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Аннотация
Этот травник – самое полное справочное издание по

лекарственным растениям и их применению в народной
медицине. В первой части книги вы найдете всю необходимую
информацию о травах, деревьях, кустарниках, ягодах, фруктах,



 
 
 

овощах, злаках, пряностях; об их целебных свойствах,
особенностях сбора и хранения, способах приготовления
лекарственных форм, а также показаниях и противопоказаниях
к применению. Вторая часть травника посвящена описанию
самых распространенных заболеваний и народных способов их
лечения. Приведены рецепты с использованием лекарственных
трав и описаны средства природной косметики. Эта книга станет
незаменимым помощником для тех, кто хочет сохранить свое
здоровье и здоровье своих близких.

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не
может служить заменой консультации врача. Необходимо
проконсультироваться со специалистом перед применением
любых рекомендуемых действий.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
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Введение

 
Сегодня, полагаясь на фармакологию и врачей, некоторые

из нас стали забывать о том, что лечит Природа, а медици-
на ей лишь помогает. Со многими заболеваниями организм
в состоянии справиться сам, поскольку обладает естествен-
ными защитными силами. Надо только вовремя поддержать
его, и самыми надежными помощниками в этом могут стать
лекарственные растения – неоднократно испытанные сред-
ства, применявшиеся для лечения.

Давно доказано, что практически все лекарственные рас-
тения, которые сейчас применяются в фитотерапии, из-
древле использовались лекарями-травниками. Правда, про-
фессионалы также внесли свой вклад в изучение химиче-
ского состава растений. Современные технологии позволили
проникнуть в тайны, которые долго оставались неразгадан-
ными. В век прогресса нам важно знать, как действует то или
иное растение, как правильно приготовить настой или отвар
в домашних условиях. Об этом и рассказывается в этой кни-
ге.

Здесь собраны и обработаны уникальные рецепты, состав-
ленные на основе наиболее распространенных лекарствен-
ных растений, которые используются в алтайской, сибир-
ской, украинской, белорусской, болгарской, китайской… и,
конечно, российской народной медицине.



 
 
 

В первой части книги описываются самые известные ле-
карственные растения, которые встречаются на большей ча-
сти территории нашей страны, указывается ареал их распро-
странения, подробно описывается химический состав, то,
какие части растения можно использовать для получения ле-
карственных форм. Здесь же представлены рецепты ряда ле-
карственных форм, которые применяются против той или
иной болезни.

Однако, обращаясь к лечению травами, нужно помнить
о том, что они не панацея. Некоторые из них имеют про-
тивопоказания, что обязательно следует учитывать. Иногда
народная медицина использует сильнодействующие и даже
ядовитые растения. Несомненно, следует соблюдать меры
предосторожности при лечении подобными средствами. В то
же время надо учитывать, что понятие ядовитости относи-
тельное и степень ее чаще всего определяется дозировкой.
Тем не менее на такие растения в книге обращено особое
внимание. Перечислены также возможные последствия, ко-
торые могут возникнуть при длительном или неточном при-
менении растительных средств.

Во второй части книги даны краткие описания некоторых
самых распространенных заболеваний и народные способы
их лечения с использованием лекарственных сборов. При-
веденные рецепты лекарств, будь то настои, отвары или ма-
зи, способствуют излечению от многих недугов, выведению
вредных продуктов обмена, очищают и омолаживают орга-



 
 
 

низм, укрепляют иммунитет.
Лекарственные растения оказывают на организм более

мягкое и многостороннее действие, чем синтезированные
препараты. Большинство из них не вызывают отрицательных
побочных явлений и не дают осложнений. В этом состоит
главное достоинство лечения травами.

В современной медицине растения не сдали своих пози-
ций. Более того, с каждым годом увеличивается число меди-
каментов, которые базируются на травяной основе. Можно
воспользоваться ими. А лучше пойти в лес или поле, найти
нужное сырье и самому приготовить несложный лекарствен-
ный сбор, который поможет укрепить и поддержать здоро-
вье. Книга рассказывает о том, как это сделать правильно.



 
 
 

 
Часть I

Лекарственные растения и их
применение в народной медицине

 
 

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, ко-
личество и качество которых зависят от вида растения, усло-
вий его произрастания, времени сбора, способов сушки и
условий хранения.

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

К числу наиболее действенных химических веществ отно-
сятся алкалоиды, глюкозиды, дубильные вещества, флавоны
и флавоноиды, антибиотики, органические кислоты, лакто-



 
 
 

ны, минеральные соли, витамины, микроэлементы, эфирные
масла, слизи, смолы, жиры, белки, углеводы, ферменты, пиг-
менты и др.

Приведем краткую характеристику некоторых из них.
Алкалоиды – сложные органические соединения, содер-

жащие азот и дающие щелочную реакцию. К ним относятся
морфин, кодеин, кофеин, никотин, эфедрин, папаверин, хи-
нин, стрихнин и др. Нередко именно они являются причи-
ной ядовитости некоторых растений. Эти очень ценные ле-
карственные вещества применяются для лечения заболева-
ний внутренних органов, нервной системы и многих других
болезней.

Гликозиды – органические нелетучие вещества, состоя-
щие из соединений глюкозы и других сахаров с различными
органическими соединениями, которые широко используют
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые
растения, содержащие их, очень ядовиты, и их применение
требует строгого врачебного контроля.

Гликозиды сложного строения, называемые сапонинами,
являются очень активными и сильнодействующими веще-
ствами, которые применяют в качестве отхаркивающего, а
также противосклеротического средства.

Другой разновидностью гликозидов являются горечи –
горькие на вкус безазотистые вещества, стимулирующие
деятельность желудочно-кишечного тракта и улучшающие
процессы пищеварения.



 
 
 

Дубильные вещества (танниды)  – безазотистые орга-
нические соединения, обладающие вяжущим и противовос-
палительным действием. Используются в терапии желудоч-
но-кишечных заболеваний, в лечении стоматитов, кожных
недугов, ожогов и т. д.

Флавоны и флавоноиды – органические соединения,
используемые в качестве основы для изготовления желче-
гонных препаратов, а также средств для укрепления стенок
кровеносных сосудов.

Антибиотики – органические вещества самого различ-
ного химического состава, обладающие избирательной спо-
собностью убивать или подавлять рост и размножение опре-
деленных видов болезнетворных бактерий. Наиболее извест-
ными среди них являются фитонциды – антибиотики цвет-
ковых растений. Они используются при инфекционных и ви-
русных заболеваниях, туберкулезе, кожных, легочных, желу-
дочно-кишечных, лор-болезнях и многих других. Фитонци-
ды также применяются для усиления процессов регенерации
поврежденных тканей.

Органические кислоты  (яблочная, лимонная, виннока-
менная, муравьиная, щавелевая, янтарная и др.) применяют-
ся для лечения самых различных болезней. Особенно благо-
творно они влияют на обмен веществ в организме человека.

Лактоны – вещества, производные от оксикислот, при-
меняют в гематологии, онкологии и некоторых других на-
правлениях современной медицины.



 
 
 

Минеральные соли (калиевые, кальциевые, магниевые,
фосфорные, железистые и др.), содержащиеся в растениях,
оказывают положительное влияние на процессы обмена ве-
ществ, работу кровеносной и нервной систем, образованию
ферментов и гормонов, от их наличия зависит состояние
мышц, костей скелета и др.

Витамины – вещества, крайне необходимые для нор-
мальной жизнедеятельности организма человека в любом
возрасте. Поэтому применение их в медицине неограничен-
но. В настоящее время известно более 20 природных ви-
таминов, содержащихся в лекарственных растениях. Самые
распространенные среди них: A, В1, В2, В6, В15, РР, С, D, К,
Р.

Микроэлементы (железо, медь, алюминий, хром, мар-
ганец, цинк, никель, кобальт, йод, бром и др.) – химические
вещества, имеющие очень важное значение в биологических
процессах, особенно дыхания, обмена веществ, кроветворе-
ния. Они поступают в организм в основном с овощами и
фруктами.

Эфирные масла – смеси различных летучих веществ,
самого разнообразного химического состава, обладающие
довольно сильным ароматом. Они широко применяются в
медицине в качестве противокашлевых, противомикробных
и болеутоляющих средств.

Смолы – химические вещества, близкие по составу к
эфирным маслам. Смолы некоторых растений используются



 
 
 

в качестве ранозаживляющих средств.
Слизи – безазотистые вещества, к которым относятся в

основном 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

тщательно изучить их, научиться отличать полезные расте-
ния от близких им, но не лекарственных, определять ядови-
тые виды. Большое значение для сбора растений имеют сро-
ки, которые зависят от региональных природных и климати-
ческих условий и могут существенно различаться не только
в разных областях, но даже в соседних районах.

Необходимо также точно знать, какие части растений сле-
дует собирать в то или иное время, так как нередко различ-
ные части одного и того же растения могут обладать различ-
ным действием.

Существует несколько основных групп лекарственного
растительного 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.) ис-

пользуются также и почки.
Корни, корневища и клубни обычно выкапывают после

созревания семян осенью или ранней весной, кору снима-
ют весной, в период усиленного сокодвижения, сбор ли-
стьев производят во время бутонизации и цветения расте-
ний, цветки заготавливают в период массового цветения,
траву – перед цветением или во время цветения, плоды и се-
мена – после их полного созревания. Почки собирают ран-
ней 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 следует делать больших запасов сырья, ведь многие
лекарственные растения сохраняют свои лечебные свойства
всего 1–2 года.

Не рекомендуется собирать растения в полиэтиленовые
пакеты, так как в них они быстро портятся.

Сушка
Сушка является очень важным этапом подготовки лекар-

ственного сырья. Недостаточно или неправильно высушен-
ные части растений в дальнейшем могут не только потерять
свои полезные качества, но и попросту сгнить.

При естественной сушке для того, чтобы растения не по-
теряли своих лечебных свойств, их следует сушить на от-



 
 
 

крытом воздухе, в тени (исключение составляют в основном
ягоды и некоторые плоды, которые перед сушкой в течение
нескольких часов провяливают на солнце), в хорошо провет-
риваемом помещении. Сырье раскладывают на картоне, фа-
нере, ткани или листе чистой бумаги слоем в 1–2 см.

Сушить бо́льшую часть растений следует при температуре
не выше 40–50 °C, содержащие эфирные масла растения –
при температуре не выше 30 °C.

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

В процессе сушки растения необходимо несколько раз
осторожно переворачивать.

Хранение сырья
Перед хранением лекарственные растения обязательно

измельчают.
Способы хранения сырья зависят от его вида. Сухое сы-

рье помещают в бумажные пакеты, картонные коробки, ящи-
ки, выложенные чистой белой бумагой, в мешочки из ткани
(лучше хлопчатобумажной), или в стеклянные банки.

