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Введение

Сегодня, полагаясь на фармакологию и врачей, некоторые 
из нас стали забывать о том, что лечит Природа, а медицина ей 
лишь помогает. Со многими заболеваниями организм в состоянии 
справиться сам, поскольку обладает естественными защитными 
силами. Надо только вовремя поддержать его, и самыми надеж-
ными помощниками в этом могут стать лекарственные расте-
ния — неоднократно испытанные средства, применявшиеся для 
лечения.

Давно доказано, что практически все лекарственные растения, 
которые сейчас применяются в фитотерапии, издревле исполь-
зовались лекарями-травниками. Правда, профессионалы также 
внесли свой вклад в изучение химического состава растений. Со-
временные технологии позволили проникнуть в тайны, которые 
долго оставались неразгаданными. В век прогресса нам важно 
знать, как действует то или иное растение, как правильно приго-
товить настой или отвар в домашних условиях. Об этом и расска-
зывается в этой книге.

Здесь собраны и обработаны уникальные рецепты, составлен-
ные на основе наиболее распространенных лекарственных расте-
ний, которые используются в алтайской, сибирской, украинской, 
белорусской, болгарской, китайской... и, конечно, российской на-
родной медицине.

В первой части книги описываются самые известные лекар-
ственные растения, которые встречаются на большей части тер-
ритории нашей страны, указывается ареал их распространения, 
подробно описывается химический состав, то, какие части рас-
тения можно использовать для получения лекарственных форм. 



Ââåäåíèå

Здесь же представлены рецепты ряда лекарственных форм, кото-
рые применяются против той или иной болезни.

Однако, обращаясь к лечению травами, нужно помнить о том, 
что они не панацея. Некоторые из них имеют противопоказания, 
что обязательно следует учитывать. Иногда народная медицина 
использует сильнодействующие и даже ядовитые растения. Несо-
мненно, следует соблюдать меры предосторожности при лечении 
подобными средствами. В то же время надо учитывать, что поня-
тие ядовитости относительное и степень ее чаще всего определя-
ется дозировкой. Тем не менее на такие растения в книге обращено 
особое внимание. Перечислены также возможные последствия, 
которые могут возникнуть при длительном или неточном приме-
нении растительных средств.

Во второй части книги даны краткие описания некоторых са-
мых распространенных заболеваний и народные способы их ле-
чения с использованием лекарственных сборов. Приведенные ре-
цепты лекарств, будь то настои, отвары или мази, способствуют 
излечению от многих недугов, выведению вредных продуктов об-
мена, очищают и омолаживают организм, укрепляют иммунитет.

Лекарственные растения оказывают на организм более мяг-
кое и многостороннее действие, чем синтезированные препараты. 
Большинство из них не вызывают отрицательных побочных яв-
лений и не дают осложнений. В этом состоит главное достоинство 
лечения травами.

В современной медицине растения не сдали своих позиций. 
Более того, с каждым годом увеличивается число медикаментов, 
которые базируются на травяной основе. Можно воспользоваться 
ими. А лучше пойти в лес или поле, найти нужное сырье и самому 
приготовить несложный лекарственный сбор, который поможет 
укрепить и поддержать здоровье. Книга рассказывает о том, как 
это сделать правильно.



Часть I

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ



19

Общие сведения о способах 
использования лекарственных растений

Химический состав трав, их воздействие 

на организм человека

Целительные свойства растений обусловлены наличием в них 
разнообразных химических веществ и соединений, количество 
и качество которых зависят от вида растения, условий его произ-
растания, времени сбора, способов сушки и условий хранения.

Полезные вещества могут содержаться во всем растении или 
отдельных его частях.

К числу наиболее действенных химических веществ относятся 
алкалоиды, глюкозиды, дубильные вещества, флавоны и флаво-
ноиды, антибиотики, органические кислоты, лактоны, минераль-
ные соли, витамины, микроэлементы, эфирные масла, слизи, смо-
лы, жиры, белки, углеводы, ферменты, пигменты и др.

Приведем краткую характеристику некоторых из них.
Алкалоиды — сложные органические соединения, содержа-

щие азот и дающие щелочную реакцию. К ним относятся морфин, 
кодеин, кофеин, никотин, эфедрин, папаверин, хинин, стрихнин 
и др. Нередко именно они являются причиной ядовитости неко-
торых растений. Эти очень ценные лекарственные вещества при-
меняются для лечения заболеваний внутренних органов, нервной 
системы и многих других болезней.

Гликозиды — органические нелетучие вещества, состоящие 
из соединений глюкозы и других сахаров с различными органи-
ческими соединениями, которые широко используют для лечения 
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сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые растения, содер-
жащие их, очень ядовиты, и их применение требует строгого вра-
чебного контроля.

Гликозиды сложного строения, называемые сапонинами, яв-
ляются очень активными и сильнодействующими веществами, 
которые применяют в качестве отхаркивающего, а также проти-
восклеротического средства.

Другой разновидностью гликозидов являются горечи — горь-
кие на вкус безазотистые вещества, стимулирующие деятель-
ность желудочно-кишечного тракта и улучшающие процессы пи-
щеварения.

Дубильные вещества (танниды) — безазотистые органические 
соединения, обладающие вяжущим и противовоспалительным 
действием. Используются в терапии желудочно-кишечных забо-
леваний, в лечении стоматитов, кожных недугов, ожогов и т. д.

Флавоны и флавоноиды — органические соединения, исполь-
зуемые в качестве основы для изготовления желчегонных препа-
ратов, а также средств для укрепления стенок кровеносных сосу-
дов.

Антибиотики — органические вещества самого различного 
химического состава, обладающие избирательной способностью 
убивать или подавлять рост и размножение определенных видов 
болезнетворных бактерий. Наиболее известными среди них яв-
ляются фитонциды — антибиотики цветковых растений. Они ис-
пользуются при инфекционных и вирусных заболеваниях, тубер-
кулезе, кожных, легочных, желудочно-кишечных, лор-болезнях 
и многих других. Фитонциды также применяются для усиления 
процессов регенерации поврежденных тканей.

Органические кислоты (яблочная, лимонная, виннокаменная, 
муравьиная, щавелевая, янтарная и др.) применяются для лече-
ния самых различных болезней. Особенно благотворно они влия-
ют на обмен веществ в организме человека.

Лактоны — вещества, производные от оксикислот, применяют 
в гематологии, онкологии и некоторых других направлениях со-
временной медицины.

Минеральные соли (калиевые, кальциевые, магниевые, фос-
форные, железистые и др.), содержащиеся в растениях, оказыва-
ют положительное влияние на процессы обмена веществ, работу 
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кровеносной и нервной систем, образованию ферментов и гормо-
нов, от их наличия зависит состояние мышц, костей скелета и др.

Витамины — вещества, крайне необходимые для нормальной 
жизнедеятельности организма человека в любом возрасте. Поэто-
му применение их в медицине неограниченно. В настоящее время 
известно более 20 природных витаминов, содержащихся в лекар-
ственных растениях. Самые распространенные среди них: A, В

1
, 

В
2
, В

6
, В

15
, РР, С, D, К, Р.

Микроэлементы (железо, медь, алюминий, хром, марганец, 
цинк, никель, кобальт, йод, бром и др.) — химические вещества, 
имеющие очень важное значение в биологических процессах, осо-
бенно дыхания, обмена веществ, кроветворения. Они поступают 
в организм в основном с овощами и фруктами.

Эфирные масла — смеси различных летучих веществ, само-
го разнообразного химического состава, обладающие довольно 
сильным ароматом. Они широко применяются в медицине в ка-
честве противокашлевых, противомикробных и болеутоляющих 
средств.

Смолы — химические вещества, близкие по составу к эфир-
ным маслам. Смолы некоторых растений используются в качестве 
ранозаживляющих средств.

Слизи — безазотистые вещества, к которым относятся в основ-
ном полисахариды. Применяются внутрь при кашле и наружно 
в качестве смягчающего кожу средства.

 Время сбора, сушка 

и хранение растений

Перед тем как приступить к сбору растений, необходимо тща-
тельно изучить их, научиться отличать полезные растения от 
близких им, но не лекарственных, определять ядовитые виды. 
Большое значение для сбора растений имеют сроки, которые зави-
сят от региональных природных и климатических условий и могут 
существенно различаться не только в разных областях, но даже 
в соседних районах.

Необходимо также точно знать, какие части растений следует 
собирать в то или иное время, так как нередко различные части 
одного и того же растения могут обладать различным действием.
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Существует несколько основных групп лекарственного расти-
тельного сырья:

1) корневища, корни, клубни;
2) кора;
3) листья;
4) цветки;
5) трава;
6) плоды;
7) семена.
У некоторых растений (сосны, березы, тополя и др.) использу-

ются также и почки.
Корни, корневища и клубни обычно выкапывают после созре-

вания семян осенью или ранней весной, кору снимают весной, в пе-
риод усиленного сокодвижения, сбор листьев производят во время 
бутонизации и цветения растений, цветки заготавливают в пе-
риод массового цветения, траву — перед цветением или во время 
цветения, плоды и семена — после их полного созревания. Почки 
собирают ранней весной, когда они еще не начали раскрываться.

При сборе имеет значение не только время года, месяц, но даже 
время суток. При заготовке собирают только те части растений, 
которые нужны для медицинских целей. Во время сбора не сле-
дует делать больших запасов сырья, ведь многие лекарственные 
растения сохраняют свои лечебные свойства всего 1–2 года.

Не рекомендуется собирать растения в полиэтиленовые паке-
ты, так как в них они быстро портятся.

Сушка

Сушка является очень важным этапом подготовки лекарствен-
ного сырья. Недостаточно или неправильно высушенные части 
растений в дальнейшем могут не только потерять свои полезные 
качества, но и попросту сгнить.

При естественной сушке для того, чтобы растения не потеряли 
своих лечебных свойств, их следует сушить на открытом возду-
хе, в тени (исключение составляют в основном ягоды и некоторые 
плоды, которые перед сушкой в течение нескольких часов провя-
ливают на солнце), в хорошо проветриваемом помещении. Сырье 
раскладывают на картоне, фанере, ткани или листе чистой бумаги 
слоем в 1–2 см.
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Сушить бо льшую часть растений следует при температуре не 
выше 40–50 °С, содержащие эфирные масла растения — при тем-
пературе не выше 30 °С.

