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Omicaito ок о л о  192 видов д и к о р а с т у щ и х  в  ку л ь -  
тн пн р усм ы х лек а р ствен н ы х  растен ий. О к а ж 
дом на mix  приведены  такие  сведения : б о та -  
ннчегкпн характери стика ,  у с л о в и я  п р о и з р а 
стании и районы р асп р остр ан ен и я ,  р е к о м е н д а 
ции но технике  сбор а ,  с у ш к и ,  упаковки  и хр а -  
нгннн сырья, к а ч е с тву  с ы р ь я  со о т в е т с т в е н н о  
тргбованилм н ор м а ти вн ы х д о к у м е н т о в  ( ст ан -  
даргоп ,  техн и ч еск и х  у с л о ви й ,  статей  ф ар м а к о 
пеи), химический с о с та в  р а стен ий  и их и с п о л ь -  
.юпанис в медицине и д р у г и х  о б л а с тя х  н а р о д н о 
го хоанйстпа. У казан ы  отл и ч ител ьн ы е  признаки 
лекарстиенных растен ий и с х о д н ы х  видов ,  д о 
п уст и м ы е  и н е д о п у с т и м ы е  прим еси  в л екар -  
стненипм расти тел ьн ом  сырье.
Снракочиик рассчитан  па с б о р щ и к о в  в з а г о т о -  
ИИ1 ЯЯГЙ лекарствен н ого  ра сти те л ь н о го  сы рья ,  
е Iудем гов ботаников, ф арм ацевтов ,  уч ителей и 
«еех  lex ,  кто и н те р е су е тся  лекарствен н ы м и рас-  
тенипми
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ 

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ УКРАИНЫ»

Третье издание справочника «Лекарствен
ные растения «Украины» значительно расшире
но и дополнено описанием 44 новых видов лекар
ственных растений, главным образом культиви
руемых в Украинской ССР в 'специализирован
ных совхозах Союзлекраспрома, плодопитомни
ках, колхозах и других хозяйствах. Всего в 
справочнике описано 192 вида лекарственных 
растений.

Внесены исправления, дополнения, измене
ния в описании растений; уточнены сведения о 
распространении лекарственных растений, запа
сах сырья 11 возможностях заготовок отдельных 
видов; уточнены сведения о допустимых приме
сях; обновлены материалы о требованиях к ка
честву сырья согласно Фармакопеи, Государст
венных стандартов, технических условий и 
требований экспортных организаций; дополне
ны материалы по охране лекарственных расте
ний; внесены исправления в номенклатуру соот
ветственно с Международным кодексом ботани
ческой номенклатуры, утвержденным па XII 
Международном конгрессе в 1975 г. в г. Ленин
граде.

Названия семейств даны согласно дополне
нию 2 «Nomina familiarum conservanda», приве
денном в последнем издании Международного
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кодекса ботанической помепклатуры Т. А. Staf- 
1(М1 (1‘>|1.) International code of botanical Con- 
Kiess, Scatle, 1969, Utrecht, 1972. Границы ce- 
мейстн приняты в соответствии с новой отече
ственной системой А. Л. Тахтаджана (Система 
и филогения цветковых растений. Л., 1970). 
11рил1епепие современной филогенетической 
системы повлекло за собой изменения не только 
в номенклатуре и расположении таксонов, но 
и переработку терминологии. Как известно, цве
ток есть только у покрытосемянных, у которых 
семя образуется внутри плода, развивающегося 
из завязи цветка. У  голосемянных завязи нет, 
семя расположено на чешуйках шишек откры
то (голо). Между тем, в ботанической литера
туре, в которой применяются старые филогене
тические системы (Энглера и др.), часто при 
описании голосемянных пользуются термином 
«цветок», «соцветие», «плод», «колосовидные 
соцветия» и др. Эти термины явно не отвечают 
сов|)еменпы.м представлениям об эволюции выс
ших растений. Поэтому в современной литера
туре к генеративной (воспроизводящей) части 
побега голосемянных при.мепяют термины; 
стробил или микростробил (для мужских эле- 
м(Ч1тов), шишки или женские шишки (для жен
ских элементов), но не «колосок» или «колос» 
и не «плод». Спороносные части стеблей и побе- 
юи хвощей и плаунов, которые раньше иногда 
обозначали термином «колос»! «колосок», теперь 
пиоке называют стробилами. Согласно этому в 
к т п е  при описании представителей голосемян
н ы х ,  хвощей н плаунов внесены соответствую- 
1ЦИ1) иснравлепия.



ВСТУПЛЕНИЕ

Сохранению здоровья трудящихся, увеличению продолжитель
ности жизни советских людей Партия и Правительство уделяют 
неустанное внимание. На это направлено постоянное улучшение 
медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами, разви
тие сети больниц и аптек, домов отдыха, санаториев и курортов. 
Улучшение лекарственного обеспечения связано с дальнейшп.м 
ростом и развитием медицинской, фармацевтической и химико
фармацевтической промышленности.

Одним из главных источников получения лечебных и профи
лактических средств совремеиной медицины являются лекарствен
ные растения; они используются как непосредственно, так и для 
получения многих ценнейших лечебных препаратов. В мировой 
практике около 40%, а в нашей стране около 45% всех лечебных 
препаратов изготовляется из растительного лекарственного сырья. 
И лочепии сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нервных 
заболеваний, болезней печени и почек на долю растительных при
ходится до 80—90% препаратов. Это объясняется тем, что послед
ние более безвредны и безопасны, физиологически более близки 
организму человека, чем синтетические, редко обладают отрица
тельным побочным и отдаленным действием.

В Советском Союзе научная медицина в настоящее время ис
пользует более 200 видов растений. Сырье большинства из них 
заготовляют в природе, более 40 видов лекарственных растений 
введено или вводится в промышленную культуру. Многие виды 
отечественного сырья пользуются неограниченным спросом на ми
ровом рынке.

Украинская ССР в силу своих природно-климатических усло
вий является очень богатым районом нашей страны как по видо
вому составу, так и по запасам сырья дикорастущих лекарствен
ных растений. Промышленные заготовки дикорастущего лекарст
венного растительного сырья и культура лекарственных растений 
ведутся на Украине уже более 250 лет (со времен Петра I). 
И настоящее время республика является одним из основных 
районов сбора лекарственного растительного сырья. В последнее 
время на ее территории выращивается более 20 видов важней
ших лекарственных растений в специализированных совхозах 
Союзлекраспрома и частично в колхозах. Ряд растений, выращи
ваемых как эфиромасличиое сырье, также находит применение 
в медицине.



.'liiroToiiiui лскарстпс1Гцого растительного сырья на Украине ве
ду! i iKTcMii потребительской кооперации и Главное аптечное 
уирпмлсиие Министерства здравоохранения УССР, а с 1967 г. также 
:1 а 1 ()го|1 ИТ(>л1.1 1ые организации Министерства лесного хозяйства.

ОГи.ем заготовок непрерывно растет. Так, в 1960 г. системой 
потреби leai.cKoii кооперации и Главным аптечным управлением 
было заютоплепо 2241,2 г, в 1970—3626,2, в 1975 г.—5820,4 т сырья, 
т. е. ГОЛ1.КО в девятой пятилетке заготовки увеличились на 60%.

Однако до сих пор не полностью удовлетворяются потребности 
медицинской, пищевой и некоторых других отраслей промышлен
ности II таких видах сырья, как аирный корень, споры ликоподия, 
кукурузт.ю рыльца, цветки бессмертника песчаного, цветки липы 
(линоный цвет), корни алтея, валерьяны, ягоды черники, лист по
дорожника, плоды шиповника, трава золототысячника, чабреца 
и д()угих.

Период массового сбора лекарственных растений по времени 
совладает с важнейшими сельскохозяйственны.ми работами, на ко- 
Topi.ix занята основная часть сельского населения, поэтому к сбо
ру лекарственных растений следует привлекать людей пенсион
ного возраста, учащихся школ, техникумов и других учебных заве
дений.

(Хюр учащимися лекарственных растений можно совмещать 
с нропедением практических занятий по естествознанию, что бу
дет способствовать изучению родной природы.

И заготовках лекарственных растений могут также участво
вать лица, отдыхающие в сельской местности, в туристских, ком- 
со.мольскнх и пионерских лагерях.

Kill! сродство стимулирования заготовок дикорастущей продук
ции оправдали себя практикуемые Центросоюзом, Укоопсоюзом и 
1’лавным аптечным управлением на протяжении многих лет кон- 
курс1>1 среди комсомольских и пионерских организаций, учащихся 
школ, техникумов, училищ по сбору лекарственного раститель
ного сырья и других даров природы. Лучшие организации и сбор
щики, выполнившие условия конкурса, награждаются путевками 
в пионерский лагерь «Молодая гвардия», почетными грамотами, 
цепными подарками и денежными премиями.

Организация заготовок на научном уровне требует обеспече
ния заготовителей и сборщиков необходимыми справочными по
собиями.

Эта книга является справочником для заготовителей дикорас
тущих лекарственных растений, а также для других лиц, зани
мающихся заготовкой, сушкой, приемом и хранением лекарст
венного сырья. Она может быть полезна студентам-ботаникам, фар
мацевтам, врачам, агрономам, зоотехникам, ветеринарам, учителям, 
учащимся школ, а также всем тем, кто интересуется лекарствен
ными растениями.

Особое внимание в справочнике уделено получению качествен
ного сырья. По подсчетам авторов, среди лекарственных растений 
Украины насчитывается около 70 видов, в сырье которых могут 
быть допустимые или недопустимые примеси других растений. 
Наиболее частой причиной появления нежелательных примесей 
является внешнее сходство нелекарственных видов с лекарствен
ными. Например, вместо горца перечного, или водяного перца,— 
P o l y g o n u m  h y d r o p i p e r  L. собирают почечуйную траву и другие



hiijii.i родя горец; вместо ромашки лекарственной — M a t r i c a r i a  ге- 
r i i t i l a  L. различные виды рода пупавка и другие ромашковидныв 
рагт(41ня: ромашку непахучую — T r i p l e u r o s p e r m u m  i n o d o r u m  (L.) 
S с Ь. И i р. нивяник обыкновенный — L e u c a n t h e m u m  v u l g a r e  Lam.  
II др. Иногда ошибки происходят из-за того, что совершенно раз
ные растения в различных районах имеют одинаковые или близ
кие названия. Например, название коровяк на Украине относится 
как к роду коровяк ( V e r b a s c u m ) ,  так и к роду дурман (Datura), 
(риалка трехцветная ( V i o l a  t r i c o l o r  L.) в некоторых местностях на
зывается Иван-да-Марья, в других так называются растения из ро
да марьянник ( M e l a m p y r u m ) .

Есть случаи, что русские названия относятся на Украине к 
другим растениям. Например, кульбабой в русском языке назы
вается род L e o n t o d o n ,  а в украинском род T a r a x a c u m .  Поэтому 
II научной и научно-популярной литературе после русских или 
украинских названий растений приводятся латинские названия, 
так как они приняты во всех странах.

I! справочнике указаны допустимые примеси других растений, 
па что до сего времени мало обращалось вни.мавия в имеющейся 
литературе по заготовкам лекарственного растительного сырья. 
Сборщики должны знать, какие виды, близкие к введенным в 
«Государственную Фармакопею», допускаются к заготовкам и 
примсиепию. Так, в частности, вместо чабреца ползучего ( T h y 
m u s  s e r p y l l u m  L.), встречающегося только в полесских районах, 
заготавливают широко распространенный чабрец Маршаллов 
( T h y m u s  m a r s c h a l l i a n u s  W i 11 d.) и другие виды рода чабрец, 
близкие по внешнему виду и сходные по химическому соста
ву. Вместо сибирского боярышника кроваво-красного ( C r a t a e g u s  
s a n g u i e n a  Pa l l . ) ,  который на Украине встречается только в куль
туре, можно собирать урожай со всех красноплодных видов рода 
боярышник.

Справочник состоит из трех частей: Вступления, Общей части, 
в которой рассматриваются заготовка и сушка лекарственного 
растительного сырья, запасы сырья и возможности заготовок ле
карственных растений, охрана дикорастущих лекарственных рас
тений и их ресурсы, и самой большой по объему специальной 
части — Лекарственные растения Украины. Последняя включает 
описание 192 видов дикорастущих и культивируемых растений, 
применяемых в современной научной медицине. Для более удоб
ного пользования справочником лекарственные растения располо
жены в алфавитном порядке их русских названий. Описание ра
стений дается по схеме:

название — русское, латинское, украинское и наиболее распро- 
страпеппые украинские и русские народные;

семейство;
используемые с лечебной целью части растений;
биологические и экологические особенности;
места произрастания;
ботанико-географические (см. карту) районы распространения; 

основные районы фактических и возможных заготовок с указа
нием запасов сырья;

краткая морфологическая характеристика, главным образом, 
частей, являющихся сырьем;



допустимые примеси (виды, близкие по химическому составу, 
Допускаемые к применению наряду с основным растением);

т*допустимые примеси (виды, ошибочно принимаемые загото- 
пигелими за нужные растения, а также добавленные к сырью с 
цел||Ю (|)альсификации); 

сроки заготовки сырья; 
особенности сушки сырья; 
упаковка и хранение;
требования к качеству сырья соответственно нормативным до

кументам (ОСТ — общесоюзный стандарт, ГОСТ — государствен
ный стандарт, ОСТ КЗ СНК — общесоюзный стандарт Комитета 
заготовок при СНК СССР, ОСТ НКВТ — общесоюзный стандарт 
Народного комиссариата внешней торговли, МРТУ — межреспуб
ликанские технические условия, РТУ — республиканские техни
ческие условия. ВТУ — временные технические условия, ФС — 
фармакопейным статьям, ВФС — временным фармакопейным ста
тьям) с данными о внешнем виде, цвете, размерах, запахе, вкусе, 
влажности и допустимых примесях (измельченных частях, частях, 
потерявших естественную окраску, и пр.), примесях органических 
(части других растений), минеральных (камешки, песок, частицы 
почвы и пр.);

использование растений в медицине и других областях народ
ного хозяйства с указанием основных биологически активных ве
ществ.

В указателях и приложениях приводятся приоритетные лите
ратурные названия лекарственных растений и допустимых видов, 
а также их главные синонимы, популярные в среде заготовите
лей и сборщиков (например, ромашка лекарственная — Matricaria 
chamomilla L. и приоритетное название ромашка ободранная — 
Matricaria recutita L., бессмертник песчаный, или цмин песча- 
пый,— Helichrysum arenarium (L.) Moench.).

Справочник написан на основании изучения распространения 
дикорастущих лекарственных растений и данных учета их запа
сов, проведенного в полевых условиях во время экспедиций в раз
ных областях Украины, данных системы Укоопсоюза, Главного ап
течного управления. Украинской республиканской конторы Союз- 
лекраспром, гербариев, хранящихся в научно-исследовательских 
институтах различных городов УССР, изучения данных лите
ратуры.



ОБЩ АЯ ЧАСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВОК 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Общие потребности страны в лекарственном сырье как по 
видовому составу, так и по количеству планирует Союзлекрас- 
иром Министерства медицинской промышленности СССР. Исходя 
из потребностей и наличия переходящих запасов, устанавливают 
ежегодные планы заготовок лекарственного сырья основным за
готовителям; Центросоюзу, Союзлекраспрому и Главному аптечно
му управлению. Основные заготовители устанавливают планы заго
товки для своих систем по республикам, областям, краям и т. д.

При установлении планов заготовок вышестоящие организации 
учитывают известные данные о запасах сырья и возможностях 
заготовок каждого вида в республике, области, районе, населен
ном пункте. Поэтому для правильного планирования заготовок 
основное значение имеют не данные о фактических заготовках 
за прошлые годы, а сведения о возможностях ежегодных загото
вок сырья, которые не ведут к уменьшению его запасов и тем 
более к подрыву и уничтожению сырьевой базы. Следует от.ме- 
тить, что не все места произрастания лекарственных растений 
пригодны для ведения промышленных заготовок. Обычно нет 
смысла производить промышленные заготовки растений, редко 
встречающихся на данной территории.

Чем больше концентрация нужных видов лекарственных рас- 
Tcunii на данной территории (то есть, чем больше запасы ее 
сырья на единицу площади), тем целесообразнее проводить про
мышленные заготовки. Особенно благоприятствует заготовкам на
личие больших массивов, расположенных вблизи населенных пунк
тов, где можно организовать необходимое количество сборщиков.

Много лекарственного сырья собирают специальные бригады 
постоянные или чаще временные, которые организуют па период 
заготовок. Бригады комплектуют из работников заготовительных 
организаций или из местного населения: пенсионеров, домашних 
хозяек, отпускников, а также учеников школ, воспитателей дет
ских домов, школ-интернатов, иногда из детей, отдыхающих в 
пионерских лагерях, и пр.

Бригадный способ заготовок имеет значительное преимущест
во перед индивидуальным; бригадой может руководить опытный 
инструктор по заготовкам, ее можно обеспечить необходимой 
тарой и инструментами, а также транспортом для перевозка 
заготовителей от места проживания к месту заготовки и назад и
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rofipmiiioro сырья к месту сушки или переработки; можно специа- 
ли:1 мро1шть отдельных работников на выполнении определенных 
(шсрпции, что дает возможность значительно повысить произво
дительность труда и заработок; легче осуществить систематиче- 
cKiiii контроль за проведением всех операций, а это обеспечивает 
получение однородного сырья хорошего качества.

Перед началом заготовок бригадир-инструктор должен хорошо 
ознакомить сборщиков, какие растения необходимо собирать, чем 
они отличаются от внешне сходных нелекарственных видов, где 
растут, какие части, когда и как собирать, где и как сушить и хра
нить до сдачи, а также показать образцы сырья и объявить прием
ные цены.

Основное количество лекарственного сырья используют на хи
мико-фармацевтических заводах для изготовления лекарственных 
препаратов. Значительная часть поступает на фармацевтические 
фабрики аптекоуправлений, где из него готовят галеповые препа
раты и фасуют, и в аптеки для изготовления лекарств по рецепту 
врачей и продажи населению. Некоторые виды сырья идут на 
экспорт.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Правильно организованные и рационально проводимые заго
товки дикорастущих лекарственных растений обеспечивают со
хранение на определенном уровне их запасов и ни в коем случае 
не должны вести к уменьшению количества и тем более уничто
жению растений.

Поэтому при план^овании и проведении заготовок необходи
мо знать не только общие запасы сырья на данной территории, 
но и возможности ежегодных про.мышленных заготовок при со
хранении сырьевой базы.

Общие запасы сырья — это то количество его, которое может 
быть собрано на данной территории при полном сборе расте
ний. Попятно, что все растения определенного вида собрать нельзя, 
так как это во многих случаях привело бы к его уничтожению. 
Особенно относится это к видам растений, которые размножаются 
в основном вегетативно и сырьем их являются многолетние под
земные части (аир), а также к видам с затрудненным семенным 
возобновлением (чемерица Лобеля). У таких растений при заго
товке сырья необходимо обязательно оставлять значительное ко
личество растений как маточники п семенники для восстановле
ния зарослей, а заготовки проводить не ежегодно, а периодиче
ски, один раз в несколько лет. Одно- и двулетники с хорошим 
семенным возобновлением можно собирать в значительно больших 
количествах по сравнению с многолетниками и оставлять мень
шее количество семенников (ромашка аптечная). Поэтому в целом 
предполагается, что на определенной территории можно заготов
лять не больше того количества сырья, которое вырастает па 
ней за год. Это количество показывает возможности ежегодных 
заготовок.
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Следует отличать общие возможности ежегодных заготовок от 
позможнГостей ежегодных промышленных заготовок. Лекарствен- 
1гые растения не растут сплошь в границах своего района рас- 
П1юстранения (ареала), а только в определенных местах произрас
тания. В большинстве мест произрастания растения определенного 
вида встречаются отдельными экземплярами. Проводить заготовки 
в таких местах нецелесообразно, особенно в тех случаях, когда 
из одного растения получается небольшое количество сырья. 
Только те места произрастания, где растения встречаются более 
или менее часто, образуют заросли хотя бы изреженные, пригод
ны для проведения промышленных заготовок. Сырье, которое мож
но собрать па них, определяет возможности ежегодных промыш
ленных заготовок. Поэтому в большинстве случаев места возмож
ных промышленных заготовок составляют только небольшую 
часть общего числа мест произрастания растения, а возможности 
ежегодных промышленных заготовок — небольшую часть общих 
возможностей заготовок. Например, ландыш в среднем Левобере
жье Украины встречается почти во всех лесах, но заросли, где 
можно проводить промышлепные заготовки, расположены в ос
новном в пойменных лесах рек Днепра, Сулы, Ворсклы, Орели, 
Самары и их притоков.

Ориентировочно для растений, у которых сырьем являются 
надзе.чные части (трава, лист, цветки и соцветия), ежегодные 
воз.можности промышленных заготовок составляют не более 7з— 
'/ч общих возможных ежегодных заготовок. Эта часть еще мень
ше при сборе плодов и семян (7з—Vs), почек (7ю—'/is), корней, 
корневищ, клубней, луковиц ('/ю—' h o ) -  Общие запасы сырья почти 
у всех видов лекарственных растений в несколько раз (а иногда 
Даже в несколько десятков раз) больше возможных ежегодных 
заготовок.

Кроме общих запасов сырья и возможных заготовок, необходи
мо отличать фактические заготовки — то количество сырья, кото
рое заготовлено на определенной территории в данном году. 
Фактические заготовка часто не зависят ни от общих запасов 
сырья, ни от возможных загото-вок, а в значительной степенп 
определяются потребностями в сырье. Напри.мер, общие запасы 
сырья полыни горькой и даже возможные ее заготовки в степ
ных и лесостепных районах Украины очень большие, исчисляют
ся тысячами тонн, а фактические заготовки составляют только 
десятки тонн. На фактические заготовки лекарственного сырья 
в данном районе очень влияют исторические причины, особенно 
предыдущий опыт заготовки, наличие рабочей сплы, разведан
ность запасов сырья и т. д. Фактические заготовки очень редко 
превышают возможные ежегодные промышленные заготовки. 
Такое явление наблюдалось в послевоенные годы во многих 
районах Украины с заготовками горицвета весеннего, а в послед
ние годы с астрагалом шерстистоцветковым в Днепропетровской 
и Полтавской областях. Однако заготовки в таких размерах 
приводят к уменьшению сырьевой базы.

Определения общих запасов и особенно возможных ежегод
ных промышленных заготовок очень сложные и трудоемкие. Их 
соотношение неодинаково не только у различных видов, но даже 
у одних и тех же видов в разные годы в зависимости от погодных
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услоннм, хозяиствеппого использования массивов как в текущем 
году, так н в предыдущие годы, а также от целого ряда других 
мало изученных факторов.

Определение запасов сырья и установление возможных заго
товок дикорастущих лекарственных растений состоит из целого 
ряда последовательпых этапов; установление видового состава 
лекарственных растений данного района, в первую очередь рас
тений, применяемых в научной медицине; выявление основных 
мест произрастания отдельных видов; установление главных мас
сивов, где возможно проведение промышленных заготовок; уста
новление общих запасов и возможных промышленных заготовок; 
обобщение данных о запасах и возможных заготовках каждого 
вида на всей территории.

При проведении этих работ следует использовать все имею
щиеся .материалы о данной территории, опубликованные в кни
гах, сборниках, журналах и других изданиях, и неопубликова1 £- 
ные данные, которые хранятся в научных, заготовительных, 
хозяйственных организациях (заготконторы, аптеки, отделения 
Союзлекраспрома, кафедры ботаники университетов, медицинских, 
фармацевтических, сельскохозяйственных, педагогических инсти
тутов, ботанические сады, краеведческие музеи, заповедники, лес
ничества и пр.), включая архивы, а также знания старых заготови
телей, опытных местных учителей-биологов и географов, фарма
цевтов, врачей, агрономов, ветеринаров, лесников, краеведов и 
других любителей природы.

Собранные таким образом материалы дают обычно полное 
представление о видовом составе лекарственных растений и фак
тических заготовках, меньше — об их распространении и еще 
меньше о запасах сырья и возможностях заготовок. Чтобы пол
ностью выяснить распространение отдельных видов, их запасы 
и возможности заготовок, необходимо выезжать в места произ
растания лекарственных растений для проверки имеющихся дан
ных, а также осмотра основных массивов.

Видовой состав дикорастущих лекарственных растений. Список 
видов лекарственных растений данного района, используемых в 
научной медицине, составленный на основании имеющихся мате
риалов, должен охватить в первую очередь виды, которые в боль
ших количествах заготовляют в настоящее время. Его составляют 
в алфавитном порядке с указанием уточненных календарных сро
ков заготовок каждого вида в данном районе, исходя из практики 
заготовок в предыдущие годы. В справочниках по заготовке сырья 
лекарственных растений обычно приводятся календарные сроки 
заготовок, но они даются для определенной зоны (средней поло
сы европейской части СССР или для средней части Украины) 
и значительно отличаются от лучших сроков заготовок в кон
кретном районе. Например, в северной части Украины они насту
пают немного позже (на 5—7 дней), а в южной — значительно 
раньше (иногда на 10—15 и даже 20 дней), чем в средней 
части.

В ы я в л е н и е  о с н о в н ы х  м е с т  п р о и з р а с т а н и я .  Приведенные в лите
ратуре основные места произрастания каждого вида необходимо 
уточнить на местности, отмечая, на каких элементах рельефа ча
ще всего встречаются те или иные растения: равнины и их части 
(водоразделы, балки); речные долины и их части (поймы, вторые
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террасы, склепы); горы, их высота пад уровнем моря, направле
ние склонов (экспозиция) и их крутизна. Отмечают также, на 
каких почвах и в каких ценозах преимущественно произрастают 
лекарственные растения (леса и их типы, болота и их типы, водое
мы, сорные места и т. д.).

У с т а н о в л е н и е  г л а в н ы х  м а с с и в о в .  Главные массивы, где виды 
нужных лекарственных растений встречаются в значительных ко
личествах, достаточных для ведения промышленных заготовок, 
выявляют обычно, опрашивая местное население, в первую оче
редь лесников, лесорубов, пастухов, охотников и рыболовов, крае
ведов и других знатоков местности. В дальнейшем необходимо 
лично осмотреть все выявленные массивы для проверки и уточне
ния полученных сведений. Желательно основные массивы каждо
го важнейшего вида лекарственных растений с указанием пло
щади нанести на карту области или района.

Установление общих запасов сырья. Запасы сырья травяни
стых видов лекарственных растений устанавливают с помощью 
пробных учетных площадок. Их закладывают в наиболее типич
ных местах произрастания со средним количеством вида лекар
ственного растения на площади, которое подлежит учету. При 
значительном количестве их и равномерном размещении (водяной 
перец, череда трехраздельная, ландыш майский) площадки закла
дывают обычно размеро.м i  X  i м ,  при небольшом количестве и 
неравномерном размещении (алтей лекарственный, валерьяна ле
карственная) размеры их значительно увеличивают (5 X 5, 10 X 
X 10 и даже 100 X 100 м ) .  Для получения более достоверных дан
ных о запасах сырья закладывают по 3—5 площадок в нескольких 
местах.

Вообще, с увеличением размеров площадок и их количества 
возрастает точность учета, полученные данные больше соответству- 
)от действительпы.ч запаса.ч сырья. Границы площадок чаще всего 
отбивают деревянными рамка.ми или шпагатом с колышками. 
Отметив границы площадки, на ней собирают те части растений, 
которые являются сырьем. Надземные части (трава, листья, цвет
ки, соцветия, плоды, семена) собирают руками или срезают 
ножом, серпом, ножницами, секаторами, отбрасывая пожелтевшие, 
поврежденные болезнями и вредителями и с другими дефектами. 
Собранное сырье сразу же взвешивают. Подземные органы (кор
ни, корневища, клубни, луковицы) выкапывают и после предва
рительной подготовки (стр. 22) раскладывают на ткани или бума
ге для обсыхания и взвешивают. Данные по каждой площадке 
записывают отдельно, затем выводят среднюю величину запасов 
сырья и делают перерасчет на 1 г а  и на всю площадь массива. 
Запасы сухого сырья можно определить, пользуясь для перерас
чета литературными данными. Более точные данные можно полу
чить, если высушить и взвесить образцы сырья с учетных площа
док. Следует иметь в виду, что выход сухого сырья значительно 
колеблется в зависимости от районов и условий произрастания, 
погоды, возраста растений и других причин и поэтому может зна
чительно отличаться от среднего выхода, приводимого в литера
туре.

Если на массиве произрастает несколько видов лекарствен
ных растений, по которым ведутся заготовки, то учитывают 
каждый.
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Зцппсы сырья определяют по так называемым модельным ра
стениям— наиболее типичным, средним по размерам и развитию 
экземплярам па массиве. Таких модельных растений обычно берут 
несколько (не меньше 3—5). Затем с них собирают те части, ко
торые являются сырьем (у шиповников плоды, у боярышников — 
цветки или плоды, у крушины ломкой — кора), взвешивают и 
высчитывают средний выход с одного экземпляра. Затем подсчи
тывают количество экземпляров данного вида на единицу площади 
(при значительных количествах и сравнительно равномерном раз
мещении па 1(Ю при небольшом количестве и неравномерном — 
па 500, 1000 м ‘‘ ) и делают перерасчет на 1 га и весь массив.

На деревьях, где даже с модельных экземпляров бывает труд
но собрать все сырье (например, соцветия липы), выбирают так 
называемую модельную ветку и по количеству собранного с нее 
сырья определяют количество его на всем дереве, а затем на 
1 га  и массиве.

Установление размеров возможных ежегодных промышленных 
заготовок. Эта работа является наиболее ответственной, так как ею 
определяются возможности заготовок сырья не только в данном 
году, а и перспективы использования массива в будущем. В част
ности, при завышении возможностей ежегодных заготовок сырье
вая база может быть подорвана, запасы сырья будут быстро 
уменьшаться, растения данного вида могут быть уничтожены. 
Установление размеров возможных ежегодных промышленных за
готовок усложняется тем, что по годам в зависимости от погодных 
условий урожай, особенно однолетних и двулетних растений, зна
чительно колеблется. Например, бывают неурожайные годы ромаш
ки аптечной (чаще с холодной и сухой весной), в отдельные годы 
почти не плодоносят боярышники, не цветет липа и т. д.

Определяя возможности ежегодных промышленных заготовок 
па данном массиве, следует учитывать опыт старых заготовителей 
и данные о заготовках в прошлые годы. При этом следует исхо
дить из общих запасов сырья и всесторонне взвесить, какую часть 
можно собирать без угрозы уменьшения этих запасов в будущем.

Количество оставляемых маточников и семенников должно со
ставлять от 1—2 до 8—10% и даже больше от общего количества 
экземпляров каждого вида на данном массиве.

Сведение данных о запасах сырья и возможностях заготовок. 
Данные об общих запасах сырья и возможностях ежегодных про
мышленных заготовок по отдельным массивам сводятся в общие 
данные по всей территории — району, области, республике, по 
каждому виду лекарственных растений. Такие данные очень цен
ные, так как лекарственные растения являются составной частью 
природных богатств края и имеют большое значение в борьбе за 
здоровье человека. Ценность таких данных увеличивается, если 
они корректируются и уточняются в течение ряда лет.

Большую пользу приносит нанесение на крупномасштабную 
карту местности основных массивов, пригодных для ведения про
мышленных заготовок, с указанием как общих запасов лекарст
венного сырья, так и возможностей ежегодных промышленных за
готовок его по каждому виду лекарственных растений.
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ОХРАНА ДИКОРАСТУЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

И ИХ РЕСУРСОВ

При правильном и научно обоснованном планировании, орга
низации проведения заготовок и рациональном использовании 
массивов лесов, луговых, степных выпасов, сенокосов и других 
участков естественной растительности запасы сырья дикорастущих 
лекарственных растений длительное время остаются почти неиз
менными. Наблюдаются только по некоторым видам значитель
ные колебания в связи с погодными и другими пеизученными 
условиями, обусловливающими урожайные и неурожайные годы, 
как, например, у ромашки аптечной, арники горной, боярышни
ков, липы сердцелистной и др. Неправильное же ведение загото
вок и нерациональное использование массивов естественной рас
тительности приводит к тому, что даже большие и богатые за
росли лекарственных растений за сравнительно короткое время 
значительно оскудевают и даже уничтожаются. Например, за 
несколько лет (1961—1964) неумеренных заготовок корневищ ку
бышка желтая была почти полностью уничтожена в р. Суле и ее 
старицах на многие десятки километров вверх и вниз по течению 
от г. Лубны в Полтавской области. В послевоенные годы непра
вильные и очень большие заготовки травы привели к почти пол
ному уничтожению горицвета весеннего в Полтавской и некото
рых других областях Украины, а также к подрыву запасов сырья 
этого растения в Крымских горах. Велись заготовки травы этого 
растения даже в Донецкой области, где оно встречалось только 
на нескольких небольших массивах, и были прекращены после 
почти полного уничтожения растения. Значительно уменьшились 
по этим причинам запасы сырья астрагала шерстистоцветкового 
в Полтавской и Днепропетровской областях, а на некоторых мас
сивах, как, например, в окрестностях г. Игрень возле Днепро
петровска, полностью уничтожены. Такие неоправданно большие 
заготовки травы баранца обыкновенного, или плауна баранца, 
в Карпатах в шестидесятых годах за несколько лет привели к 
полному уничтожению запасов сырья этого растения. В последние 
годы из-за частных заготовок корневищ родиолы розовой в Кар
патах почти уничтожены небольшие заросли этого растения. 
В Карпатах в послевоенные годы в результате большой популяр
ности и в связи с этим массовыми заготовками корневищ для до
машнего лечения почти исчезла горечавка желтая и точечная. 
В последнее десятилетие неумеренно большие заготовки травы бар
винка малого заметно обеднили его сырьевую базу в Карпатах и 
лесостепных районах. Подрыву сырьевой базы и даже полному 
исчезновению этого растения во многих местах Левобережья 
Украины способствовало использование травы в больших количе
ствах на гирлянды, венки и пр.

Вследствие чрезмерного выпаса скота па пойменных лугах 
исчезли большие массивы аира обыкновенного по Удаю, Хоролу 
и многим другим рекам Левобережья. Большой урон запасам 
сырья лекарственных растений наносят некоторые коренные пре
образования. Так, с постройкой каскада Днепровских водохранилищ
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исчр:1лп на Украине массивы аира обыкновенного, с которых 
ежегодно заготавливалп 500—600 т сырья этого растения. При 
строительстве водохранилищ исчезли также большие массивы 
ландыша майского в пойменных лесах, кубышки желтой в 
озерах-старицах и некоторых других лекарственных растений. 
После осушения и распашки под огороды заболоченных лугов 
по р. Удаю в окрестностях г. Пирятина Полтавской, г. Прнлуки 
Черниговской областей, а также в долинах Хорола, Мерли и дру
гих рек Левобережья не стало зарослей аира обыкновенного. 
Вследствие чрезмерной пастьбы быстро уменьшаются запасы 
сырья алтея лекарственного, валерьяны лекарственной, золото
тысячника малого и некоторых других ценных лекарственных 
растений на лугах и лесных опушках. Улучшение санитарного 
состояния населенных пунктов и уменьшение площадей различ
ных незанятых земель быстро сокращает запасы сырья многих 
видов сорных лекарственных растений, как, например, переступ
ня белого, крапивы двудомной, пустырника пятилопастного, чи
стотела большого, дурмана обыкновенного, белены черной и др.

Запасы сырья многих видов дикорастущих лекарственных ра
стений па Украине настолько большие, что в десятки и даже 
сотни раз превышают потребности в нем всего Советского Союза 
и к тому же и.м не угрожает значительное уменьшение в ближай
шем будущем. К таким растениям принадлежит, например, по
лынь горькая, которую в степных и лесостепных районах можно 
заготовлять тысячи тонн (хотя в лесных районах она является 
довольно редким видом), тысячелистники, спорыш обыкновенный 
и др. Запасы сырья других видов лекарственных растений еще 
большие, но могут быть сохранены только при правильном веде
нии заготовок и рациональном использовании массивов, как, на
пример, крушины ломкой, жостера слабительного, можжевельника 
обыкновенного, дуба обыкновенного, сосны обыкновенной и др. 
Запасы сырья третьих видов уже небольшие и требуют строгого 
регулирования размеров заготовок, как например аира обыкновен
ного, арники горной, барвинка малого и др. Некоторые виды уже 
почти исчезли и растения необходимо вводить в культуру (астра
гал шерстпетоцветковый).

Наиболее быстро уменьшаются и даже исчезают запасы сырья 
многих дикорастущих лекарственных растений в лесостепных paii- 
онах Украины, особенно на Левобережье, которое являлось глав
ным местом ведения промышленных заготовок лекарственного 
сырья в нашей стране в течение более 250 лет. Это привело к 
тому, что основные промышленные заготовки дикорастущего ле
карственного сырья начали перемещаться в лесные и горные 
районы республики, где еще сохранились значительные массивы 
мало измененных естественных лугов и болот, являющихся места
ми произрастания большинства видов лекарственных растений. 
Горные и в меньшей степени другие части Крыма в последнее 
время стали одним из важнейших районов промышленных заго
товок дикорастущего лекарственного сырья — там в девятой пя
тилетке ежегодно заготовляли 400—800 т сырья, или 10—15% 
заготовок его на Украине. Таких больших заготовок не было ни 
в одной другой области республики. Во избежание угрозы под
рыва сырьевой базы ряда видов и необходимо планово регули
ровать ц даже сокращать размеры заготовок. В степных районах
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Украины запасы сырья лекарственных растений в прошлом были 
довольно большими, но после распашки целины, вырубки байрач- 
иых п пойменных лесов и превращения послелесных площадей 
и остатков степей и лугов в выбитые выпасы-толоки запасы 
сырья лекарственных растений в этих районах сильно сократи
лись и многие виды исчезли. В настоящее время основными рай
онами заготовок дикорастущего лекарственного сырья являются 
лесные, горные и в меньшей степени лесостепные районы 
Украины.

Сохранению видового набора и запасов сырья главнейших, осо
бенно наиболее дефицитных видов дикорастущих лекарственных 
растений, в этих районах необходимо уделять особое внимание. 
Следует учитывать и то, что указанные районы Украины являют
ся единственными местами произрастания некоторых видов лекар
ственных растений с ограниченными ареалами, как, напри.мер, 
арники горной, астрагала шерстистоцветкового, скополии карпио- 
лийской, морозника красноватого.

Научно обоснованная охрана лекарственных растений и запа
сов их сырья может быть только комплексной, состоящей из вза
имосвязанных систем мероприятий, и не будет эффективной толь
ко при одном рациональном ведении заготовок, как это иногда 
считают. Такая комплексная система должна состоять из следую
щих основных групп мероприятий.

Организационные — перспективное и ежегодное планирование 
размеров и районов заготовок лекарствепного растительного сырья, 
в первую очередь для видов с недостаточными или уменьшающи
мися запасами (аир обыкновенный, астрагал шерстистоцветко
вый, барвинок малый, безвременнык осенний, адонпс весенний, 
истод сибирский, кубышка желтая, морозник красноватый, осока 
парвская, переступень белый, скополпя карниолийская, солодка 
голая, ятрышниковые — ятрышники, пальчатокоренники, любки, 
кокушник комарпиковый, анакамптис пирамидальный). Такое пла
нирование должны вести республиканские и областные планирую
щие и заготовительные организации (Госплан, Заготуправление 
Укоопсоюза и его областные отделения, Главное аптечное управ
ление Украины и его областные отделения).

Лдмшшстративныс — организация заказников и заповедников, 
в первую очередь для видов с быстро уменьшающимися запаса- 
.ми сырья в результате заготовок или хозяйственного использо
вания массивов (аир обыкновенный, арника горная, барвинок 
малый, белладонна, горечавка желтая и точечная, брусника, бара- 
пец обыкновеппый, синюха голубая, родиола розовая, скополия 
карниолийская, толокнянка обыкновенная, черника и др.). Эти 
работы должны выполнять Госкомитет Совета Министров УССР 
по охране природы и его областные инспекции, республиканское 
общество охраны природы и его областные отделения на основа
нии имеющихся материалов научных, заготовительных и плановых 
организаций.

Законодательные — строгое соблюдение запрета частной тор
говли лекарственным сырьем на рынках, особенно дефицитных и 
видов с быстро уменьшающимися запасами сырья. Государствен
ным комитетом Совета Миийстров УССР по охране природы в 
1976 г. утвержден список растений, занесенных в «Червону книгу»
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VKpaiiFicKoii ССР, в который включено много видов лекарственных 
paCTOFiHii (астрагал шерстистоцветковый, безвременник осенний, 
6eaHaAOFiFFa aeKapcTBeFinaH, горечавка желтая и точечная, все ви
ды орхидных, барапец обыкновенный, плаун колючий, родиола ро
зовая, скополия карпполпйская). Многие виды дикорастущих ле- 
KapcTBCHFFbFX растений внесены также в вышедшую в 1975 г. 
«KpacFFyro KFFury» Советского Союза (арника горная, безвременник 
oceHFFMfi, белладонна, горечавка желтая и точечная, ropHF;Ber ве
сенний, некоторые орхидные — ряд видов ятрышников, анакам- 
птис пирамидальный, наперстянка шерстистая, родиола розовая, 
скополия карниолийская, солодка голая). Запрет торговли сырь
ем этих видов должен быть разработан и ocyщecтвлeFI во всех 
областях республики.

Воспитательные — разъяснение среди широких слоев населения, 
в том числе среди учащихся, пенсионеров, значения лекарствен
ных растений в медицине, вреде самолечения, необходимости 
охраны лекарственных ресурсов, являющихся национальным бо
гатством, используя республиканскую и местную печать, радио
вещание, телевидение, кино, организация выставки, лектории, с 
привлечением организаций, обществ охраны природы и «Знание».

Исследовательские — инвентаризация состава, учет запасов 
сырья и картирование основных зарослей и массивов важнейших 
видов лекарственных растений, в первую очередь де(|)ицитных, 
с уменьшающимися запасами и требующихся в больших количе
ствах (аир обыкновенный, ландыш MaficKFiu, цмин песчаный и 
др.). Необходимо также изучать xhmufo и динамику веществ в 
главнейших видах для выявления зарослей с наибольшим содер
жанием и наилучшим соотношением 6nonorFF4ecKu активных ве
ществ и использовать такие заросли и лучшие (|)ормы для заго
товки исходного материа.ча с целью HHTponyKnuoHFioro изучения 
и последующего введения в промышленную культуру. Такие ра
боты па Украине уже ведут различные opraHFisannn (медицинские 
и фармацевтические институты и техникумы, зональные стан
ции ВИЛР, 6oTaHFi4ecKHe сады, университеты, педагогические и 
сельскохозяйственные институты).

Культивационные — окультуривание лучших зарослей со 3ffb- 
чительными промышленными запасами сырья важнейших видов 
(аир обыкновенный, apHFiKa горная, барвинок малый, брусника, 
ландыш майский, черника и др.). Практическое значение имеет 
сев и посадка видов, сырье которых требуется в больших количе
ствах, но имеющих в природе небольшие запасы сырья, в поле
защитных и придорожных посадках, HCFSyccTBeHHHX лесных 
насаждениях, непригодных для сельскохозяйственного использова
ния землях и пр. (душица обыкновенная, зверобой обыкновен
ный, ландыш майский, бузина черная, жостер слабительный, липа 
сердцелистная, рябина обыкновенная, шипoвниF^■и и др.). Этим 
путем возможно не только сохранение, но и значительное увели
чение запасов сырья многих видов ценных лекарственных расте
ний, в том числе неукраипской флоры (рябина черноплодная, 
элеутерококк, заманиха, облепиха крушиновидная, лимонник ки
тайский и др.).

В работах по обогащению лекарственными растениями раз- 
au4iFbFx lFacaждeпий возможно участие лесничеств, озеленителей.
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совхозов и колхозов, учащихся высших и средних учебных заве
дений, пенсионеров, всех любителей природы.

Наиболее ценные и дефицитные виды дикорастущих лекарст
венных растений уже необходимо вводить в промышленную куль
туру (астрагал шерстистоцветковый, горечавка желтая, горицвет 
весенний, цмин песчаный и др.). Работы по интродукции и введе
нию в культуру лекарственных растений на Украине ведут зональ
ные станции ВИЛР, медицинские, фар.мацевтические институты и 
техникумы, ботанические сады, университеты, педагогические, 
сельскохозяйственные институты и др. Такие работы начаты в 
некоторых лесничествах (лимонник китайский, элеутерококк и 
другие растения). Культивирование наиболее дефицитных видов 
лекарственных растений возможно также в школах на учебно-опыт
ных участках, усадьбах аптек, больниц, а также любителями 
природы.

Технические — рациональное ведение самих заготовок, особен
но выдерживание установленных способов и сроков сбора сырья, 
а также оставление маточников, а при заготовке подземных час
тей — молодых экземпляров, не имеющих товарной ценности, для 
доращивания и пр.

Эти последние мероприятия являются очень важными для со
хранения лекарственных растений и их ресурсов на необходимом 
уровне. Их должны проводить и контролировать заготовительные 
организации, заготуправления облпотребсоюзов, аптекоуправления, 
а также инспекции по охране природы, общества охраны приро
ды. Для их успешного осуществления необходимо хорошо ознако
мить с установленными правилами и требованиями по заготовке 
лекарственного растительного сырья заготовителей и инструкто- 
ров-сборщиков.

Основные правила рационального ведения заготовок лекар
ственного растительного сырья, обеспечивающие сохранность ре
сурсов, такие.

Почки заготовлять на вырубках, а не с растущих деревьев 
и кустов (береза, сосна);

Кору снимать только со спиленных или срубленных деревьев 
и кустов или срезанных отдельных веток на лесных вырубках, 
при рубках ухода, санитарных рубках (дуб обыкновенный, кали
на обыкновенная, крушина ломкая);

Листья не срывать и не срезать полностью, особенно молодые 
на концах побегов, где они не доросли до нормальных размеров 
и не представляют большой товарной ценности;

Траву срезать без грубых приземных частей, которые не яв
ляются сырьем. Нельзя вырывать растения с корнями, корневи
щами, луковицами и затем обрезать надземные части, так как 
такие «заготовки» ведут к быстрому уничтожению запасов сырья, 
особенно таких растений, как астрагал шерстистоцветковый, гори
цвет весенний, зверобой обыкновенный, Д5тпица обыкновенная и др.

При заготовках цветков и соцветий оставлять часть их для 
обсс.менения и последующего возобновления зарослей, особенно 
у однолетних и двулетних растений, которые размножаются толь
ко семенами (ромашка аптечная и др.).
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Заготавливая цветки и соцветия, с деревьев и кустов не сре
зать и не спиливать больших веток и, тем более, не обламывать 
их (липа сердцелистпая, боярышники, бузина черная).

Подземные части растений заготовлять после созревания посы
пания семян и плодов (алтей лекарственный, валерьяна лекар
ственная, девясил высокий и др.). Для обеспечения семенного 
возобновления оставлять часть взрослых экземпляров, а для вос
становления зарослей растений, размножающихся вегетативно — 
оставлять часть корневищ, клубней, луковиц (аир обыкновенный, 
кубышка желтая).

При заготовках подземных частей оставлять молодые экземпля
ры, которые дают мало товарной продукции, для доращивания 
(алтей лекарственный, валерьяна лекарственпая, девясил высокий, 
скополия карннолийская).

Если выполнять всю необходимую систему мероприятий по ох
ране и рациональному ведению заготовок, то можно сохранить 
на Украине как ведущей республике в заготовке сырья, особенно 
в лесных, горных и лесостепных районах, необходимое количество 
дикорастущих лекарственных растений.

ЗАГОТОВКА И СУШКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

В процессе жизнедеятельности в растениях образуется боль
шое колпчество разнообразных веществ, многие из которых чело
век использует как основные и допо.чпительпые пищевые продукты 
(белки, жиры, углеводы, пряные и ароматические вещества), 
красители, дубители, источники древесины, волокон, пробки, каучу
ка, гуттаперчи, смол, камеди и т. д. В растениях вырабатываются 
также биологически активные вещества, которые при введении в 
организм человека (или животного), часто даже в небольших 
количествах, вызывают изменения физиологических процессов. 
Однп вещества (ядовитые) могут вызывать тяжелые нарушеппя 
жизненных функций и даже смерть, другие, наоборот, нормали
зовать нарушенные при тех или иных заболеваниях процессы 
(лечебные вещества).

Растения, содержащие биологически активные вещества, ко
торые могут быть использованы с лечебной целью, называются 
лекарственными. К биологически активным веществам, исполь
зуемым с лекарственной целью, принадлежит большое количество 
разнообразнейших химических соединений. Наиболее важными из 
ппх являются; алкалоиды, гликозиды сердечного действия, аптра- 
гликозиды, сапонины, дубильные вещества, флавоноиды, хромоны, 
кумарины, терпены, эфирные масла, жирные масла, смолы, каме
ди, витамины, фитонциды и др.

Обычно биологически активные вещества содержатся в расте
ниях в сравнительно небольших количествах. Содержание их в 
разных органах не одинаковое, в некоторых они могут полностью 
отсутствовать. Поэтому с лечебной целью используют только те 
пасти лекарственных растений, в которых содержится больше
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необходимых действующих веществ. Эти части (почки, кора, тра
пп, листья, цветки и соцветия, плоды и соплодия, семена, кор
пи, корневища, клубни, луковицы и др.) заготовляют и исполь- 
1уи)т II медицине как лекарствепное сырье, которое по всем 
показателям качества должно соответствовать требованиям 
действующих нормативных документов для медицинского приме
нения.

('.бор сырья. Основными показателями качества сырья являет
ся содержание в нем действующих, или биологически активных, 
тчцеств, поэтому собирают части растения или отдельные органы 
II период максимального накопления первых.

У разных растений этот период совпадает с определенными 
iliaaaMu развития (цветение, сокодвижение, плодоношение, окон
чание вегетации и др.), которые обычно указаны в нормативных 
документах. Так, по ГОСТ 3558—75 траву полыни горькой собира
ют в начале цветения (июнь — июль), траву багульника болотно
го— в фазе созревания плодов (ФС 42413—72), МРТУ 42 № 3869— 
70 рекомендуют собирать зрелые плоды аморфы кустарниковой и 
так далее для каждого вида сырья.

Календарные сроки заготовки в зависимости от погодных усло
вий года могут значительно смещаться: в годы с ранней и теплой 
весной или теплым и сухим летом они наступают раньше на одну 
или даже две-три недели, чем в годы с затяжной, прохладной 
весной и прохладным дождливым летом. Поэтому основным 
критерием в определении сроков заготовки остается фаза 
развития растения или отдельного органа. Исключение состав
ляют отдельные виды: лист алоэ древовидного собирают в
течение года (ФС 42—454—72), траву хвоща полевого рекомен
дуют собирать летом (ГОСТ 14143—69), корневища аира обык
новенного заготавливают в любое благоприятное время года 
(ГОСТ 20055-74).

Заготовка отдельных органов растений или их частей имеет 
ряд общих закономерностей.

Почки собирают рано весной, когда они только начинают на
бухать, но почечные чешуи еще не начали расходиться. Набуха
ние почек иногда продолжается только несколько дней. Сбор 
пеобходп.мо заканчивать, когда начинают зеленеть верхушки по
чек. Это свидетельствует о том, что они трону.лись в рост.

Для сбора с деревьев и кустов березовых и сосновых почек, 
«шишек» ольхи и другого сырья используют специальное приспо
собление— веткорез (рис. 1).

Начало весеннего движения соков является лучшим сроком 
сбора коры. В это время она легко отделяется от древесины. Поз
же, в конце весны и летом, когда рост прекращается, кора не 
снимается. Чтобы снять ее, на молодых отрубленных или отре
занных ветках острым ножом делают кольцевые надрезы на рас- 
стоцпии 25—50 см  один от другого, соединяют их одним или двумя 
продольными надрезами, а затем снимают в виде желобков или 
трубочек.

Листья начинают собирать, когда они достигнут нормальных 
размеров, и продолжают в течение всего лета до начала их от
мирания (пожелтения). Однако лучше всего их собирать в начале 
цветения. Срывают листья обычно руками, реже срезают ножа
ми, ножницами, секаторами.
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Рис. 1. Веткорез ЦС-201 
Рис. 2. Совок ЦС-197 для сбора цветков. 
Рис. 3. Совок ЦС-202 для сбора клюквы. 

