

Горько оплакивала русалочка свою участь, плакала день и ночь и 

постепенно превратилась в красивое растение: ее ноги превратились 

в корешки, руки - в листочки, а голова - в бело-розовые цветки. 
Само растение от горючих слез русалочки стало очень горьким. С тех 
пор оно и носит имя несчастной девочки. 

А еще рассказывают, что жили на краю огромного болота две 
девочки· - неразлучные подружки. Все они делали вместе. И вот 
однажды пошли они на болото по клюкву. Собирали весь день, со
брали полные короба, устали и решили домой возвращаться. Но вот 
одна из них увидела на дальней кочке особенно крупные и красные 
ягоды. Захотелось ей непременно их достать. Потянулась за ними 
девочка, оступилась и упала в трясину. Как ни старалась подружка, 
не смогла ей помочь. Погибла девочка, но с тех пор на том месте 
каждую весну вырастает красивый пушистый цветок и назвали его 
люди вахтой за то, что предупреждает: <<Осторожно, болото!» 

Но не только за доброе отношение к людям полюбили в народе 
вахту, но и за ее исцеляющие свойства, известные с глубокой древ
ности. В народной медицине разных стран ее применяли в качестве 
.желудочного и аппетитного средства. Она считалась одним из лучших 
противоцинготных и желчегонных средств. Ее употребляли при ле
чении лихорадки и туберкулеза. Настоем ее листьев промывали раны, 
язвы и лишаи. 

Современная научная медицина рекомендует ее при лечении за

болеваний .желудочно-кишечного тракта с пониженной кислотностью 
и для возбуждения аппетита. Например, берут корневище с корнями 
валерианы - 5 r, листья мяты перечной - 15 г, траву тысячелист
ника - 20 г, корневище аира болотного, листья вахты трехлистной, 
траву золототысячника малого, плоды тмина и аниса обыкновенного, 
цветки ромашки обыкновенной - по 10 г. Принимать внутрь по 
1 / 3-1 / 2 стакана отвара на один прием в горячем виде за полчаса до 
еды при гастритах, язвенной болезни желудка. Листья вахты входят 
в состав аппетитного, желчегснного и успокоительного сборов. 

В гомеопатии ее применяют при простудных заболеваниях, свя
занных с ознобом, и при глаукоме. 

Вахта трехлистная - многолетнее травянистое растение с раз
ветвленным губчатым корневищем, укореняющимся в иле или даже 
плавающим в воде. Молодой конец корневища приподнимается и 
выносит на поверхность воды пучок длинночереwковых (до 30 см) 
темно-зеленых тройчатых листьев. По форме и размерам они напо
минают листья некоторых растений семейства бобовые, отсюда рус
ское название <<бобовник». Одновременно с листьями появляются 
голые цветоносы, заканчивающиеся густой кистью бело-розовых 
пятичленных цветков. Венчик воронковидный, пятизубчатый, мохна
товолосистый внутри. Цветет в конце мая - начале июня. Цветение 
непродолжительно, всего около двух недель. Плоды - шаровидные 
коробочки с мелкими семенами, созревают в августе. Но размножа-
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ется вахта главным образом вегетативно, корневище ежегодно на
растает на 6- 30 см. Распространена по всей умеренной зоне север
ного полушария - в лесной зоне Европы, в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Северной Америке. Поселяется по берегам разного типа 
болот, в стоячей воде, иногда на сырых лугах. Образует чистые за
росли самостоятельно или в сообществе с аиром, хвощом топяным, 
сабельником, осоками, сфагнумом. . 

В листьях вахты - трифоли содержатся монотерпеновые глико
зиды, алкалоид генцианин, аскорбиновая кислота. Применяют листья 
трифоли и при изготовлении пива для придания ему особого «бар
хатного» вкуса. 



Невзрачнwй, цветом бело-розоватwй 
И запах среди трав не различишь, 

Но силою своею узловатою 
Кровотеченье усмирю· спорыш. 

А . Бузни 

орец птичий, спорыш ( топтун-тра
ва, гусятница, птичья гречиха, тра

ва-мурава) -Polygonum aviculare L. 
Сем. Гречишные - Polygonaceae 

Родовое латинское название является производным от двух грече

ских слов «poly» - много, и «gony» - колено и буквально означает 
многоколенный. Связано это с тем, что стебель у растения узлова
тый, в узлах вздут и это производит впечатление многоколенности. 

Видовое название обозначает «птичий>>. Птицы (домашние и дикие) 
любят его зрелые орешки, отсюда происходят и русские названия: 
гусятница, птичья гречиха. 

Русское название «спорыш» дано растению за способность быст
ро, споро отращивать отрезанные либо поврежденные побеги. Еще 
одно русское название «топтун-трава» связано с поразительной ус
тойчивостью растения к вытаптыванию. И люди по ней ходят, птица 
и скот на ней пасутся, даже телеги и машины ездят, а ей все нипо
чем. А цаделила траву такой устойчивостью, говорят, старая кол

дунья, которой хотелось во что бы то ни стало досадить людям. 
И было это так. Ходила раз старая колдунья в горы за травами. На 
обратном пути утомилась и присела отдохнуть. Смотрит, а навстречу 
ей поднимается из долины маленькая зеленая травка. Стала расспра
шивать старая, куда и зачем направляется травка. А та жалуется: 
совсем вытеснили ее люди, все луга распахивают, все заросли кор-
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чуют, совсем ей- житья не стало, и решила она уйти подальше в горы, 

чтобы ей никто не мешал и она никому не мешала. ПризадУмалась 
колдунья и придумала, как досадить людям. Уговорила она провор

ную травку вернуться. <<Но теперь, - сказала она, - ты будешь за
селять поля и огороды, сады и клумбы, человек будет изгонять тебя, 
но у него ничего не получится,>: Как сказала колдунья, так и случи
лось. Что уж человек ни делал - и с корнем вырывал траву, и ногами 
вытаптывал, и машинами выпалывал, но изгнать упрямую травку 

не смог. Мало того что она выбирает почву порыхлее и побогаче, она 
так разрастается, что никакие травы рядом с ней расти не могут. 

И призадУмался человек: а нельзя ли ее приспособить себе на пользу. 
И придУмал. Оказалось, что она способна дарить здоровье больным, 
служит питательным кормом для птиц и домашнего скота, полезна 

в домашнем хозяйстве. Вот так и просчиталась колдунья. Подарила, 
оказалось, человеку доброго помощника. 

В восточно-славянской мифологии спорыш - символ плодородия. 
Белорусы, например, представляли его в виде белого кудрявого па
ренька, который ходит по полю. 

В разных странах издавна почитают траву спорыша в качестве 

лекарственной. В русской народной медицине ее применяют в виде 
отвара, порошка и свежего сока из цветущей травы. Она считается 
противовоспалительным и мочегонным средством, а также средством, 

способным регулировать обмен веществ. Поэтому ее рекомендуют 
при почечнокаменной и желчнокаменной болезни. В народной ме
дицине Западной Европы и России ее употребляли при туберкулезе 
легких, так как было замечено, что при лечении спорышом у боль
ных улучшается аппетит и увеличивается масса тела. Часто траву 
спорыша используют в смеси с другими травами. Например, при 
воспалении легких рекомендуется смесь из рапных частей травы 
спорыша, листьев мать-и-мачехи и цветков черной бузины. Наружно 
в виде примочек и сока свежего растения применяют для лечения 

гнойных ран. 

В современной научной медицине трава спорыша применяется 
в акушерско-rинекологической практике как маточное, кровооста

навливающее и мочегонное средство. А смесь из равных частей тра

вы зверобоя, сушеницы топяной, хвоща полевого, горца почечуйного, 
листьев подорожника большого, цветков ромашки аптечной, коры 
крушины ольховидной, корня стальника полевого принимают по 

l / 3 стакана настоя 3 раза в день до еды при геморрое. 
Горец птичий - однолетнее сорное растение с приподнимающим

ся либо стелющимся узловатым стеблем длиной до 60 см. Листья 
очередные, мелкие, снабженные белыми пленчатыми раструбами из 
сросшихся прилистников. В пазухах листьев сидят 1-5 мелких цвет
ков с пятичленным простым околоцветником. Доли цветка зелено

ватые, с белой либо розовой каймой. Плоды - черные трехгранные 
орешки, созревают в августе - сентябре. Охотно поедаются всеми 
птицами. Очень неприхотлив, поселяется в самых неожиданных 
местах, в том числе на чистых песках, солончаках, в щелях город

ского асфальта, между камнями. Благодаря этому распространен на 
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всех материках и не встре•1ается только в Арктике. Поселяется на 
рыхлой хорошо удобренной почве, где буйно разрастается, образуя 
сплошной темно-зеленый ковер (трава-мурава) , совершенно подавляя 
другие растения. В траве спорыша содержатся витамины, аскорби
новая кислота, каротиноиды, микроэлементы, флавоноиды, большое 
количество солей кремниевой кислоты. 

Является ценной кормовой культурой. Из травы можно получать 

природные красители, в том числе из корней - синий. Травой спо
рыша хорошо отмывается посуда. 



Ранень11i 111•11ре"ч. лежит меж ,шшриti 
Адонис llf)('K{XlCI/Ьlli, 

В fie.ю,• ра11е11 бедро т1 к:1ыко,ч; 11 1ш 

горе Кш1р11де 
Дух 1/ Cll)'CKЩ'T последmпi; 11 K{IO(lb ЗU/11/(Ю(!Т, 

чернея. 

Белое тР-10 его, 11 :шстыл11 гла.1а 11щJ 
fip08X,'lll. 

С tyn е.•о кrх1ски fiежит. и с ней y,чufl(leт 
навеки 

Тот 11оцелуй. что К1111рида уже от 11его 
11е 1/ОЛ)'Ч//Т. 

Бион 

орицвет весенний (адонис, черно

горка, волосатик) - Adonis verna
lis L. 
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae 
Родовое название растению дано в честь прекрас

ного юноши Адониса, о котором рассказывает 

древнегреческая легенда. Богиня Афродита, рас

сердившись на дочь царя Кипра за то , что та недостаточно почитала 
ее, внушила ей страсть к собственному отцу. Царь Кинир вступает 
в преступную связь, не гrодозревая , что имеет дело с собственной 
дочерью, а узнав, проклинает ее. Боги, сжалившись над нею, пре

вращают несчастную в мирровое дерево. Спустя время из треснув

шего ствола этого дерева рождается ребенок удивительной красоты. 
Афродита передает младенца в ларце на воспитание Персефоне, 
царице подземного царства. Вырас-rив Адониса, Персефона не поже
лала с ним расстаться. Спор богинь разрешил Зевс, предназначив 
Адонису часть года проводить в царстве мертвых у Персефоны, а 
часть года на земле у Афродиты, спутником и возлюбленным которой 
он становится. Никто из смертных и богов не был равен ему красо
той, и прекрасная богиня все время проводила с юным Адонисом. 
Вместе они охотились в горах и лесах Кипра, подобно богине охоты 
Артемиде, на зайцев, пугливых оленей и серн, избегая охоты на гроз
ных львов и кабанов. Однажды в отсутствие Афродиты собаки Адо
ниса напали на след громадного кабана. Это Артемида, разгневан
ная тем, что ей предпочли богиню любви, насылает на юношу сви-
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репоrо зверя. По друrим преданиям, в свирепого вепря превратился 
ревнивый Арес, муж Афродиты. Адонис радовался предстоящей до
быче, не подозревая, что это ero последняя охота. Вот он уже приго
товился копьем пронзить разъяренного кабана, но не успел: кинулся 
на него кабан и смертельно ранил юного охотника своими громад
ными острыми клыками. Умер Адонис от страшной раны. 

Убитая горем Афродита сама отправилась в горы разыскивать 
тело своего воэлюбленноrо. Пробираясь по камням между скал, она 
не замечала, как острые камни и колючки терновника ранили ее неж

ные ноги; капли ее крови падали на землю, и на их месте вырастали 

алые душистые розы. Наконец, нашла богиня тело Адониса, горько 
оплакала его, и с ней горевала вся природа. В память о своей любви 
вырастила она из крови Адониса прекрасный цветок, который рас
пуск·ался каждую весну. Сжалился Зевс над горем богини любви, 
велел он брату своему Аиду отпускать Адониса на пол,'ода из мрач
ного царства умерших на землю к солнцу. С первыми весенними лу
чами солнца приходит Ад(\нис на землю и вся природа оживает, а 

в степи и на опушках леса распускается золотисто-желтый цветок, 

названный его именем. 

Согласно другой легенде, цветок получил имя Адониса в честь 

финикийского и ассирийского бога солнца Адона, который ежегодно 
умирал осенью и воскресал весной. 

Русские названия - черногорка, горицвет - указывают на оби
тание растения на склонах пригорков, хорошо прогреваемых солн

цем и потому образующих первые черные проталины, на которых 
и распускается одним из первых адонис. 

Горицвет - старинное народное лекарственное средство, в рус

ской медицине он применяется с XVI в. В XVII-XVIII вв. его траву 
и корни народные лекари широкп применяли при различных сердеч

ных заболеваниях. Исr1Ользовали его и при заболеваниях почек, 
су дорогах, истерии. 

В научную медицину введен с 1859 г., когда С. Д. Нос опублико
вал статью «О народной медицине южноруссов», в которой указал 
на высокую эффективность травы адониса при сердечных заболе
ваниях. В 1861 ,·. о лечебном применении адониса при сердечных за
болеваниях сделал сообщение врач П. В. Кивокурцев в Московском 
обществе русских врачей. В 80-х годах прошлого столетия русский 
врач Н. А. Бубнов. работая в Воронежской области, наблюдал как 
местные знахарки успешно лечили горицветом расстройства сердеч

ной деятельности. Под руководством и по рекомендации С. П. Бот
кина Н. А. Бубнов глубоко и разносторонне исследовал горицвет, 
и с тех пор его препараты широко используются при сердечных за

болеваниях. Он обладает способностью усиливать сокращения сер
дечной мышцы и замедлягь ее ритм. Кроме того, характерная осо

бенность растения - успокаивающее воздействие на центральную 
нервную систему. Используется только по назначению врача. 

Горицвет весенний - многолетнее травянистое растение, возраст 

которого достигает 100 лет. Ранней весной появляется короткий 
побег, заканчивающийся одним крупным золотистым цветком. Во 
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время цветения и плодоношения развивается несколько боковых 
побегов, на верхушке также несущих по одному крупному цветку. 
Таким образом, к середине лета растение приобретает вид невысо
кого, до 40 см, пушистого кустика. Листья многочисленные, пальча
торассеченные на тонкие доли, что и послужило основанием для 

еще одного русского названия - <<волосатик,>. Цветущее растение 
очень красиво и издали привлекает внимание. Плоды - мелкие су

хие сборные семянки, собраны по нескольку вместе. Произрастает 
в степях и лесостепи европейской части страны и Западной Сибири. 
Ареал е1;0 включает Крым и Кавказ. В связи с распашкой степей 
площадь его зарослей быстро сокращается, поэтому растение внесено 
в Красную книгу. Наиболее крупные его заросли взяты на учет. Во
просы охраны горицвета приобретают особую актуальность, если 
учесть, что ввести в культуру его не удается, несмотря на многолет

ние усилия советских и зарубежных ученых. В траве горицвета со
держатся сердечные гликозиды - адонитоксин, цимарин, а также 

сапонины, флавоновый гликозид адониверит и др. 

В аптеках из травы адониса готовят настой. Промышленностью 
выпускается адонизид сухой (для приготовления таблеток). Выпус
каются таблетки адонис-бром. 



Это чудо уtJщщтелы10 простое: 
Зеленью Gетвей едоо пр11кры1·ое 
Вдруг алеет соверше,то 11е.1е,1,тое -
Розовая ,,аша опрок1тутая. 

А когда о ней совсе.ч забудется, 
П.тд 1/(IOI/C/JeT словно чудо новое 
И .1ате,,1 рассыпятся на блюдце 
Сол11ы111ком руб11щ,1 жтоенные. 

А . Бузни 

ранатник (гранатовое дерево) -Pu
nica granatum L. 
Сем. Гранатовые - Punicaceae 

Родовое латинское название Punica указывает на 
то, что родиной культурного граната был, по всей 
видимости, Карфаген (на территории современ

ного Туниса), основанный финикянами. Видовое название granatum 
(зернистый) дано в связи с обилием семян в плодах, поэтому в не
которых странах гранат стал символом плодородия. 

На Востоке цветки и плоды граната - символ дружеских чувств 
и сердечной привязанности, поэтому при выходе в гости в качестве 
подарка чаще всего берут плоды граната. Мавры именем любимого 
растения назвали свой лучший город - Гренада, расположенный на 

юге Испании. Здесь гранату с древнейших времен приписывали бо
жественное происхождение и почитали царем всех плодов за вкус 

и за огненно-красную корону на верхушке плода. 

А вот в Крыму существует другое предание о происхождении 
этого кустарника. На морском побережье в 14 верстах от Алушты 
проживал простой рыбак с добродетельной . женой. Это были чрез
вычайно добрые и хорошие люди. Двери их хижины всегда были 
открыты для путников, которые находили в ней приют и ночлег. Бед

ные вдовы и сироты постоянно кормились у них, получая не только 

пищу, но слова ласки и утешения . Окрестные жители глубоко ува
жали рыбака и е1·0 жену. Добрая слава шла о них по Крыму. А ря
дом с доброй славой шла худая, о трех их дочерях. 
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Старшая Тополина была мала, безобразна и со злым характером. 
Вторая дочь - Граната - помешалась на розовом цвете. Постоянно 
упрекала отца и мать за то, что она не красавица и что у нее не ро

зовый цвет лица. Вот если бы она была яркая, как розовый цветок, 
говорила она, то все прохожие останавливались бы и смотрели на 
нее в восхищении. Младшая, Кипариса, была веселая и красивая. 
но по примеру старших сестер тоже насмехалась над отцом и ма

терью. Тяжело было слушать родителям несправедливые слова до
черей, но родительская любовь слепа и беспомощна. Старики молча 
сносили безобразные проделки своих дочерей. Однажды дочери, 
разозленные каким-то уличным скандалом, с кулаками набросились 
на своих старых родителей и начали избивать их. «О небо! - взмо
лились старики, - есть ли силы, которые смогли бы защитить нас 
от наших же детей!>>. 

Не успели они произнести эти слова, как неизвестно откуда раз
дался голос: <,Тополина! Ты проклинаешь свои х родителей за то, что 

мала ростом, так с<rань же высочайшим деревом, у которого никогда 

не будет цветков и плодов. 
Граната! Ты станешь деревом с розовыми цветками и все будут 

восхищаться ими, но никто не наклонится, <tтобы понюхать эти кра
сивые цветы, потому что они не будут иметь запаха. Плоды твои, 
ярко-красные в середине, не насытят никого и не утолят ничьей 
жажды, потому что они не будут созревать. 

Кипариса! Ты станешь растением красивым и печальным>>. 

Перепуганные насмерть девушки бросились из хижины, за ними 
выбежали родители, но детей своих они уже не увидели: во дворе 
стояли три дотоле неизвестных дерева. Одно взметнуло вверх свои 
ветви, другое протягивало розовые цветы. а третье застыло в груст

ном молчании. И назвали эти деревья именами трех жестоких доче

рей - тополь, гранат, кипарис. 

В Древней Греции плоды граната были символом брака. Когда 
по воле великого Зевса Аид, бог подземного царства, должен был 
на время возвратить похищенную им Персефону матери ее Деметре, 
перед расставанием он дал ей проглотить зерно плода граната, чтобы 
не забыла вернуться к мужу, когда придет время. 

Гранат - древнее лекарственное растение. В Вавилоне гранат 
разводили еще 5000 лет назад. Индийская <<Аюрведа>> - наука о 
жизни - рекомендует плоды граната наряду с виноградом и ябло
ками для <<омолаживания тела>>. Гиппократ применял его сок при 
желудочн,:,1х болях, а кожуру плодов против дизентерии и для лече
ния ран. Авиценна писал: <<Гранатам всех видов, даже кислым, 11ри

суще очищающее и вяжущее свойство». Кору граната для избавле
ния от глистов использовали в Древней Греции, Риме, Индии, Ар
мении. 

В настоящее время сок плодов граната в свежем либо консерви
рованном виде выпускается предприятиями пищевой промышлен

ности. Он возбуждает аппетит. регулирует деятельность желудка, 
обладает противоцинготным. противовоспалительным действием. 
В народной медицине используется широко. Кожура плодов в виде 
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отвара применяется как вяжущее. Цветки в виде припарок - пре
красное ранозаж.ивляющее средство. По Авиценне, теплота цветков 
дикого гранатника заставляет склеиваться раны. 

Гранат - кустарник или деревце от 1 до 5 м высотой. Листья 
блестящие, эллиптические, расположены супротивно или сближены 
в пучки. Цветки крупные, розовые или красно-оранжевые. Плод -
ягодообразный, крупный, до 10- 15 см в диаметре, с кож.истым око
лоплодником и многочисленными многогранными семенами с сочной 

ярко-красной или розовой пульпой, имеющими кисло-сладкий вкус. 

Цветет в июне, плоды созревают в сентябре - октябре. 
В соке граната содержатся витамины, органические кислоты, 

танин. В кожуре плодов 32 % дубильных веществ. В коре корней, 
стволов, ветвей найдены алкалоиды псевдопельтьерин, метилизо

пельтьерин, пельтьерин и др. Цветки содержат красящее вещество. 
Родиной граната считается СредиJемноморье. В нашей стране 

дикорастущий гранат обитал на Кавказе, где теперь вырублен. Со
хранился в Туркмении и Узбекистане в горных ущельях. Дикорас
тущие гранатники охраняются, занесtны в Красную книгу. Плоды 
дикорастущего граната имеют очень кислый вкус и в диаметре не 

превышают 8 см. Выведены многочисленные культурные сорта с 
крупными (до 20 см) плодами, имеющими белые и красные семена, 
очень сладкие и ароматные. 

Дубильные вещества граната используются в народном хозяй
стве для дубления высших сортов тонких кож и изготовления кра
сок. Красители, полученные из цветков, употребляют для окраши
вания шелка, шерстяных тканей. Из сока граната готовят напитки, 

сиропы, приправы, консервируют его. Из семян получают ароматное 
золотистое масло, содержащее беrоневую кислоту и витамин Е. 

Ветка граната - символ острова Гренада, на его флаге зеленая 

ветка с плодом в коричневом овале. 



8:и)охиу с11аст:111т,11i 11 :и)ор,)(н,1i1 . 
Как д_.:ГJ-ит:,ет. tJyйputu11o1it {и,.-. 

Сломип, кот11ро<'о не с.,111,· 
Bt-1rpoa nunt>p м110 .. ~(иfC#\tU4Ыti. 

А . Гrа11111 

уб обыкновенный (дуб черешча
тый) - Quercus robur L. (Q. pedun
culata Ehrh.) 
Сем. Буковые - Fagaceae 
Родовое латинское название произошло от двух 

кельтских слов: quer - красный и суег - дерево, 
т. е. красное, красивое дерево. 

Видовое название robur означает твердое дерево, а pedunculara -
черешчатый - дано из-за желудей, сидящих в чашечке-плюске, снаб
женной ножкой. 

Ни одно дерево не пользовалось у народов Европы такой лю
бовью и почетом, как дуб. Славнне, древние греки, римляне считали 
его священным, поклонялись ему, приписывали ему чудесные свой

ства, сочиняли про него былины, легенды, песни; своих героев и за
щитников сравнивали с этим могучим деревом. Считалось, что дуб 
был дан богами людям как великий подарок. Без разрешения жрецов 
нельзя было срубить дуб, обломать ветку, нанести ему какой-либо 
вред. Нарушители запрета жестоко наказывались. У некоторых на
родов дубы имели покровителей - святых. В Греции дубовая ветка 
была символом силы, иоrушества, знатности. Дубовыми ветками 
награждали воинов, совершивших выдающиеся подвиги. Греки счи
тали, что дуб появился на земле раньше других деревьев, и посвя
щали его богу света, наук и искусства - Аполлону. Чтобы прогнать 
засуху, жрец Зевса Ликейско1·0 бросал в воду дубовую ветвь, вызы
вая таким образом дождь. 
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В Древнем Риме дуб посвящался верховному богу - Юпитеру, 
а желуди назывались божественными плодами. 

Перед жатвой римляне чтили Цереру, богиню плодородия, пляс
кой и песнями, (<поначалу виски листвой увенчавши дубовой,>. Под 
священными дубами у славян происходили все важнейшие собы
тия - собрания, свадебные обряды, суды. В священных рощах вы
деляли наиболее старые деревья, обносили их оградой, за которую 
разрешалось заходить только жрецам. Здесь жрецы совершали жерт
воприношения, делали <<оракульские предсказания», якобы, исходив
шие от божества, живущего в ветвях дерева. Предсказания состав
лялись в зависимости от шума ветвей и шелеста листьев. Возле та
кого священного дерева человек был неприкосновенным даже для 
смертельного врага. Рядом с такими деревьями расставляли скульп

туры пзыческих богов - Перуна, Сварога, Велеса и других, тоже 
вырезанных из дуба. В жертву приносились мед, брага, пиво, квас, 
дикие звери, которых живыми бросали в свпщенный огонь из дубо
вых веток. Взамен люди просили здоровья, удачи в торговле, победы, 
хорошего урожая: «Сохрани, пращур, наши злаки от бури, града и 
палпщего солнца! Защити от злых хазар и печенегов род нащ - де
тей своих>). Женщины развешивали на ветвях венки, цветочные гир
лпнды, куски пряжи, бусы из желудей н просили: «Дай нам, великий, 
силы рожать так легко и обильно, как ты рожаешь своих детей>>. 

Но все-таки дуб считалсп олицетворением мужского начала, по
этому погибших в бою воинов сжигали на погребальных кострах 
из дубового «древип», так как «дуб - дерево мужчин, его пламя очи
щает душу воина». В связи с этим существовал обычай: на праздник 
Ивана Купалы всех Иванов украшали дубовыми венками. С дубом 
связывали сельскохозпйственный календарь: 

Дуб одевается - скоти1<а иаедается. 
Когда дуб развеrнужя в заячье ухо, сей овес. 
Если дубовый лист развернулся, то зечля пrинялась за соой rод. 
Не се11 пшеницы 11режде дубо1ю1·,) листа. 
Когда на дубу почки распускаютс,1 - пора сеять лен иа легких земт1х. 

Пытались предсказывать будущий урожай: 

Д}'б пеrед 1ю~11.-м л11ст пустит - к сухnму лету. 
Коли 11а Федота '13 дубу макушка с опушкой, буд.-шь мерить Oflec 1<адушкой. 
Ко:ш с дуба н березы лист опал Ч'1СТО, будет леr1<нй год 11,11я людей и скота. 
Много желудеii на дубу - к теr~лой зиме 11 11лодоромому лету. 

Сочинплись пословицы и поговорки: 

В лесу дуб рубль, а в столи11е 110 рублю спица. 
Держись за дубо1<: ду(юк в землю ~·лубок. 
Стар дуб, да корень свеж. 
Что ни дуб - то тулуп, что ни сосён1<а, то избенка. 

Ученые-археологи утверждают, что первым хлебным растением 
на земле были не злаки, а дуб. При раскопках трипольских поселе
ний на территории современной Кировоградской области найдены 
высушенные и растертые в муку желуди, из которых пекли хлеб бо
лее 5000 лет назад. У римского поэта Вергилия по лому поводу чи
таем: 
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Землю железом пахать научила впервые Церера 
В пору, когда по священным лесам оказалась 

нехватка 

В яruдах н желудях, и Дндона питать перестала. 

Гален nишет, что желуди питательнее всех семян, так что даже 
могут сравниться с хлебными злаками. Сырые желуди для человека 
опасны, так как содержат ядовитое вещество кверцетин, совсем без
вредное для животных. Однако при вымачивании либо обжаривании 
кверцетин разрушается либо вымывается, и желуди становятся 
съедобными для человека. Желудевая мука и в настоящее время 
применяется для выпечки кондитерских изделий. 

Особенно поражала людей долговечность этого дерева: возраст 
некоторых из дубов достигал 1000-1500 лет. Плиний Старший пи
сал, что нетронутые веками, одного возраста со Вселенной, они по
ражают своей бессмертной судьбою, как величайшее чудо мира. 
И сейчас дубы в возрасте 300-500 лет не являются редкостью. Ста
рейшему в Европе Стельмукскому дубу (в Литве) 2000 лет. В Лат
вии в местечке Эдоле жив дуб - ровесн~~к Риги. В Запорожье у се
ления Верхняя Хортица живет 800-летний дуб. Диаметр его кроны 
43 м. Существует предание, что именно под этим дубом писали за
порожцы знаменитое 11исьмо турецкому султану, а в 1648 г. в тени 

этого дуба отдыхал Богдан Хмельницкий. 
В 1974 г. в Армении близ Иждевана рухнул от старости дуб, 

которому к этому времени исполнилось 1523 года. Он был посажен 
в 449 г. полководцем Варданом Машиконяном в честь победы над 
персами. 

Всем известны бессмертные строчки А. С. Пушкина: 

Гляжу ль на дуб уединенный, 
Я мыслю: тпрнарх лесов 
rl<'р<'живет •,юй ве1t забвенщ,1й, 
Ka1t 11ережнл он век о·п1ов. 

Применение дуба в медицине имеет давнюю традицию. Авиценна 
сообщает: *Они (желуди) обладают вяжущим свойством ... листья 
дуба сильнее вяжут и меньше сушат». 

В русской народной медицине заболевшему рекомендовалось хо
рошо пропотеть, после чего растереться дубовым четвертным платом. 
Дубовый нлат - свежевыдубленный в отваре коры грубый холст. 
В бане же охотно парились не только березовыми, но и дубовыми 
вениками, особенно рекомендовали их заболевшим. Старые русские 
лечебники советовали лечить раны «дубовым листвием» и мелко тол
ченой дубовой корой. 

Кроме того, отвар коры дуба употребляли внутрь при поносах, 
внутренних и наружных кровотечениях, цинге, рахите, как противо

яд11е при отравлении грибами и солям11 тяжелых металлов. 
В России дубовую кору в больших количествах употребляли при 

выделке кож. lllкypы за,-ружали в боJJьшие чаны, пересыпая их по
слойно кусками дубовой коры, и выдерживали до тех пор, пока 
шкуры не окрашивались в коричнево~красный цвет. 
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В современной медицине дубовую 1<ору, собранную с молодых 
веток, применяют для полосканий при заболеваниях полости рта, 
а также для лечения ожогов. Дл.я приготовления отвара две столовые 
ложки коры заливают одним стаканом горячей воды, кипятят на во
дяной бане 30 мин, настаивают I О мин и процеживают в горячем 
виде. 

На земном шаре насчитывается до 600 видов дуба, у нас в 
стране - 20 видов. Дуб - крупное дерево. В хороших условиях раз
вивает мощную корневую систему, высокий (до 20 м) ствол и рас
кидистую пирамидальную или шатровидную крону. Листья кожистые, 
nеристолопастные. Зацветают дубы одновременно с распусканием 
листьев с 30-60-летнего возраста, но обильно плодоносят лишь один 
раз в 4-8 лет. Цветки мелкие, зеленоватые, с малозаметным 
околоцветником. Плоды - желуди разной величины и формы, за
ключены в разросшуюся деревянистую плюску - чашечку. Цветет 

в мае, плоды созревают в августе - сентябре. Растет чаще в зоне 
широколиственных лесов, образуя иногда чистые леса - дубравы. 

Основные биологически активные компоненты коры дуба - ду
бильные вещества. Термин <(дубильные вещества)> был впервые при
менен в 1796 г. французским ученым Сегеном для обозначения 
веществ, способных дубить кожу. 

Большую ценность представляет древесина дуба. За свою твер
дость и красивый рисунок она широко используется в мебельном 
производстве. Особенно ценен мореный дуб, длительно выдерживаю
щийся в воде, содержащий соединения железа и приобретающий 
красивую черную окраску. Дубовая древесина - один из важных 
компонентов при изготовлении коньяка. 

Велико и эстетическое наслаждение, которое получает человек от 
этого прекрасного растения. 

Как весел грохот летних бурь. 
Когда, взметая прах летучий , 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 

·вдруг на дубраву набежит. 
И вся дубрава задрожит 
Широколиствеtrно и шумно! 

Ф. Тютчев 



У дуба дубочка подвешена бочка, 
ш,тами усажена, отравой заряжена. 

Народная загадка 

урман обыкновенный, или вонючий 
(дурнщ1ьян, пьяные огурцы) - Da
tura stramonium L. 
Сем. Пасленовые - Solanaceae 

Родовое название Datura происходит от арабско
го ((Таторах» - колоть и связано с шипами на 

плодах дурмана. Видовой эпитет означает «вонючий» из-за непри

ятного запаха, свойственного свежему растению. 
Русское название основано на том, что в дозе, вызывающей 

отравление, дурман вызывает бред, фантастические галлюцинации -
одурманивание, отсюда и русское «дурман». 

Люди давно обратили внимание на действие ядовитых веществ, 
содержащихся в дурмане. В Индии с древних времен существовала 
даже профессия «отравителей датурой>>. Но использовался он глав
ным образом как средство, вызывающее галлюцинации. Предпола
гают, что экстаз Пифии в Дельфах вызывался именно этим расте
нием. Во всем мире славилось святилище Аполлона в Дельфах, ос
нованное богом света на месте гибели страшного змея Пифона. 
В святилище жрица Пифия давала предсказания. Предсказания эти 
делались в состоянии экстаза, часто включали набор слов, которые 
можно было толковать по-разному. Тем не менее святилище в Дель
фах пользовалось широкой известностью в античном мире. 

В XVI в. дурман появился в окрестностях Вены, где использо
вался как наркотик. Его семена бросали на раскаленные угли; 
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надышавшись ядовитым дымом, люди впадали в одурманенное 

состояние. Арабские же народы подмешивали дурман в курительный 
табак и напитки,, чтобы вызвать эйфорию. 

При отравлении этим растением нервное возбуждение может при
вести к психическому расстройству. В литературе описано, как в 
1676 г. отравилась дурманом группа английских моряков вместе с 

капитаном Джоном Смитом. Моряки съели салат, в который попали 
листья дурмана. Они были собраны по ошибке вместо листьев лебе
ды, на которые похожи размерами и формой. 

Вот как характеризует это растение Авиценна: <<Это яд, вызываю
щий онемение; плоды его похожи на орех, у них толстые и корот

кие колючки... Плоды вызывают <<опьянение>> и вредны для мозга ... 
Эти плоды - враг сердца>>. 

В современной медицине дурман используется в качестве спаз
молитического средства: при бронхиальной астме, спастических брон
хитах, язвенной болезни. Действие его препаратов аналогично пре
паратам белладонны, но слабее. 

Дурман обыкновенный - однолетнее крупное травянистое расте
ние, типичный сорняк. Он имеет мощные разветвленные стебли, 
крупные ярко-зеленые листья, чаще яйцевидные, с заостренной вер
хушкой и неравномерно выемчатым краем. Крупные одиночные 

цветки сидят по одному в пазухах листьев или развили-нах стебля 
и довольно красивы. Венчик белый, складчатый, воронковидный. 
Чашечка зеленая, трубчатая, частично ~охраняющаяся при плодах. 
Плоды очень своеобразны. В Чехословакии их называют «девствен
ные огурцы>>, в Германии - <<терновое яблоко>>. Крупная шиповатая 
коробочка при созревании раскрывается четырьмя створками. Внутри 
находятся многочисленные черные семена. 

Дурман обыкновенный - представитель тропического рода. Мно
гочисленные его родственники встречаются в тропических районах 
Америки, Азии. Многие из них ядовиты, а имеющие крупные души
стые цветки культивируются как декоративные. 

В нашей стране распространен как сорное растение в черно

земной зоне в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Для промы
шленных целей культивируется на плантациях. 

В листьях дурмана содержится алкалоид гиосциамин, но в коли
чествах меньших. чем в белладонне. В старину листьями дурмана 
натирали лошадей, чтобы их не одолевали оводы. 



Цар1, лесных зверей - тигр, 

царь ,чорских зверей - дракон. 

царь лесных расте11ий - жеиыиень. 

Китайская пословица 

еньшень (женьшень настоя

щий, панакс женьшень, дар 

богов, божественная трава, 
стосил, человек-корень и 

др.) - Рапах ginseng А. Меу. 
Сем. Аралиевые - Araliaceae 

К1Jгда в 1753 r·. Карл Линней познакомился с этим растением, до 
Европы у же дошла громкая слава всеисцеляющего средства и по
этому ему было дано назва ние , производное от слова panacea, 
обозначающего «лекарство от всех болезней>> . Видовой эпитет gi nseng 
произошел от китайского названия растения, обозначающего чело
век-коре нь, из-за схожести корня этого растения с фигурой чело

века. 

Первое письменное упоминание о нем находится в древнейшем 
китайском сочинении о лекарственных средствах <<Шень-ну н-бэн 
цао)> , относящемся к l в. до н . э., хотя в восточной народной меди
ци не о н применяется не менее 4- 5 тысячелетий. И не было в 
истории медицины более легендарного растения. Ему приписывали 
свойство не только исцелять все болезни , но и вселять жизнь в 
умирающего человека . В народе его называли <<корнем жизни>>, <<чу

дом мира>>, «ударом бессмертия>> и другими столь же громкими 
именами. Растение с такими исключительными свойствами не могло 

возникнуть обычным путем и поэтому о происхождении женьшеня 
сложено множество легенд, В одной из них утверждается, что ра

стение рождается от молнии. Если молния ударит в прозрачную 
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воду горного источника, то источник уходит под землю, а на его 

месте вырастает растение, вобравшее в себя силу небесного огня. 
Отсюда еще одно название - корень-молния. 

Друrая леrенда рассказывает, что в давние времена жил в Китае 
добрый и моrучий рыцарь Жень-Шень. Была у неrо красавица 
сестра Ляо. Однажды, защищая простых людей, Жень-Шень захва

тил в плен жестокого и красивого предводителя хунхузов Сон Шихо. 

Увидела ero Ляо: полюбила и решила освободить из заключения. 
Вместе они беrут в горы. Узнав об этом, Жень-Шень бросился в 
погоню. Настигнув беглецов, он вступает в поединок с Сон Шихо. 
Жестокой была битва, но, наконец, Жень-Шеню удается нанести 
сильный удар противнику. Ляо. укрывавшаяся в кустах, вскрикнула. 
Жень-Ше11ь повернулся на голос сестры и, воспользовавшись этим, 

Сон Шихо, сам уже смертельно раненный, вонзил меч в спину про
тивнику. Горько оплакивала сестра Жень-Шеня, и там, где падали ее 

сле1ы, вырастало невиданное расте,ше, обладающее чудесными свой
ствами. 

Еще одно предание рассказывает, 11то в горах Маньчжурии сре

ди дремучих лесов жили два враждующих племени. Первое будто бы 
ве,10 сзой род от могучего и справедливого царя лесов и зверей 

тигра, второе - от хищной 11 коварной рыси. Родились у вождей пле
мен одновременно по мальчику. Подрастая, играли они вместе, по

дружились, и между племенами наступило долгожданное пере

мирие. Мальчики выросли. Первый, наследник тигра, был приземи
стым крепышом, сильным, смелым и великодушным, а звали его 

Жень-Шень. Второй, Сои Шихо, наследник рыси, был красивым, 
но честолюбивым эгоистом, жадным и коварным. Родители, ослеп
ленные красотой сына, прощали ему дурные поступки. Однажды 
на их край обрушилось страшное несчастье, в их землях поселился 
Желтый дракон - чудовище, убивавшее людей. Все сплотились в 
борьбе с несчастьем, и лишь Сон Шихо перешел на сторону врага. 
Долгой и жестокой была битва, яростно сражался Жень-Шеиь и, 
наконец, страшный дракон был повержен. Жалкий и уже смертельно 
раненный ползал ~ ног победителя и Сон Шихо. Но, выбрав момент, 
когда Жень-Шень отвернулся, нанес ему предательский удар в спину. 

На вершине высокой горы rюхороиили Жеиь-Шеня, а когда люди 
возвращались домой, на месте его гибели увидели чу дом выросшее 
невиданное растение. И благодарные соплеменники сказали: «Из 
крови нашего избавителя выросла эта трава, пусть же она носит 
его славное имя,>. 

Согласно другим легендам, в женьшень превратилась самая кра
сивая девушка по имени Мей, которую заключил в своем замке 
император; в женьшень превратился мальчик-оборотень; женьшень 
ям11ется сыном тигра и красной сосны. Растение, возникшее таким 

чудесным способом, конечно же, имело сверхъестественные свойства: 
превращалось в дикого зверя, птицу, камень и даже в человека. 

Поэтому и обнаружить его трудно. Спасаясь от людей, растение на
плодило великое множество себе подобных растений-двойников, ко
торых называют «панцуй». Это не настоящий женьшень, но чем 
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больше корень панцуя напоминает фигуру человека, тем ближе он к 
подлинному женьшеню и тем он сильнее. Обращают внимание на 
форму листьев и их количество, на высоту растения и форму стебля. 

В Китае верили, что только честный человек может найти жень
wеНi,. Встретив заветное растение в лесу, сборщик закрывал лицо 
руками, падал на землю, громко причитая: «Панцуй, не уходи! Я чи
стый человек, душа моя свободна от грехов, сердце мое открыто и 
нет у меня худых помышлений». И лишь выждав некоторое вре

мя, осторожно открывал глаза в цадежде, что женьшень поверил 

ему. Бытовало также поверье, что ночью, во время своего цветения, 

растение светится необычайно ярким светом. Если в такую ночь 
выкопать корень, то он сможет не только излечить больного, но и 
воскресить мертвого. Однако добыть такой корень трудно, потому что 
его стерегут дракон и тигр. Лишь очень мужественные и сильные 

люди могут найти светящийся корень. Таково поверье. 
Необыкновенная слава растения породила настоящую «женьше

невую лихорадку» и стала причиной многих трагедий и преступлений. 

В 1709 г. император Кань Хи ввел абсолютную монополию на сбор 
женьшеня. Поиски, добыча целебного корня были строго расписаны. 
Сборщики, получившие специальное разрешение на сбор, отправля
лись в тайгу под охраной. Только на опушке леса каждому определя

ли место поисков и место выхода из тайги. На строго обозначен
ное время поиска выдавался необходимый запас пищи. Леса Китая, 
в которых тысячелетиями велся сбор женьшеня, были истощены, 
поэтому с середины XIX в. самым продуктивным местом добычи кор
ня стал Уссурийский край. Ежегодно около 30 тыс. китайцев отправ
лялось в тайгу. В. К. Арсеньев писал: «Надо удивляться выносли

вости и терпению китайцев, в лохмотьях, полуголодные и истощен

ные, они идут без всяких дорог, целиною. Сколько их погибло от 
холода и голода, сколько заблудилось и пропало без вести, сколько 
было растерзано дикими зверями! И все-таки чем больше лишений, 
чем больше опасностей, чем угрюмей и неприветливей горы, чем глу
ше тайга и чем больше следов тигров, тем с большим рвением идет 
искатель-китаец. Он убежден, он верит, что все эти страхи только 
мя того, чтобы напугать человека и отогнать его от места, гце ра
стет дорогой панцуй». 

Увидя скромный стебелек растения, искатель почтительно опуска
ется на колени и, прочтя заклинания, внимательно изучает само 

растение и его окружение. Он с величайшей осторожностью разгре

бает вокруг него старые сопревшие листья и специальной костяной 
лопаточкой начинает бережно выкапывать его, стараясь не повредить 
самые тонкие мочки. Особенно внимательно изучается форма корня, 
так как она в основном определяет ценность находки. «Если божест
венные силы создали целебный корень по образу и подобию чело
века, то и форма его должна напоминать человеческую фигуру» -
в этом и сейчас убеждены китайские врачи. Молодые растения, 
имеющие 1-2 листа, не выкапывались, сохранялись на будущее. 
При этом все вокруг приводилось в прежнее состояние: на место вы
топтанной травы подсаживалась свежая, примятая трава поднима-
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лась, а само растение «замыкалось>>, 'r. е. на высоте 25- 30 см стебе
лек окружался красной веревочкой, концы которой прикреплялись 
на две деревянные рогульки. Такой «запертый» женьшень никто не 

смел тронуть. На обратном пути удачливые искатели могли стать 
жертвой поджидавших их разбойников, хунхузов. На выходе из тайги 
в установленном месте сборщика ожидали чиновники, которые строго 
учитывали весь сбор. Только после этого разрешалось идти к импе
раторскому дворцу. При переходе через Великую китайскую стену 
сборщик платил особую дань за собранные корни. Принимая корни, 
чиновники снижали плату ему за всевозможные нарушения. К этим 
нарушениям относились нарушение сроков пребывания в тайге, от
клонения от маршрута, повреждения корней и т. п. В итоге сборщик 
получал за свой труд ничтожную плату. Корни самого высокого ка
чества поступали в распоряжение императора, а менее ценные про

давались придворной знати. В конце XIX в. в среднем за сезон добы
валось около 4000 корней общей массой около 36 кг. Средняя масса 
корней составляла 20-40 г. Корни массой 100- 200 г считаются 
большой редкостью. Самый крупный из известных корней был обна
РУ жен в 1905 r. при строительстве железной дороги в Маньчжурии. 
Масса его равнялась 600 r. а возраст растения, по мнению учены х, 
был около 200 лет. Этот корень продали за 5 тыс. долларов, что, 
по мнению маньчжурских купцов, не составляло и половины его 

стоимости. 

Существовал очень оригинальный способ определения настоящего 
корня от поддельноrо. Бегунам на семимильное расстояние давали 

в рот корень женьшеня. Если корень был настоящим - бегун вы
игрывал, если поддельный - проигрывал. 

В Европу первые сухие корни женьшеня были привезены голланд
скими купцами в 161 О г. Закупив большую партию корней, они 
рассчитывали выгодно продать их дома. Но европейцы к тому вре
мени уже научились скептически относиться ко всякого рода все

исцеляющим средствам, которые трудами алхимиков довольно часто 

появлялись на рынке. К тому же не были точно известны способы 
использования корня. И почти в течение столетия злополучные 
корни были объектом злых насмешек. Но на Востоке его популяр
ность продолжала расти. Там он считался самой большой ценностью. 
Китайские императоры присылали его в подарок французскому ко
ролю Людовику XIV. В 1725 г. римский папа получил богатую по
сылку с корнями. С этого времени и начинает расти слава жень

шеня в Европе. Первое письменное сообщение о женьшене здесь 
сделал Семедо Альвара в 1642 г. 

В России о женьшене впервые узнали в 1675 r. из сочинения 
русского посла в Китае боярина Н. Г. Спафария. Сочинение назы
валось <<Описание первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней 
же состоит Китайское государство с прочими его городы и про

винцию>. В нем Спафарий пишет: <<Корений же и трав у них вели
кое множество, а дороже всех и похвальнее есть чинзен .. , и именуют 
его так, что всякому человеку он пристоит .. , и тот корень варят и 
дают тем, которые слабы от долгой немочи и великую помощь по-
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дают». Тогда же корень был доставлен в Россию. Здесь весьма ува
жительно отнеслись к этому сообщению и уже при царе Алексее 
Михайловиче он был высоко оценен. Во всяком случае, когда в 
1689 г. русский медик Лаврентий Блюменталь получил запрос из 
Берлина, он обстоятельно сообщил о способах изготовления и при
менения корня женьшеня. Но ввиду ограниченности запасов он был 
известен очень немногим. Когда в начале ХХ в. китайский богдыхан 
прислал в дар русскому царю отборные корни, при дворе не стали 
употреблять их и передали в Ботанический музей Академии наук 
(Петербург), где их можно видеть и сейчас. Женьшень настоящий 
встречался только в Азии. Близкий ему вид женьшень пятилистный 
произрастал в лесах Северной Америки. В 1718 г. французский мис
сионер Ляфито, живший среди племени ирокезов в Канаде, сообщил, 
что индейцы собирают растение, пQхожее на женьшень, и называют 
его «:нога человека». Причем используют своеобразные способы кон
сервирования и применяют как универсальное лекарственное сред

ство. Впоследствии этот вид женьшеня был обнаружен и в других 
районах Северной Америки. Началась новая волна «:женьшеневой 
лихорадки». Толпы искателей счастья и богатства устремились в 
нетронутые леса Нового Света. В первые годы более чем по 200 т 
этого растения ежегодно собирали в лесах Америки. Во второй поло
вине XIX в. рынки Европы были наводнены североамериканским 
женьшенем. Неумеренный сбор вскоре привел к истощению запасов 
и к концу XIX в. из Америки вывозилось не более 50 кг корней 
ежегодно. 

В чем же причина столь необычайной славы растения? Насколько 
она обоснована? Французский миссионер Жарту в 1714 г. при опи
сании женьшеня ссылается на китайский источник: «:Женьшень по
могает при всякой слабости, в случае чрезвычайного телесного или 
душевного утомления или усталости; уничтожает и удаляет мокроtу и 

скопление ее, останавливает рвоту и помогает пищеварению, укреп

ляет грудь и сердечную деятельность, уменьшает одышку, усиливает 

духовную и телесную деятельность организма, обостряет настроение 
духа, хорошо помогает против внезапных головокружений в жару, 

поправляет ослабленное зрение и продолжает и поддерживает 
жизнь в преклонном возрасте». 

Китайские врачи назначали его при разных болезнях, а старым 
людям - в качестве эликсира мя промения жизни. «:Исцеляющее 

действие сказочного растения скажется немедленно и в тех слу
чаях, когда настой его корней отведает человек, уже впавший в 

предсмертное забытье», - говорится в одной из древних фарма
копей. 

Как же оценивает женьшень современная медицина? Его относят 
к средствам неспецифического действия, т. е. к средствам, оказываю
щим влияние на весь организм. Применяют настойку, порошок, пи
люли, настой при истощении, усталости, пониженной работоспо
собности, быстрой утомляемости, анемии, общем ослаблении орга
низма, насtупающем при различных хронических заболеваниях 
(диабете, туберкулезе и др.). Употребляют ero и при заболеваниях 
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сердечно-сосудистой системы. Он способен повышать артериальное 
давление. 

Женьшень - многолетнее травянистое реликтовое растение, про

израставшее еще в неогене и палеогене, свыше миллиона лет назад, 

но к настоящему времени сохранившееся лишь в глухой горной тай
ге. Стебель одиночный, неветвящийся, дудчатый. Количество листьев 
зависит от возраста растения. Листья располагаются мутовкой, пяти

пальчатосложные, с листочками неравной длины: два нижних ли
сточка короче. Цветки мелкие, зеленоватые, с тонким ароматом, 
собраны в верхушечное соцветие простой зонтик. Цветки малозамет
ны, но ярко-красные плоды хорошо выделяются на фоне окружаю
щей зелени. Костянки сочные, чуть сплюснутые с боков, имеют по 
две косточки. Плоды созревают в августе, тогда же начинается 
основной заготовительный сезон. Размножается растение исключи
тельно семенами, прорастающими через 20-22 месяца. Встречается 
в тайге одиночно или небольшими группами, причем вокруг одного 
взрослого растения можно видеть несколько молодых. При повреж
дении верхушечной почки растение способно впадать в спячку, 
длящуюся иногда по нескольку десятков лет. Встречается очень 
редко в Уссурийской тайге, на северо-востоке Китая и Кореи. В этих 
странах запасов дикорастущего женьшеня практически нет. Ежегод

ный сбор дикорастущих корней здесь не превышает 3-4 кг. Расте
ние введено в культуру. Впервые это произошло в Корее около 
1 ООО лет назад. В окрестностях города Кэсона есть плантация, кото
рой более шести веков. В Китае женьшень возделывали с XVII в., 
в Японии - с XIX в., в США - с середины XIX в. В России первая 
плантация была заложена в J 91 О г. Корея до сих пор является 
основным поставщиком культурного женьшеня на мировой рынок. 

Изучением химического состава растения занимались ученые 

разных стран, но до сих пор здесь остается много неясного. 

Из корней женьшеня выделены тритерпеновые гликозиды, названные 

панаксозидами. Относят их к сапонинам. Кроме того, найдены эфир
ные и жирные масла, витамины, микроэлементы, полисахариды и 

другие вещества. Предположительно, действие оказывает весь ком
плекс веществ, содержащихся в корне. 



Травка звеwбойная - от девяноста 

девяти недугов, семи братьев-богатырей 
верная подруга . 
Как без ,wуки не испечешь хлеба, так без 
З(1еробоя не вылечишь человека. 

Народные поговорки 

веробой продырявленный ( зверобой 
обыкновенный, перфорированный, 
Ивановская трава, Иванова кровь, 
кровавник·, семибратная кровь, хво
робой) - Hypericum perf oratum L. 
Сем. Зверобойные - Hypericaceae 

Родовое название H ypericum образовано от двух греческих слов: 
<<hypo>> - под и <<ereike» - вереск; получается «растущий под верес
ком>> либо <<Похожий на вереск>>. Название perforatum - перфори
рованный или продырявленный - растение получило из-за мелких 
прозрачных вместилищ, рассеянных по всей пластинке листа. 

Народное название «Ивановская трава>> связано с тем, что зве
робой начинает цвести в Иванов день, а название <<Иванова кровь>> -
с легендой о смерти Иоанна Крестителя. 

Царь Галилеи Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу за 
то, что Иоанн обличил Ирода в прелюбодеянии и сказал, что он 
не должен был жениться на Иродиаде - жене своего брата. Иро
диада возненавидела Крестителя и, втайне желая его погубить, 
всячески настраивала Ирода против пророка. Ирод же боялся Иоан
на, считая его святым и прислушиваясь к его проповедям, но в то же 

время страшился народного гнева, если с Иоанном случится что-то 
недоброе. Однако Иродиада сумела выждать момент. По случаю 
своего дня рождения Ирод давал пир приближенным. Коронным 
номером программы была пляска дочери Иродиады - красавицы 
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Саломеи. Растроганный и восхищенный царь Ирод сказал девице, 
что исполнит любое ее желание. Саломея, посоветовавшись с ма
терью, попросила голову Иоанна Крестителя. Царю не понравилась 
эта просьба, но слово было дано при таком количестве свидетелей, 
что отступить было невозможно. И вынужден был Ирод послать 
оруженосца с приказанием принести голову Крестителя на блюде, 
что и б_ыло исполнено. Но пока палач нес на блюде голову пророка 
во дворец, на землю упало несколько капель крови и на том месте 

выросла трава, впитавшая кровь Иоанна. Это трава зверобоя. Листья 
и лепестки венчика зверобоя содержат ярко-красный пигмент, по
хожий на кровь. 

Наиболее известное название - зверобой - произошло, по одним 
предположениям, от казахского «джерабай», обозначающего «цели
тель ран>), по другим - из-за способности зверобоя вызывать заболе
вание овец. Причем заболевали не все животные, в корм которых 
попал зверобой, а только белые либо пестрые и только в яркий 
солнечный день. На голове у таких животных образуются припух
лости, разрастающиеся в язвы, появляется сильнейший зуд. При 

сильном отравлении животное может даже погибнуть. Но стоит 
заболевшей овце перейти в тень, через некоторое время все болез
ненные явления исчезают. Оказывается, некоторые вещества - ги
перицин и другие конденсированные антраценпроизводные глико

зиды - повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым 
лучам. 

В старину зверобой считался волшебным растением. В сельской 
местности, набивая детям матрацы, к соломе обязательно добавляли 
богородскую траву, чтобы ребенку снились сладкие сны, и зверобой, 
чтобы запах этого растения ограждал ребенка от испуга во сне. 
А взрослые парни и девушки гадали на стеблях зверобоя. Скрутят его 
в руках и смотрят, какой сок появится: если красный, значит любит, 
если бесцветный - не любит. Старики считали, .что зверобой отго
няет злых духов, болезни и предохраняет человека от нападения 
диких зверей. 

Зверобой считался лекарственным растением еще в Древней Гре
ции и Риме. О нем писали Гиппократ, Диоскорид и Плиний Стар
ший. Авиценна сообщает: «Если его пить сорок дней подряд, оно из
лечит воспаление седалищного нерва. Его семя, принятое внутрь, 

прекращает четырехдневную лихорадку». 

В старинном рецепте читаем: «Зверобой - молодецкая кровь
трава, крепкий настой употребляют в виде примочек от ушибов, сса
дин, наружных нарывов и поражений. Настой той же травы в коли
честве 4-8 золотников на штоф воды, принимаемый по рюмке в день 
лучше всего натощак, употребляют против хронических катаров, от 
грудной боли, удушья, кашля, ломоты, а также для укрепления же
лудка». 

М. А. Носаль писал: « ... Это растение самое главное лекарствен
ное растение из всех нам известных. В нашей флоре, я считаю, 

нет растения в этом смысле подобного зверобою•. В народе его на
зывают травой от 99 болезней и практически не было сбора, в кото-
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рый не включали бы зверобой в качестве основного или вспомоr·а
тельного лекарственного средства. 

Современная научная медицина тоже широко применяет зверо
бой в виде водных, спиртовых или масляных извлечений. Исполь
зуют их в качестве вяжущих, дезинфицирующих, противовоспали

тельных и стимулирующих регенерацию тканей средств, внутрь -
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Зверобойное масло 
применяют для лечения длительно незаживающих ран, язв, пролеж

ней и в стоматологии. Настой зверобоя готовится из расчета 1,5 сто
ловые ложки травы на стакан воды. Принимают по 1 

/ 3 стакана 
3 раза в день за полчаса до еды. Этот же настой употребляют для 
полоскания полости рта. 