Искусственную сушку применяют в основном осенью или при 
сборе растений в дождливый период. Для нее используют русские 
печи с наполовину открытой трубой.

В процессе сушки растения необходимо несколько раз осто-
рожно переворачивать.

Хранение сырья

Перед хранением лекарственные растения обязательно из-
мельчают.

Способы хранения сырья зависят от его вида. Сухое сырье по-
мещают в бумажные пакеты, картонные коробки, ящики, выло-
женные чистой белой бумагой, в мешочки из ткани (лучше хлоп-
чатобумажной), или в стеклянные банки.

Следует помнить, что сырье в сухом виде обладает большой 
гигроскопичностью, поэтому хранить его следует в сухих местах, 
желательно хорошо проветриваемых. При этом пакеты с пахучи-
ми веществами должны храниться отдельно.

Если сырье содержит летучие вещества (например, эфирные 
масла), его помещают в стеклянные банки с плотно закрывающи-
мися крышками.

Следует избегать хранения лекарственных растений рядом 
с источниками тепла или в слишком жарких помещениях. Не же-
лательно также воздействие прямых солнечных лучей.

Независимо от вида тары каждая из них снабжается этикеткой, 
на которой написаны название растения, место и время его сбора.

Сроки хранения растительного сырья также зависят от его 
вида: травы, цветы и листья обычно хранят в течение 1–1,5 лет, 
кору и корни — до 2–2,5 лет.

 Общие сведения о способах использования 

и дозировках лечебных растений

Лекарственные растения применяют как внутрь (в виде насто-
ев, настоек, отваров, соков, порошков), так и наружно (в виде ванн, 
мазей, обертываний, примочек, компрессов, присыпок и др.).

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ èñïîëüçîâàíèÿ
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Главным правилом приготовления любого препарата из свеже-
го или сушеного сырья является его предварительное измельче-
ние до размеров от 3–5 мм (для травы, листьев, цветков, стеблей, 
коры и корней) до 0,5 мм (для семян). Связано это с тем, что из 
мелких частиц полезные действующие вещества извлекаются бы-
стрее и эффективнее.

Особенностью действия препаратов из лекарственных расте-
ний является то, что эффективность их воздействия проявляется 
не сразу, а лишь после длительного срока употребления. Поэтому 
их принимают, как правило, не менее 1–2 месяцев. При лечении 
хронических заболеваний делают перерыв на 1,5–2 месяца, после 
чего прием препаратов возобновляют.

Поскольку человеческий организм обладает способностью при-
выкать к средствам, применяемым в течение длительного време-
ни, обычно препараты того или иного действия периодически за-
меняют аналогичными.

При покупке растительного сырья в аптеках на упаковке обыч-
но указываются способы применения и дозировка. Они представ-
ляют собой общие рекомендации. Дозы, количество приемов и про-
должительность употребления препаратов могут существенно 
различаться в зависимости от характера недуга, возраста, общего 
состояния и индивидуальных особенностей больного. Поэтому при 
лечении серьезных и хронических заболеваний перед употребле-
нием тех или иных лекарственных растений лучше всего прокон-
сультироваться у лечащего врача.

 Приготовление лекарственных форм

Основными лекарственными формами растений, которые гото-
вят и употребляют в домашних условиях, являются отвары, вод-
ные настои и спиртовые настойки, ингаляционные смеси, порош-
ки, мази, припарки, чаи, сборы и соки.

Настои

Настои являются одной из самых эффективных лекарствен-
ных форм, так как, быстро всасываясь, они оказывают достаточно 
сильное воздействие на организм человека.

Существуют два основных способа приготовления настоев — 
горячий и холодный.
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При горячем способе 1–2 ст. л. измельченного растения помеща-
ют в химически устойчивую посуду, заливают 200 мл (1 стаканом) 
кипятка, закрывают крышкой и настаивают 45 мин, после чего 
фильтруют через тонкую хлопчатобумажную ткань или марлю, 
сложенную в 2–3 слоя.

При уменьшении объема настоя в него доливают кипяченую 
воду, доводя содержимое до 200 мл.

Холодный способ состоит в том, что измельченное сырье за-
ливают кипяченой водой комнатной температуры и настаивают 
в течение 3–8 ч в емкости с плотно закрытой крышкой, после чего 
фильтруют через марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань.

Пропорции сырья и воды чаще всего составляют соотношение 
1 : 10. Однако в некоторых случаях, особенно настои сильнодей-
ствующих растений, предназначенные для внутреннего примене-
ния, пропорции могут составить 1 : 20, 1 : 30 и т. д.

Настойки

Настойками называют лекарственные препараты, в состав ко-
торых входят спиртовые ингредиенты — чаще всего это спирт 
крепостью 70 % или водка крепостью 40 %.

Для приготовления настоек растительное сырье используется, 
как правило, в свежем виде. Измельченные части растений поме-
щают в стеклянную емкость (банку, бутылку с широким горлыш-
ком и т. п.) и заливают спиртом или водкой необходимой крепости 
в весовой пропорции 1 : 5 (например, на 30 г растительного сы-
рья — 150 мл спирта). Для сильнодействующих растений пропор-
ции увеличиваются и составляют 1 : 10.

Затем емкость герметично закупоривают и выдерживают в тем-
ном месте при комнатной температуре в течение недели. Через 
7 дней настойку аккуратно сливают или фильтруют через плот-
ную хлопчатобумажную ткань или марлю, сложенную в несколь-
ко слоев.

Остатки сырья тщательно отжимают.
Качество настойки определяется ее прозрачностью, а также 

запахом и вкусом, которые должны соответствовать настаиваемо-
му растению.

Хранить настойку следует в темном прохладном месте или 
в холодильнике, причем лучше всего в емкостях из темного стекла.

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ èñïîëüçîâàíèÿ
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Срок хранения при правильном соблюдении условий может до-
стигать 1 года.

Следует помнить, что спиртовые настойки растений относятся 
к сильнодействующим препаратам, поэтому употребляются в не-
больших количествах (обычно каплями от 1–2 до 15–20 за 1 прием).

Ингаляционные смеси

Для ингаляций чаще используют свежеприготовленные отва-
ры или настои, разведенные теплой кипяченой водой до требуемой 
концентрации (чаще всего пропорции составляют 1 : 2 или 1 : 3).

Порошки

В зависимости от консистенции и состояния сырья его размель-
чают по-разному, например сухие листья или траву — вручную 
в ступке или в кофемолке. Сырые или плотные части (в том числе 
кору, корни и т. п.) пропускают через мясорубку. Для достижения 
максимального эффекта измельченное лекарственное сырье мож-
но просеять через сито.

Порошки используют следующим образом: наружно — в каче-
стве присыпки на раны, язвы, для приема внутрь — разводят в воде 
или запивают водой, а также для приготовления различных мазей.

Мази

Мази в официальной и народной медицине используются для 
наружного применения. Измельченное в порошок лекарствен-
ное сырье смешивают с растительными или животными жирами 
и маслами. Пропорции при этом чаще всего составляют 1 : 10.

Следует знать, что мази, приготовленные на основе животных 
жиров (свиного несоленого сала или жира, сливочного масла и др.), 
быстро портятся. Поэтому специалисты по фитотерапии рекомен-
дуют отдавать предпочтение растительным ингредиентам (напри-
мер, подсолнечному, льняному, хлопковому, оливковому и другим 
маслам).

Припарки

Для лечения некоторых наружных заболеваний часто приме-
няют припарки. Для их приготовления необходимо развести из-
мельченное свежее или сухое сырье кипятком до консистенции 
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кашицы и тщательно перемешать. Получившуюся смесь можно 
использовать разными способами:

1) равномерно распределить напар на куске тонкой полотняной 
ткани, который затем наложить на больное место. Для сохранения 
тепла участок с напаром необходимо накрыть;

2) завернуть горячую кашицу в марлю и прикладывать полу-
чившееся «подушечки» к больному месту.

Чаи и сборы

Весьма популярной формой применения лекарственных расте-
ний являются разнообразные чаи и сборы, которые представляют 
собой смеси нескольких видов растений. Они очень часто продают-
ся в готовом виде в аптеках.

Однако их легко можно приготовить самостоятельно в домаш-
них условиях. Для этого входящие в состав сбора виды сырья 
предварительно измельчают (по отдельности) и выкладывают 
в чистые емкости или на бумагу. Степень измельчения зависит от 
сырья. Так, листья, траву, кору, корни и корневища, а также круп-
ные плоды измельчают. Мелкие плоды или семена нередко добав-
ляют в чаи и сборы в целом виде.

Каждый ингредиент выкладывается согласно рецептуре в хими-
чески устойчивую емкость или на чистую бумагу. Затем все части 
подготовленного сырья смешивают до получения равномерной смеси.

Чаи применяют внутрь.
Сборы используют также для приготовления настоев, отваров 

и припарок.

Соки

В последнее время широкое распространение не только в на-
родной, но и официальной медицине получила сокотерапия.

Готовят соки в основном из ягод, фруктов и овощей. Однако 
в народной медицине для этого используются также травы, корни, 
цветки и т. д. Главное условие приготовления качественного про-
дукта — отбор только свежих, зрелых, неиспорченных плодов или 
другого сырья.

Ягоды, фрукты, овощи тщательно моют водой и измельчают. 
При необходимости сырье (твердые овощи и фрукты) пропускают 
через мясорубку или трут на терке.

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ èñïîëüçîâàíèÿ
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Некоторые ягоды (малину, смородину и др.) предварительно за-
ливаются кипяченой водой (в пропорции на 1 кг ягод — 0,5–1 ста-
кана воды) и нагреваются до температуры 50–60 °С.

Отжимают сок разными способами: вручную через редкую 
ткань (например, марлю), а также при помощи соковыжималки 
или механического пресса.

Емкость, в которую отжимаются соки, должна быть химически 
устойчивой и обязательно чистой.

Оставшуюся мезгу (шрот) заливают небольшим количеством 
кипяченой воды, размешиваются и подвергают отжиму второй раз.

Соки лучше всего употреблять свежеприготовленными. Хра-
нить их следует в темном прохладном месте (например, в холо-
дильнике) не более 1 суток.

Для удаления бородавок применяются свежий сок срезов сте-
блей чистотела. В таких случаях необходимо следить за чистотой 
растений. Перед употреблением их необходимо вымыть водой.

Отвары

Отваром называют лекарственную форму, полученную путем 
заливки холодной водой измельченных частей целебных расте-
ний, с последующим их кипячением.