Рис. 4. Совок ЦС-196 для сбора брусники.

Траву (надземная ча
сть травянистых расте
ний) собирают обычно в 
начале цветения, у не
которых видов — при 
полном цветении. Сре
зают ее серпами, ножа
ми или секаторами без 
грубых приземных ча
стей. Иногда при густом 
размещении растения 
скашивают косами или 
серпами и затем выби
рают из покосов.

Цветки и соцветия 
собирают в фазе цвете
ния, лучше в начале ее.
Срывают их чаще всего 

руками, только иногда для сбора соцветий пользуются специаль
ными приспособлениями (например, соцветия ромашки лекарствен
ной собирают специальными совками; рис. 2).

Плоды и семена заготов.чяют при их полном созреваипи, 
сочные плоды (ягоды) немного раньше (перезревшие легко 
мнутся). Собирают их обычно руками. Для сбора ягод черники, 
брусники, клюквы используют специальные совки-гребешки 
(рис. 3 и 4).

Собирают корни, корневища, клубни, луковицы обычно в пе
риод отмирания надземных частей, когда растения переходят в 
период покоя (конец лета — осень). Их .можно собирать и рано 
весной до начала отрастания надземных органов, но весной 
период заготовки очень короткий (несколько дней). Выкапывают 
их лопатами или копалками, иногда вытягивают из рыхлой почвы 
вилами или даже граблями. Изредка на больших массивах при 
густом размещении растений подземные части выпахивают п.чу- 
гами и затем выбирают вручную. После этого их очищают от 
земли, обрезают ножами надземные части, тонкие корпи, а также 
отмершие и поврежденные участки и затем быстро промывают 
в холодной, лучше проточной воде. При больших заготовках для 
мытья пользуются специальными моечными барабанами. Промы
тое сырье раскладывают па брезенте, ткани или другой чистой 
подстилке, обсушивают, а затем отправляют к месту сушки.

Все надземные части растений собирают только в сухую 
погоду. Если утром была роса или прошел дождь, то заготовки 
начинают только после того, как растения полностью обсохнут.
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Под вечер, когда появляется роса, сбор также прекращают. Сырье, 
собранное влажным, дольше сохнет, легче самосогревается, по
этому при сушке часто темнеет пли даже загнивает. Лучшее 
время для сбора с 8—9 до 16—17 часов. Подземные части, 
которые после сбора моют, можно заготовлять и при росе или 
дожде.

Не следует собирать запыленные, загрязненные растения, на
пример вблизи дорог с интенсивным движением транспорта, осо
бенно в засушливые периоды летом и осенью, а также повреж
денные болезнями, вредителями, утратившие нормальную 
окраску.

Заготавливают сырье в соответствии с конкретными требова
ниями нормативных документов по каждому виду его, чтобы 
обеспечить стандартность по внешним признакам, размерам и 
чистоте или содержанию сопутствующих примесей других неле
карственных частей растения, минеральных примесей и пр. Эти 
примеси допускаются только в определенных-количествах, обычно 
от десятых до 1—5%. Отклонения в процессе заготовки от этих 
требований приводят к браку сырья. Например, кору дуба нужно 
заготавливать кусками не менее 3 с.к длиной и не более 3—4 м м  
толщиной, ГФ X ст. 184, ОСТ 4287 допускают в готовой продук
ции коры толще 6 м м  только 5%, а кусков короче 3 с м —3%. 
Многие листья рекомендуется собирать с черешками определен
ного размера (вахта трилистная, мать-и-мачеха). Для цветков 
устанавливают длину цветоножки, для корней и корневищ — 
длину оставшихся стеблевых частей, а также количество мине
ральных примесей. В соцветиях-корзинках ромашки аптечной 
цветоносы могут быть не более 3 с м  (ГОСТ 2237—75), в соцветиях 
пижмы обыкновенной (ГОСТ 16801—71) — не более 4, а в цвет
ках бессмертника песчаного (ГФ X ст. 289) — только до 1 см .  
Если при заготовке не выполнить этих требований, потом трудно 
или даже невозможно обеспечить стандартность сырья.

Сырье следует собирать сразу в тару. Лучшей тарой для сбо
ра, особенно цветков, соцветий, листьев, сочных плодов, являются 
корзины и небольшие ящики. Сухие плоды, семена, подземные 
части можно складывать в мешки, ведра и пр. Сырье в таре не 
следует сдавливать. Цветки, соцветия, листья, трава при этом 
могут слеживаться и самосогреваться, а это приведет к потемне
нию или обесцвечиванию во время сушки и потере действующих 
веществ. Сочные плоды портятся даже при складывании их не
толстым слоем.

Первичная обработка сырья. Собранное сырье нельзя долго 
(более 3—4 часов, а цветки боярышника, лист белены, дурмана 
более 1—2 часов) оставлять в таре, так как оно слеживается 
и самосогревается в результате выделения тепла при дыхании 
еще не отмерших частей растения.

Доставленное к месту сушки или на переработку в свежем 
виде сырье расстилают на брезенте, ткапи или па чистом полу 
и пересматривают. При этом выбирают случайно попавшие дру
гие растения или органы заготовленного растения, не являющие
ся сырьем, отмершие и поврежденные части, камешки, комки 
земли и пр. Чем лучше будет проведена первичная обработка 
сырья перед сушкой, тем меньше будет примесей в высушенном 
сырье и выше его качество.
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Рис. 5. Воздушная 
сушилка с вытяжны
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ризонтальны й боров .

Сушка сырья. Только незначительную часть лекарственного 
сырья используют в свежем виде (например, цветки и трава 
ландыша, корневища с корнями валерьяны и др.). Основное ко
личество его после первичной обработки немедленно сушат, так- 
как без этого оно быстро теряет действующие вещества и портит
ся. Части растений после сбора некоторое время остаются живы
ми и в них происходят физиологические процессы. Клеточные 
оболочки теряют свойства полунепроницаемости, и ферменты 
(энзимы) начинают разрушать глккозиды, алкалоиды и другие 
действующие вещества, у растений изменяется цвет, теряется за
пах, вкус. Кроме того, на влажном сырье, особенно когда оно 
сложено толстым слое.м и самосогревается, интенсивно размно
жаются микроорганиз.мы (бактерии, грибы и flp.)i что приводит 
к его загниванию. Поэтому основной задачей сушки является уда
ление из сырья влаги, в результате чего прекращаются жизнен
ные процессы и действие ферментов. Чем быстрее сушится сырье, 
тем выше его качество.

Различные виды сырья сушат при разной температуре. Суще
ствуют естественные (теневая и солнечная) и искусственные 
(тепловая) методы сушки. Теневая сушка осуществляется под 
навесом, в помещениях с хорошей вентиляцией, на чердаках под 
железной крышей, а солнечная — па открытом воздухе непосред
ственно под лучами солнца. Теневой сушке подвергают окрашен
ные части растений независимо от химического состава (трава, 
листья, цветки), а также другое сырье (кора, подземные органы, 
плоды), содержащие в своем составе гликозиды, алкалоиды, эфир
ные масла. Солнечной сушке подвергают только неокрашенные 
части растений (кора, подземные органы, плоды, семена), содер-
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Рис. 6. Сборно-разборная воздушная сушилка (проект 66-135).

/1:а1цие сапонины, дубильные вещества, полисахариды, органиче
ские кислоты.

Наиболее часто лекарственное сырье сушат в закрытых поме
щениях с хорошей вентиляцией (вентиляция необходима для 
постоянного оттока увлажненного воздуха и притока сухого). Наи
более пригодны для этого чердаки под железной или шиферной 
крышей, на которых в жаркие солнечные дни температура под
нимается до 40—50° и даже выше. Сырье здесь высыхает быстро 
(за несколько дней, подземные части немного дольше), хорошо 
сохраняются его цвет, запах, вкус и не разрушаются действующие 
вещества. На чердаках можно сушить все виды лекарственного 
сырья. Перед использованием чердачных помещений их необхо
димо тщательно очистить от мусора, паутины, пол смазать глиной, 
после высыхания накрыть брезентом, тканью, бумагой.

Сырье раскладывают тонким слоем (3—5 с м ) .  Более толстым 
(до 7—10 с м )  может быть слой эфиромасличпых растений. Лучше 
на одном чердаке сушить сырье одного вида. Если этого сделать 
нельзя, то между отдельными видами его необходимо оставить 
широкие проходы (1—1,5 м ) ,  чтобы не допустить, их смешения. 
На высоких чердаках, чтобы увеличить сушильную площадь, це
лесообразно сделать стеллажи. Для этого в несколько ярусов на 
расстоянии 30—55 с м  один от другого натягивают мешковину, 
марлю или другую неплотную ткань. Лучше сделать такие стел
лажи постоянными из редкой металлической сетки (желательно 
оцинкованной). Устройство стеллажей требует сравнительно не
много средств, а полезная площадь увеличивается в 3—5 раз. 
Сырье, высушенное на стеллажах, обычно лучшего качества, так
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как благодаря доступу воз
духа сверху и снизу оно 
сохпет значительно бы
стрее, чем разложенное на 
полу чердака. Для каче
ственной и быстрой сушки 
лекарственного сырья не
обходимо обеспечить хоро
шую вентиляцию. Это до
стигается тем, что на 
противоположных сторонах 
чердака (лучше северной и 
южной) открывают двери 
и окна. Еще лучше поста
вить там вытяжные трубы 
или вытяжные вентиля
торы.

Искусственная сушка 
осуществляется в сушил
ках различных типов. Пре
имущество такой сушки 
состоит в том, что сырье 
высыхает быстро, имеет 
хорошее качество, но об
ходится значительно до
роже, чем сушка с ис
пользованием солнечного 
тепла.

Существуют различные типы сушилок. Воздушная сушилка 
(рис. 5) состоит из деревянного каркаса, внутри оборудована 
стеллажами. На стеллажи помещают подвижные рамы (сита), 
обтянутые металлической сеткой или марлей. Для оттока влаж
ного воздуха установлены вытяжные трубы. Сырье раскладывают 
на рамы тонким слоем и по мере высыхания переворачивают. 
Сырье, содержащее эфирные масла и требующее медленной суш
ки, раскладывают более толстым слоем на нижние рамы. Сборно
разборная воздушная сушилка (рис. 6) состоит из каркаса с де
ревянными жалюзийными решетками и стеллажей, па которых 
размещаются сита, обтянутые луженой сеткой. Лекарственное рас
тительное сырье в такой сушилке высушивается под влиянием 
естественного движения воздуха через жалюзийные решетки, 
а также потоком воздуха, создаваемого установленным вентиля- 
торо.м Ц 4-70 № 3 с электродвигателем 0,6 кВ т . В дождливую 
погоду жалюзийные решетки закрывают. Огневая камерная су
шилка (рис. 7) с регулируемым диапазоном температур в камере 
(50—90°) дает возможность сушить лекарственное растительное 
сырье, требующее быстрой сушки. Сборно-разборпая конструкция 
и небольшой ее вес позволяют легко монтировать и демонтиро
вать сушилку, а также ее перевозить в кузове гру.зовой автома
шины.

Искусственная сушка позволяет высушивать растения с уче
том требуемого для отдельных видов сырья температурного ре
жима. Сырье, содержащее эфирные масла и бальзамы, сушат при 
температуре 25—30°; сырье, содержащее камеди и смолы, при
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температуре 30—70; алкалоиды — при температуре 40—60; глико- 
аиды — 50—60° и т. д.

Следует по возможности использовать стационарные сушилки 
колхозов, совхозов и заготовительных пунктов.

Сушка в специальных сушилках, благодаря сокращению сро
ков, позволяет принимать сырье от сборщиков в свежем виде, 
что даст возможность шире привлекать к сбору сырья коллекти- 
IM.I школ, детских домов, пионерских и студенческих лагерей, 
пенсионеров.

Для сушки лекарственного сырья непригодны чердаки животно
водческих ферм, где оно может приобрести посторонний запах, 
а также помещения, где хранятся продукты и материалы с запа
хом, ядохимикаты, минеральные удобрения и пр. Сушить сырье 
не следует на чердаках вблизи складов горючих и смазочных 
материалов и навозохранилищ. Из этих же соображений указан
ные помещения непригодны для хранения лекарственного сырья.

В холодное время (рано весною или осенью) приходится су
шить лекарственное сырье, особенно сочные плоды и подземные 
части растений, с применением искусственного нагрева.

Небольшие количества сочных плодов (боярышника, шиповни
ка) можно сушить в русских печах после выпечки хлеба или при
готовления пищи. Печь предварительпо хорошо вьшетают и, ког
да температура в ней снизится до 40—60° (при такой температуре 
брошенный в печь кусок бумаги не загорается), расстилают 
топкий слой сырья (до 5—7 с м )  на листах или решетах и закры
вают наполовину трубу. На следующий день сырье вынимают й, 
если оно не высохло, повторно закладывают для досушивания.

Сушить лекарственное сырье можно также на печках, лежан
ках и в теплицах, которые обычно бывают свободны в начале 
осени.

Сырье многих видов высыхает неравномерно. Например, у трав 
листья высыхают значительно быстрее, чем стебли, у листьев — 
пластинки быстрее, чем черешки и толстые жилки. Сушить его 
необходимо до тех пор, пока не высохнут самые толстые, сочные 
части. Обычно при этом более тонкие и нежные части пересы
хают, легко ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, пере
сушенное сырье оставляют под открытым навесом -на ночь или 
выносят на некоторое время в подвалы, благодаря чему оно 
увлажняется и меньше измельчается.

При достаточно высокой температуре и хорошей вентиляции 
сырье высыхает довольно быстро (за 3—7 дней, а в сушилках 
и печах даже за 1—2 дня). Окончание сушки определяют по та
ким признакам: сырье становится легким; корни, корневища, 
кора, стебли при сгибании ломаются с треском; листья, цветки 
и соцветия растираются в порошок, а сочные плоды, сжатые в 
руке, не слипаются в комки и не мажутся.

Выход сухого сырья у различных растений неодинаковый, в 
осповном он зависит от начальной влажности растений — чем 
больше влаги было до сушки, тем меньший выход сухого сырья, 
и наоборот. Разные части растений содержат от 40 до 95% воды, 
в сухом сырье ее приблизительно одинаковое количество 
(10-18%).
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ

Для медицинских целей используют стандартное сырье, что 
обеспечивает система мероприятий по анализу лекарственного 
растительного сырья па различных этапах его движения от заго
товителя до потребителя.

Одним из важнейших предупредительных мероприятий являет
ся квалифицированная подготовка сборщиков и приемщиков 
сырья, которая включает ознакомление их с внешним видом рас
тения, с условиями произрастания (экологией) и, что особенно 
важно, с встречающимися сходными видами растений, которые 
могут попасть в сырье как примеси. При подготовке сборщиков 
в качестве наглядных пособий исполь.зуют живые и высушенные 
образцы лекарственных растений и сходных с ними видов, образ
цы кондиционного и недоброкачественного сырья (по размерам 
частей растения, внешнему виду, неправильно высушенное, за
грязненное посторонними примесями и т. д.), а также альбомы, 
атласы, рисунки, инструкции по сбору и сушке сырья и др. Одним 
из первых этапов контроля за качеством сырья является его 
приемка.

При приемке сырья от первичных сдатчиков (сборщпков) 
сырье осматривают и анализируют па подлинность и чистоту 
по ГФ X и ГОСТ 6076—74, обращая при этом внимание па мор
фологические признаки растительпого сырья, характер и количе
ство посторонних органических (другие растения, солома и т. д.) 
и минеральных примесей (камни, земля, песок). Если в сырье 
имеются примеси других растений, их нуншо идентифици
ровать.

Сырье сильно загрязненное, с грубы.ми дефектами и примеся
ми ядовитых растении не принимают. Если дефекты небольшие 
и их можно легко устранить, то приемщик (потребитель) инструк
тирует сдатчика о способах их устранения: добавочное просу
шивание при повышенной влажности, проветривание при слабо.м 
прелом запахе, удаление примесей, просеивание на решетах с 
отверстиями соответствующего диаметра для удаления измельчеп- 
ных частей, земли, песка и т. д.

Если качество сырья при осмотре отвечает установленным 
нормам, его принимают и оплачивают по цепам прейскуранта. 
Индивидуальным заготовителям оплачивают сырье непосред
ственно при его сдаче. Внешнему осмотру подвергают все сырье, 
поступающее па заготовительный пункт или в аптеку. Однород
ное сырье комплектуют затем в партии.

Предприятия-поставщики (колхозы, совхозы) и заготовитель
ные организации (конторы потребкооперации, лесных хозяйств, 
аптеки) поставляют сырье на базы партиями. Правила приемки 
его регламентирует Государственная Фармакопея X издания н 
ГОСТ 6076—74. Согласно этим документам из поступившей 
партии сырья отбирают средний образец, который подвергают 
полному анализу на подлинность, чистоту и доброкачественность.
В полном объеме эту работу выполняют специалисты при конт
рольно-аналитических лабораториях аптекоуправлений, химических 
лабораториях больших складов, ОТК при заводах по переработке 
лекарственного сырья.
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Устанавливая подлинность сырья, наряду с внешним осмот
ром используют микроскопический метод исследования. При уста
новлении чистоты сырья, кроме числовых показателей, опреде
ляют степень пораженности сырья амбарными вредителями. Про
верка доброкачественности его включает определение содержания 
поды, золы, экстрактивных и действующих веществ в про
центах.

Анализируют лекарственное растительное сырье па всех эта
пах по нормативно-технической документации, основные требова
ния которой на каждый вид его включены в частные статьи на
стоящего справочника.

УПАКОВКА СЫРЬЯ

В соответствии с ГОСТ 6077—74 тара для упаковки должна 
быть чистой, сухой, прочной, однородной, без постороннего за
паха, соответствовать виду сырья и максимально защищать его 
от воздействия неблагоприятных условий.

Стандарт рекомендует такие виды тары: тканные одинарные 
и двойные мешки; одинарные, двойные бумажные пакеты, бу
мажные мешки; полиэтиленовые мешки; тюки, имеющие форму 
ящика; кипы, обшитые тканью; фанерные ящики, ящики кз го;][;- 
рированрюго картона.

Применяют разные способы упаковки сырья. Индивидуальные 
;5аготовители наиболее часто загружают насыпью (семена укро
па, тмина, ягоды черники, корни алтея и др.). Более рацио
нальный способ — тюкование в тюковальлых разборных ящиках 
пли прессование в специальных механических, электрических, се
менных или утильных прессах, которые обычно устанавливают 
на крупных приемных и перерабатывающих сырье предприятиях.

Представляет практический интерес брикетирование или гра
нулирование сырья, при котором почти исключается внешнее воз
действие на спрессованную массу, что обеспечивает хорошее ка
чество даже при длительном хранении.

В мешочпую тару пакуют, в основном, плоды, семена, почки, 
спорынью и др. Сырье, которое нельзя прессовать (некоторые 
корневища, как аир, траву донника, чабреца, цветки бузины, со
плодия ольхи, цветки бессмертника) пакуют в продолговатые 
мешки, подлежащее прессованию, прессуют в тюки и кипы 
(листья, травы, цветки, соцветия). Наиболее крохкие виды сырья 
(соцветия ромашки, цветки ландыша, почки сосны) пакуют в 
фпперпые ящики, которые предварительно выстилают плотной 
оберточной бумагой, а в некоторых случаях даже полуперга- 
ментной или пергаментной.

Чтобы загрузить равномерно тару, сырье закладывают или 
засыпают небольшими порциями и время от времени встряхива
ют. Для каждого вида его установлено определенное количество, 
которое должно быть в единице тары.

Наполненные мешки и тюки зашивают суровыми витками или 
тонким шпагатом и по четырем сторонам делают ушки, чтобы 
можно было брать за них при перекладывании, погрузке пли вы
грузке. Кипы зашивают и обвязывают проволокой или тонким
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f ___________________

полосовым железом, а крыш
ки ящиков забивают гвоздями
и с двух сторон обвязывают
проволокой или обивают по-

;.Ч ф Носовым железом (рис. 8, 9).
ХИМ<МРМТОРГ ; (

O'W (0*.1 МАРКИРОВКА СЫРЬЯL I t *  }

. i К каждому месту упаков-

Pi:c. S. Виды упаковки лекар
ственного сырья:

1 — т: • -. й мешок, 2 — тюк, J  —
фанс]!. . . 1ЩИК, 4 —  ящик из кар

тона.

ки (ящик, тюк, кипа, мешок) 
прикрепляют ярлык (бирку) 
из куска бумаги, фанеры или 
картона или наносят на тару 
краской трафарет, указывая 
название сырья, брутто и нет
то, название и адрес отпра
вителя, месяц и год заготов
ки, обозначение нормативного 
документа на упакованное 
сырье в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 6076—74. 
Упакованное и маркированное 
сырье пригодно к приему и 
сдаче, хранению, транспорти
рованию.

ОТПРАВКА СЫРЬЯ

Из мест заготовки, приемки и переработки упакованное сырье 
отправляют на центральные базы, склады, фабрики, заводы. Неупа
кованным его отправлять не рекомендуется, так как для этого 
нужно много места и возможны значительные потери, загрязне
ния и др.

Упакованное сырье можно перевозить любым транспортом. Во
зы, тракторные и авто.мобильпые прицепы, кузовы автомашин, 
вагоны, в которых будут перевозить лекарственное сырье, необхо
димо предварительно вымыть и просушить. Транспорт после пе
ревозки навоза, цемента, угля, ядохимикатов, минеральных удоб
рений, горючих и смазочных материалов для этой цели не
пригоден, так как сырье при такой перевозке может засориться, 
измазаться и приобрести посторонний запах. Из этих же сообра
жений его нельзя перевозить вместе с указанными выше мате
риалами. Железной дорогой перевозить сырье в вагонах или кон
тейнерах. Перед погрузкой проверяют их целостность, чистоту, 
отсутствие посторонних запахов, неповрежденность крыш. Достав
ленное к отправке сырье загружают в заранее подготовленные 
вагоны или контейнеры. Допускается выгрузка на предпогрузоч- 
ные площадки, тогда сырье размещают штабелями на подтовар
никах и накрывают брезенто.м.
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при загрузке транспортных 
средств сырье комплектуют по ви
дам в соответствии с маркировкой.
Ядовитые и сильнодействующие, а 
также виды, содержащие эфирные 
масла и другие душистые вещества, 
отделяют в процессе загрузки от 
других групп разделительными про
кладками. Автотрапспортом лучше 
перевозить сырье в сухую погоду, 
lilro укладывают на чистый брезент, 
которым также сверху прикрывают 
для защиты от пыли и случайного 
дождя. На лекарственное сырье 
нельзя класть тяжелые вещи, са
диться, перевозить вместе с материа
лами и продуктами, имеющими рез
кий запах, а также со свежими ово
щами п фруктами. Сырье, отправляв-
мое на базы, должно иметь сопрово- р,,^ g Лекарственное сырье, 
дительиые документы (накладные ' * ’
„ jjp ) упакованное в кипу.

ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ

Хранится лекарственное растительное сырье на складах спе
циализированных баз, совхозов, заводов, иногда годами, п по
этому важно создать наиболее оптимальные условия для сохране
ния его качества.

Хранилища бывают типовые и приспособленные. В любом слу
чае необходимо выполнять требования по вопросам хранения в 
соответствии с ГОСТ 6077—74, если нужно провести соответ
ствующие переоборудования. Складские помещения должны иметь 
исправные, без щелей и дыр крыши, стены, потолки, полы (дере
вянные или цементные), окна, двери, что предохрааяет от попа
дания в них дождя, снега, пыли, а также насекомых и грызу
нов. Для оттока воды от складских помещений делают бетонные 
отмостки, водосточные канавы, над окнами устанавливают ко
зырьки. Сухое лекарственное сырье очень гигроскопичное и быст
ро поглощает воду, поэтому для его храпения непригодны по
мещения на пониженных местах, где повышенная влажность 
воздуха и почвы, частые росы и туманы. Не годятся и хранили
ща, которые летом сильно прогреваются солнцем. Склады под же
лезной крышей обязательно должны иметь потолки. Нельзя, чтобы 
в помещения попадали прямые солнечные лучи, под влиянием 
которых разрушается хлорофилл и другие пигменты, в результа
те чего сырье обесцвечивается (особенно травы, листья, цветки 
и соцветия) или приобретает темную окраску (плоды). Поэтому 
стекла окон, выходящих на юг и восток, необходимо на лето 
белить известью. Однако складские помещения не должны быть 
и совершенно темными, так как в темноте легче размножаются 
вредители.

Недосушенное или отсыревшее сырье не следует принимать на 
склад, так как это может привести к порче п другого сухого сырья.
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Во время дождливой погоды, туманов, таяния спега влажный 
воздух, попадая в хранилище, вызывает отсыревание сырья. 
Такое же явление наблюдается при быстром снижении темпе
ратуры воздуха, что часто бывает осенью. Учитывая это, в сы
рую погоду следует ограничивать доступ воздуха в помещение 
извне, в сухую, наоборот, усиление вентиляции способствует при
току сухого наружного воздуха и удалению влажного, благодаря 
чему влажность в складских помещениях уменьшается. Чтобы 
ускорить обмен воздуха, открывают окна и двери, особенно с 
противоположных сторон.

Обычно склады не отапливают и при неполной их загрузке 
в зимние месяцы сырье перемерзает, что также нежелательно — 
снижается биологическая стойкость сырья.

В хранилищах должны выполняться все требования по технике 
безопасности. Электропроводка, распределительные щиты должны 
быть закрытыми, лампочки накрыты предохранительными колпа
ками. Согласно требованиям нормативов оборудуют средства про
тивопожарной защиты (огнетушители, багры, лопаты, вед
ра, ящик с песком, бочки с водой). На территории и внутри 
хранилища прикрепляют предупредительные противопожарные 
надписи. Все подъездные пути поддерживают в исправном со
стоянии.

Складируют сырье на расстоянии 15 с м  от пола па подтовар
никах (поддонах) из сухих досок, очищенных от коры. Это спо
собствует проветриванию сырья и защищает от сырости. Между 
сложенным сырьем и степами оставляют расстояние не менее 
25 с м ,  а между отдельными группами сырья проходы должны 
быть минимум 50 с м  шириной, чтобы обеспечить постоянный конт
роль. В типовых складах предусматривают центральный проем 
около 2 м  шириной для проезда транспортных средств. По видам 
сырье складируют штабелями высотой не более 2,5 м для ягод, 
семян, почек и 4 л  для других видов при условии стандартной 
упаковки.

По ГОСТ 6077—74 в зависимости от свойств сырья и действую
щих веществ его хранят в отдельных комнатах или по груп- 
па.м: ядовитое и сильнодействующее (безвременник осенний, бе
лена, горицвет, чемерица и др.) в отдельных помещениях или 
отгороженных частях складов под за.мком; эфиромасличное (ва
лерьяна, душица, чабрец и др.), так как запах такого сырья мо
жет передаваться другим видам; плоды и ягоды, особенно яго
ды (бузина, боярышник, малина, смородина, черника, шипов
ник и др.), так как они легко повреждаются вредителями, 
и поэтому за таким сырьем должен быть особенно тщательный 
уход.

Остальное сырье складывают в общих помещениях.
В типовых складах оборудуют приемное отделение и изоля

тор для сырья, пораженного вредителями, и бракованной про
дукции.

Территория, прилегающая к складу, должна быть упорядочена, 
очищена от мусора, остатков сырья, сорняков.

Работники склада постоянно проходят подготовку и перепод
готовку по вопросам храпения и нормативно-технической докумеп- 
тации.
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1. Таблица для определения степени поражения сырья вредителями

Вредители Метод определения
Количество вре

дителей

Сте
пень

п ора
ж ения

Клещи 1 кг сы рья просеивают через Д о 20 1
сито с  отверстиями 0,5 м м  на Более 20 I I

черную  бум агу и с  пом ощ ью Образуют вой-
лупы подсчиты ваю т количест- лочную  массу I I I

ВО клещ ей
Моль, личинки. Вредителей отбираю т вручн ую 1 -5 I
ТОЧШ1ЫЦЕ1КП из 1 кг сырья G-10 I I

Более 10 П1

В р е д и т е л и  л е к а р с т в е н н о г о  с ы р ь я .  В лекарственном сырье на
ходятся различные питательные вещества (крахмал, сахар, бел
ки, органические кислоты и пр.), которые привлекают вредите
лей; грызунов, насекомых, клещей. Поэтому лекарственное сырье 
при плохом храпении и контроле может быть легко повреждено 
и засорено ими. При значительном повреждении сырье бракуют. 
Поэтому для предохранения его от порчи необходимы различные 
меры, предупреждающие появление вредителей, а также при их 
появлении меры уничтожения.

Специфических вредителей лекарственного сырья пет: все они 
являются общими вредителями сельскохозяйственных продуктов, 
хранящихся па складах: из грызунов — это серая крыса и домо
вая мышь; из насекомых — большой мучной хрущак, хлебный 
точильщик, малый мучной хрущак, мельничная огневка, мучная 
огневка, амбарный долгоносик; из клещей — амбарный клещ.

Основное значение для защиты лекарственного сырья от вре
дителей имеют предупредительные (профилактические) меры: про
верка сырья па наличие вредителей при приемке и периодическая 
проверка при хранении; достаточное проветривание складских 
помещений, чтобы поддержать необходимую температуру и влаж
ность, систематическая очистка помещений от пыли, паутины, от
ходов; заделка всех дыр и щелей, периодическая побелка стен, 
потолков и т. д. Если обнаружены вредители сырья, в складах 
внепланово проводят газацию или газируют отдельную партию 
сырья.

По ГФ X издания различают три степени поражения сырья 
вредителями (табл. I).

При I и II степенях поражения после дезинсекции сырье 
просеивают через сито 0,3—0,5 м м .  Обеззараженное и очищенное 
сырье допускают к медицинскому применению, чаще для приго
товления лекарственных форм и препаратов (настои, настойки, 
экстракты).

При III степени поражения сырье иногда используют для по
лучения чистых действующих веществ (алкалоидов, гликозидов, 
дубильных веществ) или оно подлежит сжиганию.
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в  настоящее время культура и организация работы на скла
дах достаточно совершенна и случаи поражения сырья II и 
III степени практически исключены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Значительная часть лекарственных растений содержит хими
ческие вещества, которые являются токсическими для человека 
и могут вызвать общее отравление, местное раздражение кожи, 
слизистых, аллергические заболевания. К таким ядовитым и силь
нодействующим веществам принадлежат алкалоиды, глюкозиды 
сердечного действия, сапонины, а также некоторые эфирные мас
ла, смолы, лактоны и другие вещества.

Наиболее часто отравления могут возникать при заготовке 
и переработке лекарственных растений. Так, собирая листья бел
ладонны, сборщики могут отравиться гпосциамино.м и другими 
алкалоидами, если будут тереть глаза или вытирать губы паль
цами, увлажненными соком из свежего сырья. При сборе листьев 
дурмана сборщики могут отравиться летучими ядовитыми алка
лоидами, которые выделяются в газообразном состоянии расте
нием, особенно в жаркие дни. При измельчении сухих корневищ 
чемерицы, содержащих алкалоиды, поднимается пыль, раздра
жающая слизистые оболочки, вследствие чего у работающих на
чинается чихание, насморк, кашель, слезотечение, в дальнейшем 
происходит кровотечение из легких и развивается их воспаление. 
Пыль, поднимающаяся при толчении мыльного корня в закры
том помещении, вызывает у рабочих приступы тяжелого удушья. 
Даже неядовитые растения могут при некоторых условиях вы
звать симптомы отравления. Так, у работающих на складах, где 
хранятся большие количества мяты, а также при ее обмолоте, 
резке, фасовке вследствие вдыхания паров эфирного масла возни
кает головная боль, тошнота, рвота.

Среди лекарственных растений, с которы.ми чаще всего встре
чается сборщик, к числу ядовитых и сильнодействующих отно
сятся; аврап, безвременник, багульник, белена, белладонна, гори
цвет, дурман, желтушник, ландыш, мордоваик, олеандр, паслен 
дольчатый, полынь горькая, чемерица, чистотел и др.

При сборе, переработке, сушке, сортировке, резке, упаковке, 
погрузке и перевозке сырья этих растений следует соблюдать 
следующие основные меры предосторожности.

Подросткам, школьникам и пионерам разрешается собирать 
сырье исключительно под наблюдением ответственного инструк
тора или бригадира, которого в свою очередь необходимо предва
рительно проинструктировать. Лучше к таким заготовкам привле
кать только взрослое население, по также после предварительного 
инструктажа. К сбору белены, дурмана и чемерицы дети не до
пускаются.
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Во время сбора не прикасаться руками к глазам, лицу, не 
принимать пищу, а после окончания работы тщательно вымыть 
руки с мылом.

При последующих работах (переработка, сушка, сортировка, 
упаковка) защищать рот и нос респиратором, влажной марлевой 
повязкой или чистым влажным полотенцем, а глаза — защитными 
очками; не принимать пищу; не курить; не прикасаться руками к 
глазам и лицу.

После окончания работы тщательно вытряхнуть верхнюю одеж
ду, вымыть лицо и руки с мылом, тщательно промыть респиратор, 
марлю, полотенце и все это просушить.

При несчастных случаях срочно оказывать медицинскую по- 
.мощь.

Иметь аптечку с необходимыми медикаментами для оказания 
при несчастных случаях первой помощи.

Нельзя допускать к заготовке сырья ядовитых и сильнодей
ствующих лекарственных растений и другим работам с таким 
сырьем беременных и кормящих женщин.

При отравлении беленой через 30—60 минут появляются при
ступы, подобные бешенству. Лицо и шея пострадавшего красне
ют. Появляется слюнотечение, сменяющееся резкой сухостью во 
рту. Иногда возникают тошнота и рвота, наблюдаются судороги 
рук и ног. Состояние пострадавшего возбужденное. Он мечется, 
бегает, кричит, смеется. Часто больной неправильно восприни
мает окружающие предметы, бредит, у него возникают галлюци
нации.

Признаки отравления дурманом и белладонной аналогичны. 
Наблюдается расширение зрачков, расстройство деятельности 
центральной нервной системы, выражающееся в возбуждении, 
бессвязной речи, потере сознания. При лечении все эти явления 
обычно прекращаются через 1—2 дня, но расширение зрачков 
порой остается на неделю и более.

При попадании в организм алкалоидов чемерицы возникает 
жжение языка, покалывание и ц^апанье в горле, сменяющееся 
попижепием чувствительности. Наблюдаются обильное слюноотде
ление, жажда, рвота и сильный понос. Пострадавший возбужден, 
у пего начинаются мышечные судороги, головокружение, появ
ляется чувство страха. Пульс слабеет и замедляется.

Менее часты отравления при работах с такими сильнодейст
вующими лекарственными растениями, как желтушник, мордов- 
ник, паслен дольчатый.

Когда вручную убирают траву желтушника серого, иногда 
наблюдается покраснение и зуд кожи на кистях, а при дроблении 
II, особенно, размоле сухой травы возникают более тяжелые пора
жения кожи. При длительной работе с сырьем этого растения, 
особенно в закрытых помещениях, бывают головные боли, голово
кружение, иногда кровяные выделения из носа, потеря аппетита.

При ручной уборке и очистке от оболочек плодов мордовника 
круглоголового мелкие щетинки вонзаются в кожу, чаще всего 
между пальцами рук, в суставных изгибах, вызывают покрасне
ние, зуд и в дальнейшем образование мелких, долго не заживаю
щих язвочек, а от пыли краснеют слизистые оболочки глаз.

Если убирают траву паслена дольчатого и дробят ее, осо
бенно в жаркие безветренные дни, наблюдаются головные боли.
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тошнота, раздражение кожи с сильным зудом, особенно между 
пальцами. Также при работе с сухим сырьем в закрытых помеще
ниях бывает тошнота, рвота и учащение сердцебиения. Отмечена 
повышенная чувствительность к этому растению беременных 
женщин.

При дроблении и размоле сухой травы полыни горькой, осо
бенно в закрытых помещениях, пыль вызывает раздражение сли
зистых верхних дыхательных путей, удушье, сильную, долго не 
проходящую горечь во рту.

Чтобы оказать помощь отравившемуся, надо без промедления 
вызвать врача, а до его прибытия подать первую помощь; если 
у отравившегося ослабело дыхание — нужно сделать искусствен
ное дыхание; если пульс не прощупывается — принять меры к 
его восстановлению: дать крепкого чая или кофе, вина или дать 
понюхать нашатырного спирта.

Первую помощь оказывают, руководствуясь следующими прин
ципами.

Если яд попал в желудок, его необходимо оттуда удалить, 
вызвав рвоту введением большого количества теплого молока, 
слизистого отвара или слабого раствора в воде перманганата ка
лия. К голове приложить холодные компрессы.

Яд, проникший в кишечник, удаляют, вводя слабительные со
ли с большим количеством воды.

Если токсическое вещество попало на кожу, волосы, в глаза 
или на слизистую оболочку рта пли носа, то его смывают также 
большим количеством воды.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКУПКАМ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Для контроля за ходом заготовок лекарственного раститель
ного сырья и своевременного устранения возникших при этом 
недостатков введен строгий учет и отчетность по закуп
кам его.

Первичный учет осуществляет заготовитель (приемщик) непо
средственно на месте (заготовительный пункт, аптека). В заку
почной ведомости, в которую внесены сведения о времени за
готовок, фамилия, имя и отчество заготовителя (приемщика), на
именование заготовительного пункта, райзаготкоиторы, района, 
области, указывают: дату приема продукции, фамилию, имя и от
чество сдатчика, его местожительство, наименование лекарствен
ного растительного сырья, вес принимаемой продукции, цену, 
по которой закупают данное сырье, выплаченную сдатчику сумму. 
За полученную сумму сдатчик расписывается в ведомости.

Одновременно на закупленную продукцию заготовитель (при- 
е.мщик) оформляет также приемную квитанцию в трех экземп
лярах, в которой отмечает все перечисленные выше показатели. 
Один экземпляр квитанции выдает сдатчику.

Заполненные закупочные ведомости с приложением прием
ных квитанций заготовитель (приемщик) сдает в сельпо или 
райзаготконтору, сельская аптека — в центральную районную 
аптеку.
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Заготовка лекарственного растительного сырья системой по- 
трсГштсльской кооперации отражается по форме № 20. Основанием 
дли составления этого отчета являются копии приемных квитан
ций, постунивших от сельпо вместе с реестром (на ту часть про
дукции, которую приняли па склады и в магазины сельпо), отчеты 
потребительских обществ по форме № 1—ЗАГ, приемные наклад
ные о приеме лекарственного растительного сырья от сельпо,- 
I рппспортпые документы на отгрузку продукции. Отчетность со
стоит из шести разделов. По первому разделу отражается заго
товка лекарственного растительного сырья.

Отчетная форма №-20 месячная, почтовая. Ее высылают рай- 
•ыготконторы в адрес облпотребсоюза 5 числа следующего меся
ца, облпотребсоюз направляет этот отчет Республиканскому Управ
лению заготовок 10 числа каждого следующего месяца.

Центральные районные аптеки на основании приемных кви- 
гниций составляют сведения о заготовке лекарственного расти- 
гел1.пого сырья по району и 1—3 числа следующего месяца пред- 
(тлвляют эти сведения областному аптечному управлению. Об
ластное аптечное управление 8—10 числа каждого следующего 
месяца по форме № 1—ЗЛГ направляет отчеты о заготовках ле
карственного растительного сырья Г.чавному аптечному управле
нию .Минздрава УССР.

Данные о заготовках лекарственного растительного сырья со
общают нарастающим итогом за календарный год. В графе «За
готовлено» показывают фактическое количество заготовленного 
е.ыр[.я по каждому виду.

Закупленные системой потребкооперации и предназначенные 
но плану использования для предприятий Министерства медицин
ской промышленности и Министерства здравоохранения СССР, 
сушеные дикорастущие ягоды (смородина черная, клубника, зем
ляника, черника, черемуха, калина, малина, рябина и можжевело
вые ягоды) отражаются в форме № 20 как лекарственное расти- 
тельпое сырье, а не по строке «Плоды и ягоды дикорастущие 
свежие и сухие в пересчете па свежие».

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ ЗАКУПКЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Сборщикам за заготовку лекарственного растительного сырья 
и сдачу его заготовительным организациям выплачивают стои
мость заготовленного сырья по существующим закупочным це- 
и.чм. Закупочные цены па лекарственное растительное сырье 
утверждает Министерство медицинской промышленности СССР 
но согласованию с Министерством здравоохранения СССР и Цент
росоюзом. Цены (закупочные и оптовые) на лекарственное расти
тельное сырье, заготовляемое только для поставок на экспорт, 
устанавливает правление Центросоюза.

В системе потребительской кооперации наценку (разница меж
ду закупочной и оптовой ценой) распределяют между звеньями 
этой системы (сельпо, райзаготконтора, облпотребсоюз, база коп- 
цептрации), правлениями республиканских потребсоюзов по каж
дому виду лекарственного растительного сырья и используются
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эти средства на покрытие расходов, связанных с организацией 
его закупок.

Труд заготовителей за закупку сырья дикорастущих лекар
ственных растений в системе потребительской кооперации опла
чивают по сдельным расценкам в зависимости от количества и 
качества заготовленного сырья. Расценку оплаты труда по рай
потребсоюзам и райпо устанавливают и утверждают правления 
областных и республиканских потребсоюзов по согласованию с 
профсоюзными организациями, но не выше максимальных разме
ров расценок, утвержденных правлением Центросоюза. В преде
лах утвержденных максимальных расцепок правления райпотреб
союзов и райпо по согласованию с профсоюзными организациями 
устанавливают конкретные размеры расценок оплаты труда за
готовителей. При определении расценки учитывают состояние 
экономики района, периоды сезона, урожай и другие условия за
готовок.

Максимальные расценки оплаты труда заготовителей потре
бительской кооперации, закупающих у населения сырье дикора
стущих лекарственных растений, установлены правлением Цен
тросоюза в следующих размерах:

Стоимость сы рья, 
руб . за 1 ц

До 60
От 60 до 100 
От 100 до 200 
Свыше 200

От закупочной  
стоим ости, %

23
15
10
6

Указанная таблица расценок за заготовку лекарственного рас
тительного сырья действительна и для системы аптекоуправления 
при выплате вознаграждении аптечным работникам и нештатным 
заготовителям.

Если аптечные работники принимают сырье непосредственно 
от сборщиков, всю сумму вознаграждения (по таблице расценок 
в зависимости от закупочной стоимости) выплачивают аптечным 
работникам, прини.мающи.м сырье.

Если аптекой заключен договор с нештатным заготовителем 
(организатором заготовки среди населения вне аптеки) на орга
низацию сбора и сдачу сырья, указанное вознаграждение выпла
чивают нештатному заготовителю, с уменьшением на ту часть воз
награждения, которую полагается выплатить аптечному работнику, 
принимающему сырье от заготовителей. Аптечные работники по
лучают вознаграждение в размере до 4% от стоимости сырья в 
конце квартала. Конкретный размер расцепог: по отдельным рай
онам (с учетом местных условий) устанавливает аптекоуправле
ние по согласованию с соответствующим органом потребительской 
кооперации.

Оплачивают стоимость кондиционного лекарственного сырья 
нещтатным заготовителям и выплачивают им вознаграждения 
за организацию сбора и сдачу этого сырья по мере приемки от 
них сырья в месте, определенном в договоре.

Штатным аптечным работнпка.м, самостоятельно собирающим 
и сдающим кондиционное лекарственное сырье, выплачивают стои-
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Меи гь растений по заготовительным ценам. Дополнительной опла- 
II.I III заготовку (приемку) указанного сырья в этих случаях 
по пплигастся.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЙ 
в ФОНД ПРЕМИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Постановлением Совета Министров СССР от 28 октября 1971 г. 
pii.ipeiucHO системе Центросоюза, Министерству медицинской про- 
мы1пленпости и Министерству здравоохранения СССР расходовать 
1 1 л премирование школ, школьных работников, пионерских орга- 
||||.1аций, студенческих отрядов и отдельных работников-организа- 
юрон, привлекаемых к заготовкам сырья из дикорастущих лекар- 
I гнонных растений, за активное участие в организации увели
чения сбора его и за высокое качество денежные средства в 
рпзмерс 2% закупочной стоимости заготовленного сырья. Разреше
но также отчислять средства в размере 3% от суммы реализации 
указанного сырья потребителям для фиваисирования расходов, 
I ппзаиных с изучением pecy^icoB его, укреплением материально- 
|ехмнчсской базы организаций, заготовляющих это сырье, а так
же с изданием популярной литературы и необходимых инструк- 
цпп по лекарственным растениям.

ЛЕКАРСТВЕННЫ Е РАСТЕНИЯ 
УКРАИНЫ

Абрикос обыкновенный — Armeniaca vulgaris Lam.  Украин-
I НПО название — абрикос звичайний, народные названия — абри- 
ннгп, морел!.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С, лечебной целью используют абрикосовую камедь. Общеиз- 

iiiicTiioe растение, которое встречается в культуре (в садах, но- 
Л03111ЦИТНЫХ полосах, насаждениях вдоль дорог) почти по всей 
Украине, преимущественно в степных районах, реже в Лесостепи
II очепь редко на Полесье. Запасы сырья довольно большие 
(ежегодно можно заготовлять десятки тонн камеди).

Допускается также заготовка камеди сливы и черешни. Ка
медь вишни для медицинских целей непригодна.

Заготовляют в весенне-летний период (апрель — август) вы
текшую из естественных трещин стволов и веток и затем засох
шую камедь. Иногда, чтобы усилить выделение камеди, деревья 
гпоциально ранят топором или ножом. Досушивают камедь на 
черлвках под железной крышей или под навесом с хорошей вен
тиляцией, раскладывая ее тонким слоем (3 с м )  на бумаге или 
г к и м и .

Но 1’Ф — X ст. 318 сырье должно состоять из бесцветных или 
гннтло-желтых, хрупких, твердых, просвечивающихся кусочков. 
Зинах отсутствует. Вкус сладковатый. Влажность не нормируется.
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Рис. 10. Авраи лекарственпый.

Пакуют сырье в ящики, жестянки или 
мешки. Хранят в сухих, хорошо проветри
ваемых помещениях на подтоварниках или 
стеллажах.

Камедь содержит галактозу, арабинозу, 
глюкуроновую кислоту. Применяют как 
вяжущее, эмульгирующее и склеивающее 
средство.

Лвран лекарственный — Gratiola offici- 
alis L. Украинское название — авран л1- 
карський, народные названия — грацшля, 
благодатна, благодать, жовтянець, дрисла- 
вець и др.

Семейство норичниковые — S c r o p h u l a -  
r i a c e a e .

С лечебной целью используют траву. 
Встречается почти по всей Украине, 

однако на юге степной зоны и в Крыму 
редко. Растет на влажных лугах, иногда 
среди изрежеиных кустарников в поймах 
рек, на вторых террасах. Больших зарос
лей авран почти не образует, но группа
ми и небольшими зарослями встречается 
довольно часто в лесных районах и на 
севере лесостепной зоны, значительно 

реже в Степи. Промышленные заготовки возможны в основном 
в бассейнах рек Днепра, преимущественно по левым притокам 
(Десна, Псел, Ворскла и др.) в Черниговской, Киевской, Полтав
ской, Харьковской областях, и Северского Донца в Харьковской, 
Донецкой, Ворошиловградской областях.

Запасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготовлять 
несколько тонн травы, но с осушением пойм и вторых речных 
террас они уменьшаются.

Авран лекарственный (рис. 10)— многолетнее травянистое 
растение, высотой 20—60 с м ,  с ползучим, членистым, усаженным 
чешуйчатыми листьями корневищем. Стебель приподнимающийся 
или прямостоячий, вверху четырехгранный, густо облиственный. 
Листья супротивные, ланцетные, заостренные, при основании 
полустеблеобъемлющие и цельнокрайние, дальше — по краям мел
копильчатые, с тремя продольными жилками. Цветки одиноч
ные, на длинных, выходящих из пазух листьев цветоносах. Вен
чик с желтой трубочкой и розоватым отгибом. Плод — яйцевид
ная многосемянная коробочка не длиннее чашечки. Цветет в 
июне — августе. Плоды созревают в сентябре. При раннем скаши
вании в годы с влажной половиной лета авран отрастает и в 
сентябре зацветает отава. Все растение ядовитое.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая ее ножами или 
серпами без грубых безлистных приземных частей.

Сушат на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на бумаге или ткани, периоди-
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MiM'iui перемешивая. При длительной сушке или сушке толстым 
I JiiH'M сырье легко загнивает.

По ФС 42 № 16—72 сырье состоит из малоразветвленных стеб- 
игй длиной до 40 с м ,  с листьями длиной до 5 и шириной до 1 см ,  
щи'тками и частично незрелыми плодами. Листья и стебли зеле
ные, цветки желтоватые. Запах слабый, вкус горький. Влажность 
не выше 13%. В сырье допускается не более (процентов): потем
невших, побуревших и пожелтевших частей — 5; измельченных 
чнстсй (проходящих через сито с диаметром отверстий 1 лл) —

органических примесей — 1, минеральных примесей — 1.
11акуют в мешки по 20 к г .  Хранят упакованным в сухих, 

хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или стел
лажах. Срок годности 3 года.

Трава содержит флавоноиды, гликозиды, а также грациолин 
и грациолинин, сапонины, грациолиновую кислоту, жиры. Приме
няют как слабительное, сердечное и глистогонное средство, а так
же при желтухе. Находит применение в гомеопатии.

Входит в состав сбора для приготовления микстуры 
М. II. Здренко.

Адонис весенний (горицвет весенний) — Adonis vernalis L. 
Украинское название —  горицв1Т весняний, народные названия —  
жпптоцв1Т весняний, чорногорка, стародубка а др.

Семейство лютиковые — R a n u n c u l a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в степных и лесостепных районах Украины, в 

l.'pi.iMy па горных пастбищах (яйлы), иногда в южных частях 
Полесья и Росточья-Ополья.

В Карпатах отсутствует. Растет на оставшихся нераспаханны
ми степных склонах балок и водоразделах, степных участках, 
остопненных лесных опушках и полянах, среди степных кустарни- 
нои, Обычно образует группы и редкие заросли, площадь которых 
может достигать нескольких гектаров. Заросли, имеющие про
мышленное значение, сохранились еще в предгорьях Крыма и на 
IIИлах, в меньшем количестве они встречаются в Одесской, Вин
ницкой, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, 
Дномропетровской, Харьковской, Донецкой областях, где преиму- 
|цественно и производится промышленный сбор сырья этого рас- 
гемия.

Среднегодовая заготовка травы горицвета весеннего по респуб- 
лико за три года (1974—1976) составила 31,5 г.

Запасы сырья небольшие, и они быстро уменьшаются из-за 
i i c i ip a B H a b n o r o  проведения заготовок (срывание растений с осно- 
1 1 1 1 1 1ЦЯМИ корневищ вместо срезания, заготовки на одних и тех же 
массивах до полного их истощения и пр.). Проведение лесопоса
док па склонах, опушках и полянах, интенсивный выпас на них 
скота также ведут к уменьшению запасов горицвета. Растение 
необходимо вводить в промышленную культуру. Оно внесено в 
• Красную книгу» Советского Союза.

Адонис весенний (цв. табл. I) — многолетнее травянистое рас- 
lemin с темпо-бурым, коротким, многоглавым корневищем и бу
ро черными шнуровидными корнями. Стеблей обычно несколько. 
Они прямостоячие, разветвленные в верхней части, а в нижией
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2. Отличительные признаки видов адониса

П р и 
знаки

А донис весенний — A donis 
v ern a lis  h .

А дон и с волж ски й — л .  w o lg en s is  
S tev .

Стеб- Простые пли в верхней От средины раскидисто-вет-
ЛИ части ветвистые с прижа

тыми ветками
вистые, коротко опушенные

Ли- Двояко-, троякоперисто- Т роякопористорассеченные.
стья рассеченные, доли узколи- ДОЛ и линейно-ланцетные,

нейные, цельные, голые иногда, зубчатые по краю, 
снизу опушенные

Цвет- Диаметром 4—6 с м ,  ча- Дпаметро.м 2—4 см ,  чаше-
ки шелистнки зеленые,- лепе- листики лиловые, лепестки

стки венчика золотисто- 
желтые

венчика бледно-желтые.