Зверобой обыкновенный - травянистый многолетник с несколь
кими двугранными стеблями высотой до 40 см. Стебель ветвится , 
листья расположены супротивно, довольно мелкие, сидячие, голые. 

По всей поверхности они усеяны прозрачными вместилищами, а по 
краю - с красно-фиолетовым пигментом. Цветки крупные, желто
оранжевые, пятичленные, собраны в густое щитковидное соцветие. 
Зацветает зверобой впервые на 3-4-м году жизни. К осени листья 
и стебли приобретают красную окраску. Плоды - коробочки ржа
вого цвета. Растение имеет приятный бальзамический аромат и горь
коватый вкус, сохраняющийся при высушивании. Растет на лугах, 
опушках и лесных полянах, на вырубках и по молодым лесным по
садкам. Заросли образует редко, чаще встречается группами, состоя
щими из нескольких растений. Ввиду широкой популярности подвер-

. гается массовому сбору и вблизи ·населенных пунктов практически 
исчез. 

Трава зверобоя содержит гликозиды (гиперицин, гиперозид, 
рутин, кверцетин), эфирное масло, дубильные вещества, каротин, 
следы алкалоидов. 

В пищевой и легкой промышленности зверобой используют в 
качестве красного красителя и ароматического средства. Может слу
жить заменителем чая. 



Золототысячника вид болыиой суще,твует и малый, 
.. . Но так как с видо,w больши,w ли1иь немногие люди 

Мимо ,,его я пройду II о малом 11ооедаю виде -
Виде, который, считают, а народе повсюду известе11. 

ЗflUKO.'lfbl, 

Од.о из Мена 

олототысячник малый (золототы
сячник зонтичный, турецкая гвоз
дика, травянка, тирлыч-трава) -
Centaurium erythraea Rafn. (С. mi
nus Moench., S. umbellatum Gilib.) 
Сем. Горечавковые - Gentianaceae 

Родовое название Centaurium произошло от двух латинских слов: 
centum (сто) и aurum (золото) - и указывает на ценность растения. 

В средние века большое распространение получила легенда о 
чудесном исцелении одного богатого человека. Этот человек дол
го страдал от тяжелого недуга и даже врачи потеряли надежду 

облегчить его страдания. В отчаянии богач дал обет в случае исце
ления пожертвовать сто золотых в пользу бедных. Во сне к нему 
явился ангел и сказал: «Ты исцелишься, если будешь принимать тра
ву, которую я принес, но не забудь своего обета» - и исчез, оставив 
больному пучок травы. Больной отдал бедным сто золотых, а сам 
стал лечиться оставленной ему травой и скоро выздоровел. С тех пор 
за растением укрепилось название Centaurium. 

А еще это растение носит название кентаврский золототысяч
ник. По преданию, кентавр Хирон, мудрец и воспитатель многих 
героев, живший на горе Пелион, лечил соком золототысячника не
которые болезни. Отсюда народные названия этого растения -
центаврия, центурка, цвинтарей. 
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В русской мифологии тирлыч-трава - одна из девяти волшеб
ных трав. Она вместе с аконитом, красавкой, беленой, дУрманом, 
чемерицей была непременной составной частью волшебной мази, с 
помощью которой любая ведьма могла «слетать на Лысую гору, 
опуститься в загробное царство, перевоплотиться в любую тварь». 
Иногда ее еще называли «колдунова трава» или «ведьмино зелье». 

в· «Князе Серебряном» А. К. Толстого читаем: « ... Есть тирлич
трава, на Лысой горе под Киевом растет. Кто ее носит на себе, на 
того ввек царского гнева не будет ... » Кроме того, считалась тирлич
трава верным средством против нечистой силы. В «Лесной песне» 
Леси Украинки Леший говорит: «Сам дядя Лев в лачужке жить 

намерен, а он - наш друг. И только в wутку нас Осиною да тирли

чом пугает». 

О медицинском применении золототысячника сообщают Гиппо
крат, Теофраст, Диоскорид. Авиценна пишет: «Сухой золототысячник 

входит в состав пластырей и заживляет свищи, глубокие язвы и зло
качественные раны .... Говорят, что если варить его с мясом, разре
занным на куски, он их соединяет». 

Одо из Мена подчеркивает то же свойство растения: 

Склеивать свежие раны ему хорошо помогает, 
А к з.астарелым приложен, - способствует их рубцеванью ... 

Интересен способ приготовления сока - основного лекарствен
ного средства из золототысячника - в средние века: 

Сок из него выжимают обычно порою осенней, 
Высушив после, ero помещают на солнце палящем. 

В народной медицине его используют внутрь как возбуждающее 
аппетит, противомалярийное и противоглистное средство, наружно -
как антисептическое и ранозаживляющее средство. 

В научной медицине препараты золототысячника применяют как 

горечь для возбуждения аппетита и улучшения деятельности орга
нов пищеварения. Для приготовления настоя две столовые ложки 
измельченной травы, собранной вместе с прикорневой розеткой 
листьев., заливают стаканом воды, настаивают на кипящей водяной 
бане 15 мин, охлаждают 45 мин и принимают по 1

/ 2 стакана перед 
едой. Применяют при гастритах с пониженной кислотностью. Вхо
дит в состав сборов., употребляемых при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, болезнях печени. Берут корневище 
аира, траву золототысячника малого и горькой полыни, листья вахты 

трехлистной, кожуру апельсина - все по 20 г. Отвар принимают по 
1 / 2- 1 / 3 стакана 3 раза в день при ахилическом гастрите. 

Золототысячник малый - небольшое (до 20-40 см) однолетнее 
растение со слаборазвитым корнем, розеткой прикорневых листьев 
и четырехгранным стеблем, разветвленным только в верхней части. 
Листья мелкие, супротивные, форма их эллиптическая. Цветки ярко
розовые, мелкие, красивые, правильные, собраны в щиток. Цветет 
в июне - августе. После отрастания отавы на лугах возможно по

вторное цветение в августе - сентябре. Встречается в лесостепной 
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и степной зонах европейской части СССР, в Молдавии, Крыму, на 
Алтае, на лугах, по берегам водоемов, болот, на горных склонах. 
Допускается к заготовке золототысячник красивый - С. pu/chellum 
Druce. Он отличается меньшими размерами (редко выше 15 см), от
сутствием розетки прикорневых листьев, стеблями, вильчато ветвя
щимися от основания. 

В траве золототысячника найдены алкалоиды (главные из них -
генцианин), тритерпеновые гликозиды, витамины, эфирное масло, 
флавоноиды, аскорбиновая и олеаноловая кислоты. 

В старину золототысячник использовали при варке пива для при
дания ему горечи. 



Я лопухи любила и крапиву, 
Но больше всех серебряную иву. 

И, б;шгодарная, они жu;ш 
Со мной всю жизнь п;шкучими ветвями, 
Бессонницу овеива;ш снами. 

А. Ахматова 

ва (ветла, верба, ракита и др.) -
виды рода Salix L. 
Сем. Ивовые - Salicaceae 
Русское название «ива» - общее для славянских 
языков, оно имеет соответствующие наименова

ния в германских и прибалтийских языках, кото
рыми обозначаются разные растения с одинаковым красноватым 
оттенком коры. 

В Греции ива была посвящена богине привидений и колдовства 
Гекате, а также царице богов, могучей Гере. Плакучие формы ивы 
были символом печали и горя. 

В Египте в погребальных кострах вместе с дубом и орешником 
сжигалась также ива, что символизировало власть, мудрость и оча

рование умершего. В христианской религии праздник Вербного вос
кресения - один из важнейших в календаре. Он относился к числу 
12 самых значительных праздников православной церкви, приходит
ся на воскресенье, предшествующее Пасхе, и посвящается событию 
евангелической истории - въезду Христа в Иерусалим. Жители 
столицы приветствовали Христа, бросая ему под ноги пальмовые 
ветви. На Руси праздник позже получил название Вербного воскре
сения, потому что здесь роль пальмовых листьев выполняла распус

кающаяся к этому времени верба. Кроме того, существовало поверье, 
что верба обладает магическими свойствами: охраняет от злых ду
хов, бед и несчастных случаев. Поэтому освященные ее ветки хра
нили в домах, а иногда даже ее сережки съедали вместе с кашей. 
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О медицинском применении ив известно с глубокой древности. 
Диоскорид писал о «сгущающей силе» их коры, листьев, семян и 

сока. Авиценна рекомендовал применять сок ивы для рассасывания 

вздутий в любом месте. 
В средние века отварами из различных частей ивы лечили желу

док, раны, сводили бородавки, мозоли, использовали для ращения 
волос. 

Ива и все ее части c110eti иссуwающеti снлоti 
Всюду известны; она, го1Юр11т, и умеренно вя-жет, 

Рану кровавую склеить ее в состо11нни листья; 

Если их 11ыпнть с IIOД,Oii, то эачатью мешают у женщин; 
Пепел их жженой коры в сочетании с уксусом крепким 

С ног изгоняет мозоли, наложенный иль умащены-м; 
Тем же путем очищает он также еще бородавки. 

Одо из Мена 

В народной медицине использовалась в качестве жаропонижаю
щего средства и как противолихорадочное при малярии. В виде по

лосканий применялась при воспалениях слизистых оболочек рта 
и верхних дыхательных путей. В азербайджанской народной меди
цине мужские сережки ивы козьей употреблялись для лечения сер
дечных заболеваний. Молодые побеги всех ив содержат большое 
количество витамина С и потому использовались при лечении цинги. 

В научной медицине благодаря наличию дубильных веществ и 
гликозида салицина препараты коры назначались при лечении рев

матизма, в качестве жаропонижающего при тифе и туберкулезе. 
В книге А. Д. Туровой «Лекарственные растения СССР и их приме
нение,~ приводитси следующий рецепт: взить цветков липы, плодов 

малины, листьев мать-и-мачехи, коры ивы, плодов аниса поровну 

по 10 г. Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами ки
пятка и кипитить 1 О мин. Пить горячим как потогонный чай. По
рошок и отвар применялись как вяжущие, глистогонные и крово

останавливающие средства. В последние годы в связи с появлением 

высокоэффективных групп антибиотиков и сульфаниламидов пре
параты коры ивы в научной медицине не применяются. Однако не
давно сотрудники Алма-Атинского медицинского института пред

ложили отваром ивовой коры обеззараживать руки хирургов перед 
операцией. Обсыхающий на руках отвар заменяет стерильные пер
чатки и оказывает бактерицидное действие на раны. 

У нас встречается 117 видоР: ив, среди них деревья и кустар
ники. Большинство из них влаголюбивые растения, растут по берегам 
рек и водоемов, выносливы к затоплению. «Ивяне кустовье с яро

водьем не в спорьи», - говорят в народе. И вообще иве повезло в 
фольклоре. Исключительная живучесть и способность к вегетатив
ному размножению подчеркивается: «Ветла, что луговаи трава: ее 
выкосили, а она снова выросла»; «Приживчивое дерево ива: из тычка 

растет», Ивы - раноцветущие растения и прекрасные медоносы. 
И опять народ примечает: •Увидел на вербе пушок, и весна под 
шесток». 
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Цветки мелкие, однополые, лишенные околоцветника, собраны 
в цилиндрические толстые сережки. 

Древесина очень гибкая, поэтому незаменима для гнутых изде
лий, в частности мебели. У же у Пли ни я есть описание плетеных 
кресел из ив. У классических героев древности Филемона и Бавкиды 
ложе было сплетено из ивовых прутьев. Из них плели также кафед
ры для выступающих ораторов, короба для хранения продуктов, 
красивые сандалии. Кора ивы содержит до l l % таннидов и поэтому 
является ценным дубильным материалом. Еще в 90-х годах прошло
го столетия потребление ивовой коры для получения особо ценного 
сорта кожи - юфти - ежегодно доходило до 300 ООО т. Для полу
чения коры 2-6-летние стволы и ветви ив обычно срезают в фев
рале и до весны засыпают землею. Весной их кладут в воду, после 
чего кора легко отделяется. Благодаря исключительной гибкости 
ивовые прутья находили еще одно применение, о чем образно ска
зано в присказке: <<Верба бела, бьет за дело, не я бью, верба нака
зывает». 



Красный куст калины 
Я в лесу увидел, 
Вспомнил поговорку 
И спросил калину: 

Правда ли хвалила 
Ты себ.11, признайся, 

Что сладка ты с медом, 
Горькая хвастунья? ... 

... Крас11ый куст калины 
Мне ответил горько: 
Люди всё наврали -
Погооорки ради. 

Вот синица в холод 
Поклюет немноzа 
Бус моих промерзлых 
В зимнюю невзгоду. 

И за то спасибо -
Все-таки полезна! 

П. Елфимов 

алина обыкновенная Viburnum 
opulus L. 
Сем. Жимолостные - Caprif oliaceae 
Родовое название произошло от латинского слова 

viere - плести и дано калине в связи с тем, что 
молодые ее ветки использовались для плетения 

корзин. Русское название «калина.» - древнесла

вянское слово, обозначающее, по одной версии, кустарник, растущий 
на болоте, по другой - указывающее на ярко-красный, как бы рас
каленный ЦJleT плодов. 

У многих славянских народов калина считалась символом де
вичьей красоты, любви и счастья. Красный цвет, любимый у всех 
славян, всегда символизировал девичью красоту. На Украине суще
ствует такое предание. Давно когда-то плыли через море брат с 
сестрой. Он доплыл до берега, а у нее не хватило сил. Умирая, она 
просит брата: «Не пей, братец, из этого моря воды, не лови рыбы, 
не коси по берегам травы, не рви яблок, не ломай калину. Вода в 
море - то кровь моя, рыба - тело мое, трава - косы, яблоки -
лицо, а калина - краса моя». 

Посвятил калине стихотворение Т. Г. Шевченко: 

Зацвела в долине 

Красная калина, 
Будто рассмеялась 
Юная дивчина. 
Любо, любо стало, 
Пташка встрепенулась 
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И защебетала. 
Проснулась дн11чнна 

И, с11итку накннув, 

Из беленькой хаты 
По тра11ам несмятыr,,~ 

Слешит на долину. 

Из рощи зеленой 
Выходит, остречая, 

Казак чернобровый, 
Целует, ласкает. 
Идут по долине, 
Идут, иапе11ают, 
Как деточек двое. 

Пришли к той калине, 
И заулыбались, 
И поцелоllilлись. 

Какоrо мы рая 
Еще ожидаем? 

Считалась она также «свадебным деревом» и была непременной 
участницей свадебного обряда. Букетами калины украшали стволы, 
свадебные караваи, девичьи венки, блюда с угощениями. Известен 
обычай калинку ломать: на столе у молодых ставился целый окорок 
н штоф вина, заткнутый пучком калины с алой лентой. В какой-то 
момент свадьбы молодые поднимаются и идут потчевать гостей, 
затем родных невесты и всех остальных родичей. Возвратясь, друж
ка разрезает окорок и, расщипав калину, разносит вино. Невеста 
перед свадьбой дарила жениху полотенце, расшитое листьями и яго
дами калины. 

Растет калина «в лесу над водою», что придает ее образу оттенок 
печали, робости и даже незащищенности. Поэтому в большинстве 
народных преданий ее образ связывают с трагическими событиями. 
В одной из украинских легенд калина - это возлюбленная молодого 
казака, которая не смогла соединиться с любимым и стала калиной. 

Рассказана эта легенда в поэме Леси Украинки: 

Казаl{ умцрает, а де11ушка плачет: 
«Ты возьми меня II моrнлу, она rope спрячет». 

Но казак отвечает, что, если подруга его действительно любит, 
пусть будет калиной на его могиле. Девушка удивлена: разве люби
мому будет лучше, если она в горьком своем горе будет ярко алеть 
на могиле: 

Ой, и мать не станет так тужить о сыне 

Как ты, мщ1 калииочка, в де11ичьей кручине. 

И еще не заросла могила травою, как девушка стала калиной 

на могиле. Удивляясь, люди спрашивают: 

«Чья это моrила ... 
Что над нею цоет калины н мороз не студит?» 

Косточка плода своей формой напоминает сердце, поэтому в на

роде рубиновые плоды калины стали символом мужества людей, 
которые отдали свою жизнь в борьбе с врагами. Рассказывают, что 
это сердца девушек, которые заводили отряды татаро-монголов в 
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непроходимые дебри для спасения своих близких. Из крови их, по
гибших от вражеских сабель, выросли кусты калины. Поэтому ягоды 
калины красны, как кровь, и напоминают всем об их великом под
виге во имя народа. 

В народной песне наря.пу с рябиной и малиной · это любимый 
образ. 

Как и я ли, молода, 
За калиною пошла , 
Я все спелую рuала, 
А зелену не брала. 

Ай калина, ай малина 

Ай черемуха моя! 
Зеленую не брала, 
Стала жизнь мне не мила, 
Как отдали молоду 
За седую бороду. 

Ай калина, ай малина, 

Ай черемуха моя! 

С калиной связывали селъскохозяйс.твенный календарь: «Ячмень 
сеют, пока калина цветет>>, <<Дождь на Акулину (7 апреля) - хоро
ша будет калина, коль плоха яровина». Ее исnользоваАи в загадках: 

Среди леса огонь горит - загадывали в Белоруссии. 
Стоит петух над водой с красной бородой - на Украине. 
Над водой, над водой стоит красный с бородой - в России. 

Калина - стари.иное лекарственное растение. Использовались все 

его части: плоды - в качестве потогонного средства при простудных 

заболеваниях, лихорадке. кашле, язвенной болезни, повышенном 
кровяном давлении, сок свежих плодов - при выведении угрей на 

лице, настой цветков калины - при кожных заболеваниях, ангинах, 
отвар из косточек - при нарушениях пищеварения, сопровождаю

щихся запорами. 

В научной медицине кору калины применяют в качестве крово
останавливающего средства при маточных кровотечениях. Я.годы 
калины используют как витаминное, общеукрепляющее и легкое мо
чегонное средство. В плодах калины витамина С в 2 раза больше, 
чем в лимоне и мандарине, а по содержанию железа она превосхо

дит их в 5-1 О раз. Для приготовления отвара коры одну чайную 
ложку ее измельчают, заливают стаканом воды и кипятят 30 мин, 
процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в 

день. 

Из плодов калины настой готовят следующим образом: плоды 
растирают в ступке, заливают кипятком из расчета 1-2 столовые 
ложки ягод на стакан кипятка, настаивают 4 ч и принимают по 3-
4 стакана настоя в течение дня. 

Калина обыкновенная - средней высоты кустарник. Ветки по
крыты гладкой светло-серой корой. Листья 3-5-лопастные, распо
ложены супротивно, с нижней стороны опушены. Цветки белые, 
собраны в соцветие - щиток. Краевые цветки более крупные, снеж
но-белые, но бесплодные. Они зацветают на 4- 5 дней ра.ньше сре
динных и выполняют чисто декоративную роль - привлекают насе-
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комых-опылителей. Срединные цветки обоеполые, размеры их скром
нее и окраска желтовато-белая. Цветение калины продолжается 
примерно до середины июня, когда устанавливается жаркая погода. 

Красива цветущая калина, но рубиновые гроздья созревающих пло
дов придают калине особую привлекательность. Плоды - шаровид
ные блестящие костянки с одной плоской косточкой внутри. Вкус 
плодов сладковато-горький, улучшающийся после первых заморозков. 

В народе несколько иронично оценивали вкус калиновых плодов: 
«Хвалилась калина, что с медом хороша>>, <<Не бывать калине ма
линою». В запеченных же плодах горечь почти полностью исчезает. 

Из плодов калины готовят пастилу, мармелад, компоты, протирают 

с сахаром, используют в качестве начинки к пирогам. В средней 
полосе России издавна пекли пироги - калинники: протертые пло
ды калины укладывали между листьями капусты и запекали. Пирог 

этот имел вид черной лепешки и запах, слегка напоминающий запах 

валерианы. 

Кора калины содержит гликозид вибурнин, дубильные вещества, 
смолы, органические кислоты, стероиды. В плодах калины имеются 
витамины, сахара, дубильные вещества, микроэлементы, в косточ
ках - 21 % жирного масла. Используется калина и ддя техниче
ских целей. Из плодов получают яркий пищевой краситель, из ко
ры - краситель для шерсти. Твердая древесина калины использова

лась для изготовления мелких столярных изделий. Калина - пре
красный медонос и незаменима в декоративном садоводстве. Отли
чается быстротой роста, морозостойка, переносит затенение и загряз
нение воздуха. Выведены декоративные и высоковитаминные сорта -
«Таежные рубины», «Зарница>> и др. 



изил 

Туман сползает с гор, течет по балкам в город, 

Бе.1л11с"rве11 сер1,иi лес, как встав1иий д1>1бо,ч хворост, 
Но желт1>1м скво.зь туман чуть светятся куст1>1 -
Зацвел лесной ки.111л. 11ев.1рач11ые цвет1>1. 
Вдруг снег как .1акруж11т на каменной гряде, 
Сечет как наждаком. не с11рятаться нигде, 
Он за<тзь м11нда/U/, цвет персика скосил ... 
Осв11станн1>1й. од1111 с1·011 т, цветет к11.111л. 

В tJaeтy лесиой кu.111л, в цвету к11.1ш1 сад()аый, 
Хоть бел1>1й свет не мил, жиоет для ж11зни 11овой. 
Оста11утс11 след1>1 бл11.1 каменной гряд1>1: 

Мятежные, как кровь, и терпк11е 11лод1>1. 

Н . Тарасенко 

обыкновенный (кизил крас
ный, шайтанова ягода) - Cornus 
mas L. 
Сем. Кизиловые - Cornaceae 
Свое родовое название кизил получил за древе

сину, по твердости напоминающую рог (по латы

ни cornus - рог). 
Название <<кизил», происходящее от тюркского слова, обозна

чающего <<красный•>, растение получило, по-видимому, из-за ярко

красных плодов. 

По одной из крымских легенд кизил назван шайтановым, или 

чертовым, деревом. А дело было так. Когда Аллах стал одарять людей 
растениями, черт выпросил себе кизил: он увидел, что кизил цветет 
раньше всех, а значит, по его, черта, рассуждению, и плоды от него 

можно получить раньше других. Но черт просчитался. Уже давно 
созрели яблоки, груши, сливы, а кизиловые плоды висели зелеными, 
кислыми и терпкими. Что ни делал шайтан, ничего не помогало -
кизил никак не торопился созревать. Плюнул он с досады и отка
зался от обманувшего его дерева. Подошла осень, ягоды кизила ста
ли сочными, ярко-красными, блестящими, люди пришли в лес и на
брали полные корзины вкусных ягод, посмеявшись заодно над не
задачливым шайтаном, и дали · кизилу его имя, назвав куст шайтано

вой ягодой. 

В Древнем Риме о происхождении кизила существовала другая 
легенда. Когда Ромул, основатель Рима, очертил копьем границы 

вечного города, он с силой воткнул копье в землю на Пала,:инской 
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возвышенности, и оно тотчас же превратилось в цветущее кизило

вое дерево. 

Лекарственные свойства кизила известны с древности. Гиппо

крат отвар кизиловых листьев рекомендовал применять при заболе
ваниях желудка. Авиценна пишет, будто кизил « ... так сильно свя
зывает, что плоды его иногда заживляют даже глубокие раны». Квинт 
Серен Самоник в сочинении <<0 лечении головы» рекомендует при 
головной боли накладывать на голову гирлянду из кизиловых веток. 
Как лекарственное его пытались выращивать в Подмосковье при 
царе Алексее Михайловиче. Особенно популярен кизил среди насе
ления Крыма и Кавказа. В конце XIX в. В. Х. Кондараки пишет: 

«Туземцы Крыма считают кизиловый плод чрезвычайно полезным 
при всякого рода болезнях, если его употреблять в виде отвара. 
В этих убеждениях они рассказывают, что все знаменитые медики 
древних времен, заезжая в Тавриду, не оставались в ней потому, что 

видели множество кизила как самого лучшего врача против всех 

болезней, свойственных человеческому организму». Отваром из 
листьев лечили кишечные заболевания, отвар сухих плодов считал
ся противолихорадочным средством. 

На Кавказе из плодов кизила готовят противоцинготный лаваш. 
В них витамина С столько же, сколько в черной смородине. Для из
готовления лаваша зрелые плоды протирают в жидкую кашицу, вы

ливают тонким слоем на ровную поверхность, затем высушивают 

на солнце. Подсушенные кизиловые пласты сворачивают в трубки 
и используют в качестве приправы к различным блюдам. В годы 
первой мировой войны кизиловый лаваш помог ликвидировать цингу, 

вспыхнувшую на Кавказском фронте среди русских солдат из-за 

плохого снабжения. С той же целью использовался он и в Великую 
Отечественную войну. В гомеопатии используют эссенцию из свежей 
коры кизила. 

Кизил красный ·-- высокий кустарник либо деревце с ветвями, 
покрытыми серой корой. Листья эллиптические, расположены па

рами. Цветет очень рано, обычно в феврале, прекрасный медонос. 
Цветки правильные, четырехчленные, с желтым венчиком, душистые, 
расположены простыми зонтиками и имеют обвертку из четырех 
листочков. Плоды - костянки, созревающие в августе - сентябре, 
ярко-красные, сочные, различной формы. Встречаются крупноплод

ные сорта с размерами плодов до 3 см. Распространен на Карпатах, 
в Крыму и на Кавказе в лесах нижнего и среднего горного пояса. 
Долговечен, нетребователен к почве, засухоустойчив. Плоды содер
жат до 10 % сахаров, органические кислоты, витамин С. Плоды в 
больших количествах заготавливаются местным населением для из
готовления компотов, варенья, пастилы, напитков. Еще Овидий в 
своей поэме «Золотой век» (43 г. н. э.) описал церемонию приготов
ления кизилового варенья. Очень плотная мелкослойная древесина 

издавна использовалась для столярных изделий. 
В Древней Греции и Риме кизил использовали для изготовления 

оружия. Кизиловоft: стрелой вооружил Гомер своего Одиссея. Руко
ятки мечей,- копий изготовлялись из кизиловой древесины. Позже 
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из кизиловой древесины делали детали деревянных часов, челноки 

для ткацких станков, палки, трости, музыкальные инструменты. 

Ценилась красивая древесина и при изготовлении инкрустированной 
мебели. Кору и листья использовали для дубления кож, причем кожа 
получалась красивого желтовато-серого цвета. Имеются многочис
ленные выведенные человеком сорта: испанский, царьградский, гру
шевидный, султанский. Из косточек кизила можно получать техни
ческое масло и суррогат кофе. 



Куда ты подевался гном? 

Тебя ли растоптаJШ Флора? 
Она предстанет n{)('д судом 
Оп1а ее суровым. 
Но Флора разогнала тень, 

Теплом луча взрастила 
Цветок изящный копытет, 

И грех ее простил он. 

А. Бузни 

опытень европейский ( скипидар ник, 
подорешник, рвотный корень, дикий 
перец и др.) - Asarum europaeum 
L. 
Сем. Кирказоновые - Aristolochia
ceae 

Латинское родовое название Asarum происходит от греческого 
«aseros>>, что означает «чувствующий отвращение>>, и связано с тем, 
что вдыхание порошка растения вызывает тошноту и рвоту. 

Авиценне это растение также известно под названием асарун, 
он говорит, что это <•трава, которую доставляют из Китая>>. 

Название копытень принято во многих европейских странах и 
связано с формой листа растения, в очертании напоминающем ко
пытце. Кроме того, существует трогательная легенда, объясняющая 
это название. В тенистом еловом лесу под пеньком среди зеленого 
мха жил маленький добрый гном. У него в домике постоянно горел 
светильник из крошечных трехзубчатых фонариков. Самым завет
ным желанием гномика было жить с людьми и служить им. Казалось, 
что осуществление его мечты совсем близко, но случилось непредви
денное. Богиня Флора, осматривая свои владения, проезжала на 
диком олене Золотое копытце рядом с тем местом, где проживал 
добрый гномик. Он осмелился обратиться к богине со своей прось
бой. Богиня выслушала его внимательно и только хотела ответить, 
как Золотое копытце, испугавшись чего-то, отскочил в сторону и не-
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чаянно наступил на маленького лесного человечка. На месте, где 
только что стоял гномик, оказалось лишь белое пятно. Остались 
только светильник и подставка, вдавленная в землю. Богиня опеча
лилась, но вот ослепительный луч солнца, пробившись сквозь лесной 
полог, осветил место гибели гномика. Белое пятно сделалось вдруг 
темно-зеленым блестящим листом, по форме напоминающим копыт
це. Соки листа потекли в землю, оживили тоненькие ножки гномика 
и стали корнями растения. Живительные соки листа и корешков 
проникли в светильник и превратили его в трехзубчатый цветок, в 
котором поселилась цуша маленького лесного человечка. И заветное 
желание гномика все-таки исполнилось: он стал служить человеку 

в к~честве лекарственного растения. 

О лекарственном применении копытня европейского говорит 
Авиценна: «Корни - самое полезное, что в нем есть. Сила его та же, 
что у аира, но сильней. . .. Асарун открывает закупорки и успокаива
ет все внутренние боли, особенно его настой ... В части очищения 
желудка он подобен чемерице>>. В европейской медицине с незапа
мятных времен его применяли для лечения глазных и носоглоточ

ных заболеваний, а также в качестве противоядия при отравлениях: 
корень толкли в порошок и вдыхали как нюхательный табак. Запах 
его вызы88Л рвоту. 

В научной медицине корни употреблялись как рвотное, отхарки
вающее средство, при лечении радикулита. В настоящее время не 
применяется. 

Копытень европейский - травянистый многолетник с разветвлен
ным корневищем, густо пронизывающим верхние слои почвы. Листья 

зимующие, темно-зеленые, блестящие. Форма их почковидная, на
поминающая отпечаток копыта. Все растение покрыто короткими 
волосками. Цветки одиночные, расположены на конце приподнимаю

щихся побегов у основания листьев и лежат на земле. Ботаники 
считают, что опыляется копытень муравьями. Околоцветник простой, 
зеленовато-пурпурный, состоит из трех сросшихся межцу собой до
лей. Запах имеет перечный, что послужило основанием для названий 
«скипидарник)), «дикий перец>>. Плод - шестигнездная коробочка. 
Цветет в мае, плоды созревают в июне. 

Во всех частях растения содержится эфирное масло, в со.став 
которого входит ядовитое летучее вещество азарон, гликозиды, 

алкалоиды, цубильные вещества. Ядовито! Применяется в ветеринар
ной практике как рвотное и слабительное средство. 



Говорят, что кофе, 
Что чернее ночи, 
Горячее солнча, 
Слаще, чем любовь. 
Даже путь к Голгофе 
Облегчает втрое, 

Прибавляя силы, 
Возбуждая кровь. 

А. Бузни 

офейное дерево - Coffea arablca L. 
Сем. Мареновые - Rublaceae 
Ученые расходятся во мнении относительно про

исхождения слова «кофе». Одни считают, что оно 
образовалось от арабского слова «кауа• - «не 
иметь аппетита», другие - от слова «кауэ• - «си

ла, энергия». По утверждению британского уче
ного, жившего в XVIII в., слово «кофе>> nроизошло от названия араб
ского города Каффа. И наконец, есть предположение, что чудесному 
напитку дали название «кава» в честь персидского владыки Кавуса 
Кая, вознесшегося на небо на крылатой колеснице. 

Изготовление напитка кофе относится предположительно к IX
XII вв., но если принять во внимание легенду о том, что архангел 
Гавриил лечил этим напитком заболевшего пророка Магомета, то 
дата изобретения кофе отодвигается к VII в. - времени жизни осно
вателя ислама. 

Об открытии возбуждающего действия кофейного дерева суще
ствует такое предание. В Эфиопии одИн пастух обратил внимание 
на странное поведение своих коз. Днем они поедали какие-то крас
новатые плоды с кустов, а ночью не хотели спать и приходИли в 

очень возбужденное состояние. 
Пастух рассказал об этом настоятелю монастыря. Монах набрал 

плодов, на которые указал пастух, вскипятил их и, попробовав при
готовленный напиток, ощутил прилив бодрости. В дальнейшем на
стоятель давал монахам напиток, ·чтобы они не засыпали во время 
ночных богослужений. 
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С абиссинских нагорий кофейные деревья перекочевали на за
падное побережье Красного моря, а затем на Аравийский полу
остров. Быстро завоевав популярность среди арабов, кофе получило 
название «вино ислама» и повсюду разносилось паломниками. В Тур

ции и Иране он вскоре стал национальным напитком. «Плодами 
вечной бодрости» назвали кофе арабы. 

В Европе впервые узнали о кофе в 1S91 г., когда итальянский 
врач Альпинус, побывавший с посольством в Египте, привез первые 
сведения о нем. «В одном из египетских садов, - рассказывал он, -
видел я дерево, приносящее семена, всем здесь известные и распро

страненные: из них арабы и египтяне приготомяют любимый свой 
напиток, который все пьют вместо вина, ... а называют его кофе. Се
мена его привозят из счастливой Аравии. Деревце похоже на берес
клет, но только листья толще, жестче и вечно зелены>). 

В Европе первая кофейня была открыта в Лондоне в 1652 г., 
затем они появились во Франции и других странах. 

Лучший кофе из всей Аравии доставлялся в порт Мока, а отгуда 
развозился по всему миру. В XVll в. голландцами были заложены 
плантации кофе на островах Батавия и Ява и почти сто лет Голлан
дия была монополистом по производству популярных зерен. Но в 
1723 г. французам с большими трудностями удалось на острове 
Мартиника основать собственные плантации. А родоначальником 
всех растений на этих плантациях было одно-единственное деревце, 
присланное в подарок французскому королю Людовику XIV из Ам
стердама. 

Вначале кофе был редким напитком, считался роскошью, а также 
лекарственным средством. По словам Монтескье, оно «придавало 
ума тем, кто его вкушает>). 

Но в XIX в. потребление кофе в Европе стало массовым. Многие 
великие люди были большими любителями кофе. Известно, что 
Бальзак не мог работать без кофе. Бах посвятил кофе одну из 
своих кантат. 

В настоящее время крупнейшим поставщиком кофе на мировом 
рынке является Бразилия. Почти половина обрабатываемой земли 
этой страны занята под кофейные плантации. В Бразилии кофе по
дается бесплатно в ресторанах, предлагается на остановках пасса
жирам автобусов, в любое время подается служащим в учреждениях. 
В буфете Национального конгресса Бразилии во время обсуждения 
вопроса о внесении поправок в Конституцию страны за три дня было 
выпито более 30 тыс. чашечек кофе. В 1931 г. Бразилия продала за 
границу 17 млн. 811 тыс. мешков кофе. Великая депрессия 1929 г. 
застала Бразилию в условиях перепроизводства кофе. Излишки его 
сжигали в топках паровозов, топили в море и, наконец, научились 

делать из него пластмассу. В настоящее время крупнейшими произ
водителями кофе являются также Сальвадор, Гватемала, Коста
Рика, Никарагуа. 

Как лекарственное средство отвар из сырых зерен кофейного де
рева применялся при отравлениях, коликах, подагре, женских болез
нях, перемежающейся лихорадке, для укрепления желудка и др. 
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В настоящее время отвар кофейных зерен употребляют главным об
разом в качестве :rонизирующего и повышающего кровяное давле

ние средства, а также при отравлениях в качестве доврачебной 
помощи. В последние годы все больше врачей склоняется к тому, 
что кофе вредно влияет на сердечно-сосудистую систему, деятель
ность желудка и . оказывает канцерогенное воздействие. 

Однако популярность его не убывает. В Финляндии на каждого 
жителя страны приходится по 13 кг кофе в год, в Швеции - 12 кг, 
в Дании и Норвегии по 11 кг, а в Японии всего 2 кг. 

В диком виде кофейное дерево сохранилось в Эфиопии на гор
ных плато на высоте 1600- 2000 м над уровнем моря. Выдающий
ся ученый-ботаник Н. И. Вавилов в книге <<Пять континентоВ>> так 
описывает путешествие по Эфиопии: «В лесу послышался рев лео

пардов, обычных в этой стране. Мулы начали похрапывать, рваться 
в стороны. Надо дежурить, стрелять время от времени в воздух, под
держивать костер. Огромную услугу оказал абиссинский кофе из зе
рен дикого кофейного куста. Двух стаканов его было достаточно, 
чтобы не спать ночь, быть в хорошем настроении и исполнять 
обязанности сторожево.го>>. И далее: <<Самый Харар - центр тор
говли кофе. Абиссиния, несомненно, родина кофейного дерева. 
В южной части сосредоточены огромные заросли кофейного дерева, 
зрелые плоды которого собираются населением и поставляются в 
Харар .... По качеству дикий кофе превосходит культурный, отличаясь 
большим содержанием кофеина,>. 

Это вечнозеленый кустарник или деревце с продолговатыми ко
жистыми листьями, растущими супротивно. Ветки расположены 
горизонтально и свисают вниз. Растение не выносит прямых сол

нечных лучей и любит влагу. Цветки белые, душистые, расположены 
по 3-7 в пазухах листьев. В благоприятных условиях цветет и пло
доносит круглый год. Плоды - красные сочные ягоды почти шаро

видной формы с двумя семенами внутри. Семена плосковыпуклые, 
с глубокой бороздой на плоской стороне. Возможна комнатная 
культура. Деревце высотой 1,5 м способно дать 0,5 кг кофейных зе
рен в год. Но семена быстро теряют всхожесть, поэтому выращивать 
его лучше из черенков. 

В зависимости от сорта семена кофе содержат от О, 7 до 2 % ал
калоида кофеина. 



Я крапиву сорвал, 
Я пристщщл к букету крапиву! 

И - о чудо! - зеленая, мощная 
сочность крапивы 

Озарим цветы. 

В. Солоухин 

рапива двудомная-Urtica dioica L. 
Сем. Крапивные - U rticaceae 

Родовое название растения встречается у многих 

римских авторов и образовано от латинского сло
ва urere - жечь, указывающего на общеизвестное 
свойство крапивы. 

Русское название происходит от древнерусского слова коприна -
шелк. Из крапивы получали волокно ДJIЯ выработки тканей. Долгое 
время крапива в этом качестве пользовалась известностью у разных 

народов и даже специально выращивалась на полях. 

Крапиве как прядильному растению посвящена одна из самых 

поэтических сказок Андерсена «Дикие лебеди». По словам доброй 
волшебницы, принцесса Эльза могла только одним способом спасти 
своих братьев - диких лебедей: сплести для них кольчуги из стеблей 
крапивы. Однако за все время работы она не смела произнести 
ни одного слова, в противном случае вся ее работа была бы напрас
ной. Кроме того, волшебной силой обладала только та крапива, 
которая росла на кладбище. Желание спасти братьев было таким 
сильным, что никакие обстоятельства - ни разлука с любимым му
жем, ни смерть - не могли заставить ее ни заrоворить, ни даже 

сказать одно слово в свое оправдание: Не теряя ни одного дня, она 
продолжала плести кольчуги, а когда не хватало крапивы, ходила за 

нею ночами на кладбище. За это она была обвинена в колдовстве и 
осуждена на казнь. Уже по пути к месту казни в последний момент 

она успевает накинуть на диких лебедей кольчуги из крапивы и все 

106 



одиннадцать лебедей превращаются в прекрасных принцев и только у 
младшего, которому Эльза не успела доплести рукав, остается вместо 
руки лебединое крыло. Так Эльза волшебной силой крапивы и силой 
своей любви спасла братьев. 

У русского народа крапива пользовалась известностью как верное 

средство против нечистой силы - ведьм и русалок. Поэтому на 
Ивана Купала по хлевам вешали пучки крапивы. По народному по
верью, русалки и ведьмы больше всего боятся осины и крапивы. 
Следующее за Троициным днем воскресенье называют «Русальным 
заговеньем» или «Крапивным заговеньем>>. В этот день для защиты 
от русалок принято было стегать друг друга крапивой. 

Крапива известна и как пищевое растение. Из ее листьев готовят 

супы, салаты, пюре. Особенно популярна она в меню кавказских на
родов, известных своим долголетием. Ее употребляют отваренной в 
молоке, в качестве начинки в варениках и пирожках, в смеси с тол

чеными орехами и пряностями. 

Не один раз благодаря своей питательности она выручала народ 
в тяжелые годы испытаний: 

Я цветы обходил стороной, 
Их считал за ненужное диво. 
Я искал те места, rде крапива 

Неприступной стояла стеноii. 
Обжигаясь зеленым оrнем, 
Обрезал eii колючие ножки. 
Необычного цвета лепешки, 
Обжнrаяс1>, мы ели потом. 

А ceiiчac я любитет. цветов, 
Улыбаюсь любому счастливо. 
На задворках стоит крапива, 
Словно памяn, тех rрозных rодов. 

В. CeplUH 

Народный фольклор отмечает: «Жгуча крапива родится, да в щах 
пригодится». 

Как лекарственное растение крапива известна давно. Диоскорид 
рекомендовал ее при воспалении легких, задержке мочи, желудочно

кишечных расстройствах, нарывах, кровотечениях, травмах и т. д. 

В средние века крапиву прописывали при отравлении свинцом, эпи
лепсии, при почечных и печеночных камнях. 

В «Салернском кодексе здоровья» читаем целую поэму во славу 

крапивы: 

Сон посьщает бО111>ным, прекращает проmвную рвоту, 
Семя крапивное с медом и колики лечнт надежно. 
Примется пить это средство - и кашель заnущеииыii сдастся, 
Холод из легких оно изгоняет и язвы из чрева, 
Верную помощь дает при различных болезнях суставов. 
... Взятое жатвы nopoii и сушеное семн краr~ивы 
Будет полезным леt.арством во множестве случаев разных. 

Современная народная медицина тоже отличает крапиву. «Одна 

крапива заменяет семерых врачей», - говорит народная мудрость. 
Ее используют как кровоостанавливающее при различных крово

течениях. Настой из цветков применяют как мочегонное и как 

средство против хронических заболеваний кожи, употребляют как 
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ранозаживляющее, препятствующее нагноению средство наружно на 

язвы, раны. При застарелом кашле рекомендуют корни крапивы, 
сваренные в сахарном сиропе. Настой из листьев крапивы используют 
для полоскания горла при ангинах, а также для укрепления волос. 

Настой крапивы готовят следующим образом: столовую лож.ку 
листьев, измельченных до 0,5 мм, обливают стаканом кипящей воды, 
настаивают 10 мин. Процеживают и принимают по одной столовой 
ложке 3 раза в день. 

Современная научная медицина рекомендует крапиву как крово

останавливающее средство, главным образом в гинекологической 
практике, причем препараты крапивы оказывают и противовоспали

тельное действие, регулируют менструальный цикл. Назначают кра
пиву при гиповитаминозах, она способствует повышению количества 
эритроцитов в крови. 

Стебли и листья покрыты большим количеством жгучих млос
ков. Эта особенность крапивы отражена во множестве пос.ювиц, 
поговорок и загадок. 

Если бы на крапиву не мороз, с нею б и сладу не было. 
С ним водиться , что в крапиву садиться. 

Не свдись под чужой забор, а хоть в крапиву, да в свой. 
Хоть и не огонь, а жжется. 
Сама холодная, а людей жжет. 
Стоит зелена. дотронешься - ошпаришься, а свинья съест - не подавится. 
Какую траву и слепой знает? 

Мелкие зеленые цветки крапивы собраны в ветвистые колоски. 
Плоды - очень мелкие орешки желтовато-серого цвета. Цветет с 
июня до сентября. Является верным спутником человека и сопро
вождает его жилища повсеместно. Шведский ученый А. Норденшельд 
в 1880 г. разыскал в Гренландии места стоянок древних викингов 
тысячелетней давности. В этих поисках ему помогли растения -
спутники человека - крапива и гусиная лапчатка. Крапива предпо
читает плодородные почвы и в подходящих местах образует удобные 
для заготовки заrосли. В листьях крапивы содержатся значитель
ное количество аскорбиновой кислоты, каротин, витамины группы В 
и К, органические кислоты, гликозиды, хлорофилл. Хлорофилл из 
листьев крапивы извлекается в чистом виде и используется для 

производства медицинских препаратов, а также в качестве зеленого 

пищевого красителя. 



По .зшюдя.w, где от жары и света 
У камышей кружится голова , 
КуRшuнки расцветают каждым летом. 
0111.1 зовутся одолепь-трава. 

Е. Стюарт 

увшинка белая (лилия водяная) -
N ymphaea alba L. 
Сем. Кувшинковые Nymphaea-
ceae 

Родовое название образовано от латинского при-
лагательного nymphaios (населенный нимфами 

или посвященный нимфам). Нимфами называли низшие женские 
божества, олицетворяющие элементы природы. Каждая река, ручей, 
долина, гора, дерево имели свою нимфу, которые соответственно на

зывались нереидами, наядами, ореадами, дриадами. В мифах нимфы 
ведут беззаботную жизнь, принимают участие в пирах богов на Олим
пе, любят, ревнуют и страдают. По одному из преданий, в кувшинку 
превратилась юная красавица Нимфе.я. Ночью она спала на мягком 
дне лесного озера, а утром поднималась на поверхность, где умыва

лась розовой зарей. Обычно людей, подходивших к озеру, она увле
кала на дно, где они погибали. Но однажды к озеру подошел юноша. 
Был он красив, строен и мужествен. Как только наклонился он к 
поверхности озера, увидела его нимфа и полюбила. Но молодой че
ловек вскоре ушел; то ли не понравилась ему водяная красавица, 

то ли любил он другую. А Нимфея осталась на поверхности воды 
и ждала его до тех пор, пока не превратилась в белоснежный пре
красный цветок. 

У большинства народов кувшинка была ритуальным растением. 
В Древнем Египте на фараонов во врем.я восхождения на престол 
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80Злагали венок из лилий как символ их божественного происхож
~ния. 

В Древней Греции кувшинка считалась символом красоты и 
красноречия. Молодые девушки плели из кувшинок венки и украшали 
им невест. 

По рассказам Феокрита, молодые гречанки сплели венок из кув
шинок для Прекрасной Елены в день ее свадьбы с царем Менелаем. 
Любили кувшинки и в Древнем Риме, украшая ими статуи богов. 

В древнегерманских сказаниях античная легенда о водяной краса

вице выглядела по-другому. 

В тихих лесных водоемах среди кувшинок живут водяные нимфы. 
Днем они укрываются на дне водоемов, а в полночь выходят на бе
рег, водят хороводы и завлекают людей, проходящих мимо озера. 

И если кто-либо из них вздумает сорвать лилию, ему придется же
стоко за это поплатиться. Нимфы хватают этого чещ>века и увле
кают на дно темного озера. И если даже ему удастся убежать, все 
равно он не будет счастлив. 

В славянской мифологии нимфы сменяются русалками. Русал
ки - это бледные, строй_ные водяные красавицы с распущенными 
ниже колен волосами. В лунные ночи они выходят на берега рек и 
озер в венках из водяных растений, садятся на траву, расчесывают 

свои длинные волосы или водят хороводы. Случайных путников 
завлекают на дно водоема и губят. 

Днем русалки превращаются в водяные лилии - кувшинки. 
У североамериканских индейцев существовала легенда о том, что 

прекрасные цветы появились от искр, упавших в воду от рас

павшихся двух звезд на небе, в которые попала стрела великого 
индейского вождя. 

А в Латвии бытует следующая легенда. Самый красивый и весе
лый парень в округе Юкум обручился с красавицей Лилией. Все 
радовались за них, но черт позавидовал их счастью и решил раз

лучить эту пару. Однажды вечером он подсел к ожидавшему невесту 
на берегу озера Юкуму и предложил ему проститься с молодостью, 
но Юкум отказался. Лилия все не шла, и в сердце юноши закралась 
тревога. Незнакомец предложил прекрасное средство от тоски -
вино и Юкум не удержался. С тех пор не однажды, едва у парня по
являлись неприятности, на пути попадался ему новый знакомый, и 
каждый раз Юкум пил все больше, пока однажды его домашние не · 
нашли его лежащим у колоды, где поят лошадей. 

Не однажды Лилия упрашивала жениха гнать прочь нового прия

теля с бутылкой, но он все чаще к ней прикладывался. Скоро и свадь
ба, но напрасно Лилия ждала Юкума на берегу озера, он проиграл 
черту в карты не только все добро, но обручальное кольцо и саму 
невесту. С таким горем Лилия не смогла справиться: уж лучше по
гибнуть в пучине озер, чем жить с бражником. Она прыгнула в воду 
и осталась навсегда на дне озера. Однажды Юкум увидел на воде 
белый цветок, и ему показалось, что это его невеста Лилия. Водяная 
лилия, озерная лилия - так называют этот цветок в Латвии. 

По итальянскому сказанию, белая водяная лилия - дитя пре-
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красной Мелинды и 'безобразного болотного царя. А было это так. 
В громадном страшном болоте жил царь. Захотел он жениться, но 
был так безобразен, что ни одна женщина на это по доброй воле 
не согласилась бы. А он хотел получить в жены непременно красивую 
девушку. Прослышал болотный царь, что у графини, живущей в зам
ке на берегу его владения, есть дочь, красавица Мелинда, и решил 
украсть ее. Придумал как это сделать. Вырастил он на болоте желтую 
водяную кубышку. Мелинда никогда не видела такого цветка и ре
шила сорвать его. Чтобы дотянуться до цветка, наступила на черный 
пень, торчавший из воды, пень ожил, схватил ее в объятия и утащил 
на дно болота. Неутешна была графиня-мать, оплакивала свою 
дочь день и ночь. И однажды колдун подсказал ей, что делать. 
Она должна девять вечерних и девять утренних зорь приходить на 

берег болота и звать свою дочь и, если та еще не стала женой болот
ного царя, он будет вынужден отпустить Мелинду. Так и сделала 
несчастная мать. Но когда она пришла в последний раз на берег, то 
услышала голос дочери: «Поздно мама, я уже стала женой болотного 
царя и должна буду навек остаться на дне страшного болота. Но я 
каждый год буду сообщать тебе, что я жива и здорова». Следующим 
летом, когда графиня пришла на берег болота, она увидела на его 
поверхности прекрасный белоснежный цветок. Она долго смотрела 
на него и, наконец, догадалась, что перед ней ее внучка, дочь ее до

чери и болотного царя. Лепестки ее цветов были так же белы, как 
цвет лица ее дочери, а золотистые тычинки в середине цветка напо

минали золотистый цвет волос ее дочери. И с тех пор каждое лето 

Мелинда покрывала поверхность воды прекрасными цветами, сооб
щая матери, что она жива и по-прежнему царствует в глубине своего 
болота. 

У русского народа растение это известно под именем одолень

травы; корень которого будто бы способен одолевать болезнь и не
чистую силу. Породили его сырая земля с живою водой. Потому оди
наково она действует и против водяной нечистой силы, и против по
левой. 

В старинном травнике читаем: «Одолень растет при реках, ростом 

с локоть, цвет рудожелт, листочки белые. И та трава добра, коли 
человека окормит и, дав ту траву, скоро пойдет низом и верхом. 

И корень травы добр от зубной болезни, и пастуху, чтобы стадо не 
расходилось, или кто тебя любить не станет и хочешь его прису
шить - дай ясти корень». 

Но одновременно считалось, что приносить одолень в дом опас
но - можеть погибнуть домашний скот. Незаменимым считался ко
рень при сборах в путь-дорогу, а особенно по торговым делам. 
Тогда добытый корень вкладывали в ладанку и носили как амулет, 
непременно с заговором: «Одолень-трава! Одолень-трава! Одолей ты 
злых людей, лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. От
гони ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высо
кие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки 
и колоды. Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всем 
пути и во всей дорожень~е». 
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В поэтическом переложении этой легенды Е. Стюарт об этой тра-
ве пишет так: 

Коль з nуть собрался от родимой двери, 
Добудь их корень ночью у воды, 
И он сnасет, по древнему поверью, 

От лиходея, кривды и беды. 
Ничьих наветоз в этот час не слушай, 
Лишь говори приветные слова 
И сбережет твою живую душу 
Заветный корень - одолень-трава. 

С ним одолеешь все крутые горы, 
Туманы не nойдут наперерез, 

Вглубь не заманят синие озера 
И не обманет самый темный лес. 

С ним не страшись ни сглазу и ни горя, 
Змеи-тоски и вражеской руки. 
Носи его у сердца, этот корень, 

Порою даже сердцу вопреки. 
Найди ero, и он во зсем nоможет -
Так говорит народная молва. 
Я этот корень отыскала тоже. 
ТЫ помоги мне, одолень-трава! 

В народной медицине применяются цветки и корневища кувшинки 
белой. Отвар цветков употребляют как слабительное, при желтухе, 
настой белых лепестков - против бессонницы и при горячке, отвар 
корневища - при заболеваниях почек, мочевого пузыря и при лече
нии гнойных ран, им моют голову при вьmадении волос. 

В научной медицине корневища кувшинки белой используют 
только в составе сбора Здренко, применяемого при папилломатозе 
мочевого пузыря и анацидном гастрите. · 

Кувшинка белая - водное многолетнее растение. Толстое белое 
ползучее с черными рубцами корневище укореняется в иле. Листья 
темно-зеленые, сердцевидной формы, плавающие на поверхности 
воды. Цветки одиночные, крупные, до 20 см в диаметре. Лепестки 
нежно-белые, многочисленные, постепенно переходящие в золотисто
желтые тычинки. Изучая строение цветка кувшинки, великий немец
кий поэт Гёте, который одновременно был увлеченным натуралистом, 
высказал предположение о том, что элементы цветка - не что иное, 

как видоизмененные листья. Цветки кувшинки белой имеют интерес
ную биологическую особенность: в ясную погоду они открываются 
в восьмом часу утра и закрываются в пятом-шестом часу вечера. 

Плоды овальной формы напоминают небольшой кувшин - отсюда и 
русское название. Цветет с середины лета и до осени. Встречается в 
водоемах лесной и степной зоны европейской части СССР и в За
кавказье. Растет в водоемах со стоячей или медленно текущей водой 
на глубине до 2 м. Корневища содержат дубильные вещества, крах
мал, мало изученный алкалоид нимфеин. Корневища в отваренном 
виде съедобны, окрашивают ткани в черный цвет. Иногда применя
ются для отпугивания тараканов. Семена могут быть использованы 
как суррогат кофе. 

О красоте кувшинок написано много, но, кажется, нет более 
восторженных слов, чем слова Ульяны Громовой в «Молодой Гвар-
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дии» А. Фадеева: «Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! 
Прелесть! .. Точно изваяние - но из какого чудесного материала ... 
Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холод
ная! И какая тонкая нежная работа - человеческие руки никогда бы 
так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, 
равнодушная. .. А это ее отражение в воде, - даже трудно сказать, 

какая из нее прекрасней, - а краски? Смотри, смотри, ведь она не 
белая, т. е. она белая, но сколько оттенков - желтоватых, розоватых, 
каких-то небесных, а внутри, с этой влагой она жемчужная, просто 
ослепительная». 

S-456 



Оиа лщхиула на три .четра 

Из чериозе,wа в с1111еву. 

И че1иет, че1иет гребет., ветра, 

Как жесть, горячую .71/ству 

П . Касаткин 

укуруза (маис) - Zea mays L. 
Сем. Мят ли ко вые (злаковые) 
Роасеае 

Родовое латинское название Zea образовано от 
древнегреческого названия пшеницы, а последнее 

связано с глаголом zen (жить). Видовой эпитет 

образован от народного гаитянского или перуанского названия куку
рузы. Это слово ввезено в Европу Колумбом. Русское название ра
стения, по всей видимости, происходит от испанского cucurucho. 

Кукуруза - самая древняя сельскохозяйственная культура Аме
рики и до сих пор дикий предок этого растения неизвестен. Архе

ологические находки указывают на то, что в Мексике человек стал 

заниматься выращиванием кукурузы уже 1 О тыс. лет назад. У древ
них индейских племен Южной и Центральной Америки кукуруза 
была главной пищевой культурой, поэтому она служила предметом 
поклонения. Ежегодно в столичном храме Солнца проводился тор
жественный ритуал символического посева ее зерен. Во время рели

гиозных церемоний жрецы несли стебли кукурузы как победное 
знамя, храмы строились в виде початков кукурузы. 

Индейский народный эпос связывает появление кукурузы с име
нем Гайаваты. В поэме Г. Лонrфелло <(Повесть о Гайавате>> расска
зывается. Даровав Гайавате жизнь, отец завещал ему неустанно тру
диться в родном краю, расчистить реки, сделать землю плодоносной, 
умертвить чудовищ злобных. Сын послушался доброго совета и от-
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правился в лесную глушь, чтобы там, вдали от повседневной суеты, 
провести в посте семь дней и ночей, молясь о счастье и благе народа. 
В первый день, созерцая разных лесных обитателей, он с сомнением 
и безнадежной скорбью спросил Владыку жизни - Гитчи Маниту: 

Нt>ужели 11а111е счастье, 
Наша жизнь от них завис11т'/ 

На второй день, встретив на своем пути дикий рис, голубику, зе
млянику, крыжовник, виноград, он вновь, терзаемый сомнениями, 

обратился к Гитчи Маниту с прежним вопросом. И на третий день, 
сидя в задумчивости у лесного озера и наблюдая в тихой прозрачной 
воде за резвящейся рыбой, он опять уже в отчаянии задает тот же 
вопрос. А на четвертый день, быстро теряя силы из-за продолжавше
гося поста, он лежал в изнеможении, как вдруг на закате увидел, 

что подходит 

Стройный юноша к внr11аму. 