Следует помнить, что сырье в сухом виде обладает боль-
шой гигроскопичностью, поэтому хранить его следует в су-
хих местах, желательно хорошо проветриваемых. При этом
пакеты с пахучими веществами должны храниться отдельно.

Если сырье содержит летучие вещества (например, эфир-
ные масла), его помещают в стеклянные банки с плотно за-



 
 
 

крывающимися крышками.
Следует избегать хранения лекарственных растений ря-

дом с источниками тепла или в слишком жарких помещени-
ях. Не желательно также воздействие прямых солнечных лу-
чей.

Независимо от вида тары каждая из них снабжается эти-
кеткой, на которой написаны название растения, место и вре-
мя 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
настоев, настоек, отваров, соков, порошков), так и наруж-
но (в виде ванн, мазей, обертываний, примочек, компрессов,
присыпок и др.).

Главным правилом приготовления любого препарата из
свежего или сушеного сырья является его предварительное
измельчение до размеров от 3–5 мм (для травы, листьев,
цветков, стеблей, коры и корней) до 0,5 мм (для семян). Свя-
зано это с тем, что из мелких частиц полезные действующие
вещества извлекаются быстрее и эффективнее.



 
 
 

Особенностью действия препаратов из лекарственных
растений является то, что эффективность их воздействия
проявляется не сразу, а лишь после длительного срока упо-
требления. 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 воз-
обновляют.

Поскольку человеческий организм обладает способно-
стью привыкать к средствам, применяемым в течение дли-
тельного времени, обычно препараты того или иного дей-
ствия периодически заменяют аналогичными.

При покупке растительного сырья в аптеках на упаков-
ке обычно указываются способы применения и дозировка.
Они представляют собой общие рекомендации. Дозы, коли-
чество приемов и продолжительность употребления препа-
ратов могут существенно различаться в зависимости от ха-
рактера недуга, возраста, общего состояния и индивидуаль-
ных особенностей больного. Поэтому при лечении серьез-
ных и хронических заболеваний перед употреблением тех
или иных лекарственных растений лучше всего проконсуль-
тироваться у лечащего врача.

 
Приготовление лекарственных форм

 
Основными лекарственными формами растений, которые

готовят и употребляют в домашних условиях, являются от-



 
 
 

вары, водные настои и спиртовые настойки, ингаляционные
смеси, порошки, мази, припарки, чаи, сборы и соки.

Настои
Настои являются одной из самых эффективных лекар-

ственных форм, так как, быстро всасываясь, они оказывают
достаточно сильное воздействие на организм человека.

Существуют два основных способа приготовления насто-
ев – горячий и холодный.

При горячем способе 1–2 ст. л. измельченного растения
помещают в химически устойчивую посуду, заливают 200 мл
(1 стаканом) кипятка, закрывают крышкой и настаивают
45 мин, после чего фильтруют через тонкую хлопчатобумаж-
ную ткань или марлю, сложенную в 2–3 слоя.

При уменьшении объема настоя в него доливают кипяче-
ную воду, доводя содержимое до 200 мл.

Холодный способ состоит в том, что измельченное сырье
заливают кипяченой водой комнатной температуры и наста-
ивают в течение 3–8 ч в емкости с плотно закрытой крыш-
кой, после чего фильтруют через марлю или тонкую хлопча-
тобумажную ткань.

Пропорции сырья и воды чаще всего составляют соотно-
шение 1: 10. Однако в некоторых случаях, особенно настои
сильнодействующих растений, предназначенные для внут-
реннего применения, пропорции могут составить 1: 20, 1: 30
и т. д.

Настойки



 
 
 

Настойками называют лекарственные препараты, в состав
которых входят спиртовые ингредиенты – чаще всего это
спирт крепостью 70 % или водка крепостью 40 %.

Для приготовления настоек растительное сырье использу-
ется, как правило, в свежем виде. Измельченные части расте-
ний помещают в стеклянную емкость (банку, бутылку с ши-
роким горлышком и т. п.) и заливают спиртом или водкой
необходимой крепости в весовой пропорции 1: 5 (например,
на 30 г растительного сырья – 150 мл спирта). Для сильно-
действующих растений пропорции увеличиваются и состав-
ляют 1: 10.

Затем емкость герметично закупоривают и выдерживают
в темном месте при комнатной температуре в течение неде-
ли. Через 7 дней настойку аккуратно сливают или фильтру-
ют через плотную хлопчатобумажную ткань или марлю, сло-
женную в несколько слоев.

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

также запахом и вкусом, которые должны соответствовать
настаиваемому растению.

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

Срок хранения при правильном соблюдении условий мо-
жет достигать 1 года.

Следует помнить, что спиртовые настойки растений отно-



 
 
 

сятся к сильнодействующим препаратам, поэтому употреб-
ляются в небольших количествах (обычно каплями от 1–2
до 15–20 за 1 прием).

Ингаляционные смеси
Для ингаляций чаще используют свежеприготовленные

отвары 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

размельчают по-разному, например сухие листья или траву –
вручную в ступке или в кофемолке. Сырые или плотные ча-
сти (в том числе кору, корни и т. п.) пропускают через мясо-
рубку. Для достижения максимального эффекта измельчен-
ное лекарственное сырье можно просеять через сито.

Порошки используют следующим образом: наружно – в
качестве присыпки на раны, язвы, для приема внутрь – раз-
водят в воде или запивают водой, а также для приготовления
различных мазей.

Мази
Мази в официальной и народной медицине используют-

ся для наружного применения. Измельченное в порошок ле-
карственное сырье смешивают с растительными или живот-
ными жирами и маслами. Пропорции при этом чаще всего
составляют 1: 10.

Следует знать, что мази, приготовленные на основе жи-



 
 
 

вотных жиров (свиного несоленого сала или жира, сливоч-
ного масла и др.), быстро портятся. Поэтому специалисты
по фитотерапии рекомендуют отдавать предпочтение расти-
тельным ингредиентам (например, подсолнечному, льняно-
му, хлопковому, оливковому и другим маслам).

Припарки
Для лечения некоторых наружных заболеваний часто при-

меняют припарки. Для их приготовления необходимо разве-
сти измельченное свежее или сухое сырье кипятком до кон-
систенции кашицы и тщательно перемешать. Получившую-
ся смесь можно использовать разными способами:

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

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

Чаи и сборы
Весьма популярной формой применения лекарственных

растений являются разнообразные чаи и сборы, которые
представляют собой смеси нескольких видов растений. Они
очень часто продаются в готовом виде в аптеках.

Однако их легко можно приготовить самостоятельно в до-
машних условиях. Для этого входящие в состав сбора виды
сырья предварительно измельчают (по отдельности) и выкла-
дывают в чистые емкости или на бумагу. Степень измельче-
ния зависит от сырья. Так, листья, траву, кору, корни и кор-



 
 
 

невища, а также крупные плоды измельчают. Мелкие плоды
или семена нередко добавляют в чаи и сборы в целом виде.

Каждый ингредиент выкладывается согласно рецептуре в
химически 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, от-

варов и припарок.
Соки
В последнее время широкое распространение не только в

народной, но и официальной медицине получила сокотера-
пия.

Готовят соки в основном из ягод, фруктов и овощей. Од-
нако в народной медицине для этого используются также
травы, корни, цветки и  т.  д. Главное условие приготовле-
ния качественного продукта – отбор только свежих, зрелых,
неиспорченных плодов или другого сырья.

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

Некоторые ягоды (малину, смородину и др.) предвари-
тельно заливаются кипяченой водой (в пропорции на 1 кг
ягод – 0,5–1 стакана воды) и нагреваются до температуры
50–60 °C.

Отжимают сок разными способами: вручную через ред-



 
 
 

кую ткань (например, марлю), а также при помощи соковы-
жималки или механического пресса.

Емкость, в которую отжимаются соки, должна быть хими-
чески устойчивой и обязательно чистой.

Оставшуюся мезгу (шрот) заливают небольшим количе-
ством кипяченой воды, размешиваются и подвергают отжи-
му второй раз.

Соки лучше всего употреблять свежеприготовленными.
Хранить их следует в темном прохладном месте (например,
в холодильнике) не более 1 суток.

Для удаления бородавок применяются свежий сок срезов
стеблей чистотела. В таких случаях необходимо следить за
чистотой растений. Перед употреблением их необходимо вы-
мыть водой.

Отвары
Отваром называют лекарственную форму, полученную

путем заливки холодной водой измельченных частей целеб-
ных растений, 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 зали-
вают содержимое кипятком, закрывают крышкой, ставят на
небольшой огонь (а еще лучше – на водяную баню) и кипя-
тят в течение 20–30 мин. Во время 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 горя-
чем виде, без охлаждения.

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

Фильтровать отвары лучше всего через чистую марлю,
сложенную в 2–3 слоя. После отжима оставшегося сырья в
отвар добавляют кипяченую воду, доводя объем получивше-
гося препарата до 200 мл.

Отвары следует хранить в холодильнике или темном про-
хладном месте. Максимальный срок хранения не должен
превышать 2–3 дней. Однако лучше всего готовить препара-
ты ежедневно.

Следует помнить, что не все растения или их части мо-
гут использоваться в отварах. Некоторые из них (например,
полынь горькая и др.) при кипячении приобретают нежела-
тельные, а иногда и вредные свойства.

Напары
Одной из древнейших форм применения лекарственных

растений являются напары. Способ их приготовления очень
прост.

Измельченное растительное сырье заливают кипятком,
укутывают плотной шерстяной тканью и дают настояться до
охлаждения в течение 10–12 ч. Дополнительному нагрева-
нию напары не подвергаются.



 
 
 

Дозировка сырья для напара аналогична настоям и отва-
рам.

 
Показания и противопоказания

к применению трав
 

Как показывает многовековая практика народной меди-
цины, в природе не существует заболеваний, в лечении ко-
торых нельзя применять лекарственные растения. Впрочем,
нет такого растения, которое нельзя было бы применить для
борьбы с теми или иными недугами.

Лекарственные растения и приготовленные на их основе
препараты представляют собой естественные средства лече-
ния, оказывающие разностороннее воздействие на человече-
ский организм. В отличие от многих химических фармако-
логических препаратов при правильном применении они не
дают отрицательных побочных эффектов.

Кроме эффективности, растительные лекарственные
средства также достаточно просты в применении и в силу
широкого распространения доступны практически для каж-
дого.

Большинство представителей флоры обладают нескольки-
ми лечебными свойствами, поэтому они нередко воздейству-
ют на организм комплексно, оказывая положительное влия-
ние не только на больные органы, но и на общее состояние.
Однако, несмотря на огромный опыт, накопленный сотнями



 
 
 

поколений знахарей, следует знать, что свойства многих рас-
тений до конца не изучены.