Пло- Опальные или обратно- Овальные, длиной 3,5—4 м м
ды яйцевидные, длиной 3— С загнутым, прижатым к пло-

5 м м  с крючковато-согну
тым носиком

ду носиком

Вкус Горький Не горький

покрыты чегпувобразными листочками. Высота растений в начале 
цветения 10—15, позже — 35^40 с м .  Листья очередные, стебле
вые — двояко- и троякоперисторассеченные на узкие линейные до
ли. Цветки одиночные, крупные, на верхушках стеблей и их раз
ветвлениях. Чашечка зеленая, пятилистная. Лепестков 12—20 
длиной до 3 с м ,  удлиненных, па верхушке зазубренных. Много
численные тычинки и пестики расположены спирально на конусо
видном цветоложе. Плоды — сборные семянки. Отдельные семянки 
овальные или обратнояйцевидные, зеленоватые, с крючковатым 
H OciiitoM , длиной 4—5 м м .  Цветет в апреле — начале мая; плоды 
созревают в июне. Растение ядовитое.

На Украине, кроме адониса весеннего, в юго-восточных рай
онах встречается адонис волжский (цв. табл. I), который не при
меняют в медицине (имеет низкую биологическую активность). 
Оба вида отличаются рядом признаков (табл. 2).

Заготовляют траву от начала цветения до осыпания плодов 
(апрель — июнь), но лучшее качество имеет сырье, собранное в 
фазе цветения. После осыпания плодов содержание биологически 
активных веществ в растениях резко уменьшается. Срезают траву 
ножами или серпами' (на высоте 5—10 с м ) .

Сушат сырье НЗ' чердаках или под навесами с хорошей вен
тиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  па ткани или бума
ге и часто перемешивая. Лучше сушить в сушилках при темпе
ратуре 50—60°, так как при быстрой сушке гликозиды лучше со
храняются. Выход сухого сырья составляет 22—23%.

По ГФ — X стч 32, ГОСТ 2663—47 сырье состоит из стеблей с 
листьями и цветками или с молодыми плодами, можно без них. 
Цвет листьев и стеблей зеленый, венчиков цветков — золотисто-
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MM' iiMri .'liiiiax слабый, нехарактерный. Вкус горький. Влажность
.........mil' 1.4%. В сырье допускается не более (процентов); стеб-
|(.и I прикорневыми бурыми пленчатыми листьями — 2, частей 
. и iMi'ih'iiMoii окраской — 3, измельченных частей — 2, органиче- 
.|.)и примесей (части других растений)— 2, минеральных — 0,5, 
•I. i.innnnt.ix листовых долей — 5.

Иикуют сырье, прессуя, в мешки или тюки по 25, 50, 75, 100кг. 
Чрипп1 11 r]iyiiue сильнодействующего сырья в сухих, темных, 
«iipiinin проветриваемых помещениях. Биологическую активность 
.i.ipi.n ежегодно контролируют.

Иге Ч1 1СТИ растения содержат гликозиды сердечного действия 
iMitMiipitn, адопитоксин), сапонины. Применяют траву при недо- 
. iiiio'inocTii сердечной деятельности, для успокоения нервной 
I ш 1 0 МЫ, изготовления разлш1 ных препаратов сердечного действия 
(iiaiiniuiiA, адоиисбром, микстура Бехтерева, экстракты сухой 
и 1М1ДКПЙ). Лдопис входит в состав препарата кардиовалена, кор- 
inn.iii/ta.

Лир обыкновенный — Acorus calanaus L. Украинское назва- 
nne лемеха звичайна, народные названия — ip, гав’яр, яв1р, 
ipniiK, титарське з1лля, татарник, лепешняк, пищалка.

Сгмейстно аронниковые — А г а с е а е .  
лечебной целью используют корневища.

Пгтречается почти по всей Украине (за исключением Карпат, 
Донецкой возвышенности и южной Степи). Растет по берегам рек, 
iiiipiiil, озер, прудов, на заболоченных понижениях в долинах 
рек, по днищам балок. Часто образует изреженные заросли 
пи десятках и даже сотнях гектаров, особенно в бассейнах 
ргк Д||(Ч1 ра, Северного Донца, Южного Буга, реже Днестра. За- 
piMjiii чаще расположены вблизи селений. Основные массивы со- 
I редоточены в лесостепных и полесских областях (Хмельницкая, 
Пппппцкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетров- 
II..III, Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Чернигов- 
I П.1 И. Сумская), где и производятся промышленные заготовки
I i.ipi.ii.

('.|1еЛ1 1егодовая заготовка корневищ аира по республике за три 
m ill (1974—1976) составила 695,5 т.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять несколь- 
I II сот тонн корневищ, однако в связи с осушением и распашкой 
ыЛодоченпых земель, строительством водохранилищ, особенно 
ыпкада Днепровских водохранилищ, увеличения интенсивно- 
I 1 и нымаса на влажных лугах площади аира быстро умень
ши ются.

В настоящее время уже необходимо быстро регулировать раз- 
Hi'pi.i заготовок, организовывать заказники и заповедники.

Лир обыкновенный (цв. табл I I I ) — многолетнее травянистое 
||||г|гмпе с толстым, горизонтальным, ползучим, желтовато-зеле
ным, почти бурым корневищем, до 1,5 м  длиной и, до 3 сл в диа- 
Mi'ipr, сверху по спирали с темными полулунными листовыми 
||\(|цами. Корневища располагаются почти на поверхности, к почве 
п |1ив|пч1 лсны многочисленными, отходящими снизу белыми шну- 
||||мпдпыми корнями. Листья линейно-мечевидные, длиной до 50— 
по I отходят пучками от верхушки и боковых ответвлений кор- 
1И'ппщ. Цветоносный стебель сплюснут, на одной стороне с
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3. Отличительные признаки аира обыкновенного и сходного вида

П ризн аки А ир обы кновенны й — A c o ru s  
ca la m u s  L.

И рис бол отн и й  — iris  p seu d a co -  
rus L.

Запах Сильный, ароматический Отсутствует
Вкус Горький Без горечи
Цвет ли
стьев

Желтовато-зеленый Сизовато-зеленый

Цветки Мелкие, зеленовато-жел
тые, в початке

Крупные, желтые, в не- 
MHOI оцветковом рыхлом 
соцветии

Плоды Не образуются Трехгранная многосемян- 
ная коробочка

желобком, на другой — с ребром. Соцветие — цилиндрический поча
ток, цветки расположены на мясистом стержне, соцветие об
вернуто при основании кроющим листком — «крылом». Верхний 
конец соцветия несколько суженный, тупой. Длина початка 
4—12 с м ,  он сплошь усажен мелкими, зеленовато-желтыми, обое
полыми цветками. Цветет аир довольно редко в июне — июле. 
В условиях Украины он обычно не дает плодов и размножается 
вегетативно (корневищами). Все растение, особенно корневище, 
сильно пахнет.

Неопытные сборщики могут собирать вместо аира обыкновен
ного внешне сходный с ним ирис болотный (цв. табл. III), рас
тущий часто в тех же местах почти по всей Украине. Эти рас
тения легко отличить по ряду признаков (табл. 3).

Заготовляют корневища обычно летом и осенью (июнь — 
октябрь), когда подсыхают болота и понижается уровень воды 
в водоемах. Их выкапывают лопатками, реже выпахивают плу
гами, иногда на болотах извлекают вилами. В густых зарослях 
за день можно заготовить 50—60 к г  сырых корневищ. Затем сре
зают ножом остатки листьев и стеблей, корни и испорченные час
ти корневищ. Здоровые корневища моют в холодной воде, а 
затем крупные разрезают на куски, а толстые расщепляют 
вдоль.

После предварительного провяливания под навесами в тече
ние нескольких дней с корневищ ножами снимают кору и про
должают их сушить под навесами или на чердаках с хорошей 
вентиляцией, расстилая тонким слоем (до 4—5 с м )  на бумаге 
или ткани. Можно сушить в сушилках при температуре не выше 
30—35° (при более высокой температуре испаряется эфирное мас
ло). Выход сухого сырья 22—24%.
По ГФ — X, ст. 581, ГОСТ 200 55—74 сырье состоит из кусков 
корневищ длиной 20—30 с м  и толщиной 1—2 с м  снаружи желто
вато-бурых, на изломе — белых и бело-розовых с желтым оттен
ком. Запах своеобразный, ароматический. Вкус пряно-горький. 
Влажность не выше 14%. Допустимые примеси в сырье не долж
ны превышать, %;
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в  корневищ ах 

очищенных неочищенных

11пбургпгаие в изломе корпевища 
Киригиища с остатками корней и лис-
I 1.ГМ
Норменища длиной не менее 2 см  
UpraiiiiMccKue примеси 
Кормепища, плохо очищенные от
М|М|6КМ

5
2
1

Не определяют

('одержание эфирного масла должно быть не менее 1.5% в 
1 1Ч1 1 1ЦСННЫХ корневищах и не менее 2% в неочищенных. В корне- 
итнах содержится также горькое вещество акорин.

Пакуют сырье в тюки не более 50 к г .  Хранят в группе эфиро- 
магличпого сырья на стеллажах или подтоварниках упакованным. 
(!|1 0 к хранения до 3 лет. Переконтролю сырье не подлежит.

Корневища содержат эфирное масло (до 4,8%), горький глико- 
шд акорин, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, крах
мал (до 20%), холин, смолы и другие вещества. Корневища при
меняют как горечь для улучшения пищеварения и повышения 
енмстита, а также как желчегонное п мочегонное средство. Вхо
дит в состав желудочного и аппетитного сборов.

В больших количествах используют для получения эфирного 
масла, применяемого в парфюмерио1 1 и л 1гкеро-водочной промыш- 
леппости.

Ллоэ древовидное (столетник) — Aloe arborescens Mi l l .  
Украинское название — алое деревопод1бне, стол1тник.

Семейство лилейные — L i l i a c e a e .
С лечебной целью используют листья и боковые побеги.
В природных условиях растение широко распространено в по

лупустынных районах Южной и Восточной Африки. В СССР куль
тивируют в Средней Азии и Закавказье как лекарственное рас
тение. Широко распространено повсеместно в комнатной куль
туре.

Ллоэ древовидное (рис. И ) — вечнозеленое многолетнее сук- 
кулептное растение. С т е б е л ь  прямостоячий, ветвистый; листья 
етсблеобъемлющие, очередные, крупные, мясистые, мечевидно- 
удлиненные с шиповатыми краями и матовым налетом. Цветки 
оранжево-желтые, удлиненные, трубчатой формы, с простым вен
чиковидным 6-зубчатым околоцветником собраны в верхушечную, 
удлиненную, коническую кисть.

В комнатной культуре из-за отсутствия благоприятных усло
вий цветет редко.

В медицине используют сок алоэ, из которого, выпаривая, 
получают сабур, представляющий собой затвердевшие, ломкие 
куски черно-бурого цвета со слабым запахом и чрезвычайно горь
ким вкусом. (Забур содержит слабительные антрагликозиды и 
смолистые вещества. Свежий сок богат ферментами, витаминами 
и обладает бактерицидным действием. Жидкий водный экстракт

45



Рис. 11.
Алоэ древовидное.

как биогенный стиму
лятор приготавливают 
по методу академика 
В. П. Филатова, выдер
живая срезанные моло
дые листья 12 суток в 
темноте при низкой тем
пературе.

Сабур применяют как 
слабительное (при хро
нических запорах), при 
гастрите, он возбуждает 
аппетит, улучшает пи

щеварение, жидкий водный экстракт — подкожно в тканевой тера
пии как биогенный сти.мулятор при глазных и общих болезнях; све
жий сок — наружно при лечении гнойных ран, воспалительных 
заболеваниях кожи, ожогах, поражениях кожи при лучевой 
терапии.

Алтей лекарственный — Althaea officinalis L. Украинское на
звание — алтея лжарська, народные названия — рожа л1карська, 
проскурняк, мальва, гордовля, папуротк и др.

Се.мейство мальвовые — M a l v a c e a e .
С лечебной целью используют корни.
Встречается почти по всей Украине, за исключением Карпат 

и Крымских гор (в степных районах редко). Растет по речным 
долинам и мокрым балкам, на влажных лугах, по берегам рек, 
стариц, озер, прудов, в прибрежных кустарниках, на окраинах 
ольшаников и других влажных лесов. Образует группы, иногда 
изреженные заросли, сосредоточенные в основном в бассейне 
Днепра (Днепр, Десна, Сула, Псел, Ворскла и др.), меньше их в 
бассейнах Северского Донца, Южного Буга, почти отсутствуют 
в бассейне Днестра. Заготовки возможны главным образом в Чер
ниговской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепро
петровской областях, где в настоящее время они и производятся. 
Среднегодовая заготовка корней алтея по республике за три года 
(1974—1976) составила 0,5 т.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготов
лять несколько десятков тоня корней), однако в результате осу-
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4,  Отличите.тьные признаки алтея лекарственного и  сходных видов

Ирнзиаки
Алтей лекарст
венный — A I U  
ha ea  o f f i c in a -  

l U b .

Х атьм а тю ринг- 
ская — L a v a t e r a  

ih u r i n g i a c a  L.
М альва лесная — 

M a l v a  sy lv es tr is  L.

Опушение Бархатистое Шерстистое Жесткое, реже 
растения голые

Листья Яйцевидные, 
3—5-лопаст- 
ные

Округлопочко
видные или ши- 
рокояГщевидиые, 
5-лопастные с 
прилистниками

Округлопочко- 
видные, 5—7-ло- 
пастные с плен
чатыми прилист
никами

Подчашие 8 — 12-лопа- 
стнос

З-лопастное 3-лопастное

Лепестки Бледно-розо- Ярко-розовые, Розовые, с те.м-
попчика вые, широко- 

обратнояйце
видные, дли
ной 11—25 м м

обратнотреуголь
ные, 25—50 м м  

длиной

ными полосками, 
обратнояйцевид- 
но-клкноппдпые, 
12—22 м м  дли
ной, на верхуш
ке выемчатые

Плоды Дисковидные, 
коротко опу
шенные

Округлоушко
видные, попереч- 
воморщинистые, 
черные

Почковидные, 
морщинистые, 
голые, краснова
то-бурые

Места про- Влажные лу- Сухие склоны. Сорные места.
и;фастания га, берега во

доемов
опушки дворы, сады, ре

же огороды

шеяия и распашки влажных лугов и вырубки прибрежных кустар
ников они будут постепенно уменьшаться. Растенпе введено в 
промышленную культуру.

Алтей лекарственный (цв. табл. IV) — многолетнее травя
нистое растение. Корневище короткое, толстое, многоглавое, пере
ходящее в толстый — до 2 сл в диаметре, .мясистый, постепенно 
утончающийся, слабоветвистый, буроватый, гладкий корень. Стеб
ли мягковойлочные, серые от звездчатых волосков, прямостоячие, 
иыситой 50—200 с м ,  в верхней части разветвленные. Ветки корот
кие, направленные вверх. Листья очередные, длинночерешковые, 
длиной 2—3,5 с м ,  по краям пильчатые, мягко и густо опушенные, 
бархатистые. Цветки по несколько в пазухах верхних листьев и 
на верхушках стеблей, на коротких цветоносах, образуют колосо
видные соцветия. Чашечка пятилопастная. Тычинки многочислен
ные, фиолетовые, сросшиеся нитями в трубочку. Плоды — диско
видные сборные семянки, обернутые чашечкой. В зрелом состоя-
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Рис. 12. 
Хатьма 

тюрингская 
(слева) II 

мальва лес
ная: верхние 
части расте
ний с цвет
ками и бу

тонами.

НИИ распадаются па отдельные коротко опушенные семянки. 
Цветет алтеи в июле — сентябре, плоды созревают в сентябре — 
октябре.

Неопытные сборщики вместо алтея могут собирать корни дру
гих видов мальвовых, которые отличаются рядом признаков 
(табл. 4, рис. 12).

Заготовляют корни осенью после отмирания надземны.х частей 
(сентябрь — октябрь) или рано весной до начала отрастания 
(апрель — первая половина мая) у растений двулетнего возраста 
и старше (цветет со второго года жизни). Выкапывают их лопа
тами, отряхивают землю, обрезают ножами или секаторами над
земные части и, поместив в корзппы или ящики со щелями, быст
ро промывают в холодной воде. Затем отрезают одревесневшие 
и головчатые части корневищ, провяливают сырье на открытом 
воздухе или под навесом с хорошей вентиляцией. Для получе
ния очищенного сырья из свежих корней ножом снимают проб
ковую кору, толстые куски разрезают вдоль на 2—4 части. Кор
пи немедленно сушат, чтобы они не потеряли белого цвета, пе 
плесневели и не покрылись темно-желтыми пятнами. Сушат на 
чердаках под крышей или под навесами с хорошей вентиляцией. 
Лучше сушить в сушилках при температуре 30—35°. Выход сухо
го сырья 23—25%. По ГФ — X ст. 571, ГОСТ 3205—57, очищенное 
сырье состоит из целых или разрезанных корней различной дли
ны, до 2 с м  толщиной, желтоватого или сероватого цвета с от
щепляющимися с поверхности длинными, мягкими лубяными 
волокнами. Запах слабый, своеобразный. Вкус сладковатый, с ощу
щением слизистости. По ФС 42—R12—73 заготавливают неочищен-
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НИР от пробкового слоя сырье для П р и г о т о в л е н и я сухого экстрак-
1 й и сиропа. Влажность в обоих видах сырья не выше 14%.
II ( ырьо допускается, не более %•

в корнях

очищенных неочищенных
I )др|Ч1осно11Ших частей 3 3
Органических примесей 0,5 0,5
Ми1и>ралы1 Ь1 х примесей - 0,5 1
Мастей с плохо очищенной корой 3 Не определяется

Пакуют сырье в тюки, в тканевые или полиэтиленовые мешки 
но 1Г)0 к г .  Хранят упакованными в сухих, хорошо проветрнвае- 
ммх помещениях на стеллажах. При повышенной влажности сырье 
млесповест или покрывается желто-бурыми пятнами. Срок хране- 
ппм .4 года. Переконтролю не подлежит.

Корпи, как и все части растения, но в большем количестве, 
содержат слизистые пектиновые вещества (около 35%). В них 
есть также крахмал (до 37%), сахара (до 107о), жирное масло 
и дпугие вещества.

11рпменяют корни как отхаркивающее, противовоспалительное 
II обволакивающее средство в виде настоя, сиропа, экстрактов 
жидкого и сухого. Входит в состав грудных и горловых сборов.

Лмми большая — Ammi majus L. Украинское название — 
пмм1 велика.

Семейство зонтичные — A p i a c e a e  ( U m b e l l i f e r a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
В диком виде встречается в районе Средизе.мноморья. В Совет- 

I ком Союзе культивируют в совхозах Союзлекраспрома в южных 
I генных районах.

Лмми большая — травянистое однолетнее растение высотой до 
100—140 с м ,  со стержневым корнем. Стебли прямостоячие, в верх- 
iieii части ветвистые, округлые, полые, облиственные. Листья 
очередные, дважды- трцждыперисторассеченные до линейно-ни- 
1 е 11идпых заостренных долей. Соцветие — сложный зонтик, раз
мещенный на верхушках стебля и его разветвлений. Цветки мел
кие. с 5 белыми лепестками. Плоды — широкояйцевидные, сжа- 
IWC с боков, голые, распадающиеся на два полуплодика длиной

3 м.ч  II шириной 0,6—1 м м .
Цветет в июле — августе. Плоды созревают в августе — сен- 

шбре, созревание их проходит неодновременно — сначала на цент
ральных зонтиках, а затем на боковых.

Убирают сырье во время созревания плодов на центральных 
.юитиках (сентябрь) специально оборудованными комбайнами.

Полученные плоды подсушивают, расстилая на открытом 
поэдухс или под навесами с хорошей вентиляцией на брезентах 
или ткани тонким слоем (3—5 с м )  и периодически перемеши- 
иан. Нысушеввые плоды очищают на зерноочистительных ма
шинах.
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Оставшуюся солому после комбайновой уборки с частью 
педообмолоченных несозревших плодов после подсушивания об
молачивают вторично. Урожай составляет 10—12 ц 1 ш .

По ФС 42—540—72, сырье состоит из смеси созревших и несо
зревших плодов и полуплодиков. Цвет зрелых плодов буровато
серый, несозревших — зеленый. Вкус горьковато-жгучий, запах 
характерный.

Влажность нс выше 10%. В сырье допускается органических 
примесей не более 5, минеральных примесей— не более 1%. Со
держание изопимпинеллпна должно быть не менее 0,3, бсргапте- 
на — 0,15% (абсолютно сухое сырье).

Пакуют в двойные тканевые мешки по 40—50 к г .  Хранят в 
группе эфиромасличного сырья в сухих, хорошо вентилируемых 
помещениях. Срок хранения до 4 лет.

Плоды содержат фурокумарины (изопимлинеллпн, бергаптен, 
ксантотоксин и др.). Из плодов готовят препарат аммифурин, ко
торый используют для лечения лейкодермии (внтилиго) и круго
вой плешивости.

Лмми зубная — Ammi visnaga (L.) L am . Украинское назва
ние — ам.м1 зубна.

Семейство зонтичные — Apioceae ( U m b e  l l i f e r a e ) .
С лечебной целью используют очищенные плоды и плоды с 

половой.
В диком виде встречается на Кавказе. На Украине культиви

руют в совхозах Союзлекраспрома в южных степных районах.
Амми зубная (цв. табл. XVIII) — однолетнее травянистое рас

тение, высотой до 100 с м ,  со стержневым, частично одревесневаю
щим корнем и прямостоячим стеблем, разветвленным в верхней 
части. Листья очередные, дважды-, триждыперисторассеченные 
на тонкие заостренные дольки. Соцветия — сложные зонтики диа
метром 8—10 с м  на верхушке и разветвлениях стебля. Цветки 
небольшие, с 5 белыми лепестками и пижней двухгиездной за
вязью. Плоды — широко- пли продолговатояйцевидные, голые, 
гладкие, распадающиеся на два полуплодика, удлиненные, с 5 
слабо выступающими продольными ребрами, около 2 м м  длиной 
и 1 м м  толщиной.

Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — сен
тябре неравномерно — в центральных зонтиках на 20—30 дней 
раньше, чем в боковых.

Убирают сырье во время массового созревания плодов (конец 
сентября — первая половина октября). Сначала растения скаши
вают навесными жатками, а после подсыхания массу обмолачи
вают специально оборудованными самоходными комбайнами. При 
такой уборке сырье состоит из созревших (65—70%) и несозрев
ших (30—35%) плодов и частей растений, что повышает качество 
его, так как несозревшие плоды и зеленые части соцветий содер
жат больше действующих веществ. Если невозможно провести 
раздельную уборку, применяют прямое ко.мбайнирование после 
хорошего подсыхания плодов. Урожай составляет 6—12 ц ! г а  очи
щенных плодов.

В соответствии с МРТУ-42 № 646—62 сырье состоит из плодов 
II яйцевидных продолговатых полуплодиков, заостренных с одной 
стороны. Влажность не должна превышать 12%, общее содержание
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МПЛ1.1 -10, примесей органических п минеральных — по 1,5%. 
Дгигтующих веществ должно быть не менее 0,8%.

Анализы показали, что лучи соцветий и тонкие стебли тоже 
(идержат не меньше келлина, чем плоды, поэтому теперь выпус-
II. н о г  новую товарную форму «Плоды амми зубной с половой».

Мо «РС 42—530—72 сырье состоит из смеси созревших и не- 
loipeiiimix плодов и половы. Плоды целые и распавшиеся на 
иоауилодики. Полова представляет собой смесь измельченных 
нметков, плодоножек и других частей растения. Созревшие плоды 
I гроиато-бурого цвета. Запах сырья слабый, вкус горьковато-жгу- 
•iiiii. Влажность не выше 14%.

И сырье допускается, не более (процентов): стеблевых час- 
ИЧ1 — 10, измельченных частей (проходящих сквозь сито с отвер-
I IHHMI1 0,2 м м ) — 7, органических примесей — 2, минеральных 
иримссей — 1,5, плодов должно быть не менее 50%, а содержание 
»|1омо1 1ов не менее 0,8% (абсолютно сухой вес).

Пакуют в мешки по 20—30 к г .  Хранят в группе эфиромаслич- 
ннго сырья в сухих, хорошо прюветриваемых помещениях на под
товарниках или стеллажах. Срок хранения до 3 лет.

Сырье содержит производные фуранохромона, в основном кел- 
ЛШ1 , виснагин и эфирное масло. 11рименяют для получения пре
парата келлип, используемого при коронарной недостаточности, 
||рт1Хиальной астме, коклюше, спастических состояниях желудка
II кишечного тракта, а также ависана — спазмолептического ве
щества при почечнокаменных болезнях,

Лморфа кустарниковая — Amorplia fruticosa L. Украинское на- 
авамие — аморфа кущова.

(Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
И диком виде растет в Северной Америке. На Украине выра

щивают повсеместно, чаще в степных районах и Крыму как деко
ративное растение— в садах, парках, дорожных обсадках, лесо
полосах, на улицах и пр. На склонах оврагов высаживают для 
закрепления почвы, изредка дичает. Культивируют как много- 
лотпик.

А.морфа кустарппковая (цв. таблица I ) —сильно ветвистый 
куст, высотой 1—3 м ,  с мощной корневой системой. Побеги тон
кие, прямостоячие, с бурой пли темно-серой корой. Листья очеред-
I I I . 1 0 , иепарноперистые, длиной 12—22 сл, с 5—12 парами оваль- 
III.IX цсльнокрайних, остроконечных листочков длиной 1,5—4 см ,
« верху зеленых, точечножелезистых, снизу серовато-зеленых. Со
цветия — густые, колосовидные кпстп, длиной до 15 с м ,  на корот
ких цветоносах по несколько на концах побегов. Цветки мелкие, 
па к'оротких цветоножках, душистые. Чашечка фиолетовая, вен
чик те.мно-красно-фиолетовый, однопарусный, недоразвитый, дли- 
nnn 4—6 м м .  Плоды — мелкие, длиной до 9 и шириной 2 м м ,
I «■рповпдноизогвутые, остроконечные бобы с 1—2 мелкими, ду
шистыми семенами длиной 3—4 м м .

Цветет в июле — августе. Плоды созревают в августе — сен- 
•гпбрр. Плодоношение ежегодное, массовое. Собирают плоды в пе- 
|пшд созревания при достижении светло-коричневой окраски ство
рок (август — октябрь), обрывая руками в защитных рукавицах 
пли срезая ножницами плодоиосящие верхушки, а затем обрывая
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плоды. Сушат на открытом воздухе или под навесами при хоро
шей вентиляции на брезентах, рогожной ткани или стеллажах, 
расстилая тонким слоем. Плоды не растрескиваются, конец сушки 
определяют по их ломкости.

По МРТУ 42 № 3869—70 сырье состоит из нераскрывшихся 
одно-, двусемянных бобов длиной 4—9 м м ,  шириной около 2 м м  
с короткими плодоножками. Цвет светло-коричневый. Запах спе
цифический, при растирании сильный. Вкус не определяют — 
растение ядовито! Влажность его не должна превышать 14%! 
а общая зольность 6%.

В сырье допускается органических Примесей — не более 1,5, 
минеральных примесей — не более 2,5%.

Пакуют в бумажные мешки по 10—12 к г .
Хранят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях па под

товарниках и стеллажах в группе ядовитого и сильнодействую
щего сырья. Срок храпения до 5 лет.

Плоды содержат 0,65—0,75% гликозида аморфина — производ
ное ротепоидов, эфирное (в створках — 2%) и жирное .масла.

Применяют препарат фрутицин как успокапвающее, седативное 
средство при вегетативных и сердечных неврозах.

Анис обыкновенный — Anisum vulgare G a e r t n .  Украинское 
название — ан1с звичайний, народное название — ганус, ганиж.

Семейство зонтичные — A p i a c e a e  ( U m b e  l l i f e r a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
Происходит из Малой Азии. На Украине культивируют в спе- 

циализироваиных хозяйствах, чаще в лесостепной зоне. Выра
щивают как эфпромасличное растение.

Анис обыкновенный (цв. табл. II) — однолетнее травянистое 
растение высотой до 30—50 с м  с тонким стержневым корне.м. 
Стебли прямостоячие, круглые, бороздчатые, в верхней части 
ветвистые. Прикорневые и нижние стеблевые листья длинноче
решковые, верхние — сидячие, влагалищные. Пластинка нижних 
листьев округлая, цельнокрайняя или глубоко надрезанная, сред
них — триждырассеченная на клиновидные сегменты, верхних — 
дважды-, триждырассеченная на линейиоланцетные доли. Соцве
тие — сложный зонтик диаметром до 6 с м ,  с 6—15 лучами. Цвет
ки около 1,5 м м  длиной. Чашечка мелкозубчатая, венчик белый, 
с пятью загнутыми внутрь лепестками. Тычинок 5, пестик с 
нижней двухгнездной завязью и двумя столбиками. Плоды — 
опушенные, длиной до 5 м м ,  яйцевидной или обратногрушевид
ной формы, на верхушке с остатками пятизубчатой чашечки, 
надпестичного диска и двух столбиков. Полуплоднки на вы
пуклой стороне с тремя малозаметными продольными ребра
ми, по краям их два. Все растение имеет эфиромаслпчный за
пах и короткое опушение. Цветет в июне — июле. Плоды созре
вают в августе.

Убирают сырье в период созревания центральных зонтиков 
(август), когда плоды становятся твердыми и зеленовато-бурыми. 
Косят машинами всю траву, вяжут в снопы или оставляют в 
валках на несколько дней для созревания и сушки (в сухую по
году) или размещают под навесами. Обмолачивают семена ком
байнами или молотилками и досушивают, рассыпая слое.м 3— 
5 с м  на брезентах или рогожной ткани на открытом воздухе или
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II иоздуитых сушилках при хорошей вентиляции л частом пере- 
1 1 1 1|мчипании. Очищают зенооочистительными машинами. Урожай 
I иг ыиляст от 8—10 до 15 ц1га  семян.

Но ГФ-Х ст. 288, ОСТ НКВТ 7366/341 сырье представляет 
ii i f i i i i i  плоды 3— 5 мм длиной и 2—3 мм шириной, целые или рас- 
II.Him ИОСЯ па полуплоднки (часто с тонкой плодоножкой), желто- 
ii . iTi.io или буровато-серые. Запах ароматный. Вкус сладковато- 
и|1||иый. Влажность не выше 12%. В сырье допускается, не более 
(|||нщонтов): почерневших и зеленых плодов — 5, душистых пло- 
/(ов других растений — 1, стеблевых частей аниса и частей дру- 
1 ИК растений, в том числе недушистых плодов,— 1, минеральных 
1 1 | 1Имосой (просев через сито с отверстиями 1 мм) — 1.

(’.одержание эфирного масла должно быть не менее 1,5%.
(Стандарт предусматривает качество сырья I, II, III классов.
Накуют в мешки по 50—60 кг .  Хранят в группе эфиромаслично-

III сырья на подтоварниках или стеллажах. Срок хранения до 3 лет.
Сырье содержит до 6% (1—3) эфирного масла, в состав кото-

| 1О1 ' 0  входит анетол (до 80%), а также метилхавикол (кетой), 
.тисовый альдегид, жирное масло.

Применяют плоды, эфирное масло и ряд комплексных препа- 
||||тпн как отхаркивающее при бронхитах и в качестве желудоч-
0 0  кишечного средства. Плоды входят в состав желудочного и 
потогонного, грудных и слабительных сборов. Используют как 
корригирующее средство в парфюмерии, мыловарении, пищевой 
промышленности.

Арника горная (баранник горный)—Arnica montana L. 
Украинское название — арн1ка г!рська, народные названия — ску- 
liiiiiHK, шалата, живок1 ст, нечуйв1тер.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют соцветия.
Кстречается в Карпатах (очень редко в Полесье). Растет на 

иолонинах, лесных лугах, опушках и полянах, среди кустарников, 
иногда на заболоченных лугах. В горах поднимается до альпий-
1 кого пояса. В Карпатах часто образует изреженные заросли, 
игобенно на лесных сенокосных лугах и опушках, площадь кото
рых может достигать десятков гектаров. Промышленные заго
товки возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской 
и Черновицкой областях, где они ежегодно и производятся.

.'tiuiacM сырья большие (ежегодно можно заготовлять 5—7 г 
тоциотий, в основном на хребтах Черногора, Свидовец, Горганы, 
Говная, Красная, Чивчнны и других) и довольно стабильные, 
«отн в отдельные годы растения почти не цветут. Арника взята 
иод охрану и внесена в «Красную книгу» Советского Союза, 
е.реднегодовая заготовка соцветий арники по республике за три 
юди (1974—1976) составила 4,2 т.

Арника горная (цв. табл. II) — многолетнее травянистое рас- 
н'иис, с почти горизонтальным, цилиндрическим, слабо развет- 
илеимым корневищем до 10—15 с м  длиной, снаружи темно-корич- 
иоиым. От корневища снизу отходят многочисленные нитевидные, 
(lypue корни. Стебель один (реже несколько), высотой до 60 с м ,  
жолозисто-опушенный, в верхней части слабоветвиезый. Верхуш
ки и ветки заканчиваются одиночными соцветиями — корзинка
ми. Листья сидячие, полустеблеобъемлющие, обратнояйцевидные.
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Рис. 13. Пупавка светло- 
желтая:

1 —  общий вид р а стен и я ; 2  —  ст е б 
л евой  л и сток .

светло-зеленые, сверху желе
зисто-волосистые, снизу голые. 
Нижние листья собраны в ро
зетку. Наружные цветки в 
корзинках язычковые. Внут
ренние — трубчатые, оранже
вые илп темно-желтые. Пло
ды — бороздчатые темно-серые 
семянки с хохолком одноряд
ных шершавых волосков. Цве
тет арника горная в июне — 
июле. Плоды созревают в 
июле — августе.

Не допускается заготовка 
соцветий некоторых сходных 
видов (табл. 5, рис. 13) слож
ноцветных растений с желты
ми или оранжевыми корзин
ками.

Заготовляют соцветия — корзинки в начале цветения в сухую 
солнечную погоду после обсыхания росы. Срывают рука.ми со
цветия с коротким цветоносом (до 1 с м )  и складывают, не уплот
няя, в корзины или мешки.

При опоздании со сбором и в тех случаях, когда соцветия су
шат толстым слоем, они распадаются. Это наблюдается также при 
согревании сырья перед сушкой.

Сушат в темных, прохладных, хорошо проветриваемых поме
щениях (на чердаках под соломой или черепицей, в сараях и пр.). 
Для получения высококачественного сырья корзинки расклады
вают в один слой на бумаге или ткани и не переворачивают. 
Можно сушить в сушилках на решетах при температуре не выше 
50—60°. Выход сухого сырья 20—22%.

По ГОСТ 1399—67 сырье состоит из частично распавшихся и 
целых корзинок, диаметром до 3 с м ,  с 14—20 краевыми оранжево
желтыми язычковыми цветками и многочисленными мелкими 
трубчатыми, расположенными на волосистом цветоложе. Листоч
ки обвертки зеленовато-бурые. Запах слабый, ароматный. Вкус 
острый, горьковатый. Влажность не выше 13%- В сырье допус
кается, не более (процентов): измельченных частей (сито с диа
метром отверстий 2 м м )  — 6, органических примесей — 2, мине
ральных примесей — 1. Экстрактивных веществ должно содер
жаться не менее 25%. Пакуют в .мешки по 30, в тюки по 50 к г .  
Срок хранения 2 года.

Соцветия содержат эфирное масло, дубильные вещества, го
речь, арницин, фнтостерины, камеды. Применяется настойка как
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а О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  а р н и к а  г о р н о й  и  с х о д н ы х  в и д о в

И|м|
•tMMt

Лрмина гор
ная — A r n ica  
m on ta n a  L.

Девясил бри
танский — I n u la  

b r ita n n ic a  L.

П упавка 
светло-ж ел

тая  — A n the^  
m is su b t in c -  

to r ia  D obrocz,

Ноготки лекар
ственные — C a
len d u la  o ff ic in a 

l is  L.

III 1’озеточные ii Очередные, Очередные, Очередные,
t IIJI стеблевые, су- цельнокрай- перисто- цельнокрай-

противные, 
цсльпокрай- 
iiiic, с 5— 7 
жилками

нне, с одной 
‘ жилкой

рассечен
ные

ние

Klip- Одиночные Собраны в Собраны в Одиночные,
lint- 5— 8 с м  в ди- щитки 2,5— ЩИТКИ, 5— 7 с м  в диа-
UM амстре 3,5 с м  в диа

метре
2,5—3,5 с м  
в диаметре

метре

об- Двухрядные, Многорядные, Многоряд- Одно-, двух-
IM'p- колокольча- наружные ли- ные, тра- рядные, тра-
11(11 тые, листочки 

все травяни
стые

сточки травя
нистые, воло
систые, внут
ренние — 
пленчатые

вянйстые вянйстые

Ц вет- Язычковые, Язычковые Язычковые Язычковые
1(11 однорядные, однорядные, одноряд- одно- или

З-зубчатые, с с 4 жилками. ные, жел- многорядеые.
8 жилками, 
темно-желтые 
или оранже
вые

желтые тые оранжевые

Ило- Призматиче- Продолгова- Продолго- Дуговидно-
дм ские, 5— 7 м м тые, 2—6 м м ватые, 2— изогнутые,

длиной, с хо- длиной, с хо- 2,5 м м 7— 30 м м  дли-
ХОЛКОМ из од- ХОЛКОМ из од- длиной. ной, без хо-
ного ряда 
шершавых во
лосков

ного ряда ВО
ЛОСКОВ

без хохол
ка

холка

Mo- Лесные луга, Луга, берега Обочины Цветники
ста
iipo- 
iiapa- 
c ra- 
niiH

полонины, 
опушки, к у
старники

рек дорог, опу
шки, сор
ные места

раиозаживляющее, кровоостанавливающее, желчегонное и успокаи- 
шиощее средство.

Арония черноплодная (рябина черноплодная) — Aronia inelano- 
carpa ( Mi chx . )  E l l i o t .  Украинское название — горобина чорно- 
ш п д н а .
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Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют плоды.
Родина — Северная Америка. К нам завезена в первой поло

вине XIX века как декоративная культура. Распространение в 
СССР началось с 1946—1947 гг.

На Украине широко культивируют опытные станции, плодо
питомники, совхозы, ботанические сады и многочисленные садо
воды-любители как ценное пищевое, лекарственное и декоратив
ное растение.

Арония черноплодная (цв. табл. 1) — мпоголетний густовет
вистый кустарник высотой до 2,5 м .  Листья эллиптические или 
обратнояйцевпдные, по краям пильчатые, ярко-зеленые, блестя
щие. Цветки двуполые, белые или розовые, пятилепестные, со
браны в плотные щитковидные соцветия, от 12 до 34 цветков в 
каждо.м. Цветет в мае — июне. Плоды ягодовидные, округлой или 
шаровидной фор.мы, с 8 темно-коричневыми семенами, собраны 
в грозди, черного или черно-пурпурного цвета с легким воско
вым налетом. Созревают во второй половине августа — сентябре. 
Созревание одновременное, поэтому весь урожай собирают в один 
прие.м. Вкус плодов кисло-сладкий с различной степенью терп
кости в зависп.мости от кли.матических условий. Размножается 
вегетативно и семенами.

Плоды собирают в стадии полной зрелости (при раздавлива
нии их выделяется темно-рубиновый сок). Для длительного хра
нения срезают ножницами со щитков, нанизывают на шпагат 
или проволоку и развешивают в сарае. В таком виде опи могут 
сохраняться вплоть до морозов и их можно употреблять в тече
ние всей зимы, однако при замораживании свежих плодов Р-ви- 
таминные вещества частично разрушаются и каждое оттаивание 
и замораживание снижает их содержание. До полутора месяцев 
можно сохранять в прохладных помещениях при температуре 
ниже 10°, лучше приближенной к 0°. Плоды для переработки или 
кратковременного хранения собирают без плодоножек, обрывая 
с куста руками. Затаривают в ящики или корзины по 20—25 к г .  
Плотные кожица и мякоть плодов делают их пригодными для 
длительной транспортировки.

Сушат плоды рябины в хорошую, сухую погоду на открытом 
воздухе или в сушилках с температурой 40—50°. В правильно 
высушенных плодах Р-вптаминные вещества хорошо сохраня
ются.

По ФС 42—66—72 сырье состоит из свежих созревших плодов 
шаровидной формы, черного цвета с сизым налетом снаружи, 
черно-фиолетовой мякотью и коричневыми семенами внутри. 
Запах отсутствует. Вкус кисловато-сладкий, слегка вяжущий. 
Влажность не менее 70% (и не более 83%).

В сырье допускается не более (процентов): несозревших пло
дов — 2, других частей растений — 0,5, поврежденных вредителя
ми плодов — 0,5 и минеральных примесей — 0,5. Золы общей до
пускается не более 1%, Р-витаминпых веществ (флавоноидов) 
должно быть не менее 1,5%.

В плодах содержатся сахара, кислоты, дубильные, красящие, 
пектиновые и минеральные вещества (кальций, молибден, мар
ганец, медь, бор и др.), витамины — Р, С, РР, Вг, Вд, Е, провита
мин каротин. Особенно много витамина Р (содержит гесперидин.
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(pyiiiM, кверцетин и другие вещества), который в сочетании с 
III (1 1>|)бииовой кислотой уменьшает проницаемость и ломкость 
||,итлляров, участвует в окислительно-восстановительных про- 
цгсгах.

Для медицинских целей из свежих плодов получают натураль- 
IIми сок, из сухого жома плодов вырабатывают таблетки, в ко- 
| | | | 1мх витамина Р в пять-шесть раз больше, чем в свежих пло
дах. Их обогащают вита.мином С, которого в плодах аронии не- 
мжмо.

Плоды — свежие и сухие, сок и таблетки применяют при ги- 
т  ртонической болезни,- атеросклерозе, тиреотоксикозе, геморраги- 
'исьих диатезах, капилляротоксикозе, кровотечениях различного 
ироисхождения, гломерулонефрите (при лечении нарушения про- 
тщаемости капилляров). Плоды используют также в консервной 
промышленности.

Астрагал шерстистоцветковый — Astragalus dasynthus P a l l .  
Украинское название — астрагал шерстистокв!тковий, народные 
мазиаиия — котики, котяч! лапки; кошачий горох, перелет и др.

Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Истречается в лесостепных и степных районах Украины на 

склонах балок и речных долин, иногда на остепненных лесных 
имушках и полянах, среди изреженных степных кустарников, на 
ciai)i.ix кладбищах, курганах. Иногда образует редкие заросли 
площадью до нескольких гектаров, которые встречаются преиму- 
щ('ствспно в среднем Приднепровье (Киевская, Полтавская, Чер
касская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская об
ласти).

Запасы сырья небольшие — ежегодно возможно заготовлять 
но более 5 ц .  Неправильные заготовки, лесопосадки на склонах, 
ус пленный выпас скота ведут к быстрому уменьшению числен
ности растения этого вида. Растение занесено в «Червопу книгу» 
>'|<рапны. Размеры заготовок необходимо строго регулировать, ор- 
1 аппзовывать заказники и заповедники. Растение следует вводить 
и культуру.

Астрагал шерстистоцветковый (цв. табл. IV) — многолетнее 
ipaBHHiiCToe растение. Корень стержневой, в верхней части мно- 
тглавый. Стебли прямые или восходящие. Листья очередные, 
ненарпоперистосложные, короткочерешковые. Растение густо по
крыто рыжими волосками. Цветки собраны в густые, почти шаро- 
ПИДШ.1С кисти длиной 3—6 с м  с 6—20 цветками. Венчик светло- 
желтый, мотыльковый; флаг с широким ноготком, крылья короче 
флага, продолговатые, лодочка тупая. Плоды — малосемянные 
Н обы , мохнатые, с носиком.

И местах произрастания астрагала шерстистоцветкового встре
чается другой вид, внешне сходный (табл. 6, рис. 14) и с близким 
пазаанисм — астрагал пушистоцветковый, заготовка сырья кото
рого не допускается.

Заготовляют траву в фазе цветения до появления на листьях 
мучнистой росы, срезая ее серпом или ножом без грубых 
приземных частей. Нельзя срывать траву, так как при этом по- 
иреждаются верхушки корней, где расположены почки. Неправиль
ный сбор ведет к быстрому уничтожению растений.
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Рпс. 14. Схематический рису
нок надземной части двух ви

дов астрагала:
1 —  а. ш е р ст и сто ц в е тк о в о го , 2 —  а. 

п у ш и сто ц в е тк о в о го .

Сушат траву на чердаках 
или под навесами с хорошей 
вентиляцией, расстилая тон
ким слоем (3—5 с м )  на бу
маге или ткани и периоди
чески перемешивая. Выход 
сухого сырья 30%.

По ФС 42—533—72 сырье 
должно состоять из веодреве- 
сневших стеблей длиной до 
20 с м  и толщиной до 3 м м  
с листьями, желтыми цветками 
и незрелыми плодами. Все 
части опушены длинными ры
жеватыми волосками. Длина 
листочков до 1.5, ширина до 
6 м м .  Запах своеобразный. 
Вкус сладковатый. Влажность 
не выше 13%. В сырье до
пускается, не более: листьев 
пожелтевших и побуревши.х — 

5%, стеблей толще 3 м м — 8,  измельченных частей (проходящих 
скозь сито с даметром отверстий 3 м м )  — 7, органических при
месей — 1, минеральных — 27о.

Золы общей должно быть не более 7%, золы, не растворимой 
в 10-процентной соляной кислоте,— не более 2%.

Пакуют сырье в тюки по 30 к г .  Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на стеллажах. Срок хранения не уста
новлен.

Химический состав травы изучен недостаточно. Опа содержит 
флавоноиды, глицирризин, микро- и макроэлементы. Применяют 
в виде настоя как сердечно-сосудистое, гипотензивное и моче
гонное средство.

Багульник болотный — Ledum palustre L. Украинское назва
ние — багно звичайне, народные названия — багун, багоп, сви
нушник, душистый багун, багула, болотная одурь, богунчик.

Семейство вересковые — E r i c a c e a e .
С лечебной целью используют облиственные побеги с цвет

ками.
Встречается в больших количествах в западном и нравобе

режном Полесье, редко в левобережном Полесье, изредка в Рос- 
точье-Ополье и очень редко на северных склонах Карпат (хребет 
Горганы). Растет в мокрых сосновых, реже смешанных лесах, па 
торфяных болотах, местами образует заросли па десятках и сот-
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6. Отличительные признаки сходных видов астрагала

Признаки
А страгал ш ерстисто

ц ветковы й— A s t r a g a l u s  
d a s y a n th u s  P a l l .

А страгал  пуш истоцветковый — 
А .  p u b i f l o r u s  DC.

С.тебли Хорошо развитые, 
высотой до 30— 
40 с м

Слабо развитые, высотой 10— 
25 с м ,  листья отходят как бы 
от основания корня

Листья С 21—37 листочками С 15—25 листочками
Цветоносы Длиной 5—15 с м Длиной 2, реже до 4 с м
('.оцветия Многоцветковые (до 

20 цветков)
Малоцветковые (до 10 цвет
ков), скучены у основания 
листьев

Иенч ики Снаружи шерстисто- 
волосистые

Флаг и крылья венчика сна
ружи волосистые, лодочка го
лая

Цветение Июнь — июль, вто
ричное — июль — 
август

Май — июнь

(!о:фование
плодов

Июль — август Июнь — июль

Плоды Треугольно-яйце
видные, длиной до 
10 м м

Продолговато-яйцевидные, 
длиной 12—15 м м

них гектаров (в основном в Волынской, Ровенской, Житo^шpcкoй 
II Киевской областях).

Занасы сырья очень большие (ежегодно можно заготовлять 
кпюгие десятки тонн), однако наблюдается тенденция к быстрому 
уменьшению их в связи с осушением болот и сменой естествен
ных лесов искусственными насаждениями.

Багульник болотный (цв. табл. XVIII) — вечнозеленый куст до 
1,5 м  высотой, с сильным, одуряющим запахом. Листья очеред
ные, кожистые, линейные, с завернутыми вниз краями, снизу 
коротко-рыжевато-войлочные, 25—35 м м  длиной, 3—5 м м  шириной. 
Цветки белые, правильные, на длинных опушенных цветоножках, 
собраны щитками на верхушках стебля и ветвей. Чашечка пяти- 
зубчатая. Венчик пятилепестковый, тычинок 10. Пестик с верхней 
пнтигнездной завязью, столбик нитевидный. Плод — поникшая, 
коротко-рыжевато-войлочная, многосемянпая коробочка. Цветет во 
второй половине мая и в июне. Плоды созревают в сентябре. 
Растение ядовитое. О мерах предосторожности при работе с ба- 
гу.тьником см. стр. 34—35.

Заготовляют однолетние побеги длиной до 10 с м  во время 
цветения и до образования плодов (июнь — август), срезая их 
ножами, секаторами, серпами.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под 
навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (5— 
7 с м )  на ткани или бумаге и систематически перемешивая. Мож
но сушить в сушилках при температуре не выше 30°. После суш
ки удаляют грубые безлистные ветки. Выход сухого сырья 32— 
35%.
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По ФС 42—413—72 сырье должно состоять из верхушек поПо- 
гов или из смеси листьев, цветков и небольшого количества не
зрелых плодов длиной 3—8 м м .  Листья кожистые, сверху светло- 
или темно-зеленые, снизу бурые, длиной 15—45 и шириной 1—' 
5 м м .  Стебли неодревесневшие, продольно-морщинистые, немного 
согнутые, коричневые или желтовато-коричневые, с ржаво-вой
лочным опушением. Запах резкий, смолистый. Вкус не опреде
ляют (ядовито!). Влажность не выше 14%. В сырье допускается 
не более (процентов): деревянистых без опушения стеблей — 10, 
органических примесей — 1, минеральных — 0,5. Общая зольность 
не должна превышать 4%, а содержание золы, не растворимой 
в 10-процентной соляной кислоте,— 1%.

Пакуют сырье в двойные мешки (внутренний — бумажный, 
наружный — тканевой) по 20—25 к г  или в тюки по 50 к г .  Хра
пят в группе ядовитого сильнодействующего сырья на стеллажах, 
отдельно от других растений, в сухих прохладных помещениях. 
Срок хранения 2 года.

Побеги содержат арбутин, эфирные масла, дубильные вещества. 
Применяют в настое как отхаркивающее средство при коклюше, 
а также при ревматизме, накожных болезнях; в гомеопатии — 
при ушибах, ранах и кровотечениях. В быту листья багульника 
используют как инсектицидное средство, окуривая ими комнаты 
для уничтожения мух и других насекомых. Веточками или листья
ми багульника перекладывают одежду для предохранения от 
моли.

Баранец обыкновенный (плаун бараисц) — Huperzia selago (L.) 
В е г n h. ex S c h r a n k  et Ma r t .  (Lycopodium selgo L.). Украин
ское пазвание — плаун баранець, барансць звичайний, народное 
название — п’ядич баранець.

Семейство баранцевые — H u p e r z i a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в высокогорье Карпат на каменистых полонинах 

и в Полесье в тенистых лесах. Больших зарослей не образует, 
растет обычно небольшими группами и даже единичными эк
земплярами.

Запасы сырья почти отсутствуют (ежегодно можно заготов
лять несколько десятков килограммов травы в Закарпатской, 
Ивано-Франковской и Черновицкой областях). В последние пять 
лет производились небольшие заготовки этого растения, а с 
1970 г. они запрещены совсем.