Голова ero -- в блестящих, 
Р~воевающихся пt>рьнх, 

Кудри - MJll'KИ, ЗОЛОТИСТЫ, 
А наряд - зелено-желтый. 

Остановившись у входа в вигвам, юноша с участием оглядел 

сильно исхудавшее лицо Гайаваты и сообщил, что его беспокойные 
вопросы услышаны на небе: 

Дли тебн Владыкой жизни 
Послан друr людей - Мондамин; 
Пос,1аи он те~ поведать, 

Что в борьбе, в труде, в 1-ерпенье 
Ты по11учишь все, что nrюсиu1ь. 

После этого Гайавате предстоял трехдневный поединок с новым 

знакомцем, который предвидит свое поражение и предупреждает: 
одержав победу, Гайавата должен будет приготовить побежденному 
в земле удобное ложе, в котором могли бы его <<весенний дождик 
освежать» и «ласковое солнышко согревать»-, Перед захоронением 
надлежит смело сорвать с Мондамина зелено-желтый наряд и голов

ной убор, а тело его засыпать рыхлой землей. 
Стере1·11 мой сон rлубомtй, 
Чтоб никто менв не троrал, 
Чтобы nлеsелы и травы 
Надо мной 11е 1арастали, 

Чтобь~ Kararи, Царь-Ворон, 
Не летал к моеН могиле. 

Стt'реrи моН сон rлубокнii 
До поры, когда проснусь я, 

К солнцу с11етлому вocnpяtty! 

Все было так, как сказал пришелец. После долгой и нелегко~ 
борьбы юноша в зелено-желтом наряде оказался на земле, а Гайа
вата, несмотря на смертельную усталость, в точности исполнил все, 

что ему советовал противник. И место захоронения своего противни

ка не забывал ни на час. Каждый день навещал, взрыхляя там 
землю, удаляя сорные травы и отпугивая прочь назойливых ворон. 

.. Наконец -rелекыii сrе~ль 
Показался над моrилоН ... 
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А nоздней, коrда под осень 
Пожелтел созrевщий маис, 
Пожелтели, сталн тв.,г,ды 
Зерна манса. как жосмчуr, 
Он собрал его початки. 
Сняв с· не1\1 лнству 1,1 :,;ую ... 

Велика была радость часто терпевших нужду индеАцев, когда 
подвиг Гайаваты дал им столь замечательное растение. Вокруг каж
дого селения вскоре пышно зазеленели обширные нивы. 

Это женщины в.,сною 

Обрабатыв.~ли нивы -
Хорон11ли в зеr-tлю маис 

На равнинах r1лодор,одных; 
Это женщины 1юд осе11ь 
Желтый плащ с 11ero срывали, 
Обрывали К(>сы. П<"рья, 
Как у•шл их ГайаРата. 

Возделывание кукурузы в Америке еще до ее открытия Колумбом 
достигло высокого развития. Удивительным было разнообразие сор
тов. выращиваемых в разных климатических зонах и отличавшихся 

зимостойкостью, размерами початков, величиной, формой и окраской 

зерен. 

Индейцы кукурузное зерно не перемалывали на муку, а исполь

зовали целиком в жареном или вареном виде. Из пыльцы кукурузы 

готовили суп, а молодые, не успевшие огрубеть метелки употреб
ляли в пищу вместо салата. 

Члены экспедиции Колумба ознакомились с кукурузой в первые 
же дни открытия островов в Карибском море, но в Европу кукуруза 
была достаВJiена только при возвращении из второго путешествия 
в 1492 r. Один испанец из спутников Колумба, Эрнандо Кортеса, 
писал о кукурузе: «На полях росли какие-то странные растения вы
сотой больше метра. Казалось, что они из чистого золота, а их 
листья из серебра,~. 

В Россию кукуруза попала через Крым из азиатских стран, ку
да ее завезли португальцы. 

В народной медицине кукурузные рыльца издавна применяются 

как мочегонное и желче1·онное средства. В пищу использовались 

жаr,еные початки с медом. 

Современная научная медицина в качестве лекарственного сырья 
использует кукурузные столбики с рыльцами под назв11нием «куку
рузные рыльца». Препараты кукурузных рылец оказывают желчегон

ное, мочегонное и кровоостанавливающее действие. }-lазначаются 
при воспалении желчного пузыря и желчных путей, а также заболе
ваниях печени, сопровождающихся задержкой желчеотделения. 

Для приrотоВJiения настоя одну столовую ложку измельченных 
рылец заливают 1,5 стаканами кипящей воды, настаивают l ч, проце
живают в охлажденном виде и принимают по 1-2 столовые ложки 
каждые 3 ч. 

Кукурузное масло, получаемое из зародышей кукурузы, нашло 

применение в профилактике и лечении атеросклероза. 
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Кукуруза - высокий однолетний злак, в благоприятных условиях 
вырастающий до 2-3 м высотой. Стебли простые, узловатые, мясис
тые. Листья удлиненноланцетные, по краю реснитчатые. Растение 

однодомное, имеет женские и мужские соцветия: женские - в виде 

початка, закрытого бумагообразной обверткой, из которой во время 
цветения пучками свешиваются столбики пестиков с раздвоенным 
рыльцем на конце. Вначале они светло-зеленые, затем золотистые, 
к концу созревания початков - черно-бурые. Мужские соцветия -
раскидистые метелки на верхушках стебля, образующие большое 
количество пыльцы. Цветет кукуруза в июле. Плоды - зерновки 
золотисто-желтого или иного цвета. В кукурузных рыльцах обнару
жены эфирные масла, жирное масло, витамины К, С, пантотеновая 

кислота. Кукуруза - одно из основных пищевых и кормовых расте

ний, применяется и для технических целей. 



Сщ,щщшь, как зашептались листы Аполло11ива, 
лаtцJа , 

Как содрогается храм? Кто щ•ч11ст, беги 11 
coкpu:ic;1! 

Это ведь Феб постучался к нам в дверь t1fJ<!красж1й 
стопою. 

Каллимах 

авр благородный (лавр душис-
тый) - Laurus noЬilis L. 
Сем. Лавровые - Lauraceae 

В Древней Греции лавр был посвящен Аполло
ну. Храмы его окружали священные лавровые 
рощи. А вот что рассказано в мифах. 

После победы над змеем Пифоном Аполлон, гордый своей побе
дой, высмеял юного бога любви Эрота: <<Зачем тебе, малыш, лук и 
стрелы? Уж не думаешь ли ты превзойти меня в искусстве стрель
бы?~ Обиженный Эрот решил отомстить Аполлону. Он вынул из 
колчана две стрелы: одной, разящей сердце и вызывающей любовь, 
он пронзил сердце Аполлона, другую. убивающую любовь, пустил в 
сердце Дафны, дочери речного бога Пенея и богини земли Геи. 
Встретил как-то прекрасную Дафну Аполлон и полюбил ее . Но лишь 
только Дафна увидела златокудрого Аполлона, как с быстротою 
ветра бросилась бежать: ведь стрела Эрота, убивающая любовь, прон
зила ее сердце. Она бежала, не слушая призывов Аполлона. Как на 
крыльях мчится за нею бог света и вот-вот настигне.т. Обратилась 
тогда Дафна к отцу своему Пенею: «Отец Пеней, помоги мне и ты, 
земля! Отнимите у меня этот образ, он причиняет мне только стра
дания>>. Лишь только сказала она это, как стали превращаться в 
ствол ее ноги, руки стали ветками, волосы - листвой. Она превра
тилась в куст лавра. Долго печально стоял Аполлон перед лавром и 

наконец промолвил: «Пусть же венок лишь из твоей зелени украшает 

мою голову и пусть никогда не вянет твоя зелень>>. 
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С тех пор уже несколько тысячелетий лавровыми венками укра
шают победителей. От слова «лавр>> произошло слово «лауреат». 

Древние считали лавр священным и пытались с его помощью 
предсказывать судьбу. Листья его бросали на угодья: если они сго
рали с громким треском, зто предвещало счастье, если слабо или со

всем не трещали, - несчастье. Вот как описана сцена гадания в 
поэме Феокрита «Колдуньи»: 

Дельфкс м.-н11 <1ског,бн,1 - для Дельфнса лавр я сжигаю. 
Так же. как ветка в 01 не разгорается ,· треском вначале, 
lkпыхнет внезапно ПОТ(}М, даже пепла нам не оставнn. -
Также пуст1> в прах на оrне рассыпается Дr.-,,ьфнса тело. 

Двадцать пять веков назад греки привезли его в Крым вместе 

с маслиной, инжиром, виноградом. кипарисом. С тех пор лавр бла
городный нашел свою вторую родину на юге нашей страны. 

Издавна лавр используется как лекарственное растение. Авицен
на считал, что лавр «помогает от всяких болей в суставах, а масло 
его устраняет изнурение .... Лавр в виде лекарства для слизывания 
с медом или мази помогает от одышки и «стоячего дыхания», а так

же полезен при истечении излишков в легкие». Считал он также, 
что кора и костчнки лавра способны дробить камни в печени и 
почках. 

В настоящее время применение его в медицине ограничено. Из

мельченные плоды и жирное масло из плодов лавра входят в состав 

некоторых мазей, например в состав «бобковой мази», используемой 
против чесоточного клеща, и как болеутоляющее при ревматизме, 
спазмах, опухолях. Как показали эксперименты в лабораторных 
условиях, летучие химические вещества лавра подавляют развитие 

туберкулезной палочки. В народной медицине лавровое масло ис
пользуют при лечении хронических холециститов и желчнокаменной 

болезни. Применяют по 10-15 капель в смеси с молоком, кефиром 
или чаем 2-3 раза в день. Водным измечением из листьев лечат 
сахарный диабет. Для этого 1-2 столовые ложки измельченных 
листьев лавра (20-40 штук) заливают двумя стаканами кипятка, 
нагревают на водяной бане в течение 15 мин, охлаждают, процежи
вают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 

15 мин до еды. В домашних условиях лавровое масло получают сле
дующим образом: 30 r измельченных листьев заливают 200 r масла 
и настаивают в течение 3-6 суток, затем процеживают и исполь
зуют для втирания при параличах. 

Лавр благородный - вечнозеленый двудомный высокий кустарник 
или деревце. Отдельные экземпляры лавра достигают высоты 15 м. 
Листья темно-зеленые, блестящие, эллиптические, кожистые, со слег
ка волнистым краем. Цветки мелкие, желтовато-белые, собраны пуч
ками в пазухах листьев. Плод - черно-синяя односеменная оваль
ной формы костянка. Цветет в марте - апреле, плоды созревают 
в октябре - ноябре. Лавр начинает цвести и плодоносить на 4-6-м 
году жизни. Все растение ароматно из-за содержания эфирного 

масла. 
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Растет в странах с мя.гким субтропическим климатом. Выдержи
вает морозы до - 13 °С. Родина - Закавказье и Малая Азия. Встре
чается одичавшим на южном берегу Крыма и на Черноморском по
бережье Кавказа. Широко культивируете.я для промышленных целей 
и как декоративная культура. Лавр восприимчив к подрезке, из него 
легко формируются парковые бордюры, различные фигуры. Возмож
на комнатная культура. Листья лавра используются как пряная 
приправа. Кроме этого, из листьев, цветков и плодов получают пря
ное эфирное масло, широко используемое в пищевой промышлен

ности, парфюмерии и мыловарении. Обрезку и сбор листьев обычно 
проводят осенью и зимой с 15 ноября по 15 февраля, когда в них 
накапливается больше эфирного масла. Собирают листья на одном 
участке один раз в два года. 

Лавровые венки изображены в гербах Эквадора, Парагвая, Ве
несуэлы. 



О первый ;шщ)ыш! Из-под а1ега 
Ты просишь солнечных лучей: 

Какая девственная ниа 
В душистой чистоте твоей! 

Как первый луч весе11ний яf)Qк! 
Какие а нем m·ходят сны! 
Как ты 11лен11телен, подарок, 

Воспламеняющей весны! 

А . Фет 

андыш майский (ванник, гладыш, 
конваллия, заячьи ушки, язык лес

ной и др. ) - Convallaria majalis L. 
Сем. Лилейные - Liliaceae 

Латинское название ландыша в дословном переводе означает «лилия 
долин, цветущая в мае». 

Происхождение русского названия неясно. Существует несколь

ко предположений. Согласно одному, слово ландыш произошло от 
(<Гладыш» - из-за гладких листьев, по другому - от слова «ла

дан• - за приятный запах цветков; по третьему - от польского 

выражения, обозначающего (<ушко лани». 
Прекрасный весенний цветок издавна привлекал внимание людей 

и о его · происхождении сложено множество поэтичных легенд. Ста
ринное русское предан.не рассказывает о безнадежной любви водя
ной царевны Волховы к удалому Садко. Узнав о его верной любви 
к простой девушке Любаве, она вышла на берег, чтобы в последний 
раз послушать песни и игру на гуслях своего любимого. Долго хо
дила Волхова по лугам и опушкам, но Садко нигде не было. Как 
вдруг увидела она двоих среди стройных берез - это они, Садко и 
Любава. Заплакала с горя гордая царевна, горькие слезы покати
.'lись из ее си них, как море, глаз. Жемчужинами падали они в траву 
и превращались в ароматные серебристые цветы - символ верности, 
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любви и нежности. Обездоленнаи горем, навсегда ушла Волхова в 
свое холодное подводное царство. 

В Древней Греции существовал миф, в котором рассказывалось, 

как однажды богини охоты Диана, сестра лучезарного Аполлона, 
охотилась в незнакомом лесу, населенном фавнами. Соблазненные 
красотой девушки, они стали преследовать ее. Стройнаи охотница 
Диана убежала от них, но бежать ей пришлось слишком далеко и 
быстро, она устала, все ее тело покрылось капельками пота, который, 
падая на землю, превращался в душистые серебристые колоколь
чики ландыша. 

В Англии существует предание о битве святого Леонарда, одного 
из сподвижников Хлодвига, со страшным драконом. Три дня и три 
ночи продолжалась кровавая битва. На четвертый день, теряя силы, 
Леонард, наконец, увидел, как страшное чудовище, волоча свой длин
ный хвост, уползло в глубь леса, чтобы больше никогда оттуда не 
появляться. Битва эта дорого обошлась Леонарду: ero тело было 
жестоко изранено клыками и когтями дракона. На том месте, куда 

капали капли крови святого, выросли цветы чистоты и святости -
ландыши. И сейчас на месте битвы можно видеть эти белые душис
тые цветки. 

У народов Западной Европы ландыши - это и жилища малень
ких лесных человечков - эльфов, и ожерелье Белоснежки, которая, 
убегая зимой от злой мачехи, потеряла его в лесу и оно преврати
лось в серебристые колокольчики. По другим преданиям - это фо
нарики гномов. 

В хрнстианской мифологии ландыши - это горючие слезы Бого
родицы, которые она проливала, стоя у креста распятого сына. Слезы 
эти, падая на землю, превращались в чистые прекрасные цветы, 

которые, отцветая, становились красными, похожими на кровь пло

дами. В Германии существует поверье, что в светлые лунные ночи, 
когда земля объята глубоким сном, дева Мария с венцом из блестя
щих, как серебро, ландышей на голове появляется перед немногими 
избранными праведниками. 

Цветение ландыша совпадает с той порой весны, когда она посте
пенно переходит в лето, а к середине лета на нем образуются крас
ные капли плодов. По этому поводу сложена такая легенда. Когда 

расцвел ландыш, он увидел Весну. Она была так прекрасна, что лан
дыш сразу полюбил ее и, сколько ни смотрел, не мог насладиться 
ее красотой. Да и сама Весна была неравнодушна к маленькому, 
изящно одетому цветочку, укрывшемуся под широким зеленым зон

тиком. Но Весна ведь кругосветная путешественница, она всем улы

бается, дарит всем ласки, но долго нигде не задерживаетси. Пришло 
время, и Весна ушла, уступив свое место жаркому лету. Ландыш 
долго оплакивал ушедшую ласковую и теплую Весну, но это тяже
лое горе он перенес безмолвно, как и радость любви. Маленькие 
цветочки его увяли, а на месте их образовались ярко-красные ка
пельки-слезинки. Так ландыш безмолвно оплакивает Весну. 

8 очень давние времена у древних германцев ландыш был посвя
щен богине восходящего солнца, лучезарной Остаре. В ее честь про-
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водился весенний праздник ОстерА. Накануне его молодые женщины. 
собрав ландыши, отправлялись с ними к священному КJJючу и умы
вались его водой, чтобы как можно дольше сохранить свежесть и 
красоту лица. Вечером зажигались костры и молодые парни и де

вушки украшали себя цветами ландыша, символом любви и счастья. 
Праздник этот продолжался, пока не увядали ландыши, а когда цве

ты увядали, их с заклинаниями бросали в костры, принося тем самым 
жертву богине. 

С глубокого средневековья во Франции сохранился «праздник 
ландышей>). Его отмечают в первое воскресение мая. Накануне, после 

полудня, жители дереВt'нь отправляются в ближайший лес за лан
дышами. Набрав букеты, к вечеру возвращаются домой. На другой 
день утром собранными ландышами украшают комнаты, окна и даже 
двери. После веселого завтрака устраивают танцы. Каждый танцую

щий имеет по букетику ландышей. Девушки прикалывают его к 
корсажу, юноши - в петлицы сюртуков. Молодые люди, понравив

шиеся друг другу, обмениваются букетиками. Не принять ландыши 
или дать бросить их на землю означало неприязнь или даже отвра
щение. Нередко такие танцы заканчивались объяснением в любви. 

Любовь к ландышу осветила творчество многих поэтов и писа
телей. Как о самом любимом цветке отзывались о нем А. И. Куп
рин, С. Ковалевская, Леся Украинка, П. И Чайковский, А. А. Фет 
и др. В поэтических произведениях цветы ландыша всегда олице

творяли чистоту, нежность, любовь, верность. 
«Царем цветов я признаю ландыш, - писал П. Чайковский, -

к нему у меня какое-то бешеное обожание». Из Флоренции он пишет 
брату Модесту: «Один вид этих милых цветов, красующихся в эту 
минуту на столе моем, уже достаточен, чтобы внушить любовь к 
жизни>). Ландышам композитор посвятил стихотворение: 

Я жд:1 весны. И вот волшебница 11ви.11ась. 
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень. 
И речки потекли, и роща огласилась, 

И, наконец, 11астал да11но желанный день. 
Скорее в лес! Бегу знакомою тропою. 

Ужель сбылись мечты. осуществились сны? 
Вот он! Склонись к земле, я трепетной рукою 
Срываю чудный дар ~олше6ннцы весны. 
О ла11д1,1ш, отчего так радуешь ты взоры? 
Дpyrne есть Цllt"Thl роскошней и пышней. 
И ярче краски в них, и веселей узоры -
Но nрелест11 в 1тх нет таинственной твоей. 

Отсылая его брату, он пишет: «В первый раз в жизни мне уда
лось написать в самом деле недурные стихи, к тому же глубоко про
чувствованные ... Я работал над ними с таким удовольствием, как и 
над музыкой>). Не менее прочувствованные, полные восхищения 

стихи посвятил ландышу Валерий Брюсов: 

Ландыш милый, ландыш нежный 
Белый ландыш, ландыш rнежный 

Наш цветок! 

В<:тал ты меж зеленых ст11Оро11:, 

Чтоб тебя, кто только зорок. 
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Видеть мог. 
Колокольчнк11 качая 
В воздухе ве,елом мая, 

Бел и чист, 
Ты, как звездь~, в травах ,ветиwь, 

Ты узором тонким метишь 
Полнь~й лн,т. 

Восковой н весь нездешний 
Ты блаженней, ть~ безrрешней 

В,ех цветов. 

Бель~й, белый, белый, бель~й 
Бе,порочнь~й, онемелый 

Тайный зов! .. 

Та же тема неразрывности весны и ландыша звучит в стихотво-

рении С. Я. Маршака: 

Чернеет лtч:, теплом раз6уженньtй, 
Ве,енней сыростью объят, 
А уж на ниточках жемчужины 
От ветра каждого дрожат. 

Бутонов круглые бубенчики 
Еще закрыты и плотны. 
Но ,олнце раскрывает венчики 

У колокольчнкое весны. 

Природой бережно спеленатыli, 
Заверну-rый е широкий лн,т, 

Растет цвето1< в глуши нетронутой, 

Прохладен, хрупок и .цушн,т. 

Томится лес весною ра11нею, 
И осю счастлнеую тоску, 

И все свое благоухание 
Он отдал rорьхому цветку. 

Любимый поэтами цветок известен и как лекарственное растение, 
выдержавшее испытание временем. С древности и по настоящее вре
мя он широко применяется в медицине. Особенной популярностью 
он пользовался в средние века. Известно, что Коперник был не толь
ко великим ученым, современники его знали главным образом как 
хорошего врача. Сохранился его прижизненный портрет, на котором 

ученый изображен с цветком ландыша в руке. В те времена ландыш 
был символом врачебного искусства. 

С начала XVIII в. сохранились рецепты приготовления ланды
шевой воды: «Взять ландышевого цвету, настоять на белом вине, 
процедить и принимать по чайной ложке один раз или два по мере 

надобности. Возвращает речь косноязычным, исцеляет подагру, уни
мает сердечную боль и укрепляет память. А цвет положить в стек
лянную посудину, плотно умять, воткнуть в муравейник и оставить 

так на месяц, после чего вынуть; тогда увидишь, что цветы пустили 

сок, а его хранить в пузырьке; полезен и больным и здоровым, муж
чинам, равно и женщинам,>. 

Прекрасным сре;\ством от параличей считалась вода Гартмана, 
Для приготовления этого лекарства цветки ландыша нужно было 
собирать до В()Схода солнца, пока они еще покрыты росой. В Англии 
из цветков ландыша готовили особый эликсир под названием «золо
п~я пода». Он продавался в золоченых либо посеребреных флаконах 
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11 предназначался для укрепления нервов, против головных болей, 
а одно вре-мя даже как средство против заразных болезней. 

На Руси ландыш - тоже популярное лекарственное средство. 
О его настойке писали, что она <<дороже есть злата дparoro и при
стоит ко всем недугам>>. Его употре-бляли против водянки, заболева
ний сердца, эпилепсии, коликов в животе и др. 

Ягоды растения использовались знахарями <<ОТ чоху, от rомозу 

и от жениной журьбы,>. Девушки в деревне соком расте~тя натирали 
щеки, чтобы быть румяными. 

В научную литературу ландыш был введен в 1881 r. работами 
Н. П. Бо,·оявленскоrо и С. П. Боткина. Ученым удалось из разных 
•rастей ландыша выделить сердечные гликозиды, б11изкие по составу 
к гликозидам наперстянки . 

В настоящее время препараты ландыша применяют при острой 
и хронической недостаточности кровообращения, сердечной недоста
точности. Действуют они как успокаивающие при неврозах сердца 
и как мочегонные средства. По сравнению с другими сердечными 
r ·ликозидами они наименее токсичны. Часто препараты ландыша 

используют совместно с препаратами валерианы. пустырника, бо
ярышника. 

Все части ландыша ядовиты для человека, но он ядовит не для 

всех животных. Для птиц употребле11ие его в пищу смертельно, но 
некоторые дикие животные (лиса, пятнистый олень) едят ягоды 
ландыша без всякого вреда для себя. Растет ландыш в светлых ле
сах, главным образом смешанного типа. На полянах, опушках обра-
1ует сплошные очень густые заросли. Ученые обратили внимание, 
что ландыш. выросший на опушках и полянах, богаче сердеч11ыми 
r'ликозидами, чем выросший под поло1'ом леса. С Х VI в. ландыш 
введен в культуру. Получены сорта крупноцветные, махровые, с ро

зовыми цветками и пестрыми листьями. Многие садоводы-любители 
уолекаются выгонкой ландыша. Корневища ландыша - предмет 
международной торговли. 

Обычно в сентябре аккуратно выкапывают корневище с толсты
ми цветочными почками и укладывают в ящик, засыпав слоем сухих 

листьев. В январе его пересаживают в земляные горшочки так, чтобы 
почки слегка виднелись. и ставят в теплое место. Спустя некоторое 
время появляется цветочная стрелка, и растение зацветает. 



Ты видел мале11ькае солнце -
Венок 11.1 ярко-же.1тых лепестко11 
Вокру, жиrюи гла.1llСТОu сердцеви111,1? 
Оно проклюнулось 

Из 11едр зелt.:111, 
Как ма:1с111,кий у1·е11rж 11.:1 скорлу11к11, 

И. остаа на ножку. 

YiJllбЛ<'HHO C.ЧOT/JIIT 
/-fa сшшti .чati. 

А . Боева 

апчатка прямостоячая (дикий кал
ган, дубровка, завязный корень, мо
гущник, шептуха, курзельс) - Р o
tentilla erecta Натре. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 

Родовое латинское название Potenti/la переводится как <<маленькое, 
но сильнодействующее>>. Более точно по смыслу название Potentilla 
tormenti/la, в настоящее время считающееся устаревшим и обо
значающее «маленькое, но сильнодействующее при дизенте

рии». 

Большое количество русских названий указывает на необычай
ную популярность растения в народной медицине; о его исцеляю

щей силе сложено немало преданий. Одно из них связано с име
нем русского богатыря Ильи Муромца. Перед решающей битвой 
с Соловьем-разбойником он будто бы подошел к краю большого 
водоема, где было много травы «шептухи>>, припал к земле, вдох
нул в себя запах ее корней и почувствовал в себе силу безмер
ную. Как известно, битва закончилась славной победой русского 
богатыря. 

В другом предании лапчатка названа <,могущником» за великую 
силу, которой она, якобы, обладала. Ведь живая вода, которой был 
оживлен Руслан, была взята из родника, вокру1' которого росла эта 
трава. 
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В средние века популярность лапчатки как лекарственного сред
ства была очень велика, потому что только это растение давало эф
фект при лечении дизентерии. Применялись ее корневища в качест

ве бактерицидных, кровоостанавливающих .и противовоспалительных 
средств при желудочно-кишечных заболеваниях. Наружно ее упо
требляли в виде полосканий и примочек при ангине, для лечения 
ран, язв и различных кожных заболеваний. Для этого готовили мазь: 
5 r мелко истолченных корневищ лапчатки (они твердые, но хруп

кие) кипятили 5 мин с 200 r сливочного масла, процеживали и хра
нили на холоде. Особенной популярностью она пользовалась как 
кровоостанавливающее средство - при желудочных и гинекологиче

ских заболеваниях, отсюда название <<завязный корень>>, «перевя
жиха>>. 

В настоящее время медициной рекомендуются отвары корневищ 
лапчатки для лечения воспалительных заболеваний желудочно-ки
шечного тракта. Входит в состав желудочных чаев. 

Лапчатка прямостоячая - невысокое многолетнее травянистое 

растение. На территории нашей страны произрастает 148 видов лап
чатки и из всех них лапчатка прямостоячая выглядит самой скром

ной. По этому случаю тоже существует легенда. Однажды скромная 
травка обратилась с просьбой к доброй волшебнице: <<Смеются надо 
мной мои сестры за то, что нет у меня ни серебристого наряда, ни 
крупных красивых цветков и вообще я малозаметна в траве, едва 
поднимаюсь от земли. Да и лепестков в цветк~ у меня четыре, а все 
мои сестры имеют по пять». «Не печалься, - ответила волшебница 
скромной травке, - хотя вид твой неказист, а тоненький стебелек 
малозаметен в траве, только тебя будут искать люди за ту великую 
пользу, которую ты им будешь приносить>>. 

И действительно, только опытный глаз ботаника сразу отличает 
дикий калган среди других лап•1аток. Листья у нее тройчатые с дву
мя крупными прилистниками и действительно напоминают птичью 

лапу, отсюда и названия <<курзелье», «куричьи ножки». Цветки мел
кие, одиночные, на тоненьких цветоножках. Четыре ярко-желтых 
лепестка имеют по красному пятнышку у основания. Цветет лапчат
ка с мая по сентябрь. Осенью ее листья краснеют. Растет по всей 
европейской части страны и в Западной Сибири. Удивительна ее 
приспособляемость к различным местообитаниям и почвенным усло
виям. Она встречается и на суходольных лугах, и в лесу, и на мокрых 
торфяных болотах. Предпочитает светлые смешанные леса с умерен
ным увлажнением. На влажной почве разви.ваются более крупные 
корневища. Корневища, отмытые и высушенные, обычно имеют ха
рактерный комковатый вид, чаще бесформенные, красно-бурого 
цвета, ароматные. Они тяжелые, плотные, плохо режутся, но легко 
толкутся в крупный порошок. Содержат до 30 % дубильных веществ. 
Это больше, чем в коре дуба. Кроме того, содержат флавоноиды, 
эфирное масло. 

Ввиду большого количества дубильных веществ лапчатку давно 
применяют для дубления кож и в качестве красителя. Корневища 
экспоrтиrуютс я . Используют в консервировании и при изготовлении 
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настоек. Старые истлевающие корневища в темноте могут фосфо
ресцировать. 

Вот что написал об этом растении поэт Михаил Троицкий: 

Калган - растение простое, 
О нем 11оэты не поют, 
Его, на перекрестке стоя, 
Букетами не продают ... 
... Забыт, а нам какое дело -
Хвалу калгану вознесу. 
Я этот корень почернелый 
Но.жом выкапывал в лесу. 
В местах, исхоженных заране, 

В траве колючей и густой, 
У пней корявых на поляне 
Мелькает крестик золотой. 
И вьетси стебель невысокий, 
Чуть перехваченный листом, 
УходИт в1·лубь. И что за соки 

Таятся в корешке простом! 



()сттталюсь r1 на поле, 
ПрисшJу, лi;н 11р11,ш1_v 

И с11ря•1у очень грустт,1е 

r.·ш:щ C(<IJ/1 (J() льну. 

C:11'.J.V замет1т горькую, 
Мщ• мтi ленок простит 

И. может бwть. 1ю-дев11•1ьи 
Со лmою погрустит. 

В. Боков 

ён обыкновенный - Linum usitatis
simum L. 
Сем. Льновые - Linaceae 
Linum - римское название культурного льна, 

а произошло оно от кельтского lin - нить, так 
как из стеблей культурного льна получают нити. 

Ви1щвое название обозначает превосходную степень от слова <<По
лезный» и в буквальном переводе имеет смысл <<наиполезнейший>>. 

Культура льна очень древняя и к настоящему времени дикорас
тущим лен неизвестен. В результате археологических раскопок уста

новлено, что семена льна использовались человеком в пищу со вре

мен бронзового и железного веков. В поселениях людей железного 
века обнаружены остатки хлеба, состоящего из смеси семян пше
ницы, пшена и семена льна. Считается, <1то около 9000 лет назад 
в горных районах Индии впе.рвые из стеблей льна была приготов
лена ткань, и с тех пор человек выращивает лен в качестве прядиль

ной культуры. Ткани эти сразу были оценены по достоинству за вы
сокие гигиенические качества. Вскоре льняные ткани вытеснили 

одежду из звериных шкур. Примерно через 2500 лет культура льна 
была позаимствована Ассирией, Вавилоном. а затем Египтом, где 
и достигла наибольшего совершенства. В мифологии Древнего Егип
та лен считали первым благодеянием богов, а неурожай льна был 
величайшим бедствием. Особенно прославился Египет льняным тка
чеством. Египетские ткачи умели изготавливать тончайшие, почти 

прозрачные ткани, которые сравнивали с <•дыханием ребенка>>. Через 
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пять слоев такой ткани просвечивало тело. По традиции качество 
льняного волокна определяют по длине нити, получаемой из l кг 

пряжи. Так, если из l кг пряжи выходит 10 км нити, ей 11 рисваивают 
номер I О. Наши лучшие нити имеют номер 20- 40. Египетские ткачи 
умели прясть нить до 240 номера. Секрет изготовления таких нитей 
утерян. А ткань, полученная из таких нитей, была драгоценной и 
ценилась на JJec золота. Носить одежды из такой ткани могли только 
царственные- особы да могущественные жрецы, использова;111 и х так
же в храмах. Во всем античном мире лен считался символом света, 
чистоты и верности. <<Чистейшее из растений, - писал римский пи

сатель Апулей, - один из самых лучших плодов земли, употребля
ется не только для верхнего и нижнего облачения благочестивых 
египетских жрецов, но и как покров для священных предметов». 

Широко использовали в Египте льняные бинты для пеленания 
набальзамированных тел умерших. До настоящего времени сохра
нили эти бинты свою прочность и эластичность. 

Из Египта культура льна попала в Грецию и Рим. Здесь тоже 

любили льняные одежды, но носили и х преимущественно женщины. 
Из Рима кулътура льна была позаимствована народами Западной 
Европы . Наибольшее распространение льняные ткани получили здесь 
в период средневекgвья и в эпоху Возрождения. Одежда из льна 
была распространена повсеместно . и использовали ее в основном 
простолюдины. В Восточную Европу культура льна попала значи
тельно раньше, по всей видимости , из Азии. До образования Киев
ской Руси льноводством занимались все славянские племена, насе
лявшие Восточно-Европейскую равнину. Об этом писал Геродот в 
V в. н. э., а также арабский ученый Ибн-Фадлан, восторгавшийся 
красотой белых льняных одежд славянских женщин. В Прибалтике 
еще в языческие времена были бо1·и-rюкровители льноводства. В Ки
евской Руси с введением христианства льноводство получае-т новый 
импульс. Летописец Нестор в своей << Повести временных лет» по
дробно рассказывает о возделывании льна, о производстве тканей 
и масла печерскими монахами. 

В XI в. льноводство и льняные одежды настолько широко рас
простракяются на Руси, что в судебные уложения Ярослава Мудрого 
вошла статья о наказаниях за кражу льна и льняной одежды. Была 
определена покровительница льноводства Святая Парасковия -
льняница и праздник ее, приуроченный к дню окончания льняной 
страды - 28 октября. К XVI в. льноводство становится на Руси тра
диционным промыслом, важной статьей экспорта и национальной 

гордостью. Начинает работать первая в России канатная фабрика, 
совершенствуется ткачество. Русские мастерицы умели прясть такую 

тонкую нить, что работать с ней можно было только в сыром и хо
лодном подвале. В сухом и теплом помещении такая нить рвалась. 
А из этих нитей создавали знаменитые кружева - бланды. 

Реформы Петра I и развитие мnrк..:nrn флота !taл1t 1111m,1ii т,1:1'юк 
развитию льновощ:тва. Бла1·осо(пн111иt· ~1 11,ч 11, 1,.рс,· 1 · 1,н110. 11 , ,111н 1kтв 

северо-запада России целиком зависt:Jю от урожая льна. Его пыта
лись прогнозировать по различным приметам: 
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Росы с Федора - к урожаю льна и конопли. 
На Марию сильные росы - льны буд:ут серы и косы. 
Хорошо рябина цветет - к урожаю льна . 
Длинные капельники - долгий лен. 

Земля при запашке коренится - лен будет волокнистым . 
Белье (зимой) долго не сохнет, льны нехороши буд:ут. 
Урожай сморчков - к урожаю ;rьна. 

Все работы в поле также были регламентированы и обставлялись 
обрядом. К 21 мая приурочивались посевы льна. При посеве жен
щины раздевались донага, чтобы лен, глядя на них, сжалился и по
лучше уродился. Опытные льноводы утверждали: 

Лен с ярью не ладит. 

Кукушка закуко9ала - пора сеять лен. 

Лен сей в последнюю •1етверть. 
Лен две недели цветет, четыре недели спеет, на сед1>мую семя летит. 

Овсы да льны в августе смотри . 
Лен стели к бабьему лету , а подымай к казанской. 
Мни и топчи льны с половины грязника . 

Парасковии льняницы: мнут лен и приносят первю1ки для приклада в церковь. 

В народном фольклоре лен представлен в большом количестве 
загадок, поговорок, частушек, песен: 

Мал малочек - в сыру землю зашел, синю шапку нашел. 
Шел я в осен ь, нашел я восемь, мясо бросил, шкурку износил, а голову съел. 
Сам жиляный, ножки глиняны, голова масляна. 

Топили , колотили, мяли. трепали , р8али. крушили , ткали и на стол послали. 
Ппсеешь лен - пожнешь золото. 

Мни лен доле, волокна будет боле . 
Удастся лен, так шелк, не удастся, так щелк. 
У нас с тобой и лен не делен. 

Сегодня ветреный денек. 

В поле дергала ленок . 
Заиграл в тальянку он -
Перестала дергать лен. 

С давних пор применяли лен в лечении разных заболеваний, 
используя главным образом льняное семя. 

Авиценна пишет: <<Льняное семя помогает от язв мочевого пу
зыри и почек. Отвар льняного семени, если ero применить в клизме 
с розовым маслом, приносит большую пользу при язвах в кишках . 
... Льняное семя помогает от слизистого кашля, особенно пережа
ренное». 

В народной медицине при хронических запорах рекомендуется 

перед сном выпивать по одному стакану настоя семени льна. Настой 

пьют вместе с семенами. При поносах делают клизмы отвара льня

ного семени. Вместе со стручками фасоли, листьями черники и овся
ной соломой рекомендуют в виде отвара при сахарном диабете. Для 
приготовления отвара берут три столовые ложки смеси, заливают 
тремя стаканами холодной воды, варят 1 О мин, затем настаивают 
45 мин и пьют no 1/4 стакана 3 раза в день. 

Научная медицина рекомендует отвар семени льна при воспали
тельных и язвенных заболеваниях слизистых оболочек желудочно
кишечного тракта, а также при отравлениях как обволакивающее. 
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Наружно при местных воспалительных заболеваниях применяют 
припарки из семени льна. Жирное масло, получаемое из семян льна, 

содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот и ис
пользуется для получения препарата «Линетол» nротивосклеротиче
ского действия. 

Лен обыкновенный - однолетнее растение с тонким ветвистым 
стеблем высотой до 1,5 м. В зависимости от разновидности льна 
стебель может быть более или менее разветвлен. Листья тонкие, 
ланцетовидные, расположены поочередно. Цветки голубые, пятичлен
ные, с двойным околоцветником. Пыльники темно-синие. Плоды -
шаровидные коробочки с 8- 1 О сплюснутыми семенами. Семена тем
но-коричневые, блестящие, на вкус маслянистые. При обливании 
водой быстро ослизняются, так как слизь содержится в наружном 
слое семенной кожуры. Цветет в июне - июле, семена созревают 

в июле - августе. Поле цветущего льна вызывает восхищение своим 
необыкновенным голубым цветом, и об этом говорится во многих 
поэтических произведениях. Семена льна содержат свыше 40 % жир
ного масла, слизь, белки, гликозид линамарин, каротин. Льняное 
волокно, льняное масло широко используются промышленностью 

для получения разнообразных изделий. 



Ты ощущеиий пкусот,1х у:тш,,ш, 11 яп,. 

Когда .1иа11у топкую иайдешь 
С лимо1111ым за 11ахом коры ее u листы•<•. 
Гf)(l:11]1, Kfl<lC/11,/X ягод, коль сумеешь ('//ЯТЬ. 
Приfiат,т сил тefie ft 11ут11 тпое.w иеfiлuзкп . .,. 
И б:1еско.w ,лаз ты уtJ111шшь себя . 

Ко1да .загллж:и,ь п зеркало руч1,я. 

имонник китайский 
chinensis (Turcz.) Baill. 
Сем. Лимонниковые 
draceae 

А . Бузни 

Schizandra 

Schizan-

Родовое латинское название Schizandra образо
вано от греческих слов «schizo» - разделять и 

<<androS>> - мужчина и связано с раздельнополы
ми цветками; видовое название chinensis дано по месту произраста
ния (China - Китай). Русское название растения обусловлено силь
ным лимонным запахом листьев, стеблей. 

В Китае его называют «увейцзы•> - ягодой пяти вкусов. Утверж
дают, что оболочка плодов сладкая, мякоть очень кислая, семена 
жгучего вкуса и терпкие, а приготовленное из них лекарство приоб
ретает соленый вкус. 

История применения лимонника в китайской медицине насчиты

вает не менее 15 веков. Рассказывают, что лекарственные свойства 

лимонника были открыты совершенно случайно. Молодой угольщик 
по имени Лу Баи, пережигавший уголь в глухой тайге, с риском для 
жизни добыл драгоценный корень женьшеня. И теперь он нес его 
больному отцу - ведь только корень жизни мог помочь старику 
( по другой версии корень жизни предназначался больной невесте). 
Юноша очень спешил, не взял достаточно пищи и очень мало от

дыхал. Путь в горах оказался очень трудным. Припасы у него кон

•шлись, одежда изорвалась, ноги покрылись ранами. На шестой день 
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он свалился, запутавшись в цепких лианах. Мысль о больном отце 
не оставляла его. Лежа на спине и теряя сознание от голода и уста

лости, он вдруг увидел прямо над собой сочные гроздья ярко-крас
ных srroд увейцзы. Последним усилием он потянулся за ягодами, 
сорвал несколько штук и положил в рот. Случилось чудо: он сразу 
почувствовал прилив сил и смог продолжить свой путь. 

В китайской медицине лимонник по популярности стоит на вто
ром месте после женьшеня и в старину обязательно включался в 
списки податей, выплачиваемых императору. В китайской медицине 
он применялся издавна и до настоящего времени употребляется для 
восстановления сил и как тонизирующее средство. Лимонник под

держивает энергию в организме и придает блеск глазам. Китайские 
врачи назначают его также при дизентерии, кашле, бронхиальной 
астме, морской болезни, неврастении и импотенции. 

Впервые в России и Европе о лимоннике узнали в первой поло
вине XIX в., после того как его подробно описал ботаник Н. С. Тур
чанинов. В 1895 r. ботаник В. Л. Комаров записал рассказы гольдов
охотников о применении ими ягод лимонника. Отправляясь в много

дневную охоту на соболя, охотники обычно не брали с собой боль
шог9 запаса пищи, а обходились горстью сухих плодов. Эти ягоды 
позволяли охотнику без еды и отдыха целый день преследовать со
боля и оставаться бодрым и зорким. Но первое серьезное изучение 
лимонника было проведено только в 1942 г. с началом Отечествен
ной войны. В результате этих исследований препараты лимонника 
поступили в госпитали для восстановления сил раненых. 

Доказано, что принятые внутрь плоды лимонника способствуют 
длительному сохранению сил у лиц, занятых тяжелым физическим 
трудом. Он повышает трудоспособность, устраняет сонливость, обо
стряет зрение. Врачи отмечают, что каких-либо нежелательных по
бочных действий лимонник не оказывает. С лечебной и профилакти
ческой целью принимают настойку лимонника, порошки и таблетки 
из плодов. 

Лимонник китайский - многолетняя деревянистая лиана с дли

ной побега до 15 м. При толщине ствола, не превышающей 2 см, она 
нуждается в опоре и высоко взбирается на растущие рядом деревья, 
обвивая их спирально и непременно против часовой стрелки . Листья 
расположены поочередно или пучками по нескольку вместе. Форма 
их эллиптическая и они слегка мясистые. Цв~тки мелкие, по одному 
в пазухах листьев, раздельнополые. Они имеют простой восковидный 
околоцветник белого или розового цвета, очень душистые. Мужские 
цветки расцветают первыми. Женские цветки имеют большое коли
чество пестиков, поэтому из них развивается сборный плод, име
ющий вид виноградной кисти, состоящей из большого количест
ва красных сочных округлых плодиков. Внутри каждQrо плода 

имеются по два почковидных семени. Плоды созревают в августе -
сентябре и остаются на ветках после опадания листьев. Во время 
цветения и плодоношения лимонник очень красив. Продолжитель
ность цветения 2-3 недели. Размножается преимущественно ве
гетативно. 
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Ареал ограничен: распространен в Приморье, Приамурье, на юге 

Сахалина и на Курильских островах. Предпочитает песчаные почвы 
,ш берегах рек и озер на высоте 200-500 м над уровнем моря. Куль
тивируется в европейской части страны, а при условии укрытия на 

·1иму - даже на широте Петербурга. В молодом возрасте теневы-
1юслив, но обильно плодоносит только в условиях хорошей освещен-
11ости. В плодах имеются органические кислоты, сахара, витамины. 
Семена содержат эфирное масло и схизандрин, который считается 
1·лавным действующим веществом. Схизандрин относят к группе 
лиrнанов - димеров фенилпропана. В коре, семенах и листьях со
держатся эфирные масла различного состава. Листья и молодые 

побеги используют для заварки чая. Плоды идут на приготовление 
(ОКОВ, напитков, варенья. Из семян готv ! · ,1т настойку лимонника. 



Как здесь соежо 11од ли11ою густою -
Полдиевиый зной сюда Ж! nfI01tuкaл, 
И тысячи висящих надо мною 
Качаются душистых 011ахал. 

А. Фет 

ила сердцевидная (липа мелколист

ная, лубняк, лычник, мочальник) 
Tilia cordata МШ. 
Сем. Липовые - Tiliaceae 

Родовое латинское название встречается у многи х 
римских писателей, происходит от греческого 

слова ptilon (крыло) и дано Д(.реву из-за крыловидных прицветных 
листьев, сросшихся с цветоносом. 

Видовое назва ние cordata обозначает <<Сердцевидная» и связано 
с формой листьев. Русское наименование имеет древнее происхож

дение и происходит от слова <<Липатю> - липнуть, из-за липкого 

сока и клейкости молодых листочков. Родственные слова встреча
ются у балтийских и кельтских народов. 

Древние славяне считали липу деревом богини любви и красоты 
Лады, вокруг старых лип девушки водили хороводы; в Западной 
Европе липа посвящалась хранительнице домашнего очага, весенней 
богине Фрее. О липе пишут в своих произведениях античные писа
тели Вергилий, Овидий, Плиний, называя ее «золотым деревом>> . 
В Европе липа считалась священным деревом. Ее высаживали во 

дворах замков, на городских площадях. Под липами проходили со

брания, на !(Оторь1х решались общие дела. На Кавказе липу тоже 
почитали как священную. Срубить и сжечь липу считалось величай
шим проступком, ее старались высадить вокруг церкви и до сих пор 
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11екоторые старинные церкви утопают в зелени старых лип. Липа 

11'Jображена на гербе старинного латвийского города Лиепае. 
Использование липы в медицине известно с древнейших времен. 

Славяне широко использовали липовый уголь - им посыпали гнию

щие раны, а внутрь принимали при желудочно-кишечных заболева-
11иях и отрамениях. Разваренная липовая кора дает много слизи и 

~е употребляли для лечения ожогов, свежих ран. Измельченные све
жие почки и свежие листья использовали для повязок в качестве 

противовоспалительного и болеутоляющего, свежими листьями об-
11юывали голову при головной боли. Порошок из листьев употреб
ляли для остановки носовых кровотечений, липовые орешки - для 

остановки внутренних кровотечений. А настой цветков липы считал
ся лучшим потогонным средством при простудных заболеваниях. 
Он также использовался при головной боли, обмороках и как проти
восудорожное средство. Таким образом, практически все органы 
растения считались целебными. 

В научной медицине используются только цветки липы вместе 

с прицветниками в качестве потогонного средства. Настой цветков 
врачи рекомендуют также для полоскания полости рта, зева при 

ангине. Готовят его следующим образом: одну столрвую ложку цвет
ков, нарезанных до размеров 5 мм, заваривают одним стаканом ки
пятка, настаивают 20 мин и процеживают. Используют горячим. 
В лекарственных сборах липу сочетают с малиной, ромашкой, корой 
дуба. Например, готовят отвар из цветков липы и листьев мяты пе
речной (по 10 г), семян льна, корня солодки, корневища аира бо
лотного, плодов фенхеля (по 20 г). Принимают по ~/:1-

1
/~ стакана 

отвара 3 раза в день за 30 мин до еды при повышенной кислотности 
желудочного сока. Или отвар из плодов фенхеля и цветков ромашки 

(по 30 г), цветков липы (40 г) принимают по 1/~-~/:1 стакана 2-
3 раза в день до еды при язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки. 

Говоря о целебных свойствах липы, нельзя не сказать о липовом 
меде. Как медонос липа не з·нает себе равных. Подсчитано, что на 
1 га липового леса распускаются 17 млн. цветков липы с общим за
пасом нектара 1,5 т. В хорошие годы одна пчелиная семья собирает 
с липы 5 кг меда в день. Лучшим по качеству и по целебным свой
ствам считался прозрачно-чистый светлый мед липы. Это о нем го

ворил Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: « ... а ме-
11У, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, 
что как внесешь сот - дух пойдет по всей комнате, вообразить 
нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в 
серьгах». На протяжении тысячелетий бортничество было тради
ционным промыслом славян. В XVIII в. писали: «Меду в ... государ
стве неудобь сказаемое множество, не столь много в уллях, сколько 
в fJУПлах по лесам». Мед и воск были традиционными статьями экс
порта в России. Лучшим считался липовый мед в сотах и в липо
вой же таре и применялся как незаменимое противопростудное сред

ство. Медом же лечили раны, кожные заболевания. 
Липа сердцевидная - крупное дерево с высоким стройным ство-
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лом. Средняя продолжительность жизни липы 300-400 лет, от

дельные деревья могут доживать до I ООО лет. В Киеве возле Де
сятинной церкви сохранилась липа, возраст которой близо..: к 1000 
годам. 

Листья у липы сердцевидные, с вытянутой верхушкой. Весной 
у них появляются розовые парные прилистники, вскоре опадающие. 

Цветки правильные, желтоватые, душистые, собраны по 3-15 в щит
ковидные соцветия. Ось соцветия наполовину срослась с ланцето
видным прицветным листом. Цветки с пятью свободными лепестками 
и 30 тычинками, которые срослись в пять пучков. Плоды - орешки 
шаровидной формы. 

Цветет липа в июне - нюле в течение 2-3 недель в зависимости 
от погоды. На Украине июль называют «лыпень» - месяц цветения 
липы. В это время в хорошую погоду ее крона rудит от множества 
опыляющих ее пчел. Липа - морозоустойчивое растение, способное 
переносить морозы до 40-45 °С, поэтому область ее географиче
скоr'О распространения обширна: она занимает территорию всей лес
ной и лесостепной зон страны. В Западtюй Сибири имеются отдель
ные изолированные участки. У западных границ ее ареал смыкается 
с ареалом западноевропейского вида - липой крупнолистной (Т. pla
typhyllos Scop.). В Крыму и на Кавказе кроме липы мелколистной 
растут и другие виды. Чистые леса липа образует только в Башки
рии. Теневынослива, устойчива в задымленном и запыленном воз

духе городов, выдерживает обрезку и пересадку во взрослом состоя
нии. Но в условиях города редко доживает до 60-70 лет. 

Благодаря этим свойствам, по словам Б. В. Гроздова, липа в рос

сийских городах «по праву занимает ... первое место и почитается ... 
не меньше, чем пальма у арабов, оливковое дерево у греков и смо
ковница у индусов». 

Ей, цветущей в городе, посвящены строки Г. Метельского: 

Лнnа цаетет. И опять нщ1 6улы~аром 
Будто разлнт одуряющнИ м~д. 

Будто охвачен nахучнм пожаром 
Город. 11 котором лнnа цаетет. 

Липа была любимым деревом в деревенских усадьбах и парках. 
Еще и сейчас в разных уголках нашей страны на месте старинных 

парков доживают 100-200-летние липы. В отдельных случаях со
храняются целые липовые аллеи. Известна липовая аллея в с. Ми
хайловском, где гуляла А. П. Керн; липовая аллея в Ясной Поляне, 
ведущая к могиле Л. Н. Толстого; в парке имения Гончаровых в селе 

Полотняный завод и в других местах. В парках высаживали главным 
образом западноевропейскую липу крупнолистную, которая цветет 
примерно на две недели раньше липы сердцевидной. 

Липа широко использовалась в хозяйственной деятельности 
крестьян России. Существовала поговорка: ((Сосна кормит, липа обу
вает». Подсчитано, что еще в 1889 r. лыковые лапти носили 25 млн. 
русских крестьян. А так как они быстро изнашивались (в дорогу 
идти - пятеро лаптей сплести), то в год одному человеку нужно 
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было до 40 пар лаптей. Много липы в старое время шло на произ-
1юдство рогож, лыковых веревок, коробов, кулей. Для этих целей 
11зводились целые липовые леса. ((Только лубочек слупил - и липки 
11е стало>>. Не случайно во многих местах липовые леса у нас цели
ком порослевого происхождения. 

Мягкая, легко полирующаяся, не растрескивающаяся при высы
хании липовая древесина ценилась в крестьянском быту. Из нее 
делали чашки и ковши, подносы и блюда, телеги и сани, ювелирные 
изделия и сувениры, игрушки и наличники. И в военном деле ее ис-

11ользовали: из липового луба плели колчаны для стрел, чехлы и нож
ны для топоров и секир, из древесины изготовляли воинские щиты. 



Не тот лт1ух. что tl :юрослях у стен, 
А тот, кто . . 11/учаясь подагрой и 11ысея. 
Лопух ,юиж) топчет, между те,,., 

По:1нать це11ебпост1, 1-ор11я 11е умея. 

А. Бузю1 

опух большой (репейник, дедов
ник) - Arctium lappa L. 
Сем. Астровые - Asteraceae 

Родовое латинское название Arctium произошло 
от древнегреческого «arctos>>, обозначающего север, 
медведь, Lappa - переводится как «северный или 

медвежий репейник>>, «медведь цепляющийся». 

Русское название <<лопух>> произошло от древнерусского <<ЛОП>> -
лист, растение получило его из-за широких листьев. Даже само 
слово <<Лопух>> приобрело нарицательное значение и в разговорной 
речи применяется ко всем растениям с крупными листьями, а также 

к людям простоватым, которых ничего не стоит обмануть. В этом 
отразилось представление о лопухе как о самом обычном растении, 
которое можно встретить под любым забором и в каждой канаве. 
И кажется, что нет ничего проще лопуха. А между тем уже в древ

ности его отличали как лекарственное растение. В своей работе 
<<Materia medica>> его упоминает Диоскорид. Из летописей известно, 
что в лекарственных целях широко использовал лопух врач Алек
сандра Невского. 

Народная медицина применяет корни и листья лопуха как испы

танное мочегонное и потогонное средство. В виде отваров, настоек, 
мазей он употребляется при лечении кожных заболеваний, при рев
матизме и подагре. Для приготовления настоя одну столовую ложку 

корней, измельченных до 3 мм, заливают двумя стаканами кипящей 
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воды и настаивают 2 ч, затем процеживают. Пьют горячим no пол
стакана 3 раза в день. Листья и корни лопуха, сваренные в воде 

и растертые со сливочным маслом, рекомендуются для лечения 

ожогов. Листья прикладывают при кожном зуде и при головной 
боли. 

В научной медицине корни лопуха применяли в виде отваров. 
Из них готовили популярное репейное масло. Для этого 75 r све
жего корня заливали 200 r любого жирного масла (подсолнечного, 
миндального, оливкового), настаивали в течение суток, а затем на 
медленном огне варили 15 мин и процеживали. Применяли его для 
ращения волос nри начинающейся плешивости, а также при различ
ных кожных заболеваниях и в качестве мочегонного средства. Смесь 
из равных частей корня солодки, лопуха и одуванчика, плодов фен

хеля, коры крушины принимают в виде горячего отвара no 1
/2-

2
/ 3 

стакана за 30 мин до еды 3 раза в день для повышения функции 
пищеварительных органов и почек. 

Лопух большой - крупное двулетнее травянистое растение. На 
первый год образует только розетку широких сетчато-морщинистых 
листьев, а на второй - высокий (до 1,5 м) ветвистый стебель. Стеб
левые листья меньших размеров, яйцевидные по форме, с нижней 
стороны обильно опушены. Цветки все трубчатые, розово-пурпурные, 
собраны в шаровидные корзинки на концах побегов. Корзинки имеют 
прижатые листочки обвертки, на верхушке крючковато загнутые. 
Благодаря этим крючкам корзинки с созревшими семянками цепля

ются за одежду проходящего человека, за шерсть животных и раз

носятся на значительные расстояния. Из-за этого лопух и стал сим

волом навязчивости. Широко известна поговорка: <<Привязался как 
репей». 

В Японии лопух под названием <<rабо>> стал популярным, но не 
совсем изысканным овощем. О нем рассказывается в следующей 
легенде. При первом знакомстве rабо не хотел навязываться чело
веку, а только старался обратить на себя его внимание: уж очень 
хотел он подружиться с могущественным властелином земли. Но 

люди обычно равнодушно проходили мимо или даже ругали габо 
за навязчивость. Только один старый бедный крестьянин взглянул 
на него приветливо и стали они с тех пор друзьями. На многих 

крестьянских полях в Японии можно видеть заботливо ухоженные 
грядки лопуха, используемого в пищу. 

Распространен лоnух повсеместно по всей европейской части 
страны и в Сибири. Ботаники утверждают, что до 1815 г. лоnух не 
был известен во Франции. Он появился там со вступлением русской 
конницы в Париж после разгрома Наполеона. Предполагают, что он 
был занесен туда вместе с фуражом русской армии. Сейчас по всей 
Южной Европе это самое обычное сорное растение. 