Для приготовления отвара необходимое сырье (листья, кору, 
корневища и т. д.) измельчают, после чего помещают в емкость 
с химически устойчивым покрытием (стеклянную, фарфоровую, 
фаянсовую или эмалированную). Затем заливают содержимое 
кипятком, закрывают крышкой, ставят на небольшой огонь (а еще 
лучше — на водяную баню) и кипятят в течение 20–30 мин. Во вре-
мя кипячения периодически помешивают.

Дальнейший процесс зависит от качества и состава сырья. 
Если в нем имеются дубильные вещества (например, в коре дуба 
и др.), отвары с сырьем процеживают сразу же, в горячем виде, 
без охлаж дения.

В других случаях перед процеживанием отвары охлаждают 
при комнатной температуре в течение 10–15 мин.

Фильтровать отвары лучше всего через чистую марлю, сло-
женную в 2–3 слоя. После отжима оставшегося сырья в отвар до-
бавляют кипяченую воду, доводя объем получившегося препарата 
до 200 мл.
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Отвары следует хранить в холодильнике или темном прохлад-
ном месте. Максимальный срок хранения не должен превышать 
2–3 дней. Однако лучше всего готовить препараты ежедневно.

Следует помнить, что не все растения или их части могут ис-
пользоваться в отварах. Некоторые из них (например, полынь 
горькая и др.) при кипячении приобретают нежелательные, а ино-
гда и вредные свойства.

Напары

Одной из древнейших форм применения лекарственных расте-
ний являются напары. Способ их приготовления очень прост.

Измельченное растительное сырье заливают кипятком, уку-
тывают плотной шерстяной тканью и дают настояться до охлаж-
дения в течение 10–12 ч. Дополнительному нагреванию напары не 
подвергаются.

Дозировка сырья для напара аналогична настоям и отварам.

 Показания и противопоказания 

к применению трав

Как показывает многовековая практика народной медицины, 
в природе не существует заболеваний, в лечении которых нель-
зя применять лекарственные растения. Впрочем, нет такого рас-
тения, которое нельзя было бы применить для борьбы с теми или 
иными недугами.

Лекарственные растения и приготовленные на их основе пре-
параты представляют собой естественные средства лечения, ока-
зывающие разностороннее воздействие на человеческий организм. 
В отличие от многих химических фармакологических препаратов 
при правильном применении они не дают отрицательных побоч-
ных эффектов.

Кроме эффективности, растительные лекарственные средства 
также достаточно просты в применении и в силу широкого распро-
странения доступны практически для каждого.

Большинство представителей флоры обладают несколькими 
лечебными свойствами, поэтому они нередко воздействуют на ор-
ганизм комплексно, оказывая положительное влияние не только 
на больные органы, но и на общее состояние. Однако, несмотря на 
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огромный опыт, накопленный сотнями поколений знахарей, сле-
дует знать, что свойства многих растений до конца не изучены.

Так, например, многостороннее воздействие на различные 
функции организма некоторых растений при неправильном под-
боре и без учета множества факторов может оказать отрицатель-
ное влияние. В некоторых случаях, исцеляя одно из заболеваний, 
они могут обострить имеющееся другое заболевание или вызвать 
новое. Поэтому не стоит употреблять лекарственные растения, 
особенно сильнодействующие, по совету родственников и знако-
мых, которым оно помогло, ведь у них совершенно другой орга-
низм.

То же самое относится к советам непрофессиональных людей, 
которые не обладают специальной подготовкой, позволяющей 
правильно поставить диагноз, определить индивидуальные осо-
бенности больного и т. д.

В результате применения лекарственных препаратов, сделан-
ных на основе растительного сырья, может не только не способ-
ствовать выздоровлению, но и ухудшить состояние здоровья.

Для того чтобы правильно употреблять лекарственные расте-
ния, необходимо хорошо знать их свойства.

Важно помнить, что среди лекарственных растений много 
сильнодействующих и ядовитых. Лечение такими травами долж-
но проводиться под постоянным контролем специалистов. Даже 
небольшая передозировка или неумелое использование могут 
привести к самым серьезным негативным последствиям.

Специалистами давно установлено, что в зависимости от ус-
ловий произрастания растения одного и того же вида могут резко 
отличаться по своему химическому составу. В результате неблаго-
приятных условий растение может даже полностью потерять свои 
лечебные свойства.

Огромное влияние на качество лекарственного сырья оказыва-
ют сушка и хранение. Ошибки в этих процессах могут привести не 
только к потере полезных свойств, но и к накоплению вредных для 
организма человека веществ. Поэтому применять для самолече-
ния, не имея специальной подготовки, можно только общеизвест-
ные безвредные растения, которые продаются в аптеках, а также 
обычные ягодные, плодовые и овощные культуры. Прежде чем 
использовать рецепт приготовления того или иного препарата из 



растений, необходимо обязательно проконсультироваться с леча-
щим врачом, а также со специалистом-фитотерапевтом. В первую 
очередь это касается людей с тяжелыми и хроническими заболе-
ваниями.

Использовать книги по лечению лекарственными растениями 
в качестве «самоучителя для начинающего знахаря» также не ре-
комендуется. В противном случае можно нанести непоправимый 
вред не только собственному здоровью, но и здоровью близких 
и знакомых людей.
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Лекарственные растения

Адонис весенний (Adonis vernalis L.)

Характеристика растения

Адонис весенний (или горицвет весенний) — это многолетнее 
травянистое растение от 15 до 60 см высотой с толстым коротким 
корневищем и шнуровидными буро-черными корнями. Стебель ре-
бристый, прямостоячий, маловетвистый, покрыт коротким пушком. 
Он находится в густой поросли листьев, заканчивается большим 
желтым цветком. Листья многократно рассечены на узкие линейные 
доли. Цветки одиночные, крупные, от светло-желтого цвета до его 
золотисто-желтого оттенка. Цветет в конце апреля — начале мая. 
Впервые зацветает в возрасте 10–20 лет. Плоды — орешки с крюч-
кообразно загнутым носиком. Заготавливается растение во время 
цветения. Хранится высушенная надземная часть только 1 год.

Используются листья, цветки, облиственные стебли и недозрев-
шие плоды, так как в надземных частях содержатся гликозиды сер-
дечного действия. Время сбора растения май–июль, до того момен-
та, как начнут осыпаться плоды.

Трава адониса весеннего содержит гликозиды сердечных групп: 
адопиктосин, цимарин, К-строфатин; флавоноид адониверсин, са-
понины, адониловую кислоту, минеральные соли.

Использование

В народной медицине применяется при лечении различных 
сердечных, почечных, простудных заболеваний; при лечении ма-
лярии, судорогах, истерии, одышке, коликах. Применяется как 
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успокаивающее и мочегонное средство. Препараты, приготовлен-
ные на его основе, расширяют кровеносные сосуды сердца и почек, 
усиливают сердечные сокращения, мочеотделение, уменьшают 
отеки, дают облегчение при сильном кашле. Растение ядовито, 

при приготовлении препаратов в домашних условиях необходи-

мо строго соблюдать указанную дозировку!

Противопоказания

Отсутствуют. Необходимо точно соблюдать дозировку!

Настой адониса

Требуется:

1 ч. л. травы адониса, 200 мл кипятка.

Способ приготовления

Траву высушить и измельчить, залить кипятком, настоять 
20 мин и процедить.

Способ применения

Употреблять взрослым по 1 ст. л. 3 раза в день. Детям 2–5-летне-
го возраста — по 6 капель, 6–10-летнего — по 12 капель, 11–15-лет-
него — по 2 ч. л. 3 раза в день. Усиливает сердечные сокращения, 
выравнивает ритм сокращений, успокаивает, способствует расши-
рению сосудов.

 Отвар адониса весеннего

Требуется:

1 ст. л. травы адониса, 2 стакана воды.

Способ приготовления

Траву залить горячей водой, кипятить 5 мин, настоять 30 мин 
и процедить.

Способ применения 

Принимать по 1 ст. л. 5–6 раз в сутки через каждые 2 ч. 
Отвар полезен при воспалении почек, одышке, отеке ног и ин-

фекционных заболеваниях (тиф, грипп, скарлатина и др.).
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Аир болотный (Acorus calamus L.)

Характеристика растения

Травянистое растение-многолетник с толстым ползучим кор-
невищем, высотой 60–120 см. Корневища бурового цвета, внутри 
белые или розоватые. Стебель плоский, трехгранный. Листья 
длинные, мечевидные, заостренные. Цветки мелкие, зеленова-
то-желтые, собраны в початок. Имеют правильный околоцветник 
из 6 узких чешуйчатых листочков.

Початок отклонен и кажется боковым, у основания початка 
имеется длинный мечевидный чехол.

Все части растения обладают сильным своеобразным запахом. 
Сухие корневища содержат эфирное масло с приятным запахом 
и пряным вкусом. В состав эфирного масла входят борнеол, эвгенол 
и азарон, камфен и камфора, кариофиллен, каломен и азулен. Су-
хие корневища содержат также крахмал и дубильные вещества, 
горький гликозид акорин, алкалоид каламин, витамин С и камедь.

Цветет растение в июне. Корневища собирают либо весной 
в апреле–мае, либо осенью в сентябре–ноябре. Листья растения 
собирают летом в июне–июле.

Использование

Для лечения применяются корневища и листья. Аир болотный 
используется как горечь для улучшения аппетита и улучшения 
пищеварения, как желудочное, отхаркивающее и дезинфицирую-
щее средство. Применяется при болезнях желчных путей и кам-
нях в почках. Настой корневищ применяется как тонизирующее, 
общеукрепляющее, противолихорадочное средство.

Наружно настой и спиртовую настойку корневищ используют 
для полоскания, обмывания гнойных ран и язв. Для присыпки гной-
ных ран и язв используют порошок, который принимают внутрь при 
лечении цинги. Корневища можно жевать как бактерицидное сред-
ство для профилактики во время эпидемий гриппа, холеры, тифа.

Душистыми листьями растения можно устилать полы или ве-
шать их в виде пучков на стену.

Смесь корневищ аира, репейника и шишек хмеля применяется 
для мытья головы при выпадении волос.



35

Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ

Противопоказания

Отсутствуют.

 Настойка аира обыкновенного

Требуется:

1 ст. л. измельченных корневищ, 100 мл водки.