Плаун баранец трудно восстанавливается, запасы его незна
чительны и, если его усиленно эксплуатировать, может исчезнуть 
совсем. Растение внесено в «Червону книгу» Украппы. Баранец 
обыкновенный (цв. табл. XXXIV) — многолетнее травянистое веч
нозеленое растение со слабоветвистыми небольшими корнями. 
Стебель один (или несколько), прямостоячий или чаще восходя
щий, до 25—30 с м  высотой, простой или вильчато-ветвистый, от 
основания густо покрыт листьями. Листья линейно-ланцетные, 
длиной 5—7 м м ,  расположены спирально, отклонены или косо 
направлены вверх. В отличие от других видов плауна у баранца 
отсутствуют спороносные «колоски». Небольшие почковидные спо
рангии расположены в пазухах верхних и средних листьев. Споры 
почти гладкие. Спороношепие в июле — августе. На верхушках
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I 1 1 'Г|лой и веток развиваются покрытые листочками почечки, ко- 
легко опадают. Попав на поверхность почвы, они способны 

wiiipeiiHTbCH и служат для вегетативного размножения.
Изготовляют траву в августе — сентябре, срезая ее ножами 

или серпами без прикорневых побуревших частей. Нельзя выры-
....... растения с корнями, так как это ведет к их очень быстрому
\ иичтожспию.

('.ушат па чердаках под железной крышей или под павесами 
1 х()1)ошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (3—5 с м )  на 
iiynarc или ткани. Выход сухого сырья 25—30%.

По С)С 42—528—72 сырье состоит из целых или измельченных 
оГ|)||1с.тнепных стеблей до 20 с м  длиной, зеленого цвета. Запах 
инутствует. Вкус не определяют (растение ядовито!). Влажность 
молжма быть не выше 12%. В сырье допускается но более 5% 
мобуропших стеблей и листьев, 2 органических и 0,5% минераль
ных примесей. Содержание золы не должно превышать 7, а золы, 
иг растворимой в 10-процентпой соляной кислоте,— 3%.

С.ухую траву пакуют в льно-джутовые или бумажные трех- 
cjidiimje мешки по 10 к г .  Хранят в группе ядовитого и сильпо- 
лгйствующего сырья, в сухих, хорошо проветриваемых помеще- 
ИШ1 Х на стеллажах пли подтоварниках. Срок хранения 3 года.

Трава содержит алкалоиды (селягин и др., их должно быть 
в сырье не менее 0,4%)i а также около 40 различных микроэле- 
MI4ITOB. Применяют в стационарных условиях для лечения хро
нического алкоголизма в виде настоя.

Барбарис обыкновенный — Bcrberis vulgaris L. Украинское на- 
iiHiiiiie — барбарис звичайний, народные названия — кваспица, 
ьислянка; кислиця, барбарись, сбайбарись и др.

Семейство барбарисовые — B e r b e r i d a c e a e .
(! лечебной целью используют корни, кору и листья.
Встречается почти по всей Украине. Растет на лесных опуш

ках и полянах, изрежепных лесах, среди кустарников, на каме
нистых склонах. Довольно обычное растение в лесостепных рай
онах, особенно в Приднепровье, а также на северных склонах 
Кр|,|мских гор, хотя больших зарослей нигде не образует. Значи- 
1 елы1 о реже встречается в лесных и еще реже в степных районах. 
Обычное растение в парках, насаждениях вдоль дорог, лесополосах, 
.Заготовки возможны в Крымской, Хмельницкой, Винницкой, Чер
касской, Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях.

Барбарис обыкновенный (цв. табл. X V III)— сильно ветвистый 
кустарник высотой до 3 м ,  дающий обильную корневую поросль. 
В|‘тки с трехраздельными колючками длиной до 2 с м .  Кора на 
молодых ветках желтоватая, со второго года серая. В пазухах 
колючек находятся листья на укороченных побегах. Листья об- 
ратиояйцевидные, тонкие, пильчато-зубчатые, суженные в черешок, 
на вкус кислые. Цветки в поникающих кистях. Чашелистиков, 
Л1Ч1ССТКОВ и тычинок по шесть. Лепестки желтые, продолговатые, 
цельные или на верхушке немного выемчатые. В продолговато- 
цилиндрической, красной, кислой на вкус ягоде 2—3 семени. 
Цветет в мае — июне. Плоды созревают в сентябре — октябре.

Корпи заготовляют в период покоя — весной (апрель) или 
осенью (октябрь — ноябрь). Обычно выкапывают их лопатами
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с одпоп стороны К5'ста с таким расчетом, чтобы оголить не более 
'Л части корней. Затем обнаженные корни обрубывают топором, 
отряхивают с них землю в быстро моют в холодной воде. После 
того как корни обсохнут, их разрезают на куски длиной до 2— 
20 с м ,  предварительно срезав тонкие корешки. Корни (до 6 с м  
в диаметре) расщепляют вдоль, более толстые отбрасывают.

Сырье сушат на чердаках или под навесами с хорошей венти
ляцией, расстилая тонким слоем (до 5—7 с м )  па ткани или бума
ге. Выход сухого сырья 48—54% (осенняя заготовка).

По ВФС 42—88—72 сырье состоит из целых или расщепленных 
вдоль корней с продольно-морщинистой корой. Снаружи кщ)ни 
буроватые, внутри лимонно-желтые. Запах своеобразный, слабый. 
Вкус горький. Влажность не выше 12%. В сырье допускается не 
более (процентов): побуревших и почерневших на изломе кор
ней — 5, измельченных частей — 3, органических примесей — 1, 
минеральных — 1.

Содержание берберина должно быть не менее 0,6%. Пакуют 
сырье по 30 к г .  Срок хранения до 3 лет.

Листья заготовляют в фазе бутонизации — цветения (май — 
июнь), срывая их руками. Не допускается заготовка листьев, 
покрытых ржавчиной или поврежденных вредителями.

Сушат их на чердаках под железной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  
на бумаге или ткани и периодически перемешивая.

По ФС 42—536—72 сырье состоит из скрученных, целых, тон
ких, ломких листьев длиной 2—7 с м ,  шириной 1—4 с м ,  сверху 
томно-, снизу светло-зеленых. Запах своеобразный. Вкус слабокпе- 
лый. Влажность не выше 14%. В сырье допускается не более 
(процентов); измельченных частей, проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 3 м м ,  — 5, побуревших, почерневших и по
желтевших листьев — 4, других частей барбариса — 1, органиче
ских примесей — 2, минеральных — 1.

Золы общей должно быть не более 5, содержание алкалои
дов — не менее 0,15%.

Пакуют сухие листья в мешки по 10 к г  или тюки по 50 к г .  
Срок хранения до 3 лет. Хранят в упакованном виде в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах или подто
варниках.

Все части растения, кроме плодов, содержат алкалоиды, в част
ности берберпй, оксиакантин, дубильные вещества. Корни и ал
калоид берберив используют как желчегонное средство. Листья 
применяют в виде настойки как кровоостанавливающее средство 
при маточных кровотечениях.

Барвинок малый — Vinca minor L. Украинское название — 
барв1нок малий, народное название — барв1нок хрещатий.

Семейство кутровые — А р о с у п а с е а е .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, за исключением Донец

кой Лесостепи и южных степных районов. В северной части 
Степи встречается редко. Растет в лесах (буковых, грабовых, ду
бовых и других), реже в послелесных кустарниках. Часто обра
зует сплошные, почти чистые заросли площадью в десятки и даже 
сотни гектаров, особенно в Прикарпатье, Закарпатье, Росточье-
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I'lic. 15. Барвинок травяни
стый:

/ — общ ий вид растен ия , 2 —  цве
ток .

Онольо и Подолии (Закарпат- 
скпя, Львовская, Ивано-Фрап- 
/шпская. Черновицкая, Терно
польская, Хмельницкая, Вин
ницкая области). Б этих 
местностях производятся ос
новные промышленные заго
товки сырья. Реже и в мень
ших количествах встречается 
Пирвинок малый на юге По
лесья и в Лесостепи (Волын
ская, Ровенская, Житомир- 
скпи. Киевская, Черниговская,
С.умская, Полтавская, Харьков
ская, Черкасская, Кировоград
ская области). Обычное деко
ративное растение в селах — 
в 1ц1стнпках и на кладбищах.

Заиасы сырья ^льш ие.
1’тсгодпо можно заготовлять 
досятки тонн, однако в связи
с вамепой естественных лесов искусственными насаждениями, 
использованием растений на венки, букеты, а также интенсивны
ми заготовками в последние годы запасы быстро уменьшаются. 
1’озморы заготовок необходимо регулировать. Следует организо
вывать заказники и заповедники, а также вводить растение в 
культуру. Среднегодовая заготовка травы барвинка по республике 
ва три года (1974—1976) составила 88,7 т.

Барвинок малый (цв. табл. XIX) — вечнозеленый полукустар
ник с тонким горизонтальным корневищем, длиной до 50—70 см ,  
I- пучка.ми корней в узлах. Стебли двух типов — плодоносящие 
вертикальные и бесплодные стелющиеся. Листья супротивные, 
длиной 3—7 с м .  Цветки пазушные, одиночные, на длинных цвето
носах. Венчик трубчато-воронковидный, около 18 м м  в диаметре, 
с пятью лепестками отгиба. Цветет в мае. Плоды — листовки, об
разуются очень редко, созревают в июле.

Па Украине — в степных и южной части лесостепных районов 
встречается другой вид барвинка — барвинок травянистый 
(line. 15), растущий на степных склонах, степных лесных опуш
ках и полянах, среди кустарников, иногда в изреженпых лесах. 
Содержит те же алкалоиды, что и барвинок малый. Эффективен 
при гипертонии.

Виды барвинка отличаются рядом иризнаков- (табл. 7).
Заготовляют траву весной и в начале лета во время цветения 

и после него (май — июнь), срезая ее серпами или ножами. 
Нельзя вырывать растения с корневищами, так как это ведет
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7 .  Отличительные признаки видов барвинка

Ири-
зиан и

Барвинок малый — V in ca  m i
nor L.

Барвинок травян исты й  — V. her- 
Ь асеа е  W a l d s t  e f K I t .

Стеб- Плодоносящие — прямо- Плодоносящие — восходящие,
ЛИ стоячие, безплодные — ле- бесплодные — восходящие

жачие, укореняющиеся в ИЛИ стелющиеся, укореняю-
узлах, до 60 с м  длины [циеся верхушками, доЮОсл 

длины
Ли- Эллиптические, кожистые. Округлояйцевидные, тонкие
стья сверху блестящие, снизу (некожистые), сверху и по

серые, голые, вечнозеле- Краю пушисто-шероховатые,
ные (на зиму не опадаю
щие)

на зиму опадающие

Цвет- Чашечка голая, венчик Чашечка опушенная, венчик
кн темно-голубой, части его фиолетовый, части его отги-

отгиба на верхушке тупо- ба эллиптические, острые, ко-
срезанные сос резанные

Пло- Цилиндрические, заост- Продолговатые, па верхушке
ДЫ ренпые немного оттянутые в толстый 

тупой кончик, часто дугооб
разно изогнутые

к быстрому уничтожению зарослей. На одних и тех же массивах 
заготовлять можно только через 3—5 лет.

Сушат траву на чердаках или под навесами с хорошей венти
ляцией, расстилая топким слое.м (3—5 с м )  на бу.маге или ткани. 
Выход сухого сырья 40%.

Сырье экспортируют. По согласованию с зарубежными фир.ма- 
ми оно должно состоять из стеблей около 1,5 м м  в диаметре с 
цветками или без них и кожистыми, продолговато-эллиптическими 
листьями с загнутыми вниз краями или только из одних листьев. 
Листья сверху должны быть темно-зелеными, блестящими, сни
зу — более светлыми, стебли — светло-зелеными. Запах отсут
ствует. Вкус горьковатый. Влажность не выше 14%. В сырье до
пускается, не более %; стеблей без листьев — 20, органических 
примесей — 2, минеральных — 1.

Пакуют сырье в льно-джутовые мешки одинакового веса и 
хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подто
варниках или стеллажах. Трава содержит алкалоиды — винкампп, 
винин, пубесцин и др. Применяют как средство, расширяющее 
сосуды головного мозга, в виде препаратов гипотензивного дей
ствия.

Безвременник осенний — C o l c h l c u m  a u t u m n a l e  L. Украинское 
название — п1зноцв1т ос1ннш, народные названия — осепник, ди
кий шапран.

Семейство лилейные — L i l i a c e a e .
С лечебной целью используют клубнелуковицы.

64



Встречается в Закарпатье, пизкогорье Карпат, Прикарпатье и 
Вуковияс. Растет на лугах, среди редких кустарников и изрежен- 
IMJX лесов, в старых садах с задернелой почвой. Основные заросли
I осродоточены в бассейнах рек Прута и Тиссы, где часто они 
шишмают десятки гектаров. Заготовки возможны в Черновицкой, 
Мипио-Франковской и Закарпатской областях.

Запасы сырья сравнительно большие (ежегодно можно заго
товлять несколько тонн клубнелуковиц), однако интенсивное вы- 
писаппе скота, распашка лугов ведут к постепенному уменьше-
II ню запасов. Растение внесено в «Красную книгу» Советского 
С.оюза и «Червону книгу» Украины.

Пезвременник осенний (цв. табл. XIX) — многолетнее клубне- 
луковичноо растение. Осенью (сентябрь — октябрь) из верху- 
1 1ШМПОП почки отрастает короткий побег с двумя влагалищами, 
г зачатками листьев и цветков. Цветки крупные, розово-сирене
вые. Части околоцветника широко- или продолговато-эллиптиче- 
гкпо, тупые, длиной 3—4 (до 6) сл1 и шириной б—12 (до 15) м м .  
Тычинок 6 с удлиненными оранжево-желтыми пыльниками, стол
биков 3 с булавовидными рыльцами. Удлиненно-ланцетные, плос
кие, тупые листья (их у растения 3—8) развиваются весной 
(апрель — май). В то же время образуются плоды — коробочки, 
продолговато-овальные, кожистые, длиной 3—5 см . Семена много
численные, округло-яйцевидные, темпо-бурые, немного морщини
стые. Цветет в сентябре — октябре. Плоды созревают в июне — 
июле следующего года. В июле надземные части полностью от
мирают. Растение ядовитое. О мерах предосторожности во время 
работы с растением наведены материалы на странице 34.

Заготовляют клубнелуковицы осенью, в начале цветения (сен
тябрь— начало октября), выкапывая их лопатами. Затем, обре- 
аав падзе.мные части и корни, клубнелуковицы быстро моют в 
холодной воде и разрезают на части. Используют их в свежем 
|1иде.

По ФС 42—542—72 сырье должно состоять из твердых, тян«е- 
лых клубнелуковиц длиной до 7 и диаметром до 6 с м ,  покрытых 
иоричнево-бурой пленчатой кожицей; в разрезе они белые, не- 
слопстые. Запах слабый, неприятный. Вкус не определяют. Влаж
ность пе нормируется, по пов^хность луковиц должна быть су
хим. В сырье допускается не более 20% поврежденных луковиц, 
1% минеральных примесей.

Пакуют сырье в ящики с отверстиями в стенках по 20 к г  
г надписью «Ядовито». Хранят в группе ядовитого сырья в сухих, 
прохладных, хорошо проветриваемых помещениях, складывая 
И1ЦНКИ в один ряд. Срок хранения до трех месяцев.

В клубнелуковицах содержатся алкалоиды — колхамин (его в 
сырье должно содержаться не менее 0,03%) и колхицин. Колха- 
мнп пспользуют в виде омаиновой мази для лечения экзо- и эндо
генных форм рака кожи, а также как противоподагрическое сред
ство. Колхицин применяют для получения полиплоидных форм 
растений.

Пелена черная — Hyoscyamus niger L. Украинское название — 
блокота чорна, народные названия — блекот, бликота, зуб1вник, 
|ммнця чорна, люльник, лялук, люлюк; спячка и др.

Семейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
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G лечебной целью используют листья.
Встречается по всей Украине. Растет в селениях на сорных 

местах, у заборов, во дворах, а также как сорняк на огородах, 
в садах, реже на полях и обочинах дорог. Обычно образует груп
пы или небольшие заросли. Часто и сравнительно в больших 
количествах, дающих возможность вести промышленные заготов
ки, встречается в лесостепных и степных районах (Хмельницкая, 
Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Днепро
петровская, Крымская, Донецкая, Ворогпиловградская, Харьков
ская, Полтавская, Киевская области), значительно реже в По
лесье, Карпатах, Крымских горах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн листьев. Улучшение санитарного состояния населенных пунк
тов, повышение культуры земледелия постепенно ведут к умень
шению количества белены. Растение введено в промышленную 
культуру в совхозах Союзлекраспрома.

Белена черная (цв. табл. XX) — двулетник со стержневым 
слабо ветвистым корнем. Стебли одиночные, клейкие от желези
стых серо-зеленых волосков. Листья очередные, удлиненно-яйце
видные, с большими зубцами. Цветки крупные, собранные в гус
тые, многоцветковые, облиственные завитки. Чашечка зеленая, 
5—8-лопастная, венчик 5-лоиастный. Тычинок пять, пестик один, 
с верхней завязью. Плод — двугнездная, яйцевидная, заключен
ная в чашечку, многосемянпая коробочка, открывающаяся полу- 
шаровидной крышечкой. Семена мелкие, почковидные, сплюсну
тые, буровато-серые, с сетчатой поверхностью. Цветет со второй 
половины июня до августа. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

15се растение очень ядовито.
Кроме белены черной, встречаются еще несколько видов из 

этого же рода (табл. 8). По всей территории Украины произра
стает однолетняя форма белены черной, выделяемая часто в от
дельный вид белену полевую Н .  a g r e s t i s  Ki t .  ( Н .  b o h e m i c u s  
F .  W .  S c h m i d t ) .  Этот вид также допускается к применению 
в медицине. Остальные еще недостаточно изучены.

Заготовляют листья с растений первого года жизни (розетки) 
в конце лета — начале осени (август — сентябрь), а второго го
да — во время цветения. Розеточные листья срезают ножами или 
серпами, а стеблевые срывают руками. Нельзя собирать листья, 
пораженные мучнистой росой, а также влажные от дождя или 
капель росы, так как при сушке они буреют. Собранные листья 
в таре не уплотняют, чтобы не вызвать почернения при сушке.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (1— 2  с м )  
йа ткани или бумаге. Лучше сушить в сушилках после подвяли- 
вавия в затемненных, хорошо проветриваемых помещениях. Вы
ход сухого сырья 16—18%. О мерах предосторожности во время 
заготовки, сушки наведены материалы на стр. ЪА.

По ГФ — X ст. 279, ГОСТ 1997—73 сырье состоит из железисто
волосистых листьев длиной 3—30 и шириной 3—10 с м ,  сверху 
буроватого, снизу серо-зеленого цвета, без черешков. Запах сла
бый, своеобразный, наркотический. Вкус не определяют (ядови
то). Влажность не выше 14.%. В сырье допускается не более (про
центов) : потемневших и побуревших листьев — 3, других частей
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8 . О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к а  в и д о в  б е л е н ы

П р и -
ш а н и

Белена черная — 
H y o s c y a m u s  пг- 

g e r  L.
Б. полевая — 

Н. a g r e s t i s  К  i t.
Б. бледная —

Н. p a l l i d u s  K i t .
Б. белая — 
Н. a l b u s  L.

Стеб- Ветвистые, вы- Неветвистые, Ветвистые, вы- Такие же.
ЛИ сотой 30— высотой 20— сотой 20— как у беле-

100 с м 25 см 60 с м ны бледной
Лис- Нижние с че- Нижние с че- Нижние с че- Все листья
ТЬЯ решками, решками, решками. С черешка-

верхние сидя- верхние сидя- верхние стеб- ми, сужен-
чие, полустеб- чие леобъемлю- 0 ЫС при
леобъемлющие щие основании

Вон- Грязно-жел- Бледно-жел- Бледно-жел- Бледно-
чикн тые с фиоле- тые с фиоле- тые без фиоле- желтые,

товыми жил- ТОВЫМИ жил- товых жилок почти бе-
нами и пятна- нами лые, в зе-
ми ве фиолето-

вые
Мес- Сорные места. Поля, реже Поля Поля и обо-
ТО- дворы, реже мусорные мес- чины дорог
об и- поля и огоро- та
та- лы
пис

белены — 5, измельченных частей (проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 3 м м )  — 8, органических (части других рас
тений) и минеральных примесей — по 1.

Содержание алкалоидов должно быть не менее 0,05%.
Пакуют сырье, прессуя, в тюки или кипы по 50, 75, 100 к г .  

Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях в группе 
ядовитого и сильнодействующего сырья. Срок храпения до 2 лет. 
Перепроверку не производят.

Все части растения содержат алкалоиды группы тропана 
(гиосциамин, скополамин и др.). Применяют листья как противо- 
сназматическое с обезболивающее средство, для изготовления 
беленного масла и иротивоастматических средств в виде сбора и 
сигарет (астматин, астматол), сухого экстракта.

Белладонна (красавка) — Atropa belladonna L. Украинское на
звание— белладонна л1карська, народные названия — сонная 
одурь, немица.

Семейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
С лечебной целью используют листья и корна.
Встречается в Закарпатье, Карпатах, Прикарпатье, Росточье- 

Ополье, на Хотинской возвышенности и в горном Крыму. Растет 
в изреженных старых буковых лесах, среди кустарников, на лес- 
шах опушках, вырубках. Редко образует заросли, чаще растет 
небольшими группами и даже единичными экземплярами.

Запасов сырья почти нет, промышленные заготовки певозмож- 
ша. Растение быстро исчезает в связи с вырубкой старых лесов.
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Введено в промышленную культуру в совхозах Союзлекраспрома. 
Внесено в «Красную книгу» Советского Союза и «Червояу книгу» 
Украины.

Белладонна (цв. табл. XX) — многолетнее травянистое расте
ние, опушенное короткими железистыми волосками, с толстым, 
многоглавым, вертикальным, снаружи буроватым, внутри белым 
корневищем и многочисленными крупными ветвистыми корнями. 
Стебель до 200 с м  высотой, прямостоячий, вверху вильчатовет
вистый. Листья очередные, яйцевидные и удлиненно-эллиптиче
ские, цельнокрайние, сужены в короткий черешок, на верхушке 
заостренные, до 20 с м  длиной и до 10 с м  шириной. Верхние си
дят попарно, они неодинаковых размеров. Цветки одиночные, до
вольно крупные, 2,5—3,5 с м  длиной, поникшие, размещены на 
коротких цветоножках в развилках стебля и в пазухах листьев. 
Чашечка неопадающая, зеленая, пятинадрезная. Венчик коло
кольчато-трубчатый, 2—3 с м  длиной и до 1,4 с м  шириной, с пяти
лопастным отогнутым краем, в верхней части буро-фиолетовый 
или грязно-пурпурный, с буро-фиолетовыми жилками. Плод — 
округлая, черная, блестящая, сочная, многосемяпная ягода. Семе
на почко- или яйцевидные. Цветет в июле— августе, плоды со
зревают в августе — сентябре. Все части растения ядовиты.

Недопустимой примесью в сырье белладонны является скопо- 
лия карниолийская, которую неопытные сборщики могут собрать 
вместо белладонны (стр. 236).

Заготовляют листья во время цветения (июнь — июль), сры
вая их руками. С одного растения можно собирать несколько 
раз по мере отрастания.

Собранные листья необходимо сразу сушить, так как они очень 
быстро согреваются. Сушат после предварительного провялива
ния под навесами, на чердаках с хорошей вентиляцией или в 
сушилках при температуре 30—40°, расстилая тонким слоем (1— 
2 с м ) .  Выход сухого сырья 14—16%.

По ГФ — X ст. 276, ГОСТ 1996—43 сырье (листья) состоит из 
отдельных ломких листьев с черешками сверху буро-зеленого, 
снизу серо-зеленого цвета. Запах немного вызывающий тошноту, 
наркотический. Вкус не определяют (ядовито!). Влажность не 
выше 13%. В сырье допускается не более; пожелтевших, побурев
ших и почерневших листьев — 4%, других частей белладонны — 
4, измельченных частей (проходящих сквозь сито с диаметром 
отверстий 3 м м )  — 4, примесей органических (частей других рас
тений) и минеральных — по 0,5%.

Листья пакуют, прессуя, в тюки по 50, 70, 100 к г .  Срок хране
ния до 2 лет. Переконтролю сырье не подлежит.

Корни заготовляют осенью (октябрь) или рано весной до на
чала отрастания (апрель). Выкапывают их лопатами, затем от
ряхивают землю, обрезают корневища, быстро моют в холодной 
воде. Толстые корни разрезают вдоль.

По ГФ—IX ст. 404, ГОСТ 14100—69 сырье (корни) состоит 
из целых или разрезанных вдоль морщинистых корней длиной 
до 23 и толщиной 0,2—2,5 с м ,  снаружи сероватых, внутри желто
вато-белых. Запах слабый, своеобразный. Вкус не определяют 
(ядовито!). Влажность не выше 13%. В сырье допускается не 
более: потемневших на изломе корней — 3%, одревесневших ос
нований их — 3, измельченных частей (меньше 1 с м )  — 3, орга-
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Гис. 16. Белокопытник гибрид
ный:

; — общий вид растения, 2 — цветок.

тпеских примесей (частей дру
гих растений) — 0,5, минераль-
I I I . IX  —  1%.

Общей золы должно быть не 
более 6%, в том числе золы, 
ш! растворимой в 10-процентной 
соляной кислоте,— 2%. Алкалои
дов должно содержаться не ме
нее 0,5%.

Пакуют сырье в тюки по 50 
или в мешки по 40 к г .  Срок 
храпения не установлен. Хранят 
II группе сильнодействующего 
сырья, в сухих, хорошо провет
риваемых помещениях. Срок хра
нения 2 года. Все части растения 
содержат алкалоиды группы тро- 
напа (гиосциамин, скополамин, 
атропин и др.), гликозид метил- 
эскулин. Применяют листья как 
спазмолитическое и обезболиваю
щее средство при желудочно-ки
шечных болезнях, холециститах, желчнокаменной болезни, для 
возбуждения нервной системы, уменьшения секреции желез, рас
ширения зрачка, расслабления гладкой мускулатуры. Из них же 
получают атропин. Используют в виде атропина сульфата, экстрак
тов— сухого и густого, настойки. Листья входят в состав противо- 
астматических сборов и целого ряда комплексных препаратов.

Белокопытник гибридный, или лекарственный (подбел гибрид
ный, или лекарственный)— Petasites hybridus (L.) G a e r t n .  
(Р. o ffic in a lis  Moench). Украинское название — времена гiбpиднa, 
времена BiKapcbita, народные названия — белокопытник, подбел, 
лопух водяной, маточник и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют листья.
Встречается часто и в больших количествах в Карпатах, зна

чительно реже на Полесье, в Лесостепи и Крыму. Растет по бере
гам ручьев, небольших рек, образуя окаймления, а также в местах 
выхода почвенных вод на склонах. Основные заросли сосредото
чены в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновиц
кой, меньше — в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Запасы сырья большие. Ежегодно заготовить можно несколько 
тонн сырья.

Белокопытник гибридный (рис. 16) — многолетнее травянистое 
|)астспие. Горизонтальные, толстые (до 2—3 с м  в диаметре) кор
невища длиной до 1—1,5 м  расположены на поверхности или в 
верхнем слое почвы. От утолщенных узлов отходят тонкие корни.
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Цветочные стебли (стрелки) высотой до 50—60 с м ,  красноватые, 
шерстистоопушенные, усажены чешуевидными, стеблеобъемлю
щими листьями, которые в нижней части стебля имеют неболь
шие округлые пластинки. Появляются стрелки рано весной до 
отрастания листьев (апрель), а во второй половине мая — первой 
половине июня после плодоношения отмирают. Настоящие зеле
ные листья, образующие розетки, развиваются после цветения. 
Они очень крупные (диа.метро.м 50—70 с м ) ,  округлые, с сердце- 
видны.м основанием, угловато-неравнозубчатыс, топкие, снизу се
ровато-зеленые, мягковолосистые, с длинными (до 10—15 с м )  
толстыми черешками. Цветки грязно-пурпурпые, собраны в кор
зинки длиной 5—6 м м .  Последние образуют кисти па верхушках 
стеблей. Плоды — семянки с хохолко.м. Цветет растение во вто
рой половине апреля — первой половине мая. Плоды созревают 
в мае.

Нельзя вместо листьев подбела гибридного собирать листья 
других видов этого рода, а также растений из рода мать-и-.мачеха 
(табл. 30).

Заготовляют листья в начале лета (июнь — июль), когда они 
еще не покрыты пятнами ржавчины. Срезают ножами или серпа
ми листовые пластинки без черешков и складывают в большие 
корзинки.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, развешивая р один ряд на шпа
гате или расстилая в один слой на бумаге или ткани. Сушить 
прекращают, когда ломаются наиболее толстые жилки пластинки.

По ФС 42—54—72 сырье состоит из целых или частично ло.мап- 
ных листовых пластинок, сверху зеленых, снизу серо-войлочных от 
опушения, более 60 е-и в диаметре, с толстыми черешками. Запах 
слабый. Вкус солоноватый. Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более (процентов): пожелтевших и побуревших 
листьев — 5, измельченных частей, проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 1 м м , — 3, органических примесей — 2, ми
неральных — 1.

Пакуют сырье в мешки по 15—20 к г .  Хранят в упакованно.м 
виде в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтовар
никах или стеллажах. Срок храпения 3 года.

Хи.мический состав изучен недостаточно. В листьях обнаруже
ны следы алкалоидов, аскорбиновая кислота.

Применяют при кашле п как рапозаживляющее средство. 
Входит в состав для приготовления микстуры М. Н. Здренко.

Береза повислая — Betula pendula Roth. Украинское назва
ние — береза бородавчаста, народное название — береза.

Семейство березовые — B e t u l a c e a e .
С лечебной целью используют почки и листья.
Распространена повсеместно в лесных районах и на севере 

Лесостепи. На юге Лесостепи встречается в основном на вторых 
террасах речных долин. В горном Крыму — это редкое растение. 
Растет в лесах как примесь, реже образует чистые древостой 
(обычно производные после уничтожения коренных типов). Ис
пользуют в придорожных насаждениях, парках, для озеленения 
улиц и пр. Основные заготовки возможны и производятся на
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Рис. 17. Береза повислая:
I DPTKa с ж енским  соцветие.ч (с е -  
IH ' iK K O f l ) ,  S —  ветка с  м уж ск и м и  со -  
ииетиями, 3 —  почка целая и 4 —  в 

разрезе.

Полесье (Волынская, Ровеяская,
Житомирская, Киевская, Черни
говская, частично Сумская обла
сти). Меньшие возможности в 
Лесостепи и Карпатах. Среднего
довая заготовка березовых почек 
1 1 0  республике за три года 
(1974—1976) составила 58,4 т.

Запасы сырья большие. Еже
годно можно заготовлять десятки 
тонн почек и листьев.

Береза повислая (рис. 17) — 
дерево со свисающими ветками, 
высотой до 20—25 м ,  с гладкой 
белой корой. У основания ствола 
старых деревьев кора черная с 
1'лубокими трещинами. Молодые 
побеги голые, густо покрыты бо
родавчатыми железками. Листья 
треугольно-ромбические, по краям
дпоякозубчатые, с обеих сторон гладкие, длиной 3—8 см .  Череш
ки в 2—3 раза короче пластинок. Мужские сережки повислые, 
ио 2—3 на концах веток, длиной 5—6 с м ,  женские — одиночные, 
на коротких боковых ветках, длиной 2,5—3 с м .  Плоды — удлинен
но эллиптические крылатые орешки. Цветет береза в апреле — 
мае, плоды созревают в августе — сентябре.

Кроме березы повислой, на Украине встречается еще несколь
ко видов берез (б. белая — В .  a l b a  L., , б. днепровская — В .  Ьо-
n j s t h e n i c a  К 1 о к., б. низкая — В .  k u m i l i s  S c h r a n k ) ,  с которых 
также можно заготовлять сырье.

Заготовляют почки с января по март (до начала распускания). 
Для этого срезают ветки на вырубках или местах прореживания, 
связывают их в пучки и сушат в хорошо проветриваемых помс- 
■цсниях в течение 3—4 недель. Не следует сушить в сушилках 
во избежание испарения эфирных масел. Затем обрывают сереж
ки, пучки веток обмолачивают и на решетах или веялках отде
ляют почки от примесей.

Основные заготовки почек обычно проводят при изготовлении 
березовых веников и метел.

Иыход сухого сырья 40—45%.
По ГОСТ 8533—57 сырье состоит из удлиненных, конических 

голых почек, покрытых плотно прижатыми, черепитчато распо
ложенными, матовыми или блестящими, темно-коричневыми че- 
шуями. Длина почек 3—7 м м ,  ширина у основания 1,5—3 м м .  
Пкус немного терпкий, смолистый. Запах бальзамический, особен
но' сильный при растирании. Влажность не выше 13%. В сырьо
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допускается не более (процентов): других частей березы — 3, 
в том числе сережек — 2, распустившихся попек — 2, примесей ор
ганических (частей других растений) н минеральных — по 1.

Пакуют сырье в мешки по 25 и 50 к г .  Храпят в упакованном 
виде в сухом, хорошо проветриваемом помещении на стеллажах 
или подтоварниках. Срок хранения до 2 лет.

Листья заготавливают в период их полного развития (июнь — 
июль), счищая их из веток руками в защитных рукавицах. Заго
товки ведут в местах санитарных лсспых рубок или лесоразра
боток.

Сушат под навесами, в помещениях, па чердаках, разложив 
слоем в 2—3 с м  на чистой подстилке, постоянно перемешивая. 
Конец сушки определяют по ломкости листовых черешков. Вы
ход сухого сырья 25%. Сырье экспортируют, и согласно требова
ниям зарубежных фирм готовое сырье должно состоять из целых 
до 8 с м  длиной с черешками листовых пластинок. Цвет сверху 
темно-зеленый, снизу — светло-зеленый. Запах специфический. 
Вкус горьковатый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается 
не более (процентов): листьев другого цвета — 5, других частей 
растения — 3, органических (частей других растений) и минераль
ных примесей — по 0,5. Пакуют сырье в мешки одинакового веса 
и хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении, на под
товарниках или стеллажах.

Почки содержат до 5% эфирного масла, смолы, сапонины, ду
бильные вещества, витамин С. В листьях имеется витамин С, 
флавояоиды, дубильные вещества, сапонины, эфирное масло.

Почки используют в виде настоя и сборов как мочегонное, от
харкивающее и желчегонное средство, для вапн; а также в пар
фюмерной промышленности. Листья применяют как мочегонное, 
витаминное и противовоспалительное средство. Листья входят в 
состав мочегонных сборов.

Боярышник колючий — Crataegus oxyacantha L. Украипскоо 
название — гл1д колючий; народное название — гл1д, глод, гльод.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют цветки и плоды.
В дико.м виде на Украине встречается в Закарпатье. Кроме 

того, широко культивируется в садах и парках по всей респуб
лике.

Боярышник — колючий кустарник или маленькое деревцо с го
лыми побегами и светло-серыми ветвями, с большими пазушными 
колючками, длиной 1—2 с м .  Листья обычно голые, ярко-зеленые, 
с несколько более светлой нижней стороной, в очертании обратно- 
пйцевидпые па коротких черешках, с клиновидным основанием, 
нижние целые, лишь на вершине зубчатые, остальные в верхней 
части трехлопастные; лопасти городчато-зубчатые, средняя ло
пасть иногда триждынадрезная. На стерильных побегах листья 
крупные, 3—5-раздельные. Соцветие простой зонтиковидный щи
ток из 6—10 цветков, расположенных на трех-четырех голых цве
тоносах. Цветки до 15 м м  в диаметре, белые, тычинок 18—20, 
пыльники пурпуровые. Столбиков 2—3. Плоды до 12 м м  в диа
метре, шаровидные, темно-буровато-красные, с 2 косточками. Цве
тет в мае — июне; плодоносит в августе.
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Гиг. 18. Боярышник украинский (слева) и боярышник кроваво-
красный.

Броме боярышника колючего, по всей Украине (исключая вы- 
(икогорье Карпат) встречаются еще 24 вида боярышников, из них 
имиболее распространены б. отогнуточашечковый, б. украинский 
(рис. 18) и др. Растут они на лесных опушках и полянах, среди 
1Лг.тар(1 иков, реже как подлесок в изрежениых лесах, часто в 
придорожных и полезащитных насаждениях, лесополосах, парках, 
на кладбищах. Довольно часто образуют негустые заросли, чистые 
или в смеси с другими кустами (шиповники, терн и пр.), особен
но иа склонах балок и речных долин, реже в поймах рек. Иногда 
гакне заросли занимают десятки гектаров. Сосредоточены они 
преимущественно в лесостепных, на севере степных и на юге
... . районов (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская,
Ч|'рмовицкая, Сумская, Полтавская, Харьковская, Ворошиловград- 
1 К и я ,  Донецкая, Днепропетровская, Черкасская, Винницкая, Хмель
ницкая, Одесская области), где и заготовляют главным образом 
I i.ipbc боярышников.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
ГИНН плодов и цветков.

Практически сырье (цветки и плоды) на Украине заготав- 
II11 иа ют вместе со всех произрастающих в республике видов боя
рышников. Лекарственное значение имеют все наши дикорасту- 
1ЦМС виды боярышников, во отдельно каждый из них в этом от- 
ншпепии еще недостаточно изучен. Химические данные приведены
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только для боярышника колючего. Не допускаются заготовки 
цветков видов терна степного ( P r u n u s  s t e p p o s a  K o t o v ) .  У по
следних чашечки ширококолокольчатые с неотгпбающимися по 
краю реснитчатыми чашелистиками, а не прижатотреугольными, 
как у боярышников. На лепестках терна на поверхности вдоль 
жилок встречаются волоски, которых нет у боярышников. Цветки 
у тернов по 1—2, а не в щитковидных соцветиях, как у боярыш
ников. Среднегодовая заготовка по республике за три года (1974— 
1976) составила: цветков 6,7, плодов 71,9 т.

Заготовляют цветки в начале цветения, когда часть их еще 
не раскрылась (май), срывая или срезая секаторами целые со
цветия, и рыхло складывают в корзины. Не следует заготовлять 
соцветия с совсем нераспустившимися цветками — такое сырье 
сохнет очень медленно и часто буреет. Боярышники отцветают 
очень быстро, иногда за 2—3 дня (при жаркой погоде). Если 
опаздывают со сбором, когда часть цветков уже отцвела; сырье 
при сушке также буреет.

Сушат сырье немедленно, расстилая тонким слоем (2—3 с м )  
на ткани или бумаге на чердаках под железной крышей или под 
навесами с хорошей вентиляцией. После сушки его обмолачивают 
и отделяют на решетах цветки от веточек соцветий. Выход су
хих цветков 18—20%.

По ГФ-Х ст. 272 сырье состоит из цветков диаметром 15— 
17 м м  и бутонов диаметром 3—4, отдельных или собранных по 
несколько на цветоножках длиной 3,5 м м .  Венчики желтовато
белые, длиной 6—7 м м ,  чашечки и цветоножки зеленоватые.' За
пах слабый, своеобразный. Вкус горьковатый. Влажность не вы
ше 14%. В сырье допускается не более (процентов): побуревших 
цветков — 3,5, других частей боярышников — 3, органических и 
минеральных примесей — по 0,5.

Пакуют сырье в фанерные ящики, обложенные плотной бума
гой или целлофаном, по 10—15 к г .  Срок хранения год.

Плоды заготовляют при полном созревании (сентябрь — ок
тябрь), обрывая их руками в мешки или корзины.

Сушат в печи или сушилках при температуре 50—60°, рас
стилая тонки.м слое.м (2—3 с м )  и периодически перемешивая. 
Выход сухого сырья 25%.

По ГФ-Х ст. 289, ГОСТ 3852-75 сырье состоит из яблокообраз- 
1ГЫХ плодов от шаровидной до эллипсоидальной формы, твердые, 
.морщинистые, длиной от 6 до 14 м м .  В мякоти плода находятся 
1—3 (боярышник колючий) или 3—4, иногда до 5 (боярышник 
кроваво-красный) деревянистых косточек, имеющих неправильно- 
треугольную, овальную или сжатую с бокцв форму. Поверхность 
косточек ямчато-морщинистая (боярышник кроваво-красный) или 
бороздчатая по спинке (боярышник колючий). Цвет плодов от 
буровато-красного до темпо-бурого или почти черного (боярыш
ник колючий), оранжево-красный, реже оранжево-бурый или бу
рый (боярышник кроваво-красный), иногда с беловатым налетом 
выкристаллизовавшегося сахара. Мякоть плода желтая. Влаж
ность не выше 14%. В сырье допускается не более (процентов): 
плодов подгоревших и почерневших — 3, несозревших— 1; в ком
ках по 2—3 вместе — 1, с плодоножками, измельченных отдельных 
косточек и веточек — 2; органических примесей — 1; минераль
н ы х — 0,5. Содержание золы ре должно превышать 3%.
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Минуют сухие плоды в мешки по 40—50 к г .  Срок хранения до 
и ||гт. Хранят сырье боярышников в сухих, хорошо проветривае
мы v помещениях на подтоварниках или стеллажах.

Цветки содержат (|^авоноиды (гиперозид, кверцетин, витек- 
iim), эфирное масло; плоды — холин, ацетилхолин, дубильные ве- 
|Ц|('тва, фитостерины, тритерпеновые кислоты. Цветки и плоды 
иримсняют как кардиотовическое средство при функциональных 
||.и'('тройствах сердечной деятельности, мерцательной аритмии, 
и.1 |1аксизмальной тахикардии. Жидкий экстракт плодов входит 
и 1 1 1 став комплексного препарата кардиовалена, применяемого при 
| 1гиматических пороках сердца, кардиосклерозе, стенокардии, веге- 
|. 1 имтьГх неврозах, бессоннице, а также при гипертонии. Из 
плодов получают настойку.

1>оярышник кроваво-красный — Crataegus sanguinea P a l l a s .  
Уи[)аинское название — гл1д кроваво-червоний, народное пазва- 
11111' — ГЛ1Д, глод, гльод.

Семейство розоцветные— R o s a c e a e .
С лечебной целью используют цветки и плоды.
It диком состоянии растет по разреженным лесам, лесным 

опушкам, берегам рек в лесной и лесостепной зонах европейской 
'1 .ПТИ СССР, в Западной в Восточной Сибири и Средней Азии. 
Культивируют в парках и ботанических садах по всей Украине.

Моярышпик кроваво-красный (рис. 18) — колючий кустарник 
и.'Ш небольшое деревцо с крепкими пурпурно-коричневыми блестя- 
1ЦИМИ побегами, обычно несущими толстые, прямые колючки дли- 
IIOII 2,5—5 CJH. Листья длинпочерешковывг. обратнояйцевидные до 
жирокоромбичсских, с клиновидным основанием, длиной 2—12, 
п1 1 1 [1нпой 2—8 с м ,  неглубоко 3—7-лопастные или крупнозубчатые,
I перху темпо-зеленые, снизу гораздо светлее. Цветки в щитковид
ных соцветиях, мелкие, 12—15 м м  в диаметре, белые, тычинок 20 
( пурпуровыми пыльниками и 3—4 столбиками. Плоды продол- 
ишатые, кроваво-красные, реже оранжево-желтые, с тремя-четырь
мя косточками, с мучнистой мякотью. Экспортируют за границу. 
Иг других боярышников он отличается пурпурно-коричневой ко
рой на молодых ветках и наличие.м трех-четырех сильно сплюс
нутых с боков косточек.

Заготовка, сушка, требования к качеству сырья по ГФ X 
( г. 289, ГОСТ 3852-75, упаковка, хранение и использование та- 
IIпе же, как у боярышника колючего (стр. 74).

Прусника — Vaccinium vitis-idaca L. Украинское название — 
йруспиця, народные названия — бруслина, кам’янка, гогоц, со- 
ilii«3 и др.

Семейство брусничные — V a c c i n i a c e a e .
С лекарственной целью используют листья.
Истречается на Полесье, в Карпатах, Росточье-Ополье в хвой

ных и смешанных, реже лиственных лесах, среди кустарников, 
а и Карпатах также на половинах, образуя местами заросли 
(п смеси с черникой, реже чистые) на десятках гектаров. Про
мышленные заготовки возможны в Закарпатской, Львовской, Ива- 
ио «Ррапковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровен- 
1 кой, Житомирской областях, а также на севере Киевской и Сум
ской.
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9. Отличительные признаки брусники и сходных видов

П ри
знаки

Б русника — 
V a c c i n i u m  v i t i s -  

i d a e a  L.

Ч ерн ика — 
V. m y r i U -  

l u s  L.
Гол уби ка  —

V .  u l i g i n o s u m .  L.
Толокнянка — 
A r c i o s t a p h y l o s  

u v a - u r s i  L .

Жиз- Кустарничек Кустарни- Кустарничек Распростертый
нен- высотой 8— чек высотой высотой до кустарничек
ная
фор-
ма

30  с м до 5 0  с м 100  с м высотой 5— 
20 см

Ли- Эллиптиче- Яйцевид- Обратоояйце- Продолговато-
стья ские, кожи- ные, не видные, не ко- обратнояйце-

стые, остают- кожистые, жистые, она- видные, кожи-
ся на зиму, тонкие, дающие на зи- стые, остаю-
снизу с черно- опадаю- му, без точеч- ищеся на зи-
ватыми точен- щие на зи- ных железок, му без точеч-
ными желез- му, без то- цельнокрай- НЫХ железок,
нами с цель- чечных ыие или не- цельнокрай'
ными завер- железок. яснозубчатые. ние, сверху
вутыми вниз по краю снизу сине-зе- блестящие,
краями, свер
ху темно-зеле
ные, блестя
щие, снизу бо
лее светлые и 
тусклые, с не
ясным жилко
ванием

мелко- 
пильчато
зубчатые, 
с обеих 
сторон зе
леные

левые тем но-зеле
ные, снизу бо
лее светлые с 
сетчатым жил
кованием

Пло- Красные, соч- Черные с Синие с сизым Красные, вну-
ды ные, сладкие, 

с горькова
тым привку
сом ягоды

сизоватым
налетом
ягоды

налетом ягоды Три мучни
стые с пятью 
косточками 
ягодовидные 
костянки

Запасы сырья большие — ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн листьев.

Брусника (цв. табл. V) — вечнозеленый стелющийся кустар
ничек с ползучими, укореняющимися корневищами, длиной до 
50—70 см.  Листья очередные, короткочерешковые, на верхушке 
тупые или немного выемчатые. Цветки на коротких цветоножках, 
собраны в густые, верхушечные, поникшие кисти. Венчик коло
кольчатый, белый или розовый, с четырьмя треугольными ото
гнутыми наружу зубцами; тычинок 8 с шерстистыми нитями. 
Плод — ягода. Цветет растение со второй половины мая до июня. 
Плоды созревают в августе.

Брусника растет обычно вместе с различными небольшими кус
тарничками: черникой, голубикой, толокнянкой (цв. табл. V) 
и другими, примесь которых в сырье не допускается. Эти расте
ния легко различить по характерным признака.м (табл. 9).
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19. Лист брусники (вверху) и толокнянки.

Заготовляют листья со времени таяния снега и 
/|и начала цветения (март — июль) или осенью по- 
I ап плодоношения (сентябрь — октябрь). Листья,
I laipaiiiibic летом, при сушке темнеют. Срывают их 
пуанми, одергивая с веток снизу вверх. Отмершие 
MH'ii.H (почерневшие и побуревшие) сразу выбра-

I i.iaaKiT.
('.ушат сырье на чердаках под железной крышей

II III мод навесами с хорошей вентиляцией, куда 
иг попадают прямые солнечные лучи. Листья рас- 
I шлают тонким слоем (3—5 с м )  на бумаге или 
ii.aiiii и часто перемешивают. При медленной суш- 
1.1- они темнеют. Выход сухого сырья 20—22%.

По ФС 42-607-72 сырье состоит из отдельных 
иироткочерешковых кожистых листочков, длиной 
аи 30, шириной 5—15 м м ,  сверху темно-зеленых,
I ииау светло-зеленых с бурыми точками, с неяс
ным жилкованием (рис. 19). Средние жилки на 
иирхной поверхности листа вдавлены, на нижней — 
нынуклые. Запах отсутствует. Вкус горько-вяжу
щи li. Влажность не выше 13%. В сырье допускает-
III нс более (процентов): побуревших и потемнев
ших листьев — 5, измельченных частей (проходя
щих сквозь сито с диаметром отверстий 3 м м )  — 2, других частей 
1'русмнкп — 1, примесей органических — 1, минеральных — 0,5. Об
щая зольность не должна превышать 7%, а содержание золы, не 
растноримой в 10-процентной соляной кислоте, 1%. Арбутина 
дплжно быть не меньше 4%.

Пакуют сухие листья в мешки по .20—25 к г  и тюки по 50 вг. 
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на под- 
iiHiapiiiiKax или стеллажах. Срок хранения до 3 лет.

Листья содержат гликозид арбутин, флавоноид гиперозид, гид- 
piixHiion, дубильную и виннокаменную кислоты. Применяют из- 
мпл1.ченпыс листья или брикеты в виде настоев как мочегонное, 
иажущес желудочное и противоревматическое средство. Ягоды 
употребляют в кондитерском производстве.

Кузина черная — Sambucus nigra L. Украинское название — 
(|у;щма чорна, народные названия — бузина, бозник, бузок, бу- 
I ила и др.

Омсйство жимолостные — C a p r i f o l i a c e a e .
С лечебной целью используют цветки и плоды.
Истречаетея почти по всей Украине, особенно часто в право- 

Гм'режпой и левобережной Лесостепи, Закарпатье, Прикарпатье 
и 1’осточье-Ополье, реже в полесских и степных районах, совсем 
редко в Карпатах и Крыму. Произрастает в лиственных, реже 
X ионных лесах, среди кустарников, на зарастающих лесосеках; 
Ml к сорное растение в селениях, под стенами и заборами, на 
■ раннцах садов, в парках, на мусорных местах. Иногда бузина 
иетречастся в придорожных лесонасаждениях и полезащитных
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Рис. 20. Бузина черная: 
ветка с цветками и пло

дами.

полосах. Обычно образует 
небольшие группы, растет 
и единичными экземпляра
ми. Только в лесах с бо
гатыми свежими почнамп 
бывает подлесок из бузи
ны на значительных пло
щадях. Про.мышленные за
готовки этого растения 
преимущественно произво
дятся в Закарпатской, 
Львовской, Ивано-Франков- 
ской. Черновицкой, Терно
польской, Хмельницкой, 
Винницкой, Киевской, Чер
касской, Полтавской, Сум
ской, Харьковской, Донец
кой областях.

Среднегодовая заготов
ка по республике за три 
года (1974—1976) состави
ла: цветков бузины 20, пло
дов 11,8 т.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн цветков и плодов. В связи с улучшением санитарного со
стояния населенных пунктов и ликвидацией пустырей эти запа
сы уменьшаются. Бузина черная (рис. 20) — кустарник, иногда 
небольшое дерево высотой 7 м  (реже до 10) с пепельно-бурой 
трещиноватой корой на старых стволах и серо-бурой с много- 
численны.мп желтоватыми чечевичками на молодых ветках. Листья 
супротивные, пспарноперистые. Цветки мелкие, сростнолепестные, 
с колесовидным венчиком, душистые, собранные в верхушечные 
плоские соцветия диаметром 12—20 с м .  Крайние в соцветии цвет
ки сидячие, остальные — на цветоножках. Плоды — сочные, яго
дообразные костянки с 2—4 сморщенными косточками. Цветет 
в июне — июле. Плоды созревают в августе.

Заготовка сырья других видов бузины (табл. 10, рис. 21) не 
допускается.

Заготовляют цветки во время цветения (июнь — июль). Для 
этого ножами и секаторами срезают целые соцветия и складыва
ют, не уплотняя, в корзины.

Сушат сырье па чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая в один слой на бумаге 
или ткани. При медленной сушке венчики цветков буреют. После 
высыхания обмолачивают и на решетах или веялках отделяют 
цветки от других частей растений. Выход сухого сырья 18%.

По ГОСТ 16800-71 сырье состоит из отдельных желтоватых 
цветков и бутонов 2—5 м м  в диаметре, без цветоножек. Запах
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10. От.1 ичптельные признаки видов бузины

И | 1 И  Ml i I M M
Лузина черная — 

Sam bucus n ig ra  L.
Б. к расн ая  — 
S . ra cem osa  L.