Корни лопуха первого года жизни толстые и сочные. На плодо
родной почве они достигают 60 см длины при 5 см толщины. К осе
ни они накапливают до 40 % полисахарида инулина. Кроме того, 
они содержат дубильные, горькие, жироподобные вещества, лигнаны, 
белки. После отваривания или поджаривания корни пригодны в пи-
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щу. Из размолотых в муку корней выпекали хлеб, использовали ка11. 
суррогат кофе. Корнями лопуха заправляли супы, из них варил11 

варенье, пекли лепешки и жарили котлеты. Однако при yno-· 
треблении в пищу больших количеств лопуха возможны отравле
ния. По этому поводу говорят: <•Трава лопух, от нее живот рас
пух,>. 

Корни второго года жизни становятся деревянистыми и ни в 
пищу, ни в качестве лекарственного сырья не используются. В кор
нях содержится небольшое количество эфирного масла, которое 
называется бардановым и применяется в парфюмерии. 



... Да жuщ• r 11 11е щ•,)<Jет ,;щ1,;1) 1,нi ,·1 ·рш)ат,н, 
Кг11 11а r11щш,: сже,1нешт tо:юс,1-11 : 1_1·1-11 с1,едает. 

ук репчатый - Allium сера L. 
Сем. Луковые -- Alliaceae 

Родовt>е латинское название Alliцm произошло 
от кельтского all - жгучий и связано со жгучим 

вкусом, характерным для всех органов лука. Ви

довое название сера в переводе с кельскоrо обо
значает (,гщюва,> и связс1но с формой луковиц. 

Родина лука репчатого Средняя Азия, юго-западная Азия и Сре
ди ·J ~·мноморье. Распространен он во всем мире в качестве овощного 
растения. Культивировать его начали за 4000 лет до н. э. Всегда и 
везде людей удивляли необычный внешний вид этого растения и его 
необыкновенные свойства. По представлениям древних, многослой
ность луковицы напоминала о строении Вселенной, где Солнце, Луна 
и звезды движутся в разных сферах вокруг Земли, и поэтому ее ис
пользовали как модель при объяснении строения Вселенной. В Древ
нем Египте лук почитали священным растением. Его посвящали 
богине Изиде и воздавали почести как божеству. Египтяне даже 
торжественно клялись луком. Пучки лука находили в саркофагах 

вместе с мумией. В одной из надписей на крупнейu1ей египетской 

пирамиде фараона Хеопса рассказывае·1·ся, сколько серебра было 
истрачено на приобретение лука и чеснока для строителей пирами
ды. В Древней Греции и Риме считали, что лук - носитель таких 
свойств. как храбрость, энергия, сила и поэтому обязательно вклю
чали его в рацион для солдат. 

А способность лука долго сохраняться под защитой лишь тонкой 
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чешуи указывала на его охранные, обороняющие свойства. И вот в 
средние века широко используют амулеты из лука. Вера в их охра

няющую силу была так велика, что даже английский король Ричард 
Львиное Сердце, известный своей жестокостью, носил на шее луко

вый амулет. Во время крестовых походов за восемь луковиц у сар
рацинов можно было выкупить одного пленного француза. 

В России во время эпИдемий во всех домах вывешивали связки 

лука и верили, что он охраняет обитателей дома от болезней. А уж 
на лечебные свойства лука надеялись особенно и лечили им самые 
разные болезни. Лук использовали Гиппократ и Диоскорид. Восточ
ная поговорка гласит: «Лук, в твоих объятьях проходит всякая бо
лезнь». Авиценна пишет: <<Луковый сок полезен при загрязненных 
ранах; с куриным жиром он помогает от ссадин на стопах ... Луковый 
сок с медом помоr·ает от ангины,>. 

В «Салернском кодексе здоровья>> читаем настоящий гимн луку: 

... Тот, КТ{) с..& 1щутру 11ат11рает луко11ым соком 
Зубы. зубной, mРорят, н11ко1-да не нз11едает боли; 
Луковок с хлебом щ1еш1>, - щ~кратятсв во рту изъязмения. 
Тот, кто варенымн их. окуная в масло. отведал. 
Ди·1еитерин 11нутр11 укротит боле11ые укусы. 
Лука птоек.~ми, •mc1·0 вrира,~ 11х тертыми, сможешь 

Лысой вер11уть mлuве кrшсоту, что утра<Jеиа ею. 

Зani1\ н·ме•1ат 11U рту и 01m же изrut1ят брезгливость, 
Их же советую,· также к уЗJJам пр11лаrать reмopf)QiiHl>IM, 

Луковый сок оч11щает rтпа от грозящего мрака .... 

В лечебнике «Али..,-ма•> Евпраксии (Зои), внучки Владимира Мо
номаха, дается рекомендация по лечению ран печеным луком вмес

те с квашеным тестом. 

В русской народной медицине лук пользовался особым почетом. 
Об этом свидетельствуют множест~ю пословиц, бытующих на Руси. 
Вот некоторые из них: 

Лук да ба11я все правят. 
Лук семь недугов ,~ечи ,·. 
Лук да редька, !1}'1\ да ~,,апуста лихого не попустят. 

Кто ест лук, тот избавлен от 111.'<Jных мук. 

А вот рекомендации для больных: 

Наешься луку, сту11ай 1.< 6а11к1, шп1m(ь хреном да Jaпeii каас,1м. 

Известно, что Иван Грозный лечил нарыв на ноге печеным луком. 
Лук использовали при нагноительных процессах, простудах, цинге, 

заболеваниях печени и почек, базедовой болезни, глазных заболе
ваниях и многих других. Водные отвары луковой шелухи применяли 

для укрепления волос и уни 11тожения перхоти. Это понятно, если 
учесть. что лук был лекарством, которое всегда было под рукой. 
Лук - овощ бедняков. Все знают героя сказки Д. Родари мальчика
луковку Чипполино. Ни одна хозяйка даже в самом бедном доме 
не могла обходиться без лука. 

Голь rо11ью, а луковка во щи есть. 

В нашем краю словно в rаю: рябины да луку не переешь. 
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В настоящее время научная медицина применяет препараты реп

чатого лука при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для 
повышения аппетита, при гипертонической болезни и атеросклерозе, 
при некоторых гинекологических заболеваниях. Подтверждено его 
сильное бактерицидное действие, которое проявляется не только при 
непосредственном контакте, но и на расстоянии, благодаря летучим 
фитонцидам, в большом количестве содержащимся в луке. 

Лук репчатый - многолетнее луковичное растение с подземной 

луковицей, покрытой сухими полупрозрачными чешуями. Листья в 
прикорневой розетке появляются из луковицы ранней вес ной. Листья 
темно-зеленые, дудчатые, внутри имеют специфический запах и 

острый жгучий вкус. Цветочная стрелка появляется на второй год, 
одиночная, тоже полая, заканчивается соцветием простой зонтик. 

Цветки мелкие, белые. Цветет в июне - августе, плоды созревают 
в августе - сентябре. Культивируется повсеместно. Химический со
став луковиц очень богат. Он содержит комплекс сахаров, эфирное 
масло, ферменты, гликозиды, флавоноиды, соли кальция и фосфора, 

витамины. В сухой наружной чешуе содержится коричневый кра
ситель. 

Повезло луку и в фольклоре. Вот только некоторые из широко 
известных загадок: 

Русскt1е. 

Коми-пер,~ищкая. 

Кал"щ,щкш1. 
Ар.чянская. 

Осетинская. 
У.1бекская. 
Таджик,·кая. 
Молдавская. 

Литовская. 

Ногайская. 

Марийская. 

Все меня любят, а как раздевать - с.,езы проливать. 
Сидит дед, многими шубами одет: кто его раздевает, тот сам 
слезы проливает. 

Антипка 11изок, tia нем c·r11 11и :1ок. 
Я весь и :1 кожи , а люди епят. 
У овцы на холодную зиму сто шуб. 
Десять шуб имеет, ни одна не ~·реет. 
На статной девице семь архалуков. 
Под землей невелик в золотой шубе старик. 
Голова внизу, а х вост наверху. 
Берешь в руки - смеешься , когда раздеваешь - плачешь. 
У красного было девять кож, кто будет их сдирать, будет горь
ко рыдать. 

Не удари в, 11е побив, застав1п плакать. 
Зимою r ena, летом веретrно. 

География загадок свидетельствует о необычайной распростра
ненности и популярности этого лекарственного и овощного растения. 
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Когда стем11еет, со11м благоуханий 
К 110•11юй фиалке 11ут1111 ка oдel/er. 

Л . Бузю1 

юбка двулистная (б.альзам дикий, 
ночная фиалка, ночница, ночная 

красавица, любовный корень) 
Platanthera blfolia L. 
Сем. Орхидные - Orchidaceae 

Родовое латинское название Platanthera произошло от двух грече
ских слов: «platys>> - широкий, равнина и <<anthera» - пыльник. Ви
довое назва_ние blfolia двулистная, так как растение имеет два листа. 

Многочисленные народные названия растение получило за силь
ный приятный аромат, усиливающийся ночью. С этим же связаны 
и многочисленные народные предания, посвященно1е растению. Одно 
из самых поэтичных сложено в Латвии. 

Жили в одном селе молодой парень Янис и девушка Занэ. По
любили они друг друга и были счастливы. Красавица Занэ больше 
всего на свете любила собирать цветы, они вместе с матушкой Бай
дуле знали их великое множество, знали, какая трава какие лечит 

болезни и даже от запаха какого цветка какой привидится сон. Ле
том, весной и осенью Занэ сама отправлялась в поля за пахучими 
травами, так как матушка ее была стара и не могла ходить далеко. 
Любимым праздником молодежи в те времена была Я нова ночь 
(ночь на Ивана Купалу). Девушки и парни в эту ночь собирались 
на лесных полянах, пели песни, танцевали, украшали себя венками 
из лесных цветов. Рассказывали, что самые красивые цветы росли 
в Черном бору, и раз в году на Янову ночь расцветал там чудный 
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ц.веток с необыкновенным ароматом. Но этого мало: кто имел этот 
цветок, того ждала удача во всех делах и долгая счастливая жизнь. 

Прибавляли при этом, что стерег тот цветок страшный леший и до
быть его было трудно. Но Занэ была храброй девушкой и решила 
подарить этот цветок своему жениху. Она уговорила Яниса отпустить 

ее в Черный бор на поиски чудного цветка. В лесу она почувствова
ла чудесный аромат, доносившийся с поляны и направилась к ней. 
Только хотела сорвать невиданный цветок, как схватил ее страшный 
леший и превратил в ночную фиалку. Леший нарочно заманивал 
прекрасным цветком самых красивых девушек и превр~щал их в 

ночные фиалки. Долго искал верный Я нис свою любимую, но так и 
не нашел ее. Но под Янову ночь, когда расцветает душистая ночная 
фиалка, Яниса всякий раз донимает непонятная тревога. Этой ночью 
он бродит по лесу и, когда находит поляну, поросшую ночными фи
алками, ложится вблизи, любуется ими и вдыхает их неповторимый 
аромат. Но ни разу ни одного стебелька он не сорвал, их хрупкие 
стебельки так напоминали ему его невесту. Так и осталась Занэ 
навсегда ночной фиалкой, а Янис не мог забыть ее до конца ЖJ:IЗНИ. 

У любки двулистной множество родственников, ведь она принад
лежит к обширному семейству Орхидных, насчитывающему более 
20 ООО видов. Но большинство их живет во влажном тропическом 
климате и имеет яркие крупные цветки, у орхидей же умеренного 
климата цветки небольшие и неярко окрашены. Большинство ли
шено запаха. Рядом с любкой двулистной часто можно встретить 
ятрыwник мужской (Orchis mascula L.), отличающийся от нее пур
пурно-красными цветками и продолговатыми в крапинку листьями. 

Из-за этих крапинок ятрышник известен в народе под названием 
«кукушкины слезки». По обычаю, на «зеленой неделе» в начале лета 
девушки отправлялись в лес водить хороводы. Песни свои и пожела
ния адресовали кукушке, которая исстари считалась вещей птицей. 

А так как увидеть кукушку трудно, то песни свои они адресовали 
небольшому цветку с пятнистыми листьями, считая, что эти пятныш
ки не что иное, как слезы кукушки. А появились они так. Жила в 
деревне бедная женщина и было у нее трое сыновей. Сыновья росли 
богатырями, только были неумелыми и совсем не помогали матери. 
Она надрывалась на тяжелой работе, работала с раннего утра до 
позднего вечера, для того чтобы им жилось легко и удобно. Но когда 
она заболела, сыновья даже воды ей не принесли. От горькой обиды 
превратилась мать в кукушку и улетела от неблагодарных. А когда 
прошло время и обида ее улеглась, жалко ей стало непутевых детей, 
ни к чему не приспособленных, и заплакала она от жалости к ним. 
Там, где падали ее слезы, выросли красивые цветы, но без запаха 
и отмеченные пятнышками - следами горьких материнских с.лез. 

У всех видов любок и ятрышников в лечебных целях использу
ются клубни, имеющие товарное название «клубни салепа». Приме
нение их известно с глубокой древ~ости. Авиценна пишет: <<Он очи
щает язвы, препятствует распространению герпеса, открывает по

чечуйные шишки и заживляет злокачественные и разъеденные 

ЯЗВЫ>> . 
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В народной медицине клубни салепа давно известны как средство, 
поддерживающее силы у тяжелых, сильно ослабленных больных. 
Применяются они также при лечении женских болезней, лихорадки, 
зубной боли. Издавна пользуются славой приворотноrо зелья. От
сюда народное название - любовный корень. 

Авиценна по этому поводу пишет: <<Если мужчина съест более 
крупный вид ятрышника, то он станет порождать мальчиков, а если 

меньший вид съест женщина, она будет рожать девочек•>. 
Любка двулистная - травянистый многолетник с двумя продол

rоватыми клубнями под землей. Один из них обычно дряблый, исто
щенный, прошлого года, другой плотный, молодой, текущего года. 

Стебель один, 20- 60 см длиной, не разветвлен. Имеет два продолго
ватых темно-зеленых и блестящих листа. Цветки белые, мелкие, 
собраны в соцветие кисть с сильным приятным своеобразным запа
хом. Цветки с верхней и нижней губой и длинным шпорцем, содер
жащим нектар. 

Опыляется растение ночными бабочками. Цветет любка в июне -
июле. Плод - коробочка. Растет на влажных лугах 11 лесных пvля
нах в лесной зоне европейской части страны, в Западной Сибири, 
в горах Крыма, Кавказа, Алтая, Саян. В клубнях содержатся сли зь, 
крахмал, сахара. На Востоке из клубней салепа готовят прохлади
тельные напитки. 

Все наши орхидеи - постепенно исчезающие растения. Необы•1-
ная форма цветка, а у любки двулистной еще и чудесный запах при
влекают сборщиков цветов. В период их цветения на рынках часто 
появляются продавцы с букетиками ночных фиалок. Повсеместно 
приняты постановления по охране этих чудесных растений, а заго
товка их клубней в качестве лекарственно1'0 сырья запрещена! 

При пересадке из леса в сад не приживаются, та к как лишают

ся специфической микоризы, без которой их нормальная жизнедея
тельность невозмож на. 
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В этом разделе безделок моих 110,чянуть подобает 
Мак, 11освяще11ныti Церере, который, горюя без,wер110 
О 11ох11ще1т11 дебlн и этим желая умерить 
Невыра.111мую скорбь, lОfюрят, поела Лаrона. 

Валафрид Страбон 

ак снотворный - Papaver somnife
rum L. 
Сем. Маковые - Papaveraceae 
Родовое латинское название Papaver произошло 
от греческого <<pavas» - молоко, так как все ор

ганы растений содержат млечный сок. Видовое 

латинское название somniferum в буквалъном переводе означает «сон 
несущий>>. Русское название произошло от дославянскоrо слова 
<,magh>> - тереть, измельчать, из-за мелкости семян. 

В преданиях и сказаниях народов многих стран мак связан с 
образами сна и смерти. Древние греки верили, что живут в подзем
ном царстве Аида два брата-близнеца: Гипнос (Морфей у римлян) -
бог сна и сновидений и Танат - бог смерти. Прекрасный юный кры
латый бог Гипнос носится над землей с маковыми головками в руках, 
на голове у него венок из маковых цветов. Льет из рога снотворный 
напиток, и никто - ни смертные, ни боги - не в силах противиться 
ему, даже могучий Зевс. Все, кого касается он цветком мака, погру
жаются в сладкий сон, ведь в каждом цветке мака покоятся легкие 

сны. Даже жилище Гипноса, царство сна, изображали засаженным 
растениями мака. 

Родной брат Гипноса - ужасный бог смерти Танат, которого 
боялись и ненавидели и боги, и люди. От его громадных черных 
крыльев и черного одеяния веет леденящим холодом. Никто из 
смертных не избегнет его. Только двум героям удалось победить 
бога смер-rи - хитрейшему Сизифу и могучему Гераклу. На голове 
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Танат носит венок из маковых цветов, в руках опрокинутый гасну
щий факел. Мать Гипноса и Таната - богиня Ночь - также пред
ставлялась древним в одеждах, обвитых гирляндами маковых цветов. 

О происхождении мака рассказывают, что после похищения 
Персефоны Аидом ее мать, богиня земного плодородия Деметра, 
в поисках дочери странствовала по земле. Безмерно страдая и не 
находя себе покоя, она была не в силах остановиться и отдохнуть. 
Боги, сочувствуя несчастной матери, сделали так, что при каждом 
ее шаге вырастал цветок мака. Богиня, набрав целый букет, наконец, 
успокаивалась и засылала. С тех пор мак считается символом зем
ного плодородия, а богиня Деметра (у римлян Церера) изобража
ется в венке из колосьев злаков и цветков мака. 

В христианской мифологии происхождение мака связывают с 
кровью невинно убитого человека. Впервые будто бы мак вырос из 
крови распятого на кресте Христа и с тех пор растет там, где про
лилось много человеческой крови. 

В средние века мак использовали в колдовстве, магии, гаданиях, 
предсказаниях. В Чехии сохранился следующий обычай. Перед Но
вым годом девушки насыпают себе под рубашку горсть семян мака, 
а затем в своей комнате подсчитывают количество оставшихся. 

Сколько зернышек останется, столько будет ухажеров в новом году. 
Культура мака - одна из древнейших. Семена его находят при 

археологических раскопках среди остатков пищи людей каменного 

века. Из письменных источников известно, что культивировали его 

в Древнем Шумере и Ассирии. Достоверно известно, что в Древнем 
Египте его уже использовали как снотворное средство. В районах, 
прилегающих к Средиземному морю, культура мака как пищевого 
растения известна многие тысячелетия. На острове Крит сохрани
лись изображения маковых головок периода микенской догреческой 
культуры. О снотворном действии макового сока знали во времена 
Гомера. В <<Илиаде>> при описании пиршества у царя Менелая по 
поводу одновременной свадьбы его сына и дочери упоминается о 
соке мака - <<горе усладном, миротворящем, сердцу забвение бед
ствий дающем>>. Сок этот Прекрасная Елена, виновница Троянской 
войны, подливала в круговую чашу гостям. 

Получение млечного сока мака - опия в современном понимании 
известно со времен Гиппократа и Теофраста. В средние века арабы 
распространили опий в качестве лекарственного средства в странах 
Европы, но пользовались им мало; он являлся главным образом со
ставной частью териака. В Индии опий знали и широко использо
вали в медицине, оттуда он попал в Китай. После колонизации Индии 
Англией производство опия было монополизировано и правительство 
Англии предпринимало все меры для расширения торговли им. При
ток опия в Китай увеличился, что заставило правительство Китая 
в 1820 г. запретить ввоз опия в страну. Это явилось причиной .<<опий
ной войнЫ>> в 1840- 1842 rr. между Англией и Китаем. Война эта 
закончилась поражением Китая и, согласно договору 1842 r., Англия 
получила право беспрепятственного ввоза опия в страну. Развивает
ся культура опийного мака и в самом Китае. В России с конца 
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XIX в. до начала первой мировой войны выращивание опийного 

мака и производство опия были запрещены. Контрабандные партии, 
захваченные на границе, сжигались. Необходимое для медицинских 
целей количество опия в виде округ:1ых лепешечек ввозилось из 

Турции. И только в 1916 г., с началом первой мировой войны, в рай
оне оз. Иссык-Куль были заложены первые плантации мака опий
ного. 

Как пищевое растение мак повсеместно выращивался с незапа

мятных времен. Его семена, содержащие большое количество при
ятного на вкус жирного масла, белков, сахаров, были излюбленным 
лакомством; коржики, калачи и пироги с маком - непременная при

надлежность русской кухни. Известны пословицы: 

Черt"н r,,iaк, да боярt" t.'дят. 
Рад SI ко 11, что nиро1· с маком. 

Мачок с медом - усы оближ.еuн,! 

Однако в народе бытовало несколько пренебрежительное отно
шение к маку, как к баловству, неrлавной культуре, от которой не 
зависит благосостояние: 

В ка11м~11t.'-т,, r,.шк. а 11 ;1ру1·,щ-то и так. 
Ct.'r-tb .1tcT •la'-)" щ• р,ц11:10.;, 1,•.1,цу llt.' \IЫtШ."Ю. 
С.:11ла ба(iа мак: ур<>;нп\·11 -· т"к r-taк. а 11е YPOJlИTl'II. ин и та ... 

Примекательный внешний вид растения, красный цвет цветка 
породили сравнение красивой девушки с маковым цветом: красна 

девка в хороводе, что маков цвет в огороде. 

У многих народов распространены за1·адки о маке, обычно в них 
обыгрываются красный цвет цветка, форма коробочки и большое 
количество семян в ней. 

Р)·<тnш.·. На тычинк~ гоf1<.,дОК, а t1ем семьсот аоевод. 
Сто11т дуб. по.1он ~11yr1, шапочкой нак11ыт, гвоздиком прикрыт. 
К11ну rюрохом. станет городом, красной МоскаоН, белой Л11теой. 

Укрицнскш,. Сrt1ит 11етух н.~ 1·р11дке в красном колпаке. 

Бет1рус,·кuJ1. Игнат-хват. щщ J,·млю пош.:л. краску шапку нашел, nрuтнв солнца 
~тал, кра,·11у шапку ~ня,1. 

У.1т!Nскан. Эта малены..ая 11нала чер11ыt.' кру11и1iк11 сW~юла. 

Уже среди греческих врачей было широко распространено мне
ние об опасности этого лекарства. Им принадлежат слова: <,Поисти
не это лекарство, если бы его не подделывали, ослепило бы тех, кто 
его употребляет в виде мази», «Пользу можно получить только от 
его запаха, чтобы навести сон, а во всех остальных отношениях он 
вредит,>. 

В арабской медицине использовались все органы растения. Ави
ценна рекомендовал корень мака, отваренный в воде, при воспале
нии седалищного нерва, в виде лекарственных повязок на лоб против 
бессонницы. Семена мака употреблялись как средство, очищающее 
грудь, и при поносах, сок мака - как обезболивающее. 

В европейской медицине наиболее широко применяли мак врачи 
Салернской школы медицины. 
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Всех благороднее мак, что цветком отличаетс11 белым 
Делают опий из нежных головок подобного мака , ... 

... ДЛII МНОГИХ 

Противо11дий r·одится, а равно лекарств всевозможных ... 

~о свойствах трав». Одо 11.1 Мена 

Народная медицина использовала мак мало, в основном маковую 
воду или молоко, настоянные на незрелых маковых головках в ка

честве снотворного средства. Отсюда и поговорка: <<Спит, как мако
вой воды напившись>>. Припарки из маковых головок и листьев при
меняли как наружное болеутоляющее средство. Получаемую из рас
тертых семян молочного цвета жидкость - (<Маковое молоко,> -
употребляют в больших дозах (по 1 /t стакана 3-4 раза в день) при 
геморрое и тяжело протекающем воспалении легких. Маковые семена 
входят также в состав противоглистных средств. 

Современная медицина использует препараты мака в качестве 
обезболивающих, снотворных, противокашлевых и спазмолитических 
средств. 

Мак снотворный - однолетнее травянистое растение. Стебель 
прямостоячий, высотой до 1,5 м, ветвится в верхней части. Листья 
крупные, сидячие, с неравномерно зубчатым краем. Все растение 
сизое от тонкого слоя воскового налета. Цветком заканчивается 

каждый побег, на одном растении их может быть до десяти. Цветки 
крупные, правильные, с четырехлепестным венчиком и двулистной 

зеленой опадающей при расцветании цветка чашечкой. Окраска вен
чика от чисто-белого до красно-оранжевого цвета. У основания ле
пестков чаще всего имеется темно-окрашенное пятно. Тычинок боль
шое количество. Цветение непродолжительно. <<Этот свет, что маков 
цвет: днем цветет, ночью опадает>>, - говорится в народной пого
ворке. Плод - яйцевидная либо округлая коробочка иногда до 6 см 
в поперечнике. Внутри продольно расположенных неполных перего

родок находится большое количество мелких семян. Семена различ
ной формы и окраски в зависимости от разновидности мака. Как 
дикорастущее мак снотворный неизвестен . 

Млечный со.к мака содержит более 20 алкалоидов. Коробочки 
мака используются на заводах для получения алкалоидов морфина, 
кодеина, папаверина и др. 

Семена мака употребляют в пищевой промышленности и для по
лучения жирного масла, используемого для растворения красок. 



Хожу, 

l/lЯЖУ (1 tЖЖI .111 Я , -

чветы, 

да 11ебо с1111ее. 
ТО (/ //ОС тебе 

MQ(H(l/lllЯ, 

то о г1ш.1 тебе 
lJ//ЩUl/llЯ ..• 

В . Маяковский 

"'lf агнолия крупноцветковая - Magno-

1
~~ lia grandiflora L . 
• Сем. Магнолиевые - Magnoliaceae 
~ ~ С происхождением родового названия растения 
~ связывают следующую историю. Во времена Лю-

довика XIV во Франции предпринимались много
численные заморские экспедиции, одной из задач которых был поиск 
новых лекарственных растений. Поэтому в состав экспедиций непре

менно включали ученых-ботаников. Шарль Плюмье, францискан
ский монах и ботаник, трижды побывал в Америке и каждый раз 
возвращался с образцами новых растений. Однажды в тропическом 
лесу он увидел удивительное дерево с громадными душистыми цвет

ками. Как оно называется, установить ему не удалось и тогда он дал 
этому растению имя своего друга, профессора ботаники Пьера 
Маньоля. 

О происхождении же самой магнолии рассказывается в японской 
легенде о девочке Кейко. Вот она. Жила бедная цветочница Кейко. 
Она без устали трудилась, делая бумажные цветы, но они стоили 
дешево и она едва зарабатывала себе на еду. Но однажды в ее ком
натку залетел старый мудрый попугай. Он подружился с девочкой 
и открыл ей тайну, как оживлять бумажные цветы. Для этого доста
точно было окропить их каплей крови. Попугай открыл тайну девоч
ке, но просил ее никогда не отдавать последней капли крови. И Кей
ко стала делать чудесные живые цветы, эти цветы стоили дорого, 

и у девочки появились деньги. Однажды, купив себе красивое кимо-
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но, она отправилась на студенческий бал. Там встретила и полюбила 
бедного студента Аратуми. Но Аратуми был расчетлив и корыстен. 
Он заставлял Кейко работать все больше и больше: ему хотелось 
жить в роскошном дворце среди красивых вещей. И настал момент, 

когда ради денег Кейко была вынуждена отдать свою последнюю 
каплю крови и умереть. Этот алый цветок, который Кейко оживила 

своей последней каплей крови, был назван Магнолией, а о Кейко 
осталась сказка. 

В Китае распространена другая легенда. На небольшое селение, 
расположенное в глубине гор, напали разбойники - хунхузы. Они 
разорили и сожгли деревню, убили всех крестьян, оставили только 
сто самых красивых девушек, но и их ждала гибель после того, как 
разбойники отпразднуют свою победУ. Все девушки были замучены 
и убиты, а когда подошел черед последней из них, она взмолилась: 
«Родная земля, не допусти, чтобы мы погибли совсем, оставь нам 
хоть часть жизни!>> И случилось чудо. Наутро разбойники не нашли 
своих жертв, но посреди разоренного селения стояло прекрасное 

дерево со ста крупными бело-розовыми бутонами, готовыми вот-вот 
распуститься. Испугались злодеи, бросились на дерево, изрубили его 
на куски, но куда ни падала ветка дерева, там тотчас вырастало новое 

дерево и сто прекрасных бутонов распускались на нем. В связи с 
этим сказанием интересно отметить биологическую особенность 
растения. Температура внутри нераспустившегося бутона на I О 0С 
превышает температуру окружающего воздуха. 

Родина Магнолии крупноцветковой - Северная Америка. Там 
она растет в заболоченных долинах рек вместе с дУбами, вязами 
и другими деревьями. В Европу ее впервые завезли в 1734 г. Евро
пейские садоводы были покорены этим прекрасным растением, на
чалось повальное увлечение им. Каждому владельцу сада хотелось 
иметь у себя модный цветок. Не останавливались ни перед расхо
дами, ни даже перед воровством саженцев из знаменитых ботани
ческих садов. В России магнолия появилась в 1817 г. вскоре после 
основания Никитскоrо ботанического сада. Более 40 лет работали 
ученые, чтобы приучить заморскую гостью к сухому крымскому кли
мату и бедной почве. На Кавказе она нашла более подходящие ус
ловия и прижилась там гораздо быстрее. Сейчас магнолия - непре
менное украшение крымских и кавказских причерноморских парков. 

В истории междУнародной почты начала века известен случай, 
когда в Австралии в почтовый ящик был опущен лист магнолии с 
короткой надписью: «Льву Толстому>>. Лист был вручен адресату в 
Ясной Поляне - столь велика была слава русского писателя. 

Несмотря на то что магнолия редкое и относительно новое для 

нашей флоры растение, она находит применение в народной меди
цине. Настой_ку коры молодых деревьев и плодов применяют при 

ревматизме и как противолихорадочное средство взамен хинной 

коры. Эфирное масло используется наружно при вытщении волос, 
свежеприготовленный водный настой листьев - при ги пертонической 

болезни. 
Научная медицина рекомендовала жидкий спиртовой экстракт 
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из листьев .магнолии при лечении ранних стадий гипертонической 
болезни, но сейчас его не применяют. 

Магнолия крупноцветковая - крупное (до 30 м) дерево с широ
копирамидальной кроной. Листья до 20 см длиной, широкоэллипти
ческие, толстые, кожистые. С верхней стороны лист темно-зеленый, 
блестящий, с нижней - опушен ржаво-желтыми волосками. Цветки 
очень крупные, до 30 см в диаметре, душистые, расположены по од
ному. Они очень красивы и одновременно имеют примитивное стро
ение. Околоцветник из 6- 9 нежно-белых долей, тычинок и пестиков 
много. Плоды - сборные листовки, по внешнему виду напоминаю
щие шишку. 

В листьях магнолии найдено до 0,5 % эфирного масла с прият
ным запахом, гликозиды. Кора содержит алкало.иды, цветки -
эфирное масло. 

Эфирное масло, получаемое из листьев и цветков магнолии, ис

пользуется в парфюмерной промышленности. На родине промыш
ленное значение имеет ценная древесина. 



Скажи ,,~не. fleт.:a Па:1есrш11,1, 
Гt1е п~ рос.·ш . ,,)е ты 1511е.ш? 
Ка.:их хо.tш1ю. .:a.:mi 1)ол11ны 

Ты украшением r.ы.ш? 

М. Лермонто11 

аслина европейская (олива европей

ская) - Olea europaea L. 
Сем. Маслиновые - Oleaceae 

Родовое латинское название произошло от грече
ского слова <<elaia>> - оливковое дерево. У наро-
дов Средиземноморья маслина была самым почи

таемым деревом, так как благосостояние многих государств, а не
редко и жизнь, зависело от ее урожаев. <<Маслина есть первое из 

всех деревьев>>, - писал римский агроном Колумелла. Наглядное 

представление об этом дает легенда о происхождении маслины, 
сложенная в Древней Греции. Долго спорили между собой бог мо
рей Посейдон, брат великого Зевса, и Афина: кому из них владеть 
прекрасной Аттикой. И наконец, решили устроить состязание. Они 
должны были сделать подарок людям, и чей подарок будет признан 
более ценным, тому и будет принадлежать предмет спора. Двенад
цать олимпийских богов во главе с Зевсом были судьями в этом 
споре. Состязание начал Посейдон. Ударил он трезубцем в бес
плодную скалу и забил из нее соленый источник. Торжествовал бог 
морей. Но вот Афина потрясла своим копьем, глубоко вонзила его 
в землю и из нее выросла священная олива. Боги присудили победу 
Афине, признав ее дар Аттике более ценным. 

С масl'иной древние греки связывали важнейшие события своей 
жизни . При рождении ребенка отец украшал ветвями оливы двери 
дома. 



Маслина упоминается во многих преданиях. В христианской ми
фологии ее связывают с именем святого Пантелеймона-целителя. 
Рассказывают, что после мучений, которым Пантелеймона подвергли 
по приказанию императора Максимилиана, его привязали к дереву 
маслины и при1'отовились казнить. Один из воинов ударил святого 

мечом по шее. чтобы отрубить голову. но меч согнулся так, как буд
то он был из травы, ведь осужденный еще не закончил молитву, 
которую начал читать еще по дороге на казнь. По окончании молит
вы он сам стал просить воинов отрубить ему голову, но воины, напу
ганные чудом, отказались это сделать. И лишь когда Пантелеймон 

пригрозил им карой Христа, они решились исполнить его повеление. 
Отрубив ему голову, они были изумлены новым чудом: вместо крови 
из раны потекло молоко, а на маслине, к которой был привязан 
Пантелеймон, по .явилось множество целительных плодов. 

По библейскому предани ю, после длительного плавания в ковчеге 
во время потопа Ной выпустил от себя голубя. чтобы видеть, сошла 
ли вода с лица земли. Но голубь не нашел, где приземлиться, и вер
нулся на ковчег уставшим. <<И помедлил еще семь дней других, и 

опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в ве
чернее время, и вот свежий маслинный лист во рту у него, и Ной 
узнал, что вода сошла с землю>. Оливковая ветвь в клюве белого 
голубя стала символом мирных устремлений всех народов земли. 
Оливковые ветви украшают национальный флаг Кипра. На голубом 
флаге ООН изображен венок из оливковых ветвей вокруг земного 
шара. С античных времен оливковая ветвь символизирует мир, муд

рость, благополучие. 
История культуры маслины насчитывает тысячелетия. О ней сооб

щается в древнеегипетских папирусах, изображения маслины встре
чаются на стенах египетских храмов. Сосуды для хранения оливко
вого масла и прессы для отжимания масла найдены при раскопках 
Кносского дворца на острове Крит. Маслина упоминается в «Или
аде•> Гомера. Ученые считают, что маслина впервые была введена 
в культуру на Ближнем Востоке. а затем распространилась по всему 
Средиземноморью. В настоящее время культура маслины существует 

во всех субтропических странах. Выведено свыше 500 сортов, кото
рые специализированы либо для получения столовых масли н, либо 
для получения масла. Промышленная культура развита в Греции, 
Испании, Турции. Италии, Алжире, Тунисе, Франции, США. В на
шей стране насаждения маслины имеются в Крыму, Закавказье, 
Туркмении. 

Еще древнегреческие врачи знали о целебных свойствах плодов 
и масла маслины. Соленые маслины рекомендовали при заболеваниях 
желудка и кишечника. Масло употреблялось при кожных, глазных 
заболеваниях, 11ечении язв, ожо,·ов, для укрепления десен. Авиценна 
11ишет: « Все виды оливк ового масла укрепляют тело, побуждают 
к движени ю•>. Оливковое масло в древности и в средние века было 
одним из главных гигиенических средств. 

Народная медицина рекомендует оливковое масло в качестве 

слабительного (внутрь 2- 3 столовые ложки) , при отравлениях (по-
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переменно с теплой водой и теплым молоком). Последняя рекомен

дация дана еще Авиценной, который писал: «Оливковым маслом с 
горячей водой вызывают рвоту, и оно разбивает силу яда,>. Наружно 
оливковое масло употребляют при парше волосистой части головы, 
при головных болях, ушибах, укусах пчел, ос. 

Научная медицина рекомендует оливковое масло внутрь как сла

бительное и при заболеваниях желудка и печени, в качестве анти
септического. Используется и как растворитель для инъекционных 

растворов камфоры, гормонов и др. 

Маслина европейская - крупное вечнозеленое дерево высотой 
до 1 О м, но в среднем 5-6 м. Листья ланцетовидные, кожистые, 
расположены супротивно. Сверху они голые, снизу опушенные. Цвет
ки мелкие, белые, душистые, четырехчленные, собраны в пазушные 
кисти. Плод - продолговатая костянка, вначале зеленая, при созре
вании сине-фиолетового цвета, напоминающая небольшую сливу. 
Внутри сочной части околоплодника находится крупная косточка. 

Плоды созревают в ноябре - январе . При созревании они горького 
вкуса и только после вымачивания и засолки приобретают прият
ный маслянистый вкус. Маслины долгожители. В Израиле известно 
масличное дерево, которому около 2000 лет. В Афинах растет мас
лина, под которой, по преданию, работал древнегреческий философ 
Платон и, значит. ей не менее 2400 лет. На острове Крит можно 

найти деревья, посаженные еще во времена Древнего Рима. У нас 

в стране самые старые оливы - пятисотлетние, растущие в Никит

ском ботаническом саду. Старые деревья обычно дуплисты и имеют 
причудливую форму. 

В сочном околоплоднике плодов маслины и в семенах содержит
ся большое количество высококачественного оливкового масла . Мас
ло это относится к группе невысыхающих и по качеству не уступает 

миндальному. Масло высших сортов носит товарное название про
ванского, а низкокачественное - деревянного масла. Последнее ис
пользуется только для технических целей. Плоды и масло масли
ны - важнейший и традиционный пищевой продукт во многих стра

нах субтропического климата. 



А ми11даль ска.зал: 
Отдайте справедливость 

и другим, 
Я желаш!н мщюдержцам, 

украшаю пищу им, 

Я II лучtuая пр1111рава, 
и как <lрач 11еобходим, 

Я для 11ече1111 полезен , 
все лечу плодом своим. 

Г. Чолокашвили 

индаль обыкновенный - Amygdalus 
communis L. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 
Родовое латинское название Amygdalus произо

шло от имени юной, легко краснеющей финикий

ской богини Амигдалы. Окраска цветков минда
ля напоминала розовато-белый цвет лица юной красавицы. Дикорас
тущим миндаль известен в Средней Азии, а также в Афганистане, 

Иране, Малой Азии. Здесь же, по мнению Н. И. Вавилова, впервые 
стали его культивировать. Ферганская долина считается одним из 
очагов культуры миндаля. Оттуда он в течение тысячелетий распро
странялся главным образом на запад и северо-запад. И у всех наро
дов, которые культивировали его, возникалй легенды и предания, 

посвященные этому необычайно полезному растению. Миндаль много 
раз упоминается в сказках <<Тысяча и одна ночь», в Библии. Из Биб
лии известна легенда о первосвященнике Аароне, которому принад

лежал посох из сухого миндального дерева, который однажды по

крылся почками, зацвел и на нем созрели плоды. 

У жителей древней Согдианы, которая располагалась на терри

тории современных Узбекистана и Таджикистана, миндаль считался 
священным деревом. Молились жители Согдианы с веточками цве
тущего миндаля в руках, их приносили в жертву богам, ими защи
щали детей во время болезни от зщ,,х цухов. 

Первой из европейских стран, куда попал миндаль, была Древ
няя Греция. Об этом рассказывают древние мифы. Здесь миндаль 
также был священным и считался символом плодородия . Легенда 
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связывает миндаль с именем девушки Феллиды. В разлуке со своим 
любимым Демофонтом от тоски она превратилась в засохшее мин
дальное дерево. Но когда Демофонт возвратился на родину и обнял 
засохшее дерево, оно тотчас же зацвело и на нем распустились 

листья. Вот почему здесь миндаль называли еще деревом Феллиды. 
В поэме «Буколики>> Вергилий пишет: 

Любит Феллида орех. 
Пока его любит Феллида, 
Не пересилить ero ни Мирту, 
Ни Фебову лавру. 

В другом греческом сказании говорится> что горький миндаль 
вырос там, где склонилось тело дочери Мидаса, лишившей себя жиз
ни после смерти мужа. 

Из Греции во II в. до н . э. миндаль переселился в Рим, где 
его выращивали в садах патрициев. Здесь его называли греческим 
орехом. Тогда же миндаль появляется на Пиренейском полуострове, 
а чуть позже - во Франции. О нем упоминается в своде законов 
Карла Великого. Пробовали выращивать его в Германии и Англии, 
но первые попытки его культуры были неудачны. Слишком рано 
появляющиеся цветки его повреждались весенними заморозками. 

Однако в качестве готового процукта он попадает в страны Северной 
Европы, пользуется большой любовью и там его включают в обря
довые действия. 

В Крым миндаль был завезен в период его колонизации греками 
и генуэзцами (VI в. н. э.). Известно, что в садах средневекового 
крымского княжеств:.~ Феодоро вместе с яблонями, грушами, сли
вами, грецким орехом рос миндаль. Считается, что одичавшие формы 

миндаля в Крыму появились именно с тех пор. В центральные рай
оны России он завозится вместе с дорогими заморскими плодами -
изюмом, инжиром, грецкими орехами, становится любимым лаком
ством и непременным компонентом многих изысканных блюд. 

Медицинское применение миндаля также давно известно. Ави
ценна рекоменцует его при лечении дефектов кожи (от веснушек, 

пятен, загара, кровоподтеков), а также как средство, препятствующее 
опьянению. Горький миндаль с пшеничным крахмалом, а также мин
дальное масло рекоменцуются при заболеваниях верхних дыхатель
ных путей, почек, желудка и в гинекологии. 

В одном из старых русских лечебников говорится, что <<ИЗ горь
ких миндалей масло пользует женским немощам». 

В современной медицине применяют семена и масло. Масло, 
получаемое холодным прессованием из семян горького и сладкого 

миндаля, отличается приятным вкусом и высоким качеством. Исполь

зуется как растворитель для ииъекционных растворов, в масляных 

эмульсиях, в составе мазей, а самостоятельно - внутрь как слаби
тельное средство. Миндальные отруби после отжатия масла потреб
ляются с косметической целью для смягчения кожи. Из жмыха горь

кого миндаля раньше получали горько-миндальную воцу, которая 

содержала до О, l % синильной кислоты и применялась в виде капель 
в качестве успокаивающего и обезболивающего средства. 
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Миндаль обыкновенный - крупное дерево с ажурной кроной. 
Цветки появляются в феврале - марте до появления листьев. 

Самым первым раскрылся миндаль, 

Он - весны пол1юмочный посол, 
И оысокие звездные ночи 

Подтверждают его полномочья 
В царстве голых садов f1 лесов. 

Н. Нщщков 

Цветение обычно обильное, и в это время миндаль очень красив. 
<•Ни у одного дерева нет более трогательного и чистого цветения, чем 
у миндаля», - писал К. Г. Паустовский . Цветки у него довольно 

крупные, пятичленные, бело-розового цвета. Продолжается цветение 
2- 3 недели. Листья ланцетовидные, с мелкопильчатым краем, 
появляются после цветения. Плоды - яйцевидные сплюснутые ко
стянки с зеленым бархатистым засыхающим околоплодником, вну
три с крупной косточкой. Съедобно семя (одно или два), заключен
ное в косточке. Различают три разновидности миндаля: горькую, 

сладкую и ломкую. Первые две различаются столь мелкими морфо

логическими признаками, что различить их по внешнему виду могут 

только специалисты. Остальным приходится пробовать на вкус. 
У сладкого миндаля сладкое семя, у горького - горькое. Ломкий 
миндаль отличается очень тонкой ломкой косточкой без дырочек и 
бороздок, косточка его легко ломается руками , семя сладкое. Живет 
миндаль до 130 лет. До сих пор в Узбекистане сотни тысяч гектаров 
занимают заросли дикорастущего миндаля, приуроченные к камени

стым южным склонам, лишенным другой растительности. Но дикора
стущий миндаль в основном горький. Доля сладкого миндаля в за
рослях не превышает 1-2 %. Повсеместно в подходящих климати
ческих условиях культивируется. 

Семена содержат 40-60 % жирного масла, 20- 30 % белков. 
В семенах горького миндаля до 3 % rликозида амигдалина, распа
дающегося при гидролизе на глюкозу, синильную кислоту и бензаль
дегид. Около 92 % заготавливаемого миндального семени потребляет 
пищевая промышленность, 6 % - медицина и около 2 % - парфю
мерия. 

Скорлупу миндальных косточек употребляют для ароматизации 
и улучшения цвета напитков, из нее делают активированный уголь. 
Зола околоплодников используется в мыловарении. Камедь миндаля 

необходима в текстильной промышленности. 



Мирт, рас11ус1,:иясь, тиит сщ11Jост110-горестный меt1. 

Мелеаrр 

ирт обыкновенный - Myrtus com
munis L. 
Сем. Миртовые - Myrtaceae 

В Древней Греции мирт был знаком высшей вла
сти и почета. Одновременно из легенд известно, 
что мирт пользовался немилостью богини Арте-
миды. Эта богиня, дочь Зевса и Латоны, боrиня

дева, богиня-охотница, отличалась независимым и гордым характе
ром. Она не терпела никаких противоречий, а тем более посягатель
ств на свою персону. Юный Актеон был разорван собственными со
баками только за то, что случайно увидел ее обнаженной. Во время 
одной из охот веточка мирта зацепилась за одеж.цу богини и это 
замедлило ее бег. Богиня возненавидела дерзкое растение и с тех 
пор не могла его видеть. 

Ибо веточка мирта , за пеплоса край зацепи вшись, 
Девы замедпила бег: с той поры ей мирт ненависте 11. 

Каллимах 

В Риме мирт считался деревом богини любви Венеры. Ее храмы 
украшались зарослями мирта, ей посвящались и дикорастущие мир

товые рощи. 

С миртом связано несколько легенд, но наибольшую известность 
в средние века получила легенда о жестокой красавице Альцине. Аль
цина, жившая на одном из островов Средиземного моря, была волшеб-
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ницей. Она превращала в миртовые деревья всех мужчин, попавших 
на ее остров. А так как слава о ее красоте, разносившаяся чайками, 
была широко известна, то у ее жилища появилась целая миртовая 
роща, и никто не догадывался о ее происхождении. Но вот один из 
рыцарей, сошедших с корабля у незнакомого острова, привязал коня 
к дереву в миртовой роще. Неожиданно раздался возмущенный голос: 

«Неужели я должен сносить и эту грубость». Голос раздавался из де
рева. Вежливый рыцарь извинился и стал расспрашивать удивительное 
дерево. Дерево, проливая прозрачные смолистые капли слез, расска

зало о коварстве владелицы острова и о несчастной судьбе многих 
известных своей храбростью рыцарей, волею Альцины превращенных 
в миртовые деревья. По утрам волшебница умывалась настоем душис
тых миртовых листьев, оттого-то красота ее никогда не увядала. 

У прибалтийских народов существовал поэтический обычай, свя
занный с этим растением. Каждая девушка выращивала в цветочном 
горшке миртовое деревце и в день своей свадьбы надевала на голову 
венок из его ветвей. 

Конечно, не в последнюю очередь популярность мирта объяснялась 
его целебными свойствами. 

Винный настой из плодов мирта считался эликсиром здоровья и 

бодрости, миртовая вода применялась для придания свежести коже. 
А ветка мирта или кольцо на пальце из его древесины, взятые с собой 
в путь. будто бы укрепляли силы путника. Много внимания уделил 
.мирту Авиценна. Он различал три вида мирта: черный, белый и горный, 
причем последний считал сильнее двух первых. Он говорил: «Мирт 
задерживает понос, испарину и всякое кровоизлияние ... Когда миртом 
растирают в бане, он укрепляет тело ... Обливание его отваром сломан-
ной кости ускоряет ее сращение ... Миртовое масло, выжатый сок, 
отвар и особенно миртовые плоды препятствуют выпадению волос, 
укрепляют их корни и делают волосы длиннее и чернее. Отваренные 
в вине и приложенные в виде лекарственной повязки плоды мирта 

излечивает язвы ... а также ожоги от огня и препятствуют образова
нию волдырей». Он также считает его полезным при заболеваниях 
глаз, желудка, мочевого пузыря, печени, женских заболеваниях. К со
жалению, в отечественной медицине мирт не был принят. Но работами 
сотрудников Никитского ботанического сада подтверждены высокие 
бактерицидные свойства его эфирного масла, кроме того, мирт реко
мендован в виде спиртовой настойки для ингаляции при заболева
ниях верхних дыхательных путей. 

Экспериментально доказано, что извлечения из листьев мирта 

активны против микробов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину 
и другим антибиотикам. Используют отвар и настойку мирта, готовя 
их в соотношении 1 :5. Для получения настойки измельченные листья 
заливают 70°-ным спиртом и настаивают пять дней в темном месте, 
часто взбалтывая. Принимают по 25-30 капель 3 раза в день за 30 мин 
до еды. 

Мирт ()быкнuвенный - кустарник или деревце высотой 2-5 м. 
Листья вечнозеленые, удлиненно-яйцевидной формы, расположены 
супротивно. При рассматривании листьев на свет они кажутся пер-
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форированными: это просвечивают вместилища с эфирным маслом. 
Цветки одиночные, на тонких цветоножках, мелкие, нежно-белые 
или розовые, дУшистые, с многочисленными тычинками, располо

жены в пазухах листьев. После цветения образуются черные ягоды 
с сильным ароматом. Мирт растет медленно, цвести начинает на 
4-5-М ГОдУ ЖИЗНИ. 

Из всего обширного тропического семейства миртовых мирт 
обыкновенный дальше всех продвинут на север. Он растет на юге 
Европы и в Западной Азии, являясь одним из наиболее характерных 
элементов средиземноморского пейзажа. С древнейших времен мирт 
обыкновенный культивируется главным образом ради эфирных масел, 
содержащихся во всех органах растения. У нас его разводят в 

Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Эфирное масло при
меняют в парфюмерии, миртовую ВОдУ, полученную перегонкой 
листьев, - в косметике. Свежие и сухие плоды используют как при
праву в кулинарии. 



Сосети11, да елы111к. 
8ерес-можжевелы111к. 

Буен вятский вересок, 

Колок, лш111ст, невысок. 
Нижет 011 (1 гyc·roli ·rумш, 

С1111еигод11ый дурман . 
С r11•респвых .1егк11х дроо -
Н11:1ко-с11чен дым (1йд11т. 
Мат1, 11м ll ба11е бор()(IКОВ 

По C1'Q{JIIIIO'/Kl' KO/ITU1' . 

8ересот,1й с11елый дух 

И здоров, 11 •шст, 11 сух. 

Т. Смертина 

ожжевельник обыкновенный (моз
жуха, верее, арса) - Juniperus com
mums L. 
Сем. Кипарисовые - Cupressaceae 

О происхождении родового латинского названия 
растения среди исследователей нет единого мне

ния . Одни считают, что оно произошло от кельт

ского jeпeprus - колючий, другие производят его от латинского 
слова junior - младший . Последнее предположение основано на 
интерес ной биологической особенности растения. Одновременно на 
его ветках можно видеть незрелые зеленые шишкояrоды настоящего 

года и зрелые сине-фиолетовые - прошлого года. О происхожде
нии русского названия «можжевельник>> существуют три версии. 

Его связывают со словами <<меж ельник», «мозг>> - из-за крепкой 

ядреной древесины и старорусским словом «можжа» - узел. Назва

ние «арса>> производят от тюркского arsa - можжевельник. 

Вечная зелень, особый бальзамический запах и число три, ко
торому соответствуют многие части растения (хвоя собрана по три, 
три плодущие чешуйки в женских колосках, три семени в wишко

яrодах), в старину казались удивительными. Этим объясняется боль
шое количество суеверий и обычаев, связанных с этим растением. 
У многих народов можжевельник -- символ преодоления смерти, 
символ вечной жизни. 

С этим связано сжигание ветвей можжевельника на похоронах, 
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' ~·-
устилание им последнего пути умершего. Отсюда и вера во всеохра

няющую силу этого растения. Даже курили им вслед уходящего 

врага, чтобы не возвращался. В Древней Греции и Риме можже
вельник считали верным средством против змей. В известном мифе 
об аргонавтах рассказывается, как Медея и Язон с помощью мож
жевельника усыпили чудовищного змея, охранявшего золотое руно . 

... Чудовище осе же, 
Страшную rолову вверх поднимая, было готово 
Их обоих схватить иесущнми rибель зубами. 
Но Медея, с.rюм11в можжевельника ветвь и обмазав 
Зельем моrучим ее, раз11еденным II питье. с 11аrовором 

Ею чудовища глаз коснулась. Разлилсн поосюду запах 
От зелья и сон навел; опустилась на землю 
Змея громадная пасть; разошлись бесконечные кмьца; 
Вдаль протf!нулся хвост по всему многодревному лесу. 

Аполлоний Родосский 

На Руси ветви можжевельника, освященные в церкви, засовы
вали за иконы, крепили под потолком, в хлевах, считая это защитой 

от злых духов. А сам скот на пастбище выгоняли можжевеловой 
веткой в убеждении, что она защитит скот от болезней и других 
несчастий. Семена же можжевельника, носимые на теле, способны 
будто бы защитить от укусов змей. 

Одновременно в народе бытовало поверье о девке-вересухе: 

Говор11т, под JJереском -
Вересухин спр11тан дом. 
Эта де11ка-вересуха 

Страсть nриманчи11а, красуха! 

Извела ребят немало. 
В ночь выходит на Купала 
В долгой беленькой сорочке 

Тихо !!Станет под кусточком 

Полуночная коса 
Да черничные глаза. 

Подмнrиет да хохотать! 
Парень сразу - обнимать. .. 
Лишь к rруди ~~ пrижмет, 
Вер& колкий обожжет! 

Т. Смертина 

В качестве лекарственного растения впервые его применили в 
Древнем Египте, затем в Древней Греции и Риме. Древние галлы 

использовали все органы растения. 

Авиценна сообщает: <,Присыпка из можжевеловых я.год с медом 
помогает от разъедания и гнилостных язв,>. 

Одо из Мена в поэме «О свойствах трав* пишет: 

... так, область rр)'ди исцеляя, 
Он унимает чрезмерный, пусть даже 11недрившийся кашель. 

Он против ядов различных подать II состоянии помощь, 
Так н от судорог он, так еще от разрывов поможет. 
Матки порок и болезнь, что бесnлодье дает, он уносит. 
Сок ero тех исцеляет, кого укусила rадюка. 
Так, если он пережжен и с 11Одою чистою смешан, 
То умащенье проказу изгонит с позорного тела. 
Сок древесины его опьянение уничтожает. 

Известно, что североамериканские индейцы своих больных ту
беркулезом надолго помещали в можжевеловые заросли, не позво
ляя выходить оттуда до полного излечения. 
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В русской народной медицине можжевельник применяется давно. 
Его шишкоягоды и семена в свежем виде, в виде порошков, настоев 
употребляются при водянке, кашле, астме, подагре, заболеваниях 
желудка и кишечника. Убеждение в его обеззараживающих свой
ствах обусловило его широкое использование в бытовой санитарии. 
Ветками можжевельника окуривались дома, хлева при любой ин
фекции. «Аще во время nоветрости емлем можжевеловое ветвие или 
само то дерево и полагаем на углие и творим с ним дым, тогда ни

какая черная нечистота губительная не прикасается и на человека 
не падает, которых дым тот обоймет», - записано в одном из вер
тоградов XVII в. В баню ходили не толпко с березовыми, но и с мож
жевеловыми вениками. В особых случаях добавляли к ним сухие 
ветки крапивы. 

Современная медицина рекомендует шишкоягоды можжевель
ника как мочегонное, желчегонное, отхаркивающее и противомик

робное средство. 
Настой можжевельника готовят из расчета одна столовая ложка 

шишкояrод на стакан воды. Принимают только по назначению вра
ча. Масло из хвои можжевельника применяют как наружное боле
утоляющее средство. 

Можжевельник обыкновенный - невысокий вечнозеленый хвой
ный кустарник, внешним видом напоминающий небольшой пирами
дальный кипарис. Корневая система, развивающаяся гораздо интен

сивнее надземной части, далеко проникает вглубь, обеспечиваг. рас
тение питанием даже на самых непродуктивных почвах, иногда на 

голых скалах. Хвоя темно-зеленая, игольчатая, расположена му
товками по три, сохраняется в течение 6-8 лет. Растение двудом
ное. Споры образуются в сnороносных колосках, а плодущие че
шуйки - в зеленых овальных шишечках. После опыления три пло

дущие чешуйки разрастаются, становятся сочными, затем сраста

ются и образуют сочную шишку, внешним видом напоминающую 
ягоду, которая называется шишкояrодой. Зрелые шишкоягоды сине
фиолетового цвета с сизым восковым налетом. Они имеют прият
ный запах и сладко-пряный вкус. Этот невысокий кустарник - один 

из наших долгожителей - доживает · до 6'00 лет. Нетребователен 
к почвам, но взыскателен к условиям освещения. Распространен 

почти по всей лесной зоне страны. Растет преимущественно в сухих 

сосновых и еловых лесах в виде подлеска. Споры созревают в апре

ле - мае, шишкоягоды на второй год в августе - сентябре . Обиль
ные урожаи дает через 3-5 лет. 