Так, например, многостороннее воздействие на различ-
ные функции организма некоторых растений при неправиль-
ном подборе и без учета множества факторов может ока-
зать отрицательное влияние. В некоторых случаях, исцеляя
одно из заболеваний, они могут обострить имеющееся дру-
гое заболевание или вызвать новое. Поэтому не стоит упо-
треблять лекарственные растения, особенно сильнодейству-
ющие, по совету родственников и знакомых, которым оно
помогло, ведь у них совершенно другой организм.

То же самое относится к советам непрофессиональных
людей, которые не обладают специальной подготовкой, поз-
воляющей правильно поставить диагноз, определить инди-
видуальные особенности больного и т. д.

В результате применения лекарственных препаратов, сде-
ланных на основе растительного сырья, может не только не
способствовать выздоровлению, но и ухудшить состояние
здоровья.

Для того чтобы правильно употреблять лекарственные
растения, необходимо хорошо знать их свойства.

Важно помнить, что среди лекарственных растений мно-
го сильнодействующих и ядовитых. Лечение такими травами
должно проводиться под постоянным контролем специали-
стов. Даже небольшая передозировка или неумелое исполь-
зование могут привести к самым серьезным негативным по-



 
 
 

следствиям.
Специалистами давно установлено, что в зависимости от

условий произрастания растения одного и того же вида мо-
гут резко отличаться по своему химическому составу. В
результате неблагоприятных условий растение может даже
полностью потерять свои лечебные свойства.

Огромное влияние на качество лекарственного сырья ока-
зывают сушка и хранение. Ошибки в этих процессах могут
привести не только к потере полезных свойств, но и к накоп-
лению вредных для организма человека веществ. Поэтому
применять для самолечения, не имея специальной подготов-
ки, можно только общеизвестные безвредные растения, ко-
торые продаются в аптеках, а также обычные ягодные, пло-
довые и овощные культуры. Прежде чем использовать ре-
цепт приготовления того или иного препарата из растений,
необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим
врачом, а также со специалистом-фитотерапевтом. В первую
очередь это касается людей с тяжелыми и хроническими за-
болеваниями.

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



 
 
 



 
 
 

 
Лекарственные растения

 
 

Адонис весенний (Adonis vernalis L.)
 

Характеристика растения
Адонис весенний (или горицвет весенний) – это много-

летнее травянистое растение от 15 до 60 см высотой с тол-
стым коротким корневищем и шнуровидными буро-черны-
ми корнями. Стебель ребристый, прямостоячий, маловет-
вистый, 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 – нача-
ле мая. Впервые зацветает в возрасте 10–20  лет. Плоды –
орешки с крючкообразно загнутым носиком. Заготавливает-
ся растение во время цветения. Хранится высушенная над-
земная часть только 1 год.

Используются листья, цветки, облиственные стебли и
недозревшие плоды, так как в надземных частях содержатся
гликозиды сердечного действия. Время сбора растения май
– июль, до того момента, как начнут осыпаться плоды.

Трава адониса весеннего содержит гликозиды сердечных
групп: адопиктосин, цимарин, К-строфатин; флавоноид адо-



 
 
 

ниверсин, сапонины, адониловую кислоту, минеральные со-
ли.

Использование
В народной медицине применяется при лечении различ-

ных сердечных, почечных, простудных заболеваний; при ле-
чении малярии, судорогах, истерии, одышке, коликах. При-
меняется как успокаивающее и мочегонное средство. Препа-
раты, приготовленные на его основе, расширяют кровенос-
ные сосуды сердца и почек, усиливают сердечные сокраще-
ния, мочеотделение, уменьшают отеки, дают облегчение при
сильном кашле. Растение ядовито, при приготовлении
препаратов в домашних условиях необходимо 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-

летнего возраста – по 6 капель, 6–10-летнего – по 12 капель,



 
 
 

11–15-летнего – по 2 ч. л. 3 раза в день. Усиливает сердеч-
ные сокращения, выравнивает ритм сокращений, успокаива-
ет, способствует расширению 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

инфекционных заболеваниях (тиф, грипп, скарлатина и др.).
 

Аир болотный (Acorus calamus L.)
 

Характеристика растения
Травянистое растение-многолетник с толстым ползучим

корневищем, высотой 60–120 см. Корневища бурового цве-
та, внутри белые или розоватые. Стебель плоский, трех-
гранный. Листья длинные, мечевидные, заостренные. Цвет-
ки мелкие, зеленовато-желтые, собраны в початок. Имеют
правильный околоцветник из 6 узких чешуйчатых листоч-
ков.



 
 
 

Початок отклонен и кажется боковым, у основания почат-
ка имеется длинный мечевидный чехол.

Все части растения обладают сильным своеобразным за-
пахом. Сухие корневища содержат эфирное масло с прият-
ным запахом и пряным вкусом. В состав эфирного масла вхо-
дят борнеол, эвгенол и азарон, камфен и камфора, карио-
филлен, каломен и азулен. Сухие корневища содержат также
крахмал и дубильные вещества, горький гликозид акорин,
алкалоид каламин, витамин С и камедь.

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

Использование
Для лечения применяются корневища и листья. Аир бо-

лотный используется как горечь для улучшения аппетита и
улучшения пищеварения, как желудочное, отхаркивающее
и дезинфицирующее средство. Применяется при болезнях
желчных путей и камнях в почках. Настой корневищ приме-
няется как тонизирующее, общеукрепляющее, противолихо-
радочное средство.

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



 
 
 

Душистыми листьями растения можно устилать полы или
вешать их в виде пучков на стену.

Смесь корневищ аира, репейника и шишек хмеля приме-
няется для мытья головы при выпадении волос.

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

небольшом количестве воды) 3 раза в день. При сухом каш-
ле.

Можно накапать на ватку и прикладывать к больному зу-
бу.

 
Настой аира обыкновенного

концентрированный
 

Требуется:



 
 
 

2 ч. л. порошка из корневищ аира болотного, 250 мл ки-
пятка.

Способ приготовления
Порошок залить кипятком, настаивать в плотно закрытом

сосуде (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 сред-
ство.

 
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 процедить.

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.



 
 
 

Корневище 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 верх-
ней части. Листья черешковые, голые, жесткие, темно-зеле-
ные, снизу бледнее, чем сверху. Цветки синие, желтые, фи-
олетовые, редко – белые. Плод – трехлистовка. Семена дли-
ной 4–5 мм, буро-коричневые, продолговатые.

Цветет аконит в июле – августе, семена созревают в сен-
тябре.

В корнеклубнях, заготавливаемых осенью, содержатся ал-
калоиды аконитин, зонгорин. Все они легко растворяются в
воде, трудно – 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 болеутоляющее средство при невралгии, мигрени, зуб-
ной боли, ревматизме.

При нанесении на кожу настой вызывает зуд с последую-
щей анестезией.

Растение сильно ядовито. Необходимо строго со-
блюдать дозировку, употреблять только по назначе-
нию специалиста!

Отравление проявляется сильным кожным зудом и жже-
нием, ломотой в мышцах, головокружением, затруднением
дыхания и болью в животе. Смерть может наступить от оста-



 
 
 

новки дыхания.
Противопоказания
Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 
Мазь при ревматизме, артритах и артрозах

 
Требуется:
1 ч. л. только что распустившихся цветков аконита, 5 ст.

л. несоленого нутряного свиного сала.
Способ приготовления
Сало растопить на медленном огне или водяной бане и

залить им измельченный аконит (в глиняной или эмалиро-
ванной посуде). Посуду поставить на медленный огонь на
15 мин.

Сняв с огня, поставить на 10–12 ч в духовку, разогретую
до температуры 50–60 °C.

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
стержнекорневое; листья очерёдные, мягкоопушенные, се-
ровато-зеленого цвета, трех- или пятилопастные. Цветки
бледно-розовые или белые с фиолетовыми тычинками в па-
зухах листьев. Чашечка цветка с подчашием, у цветка 5 ча-
шелистиков, подчашие имеет 9 листочков.

Цветет алтей лекарственный с июня по сентябрь. Корни
выкапывают осенью или ранней весной. Листья и цветки со-
бирают с июня по сентябрь

Использование
В медицине используют корни, листья и цветки. Корни ал-

тея содержат пектиновые вещества, крахмал, аспарагиновую
кислоту, бетаины, сахарозы, липиды.

Алтей обладает мягчительным, обволакивающим, проти-
вовоспалительным и обезболивающим свойством.

Водный настой корня алтея применяется при воспалении
слизистой оболочки органов дыхания с большим отделением
слизи, при воспалении мочевого пузыря и кишечника, при
болезнях почек, при язвах желудка и двенадцатиперстной
кишки.

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

ных 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. На-

стаивать 6 ч, процедить и добавить мед.
Способ применения
Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза вдень до еды при су-

хом кашле (можно использовать и при болях в кишечнике,
расстройстве желудка).

Настоем полезно полоскать горло при гриппе, ангине, вос-
палениях 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 те-

чение 15 мин, после охлаждения процедить.
Способ применения
Марлевые салфетки смочить отваром, прикладывать к



 
 
 

воспаленным 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 по-

лоскания горла.
 

Амарант колосистый
(Amaranthus retroflexus L.)

 
Характеристика растения
Травянистое однолетнее растение высотой до 100 см, с ро-

зоватым стержневым корнем и прямостоячим стеблем с вос-
ходящими ветвями. Листья очерёдные, продолговато-яйце-
видные.

Цветки мелкие, желтовато-зеленые, с пленчатым около-
цветником, собраны в клубочки. Клубочки, в свою очередь,
собраны в густые колосовидные метелки. Семена мелкие,
черные или коричневые, 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,

который используется при расстройствах в работе желудоч-
но-кишечного тракта, при поносе (простом и дизентерий-
ном), кишечных коликах, а также как слабительное при за-
порах.

Настой используется в качестве кровоостанавливающе-
го средства при кровохарканье, сильных менструальных и
упорных геморроидальных кровотечениях.

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

месте, после чего настой процедить.
Способ применения
Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при поносе, силь-

ных менструальных и упорных геморроидальных кровотече-
ниях.



 
 
 

 
Аралия маньчжурская (Aralia

manshurica Rupr. et Maxim)
 

Характеристика растения
Деревце высотой 1,5–2 м высотой, ствол покрыт много-

численными шипами. Листья длиной до 1 м расположены на
вершине деревца, поэтому оно напоминает пальму. Листья
трижды перисто сложные из 2–4 пар долей первого порядка,
состоящие из 3–9 черешчатых листочков. Черешки листьев
также усыпаны шипами до 1 см в длину. Листочки яйцевид-
ные. Чашечка цветка состоит из 5 зубчиков, лепестки жел-
товато-белые, имеют 5 тычинок. Цветы собраны в соцветия
– густые метелки длиной до 45 см. Соцветия расположены
на вершине ствола зонтиком. Цветет аралия маньчжурская
в июле – августе. Плод – сине-черная ягода с 5 косточками,
плоды созревают в середине сентября.