Б. травянистая — 
S . ebulus L.

n i l ' l l Куст или неболь- Куст илп неболь- Многолетнее тра-
Н И И  i | o [ > *  

11(1

пюе деревцо шое деревцо вянистое расте
ние 0,5—2 м  вы
сотой

l l l i r i . l l Сложные с яйце
видными илп 
продолговатояй
цевидными лис
точками, без при
листников

Сложные с яйце
видными или лан
цетными листоч
ками, без при
листников

Сложные с лан
цетными листоч
ками и крупны
ми листовидными 
ланцетными при
листниками

С о ц а о - Щитковидная мс- Яйцевидная плот- Зонтиковидная
m o телка, поникаю

щая после цвете
ния, с пятью 
главными осями

ная метелка, пря
мостоячая после 
цветения

Крупная метелка 
с тремя главны
ми осями

Ц и о т к п Кремово-белые, 
пыльники жел
тые

Зеленовато илп 
желтовато-белые, 
пыльники фиоле
товые

Белые, снаружи 
розоватые

П л о д ы Черно-фиолето
вые

Красные Черные

Сердце- 
мина ве
ток

Белая Буроватая Зеленоватая

ироматичсский. Вкус сладковатый, с ощущением слизистостп. 
Илажность не выше 14%. В сырье допускается не более (процен
т а ); побуревших цветков—8, цветоножек и веточек соцветий — 
10, иэмсльчевных частей (проходящих сквозь сито с диаметром 
niaepcTHM 1 м м ) — 8, органических и минеральных примесей — 
IMI 1.

Пакуют сухие цветки в тюки по 50 к г  или в мешки по 20 к г .  
( '|1ок хранения до трех лет.

Созревшие плоды заготовляют в августе — сентябре. Срывают 
или срезают ножами или секаторами целые гроздья и склады- 
иаи)т и корзины. Сначала их провяливают на открытом воздухе, 
ра1'клпдывая тонким слоем на бумаге или ткани, а затем сушат 
а cyii i i inKax или печи при температуре 60—65°. Сухие плоды об
молачивают и отделяют от плодоножек и веточек на решетах 
или аемлках. Выход сухого сырья 15%.

По ОСТ НКВТ 7897/360 сырье состоит из отдельных плодов 
алимой около 5 м м  с 2—4 косточками и остатками чашечки на 
иорхушкс, морщинистых, округлоудлинепных, снаружи темно- 
|||Иолетовых, внутри темно-красных с бурым оттенком. Запах от- 
l y i i i a y o T .  Вкус кисловато-сладкий. Влажность не выше 15%.
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Рис. 21. Бузина травяни
стая: ветки с цветками и 

плодами.

В сырье допускается не бо
лее (процентов): других ча
стей бузины — 2, органиче
ских и минеральных приме
сей — по 0,5.

Пакуют сухие плоды в 
мешки по 50 к г .

Сырье бузины хранят в 
сухих, хорошо проветрива
емых помещениях.

Цветки содержат пото
гонный гликозид, эфирное 
масло, рутин, валерьяно
вую кислоту, дубильные 
вещества, а свежие, кроме 
того, гликозид самбунигрин. 
Применяют в настоях как 
потогонное и мочегонное 
средство, используют, в ли
керо-водочной промышлен
ности, входит в состав сла

бительного и сбора для полоскания горла. Плоды содержат сам- 
буцин, сахара, глюкозу и фруктозу, яблочную и другие кислоты, 
дубильные вещества.

Применяют как потогонное и слабительное средство, а также 
при лечении ревматизма. Используются для получения пищевой 
краски.

Валерьяна лекарственная — Valeriana officinalis L.s. 1. Украин
ское название — валер1ана Л1карська, народные названия — маун, 
одолян, мариан, ароматник; чертово зелье, чертово ребро, земля
ной ладан.

Семейство валерьяновые — V a l e r i a n a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Под названием валерьяна лекарственная объединяют ряд видов 

валерьян, имеющих лекарственное значение: в. высокая— V. e x a l -  
t a t a  М i к а n, в. блестящая — V .  n i t i d a  К г е у е г, в. побегонос
н а я — V .  s t o l o n i f e r a  С z е г п. (рис. 22), встречающиеся по всей 
Украине — по болота.м, лугам, лесам и лесным опушкам; в. рус
ская — V .  r o s s i c a  S m i г п., изредка встречающаяся только в Сум
ской и Харьковской областях; в. донская — V. t a n a i t i c a  W о г о s с h. 
(найдена лишь по р. Северскому Донцу в пределах Харьковской 
и Ворошиловградской областей); в. Гроссгейма— V. G r o s s h e i m i i  
W  о г о S с h., растущая среди кустарников и по лесным полянам 
только в Крыму; в. холмовая— V. с о Ш п а  W a l l  г. (V. a n g u s t i -  
f o l i a  Т а u s с h) и в. бузинолистная — V .  s a m b u c i f o l i a  М i к а п. 
(рис. 22), распространенные преимущественно в Карпатах на 
склонах и в поймах рек.
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Рис. 22. Валерьяна пооегоиосная:
I |Ч'|щ||)1 и часть растения, г — ниж няя ча сть  растения, л — п од- 
" ’"M i.iil 1м1 яоизмененны|Ч побег, 4 — средн яя  ча сть  стебл я  с  листья м и , 

i  —  цветок, 6— 7 — незрелы й и зрелы й плоды.
Валерьяна бузинолистная:

* «н ж м яя часть растен ия. 1а —  корневищ е с  надземны ми укорен н ю щ и - 
н поОггами. г  — верхняя часть растен и я , л —  цветок, 4 —  незрелы й

плод.

•*|о многолетние травянистые растения (цв. табл. VI), с ко- 
I'oiiMiMii (длиной 3—4 с м  и до 4 с м  толщиной), вертикальными, 
чили1 1д|)1 |||цски.ми, буры.ми корневищами. От корневищ отходят 
*••101 оч||г,леЕ1 Мые, тонкие, длинные корни. Стебли ребристые, по- 
'••■•о, Голые, у основания слегка шероховатые, в междоузлиях
...... с |;ольцом белых волосков. Листья супротивные, непарно-
'• ' | 1И(1 Ы(1 , с 6—8 (И) парами листочков или сегментов, нижние 
' /1ЛШ1111.1МИ черешками, верхние — с коротки.ми. Прикорневые
'•••г и,и вегетативных побегов с 4—5 парами листочков. Цветки 
•*о|н1| 1 Ы)иид||ые, сростнолепестные. Чашечка малозаметная, при 
•"•иди» превращается в хохолок. Плоды — семянки длиной 2,2 —
• • I H и толщиной 0,5—1 м м ,  с пятью ребрами с выпуклой и од
ним ребром с плоской стороны. Цветут валерьяны в мае — нюне. 
Пянды созревают в июле — августе. Растения обладают специфи- 
leiBHM валерьяновым запахом.

lnHiMi.i сырья большие. Ежегодно его можно заготовлять де- 
1 Н1 Ы1 ЮНН, однако в связи с осушением и распашкой речных 
h.iHm II .шмепой естественных лесов искусственными пасажде- 
HHNUH количество валерьяны уменьшается. Основные заготовки
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Рис. 23. Ластовень лекарственный (слева):
1 — нижняя часть растения, 2 — верхняя часть растения с соцветием, 3 —< 

цветок, 4 — веточка с плодами, 5 — семянка.
Лабазник вязолистный-:

1 — корневище с корнями, 2 — верхняя часть растения с соцветием, з —  
лист, 4 — цветок, 5 — зрелый плод.

производятся в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Чер- 
повпцкой. Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, 
Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях.

Среднегодовая заготовка корневищ и корней дикорастущей 
валерьяны по республике за три года (1974—1976) составила 1,7 г.

Растение введено в промышленную культуру в совхозах Союз- 
лекраспрома и заготовки сырья в природе постепенно сокращают
ся. На Украине преимущественно вырапдиваккг валерьяну бле
стящую, в. высокую, в. побегоносную и в. русскую.

Фармакопея до сего времени видов валерьяны не различает, хотя 
по ряду признаков (внешнему виду, местам обитания, районам 
распространения, содержанию и локализации эфирного масла 
в органах, биологической активности и урожайности) они значи
тельно отличаются, что следует учитывать при культивировании 
и применении их в медицине. Морфологические признаки наи
более распространенных на Украине видов лекарственных вале
рьян приведены в таблице 11.

На Украине в тех же местах, где растут валерьяны лекар
ственные, встречаются валерьяны, не имеющие лекарственного 
значения, которые, следовательно, нельзя собирать. Это более 
мелкие (от 10 до 60 с м  высотой) растения, без валерьянового 
запаха. Из них следует указать на валерьяну цельполистную —

82



II (М м1Г1ит(^льные признаки лекарственных видов валерьяны и 
I «м НМ1 1 0  V. ними вида нелекарственной валерьяны цельнолистной

И|1И
<1ЯИИ

1(о|»
имми
| | (П

1иг 
f |.и

I I»
иг

II иие
I ИИ

Мио

Иал(^рьяиа высо
кая

Va(ir\ana exalta- 
ta М I к ajQ

lle;i видоизме- 
iieiiiiux подзем
ных и вадзом* 
них нобегов

Из 4—9 пар 
листочков; ли
сточки широ
коланцетные, 
по краям зуб
чатые, снизу 
по жилкам с 
прямыми чуть 
coi’iiyTbfMii во
лосками

Щитковидное, 
плотное, круп
ное; цветки ро
зовые или бле
дно-розовые; 
цветение в ию
не — начале 
июля

Ирододгова- 
тие 2,6—4 м м  
длиной, с вы
пуклой сторо
ны голые, с 
плоской — 
с 1ЮДКИМЛ во
лосками НЛП 
боэ них

в. побегоносная 
V. stoloniferci 

С Z е г п.

С подземными 
побегами, обра
зующими ро
зетку листьев 
на второй год

Из 3—11 пар 
листочков; 
последние уз
коланцетные 
до линейных, 
цельнокрай- 
ние, иногда с 
редкими зуб
цами, снизу с 
короткими 
прижатыми 
щетинками 
Щитковидное, 
раскидистое; 
цветки бледно- 
розовые или бе
лые; цветение 
в мае или нача
ле июня

Яйцевидные, 
2,5 — 3,5 м м  
длиной, с обе
их сторон опу
шенные

В. бузинолистная 
V. sambucifolia 

М I к а D

В. цельпо- 
листная 

V. sim plici 
folia (Rchb) 

K a b a t b

С надземными 
побегами, раз
вивающими 
розетку лис
тьев в первый 
же год

Из 1—5 пар 
листочков; по
следние широ
коовальные, по 
краю крупно
зубчатые, го
лые или снизу 
по жилкам с 
разбросанны
ми и мелкими 
щетинками

Щитковидное, 
рыхлое; цвет
ки розовые со 
слегка лилова- 
тым оттенком; 
цветение в ию
не-июле

Продолговато-
яйцевидные,
3,5— 4  м м  дли
ной, густово
лосистые

Тонкое от 
3—7 до 
20 с м  дли
ной, ползу
чее или вос
ходящее, об
разующее 
облиствен
ные бес
плодные по
беги 
Цельные 
или самые 
верхние 
трехраз
дельные; 
листочки 
округлояй- 
цевидвые, 
по краю и 
черешку ко
ротко опу
шенные 
Щитковид
ное, густое; 
венчики 
женских 
цветков бе
лые, до \ м м  
длиной, 
мужских — 
розовые, до 
3 м м  дли
ной
Продолго
вато-яйце
видные, 2— 
2,5 м м  дли
ной, голые 
II гладкие
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V a l e r i a n a  s i m p l i c i f o l i a  К a b a t h., внешие немиого напоминающую 
валерьяну бузинолистяую, которую неопытные сборщики могут 
ошибочно собирать вместо последней (табл. 11).

На корни валерьяны немиого похожи ядовитые корни ластовня 
лекарственного — A l e x U o x i c u m  o f f i c i n a l e  ( M o e n c h )  St .  L a g e r ,  
из семейства ластовневых, при.месь которых в сырье очень опас
на. По цветкам и листьям это растение ничего общего с вале
рьяной не имеет (рис. 23). Корни ластовня при внимательном рас
смотрении также опознаются; они выделяются более светлой 
окраской и наличием ползучих корневищ. Сами они не имеют 
запаха, но, находясь некоторое время вместе с валерьяной, впи
тывают валерьяновый запах, что, однако, не должно вводить 
в заблуждение сортировщиков и бракеров. Очень ядовитое кор
невище чемерицы Лобеля— V e r a t r u m  l o b e l i a n u m  B e r n h  легко 
отличается по шнуровидным придаточным корням светлой окрас
ки (цв. табл. XVII, стр. 276). По перисторассеченным лпстьям 
впешне очень напоминает валерьяну лабазник вязолистпый — F i l i -  
p e n d u l a  u l m a r i a  Ma x i m. ,  но это растение хорошо отличается по 
раздельнолепестным цветкам кремового цвета, собранным в ме
телки (рис. 23). Корневище у лабазника ползучее, темпо-бурого 
цвета. Сборщики иногда также ошибочно собирают вместо лекар
ственных валерьян посконпик копоплевый— E u p a t o r i u m  c a n n a b i -  
п и т  L., напоминающий их по листьям, соцветиям и розовой окрас
ке цветков, однако у этого растения нет корневищ, а корень креп
кий цилиндрический.

Заготовляют корневища с корнями осенью (сентрябрь — ок
тябрь) после обсеменения растений или рано весной в начале от
растания (ацрель). Выкапывают их лопатками, отряхивают землю, 
обрезают ножами надземные части и сразу же быстро промывают 
в холодной воде (при больших заготовках используют специаль
ные барабаны). Толстые корневища разрезают вдоль.

После предварительного провяливания в течение 1—2 дней 
на открытом воздухе сырье сушат на чердаках под железной 
крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая 
топким слоем (до 5—7 с м )  на бумаге или ткани и периодически 
перемешивая. Лучше сушить в сушилках при температуре 35— 
40°. Выход сухого сырья 25%.

По ГФ-Х ст. 583, ГОСТ 1995—55 сырье состоит из коротких, 
внутри полых, разделенных продольны.ми перегородками корне
вищ, целых или разрезанных вдоль на 2—4 части, и многочислен
ных тонких, длинных корней. Корневища и корни снаружи от 
светло-бурого до темно-бурого цвета, внутри беловатые. Запах 
сильный, ароматный (валерьяновый). Вкус пряный, сладковато
горьковатый. Влажность пе выше 16%. В сырье допускается не 
более (процентов): корневищ с остатками стеблей длиной до 
2 с м  — 3, корней, отделенных от корневищ,— 20; корневищ без 
корней— 4; органических примесей — 1, минеральных — 3.

Зольность не должна превышать 147о, а экстрактивных ве
ществ должно быть не менее 20%.

Пакуют сырье в тюки по 50, 75 и 100 к г .  Хранят упакованным 
в группе эфиромасличного сырья в сухих, хорошо проветривае
мых помещениях на подтоварниках. Срок хранения до 3 лет. 
Переконтроль не производится.
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Ии 42-568-72 заготавливают свежее сырье корневищ с
г '<|"и1 мм культивируемой валерьяны для получения кардиова- 
и 1м Корневища светло-бурого цвета до 4 с м  длиной с корнями 
I" 1П rw длиной. Цвет корневищ и корней снаружи буроватый,
...... .... белый. Запах сильный, специфический. Вкус сладковато-

Влажность не выше 85%. В сырье допускается не более:
I и|'Н1 0 1 Н1ц с остатками стеблей длиной до 1 с м  — 3, органических 
и м м н о р а л ь н ы х  примесей по — 1%. Экстрактивных веществ долж- 
и.1 iii.m. но менее 25%. Зольность общая допускается не более 
1 И , . II гом числе золы, не растворимой в 10-процентной соляной
iiiwHiie, 10%.

1 ||||<ун1Т в открытые ящики или корзины и перерабатывают в 
• • ‘leiiiii' не более 3 дней.

Кирнетнца и корни содержат эфирное масло (в состав которого
.....mil сложный эфир борнеола и изовалерьяповой кислоты), сво-
|ми|цуи1 валерьяновую кислоту, борнеол, алкалоиды Валерии и ха- 
iiiiiiiii, дубильные вещества. Применяют как успокаивающее 
iM'phiiyio систему и спазмолитическое средство. Используют для
II | | | 1 М1нления настоя, настойки, экстрактов, брикетов, успокоитель- 
1 1 1 1 *. желудочных и ветрогонных сборов. Входят в ряд комплекс- 
|||.1 « препаратов и назначают при неврозах, истерии, бессоннице,
1 III уеноканвающее средство.

Ипеилек синий — Centaurea cyanus L. Украинское название — 
,..1 1 1 1 1 1нка синя, народные названия — васильки, спньок, синюшник, 
,, 1 ,1 1 1 1 1 1 , глават и др.

('.eMeiiCTiio сложноцветные — /Isferaceae ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют только синие краевые воронко- 

„iiaiii.ie цветки.
||| |речается растение почти по всей Украине, но на Полесье 

,,,|Д|«|, а и Карпатах почти отсутствует. Растет как сорняк в по- 
зерновых культур, многолетних трав, особенно по краям по

нт, а также около лесополос, придорожных насаждений, на моло- 
,1 . 1 4 .ылежах.

Ианасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготовлять 
,,.|||||<н центнеров, однако с повышением культуры земледелия 
, .1 тчестно этого растения быстро уменьшается.

Mai ii.'ieK синий (рис. 24) — одно-, двулетнее травянистое рас- 
, , 1 1 1 1 || с топкп.м, стержневым, разветвлеппым корнем и прямостоя- 
,„м, со средины ветвистым, клочковато-паутинистым стеблем,
....... . 30—80 см .  Листья очередные, серо-зеленые, паутинисто-
.iii'pi i истые. Прикорневые листья черешковые, лировидно-перисто- 

1 1 Д||ЛЫ1 ыс; выше на стебле крупнозубчатые, к основанию сужен- 
„ 1,111 II черешок; самые верхние — цельнокрайние, заостренные, 

,1 ,|||Ч11 1 '. Цветки в корзинках диаметром 5—10 м м  на длинных, 
.. laiicnii.ix цветоносах. Краевые цветки с синими воронковидны- 

. 1 1 1  I лубоконятипадрезныыи венчиками длиной до 2 см , средип- 
,,1.111 с |1шолетовьши, трубчатыми, пятизубчатыми венчиками 
i iiiiiiHt до 1 с м .  Плоды — опушенные семянки с грязно-пурпур- 
,,1зм, легко отламывающимся хохолком. Цветет в июне — июле. 
1 1  юды со.|ревают в августе.

1 а 1 1 )Г(жляют краевые цветки во время цветения, обрывая их из 
...Ц1ИЧИЙ руками. Складывают, не уплотняя, в корзины.
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Рис. 24. Василек синий:
I —  2 —  н и ж н я я  и вер хн я я  части  
растен ия , 3  —  к р а евой  вор он к ови дн ы й  
ц веток , 4 —  ср ед и н н ы й  тр у бч а ты й  

ц веток .

Сушат ПОД навесами с хоро
шей вентиляцией, расстилая тон
ким слоем (1—1,5 сд«) на бумаге. 
На солнце сушить нель.эя, так 
как цветки обесцвечиваются. Вы
ход сухого сырья 20%.

По ФС 42—346—72 сырье со
стоит из отдельных краевых во- 
ропковпдных цветков ярко-синего 
цвета длиной около 2 с м .  Запах 
отсутствует. Вкус горький, терп- 
коватый. Влажность не выше 
14%. В сырье допускается не 
более (процентов): трубчатых
цветков — 40, с измененной окрас
кой — 10, корзинок— 1, органи
ческих и минеральных приме
сей — по 0,5.

Сухие цветки пакуют в тюки 
по 50 кг и в мешки по 15—20 к г .  Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на подтоварниках в темно.м месте. 

Срок хранения один год.
Цветки содержат антоцианы, цианидины, гликозиды центау- 

рин, цинарин и др. Применяют как слабое мочегонное средство.

Василистник малый — Thalictrum minus L. Украинское назва
ние — рутвиця мала, народные названия — рутка, дика петрушка, 
васильки, боркун жовтий, боркун яловий, камчуг, кропець, нев- 
стаха, ранник, сузик, слпг, смовть и др.

Семейство лютиковые — R a n a n c u l a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти повсеместно на Украине, за исключением 

высокогорья Карпат, чаще в Лесостепи и на севере Степи. Рас
тет на лесных опушках и полянах, в изреженных лесах, среди 
кустарников, иногда на обочинах дорог, близ лесополос, в старых 
садах с задернелой почвой, на кладбищах, нераспаханных кур
ганах. Обычно образует изреженные группы, реже небольшие 
заросли, встречаются и отдельные экземпляры.

Запасы сырья довольно большие.
Василистник малый (рис. 25) — многолетнее травянистое рас

тение с прямостоячим или восходящим стеблем высотой 50— 
100 с м  и перисторассеченными листьями. Цветки мелкие, пони
кающие, зеленоватые, с 10—15 повислыми тычинками, собраны в 
метелку. Плоды — ребристые семянки, по ребрам крылатые, до 
7 м м  длиной, голые. Другие виды василистника (табл. 12, рис. 26) 
к заготовке и применению не допускаются.
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12. Отлачительные признаки видов васплвстника

П|1||
•МйМИ

Василистник 
малый — 

T h a lic lru m  
in in u s  L.

В. простой  — 
Т. s im p lex  L.

В. блестящ ий — 
Т . lu c id u m  L .

В. желтый — 
Т . fla v u m  L.

'1н Рассечены Рассечены на Расссчейы на Рассечены на
1 ll.fl iia яйцевид- удлиненно- удлиненно- клиновидно-

ныс, трило- клиновидные, ланцетные, 
сверху блестя-

обратнояйце-
пастные до- глубоколопаст- видные доли, 

сверху не бле
стящие

ли ные доля щие доли

С о Широкая Пирамидаль- Овальнощит- Густая щитко-
ЦИШИГ раскидис

тая метелка
ная метелка ковидная ме

телка
видная метел
ка

Цнит Цветки и Цветки и ты- Цветки и ты- Цветки и ты-
ИИ ТЫЧИНКИ по- чинки поника- ЧИНКИ прямо- ЧИНКИ прямо-

пикающие» ющие, зелено- стоячие, жел- стоячие, зеле-
зелепова- ватые, нити тые, нити ты- новато-белые.
гые, нити тычинок блед- чинок желто- НИТИ тычинок
тычинок
желтоватые

но-розовые ватые желтые

Мес- Лесные Лесные опуш- Влажные боло- Опушки забо-
m опушки и КИ и  ПОЛИНЫ, тистые луга лочепных лесов,
о б  и 
taiiiie

поляны, 
среди кус
тарников

реже луга ольшаники, 
среди кустар
ников, камы
шовые болота

Гай- Почти на Всюду па Лесные и лесо- Бассейн р. Дне-
OIIU всей Укра- Украине степные рай- пра и Север-
риг
п ро
ггри
И1Ч1ИИ

пне оны ского Донца

Заготовляют траву во время цветения (май — нюнь), срезая 
иожами, секаторами или серпами верхушки растений длиной 
1й) с м .

(;ушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (5—6 с м )  
н а  бумаге или ткани и периодически перемешивая.

Но <1>С 42-51-72 сырье состоит из целых или поломанных вер- 
к уик'К стеблей длиной до 60 с м  с зелеными листьями и зелепо- 
iijiro желтыми цветками. Запах слабый. Вкус горький. Влажность 
И1< пыше 13%. В сырье допускается не более (процентов): потем- 
l U ' i u m i x ,  побуревших и пожелтевших частей — 5, измельченных 
ч а г т е й ,  проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 м м ,— 5, 
1 1 |Маиических и минеральных примесей — по 1, Алкалоидов долж
но содержаться не менее 0,3%.
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Рис. 25. Василистник малый.

Сухую траву пакуют в 
мешки по 25 или в тюки по 
50 к г .  Храпят в упакованном 
виде в сухих, хорошо провет
риваемых помещениях на под
товарниках или стеллажах. 
Срок хранения 3 года.

В траве содержатся алка
лоиды до 1,1% (тальмин, 
тальмидин и др.), усиливаю
щие сердечную деятельность, 
и гликозиды, отщепляющие 
синильную кислоту. Входит в 
состав сбора для приготовле
ния микстуры М. И. Здренко.

Вахта трилистная — Мспу- 
anthes trifoliata L. Украинское 
название — боб1вник трили- 
стий, народные названия — 
Трилисник, водяний трифоль, 
трифол1я; волчья капуста, 
жабьи огурчики, бабенник, 

зубовник, лихорадочник, чахоточная трава, лапушник речной, 
троелистник.

Семейство вахтовые — М e n y a n t h a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
Встречается в основном в лесных районах, реже в Лесостепи 

и очень редко в Степи. Растет на болотах и заболоченных лугах, 
по берегам рек, озер, прудов, около канав. Местами образует 
заросли, площадь которых может достигать нескольких гекта
ров. Промышленные заготовки преимущественно производятся 
на Полесье (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, 
Черниговская области), а также в Сумской и Харьковской 
областях.

Среднегодовая заготовка листьев вахты по республике за три 
года составила 34 т. Запасы сырья большие (ежегодно можно 
заготовлять десятки тонн листьев). Осушение болот постепенно 
ведет к их уменьшению.

Вахта трилистная (цв. табл. VII) — многолетнее травянистое 
растение с длинным, толстым, ползучим, узловатым, внутри губ
чатым корневищем. С нижней стороны от корневища отходят 
редкие придаточные корни, верхняя часть его, слегка приподня
тая, несет 3—5 листьев а  цветочную стрелку. Листья сложные, 
очередные, тройчатые, на длинных черешках, к основанию рас
ширенных в охватывающие стебель влагалища; листочки на 
очень коротких черешках или почти сидячие, продолговато-обрат
нояйцевидные, голые, цельнокрайние, реже с неясными очень 
короткими, редко расположенными зубчиками, синевато-зеленые, 
перистонервные.

88



Василистник желтый.

Цмегочиая стрелка без- 
"II imiii, боковая, 20— 40- см  
I " m o i l  (вместе с кистью).
Miii'iKii собраны в густую 
'"III., правильные, с бледно- 
1 '"||||1ым или почти белым 
" (типидпым, пятираздельным 
"I ii'iiiKOM, лопасти которого
..... гну гы, снаружи голые,
"iiVipii бородатые. Плоды —
"i'|iyi лонйцевидные многосе- 
‘ ||И1 1Ы(> коробочки, открываю- 
|"|||||м створками. Цветет со
I ("'ЛИПЫ мая и до июня.
Ч'111Д|,| созревают в июле —
"II усто

Заготовляют вполне разви- 
' I "I листья во время и после 
"|||'|1Ч1 ия (май —  июль), сры- 
I'.iii или срезая их ножом
II III ('||[)1 1ом возле пластинки 
I юдки или с берега. Густые 
'.||1т л и  косят косой, а затем 
" 1 1 1 1 .II выбирают.

После предварительного обсыхапия и провяливания на откры- 
| " м  воздухе их суш ат па чердаках под железной крышей, под 
|.||||||сами с хорошей вентиляцией или в суш илках при темпера- 
I ' I"' не выше 50— 60°, расстилая тонким слоем (1— 5 с м )  на бу- 
*1 .1 1 1|, ткани, реш етах и периодически перемешивая. Если листья 
'""Кат толстым слоем или медленно сохнут, они темнеют и по- 
I (II.Iкаются пятнами. Выход сухого сырья 16— 18%.

Но Г<1> X ст. 281 сырье состоит из целых, светло-зеленых, трой- 
■1. 1 пах, голых листьев с остатками черешка длиной до 3 с м .  Дли- 
II.I листочков 5— 8, ширина —  3— 5 см .  Запах отсутствует. Вкус 
|"|||.кий. Влажность не выше 14% . В сырье допускается не более 
I"| 1||центов): листьев с черешками длинее 3 с м — 8, листьев побу- 
||| 111ИИХ, с темными пятнамй —  5, других частей вахты (череш-
....... 3, органических примесей —  1, минеральных —  0,5. Общей

II II.I должно быть не более 10%.
С.ухнс листья пакую т в тюки по 50 и 100 к г .  Хранят в сухих, 

.|||||||по проветриваемых помещениях на подтоварниках. Срок хра- 
" 1 1 1  ИИ до 2 лет, переконтролю сырье не подлежит.

Листья содержат горькие гликозиды, мениантин, мелиатин,
. тал он д генцианин, флавоноиды (рутин, гиперозид), дубильные 

i.i'iUi'i'Tiia, йод. Применяют настой и густой экстракт как горечь 
1 1 1 1  возбуждения аппетита и улучш ения деятельности органов 

"и||(1'иарспия. Как горечь используют в пивоварении.

Пгроника лекарственная —  Veronica officin alis L. Украинское 
111! m a l l  l i e  —  верон1ка л1карська, народные названия —  гадючник,
I ад||'1ИИК.
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Рис. 27. Вероника длинно
листная (слева);

1 —  вер хн я я  ча сть  растен ия с  
соц вети ем , 2  —  плод.

Вероника дубравная:
1 —  общ и й  ви д р а стен и я , 2  —  

ц веток , 3 —  плод.

Семейство норичнико
вые — S c r o p h u l a r i a c e a e .

С лечебной целью ис
пользуют траву.

Встречается почти по 
всей Украине, по на севе
ре Степи редко, а на юго- 
востоке почти отсутствует. 
Растет в изреженных ле
сах, на лесных опушках и 
полянах, а также в лесных 
вырубках. Иногда дает не
большие заросли-пятна, об
разующиеся в результате 
вегетативного размноже
ния, особенно на Полесье, 
в Лесостепи и Карпатах.

Вероника лекарственная (цв. табл. V II )— многолетнее травя
нистое растение. Стебли нолзучие, длиной 10—30 с м ,  ветвистые, 
укореняющиеся, с приподнятой верхушкой. Листья супротивные, 
по краю зубчатые. Соцветие — прямостоячая колосовидная густая 
кисть. Венчики спайнолепестные, с короткой трубкой и четырех
лопастным отгибом. Плод— двугнездная коробочка. Цветет в 
июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре.

Не допускается заготовка других сходных видов вероника 
(рис. 27, цв. табл. VII), встречающихся часто в тех же местах 
обитания. По ряду признаков их легко отличить от вероники ле
карственной (табл. 13).

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая ее ножами пли 
серпами.

Сушат на чердаках под железной крышей пли под навесами 
с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на 
бумаге или ткани и периодически перемешивая.

Сырье экспортируют и согласно требованию зарубежных фирм 
оно должно состоять пз стеблей с листьями и соцветиями, осы
павшихся венчиков и целых цветков. Листья и стебли серо
зеленые, цветки бледно-голубые. Запах отсутствует. Вкус горько
ватый. Влажность не выше 14%. В сырье допускается не более 
(процентов); потемневших и побуревших частей — 5, органических 
примесей — 2, минеральных — 0,5.

Сухую траву пакуют в тюки по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях на подтоварниках или стеллажах.

Трава содержит горечи, эфирное масло, сапонины, гликозид, 
смолу. Применяют как отхаркивающее и противовоспалительное
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13. От.1пчите.1Ы 1ые признаки видов веронпкп

М |1И
<М<1-

Вероника 
локарст- 
пеиная — 
V e r o n i c a  

o f j i c i n a l i s  
L.

в. дубрав
ная —

V. c h a m a e d -  
r i s  h .

в. длинно
листная — 

V .  l o n d g i f o l i a  
L.

В .  колосис
тая —

V . s p i c a t a  L.
в. седая — 

V. i n c a n a  (L.) 
Wa l t e r s .

( | е б - Лежа- Восходя- Прямостоя- Прямостоя- Прямостоя-
>1И чпе, Кру- щие или чие, ветвис- чие, Серова- чие, расте-

ЮМ опу- прямостоя- тые, голые то-войлоч- ние белоеа-
■пснпые чие, опу

шенные по 
двум гра
ням

или корот
ко опушен
ные

пые от рас
топырен
ных корот
ких волос
ков

то-пойлоч- 
нос от длин
ных, пере
путанных, 
прижатых 
волосков

.Ии Коротко- Сидячие, Продолго- Ланцетные, Верхние ли-
(' 1 1*Н черешко- округло- ватые или нижние и нейно-про-

вые, об- или продол- продолго- прпкорпе- долговатые,
ратпояй- говахояйце- вато-лап- вые про- мелко зазуб-
цевид- видные, го- цетные, долговато- ренные;

Со-

ные илп 
эллиптп- 
ческие, 
зубчато- 
пильча
тые

родчатые двоякоос
тропильча
тые

овальные 
или яйце
видно-ок
руглые

нижние — 
яйцевидные 
или про
долговатые, 
мелко го- 
родчато- 
зубчатые

Кисть Кисти су- Густые кис- Длинные, Кисти гус-
В Ы Х О Д И Т противные, ти — одна верхушеч- тыс, верху-

1 M l* из пазу- на верхуш- верхушеч- ные кисти, Н1ечные, ча-
хи одно- ке стебля ная и пе- чаще оди- щс однноч-
го из почти всег- сколько бо- ночные, ко- ные, коло-
дпух су
против
ных лис
тьев

да парные новых лосопидные совидныё

Ц и ( ‘ Т - Венчик Венчик яр- Венчик го- Венчик яр- Венчик
И И бледно

лиловый 
или го
лубова
тый

ко-голубой 
с темными 
полосками

лубой ко-голубой, 
реже синий, 
розовый 
или белый

светло-го
лубой

1 1 Н1ДС.ТНО при желудочно-кишечных болезнях, а также для зажив- 
ii'iiiiii ран.

1 1 н1 1 1 ||я  обыкновенная— Ccrasus vulgaris M i l l e r .  Украинское 
пн шанио — вишня звичайпа.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
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Леиарственпое сырье — высушенные плодоножки.
Общеизвестное плодовое растение, произрастающее в культуре 

по всей Украине, иногда дичает.
Запасы сырья большие — ежегодно можно заготовлять его де

сятки тонн.
Заготовляют плодоножки, собирая созревшие плоды или от

деляя их на заводах в процессе переработки. Допускаются также 
заготовки плодоножек черешни — C e r a s u s  a v i u m  М о е n с h.

От промытых в холодной воде плодоножек отсортировывают 
засохшие плоды и листья, а затем сушат при температуре GO
TO” в сушилках, на чердаках под железной крышей или под на- 
веса.ми с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (0,5— 
1 с м )  на бумаге пли ткани. Выход сухого сырья около 40%.

Сырье экспортируют и согласно требованиям зарубежных 
фирм оно состоит из тонких плодоножек, сросшихся по несколько 
у основания, длиной 4—5 см,  коричневого или буро-зеленого цве
та. Запах отсутствует. Вкус горько-вяжущий. В сырье допускается 
не более 5% почерневших плодоножек, 2% органических и 0,2% 
минеральных примесей.

Пакуют сырье в мешки одинакового веса. Хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или стел
лажах.

Плодоножки содержат танин, красящие и другие малоизучен
ные вещества. Применяют в настое как мочегонное средство при 
водянке, мочекаменной болезни, как закрепляющее средство при 
поносах. Ягоды, сок и сироп из плодов вишни — пищевые и кор
ригирующие продукты.

Гармала обыкновенная — Peganum harmala L. Украинское на
звание — гармала звичайна; народные названия — могильник, ди
кая рута, белобок, ребрик, собачье зелье, собакарня, бибик, гар- 
иань.

Семейство гармаловыс — P e g a n a c e a e .
С лечебной целью используют семена и корни.
Встречается тольно на юге Степи и в степной части Крыма. 

Растет на солонцеватых почвах, степных каменистых склонах, 
обочинах дорог, сорных местах. Вблизи селепий нередко обра
зует редкие заросли на десятках и даже сотнях гектаров. Заго
товки возможны в Крымской, Запорожской, Херсонской, Нико
лаевской и Одесской областях.

Запасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготов
лять несколько центнеров семян и тонны травы.

Гармала обыкновенная (цв. табл. XXI) — мпоголетнее травя
нистое растение. Корневище твердое, многоглавое, переходящее 
в длинные корни (до 2 м ) ,  с  несколькими прямостоячими, сильно 
ветвистыми голыми стеблями высотой 30—80 с м .  Листья очеред
ные, сидячие, глубоко 3—5-раздельные с цельными или 3—5-раз- 
дельыыми долями. Цветки нгелтые, одиночные, на цветоножках. 
Плоды — приплюснутые трехгнездпые многосемянные коробочки. 
Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре. 
Растение ядовито.

Заготовляют семена во время созревания, когда коробочки на
чинают раскрываться. Срезают их серпами, ножами или траву 
скашивают косами и связывают в снопы.
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('.ушат коробочки и траву под навесами с хорошей вентиля- 
ИИ1Ч1 или па солнце, расстилая на ткани, затем обмолачивают и 
ми решетах отделяют семена. Сырье состоит из темно-бурых не- 
рм1шот|)ехгранных, изогнутых семян длиной 3—3,5 м м .  

Нормативный стандарт отсутствует.
Траву заготовляют во время цветения, срезая ее ножами, сер- 

II.IMII или скашивая коса.ми без грубых приземных частей.
Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 

( чмрошсй вентиляцией, расстилая слоем 7—10 с м  на бумаге или
I B I I I I I I .

Семена и корни содержат алкалоиды гармин, гарманин. В кор
ми к содержится только гармин.

С.олянокислый гармин применяют при лечении паркинсонизма. 
Ллкалоид гармин хранится по списку «А».

Из семян добывают жирные масла и красную краску, которую 
Mil востоке применяют для окрашивания шерстяных тканей в 
вр|1 1 'нь(й цвет.

Горец перечный (водяной перец) —  Polygonum hydropiper L. 
N'BpmiiicKoe название —  водяний перець, г1рчак перцевий, народ
ное название —  перець собачий.

С.емейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине (в Крыму очень редко). 

Гастет на влажных и мокрых местах — берегах рек, стариц, озер, 
нрудоЛ, в ольшаниках и других влажных лесах, среди кустар
ников, на тростниковых, реже осоковых болотах, иногда как 
юрняк па огородах, обочинах дорог. Образует заросли чаще в 
I м е с и  с другими болотными растениями, площадь которых мо- 
(Н1'т достигать нескольких гектаров. На Полесье, в северной 
'1гс.остспи, Предкарпатье и Закарпатье, где это растение боль- 
нш распространено, производятся промышленные заготовки 
I ирья.

Запасы его очень большие. Ежегодно можно заготовлять сотни 
гимн травы.

Горец перечный (цв. табл. VIII) — однолетник со слабо разви- 
M.IM, мало разветвленным стержневым корнем. Стебель высотой 
.'О 70 с м ,  вверху немного разветвленный. Листья очередные, с 
вилнистыми цельными краями. Цветки мелкие, с беловатым или 
ризоным железистым околоцветником, собраны на верхушках 
( и'бля и веток в длинные соцветия. Плоды — трехгранные, темно- 
ьнричневые, матовые орешки в околоцветнике. Цветет в июне — 
нигусте. Плоды созревают в августе — сентябре. Все части расте
ния в свежем виде имеют острый перечный вкус (откуда и нэт 
пиите растения).

По допускается заготовка других видов рода горец, часто расту- 
и(их вместе с водяным перцем и внешне сходных с ним (табл. 
I 1, рис. 28).

Заготовляют траву во время цветения до покраснения стеблей 
(рнстения с сильно покрасневшими стеблями собирать не сле
дует), срезая ее ножами или серпами без грубых приземных 
чистей на высоте 10—20 с м  от поверхности почвы. На больших 
массивах можно скашивать косами после предварительного выпа- 
Л1.1вамия посторонних растений.
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14. Отлячительные прозааки горца

г. земноводный —Р. a m p h i  Ы и т  L.

Призна
ки

Горец перечный — 
P o ly g o n u m  hydT op i’ 

per L.
форма наземная — 

V. terrestre L е у s 8
форма водная — 

V. n a ta n s  Le y a s

Стебель Прямостоячий, не
густо облиствен
ный, зеленовато
красноватый, с 
мало вздутыми 
узлами

Прямостоячий, 
неразветвленный, 
густо облиствен
ный, опушенный 
щетинистыми 
прижатыми волос
ками

Плавающий, длин
ный, разветвлен
ный

Листья Продолговато
ланцетные с при
листниками, срос
шимися в трубоч
ку

Ланцетные с ко
роткими череш
ками, шершавые 
от коротких ще
тинок

Ш ироколанцет- 
вые, голые, с длин
ными черешками, 
плавающие

Соцве
тия

Метелковпдные, 
длинные, преры
вистые, поникаю
щие

Колосовидные Колосовидные

Около-
цветиик

Розовый, часто бе
ловатый, густо по
крыт точечными 
железками

Розовый Розовый

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под 
навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3— 
5 с м )  па бумаге или ткани и часто перемешивая. На солнце тра
ва чернеет, а при продолжительной сушке желтеет и даже за
гнивает. Выход сухого сырья 20—22%.

По ГФ-Х ст. 326 сырье состоит из стеблей до 30—45 с м  дли
ной с листьями п соцветиями. Стебли зеленые, часто краснова
тые, узловатые, разветвленные. Листья зеленые, длиной 3—6 с м ,  
шириной 0,7—1,5 с м .  Цветки белые или зеленовато-розовые, собран
ные в прерывистые, поникающие соцветия длиной 5—7 с м .  За
пах отсутствует. Вкус немного горьковатый. Влажность не вы
ше 14%. В сырье допускается не более (процентов): побуревших, 
почерневших частей — 2, измельченных частей, в том числе осы
павшихся листьев, цветков и плодов,— 10, органических приме
сей — 3, минеральных — 0,5. Экстрактивных веществ должно быть 
не менее 17%.
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ж рг 'Н Ш ГО и с х о д н ы х  с н и м  в и д о в

I' шгрохооатый 
/ '  t c n b r u m  

М о е п с h

г. у з л о в а т ы й Г .  м я г к и й г. м а л ы й  Р .  m i n u s
Р .  n o d o $ u m  Р  е г  S. Р .  m i t e Н  U d S.

S с  h  г  а  п  к

11 1)Ш1однимаю- 
MuiiiCH или при 
)и иоиании ле- 
(кащпй, укоре- 
мнюи^ийся

Н|<цовидяые 
или продолго- 
иатолапцетные, 
г низу с точеч
ными железка
ми, паутинис- 
1 0  опушенные

1П1Стенидные, 
циотопосы гу
сю покрыты 
жолтоватылГН 
ии'лезками 
М<>лсиовато-бе- 
лый

Приподнимаю
щийся . или 
восходящий, 
более или ме
нее разветвлен
ный, голый

Эллиптические 
или продолго
ватоланцетные, 
суженные в 
довольно длин
ный черешок

Метельчатые

Бледпо-розо- 
во-пурпуровый 
или почти бе
лый без желе
зок

Приподнимаю
щийся или 
восходящий, 
болео или ме
нее разветвлен
ный, голый

Продолговато
ланцетные с 
выступающи
ми боковыми 
жилками 
снизу с точеч
ными железка
ми, голые

Колосовидные, 
длинные, пре
рывистые, тон
кие, поникаю
щие
Белый пли 
розовый, без 
железок

Восходящий, ре
же прямостоячий, 
разветвленный

Линейные или 
линейноланцет
ные с очень ко
роткими черешка
ми, снизу с неяс
ными боковыми 
жилками, по кра
ям и снизу корот
ко опушенные 
Тонкие, пепони- 
кающпе, метелко
видные

Розовый,
лезок

без же-

Содержание золы не должно превышать 8%.
Сухую траву пакуют, прессуя, в тюки по 75 к г .  Хранят в су

х и х ,  хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или 
гюллажах. При длительном хранении стебли становятся ломкими, 
Срок хранения до 2 лет. Переконтролю сырье не подлежит.

Трава содержит до 2,5% флавоноловых производных: рутин, 
кморцитрин, кверцетин, гиперозид, а также дубильные вещества, 
иитамин К, органические кислоты, глюкозу, фруктозу, красящие 
(И'щсства. Применяют как кровоостанавливающее средство, осо- 
Гм'пио при маточных кровотечениях, в виде водного настоя и жид
кого экстракта. Экстракт входит в состав противогеморройных 
гнечей <(Анастезол)>.

1’орец змеиный (раковые ш ейки)— Polygonum bistorta L. 
Украинское название — г1рчак зманий, народные названия —
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Рис. 28. Горец земноводный (слева); горец малый: 
1 — общий вид растен ия , 2 —  р а стр у б , 3  — цветок.

раковые шейки, змеевик, рачки, рачинец, кривое зелье, дикая гре
ча, дикуша и др.

Семейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
С лечебной целью используют корневища.
Встречается в северных и западных районах Украины (Карпа

ты, Полесье, реже северные районы Лесостепи), а также в горах 
Крыма. Растет на влажных и .мокрых лугах, влажных лесных 
опушках и полянах, среди редких кустарников. Места.ми в виде пя
тен среди других растений образует заросли на десятках гектаров. 
Промышленные заготовки производятся в основном в Закарпат
ской, Львовской, Ивано-Фрапковской, Черновицкой, Тернопольской, 
Волынской, Ровенской, 5Китомирской областях, на севере Хмель- 
пицкой. Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей, 
где преимущественно встречаются заросли этого растения.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготов
лять несколько тонн корневищ), однако в связи с осушеппем за
болоченных лугов и лесов они быстро уменьшаются.

Горец змеиный (цв. табл. V111) — многолетнее травянистое 
растение с толстым,- немного сплюснуты.м, одревесневающим кор
невищем, на котором остатки листьев и стеблей образуют много
численные рубцы. Корневище имеет вид раковых шеек (этим 
сходством объясняется одно из названий растения), оно змеевид
но изогнуто (отсюда название змеевик), снаружи темно-красное 
с бурым оттенком, на свежем изломе — буро-розовое. От корневи-
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I ибл. I .  А д о н и с  ве се н н ий ; верхняя часть растения и плод (I). А д о 
нис в о л ж с к и й ,  часть растения и плод (2). А р о н и я  ч е р н о п л о д н а я ;  
■ п о ч к а  с п ло д ам и (3). А м о р ф а  к у с т а р н и к о в а я ;  веточка с цветка

ми и зелеными плодами (3). цветок (5. увеличено).
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Табл. II. А р н и к а  г о р н а я :  нижняя часть растения ( I). верхняя часть 
растения (2). Д е в е с и л  б р и т а н с к и й :  верхняя часть растения (3). А н и с  
о б ы к н о в е н н ы й :  нижняя часть растения (4), верхняя часть расте

ния (5), цветок {6. увеличено), плоды (7).



I абл III. И р и с  бо л о тн ы й  {!). А н р  о б ы к н о в е н н ы й : соцветие — по
чаток (2), нижняя часть растения с корневищем (3), поперечный 

разрез корневища (4).
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Табл. IV. А л т е й  л е к а р с т в е н н ы й ;  верхняя часть растения с цветка
ми (I), корень (2). А с т р а г а л  ш е р с т и с т о ц в е т к о в ы й ;  общий вид цве

тущего растения (3), цветок (4).
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Т а бл .  V. Т о л о к н я н к а  (I) .  Ч е р н и к а  ( 2 Т  Г о л у б и к а  С З ) .  Б р у с н и к а  (4)
К л ю к в а  (5). Веточка с цветками и плодами.
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ТабхП. VI. В а л е р ь я н а  в ы с о к а я ; нижняя часть растения с корневи
щем и корнями (I), верхняя часть с соцветием (2), отдельный лист 

(3), цветок (4), цветок в разрезе (5). плод (6).



I абл. VII. В а х т а  т р и л и с т н а я : общий вид цветущего растении (I), 
отрезок корневища с корнями (2). В е р о н и к а  к о л о с и с т а я : верхняя 
часть цветущего растения (3). В е р о н и к а  л е к а р с т в е н н а я : общий вид 

цветущего растения (4).
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Табл. VIII, Г о р е ц  з м е и н ы й : нижняя 43CJ ь растения с корневищем (I). 
верхняя часть с соцветием (2). Г о р е ц  п е р е ч н ы й  (3). Г о р е ц  п о ч е 
ч у й н ы й  (4). Г о р е ц  у з л о в а т ы й  (5 ,̂ Г о р е ц  п т и ч и й  (спорыш): общий 

вид цветущего растения (6).
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Табл. IX. Д у ш и ц а  о б ы к н о в е н н а я ; корневище с основанием стебля (I), 
верхняя часть цветущего растения (2). Т и м ь я н  п о л з у ч и й : общий вид 
цветущего растения (3). соцветие (4), отдельный цветок (5), вер

хушка листа (6).



Табл. X. Ж о с т е р  с л а б и т е л ь н ы й : веточка с плодами (I). К р у ш и н а  
о л ь х о в и д н а я :  веточка с цветками (2), веточка с плодами (3), кус

ки снятой коры (4).



'4

\ /
к , . . »t e . |

1 /

_ ‘ф .

Гибл. XI. З о л о т о т ы с я ч н и к  малый (I). З в е р о б о й  п р о д ы р я в л е н н ы й ;
корень с основанием стебля (2), верхняя часть цветущего расте

ния (3), плод (4).
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Табл. XIII. Мать-и-мачеха (1). Пижма обыкновенная (2).
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Табл. XIV. П у с т ы р н и к  п я т и л о п а с т н ы й  (I) .  Л а п ч а т к а  п р я м о с т о я ч а я  (2).



I абл. XV. Р о м а ш к а  л е к а р с т в е н н а я :  общий вид цветущего растения ( I ), 
соцветие в продольном разрезе (2)- Р о м а ш к а  н е п а х у ч а я  (3). Н и в я н и к  
о б ы к н о в е н н ы й  (4). Л е п и д о т е к а  п а х у ч а я  (ромашка безъязычковая. 5).
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T d 6 . i .  X V I .  Ц м и н  п е с ч а н ы й  ( I) .  Ч е р е д а  т р е х р а з д е л ь м а я  (2).  пло д (:f) 
С у ш е н и ц а  б о л о т н а я  (4).
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ill.T отходят тонкие нитевидные корпи. Стебель один, реже 
несколько, длиной 30—100 с м ,  голый, певотвистый, с раструбами 
и местах расположения листьев. Прикорневые и нижние стеблевые 
■М1СТ1.Я имеют длинные крылатые черешки. По форме они про
долговато-ланцетные, при- основании к'линовидные или не.много 
сердцевидные. Снизу сизые, коротко опушенные, сверху голые или 
I легка опушены курчавыми волосками. Верхние листья сидячие, 
мелкие, узкие. Соцветие — густой колос па верхушке стебля. Цвет
ки розовые с простым пятилопастпым околоцветнпко.м. Плоды — 
1 рохгранные, каштапово-бурые, блестящие орешки. Цветет расте
ние в мае — июне. Плоды созревают в июле.

Заготовляют корневища осенью после отмирания надземных 
частей (сентябрь — октябрь) или рано весной до отрастания по- 
г.лсдпих (апрель). Выкапывают корневища лопатами или копал
ками, отряхивают землю, обрезают ножами надземные части и 
корпи а моют в холодной воде. Затем срезают гнилые части 
корневищ.

После того, как сырье обсохнет па воздухе, его сушат на 
чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей 
кентиляцией, а также в сушилках при температуре 50—60 , рас
стилая в один-два слоя на бумаге, ткани или решетах. При мед
ленной сушке корневища внутри буреют и плесневеют. Выход 
I ухого сырья 25%.

По ГФ-Х ст. ЙО, ОСТ НКВТ 7904/367 сырье состоит из слегка 
сплюснутых, тяжелых и твердых корневищ длиной 2—10 и тол- 
■циной около 1—2 с м ,  с поперечными кольцевыми утолщениями 
и следами корней. Снаружи корневища темно-красные с бурым 
оттенком, внутри — розовые или буро-розовые. Запах отсутствует. 
Вкус очень терпкий. Влажность не выше 13%. В сырье допуска- 
(стся по более (процентов): темных и почерневших на изломе кор
невищ — 10. корневищ с корнями и отдельных корней — 5, органи
ческих п р и м е с е й 0,5, м и н е р а л ь н ы х 1. Содержание дубильных 
неществ должно быть не менее 15, общей золы не более 10%.

Пакуют сырье в тюки по 100 к г .  Храпят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на подтоварниках или стеллажах. Срок 
хранения до 6 лот. Переконтролю не подлежит.

Корневища содержат до 25% дубильных веществ пирогалловой 
1 [)уппы, галловую и эллаговую кислоты. Применяют как вяжу
щее средство при острых и хронических заболеваниях кишечника 
в виде отвара и жидкого экстракта. Входят в состав вяжущих 
желудочных сборов. Используют в кожевенной промышленности 
для дубления кожи. Корневища дают также желтую и черную 
К|>аски, годные для окрашивания сукна.