Способ приготовления

Корневища высушить и измельчить. Настаивать в водке 
3–5 дней, часто взбалтывая. Процедить.

Способ применения

Принимать внутрь по 20 капель (можно разведенных в неболь-
шом количестве воды) 3 раза в день. При сухом кашле.

Можно накапать на ватку и прикладывать к больному зубу.

 Настой аира обыкновенного концентрированный

Требуется:

2 ч. л. порошка из корневищ аира болотного, 250 мл кипятка.

Способ приготовления

Порошок залить кипятком, настаивать в плотно закрытом со-
суде (можно в термосе) 2–3 ч, затем процедить.

Способ применения

Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды для 
лечения цинги или как противовоспалительное средство.

 Отвар аира обыкновенного

Требуется:

1 ст. л. корневищ аира болотного, 750 мл кипятка.

Способ приготовления

Измельченные корневища залить кипятком, варить 15 мин 
в плотно закрытой посуде. Отвар отстаивать около 2 ч, затем про-
цедить.
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Способ применения

Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 20–30 мин до еды как 
тонизирующее или общеукрепляющее средство.

 Аконит ядовитый (Aconitum napellis L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение высотой 70–130 см. Корне-
вище состоит из корнеклубней конусовидной формы, сросшихся 
в виде четок длиной по 2 см, толщиной до 1 см.

Стебель прямой, крепкий, голый или с опушением в верхней 
части. Листья черешковые, голые, жесткие, темно-зеленые, снизу 
бледнее, чем сверху. Цветки синие, желтые, фиолетовые, редко — 
белые. Плод — трехлистовка. Семена длиной 4–5 мм, буро-корич-
невые, продолговатые.

Цветет аконит в июле–августе, семена созревают в сентябре.
В корнеклубнях, заготавливаемых осенью, содержатся алкало-

иды аконитин, зонгорин. Все они легко растворяются в воде, труд-
но — в эфире и хорошо — в хлороформе.

В корнях содержатся крахмал и органические кислоты.

Использование

Из аконита приготавливаются настойки, отвары, настои, 
мази. В медицине настойка аконита применяется наружно как 
боле утоляющее средство при невралгии, мигрени, зубной боли, 
ревматизме.

При нанесении на кожу настой вызывает зуд с последующей 
анестезией.

Растение сильно ядовито. Необходимо строго соблюдать до-

зировку, употреблять только по назначению специалиста!

Отравление проявляется сильным кожным зудом и жжением, 
ломотой в мышцах, головокружением, затруднением дыхания 
и болью в животе. Смерть может наступить от остановки дыха-
ния.

Противопоказания

Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.
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 Мазь при ревматизме, артритах 

и артрозах

Требуется:

1 ч. л. только что распустившихся цветков аконита, 5 ст. л. несо-
леного нутряного свиного сала.

Способ приготовления

Сало растопить на медленном огне или водяной бане и залить 
им измельченный аконит (в глиняной или эмалированной посуде). 
Посуду поставить на медленный огонь на 15 мин.

Сняв с огня, поставить на 10–12 ч в духовку, разогретую до тем-
пературы 50–60 °С. 

Готовую мазь хранить в холодильнике.

Способ применения

Мазь, слегка втирая, наносить на пораженный сустав 2–3 раза 
в день тонким слоем. Курс лечения — 1 неделя, затем перерыв 
7 дней, и можно возобновить процедуру.

 Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.)

Характеристика растения

Многолетнее растение высотой 100–150 см. Растение стержне-
корневое; листья очерёдные, мягкоопушенные, серовато-зеленого 
цвета, трех- или пятилопастные. Цветки бледно-розовые или бе-
лые с фиолетовыми тычинками в пазухах листьев. Чашечка цвет-
ка с подчашием, у цветка 5 чашелистиков, подчашие имеет 9 ли-
сточков.

Цветет алтей лекарственный с июня по сентябрь. Корни вы-
капывают осенью или ранней весной. Листья и цветки собирают 
с июня по сентябрь

Использование

В медицине используют корни, листья и цветки. Корни алтея 
содержат пектиновые вещества, крахмал, аспарагиновую кислоту, 
бетаины, сахарозы, липиды.
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Алтей обладает мягчительным, обволакивающим, противовос-
палительным и обезболивающим свойством.

Водный настой корня алтея применяется при воспалении сли-
зистой оболочки органов дыхания с большим отделением слизи, 
при воспалении мочевого пузыря и кишечника, при болезнях по-
чек, при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

Корень алтея входит в состав многих грудных сборов.
Настой цветков и листьев применяется при воспалительных 

процессах слизистой оболочки глаз, для полоскания горла при 
воспалительных процессах.

Противопоказания

Отсутствуют.

 Настой корня алтея лекарственного

Требуется:

2 ст. л. корней алтея, 2 ст. л. меда, 500 мл воды.

Способ приготовления

Корни измельчить, залить кипяченой теплой водой. Настаивать 
6 ч, процедить и добавить мед.

Способ применения

Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза вдень до еды при сухом 
кашле (можно использовать и при болях в кишечнике, расстрой-
стве желудка).

Настоем полезно полоскать горло при гриппе, ангине, воспа-
лениях слизистых оболочек, протирать кожу при ранах, ожогах, 
фурункулах.

 Отвар корня алтея лекарственного

Требуется:

2 ст. л. корней алтея, 500 мл воды.

Способ приготовления

Измельченные корни алтея залить водой, отваривать в течение 
15 мин, после охлаждения процедить.
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Способ применения

Марлевые салфетки смочить отваром, прикладывать к воспа-
ленным участкам кожи на 5–10 мин утром и вечером.

 Настой цветков алтея лекарственного

Требуется:

1 ч. л. цветков алтея, 250 мл кипятка.

Способ приготовления

Цветки алтея залить кипятком, настаивать в течение 1–2 ч, 
процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день в теплом виде для полоскания 
горла.

 Амарант колосистый (Amaranthus retroflexus L.)

Характеристика растения

Травянистое однолетнее растение высотой до 100 см, с розова-
тым стержневым корнем и прямостоячим стеблем с восходящими 
ветвями. Листья очерёдные, продолговато-яйцевидные.

Цветки мелкие, желтовато-зеленые, с пленчатым околоцвет-
ником, собраны в клубочки. Клубочки, в свою очередь, собраны 
в густые колосовидные метелки. Семена мелкие, черные или ко-
ричневые, блестящие.

Цветет амарант в июле–августе. В лекарственных целях трава 
заготавливается в период цветения. Сушится в темном месте.

Использование

Трава применяется для приготовления водного настоя, кото-
рый используется при расстройствах в работе желудочно-кишеч-
ного тракта, при поносе (простом и дизентерийном), кишечных ко-
ликах, а также как слабительное при запорах.

Настой используется в качестве кровоостанавливающего сред-
ства при кровохарканье, сильных менструальных и упорных ге-
морроидальных кровотечениях.
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Противопоказания

Не используется при склонности к тромбообразованию, после 
перенесенного инфаркта.

 Настой амаранта колосистого

Требуется:

2 ст. л. травы амаранта, 300 мл кипятка.

Способ приготовления

Траву измельчить, залить кипятком, настоять 2 ч в теплом ме-
сте, после чего настой процедить.

Способ применения

Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при поносе, сильных 
менструальных и упорных геморроидальных кровотечениях.

 Аралия маньчжурская 

(Aralia manshurica Rupr. et Maxim)

Характеристика растения

Деревце высотой 1,5–2 м высотой, ствол покрыт многочислен-
ными шипами. Листья длиной до 1 м расположены на вершине де-
ревца, поэтому оно напоминает пальму. Листья трижды перисто 
сложные из 2–4 пар долей первого порядка, состоящие из 3–9 че-
решчатых листочков. Черешки листьев также усыпаны шипами 
до 1 см в длину. Листочки яйцевидные. Чашечка цветка состоит из 
5 зубчиков, лепестки желтовато-белые, имеют 5 тычинок. Цветы 
собраны в соцветия — густые метелки длиной до 45 см. Соцветия 
расположены на вершине ствола зонтиком. Цветет аралия маньч-
журская в июле–августе. Плод — сине-черная ягода с 5 косточка-
ми, плоды созревают в середине сентября.

Использование

В качестве сырья используются корни, богатые витаминами 
группы В, аскорбиновой кислотой. В корнях содержатся тритерпе-
новые сапонины — аралозиды А, В, С; присутствуют следы алка-
лоидов, есть эфирные масла, гликозиды и жирные кислоты.
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Препараты аралии оказывают стимулирующее действие на 
центральную нервную систему большее, чем женьшень. Настойка 
из корня аралии маньчжурской способствует снижению кровяного 
давления, улучшает аппетит и сон, а также общее состояние здо-
ровья. Препараты аралии снимают чувство усталости, укрепляют 
нервную систему.

Противопоказания

Не рекомендуется людям с повышенной возбудимостью нерв-
ной системы, подверженным бессоннице.

 Настойка аралии маньчжурской

Требуется:

1 ст. л. измельченной коры корней, 500 мл водки. Способ приго-
товления.

Кору корней высушить, измельчить, залить водкой. Поставить 
в темное прохладное место, настаивать 30 дней, изредка состав 
встряхивать. Процедить.

Способ применения

Принимать по 30–40 капель, разведенных водой, 2–3 раза в день 
при переутомлении, легком депрессивном состоянии.

 Арника горная (Arnica montana L.)

Характеристика растения

Травянистое многолетнее растение высотой до 40–60 см. Расте-
ние имеет корневище с рубцами от опавших стеблей и многочис-
ленные тонкие придаточные корни. Стебель прямой, опушенный, 
с розеткой прикорневых супротивных листьев. Прикорневые ли-
стья короткочерешковые, яйцевидные. Листья на стебле супро-
тивные, сидячие, сверху зеленые и опушенные, снизу светлые 
и голые. Цветки оранжево-желтые, в крупных корзинках, кото-
рые располагаются по одной на верхушке стебля и ветвей. Пло-
ды — цилиндрическая заостренная семянка с хорошо развитым 
хохолком.

Цветет в июне–августе.
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В лечебных целях применяются корзинки (соцветия), которые 

заготавливают в сухую погоду в начале цветения (июнь–июль). 

Соцветия собирают вручную. 

Листья и корни применяются реже. Корни заготавливают осе-

нью — в сентябре, когда у растения созрели семена.

Лекарственное сырье содержит эфирное масло, арницин, цина-

рин, холин, триметиламин, бетаин, лутеин, каротин, жирные мас-

ла, аскорбиновую кислоту и др.