Использование
В качестве сырья используются корни, богатые витамина-

ми группы В, аскорбиновой кислотой. В корнях содержатся
тритерпеновые сапонины – аралозиды А, В, С; присутствуют
следы алкалоидов, есть эфирные масла, гликозиды и жирные
кислоты.

Препараты аралии оказывают стимулирующее действие
на центральную нервную систему большее, чем женьшень.
Настойка из корня аралии маньчжурской способствует сни-



 
 
 

жению кровяного давления, улучшает аппетит и сон, а также
общее состояние здоровья. Препараты аралии снимают чув-
ство усталости, укрепляют нервную систему.

Противопоказания
Не рекомендуется людям с повышенной возбудимостью

нервной системы, подверженным бессоннице.
 

Настойка аралии маньчжурской
 

Требуется:
1 ст. л. измельченной коры корней, 500 мл водки. Способ

приготовления.
Кору корней высушить, измельчить, залить водкой. По-

ставить в темное прохладное место, настаивать 30 дней, из-
редка 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.

Растение имеет корневище с рубцами от опавших стеблей
и многочисленные тонкие придаточные корни. Стебель пря-
мой, опушенный, с розеткой прикорневых супротивных ли-



 
 
 

стьев. Прикорневые листья короткочерешковые, яйцевид-
ные. Листья на стебле супротивные, сидячие, сверху зеленые
и опушенные, снизу светлые и голые. Цветки оранжево-жел-
тые, в крупных корзинках, которые располагаются по одной
на верхушке стебля и ветвей. Плоды – цилиндрическая за-
остренная семянка с хорошо развитым хохолком.

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

торые заготавливают в сухую погоду в начале цветения (июнь
– июль). Соцветия собирают вручную.

Листья и корни применяются реже. Корни заготавливают
осенью – в сентябре, когда у растения созрели семена.

Лекарственное сырье содержит эфирное масло, арницин,
цинарин, холин, триметиламин, бетаин, лутеин, каротин,
жирные масла, аскорбиновую кислоту и др.

Использование
Настой и настойка арники способствует регуляции тону-

са центральной нервной системы, снижению рефлекторной
возбудимости продолговатого мозга.

Препараты арники обладают успокаивающим и противо-
судорожным, желчегонным действием и способствуют сни-
жению уровня холестерина в крови. Их используют при сте-
нокардии (расширяет коронарные сосуды) и гипертониче-
ской болезни.

При наружном применении применяют как кровоостанав-
ливающее, противовоспалительное, обезболивающее и ра-



 
 
 

нозаживляющее средство.
Растение неядовитое, тем не менее не рекомендуется при-

нимать арнику в больших дозах внутрь, так как возможно
повышенное потоотделение, возникновение ноющей боли в
конечностях, судорог мышц, одышки, тошноты, рвоты, бо-
лей 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 закры-

той посуде (можно в термосе), процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. перед едой 2 раза в день при гипер-

тонии, стенокардии.
 

Настой цветков арники горной
 

Требуется:
1 ч. л. цветков арники, 400 мл воды.



 
 
 

Способ приготовления
Растительное сырье высушить, измельчить, залить кипят-

ком, настоять 2 ч, после чего процедить.
Способ применения
Полоскать настоем горло несколько раз в день. Настой

можно использовать для примочек на воспаленную и изъязв-
ленную кожу.

 
Астрагал датский

(Astragalus danicus Rotz.)
 

Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение высотой от 10 до

40 см, с лежачими или восходящими стеблями. Листья слож-
ные, непарноперистые, с 6–15 парами яйцевидноланцетных
листочков. Прилистники травянистые, сросшиеся при осно-
вании.

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

Плод – боб на ножке, трехгранно-яйцевидный, белоопу-
шенный. В качестве лекарственного сырья используется над-
земная часть, заготавливаемая во время цветения. Во всех
сортах астрагала присутствует камедь.

Использование
В народной медицине считается, что свежее растение об-



 
 
 

ладает тонизирующим свойством, средства, приготовленные
на его основе, восстанавливают силы при сильном истоще-
нии и переутомлении.

Применяется при ожирении и лечении артрита.
Противопоказания
Отсутствуют.

 
Настой травы астрагала датского

 
Требуется:
2 ст. л. свежей травы астрагала, 300 мл холодной кипяче-

ной воды.
Способ приготовления
Траву измельчить, залить остуженной кипяченой водой,

настоять 4 ч, после чего процедить.
Способ применения
Принимать по 1/4 стакана 3–4 раз в день при повышенной

утомляемости.
 

Бадан толстолистный
(Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.)

 
Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до

50 см. Корневище длинное, ползучее, толстое с многочис-
ленными корнями. Листья длинночерешковые, темно-зеле-



 
 
 

ные, крупные, кожистые, широкоовальные, зимующие. На
нижней стороне листа – точечные желёзки. Прикорневые ли-
стья собраны в розетку, из которой выходят цветоносные
стрелки, несущие раскидистые метелки. Цветки розово-фи-
олетовые, колокольчатые, у них 10 тычинок. Цветет до появ-
ления листьев, в мае – июне.

Плод – коробочка с многочисленными мелкими семена-
ми. Семена мелкие, гладкие, продолговатые, черные, созре-
вают в августе.

В лекарственных целях применяются корневище с корня-
ми, реже листья. Перезимовавшие сухие листья заготавлива-
ются ранней весной, а в июне – июле – корневища. Они со-
держат дубильные вещества, фенолы, сахара, крахмал, мак-
ро- и микроэлементы.

В листьях найдены дубильные вещества, арбутин, гидро-
хинон, галловая кислота и пр. Чем старше растение, тем
больше в корневище дубильных веществ, но в листьях их со-
держание уменьшается.

Использование
Растение обладает противовоспалительным, вяжущим,

кровоостанавливающим и антисептическим действием. В
медицине препараты бадана применяются при неинфекци-
онных колитах и энтероколитах, для лечения эрозий шейки
матки, желудочно-кишечных заболеваний, а также для по-
лосканий при стоматитах и гингивитах.

В народной медицине настой корневища с корнями бада-



 
 
 

на применяют при поносах, заболеваниях горла, носоглотки
и полости рта.

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

Противопоказания
С большой осторожностью использовать при повышенной

свертываемости 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 варить 30 мин, настоять в течение 1 ч, процедить.
Способ применения
Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды при

колите и энтероколите (неинфекционных). Отвар также для
полосканий полости рта. Подобный отвар можно пригото-
вить из прикорневых листьев бадана, взяв растения не моло-
же трехлетнего возраста.

 
Белена черная (Hyoscyamus niger L.)

 
Характеристика растения



 
 
 

Двухлетнее растение высотой от 30 до 60  см, с непри-
ятным дурманящим запахом. Корень стержневой. Стебель
клейко-пушистый.

Листья очерёдные, клейковатые, стеблеобъемлющие, про-
долговатые или яйцевидные, крупно выемчато-зубчатые или
перисто-надрезные, темно-зеленые или серовато-зеленые.

Цветки крупные, неправильные, грязно-желтые или кре-
моватые, с фиолетовыми прожилками. Плоды – коробочки
с крышечками, семена сплюснутые, буровато-черные. Одно
растение дает около 10 тыс. семян в год.

Цветет растение с конца мая до осени. Для лекарственных
целей заготавливаются листья и верхушки стеблей двухлет-
них растений во время цветения, а также семена.

Использование
В качестве лекарственного растения белена применяется

в очень малых дозах. Она обладает спазматическим и боле-
утоляющим действием, в микроскопических дозах являет-
ся успокоительным средством. В небольших дозах уменьша-
ет секреторную функцию печени. Препараты из белены упо-
требляются внутрь при бессоннице, болях в желудке и ки-
шечнике, невралгиях, сильном кашле, ревматизме.

Используются в качестве обезболивающего средства для
натираний при ревматизме, подагре, прострелах и ушибах.
Однако в больших дозах белена вызывает сильное возбуж-
дение или отравление с летальным исходом.

Растение очень ядовито, и внутреннее применение



 
 
 

препаратов белены черной может привести к отравле-
нию, поэтому использовать ее можно только под кон-
тролем врача!

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

Противопоказания
Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 
Масло на основе белены черной

 
Требуется:
1 ч. л. листьев белены, 20 мл нашатырного спирта, 200 мл

растительного масла.
Способ приготовления
Свежие листья белены измельчить, смочить нашатырным

спиртом. Затем настаивать в растительном (лучше подсол-
нечном) 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 вы-
соту с мясистым корнем и коротким подземным побегом.
Корневище многоглавое, разделено на крупные ветки. Стеб-
ли выходят из корневища, они ветвистые и прямостоячие.

Листья очерёдные, широкие ланцетовидные, края листьев
заостренные. Листья достаточно крупные, до 20 см в длину.

Цветки колокольчатые с двойным околоцветником, буро-
вато-фиолетовые.

Плоды – черные блестящие ягоды. Цветет все лето. В ле-
чебных целях используются трава и корни растения. Надзем-
ную часть собирают в июне, во время цветения белладонны,
а корни выкапывают осенью.

Растение содержит алкалоиды глосциамин, гиосциамин,
скополамин, белладоннин, атропин, глюкозид метилэскулин
и др.

Использование
Белладонна обладает спазмолитическим, болеутоляющим

действием. Часто применяется при разнообразных отравле-
ниях.

Из белладонны получают алкалоид атропин, применяе-
мый в офтальмологии.

Растение очень ядовито, поэтому применение тре-
бует большой осторожности и обязательного врачеб-
ного контроля!

После работы по заготовке растения нужно очень тща-
тельно 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 активированного угля, 5 г мускатного ореха или корня
аира болотного.

Способ приготовления
Корни измельчить, залить белым сухим вином, доба-

вить активированный 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 небольшое количество корня болотного аира. Процеду-
ру можно проводить 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 ниж-
ней части стебель покрыт красными пятнами. Листья вла-
галищные, трижды перисто-рассеченные; нижние листья че-
решковые, верхние сидячие.

Цветет болиголов крапчатый в июне – июле. Цветки мел-
кие, белого цвета. Они собраны в сложные трех- или пяти-
листные зонтики, которые образуют щитковидные метельча-
тые соцветия. Плоды – продолговато-яйцевидные двусемян-
ки. Растение имеет неприятный (мышиный) запах.

В качестве лекарственного сырья используются трава
(стебли, листья) цветки и семена. Все части растения и осо-
бенно семена содержат алкалоиды, в том числе кониин. В
стеблях и листьях, кроме 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

успокаивающее, противосудорожное и болеутоляющее сред-
ство при болезненных состояниях, которые сопровождаются
судорогами или спазмами мускулатуры внутренних органов.
Малые и средние дозы травы болиголова повышают артери-
альное давление, усиливают сокращение и учащают сердеч-
ный ритм. Листья применяют для обезболивающих припа-
рок, при ревматизме и подагре.