Горец почечуйный (почечуйная трава) — Polygonum pcrsica- 
ria L. Украинское название — г1рчак почечуйний.

Семейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине. Растет по берегам рек, 

ручьев, стариц, озер, прудов, в ольшаниках, на обочинах дорог, 
влажных лугах, а также как сорняк на огородах и полях в пони
женных местах. Часто образует густые заросли, чистые или в 
смеси с другими болотными растениями. Иногда занимает зна
чительные площади на полях как пожнивный сорняк, а также на
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молодых залежах (в пизинах). Основные заготовки производятся 
на Полесье и в северной части Лесостепи.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн травы.

Горец почечуйный (цв. табл. VIII) — однолетник со стержне
вым слабоветвпсты.м корнем. Стебель прямостоячий или восходя
щий, разветвленный, высотой 30—100 с м .  Листья очередные, ко
роткочерешковые, широколанцетные, заостренные, цельпокрайние, 
часто с бурым пятном на в^хпей поверхности. Прилистники 
срастаются и образуют раструб с ровными краями н длинными 
прямыми ресничками. Цветки мелкие (2,5—3 м м  длины), зелено
вато-розовые или белые, собраны в густое, колосовидное, прямое 
соцветие длиной 2—3 с м  на верхушке стебля и ветвей. Плоды — 
трехгранные, черные, блестящие орешки в околоцветнике, дли
ной 2—2,5 м м .  Цветет растение в июле — августе. Плоды созре
вают в августе — сентябре.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая верхушки расте
ний ножом или серпом без грубых, почти безлистных нижних 
частей, а при густом травостое — скашивая косой.

Сушат траву па чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  
на бумаге или ткани и часто перемешивая. Если сырье лежит 
толстым слоем и сушка проходит медленно, оно чернеет, а на 
солнце — буреет. Выход сухого сырья 20—22%-

По ФС 42-414-72 сырье состоит из стеблей длиной до 40 с м ,  
с листьями (длина их 12—16 с м ,  ширина 2,5—5 с м )  и цветками. 
Стебли и листья зеленые (темное пятно на листьях при сушке 
исчезает), раструбы буроватые, цветки розовые или белые. Запах 
отсутствует. Вкус горьковатый. Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более (процентов): измельченных частей, прохо
дящих через сито с диаметром отверстий 2 м м , — 5, травы, утра
тившей естественную окраску,— 10, органических примесей — 3, 
минеральных — 1.

Сухую траву пакуют в тюки по 50 к г  пли в мешки по 20— 
25 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на 
подтоварниках или стеллажах. Срок храпения 2 года.

В.место почечуйного горца нельзя заготовлять другие виды рода 
горец, растущие зачастую вместе с ним (табл. 14).

В траве содержатся танин, галловая кислота, эфирное масло, 
флобафены, флавоны (гиперозид, авикулярин, персикарип, квер- 
цитрип), витамины С и К, пектиновые вещества.

Применяют пастой и экстракт жидкий как кровоостанавливаю
щее и легкое слабительное средство, при хронических запорах, 
особенно при маточных кровотечениях и геморрое.

Горец птичий (спорыш обыкновенный) — Polygonum avicula- 
re L .  Украинское название — спориш звичайний, народные на
звания — птичья гречиха, гусий спорыш, спарпж, шпуриш, му- 
рижок, муриг, дрясен, подорожник.

Семейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине, но на юге реже. Растет во дво

рах, на сельских улицах, площадях, садах, парках, обочинах до
рог, по берегам рек, иногда как сорняк на огородах, полях, в мо
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лодых посадках леса. Часто, особенно в годы с дождливым летом, 
пГрразуст сплошные заросли во дворах и па улицах, где траву 
можно скашивать два-три раза.

Запасы сырья очень большие. Ежегодно можно заготовлять 
югии тонн травы. Промышленные заготовки возможны во всех 
областях Украины.

(федпегодовая заготовка травы спорыша по республике за 
||Н1 года (1974—1976) составила 77,6 т.

Горец птичий (цв. табл. V III )— однолетник со стержневым 
иетпистым корнем. Стебель нередко ветвящийся от основания, 
•1Л(Ч1истый, часто стелящийся, длиной 10—100 см ,  с пленчаты
ми влагалищами. Мелкие листья эллиптические или удлиненно- 
ланцетные с короткими черешками. Цветки мелкие, зеленые, по 
ьраю розоватые или белые, размещены по 2—5 в пазухах 
листьев.

Плоды — трехгранпые, матовые, точечно-бугорчатые орешки. 
Цветет в мае — августе. Плоды созревают в июле — сентябре.

Заготовляют траву во время цветения, срезая ножами или 
1 1 <|тами, а при большом количестве скашивая косами верхние 
части растений длиной до 40 с м .

Сушат траву на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (2— 
Л с м )  па бумаге или ткани и периодически перемешивая. Выход 
сухого сырья 22—24%.

По ФС 42-62-72 сырье состоит из коленчатых, разветвленных, 
сс'ро-золсных, длиной до 40 с м  стеблей со светло-зелеными листоч
ками длиной до 3 и шириной до 1 сл с пленчатыми раструбами 
у основания и мелкими бледно-розовыми или белыми цветками, 
ilaiiax слабый. Вкус немного терпкий. Влажность не выше 13%. 
II сырье допускается не более (процентов): пожелтевших и по
буревших частей — 3, корней отделенных и нсотделепных — 2, ор
ганических и минеральных примесей — по 2.

Сухую траву пакуют в мешки по 15—20 к г .  Хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или стел
лажах. Срок хранения 3 года. Трава содержит флавоны авикуля- 
рин и другие дубильные вещества, витамины (С, каротин). Ис
пользуют как кровоостанавливающее средство, а также вяжущее, 
жолчегопное и мочегонное в виде настоя. Входит в состав многих 
I борон.

1'о|)счавка желтая — Gentiana lutea. L. Украинское название — 
трлич жовтий, народные названия — гинзура, дженджура; гор
чинка желтая, свечурник и др.

Семейство горечавковые — G e n t i a n a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Встречается только в высокогорье Карпат (па хребтах Черпо- 

Mipa, Свидовец, Горганы и др.) на высоте от 1200 до 2000 .и. 
Гастот на белоусовых и щучниковых полонинах, среди изре- 
||((<мпых горных кустарников из ольхи зеленой, сосны горной, 
можжевельника сибирского и черники, брусники, голубики, в ело- 
иом редколесье. Довольно редкое растение. Встречаются отдоль- 
мыо экземпляры и группы, реже заросли площадью до несколь
ких гектаров (Закарпатская, Ивано Франковская, очень редко 
'||. 11опская и Черновицкая области).
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15. Отличительные приянаки видов горечавки в чемерицы белой

П ри
знаки

Г ор еч а в к а  ж ел
та я  — G en iia n a  

lu tea  L.
г. точечная — 
G. p u n cta ta  L.

г псрсире-
стн ол ист- 

пая — G. сги- 
cia  ta  L.

Чемерица бе
лая — V era tru m  

a W u m  L.

Ли- Ннжнне—круп- Все листья ЭЛ- Лист ья при- Нижние лис-
стья пые, широко- липтичеекпе, корневой тья яйцевидно-

эллиптические. острые, с пя- розетки об- эллиптические.
островатые с 7 тью продол ь- ратнооваль- верхние — лан-
продольными пыми жилка- ноланцет- цетные, все
жилками; стеб- ми, нижние су- иыс с 3—5 вдоль складна-
левые — мень- жены в чере- продольны- тые
шпе на корот- шок, остальные ми жилка-
ких черешках, сидячие ми, стебле-
верхние — си- вые (8—10
дячне, яйце- пар) густо
впдно-эллпптп- сидячие, яи-
ческие, острые цсвидыолан*
с тремя жил- цстпые, ост-
ками роватые с

3 жилками
Со- Цветки в па- Соцветия ску- Цветки в Метельчатое.
две- зухах верхних чены на вер- пазухах Околоцветник
тие и 3—7 пар лис- шипе стебля и верхних ли- снаружи зеле-
цвет- тьев и па вер- В меньшем ко- стьев обра- новатын, ьпут-
ки шипе стебля. лпчестве в па- зуют 4—6 ри грязио-бе-

Венчик жел- зухах верхней густых му- лый, до осно-
тый, колесовид- пары листьев. товок. Вен- вания разде-
пый, лопасти в Венчик жел- чик снару- ленный на
несколько раз тый с темно- жи зелено- шесть лопастей
длиннее тру- пурпуровыми ватыи, внут-
бочки точками, коло- ри синий,

кольчатый, на- бокаловид-
много короче но-коло-
тр>'бочкп кольчатый

Запасов сырья нет. Оставшиеся заросли необходимо взять 
под охрану и использовать как семенную базу для введения рас
тения в промышленную культуру.

Внесено в «Красную книгу* Советского Союза и «Червону 
книгу» Украины.

Горечавка желтая (цв. табл. XXII) — многолетнее травянистое 
растение с толстым, коротким, многоглавым корневищем, на кото
ром видны кольцевые следы отмерших листьев. Корневище по
степенно переходит в корень. Стебель неветвистый, цилиндриче
ский, полый. Листья супротивные, длиной до 3 и шириной до 
15 с м ,  кожистые, голые. Цветки на длинных цветоносах собра
ны по 3—И в пазушные полузонтики. Плоды — многосемянные 
удлиненные коробочки. Семена плоские, крылатые, темно-корич-
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МГИМО. Цветет в июле — августе. Плоды созревают в септябре — 
иигнбре.

Наряду с горечавкой желтой допускается применение сырья 
И1|1гчавки точечной (цв. табл. ХХП), тоже произрастающей в Кар
патах. Возможность использования как лекарственного растения 
Iоричавки перекрестнолистной пока изучается. В местах обита
нии горечавки желтой встречается ядовитая чемерица белая, 
которая имеет похожие листья. Эти растения отличаются рядом 
и|ш;шаков (табл. 15).

Заготовляют корневища с корнями осенью после отмирания 
надземных частей (сентябрь). Выкапывают их лопатами или кир
ками, отряхивая землю, обрезают ножами надземные части и 
омстро промывают в холодной воде. Затем толстые корневища 
н корпи разрезают на куски и расщепляют вдоль, а также уда
ляют гнилые и поврежденные участки.

Сушат сырье немедленно на чердаках под железной крышей, 
расстилая тонким слоем (2—3 с-и) па ткани или решетах или 
лучше в сушилках при те.мпературе 50—60°. При сушке толстым 
слоем сырье легко загнивает.

Но ГФ-VIII ст. 466 сырье состоит из кусков корневищ с кор
нями длиной 20—50 с м  и толщиной 2—4 с м ,  часто разрезанных 
вдоль. В верхней части корневища продольно-морщинистые, сна
ружи буровато-серые, внутри желтоватые. Запах слабый, харак- 
н'рмый. Вкус очень горький, долго остается во рту. Содержание 
|с)лы пе должно превышать 6%, остальные показатели не норми
руются.

Пакуют сырье в ящики. Хранят в сухих, хорошо проветривае
мых помещениях на подтоварниках. Оно очень гигроскопическое 
и легко плесневеет. Срок храпения до 5 лет.

Корпи и корневища содержат горькое вещество генциопикрин, 
нлкалопд генцианин, пектиновые вещества. Применяют как го
речь для возбуждения аппетита и улучшения деятельности орга
нов нищеварения, а также как желчегонное средство. Используют 
и иипопарении.

■'оричник русский — Pcucedanum ruthenicum В i е b. Украин
ское название — смовдь руська.

Семейство зонтичные — A p i a c e a c  ( U m b e l l i f e r a e ) .
С лечебной целью применяют корни.
Встречается на юге лесостепной и в степной зонах, чаще на 

И1ГП востоке. Растет на склонах балок и речных долин, среди 
с генных кустарников, на остепненных лесных опушках и поля- 
HIIX, иногда на обочинах дорог, курганах, кладбищах. Обычно 
обрнзует небольшие группы, иногда заросли. Заготовки возможны 
п Ворошиловградской, Донецкой, частично в Запорожской, Днеп
ропетровской и Харьковской областях.

Запасы сырья небольшие (ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров корней), однако наблюдается тенденция умень- 
1НГЯНЯ их в связи с распашкой оставшихся степных участков.

Горнчник русский (цв. табл. X X III)— многолетнее травянис- 
1 ое растение. От коротких корневищ с остатками листовых че
решков отходят толстые, стержневые, слабо ветвистые корни. Сте- 
/leai. один (реже несколько), прямостоячий, бороздчатый, вверху 
рй 1ИЦТПЛСНВЫЙ, высотой 50—20 с м .  Прикорневые и нижние
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16. Отличительные признаки горичника русского и с.ходпого вида

Признаки Горичник русский — 
P eucedanum  T u th en icu m  

В i е b.
Г. горный — Р . oreoselinum  

(L.) М О е п с li

Прикорневые Многократно рассечен- Многократно рассечен-
ЛИСТЬЯ ные на трижды перис- ные на я 1 1 цевидно-лап-1

тые, линейные, цельно- цетпые, аеристоыадре-
крайние, одножилковые занные доли с сетчатым
доли жилкованием

Количество лу- 10—20 20—30
чей в зонтике 
Обвертки и об- Отсутствуют (или обра- Состоят из многочислен-
верточкп зон- зовались из 1—3 листоч- иых листочков
тиков ков)

стеблевые листья длинночерешковые; средние — меньшие разме
ром, с короткими черешками, имеющими влагалища, менее слож
ные; верхние состоят только из влагалища. Соцветие — зонтик на 
верхушке стебля и его разветвлений, достигает 18 с м  в диаметре. 
Цветки мелкие, желтые. Плоды — плоские, удлиненные пли оваль
ные. Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

Заготовка горичника горного, встречающегося в тех же рай
онах, где и горичник русский, преимущественно на вторых речных 
террасах, не допускается. Внешне их легко отличить (табл. 16).

Корни заготовляют в период покоя—рано весной до отрас
тания (апрель) или осенью после отмирания надзе.мных частей 
(октябрь), выкапывая лопатами. Затем отряхивают землю, обре
зают надземные части и разрезают корни на куски.

После провяливания на открытом вовдухе их сушат на черда
ках под железной крышей или в сушилках при температуре 
40—50°, расстилая тонки.ч слое.м (3—5 с м )  на ткани или ре
шетах.

По ФС 42-538-72 сырье состоит из целых корней или их кус
ков, иногда разрезанных вдоль. Корни цилиндрические, бугрис
тые, деревянистые, длиной 7—30 с м  и толщиной 0,8—7,5 с м ,  на 
изломе светло-желтые, с черной, местами отслаивающейся корой 
и немногочисленными бугорками отмерших боковых корней. За
пах сильный, характерный. Вкус слегка жгуч. Влажность не вы
ше 13%. В сырье допускается не более 2% органических и 1% ми
неральных примесей. Содержание золы не должно превышать 
19%, а пеуцеданина должно быть не менее 1,5%.

Пакуют сырье в двойные мешки до 20 к г  и тюки но 50 к г .  
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стелла
жах или подтоварниках. Срок хранения 2 года.

Сухие корни содержат фурокумарин, пеуцеданип. Последний 
применяют для комплексного лечения злокачественных новообра-

102



niiiiaiiiiii. В настоящее время используют для лечения витилиго 
и круговидной плешивости.

Горчица сарептская — Brassica juncea (L.) С z е г n. et 1 о s s о n. 
Украинское название — г1рчиця сарептська; народные названия — 
1 1 р'1 1 щя, г1рчак.

Семейство крестоцветные — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют семена.
Гастение происходит из Юго-Западной Азпи.
Возделывают в стенной зоне Украины как важную масличную 

культуру.
Горчица сарептская — однолетнее травянистое растение с пря

мостоячим, ветвящимся в верхней части стеблем, высотой до 
НО с м .  Листья очередные, черешковые; нижние лировидные, пери- 
( тораздельные с более крупными верхними долями; средние лан
цетовидные, выемчатые; верхние — простые, почти цельнокрайние. 
Цветки желтые, мешхие, расположенные па концах стебля и вет
вей удлиняющимися во время цветения кистями. Плоды — стручки 
цилиндрические, отклоненные от стебля, с шиловидным носиком. 
Омеиа — желтые или бурые. Цветет в мае, плоды созревают 
в июне.

И республике встречаются и другие виды горчицы; горчица 
черная — B r a s s i c a  nig .ra (L.) K o ch ., которая отличается от са- 
реитской более мелкими стручками, прижатыми к стеблю; гор
чица белая — S i n a p i s  a l b a  L .  — имеет относительно крупные жел- 
1 М(1 семена, стручки волосистые, носик сплюснутый, стручки от- 
»одмт от стебля под прямым углом.

Одичавшие виды горчицы встречаются повсеместно на полях 
как сорное растение.

Урожай убирают, когда созревают нижние и средние стручки, 
рвстоиио приобретает желтый оттенок, а нижние листья опа
дают.

Косят переоборудованными комбайнами, семена очищают на 
поилках. При скашивании уборочными машинами траву сушат 
в валках, обмолачрвают комбайнами, не допуская пересыхания 
и осыпания семян. Если необходимо, семена досушивают па то
ках, рассыпая тонлим слоем (2—3 с м )  на брезентах или другой 
iKBiiii. Урожай семяп составляет 5—10 ц / г а .

Но ГФ-1Х ст. 439, ОСТ НКВТ 7918/381 сырье состоит из семян 
диаметром 1,2—1,8 м м .  Цвет их красновато-коричневый с разными 
Полое светлыми оттенками. Запах отсутствует. Вкус жгучий, ха- 
рикторный для горчицы. Влажность не выше 12%.

II сырье допускается нс более (процентов): сорных примесей 
(мниоральпых и органических), семяп других растений, измель- 
Monm.ix частей, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 
1 м м , —  2, семяп других масличных растений, поврежденных се- 
мми горчицы — 2. Зольность должна быть не более 5%, содержа- 
нно вллнлизотпоцианата не менее 0,7%.

Упаковывают в .мешки по 60 к г .
Хранят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях в 

ipyiino эфиромаслнчного сырья в упакованном виде на под-

('.ОМОНа горчицы содержат до 35% жирного масла, гликозид 
■ ииигрии и фермент мирозин. Жирное масло получают при
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холодном прессовании. Применяют в парфюмерной, фармацевти
ческой и пищевой промышленности.

Из жмыха при перегонке с водяным паром получают горчич
ное эфирное масло. Обезжиренные жмыхи обращают в порошок 
(горчичную муку), из которого делают горчичники и столовую 
горчицу. Горчичное эфирное масло в виде горчичного спирта и 
горчичники при.меияют как наружное местнораздражающее и от- 
в.чекающее средство. Порошок горчицы применяют также для 
общих и ножных ванн, как средство, возбуждающее кровообра
щение, углубляющее дыхание, облегчающее отделение мокроты. 
Семена горчицы или столовую горчицу употребляют в качестве 
средства, улучшающего аппетит и стимулирующего процесс пище
варения. Семена входят в состав желудочного сбора. Летучие 
пары горчицы обладают фитонцидным действием и применяются 
для хранения портящихся продуктов.

Грыжник голый — Herniaria glabra L. Украинское название — 
остудппк голий, народные названия — грижниця, собаче мило, гла- 
дун, гром, подвижник и др.

Семейство гвсждичные — C a r y o p h y l l a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается только в западных районах Украины (Закарпатье, 

Прикарпатье, Росточье-Ополье, западное Полесье). Растет па су
хих, часто каменистых склонах, на приречных песках и галеч
никах, песках вторых террас, а также как сорняк на легких 
почвах. Больших зарослей не образует, обычно встречается не
большими группами.

Запасы сырья небольшие, ежегодно можно заготовлять несколь
ко центнеров травы.

Грыжник голый (цв. табл. XXIV) — однолетник со слабо раз
витой корневой системой. Стебли тонкие, длиной 10—15 с м ,  силь
но разветвленные, стелятся по поверхности почвы. Листья су
противные, цельнокрайпие, желтовато-зеленые, с яйцевидными, 
перенончатыми, реснитчатыми прилистниками. Цветки мелкие, 
желтовато-зеленые, собраны в немпогоцветковые клубочки в па
зухах листьев. Плоды — односемянные орешки в чашечке. Цветет 
растение с июня до сентября. Плоды созревают в августе — ок
тябре.

К заготовке и применению допускается также грыжник .много
брачный (рис. 29), запасы сырья которого значительно больше. 
Этот вид встречается в лесостепных и степных районах (на за
паде редко) и на юге Полесья. Растет в основном па легких поч
вах (вторые террасы рек, иногда прирусловые поймы, а также 
сухие степные склоны балок и речных долин, иногда как сор
няк на полях и молодых залежах).

Встречающиеся на юге Лесостепи и в степных районах грыж
ник Бессера и в Одесской области грыжник шершавый (табл. 17) 
заготовлять и применять не следует.

Заготовляют траву во время цветения, срезая ножа.ми или 
серпами.

Собранное сырье сушат на чердаках под железной крышей или 
под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем 
(3—4 с м )  па ткани или бумаге п регулярно перемешивая. Выход 
сухого сырья 23—25%.
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Рис. 29. Грыжник многобрачный;
/ — корень и надзем ная часть, Z —  веточка  с  цветкам и, 3 , 4  —  закры ты й 

и откры ты й цветки.

По ГОСТ 21566-76 сырье состоит из целых растений без кор
ней с побегами длиной до 15 см .  Листья зеленовато-желтые, 2— 
К) м м  длиной. Цветки желтовато-зеленые, в небольших клубоч
ках. Занах кумариновый. Вкус немного терпкий, с ощущением 
1 Лианстости. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не 
(юлсе 2% растений с плохо обрезанными корнями, 10% осыпав- 
iiitixcH листьев и по 1% органических и минеральных примесей.

Сухую траву пакуют в кины по 100 к г .  Хранят в сухих, хо
рошо проветриваемых помещениях на подтоварниках. Срок хране
ния до 2 лет. Сырье грыжника экспортируют.

Трава содержит глпкозид герниарин, герниариесапонин, алка
лоид пароаихин, геумарин, метиловый эфир умбеллиферона, эфир- 
(0 0 ) масло. Используют как мочегонное средство. Применяют в 
М1моопатнп. Грыжником можно мыть домашних животных (отку
да название «собачье мыло»).

Девясил ВЫСОКИЙ — Inula helenium L. Украинское название — 
имам високий, народные названия — девясил, дивосил, дикий под
солнух.

Семейство сложноцветные —/ls<eraceae ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
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17. Отличительные признаки видов грыжника

П р и 
знаки

Г ры ж н ик г о 
лый — l l e r n l -  
a ria  g la b ra  L .

Г . м н огобрач
ный — Я . eu x in a  

K l o k .

г. Бессера — 
Н . В е S S е г i 

F i S с  h. ex  
Н  О г n е m

Г. ш ерш авы й — 
Я . h irsu ta  L .

Жиз- Однолетнее Однолетнее зе- Полукустарник Одно- или дву-
йен- зеленое или лепое растение, серо-зеленого летнее серо-зе-
пая желто-зеле- стебель густо цвета леное растение
фор- ное голое опушенный
ма растение курчавыми во-

лосками
Ли- Удлиненно- Удлипенпоэл- Липейно-обрат- Продолговато-
стья ланцетные, липтические. нолапцетные линейные или

островатые, короткочереш- или узкоэлли- эллиптические;
голые новые, по птические, с по краю щети-

краю щетини- верхней сторо- ннсто-реснит-
сто-реснитча- ны густо ону- чатые
тые шенные

Цвет- Чашелисти- Чашелистиков Чашелистиков Чашелистиков
К И КОВ и тычи- И тычинок по и тычинок по 5 5, закапчиваю-

иок по 5, 4, столоик щихся щетин-
столбик ко- длиннее чашеч- кой; тычинок
роче или ра- ки. последняя 2—3, очень
вон чашечке в ни жнеи поло- редко 5

вине опушена

Встречается почти по всей Украине, чаще на Правобережье, 
особенно в Лесостепи. В Карпатах отсутствует. Изредка встре
чается в горной части Крыма. Растет на влажных местах по до
линам рек и балок, на лугах, болотах среди кустарников, на 
лесных опушках и полянах, по берегам небольших рек п ручьев, 
в местах выхода почвенных вод. Основные заросли сосредоточе
ны в Подолпи (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, север 
Одесской области) и Буковине (Черновицкая область).

Запасы сырья додольно большие, однако в связи с осушением 
избыточно увлажненных площадс!! они уменьшаются.

Девясил высокий (цв. табл. XXIV) — многолетнее травянистое 
растение, высотой 1—2 м ,  с толстым (до 5 с м ) ,  мясистым, тем
новато-бурым, внутри беловатым, часто многоглавым корневи
щем, от которого отходят немногочисленные длинные (до 50 с м ) .  
придаточные корни. Стебли прямые, внизу мягковолосистые, ввер
ху войлочные. Листья крупные, морщинистые, неравномерно пиль
чато-зубчатые, сверху жсстковолосистые, снизу бархатисто-серо
войлочные; прикорневые листья па черешках продолговатые; сред
ние и верхние — сидячие, полустеблеобъемлющие, постепенно 
уменьшающиеся, продолговато-яйцевидные, заостренные, с серд
цевидным основанием. Соцветия (корзинки) крупные, до 8 с м  
в диаметре. Корзинки на верхушке главного стебля и ветвей об
разуют рыхлые метелки или щитки. Цветки золотисто-желтые, 
крайние язычковые, остальные трубчатые. Пыльники при осно-
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ппшш с длинными придатками. Семянки приз.матические, четы
рехгранные, вдвое короче хохолка. Цветет растение в июле — 
11 11 1'усте. Плоды созревают в августе — сентябре.

Заготовляют корневинда с корнями осенью после отмирания 
нздзе.мных частей (август — сентябрь) или рано весной до отра- 
(Т1 1НИЯ (апрель). Выкапывают их лопатами, отряхивают землю, 
(|б|)сзают ножами надземные части и быстро промывают в холод
ной воде. Толстые и длинные корневища и корни сначала раз
резают на куски длиной 10—15 с м ,  затем разрезают их вдоль, 
срезая одновременно отмершие части.

Заготовленное сырье сушат на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5— 
7 см  па бумаге или ткани и часто перемешивая. Можно сушить 
и сушилках или печах при температуре не выше 40° после пред- 
н;|[)ительпого провяливания в течение 2—3 дней. Выход сухого 
cijpi.H 28—30%.

По ГОСТ 15056—69 сырье состоит из целых или разрезанных 
пдоль корней и корневищ длиной 2—20 с м  и толщиной 0,5—3 см ,  
морщинистых, снаружи серо-бурых, внутри желтовато-белых. За
пах своеобразный, ароматный. Вкус горьковато-пряный, едкий. 
Влажность не выше 13%.

В сырье допускается не более (процентов): потемневших на 
изломе корневищ и корней — 5, кусков корней длиной меньше 
2 с м  — 5, других частей девясила, отмерших корней и корне- 
1 1И1Ц — 5, органических примесей — 0,5, минеральных — 1.

Пакуют в тюки по 50 или в мешки не более 25—30 к г .  Хра
пит I) группе эфиромасличного сырья в сухих хорошо вентили
руемых номещениях на подтоварнпках или стеллажах. Срок хра
нения до 3 лет.

Корневища с корнями содержат 1—3% эфирного масла, состоя
щего из сесквитерпеновых лактонов (алантолактопа и др.), а так
же ниулин, псевдоииулин, уксусную и бензойную кислоты. При
меняют как отхаркивающее средство при хронических болезнях 
змхательных путей. Входит в состав отхаркивающих сборов,

Донник лекарственный—Meliiotus officinalis (L.) Pallas.
Украйоское название — буркун ,-жовтий, народные н азван и я- 
бу|1кивина, борконь, варгун, липка; комопница, окладяик и др.

Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине, по чаще в степных и на юге 

Л1'гостепных районов. Растет на обочинах дорог, в лесополосах, 
ни опушках лесов и среди кустарников, на сухих склонах балок 
и речных долин, на парах, в молодых посадках леса. Иногда, 
исобсипо на молодых залежах, образует заросли площадью в де- 
I нтки и даже сотни гектаров.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять сотни 
П1НН травы, однако в некоторые годы растений бывает сравнитель
но мало (неурожайные годы'), поэтому сбор значительно колеб- 
чотся.

Донник лекарственный (рис. 30) — двулетник. Корень стержне- 
пой, с многочисленными боковыми ответвлениями. Стебель один, 
||ц.1 И1)твлепный, высотой до 2 м ,  голый, вверху коротко оцу- 
ми'нный, внизу немного одревесневающий. Листья очередные,
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I’lic. 30. Донник лекарственный ( а ) :

I  —  верхняя ч а ст ь  ц в е т у щ е г о  растен ия, 2 — н и ж н я я  ч а с т ь  с корн ем ; д о н 
ник белый ( б ) :  1 —  верхн яя  часть  ц ветущ его  растен ия , 2  —  н и ж н я я  ч а сть  
с  корн ем ; дон ник  з у б ч а т ы й  ( в ) :  о тр езок  стебл я  с л и с т к о м  и п р и л и с тн и к о м .

тройчатые, средний листочек па более длинном черешке. Листочки 
нижних листьев обратпояйцевидные, остальных — ланцетные или 
удлиненно-ланцетные, пильчато-мелкозубчатые. Цветки в много
цветковых кистях длиной 6—15 с м  в пазухах листьев. Венчик 
желтый, мотылькового типа, длиной 5—7 м м ,  тычинок 10, из них 
9 срослись в трубочку, охватывающую завязь. Плод — 1—2-семян- 
пый боб. Семена овальные, желтые, гладкие или мелкобугорча
тые. Цветет в июне — августе, при раннем скашивании и влаж
ной второй половине лета в августе — сентябре зацветает ота
ва. Плоды созревают в августе — сентябре.

Кроме донника лекарственного, допускается заготовка и при
менение донника рослого (ГОСТ 14101—69). Сырье остальных 
видов рода донник (рис. 30, 31) заготовлять не следует. Они 
отличаются морфологическим строением, местом обитания и дру
гими признаками (табл. 18).

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая ножами или сер
пами верхушки и боковые побеги.

Сушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на бумаге 
или ткани. При хорошей погоде можно сушить на солнце. Сырье 
высыхает за 2—3 дня, конец сушки определяют по ломкости
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Гис. 31. Плоды донников:
I  д. лекарственного, 2 — д. 
|1ш'лого, 3  — д. крымского, 4  — 

д. волжского.

I 1 гПлсй. В сухой траве от- 
дглнют толстые стебли.
11|.:ход сухого сырья 25—
'К%

По ГОСТ 14101-69
I (,|[)ье состоит из целых 
мЬлиственных стеблевых 
нгрхушек длиной до 30 см
II толщиной до 3 м м ,  с 
цмотка.ми и молодыми не- 
т|м'лыми плодами. Листья,
I и;бли и плоды зеленые, 
игнчики цветков желтые.
Запах сильный, ароматный, 
кумариновый. Вкус горь- 
иипатый. Влажность не вы
ше 14%. В сырье допуска- 
ггся измельченных частей 
(проходящих через сито с 
диаметром отверстий
0,5 м м )  не более 5%, ча- 
I 1 1 'й, изменивших окраску,
1 iiTaefi. донника толще 3 м м  — 2, органических примесей—1, ми
неральных— 0,5%. Стандартом предусмотрено также резаное и 
помолоченное сырье с частицами размером до 8 м м .  Допускается 
дм 10% более крупных частей и стеблей до 1 м м  толщиной.

Общее содержание золы не должно превышать 10%.
Пакуют целое сырье в тюки-кипы по 50 к г ,  резанное и обмо- 

ломевпое — в мешки по 20 к г .  Хранят в сухих, хорошо провет- 
|жиасмых помещениях на подтоварниках. Срок хранения до
2 лет.

Трава содержит кумарин, дикумарол, мелилотин. Используют 
для изготовления мелилотового нарывного пластыря, а также для 
ироматизацни табака, в ликеро-водочной и парфюмерной промыш- 
Л1М1110СТИ.

Дуб обыкновенный — Quercus robur L. Украинское название — 
дуб звичайний.

Семейство буковые — F a g a c e a e .
С лечебной целью используют кору и плоды,
Встречается по всей Украине и является основной лесообра- 

• ующей породой, особенно в лесостепных и на севере степных 
||||йоиов. Образует чистые дубовые или, чаще, в смеси с дру- 
И1 МИ породами (граб, бук, ясень, клены, липа, сосна, ильмовые, 
мгипа и пр.) леса па водоразделах, склонах балок и речных до
лин, в поймах и на вторых речных террасах. Площади лесов
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18. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з

П ризнаки
Д он н ик лекарственный — 

M elU otu s o f f i c in a l is  (L .) 
P o l l .

Д . р осл ы й  — М . a lltiss im u s  
Т  h U i 1 1.

Лпстья п при
листники

Листочки нижних ли
стьев обратнояйцесид- 
ные с клиновидным ос
нованием, остальные 
продолговатоланцетные, 
тупые, мелкопильча
тые; прилистники лан
цетные, цельные

Листочки нижних ли
стьев обратпояйцевид- 
ные, верхних — продол
говатые, редкозубчатые; 
прилистники шиловид
ные, цельнокрайние (у 
нижних листьев зубча
тые)

Венчик цвет
ков
Плоды

Желтый 4,5—5 м м  в 
длину
Яйцевидные, голые, 
2,5—4 м м  в длину с 
тонкими поперечными 
морщинками

Золотисто-желтый,
5,5—7 м м  в длину 
Ромбические, прижато- 
опушенные, 4—6 м м  в 
длину, неясносетчатые

с дубом составляют сотпп тысяч гектаров. В Карпатах произра
стает на высоте 500—600 м ,  в Крыму чаще па северных склонах 
гор. Является основной породой в лесонасаждениях в лесостеп
ных и на севере степных районов.

Запасы сырья очень большие. Ежегодно можно заготов.чять 
сотни тонн коры, а в урожайные годы, которые бывают один раз 
в несколько лет, столько же плодов. Основные заготовки произво
дят при рубках ухода в Ивано-Франковской, Львовской, Ровен- 
ской. Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Чер
касской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьков
ской, Донецкой областях. Срешшгодовая заготовка коры дуба по 
республике за три года (1974—1976) составила 453 г.

Дуб обыкновенный — дерево с густой кроной, высотой до 35— 
40 л и толщиной ствола до 1—1,5 м.  Кора .молодых веток гладкая, 
буро-серая, с поперечповытяпутымн чечевичками, после 10—15 лет 
растрескивается. У старых деревьев она толстая, глубокотрещино
ватая, буро-серая. Листья очередные, короткочерешковые, удли- 
ненно-обратнояйцевидные, при основании сердцевидные, 4—6-ло- 
пастные, цельнокрайние, сверху блестящие, зеленые, голые, сни
зу — более светлые, сначала опушенные, позднее голые. Мужские 
цветки в длинных свисающих зеленовато-желтых сережках, жен
ские — красноватые, по одному или несколько на коротких цвето
ножках. Плоды — желуди длиной 1,5—3,5 с м  в плюске. Цветет 
дуб во второй половине апреля — первой половине мая. Плоды 
созревают в сентябре.

Встречаются две формы — летний и зимний. У первого листья 
распускаются в апреле и па зиму опадают, у второго распускают
ся на 2—3 педели позже (в мае) и у молодых экземпляров 
остаются на зиму.
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iiiiKii в и д о в  д о н н и к а

Д. зубчатый — М . denta- 
tus P e r  s.

Д . белый — Л/, albus 
М е d i с u s.

Д . волжский — М . W ol- 
gicus Р о i г.

Листочки нижних 
листьев продолговато- 
эллиптические, верх
них — продолговато- 
линейные, все густо- и 
острозубчатые; при
листники узколанцет- 
пые, надрезашю-зуб- 
матые
Светло-желтый, до 
'( м м  в длину 
Яйцевидные, голые, 
сетчато-ячеистые, 
около 4 м м  в длину

Листочки нижних 
листьев ромбовидно- 
яйцевидные, верх
них — продолговато- 
ланцетные, остро
пильчатые; прилист
ники шиловидные, 
цельные, реже над
резанные
Белый, 4—5 м м  в 
длину
Овальные, голые, 
3—4 м м  в длину, 
сетчато-морщн 1ШС- 
тые от немногих тон
ких жилок

Листочки нижних 
листьев ромбовидно- 
овальные, редко-зуб
чатые, верхних — 
продолговатолаицет- 
ные, почти цельно- 
крайние; прилистни
ки шиловидные, 
цельные
Белый до 3 м м  в 
длину
Эллиптические,
4,3—5 м м  в длину, 
сетчато-морщинис
тые

Сырье можно заготовлять и с других видов дуба, встречающих- 
III па Украине в диком состояпии (д. скальный и д. пушистый) 
II культивируемых. Недопустимой примесью в сырье является 
кора ясеня стройного, у которого па молодых ветках пепельно-се
рая кора с чечевичками.

Заготовляют кору с молодых веток без трещин и лишайпи- 
1 ( 0 1 1 во время движепия соков (апрель — май) па лесосеках или 
при рубках ухода. Для снятия коры пожом делают кольцевые 
надрезы на расстоянии 30 с м  один от другого, которые со- 
гднннют продольным разрезом. После этого кора легко сни
мается.

Сушат ее под навесами с хорошей вентиляцией. Выход Сухого 
сырья 40—50%.

По ГФ-Х ст. 184, ОСТ 4287 сырье состоит из трубчатых или 
желобчатых кусков коры толщиной около 3 м м ,  снаружи блестя- 
щих или немного морщинистых, светло-бурого цвета, с попереч
но вытянутыми чечевичками, внутри желтовато- или красновато- 
бурого цвета. На изломе наружный слой коры зернистый, внут
ренний— волокнистый. Сухая кора нс пахнет, но при памачи- 
иании появляется своеобразный запах. Вкус немного терпкий, 
iiflH.iuiH. Влажность не выше 15%. В сырье допускается не более 
(||(юцептов): кусков старой коры (толще 6 м м ) —5, потемневшей 
коры — 5, коротких кусков коры (короче 3 с м )  — 3, органических 
(кора других деревьев) и минеральных примесей — по 1.

()бщая зольность не должна превышать 6%.
Сухую кору пакуют в тюки по 100 к г .  Хранят в сухих, хорошо 

проветриваемых помещениях. Срок хранения до 5 лет. Перекон- 
|ролю сырье не подлежит.

Плоды (желуди) собирают во время созревания под деревьями.
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Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, расстилая в одни слой на бумаге или 
ткани и систематически перемешивая. Досушивают обычно на 
печах или в сушилках. Затем очищают от оболочки и семенной 
кожуры.

По ОСТ 4397 сырье состоит из отдельных семядолей длиной 
1,5—2 с м  и толщиной 7—12 м м  яйцевидно-удлиненной формы, 
светло- или темно-бурого цвета. Запах отсутствует. Вкус сладко
ватый, затем горько-терпкий. Влажность не выше 11%. В сырье 
допускается не более 2% неочищенных плодов или частей около
плодника, 2% измельченных частей (проходящих через сито с 
диаметром отверстий в 3 м м ) ,  0,5% минеральных примесей.

Общая зольность не должна превышать 3%.
Пакуют сырье в мешки по 60 к г .  Хранят в сухих, хорошо про

ветриваемых помещениях. Срок хранения не установлен.
Кора содержит дубильные вещества пирогалловой группы, эл- 

лаговую и галловую кислоты, плоды — крахмал (до 20%), ду
бильные вещества, жиры, сахар. Кору применяют как вяжущее 
средство при воспалительных заболеваниях полости рта, зева, 
горла, для лечения ожогов. Широко используют в кожевенной 
промышленности. Плоды используют как суррогат кофе.

Дудник лекарственный (дягиль лекарственный) — Angelica 
Archangelica L. (Archangelica officinalis L.). Украинское назва
ние — дягель л1карський, народные названия — дяглиця, дзенгель, 
компас.

Семейство зонтичные— A p i a c e a e  ( U m b e l l i f e r a c ) .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Встречается в лесных и .лесостепных районах Украины, одна

ко в Карпатах редко, а в Донецкой Лесостепи отсутствует. Рас
тет па болотах, особенно ольховых, по берегам рек, стариц, озер, 
прудов, во влажных кустарниках, особенно в оврагах. Местами 
образует изреженные заросли, по площади их обычно небольшие. 
Основные заготовки возможны во Львовской, Волынской, Ровен- 
ской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сум
ской, Полтавской и Харьковской областях.

Запасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготовлять 
десятки тонн его, однако в связи с осушением заболоченных зе
мель этого растения стаповится все меньше.

Дудник лекарственный (цв. табл. XXVI) — двулетнее травя
нистое растение с коротким, вертикальным, бурым корневищем 
до 5 с м  толщины, с многочисленными вертикальными корнями. 
Стебель один, вертикальный, голый, полый, цилиндрический, до 
120—200 с м  высоты. Листья большие, голые, со вздутыми влага
лищами, двояко- или троякоперистые, с большими яйцевидными, 
двух- и трехлопастными сегментами. Цветки мелкие, зеленовато- 
белые, собраны на верхушке стебля и его веток полушаровидны- 
ми или почти шаровидными зонтиками диаметром 10—17 с м  с 
15—40 опушенными лучами. Общей обвертки нет, при основании 
каждого зонтика имеются многолистные обвертки, состоящие из 
маленьких щетинистых листочков. Плоды — плоские крылатые 
двусемянки длиной 5—6 и шириной 3—5 м м .  Цветет в июне — 
августе. Плоды созревают в августе — сентябре. Следует отли
чать (табл. 19) от дудника лекарственного внешне немного сход-
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19. Отличительные признаки дудника лекарственного 
и сходного вида

П ризнаки Д удник лекарственный Д удник лесной — A n g e li c a
A n g e lic a  A r c h a n g e lic a  L. sy lv es tr is  L .

Стебель Вверху округлый Вверху гранистый
Окраска вен- Зеленовато-белая Белая
чика
Плоды Не срастаются с око- Срастаются с около-

лоплодншчом, спинные ПЛОДНИКОМ, спинные
ребра утолщенные ребра нитевидные

Жизненная
форма

Двулетник Многолетник

пый с HH.VI дудник лесной, растущий часто в тех же местах, но 
заготовка которого не допускается.

Заготовляют корневища с корнями с растений первого года 
жизни осенью (сентябрь — октябрь), а с растений второго го
д а — рано весной до начала отрастания (апрель). Выкапывают 
их лопатами, отряхивают землю, обрезают ножами надземные 
части и сразу же моют в холодной воде.

Сушат на открытом воздухе пли на чердаках под железной 
крышей, а также в сушилках или в печах при температуре 35— 
■'|()°, раскладывая тонким слоем (5—7 с м )  на бу.маго, ткани или 
решетах. Выход сухого сырья 20—22%.

По ОСТ НКВТ 7909/372 сырье состоит из коротких (длиной 
до 0 - 8  с м )  корневищ и продольно-морщинистых, немного бугрис
тых корней, длиной 15—25 с м  и толщиной 2—7 с м .  Снаружи кор
невища и корни бурые или красновато-серые, внутри — белые 
или желтоватые. Запах ароматический, усиливающийся при из
мельчении.- Вкус пряный, едкий, горьковатый. Влажность не вы
ше 14%. В сырье допускается не более 5% корневищ с остат
ками листьев, 3% из.мельчепных частей (меньше 1 с м  длиной) 
и но 1°/о органических и минеральных примесей.

Сырье пакуют в тюки по 50—100 к г .  Хранят в группе эфиро- 
масличного сырья в сухих, хорошо проветриваемых помещениях 
ita подтоварниках или стеллажах. Срок хранения 2 года.

Корневища и корпи содержат эфирное масло, кумарины, горь
кие и дубильные вещества, органические кислоты, гидрокаротин. 
Используют в настоях для улучшения пищеварения и как про
тивовоспалительное, мочегонное, отхаркивающее и потогонное 
средство. Широко применяют в ликеро-водочной и кондитерской 
II роиышленности.

Дурман обыкновенный — Datura stramonium L. Украинское на
звание — дурмап звичайний, народные названия — дурзелье, ду- 
роиьян, бес-дерево, бешеное зелье, отрава, яд, немица, дендира, 
колючки, корольки, дурнишник, чудофай, паки и др.

Семейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
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Встречается по всей Украине, преимущественно в лесостеп
ных районах, редко на севере Полесья и в южной Степи. Растет 
на сорных местах во дворах, под заборами и степами зданий, 
иногда на улицах и окраинах огородов, садов, полей. Образует 
небольшие группы, иногда — редкие заросли, особенно в местах 
вывозки навоза. Промышленные заготовки возможны в Терно
польской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Чер
ниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн листьев. В связи с улучшением санитарного состояния на
селенных пунктов и уменьшением площади различных пустырей 
запасы быстро уменьшаются.

Дурман обыкновенный (цв. табл. XX) — однолетнее растение 
с белым веретенообразным корнем. Стебель прямостоячий, высо
той 40—150 с м ,  голый, вильчато-ветвистый. Листья очередные, 
попарносближенные, длинночерешковые, яйцевидные или удлинен
но-яйцевидные, выемчато-лопастные пли зубчатые, с заостренны
ми лопастями и зубцами, при основании клиновидные, длиной до. 
25 с м .  С верхней стороны они темно-зеленые, с нижней — немного 
светлее, в молодом возрасте мелковолосистые, впоследствии ред
кие волоски остаются лишь вдоль жилок. Довольно крупные 
(до 10 с м  длиной) цветки находятся в развилках стеблей и веток. 
Чашечка трубчатая, пятигранная, вдвое короче венчика, пяти
зубчатая. Венчик белый, душистый, сростнолепестный, воронко- 
видный. Плод — овальная, покрытая шипами, раскрывающаяся 
четырьмя створками, многосемянная коробочка. Семена почковид
ные, сплюснутые, черные, матовые, с сетчатой поверхностью. 
Цветет в июне — сентябре. Плоды созревают в сентябре — ок
тябре. Все растение ядовито.

Заготовляют листья от начала цветения до осенних замороз
ков (нюнь — октябрь), обрывая руками. Листья, собранные с 
росой или после дождя, быстро чернеют.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (2—■ 
3 с м )  на бу.маге или ткани и часто перемешивая. Лучше сушить 
в сушилках при температуре около 40°. Сушку закапчивают, ко
гда средняя жилка становится ломкой. Выход сухого сырья 12— 
14%.

По ГОСТ 7526/55 сырье состоит из листьев длиной 10—15, шири
ной 5—20 с м ,  сверху зеленых, снизу — светло-зеленых. Запах спе
цифический, неприятный. Вкус сладковато-горький. Влажность не 
выше 14%. В сырье допускается не более 3% побуревших п по
черневших листьев, 3% измельченных частей, 2% других частей 
дурмана. Органических и минеральных примесей может быть но 
более чем по 0,5%.

Общее содержание золы не должно превышать 20%, в том чис
ле не растворимой в 40-процентной соляной кислоте — 4%.

Пакуют листья, прессуя, в тюки по 25—40 к г .  Хранят в груп
пе сильнодействующего сырья в сухих, хорошо вентилируемых 
помещениях упакованным на подтоварниках или стеллажах. Они 
легко отсыревают и теряют качество. Срок хранения до 2 лет. 
Переконтролю сырье не подлежит.

Листья содержат гиосциамин и другие алкалоиды группы 
тропана. Применяют как обезболивающее и успокаивающее сред-
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гтно, при болезнях дыхательных путей, а также для изготовления 
иротнпоастматических сборов (астматин, астматол).

Душица обыкновенная — Origanum vulgare L. Украинское на
звание — матерннка звичайна, народные названия — душанка, ду- 
шинка, духовой цвет, зиповка, лебедка.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, кроме юж'ных степных 

1 >айопов и высокогорья Карпат. Обычное растение на лесных 
опушках и полянах, в нзреженных лесах, среди кустарников, на 
склонах балок и речных долин, ранее занятых лесами, обочи
нах дорог, старых кладбищах, иногда в садах с задернелой поч
вой. Растет одиночными кустами и группами, реже образует не
большие заросли. Больше всего распространена в лесостепных и 
на юге лесных районов. По данным Укоопсоюза, заготовка травы 
итого растения производится преимущественпо в Киевской, Пол
тавской, Черкасской, Черниговской и других областях. Средне
годовая заготовка травы душицы по республике за три года 
(1974—1976) составила 13,5 г.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн травы.

Душица обыкновенная (цв. табл. IX) — многолетнее травяни
стое растение с коротким, косо растущим, разветвленным корне
вищем. Стеблей обычно несколько, высотой 30—60 см,  супротивно 
разветвленных, четырехгранных, опушенных. Листья супротив
ные, черешковые, удлиненно-яйцевидные, цельнокрайние или мел
козубчатые, длиной 1—4 см,  сверху темно-зеленые, снизу — более 
светлые, мягко опушенные короткими волосками. Цветки мелкие, 
неправильные, в пазухах сближенных прицветников образуют 
колоски, собранные в щитковидную метелку. Плоды округло-яйце
видные, сухие, четырехорешковые, длиной около 1 м м ,  в чашечке. 
Цветет растение в июле — августе. Плоды созревают в сентяб
ре — октябре.

И сырье не допускается примесь пахучки обыкновенной, рас
тущей в тех же местах и немного напоминающей душицу. От
личительные признаки этих растений приведены в табли
це 20.

Заготовляют траву г, фазе цветения, срезая ножами или серпа
ми верхушки растений длиной 20—30 с м .

Сушат на чердаках под железной крышей или под павесами 
с хорошей вентиляцией, расстилая тоикши слоем (5—7 с м )  па 
бумаге или ткани и периодически перемешивая. Затем траву об
молачивают и на решетах отделяют грубые стебли. Выход сухого 
сырья 25%.

По ОСТ 4322 сырье состоит из смеси листьев (сверху темпо- 
иеленых, сшгзу бледно-зеленых) и бледно-пурпуровых цветков 
(длиной 3—5 м м )  с примесью измельченных тонких стеблей. За
пах ароматный. Вкус горький, пряный, немного- терпкий. Влаж
ность пе выше 12%. В сырье допускается не более (процентов): 
листьев и цветков частично потемневших — 7, ломаных — 5, 
измельченных частей (проходящих через сито с диаметром от
верстий 2 м м )  — 5,  органпческпх примесей — 1, минераль
ных — 0,5.
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20. Отличительные признаки душицы обыкновенной и сходного
вида

П ризн аки
Д уш иц а обы кновен ная — 

O r ig a n u m  v u lg a re  L.
П а х у ч к а  обы кн овен н ая — 

C lin o p o d iu m  v u lg a r e  L.

Стебель Ветвистый Не ветвистый
Опушение Редкое, волоскп корот- Густое, волоски длин-

кие ные
Цветки По 5—25 в щитковид- По 15—25 в густых

НОМ метельчатом со- прерывистых мутов-
цветии ках

Венчики Фиолетово-розовые Пурпуровые
Чашечки Правильные, треуголь- Двугубые, шиловидно-

но-пятизубчатые пятнзубчатые

Траву, прессуя, пакуют в тюки по 100 к г .  Хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах или подто
варниках. Срок хранения до 2 лет.

Трава содержит около 1% эфирного масла, основным компо
нентом которого является тимол, дубильные вещества. Использу
ют в настоях при атопии кишечника, как отхаркивающее сред
ство. Входит в грудной, потогонный, ветрогонный сборы и сбор 
для полоскания горла. Эфирное масло применяют при зубной 
боли.

Дымянка лекарственная — Fumaria officinalis L. Украинское 
название — рутка niKapcbKa, народные названия — димнпця, дика 
рута; печеночная трава.

Семейство дымянковые —F u m a r i a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине, на полях, огородах, обочинах 

дорог, у лесополос, реже в садах, дворах.
Обычно растет группами или образует небольшие заросли.
Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не

сколько центнеров травы, а повышение культуры земледелия 
ведет к дальнейшему уменьшению численности растения.