В шишкояrодах можжевельника содержится до 1,5 % эфирного 
масла, до 40 % сахара, главным образом глюкозы и фруктозы, смо
лы, органические кислоты, минеральные соли. 

В Х VII в. шишкоягоды можжевельника в больших количествах 
заготавливались на территории теперешних Ярославской, Костром
с кой и Тверской областей. Существовала так называемая <,ягодная 
повинность•>. Население с большой неохотой 1н,1щ)11няло ее. Воеводы 
жаловались в Москву на неурожаи ягод, на то, что собранные яго
ды не везут и т. n., и просили об отмене повинности. По разрешению 
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центра <<ягодную повинность)> при уважительной причине заменяли 

денежным оброком. Собранные ягоды везли в Москву в Аптекарский 
приказ, где из них в больших количествах гнали можжевеловое 
масло и можжевеловый спирт. Кроме того, готовился еще хмельной 
напиток «можжевеловое сусло>>, который подавался царю и боярам 
в постные дни. Можжевеловый спирт шел на изготовление водки 

<<апоплектикИ>> , считавшейся действенным лекарством чуть ли не от 
всех болезней. В связи с этим бытовала поговорка: <<Дерево елово, 
в три года ягода, на четвертый в голову кок>>. 

В народном быту хвоя можжевельника широко использовалась 
для запаривания и обеззараживания молочной посуды, бочек для 
засолки огурцов, грибов, капусты. Можжевеловым дымом коптили 
мясо, окуривали склады пушнины против моли. 

Крупными потребителями можжевеловых шишкоягод является 
пищевая, рыбо-консервная, парфюмерная промышленность. Напри
мер, при консервировании сельди они ускоряют созревание и раз

мягчение засоленной сельди. Хвоя, молодые побеги содержат ду
бильные вещества, пригодные для дубления кож, окрашивают ткани 
в желтый и желто-зеленый цвета. Сладкий сироп из шишкоягод 
используется для получения алкогольных напитков, пива, конфет, 
пряников. Шишкоягоды являются предметом экспорта, в Англии -
это необходимый компонент для изготовления джина. 



Древние также ее 11ред11исал11 варить в чеl/еmще. 
Или в 1юхлебке; и так. шворят 01111. в.зятая лечит 

Тех, кто безумье.ч страдпет ... 

Одо иэ Ме11а 

орозник краснеющий (морозник 
красноватый, зимовник, чемерица 

черная) - Helleborus purpurascens 
Waldst. et Kit. 
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae 

Происхождение родового латинского названия неясно. Одни свя
зывают его с названием реки, по берегам которой будто бы обильно 
рос морозник, другие - с греческими словами, обозначающими 
<(ядовитая пища», что подчеркивает его ядовитость. Русские назва

ния морозник и зимовник связаны с очень ранним (в январе - фев

рале) цветением растения. 

В Древней Греции об исцеляющих свойствах морозника расска
зывали следующую историю. Самолюбивые и гордые дочери царя 
Пройта отказались принимать участие в празднике в честь бога ви
нограда и виноделия Диониса. Разгневались боги и поразили их 
безумием. С мычанием, будто коровы, бегали девицы по окрестным 
полям и лесам. Исцелить их взялся знаменитый прорицатель Ме
лампод, но за свою услугу он потребовал с царя треть царства. Жаль 
было дочерей, но царства тем более и царь отказал прорицателю. 
Однако болезнь оказалась заразной и быстро распространилась среди 
других женщин. В припадке безумия они убивали своих детей и 
совершали другие страшные преступления. В ужасе царь призывает 

Мелампода и говорит, что он согласен на его условия. Но теперь 
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прорицатель требует две трети царства: одну себе, другую брату 
Бианту. Пришлось царю согласиться на это условие. Мелампод с 

отрядом юношей отправился в горы, захватил после долгого пресле

дован~1я безу~.н1ых женщин, исцелил их, а Пройт отдал в жены своих 
дочерей Мелаr.шоду и его брату. Чудесннм растением, которым Ме
лампод исщ!лил безумных же11щин, и был морозник, в старину на
зываемый чемерицей черной за черный цвет корней. В древнегрече

ском языке даже существовал термин <<геллеборизо», обозначающий 
мечить чемерицей от сумасшествия». Ему приписывалась способ
ность продлевать жизнь. очищать кровь, исцелять эпилепсию. Счи

талось, что растение защищает от колдовства, 1юэтому собранные 
корни вымачивали в воде и опрыскивали ею комнаты. Сами же кор

ни собирали с молитвами, при этом следили, чтобы сверху не проле
тал орел. Полагали, что если орел увидит морозник подкопанным, 
но не вырванным, то сборщика ждет смерть. 

Запах корня вызывает тяжесть в голове. Чтобы защититься от 
вредоносного действия корня. считалось полезным перед сбором по
есть чеснока и выпить вина. 

Об этом пишет не только Диоскорид, но и спустя 1000 лет Ави
ценна. В арабской медицине корни морозника использовали в ка
честве rвотного, слабительного средства, при кожных заболеваниях 
и болях в суставах. при лечении опухолей в кишечнике и мочевом 
пузыре. Указывался не только тип сложения больного, но и месяц, 
когда прием лекарств из морозника наиболее целесообразен. Сред
невековая европейская медицина в основном следовала рекоменда
циям Диоскорида и Авиценны. 

Вып11т1, ее - 11 щ1а облегчает болезни суставов, 
Желчн различные внды и флегму выводит желудком, 

С глаз поте..,нение прочь изгоняет nрннят~,е отва~; 
Сделав припарку, ты соз1-.еть ·3ат11ердення.., r11ойн1:,1м 
Дашь Н ОЧИСТИUIЬ 33Тt'М их ... 

O,Jo u.1 Me,ta 

В народной медицине применялся в качестве слабительного сред
ства. Ядовито! 

Современными исследованиями в корнях морозника красновато

го и кавказского обнаружены сердечные гликозиды, действующие 
по типу наперстянки. 

Морозник краснеющий - невысокое многолетнее травянистое 
растение. Диоскорид пишет: <<Это растение с зелеными листьями, 
похожими на листья платана, но только они меньше и с более круп
ными зубцами». Почти все листья у него в прикорневой розетке на 
длинных черешках. Стеблевых листьев мало и они относительно 
мелкие. Цветки крупные, одиночные или по 2-3 на верхушках стеб
ля. Околоцветник двойной, но чашечка крупная, венчиковидная, 
пятилистная, а лепестки превратились в трубчатые нектарники. 
Окраска цветков от бледно-зеленого до грязно-фиолетового цвета. 
Цветение раннее и продолжительное. Плоды - сборные листовки, 
при основании срастающиеся. Внутри содержат многочисленные 
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• 1ерные семена. Растет на юго-западе Украины, в Карпатах, обычно 
11 лесах и зарослях кустарников. Может образовывать заросли. 

На Кавказе (в основном в пределах Краснодарского края) в гор
ных лесах, поднимаясь на высоту до 1 ООО м над уровнем моря, рас
тет близкий вид - морозник кавказский, отличающийся пестро
окрашенными цветками. Оба вида как раноцветущие относятся к 
охраняемым. 

Культивируются как декоративные растения под названием ане

моны. 



Пустh же 11р11сутсн1уст :1,lec1, и 11,111сю11у f'Кl("t',l'ЩllJI .юп·а. 

Вид,т 11e.wu110 <'l' и /1(} щu)у, /1(} 1111ery и с,ш1iо·,ш." 

Мнrи pu:Jлu1111a: одии 11:1 ,,о,>он ее. Olf('ltl, 110.11e:1n,,11i. 
Хр1111.1rм1у 10.,·,осу л,од·ет 1и•р11у·,·1,, 11олаrин11·. ;;u_\llfllllttt' 
Прежиее, l~<·.·111 бо:и,ны.н 11агпи~а"· 110.,_·1011l"'-'ГCJ1 :ор30.,1 

Сок u;J иее. " 0110 хрипотою 3а.,1_,щ(•110 r,1»..·1,:ni(. 

Ва11афr1щ Страбо11 

L. ята перечная - Mentlza piperita 
Мята водяная - М. aquatica L. Мя-
та зеленая - М. viridis L. 
блошница - М. pulegium L. 
Сем. Яснотковые - Larпiaceae 

Мята 

Родовое название Mentha, соглас но преданию, произошло от имени 

нимфы Минты, которую богиня подземного царства Персефона 
превратила в душистое растение и посвятила Афродите. От грече
ского названия растения «minthe>> произошло латинское me11tha. 
Это же название перешло в славянские языки, видоизменившись 
в современное русское слово <,мята,>. 

О том, что мята является древнейшим пряно-ароматическим 
растением, свидетельствует упоминание о ней в притче Евангелия 
от Матвея: <<Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете 
десятину от мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру, сие надлежало делать, и того не оставлять>>. 

Здесь имеется в виду, что за малым нельзя забывать о главном. Эта 
выдержка подтверждает такую широкую распространенность мяты, 

что десятая часть урожая ее включалась в подати. Высоко ценилась 
мята в Древней Греции и Риме. Аромат мяты служил добрым при
знаком. В Риме считалось, что мятный запах поднимает настроение 
и способствует оживленной застольной беседе, поэтому пиршествен-
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11ые залы обрызгивали мятной водой, столы натирали мятными листь
ими, а гостям предлагали венки из мяты. Считалось, что аромат 

мяты возбуждает работу мысли, поэтому римский историк Плиний 
Старший постоянно носил на голове венок из свежей зелени мяты, 
рекомендуя делать это и своим ученикам. Обычай этот дожил до 
средних веков. 

Заслуженной славой пользовалась мята в арабской и восточной 
(китайской и японской) медицине. Применялись различные виды, 

как дикорастущие, так и культивируемые. Авиценна рекомендовал 

11одяную мяту при внутренних кровотечениях, наружно - при голов

ных болях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. <<Мята ук
rепляет желудок, согревает его, успокаивает икоту, способствует 
11ищеварению, препятствует слизистой и кровавой рвоте и полезна 

11ри желтухе». Мяту блошную (Mentha pulegium) он рекомендовал 
11ри слоновой болезни и от расширения вен, при недостатке аппе
т~1та 11 слабости желудка ... Он считал, что она помогает больным 
желтухой вследствие своей способности <<очищать, рассасывать, от
крывать и разрежаты>. 

Средневековая европейская медицина в основном повторяет тра-
диции древнегреческой и арабской: 

Пищеварительной силе питье из нее помогает, 
Мята желудок крепит, прекращает. коль принята, рвоту ... 
... Чистит желтушных, с вином исцеляет болящих одышкой, 
Te1t, кого ~·реки зовут от недуга такого: астматик; 
Пе•1ени также болезни с вином умеряются ею, 
Этим же способом боли в боку застарелые лечит, 
А наложи, растерев, на рубцы почерневшие - снова 
Прежний естественный цвет, очищая , вернет им лекарство. 

•О свойствах трав». Одо из Мена 

Русская народная медицина широко рекомендовала мяту при 

лечении желудочно-кишечных заболеваний, в качестве средства, 
успокаивающего центральную нервную систему, при сердечных бо
лезнях, как укрепляющее при упадке сил, при рахите и золотухе у 

детей. Использовµись отвары на воде, уксусе, вине и порошок из 

листьев. 

Современная медицина рекомендует мяту перечную в качестве 

спазмолитического, антисептического (слабого), местнообезболиваю
щего и сердечного средства. Настой листьев мяты применяют внутрь 
в качестве желчегонного средства, наружно - для полоскания рта. 

Настойку и воду мятную употребляют так же. Ментол, получаемый 
из эфирного масла, входит в состав спазмолитически х, желче-гон

ных и болеутоляющих препаратов. 
Мята перечная и другие виды - многолетние травянистые рас

тения с разветвленными корневищами. Стебли четырехгранные, 
60- 80 см высотой, ветвистые. Листья от продолrовато-ленцетовид
ных до овальных, голые либо опушенные. Цветки от белого до ли
лового цвета, собраны по нескольку в пазухах верхних листьев и 
образуют пре_рывистый колос (тирс) . Плоды дробные, состоящие 
из четырех мелких орешков. Все растение имеет сильный ароматный 
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запах. В диком виде широко распространены мята водяная, зеленая, 
а также блошница, или пулеrиевая. Последний вид отличается яйце
видными тупыми листьями, серыми от обильного опушения. Мята 
перечная в природе отсутствует. Это гибридный вид, выведенный, 
по одним сведениям, в конце XVII в. садоводами Англии (англий
ская мята) , по другим - является более древним культурным видом. 
По морфологическим признакам близка к мяте водяной и зеленой, 
отличается химическим составом эфирного масла. В эфирном масле 
мяты перечной преобладает ментол. В 1879 r. в «Фармацевтическом 
журнале>> сообщалось: <<Ментол, или мятная камфора, представляет 
собой кристаллическое тело, получающееся из китайского мятного 
масла действием холода; он имеет вид маленьких призматических 

бесцветных кристаллов, похожих на сернокислую магнезию. Когда 
этот продукт несколько лет тому назад был привезен из Японии в 
Европу, то эти кристаллы считали смесью горькой соли с мятным 
маслом>>. 

В настоящее время большую часть ментола, потребляемого про
мышленностью, получают синтетическим путем. Ментол обладает 
интересной особенностью: при нанесении на кожу и слизистые он 
вызывает ощущение холода и покалывания. При этом раздражаются 

холодовые рецепторы, что рефлекторно вызывает сужение поверх
ностных сосудов и расширение сосудов внутренних органов. Поэтому 
препараты ментола широко применяют как наружные болеутоляю
щие и при спазмах сосудов внутренних органов (сердца, желудка, 

желчных путей). 

Свежие и сухие листья мяты, эфирное масло используют в ка

честве пряных и отдушек в пищевой промышленности, для аромати

зации чайных смесей, табака. Ранее на Руси широкой известностью 
пользовался мятный квас, который пили перед обедом для возбуж
дения аппетита. Широко используется в парфюмерной промышлен

ности. 



N,mерстнт.:а fl руках тРрапевта то же, 

•1ro сл:а:11,11ель <1 руках хирурга . 

Эденс 

аперстянка пурпурная Digitalis 
purpurea L. 
Сем. Норичниковые - Scrophulari
aceae 

Латинское название Digitalis обозначает <<паль
цевый>>, относящийся к «пальцу>>, и переводится 

как наперсток, что объясняется своеобра зной на
перстковидной формой цветка. Происхождение наперстянки связано 

со следующей легендой. Жила-была девочка-сиротка. Мать ее умерла 
и осталась у нее только одна память о матери - ящичек для руко

делия. Лежали в этом ящичке иголки, нитки и два наперстка. Когда 
девочку обижала мачеха, а случалось это часто, девочка брала в руки 
ящик, надевала наперстки на пальцы и ей казалось, что теплые руки 
матери прикасаются к ее рукам. Ей станов·илось легче. Но мачехе 

все казалось, что падчерица бездельничает и слишком много времени 
проводит с ящичком матери. Она сердилась и ругала ее все больше. 
Чтобы лишить девочку последнего утешения, она взяла ящичек с 
наперстками и тайком закопала его в дальнем углу огорода. Горю 
девочки не было предела, она долго искала пропажу, но найти не 
могла. А весной, когда в огороде выросли травы, в углу среди кра
пивы вырос удивительный цветок: его пурпурные лепестки срослись 

и образовали наперсток. Увидев его, девочка поняла, что это мате
ринские наперстки вернулись к ней. 

В Англии растение известно под названием «лисья перчатка>>. 
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Есть сведения о том, что в качестве лекарственного растения 
наперстянка применялась уже 4 тыс. лет назад. В течение столь 
длительной истории у наперстянки была слава всеобщего признания, 
и наступали периоды забвения, обусловленные страхом перед не
предсказуемостью действия этого могучего лекарства. И только в 
народной медицине западноевропейских стран (Англии, Шотлан

дии, Ирландии) сохранялась верность ей в течение столетий. Первое 
научное описание наперстянки сделал Леон Фукс (1543), который 
и дал ей название Digitalis. 

Врачи XVI-XVII вв. считали наперстянку слабительным и рвот
ным средством на том основании, что она будто бы «очищает тело 
сверху и донизу». Назначали ее при самых разных заболеваниях -
эпилепсии, туберкулезе и др. Больные принимали ее в громадных 
дозах (до 10 г в сутки), что не могло не вызывать отравленю1 (иног
да со смертельным исходом), после чего и врачи стали бояться ис
пользовать это лекарственное средство. К середине XVIII в. наперс

тянка оказалась забытой. Заслуга ее возвращения принадлежит 
английскому врачу Уайтерингу. Проанализировав состав одного зна

харского средства, которым успешно лечили водянку, врач пришел 

к выводу, что основной действующий компонент этого средства -
наперстянка. В течение десяти лет он испытывал ее действие на 
больных в госпитале и пришел к выводу, что основной эффект на
перстянки - мочегонный, причем для достижения положительной 

реакции необходимо применять ее в гораздо меньших дозах, чем 
было принято ранее. «Чем больше я удостоверялся в могучей це
лебной силе этого растения, тем очевиднее для меня была необхо
димость соблюдать крайнюю осторожность в дозировках», - писал 
Уайтеринr. Он доказывал, что именно мочегонное, а не слабительное 
действие наперстянки помогает при лечении водянки. Однако меха
низм действия растения был изучен только во второй половине 
XIX в. Основные работы были проведены русскими учеными 
С. П. Боткиным и И. П. Павловым. Это о наперстянке С. П. Боткин 
говорил как «об одном из самых драгоценных средств, какими об
ладает терапия». В разное время изучением действия наперстянки 
занимались русские ученые Е. В. Пеликан, В. А. Дыбковский, 
Н. Н. Клопотовский, В. В. Закусов и др. 

В России наперстянка начала впервые культивироваться в Луб
нах Полтавской области на аптекарском огороде, основанном Пет
ром 1. Но поскольку применяли ее мало, то к началу XIX в. культура 
ее была прекращена. В годы первой мировой войны культура пур
пурной наперстянки была восстановлена и одновременно в медицин
скую практику были введены отечественные виды наперстянок: круn
ноцветковая, ржавая, реснитчатая. Применяют препараты наперстя

нок только по назначению врача при хронической сердечной недо

статочности различного происхождения. 

У врачей наперстянка считается незаменимым средством при 
лечении сердечных заболеваний. А. М. Сигал в своей книге <(Наперс
тянка и ее терапевтическое применение» писал: «Кто видел чудодей

ственный эффект от наперстянки в запущенных, подчас безнадеж-
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ных случаях тяжелой сердечной декомпенсации, кто наблюдал боль-
11ых с заболеваниями сердца, годами живущих на малых дозах на
r1ерстянки и при этом трудоспособных; больных, которые без этого 
лекарственного средства тотчас же проявляли признаки нарастаю

щей сердечной декомпенсации ... , тот полностью согласится , конечно, 
с правильностью приведенных положений>>. 

Наперстянка пурпурная - крупное двулетнее травянистое рас

тение. В первый год она образует только мощную розетку прикор
невых листьев. Прикорневые листья крупные, до 25 см длиной, плас
тинка листа яйцевидной формы и постепенно переходит в крылатый 
черешок. Лист сетчато-морщинистый, нижняя сторона его опушена. 
На второй год вырастает высокий стебель до J - 1,5 м высотой. Стеб
левые листья меньших размеров, на коротком черешке. Цветки обра
зуют крупную однобокую поникшую кисть. Каждый цветок до 5 см 
Jl.ЛИНОЙ. Снаружи он имеет пурпурную окраску (редко белую), внут
ри - белую с пурпурными пятнами. Цветки красивые, яркие, с 
наперстковидным венчиком. Плоды - коробочки. У нас известна 
только в культуре как лекарственное и декоративное растение. Ро

дина - Западная Европа. Все растение содержит сердечные глико
зиды. 
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Кагдц иде1щ, ·гротткою. 
Куда 1111 г. 1юФ, tl ,юлях 
Белею·,· • 1усJо- 111ар11к11 
,,,1 стро,·11,ых стебель1о:цх 

Леп1т 11у1ш111ки ч11сты,• 
Зц :1уг. :ш сш) . . за лес 
И к 11ам 11ара111ют11ста.ч11 

С11уо,аюн·я с небес. 

В. Рождествеf1Скиii 

дуванчик лекарственный, или обык
новенный (подойничек, молочай, 

молокоед, пустодуй, пушник, пле
шивец, еврейская шапка, русский 
цикорий) - Taraxacum officinale 
Wigg. 
Сем. Астровые - Asteraceae 

Впервые название Taraxacum встречается в работах Фукса и Гесне
ра , ученых-ботаников XVI в. О его происхождении нет единого мне
ния. По одной версии, оно произошло от арабского слова «taracha
cum» - названия одного из видов цикория, согласно другой - от 

греческого слова <<tarache>> - волнение. 

Русское название <<ОдуванчиК>> растение получило из-за необы
чайной легкости, с которой при малейшем дуновении воздуха со
зревшие плодики-семянки на пушистых летучках отрываются от 

цветоложа и разлетаются. Оставшееся голым цветоложе напоминает 
плешивую голову. Поэтому в средние века одуванчик называли Capur 
monachi - монашеская голова , а в России с этим связаны названия 
пустодуй, пушник, плешивец, еврейская шапка. Еще одна группа 

названий обусловлена млечным соком, содержащимся во всех частях 
растения. Это о нем говорят: <•С молоком, а не коровушка, летает. 
а не соловушка>> . О происхождении же самого одуванчика сущест
вует поэтическая легенда . 
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В маленьком селении в глубине лесов жила девочка-молочница. 
Пасла она козу и продавала всем, кто хотел, молоко. Была привет

лива и миловидна, всем умела сказать ласковое слово и даже одно 

ее появление было желанно людям. За это ее прозвали Отдуваноч
кой: она своей улыбкой и приветливым словом отдувала от людей 
тяжелые мысли. Выросла Отдуваночка-молочница и горячо полюбила 
Жаворонка. Особенно нравилась ей его песня без слов. Но однажды 
захотелось ей узнать, о чем поет любимый. Уговорила она Жаво
ронка опуститься с неба и пропеть слова песни и услышала: <<Нежна 
моя любовь к тебе, как солнца первый луч, но манит ввысь небес 
простор, и зов его могуч>>. Бросилась Отдуваночка к Жаворонку, 

хотела его удержать при себе навсегда, но не успела. Жаворонок 
взмыл в небо, и девушка поняла, что утратила свое счастье. В от
чаянии взмахнула она своей желтой косынкой и оттуда выпало не
сколько золотых монеток. Подхватил их ветер и стал носить по свету. 
Там, где они касались земли, вырастали золотистые головки цветов, 

которые люди с тех пор назвали по имени молочницы одуванчиками. 

Обратили внимание люди и на удивительную способность одуванчи
ка предсказывать ненастье; ученые назвали такую способность фото
тропизмом. 

В ясную погоду корзинки одуванчика открываются в 6 ч утра 
и закрываются в З ч дня. В ненастную погоду они вообще не рас
крываются. 

Рассказывают, что появилось это свойство у одуванчика так. 

Было это очень давно. Земля в ту пору была богатой и прекрасной. 
Могучие дубравы стояли по берегам прозрачных рек. Удивительной 
красоты луга цвели многоцветными коврами. И среди множества 

трав рос на лугу скромный од.уванчик . Был он не самым заметным, 
но люди любили его, так как он приносил им великую пользу. Ран
ней весной давал он свой нектар пчелам, девушки плели из него 
венки и водили хороводы на лугах, корни его лечили больных, а 
ночью золотистые цветки освещали путь запоздалому путнику. Сам 
одуванчи к мечтал побывать в дальних странах, но корни его были 
крепко связаны с землей, а вот многочисленных своих детей он снаб
жал пушистыми парашютиками и рассылал во все концы света с 

наказом творить добро. Далеко разлетелись дети; даже на краю 
дикой полынной степи выросли одуванчики. И вот однажды одуван
чик увидел, как нахмурилось небо со стороны степи, появилось мно
жество всадников на быстрых конях и были они, как черная туча. 
В колчанах они несли стрелы, а с ними смерть и горе на русскую 

землю. Там, где они появлялись, ничего живого не оставалось. От 

горя сжал одуванчик свои солнечные лепестки, наклонил голову, а 

корни спрятал глубоко в землю - не захотел служить чужим людям. 
Прошло время, рассеялись тучи над землей, сгинуло черное племя, 
но одуванчик ничего не забыл. В ясную погоду он приносит радость 
людям, сияя маленьким солнышком, но чуть только черная туча 

появится на небе и подует холодный ветер, закрывает свои лепестки 
одуванчик, предупреждая о ненастье. Любят в народе одуванчик. 

·О нем сложены загадки: 
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Глазок золотой ва солнце глядит, как солнце нахмурится, глазок прищурится. 
На лугу у реки золотые огоньки, дождь заморос11л, 01·овьк~1 по ,·а с ил. 

Уже врачи Древней Греции применяли ОдУванчик в качестве 
лекарственного растения. Теофраст рекомендовал его для сведения 
веснушек и желтушных пятен на коже. Авиценна утверждал, что 

млечный сок ОдУванчика сводит бельмо, полезен при водянке, а ле
карственные повязки из свежего растения помогают при укусах 

скорпиона. В средние века масляное извлечение из растения счита
лось прекрасным средством для лечени я ран, ожогов, некоторых 

кожных заболеваний, листья растения использовали для улучшения 
пищеварения и при болезнях печени . В Германии в XVI в. его про
писывали в качестве успокаивающего и снотворного средства. 

В русской народной медицине ОдУванчик издавна считают <<жиз

ненным эликсиром>> и применяю'Т при самых разных заболеваниях. 
Внутрь его употребляют для улучшения аппетита, как желчегонное 
и слабительное средство, а также в качестве отхаркивающего, успо
коительного и снотворного средства. Наружно рекомендУЮТ при эк

земах, фурункулезе, заболеваниях глаз. Применяют в виде отвара 
из расчета 20,0 r измельченных корней на стакан воды. Кипятят в 
течение 30 мин, охлаждают и пьют по 1 

/ з стакана 3 раза в день. 
Кроме того, корень ОдУванчика в виде сухого порошка рекомендУют 

в качестве средства, выводящего из организма вредные вещества. 

На этом основании его применяют при атеросклерозе для удаления 

холестерина из организма (5 r порошка корня в течение дня перед 
едой). 

В современной медицине корни ОдУванчика или корни вместе 
с надземной частью используются для возбуждения аппетита и улуч
шения деятельности пи·щеварительных органов, иногда как желче

гонное и слабительное при заболеваниях печени. 
Популярен ОдУВанчик и в других странах. Во Франции он ис

nоль.зуется при заболеваниях печени и при атеросклерозе. В Болга
рии и Германии его применяют при малокровии и гиповитаминозах, 
в Китае - в качестве жаропонижающего, возбуждающего аппетит, 
при воспалении лимфатических узлов, кожных заболеваниях, при 
недостаче молока у кормящих женщин. В Чехии ОдУванчик исполь
зуЮ'Т в качестве желчегонного, мочегонного и кровоостанавливаю

щего средства . 

ОдУван•1ик лекарственный - травянис,:гый многолетник с корот
ким корневищем и тонким стержневым корнем, уходящим вертикаль

но в землю на глубину до 50 см. Листья все в прикорневой розетке, 
крупные, обычно стручковидной формы. Размеры и форма листьев 
сильно изменяются в зависимости от условий произрастания рас

тения . Уже ранней весной из центра листовой розетки появляется 
несколько полых цилиндрических цветоносов высотой 10- 20 см. 
Заканчиваются они крупной одиночной корзинкой, состоящей толь
ко из язычковых цветков золотисто-желтого цвета, сидящих на го

лом цветоложе. С нижней стороны корзинка укрыта трехрядной 
обверткой из зеленых листочков. Плоды - мелкие семянки коричне-
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,юго цвета, снабженные парашютиком-летучкой из пушистых волос
ков. На одном соцветии образуется до 200 семянок. Достаточно 
;1е1·кого дуновения ветерка и семена разлетаются. Благодаря необы-
1 1ай ной легкости и совершенному стрОеI:fИЮ летучки семена могут 
,,асами парить в воздухе, довольно далеко разлетаясь от материн

l'кого растения. Растет в самых разных условиях: от высокогорий 
;щ пустынь. Массовое цветение наблюдается в мае. Цветущий луг 
l' одуванчиками - красивое зрелище. Кажется, что тысячи малень

ких солнц рассыпаны на зеленой скатерти луга. Цветок имеет при

ятный аромат и является медоносом. 

В корнях одуванчика содержатс я монотерпеновые гликозиды, 

до 40 % полисахарида инулина, дубильные вещества , каротин, смо
; 1 ы, каучук. Листья содержат витамины С, В2 , каротин, никотиновую 

кислоту. 

Все части растения используются в пищу. Листья, г1редваритель-
1ю вымоченные в подсоленной воде, применяют для изготовления 

t1~сенних салатов (во Франции одуванчик специально культивируется 
для этих целей). Из цветков варят варенье, а цветочные бутоны ма
ринуют и используют вместо каперсов. Поджаренные корни исполь

·1уются в пищу в натуральном виде, либо как заменитель кофе. Сок 
l'вежих корней используют в косметике. Корни экспортируются. 



Золота от(,·вет сверкал меж (te1·щ•Li его ·с·е.,\11111-эе:,еных 

Так средь зимы, в холода, 1,vpoit ,ш ()ерещ• го:1<м1 
Зеленью 'lyждoii .шствы и яркостью игт) 11ыфраm,ы1 
Блещет омелы 1106,•t, О1'руглый ст,юл ofi11111<aи. 
Та" ж,• блистали листы золотые на 11ад1•6е rем110.,1. 
Так же дрожали опи, дунове11ьел1 колеблемы шtскил,. 

Веrr1-,лий 

мела белая (вихорево гнездо, пти

ягодки) - Vis-чий клей, 

сит album 
дубовые 
L. 

Сем. Ремнецветниковые 

thaceae 
Lor.an-

Родовое латинское название Viscum образовано от греческог() 
<<isch>> - <<задерживать>>, что связано с клейким веществом, находя
щимся в сочном околоплоднике, с помощью которого семена при 

клеиваются (удерживаются) к веткам дерева. Видовое название рас

тение получило за белую окраску плодов. Русское название - общее 
для всех славянских языков и предположительно происходит от гре

ческого <<omos>> - сырой, незрелый. 

Необычный облик растения издавна привлекал внимание чело
века и ему приписывались сверхъестественные свойства, у многи х 

народов оно считалось священным. Особым почитанием была окру
жена омела у древних германцев. Они связывали ее с легендой о 
борьбе доброго бога Бальдура и бога зла Локки. В долгой и трудноi i 
борьбе бог солнечного тепла и лета Бальдур победил бога ночи 11 

холодной зимы Локки и взял с него клятву, что он не затаит злn 

против Балъдура и не поранит его ничем, что растет на земле и1111 

в воде, никаким оружием, которое могло быть изготомено из дерев,1 
или кустарника. Но коварный Локки затаил злобу и задумал отом
стить. Он изготовил смертоносную стрелу из ветки омелы. В сам()м 
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деле: омела ни дерево, ни кустарник, растет ни на земле, ни в воде. 

Этой стрелой он и ранил светлого бога солнца. Тяжело болел Баль
дур, не мог давать земле достаточно тепла, дни стали совсем корот

к,ими, настала зима, холодный Локки торжествовал. Но отец богов 
Один пожалел Бальдура, исцелил его своей живительной силой, дни 
стали увеличиваться, здоровье вернулось к богу солнца, а царство 
ночи закончилось. В день зимнего солнцестояния 

0

(6 января) омела 
теряла свою губительную силу, но, приобретала всеисцеляющие 
свойства и стала символом возрождения угасшей солнечной мощи. 

Сбор омелы был настоящим священнодействием. Вот как, по описа
нию Плиния, это происходило у древних кельтов: <<Омела встреча
ется очень редко, но когда ее находят, ее собирают с торжествен
ными церемониями. Ее собирают главным образом на шестой день 
луны, с которого они начинают свои месяцы, свои годы и свои 

30-летние циклы, ибо на шестой день луна находится во всей силе 
и не доходит еще до половины своего пути. После соответствующих 
приготовлений для жертвоприношения и трапезы под деревом дуб 
приветствуют как универсального целителя. На это место приводят 
двух белых тельцов, которых никогда не привязывали за рога. Жрец, 
одетый в белые одежды, взбирается на дерево и золотым серпом 
срезает омелу, которую подбирают в белую ткань. Затем совершает
ся жертвоприношение>>. Собранная таким образом омела считалась 
самым сильным лекарством при разных заболеваниях: при эпилеп
сии, язвах наружных и внутренних, она будто бы содействует зача
тию у женщин, которые носят ее на себе, предохраняет от порчи 
и злых духов. Исцеляет, якобы, простое прикосновение к омеле. 

В Древней Греции и Риме омела также считалась священным 
растением, была одновременно символом смерти и возрождающей
ся жизни. поэтому посвящалась Персефоне, богине подзем11ого 
царства. 

В античные времена омелу называли <<золотой ветвью•>. Вергилий 
в своей поэме <<Энеида,> рассказывает о том, что Энею для свидания 
с умершим отцом необходимо было спуститься в подземное царство. 
Попасть туда он мог только принеся в жертву Персефоне золотую 

ветвь. Эней отправляется на поиски золотой ветви. Сивилла дает 
ему совет: 

Слушай , что сделать тебе придется. В 11аще таится 
Ветвь из золота вся, и листы на ней золотые. 
Скрыт златокудрый побег, посвященный дольней Юноне, 
В сумраке рощи ~·устой, 11 тени лощины глубокой. 
Но не проникнет никто в потаенные недра земные, 
Прежде чем с дерева он не сорвет заветвую ветку. 

После долrих поиско11 Эней находит золотую ветвь: 

Тотчас упрямую t1етвь схватил Эней в нетерпенье 
И , отломивши ее, унес в обитель Сивиллы. 

Свежие листья омелы имеют ярко-зеленую окраску, а зрелые 

плоды - белую. Однако подсохшие листья ее приобретают жесткость 
и красивый зеленовато-желтый цвет, отчего она и стала называться 

Золотой ветвью. 
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В средние века омеле приписывалась роль универсальной отмыч
ки, а также способность защищать от колдовства. В Австралии вет
ку омелы кладут на пороге, чтобы избавиться от кошмаров. В Англии 
крестьяне дают корове после отела пучок омелы для защиты от 

ведьм, чтобы они не испортили молоко. У народов Западной Европы 
до сих пор сохранился обычай подвешивать к потолку ветку омелы, 
сорванную на Рождество. 

У японских айнов существуюг сходные обычаи. Они считают ее 
лекарством от всех болезней, а главное, она будто бы обладает спо
собностью повышать урожайность садов и огородов. Листья омелы 
мелко секут и высевают в землю вместе с семенами, сопровождая 

действо определенными молитвами. В пищу также употребляют не
много омелы. 

Растение с такими выдающимися свойствами не могло не ис

пользоваться широко и повсеместно в качестве лекарственного сред

ства. 

Античные врачи применяли ее при лечении эпилепсии, нервных 

заболеваний, кровотечений. Авиценна рекомендовал ее при лечении 
опухолей, для размягчения нарывов. 

В Ирландии и Шотландии из нее готовили «Иваново масло» для 
лечения ран, нанесенных холодным оружием. В XVIII-XIX вв. 
врачи назначали омелу при головокружениях, апоплексии и истерии. 

В народной медицине листья омелы белой применяются также 
для сидячих ванн прн женских заболеваниях, геморрое и в качестве 
противоглистного средства. 

Научная медицина использует препараты омелы главным образом 
в качестве средства, понижающего артериальное давление. Приме

няют настойку, настой травы омелы. Однако эффективными они 
оказались только на начальных стадиях заболевания. Листья омелы 
включены во французскую и испанскую фармакопеи. В Чехии ее 
используют при лечении атеросклероза. В нашей стране в настоящее 

время не применяется. 

Омела белая - вечнозеленый полукустарничек, паразитирующий 
на деревьях. Семена ее, погруженные в клейкую мякоть сочного 
околоплодника, охотно поедаются птицами. Птицы и разносят их 
по деревьям. Попав на ветку дерева, семя приклеивается к ней и со 

временем прорастает. Корешок семени прокалывает кору и в даль

нейшем развивается между корой и древесиной, давая на новых 
участках веток молодые побеги. Корневые присоски не внедряются 
в древесину, а со временем как бы обрастаюг ею и получают из нее 
вощ и минеральные соли. Омела - полупаразит; органические ве

щества она производит сама, но все-таки угнетает жизнедеятельность 

дерева-хозяина и при большом развитии может привести его к ги
бели. Со временем на ветке образуется зеленый шар «вихорево гнез
до» диаметром до 1 м. Продолжительность жизни одного такого 
экземпляра примерно 40 лет, но один лист живет недолго, не более 
двух лет. Стебли толщиной с карандаш, узловатые, ломкие, зеленые 
или желтовато-зеленые. Листья продолговатые с тупой верхушкой, 

кожистые, расположены суnротивно. Они имеюг ярко-зеленый либо 

184 



желтовато-зеленый цвет, голые, с пятью продольными жилками. 
Цветки однополые, четырехчленные, сидят по нескольку в пазухах 

листьев и на верхушках побегов. Цветет в марте - апреле. Плоды 
ложные, ягодообразные, при созревании белые с одним семенем 
внутри. Они созревают в сентябре, но остаются на ветках всю зиму. 
Ядовиты, но птицы поедают их без всякого вреда цля себя. Распро
странена омела на Кавказе и по всему юго-западу европейской части 
страны, а также в Прибалтике. Насчитывают 32 вида дерева-хозя
ина, на которых поселяется омела. Чаще это ябло1-1я , груша, тополь, 
ива . 

Ученые установили, что наибольшей физиологичес кой актив
ностью обладает омела, выросшая на иве. Омела светолюбива, по
этому ,,аще поселяется по периферии кроны, что создает трудность 

для заготовки сырья. В листьях омелы содержатся са понины, алка
лоиды, производные холина, витами1-1ы, жирное масло. 

Ягоды омелы раньше использовались для варки кле я. В некото
рых странах Западной Европы и на Кавказе ветки омелы употреб
ляют для откорма животных . 



Речка с грецк11м орехQм 

В ()ы.чных лучах r•ечер11их 
Кажется дал1,н11.ч ,1хом 

Ореховых рощ 11ичеiтых ... 
... Погоди. uрхuтектор, трогап,. 
Ты - не 6ог, тик бyiJ1, 11еловекод1: 
Тебе 1111когда пе постр,тr1, 

Речку с lJJellKIIM орехом. 

Н. Тарасенкu 

рех грецкий (волошский) - Juglans 
regia L. 
Сем. Ореховые - J uglandaceae 

В переводе с латинского языка название растения 

обозначает <<царский желудь», очевидно, потому, 
что плоды столь высоких вкусовых качеств были 

достойны даже царей. 

На Русь более девяти веков назад растение попало из Греции. 
По одним сведениям, его привезли греческие купцы, по другим -
монахи-проповедники. Во всяком случае первичными очагами его 

культуры были Выдубецкий и Межегорский монастыри, расположен
ные по Днепру вблизи Киева. Отсюда и русское название грецкий 
(греческий) орех. 

В Древней Греции орех был посвящен богине Артемиде. По одной 
из легенд, в ореховое дерево превращена дочь лаконского царя Ка
рия, возлюбленная бога Диониса. По другой легенде, девушки, во
дившие хоровод вокруг священного дерева. испугались чего-то и 

бросились под его защиту. Внезап но они превратились в орехи, ви 
сящие на его ветвях. 

Обильное плодоношение ореха до самого преклонного возраста 
казалось людям удивительным, поэтому в Древней Греции и Риме 
он был символом изобилия, достатка и долголетия. В Риме был ин
тересный обычай. В доме каждого юноши хранилс я запас орехов. 
Собираясь жениться. молодой человек выходил на улицу и швырял 
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их своим более молодым товарищам. Он как бы отдавал им свою 
уходящую молодость, а орех в этом случае был символом вечной 
молодости. Еще более удивительным казалось внешнее сходство 
семенного ядра с мозгом человека. Считалось, что орехи не только 
оказывают благотворное влияние на умственную деятельность чело
века, но и сами обладают разумом. Платон в своих «Диалогах об 
Атлантиде» писал, что орехи прячутся от сборщиков, переползая 
в наиболее густые места кроны. Даже в средние века считалось, что 
<<Орехи, которые рвут незрелыми, пищат и плачут>>. В Вавилоне жре
цы запрещали простым людям употреблять орехи в пищу, в Древней 
Греции орехи преподносили друг другу в торжественных случаях, 

.э в Риме орехи - непременные атрибуты свадебных обрядов. На 
Кавказе и в Молдавии существует традиция: родился ребенок -
сажают ореховое дерево ему в наследство. 

Культура грецкого ореха очень древняя. Районы естественного 
11роизрастания растения - юг Средней Азии, Иран, Афганистан, 
-западные области Гималаев и Тибета; одновременно эти районы 
были и очагами его древнейшей культуры. Отсюда орех попал в За
кавказье, где нашел для себя прекрасные условия, со временем оди
чал и сейчас в горных лесных массивах можно встретить обширные 
участки ореховых лесов. В Грецию он проник, очевидно, из Персии, 
·потому что был известен под названием персидского, или царского, 
ореха. Колонизировав Крым в IV в. до н. э. , греки вместе с кипари

сом, лавром, оливковым деревом привезли с собой и орех. Постепен
но он расселился по всему полуострову и стал такой же необходимой 
культурой, как и виноград. В XIX в. из Крыма ежегодно вывозились 
во все уголки России сотни тонн орехов. Первое ботаническое опи
сание ореха сделал «отец ботаники» древнегреческий ученый Тео
фраст. Об орехе писали Диоскорид и Цицерон, Плиний и Вергилий, 
а римский поэт Овидий сообщает, что растение нетребовательно к 
rючве, растет на обочинах дорог и ничего не боится - ни ветра, ни 
~ ·рома, ни дождя, ни зноя. 

Такую же давнюю историю имеет медицинское применение оре

ха. При этом использовались все 'lасти растения: плоды, зеленые 

околоплодники, листья, кора ветвей и корней. 

Гиппократ рекомендовал орехи как прекрасное диетическое сред

ство. Порошок из листьев и зеленых околоплодников применялся 

в качестве кровоостанавливающего и антисептического средства, им 

лечили свежие и застарелые раны. Рекомендовали орехи в пищу 
кормящим матерям для усиления лактации. 

Авиценна писал: <<Ореховый лист и всякая ореховая кожура вя
жут и останавливают кровотечение. ... С инжиром и рутой орехи 
представляют собой лекарство от всех ядов, а с луком и солью -
это хорошая лекарственная повязка от укуса бешеной собаки и дру
t'их животных» . 

В современной народной медицине он используется при катаре 

желудка, рахите, эксудативном диатезе, подагре, при внутренних 

и наружных кровоте'lениях. Используют его также в качестве про
тивоглистного средства . Настой из листьев и незрелых околоплод-
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ников готовят в концентрации 1: 10, настаивают 20 мин и принимают 
по столовой ложке. Настоем листьев лечат кожный туберкулез. Кора 
корней употребляется в качестве нежного слабительного средства. 
Орехи используются для лечения гипертонии, при этом рекоменду

ют ежедневно употреблять 100 г орехов в чистом виде или с медом 
в течение 45 дней. 

До недавнего времени в научной медицине использовались пре

парат из околоплодников «Юглон» для лечения туберкулеза кожи, 
а также листья и незрелые плоды мя получения аскорбиновой кис
лоты. Жирное масло, измекаемое из орехов, содержит большое 
количество ненасыщенных жирных кислот, поэтому его рекоменду

ют при лечении атеросклероза. Как высококалорийный продукт оре
хи используют мя восстаномения сил у выздорамивающих боль
ных и после хирургических операций. 

В гомеопатии листья и околоплодник применяют в качестве ма

точного средства. 

Орех грецкий - крупное дерево высотой до 25 м с пышной раз
весистой кроной, диаметр ствола - до I м. Листья непарноперисто

сложные, с 2-5 парами листочков на общем черешке. В первую 
половину лета листья душистые. Цветки "1'елкие, зеленого цвета; 

мужские - в повислых сережках, женские - в коротких колосках. 

Цветки настолько малозаметны, что в Средней Азии в некоторых 

местах считают, что орех вообще не цветет и потому бытует пого
ворка: «Умрет тот, кто увидит цветок ореха,>. Плоды - крупные 

костянки с косточкой, заключенной в ,очный зеленый околоплодник. 

При созревании сочная часть околоплодника буреет, засыхает и рас
трескивается, освобождая косточку, которая собственно и называется 
орехом. Созревают плоды в августе. На Кавказе существует народная 
примета, что высокий урожай орехов предвещает суровую зиму. 

Грецкий орех отличается долговечностью. Считается, что отдельные 

экземпляры способны доживать до 2000 лет. И сейчас тысячелетний 
великан стоит в грузинском селении Марткоби. Предание гласит, 
-что в его тени находился штаб Георгия Саакадзе во время Марткоб
ского сражения. 

Дикорастущие ореховые леса сохранились в южной Киргизии 

на высоте 1100-2000 м над уровнем моря. Растет на крутых горных 
склонах, по берегам горных рек, в ущельях. Благодаря хорошо раз
витой корневой системе удерживается на горных склонах и обеспе
чивает себя -питанием даже на бедных почвах. 

Давно отмечено, что под ореховыми деревьями не растут другие 

растения. В средние века считали, что в них гнездится нечистый дух. 

который вредит другим растениям и человеку, поэтому ореховые де

ревья нужно уничтожать. Сейчас ученые установили, что в листьях 
ореха содержится ядовитое мя других растений вещество югландин. 

Дожди вымывают это вещество из опавших листьев, оно попадает в 

почву и подамяет рост поямяющихся под орехом растений. В се
менном ядре содержится до 70 % высококачественного жирного 
масла, белки, витамины группы В, каротин. Зеленые околоплодники 
и листья богаты аскорбиновой кислотой и каротином. В листьях най-
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ж~ны югландин, эфирное масло, дубильные вещества. Околоплодник 
.-,щержит красящее вещество юглон. 

К. Э. Циолковский назвал грецкий орех хлебом будущего, а 
И. В. Мичурин - деревом-комбинато114, имея в виду его громадное 
хозяйственное значение. Сейчас мировое производство грецких 
,1рехов дости, ·ло 800 тыс. т в год. 

Известно множество блюд, особенно в кавказской кухне, непре
менным компонентом которых являются грецкие орехи. Без . них 
11е может обойтись кондитерская промышленность. Благодаря высо
кой калорийности орехи - непременная часть рациона экспедиций, 

космических полетов. Масло, получаемое из плодов, - 11рекрасный 

/~иетический продукт, а также незаменимый высыхающий раствори

тель красок. Оно образует на холсте прозрачную прочную, не трес
кающуюся со вр·еменем пленку. 

И з околоплодников и листьев п олучают темно-каштановый не

выцветающий краситель для шерсти, кожи, волос , древеси н ы. 

Листья rрецкоr'О ореха обладают инсектицидными свойствами, 
ero запаха не выносят насекомые, поэтому их использовали для 

борьбы с молью, комарами, мухами . На юге загоны для скота, ко
нюшни, места водопоев издавна обсаживали ореховыми деревьями. 
Для человека запах ореха в малых дозах приятен , в больших - вы
зывает головную боль. Особо ценна древесина ореха . Красивая по 
цвету, легко полируемая, с красивым рисунком она используется для 

изготовления дорогой мебели, домашней утвари, сувениров, в каче
стве поделочного материала. Особенно дорого (на вес серебра) це
нится ореховый кап - желвакоподобные наплывы древесины у осно
вания стволов. Он отличается особенно красивым рисунком и исполь
зуется для изготовлени я крестов, оправы для картин, зеркал, табаке
рок и цруr'и Х дорогих изделий. Найти кап на орехе считается боль
шой удачей и в прошлом веке в Средней Азии можно было встретить 
контрабандистов, которые переправляли ореховые капы за границу. 

Сейчас в Никитском ботаническом саду ведется большая селек
ционная работа по введению в культуру крупноплодных с тонкой 
скорлупой сортов орехового дерева. 

1 



Однтi nuщrii с 11че,1ам11 п11таюс1, 
f1 fl 11р11муле желттi :,юблю птдыхат1,. 

В ее •,ашечке r}сюнтi. Cflt'p11)•flш11c1,. ка•шюсь. 
,. Лишь сооы fl трущобах 11а ч11ут .1авыоать. 

В. Шекспиr 

ервоцвет весенний (баранчики, клю
чики, кошики, желтуха, первенец, 

ряст, кудель, примула) - Primula 
veris L. 
Сем. Первоцветные - Primulaceae 

Латинское название рода Primula обозначает «первый,>; растение 
получило его за то, что цветет одним из первы х. Видовое название 

произошло от латинс кого ver11us, что значит <<дар весны•> , весенний. 

У многих народов это растение известно под названием клю
чики. В самом деле, соцветие золотистых цветков, склонившееся 
в одну сторону, наrюминает связку золотых ключей. О появлении 
этих ключей рассказывается в древнегерманских сагах. Ключи эти 

принадлежали богине весны Фрее. Эта молода я красавица носила 
многоцветное ожерелье из радуги, которое ей изготовили гномы. 

Когда богиня наклонялась, ее ожерелье прикасалось к земле и из 
него выпадали золотые ключи, тотчас превращавшиеся в золотистые 

первоцветы. Эпfми ключами богиня открывала дверь настоящему 
весеннему теплу, и земля покрывалась яркими цветами. 

По древним датским сказаниям в первоцвет была превращена 
принцесса эльфов. Она была отпущена на землю своей повелитель
ни цей, но там встретила юношу, которого rоря•ю полюбила. Полю
била настолько, что забыла свою воздушную родину и не захотела 
возвращаться. В наказание царица эльфов превратила ее в первоцвет, 
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а ее возлюбленного - в анемон. И с тех пор они цветут и умирают 
вместе. 

В Древней Греции первоцвет считался лекарственным цветком 
Олимпа, его называли цветком двенадцати богов - <<додекатеоном» 
и верили, что он возник из тела умершего от любви юноши Парали
соса. Из жалости к нему боги превратили его в цветок. Древние врачи 
лечили им различного рода параличи. Не случайно в некоторых 

странах первоцвет известен под названием <<Параличной травы». 

В средние века появилась еще одна легенда. Будто бы связка 
золотых ключей принадлежала апостолу Петру, который ими отпирал 
дверь в царство небесное. Однажды ему сообщили, что нечистые 
подделали ключи от рая и собираются незаконно туда проникнуть. 
Разволновался апостол, от волнения уронил связку драгоценных 
ключей на землю. Послал Петр вдогонку за ними ангела, но ангел 
не очень спешил, ключи успели упасть на землю и глубоко в нее 
врезались. Из них вырос золотистый цветок. И хотя ключи возвра
тились к владельцу, отпечатки их остались на земле. От них и пошли 

растения, которые нарекли ключиками или ключами Петра. 
У многих народов примула считалась носительницей магической 

силы. У древних кельтов и галлов сбором примулы занимались 
только жрецы, называемые друидами. Сбор этот обставлялся целым 
ритуалом. Сборщики должны были отправляться за цветками боси
ком и натощак; срывая растения, нельзя было глядеть на него, так 
как только в этом случае оно сохраняло свою силу. Собранные 
таким образом цветки использовали, кроме всего прочего, и для 
изготовления любовного напитка. Варился он в полночь из смеси 
вербены, черники, мха, пшеницы, клевера, меда и других более ред
ких снадобий . Вся эта смесь нагревалась дыханием молодых жриц 
до тех пор, пока не закипала. ПриготовленRЫй таким способом 
напиток считался верным средством от любовных неприятностей. 
Интересно, что вера в могущество этого растения длилась тысячеле

тиями. История сохранила достоверный случай, который произошел 
с древнеримским писателем Аnу~еем (11 в. н. э.) . Апулей, будучи 
еще не старым, женился на престарелой богатой вдове. Родственники 
жены, возбудили против него судебный процесс, обвинив его в том, 
что он дал своей жене любовный напиток, который сам и пригото
вил, обманом склонив ее к замужеству. Вдова, говорят, тоже под
тверждала, что он дал ей любовный напиток. Апулею пришлось 
использовать весь свой ораторский и литературный талант, чтобы 
оправдаться. При этом он сочинил <<Апологию, или Речь в защиту 
самого себя против обвинения в магии>>, дошедшую до наших дней. 

Приписывалось примуле и свойство откръmать скрытые клады. 

Для этого нужно было найти цветок примулы в ночь под Рождество. 
При этом появлялась женщина, одетая в белое, с короной на голове 
и ключом в руках. Она и указывала, будто бы, где нужно искать клад, 
и вручала счастливцу ключ от запертой двери. В Германии рассказы
вают множество историй - легенд, в которых незадачливые крестья

не и пастухи, обладатели цветка nримуль'~, вначале находили, а затем 
теряли богатые клады. 
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В некоторых странах примулу считают цветком замужества. 

По поверью, та девушка, которая первой найдет на Пасху цветок 
первоцвета, непременно в этом году выйдет замуж. 

Особенно большой любовью пользовался первоцвет в Англии, 
где о нем сложено множество сказаний. Называли его волшебным 
цветком и считали, что в нем укрываются от непогоды крошечные 

феи и старички-гномы. Чуть только светлый месяц закроется темны
ми облаками и первые капли дождя упадут на землю, маленькие че
ловечки высматривают свой любимый цветок, а найдя его, забира
ются внутрь золотистого венчика и с удобствами располагаются 
там. Вскоре раздается их приятное пение; только редко кому из 
смертных удается услышать его. 

У славян первоцветы тоже считались ключами весны. На Укра
ине бытовала обрядовая песня: «Смертная неделя (4-я неделя поста, 
когда зима начинает умирать), куда ты девала ключи? Я отдала их 
Вербному воскресенью. Вербное воскресенье, куда ты девало ключи? 
Я их отдало зеленому (чистому) четвергу. А ты, четверг, кому их 
отдал? Я их отдал святому Юрию». А святой Юрий (23 апреля) 
встает и бросает их на зе !',fЛЮ и вырастают из них первоцветы. 
Приписывали славяне этому растению и магические свойства . Счита
ли его растением, оберегающим жизнь, называли его рястом (за ран
нее цветение) . Нарвав этих цветов, бросают их на землю, топчут 
и произносят заклинание: «Топчу ряст, дай бог ero топтать и следую
щего года дождаться,>, а ·о немощном больном, которому уж не до
жить до следующей весны, говорили: <<Ему уж ряста не топтать>>. 

Для многих народов первоцвет - олицетворение родины . Поэтому 
и существует, наверное, следующая легенда. Жил однажды юноша, 
одержимый неутомимой жаждой знания. М ноrо лет посвятил он 
изучению различных наук. Объездил разные страны, постиг тайны 
духов подземелий и духов подводных. Стал, наконец, непревзойден

ным по знаниям, уму, физической силе. Но это не принесло ему 

счастья и удовлетворения. Тысячи новых жгучих вопросов мучили 
e t' O. С надеждой смотрел он на небо - там найдет он ответы на 
мучит~льные вопросы. Наконец, удалось ему раздобыть золотой ключ 
от неба, добрался он до высочайшей вершины мира, куда не доно
силось ни единого звука с земли. Но прежде чем открыть дверь неба 
и достигнуть вечности, он должен был забыть все то, что оставил: 
мать, семью, свое детство, родину и зеленеющую землю. И в послед
ний момент рука юноши дрогнула; не смог он забыть все дорогое 
сердцу, упал на оживающую весной землю и долго лежал, а когда 

проснулся, то увидел в руке вместо золотого ключа от неба золотой 
весенний цветок первоцвета. 

Англичане цветок первоцвета также связывают с образом роди
ны. Расселяясь в разных концах земли по своим колониям, они 

непременно увозили с собой растение первоцвета и высаживали его 
в саду. Жилище англичанина всегда можно было уз1;1ать по растущей 
в его саду примуле. Эта привязанность к цветку усилилась после 

того, как первоцвет стал любимым цветком лорда Биконсфильда, 
видного государственного деятеля Англии середины XIX в. Еще 
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совсем молодым человеком лорд познакомился с красивой женщиной, 

любимыми цветами которой были примулы. Женщина вскоре умерла, 
и в память о ней лорд не расставался с этими цветами. Не было 
ни одного дня, когда бы в его петлице не красовался цветок примулы. 
С тех пор ежегодно 19 апреля, когда в Лондоне торжественно отме
чается годовщина смерти этого государственного деятеля, многие 

носят на груди цветок примулы. Наконец, вершиной культа примулы 
стало учреждение в 1889 г. <<Лиги примулы», основной задачей 

которой стало увековечивание памяти лорда Биконсфильда и рас
пространение его идей. Примула прославлена и в стихах Шекспира. 
В комедии «Сон в летнюю ночь» эльф поет: 

Я служу щ1рицr •1удщ1й 
в час ПОЛНОЧН(>Й TИIUИII(~. 

Видишь nрммул 11а лужайllс 

Охран11тrльнИ11 <"е. 

В11д11шь пятна расш1с·1i1•е 
На од<"ждах их ·JЛатых'! 