 
 
 

Растение сильно ядовито! При неосторожном при-
менении возможно тяжелое отравление.

Противопоказания
С осторожностью применять лицам, страдающим гипер-

тонией.
 

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 рев-

матизме или подагре.
 

Будра плющевидная
(Glechoma hederacea L.)

 
Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение с ползучим укореня-

ющимся стеблем длиной от 10 до 50 см. Растение интенсив-
но размножается ползучими побегами или плетьми, которые
оно пускает на расстояние до 120 см. Побеги укореняются
и дают новые побеги. Междоузлия, которые соединяют по-
беги с материнским растением, сгнивают и быстро погиба-



 
 
 

ют. Благодаря такому способу размножения будру иногда на-
зывают наземным плющом. Листья супротивные, черешко-
вые, округлые, опушенные. Мелкие цветки голубого или си-
не-фиолетового цвета с темными пятнами на нижней 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 за-
пах, несколько похожий на запах мяты.

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

В растении содержатся тритерпеновые соединения, фла-
воноиды, фенолкарбоновые кислоты, аминокислоты, аскор-
биновая кислота, алкалоиды, дубильные вещества, микро-
элементы (бор и ванадий, железо, магний и марганец, медь
и молибден, серебро и титан, хром и цинк и др.).

Использование
Будра обладает отхаркивающим и противовоспалитель-

ным, потогонным, противомикробным и обезболивающим,
кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием.
Возбуждает аппетит, улучшает обмен веществ.

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

рите, воспалении легких) как отхаркивающее, потогонное,
противовоспалительное, тонизирующее средство;

2) при болезни Боткина, желчнокаменной болезни, пече-
ночных коликах (как желчегонное средство);



 
 
 

3) при заболеваниях мочевого пузыря, мочекаменной бо-
лезни (как мочегонное средство);

4) при заболеваниях нервной системы (как укрепляющее
средство);

5)  при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (га-
стритах, колитах, диспепсии) как противовоспалительное и
противомикробное средство.

Очень полезно использование растения в травяных сме-
сях (например, в сочетании с почками черного тополя и со-
цветиями бузины) при лечении воспаления легких. Свежие
побеги будры применяются для ароматизации спиртных на-
питков.

Растение ядовито, поэтому необходимо строго со-
блюдать предложенную дозировку и употреблять
только по рекомендации 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 на-

ружное средство. Пораженное место натирать 2 раза в день.
 

Буквица лекарственная
(Betonica officinalis L.)

 
Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение высотой от 50 до

100 см. Имеет простые волосистые четырехгранные стебли.
Листья расположены супротивно, яйцевидные, продолгова-
тые. У своего основания листья сердцевидные, городчатые
и мягкоопушенные. Пурпурно-красные цветки с двугубым
венчиком собраны в колосок 15–17 см длиной, могут быть и
более светлыми (до светло-розового цвета). Плоды – 4 ореш-
ка, лежащих на дне чашечки. Цветет с июня по сентябрь.
У растения неприятный, резкий, как бы пьянящий запах и



 
 
 

горький вкус.
Лечебными свойствами обладают заготавливаемая во вре-

мя цветения трава и корни, которые выкапываются осенью.
В траве содержатся алкалоиды, горькие и смолистые веще-
ства, холин, бетаин, эфирное масло, флавоноидные гликози-
ды, органические кислоты, дубильные вещества.

Использование
Буквица оказывает противоастматическое и отхаркиваю-

щее действие, а также обладает слабительным и успокои-
тельным свойствами. Наличие в растении стахидрина спо-
собствует свертыванию крови при повышенной кровоточи-
вости, а также снижению кровяного давления.

Растение используется при желудочно-кишечных рас-
стройствах, астме, бронхите, коклюше, применяется в каче-
стве укрепляющего средства при нервном истощении.

Помогают препараты из буквицы при подагре, желтухе и
ревматизме.

Противопоказания
Не рекомендуется применять при гипотонии, склонности

к тромбообразованию.
 

Отвар травы буквицы лекарственной
 

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



 
 
 

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

Способ применения
Принимать по 100 мл 3 раза в день до еды при заболева-

ниях 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 голов-

ных 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 заживле-
ния ран.

 
Валериана лекарственная

(Valeriana officinalis L.)
 

Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение с коротким корневи-

щем. Корневище массивное с множеством придаточных кор-
ней. Стебли прямые голые, высотой от 50 до 150 см с опу-
шением в узлах. Непарноперистые листья, опушенные сни-
зу: нижние – черешковые, верхние – сидячие супротивные.
Мелкие розовато-белые цветки с приятным запахом собра-
ны в щитковидные метелки. Плоды – мелкие семянки, тем-
но-коричневые с летучками. Цветет растение с июня по ав-
густ.

В лечебных целях применяются корневища и корни, ко-
торые собираются осенью в сентябре – октябре. Корневища
и корни содержат эфирное масло, составной частью которо-
го является валериано-борнеоловый эфир. Кроме того, в ва-
лериановом сырье присутствуют алкалоиды, бициклические
монотерпены, борнеол, дубильные вещества, моноцикличе-
ские терпены, моно- и дисахариды, органические кислоты.

Использование
Валериана способствует снижению возбудимости цен-



 
 
 

тральной нервной системы, оказывает антиспазмолитиче-
ское и успокаивающее действие, применяется при лечении
заболеваний щитовидной железы, входит в состав многих
травяных сборов и лекарственных препаратов.

При длительном лечении препаратами валерианы необхо-
димо 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.

Настаивать 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, бессон-
нице, кардионеврозах, климаксе, истерии.



 
 
 

 
Настой валерианы лекарственной

 
Требуется:
1 ст. л. корневищ валерианы, 250 мл кипяченой холодной

воды.
Способ приготовления
Корневища валерианы залить холодной водой, настаивать

в течение 12 ч, процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. перед едой 3–4 раза в день как успо-

коительное средство.
 

Отвар валерианы лекарственной
 

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

воды.
Способ приготовления
Измельченные корневища и корни валерианы залить хо-

лодной 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

успокоительное средство и при заболеваниях щитовидной



 
 
 

железы.
 

Василек синий (Centaurea cyanus L.)
 

Характеристика растения
Это травянистое одно- или двухлетнее растение из семей-

ства сложноцветных высотой от 30 до 60 см, которое счита-
ется сорняком, – это постоянный спутник хлебных злаков.

Василек синий – хороший медонос. Имеет слабый, вет-
вистый, стержневой корень и прямой ветвистый стебель.
Прикорневые листья очерёдные черешковые, цельные, ино-
гда трехлопастные. Листья на стебле линейные либо линей-
но-ланцетные, сидячие, покрытые паутинкой, как и стебель.
Цветки в корзинках, одиночно расположенные на длинных
цветоносах. Наружные цветки в корзинке синие, воронко-
видные, бесплодные. Внутренние цветки плодообразующие,
трубчатые, фиолетового цвета. Обертка цветочной корзин-
ки состоит из черепитчатых, бахромчатых листочков разной
формы: наружные листочки яйцевидные с пленочной ото-
рочкой; внутренние листочки ланцетные с пленочным при-
датком. Плод василька-семянка с хохолком, буровато-серо-
го цвета. Цветет василек в июне – июле.

Для лекарственных целей используется краевые воронко-
видные цветки синего цвета. Сбор цветков производится в
июне – июле, когда растение цветет в полную силу. Цветки
выдергиваются из корзинки и высушиваются в темном по-



 
 
 

мещении, которое хорошо проветривается.
Лекарственное сырье василька содержит горький глико-

зид центаурин, цианин (красящее вещество).
Использование
В лечебных целях применяется как легкое мочегонное и

потогонное средство. Также используется как жаропонижа-
ющее средство и при болезнях почек и мочевого пузыря. При
заболевании глаз применяется в виде примочек, а измель-
ченные листья растения используются как местное раноза-
живляющее 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, осту-

дить и процедить.
Способ применения
Принимать по 1/4 стакана за 20 мин до еды 3 раза в день

как легкое мочегонное и потогонное средство.



 
 
 

 
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

закрытой посуде, процедить.
Способ применения
Пить по 2 ст. л. 3 раза в день за 10–15 мин до еды при

простудных заболеваниях, кашле.
Можно использовать при лечении заболеваний желудка и

кишечника, 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).

Настоять 30 мин, остудить и процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой как моче-

гонное средство.



 
 
 

 
Вахта трехлистная

(Menyanthes trifoliata L.)
 

Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное

и толстое, способное укореняться в илистом грунте, с воз-
душными полостями. На верхушке корневища 2–3 тройча-
тых листа с длинными черешками. Листочки голые и про-
долговато-яйцевидные, по краю листьев есть водяные устьи-
ца, которые отводят излишки воды. На цветоносах длиной
до 30 см цветки собраны в продолговатые кисти. Цветки пя-
тилепестковые, воронковидные, внутри опушенные, белова-
то-розового цвета. Плоды – круглая шаровидная коробоч-
ка. Цветет трилистник с мая по июль. Распространено по-
всеместно, где есть торфяные болота, стоячие водоемы или
заболачиваемые озера. Листья трилистника содержат горь-
кие гликозиды, холин, дубильные вещества, липиды, флаво-
новые гликозиды, йодсодержащие вещества.

Использование
В лекарственных целях применяются листья, которые

способствуют усилению секреторных функций желудоч-
но-кишечного тракта, улучшают пищеварение, общее состо-
яние организма. Листья вахты трехлистной обладают жел-
чегонным, противоглистным, противосудорожным, антисеп-
тическим, ранозаживляющим, обезболивающим и легким



 
 
 

слабительным действием.
Как наружное антисептическое средство настой использу-

ется для промывания застарелых ран и язв, для лечения про-
блем с кожей 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 наста-

ивать 1 ч, после чего процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 15 мин до еды

как средство, возбуждающее аппетит, а также при диспеп-
сии, спазмах желудка и кишечника.

 
Настой листьев вахты трехлистной № 2

 
Требуется:
1 ч. л. листьев вахты трехлистной, 250 мл воды.
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 холод-

ной воды.
Способ приготовления
Измельченные листья залить водой, настаивать 8 ч, затем

процедить.
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 четырех-

гранным стеблем высотой от 20 до 100 см. Листья супротив-
ные, нижние и средние – трехраздельные, верхние – цель-
ные, зубчатые, ланцетовидные. Цветки мелкие, светло-лило-
вые или бледно-розовые, реже пурпурные, собраны в ред-



 
 
 

кие колосовидные соцветия. Венчик цветка воронковидный
с 5 лепестками, с косым, почти двугубым отгибом. Плод су-
хой, распадается на 4 орешка. Цветет вербена в июле – авгу-
сте. В лекарственных целях используются цветущие верхуш-
ки, иногда листья. В траве вербены содержатся алкалоиды,
эфирное масло, танины, гликозиды, горькое вещество.