Дымянка лекарственная (цв. табл. XXVII) — однолетний сорняк 
со слабо развитым, маловетвистым, стержневым корнем. Стебель 
один, прямостоячий или восходящий, 20—30 с м  высотой, раски
дисто-ветвистый, тонкий. Листья очередные, трижды рассеченные 
на короткие линейные заостренные дольки. Цветки в пазушных 
кистях. Венчик пурпурно-розовый, на верхушке зеленоватый, не
правильный, со шпорой, длиной 7—9 м м .  Плод — обратнояйцевид
ный орешек, на верхушке вдавленный. Цветет в мае — июне. 
Плоды созревают в июле. После обсеменения растение отмирает. 
В годы с обильными осадками всходы появляются почти все 
лето.

Траву срезают ножами или серпами в фазе цветения.
Сушат ее на чердаках под железной крышей или под наве

сами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем {3—5 с м )
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на бумаге или ткани. При сушке толстым слоем или понижен
ной температуре трава легко плесневеет.

Сырье экспортируют и, по согласованию с зарубежными фирма
ми, оно состоит из стеблей с серо-эелены.ми листьями, розовыми 
пли бледно-фиолетовыми цветками. Запах отсутствует. Вкус горь
кий. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не болео 
(процентов): 5% пожелтевших и побуревших частей, 5% измель
ченных частей (проходящих через сито с отверстиями 3 м м ) ,  
2 %  органических и 0,5% минеральных примесей..

Пакуют траву в кипы по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на подтоварниках или стеллажах.

Трава содержит фумаровую кислоту, алкалоид фумарин, про- 
тоцин, горечи, витамины С и К, органические кислоты. Применя
ют как средство, вызывающее аппетит, улучшающее деятельность 
желудочно-кишечного тракта, как гипотензивное и желчегонное.

Желтушник левкойиый — Erysimum oheiranthoides L .  Украин
ское название — жовтушник лакфюлевидний.

Семейство крестоцветные — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, за исключением южных 

степных районов Крыма и Карпат. Растет на лугах, обочинах 
дорог, сорных местах. В лесостепных районах, где чаще произ
растает, иногда образует небольшие изрежениые заросли.

Запасы сырья небольшие. Промышленные заготовки незов- 
можиы.

Желтушник левкойный — двулетнее травянистое растение со 
стержпевы.м, маловетвистым корнем. Стебель ветвистый, с ветвя
ми, косо направленными вверх, высотой 30—80 с м .  Листья оче
редные, продолговато-ланцетные, заостренные, редкозубчатые, с 
редкими трехраздельными волосками. Нижние листья черешко
вые, верхние — сидячие. Цветки в верхушечных кистях. Лепестки 
ярко-желтые, длиной 5 м м .  Цветоножки в 2—3 раза длиннее 
лепестков, после цветения отклоненные. Плоды — прямостоячие 
или отклоиенныо четырехгранные стручки, длиной 2—4 с м .  Семе
на желтые, многочисленные. Цветет в мае — августе. Плоды со
зревают в июне — сентябре. Заготовляют траву в фазе цветения 
(май), срезая сернами или ножами без грубых приземных частей.

Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (5—7 с м )  
и периодически перемешивая. Качество сырья должно быть та
ким же, как и желтушника раскидистого (стр. 118).

Пакуют с прессованием в мешки или тюки по 20—40—60 к г .  
Хранят упакованным в сухих, затемненных, хорошо проветривае
мых помещениях на подтоварниках или стеллажах.

Нормативные документы отсутствуют.
Трава содержит гликозид сердечного действия (эризимин). Ис

пользуют для получения экстракта, применяемого при сердечно
сосудистой недостаточности, гипертонии, кардиосклерозе. Из жел
тушника левкопного выпускают препарат корезид.

Желтушник раскидистый (ж. рассеяный или ж. серый). 
Erysimum diffusum Echrh. (Е .  c a n e s c e n s  R o th .) . Украинское на- 
ипание — жовтушник cipyaaTHH.
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Семейство крестоцветные — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют траву и семена.
Встречается почти по всей Украине, за исключением полын

ной Степи и Карпат. Растет на степных и остепнеиных склонах 
балок и речных долин, сухих лугах, обочинах дорог, различных 
обнажениях обычно небольшими группами, не образуя зарослей. 
В отдельные годы с влажной весной появляется в больших ко
личествах, в другие — почти отсутствует.

Запасы сырья небольшие. Промышленные заготовки нецелесо
образны. Растение введено в промышленную культуру. Культи
вируют в совхозах Украины. Посевы используют на второй год.

Желтушник раскидистый (цв. табл. XLV)— двулетнее травя
нистое растение со стержневым, слабо разветвленным корнем.

Стебли одиночные или их несколько, высотой 30—90 с м ,  раз
ветвленные, с восходящими ветвями. Все растение опушено дву
раздельными волосками. Листья очередные, удлиненные или ли
нейные, нижние тупые, постепенно суживающиеся в черешок, 
остальные — сидячие, коротко заостренные, цельпокрапние пли 
зубчатые. Цветки в длинных верхушечных кистях. Лепестки жел
тые, почти вдвое длиннее чашелистиков. Плоды — четырехгран
ные стручки, направленные косо вверх, сероватые от разветвлен
ных волосков, по ребрам зеленоватые, длиной 4—9 с м .  Семена же.ч- 
товато-коричневые. Цветет в мае — июне. Плоды созревают в 
июне — июле.

Убирают траву в период цветения (май — июнь), срезая жат
ками или сеноуборочными машинами па 10—15 с м  от почвы. За
готовку используют для получения свежего сока.

Урожай составляет 15—25 ц1га .
По ФС 42—409—72 сырье состоит из травы до 30 с м  длиной с 

листьями, цветами и несозревшими плодами. Цвет серовато-зеле- 
иый. Запах слабый. Вкус не определяют (ядовито). Воды содер
жится не менее 65%. В сырье допускается не более: травы дру
гого цвета — 3, органических и минеральных примесей по 1%. 
Пакуют в открытые ящики или корзины. Перерабатывают на за
воде в день заготовки. Хранить можно не более 48 часов. По ФС 
42-683-73 ГОСТ 3893-47, сырье заготавливают в фазе цветения. 
Сушат в сушилках при температуре 50—60 градусов. Окончание 
сушки определяют по ломкости стеблей. Выход сухого сырья 
20-25% .

Сырье состоит из тонких ветвистых стеблей около 30 с м  дли
ной вместе с соцветиями. Цвет стеблей и листьев серовато-зеле
ный, стручков — беловатый с зелеными гранями. Влажность не 
более 14%.

В сырье допускается не более: травы не стандартного цвета — 
3%, плодов — 5, органических примесей (части других расте
ний) — 2, минеральных примесей 1%.

Пакуют в тюки по 50, в мешки по 10—15 к г .  Срок хранения 
до года.

В траве содержатся гликозиды сердечного действия (эрпзимин, 
эризид и др.). Применяют как кардиотоническое средство в виде 
препарата эризимина. Свежий сок из травы входит в состав ком
бинированного препарата кардиовалена. Из семян получают пре
парат эризимозид.
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Живокость сетчатоплодная — Delphinium dictyocarpuin DC. 
Украинское название — дeльфiиiй С1Тчастопл1днлй.

Семейство лютиковые — R a n u n c u l a c e a e .
Живокость сетчатоилодная в диком виде встречается в Джун- 

гирском Алатау, Тарбагатае, Южном Алтае. Растет в горах на 
иысоте 1500—3000 м  в лесном и горностепном поясах. На Украи
не в настоящее время культивируют в совхозах Союзлекарс- 
прома.

Это многолетиее травянистое растение высотой 60—100 с.и. 
(;тобель прямой, ребристый, обыкновенно голый. Листья очеред
ные, с сердцевидным, основанием, пальчаторассеченные на 5—7 
ромбических долей, голые или снизу по жилкам и по краю лис
товой пластинки с редкими волосками. Соцветие — простая или 
в нижней части густая многоцветковая кисть. Цветки неправиль
ные, па отклоненнькх тонких цветоножках (зеленой чашечки нет); 
околоцветник простой, пятичленный, венчиковидный, синий пли 
Ti'Miio-синий; верхний, листочек околоцветника переходит в полый 
тпорец, остальные листочки туповатые. Тычинок много, часть 
их стерильная, переходит в стаминодии, имеющие вид мелких 
листочков, окрашенные так же, как и листочки околоцветника, 
или немного светлее. Такую же окраску имеют 1—2 нектарника. 
Плод состоит из 3 многосемялных листовок длиной до 1 с м .  Се
мена гладкие, почти тре.ххранные, по ребрам узкопленчатокрыла- 
тыс. Цветет в июне — августе, плодоносит в августе — сентябре. 
1’астение ядовитое.

Убирают сырье в фазе бутонизации и начале цветения (конец 
июля — начало августа), срезая верхние части с цветками на вы
соте 15—20 см .  Сушот под навесами с хорошей вентиляцией, 
раскладывая тонким слоем (5—7 с м )  п периодически перемеши
вая. Можно сушить в сушилках при температуре 50—60°. Окон
чание сушки определяют по ломкости стеблей. Высушенное сырье 
перед употреблением режут.

Но ФС 42-315-72 сырье состоит из травы (стеблей, листьев, 
цветков, бутонов) до 70 с м  длиной или частей растения. Листья 
.50—30 с м  длиной, 6—20 с м  шириной, зеленовато-бурого цвета. 
Цветки в соцвехии сине-фиолетовые. Запах отсутствует. Вкус нс 
определяют (ядовито). Влажность но выше 14%.

В сырье допускается не более (процентов): золы общей — 10, 
измельченных частей (сито с диаметром отверстий 1 м м )  — 10, 
стеблей — 55, органических (частей других растений) и минераль
ных примесей — 1. В траве должно содержаться алкалоидов ме- 
тилликаконитина не менее 0,3%.

Пакуют в мегпки но 12—15 и тюки по 50 к г .  Хранят в группе 
сильнодействующего сырья в закрытых, хорошо проветриваемых 
помещениях в упакованном виде на подтоварниках или стелла
жах. Срок хранения до 2 лет.

Трава содержит алкалоиды. В живокости сетчатоплодной основ
ным алкалоидом является мехилликаконитин (до 0,65%), из него 
получен препарат меллнктин, обладающий курареподобным дей
ствием. Он ядовитый. Хранят по списку «А».

Живокость спутанная — Delphinium conlusum М. Pop.  Украин
ское название — дельф 1 нш плутаний.

Семейство лютиковые — R a n u n c u l a c e a e .
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Живокость спутапная в диком виде встречается в пределах 
Тянь-Шапя (Киргизия и Юго-восточпая часть Казахстаиа). Рас
тет в горах, на высоте 2500—3000 м  (высокогорное растение).

На Украине в настоящее время культивируют в совхозах Союз- 
лекраспрома.

Это многолетнее травянистое растение высотой 50—65 с м .  Сте
бель от основания и до самого верха вместе с осью соцветия 
густоопушенный: внизу с оттопыренными и длинными волосками, 
вверху обычно с бархатистым войлочком из очень коротеньких 
волосков. Листья длинночерешковые, сосредоточенные в нижней 
половине стебля. Черешки, как и стебель, длинповолосистгзе, при 
основании расширенные; пластинка листа округлопочковпдпая, 
сверху и снизу по жилкам густоопушепная короткими волосками, 
с клиновидным основанием, рассечепная глубже средины на 3 
крупнозубчатые доли. Кисть густая, из многих цветков, простая, 
редко при основании слабо ветвистая. Прицветники и цветоножки 
густо и коротко оттопыренноволоснстые. Цветки неправильные со 
шпорцем. Окраска листочков околоцветника темно-фиолетовая, 
нектарников и стаминодиев черная. Плод — трехлпстовка. Цветет 
в июле — августе. Растение ядовитое.

Убирают сырье во время бутонизации и начале цветения (ко
нец июля — начало августа), срезая верхние части растения с 
цветками на высоте 15—20 с м ,  сушат под навесами с хорошей вен
тиляцией, раскладывая тонким слоем (5—7 с м )  и периодически 
перемешивая, или в сушилках при температуре 50—60°. Оконча
ние сушки определяют по ломкости стеблей.

Высушенное сырье перед употреблением режут. Разработаны 
нормативные фармакопейные статьи па живокость спутанную.

По ФС 42—275—72 сырье состоит из травы (стеблей, листьев, 
цветков, бутонов) до 70 с.и длиной или частей растения. Листья 
50—30 с м  длиной, 6—20 с м  шириной, зеленовато-бурого цвета. 
Цветки в соцветии сине-фиолетовые. Запах отсутствует. Вкус не 
определяют (ядовито!). Влажность должна быть не выше 14%, 
а общее содержание золы 8%.

В сырье допускается не более (процентов): измельченных ча
стей (сито с диаметром отверстий 1 м м )  — 6, стеблей — 55, органи
ческих (части других растений) и минеральных примесей— 1. 
В траве должно содержаться алкалоида кондельфина не ме
нее 0,4%.

Пакуют в мешки по 12—15 и тюки по 50 к г .
Хранят в группе сильнодействующего сырья, в закрытых, хоро

шо проветриваемых помещениях упакованным на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 2 лет. Трава содержит алка
лоиды, основным является кондельфин (0,9%).

Испольауют препарат кондельфин, обладающий курареподоб- 
ным действием. Препарат ядовитый.

До недавнего времени в медицинской практике широко приме
няли живокость высокую — D e l p h i n i u m  e l a t u m  L. (цв. табл.ХНУ), 
основным алкалоидом которой является элатин. В настоящее 
время практическое значение имеют лишь описанные выше 
ж. сетчатая и ж. спутанная.

Живучка Лаксмана — Ajuga laxmannii (L.) B e n t h .  Украин
ское название — горлянка Лаксмана.
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Семейство губоцветные— L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в Лесостепи и северной части Степп. Сравнительно 

больше распространена в бассейне Северского Донца и па север- 
ПЫ.Х склонах Крымских гор (в Харьковской, Донецкой, Ворошилов- 
г|)адской. Крымской областях). Растет на лесных опушках и по
лянах, среди изреженных степных кустарников, на целинных 
гтеппых склонах балок и речных долин, различных обнажениях. 
Обычно встречаются отдельные кусты и группы, реже — неболь
шие заросли.

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не
сколько сот килограммов травы, однако посадка леса па склонах 
II интенсивное выпасание скота на них ведут к уменьшению 
ынасдв.

Живучка Лаксмана — многолетнее травянистое растение с утол- 
|цснпы.м, ветвистым корневищем и многочисленными прямостоя
чими или восходящими стеблями. 20—50 с м  высотой. Стебли че
тырехгранные, ветвистые, шерстисто-мохнатые, густо покрыты 
супротивными листьями. Нижние и средние стеблевые листья 
обратнояйцевидные или продолговато-яйцевидные, до 4—5 с м  
длины, на верхушке крупногородчатые; верхушечные листья про
долговатые, линейные, цельнокрайние, с обеих сторон шерстисто- 
мохнатые. Цветки, расположенные по два в пазухах верхушечных 
•чистьев, образуют удлиненное соцветие. Чашечка вдвое короче 
венчика, снаружи и внутри волосистая. Венчик зеленовато-жел
тый с пурпурными жилками, снаружи длинноволосистый. Плоды 
чотырехорешковые, желтовато-бурые, сетчато-морщинистые. Цве
тет растение в мае — июне. Плоды созревают в июле — августе.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая ножами или сер
пами без грубых приземных частей.

Сушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (5—7 с м )  
на бумаге или ткани.

По ФС 42—12—72 сырье состоит из стеблей до 20 с м  длиной, 
с листьями до 4 с м  длиной, цветками с буроватыми венчиками 
II частично незрелыми плодами в пазухах листьев. Цвет серовато- 
зеленый. Запах аро.матный. Вкус горький. Влажность, не вы
ше 13%. В сырье допускается не более (процентов): потемнев
ших и побуревших частей — 4, измельченных частей (проходя
щих через сито с диаметром отверстий 1 м м ) — 3, органических 
и минеральных примесей— по 1.

Пакуют в мешки по 15—20 к г .  Хранят упакованным в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях па подтоварниках ила стел
лажах. Срок хранения не установлен.

Химический состав травы изучен недостаточно. Применяют 
при желудочных и простудных заболеваниях.

Входит в состав сбора для приготовления микстуры 
М. Н. Здренко.

Жостер слабительный (крушина слабительная) — Rhamnus са- 
lliartica L. Украинское название — жост!р проносний, народные 
пазнапия — жость, жерст, жостор, жостил, жестер, жерест, хро- 
бост, Проскурина, крушина колючая и др.

Семейство крушиновые — R h a m n a c e a e .
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21 . О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  ж о с т е р а

П ризнаки
Ж остер  слабительны й — R h a m n u s  

ca th a r iica  L.

Высота растения 
Цвет коры стволов и ве
ток

1 — 5 м
На стволе черноватая, блестящая, 
почти без чечевичек, на ветках 
красновато-серая пли бурая 
Веточки с колючками

Листья Яйцевидные или эллиптические, мел
копильчатые, вторичные жилки поч
ти параллельные цеытральной

Цветки И соцветия Зеленоватые, колокольчатые, четы
рехлопастные, собраны в пазушные 
пучки

Плоды Черные, шаровидные, 6—8 м м  в дпа- 
метре, с 3—4 яйцевидными косточ
ками

С лечебной целью используют плоды.
Встречается по всей Украине, по чаще в Лесостепи и Степи, 

реже на Полесье; почти отсутствует в Карпатах и в полынной 
Степи. Растет на сухих лесных опушках и полянах, среди кустар
ников, на склонах балок и речных долин, ранее покрытых лесом, 
обочинах дорог, окраинах старых садов, на кладбищах. Иногда 
образует обрамление вокруг лесов на склонах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн плодов. Основные заготовки производятся в Хмельницкой, 
Одесской, Винницкой Кировоградской, Черкасской, Киевской, 
Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, 
Ворошиловградской областях. Среднегодовая заготовка плодов 
жостера по республике за три года (1974—1976) составила 11,7 т.

Жостер слабительный (цв. табл. X) — двудомный ветвистый 
кустарник или небольшое деревцо. Ветки и листья супротивные. 
Цветки однополые, мелкие, зеленоватые, собраны пучками по 
10—15 в пазухах листьев. Плоды — черные, костянкоподобныо. 
Цветет в мае — июне. Плоды созревают в августе — сентябре. 
Следует отличать это растение (табл. 21) от других кустов с чср-
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слабительного u сходных вида

Крушина ломкая — F ra n -  
gu la  a in u s  M i l l e r

Черемуха обы кновен
ная — P a d u s  ra cem osa  

(L a m.) G i I i b.

Вишня антипка — C era - 
su s m ah aleb  (L ). M i 1- 

1 e r

5—7 M
lla стволе бурая, 
почти черпая в верх
них частях стволов 
и на молодых ветках 
красно-бурая с лан
цетными белыми че
чевичками. Веточки 
без колючек 
Овальные, цельно
крайние; вторичные 
жилки под углом к 
центральной

Узкоколокольчатые, 
снаружи желтова
тые, внутри желтые, 
собраны в пазушные 
пучки
Черные, шаровид
ные, 8—10 м м  в 
диаметре, с 2—3 ко
сточками, с желтым 
клювовидным носи- 
ко.м

2 -1 5  л
На стволе черно-бу
рая, с серовато-жел
товатыми чечевичка
ми. Веточки без ко
лючек

Эллиптические, мел- 
коппльчатые, с пе
ристым жилкованн- 
е.м; вторичные жп.ч- 
кп под углом к цен
тральной
Белые, в поникших 
длинных кистях

Черные, шаровид
ные, 7—8 м м  в диа
метре, с одной 
округлой косточкой и 
беловатым швом

4—7 м
На старых ветках 
буровато-серая, на 
молодых — темно-се
рая, тонко растрес- 
киваюшэяся. Веточ
ки без колючек

Округлояйцевидиые, 
зарубчато-нпльчатые; 
вторичные жилки под 
углом к центральной

Белые, в укорочен
ных кистях, собран
ных шятком

Черные, яйцевидные 
или овальные, 8— 
10 м м  в диа.метре, 
с одной округлояйце
видной косточкой

иымп плодами, которые неопытные сборщики могут собирать 
вместо ягод жостера.

Заготовляют зрелые плоды, срывая руками и складывая в кор
зины или ведра.

Сушат их в печах или сушилках при температуре 50—60°, 
расстилая тонким слоем (2—3 с м )  на решетах или листах. Выход 
сухого сырья 17%.

По ГФ—X ст. 292 сырье состоит пз отдельных блестящих, мор- 
1Ц1ШИСТЫХ плодов (5—8 м м  в диаметре) с остатками столбика 
и углублением в месте отрыва плодоножки или с плодоножкой, 
снаружи почти черных, внутри буровато-зеленых, с тремя-четырь
мя, реже двумя, косточками. Запах слабый, неприятный. Вкус 
сладко-горький. Влажность не выше 14%. В сырье допускается 
1 1 0  более 4% недоразвитых, 57о подгоревших плодов, 2% частей и 
плодов других растений, 0,5% минеральных примесей.

Содержание золы не должно превышать 4%.
Сухие плоды пакуют в мешки по 50 к г .  Хранят в сухих, хоро

шо проветриваемых помещениях, лучше па сквозняке, на стел
лажах или подтоварниках. Они легко повреждаются амбарными
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22. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з

П рнзпаки
З веробой  обыкновенный — 
H y p e r ic u m  p e r fo r a tu m  L.

3. пятнисты й— Н . m a cu la tu m  
С г а п  t Z.

Стебель Цилиндрический, с дву
мя продольными ребра
ми, голый

Четырехграноый, с че
тырьмя продольными 
острыми рюбрами, го
лый

Листья Продолговатояйцевид
ные пли продолговатые, 
с просвечивающимися 
светлыми п редкими то
чечными железками

Овальные, с рассеянны
ми прозрачными точка
ми

Соцветие Широкометсльчатое, 
почти щитковпдпое

Узкометельчатое

Цветки Чашелистики по краю 
ровные, без железистых 
ресничек; лепестки 
желтые с черными то
чечными железками и 
черточками по краю

Чашелистики по краю 
без железистых ресни
чек; лепестки желтые 
с черными точками по 
краю

вредителями. Срок храпспня до 4 лет, Переконтролю сырье ве под
лежит.

Плоды содержат антрагликозиды, флаваноловые гликозиды, пек
тиновые вещества. Применяют как слабительное средство (отвар), 
входят в состав слабительного сбора.

Зверобой продырявленный (з. обыкновенный) — Hypericum per
foratum L. Украинское название — зв1роб1й звпчайний, народные 
названия — заяча кр1вця, кровавник, стокровця, криштальки; зелье 
светоянское и пр.

Семейство зверобойные — H y p e r i c a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине, за исключением альпийского 

пояса Карпат, и очень редко на юге республики. Растет среди 
кустарников на лесных опушках и полянах, лугах, обочинах до
рог, лесополосах. В лесостепных, на юге лесных и на севере степ
ных районов встречается местами в значительных количествах. 
Иногда образует редкие заросли на больших площадях (десятки 
гектаров), особенно на начавших заростать лесных вырубках, 
в молодых посадках леса, на молодых залежах.

Среднегодовая заготовка травы зверобоя по республике за три 
года (1974—1976) составила 554,5 г .

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять сотни 
тонн травы). Однако наблюдаются неурожайные годы, когда ра
стение встречается реже, чем обычно.

Звепобой обыкновенный (цв. табл. XI) — многолетнее травя
нистое растение. Корневища и корни маловетвистые, слабо раз
витые. Стебель один (или несколько), высотой 30—100 с м ,  в верх-
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маки видов зверобоя

3. изящный — Н . e leg a n s  S t  е р h. 
е X W 1 1 1 d. 3 . ш ерш авый — Н, h ir su tu m  L.

Цилиндрический, с черными пят
нами; верхние междоузлия с 
двумя продольными ребрами, 
голый
Продолговатоланцетные, остро
конечные голые, по краю с 
черными точечными железками

Цилиндрический, густо опушен
ный отстоящими мягкими волос
ками

Яйцевидные или эллиптические, 
тупые, густо опушенные, без чер
ных железок

Продолговато-пирамидально-
метельчатое
Чашелистики по краю тонко
зубчатые, с черными железка
ми на верхушке; лепестки жел
тые с черными точечками или 
железками по краю

Продолговато-метельчатое, рых
лое
Чашелистики с железистыми рес
ничками; лепестки золотисто
желтые

ней части супротивно разветвленный. Листья сидячие, цельно
крайние. Цветки в соцветиях на верхушках стебля и веток. Ча
шечка и венчик пятичленные. Тычинок много, сросшихся при 
основании в три пучка. Плоды — многосемянные трехгранные ко
робочки, раскрывающиеся тремя створками. Семена мелкие, тем
но-коричневые, продолговатые. Цветет в июне — августе. Йлоды 
созревают в сентябре — октябре. При раннем сборе в годы с 
влажной второй половиной лета отава отрастает и зацветает в 
августе.

Заготовка других видов зверобоя, встречающихся иногда в 
тех же местах обитания, где растет зверобой обыкновенный, не 
допускается. Ряд внешних признаков дает возможность различать 
зти растения (табл. 22).

Иногда неопытные сборщики вместо зверобоя обыкновенного 
собирают немного схожий по листьям дрок красильный G e n i s t a  
t i n c t o r i a  L. из семейства бобовых. Это низкий кустарник с на
правленными вверх ветками, голый или рассеянно-опушенный, 
с линейными или ланцетными листьями без железок. Цветки жел
тые, неправильные, мотылькового типа, собраны в длинную гус
тую кисть. Плоды — продолговатые, голые, слегка согнутые 
бобы.

Заготовляют траву зверобоя во вре.мя цветения до появления 
незрелых плодов, срезая ножами или серпами верхушки растений 
длиной 25—30 с м  без грубых безлистых частей.

Сушат ее на чердаках под железной крышей, под навесами 
с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре до 40°, 
расстилая тонким слоем (5—7 с м )  на ткани, бумаге или реше
тах и часто перемешивая. Иногда траву связывают в небольшие
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пучки, которые сушат подвешенными в тени. Конец сушки опреде
ляют по ломкости стеблей.

Выход сухого сырья 25%.
По ГФ—X ст. 324, ГОСТ 15161—69 сырье состоит из стеблевых 

верхушек, длиной до 30 см,  с листьями, бутонами, цветками и 
отчасти незрелыми плодами. Цвет стеблей и листьев серовато- 
зеленый, лепестков венчика — ярко-желтый. Запах слабый, баль
замический. Вкус немного терпкий, горьковато-соленый. Влаж
ность не выше 13%- В сырье допускается не более (процентов): 
стеблей и боковых веток — 50, измельченных частей (проходящих 
через сито с диаметром отверстий 2 м м )  — 10, органических и 
минеральных примесей — по 1.

Содержание золы не должно превышать 8%, экстрактивных 
веществ, извлекаемых 40-процентным спиртом, должно быть пе 
менее 25%.

Целое сырье пакуют, прессуя, в тюки по 50 к г ,  резанное — 
в мешки по 20 к г .  Хранят упакованным в сухих, хорошо провет
риваемых помещениях.

Срок храпения до 3 лет.
В траве содержатся красящие (гипсрпцпн, псевдогиперицнн, 

франгулоэмодин, антранол и др.), дубильные вещества (до 10%)■ 
эфирное масло, флавоноловые гликозиды (гиперозид, рутин, квер
цетин), каротин, витамин С. Применяют пастой травы, брикеты 
и настойку как вяжущее, противовоспалительное и антисептиче
ское средство при колитах, гингивитах, стоматитах. Изготовля
ют препараты иманин и новоиманин — противомикробное и рано
заживляющее средство. Его применяют в хирургии при инфици
рованных ранах, фурункулах, карбункулах, ожогах и др. Траву 
используют также в ликеро-водочной промышленности.

Земляника лесная — Fragaria vesca L. Украинское назва
ние — супиц! Л1 С0 В1 , народные названия — полуничник, полунпш- 
ник; полевчицы, ягодник, ягода.

Се.мейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью применяют плоды и листья земляники.
Встречается на большей части Украины, кроме Степи. Доволь

но .много земляники в Закарпатье, Прикарпатье, Росточье-Ополье, 
Полесье, местами в горной части Крыма, также на севере лесо
степных районов. Растет в изреженных лесах и среди кустар
ников, па лесных опушках и полянах обычно в виде групп и 
пятен. Встречается иногда на склонах балок и речных долин, 
покрытых раньше лесами. Часто на лесосеках образует заросли 
па десятках и даже сотнях гектаров. Основные заготовки воз
можны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновиц
кой, Тернопольской, па севере Хмельницкой, а также в Волынской, 
Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской об
ластях.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн плодов, а листьев еще больше.

Земляника лесная (рис. 32) — многолетнее травянистое рас
тение с коротким бурым корневищем, тонкими мочковидяыми кор
нями и длинными (до 1—1,5 м )  побегами-усами, укореняющими
ся в узлах. Прикорневые листья в розетке, длинночерешковые, 
тройчатые. Простые листочки сидячие, яйцевидные, по краю
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23. О т л и ч и т е .т ь н ы е  п р и з н а к и  в и д о в  з е м л я н и к и

При
знаки

Земляника лес
ная — F ra g a r ia  

vesca  L.

3 . м ускусн ая — 
F . m osch a ta  

D U с  h.
3. зеленая -г- 

F . rtridis D U с  h.
3 . полевая 
F . ca m p es tr is  

S t  е V.

Высо- 5—20 еле; сте- 25—32 еле; сте- 5—25 с м ;  сте- 5—10 с м ;
та и бель вверху и бель вверху и бель и цвето- стебель и
оиу- цветоножки цветоножки ножки прижа- цветоножки
ше- прижатоволо- оттопыренно- товолосистые оттопырен-
1ше 
стеб
ля и 
цвето
но
жек

систые волосистые новолоспс-
тые

Цвет- Обоеполые, ча- Однополые, Обоеполые, не- Чашелисти-
кн шелистики при чашелисти- одинаковые КИ не при-

плодах откло- ки нри плодах (плодущие и жаты к пло-
йены горизон
тально, реже 
отогнуты назад

отогнуты назад бесплодные), 
чашелистики 
прижаты к пло
ду

ду или от
топыренные

Пло- Ярко-красные, Розовые, Мали- Красные или Красные;
ды ДО основания новые, или бе

лые, без семя-
розовые, опу- семянки по-

усажены семян- шенные па вер- гружены в
нами, выступа
ющими из мя
коти плода

нок у основа
ния; семянки 
погружены в 
мякоть плода

хушке; семян- 
кц выступают 
из мякоти

мякоть

крупнозубчатые, сверху ярко-зеленые с редкими волосками, снизу 
серые с густыми шелковистыми волосками. Цветки в верхушеч- 
по.м щитковидном соцветии из 3—5 цветков на цветоносе высотой 
5—20 с м .  Цветоножки покрыты прижатыми, вверх направленны
ми волосками. Венчик белый, диаметром до 20 м м .  Плоды — 
овальные или конические «ягоды», легко снимаются. Цветет в 
мае — июне. Плоды созревают в конце июня — июле.

Не следует заготовлять другие виды земляники, встречающие
ся на лесных опушках и полянах. В отличие от земляники лес
ной надземные побеги (усы) у них отсутствуют или же слабо 
развиты. Кроме того, они отличаются и другими признаками 
(табл. 23).

Заготовляют плоды по мере созревания, срывая их без плодо
ножек и складывая, не уплотняя, в небольшие корзины.

Сушат в печах или сушилках при температуре 60—65°, рас
кладывая тонким слоем (2—3 с м )  на решетках. Выход сухого 
сырья 14—16%.

По ОСТ 4388 сырье состоит из ш^ококонических темно-крас
ных плодов длиной около 6 м м  с углубленными мелкими удлинен
ными семянками. Запах отсутствует. Вкус кисловато-горький. 
Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 5%
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Рис. 32. Земляника лесная;
1 —  общ и й  вид растен ия , 2 —  цве
то к  в п р одол ьн ом  разрезе, з  —  ве

точ к а  с  плодам и.

измельченных частей (в основ
ном отдельных семянок), по 
1% органических и минераль
ных примесей.

Сухие плоды пакуют в 
.мешки по 50 к г .  Хранят в 
*сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях на подтоварниках 
или стеллажах. Плоды легко 
повреждаются амбарными вре
дителями. Срок хранения 
3 года.

Листья заготовляют во 
время цветения и плодоноше
ния, обрывая их без черешков.

Сушат на чердаках под 
железной крышей или пол 
навесами с хорошей венти
ляцией, расстилая гонким 
слоем (3— 5 с м )  на бумаге 

или ткани и периодически перемешивая. Выход сухого сырья 
2 0 % .

По ФС 42 № 134—72 сырье состоит из листовых пластинок 
длиной 2,5—6 с м  и шириной 1—4 с м ,  целых или ломаных, с че
решками длиной до 1 с м ,  сверху зеленых или темно-зеленых, 
снизу сероватых или голубовато-зеленых. Запах слабый, своеоб
разный. Вкус вяжущий. Влажность не выше 13%. В сырье до
пускается не более (процейтов): листьев с черешками длиннее 
1 с м  — 5% , побуревших и почерневших листьев — 2, измельчен
ных частей (проходящих через сито с диаметром отверстий в 
3 м м )  — 5, других частей земляники (стеблей, плодов и пр.) — 1, 
органических примесей — 1. Срок хранения один год.

Плоды содержат органические кислоты (яблочная, лимонная, 
салициловая), дубильные вещества, пектин, эфирное масло, ка
ротин, витамин С, В, сахара, микроэлементы и др. Применяют 
их как слабое мочегонное, способствующее выведению солей из 
организма, средство при подагре, почечных и печеночных кам
нях, атеросклерозе.

Широко используют в пищевой промышленности. Листья со
держат дубильные вещества, следы алкалоидов, витамин С. При
меняют их как мочегонное в противоподагрическое средство. Ис- 
дользуют в виде настоев, входит в состав сборов.

Золототысячник малый (золототысячник зонтичный) — Centau- 
rium minus M o e n c h  (С. umbellatum G i 1 i b.) Украинские na- 
ввания — золототисячвик малий. яплототисячник зонтичний, народ-
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I’lic. 33. Золототысячник колосовид
ный:

1 — общ ий вид растен и я , 2  —  цветок , 3 — 
плод.

пые названия — центурия, центория, 
центаврия, самосильник, сердушник; 
красноцветник, горичка и др.

Семейство горечавковые — G e n -  
t i a n a c e a e .

С лечебной целью используют 
траву.

Встречается почти по всей Ук
раине, чаще в Карпатах и западных 
районах. Растет на лугах, лесных 
опушках и полянах, горных склонах, 
окраинах болот. Местами образует 
небольшие заросли в виде пятен 
среди другой растительности, иног
да на площади в десятки гектаров.
В Закарпатской, Львовской, Ивано- 
'Рранковской, Черновицкой, Терно
польской, Волынской, Ровенской,
Житомирской, Киевской, Черкасском,
Черниговской, Сумской, Харьков
ской областях, где чаще всего встре
чаются заросли этого растения, производятся основные заготовки. 
Среднегодовая заготовка травы золототысячника за три года 
(1974—1976) составила 7,1 т.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготовлять 
десятки тонн травы), однако они уменьшаются в связп с интен
сивным выпасанием скота и осушением влажных лугов.

Золототысячник малый (цв. табл. X I)— однолетнее или дву
летнее травянистое растение со стержневым, слабо развиты.м и 
мало разветвленным корнем. Стебель один (или несколько), четы
рехгранный. Листья супротивные, цельнокрайние. Цветки в гус
тых щитковидных соцветиях, размещенных приблизительно на 
одинаковой высоте. Венчик розовый, иногда белый, длиной до 
1,5 см.  Плоды — двухстворчатые многосемянные коробочки. Цве
тет в июне — июле. Иногда наблюдается вторичное цветение ота
вы в августе — сентябре. Плоды созревают в сентябре.

Кроме золототысячника малого, можно заготовлять и приме
нять золототысячник красивый. Другие виды этого рода (рис. 33) 
МО являются лекарственными. Их можно различать по призна
кам, указанным в таблице 24.

Заготовляют траву в начале цветения до пожелтения прикор
невых листьев, срезая ножами или серпами.

Сушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем ( 3— 5 с м )  
па бумаге или ткани цветками в одну сторону. После сушки
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24. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и

П ризнаки
Зол ототы ся чн ик  малый — 

C e n ta u r iu m  m in u s  
М о е n о h

3 . красивы й С. p u tc h e l lu m  
( S w a r t  Z. )  D г u с  е

Стебель

Листья

Соцветие

Цветок

Высотой 15—40 с м ,  го
лый, разветвленный 
выше средины

Прикорневые розеточ- 
ные — обратпояйцевид- 
ные, туиые; стеблевые — 
ланцетные, полустебле- 
объемлющие, острые, 
голые
Густое, щитковидное; 
прицветники плотно 
прилегают к основанию 
цветков
Чашечка вдвое короче 
трубочки венчика

Высотой 5—15с.м, ветвис
тый почти от основания, с 
редким расположением 
листьев, четырехгранный, 
голый
Прикорневая розетка лис
тьев отсутствует; нижние 
и средние — продолга§ато- 
яйцевидные, верхние — 
острые, голые

Щитковидное; прицветни
ки удалены от цветков на 
2 м м  II более

Трубочка венчика равно
мерно утолщена

связывают в снопики. Не следует это делать до сушки, так как в 
средней части пучка растения могут загнивать. Выход сухого 
сырья 25%.

По ГФ — IX ст. 235, ГОСТ 2398—44 сырье состоит из стеблей 
длиной 10—30 с м  с зелеными листьями длиной 3—5, шириной до 
1 сл и розовыми цветками. Запах отсутствует. Вкус очень горь
кий. Влажность не выше 14%• В сырье допускается не более 
(процентов): безлистных стеблей — 3, растений с корнями или от
дельных корней — 2, пожелтевших или почерневших цветков — 5, 
органических и минеральных примесей — по 1.

Содержание золы не должно превышать 7%.
Траву, прессуя, пакуют в тюки по 50—75 к г .
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на под

товарниках или стеллажах. Срок хранения до 2 лет. Переконт- 
ролю сырье не подлежит.

Трава содержит горькие гликозпды (генциопикрин, эритроцеп- 
таурин), алкалоид генцианин, флавоноловый глпкозид. Исполь
зуют в настоях II настойках как горечь для повышения секре
ции, улучшения пищеварения в деятельности желудочно-кишеч
ного тракта. Входит в состав аппетитных сборов.

Зопнпк колючий — Phlomis pungens W i l l  tl. Украинское назва
ние — зал1зняк гострошпцевий, народные пазвапия — козачий за- 
л1зняк, буквиця.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в Степи и южной части Лесостепи Украины. Рас

тет на склонах балок и речных долин, каменистых обнажениях,
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ии дов  з о л о т о т ы с я ч л о к а

3. 1СОЛОСОВИДНЫЙ —  
с .  ip icafum  (L .)

F г i t S с  h.
3. обы кновенны й — 
с. v u lg a re  R  а f п.

3. болотны й — С. u l ig i -  
n osu m  (W  а 1 d s t. e t 

K i t )  B e c k

Высотой 10—20 с м . Высотой 15—30 с м . 10—25 cat высотой.
гшерху ветвистый вверху ветвистый, 

голый
вверху ветвистый, 
короткошерстпетый

Прикорневые розе- Розеточпые листья Розеточные листья
точные и стеблевые ланцетные или ло- удлиненно-ланцет-
ЛИСТЬЯ эллиптиче- патковидные; стеб- ные, стеблевые —
ские пли лаецет1*ые» левые — линейные, линейные, коротко-
заостренные, густо 
спдят на стебле

голые шерстистые

1\олосовидпое; при- Редкий полузонтик; Редкий полузонтик;
ЦПСТ1ШКП плотно при- Прицветники плотно прицветники немно-
легают к основаппю прилегают к основа- го прижаты к осно-
цветков нию цветков ваыию цветков
Зубцы чашечки дву- Чашечка равна тру- Чашечка равна тру-
губые бочке венчика бочке венчика

лесных опушках и полянах, среди редких степных кустарников. 
Обычно образует группы или небольшие заросли.

Запасы сырья сравнительно большие. Ежегодно можно заго
товлять десятки центнеров травы в Ворошиловградской, Донец
кой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, 
Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях.

Зопник колючий Ц)пс. 34) — многолетнее травянистое растение. 
Корни толстые, извитые, с отслаивающейся корой, вверху часто 
многоглавые. Стебли (их обычно несколько) сально разветвлен
ные от основания, высотой 30—80 с м ,  серо-войлочные от густого 
опушения звездчатыми и более длинными простыми волосками. 
Листья с плоскими опушенными черешками, которые у прикор
невых листьев длинные, а у стеблевых более короткие. Листовые 
пластинки у основания округлые или ширококлиновидпые, на 
верхушках заостренные, в нижней части цельнокрайние, выше — 
пильчатые. Снизу листья серовато- пли беловато-войлочные, свер
ху блестящие, с рассеянными волосками. Цветки по 3—10 собра
ны в ложные кольца в пазухах верхушечных листьев. Венчики 
двугубые, розовые, длиной 10—13 м м .  Плоды четырехорешковые, 
темно-бурые, мелкобугррчатые, в чашечке. Цветет зопник в ию
не — июле. Плоды созревают в июле — августе.

Заготовляют траву во время цветения, срезая ножами или сер
пами боковые стебли. Сушат ее на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая рыхло сло
ем 10—15 с м  на бумаге или ткани. Выход сухого сырья ее уста
новлен.

По ФС 42 № 18—72 сырье состоит из разветвленных стеблей 
длиной до 30 cat и толщиной до 5 м м ,  с листьями длиной до
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Рис. 34. Зопиик колючий.

12 с м ,  с в е р х у  — темно- или 
буровато-зелеными, снизу — 
серо-зелеными и розовато-жел
тыми цветками. Зана.к аро
матный, характерный. Вкус 
отсутствует. Влажность не вы
ше 13%. В сырье допускается 
не более 3% почерневших и 
2% измельченных частей (Про
ходящих через сито с диа
метром отверстий 2 м м ) ,  
1% органических и 1% мине
ральных примесей.

Сухую траву пакуют в 
мешки до 25 к г  или тюки по 
50 к г .  Хранят упакованную 
в сухих, хорошо проветрива
емых помещениях на нодто- 
варниках или стеллажах. 
Срок хранения 3 года.

Трава содержит эфирное 
масло. Входит в состав сбора 
для приготовления микстуры 
Здренко.

Зубровка душистая — Hierochloe odorata W а h 1 b. Украинское 
название — чаполоч пахуча, народные названия — чапол, чапула.

Семейство злаковые — Р о а с е а е  ( G r a m i n e a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается на Украине только в лесных районах. Растет 

на лугах, лесных опушках и полянах, лесных вырубках, по обо- 
чина.м дорог и в лесонасаждениях. Местами образует небольшие 
заросли. Заготовки возможны на Полесье (Волынская, Ровенская, 
Житомирская, Киевская, Черниговская области).

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров травы.

Зубровка душистая (цв. табл. XII) — многолетнее травянистое 
растение с горизонтальным, ползучим, разветвленным корневи
щем длиной по 1—1,5 м  и тонкими вертикальными корнями в уз
лах. Стебли прямостоячие, высотой 30—150 с м ,  голые, гладкие. 
Прикорневые листья линейные, заостренные, длиной до 60 с м  
и шириной до 3 с м ,  стеблевые — линейно-ланцетные, укорочен
ные (1—3 с м  длины). Цветки по три в колосках, собранных в 
удлиненно-яйцевидные метелки с горизонтально отклоненными 
веточками. Колосковые чешуи золотисто-желтые. Плоды — зер
новки. Цветет в мае. Плоды созревают в июне, после обсеменения 
стебли отмирают.

На Украине произрастают еще два вида зубровки — южная 
и степная. Первый вид редкий, встречается в Лесостепи на Во
лыни и в западных лесных районах, а второй — широко распро-
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странен почти по всей Украине, но чаще в Лесостепи и Степи на 
песках вторых речных террас, реже — на сухих безлесных скло
нах балок и речных долин. Запасы сырья этого вида большие 
и заготовки могут достигать многих десятков тонн. Промышлен
ные заготовки травы зубровки указанных трех видов производят
ся в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской!, 
Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Воро- 
шиловградской областях.

Среднегодовая заготовка травы зубровки по республике за 
три года (1974—1976) сдставила 140,9 т.

Заготовляют траву после цветения (май — июнь), срезая лис
тья и бесплодные побеги серпами или ножами выше прикорневых 
бурых чешуйчатых листьев. Метелки выбрасывают.

Связанную в небольшие пучки или расстелив слоем в 2—3 с.« 
траву сушат под навесами или па чердаках с хорошей вентиля
цией. Выход сухого сырья 50%.

По ОСТ НКВТ 5521/4 сырье состоит из связанных в пучки тол
щиной 3—5 с м  стеблей с листьями и частично метелками длиной 
40—60 см.  Листья светло- пли сизо-зеленые, стебли — темновато
зеленые. Запах сильный, кумариновый. Вкус немного терпкий. 
Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более (про
центов); растений с неотделенными корневищами и чешуйчатыми 
прикорневыми листьями и метелками — 5, измельченных и об
ломанных листьев (меньше 5 с м  в длину) — 3, органических при
месей — 2, минеральных — 0,5.

Сухую траву пакуют в тюки по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях на стеллажах или подтоварниках. 
Срок хранения до 2 лет.

Трава содержит кумарин и алкалоиды.
Используют как аппетитное и желудочное средство. Широко 

применяют в ликеро-водочной промышленности.

Ирис болотный — Iris pseudacorus L. Украинское название — 
п1впики болотян), народные названия — касатик желтый, болот
ные петушки, косицы, ужачки.

Семейство ирисовые — I r i d a c e a e .
С лечебной целью используют корневища.
Встречается по всей Украине, за исключением южных степ

ных районов и высокогорья Карпат и Крыма. Растет на болотах, 
но берегам рек, стариц, озер, прудов, на Полесье в большом коли
честве, в Лесостепи реже, а в степных районах в основном в бас
сейнах рек Днепра, Северского Донца, Южного Буга, редко Днестра 
и Тиссы. Основные заготовки возможны в Волынской, Ровенской, 
Житомирской, Сумской, Харьковской областях.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять много 
тоня), однако они быстро уменьшаются в связи с осушением за
болоченных земель.

Ирис болотный (цв. табл. III) — многолетнее травянистое рас
тение. Корневища короткие (до 10 с м ) ,  косые, неравномерно 
утолщенные, разветвленные, слегка членистые, от узлов которых 
снизу отходят шнуровидные корня. Стебли высотой 0,6—1,5 м ,  
цилиндрические, сплюснутые, в верхней части разветвленные. Вет
ви стеблей заканчиваются цветками. Листья широкомечевидные, 
острые, серовато-зеленые, по краю перепончатые, нижние почти
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такой же длины, как и стебли, шириной 1—2 с.ч, стеблевые — ко
роче. Цветки крупные, с простым светло-желтым, шестилопастным 
околоцветником. Плоды — многосемянные, тре.хгранные, продол
говато-овальные коробочки с коротким носиком. Цветет в пюве — 
июле. Плоды созревают в августе — сентябре.

Заготовляют корневища осенью (сентябрь — октябрь) или ра
но весной в начале отрастания (апрель). Выкапывают их лопа
тами, промывают в холодной воде, обрезают ножами надземные 
части и корни. Толстые корневища разрезают вдоль.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3— 
5 с м )  на бумаге или ткани и периодически перемешивая. В сы
рую погоду досушивают в сушилках или печах прн температу
ре 50-60°.

По ФС 42 № 17—72 сырье состоит из целых или разрезанных 
вдоль корневищ, до 10 с м  длиной и до 3 сл толщиной, со следа
ми отрезанных корней и листьев. Цвет снаружи землисто-бурый, 
внутри — лилово- или буровато-розовый. Запах слабый. Вкус не
много терпкий. Влажность не выше 12%. В сырье допускается 
не более: побуревших и потемневших на изломе корневищ — 5%, 
корней, отделенных от корневищ,— 3, измельченных частей (про
ходящих через сито с диаметром отверстий 2 м м )  — 3, примесей 
органических и минеральных — по 1%.

Сухие корневища пакуют в мешки по 25—30 к » .  Хранят упа
кованными в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на под
товарниках или стеллажах. Срок хранения до 3 лет.

В корневищах содержатся эфирное масло, дубильные веще
ства, гликозпд иридип, органические кислоты. Применяют под 
названием «фиалкового корня» как отхаркивающее и мочегонное 
средство. Входит в состав для приготовления микстуры 
М. П. Здренко.

Калина обыкновенная — Viburnum opulus L. Украинское назва
ние — калина звичайна.

Семейство жимолостные — C n p r i f o l i a c e a e .
С лечебной целью используют кору и плоды.
Встречается почти по всей Украине, по в степных районах 

только по речным долинам и мокрым балкам, в Карпатах и в 
лесостепных районах это обычное растение, пемиого реже — на 
Полесье. Растет в свежих и влажных лесах п кустарниках, особен
но в поймах, на вторых террасах и балках. Местами образует 
изреженные заросли и обрамления, особенно в ольшаниках. По
всеместно разводится в садах и огородах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять несколько 
тонн коры п десятки тонн плодов. Основные заготовки произво
дятся в Закарпатской, Львовской, Ивапо-Франковской, Черновиц
кой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Волынской, Ровец- 
скон, Житомирской, Киевской и других областях.

Среднегодовая заготовка коры калины по республике за три 
года (1974—1976) составила 2,8 т.

Калина обыкновенная — ветвистый куст, высотой — 2—6 м ,  
с серой или буровато-серой корой и гладкими, голыми ветка.ми с 
чечевичками. Листья супротивные, черешчатые, широкояйцевидные, 
3—5-лопастные, с крупными зубцами, сверху ярко-зеленые, голые,
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гпнзу тусклые, слабо опушеппые. Черешки голые, с железистыми 
бородавочками у основания пластинки. Цветки пахучие, собраны 
II верхушечные, плоские, щитковидные метелки. Краевые цветки 
бесплодные, белые, с крупным (до 2,5 с м  в диаметре) 5-лопаст- 
иым колесовидным венчиком; срединные — двуполые, желтовато- 
белые, колокольчатые мелкие (до 0,5 с м  в диаметре). Плоды — 
овальные, красные (в быту называемые ягодами) костянки, 0,7— 
1 с м  в диаметре, с одной сплющенной косточкой. Цветет в мае. 
П.'юды созревают в августе.

Кору заготовляют веспой во время движения соков (апрель — 
май). На срезанных ветках делают ножами кольцевые надрезы 
через 25 с м ,  соединяют их продольными разрезами, после чего 
кора легко снимается.

Сушат на чердаках под железной крышей, под навесами 
г хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (3—5 с.и) 
на бумаге или ткани. Выход сухого сырья 38—40%.

По ГФ — X ст. 185, ГОСТ 8535—57 сырье состоит из трубча
тых или желобовидных кусков коры длиной 10—15 ем и до 2 м м  
10ЛЩИН0Й, снаружи морщинистых, реже гладких, с небольшими 
чечевичками, буровато- или зеленовато-серого цвета, внутри — 
гладких, светло- или буровато-желтых с мелкими красноватыми 
пмтиами и полосками. Запах слабый, своеобразный. Вкус горько
ватый, терпкий. Влажность не выше 14%. В сырье допускается 
не более 2% кусков коры с древесиной и веток, 15% кусков корм 
короче 10 с м ,  коры потемневшей с внутренней стороны — 5%, 
коры других деревьев и минеральных примесей по 0,5%.

Общая зольность пе должна превышать 5%, а экстрактивных 
ш'ществ, извлекаемых 70-градусны.м спиртом, необходимо, чтобы 
содоржалось не менее 17%.

Кору, прессуя, пакуют в тюки или кипы по 50 или 75 к г .  
Хранят в упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых по
мещениях на стеллажах. Срок хранения до 4 лет. Перекоптролю 
гырье не подлежит.

Плоды заготовляют, когда они полностью созревают (август — 
г('нтябрь). Срезают ножами пли серпами целые гроздья и скла
дывают рыхло в корзины.

Сушат в печах или сушилках при температуре 50—60°. Затем 
обмолачивают и отделяют на решетах от плодоножек и веток.