Использование

Настой и настойка арники способствует регуляции тонуса цен-

тральной нервной системы, снижению рефлекторной возбудимо-

сти продолговатого мозга.

Препараты арники обладают успокаивающим и противосу-

дорожным, желчегонным действием и способствуют снижению 

уровня холестерина в крови. Их используют при стенокардии 

(расширяет коронарные сосуды) и гипертонической болезни. 

При наружном применении применяют как кровоостанавлива-

ющее, противовоспалительное, обезболивающее и ранозаживля-

ющее средство.

Растение неядовитое, тем не менее не рекомендуется прини-

мать арнику в больших дозах внутрь, так как возможно повышен-

ное потоотделение, возникновение ноющей боли в конечностях, 

судорог мышц, одышки, тошноты, рвоты, болей в животе, проблем 

с пищеварением, упадка сердечной деятельности.

Противопоказания

Отсутствуют.

 Цветочный настой

Требуется:

1 ч. л. сухих цветочных корзинок арники, 750 мл кипятка.

Способ приготовления

Цветки залить кипятком, настаивать 2 ч в плотной закрытой 

посуде (можно в термосе), процедить.
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Способ применения

Принимать по 1 ст. л. перед едой 2 раза в день при гипертонии, 
стенокардии.

 Настой цветков арники горной

Требуется:

1 ч. л. цветков арники, 400 мл воды.

Способ приготовления

Растительное сырье высушить, измельчить, залить кипятком, 
настоять 2 ч, после чего процедить.

Способ применения

Полоскать настоем горло несколько раз в день. Настой можно 
использовать для примочек на воспаленную и изъязвленную кожу.

 Астрагал датский (Astragalus danicus Rotz.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение высотой от 10 до 40 см, с ле-
жачими или восходящими стеблями. Листья сложные, непарнопе-
ристые, с 6–15 парами яйцевидноланцетных листочков. Прилист-
ники травянистые, сросшиеся при основании.

Цветки пурпурно-фиолетовые, иногда белые. Они собраны 
в плотную яйцевидную головку, появляются в мае–июне. Общие 
цветоносы длиннее сложных листьев.

Плод — боб на ножке, трехгранно-яйцевидный, белоопушен-
ный. В качестве лекарственного сырья используется надземная 
часть, заготавливаемая во время цветения. Во всех сортах астра-
гала присутствует камедь.

Использование

В народной медицине считается, что свежее растение обла-
дает тонизирующим свойством, средства, приготовленные на его 
основе, восстанавливают силы при сильном истощении и пере-
утомлении.

Применяется при ожирении и лечении артрита.
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Противопоказания

Отсутствуют.

 Настой травы астрагала датского

Требуется:

2 ст. л. свежей травы астрагала, 300 мл холодной кипяченой 
воды.

Способ приготовления

Траву измельчить, залить остуженной кипяченой водой, насто-
ять 4 ч, после чего процедить.

Способ применения

Принимать по 1/4 стакана 3–4 раз в день при повышенной утом-
ляемости.

 Бадан толстолистный 

(Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 50 см. Кор-
невище длинное, ползучее, толстое с многочисленными корнями. 
Листья длинночерешковые, темно-зеленые, крупные, кожистые, 
широкоовальные, зимующие. На нижней стороне листа — точеч-
ные желёзки. Прикорневые листья собраны в розетку, из которой 
выходят цветоносные стрелки, несущие раскидистые метелки. 
Цветки розово-фиолетовые, колокольчатые, у них 10 тычинок. 
Цветет до появления листьев, в мае–июне.

Плод — коробочка с многочисленными мелкими семенами. 
 Семена мелкие, гладкие, продолговатые, черные, созревают в ав-
густе.

В лекарственных целях применяются корневище с корнями, 
реже листья. Перезимовавшие сухие листья заготавливаются 
ранней весной, а в июне–июле — корневища. Они содержат ду-
бильные вещества, фенолы, сахара, крахмал, макро- и микроэле-
менты.



45

Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ

В листьях найдены дубильные вещества, арбутин, гидрохинон, 
галловая кислота и пр. Чем старше растение, тем больше в корне-
вище дубильных веществ, но в листьях их содержание уменьша-
ется.

Использование

Растение обладает противовоспалительным, вяжущим, кро-
воостанавливающим и антисептическим действием. В медицине 
препараты бадана применяются при неинфекционных колитах 
и энтероколитах, для лечения эрозий шейки матки, желудоч-
но-кишечных заболеваний, а также для полосканий при стомати-
тах и гингивитах.

В народной медицине настой корневища с корнями бадана при-
меняют при поносах, заболеваниях горла, носоглотки и полости 
рта.

Порошок из высушенных корней бадана используется как при-
сыпка на раны и язвы для ускорения их заживления.

Противопоказания

С большой осторожностью использовать при повышенной свер-
тываемости крови.

 Отвар корневищ и корней бадана 

для внутреннего употребления

Требуется:

1 ст. л. корневищ и корней бадана, 200 мл воды.

Способ приготовления

Сырье измельчить, залить кипятком, поставить на огонь и ва-
рить 30 мин, настоять в течение 1 ч, процедить.

Способ применения

Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды при ко-
лите и энтероколите (неинфекционных). Отвар также для поло-
сканий полости рта. Подобный отвар можно приготовить из при-
корневых листьев бадана, взяв растения не моложе трехлетнего 
возраста.
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 Белена черная (Hyoscyamus niger L.)

Характеристика растения

Двухлетнее растение высотой от 30 до 60 см, с неприятным 
дурманящим запахом. Корень стержневой. Стебель клейко-пу-
шистый. 

Листья очерёдные, клейковатые, стеблеобъемлющие, продол-
говатые или яйцевидные, крупно выемчато-зубчатые или пери-
сто-надрезные, темно-зеленые или серовато-зеленые. 

Цветки крупные, неправильные, грязно-желтые или кремова-
тые, с фиолетовыми прожилками. Плоды — коробочки с крышеч-
ками, семена сплюснутые, буровато-черные. Одно растение дает 
около 10 тыс. семян в год. 

Цветет растение с конца мая до осени. Для лекарственных це-
лей заготавливаются листья и верхушки стеблей двухлетних рас-
тений во время цветения, а также семена.

Использование

В качестве лекарственного растения белена применяется в очень 
малых дозах. Она обладает спазматическим и болеутоляющим 
действием, в микроскопических дозах является успокоительным 
средством. В небольших дозах уменьшает секреторную функцию 
печени. Препараты из белены употребляются внутрь при бессон-
нице, болях в желудке и кишечнике, невралгиях, сильном кашле, 
ревматизме. 

Используются в качестве обезболивающего средства для на-
тираний при ревматизме, подагре, прострелах и ушибах. Однако 
в больших дозах белена вызывает сильное возбуждение или от-
равление с летальным исходом. 

Растение очень ядовито, и внутреннее применение препара-

тов белены черной может привести к отравлению, поэтому ис-

пользовать ее можно только под контролем врача! 

Собирать и хранить растение необходимо с большой осторож-
ностью, после работы с растением очень тщательно мыть руки.

Противопоказания

Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.
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 Масло на основе белены черной

Требуется:

1 ч. л. листьев белены, 20 мл нашатырного спирта, 200 мл рас-
тительного масла.

Способ приготовления

Свежие листья белены измельчить, смочить нашатырным 
спиртом. Затем настаивать в растительном (лучше подсолнечном) 
масле 10 дней, после чего профильтровать.

Способ применения

Использовать в качестве обезболивающих растираний при 
ревматизме, подагре, прострелах и ушибах.

 Белладонна обыкновенная, или красавка 

(Atropa Belladonna L.)

Характеристика растения

Многолетнее ветвистое травянистое растение до 2 м в высоту 
с мясистым корнем и коротким подземным побегом. Корневище 
многоглавое, разделено на крупные ветки. Стебли выходят из кор-
невища, они ветвистые и прямостоячие. 

Листья очерёдные, широкие ланцетовидные, края листьев за-
остренные. Листья достаточно крупные, до 20 см в длину. 

Цветки колокольчатые с двойным околоцветником, буровато- 
фиолетовые.

Плоды — черные блестящие ягоды. Цветет все лето. В лечеб-
ных целях используются трава и корни растения. Надземную 
часть собирают в июне, во время цветения белладонны, а корни 
выкапывают осенью. 

Растение содержит алкалоиды глосциамин, гиосциамин, скопо-
ламин, белладоннин, атропин, глюкозид метилэскулин и др.

Использование

Белладонна обладает спазмолитическим, болеутоляющим дей-
ствием. Часто применяется при разнообразных отравлениях.
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Из белладонны получают алкалоид атропин, применяемый 

в офтальмологии.

Растение очень ядовито, поэтому применение требует боль-

шой осторожности и обязательного врачебного контроля!

После работы по заготовке растения нужно очень тщательно 

вымыть руки.

Противопоказания

Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 Средство из белладонны для лечения  

болезни Паркинсона по методу целителя И. Раева

Требуется:

1 ст. л. корней белладонны, 600 мл сухого белого вина, 100 г ак-

тивированного угля, 5 г мускатного ореха или корня аира болот-

ного.

Способ приготовления

Корни измельчить, залить белым сухим вином, добавить акти-

вированный уголь. Варить смесь на водяной бане 20 мин, настоять 

2 ч и процедить.

Способ применения

Отвар принимать по 1 ч. л. до еды 3 раза в день подряд 3 дня. 

После процедуры (в течение 3 ч) съесть мускатный орех или не-

большое количество корня болотного аира. Процедуру можно про-

водить не чаще 1 раза в 3 месяца.

 Болиголов крапчатый (Conium maculatum L.)

Характеристика растения

Это травянистое двухлетнее растение высотой от 60 до 180 см. 

Стебель полый, с бороздками, сизым налетом, в нижней части 

стебель покрыт красными пятнами. Листья влагалищные, триж-

ды перисто-рассеченные; нижние листья черешковые, верхние 

сидячие.
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Цветет болиголов крапчатый в июне–июле. Цветки мелкие, бе-
лого цвета. Они собраны в сложные трех- или пятилистные зон-
тики, которые образуют щитковидные метельчатые соцветия. 
Плоды — продолговато-яйцевидные двусемянки. Растение имеет 
неприятный (мышиный) запах.