Использование
Лекарственные препараты из травы вербены усиливают

лактацию, обладают противовоспалительным, противосудо-
рожным, жаропонижающим, антисептическим, обезболива-
ющим, успокаивающим действием.

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

Настой травы вербены применяется при истощении, ане-
мии, при воспалении печени, для полоскания горла и поло-
сти рта.

Отвар используется для компрессов при кожных сыпях и
фурункулезе.

Корни вербены добавляют при мариновании огурцов для
придания 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,

настаивать 1,5–2 ч, процедить.
Способ применения
Принимать каждый час по 1 ст. л. при бронхите, атеро-

склерозе, воспалении печени, тромбозе; можно использо-
вать для полоскания горла и полости рта.

 
Отвар вербены лекарственной

 
Требуется:
1 ст. л. цветков вербены, 250 мл воды,
Способ приготовления
Цветущие верхушки травы измельчить, залить кипятком,

настоять 2 ч, процедить.
Способ применения
Принимать по 100 мл во время приступов головной боли,

при физической усталости. При лихорадке употреблять по
2 ст. л. каждые 3 ч. Можно пить по 1 ст. л. настоя 3 раза
в день при атеросклерозе, тромбофлебите, гипертонической



 
 
 

болезни.
 

Вероника лекарственная
(Veronica officinalis L.)

 
Характеристика растения
В семействе многолетников вероники шесть видов расте-

ний, в том числе вероника лекарственная: небольшое кисте-
корневое травянистое растение. У растения многочисленные
слабые и ползучие 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, лило-
вато-голубые, расположенные в пазушных кистях. Венчик
цветка и чашечка колосовидные, четырехлепестковые. Плод
– коробочка. Цветет в июне – августе.

Трава вероники содержит гликозид аукубин, небольшое
количество алкалоидов, флавоноиды, сапонины, дубильные
вещества, эфирное масло. В лечебных целях применяется
вероника лекарственная, в случае отсутствия используются
другие виды вероники, имеющие сходные свойства.

Использование
Настой вероники лекарственной обладает сильным мяг-

чительным и отхаркивающим действием, способствует уси-
лению аппетита, активизирует деятельность желез. Его мож-
но применять как обезболивающее, противовоспалительное,



 
 
 

антисептическое и антитоксическое, фунгицидное средство.
Настой вероники лекарственной применяется при болезнях
верхних дыхательных путей, болезнях желудочно-кишечно-
го тракта, печени и мочевого пузыря, различных кровотече-
ниях, головной боли и боли в суставах. Настой вероники ле-
карственной используется в качестве примочек и компрес-
сов при лечении воспалений кожи и хронических кожных
заболеваний. Свежие измельченные листья 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 моло-

ком.
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 соко-

выжималку, отжать сок из полученной кашицы. Залить его
водкой. Настаивать 10 дней, процедить.

Способ применения
Смазывать пораженные места при грибковых заболевани-

ях.
 

Настой вероники лекарственной
 

Требуется:
2 ч. л. сухой травы вероники лекарственной, 500 мл воды.
Способ приготовления
Траву залить кипятком, настаивать в течение 2 ч, проце-

дить.
Способ применения
Применять как наружное средство при кожных заболева-

ниях.



 
 
 

 
Воробейник лекарственный
(Lithospermum officinale L.)

 
Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение высотой до 60  см с

высоким ветвистым прямостоячим стеблем. Листья ланцет-
ные, 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 лекарственной целью используются стебли, листья, цветки
и плоды.

В растении обнаружены вещества, тормозящие выработку
гормонов щитовидной железы.

Использование
Воробейник обладает мочегонным, слабительным и обез-

боливающим действием.
Отвары и настои применяются при головной боли, про-

студных заболеваниях, болях в желудке, мочекаменной бо-
лезни и как слабительное средство.

Наружно используется порошок из высушенных или све-
жих листьев, который прикладывается к порезам и ушибам.

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



 
 
 

Противопоказания
При заболеваниях щитовидной железы посоветуйтесь со

своим лечащим врачом о возможности использования рас-
тения для лечения.

 
Настой воробейника лекарственного

 
Требуется:
2 ч. л. травы воробейника, 250 мл воды.
Способ приготовления
Траву с плодами (семенами) высушить, измельчить, за-

лить кипятком, настаивать 2 ч, после чего процедить.
Способ применения
Принимать по 1–2 ст. л. 4 раза в день при постоянно му-

чающей головной боли.
 

Гармала обыкновенная
(Peganum harmala L.)

 
Характеристика растения
Гармала обыкновенная (могильник)  – это травянистый

многолетник высотой от 30 до 70 см. Стебли сильноразветв-
ленные, зеленые. Листья очерёдные, трех- или пятираздель-
ные с острыми линейными долями. Цветет в мае – июле,
цветки крупные, желтые, одиночные на концах ветвей. Плод
– это шаровидная трехгнездная коробочка с перегородками.



 
 
 

Плоды созревают в июле – августе.
В качестве лекарственного сырья используются трава гар-

малы (стебли с листьями), корни, семена и цветки. Траву
растения собирают во время цветения, семена – после созре-
вания, корни выкапывают поздней осенью или ранней вес-
ной. Корни гармалы используются для получения алкалоида
гармина. Алкалоид гармин содержится во всех частях рас-
тения. 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

лечебных целях, так как его лечебные свойства пока мало
изучены. Народная медицина применяет гармалу в виде на-
стоев и отваров при лечении простудных и желудочных за-
болеваний и малярии, а также как мочегонное, потогонное
средство. Наружно ванны из травы гармалы используются
при лечении ревматизма, чесотки, прочих кожных заболева-
ний.

Необходимо строго выполнять предписания врача и со-
блюдать дозировку.

Противопоказания
Присутствие большого количества алкалоидов тре-

бует осторожности 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 закры-

той посуде. Отвар настаивать около 2 ч, затем процедить.
Способ применения
Применять для обмываний пораженных участков при за-

болеваниях 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, де-
ревянистым, толстым, черным, изогнутым корневищем, на
изломе имеющим буро-розовый цвет. Листья продолгова-
то-ланцетные, сверху голые и темно-зеленые, снизу сизые,
слегка опушенные. Цветки мелкие, собраны в колосовидное
соцветие розового или белого цвета. 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,
флавоноиды, органические кислоты, слизи, эфирное масло.

Использование
Горец обладает, мочегонным, вяжущим, кровоостанавли-

вающим, обезболивающим и противовоспалительным дей-
ствием. Суживает кровеносные сосуды, повышает свертыва-
емость и вязкость крови, тонизирует матку и кишечник.

Настой и отвар применяются при заболеваниях почек и
желудочно-кишечного тракта.

Наружно настой и отвар применяются для полосканий,
обмываний и примочек при воспалительных заболеваниях
полости рта, ранах и язвах, при женских болезнях воспали-
тельного характера.

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 по-

суде 1–2 ч, процедить.
Способ применения
Принимать настой по 2 ст. л. 3 раза в день до еды в тече-



 
 
 

ние 1–3 недель при геморрое, повышенной свертываемости
крови, после перенесенного инфаркта.

 
Отвар горца змеиного № 1

 
Требуется:
1–2 ст. л. сухих измельченных корневищ горца змеиного,

1 стакан воды.
Способ приготовления
Сухие корневища залить водой, кипятить 20 мин, настаи-

вать 30 мин, процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. за 30 мин до еды 2–3 раза в день

как вяжущее средство.
 

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, охла-

дить при комнатной температуре, процедить.
Способ применения
Принимать по 1 стакану ежедневно при желчнокаменной



 
 
 

и почечнокаменной 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 отва-

ром 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 насто-

ять 30 мин в теплом месте. Затем прокипятить на малом ог-
не 5 мин. Процедить.

Способ применения
Принимать по 100 мл 2 раза в день до еды при дизенте-

рии, воспалении желудка и кишечника, кровавом поносе и



 
 
 

обильных менструациях.
 

Горец перечный (Poligonum hydropiper L.)
 

Характеристика растения
Горец перечный (водяной перец) – это травянистое одно-

летнее 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 от-
личие водяного перца – это жгучий перечный вкус его ли-
стьев. При сушке жгучий вкус пропадает. Стебли в нижней
части часто укореняющиеся; вверху прямостоячие, полые,
красноватого цвета, иногда ветвистые. Листья продолгова-
тые (до 10 см в длину), ланцетные, почти сидячие, суженные
на обоих концах, по бокам волнистые. Прилистники срос-
лись в пленчатый реснитчатый раструб. На листьях и около-
цветниках есть очень мелкие золотистые желёзки.

Цветки мелкие с  4–5 лепестками зеленовато-розового
цвета, собраны в узкие редкие кистевидные соцветия. Пло-
ды – 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 цве-
тения, срезая растение на высоте 10–15 см.

Трава водяного перца содержит флавоноловые произ-
водные, кверцетин, кемпферол, гликозид полигептерин, ду-



 
 
 

бильные вещества, эфирное масло, муравьиную, валериано-
вую, уксусную кислоту, кроме того, в химическом составе
растения присутствуют глюкоза, фруктоза, витамины С и К,
полигоновая кислота, фитостерин, воск.

Воск горца перечного содержит эфиры 15 различных ор-
ганических кислот.

Использование
Народная медицина применяет препараты горца перечно-

го при внутренних кровотечениях, геморрое. Горец переч-
ный обладает вяжущим и кровоостанавливающим действи-
ем, уменьшает проницаемость стенок сосудов, способен по-
вышать свертываемость крови, тонизирует мускулатуру мат-
ки, успокаивает нервную систему. Наружно используют пре-
параты горца перечного как болеутоляющее средство при ра-
нах, абсцессах, болезненных сыпях. Измельченные листья
горца перечного применяют вместо горчичников. Сок из
свежих листьев используют для полосканий в пропорции 1:
10 с водой.

Все растение ядовито. При приеме препаратов из
горца перечного внутрь необходимо точно соблюдать
дозировку и применять их строго по назначению вра-
ча.

Противопоказания
Противопоказан при беременности. Требуется осторож-

ность 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

водяной 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 кровоостанавли-

вающее средство.
 

Горец птичий (Polygonum aviculare)
 

Характеристика растения
Травянистое однолетнее растение высотой до 40 см. Стеб-

ли сильноветвистые и распростертые возле основания. Ли-
стья эллиптические, мелкие, с цельными краями. Цветки со-
браны по 1–5 штук в пазухах листьев, очень мелкие, малоза-
метные, зеленовато-белые или розовато-белые. Плоды – тем-
но-бурые орешки. Цветет горец птичий с июня по сентябрь.