То рубмны дорщ·ие -
Дар оолшебниц молодых .•• 
... Я несусь для собмранья 
Каnель утренней рос·ы: 

Я nом-пtть II c"<'J"l<'ltнllKt.' 

К.~ждой примулы х<>чу 

По жемчуЖИIIК<'·Г,<>ПtНl<е. 

В древности верили во всеисцеляющую силу этого растения и 
применяли при простудах, заболеваниях почек, сустаоов, против опу
холей и в качестве ранозаживляющеrо средства. Одним из первых 

растений, включенных в русские травники, были баранчики (так 
называли первоцвет за мохнато-морщинистые листья). Из листьев и 

цветков готовили успокоительные и потогонные настои, применяли и 

против цинги. 

В современной народной медицине примулу используют при про
_студных заболеваниях как отхаркивающее. Настой из цветков упо
требляется как мочегонное и слабительное средство. Пьют его и при 
мигрени. На детей он оказывает легкое снотворное действие. Настой 

готовят из расчета 4 r цветков на 200 г воды. 
В научной медицине используется отвар из корневищ с корнями 

как отхаркивающее и мочегонное средство. Листья первоцвета выде
ляются среди других растений рекордным содержанием аскорбиновой 
кислоты, поэтому в свежем, высушенном виде либо в виде порошка 
используются как витаминное при весеннем гиповитаминозе. Двух

трех свежих листьев достаточно мя удовлетворения суточной по

требности взрослого человека в аскорбиновой кислоте. 
Первоцвет весенний - небольшое многолетнее травянистое ра

стение с коротким вертикальным корневищем, от которого отрастает 

пучок шнуровидных придаточных корней. Листья продолговато-яйце

видные, с крылатым черешком. Молодые листья опушены, сетчато

морщинистые. Одновременно с розеткой листьев вырастает цветочная 
стрелка высотой 20-30 см. Она сочная, цилиндрическая, заканчи
вается односторонним поникшим зонтиком ·3олотистых душистых 
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цветков. Чашечка трубчатая, слегка вздутая, остается при плодах. 
Венчик трубчатый с пятью отогнутыми листочками. При входе в 
трубку венчика в зеве расположены красноватые пятна. Цветет пер
воцвет в мае. Плоды - буроватые коробочки с многочисленными 
семенами. Растет в светлых лесах на опушках и полянах, на лугах. 
Встречается по всей европейской части страны, исключая Крайний 
Север. Корневища и корни первоцвета содержат около I О % сапо
нинов, листья - до 6 % (на сухую массу) аскорбиновой кислоты. 
Цветочные стрелки и листья употребляют в пищу в качестве вита
минной и салатной зелени, корни иногда используют как пряность. 

Различные виды первоцветов давно введены в культуру, выведены 
многочисленные декоративные сорта. В XIX в. возникла мода на эти 
цветы. Любители-садоводы и торговцы цветами строили для них те
плицы, активно занимались селекцией новых сортов. Составлялись 
богатые коллекции, которые были предметом гордости их владельцев, 
а для некоторых - средством быстрого обогащения. Особенно сла
вились голландские бархатистые аурикулы и английские мучнистые 
сорта. За редкий сорт платили немалые деньги. Большой любитель
ницей этих цветов была русская императрица Екатерина 11. Расска
зывают, что у нее- была комната, уставленная саксонским фарфором, 
на котором были изображены цветы примулы. 



... стре:ш рокоаа11 
i l MOЩIIQ.lt Лйдесопо.\1 X/X/,\f(' стшиш 11 .·\1_\''11/Ла душу 
Бога . Пеа11 11f)l1•1е,1с г,шл,. у1·оляющ11,11 (ю;щ , псыпаа. 
Скоро его 11с1Jе:щ.1, 11е rJ:1я c.щ•11r11mi poж.Jemm<o жи.11111. 

Гомt>р 

ион уклоняющийся (жrун-корень, 

Марьин корень, Марья Коревна) -
Paeonia anomala L. 
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae 

Родовое название образова но от греческого слова 
«paionios» - целительный, врачующий. О проис
хождении родового названия р~стения повествует 

Плиний Старший. Название это дано будто бы no имени врача Пеана, 
ученика самого бога врачебного искусства - Асклепия. Как-то Пеан 
получил от Латоны. матери Аполлона и Артемиды, целебные корни, 
которыми он успешно лечил болезни богов и людей. Излечил он и 
Аида (Айдеса) - бога подземного царства - от тяжелой раны. 
Добывать эти корни было нелегко, так как сторожил их пестрый 
дятел, который выклевывал глаза всякому, кто пытался выкопать их. 

Поэтому добывать корни ходили только ночью, когда дятел спал. 
Успехи ученика не давали покоя Асклепию, из зависти он приказал 

отравить · Пеана. Но благодарный за свое спасение Аид не дал погиб
нуть своему исцелителю. Он превратил его в растение, корнями кото
рого Пеан так успешно пользовался. С тех пор растение носит 
нескплъко видоизмененное название пион. 

Согласно другому преданию, растение получило свое наимено

вание от фракийской местности Пеонии, где оно обитало в большом 
количестве. 

В древности корень растени я считали чудодейственвым, способ-
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ным изгонять злых духов, наваждения, успокаивать судороги. Для 
этого кусочки его корней нанизывали, подобно бусам, и носили на 
шее. В средние века не сомневались в следующем рассказе Галена: 

Он повествует, что видел больного падУчей ребенка , 
Возрастом был 011 восьми или около лет, этот мальчик 
Корень пиона об1,1ч но носил как лекарство, на шею 
Средство повесив: но корень однажды случайно сорвался . -
Тотчас же мальчик упал, а когда привязали на место 
Корень, - он сразу поднялся ; Гален, доскона11ьно желая 
Дело nровери1ъ. вторич но сорвал . его с шеи ребенка, 
Вновь тот упал и воспрял, лишь на шею повесили корень: 

Так с очевидностью с 11ла подобной травы проявилась. 

Ойо 11:1 М('11а 

Если учесть, что больных эпилепсией считали одержимыми злыми 
духами, то понятно, почему пиону приписывались сверхъестествен

ные силы. В средние века в Европе пион по пышности и красоте 
цветка считали соперником розы. По этому случаю рассказывают 

такую легенду. Однажды богиня Флора собралась в дальнее путе
шествие и на время своего отсутствия решила выбрать себе замену. 
О своем решении она оообщила цветам и дала им 48 часов на обду
мывание претендента на столь почетный пост. В назначенный час 
все собрались на лесной поляне. Цветы оделись в свои самые ярк_ие 
наряды, блистали свежестью и благоухали разнообразными арома
тами . Однако ни у кого не было сомнения в том, что заменить Флору 
достойна только красавица роза. Нет ей равных по аромату, красоте 

и изяществу цветка . Оди~1 пион думал иначе. Он надувался как мо
жно больше, чтобы перещеголять розу пышностью и величиной цвет
ка. На всех он смотрел с гордостью и презрением, не сомневаясь, 

что именно он достоин быть соперни ком Флоры. И когда Флора 
увенчала своим венком розу, он один закричал: << Не согласен!» 
Рассердилась богиня. <,Глупый цветок, - сказала она ему. За свое 
самодовольство и пустоту оставайся всегда таким пышным и тол

стым. Пусть никогда бабочки и пчелы не посещают тебя. Будешь 
ты сим волом гордости , самомнения и чванства>>. Говорят, что только 
тогда пион покраснел от стыда, отсюда и пословица: <<Покраснел, как 
ПИОН>>. 

Врачи Древней Греции, Рима, Китая, стран Арабского Востока 
считали корни пиона одним из целебнейших средств. В восточной 
медицине трава и корни пио на издавна использовались как составная 

часть противоопухолевых средств. Авиценна рекомендовал пить его 

на медовой воде: <<это помогает от кошмаров,>. Он также применял 
его от болей в матке, почках и в мочевом пузыре. В средневековой 
медицине его употребляли при заболеваниях печени, почек, селезен
ки, при маточных заболеваниях. 

Пион уклоняющийся, известный в народе под названием Марьин 
корень, - одно из популярных растений народной медицины. Его 
применяют при язвенной болезни желудка с пониженной- кислот
ностью, как кровоостанавливающее средство, при подагре, эпилеп

сии, ревматизме и параличах. 
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В научной медицине настойку из корней рекомендуют в качестве 
успокаивающего средства при бессонице и при невротических состоя
ниях различного происхождения. 

В Западной Европе используют пион лекарственный с пурпурны
ми цветками. 

Пион уклоняющийся - крупный травянистый мно1'олетник с 
мощным горизонтальным корневищем и ,веретенообразными корнями. 
Стеблей может быть несколько высотой до I м. Листья очередные, 
тройчатораздельные на ланцетовидные доли. Цветки одиночные, 
крупные, до 13 см в диаметре. Лепестки венчика розовые, чашечка 
зеленая. Плоды многолистовки. Цветет в мае - июне. Растет в лесах 
северо-востока европейской части страны, на юге Сибири, в горах 
Казахстана и Средней Азии. И ног да поднимается в горы на высоту 
ДО 2000 М. 

Пионы издавна привлекали людей красотой цветка. В Китае он 

столь же популярен, как хризантема в Японии или роза в Европе. 

Там выведено более 10 ООО сортов, отличающихся формой, окраской, 
размерами, ароматом цветка. 

Корни пиона уклоняющегося содержат эфирное масло, большое 
количество крахмала, гликозид салицин, дубильные вещества, до 
1 О % сахара, микроэлементы - стронций и хром. Они имеют слад
кий вкус и запах метилсалицилата. В Сибири его используют как 
приправу к мясу. Растение охраняемое, внесено в Красную книгу. 



Есть MHOЖf!CTflQ ljffl'TQ(I 

Красш1ых. ()CTQ/IOЖlll>lX, 
Но ,,те 11р11ят11ей асех 

Обы•тыti подорожн11к. 
Ему, бып, .\lnжет. 
И труд пей µ,10 11. 

И все же 0 11 с дюдt,м11 
Находится в 11y r11! 

С. Барузди н 

одорожник большой ( семижильник, 
порезник, попутник, ранник, чирье

вая трава) - Plantago major L. 
Сем. Подорожниковые - Plantagi
naceae 

Родовое название образовано от латинских слов planta - ступня и 
аgеге - дв11rать, так как прижатые к земле листья напоминают след 

ноги. В Древней Греции его называли <<арноrлосса>> из-за того, что 
листья его похожи на овечий язык. 

Русские названия <<Подорожнию>, «попутчик» связаны с место
обитанием его у дорог. Другая группа названий - «порезнию>, <<ран
ник>>, <<чирьевая трава>> - даны растению за ярко выраженные рано

заживляющие свойства. По рассказам эти свойства были открыты 
так. Однажды две змеи, расположившись на дороге, грелись на 
солнце. Вдруг из-за поворота выехала повозка. Одна змея успела 
уползти с дороги, другая задержалась и колесо переехало ее. Люди, 

сидевшие в повозке, увидели, как первая змея, оставшаяся невреди 

мой, уползла, но вскоре возвратилась с листом подорожника, кото

рым и исцелила пострадавшую. Этот случай будто бы натолкнул 
людей на мысль использовать растение для лечения ран. Так это 

было или нет, но применение подорожника в медицине известно не 
менее 2 тыс. лет. Употребляли ero Гиппократ и Гален. Диоскорид 
называл его многореберным или семиреберным (по количеству жи
лок) . Авиценна считал, что << ... он чрезвычайно хорош для язв ... Ли-
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стья его вяжут ... Они препятствуют кровотечению, а будучи высу
шены, способствуют заживлению застарелых и свежих язв, и при 
язвах нет ничего лучrµе этого». И еще интересная рекомендация: 
«Когда варят чечевичную похлебку и кладут туда подорожник вместо 
свеклы, такая похлебка полезна от водянки>>. 

В средние века его применяли при заболеваниях легких, желудка, 
различного рода кровотечениях, опухолях, заболеваниях уха и глаз, 
как противолихорадочное средство. 

Три его корня возъмн, растерев, н смещай аместе с ними 
Три кнафа ВНШI и воды 8 однна1ювой мере; 
Все зто следует питъ лихорадкой болъному до дрожи, 
Так лихорадку изгонишь, что носит названье трехдневной, 

записано в поэме «О свойствах трав». 

В народной медицине он применяется в виде свежеистолченной 
массы при длительно незаживающих ранах и язвах. Такую же массу 
используют при укусах пчел, ос и даже змей. Она оказывает не 

только болеутоляющее действие, но и предупреждает появление оте
ка. Употребляют его и при заболеваниях верхних дыхательных пу
тей. Семена подорожника большого используют в качестве безвред
ного слабительного средства. 

В научной медицине используются трава и листья подорожника 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах и язвен
ной болезни с пониженной кислотностью желудочного сока. Приме
няют настой, приготовленный в концентрации 1: 20 или 1: 10. При
нимают по одной столовой ложке 3 раза в день в течение месяца. 
Свежий сок листьев обладает бактериостатическим действием и мо
жет применяться в качестве ранозаживляющего средства. 

Подорожник большой - травянистый многолетник с мочковатой 
корневой системой и розеткой крупных темно-зеленых листьев. 

Листья продолговато-яйцевидные, с цельным либо редко- и крупно
зубчатым краем, имеют несколько дугообразных очень прочных 
жилок - сосудов. Благодаря этим жилка~ листья подорожника не 

ломаются и успешно противостоят вытаптыванию. При отрывании 

листа они остаются на обрыве в виде тонких спиралей. К началу лета 
из середины листовой розетки приподнимаются несколько цветочных 

стрелок высотой 20-30 см. Они заканчиваются соцветием колос, 

состоящим из невзрачных буроватых четырехчленных цветков. Пло
ды - коробочки с большим количеством (5-34) мелких бурых се
мян. Одно растение способно дать до 60 тыс. семян. Наружный 
слой оболочки у них слизистый, при попадании воды они сильно 
ослизняются, становятся клейкими. Прилипая к обуви человека, 
к копытам, лапам животных, переносятся на далекие расстояния. 

Полагают, что таким образом подорожник попал в Америку. При
липнув к об)'ви первых переселенцев, копытам лошадей, его семена 
переправились через океан и двинулись в глубь материка. Везде, 
где поселялись белые люди, вскоре вслед за ними появлялся подо
рожник. Индейцами он был назван «следом ноги белого человека>). 
Сейчас он встречается повсюду, за исключением Крайнего Севера. 

Он появился даже на островах Антарктиды, где его разносят пинг-
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вины. Способом распространения и объясняется его приверженность 
к дорогам: он расселяется по путям интенсивного передвижения лю

дей, транспорта, животных. Приспособился и к вытаптыванию. Даже 
загадка на этот случай придумана: «Лег пластом у дороги, разметал 
руки, ноги. Его бьют сапогом, его бьют колесом, ему все нипочем. 
хоть ударь кирпичом>>. Интересно, что его листья накапливают мень
ше токсических веществ, чем другие растения, живущие вдоль ожив

ленных автотрасс. 

Не однажды, не дважды поранившим ноги 
Ты целебною силой своею помог. 
Подорожник! Всегда ты растешь по дороге. 
Рос ли ты, когда не было в мире дорог? 

М. Владимироа 

Листья подорожника имеют богатый химический состав. В них 
содержатся гликозид аукубин, холин, витамин К, каротин, дубиль
ные вещества, полисахариды. 

Молодые листья весной используют в салатах как витаминную 
зелень. Из них на Дальнем Востоке и на Кавказе д~ают супы. 

О популярности подорожника в народе говорит поэт И. Тихонов: 

Панацея, панацея -
Животворная трава, 

О тебе не оскудеет 
В селах северных молва ... 
... Чернолесье, лу1· 
Да пожни, 

По тропинке полевой 
Стелет листья подорожник, 
Давних лет попутчик мой. 



... какая радость -
Средь хвойной тишивы 
Принять цветы в наградУ 
Из рук самой вес11ы. 

И. РьtЖUК()(/ 

одснежник ( подснежный колоколь
чик) - виды рода Galanthus L. 
Сем. Амариллисовые - Amaryllida
ceae 

Родовое латинское название образовано от двух 
греческих слов - <(gala» и <<anthOS>>, что значит 
молочноцветковый. Назв&ние это подснежник по

лучил за снежно-белую окраску цветка. Растение пользовалось осо
бым вниманием и любовью людей, потому что после долгой и трудной 
зимы было первым вестником пробуждающейся природы, символом 
прихода весны, надежды. Рассказывают, что когда первые люди, 
Адам и Ева, покидали рай, то шел снег. Ева озябла и в утешение ей, 
как символ надежды на скорый приход теплой весны, несколько 

снежинок превратилось в цветки подснежника. А в одном из старин

ных немецких сказаний говорится, что, когда на земле появился снег, 
ему то.же захотелось украсить себя яркими цветами, но ему достался 
лишь белый подснежник. Однако снег ему так обрадовался, что 
позволил цвести прямо под снежным покрывалом. 

Ганс Христиан Андерсен написал сказку о маленьком безрассуд
ном подснежнике, которому выпала долгая и прекрасная жизнь. 

Поверив первому солнечному лучу, цветок вышел на волю из своего 
домика-луковички. Но на земле его ждали снег, холодные ветры и 
непогода. Однако он был так прекрасен, нежен и прозрачен, что все, 
кто его видел, радовались, как вестнику теплого лета. Он был первым 
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и единственным. И подснежник стойко переносил все невзгоды хо

лода. Увидев его, дети сорвали цветок, а молоденькая девушка посла

ла его вместе со стихами своему дружку по почте. Как же обрадо
вался юноша этому посланию любви и цветку: ведь он был первым и 
единственным. Но любовь молоденькой девушки оказалась непо
стоянной и, когда цветок вновь попался на глаза молодому человеку, 

он в сердцах бросил его на пол. Правда теперь он уже был сухим и 
сплющенным. но все равно выглядел как нарисованный. И его опять 
положили в книгу со стихами. Это оказались стихи . Амброзиуса 
Стуба - вечно юного датского поэта, который сам был как слишком 
ранний подснежник и nо:1тому на его долю выпали те же злые не
взгоды, что и на долю маленького безрассудного · цветка . Так поэт 
и цветок оказались вместе. 

А вот еще один рассказ. Бродила по замерзшей земле седая 

Зима, совсем изнемогла, но сдаваться не хотела и, чувствуя, что 

приходит ей конец, призвала на помощь своих верных подручных -
Северный Ветер и Стужу. Ветру велела заслонить темной тучей 
солнце, а Стужу послала под снежное покрывало сообщить 'всем 
цветам и травам, что Весна все равно н(! придет, так ,чтобы не смели 
расти и высовывать го;юву из-под снега . Опечалились и задрожали 

цветы, услышав такое сообщение от Стужи. Один маленький Под
снежник не испугался. Он храбро поднял свою головку, поднатужил
ся и проломил ледяную корку. На всей земле стояла ·стужа и гулял 
Северный Ветер, но подснежни к не сдавался под натиском непогоды 
и упрямо ожидал появления Солнца. Наконец Солнце пробилось 
своими теплыми лучами сквозь темную тучу и осветило ими землю. 

Обрадовался ему Подснежник! Зво~1ко зазвенел он своими серебря
ными колокольчиками, извещая свои х друзей, цветы и травы о при

ходе Весны. Так вместе, Солнце и маленький храбрый подснежник, 
победили злую старуху Зиму. 

Людей всегда изумляла необычайная способность подснежника 
расти под снегом. Как видно, это нашло отражение и в легендах о 
нем. Ученые объяснили эту биологическую особенность растения. 
Подснежник относится к так называемым эфемероидам. Сам он мал 
ростом, обитает под пологом темного леса, поэтому весь цикл веге
тации должен у него закончиться до появления листвы на деревьях. 

С весны предыдущего года он накапливает запас питательных ве
ществ в луковице. Тогда же закладываются зачатки органов будущего 
года - стебля, листьев, цветка. Под снегом они медленно развива
ются, а с наступлением первого тепла подснежник, используя запас 

питания из луковицы, быстро трогается в рост и зацветает . 9бычно 
это случается в феврале - марте. Цветение продолжается около ме

сяца, затем формируются плоды и к концу мая, когда лес одевается 
листвой и на поверхность почвы попадает совсем мало света, под

снежник заканчивает цикл: его надземная часть отмирает . и вновь на 

поверхности земли он появится только весной будущего года. 
О его лекарс1·венном применении в прошлом известно мало. 

Однако Одо из Мена в своей поэме <<0 свойствах трав>> сообщает о 
его применении в качестве желудочного, ветрогонного и мочегонного 
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сренства: <• ... Пищеварение тем улучшает и колики лечит. Если его 
110жевать, изо рта будет запах приятный ... » 

Современная медицина использует препарат алкалоида галанта
мина, 11олученного из унгернии. Галантамин применяют при лечении 
т.:таточ11ых явлений полиомиелита и двигательных расстройств, выз-

11ннных повреждениями центральной нервной системы. 

Подснежник Воронова и другие близкие ВИДЫ (у нас их 1 О ви
l~ОВ) - многолетние луковичные растения с одной яйцевидной луко

вицей длиной около 3 см. Ранней весной на поверхности земли 

1юявляются два линейных темно-зеленых листа с цветоносом между 

ними. Листья при полном развитии достигают 15-20 см, цветонос 
с цветком - чуть длиннее. Листья блестящие, на верхушке заужен
ные, со второй половины цветения складчатые. Цветок один; вначале 

он заключен в прозрачный пленчатый прицветный лист, а затем по

никает на тоненькой цветоножке. Околоцветник правильный, про
стой, состоит из шести долей, расположенных в два круга. Доли 
наружного круга крупные, снежно-белые, слегка выпуклые, доли 
внутреннего круга примерно в 3 раза меньше, образуют внутреннюю 
трубочку. Они белые, с сердцевидной выемкой на верхушке и с зеле
ным 11ятном у этой выемки. Цветки душистые. Плоды - трехrнезд

ные коробочки. К концу мая листья и плоды полегают на землю и 
засыхают. Плоды дозревают уже на поверхности земли. Размножа
ются подснежники вегетативно - дочерними луковицами и семенами, 

которые растаскиваются муравьями. Растет в широколиственных ле
сах на юге и юго-западе европейской части страны, иногда - в виде 

зарослей. Эндемик Кавказа. Как раноцветущие и красивые растения 
пользуются повышенным вниманием сборщиков цветов, поэтому в 
качестве интенсивно уничтожаемых внесены в Красную книгу, охра
няются. Легко приживаются и размножаются в культуре. Иногда 

повторно дичают. 



... На дд/11/НQЦ, ilblTJ/H}'TOli шее, 
Поikтао110 го:юну rи:т{Юм, 
Под сошще,w жарю1м хортиея. 

За сошщем ходuт 110 11нтал, 
И ///)аль 1/(J('.\/(IT/Jll(Ш('T ,Wt'.11,K(}.\/ 

На ск.ю11ы :1алт·оz" ,l11я, 
И машет желтой тюбете1iктi 

И.1:за 6ысокоtо 11:1етни .. . 

А. Никоноркив 

одсолнечник однолетний - Н elian
thus annuus L. 
Сем. Астровые - Asteraceae 

Родовое латинское название образовано от двух 
греческих слов: «helios»> - солнце и <<anthos>> -
цветок. Сходство формы корзинки с солнцем, а 

также способность поворачивать соцветия вслед за солнцем (гелио
тропизм) послужило основанием для такого названия. 

Родина подсолнечника - американский континент. Здесь его 
ареал представлен двумя изолированными участками в Южной и 
Северной Америке. В степях Калифорнии дикорастущие виды под
солнечников образуют непроходимые заросли. В древней Мексике его 
называли <<Цветком солнца,>, изготовляли его изображения из золота 
и поклонялись ему. При археологических раскопках древних индей

ских поселений найдены глиняные сосуды с семянками подсолнеч
ника, возраст которых датируется 2- 3 тысячелетиями. На одной из 
старинных гравюр XVI в. изображено индейское поселение в окруже
нии подсолнечников. Индейцы использовали в пищу семена, а из 

подсолнечниковой муки пекли хлеб. В Европу семянки впервые были 
привезены в 151 0 г. и высеяны в Мадридском ботаническом саду. 
Первое ботаническое описание подсолнечника дал ботаник Лобелиус. 
Этот подсолнечник был совершенно не похож на всем известное 
современное растение: он был невысоким, со множеством боковы х 
побегов, каждый из которых заканчивался небольшой (до 3 см в диа-
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метре) корзинкой оранжевых либо красных цветков. Цвел 01:1 до глу
бокой осени. Выращивали его как декоративное растение, у неrо 
Gь1ли поклонники и одно время он был в моде. Его воспевали поэты, 
изображали художники. А. Ван-Дейк написал автопортрет с цветком 
нодсолнечника. И хотя семянки его были мелкими, кое-где их упо
требляли в пищу. Например, в Германии из жареных семян варили 
кофе, в Португалии делали муку. Петр I узнал о подсолнечнике во 
время путешествия по Западной Европе и распорядился о присылке 
t.'ГО семян в Россию. Но и здесь его растили как заморский цветок. 
Однако климат юга России и черноземные почвы пошли ему на поль
зу, корзинки и семена его делались все крупнее. В течение ста 
лет подсол нечник мало привлекал внимание русских земледельцев, 

лишь семена его иногда использовали д.Jlя откорма птицы. И вот в 

1779 1' . в Академическом ежегоднике появл яется статья <<0 приготов
лении масла из семян подсолнечника». В 1794 г. акад. В. М. Северrин 
пишет: <<Сие растение почитается способным исцелять раны. Наи
большее употребление семени есть в пищу попугаям; можно полу
чать из него масло; пережженные семена имеют запах кофея и про
изводят наливку почти столь же приятную>>. 

Однако это мало продвинуло дело и неизвестно, сколько бы вре
мени еще подсолнечнику оставатьс я кормом для попугаев, если бы 
не смекалка и предприимчивость русского крестьянина Бокарева -
крепостного графа Шереметьева, садовника из Воронежской об
ласти. 

В статье <<0 разделении подсолнечников>> помещик Терентьев 
писал: <<Год покупки мною имения ознаменован в народной . памяти 
тем, что в тот год ( 1829) некто Бокарев, крестьянин графа Шере
метьева ... вздумал для пробы посеять в своем огороде, так, для своего 
удовольствия, весьма небольшое количество семян подсолнечника; 
когда подсолнечники выросли, он, Бока рев, испытал семена пробить 
н_а ручной маслобойке и, к радости своей , получил превосходное 
масло, какого он никогда не видывал и какого здесь не было в про
даже» . 

Таким образом,' точно извес'l-ен год рождения новой масличной 
культуры. Пример Бокарева был подхва•1ен, посевы подсолнечника 
расширялись и в 1833 r. был построен r1ервый маслобойный завод, 
а в 1835 r. начался экспорт масла за границу. В течение последую
щих 30 лет успехи в выращивании подсолнечника и производства 
масла из него были столь значительны, что дали ос нование русским 
промышленникам заявить, что они могут залить подсолнечным мас

лом Балтийское и Черное моря. У же в конце Х I Х в. были начаты 
работы по селекции подсолнеч·ника. К началу первой мировой войны 
выведены первые сорта с содержанием масла до 30 % . Выдающиеся 
достижения в селекции подсолнечника связаны с именами отечест

венных селекционеров, академиков В. С. Пустовойта и Л. А. Жда
нова. Современные сорта · подсолнечника содержат до 50 % жирного 
масла. Подсолнечник родом из Америки настолько акклиматизиро
вался в России, •1то его можно с полным основанием назвать русской 
культурой. Из десяти выращиваемых подсолнечников семь растут 
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в нашей стране. А в Америке культивируются сорта <<Русский ма
монт>> и <<Русский гигант>> . 

Лекарственное применение подсолнечника ограничено. В народ
ной медицине применяются язычковые цветки и листья подсолнеч

ника в виде спиртовой настойки при лихорадке и невралгии простуд

ного характера. 

В научной и народной медицине используется подсолнечное мас
ло. Внутрь (столовыми ложками) - как слабительное, наружно -
в составе различных мазей, линиментов, в качестве основы. Пере
жаренное подсолнечное масло используется для лечения ран и ожо

гов. Иногда масло рекомендуют для лечения и профилактики атеро

склероза. 

Подсолнечник однолетний - крупное травянистое растение высо
той до 2,5 м. Стебель толстый, покрытый шиповатыми волосками. 
Листья очередные, сердцевидные, на длинных черешках. Главный и 
боковые побеги заканчиваются крупными поникающими одиночны
м.и корзинками до 30 см в диаметре. Снизу корзинка имеет обвертку 
из черепитчато расположенных листочков, no краю находятся бес
плодные желтые язычковые цветки, а в середине - буроватые, труб
чатые. Каждый трубчатый цветок сидит в ячейке, образованной 
пленчатыми прицветниками. В этих же ячейках созревают семянки. 

Семянки яйцевидной формы, четырехгранные, разнообразной вели
чины и окраски в зависимости от сорта. Семенное ядро приятного 
маслянистого вкуса. 

Культивируется повсеместно на юге страны. 
В листьях содержатся каучук, смолы, каротин , в ,цветках - квер

цетин, антоцианин, холин, бетаин. 
Ботва подсолнечника часто исnоль-зуется на корм скоту. Моло

дые корзинк и можно употреблять в ка•1естве салатной зелени, а от
ходы производства масла - в пищевой промышленности для изго

товления халвы и других продуктов. 



С«ойстflа rюзли1111ые тр<ю я 11 110:,,,11• 1111с11еп, соГ,щююс1, 
И Cltf}(lOeiJ111.u1ы.,, счи·1·а10 11ачат,, с ap·1·e.,111:tua: 
Это - .мать ЛIUOc'OlfUC.'/('1//(llf.\' Tf]tlif. 1/UPl'Чt'IIJ((l}I iJ}('fl('('Л"ll.\ t c::uuio.,,. 
Дrйстf/ие :nmi гращ,1, 1t1m111>11', оглры:ш Дищю, 
Что Apreмiu)oli ,;orfl'ГC:>1 у tf}eкor1: tп·c,ol1a 1и.1.ич111ы' 

9та 11.,1еет Tf )(uta , no:1_,.,u,o oтк111o1r~tt r<':0I 11.,·1>1. 

олынь горькая ( нехворощь, полынь 
сорная, rлистник) - Artemisia ab
sinthium L. 
Сем. Астровые - Asteraceae 

Относительно щ.юисхождения родового латинского названия у ис

следователей нет единого мнения. Большинство считает, что оно про

изошло от греческого слова <<artemes>> - здоровый, так как во все 

времена и у всех народов полынь пользовалась славой всеисцеляю
щего средства, была как бы вместилищем здоровья. В свя зи с этим 
Плиний рассказывает, что соком полыни награждали победителей в 
беге, состязания которых проводились в священные дни. Считалось, 
что это достойная награда, так как с помощью полыни они сумеют 

сохранить здоровье, «а ведь оно, как известно, и целого мира до

роже>>. 

Согласно другой версии , растению дано имя Артемизии, жены 
царя Мавзола, которая будто бы излечилась этим растением. 

Третий вариант происхождения названия изложен в поэме Одо 
из Мена <<0 свойствах трав,>. По преданию, Артемида была покрови
тельницей рожениц, и она будто бы впервые применила полынь в 
качестве родовспомогательного средства. Об этом свойстве полыни 
знали не только в Древней Греции, но и в Египте, Китае. Жрецы 
Изиды, богини плодородия и материнства , носили на голове венки 
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из полыни. Считалос1,, что полынь охраняет от дурного влияния и 

несчастья. 

Видовое латинское 11азвание ab,'iiniblum в переводе с греческого 
обозначает <<без удовольствия», так как лекарства из полыни очень 
горькие. 

Русское название полынь произошло от славянского <<полети» -
гореть, опять-таки из-за очень горького вкуса, от которого во рту 

горит. 

На Руси - это обрядовое растение. В начале лета праздновался 
девичий праздник Семик. В этот день молодежь «mияла русалок•>. 

Девушки весь день носили полынь у себя под мышками для пред
охранения от ведьм и русалок. Увидев девушку с растрепанными 

волосами, на вопрос ее: <•Что у тебя в r'.:ках?» 11ельзя отвечать «мя
та» или ,,петрушка•>, иначе русалка защекочет до смерти. Нужно 

сказать «полынь» - и русалка тотчас исчезнет. Кроме того, в этот 
праздни" полынь служила приворотным зельем, стоило только во 

время игр хлестнуть избранника стеблями полыни. 
В Белоруссии считалось, что пучок полыни, подвешенный ·над 

дверями дома, охранял его обитателей от колдовства. А в России 
для этих же целей под Рождество или новый год полынью окури

вали дома и конюшни. Для этого полынь срывали только на Успе

ние, 28 августа, освящали в церкви и хранили до тех пор, пока по
надобится. 

У многих поэтов и писателей полынь ассоциируется с образом 
Родины. 

Известность приобрела повесть о емшан-траве (тюркское назва
ние полыни), содержащаяся в Во,1ынской летописи и переложенная 

на ст,1хи в XIX в. поэтом А. Н. Майковым. Поэма названа *Емшан». 
Два брата-хана - Сырчан и Отрок -- кочевали в широкой поло

вецкой степи, совершали набеги на Русь, брали богатый полон, пи
ровали, празднуя победу. Но пришлось жестоко поплатиться им за 
грабежи на русской земле. 

То с ру,·,·,шй ,·11лoii Мономах 
Bct'C<'kpyшaющ1tii 118ИЛСЯ ~-
Сt.ч)•tан в д"HCKIIX Зl!Лt'Г Mt'JIIIX. 
Отrю~ 11 1~>рах Ка1ща1ских CKf)ЫJtcя! 

Долго не могли оправиться ханы от разгрома, но вот умер .JWоно
мах, и захотел Сырчан, чтобы вер11улся брат в родные 1стеnи. Шлет 
он к нему nевца с наказом: 

Он п1м бtн·ат. ,ш tlЩ>ь Tt'X стр,ш. 
В.,ады~а на;ю RCt'M Кавказом -
Скажи ему, •пuб бросил всt', 
Что умер 11~,. •но спал11 щ·nи, 
Чтоб ш~л 8 наслед11е Cllo-t,, 
В блан1ухающ11t' степ11! 

Но Отрок равнодушно внимает призыву брата, напевы родных 
песен не трогают его. Он подает знак, чтобы певца увели. 

И юн,, 11учо~ трщ,ы cтt'n11uй 

Тогш~ r1e1Jt'ц II rюдал хану -
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И смотрит хак - и, са ... не свой, 
Как бы nоцуя в сердце рану. 

Запах степной полыни пробудил у хана воспоминания о родине. 
И вдруг, взмюшу11ши кулаком, 

«Не царь я больше вам отныне! -
Воскликнул: смерть в краю родном 
Милей, чем слава на чужбине!» 

Не менее поэтические строки посвятил полыни современный 
поэт А. Малышко: 

В степи былинной где•1'Q кони мчат, 
Над степью в небе лебед.11 кричат 
И свист стрел1,1, пронзитt:'льный 11 злой, 
Полынь трава, ты слышишь над собой. 

А ты встаешь 1-1з-nод крутых копыт, 
Свой стойкий дух. как ИЛJI.ЮС)()J)НЫЙ щит, 
Вновь поднимаешь, богатырь былинный, 
Ты, дер1кий куст, мой горький куст nо.1ын11ый! 

В старину считалось, что полынь впитала в себя всю горечь люд
ских страданий и поэтому нет травы горше полыни. Древнеримский 
поэт Овидий писал: «Печальный полынь торчит по пустынным полям, 
и горькое растение соответствует своему месту». За горечь полынь 

прозвана вдовьей травой, и сама она стала олицетворением горечи: 
«Горька, как полынь», - часто говорим мы. О ней сложены пого
ворки: 

Полынь после меду горче самой себя, 
Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая, 
Реч1-1 как мед. а дело - как f!ОЛЫНЬ. 

Для лечения болезней полынь используют с глубокой древности. 
Плиний писал, что путник, имеющий при себе полынь, не почувст
вует усталости в дальней дороге. Ее применяли при желудочных и 
глазных заболеваниях, в качестве мочегонного и глистогонного сред
ства, при лихорадке и т. п. Авиценна рекомендовал ее при морской 

болезни. Он говорил о ней: « ... Это прекрасное, удивительное лекар
ство (ДIIЯ аппетита), если пить ее отвар и выжатый сок десять дней». 

Он отзывался о ней как о сильнейшем противоядии, а также считал, 

что если развести чернила соком полыни, мышь не будет грызть на
писанную ими книгу. Очевидно, эта проблема была актуальной и 
тысячу лет назад. В средние века полынью лечили самые разные 

заболевания и прежде всего желудочные: 

К-456 

Как бы ее ин nр1-1нять, - укрепляется вскоре желудок; 
Лучше, однако, трава, коль отваришь с водой дождевою 

И перед самым принятьем остудишь под небом открытым . 
... Гонит он также глистов 1-1 смяr<1ает JКt'Лудок, а если 
Примешь ты этот отвар, - непомерную боль успокоишь . 
... И селезенке поможет, коль с уксусом вып1-1та будет. 
Кроме того, если примешь, - грибную изгонит отраву. 
Взятая вместе с виноr.1, со смертельной сразится цикутой 
При ядовитых укусах, коль выпьешь, она помогает ... 

O,Jo из Мена 
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В народной медицине ее применяют как желудочное, желчегон

ное, мочегонное, болеутоляющее, успокаивающее и глистогонное 
средство. Как дезинфицирующее используется даже при холере. 
Вместе с чабрецом в соотношении 1:4 ее берут для из1'отовления от
вара, применяемого для лечения алкоголизма (по одной столовой 
ложке 3 раза в день в течение 2-3 месяцев). Употребляют полынь 
и при ожирении. 

В современной научной медицине препараты полыни горькой 
рекомендуются как горечь для возбуждения аппетита и при заболе
ваниях желудка с пониженной секрецией. Настои готовят из расчета 
одна чайная ложка измельченной травы на два стакана воды. При 
нимают по 1 

/ ~ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. 
Полынь имеет репутацию санитарно-гигиенического средства. 

Ею окуривали заразных больных и помещения во время войн и эпи
демий, ее использовали против вшей и блох. С этой целью в ветери
нарии она применяется и в настоящее время. При систематическом 
употреблении внутрь может вызвать тяжелое отравление. В Китае 
известна цзю-терапия - метод прижигания рефлексогенных зон 

тела полынными сигаретами. 

Полынь горькая - крупный многолетник, ежеr·одно образующий 
несколько мощных (высотой до I м) стеблей. Листья многочислен
ные, в прикорневой розетке и стеблевые. Прикорневые листья дваж
ды-, триждыперисторассеченны~ на ла1щетоuидн1>1е доли, к верхушке 

стебля постепенно уменьшаются и упрощаются. Стебли и листья 
седоватые от обильного опушения. Цветки мелкие, желтые, собраны 
в шаровидные поникающие корзинки, а корзинки, в свою очередь, -
в раскидистые метелки. Плоды - очень мелкие (длиной до I мм) 
семянки бурого цвета. Все растение имеет сильный своеобразный 
ароматный запах и горький вкус, который ощущается на губах даже 
просто при работе с сухой травой. Растет как сорняк по обочинам 
дорог, на лугах, на залежах, по полям и огородам. Иногда встреча
ется в массовых количествах. В траве полыни горькой содержатся 
горькие вещества абсинтин и анабсинтин, сапонины, дубильные ве
щества, до 2 % эфирного масла, содержащего туйон, фелла1-щрен 
и др. В прошлом веке эфирное масло широко использовалось для 
производства ликера (абсента) и вина (вермута) . Однако система
тическое употребление их приводило к тяжелым отравлениям (об
морокам, судорогам, рвоте) и другим поражениям нервной системы. 
Появился даже термин <<полынная эпилепсия>>. В 1900 r. во Франции 
были организованы общественные выступления против производства 
абсента, и он был запрещен. 



Зеленокудрый, стройный, юный 
На склоне дней, зимой студеной 
Среди ,·негов сгоит угрюлtый. 
Весь почернелwй, обнаже1111Ь11i. 
Его склоняет гнет раз1Jумий 
П0<J сенью тайною созвездий. 
Он бережет нас от колдуний. 
011 исцеляет or болез11ей. 

А. Бузин 

олынь обыкновенная ( чернобыль
ник) Artemisia vulgaris L. 
Сем. Астровые - Asteraceae 

О происхождении родового названия рассказано 
в главе «Полынь горькая». 

Черные засохшие стебли полыни обыкновен
ной остаются на всю зиму, резко выделяясь на фоне заснеженных 
полей, что и послужило основанием для русского названия - чер

нобыльник. 
В прошлои в России и у народов Западной Европы бытовала 

вера в магические, сверхъестественные свойства этого растения. 

Накануне праздника Ивана Купалы, когда, как известно, все травы 
приобретают особую силу, из чернобыльника плели венки на голову, 
а также опоясывались им, чтобы уберечь себя на целый год вперед 
от нечистой силы, колдовства и болезней. Рассказывали, что иногда 
даже достаточно было произнести название этого растения, чтобы 
прекратилось действие колдовства. Будто бы произошла такая исто
рия. Ехал дорогой один дошлый барин. С ним был кучер. Увидел 
барин на дороге змею, взял ее и велел кучеру сварить. Когда вода 
закипела в первый раз, барин вылил ее на землю, и трава на том 
месте тотчас сгорела. Когда закипела в другой раз, опять он вылил 
ее на землю, и в этот раз трава только пожелтела. В третьей воде 

сварил барин змею и поставил ее остывать, приказав кучеру не тро
гать. Только очень уж кучера любопытство разобрало. «Дай, - ду-
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мает, - попробую>>. Только хлебнул три ложки, начались чудеса 
кругом. Все травы и деревья заговорили. Травы тоненькими голо
сами, а деревья басом и каждое про свое. И так это показалось по
тешным кучеру, что он засмеялся. Барин тотчас заподозрил нелад

ное и спрашивает у кучера, е11 11и он суп. Кучер, конечно, отказы
вается, но дошлый барин ему не поверил. Едут они, а он и спраши 
вает кучера: <<А не знаешь ли, как зовут эту траву?•> - <<Чернобыль
ник, сударь>>. И только он произнес <<чернобыльник•>, все как руко,i 
сняло: опять в лесу тихо и ни деревья, ни травы не говорят. 

В народной медицине чернобыльник применялся при нервны х 
болезнях как успокаивающее средство, корни - при эпилепсии. 
листья - как болеутоляющее и регулирующее функциональную 
деятельность желудочно-кишечного тракта. Часто отвар корня на 
белом вине с медом рекомендовали в качестве общеукрепляющего 
средства при туберкулезе легких. 

Современная научная медицина использует его мало. Трава чер
нобыльника входит в состав сбора Здренко и гинекологических сбо
ров. Широко применяется в гомеопатии, в медицине стран Западной 

Европы, в традиционной китайской медицине. Известно, что метод 
иглотерапии сочетается с приемами массажа и прижиганием. При 

жигают определенные •1аст11 тела сигаретами, начиненными сухими 

лекарственными травами. Наиболее часто для этого используетс>t 
трава чернобыльника. При этом считается, что эффективность тра
вы возрастает с годами хранения. Так, для лечения болезни, которая 
возникла семь лет назад, рекомендУется трава, собранная три , ·одu 
назад. 

Полынь обыкновенная (чернобыльник ) - круr1ное (до 2 м высо
ты) многолетнее растение с толстым и грубым красноватым стеблем. 
Листья тоже крупные, перистораздельные, сверху темно-зеленыt>. 

при высыхании становятся почти черными . Снизу .'lистья бе11ые от 
сплошного опушения. Цветки все трубчатые, красновато-белые, ,·о
браны в продолговатые корзинки, а корзинки - в крупную rу<:тую 
метелку. Зацветает в июле - августе. Плоды - мелкие семянки без 
хохолков. Все растение имеет специфический, не полынный, а баль
замический запах. Встречается повсеместно. Растет на сорных ме,: 
тах - по огородам, на лугах, под заборами, на опушках леса. Даже 
в городах это самое обычное растение. 

Трава чернобыльника содержит горечи, эфирные масла, дубиль
ные вещества. Используется как пряная гrриправа, так ка!< имее1 
ароматный запах и приятный горьковатый вкус. 



Сон-трава, со11-трава, со11-трава, 
Одолей меня сном, 01Jолей, 
Ра.1ве ,чог я поду,чать вчера. 

Что расстанусь с любимой моей. 
Я цветок под поду,ику кладу, 
Но не сплю я, не сплю, 11е сnлю 

И уже, будто внмь наяву, 
Вижу рядом любовь свою. 

А. Бузни 

рострел луговой 
зелье) - Pulsatilla 

( сон-трава, 
pratensis 

сон-

(L.) 
Mill. 
Сем. Лютиковые - Ranunculaceae 

Русское название <mрострел>> связывают с легендой. Стала как-то 
нечистая сила прятаться за прострел-траву. Одиt-1 из архангелов, 
чтобы раз и навсегда разделаться с нечистью, метнул громовую стре
лу и прострелил траву сверху донизу. С тех пор нечистый обходит 
прострел стороной и ближе 12 верст к нему не приближается, а в 
старинном травнике по этому случаю записано: <•Кто носит траву 

при себе, от того человека дьявол бежит, в доме - добро держать, 
а хоромы строить - под угол класть, жить стройно будешь>>. 

Другое название - сон-трава - толковалось как растение, несу

щее сон. У многих народов оно связано с представлением о сне. 

Возможно сам облик растения, густо покрытого мягкими волосками, 
пушистого на ощупь, наводил на мысль о мягкой дремоте, покое и 

отдыхе. В скандинавском эпосе <<Эдда» рассказывается, что как толь
ко под голову Брунгильды положили сон-траву, она сразу же засну
ла. В «Печерском патерике>> (русском литературном памятнике) 
рассказывается, как во время всенощной бес ходит по храму и бро
сает в ленивых монахов сон-траву. В кого он попадет, тот тотчас же 
засыпает. 
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Охотники же утверждают, что медведи от этого весеннего цветка 
хмелеют. Использовали волшебное растение и в гаданиях. Собирали 
его в лесу с заговорами, приносили и держали в воде до наступления 

полнолуния. В ночь полнолуния, ложась спать, клали под подушку. 
Если во сне явится девушка или юноша - быть счастливому году, 
если привидится что-либо неприятное - не миновать горя. 

С лекарственной целью используется трава растения. В народе 
ее считают успокаивающим и снотворным средством, применяют как 

родовспомогательное средство. Наружно используют в качестве 

болеутоляющего при ревматических болях. 
В современной научной медицине прострел не употребляется. 

Применяется в гомеопатии. 
Прострел - многолетнее травянистое растение с вертикальным 

темно-бурым корневищем. Стебель высотой до 20 см, неветвистый, 
густоопушенный мягкими волосками. Прикорневые листья перисто

рассеченные, также мохнатые от большого количества белых волос
ков. Одновременно с листьями появляется цветонос с поникающим 
крупным одиночным цветком лилового цвета, похожим на небольшой 
тюльпан. Околоцветник простой, с шестью долями, опушенными 
снаружи. У основания цветоноса имеется также опушенный при
цветный лист. Цветет в апреле - мае. Растет в сосновых лесах, на 
открытых песчаных холмах, по сухим склонам на западе европей

ской части страны от Ленинградской до Николаевской области . В тра
ве прострела .:одержится анемонин, сапонины. Экстракт из листьев 
обладает сильным бактерицидным и фунгицидным действием. При
меняется в ветеринарии. Ядовит. Во многих районах активно унич

тожается сборщиками первоцветов. Охраняется, внесен в Красную 
книгу. 



Твои 11ежный аромат ,wенл 11ривмк, о {J(>,1a, 
И <·ердце обагрил румянец щек, о fJ(дa! 
Тоскую 110 тебе, как по Ле1iле Меджнун. 
8:1ю6лен я! Подари хоть 11е11есток. о ро.зи! 

оза дамасская и другие виды - Ro
sa damascena Mill. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 

По предположениям ученых, название рода про
исходит от древнеперсидского наименования рас

тения <<wrodon>>, у греков оно изменилось в <<rho
don>>, у римлян - в rosa. Существуют и другие предположения, о 
которых рассказано в разделе о шиповнике. 

В течение тысячелетий роза остается любимым цветком многих 
народов. Любовь к ней не подвластна моде и поэтому о розе сложено 
бесчисленное количество легенд. Одна из самых древних родилась 
в Индии. Она повествует о том, что самая красивая женщина в ми

ре - Лакшми появилась из распустившегося бутона розы, состоя
щего из IU8 бол~,ших и 1008 мелких лепестков. Бог Вишну, охра
нитель Вселенной, увидел красавицу в ее розовой колыбели, разбудил 
поцелуем и впоследствии сделал своею женой. Лакшми стала боги
ней красоты, а роза стала считаться священной. У всех народов 

Востока ее оценивали как высший дар природы. Особенно много 
легенд о происхождении розы сложено в Древней Элладе. В самой 

древней рассказывается, что Земля, увидев дивную красавицу Афро
диту, появившуюся из морской пены, решила создать что-либо не 
менее прекрасное. И создала розу. По другой легенде, розы появи

лись из той самой белоснежной пены, которой было покрыто тело 
богини, когда она вышла из моря. Увидя на ней этот прекрасный 
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цветок, боги окропили его нектаром, от которого роза и приобрела 
свой нежный аромат. Жрецы храма Афродиты взяли эти цветы и 

украсили ими алтарь богини. С тех пор роза посвящена ~фродите, 
ее высаживают вокру1· храмов, а увядшие на ее челе цветы считаются 

чудодейственными . Древнегреческий поэт Анакреонт (V в. до н. э.) 
называл розу радостью Афродиты. Но розы оставались белыми, 
повествует далее легенда, до тех пор, пока не случилось несчастье 

с ее любимым Адонисом. Узнав о том, что он смертельно ранен, 
богиня устремилась на поиски, не разбирая дороги. Острые шипы 
и камни ранили ей ноги. Из капель божественной крови и появились 
красные розы. 

В другом сказании утверждается, что розы стали красными во 
время одного из пиршеств богов на Олимпе. Порхая в веселом танце 
среди пирующих, бог любви Амур своими розово-красными кры
лышками нечаянно опрокинул сосуд с нектаром. Белая роза, на ко

торую пролился нектар, тотчас сделалась красной и приобрела чу
десныi1 аромат божественного напитка. 

А вот трагическая история более поздн.его римского происхож
дения. Богиня охоты Диана, как известно, отличалась гордым и не
укротимым нравом. Приревновала она как-то Амура к красивой 
нимфе по имени Розас. Подстерегла ее Диана и бросила в куст ко
лючего терновника. Не смогла несчастная выбраться, израненная вся 
колючками, истекла кровью и умерла. Услышав об этом, на место 
гибели подруги прилетел Амур и долго оплакивал ее, а потом обра
тился к Зевсу с просьбой вернуть жизнь Розас. Пожалел Зевс влюб
ленных - и куст терновника покрылся крупными красивыми цвета

ми с чудесным ароматом. Так из крови и слез влюбленных родилась 
роза. 

Мусульмане считали, что роза появилась по велению Магомета. 
Рассказывают, что однажды цветы, недовольные правлением своего 

царя, сонного лотоса, пришли к Магомету с просьбой о назначении 
нового царя. И тогда появилась царица роза. У народов арабского 
Востока очень распространена легенда о розе и влюбленном в нее 
соловье. Несмотря на множество прекрасных песен, которые спел 
для нее соловей, роза осталась холодна к певцу, а соловей от тоски 
умер. На самом деле колючая роза служила прекрасной защитой 
для соловья, который во время пения ничего вокруг не слышит. 

А вот одна из сказок, созданных казахским народом. В далекой 
Стране Роз жил молодой певец по имени Абай-Джан. Его песни 
любили слушать не только люди, но птицы, деревья и цветы. А в саду 
у его юрты цвело много роз. Однажды ночью певец услышал, что 

ему подпевает чей-то голос. Он осмотрел весь сад, но никого не на
шел. Настала другая ночь, и он вновь услышал нежный знакомый 
голос. Он оглянулся и увидел на пороге девушку необыкновенной 
красоты. Она хотела скрыться, но юноша остановил ее: <<К то ты и 
откуда знаешь мои песни? - спросил он. - Я одна из тех роз, что 
растут в твоем саду, но, когда заалеет заря, я снова превращаюсь 

в розу. Отпусти меня, уже пала роса - предвестник утренней зари>>. 
Певец спросил, как помочь ей, он хотел видеть и слышать ее nосто-
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янно. И девушка рассказала, что если утром он узнает ее среди дру
гих роз, то злые чары рассеются .и она навсегда останется человеком. 

Когда взошло солнце, юноша подошел к розовому кусту, на ко

тором распустились три совершенно одинаковые розы. Долго смот

рел он на них, боясь ошибиться, но вдруг увидел, что на одной из 
роз не было капелек росы. Вспомнил он слова девушки, сказанные 
ночью, и уверенно указал на нее: это ты! Алые лепестки розы осы
пались, и из куста по.явилась прекрасная девушка. 

По предположениям ученых, первую культурную розу вывели 
в субтропиках Юго-Восточной Азии . В Индии будто бы она поль
зовалась таким большим почетом, что даже существовал обычай: 
всякий, принесший в дар царю розу, мог просить у него все, что по

желает. Розами усыпали путь, по которому в дни торжеств следовали 

божества и правители, ею уплачивали подати, розами украшались 
царские покои, а розовой водой обрызгивали стены этих покоев. 
Роза была известна в Вавилоне. Археологи нашли на Ближнем Вос
токе фрески с изображением гирлянд из роз, возраст которых при
ближается к 4000 лет. Выращивали розы и древние египтяне. Розы . 
упоминаются в папирусах, относящихся ко временам фараона Рам

сеса 11 . 
Из Египта роза попадает в Древнюю Элладу, rде сразу же за

нимает почетное место царицы цветов и посвящается Афродите. 
Здесь ее бутон считали символом бесконечности, выраженным в ero 
округлой форме, и вместе с тем - символом кратковременности 
человеческой жизни, которая проходит так же быс1'ро, как быстро 
отцветает прекрасная роза. 

Диву даешься. как время грабительски все отнимает. 
Как при рожденье своем старятся розы уж~. -

писал древнеримский поэт Децим Магн Авсоний. Венками из роз 
и мирта украшалась невеста, а также дверь, ведущая в ее дом, 

а постель осыпалась благоухающими лепестками. Розами устилали 
путь воинам, возвратившимся с победой. 

Из Греции роза попадает в Рим и здесь наступает расцвет куль

та розы. Вначале розу сделали символом строгой нравственности 
и целомудрия. Выражение <<Под розой сказано•>, сохранившееся с 
тех пор, обозначало соблюдение строгой тайны сказанного. Ри~ляне 
верили также, что роза вселяет мужество, поэтому на голову воинам 

надевали венки из роз, на щитах выбивали ее изображение. Розами 
награждали за выдающиеся заслуги, и был учрежден даже специ
альный праздник. Но со временем роза становится предметом и 

символом роскоши. Лепестками роз покрывали 1юлы пиршественных 

залов. Об одном из последних римских императоров рассказывают, 
что однажды, когда он устроил пир во дворце, с потолка посыпались 

розовые лепестки. Сначала гости шумно радовались ароматному 
дождю, но лепестки сыпались и сыпались, становилось трудно ды

шать. Так и погибли многие под грудами розовых лепестков. Неко
торые патриции усыпали розовыми лепестками даже поверхность 

моря, когда отправлялись на прогулку . Сам император купался в 
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вине из роз. А Плиний рассказывает следующую историю из жизни 
египетской царицы Клеопатры. Во время дружеских пиршеств было 
в обычае бросать в вино лепестки роз с венка того, к кому чувство
вали особое расположение. Когда Антоний стал крайне подозри
тельным и никому не доверял, даже Клеопатре, она велела обрыз
гать свой венок сильнодействующим ядом. Во время пира, когда 
Антоний, клянясь ей н любви, осыпал розы с венка Клеопатры в 
свою чашу и хотел выпить ее, царица остановила его. <•Посмотри, 
дорогой Антоний, как мне было бы легко от тебя избавиться, если бы 
только я могла без тебя житы>, - и велела выпить чашу осужден
ному на смерть. Смерть невольника последовала мгновенно, что 
сразу отрезвило Антония. Для нужд императорского двора и пат
рициев выращивалось громадное количество роз, закладывались 

«розариумы>>, изобретались теплицы для их выращивания зимою, 
занимали под посадки роз хлебные нивы и даже выписывали их из 
Египта, откуда те доставляются целыми кораблями. За корабль роз, 
приведенный из Египта, римский император Нерон уплатил бочонок 
золота. Все это подрывало благосостояние народа. <<Египтяне, при
шлите нам хлеба взамен ваших роз>>, - восклицали в Риме в те дни. 
Первые христиане считали розу цветком разврата и греха и с паде

нием Римской империи культура розы надолго заглохла. Возрож

дение ее в Европе начинается с XIII в. Участники крестового похода 
привезли розу во Францию, где ее сначала выращивали близ Парижа. 
Постепенно она распространяется в других странах Европы. И вот 
уже в ее честь устраивают народные праздники, на которых выби
рают самую красивую девушку, называвшуюся <<розьера». Ей на го

лову надевают венок из роз - <<шапель>>. 