В качестве лекарственного сырья используются трава (стебли, 
листья) цветки и семена. Все части растения и особенно семена со-
держат алкалоиды, в том числе кониин. В стеблях и листьях, кро-
ме алкалоидов, присутствует эфирное масло и кофейная кислота. 
В цветках имеется кверцетин и кемпферол.

Использование

В научной медицине применяют экстракт и пластырь из травы 
болиголова.

В народной медицине трава болиголова используется как успо-
каивающее, противосудорожное и болеутоляющее средство при 
болезненных состояниях, которые сопровождаются судорогами 
или спазмами мускулатуры внутренних органов. Малые и средние 
дозы травы болиголова повышают артериальное давление, усили-
вают сокращение и учащают сердечный ритм. Листья применяют 
для обезболивающих припарок, при ревматизме и подагре.

Растение сильно ядовито! При неосторожном применении 

возможно тяжелое отравление.

Противопоказания

С осторожностью применять лицам, страдающим гипертонией.

 Припарки из травы болиголова

Требуется:

свежая трава болиголова, кипяток и марля.

Способ приготовления

Свежие листья облить кипятком, завернуть в марлю.

Способ применения

«Подушечки» прикладывать к больным местам при ревматиз-
ме или подагре.
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 Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение с ползучим укореняющим-
ся стеблем длиной от 10 до 50 см. Растение интенсивно размножа-
ется ползучими побегами или плетьми, которые оно пускает на 
расстояние до 120 см. Побеги укореняются и дают новые побеги. 
Междоузлия, которые соединяют побеги с материнским растени-
ем, сгнивают и быстро погибают. Благодаря такому способу раз-
множения будру иногда называют наземным плющом. Листья 
супротивные, черешковые, округлые, опушенные. Мелкие цветки 
голубого или сине-фиолетового цвета с темными пятнами на ниж-
ней губе, они собраны в пучки по 2–3 цветка в пазухах листьев. 
Плод — яйцевидные орешки темно-коричневого цвета.

Цветет будра с конца апреля по июль. Имеет сильный запах, 
несколько похожий на запах мяты.

Для лечения используется трава, которая заготавливается во 
время цветения будры.

В растении содержатся тритерпеновые соединения, флаво-
ноиды, фенолкарбоновые кислоты, аминокислоты, аскорбиновая 
кислота, алкалоиды, дубильные вещества, микроэлементы (бор 
и ванадий, железо, магний и марганец, медь и молибден, серебро 
и титан, хром и цинк и др.).

Использование

Будра обладает отхаркивающим и противовоспалительным, 
потогонным, противомикробным и обезболивающим, кровооста-
навливающим и ранозаживляющим действием. Возбуждает аппе-
тит, улучшает обмен веществ.

Настой будры принимается:
1) при простудных заболеваниях (кашле, бронхитах, плеврите, 

воспалении легких) как отхаркивающее, потогонное, противовос-
палительное, тонизирующее средство;

2) при болезни Боткина, желчнокаменной болезни, печеночных 
коликах (как желчегонное средство);

3) при заболеваниях мочевого пузыря, мочекаменной болезни 
(как мочегонное средство);
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4) при заболеваниях нервной системы (как укрепляющее сред-
ство);

5) при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастритах, 
колитах, диспепсии) как противовоспалительное и противоми-
кробное средство.

Очень полезно использование растения в травяных смесях (на-
пример, в сочетании с почками черного тополя и соцветиями бузи-
ны) при лечении воспаления легких. Свежие побеги будры приме-
няются для ароматизации спиртных напитков.

Растение ядовито, поэтому необходимо строго соблюдать 

предложенную дозировку и употреблять только по рекоменда-

ции врача!

Противопоказания

Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

Настой будры плющевидной

Требуется:

1 ч. л. сушеной травы будры, 250 мл воды.

Способ приготовления

Траву залить кипятком, настаивать в течение 1 ч. 

Способ применения

Пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день. Приготовленный настой выпить 
за 2 дня при заболеваниях желудка.

 Настой будры плющевидной на уксусе

Требуется:

1 ст. л. травы будры, 250 мл уксуса.

Способ приготовления

Траву измельчить, залить уксусом, настаивать в течение 12 ч.

Способ применения

Использовать при заражении чесоточным клещом как наруж-
ное средство. Пораженное место натирать 2 раза в день.
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 Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение высотой от 50 до 100 см. 
Имеет простые волосистые четырехгранные стебли. Листья рас-
положены супротивно, яйцевидные, продолговатые. У своего ос-
нования листья сердцевидные, городчатые и мягкоопушенные. 
Пурпурно-красные цветки с двугубым венчиком собраны в коло-
сок 15–17 см длиной, могут быть и более светлыми (до светло-розо-
вого цвета). Плоды — 4 орешка, лежащих на дне чашечки. Цветет 
с июня по сентябрь. У растения неприятный, резкий, как бы пья-
нящий запах и горький вкус.

Лечебными свойствами обладают заготавливаемая во время 
цветения трава и корни, которые выкапываются осенью. В тра-
ве содержатся алкалоиды, горькие и смолистые вещества, холин, 
бетаин, эфирное масло, флавоноидные гликозиды, органические 
кислоты, дубильные вещества.

Использование

Буквица оказывает противоастматическое и отхаркивающее 
действие, а также обладает слабительным и успокоительным свой-
ствами. Наличие в растении стахидрина способствует свертыва-
нию крови при повышенной кровоточивости, а также снижению 
кровяного давления.

Растение используется при желудочно-кишечных расстрой-
ствах, астме, бронхите, коклюше, применяется в качестве укреп-
ляющего средства при нервном истощении.

Помогают препараты из буквицы при подагре, желтухе и рев-
матизме.

Противопоказания

Не рекомендуется применять при гипотонии, склонности 
к тромбообразованию.

 Отвар травы буквицы лекарственной

Требуется:

1 ст. л. травы буквицы, 300 мл воды.
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Способ приготовления

Траву измельчить, залить кипятком, варить на слабом огне 
5 мин, после этого настоять 40 мин и процедить.

Способ применения

Принимать по 100 мл 3 раза в день до еды при заболеваниях 
кишечника.

 Порошок травы буквицы лекарственной

Требуется:

сухая трава (листья) буквицы в необходимом количестве.

Способ приготовления

Сухую траву буквицы растолочь в мелкий порошок. 

Способ применения

Порошок применяется как нюхательный табак при головных 
болях и хроническом насморке.

 Настой травы буквицы лекарственной

Требуется:

ст. л. травы (листьев) буквицы, 500 мл воды.

Способ приготовления

Измельченную сухую траву залить кипятком, настаивать не 
менее 2 ч в плотно закрытом сосуде (можно в термосе), процедить.

Способ применения

Принимать по 1–2 ст. л. перед едой 3–4 раза в день. Такой настой 
с добавлением меда можно принимать для заживления ран.

 Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем. 
Корневище массивное с множеством придаточных корней. Стебли 
прямые голые, высотой от 50 до 150 см с опушением в узлах. Не-
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парноперистые листья, опушенные снизу: нижние — черешковые, 
верхние — сидячие супротивные. Мелкие розовато-белые цветки 
с приятным запахом собраны в щитковидные метелки. Плоды — 
мелкие семянки, темно-коричневые с летучками. Цветет растение 
с июня по август.

В лечебных целях применяются корневища и корни, которые 
собираются осенью в сентябре–октябре. Корневища и корни со-
держат эфирное масло, составной частью которого является ва-
лериано-борнеоловый эфир. Кроме того, в валериановом сырье 
присутствуют алкалоиды, бициклические монотерпены, борнеол, 
дубильные вещества, моноциклические терпены, моно- и дисаха-
риды, органические кислоты.

Использование

Валериана способствует снижению возбудимости центральной 
нервной системы, оказывает антиспазмолитическое и успокаи-
вающее действие, применяется при лечении заболеваний щито-
видной железы, входит в состав многих травяных сборов и лекар-
ственных препаратов.

При длительном лечении препаратами валерианы необходимо 
делать перерыв после каждого курса.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

 Настойка валерианы лекарственной

Требуется:

2 ст. л. корней и корневищ валерианы, 250 мл 70%-ного спирта.

Способ приготовления

Растения вымыть, высушить, измельчить, залить спиртом. На-
стаивать 20 дней, встряхивая емкость с настойкой, затем процедить.

Способ применения

Принимать по 15–20 капель, разведенных водой, 2–3 раза в день 
как успокаивающее средство при депрессии, бессоннице, кардио-
неврозах, климаксе, истерии.
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 Настой валерианы лекарственной

Требуется:

1 ст. л. корневищ валерианы, 250 мл кипяченой холодной воды.

Способ приготовления

Корневища валерианы залить холодной водой, настаивать в те-
чение 12 ч, процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ст. л. перед едой 3–4 раза в день как успокои-
тельное средство.

 Отвар валерианы лекарственной

Требуется:

2 ч. л. корневищ и корней валерианы, 250 мл холодной воды.

Способ приготовления

Измельченные корневища и корни валерианы залить холодной 
водой, довести до кипения, кипятить в течение 10 мин, остудить 
и процедить.

Способ применения

Принимать по 1–2 ст. л. перед едой 3–4 раза в день как успокои-
тельное средство и при заболеваниях щитовидной железы.

 Василек синий (Centaurea cyanus L.)

Характеристика растения

Это травянистое одно- или двухлетнее растение из семейства 
сложноцветных высотой от 30 до 60 см, которое считается сорня-
ком, — это постоянный спутник хлебных злаков.

Василек синий — хороший медонос. Имеет слабый, ветвистый, 
стержневой корень и прямой ветвистый стебель. Прикорневые 
листья очерёдные черешковые, цельные, иногда трехлопастные. 
Листья на стебле линейные либо линейно-ланцетные, сидячие, по-
крытые паутинкой, как и стебель. Цветки в корзинках, одиночно 
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расположенные на длинных цветоносах. Наружные цветки в кор-
зинке синие, воронковидные, бесплодные. Внутренние цветки пло-
дообразующие, трубчатые, фиолетового цвета. Обертка цветочной 
корзинки состоит из черепитчатых, бахромчатых листочков раз-
ной формы: наружные листочки яйцевидные с пленочной отороч-
кой; внутренние листочки ланцетные с пленочным придатком. 
Плод василька-семянка с хохолком, буровато-серого цвета. Цве-
тет василек в июне–июле.