Растение содержит флавоноиды (авикулярин, гиперрин,
кверцетин), дубильные вещества, каротин, кумарины, вита-
мин С.

Использование



 
 
 

В качестве лекарственного средства используется трава
горца птичьего. Присутствие в растении авикулярина спо-
собствует повышению тонуса гладкой мускулатуры (кишеч-
ника или матки), уменьшает кровотечение, ускоряет свер-
тываемость крови. Трава горца птичьего также применяется
как мочегонное, отхаркивающее, вяжущее, противовоспали-
тельное средство.

Противопоказания
Горец птичий противопоказан при острых воспалениях

почек и мочевого пузыря, так как оказывает на почки раз-
дражающее воздействие.

 
Отвар горца птичьего № 1

 
Требуется:
3 ч. л. свежей травы горца птичьего, 500 мл воды.
Способ приготовления
Лекарственное сырье спорыша измельчить, залить кипят-

ком, настаивать под крышкой 4 ч, процедить.
Способ применения
Принимать перед едой по 100 мл 3–4 раза в день при за-

болеваниях 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, проце-

дить.
Способ применения
Принимать по 1 ч. л. 2 раза в день (утром и вечером) как

кровоостанавливающее средство при геморрое.
 

Настой горца птичьего № 1
 

Требуется:
1 ст. л. сухой измельченной травы, 250 мл воды.
Способ приготовления
Траву залить кипятком, закрыть крышкой, настоять, теп-

ло укутав на 2 ч, процедить.
Способ применения
Принимать 1/2 стакана 2 раза в день при бесплодии.

 
Настой горца птичьего № 2

 
Требуется:



 
 
 

1 ч. л. сухой измельченной травы, 250 мл воды.
Способ приготовления
Траву залить кипятком, плотно закрыть крышкой, наста-

ивать 45–50 мин, процедить.
Способ применения
Принимать через каждые 3 ч по 1–2 ст. л. при бронхите.

 
Горец почечуйный

(Polygonum persicarum L.)
 

Характеристика растения
Горец почечуйный (почечуйная трава) – это травянистое

однолетнее растение со стержневым корнем. Стебель пря-
мой высотой от 20 до 50 см, слабоветвистый, в нижней ча-
сти слегка приподнимающийся. Листья от 3 до 10 см в дли-
ну, ланцетные по форме, почти сидячие, с бурыми пятнами
на верхней стороне листа. Прилистники срослись в трубку
и образуют раструб, плотно прижатый к стеблю с длинны-
ми ресничками по верхнему краю. Цветет почечуйная трава
с июля по сентябрь. Цветки розовые, белые или светло-зе-
леного цвета с пятью лепестками собраны в плотную кисть
на концах побегов. Плоды – яйцевидные блестящие ореш-
ки черного цвета, почти трехгранные, заключенные в остаю-
щийся околоцветник.

В качестве лекарственного сырья применяется трава гор-
ца почечуйного с цветками, которая собирается во время



 
 
 

цветения. В химический состав почечуйной травы входят та-
нин, яблочная, уксусная и масляная кислоты, пектин, эфир-
ное масло, флавоноиды, витамины С и  К. В состав сырья
также входят дубильные вещества, слизь, воск, флобафен,
фитостерин, сахара, оксалат кальция.

Использование
Научная медицина применяет препараты из горца по-

чечуйного в качестве нежного слабительного средства, как
кровоостанавливающее средство при внутренних и геморро-
идальных кровотечениях, при ревматизме и отеках ног.

Установлено, что при применении препаратов из горца
почечуйного повышается свертываемость крови, тонус мат-
ки и кишечника, суживаются кровеносные сосуды без по-
вышения артериального давления. Горец почечуйный улуч-
шает деятельность сердца, оказывает мочегонные действия,
уменьшает геморроидальные узлы и купирует боли.

Наружно применяют кашицу из свежих листьев горца по-
чечуйного для лечения ран и порезов, рекомендуется при-
кладывать траву горца почечуйного к голове при головных
болях.

Противопоказания
Противопоказан при беременности.

 
Напар из травы горца почечуйного

 
Требуется:



 
 
 

1 ст. л. травы горца почечуйного, 250 мл воды.
Способ приготовления
Траву залить кипятком, довести до кипения, и кипятить

на водяной бане 15  мин, далее настаивать при комнатной
температуре в течение 45 мин, процедить.

Способ применения
Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день при геморрое как кро-

воостанавливающее средство.
 

Отвар из травы горца почечуйного
 

Требуется:
1 ч. л. сухой травы, 300 мл воды.
Способ приготовления
Сухую траву залить кипятком, накрыть, довести до кипе-

ния и кипятить на медленном огне 15 мин, настаивать в те-
чение 2 ч, процедить.

Способ применения
Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой при

заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
 

Горечавка желтая (Gentiana lutea L.)
 

Характеристика растения
Травянистый многолетник высотой 50–140  см, с корот-

ким, стержневым и толстым корневищем и несколькими



 
 
 

длинными (от 60 до 90 см) цилиндрическими корнями.
Прикорневые листья эллиптические. Стебли голые, пря-

мостоячие, цилиндрические. Листья жилистые, супротив-
ные, сросшиеся попарно, широкояйцевидной формы. Цвет-
ки золотисто-желтые, собраны в пазухах верхних листьев.

Цветет горечавка в июле – августе. Плодоносит в сентяб-
ре. Плод – продолговатая коробочка с многочисленными се-
менами, продолговатыми или круглыми.

В лекарственных целях применяются корневище и корни,
которые собирают поздней осенью.

В корнях и корневищах содержатся горькие гликозиды,
алкалоиды (до 0,4 %), флавоноиды, катехины, жирное мас-
ло, смолистые и пектиновые вещества, аскорбиновая кисло-
та.

Использование
В народной медицине применяются листья, стебли, цве-

ты. В современной медицине используются корни и корне-
вища. Отвар корней способствует пищеварению, возбуждает
аппетит, устраняет изжогу, является хорошим желчегонным
средством, стимулирует работу желчного пузыря. Обладает
асептическими и бактерицидными свойствами, поэтому на-
ружно применяется для лечения ран, а также для уменьше-
ния потливости ног. Растение ядовито!

Противопоказания
Отсутствуют. Применять с осторожностью.



 
 
 

 
Настой горечавки желтой

 
Требуется:
1 ст. л. корней горечавки, 500 мл воды.
Способ приготовления
Залить 1 ст. л. измельченных сухих корней и корневищ

холодной кипяченой водой, настаивать ночь, процедить.
Способ применения
Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 мин до еды

при дискинезии желчевыводящих путей.
 

Гравилат городской (Geum urbanum L.)
 

Характеристика растения
Многолетнее травянистое растение высотой 30–70  см с

толстым, ползучим корневищем. Имеет вяжущий вкус и
гвоздичный запах. Стебель прямостоячий, покрыт мягкими
волосками; листья очерёдные, трехраздельные, опушенные,
серо-зеленые.

Цветки мелкие, светло-желтые, с 5 лепестками, одиноч-
ные, располагаются на длинных цветоножках. Плод – сбор-
ная цепкая семянка. Цветет гравилат с мая до июня.

В качестве лечебного сырья используется все растение.
Надземную часть собирают в мае – июне, а корневище и кор-
ни – поздней осенью. Корневище содержит смолу, эфирное



 
 
 

гвоздичное масло, гликозид геин, дубильные и горькие ве-
щества.

Использование
Растение обладает отхаркивающим, кровоостанавливаю-

щим, противовоспалительным, обезболивающим, ветрогон-
ным, желчегонным, противорвотным, ранозаживляющим
свойствами. При упадке сил улучшает общее состояние ор-
ганизма, уменьшает потоотделение. Настои из травы и кор-
невищ помогают при дизентерии, кишечных коликах, рвоте,
задержке газов.

Средства, приготовленные из гравилата, можно использо-
вать для полоскания полости рта при воспалительных про-
цессах.

Противопоказания
Отсутствуют.

 
Настой гравилата городского

 
Требуется:
1 ст. л. корневищ с корнями гравилата городского, 250 мл

воды.
Способ приготовления
Измельченные корневища с корнями, залить кипятком,

настаивать 2 ч в закрытой посуде под крышкой, после чего
процедить.

Способ применения



 
 
 

Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день перед едой при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, средство хоро-
шо помогает при поносе. Настой можно готовить также из
травы (надземной части растения).

 
Настой для лечения простудных заболеваний

 
Требуется:
1 ст. л. листьев гравилата городского, 500 мл воды.
Способ приготовления
Измельченные листья залить кипятком, настоять 45–

50 мин, процедить.
Способ применения
Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день при сильном каш-

ле с обильной мокротой. Настой применяется для полоска-
ния при заболевании полости рта и горла.

 
Настой из корневища с корнями

 
Требуется:
1 ч. л. измельченных корневищ с корнями гравилата го-

родского, 250 мл воды.
Способ приготовления
Измельченные корневища с корнями вечером залить ки-

пятком, оставить до утра, процедить.



 
 
 

Способ применения
Принимать по 1/4 стакана 3–4 раза в день как успокаива-

ющее средство.
 

Порошок из корневища с корнями
 

Требуется:
Измельченные корневища с корнями.
Способ приготовления
Измельченные корневища с корнями высушить, расто-

лочь и просеять.
Способ применения
1 г порошка принимать 3–4 раза в день, запивая стаканом

воды, для лечения простудных заболеваний.
 

Девясил высокий (Inula helenium L.)
 

Характеристика растения
Травянистый многолетник с коротким многоглавым кор-

невищем и толстыми длинными корнями. Корни и корне-
вища имеют приятный специфический запах. Стебель ма-
ловетвистый высотой до 150  см (иногда до 200  см). Ли-
стья очень крупные, нижние прикорневые листья на длин-
ных черешках. Верхние листья сидящие, яйцевидной фор-
мы. Все растение опушено волосками сероватого цвета. Цве-
точные корзинки крупные, краевые цветки язычковые, золо-



 
 
 

тисто-желтого цвета. Цветки в середине корзинки трубчатые
более темного цвета. Плоды созревают в сентябре – октябре.
Плод – голая призматическая семянка с коричневым хохол-
ком. Цветет растение с июля по сентябрь.

В лечебных целях используют корни и корневища, кото-
рые собирают в октябре. В составе корни и корневища име-
ются полисахарид инулин, сапонины, алкалоиды, эфирные
масла, витамин Е.

Использование
Девясилу свойственно отхаркивающее, вяжущее, моче-

гонное, противоглистное, антисептическое, желчегонное и
успокаивающее действие. Девясил активизирует аппетит,
улучшает пищеварение и общий обмен веществ. Отвар кор-
ней используют при заболеваниях органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта, при болезнях печени и почек, ги-
некологических и инфекционных заболеваниях.