А · в истории Англии с именем розы связывают одну из самых 

кровопролитных войн в истории этой страны - войну Алой и Белой 
розы. В 1455 г. стал вопрос об английском престоле. Претендовали 
на него два могущественных рода - Ланкастеров и Йорков, каждый 
из которых имел немало сторонников. Вопрос о судьбе престола 
решался_ на собрании в парке Тампль. Ричард Плантагенет из рода 
Йорков, сорвав с куста белую розу, предложил это сделать всем 
своим сторонникам. Сторонники Ланкастеров сорвали красные розы 
и прикрепили их к своим шляпам. Началась тридцатилетняя война, 
а изображение розы перешло на гербы замков, щиты и знамена. 
В лондонском парке Тамnль долго сохранялись два куста роз, свя
занных с этим событием. 

В средневековой Европе роза - символ преклонения и пламен
ной любви. Поднесение роз означало признание в любви. К этому 
времени и в христианской религии роза выступает как символ дев
ственности и целомуцрия. Со временем знак розы присваивают себе 
различные общества. В Париже было общество поэтов «Розатю>, 
членом которого мог стать каждый, кто написал хотя бы одно лири
ческое стихотворение. 

В России первая махровая или, как ее называли, «бархатная>> 
роза появилась в .XVII в. Ее привез в подарок царю Михаилу Федо
ровичу немецкий посол. Активно разводить розы в России стали в 
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XVIII в. при Петре I и Екатерине 11. При Екатерине в Царскосель· 
ском парке закладывается первый розарий, который прозвали розо

вым полем. И все равно они оставались цветами роскоши и доступны 

были только состоятельным людям. Между прочим с розой в России 
связан один курьезный случай. Как-то в царствование Николая I 
одному из генералов было поручено сопровождать мать императора 
в Царское Село. Прогуливаясь по парку, генерал был удивлен, увидев 
часового у совершенно пустого места на дорожке. Заинтересовавшись 
этим, он стал обращаться ко всем придворным с вопросом о причине 
нахождения часового у пустого места, но никто ничего не знал. Все 
говорили только, что так полагается по регламенту. Пост этот зани
мается часовым уже 50 лет и в приказах значится: сохранять пост, 
находящийся в 500 метрах от восточного павильона. И вот однажды 
любознательный генерал узнал следующее. Оказалось, что часовой 
был здесь поставлен по приказанию императрицы Екатерины 11, 
которая, прогуливаясь по саду, заметила великолепную, только что 

распустившуюся розу. Она захотела подарить ее одному из своих 

внуков, а чтобы никто не сорвал ее, поставила возле нее часового. 
Однако на следующий день она забыла о розе. И вот прошли годы, 
скончалась сама императрица, давно пропал и сам розовый куст, а 

часовые продолжали сменяться на том самом месте, где он когда-то 

рос. 

Роза воспета писателями и поэтами всех времен и народов. Спра- · 
ведливо считают, что ни одно другое растение ·В истории культуры 

не сыграло такой роли, как роза. Ее воспели все греческие и рим

ские поэты. 

Тут и не :щаеш~,, берет ли румянец у розы Аврора 
Или дарует его, крася румянцем цветы. 

Цвет у обе-их один, и роза и утро - едины; 
Ведь над звездой н цветком равно Венера царит. 

Мож.ет быт~,, общий у них аромат? Но rде-то в эфире 
Первый струится; сильней дышит ближайший, друrой ... 

Децим Магн Авсоний 

Роза - созвездье цветов, светоч розовых зорь над nОJ1ями, 
Цвет с ароматом ее стоят небесной красы. 

Луксорий 

В Иране создана книга «Гюль-Наме», прославляющая розу. Звуч
ные стихи посвятили ей арабские поэты Саади и Хафиз. 

В XVIII в. издавались сборники стихов разных поэтов, посвящен
ных розе. Особенно любил розы Виктор Гюго. Однажды он сказал, 
что ничего так не желал бы, как умереть в пору цветения роз. Он 
умер в конце мая, и гроб его утопал в розах. В России первое сти
хотворение, посвященное розе, написал В. А. Тредиаковский и назы
валось оно «Ода в похвалу цвету розе>). 

Чуть позже Г. Р. Державин написал: 

Роза всем кустам царица, 

Ароматов сладких мать. 

Бисером своим зарница 
Ро1у любит !ЖРОПЛЯТЬ. 
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Вначале выращивали розу с простыми немахровыми цветками 
и среди них иногда попадались формы с большим числом лепестков. 
Такие формы подвергались отбору, и уже в странах Древнего Вос
тока и Древней Греции встречались махровые формы. Геродот, опи·· 
сывая сады македонского царя Мида, указывал, что там росли розы, 

цветки которых имели по шестьдесят лепестков. 

В древности был распространен вид розы, называвшейся столе
пестковой, от нее произошел европейский полумахровый вид - роза 
гальская, а от последней - роза казанлыкская - основной промыш
ленный вид в настоящее время. 

В XVIII в. насчитывалось 18 сортов роз, из них 6 было немах
ровых. В конце XVIII в. в Европе появилась бенгальская роза, при
везенная из Индии, в начале XIX в. - чайные, розовая и желтая 
из Китая. В 1875 г. появились вьющиеся многоцветковые (полиан
товые) розы. Все разнообразие сортов (а к настоящему времени их 
насчитывается около 20 000) возникло в результате скрещивания ста
рых сортов с новыми. Большой любительницей роз была жена На
полеона Бонапарта Жозефина, которая у себя в парке Мальмезон 
составила большую коллекцию из них. 

В России до конца XIX в. не было государственной коллекции 
роз. И только в 1891-1892 гг. был заложен розариум в Никитском 
ботаническом саду. С ним связана одна любопытная история. 
В 1900 г. главный садовник Никитского сада отдыхал за границей 
и попутно заехал ознакомиться с розовыми плантациями в Люксем
бурге. Беседуя с владельцем фирмы, он заметил, что и в России не
плохо было бы иметь коллекцию роз. Не успел он вернуться в Крым, 
как прибыла посылка с коллекцией роз в 2500 сортов. Сад немед
ленно оплатил посылку, но департамент земледелия не нашел осно

ваний для оплаты, поскольку договор был заключен без его ведома. 
Так и пришлось главному садовнику оплачивать коллекцию из своего 

жалования. 

Кроме красоты цветка роза имеет еще одно достоинство: необык
новенно гармоничный аромат. «Аромат розы подобен музыкальному 
аккорду, скомпонованному из многих -«НОТ>> запахов, объединенных 
в одно гармоническое созвучие», - писал немецкий исследователь 

Н. Миллер, выделивший у роз 25 типов запахов и установивший, 
что типичный «розовый» запах имеют только красные и розовые 

сорта. Желтые и белые розы чаще пахнут ирисом, настурцией, фиал
кой, лимоном и др. Запах розы зависит от содержания и состава 
эфирного масла. Среди большого разнообразия сортов розы только 
немногие пригодны для получения розового масла. Вне конкуренции 

оказалась знаменитая казанлыкская роза. Первые попытки выращи
вания ее в Болгарии в окрестностях города Казанлыка были сдела
ны около 200 лет назад. Условия здесь оказались столь благоприят
ны, что во второй половине XIX в. район Казанлыка превратился в 
сплошную розовую плантацию и получил поэтическое название «До
лины роз». Выход эфирного масла из лепестков казанлыкской розы 
0,04 %. что в несколько раз больше, чем у других видов. Первме 
по11ыт1ш 11ыrащивания казанлыкской розы в России были предпри-
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няты в 70-х годах прошлого э.ека . Н () чужестранка с трудом подца
валась акклиматизации, и по11ытк11 э1·и были безуспешными. По-на
стоящему работы по выращиванию розы были развернуты в 30-х го
дах нашего века. Были орI·аIIи :юваны крупные гIроизподства на Ку
бани, в МолдаR11и, u Кrыму. Культив11руется I'лав•1ым образом сорт 
красная крымская, из которой по:Iучают масло высокого качества. 

Розовое масло - одно из самых дороI'их , на международном 
рынке оно ценится дорt)Же золота и плати н ы. Уборка розы - очень 
трудоемкий процесс. Нvчью распустится бутон, а утром, до восхода 
солнца, он должен быть сорван. Если он останется на кусте один 
день, то половина масла будет потеряна. Из лучших сортов розы 
после переработки 1 ООО к I лепестков получают чуть больше I кг 
эфирного масла. Розовое масло умели получать и применяли как 
лекарство в Древней Персии. 

В Древней Элладе рассказывал и следующую притчу. Будто бы 
учевики философа Сократа соj)евновались на самый краткий и остро
умный ответ. На вопрос учителя, что в природе является одновре
менно прекрасным и полезным, один из учеников сорвал розу и мол

ча протянул ее философу. Ему и присуждена была победа. В поэме 
«О культуре садов» читаем: 

ДtlЛЖt'Н п ,, нраву 1(8'.'T\IK (<ЦHt'TK\IM <Н l(RCT() H>> НЗ]Ыва ·rы:я , 
Масло 011 сам созд;н•т. QT 11~1·0 no.1yч11 в1 t1et' имя . 
Людям t'Тол 1, •1асто 01ю 11r,· нщ·хщ.1.111,1м с.1уж11т лекаrств,,м. 

Чт() ни 11рипом11ить Bt't'ГO, ttи 11а з1шть ни один нс сумt'ет. 

У Авиценны перечень показани11, при которых используется роза, 
за•Iи мает д11е страницы. Он рекомендует отвар из лепестков в ка
честве вяжущего, ранозаживляющеrо 11 п ротивовоспалительно1·0 

средства. <<Розы хороши для лечения и желудка ... Розовое масло ... 
уrашает воспаление желудка». Он считает ее полезной при глазных 
заболеваниях, головной боли, болях в ушах, заболеваниях полости 
рта и в дру,·их случаях. 

В средневековой Евроr,е розовое масло получали следующим 

образом: брали лепестки красной розы, смешивали их с оливковым 
маслом и, плотно закупорив, подвешивали на солнце. Выдержав так 
в течение недели , использовали при лечении ран и ожогов, заболе
ваний желудка, маточных заf.олеваниях и во многих других случаях. 
Считали, что она <<Полезна обнльем целительных качеств)>. 

В современной медицине розовое масло употребляется в составе 
препарата розанол, применяемого в качестве спазмолитического 

средства при заболеваниях печени. Розовая вода рекомендуется при 
воспалительных заболевания х полости рта. Широко используется 
масло и в парфюмерной промышленности. 



Как будто солнча луч n{ЮfIOC 
За lОfЮ(Jскшн овражком, 
Сияют капельками рос 
Стариннwе ромащки. 

А. Марков 

омашка аптечная (ромашка обо
дранная) Chamomilla recutita 
Rausch. (Matricaria recutita L., М. 
chamomilla L.) 
Сем. Розоцветные - Asteraceae 

Слооо chamomilJa происходит от греческих слов <<chama» - земля 
и «mellon>> - яблоко. По представлениям древних, запах ромашки 
напоминает яблочный и Плинием Старшим ромашка была названа 
земляным яблоком (chamae mellon). Видовое название дано за от
сутствие на семянках коронки. 

Русское название произошло от латинского romana - «римская» 

и заимствовано из польского языка. 

В литературе ромашке повезло и всегда ее образ ассоциируется 
с образом скромной красоты, отзывчивости, доброты и стойкости. 
Такова ромашка в сказке Г. Х. Андерсена. Скромный маленький 
цветок рос за оградой сада, вдали от пышных пионов и ярких тюль
панов. Утром она протягивала белые лепестки навстречу солнцу, 
была счастлива и мечтала об одном: чтобы жаворонок, парящий вы
соко в небе и поющий чудесные песни, приземлился недалеко от нее 
и она могла бы полюбоваться им и послушать его пение. Каково же 
было удивление ромашки, когда она увидела жаворонка рядом с 
собой, услышала песни, которые жаворонок пел только для нее . 
От счастья она долго не могла уснуть, а когда проснулась утром, 
увидела жаворонка в неволе. Всеми силами маленькая скромная ро-

222 



машка старалась утешить и облегчить участь невольника, но он умер 
от тоски. И ромашка тоже увяла от горя и жалости к жаворонку. 

Наш современник поэт А. Марков написал: 

Соперницы любым цветам 
Г\'lрят, до сле1 простые, 
По косогорам - тут н там -
Сердечки w.rютые. 
О, сколько тоnал\'1 no ним 
Копыт разrор11ченных 
И танков с грохотом тупым 
Прошло под плач и стонь~! 

Но лишь nрекра,:иее была 
и, года II год ромашка. 
Но лишь отчаннней цвела 

Вслед 1а rроюю тнжкой ... 

На Карпатах существовало поверье, что весной, едва пригреет 

солнышко, снежинки со склонов rop превращаются в ромашки, а в 
начале зимы ромашки превращаются в снежинки. И, наверное, у 

всех народов принято rадание на ромашке «любит - не любит». 

Гадают по ней о люб11и. 
Может, тайну откроlс'т? 

Uтцюет, и сердце отдао безп н..:,11шх примет. 
Услада чужая 

Самой-то !с'Й дорого стоит: 
Пускают no ветру девичий ромашковый цвет. 

Н. Тир,.1еенкv 

Ромашка - древнейшее и популирнейшее у многих народов ле
карственное растение. Гален отмечает: «Ромашка по нежности дей
ствия недалека от розы>>. Авиценна считает: «Ромашка - полезней
шее лекарство от изнурения, ибо ее теплота походит на теплоту 
животного». Кроме того, он рекомендует ромашку при опухолях, 
головной боли, глазных заболеваниях, заболеваниях печени и почек 
и во многих других случаях. 

В средние века ее называли «левкантемм. Применяли в качестве 

желудочного и желчегонного средства. «Колики так унимают и взду

тие гонят желудка». Свежей ромашкой, отваренной в оливковом 

масле, лечили раны и язвы. Применяли ее и в качестве косметиче

ского средства: «трава на лице истребляет чешуйки». 
Северные народы наделяли ромашку особенной силой из-за сход-

ства ее соцветий с солнцем: 

Ты явилась. 
И с цветком ромашки желтоватым 
Солнечныii мне П\'lдарила атом ... 

Э. Межемйтu.· 

В русской народной медицине она пользовалась особой любовью. 
Об этом говорят народные названия ее (маточная трава, купальница, 
румяна). Применяют ее как успокоительное средство, желчегонное, 

мочегонное, легкое слабительное и противоnростудное. Наружно -
для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта. 
Настой из цветков rотовят в соотношенни 1: 10. 
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В современной научной медицине ромашка также широко исполь
зуется. Ее соцветия включены в фармакопеи 25 стран мира. Цветки 
ее применяются в качестве противовоспалительного, смазмолитиче

ского средства, при желудочных заболеваниях, в качестве слабитель
ного, мочегонного и желчегонного средства. Обладает она и противо
аллергическим действием. Применяется самостоятельно и в сочета 

нии с другими травами. 

Ромашка аптечная - однолетник с сильно ветвистым стеблем 
высотой до 40 см. Листья очередные, перисторассеченные на узкие 
нитевидные доли. Стебель и листья зеленые, не опушенные. Каждый 
побег заканчивается одиночной корзинкой диаметром до l см. Кор
зинка имеет обвертку из зеленых листочков и двг вида цветков: 
краевые - ложноязычковые и срединные - трубчатые. Ложноязыч
ковые цветки белые, с тремя зубчиками на верхушке язычка, бес
плодные; срединные - правильные, с пятью зубчиками, желтого 
цвета, плодущие. Цветет в мае - июне. Цветки ароматные, сидят 
на выпуклом, голом и полом внутри цветоложе. Плоды - мелкие 
семянки коричневого цвета, без хохолков и летучек. Растет как сор
ное растение по пустырям, вдоль дорог и на залежах. Иногда обра
зует чистые, без примесей других растений и удобные для заготовки 
заросли. Ареал занимает почти всю европейскую часть страны до 

60-й параллели, но к северу ромашка изреживается и мельчает. 
Крупные заросли образует в южных областях - Крымской, Нико
лаевской и др. Культивируется. В корзинках ромашки содержится 

в среднем 0,5 % ~фирного масла, в состав которого входит хамазу
лен, придающий маслу синий цвет и противовоспалительные свой

ства. Кроме эфирного масла соцветия ромашки содержат флавоно
иды, горькие вещества, слизь, витамины. 

Цветки ромашки применяются в косметике для придания свет
лым волосам золотистого оттенка, а коже - бархатистости. Эфир
ное масло используется в производстве ликеров, в парфюмерии для 
производства дух{}в, одеколонов, мыла, кремов и др., а также в ка

честве растворителя красок. Большое количество видов растений 

имеют соцветия, похожие на корзинку ромашки, но ни одно из них 

не имеет ароматно1'О запаха, а кроме того, обычно они цветут позже 
ромашки аптечной. 



Я :та:, 'Г('(m. моя pяri1111u ... 
Т,,1 1tи 01':о:1и1J(' ,·11.·ш 

На,) ,·,·1m1i кр1,11иrю mщ11и 
Г/т) 1/('fiOЛI C('(l('f)IINЛI рос:111. 
Tt'fm тре11ц;111 11е110.-щ)u, 

А ты - 1/Cl' .\I l Ofl<'t'TJI.W щи:ш -
Рос.1а II кр,•11:1а .-m) от 1,н>и, 

Г:1я1Jхс1-, 11 o:1ep1111t• стt~к:,п. 

В. Р()ждестненский 

ябина обыкновенная - Sorbus aucu
paria L. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 

Родовое название Sorbus произошло от кельтско
го «терпкий» и дано рябине за терпкий вкус пло
дов; видовое - в переводе обозначает <•ловящая 

птиц>> и произошло от давнего обычая заманивать птиц в силки яго
дами рябины. 

О происхождении же русского названия в Поморье рассказы

вают: жили как-то муж с женой и было у них двое детей. Старшая, 
нелюбимая дочь, и имя имела неласковое, звали ее Восьмуха. Была 
она злой, своенравной, завистливой. Зато меньшого сынка родители 
звали ласково Романушкой. Был он добрым и приветливым, родители 
души в нем не чаяли. Невзлюбила Восьмуха Романушку и задумала 
его погубить. Завела как-то ребенка в гнилое болото и утопила. Но 
не удалось ей сгубить Романушку совсем. Выросло на том месте при
ветливое и кудрявое деревце, растет с тех пор по всей русской земле 

и назвали его люди ласково рябинкой. Радует оно своей красотой, 
верностью, добротой. 

Рябина - любимый персонаж русского фольклора. В народном 
календаре есть день «Петр-Павел рябинник», приходящийся на ко
нец сентября - время созревания рябиновых ягод. В этот день ветки 
с плодами связывали в пучки и развешивали под крышами домов. 

Этот обычай связан с представлениями о рябине как дереве, сnособ-
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ном защитить человека от всяких бед. Распространен он был не 
только в России, но и в Западной Европе, Прибалтике. Рябиновыми 
ветками украшали не только жилые помещения, но и сараи, ворота, 

даже на краю каждого поля втыкали рябиновые ветки. 
В центральной России рябина использовалась в свадебных обря

дах. Листья ее подстилались в обувь новобрачным, плоды прятали 
в карманах их одежды - все это для защиты от колдунов и ведьм. 

Кроме того, рябина - символ и гарантия счастья и мира в семье, по
этому возле дома старались посадить рябинку. Она воспета в песнях, 
о ней сложены стихи , пословицы, загадки. Чаще всего в народном 

представлении рябина - это тонкая и нежная девушка, страдающая, 
плакучая. 

Мне даже стг,аш ,ю -
Так ова тоика. 
Так высока! 
При каждом резком звуке 
Дрожит 

И IJT любого ветерка 
Все ,·нется 

И заламы1Jает г,уки. 
Придет ,·роза, 
И буря налетит, 
Всю до земли согне, 
И распластает ... 
Гром отг~мит. 
Громада ту•~ истает. 
В-~rляву в окно: 

А тонкая стоит! 

8. Фе1)оров 

С рябиной связывали приметы сельскохозяйственного года: 
Рябина зацветает - пора сеять лен. 
Рябина цветет рясно - много овса будет. 
Хорошо рябина цветет - к урожаю льна. 

Поздний расцвет рябины - к щ)л1·ой осени. 
Если уродится рябина - рожь будет хороша. 
1:1 лесу много рябины - осень будет дождливой, если мало - сухой. 

О применении рябины в медицине известно с глубокой древности. 
В Древнем Риме рябину применяли для укрепления желудка. В рус
ской народной медицине варенье из плодов рябины использовали 
как успокаивающее средство, настои из плодов - как мочегонное, 

желудочное и кровоостанавливающее. В качестве поливитаминного, 
кроме плодов, используют и листья; считается, что в них аскорбино
вой кислоты больше, чем в плодах. Корой рябины лечили заболева
ния печени. 

В современной научной медицине при витаминной недостаточ

ности рекомендуются свежие и сухие плоды рябины. Настои для 
этой цели готовят следующим образом: 40 г плодов измельчают в 
ступке, заливают стаканом кипящей ·воцы, настаивают 4 ч и проце
живают. При желании добавляют сахар. Сок из свежих ягод рябины 
применяют при пониженной кислотности желудка (по одной чайной 

ложке перед едой), настойку из плодов - как аппетитное средство. 
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Порошок из плодов рябины входит в состав диеты для больных 
сахарным диабетом и ожирением. В народе давно замечено, что 
листья рябины обладают сильным фитонцидным действием. На Се
вере больных летом выносили под рябину, так как верили, что <•дух 
рябиновый отгоняет болезни>>. А сечку из листьев рябины использо
вали для хранения овощей и фруктов. 

Рябина обыкновенная - дерево высотой до 1 О м со стволом, по
крытым светло-серой корой. Крону имеет ажурную, развесистую -
«кудрявая рябина». Листья крупные, непарноперистосложные, с зуб
чатым краем, вначале опушенные, затем голые. Цветки мелкие, 
желтовато-белые, правильные, имеют горько-миндальный запах и со
браны в крупные щитки. Цветет рябина в мае. Плоды ярко-красные, 
яблокообразные, с сочной мякотью и тремя мелкими серповидноизог
нутыми семенами. Это о плодах рябины придумана загадка: <<Под 
ярусом, ярусом, висит зипун с красным гарусом>>, Плоды вначале 

горько-вяжущие ( «в сентябре одна ягода, да и ·ra горькая рябина»), 
после заморозков приобретают сладкий вкус и 11очти теряют горечь. 
Среди плодовых растений рябина - одна из самых зимостойких, 
переносит морозы до -50 °С и поэтому растет по всей европейской 
части страны - от Хибинских гор на севере до Крыма и Кавка-за на 
юге. Нетребо1щтельна к почве, но светолюбива, поэтому под пологом 
леса хотя и растет, но не цветет и не плодоносит. Предпочитает 
опушки леса, обочины дорог, редколесья. Доживает до 200 лет. Пло
доносит начиная с 8- 10 лет ежегодно. Урожайна ; с одного круп
ного дерева иногда снимают до 10 ц плодов. Культивируется. Особен
но знаменита Невежинская рябина, плоды которой не содержат го
речи, а сахаров в них накапливается до 9 % . Полагают, что этот 
сорт - природный мутант рябины обыкновенной. По рассказам 
старожилов села Невежино Владимирской области, необычная слад
кая рябина была найдена в окрестностях села в начале XIX в. и пере
сажена в усадьбу. Вскоре ее размножили и до ревоJJюции в больших 
количествах заготавливали для производства рябиновой настойки. 
В настоящее время плоды рябины широко используют в пищевой 
промышленности для производства варенья, 11астилы, конфет, на

стоек и наливок. Древесина ценится в столярном 11роизводстве и при 

изготовлении музыкальных инструментов. 



Истинно ведь tО(l<>рится , ч то много 11мl'ет c11:1m)1,:a 
Свойств: ее жир невелик и ошдка, и 11лаж11и оиа также: 
Горлу по,•,шжет того, кто от кашля страдает. 11 леч11т 
Грудь, и глубины у легких, согрев, исч~ляет со1ш1)кu . 

Одо и1 М~на 

олодка голая (лакричник) - Glycy
rrhiza glabra L. 
Сем. Бобовые - Fabaceae 
Родовое латинское название растения образовано 
от греческих слов <<glykys» - сладкий и «rhiza>> -
корень. Гли.цирризой растение впервые назвал 

Диоскорид, Плиний - radix dulcis - сладкий корень, Теофраст -
скифским сладхим деревом. Впоследствии греческое «глицирриза,> 

латинизировалось и превратилось в «ликвирицу», а затем в «лакрицу>> . 

О лекарственном применении солодки говорится в древнейшем 
памятнике китайской медицины <<Книге о травах», написанной за 
3000 лет до н. э. В течение тысячелетий китайские врачи относили 
солодковый корень к лекарствам первого класса и старались вклю
чать его в состав всех лекарственных смесей, так как он усиливает 

действие других лекарств, являясь <<Проводником» для них и, кроме 

того, способен нейтрализовать действие ядов, попавших в организм. 
Уже в наше время ученые, проанализировав с помощью самых со

временных средств состав тысячи китайских рецептов, пришли к 

выводу, что первое место в них принадлежит солодке; в этом отно

шении она опережает даже легендарный женьшень. Считалась она 
также средством для сохранения молодости и крас.оты. Из Китая 
солодка, по-видимому, попала в тибетскую и индийскую медицину. 
В Тибете считали, что корни солодки <<способствуют долголетию и 
лучшему отправлению шести чувств>>. Корни солодки использовались 
в Шумере, Ассирии, откуда были позаимствованы врачами Древнего 
Египта. 
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В современной научной медицине солодка переживает второе 
рождение. Ее препараты применяют традиционно в качестве отхар
кивающего, слабительно1·0 и мочегонного средства. Но, кроме того, из 
корней солодки получены 11репараты противовоспалительного, рано

заживляющего и про·rивоаллергическоrо действия. Ее рекомендуют 
при лече11ии заболеван~1й желудка, органов дыхания, ревматизме и 
артрите, бронхиаль11ой астме и недостаточности функции надпочеч
ников. 

Солодка голая - - трuвянистый многолетник с большм количест
вом надземных побегов высотой около 1 м, связанных единой очень 
разветвленной корневой системой. С помощью этой корневой систе

мы, во много раз r1ревышающе11 надземную, солодка способна добы
вать воду из глубоких с;юев почны, 110 при этом предпочитает берега 
рек и других даже c•.,лt·11h1X водоем110. Листья с рано опадающими 

прилистниками. не11ар1ю1ч,·r 1~ст1)ию;~.ные. клейк11е от железистых 

вuлосков. Цветки блсн110-фиолет1н.11,11\ мuтыльковые, собраны в негу
стые пазушные "щ--m. Плод --- 6ур1.1й плоский мноrосеменной боб. 
Растет обширными 1арослими 110 б,;регам степных рек, в солонце
ватых степях, 110 всему Причерноморью, на Северном Кавказе, в ни
зовьях Волги и в Средней Азии. В некоторых странах Западной 
Европы культивируеп·я. Причем культура поставлена таким образом, 
что еже1 ·одно заготавливают только боковые горизонтальные корни, 
11осле срезки отрастающие вновь. Заготавливают корень солодки в 

массовых масштабах, что. привело к сокращению ее зарослей, в связи 
с чем она внесена в Красную книгу. Стоит вопрос об организации 
полукультуры на местах ее естественного произрастания путем ры

х,11:ния почвы и внесения удобрений. Корни солодки в больших ко
личествах :жспортируются. Заготовкой, переработкой и экспортом 
сырья занимается Все~.:оюзнос объе11.инсние «Союзлакрица», постав
л:11ощее солодку в <.:ША, Ан1·.н~ю. Яrюнию, Швейцарию и другие 
государства. Кроме того, ~.:олодковый корень 11рименяют для произ
водства шипучих напитков (одна 11з составных частей кока-колы 

и пепси-ко,лы - экстракт солодки), кондитерских изделий, для изго

товления туши, чернил, красок , бумажной посуды и других изделий, 
всего в 20 отраслях 11rомыш,1енности. 



Сос,щ, ,·ос1«1! Дуишст1,аi лекарь! 

Как мне нужна нюя смоли! 
C,:op<'li, скорей м11е ,1 ж11д1,1 t11ipы.1m1 
С,те <'ntжmkт,me II мир -
Е111111стненно прекраситi ж11з1111 

.'1еле1ю -,·11111аi э:111кс11р! 

А. Граши 

осна обыкновенная (лесная) - Pi
nus sylvestris L. 
Сем. Сосновые - Pinaceae 
Ученые полагают, что родовое латинское название 
произошло от кельтского слова pin - скала и свя
зано с тем, что сосна очень часто выбирает места, 

rде друrие деревья не живут: скалистые обрывы, крутые склоны гор. 
Древнегреческая же легенда утверждает, что растение получило на

звание по имени нимфы Питие. Сильно любила Питие веселого и 
озорного боrа Пана, покровителя рыбаков и охотников. И так же 
сильно ревновал ее Борей, бог холодного северного ветра. Из ревно
сти он и превратил нимфу в красивое вечнозеленое дерево, получив
шее название Pi nus. А Пана часто изображали с сосновым венком 
на голове. 

О происхождении русского названия нет единого мнения. Слово 
это древнего происхождения, по предположениям, оно произошло 

лиоо от дославя нскоrо слова <<hasan>> - серый, из-за цвета коры, 
либо от слова <<sop>> - сок, из-за сочности, смолистости дерева. 
У многих народов сосна почиталась наравне с дубом. Она я.мялась 
символом жизни у северных народов, символом плодородия и бес
смертия - в Малой Азии, вечности и долголетия - в Японии, вер
ности долгу и принципиальности - в Китае. В связи с этими пред
ставлениями ее использовали в различных ритуалах, обрядах, празд
никах. В Древней Греции без нее не обходились праздничные пляски, 
посвященные богу вина и виноделия Дионису, у славянских народов 
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ее употребляли для погребальных костров, на свадьбах. по сосне 
пытались предсказывать будущее, из сосновой древеси11:,1 вырезали 
скульптуры богов. Смола входила в состав курительных смесей, 
используемых в религиозных обрядах. Любят сос ну в России за кра
соту, неприхотливость и за неизмеримую пользу, которую приносит 

она человеку. <<Сосна - самое прекрасное и свободное дерево Рос
сии>> , - писал М. М. Пришвин. А в народе говорили: << Нет дерева 
выше сосны>>. <<Где выросла сосна , там она и красна>>. 

В нашей истории с сосной связан один любопытный случай. 
В начале XVIII в. Васильевский остров на Неве был покрыт густым 
сосновым бором. Петр I увидел в этом лесу сосну, боковой сук кото
рой, изгибаясь, врастал опять в ствол. Царь велел срубить удивитель
ное дерево, и это был первый экспонат учрежденной им Кунстка
меры - музея природных диковинок. 

История смолокурения насчитывает несколько тысячелетий. 

Как показывают археологические и письменные источники, смола 

сосны применялась с глубокой древности не только с лечебными 
целями, но имела различное хозяйственное назначение. Ею склеи-: 

вали предметы обихода, наконечники стрел и копий, она была состав
ной частью бальзамирующих составов. Очевидно, вначале просто со
бирали натеки смолы на стволах, вытекающие из естественных тре
щин. Но уже греки не только определяли качество живицы по вкусу , 
но и умели получать скипидар. Делали это таким образом: куски 
живицы закладывали в узкогорлый глиняный сосуд, закрывал11 от
верстие шерстяным тампоном и ставили на огонь. При нагревании 

скипидар возгонялся и частично конденсировался на волокнах шер

сти. Этот тампон время от времени отжимали, полученную жид
кость отстаивали и скипидар сливали. Занимались смолокурением 
и в Киевской Руси. Использовали смолу в качестве клея, сжигали для 
освещения улиц, кипящую смолу лили на головы врагов при защите 

осажденных городов, включали в состав зажигательных смесей, 

смолили ею морской такелаж. С появлением в России морского 

флота смолы требовалось все больше и Петр I учредил смоляную 
повинность. Для всех смолокуров установили подать: <<на царя берут 
поташа и смольчуги десятую бочку». Однако промысел этот разви
вался кустарным способом. Промышленная подсочка сосны появи
лась во Франции, затем в Америке. И Россия, имеющая самые об
ширные сосновые леса в мире, ввозила скипидар и канифоль из 

Франции до 1914 г. И это несмотря на работы Д. И. Менделеева, 
доказавшего, что в Архангельской и Вологодской губерниях можно 
получать скипидар качеством не хуже французского. Сейчас везде 
обязательной подсочке подлежат все сосновые леса, которые в бли
жайшие 15 лет предназначены к рубке. Подсочкой занимаются 
работники лесных хозяйств, называемые вздымщиками. Продукты, 
получаемые из смолы, используются в 70 отраслях промышленнt'сти, 
без них невозможно производство камфоры, красок. пластмасс, 
лаков, бумаги, кино~ и фотопленки н многого дpyr·oro. 

Сосна - одно из древнейших лекарственных растений. Ее хвою 
включали в состав компрессt>в и 11рипарок 5000 лет тому назад. 
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Об этом ученые прочитали в клинописных глиняных табличках, 
раскопанных на месте древних шумерских городов. В Древнем 
Епште смола сосны входила в состав бальзамирующих составов. 
Доказано, что эти составы до сих пор (через 3000 лет) не потеряли 

своих бактерицидных свойств. 
В Греции и Риме сосну использовали при лечеиии простудных 

заболеваний. Авиценна в своем «Каноне,> приводит способ получения 
скипидара путем вываривания смолы в котлах. Над котлами подве
шивалась шерсть, «дабы она увлажнилась от. его пара». Намокшую 
шерсть отжимали, и операция повторялась. 

Смола сосны использовалась для лечения ран, размягчения опу

холей. Дым от сжигания сосны, по утверждению Авиценны, «делает 

красивей ресницы, заставляет их расти, препятствует слезотечению, 

заполняет язвы в глазу и укрепляет зрение». Кора сосны использо

валась в качестве вяжущего средства. 

На Руси было принято жевать смолу сосны для укрепления зу
бов, десен, для дезинфекции полости рта. Противоцинготные свой
ства хвои сосны были известны народам Сибири, промысловикам и 
мореходам. В 1795 г. русский академик П. Паллас поСле путешествия 
по Сибири писал: «Собираемые по концам веток молодые сосновые ... 
вершины похваляются от всех наших в Сибири промышленников и 
мореходов как лучшее противоцинготное и бальзамическое средство 
и составляют в лечебной науке преизрядное от цинготных болез
ней лекарство». Во время Великой Отечественной войны сотрудни
ками Ботанического института им. В. Л. Комарова разработаны 
способы получения витаминного напитка из хвои сосны. Этому пре
парату обязаны жизнью многие ленинградцы, пережившие блокадный 
голод. Витаминный настой из хвои готовился путем настаивания 
140 r и1мельченной хвои в трех стаканах холодной воды, подкислен
ной 10 г разбавленной соляной кислоты. Настой выдерживали 2-
3 дня в темном прохладном месте, процеживали и принимали по 
одному стакану в день. Для улучшения вкуса добавляли сахар, фрук
товые сиропы. 

В народной медицине используют сосновые почки, хвою, «зер

на)), живицы, а также скипидар, канифоль, деготь. 

Почки применяют в виде отвара как мочегонное и отхаркиваю

щее, в виде ингаляции - при заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Из хвои готовят ванны при подагре и рахите. Скипидар 
используют при ревматических болях. Смолу (живицу) собирают со 
стволов. Крупинки (зерна) проглатывают по 5-6 на прием 2 раза 
в день при кашле. Деготь применяется как наружное противопара
зитарное средство. 

В современной научной медицине применяются препараты сосны, 
главным образом в качестве дезинфицирующих, мочегонных и от
влекающих средств. Сосновые почки в виде настоя и ингаляций 

употребляют при заболеваниях верхних дыхательных путей; настой 
из хвои - в качестве противоцинготного, а ванны из хвои - при 

невралгических болях; скипидар в составе ма1ей, линиментов - как 
болеутоляющее. Деготь входит в состав мазей и мыл и применя-
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ется для лечения экзем, чесотки. псориаза и других кожных забо
леваний. Из хвои сосны получают хлорофилл-каротиновую пасту, 

обладающую прекрасными ранозаживляющими свойствами. Эфирное 
масло хвои входит в состав препаратов, эффективных при почечных 

заболеваниях. Экстракт из хвои включают в состав мыла, зубных 
паст в качестве бактерицидного и дезодорирующего средства. Сосна 
выделяет в окружающий воздух большое количество фитонцидов, 
активных даже против туберкулезной палочки. Поэтому воздух в со
сновом лесу не только стериле н , tю и оказывает противомикробное 
действие в дыхательных путял. Не случайно противотуберкулезные 
са натории размещают в сосновых лесах. 

Сосна лесная - крупное дерево до 30-40 м высотой с диаметром 
ствола до I м. Предельный возраст 350-400 лет. В молодом возрасте 
крона пирамидальная, но со временем нижние побеги засыхают, опа
дают и крона приобретает шаровидную форму. Кора желтовато-розо
вая , верхний слой ее - корка - постояt1110 слущивается в виде тон

ких пласти11ок разнообразной формы. Хноя парная, сине-зеленого 
цвета. поверхность ее покрыта восковым налетом. Вечнозеленость 
сосны служила объектом множества заг·адок у разных народов. 
<<Зимой и летом одним цветом>>, << Все паны скинули кафтаны, один 
пан не скинул кафтан,>. Сосна - споровое растение; мужские шишки 
же;~ые, женские - красноватые, образуются в апреле - мае. Муж
ские расположены у основания, а женские - на верхушках годичных 

побегов. Пыльцы образуето1 очень много. Весною она желтоватым 
налетом покрывает поверх ность земли, водоемов. листья деревьев. 

Рыбы с удовольствием поедают ее. Семена сидят на семенных че
шуях. После оплодотворения они созревают в течение 18 месяцев. 
Семенные шишки вначале зеленые, с плотно сомкнутыми чешуями, 

при созревании становятся коричневыми, чешуи их расходятся и се

мена, снабженные крылатками, разлетаются. Сосна неприхотлива, 
морозостойка, засухоустойчива, поэтому растет и на голых скалах, 
на совершенно сухих песках и на болотах. 19 % от всех лесных пло
щадей в нашей стране занято сосновыми лесами. Сосна дает 
ценную древесину, годную для строительства, столярных изделий. 

Сосновые леса богаты ягодами, грибами, всякой живностью и ле
карственными травами - они неоценимое богатство России: 

Живи~ в покщ: и с:иле 
Как вечная ,:казка 'Jемли, 

Зеленые сосны России -
Бессмертные сестr~ы мои. 

Г. Фитеев 



Кик с:щдко 11цх11~:т мед. 
,·1)11fipe1111ь11i ароматом чufipe!Ju. 

Вер1 ·11,1 ий 

имьян ползучий (чабрец, богород
ская трава, фимиамник, лимонный 
душок и др.) - Thymus serpyllum L. 
Сем. Яснотковые - Lamiaceae 

О происхождении родового названия существует не менее трех 
версий . Одни связывают его со словом thymos - сила, мужество. 
В средние века с•1италось, что чабрец вселяет в людей силу и му
жество. поэтому изображение его веточек в различных комбинациях 
и в окружении п•1ел часто украшало рыцарские шарфы. По другой 
версии, это гrеческое слово переводят как дыхание жизни, дух. Со

гласно третьей версии, оно связано со словом thyo - <,совершать 

жертвоприношение». Эта версия основана на том, что чабрец явля
ется древнейшим культовым растением, у всех народов существовал 
обычай принесения чабреца в жертву богам: обычно он сжигался в 
храмах или на алтарях. Благоуханный дым (фимиам) возносился 
к небу, лаская обоняние богов и вызывая их благосклонность. 
В Древней Греции он посвящался Афродите, в Риме - богу времени 
Сатурну, а в России чабрец называют богородской или богородицы
ной травой. В обычае было в день успения богородицы пучками 
ароматной травы украшать ее иконы . Видовое название свидетельст

вует об особенностях расположения растения в пространстве: стебли 
его <<ползают». 
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Древние дали тимьниу названье «серпиллум~; ползет он, 

Близкий к земле, обладая сухой и rорнчею силой. 

Одо из Мена 

С древности чабрец почитался как божественная трава, способ
ная возвращать человеку не только здоровье, но и жизнь. Наверное, 

поэтому нюхали измельченный в порошок чабрец при обмороках. 
Диоскорид рекомендует настой чабреца с медом при астме, в ка
честве глистогонного и отхаркивающего средства, при родах и жен

ских болезнях. Плиний Старший в своих трудах приводит 28 ле
карственных средств, в состав которых входил чабрец. Авиценна 
сообщает, что если отварить его в уксусе и приложить с розовым 
маслом к голове, то это помогает от потери памяти, а также от умо

помешательства, летаргии и менингита. Рекомендует он его также 
как глистогонное, маточное и средство, способное выводить камни. 
В Европе и в средние века слава чабреца как исцелителя не по
меркла. 

Дымом rоря!ЩIЙ ТНМЫIН изгоняет змей всевозможных, 
Также и tкякую тварь, что, кусая, внедряет отраву: 

И у жнецов есть обычай; с едою тимь.t111 сочетают, 
Что6ы, когда утомле11ных охват11т их сон глубочайш11й, 
Спать без опаски могли. не пугаясь червей вредо11осных 

Одо из Мени 

Считали его полезным при заболеваниях желудка, селезенки, 
печени, женских заболеваниях. В одном из медицинских справоч
ников прошлого века говорилось: (<.,, он является примечательным 

укрепляющим средством для легких, его действие в этой области 
несравнимо ни с каким другим растительным средством. Едва ли 

найдется и другое такое средство против детского коклюша». 
Применяли чабрец и в качестве санитарно-гигиенического сред

ства. Его дымом окуривали заразных больных, коров после отела, 
молочные крынки и бочки для засола овощей. У некоторых народов 
он применялся для длительного хранения мясных блюд. В народной 
медицине чабрец широко используют при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, как успокаивающее при бессоннице у взрослых 
и детей, наружно - как болеутоляющее при радикулитах и невритах, 
ревматизме, опухолях, ушибах и т. д. До сих пор в народе бытует 
поверье, что если спать на подушке, внутри которой находится ча

брец, то это приносит здоровье и долголетие. 
В современной научной медицине настой из травы и жидкий 

экстракт рекомендуются при заболеваниях верхних дыхательных пу
тей. В последнее время чабрец используют самостоятельно или в 
сочетании с травой полыни и золототысячника для лечения больных 
алкоголизмом. Курс лечения рассчитан на 2-3 месяца. Используют 
отвар чабреца и для выработки тошнотно-рвотной реакции на алко
голь (только в условиях стационара). 

Чабрец - полукустарничек со стелющимся по земле побегом, 
достигающий возраста 30 лет. Основной стебель со временем древес
неет, а от него отрастают и приподнимаются вверх побеги второго и 
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третьего порядка, густо покрыт•,•е лисп,,..ми. Листья мелкие, голые, 
либо опушенные, на 0•1ень коротких черешках, расположены супро
тивно. К июню - ию:1 1{) на верхушках приподнимающихся побегов 
образуются многочис:1,·1111ые доугубые цветки, собранные в го,1овки . 
Цветущий чабрец оче нь красив: NI покрывает сплошным розовым или 
светло-сиреневым ковром склоны холмов и отдельные участки степи. 

К тому же растение очень ароматно. В больш1111стве случаев чабрец 
нетребователен к услов11ям, но :1учше растет на песчаной и щебни
стой почве, где его корни мог.rт лико проникать вглубь. Чабрец 
надежно закрепляет почву . В СССР около 100 видов чабреца, легко 
скрещивающихся между собой, так что определение вида чабреца 
даже для ботаника-систематика представляет трудную задачу. В пра
ктике сбора лекарственного сырья виды чабрс,~а обычно не разли
чают, хотя они могут силыю от.11tчатьсн между собой как по содер
жанию эфирного масла, так и по его составу. Содержит он от О, 1 
до 2 % эфирного масла, основной компонент которого - тимол. 
Растет в степной и лесостепной зоне европейской части страны и в 

Западной Сибири. В лесной зон~ хотя и встречается, но редко и не 
обильно. Предпоч1tтает открытьн: места ; в сухой каменистой степи, а 
также на высокогорных плато может образовать сплошной ковер. 
При заготовке следует осторожно срезать только травянистые цве
тущие побеги. Нарушенные заросли чабреца восстанавливаются с 
большим трудом. 

Траву чабреца широко испот,зуют в кулинарии в качестtJе пряной 
приправы, для отдушки и ко11сервирования продуктов. У рыбаков 
существует поверье, что окуривание: чабрецом рыболовной снасти 
обеспечивает удачный улов. Чабрец - - прекрасный медонос, о 11ем 
знали еще в Дрсв~ей Греции. Здес~, ч<Jбрец, так же как и пчелJ, 
были символами трудолюбия. Эфирное масло чабреца используется о 
парфюмерии, ликеро-водочном nроизводстве. 



Скромна, но ми1ш II красива 
Трехцветная iJ поле фиалка, 
С пчелам11 трудолюбивыми 
Солнцу открыта жаркому, 
А в городах на газо11е 
Одетые, слов,ю 1 сказке. 
Дочки ее законные 
Цветут анюти11ы гла.1ки. 

А. Бузнн 

иалка трехцветная, фиалка полевая 
(анютины глазки, братики, трое
цветка, брат-и-сестра, мотыльки и 
др.) - Viola tricolor L., V. arvensis 
Murr. 
Сем. Фиалковые - Violaceae 

Родовое название Viola древнеримского происхождения. Этим сло
вом называли все фиалки. Русские названия - Иван-да-Марья, 

брат-и-сестра - связывают с легендой, в которой рассказывается о 
парне и девушке, горячо полюбивших друг друга и по.женившихся, 
не зная, что они брат и сестра. А когда узнали об этом, то, чтобы 
не разлучаться, превратились в цветок, окрашенный в разные цвета. 

И стал этот цветок с тех пор символом верности. 
В римской мифологии фиалку трехцветную называют цветком 

Юпитера. Однажды в жаркий день, рассказывает легенда, Венера 
решила искупаться. Выбрала самый отдаленный грот, чтобы никто 
не мог подсмотреть, долго и с удовольствием купалась. И вдруг услы

шала шорох. Повернулась и увидела, что несколько смертных смот
рят на нее. Разгневалась богиня и решила наказать слишком любо
пытных. Воззвала она к Юпитеру, просит смерти виновным. Юпитер 
слышит просьбу, но не считает вину смертных такой уж большой. 
Он превращает их в цветки, на которых написано удивление и любо
пытство, приведшее их к гибели. 

Название «анютины глазки» - это тоже о девушке, превращенной 
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в цветок за излишнее любопытство к чужой жизни и подглядывание. 
У немецкого народа этот цветок называют мачехой: он как будто 

напоминает лицо сердитой женщины. Объясняют также, что самый 
крупный и ярко окрашенный нижний лепесток - это разряженная 
мачеха, два средних, тоже нарядных лепестка - это ее дочери, а два 

верхних, самых маленьких и бледных - это бедные падчерицы. 
Рассказывают также, что когда-то мачеха находилась наверху цветка, 
а бедные сиротки внизу, но природа сжалилась над ними и повернула 
цветок, а, кроме того, мачеху снабдила шпорцем, а ее дочек - усами. 

В христианской мифологии трехцветная фиалка называется 
цветком святой Троицы. Средневековые христиане видели в темном 
треугольном пятне, находящемся в центре цветка, Всевидящее око, 
в окружающих его разводах - сияние вокруг него. Три стороны 

треугольника считались тремя лицами святой Троицы, берущими свое 
начало от Всевидящего ока. 

· Влюбленные особо почитали этот цветок - он был д;1я них 
символом верности и любви. Считалось достойным дарить друг другу 
предметы, помещенные в увеличенное liзображение цветка. А в Ва
лентинов день ( 14 февраля) эти цветы рассылаются в адрес лю
бимых. Достаточно было послать этот цветок без всяких слов и это 
было равнозначным признанию в любви. Особенно популярен был 
этот обычай в Англии. Говорят, что здесь в этот день объяснений 
в любви было больше, чем во всех других странах. 

В XVI в. фиалка трехцветная получает название репsее - мысль, 
дума. Немецкий ботаник Штерне предположил, что растение получи
ло это название из-за формы плода: его коробочка по форме не
сколько напоминает череп. Во всяком случае, когда король Людо
вик Х V возвел в дворянское достоинство прославленного экономиста 
и врача Кене, он присвоил ему герб, на котором было три цветка 
фиалки и надпись: «глубокому мыслителю,., 

В первой половине XIX в. садоводы занялись селекцией анюти

ных глазок. В Англии были выведены сорта совершенно черные, 
получившие название Фауст, светло-голубые - Маргарита, винно
красные - Мефистофель. В Америке работали над увеличением раз
меров цветка. О применении фиалки трехцветной в прошлом сохра

нилось мало сведений. Однако врачи XVII в. Камерарий и Бок 
рекомендовали ее водные настои как средство против сифилиса. 
В народной медицине она почитается как хорошее кровоочиститель

ное средство. Ее применяли при рахите, ревматизме, подагре. Она 
входила в состав знаменитого «Аверина чая» (вместе с травой череды 

и горько-сладкого паслена), употребляемого при различных кожных 
заболеваниях - экземе, зуде, угрях, сыпи, гнойничках. 

В современной научной медицине фиалка используется в качестве 
отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Применяют ее также при лечении детских диатезов. Настой 
готовят из расчета одна столовая ложка травы на стакан кипятка. 

Фиалка трехцветная и фиалка нолевая - однолетние либо дву
летние травянистые растения высотой до 30 см. Некоторые ботаники 
рассматривают их как две формы одного вида. В зависимости от 

138 



места произрастания формируется стебель. В зарослях трав он тон
кий, маловетвистый, тянется uверх, на открытых местах стебель уси
ленно ветвится, образуя пучки. Листья у обеих фиалок простые, с 
двумя крупными перистыми прилистниками. Фиалка трехцветная 

имеет крупные, хорошо заметные благодаря своей пестрой окраске 
цветки и опыляется насекомыми. Фиалка 11олевая имеет небольшие, 
слабо окрашенные и малозаметные цветки и большей частью само
опыляется. Плоды - коробочки. при созревании раскрывающиеся 
тремя створками. Внутри находятся многочисленные мелкие семена. 

Обе фиалки родом из Европы, но как сорные растения распространи
лись по всему земному шару, растут даже в горах, 11а парах, моло

дых залежах, в садах, по обочинам дорог. 
В траве фиалки содержатся флавоноиды, эфирное масло, сапо

нины, витамины. 



О, t1peao слцтюе! Как этот дар велик! 
Не .wеныие .1олота 011 славит Сошща ли,;. 

Лафонтев 

инхона (хинное дерево) - виды 
рода Cinchona L. 
Сем. Мареновые - RuЬiaceae 

Название Cinchona весь род, насчитывающий око
ло 40 видов, получил в честь графини Ана дель 
Чинчон, жены вице-короля Перу. По преданию, 

именно она была первой из европейцев излечена от малярии корой 
хинного дерева. А кору будто бы принесла ей преданная служанка 
из племени инков. Графиня, оправившись от болезни, повсюду рас
хваливала новое лекарство. Порошок коры долгое время был известен 
под названием <<порошок rрафинИ>>. Индейцы называли хинное дерево 
Ква-хукку, что означало <<дерево лихорадочной дрожи,>, а его кору -
кина-кина, что впоследствии в Европе было преобразовано в кинкину 
и хину, а дерево названо хинным. 

Малярия известна с древнейших времен, ее клиническую кар
тину описывал еще Гиппократ. От этого заболевания страдало на
селение мест с жарким и влажным климатом, но особенно - евро
пейские переселенцы, непривычные к условиям жизни в тропическом 

климате. Несомненно, что индейцы знали о противолихорадочном 

действии коры еще до появления европейцев. Один из первых иссле
дователей хинного дерева Де ла Кондамин привез легенду о том, 
что индейцы открыли целебное действие коры, увидев, как пумы, за
болев малярией, пили воду из луж с поваленными в них хинными 
деревьями и выздоравливали. Позже выяснилось, что животные се-
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мейства кошачьих малярией не бодеют и, кроме того, в горах на вы
соте 1500-3000 м, где растет хинное дерево, пумы не живут. Фран
цузский натуралист Ж. Веддель в I i:148 г. выяснил, что первыми 
людьми, узнавшими силу и действие этого дерева, были индейцы, 
обитатели деревни Малакатос. Кора кина-кина, которой они лечи
·Лись, оказалась превосходным и ед1шственным средством против 

перемежающихся лихорадок. Возможно, больные люди nили из луж 
с лежащими в них стволами и ветка"'1и хинн.)ГО де!)ева. Такой естест
венный настой должен был бъпь очень горькиr-~, это фи~,,;сировалось 
памятью и последующее выздоровление связыtJалось с ним. Свою 
тайну индейцы строГt) охраняли. Кроме того, известна следующая 

история. Юная перуанка полюбила испанского солдата. Когда он 
заболел малярией и смерть e-ro была неизбежной, она решила спасти 
его жизнь, рискуя навлечь на себя гнев соплеменников. Солдат 
выздоровел, но не стал хранить заветную тайну и вскоре выгодно 
продал ее одному из миссионеров-иезуитов. Те сразу поняли важ
ность полученных сведений и сделали все, чтобы тайна осталась 
тайной. В 1640 г. хинная кора была привезена в Европу. Иезуиты с 
благословения папы римского объявили новое лекарство «святым 
порошком» и открыли бойкую торговлю им. Однако первые попытки 
лечения были не всегда удачными, и в медицинских кругах наступило 
разочарование. С позиции наших сегодняшних знаний о природе 
алкалоидов это понятно. Разные партии коры могли сильно отли
чаться по содержанию действующих веществ, а в случае неблаго
приятных условий хранения и перевозки могли и вовсе потерять их. 

Тогда же можно было услышать, что новый способ лечения маля
рии ничуть не лучше старого ис11ытанного кровопускания. Но пока 

врачи спорили, продолжалась бойкая торговля «порошком графини». 
Махровым цветом расцвела фальсификация. Вместо хинной коры 

продавали различные подделки, чаще всего ивовую кору. Громкую 
рекламу создал себе Роберт Тэлбот - помощник аптекаря в британ
ском графстве Эссекс. Он заявил, что создал новое лекарство про
тив малярии~ Приглашенный к заболевшему королю Карлу II Стю
арту, он действительно вылечил его в течение двух недель, назначив 
больному по одной столовой ложке своего снадобья через каждые 
три часа. После этого его пригласили в Париж, где он также выле
чил нескольких вельмож. Доверие к Телботу настолько возросло, 
что король Людовик XIV решил выкупить у него секрет целебного 
средства. Английский аптекарь получил за него 40 тыс. луидоров, 

дворянство и монопольное право на производство лекарства в течение 

10 лет. Велико же было удивление придворных врачей, когда выяс
нилось, что новое лекарство всего лишь иезуитский порошок, раство

ренный в вине. С тех пор кора хинного дерева была причислена к 
числу официальных лекарств и вошла во все европейские фармако
пеи. Ввоз коры из Америки резко возрос. Пришло, наконец, время, 
когда сотни тысяч больных получили единственно надежное сред
ство для борьбы с малярией. Но лекарство было страшно дорогим, 
кору взвешивали на самых чувствительных аптекарских весах, чтобы 
не потерять ни грамма. На курс лечения требовалось не менее 
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120 г порошка или несколько стаканов концентрированной хинной 
настойки. Тем не менее популярность нового лекарства была столь 
большой, что великий французский баснописец Лафонтен в 1682 г. 
посвятил ему поэму <<Кинкина>>: 

Сей бог (Феб), сочувстRуя страданиям людским, 
Лекарство ниспослал, придуманное им. 
То - древа хинного кора, то - па11ацея 

От лихорадки злой. Но - странная затея -
За океаном Феб то древо поместил, 
Чтоб путь к спасе11ию опасен, труден был, 
А может он хотел, чтобы корою хины 
Лечились лишь в стране, где жители невинны? .. 
... Но в чем особенность чудесной с11лы сей? 
То - горечь терпкая: она всего важней, 
... лекарства нового, то главный элеме1п! 
Он убивает в нас злокоз11ен11ый фермент ... 
... Вот хины дерево, так пользуйтесь же им ... 

Однако самого хинного дерева никто из европейцев не видел. 
Его не могли обнаружить даже испанцы, прочно обосновавшиеся на 
новом континенте и владевшие в то время монопольным правом на 

вывоз целебной коры в Европу. Индейцы добывали кору с большой 
осторожностью, сбор поручался только самым надежным людям. 

История изучения хинного дерева полна трагическими событиями. 
Только в 1678 г. после многочисленных неудач члену французской 
экспедиции Ла Кондамину удалось впервые увидеть хинное дерево. 
С оказией он прислал Линнею краткое описание и гербарный обра
зец, по которым впервые было сделано ботаническое описание ра
стения. Несколько саженцев, которые исследователь захватил, воз
вращаясь на родину, погибли в пути. 17 лет жизни отдал изучению 
хинного дерева француз Жюсье, но все материалы его исследований 

пропали, а сам ученый закончил жизнь трагически. 
В начале XIX в. изучением хинного дерева занялась группа 

молодых ученых из Колумбии. Была проведена колоссальная работа 
по исследованию мест его распространения, составлено подробное 
ботаническое описание, изготовлено большое количество карт и ри
сунков . . О масштабах этого труда можно судить хотя бы по тому, 
что многотомная рукопись была снабжена 5190 ;,~ллюстраци ями и 
711 картами. Многолетняя работа приближалась к завершению, когда 
в Колумбии вспыхнула освободительная война против испанских 
завоевателей. Молодые ученые включились в нее. В 1816 r. после 
одной из схваток вся группа была захвачена в плен и приговорена 
к смерти во главе с руководителем Франциско Хозе де Кольда. Не
смотря на их просьбы об отсрочке казни хотя бы одному из них для 
завершения важной научной работы, все они были расстреляны, а 
научные материалы отосланы в Мадрид, где бесследно исчезли. 