Для лекарственных целей используется краевые воронковид-
ные цветки синего цвета. Сбор цветков производится в июне–июле, 
когда растение цветет в полную силу. Цветки выдергиваются из 
корзинки и высушиваются в темном помещении, которое хорошо 
проветривается. 

Лекарственное сырье василька содержит горький гликозид 
центаурин, цианин (красящее вещество).

Использование

В лечебных целях применяется как легкое мочегонное и пото-
гонное средство. Также используется как жаропонижающее сред-
ство и при болезнях почек и мочевого пузыря. При заболевании 
глаз применяется в виде примочек, а измельченные листья расте-
ния используются как местное ранозаживляющее средство.

Противопоказания

Отсутствуют.

 Настой василька синего № 1

Требуется:

1 ч. л. цветков василька, 250 мл воды.

Способ приготовления

Цветки василька залить кипятком. Настоять 20 мин, остудить 
и процедить.

Способ применения

Принимать по 1/4 стакана за 20 мин до еды 3 раза в день как 
легкое мочегонное и потогонное средство.
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 Настой василька синего № 2

Требуется:

1 ч. л. цветков василька синего, 250 мл воды.

Способ приготовления

Цветки василька синего залить кипятком, настоять 1 ч в за-
крытой посуде, процедить.

Способ применения

Пить по 2 ст. л. 3 раза в день за 10–15 мин до еды при простуд-
ных заболеваниях, кашле.

Можно использовать при лечении заболеваний желудка и ки-
шечника, в виде примочек — при глазных болезнях.

 Настой василька синего № 3

Требуется:

1 ст. л. цветков василька, 250 мл воды.

Способ приготовления

Цветки василька залить кипятком (желательно в термосе). На-
стоять 30 мин, остудить и процедить. 

Способ применения

Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой как мочегонное 
средство.

 Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное и тол-
стое, способное укореняться в илистом грунте, с воздушными по-
лостями. На верхушке корневища 2–3 тройчатых листа с длин-
ными черешками. Листочки голые и продолговато-яйцевидные, 
по краю листьев есть водяные устьица, которые отводят излишки 
воды. На цветоносах длиной до 30 см цветки собраны в продолго-
ватые кисти. Цветки пятилепестковые, воронковидные, внутри 
опушенные, беловато-розового цвета. Плоды — круглая шаровид-
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ная коробочка. Цветет трилистник с мая по июль. Распространено 
повсеместно, где есть торфяные болота, стоячие водоемы или за-
болачиваемые озера. Листья трилистника содержат горькие гли-
козиды, холин, дубильные вещества, липиды, флавоновые глико-
зиды, йодсодержащие вещества.

Использование

В лекарственных целях применяются листья, которые способ-
ствуют усилению секреторных функций желудочно-кишечного 
тракта, улучшают пищеварение, общее состояние организма. Ли-
стья вахты трехлистной обладают желчегонным, противоглист-
ным, противосудорожным, антисептическим, ранозаживляющим, 
обезболивающим и легким слабительным действием.

Как наружное антисептическое средство настой используется 
для промывания застарелых ран и язв, для лечения проблем с ко-
жей и при золотухе.

Противопоказания

Отсутствуют.

 Настой листьев вахты трехлистной № 1

Требуется:

2 ч. л. листьев вахты трехлистной, 250 мл воды.

Способ приготовления

Листья высушить, измельчить, залить кипятком и настаивать 
1 ч, после чего процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 15 мин до еды как сред-
ство, возбуждающее аппетит, а также при диспепсии, спазмах же-
лудка и кишечника.

 Настой листьев вахты трехлистной № 2

Требуется:

1 ч. л. листьев вахты трехлистной, 250 мл воды. 
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Способ приготовления

Измельченные листья, залить кипятком и настаивать не менее 
45 мин, охладить и процедить.

Способ применения

Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 20 мин до еды при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

 Настой для приема внутрь

Требуется:

1 ч. л. листьев вахты трехлистной, 1 л кипяченой холодной воды.

Способ приготовления

Измельченные листья залить водой, настаивать 8 ч, затем про-
цедить.

Способ применения

Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 мин до еды при 
заболеваниях печени.

 Вербена лекарственная (Verbena officinalis)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение со стоячим четырехгран-
ным стеблем высотой от 20 до 100 см. Листья супротивные, ниж-
ние и средние — трехраздельные, верхние — цельные, зубчатые, 
ланцетовидные. Цветки мелкие, светло-лиловые или бледно-ро-
зовые, реже пурпурные, собраны в редкие колосовидные соцве-
тия. Венчик цветка воронковидный с 5 лепестками, с косым, почти 
двугубым отгибом. Плод сухой, распадается на 4 орешка. Цветет 
вербена в июле–августе. В лекарственных целях используются 
цветущие верхушки, иногда листья. В траве вербены содержатся 
алкалоиды, эфирное масло, танины, гликозиды , горькое вещество.

Использование

Лекарственные препараты из травы вербены усиливают лак-
тацию, обладают противовоспалительным, противосудорожным, 
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жаропонижающим, антисептическим, обезболивающим, успокаи-
вающим действием.

В народной медицине применяется как средство от головной 
боли и лихорадки, при слабости. Наружно используется как сред-
ство от чесотки (следует купать в отваре из травы). 

Настой травы вербены применяется при истощении, анемии, 
при воспалении печени, для полоскания горла и полости рта. 

Отвар используется для компрессов при кожных сыпях и фу-
рункулезе.

Корни вербены добавляют при мариновании огурцов для при-
дания маринаду особого аромата.

Противопоказания

Нельзя применять на ранних сроках беременности, так как 
вербена повышает тонус матки.

 Настой из травы вербены лекарственной

Требуется:

2 ч. л. травы и цветков вербены, 250 мл воды.

Способ приготовления

Цветущие верхушки травы измельчить, залить кипятком, на-
стаивать 1,5–2 ч, процедить.

Способ применения

Принимать каждый час по 1 ст. л. при бронхите, атеросклерозе, 
воспалении печени, тромбозе; можно использовать для полоска-
ния горла и полости рта.

 Отвар вербены лекарственной

Требуется:

1 ст. л. цветков вербены, 250 мл воды,

Способ приготовления

Цветущие верхушки травы измельчить, залить кипятком, на-
стоять 2 ч, процедить.



61

Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ

Способ применения

Принимать по 100 мл во время приступов головной боли, при 
физической усталости. При лихорадке употреблять по 2 ст. л. каж-
дые 3 ч. Можно пить по 1 ст. л. настоя 3 раза в день при атероскле-
розе, тромбофлебите, гипертонической болезни.

 Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.)

Характеристика растения

В семействе многолетников вероники шесть видов растений, 
в том числе вероника лекарственная: небольшое кистекорневое 
травянистое растение. У растения многочисленные слабые и пол-
зучие стебли, укореняющиеся в узлах. Такие стебли образуют 
дернину длиной от 5–30 см.

Листья мелкие, округлые или яйцевидные, жестковатые, по 
краю листья городчато-пильчатые. Цветки мелкие, лиловато-го-
лубые, расположенные в пазушных кистях. Венчик цветка и ча-
шечка колосовидные, четырехлепестковые. Плод — коробочка. 
Цветет в июне–августе.

Трава вероники содержит гликозид аукубин, небольшое коли-
чество алкалоидов, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, 
эфирное масло. В лечебных целях применяется вероника лекар-
ственная, в случае отсутствия используются другие виды верони-
ки, имеющие сходные свойства.

Использование

Настой вероники лекарственной обладает сильным мягчи-
тельным и отхаркивающим действием, способствует усилению 
аппетита, активизирует деятельность желез. Его можно при-
менять как обезболивающее, противовоспалительное, антисеп-
тическое и антитоксическое, фунгицидное средство. Настой 
вероники лекарственной применяется при болезнях верхних ды-
хательных путей, болезнях желудочно-кишечного тракта, пече-
ни и мочевого пузыря, различных кровотечениях, головной боли 
и боли в суставах. Настой вероники лекарственной используется 
в качестве примочек и компрессов при лечении воспалений кожи 
и хронических кожных заболеваний. Свежие измельченные ли-
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стья вероники можно прикладывать к ногам при повышенной 

 потливости.

Противопоказания

Отсутствуют.

 Сок вероники лекарственной

Требуется:

2 ч. л. сока растения, 1 ст. л. козьего молока.

Способ приготовления

Выжать сок из всего растения. Смешать с козьим молоком.

Способ применения

Принимать каждый раз всю полученную жидкость 2 раза 

в день перед едой при хроническом пиелонефрите.

 Настойка вероники лекарственной

Требуется:

250 мл сока травы вероники, 250 мл водки.

Способ приготовления

Измельчить траву, пропустить через мясорубку или соковы-

жималку, отжать сок из полученной кашицы. Залить его водкой. 

Настаивать 10 дней, процедить.

Способ применения

Смазывать пораженные места при грибковых заболеваниях.

 Настой вероники лекарственной 

Требуется:

2 ч. л. сухой травы вероники лекарственной, 500 мл воды.

Способ приготовления

Траву залить кипятком, настаивать в течение 2 ч, процедить.
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Способ применения

Применять как наружное средство при кожных заболеваниях.

 Воробейник лекарственный 

(Lithospermum officinale L.)

Характеристика растения

Многолетнее травянистое растение высотой до 60 см с высоким 
ветвистым прямостоячим стеблем. Листья ланцетные, сидячие, 
заостренные, жестко-шершавые, с жилками на нижней стороне. 
Цветки мелкие, беловато-зеленоватые.

Плоды — белые блестящие, твердые, яйцевидные орешки — 
появляются в августе. Цветет воробейник в июне–июле. С лекар-
ственной целью используются стебли, листья, цветки и плоды.

В растении обнаружены вещества, тормозящие выработку гор-
монов щитовидной железы.

Использование

Воробейник обладает мочегонным, слабительным и обезболи-
вающим действием.

Отвары и настои применяются при головной боли, простудных 
заболеваниях, болях в желудке, мочекаменной болезни и как сла-
бительное средство.

Наружно используется порошок из высушенных или свежих 
листьев, который прикладывается к порезам и ушибам.

Плоды (семена) воробейника в народной медицине употребля-
ются при болезненных менструациях, для ускорения разрешения 
тяжелых родов и как обезболивающее средство.

Противопоказания

При заболеваниях щитовидной железы посоветуйтесь со сво-
им лечащим врачом о возможности использования растения для 
лечения.