Наружно отвар корней девясила применяют для полоска-
ния полости рта и горла, для компрессов, ванн, обмываний
при кожных заболеваниях.

Кашицу из свежих измельченных листьев девясила ис-
пользуют для лечения ран, ожогов, язв. Для лечения рожи-
стых воспалений кожи применяют припарки из свежих кор-
ней девясила. Молодые стебли девясила, собранные в пери-
од бутонизации и очищенные от кожуры, используют в пи-
щу как зелень. Они особенно рекомендуются для больных
туберкулезом и бронхиальной астмой.



 
 
 

Противопоказания
Отсутствуют.

 
Мазь для лечения заболеваний кожи

 
Требуется:
1 ст. л. измельченных корней девясила, 2 ст. л. нутряного

топленого жира.
Способ приготовления
Корни девясила высушить и измельчить в порошок, сме-

шать с топленым жиром. Настоять в течение 5 дней.
Способ применения
Применять наружно при заболеваниях кожи.

 
Отвар девясила высокого

 
Требуется:
1 ст. л. сухих измельченных корней и корневищ девясила,

250 мл воды.
Способ приготовления
Корни и корневища девясила залить водой, отварить в те-

чение 10–15 мин, настаивать 4 ч, процедить.
Способ применения
Принимать по 1 ст. л. за 20 мин еды 3–4 раза в день.
Использовать для лечения бронхита и желудочных забо-



 
 
 

леваний.
 

Настойка девясила высокого
 

Требуется:
1 ст. л. корня девясила, 100 мл 70 %-ного спирта, 100 мл

20 %-ной спиртовой настойки прополиса.
Способ приготовления
Корень девясила промыть, измельчить, засыпать в бутыл-

ку из темного стекла, залить спиртом, настоять 20 дней в
прохладном темном месте. После этого процедить, смешать
с 20 %-ной спиртовой настойкой прополиса.

Способ применения
Принимать по 25–30 капель, разведенных в воде, 3 раза в

день при атеросклерозе.
 

Настой корней девясила
 

Требуется:
1 ч. л. сухих измельченных корней девясила, 250 мл ки-

пяченой холодной воды.
Способ приготовления
Корни девясила залить водой, настаивать 8 ч, процедить.
Способ применения
Принимать по 1/4 стакана перед едой 4 раза в день для



 
 
 

лечения бронхита и желудочных заболеваний.
 

Донник лекарственный
(Melilotus officinalis L.)

 
Характеристика растения
Травянистое двухлетнее стержнекорневое растение, кото-

рое в первый год жизни образует розетку листьев. На второй
год вегетации донник вырастает в высоту до 100 см, имеет
ветвистый стебель. Листья тройчатосложные, сложенные из
маленьких эллиптических или обратнояйцевидных листоч-
ков. Листочки сизовато-зеленого цвета, имеют 10–13 зубчи-
ков по краю. Цветет растение с июня по сентябрь. Цветки
мелкие, желтые, с приятным запахом сена, собраны в длин-
ные кистевидные соцветия на концах ветвей. Запах свежего
сена растению придают имеющиеся в его составе кумарин и
дикумарин.

В лечебных целях используется трава – облиственные цве-
тущие верхушки и боковые облиственные ветки, собирает-
ся сырье во время активного цветения с июня по сентябрь.
Кроме кумарина и дикумарина, растение содержит дубиль-
ные вещества, гликозид мелилотозид, мелилотовую и кума-
риновую кислоты, витамин С, производные пурина, эфирное
масло, липиды, белок.

Использование
Настой и отвар травы донника лекарственного применя-



 
 
 

ется как отхаркивающее, мягчительное, болеутоляющее, ра-
нозаживляющее средство.

Донник применяется строго по назначению врача при
хроническом бронхите, гипертонии, повышенной возбуди-
мости, при болях в кишечнике и мочевом пузыре, при миг-
рени и для лечения гинекологических заболеваний, для про-
филактики и лечения тромбозов.

Для наружного применения настой травы донника ис-
пользуется для компрессов, ванн и обмываний при лечении
ревматизма, фурункулеза, воспаления молочных желез.

Мазь цветков донника на жировой основе и пластырь из
донника помогают при лечении нарывов.

Трава донника предохраняет от моли шерстяные вещи.
Растение очень ядовито! Кумарин и дикумарин дей-

ствуют угнетающе на центральную нервную систему,
оказывают противосудорожное и наркотическое дей-
ствие.

Передозировка при приеме настоев донника внутрь может
вызвать кровоизлияние, головные боли, рвоту, сонливость и
поражение печени.

Противопоказания
Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 
Мазь из цветков донника лекарственного

 
Требуется:



 
 
 

2 ст. л. цветков донника, 2–3 ч. л. сливочного масла или
жира.

Способ приготовления
Измельченные цветки донника тщательно растереть с

маслом, можно прокипятить.
Способ применения
Употреблять при фурункулезе.

 
Настой донника лекарственного

 
Требуется:
2 ч. л. травы донника, 400 мл воды.
Способ приготовления
Залить траву донника кипяченой водой комнатной темпе-

ратуры, настаивать в закрытой посуде в течение 6–8 ч, про-
цедить.

Способ применения
Принимать по 1/4 стакана настоя на ночь. Если этот на-

стой принимать по 1/2 стакана 2–3 раза в день, то он снижа-
ет артериальное давление и повышает уровень лейкоцитов в
крови.

 
Дудник лесной (Angelica silvestris L.)

 
Характеристика растения
Травянистый многолетник из семейства зонтичных рас-



 
 
 

тений. Корни деревянистые. Стебель полый, трубчатый, вы-
сотой до 120 см. Листья дважды- или триждыперисторассе-
ченные, снизу серовато-зеленые. Влагалища листьев упло-
щенные. Растение имеет неприятный запах. Цветет в июне –
августе. Цветки мелкие, беловатые или желтовато-зеленова-
тые, с розовым оттенком. Цветки собраны в крупные, слож-
ные, многолучевые зонтики. Плод вислоплодник, распада-
ется при созревании на 2 полуплодика, плоды созревают в
июле – сентябре.

В качестве лекарственного сырья используются трава (об-
лиственные стебли с цветами) и корни дудника. Траву соби-
рают во время цветения (в июне – июле). Корни дудника за-
готавливают осенью.

Надземная зеленая часть дудника лесного содержит бел-
ки, жиры, клетчатку, золу, эфирное масло, витамин С, мак-
ро- и микроэлементы. В корнях дудника также присутствуют
кумарины и их производные, стерин, органические кислоты.

В химический состав дудника входят эфирное масло, смо-
лы, каротин, ангеликовая кислота, кислоты – производные
фурокумарина.

Использование
В народной медицине применяют облиственные стебли

с цветами и корни дудника, а также семена и корневища.
Водные настои из листьев и травы дудника, отвары из кор-
ней используются как противовоспалительное и отхаркива-
ющее средство при бронхите, пневмонии, ангине и тубер-



 
 
 

кулезе. Препараты дудника также оказывают спазмолитиче-
ское, кровоостанавливающее, желчегонное действие.

Дудник применяют при лечении бронхиальной астмы,
хронического гастрита, метеоризма, запоров и мочекамен-
ной болезни, а также для улучшения аппетита и в качестве
общеукрепляющего и мочегонного средства.

Противопоказания
Дудник повышает свертываемость крови и секрецию же-

лудочного сока. Поэтому противопоказан лицам, перенес-
шим инфаркт миокарда, при тромбозе и некоторых формах
гастрита.

 
Отвар корневищ дудника лесного

 
Требуется:
2 ст. л. корневищ с корнями, 500 мл воды.
Способ приготовления
Сырье залить водой, кипятить на медленном огне 30 мин,

настоять, процедить.
Способ применения
Принимать по 2 ст. л. за 15 мин до еды 3–4 раза в день

для улучшения пищеварения.



 
 
 

 
Настой из травы дудника лесного

 
Требуется:
1 ст. л. сухой травы дудника лесного, 500 мл воды.
Способ приготовления
Траву залить кипятком, настоять в течение 30 мин, про-

цедить.
Способ применения
Принимать по 1/2 стакана за 15 мин до еды 3–4 раза в день

при бронхиальной астме.
 

Дурман обыкновенный
(Datura stramonium L.)

 
Характеристика растения
Дурман обыкновенный – это травянистое однолетнее рас-

тение высотой до 100 см. Корень растения стержневой, вет-
вистый. Стебли прямостоячие, вильчато ветвящиеся. Ли-
стья очерёдные, черешковые, яйцевидные, крупно-выемча-
то-зубчатые с заостренной вершиной. Цветки одиночные,
крупные, белые, пахучие, расположены на верхушках ветвей
или в пазухах листьев. Венчик и чашечка сростнолистные,
пятичленные. Плод – коробочка, покрытая шипами, четы-
рехгнездная, раскрывающаяся 4 створками. Семена много-
численные, почковидные, черные. Цветет в июле – августе.



 
 
 

Лекарственным сырьем являются листья, верхушки рас-
тений и семена. Листья собираются во время цветения, се-
мена – осенью из зрелых плодов.

Растение содержит алкалоиды.
Использование
Медицинская практика использует листья и очень зре-

лые семена дурмана. Препараты дурмана оказывают успока-
ивающее действие на центральную нервную систему, спаз-
молитическое действие, способствуют понижению секретор-
ной функции железистого аппарата. Листья дурмана приме-
няются при астматических бронхитах, бронхиальной астме,
ларингоспазмах (астматол). Народная медицина используют
листья дурмана для лечения больных истерией, при мигре-
нях, спастических нарушениях речи и глотания. Растение
очень ядовито! Применение препаратов дурмана тре-
бует назначения врача.  Клиническая картина отравления
сходна с симптомами отравления беленой.

Противопоказания
Отсутствуют. Требуется осторожность при применении.

 
Порошок листьев дурмана обыкновенного

 
Требуется:
Листья дурмана.
Способ приготовления
Листья растереть в порошок



 
 
 

Способ применения
Принимать по 0,2 г 2 раза в день в качестве болеутоляю-

щего и антисептического средства при заболеваниях желуд-
ка и кишечника, а также как успокоительное и противорвот-
ное средство при морской болезни.

 
Душица обыкновенная

(Origanum vulgare L.)
 

Характеристика растения
Душица обыкновенная имеет ветвистое корневище с тон-

кими придаточными корнями. Высокие, от 30 до 70 см вы-
сотой, прямостоячие четырехгранные стебли красноватого
цвета, разветвленные вверху и покрытые волосками. Листья
черешковые, супротивные, продолговатые или яйцевидные,
с цельной пластинкой.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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