Спрос на кору хинного дерева возрастал из года в год. Но хинное 
дерево имеет очень ограниченный ареал - это восточные склоны 
Анд в пределах Перу, Боливии, Эквадора и Колумбии на высоте 
1600-3200 м. К тому же нигде не образует зарослей. К середине 
XIX в. возникла опасность полного уничтожения ценного растения. 
Был поставлен вопрос о культуре. Но правительство Перу и Боливии 
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под страхом смертной казни запретили вывоз семян и саженцев за 
пределы своих стран, так как не хотели лишаться прибылей от мо
нопольной торговли. 

В 1840 г. французскому ботанику Вед.целю тайком удалось вы
везти немного семян, которые он разослал в ботанические сады 
Европы. Около 30 лет про.жил в Южной Америке ботаник Лед.жер. 
Все эти годы он посвятил изучению хинного дерева. Большинство 
его помощников-индейцев погибли, но один из них Мануэль Малики 
помог ему собрать и вывезти достаточное количество семян, которые 
и послу.жили основой культур на новых континентах. Впоследствии 
один из видов хинного дерева получил имя ботаника Лед.жера. 

В настоящее время обширные плантации хинного дерева сосре
доточены в Индии, Индонезии, Африке, Южной Америке. 

Вот как описывает русский ботаник А. Н. Краснов в своей книге 
<<Под тропиками Азии>> плантации хинного дерева на о. Ява. «Как 
известно, на Яве лучше, чем где-либо, привилась культура хинного 
дерева, и теперь у.же не Анды Южной Америки, а восток Азии явля
ется главным поставщиком этого драгоценного лекарства ... На дере
ве делалось вдоль всего ствола два надреза. С половины дерева сди

ралась кора, другая половина ствола оставалась нетронутою и по

раненные части осторожно обматывались мхом. Через год, когда на 
ободранной части образовывался молодой корковый слой, обдира
лась другая половина и точно так .же обвертывалась мхом... Многие 
хинные плантации занимают сотни десятин. Это громадные леса, 
покрывающие собою целые склоны гор». 

В России неоднократно пытались ввести хинное дерево в куль

туру в районе Батуми, но, как правило, в наиболее холодные зимы 
они вымерзали. В конце концов была предложена комбинированная 
двулетняя культура. В первый год растения из семян либо черенков 
выращивают в теплицах, а на второй год высаживают в грунт. К осе
ни они вырастают до l,2-2 м высотой и их корчуют. Правда, моло
дые растения не накапливают более 2 % алкалоидов, в то время как 
в коре взрослого растения их количество достигает l l - l 3 % . В на
стоящее время синтезированы достаточно эффективные противо
малярийные средства и необходимость в промышленной культуре 
хинного дерева в нашей стране отпала. 

В 1820 г. французскими химиками-фармацевтами Пельетье и 
Кавенту из коры хинного дерева был выделен алкалоид хинин. Вра
чами и химиками это открытие было очень высоко оценено, появи
лась возможность точной дозировки лекарства при лечении такого 

массового заболевания, как малярия. При этом дозы лекарства зна
чительно уменьшились. Особенно широко слава нового лекарства 
разнеслась по Европе тогда, когда молодому французскому врачу 

Майо удалось излечить многих зараженных малярией солдат фран
цузской армии, сражающейся в Ал.жире. В 1900 г. первооткрывате
лям хинина в Пари.же был сооружен памятник. 

Представители рода цинхона - это деревья высотой до 25 м, 
реже кустарники. Листья крупные, вечнозеленые, расположены су
противно. Цветки пятичленные, душистые, собраны в крупные ме-
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телки, напоминающие сирень. Венчик трубчатый, с отгибами, может 
быть желто-белого, розового или малинового цвета. Плоды - мелкие 
растрескивающиеся коробочки, содержащие большое количество 
крылатых семян. В культуре приняты главным образом два вида: 
цинхона красносоковая и цинхона Леджера, способные накапливать 
большое количество алкалоидов. Кора очень горькая, содержит до 
30 различных алкалоидов, важнейший из них - хинин. 



Мы не ;mae,w, для кого - дЛJ1 утомления чьей жажды 
Мы ежедпевио мучимся и работаем, по двое в.1бирае,wся на гору. 
По двое, помогая друг другу. хватаем мы ветви чайных дерет,ев 
И ободряем друг друга т11хим11 словами: «Tof)Q1111ci,, 
А то 11а ко,ще ветки состарится почка, 
А то с новым утf)Qм начнется мелкий моросящий дождь» 

Китайская nесня сборщиц чая 

ай китайский (чайный куст, чайное 
дерево) - Thea sinensis L. 
Сем. Чайные - Theaceae 

Русское и родовое латинское названия - произ

водные от китайского <<Тцай-ие>>, что значит <<"'iО

лодой листочек». 

Первооткрыватель, а также родина чая - Китай. Не случайно 

чайный куст назван китайским. О происхождении его рассказывает 
старинная китайская легенда. Один из китайских мудрецов по имени 

Дарма вел подвижническую жизнь, день и ночь проводя в молитвах. 

Он старался не спать, не давая сомкнуться своим векам. И все же 
однажды он нечаянно заснул. Пробудившись от сна, Дарма в гневе 
отрезал свои веки и бросил их на землю. Там, где они упали, через 
некоторое время выросли зеленые кустики чая, которые помогают 

человеку преодолевать сон. Эти свойства чая были обнаружены сле
дующим образом. Одна из многочисленных китайских принцесс, 
отличавшаяся наблюдательностью, отдыхала в саду под чайным де
ревом. Перед нею стояла чашка с водой. В воду упал листочек с 
дерева и спустя некоторое время вода приобрела желтоватый отте
нок. Нечаянно получившийся настой понравился принцессе, а чело
вечество получило новый напиток, который со временем стал самым 
распространенным в мире. Случилось это более 5000 лет назад, во 
всяком случае в первых китайских рукописях чай назван среди ле

карственных растений. <<Чай усиливает дух, смягчает сердце, удаляет 



усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселяться лености, 
облегчает и освежает тело и проясняет восприимчивость>>. 

Сбор и переработка чайного листа были очень трудоемкими про
цессами. Считалось, что только нежные и проворные женские руки 

могут собрать те самые три недавно распустившихся листочка с 
почкой между ними, которые только и могут дать настоящий чай. 
Малейшее отступление от технологии, отработанной веками, не до
пускалось, так как приводило к снижению качества чая. Из Китая 
культура чая распространилась в Индию и другие страны Юго-Вос
точной Азии. Ни арабам, ни европейцам долгое время он не был из
вестен. В 1517 г. португальцы из своих заморских колоний привезли 
чай в Европу, в 1636 г. он попал во Францию, а в 1666 r. - в Анг
лию. В XVIII в. чай был в широком обиходе в Западной Европе. 
Интересна история его появления в России. В 1638 r. царь Михаил 
Федорович послал в Монголию к Алтын-хану богатое посольство во 
главе с боярином Василием Старковым. Московское посольство было 
с почетом принято, а при возвращении получило богатые подарки 
для царя. К недоумению послов главными подарками были бережно 
упакованные пачки какой-то травы. Траву привезли в Москву и не
ожиданно чай из нее пришелся по вкусу царю. Несмотря на свою 
редкость и дороговизну, популярность чая poc.'Ia и в 1696 г. из Рос
сии в Китай отправляются первые купцы за чаем. Громадные деньги 
платила Россия за ввозимый чай, что и заставило русских ботаников 
подумать о возможности культуры чая у нас. Впервые чайные кусты 
были высажены в 1833 r. в Никитском ботаническом саду, а чуть 
позже - в Закавказье. Но они не прижились. В конце XIX в. на 
средства русских чаеторговцев У дельным ведомством, которое при

обрело земли в окрестностях Батуми, были напрамены две экспе
диции по странам Юго-Восточной Азии для исследования возмож
ности выращивания чая в России. Обе экспедиции вывезли в Рос
сию большую партию чайных семян и саженцев, которые и были 
высажены возле Батуми. Энтузиастом освоения <<русских тропиков,> 
был выдающийся ботанико-rеограф, пионер отечественного субтро
пического хозяйства А. Н. Краснов, основатель Батумского ботани
ческого сада. «Чай, рами, диоскорея, каладиум, бананы, бамбук, .ман
дарины, лаковое и восковое деревья... вот что должно составить ис

точник · богатства и славы батумского земледельца>>, - писал он в 
1898 г. Долгие годы он занимался акклиматизацией чая на Батум
ском побережье. <<Смело можно сказать, что Колхида будет пить 
свой чай. Да и не одна Колхида!» - утверждал он. Слова его ока

зались пророческими, хотя культура чая в России развивалась с 

большим трудом. 
Чайный куст - теплолюбивое и капризное растение. Общая пло

щадь его посадок к 1915 r. достигла лишь 1208 га. Продукция была 
низкого качества, ее закупало лишь военное ведомство для солдат, 

поэтому такой чай называли солдатским. 

В настоящее время чайное растение акклиматизировано не толь
ко в Колхиде, но и в Азербайджане, Грузии и Краснодарском крае. 
Общая площадь плантаций чая в нашей стране составляет около 
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90 тыс. га. В течение 300 лет популярность чая в России непрерывно 
возрастала. Как у многих других народов, он стал основным напит

ком, однако сам процесс чаепития приобрел национальные черты 
и стал традицией. В русском народе прочно сохранялась традиция 

лечения любых простуд баней и горячим ':lаем (лучше с медом). 
В современной научной медицине крепкий настой чая исполь

зуется в качестве тонизирующего, повышающего физическу1~ и ум

ственную работоспособность при усталости. При спазмах сосудов 
головного мозга он снимает боль, обладает вяжущим и мочегонным 
действием. Используется как противоядие. В листьях чая содержат
ся алкалоиды кофеин, теофиллин, теобромин, до 35 % дубильных 
веществ, большое количество разнообразных витаминов, эфирное 
масло. 

В природе чай китайский - вечнозеленое дерево высотой до 

1 О м и стволом до 50- 60 см в диаметре. Как дикорастущее встре
чается под пологом субтропического леса юго-западного Китая, 
северного Вьетнама и Мьянмы. На юге китайской провинции Юнь
нань новые плантации закладывают, подсаживая новые растения 

к дикорастущим под полог леса. И в дальнейшем обрезают их оди
наково. Если в природе это дерево, то в культуре это невысокий, не 
более 1 м куст с растопыренными ветками. Из-за систематической 
обрезки имеет, как правило, полушаровидную форму. Листья толстые, 
кожистые, блестящие, с коротким черешком. Молодые листочки 
мягкие, эластичные. Загрубевшие листья к сбору непригодны, из них 
не получается чай хорошего качества. Цветки крупные, одиночные 
или по 2-3 в пазухах листьев, белые или слегка кремовые, со сла
бым приятным запахом. Плоды - трехrнездные коробочки, в каж
дом гнезде - по одному крупному семени. Размножается семенами 

и черенками. Технология получения чая сложна и от ее операций и 

их последовательности зависят его качество и сорт. Главнейшие 
группы сортов чая: черный - популярный в Европе и США, зеле
ный - любимый у народов Востока и кирпичный - низкосортный. 
Иногда чай искусственно ароматизируют, добавляя в него лепестки 
жасмина, розы. Мировой славой пользуются индийские, китайские, 

цей:юнские сорта. 



Бемя черемуха под лугом, 
Бемя чере,чуха над ручьем, 
Иль снежинки-авездочки на ветвях, 
Иль косынка белая на плечах, 
Иль слетело облако поутру 

И теперь качается на ветру ... 

И. Демьянов 

еремуха обыкновенная - Padus avl
um Mill. 
Сем. Розоцветные Rosaceae 

Родовое латинское название встречается у древ
негреческого ботаника Теофраста и предположи
тельно связано с наименованием реки По в Се

верной Италии. Возможно, черемуха обильно росла по берегам этой 
реки, так как это ее обычное местообитание. Видовое латинское 
название avium произошло от avis - птица. 

Русское название произошло от древнеславянского <•черема» -
смуглая и, очевидно, связано с окраской коры и плодов. За красоту, 
обильное цветение и поэтический облик о черемухе сложено много 
песен, стихов, загадок, поговорок. И всегда это образ нежной де
вичьей красоты, образ невесты в подвенечном наряде. Музыкой зву
чат стихи С. Есенина, посвященные черемухе: 

Черемуха душистая 

С весною расцвела, 
И ветки золотистые, 
Что кудри завила. 

Кругом роса медвяная 
Сползает по коре, 
Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

Для многих неповторимый запах черемухи связан с воспомина

ниями детства, родного дома, с чувством родины. <<Сказать, какой 
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именно запах у черемухи, невозможно, - писал М. М. Пришвин, -
не с чем сравнить и не скажешь. В первый раз, когда весной я ее 

понюхаю, мне вспоминается детство, мои родные, и я думаю о них ... 
В запахе одной только черемухи соединяешься со всем прошлым>> . 

Черемуха - любимый объект фенологических наблюдений. С ней 
связывают приметы сельскохозяйственного года. 

Урожай на черемуху, так и на рожь. 
Пшеницу сей, когда зацветет черемуха. 

Цветение черемухи связывали с приходом устойчивого тепла. 

А фенологи даже подсчитали, что граница зацветающей черемухи 

продвигается с юга на север со скоростью 100 км за 2-4 суток. 
В некоторых местах черемуху называют «маевкой» за то, что она 

цветет в мае. 

Плоды черемухи использовались человеком каменного века, о чем 

свидетельствуют результаты археологических раскопок. Используя 
их в пищу, лю,з.и не могли не отметить их специфического вяжущего 
действия, поэтому плоды черемухи можно считать одним из древ

нейших лекарственных средств. 

В народной медицине использовались плоды, кора, листья и цвет
ки черемухи. Плоды применяли как вяжущее средство, кору -
при лечении лихорадки, ревматизма, венерических заболеваний, 
листья - при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, 
а из цветков делали примочку для лечения глазных болезней. В на
роде даже существовало поверье, что достаточно постоять в тени 

черемухи, чтобы отпугнуть начинающуюся болезнь. И поверье это, 
как оказалось, не лишено оснований. В момент цветения черемуха 
выделяет громадное количество летучих фитонцидов, губительно 
действующих не только на микробы, но и на крупных животных 
(мышей, крыс) . Вот почему букет черемухи, оставленный в закры
той комнате, способен вызвать головную боль и недомогание. Фи
тонциды черемухи во время Великой Отечественной войны исполь-

. зовали для лечения гнойных ран. 
В современной научной медицине черемуха используется мало. 

Плоды в виде компотов и киселей применяют в педиатрии как за
крепляющее средство. Нужно помнить, что все части растения, кроме 

плодов, содержат нитрилгликозид амигдалин, в присутствии фермен
тов распадающийся на бензальдегид, синильную кислоту и глюкозу. 
Поэтому все лекарственные средства из коры, листьев и цветков 
черемухи могут вызвать отравление. Запах цветкам и листьям при
дает гликозид пруназин. 

Черемуха обыкновенная - дерево до 1 О м высотой или кустар
ник с развесистой кроной. Листья крупные, эллиптические, с пиль
чатым краем. У основания на черешке имеются две крупные же
лезки со сладким соком, любимым муравьями, которые необходимы 
растению для защиты от насекомых-вредителей. 

Соцветие черемухи - кисть. Цветки белые, правильные, душис
тые, с пятилеnестным венчиком. Плоды - черные блестящие кос
тянки, созревающие в июле - августе. Имеют одну крупную кос-
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точку внутри и сладковяжущий вкус. Это о них многочисленные 
загадки: 

Марийская: посреди поля черная овчина висит. 
Бурятская: черный теленок с костяным желудком. 

Белору,·ская: цвет белый, а ягода черная. 

Хакасская: в молодости зе.1еная бывает, состарится - черной становится. 
Русская: платье потерялось - пу1•овки остались. 

Плоды содержат большое количество дубильных веществ, саха
ра, флавоноиды, ор 1 ·анические кислоты. Растет черемуха по берегам 
рек и других водоемов, по склонам оврагов и среди кустарников на 

богатой почве с близким залеганием грунтовых вод. Распространена 
по всей европейской части страны и в Западной Сибири до Енисея. 
Одна из самых морозостойких культур, встречается даже за Поляр
ным кругом. Выведены декоративные формы - плакучая, пестро

мраморная. 

Плоды широко используются в пищу для приготовления компо
тов, напитков. Их употребляют в качестве начинки для пирогов и 
подмешивают в тесто для придания ему цвета и аромата . Из коры 

черемухи пщrучали краску зеленого и бурого цвета. Древесину ис
пользовали для столярных изделий, а гибкие ветки - для плетения 
мебели, коробов, корзин и даже кузовов экипажей. ЧеJ:)емуха - пре
красный медонос. 



Как сообщают врачи, у травы чистотела известны 
Два ее вида и первый название 1юсит «большого», 
«Малы.w» зовется второй; и глазам они оба челебны. 

Одо нз Мена 

истотел большой ( бородавник, чис
туха, ласточкина трава, желтомо

лочник, чистая трава, желтый моло

чай, светлая трава и др.) - Cheli
donium majus L. 
Сем. Маковые - Papaveraceae 

В настоящее время систематики считают, что род чистотел вклю
чает только один вид - чистотел большой. Растение же, известное 
в средние века под названием чистотел малый, сейчас называют 

чистяком весенним; выделено оно в самостоятельный род и отнесено 

к другому семейству. Однако некоторые основания для объединения 
этих двух столь несхожих растений у древних были. Современными 
исследованиями установлено, что чистяк весенний содержит те же 

алкалоиды, что и чистотел большой. О происхождении родового 
названия сообщает Плиний: 

... трава с их прилетом расти начинает 
И засыхает, коrда по привычке они улетают 
И «хелидония• имя отсюда у ней: ведь «хелидон• -
Эта крылатая птичка обычно зовется у греков. 

Это мнение было общепринятым в течение 2000 лет, отсюда и 
название «ласточкина трава». Однако есть и другая версия, которая 
объясняет происхождение этого названия от древнелатинского coeti 
donum, что означает «дар небес». 

Большая группа русских названий чистотела связана с необыч
ным желтым цветом его сока: желтомолочник, желтый молочай 
и др. Необычайная для наших растений окраска млечного сока в 
средние века привлекала пристальное внимание алхимиков. Они 
приписывали это несомненному родству чистотела с золотом. А так 

как основной целью исследований алхимиков было превращение не
благородных металлов в золото, то пришлось чистотелу побывать в 
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тиглях и ретортах алхимиков. Современные ученые объяснили при
чину столь необычной окраски млечного сока присутствием большо
го количества пигмента красно-оранжевого цвета - каротина. Осно
ванием для названия <<светлая трава» послужило то, что многие по

коления врачей, начиная с древнегреческих, Авиценны и до XVIII в., 

считали чистотел полезным при глазных заболеваниях. Основана 
эта вера была на старинной легенде, в которой говорится о том, что 
ласточка лечит глаза своим ослепшим птенцам соком чистотела. 

Для лечения глазных заболеваний сок чистотела вместе с медом 
варили на легком огне, пока не прекратится выделение пены и сам 

он не станет похожим на мед. Этой жидкостью следовало намазы
вать глаза как можно чаще. 

Самая большая группа названий - чистотел, чистуха, бородав
ник - связана с традиционным использованием чистотела при лече

нии кожных заболеваний. 
Как лекарственное растение чистотел широко применялся в 

Древнем Риме, в арабской медицине. В средние века корень чисто
тела использовали для лечения заболеваний печени, сок чистотела 
с козьим салом прикладывали к язвам. В России в отваре травы ку

пали золотушных детей, лечили кожный туберкулез и чесотку, сво
дили бородавки и веснушки. Кое-где чистотел использовали для 
лечения злокачественных опухолей, но научная медицина к этим 
сообщениям относилась с недоверием, пока в 1896 г. русский врач 
Денисенко не опубликовал сообщение о нескольких случаях удач
ного лечения злокачественных заболеваний экстрактом чистотела. 
Препарат поставляла ему знаменитая московская аптечная фирма 
Феррейн. А. П. Чехов в письме А. С. Суворину пишет: <<Найдено 
средство от рака. Вот уже почти год, как с легкой руки русского 
врача Денисенко пробуют сок чистотела, или бородавника, и прихо
дится теперь читать о поразительных результатах>>. К сожалению, 

препараты чистотела не отличались постоянством действия, объясне
ния этому не находили и постепенно энтузиазм врачей угас. В наши 

дни была проведена серия экспериментов с использованием новей
ших достижений науки, результаты которых показали, что препа
раты чистотела задерживают рост опухолей, особенно на коже и сли
зистых. 

В научной медицине сок и порошок из травы применяют для 
прижигания бородавок, кандилом, полипов, при начальных формах 
красной волчанки. Его употребляют также при заболеваниях же
лудка и печени. Внутрь его используют только под наблюдением 
врача. Ядовит! · 

В гомеопатии применяют для лечения заболеваний печени и 
желчных путей. 

Чистотел большой - крупное до 1 м растение с сочным ребрис
тым стеблем. Розеточные листья зимуют. Все листья перисторас
сеченные с округлыми rородчатыми по краю долями. Характерная 

особенность листьев - их двухцветность. Сверху они ярко-зеленые, 
снизу - сизые от воскового налета. Цветки до 1 см в диаметре, со
браны в простые зонтики. Они ярко-желтые, четырехлепестковые, 
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с опадающей при цветении чашечкой. Плод - длинная стручковид

ная коробочка с большим количеством мелких черных семян. Эти 
семена снабжены белым хрящевидным присемянником, который 
любят поедать муравьи. Растаскивая семена, муравьи способствуют 
расселению чистотела. Поэтому кустики ero можно встретить в са
мых неожиданных местах: в трещине асфальтового покрытия, в 

уголке двора, между блоками каменной стены. Но вообще чистотел 
любит богатые унавоженные почвы и поэтому поселяется поближе 
к человеку. Встречается на всей территории страны, но больших 
зарослей нигде не образует. Все органы растения содержат желтый 
мле,1ный сок; оставляющий пятна на руках и одежде. У особо чув
ствительных людей может появиться даже воспаление или пузыри 

на коже. В траве чистотела содержится более десятка алкалоидов. 
Кроме того, обнаружены эфирное масло, каротин, флавоноиды, са
понины и другие вещества. 

Трава чистотела может быть использована как хорошее инсек
тицидное средство против вредителей садов и огородов. Сок чисто
тела используют при чернении металлов, масло из семян - как хо

рошее противокоррозионное средство. Из корней получают желтую 

краску. В некоторых местностях травой чистотела парят крынки 

для молока, чтобы не скисало, окуривают скот от падежа. 



По сторО1шм тропw высокu}11u 11 крутwм11 стена,чи стоял ши
повник и цвел таким алым II в;шжным огнем, что даже ранний 

солнечный С(lет, падавший на листву, рядо,ч с tjоетами ши
повника казался холоднW,ч и бледным. Казалось, что цветы 
1.ииповника навсегда отделились ат колючuх веток и вuсят в 
воздухе, как яркое МJJ.ленькое п;шмя. 

К. Паустовский 

иповник (шипняк, шипшина, 

петушьи ягоды, свороборина 
и др.) - Rosa L. 
Сем. Розоцветные - Rosaceae 

По вопросу о происхождении родового названия Rosa существуют 
две версии. Согласно одной, оно дано по названию острова Родос, 
откуда будто бы произошла роза, по другой версии, оно произошло 
от кельтского слова rhodd - красный, из-за яркой окраски цветков 
и плодов. Во всяком случае, название <<роза•> применительно к ши
повнику встречается у всех античных авторов. Смысл же русского 
названия понятен каждому, кто хоть раз в жизни приближался к 
этому растению. Большинство из 400 видов шиповников имеют шипы, 
крупные и мелкие, прямые и крючковидно изогнутые, тонкие, как 

иглы, и плоскосерnовидные. И не случайно растение имеет столь 
мощную защиту. Красиво оно и в пору цветения, и в пору созрева

ния плодов. 

Во дни роскошного расцвета , 
Когда приходит жар и зной, 

Шиповник, милый вестник лета, 
Пленяет нас своей красой · 

Н. А. XnлnilкoRl·кuй 

Во время цветения шиповник сравнивают с невестой в подвенеч
ном наряде, а на Кубани рассказывают легенду о несчастной любви 
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двух молодых влюбленных, разлученных жестокой судьбой. И было 
это так. Жила в дальней станице бедная девушка-казачка. Единст
венным ее богатством была необычайная красота. Полюбила она 
молощ>го казака, к несчастью, тоже бедного. Поклялись молодые 
люди в верной любви друг другу, но нависла уже над ними беда. 
Приметил красивую девушку станичный атаман и стал преследовать 

· ее, а молодому казаку пришла пора идти на военную службу. Не
навистью отвечала красавица на все домогательства атамана, но это 

не остановило злодея и в одну из темных ночей его слуги выкрали 

девушку из родительского дома. Долго держал он ее в темнице, но 
в· день свадьбы удалось ей бежать в ближайший лес. Вспомнились 
ей счастливые встречи с любимым, не выдержала она сердечных мук 
и лишила себя жизни. А на месте ее гибели вырос пышный куст 
с нежно-розовыми душистыми цветами. Увидел однажды атаман 

красивый куст, хотел сломать цветущую ветку, но все они мгновен

но покрылись колючими шипами. А осенью на этих ветках появи

лись ярко-красные, похожие на капли крови плоды. Добрые люди 
собирают эти плоды, пьют из них чай , и этот чай возвращает им 
бодрость и здоровье. 

Род шиповник очень древний и в диком виде растет в горах 

Ирана и Гималаев. С тех пор, как человек начал собирать и употреб
лять в пищу и для лечения дикие плоды, он стал одним из самых 

известных и привычных растений. Его использовали в пищу, добы
вали из него лекарства и краски, красивые цветки и плоды служили 

украшением, его колючки использовали в качестве защиты. Именно 
про эти колючки сложены народные загадки: 

Дерево латинско, лапы богатырски, когти дьявольски . 
Стоит древо, древо ханское, платье шемаханское, цветы ангельски, когти дья

вольски . 

У многих народов шиповник - любимое бытовое, ритуальное и 
священное растение: из его цветков плели гирлянды для невест, 

поэтов, героев и правителей, женщины и девушки украшали себя 
бусами из ярких плодов, был он участником общественных меро
приятий, похоронных обрядов. Древние греки и римляне считали 
его символом нравственности и посвящали богине любви и красоты. 

У славянских народов шиповник - символ красоты, молодости, 
любви. Одновременно он символизирует и крепкую мужскую стать. 

О лекарственном применении плодов, листьев, цветков, корней 
шиповника известно очень давно. Авиценна рекомендовал их при 

шуме в голове и от зубной боли, при опухолях в горле и воспалении 
миндалин. Он считал, что шиповник прекращает рвоту и успокаивает 
икоту. О противоцинготных свойствах плодов знали врачи многих 
стран. В Московском государстве организованный в XVH в. Апте
карский приказ в числе первых включил в план государственных 
заготовок <<Плоды свороборинные>>. Для его заготовок отправлялись 
экспедиции в оренбургские степи. Для поддержания сил истощен
ным больным и раненым давали <<патоку своробориннуЮ>>, а сами 
раны промывали и накладывали на них повязки, пропитанные розо-
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вой водой. «Вода цвету свороборинного раны заживляет, свербеж 
выводит, ране не дает распространиться ни в ширину, ни в ддину». 

Им лечили самые разные заболевания: от простуды до бешенства, 
и, как это часто бывает, период безоглядного увлечения сменился 
периодом разочарования. Во всяком случае научная медицина про
шлого века относилась к нему холодно. В одном из справочников 
читаем: « ... в некоторых -губерниях корень шиповника считается луч
шим декоктом (9твар), пользующим расстройство печени и селе
зенки,>. 

Былая слава вернулась к шиповнику с открытием ·витаминов. 

Его плоды оказались настоящей их сокровищницей: по содержанию 
аскорбиновой кислоты плодам шиповника нет равных. Поэтому и в 
народной, и в научной медицине они испо;1ьзуются прежде всего как 
поливитаминное средство при весенних гиповитаминозах, для про

филактики инфекционных заболеваний, для поддержания сил у ис
тощенных больных, а rак.же в качестве мочегонного, .желчегонного, 
ранозаж.ивляющеrо средства. Готовят настой, порошок, сироп, ва
ренье, джем, компоты, кисели; плоды маринуют. Применяют плоды 
также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с понижен
ной кислотностью. Следует, однако, учитывать, что не все 60 видов 
шиповников, произрастающих у нас в стране, равнозначны по со

держанию витаминов. У словно они разделены на две секции: высоко
витаминных (коричных) с содержанием аскорбиновой кислоты в 
плодах от 2 до 17 % и низковитаминных (собачьих) с содержанием 
аскорбиновой кислоты 0,5- 1,2 %. Рекордное содержание аскорби
новой кислоты ( 17,8 % ) отмечено в плодах шиповника Бегrера. 
Отличаются плоды высоковитаминных и низковитаминных шипов
ников некоторыми морфологическими особенностями, легко опре
деляемыми да.же неспециалистом. Все шиповники имеют по пять 
листочков чашечки. У шиповников коричных они цельные и сохра
няются на созревших · плодах. У собачьих из пяти чашелистиков два 
перистых, два цельных, а у пятого лопасти только с одной стороны. 

По этому поводу существует старинная загадка, переведенная с ла
тинского языка А. 8. - Цингером: 

Постарайся у1-адать, 
Кто такие братьев пять: 
Двое бородаты. 
Двое безбороды. 
А последний, пятый 

Выглядит уродом: 
Только справа борода, 
Слева нету и следа. 

У видов этой селекции шиповников листочки чашечки на созрев
ших плодах не сохр~няются. Кроме аскорбиновой кислоты плоды 
шиповника содержат витамины Р, 8 2, К, каротиноиды, флавоноиды, 
дубильные вещества, пектины, микроэлементы. 

Шиповники - долгоживущие кустарники. Возраст отдельных рас
тений достигает 400 лет. Они обладают исключительной приспособ
ляемостью к различным природным условиям. Поэтому встречаются 
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шиповники стелющиеся по земле высотой не более 20 см, и высоко
рослые, ползущие по скалам на 5-6 м в сторону, и лианы, высоко 
взбирающиеся на деревья. Листья у всех перистосложные. Цветки 
разнообразной величины и окраски, одиночные, собраны в соцветия. 
Насчитывают до 30 оттенков окраски цветков - от чисто белого 
до желтого и бордово-красного. Цветки диаметром от 5 мм до 6 см, 
как правило, пятичленные, чаще имеют нежный приятный запах, 

но иногда и с неприятным запахом ( некоторые среднеазиатские 

виды). Плоды ложные, состоят из сочного разросшегося цветоло

жа, внутри которого размещены настоящие плодики - каменистые 

орешки. ~то о них говорят в России: «Сидит на палочке в крзсной 
рубашечке, брюшко сыто - камнями набито», а в Армении: <<Крас
ный горшочек, на нем черная крышка». 

Плоды также имеют разнообразную форму, величину и окраску. 
Встречаются шиповники с совершенно черными плодами. 

Род· шиповник распространен по всему северному полушарию. 
На юге, где ему жарко, он поднимается высоко в горы. В экватори
альной зоне и южном полушарии нет ни одного дикорастущего вида 
шиповника. Причем существует одна его биологическая особенность. 
В северной зоне и высокогорных районах растут преимущественно 

высоковитаминные виды, а чем дальше на юг, тем чаще встречаются 

виды секции собачьих. Благодаря селекционной работе в культуру 
введен сорт Витаминный Всесоюзного научно-исследовательского 
витаминного института с крупными плодами без шипов и богатый 
витаминами. 

Плоды шиповника используют в пищу. Из лепестков цветков 
варят ароматное варенье, сушеные лепестки добавляют в чай. На 
Кавказе употребляют в пищу молодые побеги. Плоды некоторых 
видов применялись для окраски тканей. Цветки шиповника охотно 

посещаются пчелами, а плоды - любимый корм многих птиц. Мно
гие виды очень декоративны - их высаживают в садах, парках. 

Например, дальневосточный вид - шиповник морщинистый - имеет 
ярко-зеленую листву, крупные ярко-красные ароматные цветки и 

плоды, напоминающие небольшие яблочки. Из шиповников создают 
колючие изгороди, их высаживают на склщ1ах гор и оврагов для 

защиты почвы от эрозии. 
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Теобро,ча какао - пища богов, 
Напиток дpeв11eiu11uti ацтеко<1. 

Неведомым был восем11ад1Jать веков, 
Зерио :шмепяло монету. 
Века пхра11ял11 его •1ytJeca, 
011 6ыл королям. сло1то 11раз1)1111к, 
И 111,111че " тропических только лесах 

Растет дереflЦО 111околад1111к. 

А. Бузни 

околадное дерево (шоколад

ник) - Т heobroma сасао L. 
Сем. Стеркулиевые - Stercu
liaceae 

Родовое название было дано Линнеем и 
происходит от греческих слов theos -
бог и broma - пища. Видовой эпитет свя

зан с индейским названием семян <<какацатль» , откуда общеевропей
ское - шоколад. 

Когда в 1519 r. конкистадоры Эрнандо Кортеса взяли штурмом 
и разграбили древнюю столицу государства ацтеков, в дворцовых 
кладовых они обнаружили сотню плотно закрытых деревянных со
судов, заполненных неизвестными семенами. Выяснилось, что эти 

семена наряду с золотом составляли основу финансовой системы 

государства и выполняли роль денежной единицы. За 10 семян мож
но было приобрести одного кролика, а за l 00 - целого раба. Были 
и свои фальшивомонетчики. Они извлекали содержимое семян, за
полняли их полости землей, склеивали и в таком виде пускали в 

<<денежный оборот>>. Из семян готовился национальный напиток 
<<чоколатль>>, которому приписывали божественную силу и происхож
дение. Для простых смертных он готовился следующим образом: 
семена варили в воде , отвар заправляли кукурузной мукой, охлаж

дали и взбивали в пену, а затем ароматизировали перцем и ванилью. 
Для императора Монтесумы напиток готовили по особому рецепту . 
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Растирали смесь семян с нежными зернами кукурузы молочной 

спелости, добавляли уваренный сладкий сок агавы и ваниль. Импе
ратор пил этот напиток из золотой чаши, которой пользовался толь
ко один раз. Испанцам понравился напиток и, возвратившись в Ис
панию в 1520 г., они привезли семена какао в подарок королю. Изго
товление напитка долго хранилось в секрете, а сам напиток пода

вался только к королевскому столу. Спустя столетие семена какао 
попадают во Францию и постепенно шоколад становится модным 
напитком. Открывается сеть кондитерских, в которых каждый жела
ющий мог отведать древний напиток ацтеков. Об этом свидетельст
вует и картина «Шоколадница>>, написанная швейцарским живо
писцем Ж. Э. Лиотаром в 1745 г. и находящаяся сейчас в Дрезден
ской галерее. Скептики, правда, утверждали, что шоколад тяжел для 
пищеварения, он пригоден только для грубых желудков индейцев, 
что он вреден для зубов и даже что он <<сжигает кровЬ». Но их никто 
не слушал. Европа требовала все больше <<бобов какао>>, возникла 
проблема введения его в культуру. С XVII в. культура шоколадника 
начала распространяться в странах Центральной, а затем Южной 
Америки. С XVIII в. основным производителем семян какао стала 
Бразилия. Но вскоре культура шоколадника перешагнула границы 

континента. Его плантации появились в Африке и Юго-Восточной 
Азии. Сейчас их общая площадь составляет более 1 млн. га и 2 

/ з этих 
площадей расположено в тропической Африке по берегам Гвиней
ского залива. 

Шоколадник, или шоколадное дерево, - невысокое тропическое 
дерево высотой около 8 м. Листья крупные, цельные. Цветки мелкие, 
розовые, расположены пучками на стволах, даже у их основания. 

Опыляется разнообразными насекомыми. Цветение и плодоношение 
продолжаются круглый год. Плоды созревают в течение 7- 9 меся
цев и, несмотря на обильное цветение, одновременно на растении 
находятся не более 20-30 созревающих плодов. 

Плоды крупные, яйцевидной или ромбической формы с заострен
ной верхушкой. Они имеют плотную кожуру, гладко окрашенную 
в желтый либо красный цвет, иногда пеструю. Внутри плода в соч
ной розоватой мякоти находятся многочисленные семена, располо

женные в пять рядов. В одном плоде бывает до 50-60 семян. Мя
коть плодов приятна на вкус, съедобна. Плоды какао срезают по 
мере их созревания, стараясь отрезать плодоножку как можно даль

ше от ствола, так как тут, у основания плодоножки, завязываются 

новые цветки. Плоды разрезают, вынимают семена вместе с сочной 
мякотью и складывают в чаны для брожения и ферментации. В ре
зультате этих процессов они приобретают буро-фиолетовую окрас
ку, приятные запах и вкус. По окончании ферментации семена су
шат. Если их высушить без ферментации, они будут иметь белую 
окраску и горький вкус. Такое сырье считается низкокачественным. 
На международном рынке имеется множество сортов семян какао, 
названия которым даются по стране-производителю либо по месту 
выращивания. Родина шоколадного дерева - тропическая Америка, 
острова Мексиканского залива, где оно дико растет под пологом 
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тропических лесов. В нашей стране культура невозможна, так как 
уже при температуре ниже 15 °С дерево сильно страдает и завязи 
осыпаются. 

В оболочке семян плода содержится алкалоид теобромин, в 
семенном ядре - около 50 % жирного масла. Оболочку снимают 
и используют для выделения теобромина, из семенного ядра после 
поджаривания и измельчения выжимают жирное масло. Оставший
ся жмых используют для производства порошка какао, а масло, за

стывшее при t= 31-34 °С, используют в медицине в качестве осно
вы для суппозиториев и мазей. Впервые в медицину оно было вве
дено в 171 О г., вошло в фармакопеи всех стран и до сих пор ему 
нет достойного заменителя, несмотря на все успехи синтетической 
химии. 



Есть еще ко•1едыжн11к. 11л11 11а11оротп11к; ко.wу у,Jастся сорвать 
tJиет elo, тот 11сем11 клarJa.wu олш)еет. 

А. Толстой 

итовник мужской (папоротник 

муже кой, кочедыжник, перу
нов огнецвет, светицвет, жар

цветок) - Dryopteris filix mas 
(L.) Schott. 
Сем. Щитовниковые Aspi-
diaceae 

Родовое латинское название образовано от греческих слов <<drys>> -
дуб и <<pteris>> - папоротник. Слово pteris - производное от pteron -
крыло, перо: ведь лист папоротника очень напоминает крыло птицы. 

В буквальном переводе родовое название обозначает «папоротник 
дубовых лесов>>. 

Русское название произошло от славянского <<порть» и «пороть», 

обозначающее крыло. Сейчас это слово полностью исчезло из живой 
речи и напоминает о нем лишь слово «парить>>. 

На Руси до христианства папоротник был посвящен богу грома 
и молнии - Перуну. Удивительным казалось это растение: никто 

никогда не видел его цветков. Значит растение их прячет, а раз пря

чет, значит в них заключены какие-то необыкновенные волшебные 
свойства. И вот о папоротнике создаются полные чудес сказания. 

Будто бы папоротник цветет один раз в году накануне дня Ивана 
Купала ( на 7 июля). Между листьями вначале вырастает светящая-
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ся почка, она шевелится, растет, а ровно в полночь с треском лопа

ется и появляется светящийся ярким светом цветок, при этом раз

даются удары грома и сверкают молнии - отсюда и произошли 

названия огнецвет, светицвет, жар-цветок. А цветок папоротника· 
будто бы обладает необыкновенными свойствами: он способен ука
зывать спрятанные клады, открывать его владельцу прошлое и бу
дущее, делать его невидимым, · богатым и счастливым. Счастливый 
обладатель цветка мог слышать, как разговаривают между собой 
травы и деревья. Однако охотников до цветка папоротника много и 
сторожит его нечистая сила. Нужно не только успеть схватить цветок 
за те несколько мгновений, что он цветет, но преодолеть свой страх 
и козни нечистого. Вот как описана охота за цветком папоротника 
у Н. В. Гоголя << ... Но вот блеснула в небе зарница, и перед ним пока
залась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных: тут же и 

простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал 
перед ним.и, подпершись обеими руками в боки. 

Что тут за невидальщина? Десять раз на день, случается, видишь 
это зелье; какое ж тут диво'! Не вздумала ль дьявольская рожа по
смеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто 
живая, движется. В самом деле, чудно! Движется и становится все 
больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, 
что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, слов
но пламя, осветив и другие около себю>. 

Схватив цветок, нужно было бежать без оглядки, что бы ни чуди
лось сзади. Если испугаешься и оглянешься, исчезнет цветок папо

ротника, а с ним надежды на богатство и счастье. Крепко верили в 
народе в волшебные свойства перунова огнецвета. <<А сия трава са
мая наисильнейшая над кладами, царь над цветами - трава папо

роть!>> - утверждал автор' одного из рукописных травников. 
А. Н. Афанасьев в своей книге <<Поэтические воззрения славян на 

природу>> рассказывает, как один крестьянин накануне дня Ивана 

Купала искал в лесу пропавшую корову. В самую полночь он прохо

дил мимо папоротника и не заметил, как цветок его попал ему в ла

поть. И внезапно ему стали видимы клады, скрытые в глубине зем
ли, стало ведомо будущее, легко отыскал он пропавшую корову. 
Возвратясь домой, напугал своих домашних ~ они слышали его 
голос, но не видели самого. Однако, снимая лапоть, он уронил цве
ток папоротника, и вмиг все пропало. Он забыл даже те чудеса, что 
недавно видел в лесу. Все эти поверья связывали с двумя видами 
папоротника - мужским и игольчатым. Они настолько близки мор
фологически, что в народе их не различали. 

А вот о женском папоротнике в Вологодской области рассказы
вали следующее. Если в ночь на Ивана Купалу посидеть, накрывшись 
скатертью, возле него, то можно увидеть, как пробегут все лечебные 
травы и каждая скажет, от какой болезни она употребляется. 

В связи с этими легендами и возник поэтический праздник Ива

на Купалы, когда вся молодежь села отправлялась на ночь в лес на 

поиски царя цветков. Никто его, конечно, не находил. Но всю ночь 
в лесу горели костры, пелись песни и водились хороводы. Молодежь 
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особенно увлекали поиски цветка, так как, по рассказам, он сам мог 
служить приворотным зельем. 

Самое интересное, что подобные поверья существовали не только 
у славян. Жители Тироля верили, что семена у папоротника обра
зуются сразу же после отцветания в Иванову ночь. Вот они-то как 
раз и помогают отыскать спрятанные в земле клады. 

Первое научное описание папоротника как лекарственного расте
ния находим у Диоскорида: <<Папоротник бывает двух видов. Муж
ской его вид представляет собой растение без цветков и плодов. 
У него есть ветки, опущенные книзу и крепко сидящие на стебле, 
длиной в локоть и больше. Листhя его зубчатые, раскидистые и тон
кие, вроде крыльев ... >> Авиценна рекомендует его в качестве противо
глистного (<<Перед тем, как пить папоротник, надо поесть чесноку•>) , 
а также ранозаживляющего средства. 

Но в средние века он был забыт, хотя нужда в противоглистных 
средствах была большая. Об:ьяснение этому следует искать в том, 
что корневища папоротника быстро теряют активность, а также в 
том, что внешне похожие папоротники отличаются разной физио
логической активностью. Это послужило причиной того, что вера 
в его действенность была подорвана и постепенно он выпал из арсе
нала научной медицины. Однако в народе продолжали использовать 
его довольно эффективно. Семейные рецепты сохраняли в тайне и 
передавали по наследству. Один из таких рецептов был вы.<уnлен 
французским королем Людовиком XVI в 1775 г. за 18 ООО ливров. 
Рецепт был расшифрован и главной его составной частью оказался 
экстракт из корневищ мужского папоротника. С тех пор растение 
включено во все европейские фармакопеи. 

Современная народная медицина использует его в качестве про

тивоглистного средства, а также наружно в виде ванн при ревматиз

ме, различных язвах и судорожных сокращениях мышц. В научной 
медицине применяется густой эфирный экстракт корневищ в качест
ве средства при ленточных глистах. Корневище ядовито, лечение 
проводится толъко под наблюдением врача. 

Папоротник мужской - многолетнее споровое растение с круп
ным косорастущим корневищем бурого цвета. Ежегодно от верхнего 
молодого конца корневища отрастает пучок крупных красивых дваж

дыперистых листьев. К середине лета на нижней стороне листа об
разуется множество мелких бугорков, вначале светло-зеленых, за
тем буреющих. Бугорки эти имеют почковидную форму и называ
ются сорусами. В них созревают споры. Вот почему папоротник от

носится к нецветковым растениям. Это представитель споровых, 
очень древних растений, которые появились на Земле гораздо рань

ше цветковых и в большинстве своем вымерли. 

В этих листьях слишком внешних 
В их точеном очертаны1 , 
Что-то есть миров tIездешних ... 
Стая я в странном содроr·а Iiьи 

И tia миг в глубинах духа 
(Там. I·де ужас МflОГОШIКИЙ) 
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Проскользнул безвольно, глухо 
Трепет жизни жалкой, дикой. 

Слоено вдру1· стволами к тучам 
Вырос папоротник мощный, 
Я бегу по мшистым кучам ... 
Бор не тронут, час полнощный. 

Страшны люди, страшны зеери, 
Скалят пасти, копья точат, 
Все виденья всех поеерий 
По кустам кругом хохочут. 

В сердце ужас многоликий ... 
Как он жив в глубинах µ;уха? 
Образ жизни жалкой, дикой 
Закивал мне, как старуха ... 

В. Брюсов 

Папоротник воспринимается поэтом как посланец далекого про

шло1'0, вызвавшего глубоко запрятанные в подсознании картины 
жизни далекого предка. 

Корневища папоротника мужского и игольчатого содержат ядо

витые вещества - производные флороглюцина. Относят их к мы
шечньrм ядам. 
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Мпщная, 1tемноже•1ко седая, 
/(арстаенно-лекарстве111ш, а прощ,, 

Ф11т111щ11дт1 •1удо-кладо(lая. 

Л. Бузни 

вкалипт - Eucalyptus. 
Сем. Миртовые -· Myrtaceae 

Родовое латинское название - производное от 

двух греческих слов <<e u>> и <<kalyptos>>, обозначаю
щих <<Хорошо закрываю>> и данных растению за 

его интересную биологическую особенность. Бутон 
у эвкалипта плотно закрыт деревянистым околоцветником. Если 
учесть, что от закладки бутона до цвете.ния проходит около 18 меся
цев, а также засушливый климат Австралии, то становится ясно. 
зачем растение так хорошо защищает свой генеративный аппарат. 

Родина эвкалиптов - Австралия и прилегающие острова, где их 

насчитывается более 500 видов и где они являются основной лесо
образующей породой (восемь деревьев из каждых десяти в лесах 
этого континента относятся к эвкалиптам). Среди этого обширного 
рода встречаются и очень высокие прямоствольные виды, эвкалипты 

царственный и гигантский, растущие во влажном климате, и низко
рослые кустарники, обитающие в пустынях Центральной Австралии. 
Корявым деревцем выглядит эвкалипт снеrолюбивый, растущий вы
соко в горах, где выпадает снег. У некоторых видов (эвкалипт каме

деносный) в условиях засушливого климата и частых пожаров обра
зуются крупные клубни с запасом питательных веществ, способные 
давать порослевые побеги. Не удивительно, что эвкалиптовые леса и 
заросли были основой жизни местного населения - аборигенов 
Австралии. Они давали племенам убежище, служили местом охоты. 
их древесина и кора использовались в качестве строительного мате-

265 



риала и для изготовления домашней утвари. Корни, семена, сладкие 
выделения на побегах употреблялись в пищу. При ОТСУТfТВИИ воды 
из корней эвкалипта умели извлекать влагу, листьями его лечили бо
лезни. Поэтому эвкалипт считался «деревом жизни», <(алмазом ле

сов», <<деревом чудес». Первых европейцев поразило великолепие 

эвкалиптовых лесов. Вот как описано оно Жюль Верном: <<У· них 
вырвался крик восхищения при виде велика нов-эвкалиптов в двести 

футов вышиной, с их губчатой корой до пяти дюймов толщины. 
На этих стволах ... изборожденных ручейками душистой смолы, не 
видно было ни единой ветви, ни единого сука ... Казалось, что высят
ся сотни изготовленных по одному и тому же стандарту колонн>>. 

Европейские переселенцы не только восхищались красотой эвка
липтов, но и активно приспосабливали их для своих нужд. Во многом 
именно эвкалипты помогли им утвердиться в новых местах. Они да
вали дрова и строительный материал, пищу, а главное - обеспечи
вали здоровый климат. Рассказывают, что когда-то в Австралии 
встречались гиганты до 155 и даже 162 м высотой. Однажды даже 
был объявлен своеобразный конкурс: тому, кто найдет и покажет 
дерево такого роста, предназначалась большая денежная премия. 
Однако, несмотря на множество желающих получить премию, она 
осталась невостребованной. В лесном справочнике Австралии приво
дятся сведения о дереве 105 м высотой, но самым крупным из изме
ренных был экземпляр эвкалипта царственного, растущего на южном 
склоне Австралийских Альп. Его высота соста11ила 99,4 м и все равно 
это были самые высокие из цветковых растений. 

В Европе эвкалипт впервые появился во Франции в XVHI в. и в 
течение последующего столетия, захватывая все новые области, рас
пространился во многих тропических и субтропических районах 
Азии, Европы, Африки и Америки. Его стараются высаживать во 
влажных заболоченных местностях с нездоровым климатом -
и он чудесно преображает их за какой-нибудь десяток лет. В мало
лесных районах он очень быстро обеспечивает население топливом и 
ценной древесиной. К концу XIX в. в окрестностях столицы Эфиопии 
Аддис-Абебы все местные леса были вырублены на дрова и ограды. 
Вопрос стоял так остро, что было высказано предложение о переносе 
столицы. И тогда русс кий советник П. М. Власов посоветовал прави
телю страны Менелику 11 организовать посадки эвкалиптов вокруг 
столицы. Теперь здесь имеется крупный лесной массив из эвкалип
тов, обеспечивающий нужды окрестного населения. 

В Алжире, Марокко, Тунисе леса из этой породы позволяют бы
стро создавать оазисы, закреплять пески и горные склоны, улучшать 

климат. И все это благодаря следующей особенности: молодые эвка
липты очень быстро растут, давая ежегодный прирост до 3 м. В ме
стах с достаточным увлажнением тридцатипятилетние экземпляры 

достигают размеров двухсотлетнего дуба, а в двадцатилетнем возра
сте 1 га эвкалиптового леса дает 800 м·1 ценной древесины, чего не 
может дать ни одна древесная порода и в более старшем возрасте. 
Из-за интенсивного роста, имея разветвленную корневую систему, 
эвкалипты перекачивают из земли и испаряют громадные количества 
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воды. Подсчитано, что l га эвкалиптового леса в год испаряет до 
1 млн. ведер воды, т. е. действует как гигантский насос. К тому же 
кроны в эвкалиптовом лесу не сомкнуты и расположены высоко над 

поверхностью земли, ветер свободно передвигается между стволами, 
высушивая почву. Для осушения и оздоровления местности эвкалип
ты высаживали в Италии, Португалии, во многих районах Южной 
Америки. Большую роль сыграли эвкалипты и в нашей стране. 
Впервые они были завезены в Россию в 1816 r. и высажены в Никит
ском ботаническом саду. Но климат Крыма для них оказался непри
емлемым и вскоре они вымерзли. Впоследствии делались неоднократ
ные попытки поселить эвкалипты в Крыму, но в суровые зимы, когда 
температура опускается ниже - 15 °С, они вымерзают. И сейчас эв
калиптов в Крыму нет. Во второй половине XIX в. они появились на 
Черноморском побережье Кавказа. Здесь климат оказался более бла
гоприятным и они прижились в районе от Сочи до Батуми. Особую 
роль в деле акклиматизации эвкалиптов сыграл Батумский ботаниче
ский сад и его основатель А. Н. Краснов. Вначале было интродуци
ровано около ста видов, но большая часть их погибла от заморозков, 
которые иногда здесь случаются. Массовые посадки эвкалиптов нача
лись в 1935 г., когда было решено использовать их для осушения 
Колхидской низменности, отличавшейся сильной заболоченностью и 
нездоровым климатом. Неnросыхающие болота были рассадником 
малярийного комара, который разносил заразу по всему югу страны. 

До 1941 г. в Грузии было высажено 9 млн. эвкалиптов, в 1950 г. 
количество их выросло до 40 млн. Теперь это обычное здесь дерево, 
которое можно встретить не только в садах и парках, но и вдоль 

дорог, на склонах гор, у водоемов, а местами оно образует рощи и 
даже целые леса . Эвхалипты изменили ландшафт. На месте бывших 
болот раскинулись плантации чая, цитрусовых. В наших субтропиках 
наиболее распространен эвкалипт прутьевидный, настолько приспо
собившийся к условиям новой родины, что даже размножается само
севом. 

Эвкалипт прутьевидный - крупное, до 50 м высотой вечнозеленое 
дерево. Происходит из горных районов Австралии и острова Тасма
нии. На родине достигает 90 м высоты. Форма и размеры листьев 
зависят от возраста. Молодые листья пепельные от воскового налета, 
расположены супротивно. С возрастом становятся очередными, уве
личиваются в размерах и приобретают серповидно-изогнутую форму. 
Многие эвкалипты весной сбрасывают перидерму, листопадных среди 
эвкалиптов только десять видов. Листья у этих растений всегда по
вернуты ребром к солнцу и особенность эту хорошо объясняет Жак 
Паганель, герой романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта»: 

<<В здешней стране, где воздух сух, где дожди редки, где земля иссу

шена, деревы1 не нуждаются ни в ветре, ни в солнце. Недостаток 

влаги вызывает у растений недостаток соков. Отсюда эти узкие 
листья, которые стремятся найти способ защитить себя от солнца и 
чрезмерных испарений. Вот причина, почему эти листья подставляют 
р.ействию солнечных лучей не свою лицевую сторону, а ребро». 
Цветки у эвкалиптов своеобразны. Околоцветник у них древеснеет и 
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до распускания цветка плотно закрывает бутон, краями соединяясь 
с краями цветоложа. При распускании· цветка он сбраа_ывается и 
весь цветок состоит из большого количества ярких тычинок, прикреп
ленных к краю цветоложа. Впервые зацветает на 4-5-м году жизни. 
Относится к нектароносам, опыляется насекомыми, но чаще птицами 
и даже мелкими сумчатыми животными. Плоды - деревянистые ко

робочки, созревают в течение года, но остаются на материнском 
растении до •нескольких лет. Семена их поедаются попугаями, кото

рые и способствуют расселению эвкалиптов. 
В настоящее время у нас культивируется около 30 видов эвка

липтов в субтропиках Закавказья и Средней Азии. В листьях эвка
липтов, в особых вместилищах, norpy женных в мякоть листа, содер
жится до 3 % эфирного масла. В зависимости от вида эвкалипта и 
места произрастания химический состав эфирного масла может быть 
разным, поэтому по использованию их делят на три группы. Эфир
ные масла с преобладанием в составе гераниола имеют нежный при
ятный запах, их используют в парфюмерии. Эфирные масла с преоб
ладанием цинеола отличаются сильным бактерицидным действием и 
применяются в медицине. Если в их составе преобладает фелланд
рен, они имеют неприятный запах и применяются в технике при обо
гащении металлов в качестве растворителей лаков, красок, клеев. 

В коре эвкалипта содержатся дубильные вещества, и она использу
ется для выделки кож. 

Бактерицидные свойства эфирного масла превосходят свойства 

антибиотиков и фенола. 
В народной медицине рекомендуется настой листьев, приготов

ленный следующим образом: 200 г измельченных листьев заливают 
1 л кипятка, настаивают двое суток и процеживают. Настой хранят 
до полугода и используют для примочек, полосканий, промываний 

как ранозаживляющее и бактерицидное средство. При радикулитах и 
заболеваниях суставов для растирания применяют спиртовую настой
ку в концентрации l: 5. Настой в концентрации l : l О эффективен при 
язвенной болезни желудка. 

В научной медицине водный настой и масло эвкалипта рекомен
дуются как бактерицидное средство при заболевании верхних дыха
тельных путей, rинекологическ11х и в хирургической практ11ке. На
ружно эфирное масло применяется как болеутоляющее при неврал
гиях и ревматизме. Благодаря выделению больших количеств эфир
ных масел в воздух эвкалиптовые насаждения обеззараживают его, 
делая его практически стерильным. 

Большую ценность представляет древесина эвкалиптов - плотная, 
красивая по рисунку и окраске, - не поддающаяся гниению. 
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