 Настой воробейника лекарственного

Требуется:

2 ч. л. травы воробейника, 250 мл воды.
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Способ приготовления

Траву с плодами (семенами) высушить, измельчить, залить 
кипятком, настаивать 2 ч, после чего процедить.

Способ применения

Принимать по 1–2 ст. л. 4 раза в день при постоянно мучающей 
головной боли.

 Гармала обыкновенная (Peganum harmala L.)

Характеристика растения

Гармала обыкновенная (могильник) — это травянистый много-
летник высотой от 30 до 70 см. Стебли сильноразветвленные, зе-
леные. Листья очерёдные, трех- или пятираздельные с острыми 
линейными долями. Цветет в мае–июле, цветки крупные, желтые, 
одиночные на концах ветвей. Плод — это шаровидная трехгнезд-
ная коробочка с перегородками. Плоды созревают в июле–августе. 

В качестве лекарственного сырья используются трава гармалы 
(стебли с листьями), корни, семена и цветки. Траву растения соби-
рают во время цветения, семена — после созревания, корни вы-
капывают поздней осенью или ранней весной. Корни гармалы ис-
пользуются для получения алкалоида гармина. Алкалоид гармин 
содержится во всех частях растения. Трава растения содержит 
также алкалоиды гармалин и пеганин, наибольшее количество 
алкалоидов содержится в семенах. В семенах, кроме алкалоидов, 
содержится красный пигмент.

Использование

Официальная медицина почти не использует растение в ле-
чебных целях, так как его лечебные свойства пока мало изучены. 
Народная медицина применяет гармалу в виде настоев и отваров 
при лечении простудных и желудочных заболеваний и малярии, 
а также как мочегонное, потогонное средство. Наружно ванны из 
травы гармалы используются при лечении ревматизма, чесотки, 
прочих кожных заболеваний.

Необходимо строго выполнять предписания врача и соблюдать 
дозировку.
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Противопоказания

Присутствие большого количества алкалоидов требует осто-

рожности при применении внутрь.

Отвар из травы гармалы обыкновенной

Требуется:

1 ст. л. травы гармалы, 500 мл воды.

Способ приготовления

Траву залить кипятком, кипятить 15 мин в плотно закрытой 
посуде. Отвар настаивать около 2 ч, затем процедить.

Способ применения

Применять для обмываний пораженных участков при заболе-
ваниях кожи.

 Горец змеиный (Polygonum bistorta L.)

Характеристика растения

Многолетнее растение высотой от 30 см до 1 м (иногда до 150 см) 
с неветвистым стеблем и напоминающим змею, деревянистым, 
толстым, черным, изогнутым корневищем, на изломе имеющим 
буро-розовый цвет. Листья продолговато-ланцетные, сверху го-
лые и темно-зеленые, снизу сизые, слегка опушенные. Цветки 
мелкие, собраны в колосовидное соцветие розового или белого цве-
та. Плод — темно-бурый, овальный орешек. Цветет горец почти 
все лето, плодоносит в июне–июле. 

В медицине используется трава, которая заготавливается во 
время цветения — в мае–июне. 

В горце содержатся дубильные вещества, витамины К и С, фла-
воноиды, органические кислоты, слизи, эфирное масло.

Использование

Горец обладает, мочегонным, вяжущим, кровоостанавлива-
ющим, обезболивающим и противовоспалительным действием. 
Суживает кровеносные сосуды, повышает свертываемость и вяз-
кость крови, тонизирует матку и кишечник. 
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Настой и отвар применяются при заболеваниях почек и желу-
дочно-кишечного тракта. 

Наружно настой и отвар применяются для полосканий, обмы-
ваний и примочек при воспалительных заболеваниях полости 
рта, ранах и язвах, при женских болезнях воспалительного ха-
рактера. 

Растение ядовито!

Противопоказания

Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 Настой горца змеиного

Требуется:

1 ст. л. травы горца змеиного, 250 мл воды.

Способ приготовления

Траву горца залить кипятком, настаивать в закрытой посуде 
1–2 ч, процедить.

Способ применения

Принимать настой по 2 ст. л. 3 раза в день до еды в течение 
1–3 недель при геморрое, повышенной свертываемости крови, по-
сле перенесенного инфаркта.

 Отвар горца змеиного № 1

Требуется:

1–2 ст. л. сухих измельченных корневищ горца змеиного, 1 ста-
кан воды.

Способ приготовления

Сухие корневища залить водой, кипятить 20 мин, настаивать 
30 мин, процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ст. л. за 30 мин до еды 2–3 раза в день как вя-
жущее средство.
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 Отвар горца змеиного № 2

Требуется:

1 ст. л. сухих измельченных корневищ горца змеиного, 1 л воды.

Способ приготовления

Сухие корневища залить водой, кипятить 20 мин, охладить при 
комнатной температуре, процедить.

Способ применения

Принимать по 1 стакану ежедневно при желчнокаменной и по-
чечнокаменной болезнях.

 Отвар горца змеиного № 3

Требуется:

3 ст. л. измельченного корневища горца, 100 мл воды.

Способ приготовления

Измельченные корневища горца залить водой и кипятить 
15 мин на малом огне. Процедить.

Способ применения

Для укрепления кровоточащих десен смазывать их отваром 
несколько раз в день после еды. Отвар применяют при медленно 
заживающих ранах.

 Отвар горца змеиного № 4

Требуется:

4 ст. л. измельченного корневища горца, 500 мл воды.

Способ приготовления

Измельченные корневища горца залить кипятком и настоять 
30 мин в теплом месте. Затем прокипятить на малом огне 5 мин. 
Процедить.

Способ применения

Принимать по 100 мл 2 раза в день до еды при дизентерии, вос-
палении желудка и кишечника, кровавом поносе и обильных мен-
струациях.
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 Горец перечный (Poligonum hydropiper L.)

Характеристика растения

Горец перечный (водяной перец) — это травянистое однолетнее 
растение от 30 до 60 см (иногда до 70 см) высотой. Водяной перец 
похож на другие травы этого семейства: на горец земноводный 
или горец шероховатый. Основное отличие водяного перца — это 
жгучий перечный вкус его листьев. При сушке жгучий вкус про-
падает. Стебли в нижней части часто укореняющиеся; вверху пря-
мостоячие, полые, красноватого цвета, иногда ветвистые. Листья 
продолговатые (до 10 см в длину), ланцетные, почти сидячие, су-
женные на обоих концах, по бокам волнистые. Прилистники срос-
лись в пленчатый реснитчатый раструб. На листьях и околоцвет-
никах есть очень мелкие золотистые желёзки.

Цветки мелкие с 4–5 лепестками зеленовато-розового цвета, 
собраны в узкие редкие кистевидные соцветия. Плоды — черные 
орешки, плоские с одной стороны и выпуклые — с другой. Цветет 
с июля по октябрь.

В качестве лекарственного сырья используется трава (стебли, 
листья) и соцветия, которую собирают во время цветения, срезая 
растение на высоте 10–15 см. 

Трава водяного перца содержит флавоноловые производные, 
кверцетин, кемпферол, гликозид полигептерин, дубильные веще-
ства, эфирное масло, муравьиную, валериановую, уксусную кис-
лоту, кроме того, в химическом составе растения присутствуют 
глюкоза, фруктоза, витамины С и К, полигоновая кислота, фито-
стерин, воск. 

Воск горца перечного содержит эфиры 15 различных органиче-
ских кислот.

Использование

Народная медицина применяет препараты горца перечного при 
внутренних кровотечениях, геморрое. Горец перечный обладает 
вяжущим и кровоостанавливающим действием, уменьшает про-
ницаемость стенок сосудов, способен повышать свертываемость 
крови, тонизирует мускулатуру матки, успокаивает нервную си-
стему. Наружно используют препараты горца перечного как бо-
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леутоляющее средство при ранах, абсцессах, болезненных сыпях. 

Измельченные листья горца перечного применяют вместо горчич-

ников. Сок из свежих листьев используют для полосканий в про-

порции 1 : 10 с водой.

Все растение ядовито. При приеме препаратов из горца пе-

речного внутрь необходимо точно соблюдать дозировку и при-

менять их строго по назначению врача.

Противопоказания

Противопоказан при беременности. Требуется осторожность 

при применении.

 Настой травы водяного перца

Требуется:

1 ст. л. травы водяного перца, 250 мл воды.

Способ приготовления

Траву залить кипятком, довести до кипения и кипятить на во-

дяной бане 15 мин, остудить при комнатной температуре в течение 

45 мин, процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ст. л. 4–5 раз в день как кровоостанавливающее 

средство.

 Горец птичий (Polygonum aviculare)

Характеристика растения

Травянистое однолетнее растение высотой до 40 см. Стебли 

сильноветвистые и распростертые возле основания. Листья эл-

липтические, мелкие, с цельными краями. Цветки собраны по 

1–5 штук в пазухах листьев, очень мелкие, малозаметные, зелено-

вато-белые или розовато-белые. Плоды — темно-бурые орешки. 

Цветет горец птичий с июня по сентябрь. 

Растение содержит флавоноиды (авикулярин, гиперрин, квер-

цетин), дубильные вещества, каротин, кумарины, витамин С.
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Использование

В качестве лекарственного средства используется трава горца 

птичьего. Присутствие в растении авикулярина способствует по-

вышению тонуса гладкой мускулатуры (кишечника или матки), 

уменьшает кровотечение, ускоряет свертываемость крови. Трава 

горца птичьего также применяется как мочегонное, отхаркиваю-

щее, вяжущее, противовоспалительное средство.

Противопоказания

Горец птичий противопоказан при острых воспалениях почек 

и мочевого пузыря, так как оказывает на почки раздражающее 

воздействие.

 Отвар горца птичьего № 1

Требуется:

3 ч. л. свежей травы горца птичьего, 500 мл воды.

Способ приготовления

Лекарственное сырье спорыша измельчить, залить кипятком, 

настаивать под крышкой 4 ч, процедить.

Способ применения

Принимать перед едой по 100 мл 3–4 раза в день при заболева-

ниях желчных путей, желчного пузыря, печени.

 Отвар горца птичьего № 2

Требуется:

2–3 ст. л. сухой измельченной травы, 250 мл воды.

Способ приготовления

Траву заварить кипятком, настаивать 45–50 мин, процедить.

Способ применения

Принимать по 1 ч. л. 2 раза в день (утром и вечером) как крово-

останавливающее средство при геморрое.