По ФС 42—611—72 сырье состоит из сплюснутых морщинистых 
округлых плодов 0,5—1,5 с м  в  диаметре, от оранжево-красного 
до темно-красного цвета. Запах слабый. Вкус горьковато-кислый. 
Влажность не более 15%. В сырье допускается но более (процен
тов): несозревших плодов — 4, подгоревших, почерневших п по
врежденных вредителями — 1,5, других частей калины — 2,5, ор
ганических примесей — 1, минеральных — 0,5.

Сухие плоды пакуют в мешки по 30—40 к г .  Хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах.

Кора содержит гликозид вибурнин, дубильные вещества, фло- 
бофены, смолы, в состав которых входят органические кислоты 
и фитостерины. Применяют в виде отвара, жидкого экстракта, 
как кровоостанавливающее средство, особенно при маточных кро
вотечениях.

В плодах есть инвертный сахар, органические кислоты, дубиль
ные вещества, витамин С.
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Их используют как общеукрепляющее и мочегонное сродство, 
при простудных заболеваниях и как источник витамина С.

Капуста огородная — Brassica oleracea L. Украинское назва
ние — капуста городня.

Семейство крестоцветных — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют свежие листья капусты.
Капуста огородная — широко распространенная овощная куль

тура. В первый год жизни дает плотный- кочан, состоящий из 
мясистых, сочных листьев. На второй год образует стебель с жел
тыми цветками, собранными в соцветия (кисть). Плоды — струч
ки 6—10 с м  длиной с темно-бурыми семенами.

Выращивают большое количество видов капусты (капуста ко
чанная, белая и красная, цветная, спаржевая, савойская, листо
вая и др.). Белокочанная имеет наибольшее промышленное зна
чение.

В листьях капусты содержится клетчатка, ферменты, тартоно- 
вая кислота, много солей (калия, кальция, фосфора, серы), ви
таминов С, А, Bi, В2, Вб, Р, К. Найден противоязвенный вита
мин и (улькус-язва), способствующий заживлению язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Тартоновая кислота тормозит пре
вращение углеводов в жиры, тем самым предотвращая ожирение. 
Клетчатка предупреждает развитие атеросклероза, улучшает рабо
ту желудочно-кишечного тракта. Из минеральных солей особую 
ценность представляет калий, способствующий выведению из ор
ганизма излишков жидкости и натрия, обладающего свойством 
связывать воду.

Свежий сок капусты эффективно зарубцовывает язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки, применяют его также при холеци
ститах, ожирении, атеросклерозе, гастритах с пониженной кис- 
■чотностью и язвенных колитах. Готовую аптечную форму — сок 
капусты сухой ( S u e d  B r a s s i c a e  S i c c i ) ,  получаемый при отжатии 
и сушке свежего сокд капусты белокочанной, применяют для ле
чения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Качим метельчатый — Gypsophila paniculata L. Украинское на
звание — л1щиця Болотиста.

Семейство гвоздичные — C a r y o p h y l l a c e a e .
С лечебной целью применяют корни.
Встречается по всей Украине, кро.че Карпат. Обычное растение 

в Степи и Лесостепи, меньше его па Полесье. Растет на сухих 
склонах балок и речных долин, чаще в их верхних частях, на 
сухих приречных песках, иногда на сухих лесных опушках и по
лянах, обочинах дорог. Обычно образует группы, реже небольшие 
заросли.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготовлять 
несколько тонн корней), но они постепенно уменьшаются в связи 
с интенсивны;.! выпасанием скота на склонах и облесением по
следних.

Качим метельчатый (цв. табл. XLIII) — многолетнее травянис
тое растение с вертикальным корневищем, переходящим в длин
ные, стержневые корни. Стебель один (или несколько), развет
вленный от основания, образует почти шаровидный куст высотой 
40—100 с.и. Листья сидячие, с восковым налетом, нижнпе — про
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долговато-лавцетеые (рано засыхают), стеблевые — линейно-лан
цетные. Цветки мелкие, на тонких цветоносах, с белы.м пятиле- 
ностным венчиком, собраны в метельчатое соцветие. Плоды — 
четырехстворчатые, обратнояйцевидные коробочки с немногочис
ленными почковидными семенами. Цветет в июне — июле. Плоды 
созревают в августе — сентябре.

Заготовляют корни после обсеменения (август — сентябрь). 
Выкапывают лопатами, отряхивают землю, обрезают надземные 
части и быстро моют их в холодной воде. Крупные корни разре
зают поперек на куски длиной 10—20 с м  и вдоль. Если необходи
мо, их очищают от коры.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей, под навеса
ми с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 50— 
00°, раскладывая тонким слоем. (3—5 с м )  на бумаге, ткани или 
решетах и часто перемешивая.

По ОСТ 4303 сырье состоит из легких, очищенных или не очи
щенных от наружной коры, целых или разрезанных вдоль кус
ков корней длиной 10—20 с м  и толщиной 1—3 см.  Неочищенные 
корпи снаружи буровато-желтые, очищенные — желтовато-белые. 
Запах отсутствует. Вкус горький, с ощущением слизистости. Влаж
ность не выше 15%. В сырье допускается не более, %:

В корнях

Кусков корней длиной 
меньше 2 с м  
Других частей качима 
Побуревших корней 
Органических примесей 
Минеральных примесей

очи неочи
щен щен
ных ных

5 5
1 2
— 5
1 1
0,5 1

Пакуют сырье в тюки по 50 или 100 к г .  Храпят в сухих, хо
рошо проветриваемых помещениях на стеллажах или подтовар
никах.

Корни ( R a d i x  S a p o n a r i a e  a l b a e )  содержат сапонины — около 
5,5%. Используют как отхаркивающее, слабительное и рвотное 
средство. Применяют также в пищевой промышленности для из
готовления пенящихся напитков.

Клюква четырехлепестная (клюква болотная, клюква обыкно
венная) — Oxycoccus quadripetalus Gilib. (Oxycoccus palustris 
I’ers, Vaccinium oxycoccus L.) Украинское название — журавлина 
чотирипелюсткова, журавлина болотяна, журавлина звичайна; 
народное название — журавина, журавлипка.

Семейство брусничные— V a c c i n i a c e a e .
С лечебной целью используют зрелые плоды.
Распространена в Западном, реже в Правобережном и Лево- 

Гм'режном Полесье, северо-восточной части Левобережной Лесосте
пи, в Карпатах и Прикарпатье. Основные промышленные захю- 
тонки производятся в Ровенской, Волынской и Житомирской об
ластях.
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Растет по сфагновым п торфяным болотам, в зоне хвойных 
лесов.

Запасы клнжвы на Украине значительные, однако в связи 
с интенсивным осушением болот быстро уменьшаются.

Клюква четыре.члепестиая (цв. табл. V) — вечнозеленый, сте
лющийся, мелкий полукустарничек с тонкими, ползучи.мн, укоре
няющимися в узлах, красновато-бурыми стеблями и короткими 
приподнимающимися цветоносными побегами. Листья очередные, 
мелкие, короткочерешковые, яйцевидной или продолговато-яйце
видной формы с завернутыми книзу краями, кожистые, сверху тем
по-зеленые, блестящие, снизу покрыты голубовато-сизым восковым 
налетом. Цветки розовые или темпо-розовые с глубокочетырех
раздельным венчиком, с долями загнутыми назад, на длинпых, 
слегка опушенных цветоножках, собраны по 2—5 на верхушках 
прошлогодних ветвей. Плод — шаровидная, темно-красная, блестя
щая, сочная ягода в диаметре 10—12 м м .  Цветет в мае — июне, 
ягоды созревают в конце августа — сентябре.

В Карпатах и Западном Полесье па сфагновых и торфяных 
болотах встречается другой вид — клюква мелкоплодная { О х у с о с -  
CUS m i c r o c a r p u s  Т и г с г . )  очень сходный с клюквой обыкновен
ной, но отличается от нее более мелкими размерами всех частей 
растения и голыми цветоножками. Используют наравне с клюквой 
обыкновенной.

Основная заготовка ягод клюквы производится в стадии пол
ной спелости и до глубокой осени, так как в этот период в ней 
содержится наибольшее количество ценных лечебны.х и питатель
ных веществ. Собранная весной «подснежная» клюква, вследствие 
частичной потери кислотности, менее кислая, ыо при хранении 
быстро портится. Кроме того, в перезимовавшей «подснежной» 
клюкве полностью отсутствует витамин С.

Собирают клюкву руками или с помощью специальных совков- 
гребенок ЦС-202, разработанных Харьковским ЦКТБ Центросоюза, 
по при этом собирать ягоды нужно осторожно, так как вместе 
с ними .можно выдернуть п все растение.

После сбора, ягоды сортируют и упаковывают в корзины, 
ящики пли бочки (осеннего сбора до 60, весеннего до 35 к г ) .  
Храпят в холодильных камерах с температурой близкой к 0°, 
а при отсутствии холодильных камер — в хранилищах, в бочках, 
залитых водой или замороженными при температуре минус 10— 
20“ .

Сортируют па наклонном столе, покрытом влажной мешкови
ной пли брезентом. При этом ягода скатывается в сборник, а 
сор остается на игешковине.

Для очистки ягод К.1ГЮКВЫ от посторонних примесей создана 
специальная установка ЦС-222, разработанная Харьковским ЦКТБ 
Центросоюза и изготовленная Харьковским заводом Союзкооп- 
маштреста Центросоюза с производительностью 350—400 к г  в 
час.

Ягоды клюквы, доведенные до конд1 Щии, должны быть чисты
ми, свежими пли примороженными, без плодоножек, разнородные 
по размеру, окрашенные от розового до темно-красного цвета. 
Допустимое количество незрелых ягод (белоглазки) не более 5"/о 
по весу, механически поврежденных и высохших — до 6 (для
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клюквы весеннего сбора до 10%), поврежденных вредителями — 
I, посторонних примесей — 0,5%.

Ягоды содержат органические кислоты (бензойную, лимон
ную, хинную, урсоловую и др.), сахара, пекттгаовые и красящие 
иещества, гликозид вакцинин, витамин С, минеральные вещества 
(калий, кальций, фосфор, железо, марганец). Бензойная кислота, 
обладающая сильным противомикрооным свойством, предохра
няет ягоды от ватнивания и плесени, благодаря чему они долго 
сохраняются, не теряя своих полезных свойств.

Ягоды клюквы используют для приготовления клюквенного 
морса и сиропа, обладающих противолихорадочным действием. 
Применяют как противолихорадочное и витаминное средство при 
ра;1личаых заболеваниях, сопровождающихся высокой темпера
турой.

Ягоды широко применяют в кондитерской и ликеро-водочной 
II ромышленности.

Конопля посевная — Cannabis saliva L. Украинское название — 
копопл! HociBHi; народные названия — конопель, моченец, дер
ганцы.

Семейство коноплевые — С а п п а Ь а с е а е .
С лечебной целью используют плоды, известные под назва

нием «коиопляное семя».
Разводят на Украине в Черкасской, Полтавской, Сумской, Ни

колаевской, немного — в Днепропетровской областях как прядиль
ное и масличное растение.

Почти по всей Украине, но значительно чаще на юге и вос
токе, па сорных местах, обочинах дорог, лесополос, в парках, 
разреженных лесах, среди кустарников встречается дикорастущая 
конопля сорная C a n n a b i s  r u d e r a l i s  J а n i s h. Отличается от 
конопли посевной меньшими размерами (высота до 70—100 с м ) ,  
более узкими, снизу беловато опушенными листьми. У конопли 
посевной околоцветник женских цветков мало заметный, только 
у основания завязи, у сорной — покрывает всю завязь в виде 
тонкой пленки, которая остается на плодах целой или разорван
ной. Плоды у сорной конопли меньшего размера с хорошо вы
раженным мраморным рисуш<ом и при основании с сочленением, 
которого нет у конопли посевной. Плоды сорной конопли к за
готовке не допускаются.

Конопля посевная — двудомное однолетнее травянистое рас- 
Т(Ч1 пе с прямостоячим стеблем, высотой до 200—300 с м ,  покры- 
TI.IM прижатыми железистыми в'олоскамн. Листья черешковые, 
супротивные, на верху стебля — очередные, пальчатораздельные, 
крупнозубчатые. Мужские экземпляры (посконь) имеют метель
чатое соцветие, цветки мелкие с зеленым пятилепостным около
цветником — цветут раньше женских. У женских экземпляров 
(матерка) соцветия колосовидные, пазушные; цветки с недораз
витым околоцветником.

Для получения волокна собирают мужские растения конопли 
II конце их цветения. Семена собирают из женских экземпляров 
в фазе восковой спелости. Урожай семян — 40—13 ц1га.

По ГФ VII ст. 230 плоды конопли — округло-яйцевидные, зеле
новато-желтого цвета, одногнездные, односемянные, нерастрески- 
ияющиеся, голые. Длила плода около 5, поперечник 3—4 м м .
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Оболочка плода двустворчатая, тонкая, но довольно твердая, блес
тящая. Цельные плоды без запаха, раздавленные, должны иметь 
слабый, не прогорклый запах. Вкус семян без оболочки сладко
ватый, маслянистый.

По ГОСТ 9158—59 в плодах допускается не более (процентов): 
органических примесей — 1; поврежденных плодов — 1, минераль
ных примесей—1. Влажность сырья — не выше 13%.

Упаковывают в мешки; хранят — в сухом, хорошо проветривае
мом помещении.

Плоды содержат гликозид канпабин, 30—35% жирного масла, 
15—20% белков, витамин К, слизи (Га.ммерман, с. 90, 1948).

В медицине используют как слизистое и смягчающее сред
ство.

Масло из плодов конопли широко используется в пищевой 
промышленности и для технических нужд — для приготовления 
олифы, жмых — остатки плодов после получения масла — идет 
в корм скоту.

Конский каштан обыкновенный — Aesculus hippocastaniim L.
Украинское название — г!ркокаштан звичайний.

Семейство кояскокаштаиовые — H i p p o c a s t a n a c e a e .
С лечебной целью используют семена и листья.
Встречается в культуре почти по всей Украине, чаще в лесо

степных и степных районах. Выращивают преимущественно а 
парках, на улицах, во дворах, а также в придорожных насан;- 
дениях.

Запасы сырья большие. Ежегодно .можно заготовлять десятки 
тонн семян и листьев.

Среднегодовая заготовка семян каштана по республике за три 
года (1974—1976) составила 107 т.

Конский каштан — дерево до 30 м  высотой, с густой округ
лой кроной. Кора на стволах темно-бурая, трещиноватая, на мо
лодых ветках — светло-бурая. Почки большие, клейкие. Листь.ч 
супротивные, черешковые, пальчато-сложные, до 25 с м  в диа
метре. Листочки обратнояйцевидные, на верхушке заостренные, 
по краю двоякопнльчатыс, сверху темно-зеленые, с выдающн.чися 
жилками, морщинистые, снизу — более светлые, опушенные по 
жилкам с рыжеватыми волосками. Цветки в прямостоячих, много
цветковых пирамидальных метелках. Венчик пятилепестный, не
правильный, белый, с красными пятнами. Плоды округлые, трох- 
створчатые, шиповатые коробочки до 6 сл в диаметре, с одним, 
реже двумя округлыми семенами. Оболочка семени тонкая, ко
жистая, блестящая, темно-коричневая, с большим серым пятно.м 
у основания. Цветет растение в мае. Плоды созревают в сен
тябре — октябре.

Семена заготовляют осенью при созревании плодов, собирая 
их под деревьями, иногда стряхивая с деревьев.

Сушат па чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем на бумаге 
или ткани. Температура в сушилках должна быть не выше 25° 
при условии хорошей вентиляции. Потемневшие семена после 
сушки отделяют.

Сырье экспортируют и по согласованию с иностранными фир
мами оно должно состоять из округлых семян светло-коричевого
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цвета, без запаха, сладковато-горького вкуса. Влажность не вы
ше 13%.

Сухие семена пакуют в мешки одинакового веса. Хранят 
в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
пли стеллажах.

Листья собирают в период цветения, срывая или срезая их 
без черешков и сразу отбрасывая листья пожелтевшие, с пятна
ми, поврежденные вредителями.

Сушат их на чердаках под н;елезной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (2—3 с м)  
па бумаге или ткани.

Сырье экспортируют и по согласованию с ипостранными фир
мами оно состоит из целых морщинистых листьев, сверху темно- 
зеленых, снизу — более светлого цвета, без запаха и вкуса. Влаж
ность не выше 13%. В сырье допускается не более 3% потем
невших и побуревших листьев, 2% других частей каштана 
конского и по 0,5% органических и .минеральных примесей.

Сухие листья, прессуя, пакуют в тюки одинакового веса. Хра
нят в сухих, и хорошо проветриваемых помещениях на подто
варниках или стеллажах.

Семена содержат флавопоидпые гликозиды кверцетина и кемп- 
(эсрола, сапонин эсцин, жирное масло, дубильные вещества и 
оЕСоло 50% крахмала. Листья содержат флавоноиды, каротиноиды 
н др. Они служат сырьем для изготовления препаратов, приме
няемых при заболеваниях периферических сосудов (варикозное 
расширение, тромбозы, воспалительные процессы, геморрой).

Кориандр посевной — Coriandruin sativum L. Украинское на
звание— кор!андр пос1впип; народное название — клоповник.

Семейство зонтичные — Лдгясеае ( u m b e l l i f e r a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
В диком виде растет в Южной Европе и Малой Азии. На 

Украине культивируют в специализированных совхозах и колхо
зах в лесостепных и степных районах, в южных областях и в 
Крыму, изредка дичает.

Кориандр посевной (цв. табл. X X III)— однолетнее растение 
20—70 с м  высотой с тонким стержневым корнем. Стебли прямо
стоячие, круглые, голые, ветвистые. Прикорневые листья длинно- 
черешковые, цельные, трехлопастные; нижние стеблевые — череш
ковые, дваждыперистые с яйцевидными глубоконадрезанными 
доля.ми; средние и верхние сидячие, влагалищные 2—3-перисто- 
рассеченные на линейные цельнокрайние доли.

Цветки собраны в сложные Зонтики из 3—6 лучей, на концах 
которых располагаются более мелкие зонтички, содержащие по 
5—13 цветков. Обертки у зонтиков и оберточки у зонтегчков от
сутствуют. Цветки мелкие, неодинаковые, у краевых цветков к 
наружи более крупные. Чашечка неравнозубчатая, венчик белова
то-розовый, пятилепестный. Тычинок 5, завязь двухгпездная с 
двумя столбиками. Все растение имеет неприятный запах клопов.

Плоды — сросшиеся шаровидные, в диаметре до 5 м м ,  с оста
точной на верхушке чашечкой, надпестичным диском и двумя 
столбиками. Па выпуклой стороне имеются продольные ребрышки 
(5 извилистых и 5 прямых).

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре.
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Pile. 35. Коровяк обыкновен
ный.

Уборка урожая аналогична 
заготовке плодов аписа (см. 
стр. 52).

Урожай составляет 8—18
до 20 ц ! г а .

По ГФ—IX ст. 214, ОСТ 
НКВТ 7365/340 сырье состоит 
из шаровидных плодов (ред
ко расколотые) 2—5 м м  в по
перечнике. Цвет желтовато
белый. Запах сильный, аро
матный. Вкус пряный. Влаж
ность— не выше 13%-

В сырье допускается не бо
лее (процентов): с внешними 
дефектами и несозревших пло
дов — 3, расколотых плодов — 
10, душистых плодов других 
растений — 1, стеблевых ча
стей кориандра и недушистых 
плодов других растений — 1, 

минеральных примесей, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром в 1 м м ,— не более 1.

Общая зольность — не более 7, содержанпе эфирного масла 
должно быть не менее 0,5%-

Стандарт предусматривает качество сырья I, II, III классов.
Пакуют в мешки по 40—50 кг. Хранят в группе эфиромаслич

ного сырья в сухих, хорошо вентилируемых помещениях упако
ванным на стеллажах пли подтоварниках. Срок хранения 4 года, 
с перепроверкой через 2 года.

Плоды содержат до 1,2% эфирного масла, основной компонент 
которого линалоол (до 80%), пивен, спирты (цимол, борнеол, 
гераниол и др.).

Применяют плоды, порошок, настой как усиливающее секре
цию средство при желудочно-кишечных болезнях. Входит в со
став слабительного, желчегонного, противогеморройного сборов.

Используется для ароматизации в пищевой, парфюмерной, ли
керо-водочной и пивоваренной промышленности.

Коровяк мохнатый — Verbascum phlomoides L. Украинское на
звание— дивина зал 1 зняковпдна, народные названия— царская 
свеча, дрябчик.

Семейство норичниковые — S c r o p h u l a r i a c e a e .
С лечебной целью используют венчики цветков.
Встречается почти по всей Украине (кроме Карпат и Закар

патья). Растет чаще на песчаньгх почвах, обочинах дорог, моло
дых залежах, в лесонасаждениях, дворах, садах, парках. Иногда 
образует изреженные заросли на десятках гектаров (препмуще-
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Рпс. 36. Коровяк тараканий.

ственно в южных районах Полесья,
Лесостепи и на севере Степи, чаще 
на Левобережье).

Запасы сырья большие (ежегод
но можно заготовлять несколько 
тонн венчиков), во они постепенно 
уменьшаются в связи с сельскохо
зяйственным использованием раз
личных пустырей. Основные заготов
ки возможны в бассейнах Днепра 
и Северского Дон1;а (Киевская, Чер
касская, Полтавская, Днепропетров
ская, Харьковская, Донецкая, Воро- 
шиловградская области).

Коровяк .мохнатый — двулетнее 
растение со стержневым корнем и 
одним прямостоячим, почти нераз- 
ветвленным стеблем высотой 50—
200 с м .  Листья и стебли густо опу- 
игены беловатыми или желтоватыми 
волосками. Листья очередные, ниж
ние — черешковые, яйцевидные, 
средние и верхние — удлиненно-яй
цевидные, заостренные, со слегка
сердцевидным основанием, сидячие, немного нисбегающие по 
междоузлиям. Цветки по 2—4 образуют прерывистую колосо
видную кисть. Венчик желтый, 3—5 с м  в диаметре, колесовидный. 
Три тычиночные нити бело-шерстистые, остальные две — голые. 
Плоды — округлояйцевидные, мвогосемянные коробочки длиной 
около 1 с м .  Цветет в июне — августе. Плоды созровсиот в авгу
сте— сентябре. Допускается заготовка венчиков цветков других 
видов крупноцветковых коровяков: к. обыкновенного— V. t h a p -  
SUS L. (рис. 35), к. густоцветкового (к. скипетровидный) V .  d e n s i f -  
l o r u m  B e r t o l .  (цв. табл. XII) и к. великолепного— V .  s p e c i o s u m  
Schrad.

Венчики мелкоцветковых коровяков с тычиночными нитями, 
покрытыми фиолетовыми волосками (к. черный — V. n i g r u m  L., к. 
тараканий— V .  b l a t l a r i a  L. и др.), собирать не следует (рис. 36).

Заготовляют венчики во время цветения ежедневно (июль— 
пнгуст). Каждый цветок цветет только один день — утром от
крывается, а под вечер венчик вянет и опадает. Собирают их 
руками в первую половину дня, после того как сойдет роса, и 
рыхло складывают в небольшие корзинки, перекладывая бумагой 
через каждые 3—5 с м .  Привядшие и смоченные дождем венчики 
собирать нельзя, так как во время сушки они буреют. В одних 
и тех же зарослях можно ежедневно заготавливать сырье в те
чение почти двух месяцев.

Собранные венчики немедленно сушат, раскладывая тонким 
слоем (1—1,5 с м )  на бумаге или ткани, на чердаках под же
лезной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, а
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также в печах илп сушилках при температуре 40—50°. Выход су
хого сырья 16—18%.

По ГОСТ 14144—69 сырье состоит из раскрытых желтых вен
чиков диаметро.м 2,5—4 с м  (у коровяка обыкновенного — 1 — 
2 еле), в которых пять тычинок до половины приросли к лепест
кам. Три тычиночные нити покрыты желты.ми волосками. Вкус 
сладковатый, с ощущение.м слизистостп. Запах слабый, аромати
ческий. Влажность не выше 11%. В сырье допускается не более 
(процентов): потемневших венчиков — 3, измельченных частей
(проходящих через сито с диаметром отверстий 2 м м ) — 4, дру
гих частей коровяка — 2, органических п минеральных при.ме- 
сей — по 0,25.

Общее содержание золы не должно превышать 6%.
Хранят венчики в стеклянных банках с притертыми проб

ками, так как сырье очень гигроскопично и, увлажняясь, буреет 
и плесневеет. Для транспортировки пакуют в жестяные банки 
по 1 к г ,  которые запаивают. Банки складывают по 4 в фанерные 
ящики. Срок хранения 1 год.

В цветках содержатся слизи, сапонины, эфирные масла, фла- 
воноиды.

Применяют в настое как мягчительное, противовоспалитель
ное и отхаркивающее средство при заболеваниях органов дыха
ния и пищеварения. Входит в состав грудных сборов.

Крапива двудомная — Urtica dioica L .  Украинское название — 
кропива дводомна, народные названия — жалюча крапива, жали- 
ва велика.

Семейство крапивные — U r t i c a c e a e .
С лекарственной целью используют листья.
Встречается по всей Украине. Обычное растение в средней 

полосе, реже встречается в северных и еще реже в южных райо
нах республики. Растет как сорняк па богатых почвах в селениях, 
во дворах, под стенами зданий, заборами, на окраинах садов, 
парков, мусорных местах, часто в лесах и среди кустарников, 
Ьблизи селений. Благодаря вегстативно.му размножению от одного 
растения часто образуются небольшие заросли.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн листьев, но с улучшение.м санитарного состояния населен
ных пунктов они уменьшаются. Основные заготовки можно про
водить в лесостепных и на юге лесных районов.

Среднегодовая заготовка листьев крапивы по республике за 
три года (1974—1976) составила 18,8 т.

Крапива двудомная (рис. 37) — многолетнее травянистое рас
тение с ползучи.м разветвлеппым, шнуровидным корневищем п 
тонкими корнями в узлах. Стебли четырехгранные, высотой 50— 
150 с м ,  в верхней части иногда разветвленные. Листья с пленча
тыми прилистниками, супротивные, длинночерешковые, темно-зе
леные. Стебли и листья покрыты короткими простыми и более 
длинными жгучими волосками (прикосновение последних к коже 
вызывает жгучую боль). Цветки зеленоватые, однополые, мелкие, 
собраны в верхней части стебля пучками в ветвистые колосо
видные соцветия, выходящие из пазух верхних листьев. Плоды — 
удлиненные орешки. Цветет в июне — июле. Плоды созревают
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Рис. 37. Крапива двудомпая:
1 — верхняя часть стебля с соц
ветиями, г  — часть стебля с жгу

чим волоском (увеличено).

в августе — сентябре. При 
раивс.м скашивании растения 
отрастают и повторно зацве
тают в августе — сентябре.
Но допускается заготовка дру
гих видов крапивы (табл. 25, 
рис. 38, 39) и растений из се
мейства губоцветные — яснот
ка белая L a m i u m  a l b u m  L.
(цв. табл. XLVII) и я. гладень
кая — L .  l a e v i g a t u m  L., бе- 
локудренник черный — B a l l o -  
ta  n i g r a  L., называемых в па
роде глухой ьфаоивой (листья 
похожи па таковые у крапи
вы двудомной, но без жгучих 
волосков). Губоцветные от 
крапивных легко отличаются 
более крупными двугубыми 
окрашенными венчиками, (цв. 
табл. XLV1I).

Заготовляют листья весной и в начале лета (июнь — июль), 
срывая их руками в перчатках, а чаще скашивая растения ко
сами и обрывая листья после увядания, когда они перестанут 
жалить.

Сушат сырье па чердаках под железной крышей или под 
навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3— 
5 с м )  на бумаге или ткани, (душить на солнце нельзя, так как 
листья обесцвечиваются. При поросушивапии они легко пз.мель- 
чаются.

Сушку заканчивают, когда начинают ломаться центральные 
жилки и черешки. Выход сухого сырья 22—23%.

По ГФ—IX ст. 208, ГОСТ 12529—67 сырье состоит из ломких 
темно-зеленых листьев длиной до 17 с м  и шириной до 7 сл с че
решками. Запах своеобразный. Вкус горьковато-травянистый. 
Влажность не выше 14%. В сырье допускается не более измель
ченных частей (проходящих через сито с диаметром отверстий 
3 м м )  — 10%, других частей крапивы (стебли и п р .)— 5, органи
ческих примесей — 2, минеральных — 1%.

Сухие листья, прессуя, пакуют в тюки по 50 кг, а резаные 
в мешки по 20 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых поме
щениях на подтоварниках или стеллажах без доступа прямых 
солнечных лучей. Срок хранения до 2 лет. Переконтролю сырье 
не подлежит.

Листья содержат каротин, витамин С, К, Вг, пантотеновую 
кислоту, гликозид уртицин, хлорофилл, кислоты (муравьиную 
и кремниевую). Применяют настой, экстракт жидкий и густой как
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Рис, 38. Крапива жгучая.

кровоостанавливающее сред
ство при легочных, почечных, 
маточных и кишечных крово
течениях. Используют для по
лучения хлорофилла, приме
няемого в фармацевтической 
и пищевой промышленности.

Кровохлебка лекарствен
ная — Saoguisorba officina
lis L. Украинское название — 
родовик л1карський, народные 
названия — рядовик, грижник, 
огоропшик, наголоватень, су- 
хозотниця, яловий золотник.

Семейство розоцветные —- 
R o s a c e a e .

С лекарственной целью ис
пользуют корневища с корня
ми.

Встречается почти по всей 
Украине, но в степной зоне 
редко (только по речным до
ливам и мокрым балкам). 

Растет на влажных лугах, влажных лесных опушках и полянах, 
среди кустарников. Часто образует заросли в виде пятен среди 
другой растительности на десятках гектаров. Промышленные за
готовки возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, 
Черновицкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, 
Черниговской, Сумской, Харьковской, северных частях Хмельниц
кой и Полтавской областей.

Запасы сырья большие, однако в связи с осушением влажных 
лугов они сокращаются.

Кровохлебка лекарственная (цв. табл XXVII) — многолетнее 
травянистое растение с длинными, горизонтальными, одревесне
вающими корневищами, от которых отходят многочисленные кор
ни. Стебель один (или несколько), высотой 20—100 с м .  Листья не- 
парнопмистые, сверху зеленые, снизу сизо-зеленые; прикорие- 
вые, образующие розетку, с черешками, стеблевые — сидячие, 
меньшего размера. Цветки собраны в головки длиной 15—30 м м  
на длинных цветоносах на верхушках разветвлений стебля. Пло
ды сухие. Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — 
августе.

Неопытные сборщики вместо кровохлебки лекарственной мо
гут ошибочно собирать растения из близкого рода черноголов
ник, отличающиеся рядом внешних признаков (табл. 26).

Заготовляют корневища с корнями осенью (сентябрь — ок
тябрь) или рано весной до начала отрастания (апрель). Выка
пывают их лопатами, отряхивают землю, затем, обрезав ножами 
надземные части, тонкие корни и гнилые части корневищ, моют
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Рис. 39. Листья крапивы двудо.мной 
(сверху) и крапивы жгучей (снизу).

в холодной воде. Толстые корневи
ща разрезают вдоль. Провяливают 
иа солнце и сушат в сушилках или 
печах при температуре 40—50°, 
раскладывая топким слоем (2—
3 с м )  па рамках. Выход сухого 
сырья 22—25%.

По ГФ—IX ст. 419, ГОСТ 2979- 
45 сырье состоит из целых или раз
резанных вдоль корневищ с корня
ми длиной не менее 20 и толщиной 
2 с м ,  снаружи темно-бурых, вну
три — желтоватых. Запах отсутству
ет. Вкус очень терпкий. Влажность 
не выше 13%- В сырье допускается 
побуревших пли почерневших кор
невищ и корней до 10%, измель
ченных частей — 5, органических и 
минеральных примесей — по 1%.

Общая зольность не должна пре
вышать 12%.

Пакуют сырье в мешки или ро
гожные кули по 35 и в тюки по
50 и 75 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях 
на стеллажах или подтоварниках. Срок храпения до 5 лет» Пере- 
коптролю сырье не подлежит.

Корневища и корни содержат дубильные вещества пирогал- 
ловой группы до 17%, сапонины (сангвисорбин, потерип) и др.

Применяют Kai; вяжущее, противовоспалительное и бактери
цидное средство при поносах, кишечных и маточных кровотече
ниях в виде отвара, жидкого экстракта, вяжущего сбора.

Крушина ольховидная (крушина ломкая) — Frangula alnus
Miller. Украинское название — крушина ламка, народные назва
ния — крушинник, волчьи ягоды, песье дерево, песья черешня, со
бачина, нарост.

Семейство крушиновые — R h a m n a c e a e .
С лечебной целью используют кору.
Встречается почти по всей Украине — в больших количествах 

на Полесье и в северной части Лесостепи, значительно реже на 
юге Лесостепи и очень редко в степных районах (только по реч
ным долинам). Растет во влажных лесах и среди кустарников, по 
берегам рек, болот, стариц, озер, на влажных лугах. Местами обра
зует подлесок в лесах на десятках и сотнях гектаров, обычно же 
растет группами и пебольшими зарослями.

Запасы сырья большие. Ежегодно заготовки можно произво
дить в Закарпатской, Львовской, Ивапо-Франковской, Черновицкой, 
Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской,
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25. Отл1 1 чите.'1 ьные признаки видов крапивы

Признаки К рап и ва  двудом- 
^ная —  U rticQ d io ic a  L.

К . ж гучая — 
и .  xirens L.

к. ж абр еел и стн а я  — 
и .  g a le o p s i fo l ia  
W ierzb. ex O piz

Опуше- г  устое, с жгучими Густое, с сильно Густое, с жгучими
иие И более коротки

ми пежгучими 
(простыми) волос
ками

жгучими волоска
ми; простыл воло
сков нет

И нежгучими во
лосками

Стебель Четырехграншл!, 
прямой или вос
ходящий^ высотой 
50—150 с м

Четырехгранный, 
прямой, развет
вленный, высотой 
15—СО СМ-

Толстый, высотой 
40—100 см

Листья Сердцевидно
яйцевидные, круп
ные (до 17 с м  дли
ной), зубчато- 
пильчатые, с за
гнутыми кверху 
крупными зубца
ми
Колосовидные,

Эллиптические 
пли яйцевидные, 
мелкие (до 4—5 ем  
длиной), по краю 
остропцльчатые

Сердцевидно-лан
цетные с удлинен
ной вытянутой 
верхушкой, по 
краю крупно- 
осгропнльчатые, 
до 12 см  длиной

Соцве- Прерывистые, па- Колосовидные,
тия длиннее черешка 

Листа, в пазухе 
которого они си
дят-

зушные, колосо
видные, не длин
нее череткв лис
та или равны ему

короткие, густые, 
разветвленные

Черниговской, Сумской областях, на севере Полтавской, Хмель
ницкой и Харьковской областей.

Среднегодовая заготовка коры крушины по республике за три 
года (1974—1976) составила 706,9 т.

Крушина ломкая (цв. табл. X) — кустарник или небольшое 
деревцо высотой до 5—7 м .  Листья очередные, с 6—8 парами 
боковых жилок. Цветки пучками по 2—6 в пазухах лпстьев 
на длинных цветоносах, мелкие, узкоколокольчатые, снаружи 
желтоватые, внутри желтые. Плоды шаровидные, сначала крас
ные, позже черные, ягодообразные коетяпки с 2—3 косточками. 
Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

Не допускается заготовка коры других растений, растущих 
вместе с крушиной ломкой, которые можно отличить по окраске 
и рисунку коры, форме листьев (табл. 27).

Заготовляют кору весной во время движения соков (апрель — 
май), обычно до появления листьев. На срубленных молодых 
стволах и ветках ножами делают кольцевые надрезы на расстоя
нии 10—15 с м ,  которые соединяют продольными разрезами, после 
чего кору легко снимают. Нельзя заготовлять кору, покрытую ли- 
шайника.ми и мхами.

Заготовленное сырье сушат на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким
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26. Отличительные признаки кровохлебки лекарственной 
и сходных видов

Признаки
К ровохл ебка  лекар
ственная — S angu- 

/sorba o f f i c in a lis  L-

Ч ерн оголовник кро- 
вохлебковы й — 

P o te r iu m  sa n g u isor -  
Ьа L.

Ч. м ногобрач
ный — Р . p o ly g a m a  

W aldsl. et K it.

Опуше- Стебли голые, Стебли внизу от- Стебли совсем го-
1ше и вы- 20—100 с м  высо- топырепно-воло- лые, 40—80 с м  вы-
сота рас
тения

ТЫ, прямостоячие систыс, вверху го
лые, 30—50 см  
высотой, восходя
щие или прямые

сотой, прямостоя
чие

Листья и в  с.чожно.м листе Прикорневые и Прикорневые и
прилист- 7—17 листочков нижние стеблевые нижние стеблевые
иикп продолговато- 

яйцевидной или 
эллиптической 
формы, по краю с 
21—25 крупными 
заостренными зуб
цами, снизу сизо
ватые; прилистни
ки зубчатые

листки с оттопы- 
ренно-волосисты- 
ми черешками.
В сложном листе 
5—29 яйцевидных 
или почти округ
лых листочков, по 
краю которых 5—7 
довольно крупных 
зубцов; с обеих 
сторон листочки 
ярко-зеленые

листки с оттопы- 
ренпо-волосисты- 
ми черешками; в 
сложных листках 
5—29 листочков, 
желтовато- или 
сизовато-зеленых

Соцве
тия

Яйцевидно-оваль
ные пли овально- 
цилиндрические

Шаровидные, по 
нескольку в стеб
ле

Эллиптические

Цветки Темпо-красные, 
обоеполые, с 4 ты
чинками и одним 
пестиком

Зеленоватые, поз
же коричневею
щие, разнополрле 
(верхние пестич
ные, средние обое
полые, нижние — 
тычиночньщ), с 
10—30 тычинками, 
2—3 пестиками

Зелен овато-жел- 
тые, обоеполые

слсе.и (5—7 с м )  на бумаге или ткапи и периодически перемеши
вая. Сушка заканчивается тогда, когда кора перестает гнуться, 
а ломается с треском. Выход сухого сырья 40%.

По ГФ — X ст. 183 сырье состоит из трубчатых или желобча
тых кусков коры различной длины, толщиной 0,5—2 м м ,  снаружи 
морщинистых, матовых, серо-бурого цвета, с поперечно-вытянуты
ми беловатыми, чечевичками, внутри— гладких, буровато-красного 
цвета, без пятен, на изломе равномерно мелковолокнистых. За
пах слабый, своеобразный. Вкус горьковатый, неприятный. Влаж
ность не выше 15%. В сырье допускается не более: кусков коры
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27. Отличительные призвакв крушины ломкой 
и сходных видов

2
п
SаС

К руш ина 
л ом к а я — 

F r a n g u l a  a U  
n u s  M iller

Р ябин а  обы к 
н овен н а я  — 
S orb u i aucu- 

p a r i a  L.

Калина 
обы к н о

венная — 
V i b u r n u m  
o p u l u s  L.

Ольха серая— 
A l r n u  in -  

сапа  M oench

О льха клей
кая — А . g lu ‘  
tino% a  (L .)  Ga-

ertn.

Ко- На старых Серая без Зелено- Серая со Черно-бу-
ра стволах бу

рая, почти 
черпая, в 
верхних 
частях 
стволов в 
на моло
дых ветках 
красно-бу
рая с лан
цетными, 
белыми че
чевичками

чечевичек вато-се
рая с 
бурыми 
чечевич
ками

светлыми
округлыми
чечевичка
ми

рая с бе
лыми ок
руглыми 
чечевичка
ми

Лис- Простые, Сложные, Прос- Простые, Простые,
тья овальные, с 9—15 тые, 3— овальные, овальные,

цельно- удлиненны- 5-лопа- опушенные, голые, зуб-
крайние; ми зубча- стные с д в о я к о п и - чатые, с
вторичные ТЫМП ЛИО округ- льчатые, притуплен-
жилки под 
углом к 
централь
ной

точками лыми
зубцами

остроко
нечные

пой илл
вырезанной
верхушкой

толще 2 м м  — 3%, кусков коры с остатками древесины — 2, кус
ков коры с лишайниками и мхами — 1, коры других деревьев и 
минеральных примесей — по 0,5%.

Общее содержание золы не должно превышать 5%, золы, пе 
растворимой в 10-процентиой соляной кислоте,— 0,6%. Экстрак
тивных веществ, извлекаемых смесью спирта и воды (3 :7 ) , долж
но быть не менее 20%.

Сухую кору, прессуя, пакуют в тюки или кипы по 50 к г .  
Хранят в упакованном виде в сухих, хорошо проветрпваемых 
помещениях на стеллажах или подтоварниках. Срок хранения до 
5 лет. Переконтролю сырье не подлежит.

Кора содержит аптрахиноны (3—8%), алкалоиды, следы ду
бильных веществ. Используют в виде отвара, экстрактов сухого 
и жидкого, препарата рамннла как слабительное средство. Кору 
прн.меняют после хранения не менее одного года в сухом месте 
или прогревании в течение часа при температуре 100°.

Входит в состав многих слабительных желудочных и противо- 
геморройного сборов.
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Рис. 40. Кувшипка чисто- 
белая:

1 — лист, 2 — бутон, 3 — цве
ток, 4 — плоя.

Кубышка желтая — Nu- 
phar lutcum (L.) S i b t h.
c t  S m. Украинское на
звание — глечики жовт1, 
народные названия — жов- 
та водяпа л 1л 1я, жовте ла- 
таття; желтая маковка.

Семейство кувшинко
вые — N y m p h a e a c e a e .

С лечебной целью ис- 
поль.зуют корневища.

Встречается но всей 
Украине, в больших коли
чествах и часто в лесных 
и лесостепных районах, ре
же в степных, в основном 
в плавнях. Растет в водо
емах, речках, старицах, озе
рах, старых прудах. Обычно образует заросли, площадь которых 
может достигать многих гектаров.

Запасы сырья большие. Ежегодпо можно заготовлять десят
ки тонн корневищ. Основные заготовки возможны в бассейнах 
рек Днепра, Северского Донца, Южного Буга (Хмельницкая, 
Винницкая, Киевская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, 
Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровепская, Волынская 
области).

Кубышка желтая (цв. табл XXV1I1)— многолетнее растение. 
Корневища желтовато-зеленые, горизонтальные, разветвленные, 
сверху покрытые рубцами от отмерших листьев, длиной по 2—3 м  
и толщиной 3—10 с м ,  прикрепленные ко дну многочисленными 
шнуровидпыми корнями. Листья с длинными черешками (до 3 м )  
и плавающими, почти кожистыми яйцевидно-овальными, с глубо
ко-сердцевидным основанием, цельнокрайними пластинками до 
20—30 с м  в диаметре. Цветки одиночные, до 4—5 с м  в диаметре, 
с пятью чашелистиками и многочисленными лепестками и ты
чинками. Плоды яйцевидно-овальные, зеленые, с эллпптическймп 
семенами. Цветет в июне — августе. Плоды созревают в июле — 
сентябре.

Заготовка корневищ, растущих нередко вместе с кубышкой 
кувшинки белой (цв. табл. XXV’IIl) и кувшинки чисто-белой 
(рис. 40), которые имеют белые цветки, не допускается.

Заготовляют корневища летом и в начале осени (июнь — 
сентябрь), вытаскивая их баграми или руками, предварительно 
подрезав корни ножами. Затем обрезают листья, корни, гнилые 
части и промывают в холодной воде. Перед сушкой корневище
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разрезают иожом ua пластиик» или п1)Одольпые лентообразные 
куски.

Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией или в сушилках и печах при темпера
туре 50—60°, расстилая тонким слоем (1—2 см) на бумаге, ткани 
илп решетах и периодически перемешивая. Выход сухого сырья 
8- 10%.

По ФС 42—608—72 сырье состоит из ленто- или дискообраз
ных кусков корневищ толщиной до 1 с м ,  с рубцами в местах 
прикрепления листьев. Снаружи корневища буровато-серые, внут
ри — серовато-кремовые илп немного желтоватые. .Запах слабый. 
Вкус горьковатый. Влажность не выше 147о. В сырье допускает
ся не более 5% побуревших или почерневших на изломе кусков 
корневищ, 2% измельченных частей (проходящих сквозь сито 
с диаметром отверстий 2 м м )  и по 1% органических и минераль
ных примесей. Зольность допускается не более 15%.

Сырье пакуют в мешки весом по 25—30 к г .  Хранят в упако
ванном виде в сухих, хорошо проветривае.мых помещениях на 
подтоварниках пли стеллажах. Срок хранения 2 года.

Корневища содержат алкалоиды: пуфаридпн, нуфлепн и др. 
(общее содержание алкалоидов в сырье не менее 0,36%). Исполь
зуются для изготовления препарата лютепурина, применяемого 
как противозачаточное (контрацептивное) средство п для лечения 
трихомонадных заболеваний. Входит в состав сбора для приготов
ления микстуры Здрепко.

Кувшинка белая — Nymphaea alba L. Украинское название — 
латаття б1ле, народные названия — б1ла водяпа л1л1я.

Семейство кувшинковые — N y m p h a e a c e a e .
С лечебной целью используют корневища.
Встречается по всей Украине, но па юге редко. Растет в стоя

чих и медленно текущих водах — речках (чаще заводи), стари
цах, озерах, прудах. Местами образует заросли, чаще вместе с 
кубышкой желтой.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять несколь
ко тонн корневищ на Полесье и в Лесостепи), однако в связи 
с осушением болот, высыханием стариц и озер, выпрямленпем 
русел рек они постепенно уменьшаются.

Кувшинка белая (цв. табл. XXV11I) — много.четнее растение. 
Корневища толстые (до 1—1,5 с м  в диаметре), горизонтальные, 
слабо разветвленные, покрыты рубцами от опавших листьев, с 
многочислеппымп шнуровидными корнями. Листья с ланцетными 
прилистниками, длпнны.ми черешками (до 2—3 м )  и плавающи
ми округлыми целыюкрайними пластинками. Цветки до 10—15с.ч 
в диаметре, с многочисленными белыми лепестками, постепенно 
уменьшающимися к центру и переходящими в тычинки. Плод 
шаровидный или яйцевидный, зеленый, почти до верхушки по
крыт рубцами от лепестков и тычинок. Цветет растение в ию
не — августе. Плоды созревают в августе — сентябре.

Заготовляют корневища от начала цветения и до осеннего 
похолодания (июнь— сентябрь).

Заготовку, сушку, упаковку и храпение производят так же, 
как и кубышки желтой. Такие же требования предъявляются 
к качеству сырья.
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Можно заготовлять корневища и других видов кувшинок: кув
шинки чисто-белой — Л'утрЛаеа C a n d i d a  Р г е s 1., отличающейся 
пурпуровым рыльцем в белых цветках, и кувшинки ыелкоцвет- 
ковой — N y m p h a e a  m i n o r i f l o r a  (S i m о n к а i) W i s s j u 1., ко
торая имеет более мелкие цветки и листья (соответственно 4—6, 
10 с м  в диаметре) и изредка встречается в водоемах на Полесье 
и в Лесостепи.

Корневища содержат алкалоид нимфеин, дубильные вещества, 
смолы, горечи. Входит в состав сбора для приготовления миксту
ры Здрепко.

Кукуруза обыкновенная — Zea mays L. Украинское название — 
кукурудза звичайна.

Семейство злаковые — Роаегае ( G r a m i n e a e ) .
С лечебной целью используют кукурузные столбики с рыль

цами.
Общеизвестное кормовое п пищевое растение, выращиваемое 

на полях и огородах.
Запасы сырья очень большие — ежегодно можно заготовлять 

сотни тонн.
Среднегодовая заготовка кукурузных столбиков с рыльцами по 

республике за три года (1974—1976) составила 36,7 т.
Заготовки производят в фазе молочной спелости початков 

(август), обычно па посевах, предназначенных для силосования. 
Пучки столбиков срывают руками или срезают ножами, удаляя 
почерневшие части.

Сушат сырье на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, раскладывая или развешивая 
тонким рыхлым слоем (1—2 с м ) .  Можно сушить в сушилках при 
температуре до 40°. После огневой сушки оставляют на 1—2 су
ток для самоувлажнения, чтобы сырье не измельчалось при упа
ковке. При замедленной сушке или сушке толстым слоем сырье 
буреет, плесневеет и приобретает посторонний запах. Выход 
сырья 25%.

По ФС 42—984—75 ст. 540 сырье состоит из перепутанных 
шелковистых нитей, состояших из длинных столбиков с раздвоен
ными рыльцами на верхушке от светло-желтого до красновато- 
коричневатого цвета. Запах слабый, характерный. Вкус сладкова
тый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 3% 
почерневших рылец и по 0,5% органических и минеральных при
месей.

Сухие столбики пакуют, прессуя, в тюки или тканевые мешки 
весом по 15 и 30 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых по
мещениях на подтоварниках или стеллажах. Сырье очень гигро
скопическое. Срок хранения до 3 лет.

Кукурузные столбики с рыльцами содержат систостерол, сиг- 
мастерол, эфирное масло, витамин К, аскорбиновую кислоту, смо
листые вещества, сапонины, горькие гликозиды, камеди. Приме
няются как желчегонное средство при холециститах, холангитах, 
гепатитах, а также как кровоостанавливающее и мочегонное сред
ство при камнях в почках и мочевом пузыре, в виде настоя и 
жидкого экстракта.
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Рис. 41. Лабазник шестп- 
лепестный:

1 — н и ж н я я  часть  растен ия,
2  — в е р х н я я  часть  с  с о ц в е 
тием, 3 —  цветок , 4 —  сбор н ы й

плод.

Лабазник шестплепест- 
ный — Filipendula hexape- 
tala G i 1 i b. Украинские на
звания — лабазник шестп- 
пелюстковий, гадючник ше- 
стипелюстковпй.

Семейство розоцвет
ные — R o s a c e a e .

С лечебной целью ис
пользуют корневище с кор
нями.

Встречается почтп что 
всей Украине, за исключе
нием южных стенных рай
онов. Растет на целинных 
степных и остепненных 
склонах балок и речных 
долпн, различных обнаже
ниях, в зарослях степных 

кустарников, на сухих лесных опушках и полянах, иногда в пз- 
реженных сухих лесах.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять несколь
ко тонн корневищ с корнями), однако в связи с интенсивным 
выпасанне.м скота на склонах и облесением они постепенно умень
шаются. Основные заготовки производятся в Лесостепи и север
ной частп Степп.

Лабазник шестилепестный (рис. 4 1 )— многолетнее травянис
тое растение с тонким корневищем. На корнях веретено- или 
клубневидные утолщения. Стебель один (или несколько), прямо
стоячий, мало ветвистый, 30—70 с м  высотой. Прикорневые листья 
в розетке, прерывисто-перистые, состоящие из многочисленных, 
удлиненных, глубокопадрезанпых, зубчатых или перисторассечен- 
ных листочков, между которыми размещены более мелкие листоч
ки. Стеблевые листья немногочисленные, с полусмдцевидными, 
зубчатыми прилистниками. Цветки с белыми или мло-розовыми 
венчиками собраны в многоцветковую конечную метелку. Пло
ды — мохнатые, сидячие листовки. Цветет растение в июне —' 
июле. Плоды созревают в июле — августе.

Заготовляют корневища с корнями осенью (сентябрь — ок
тябрь) или рано весной до начала отрастания (апрель). Выкапы
вают их лопатами, отряхивают землю, обрезают ножами над
земные части и сразу же моют в холодной воде.

Собранное сырье сушат под железной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (3—• 
5 с м )  на бумаге или ткани.
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Рис. 42. Ландыш майский.

По ФС 42 № 49—72 сырье 
состоит из топких (до 1,5 с м  
п диаметре и длиной до 10 с м ) ,  
иеравнобугорчатых, целых или 
ломаных корневищ и тонких, до 
15 с м  длиной, цилиндрических, 
часто утолщенных в средней ча
сти корней. Снаружи они темпо
бурые, внутри имеют цвет от ро
зового до буроватого. Запах ха
рактерный. Вкус горьковато-терп
кий. Влажность не выше 14%.
В сырье допускается не более 
(процентов); почерневших па 
изломе корней и корневищ — 5, 
измельченных частей (проходя
щих сквозь сито с диа.метром 
отверстий 2 м м )  — 3, органиче
ских примесей — 1, минераль
ных — 2.

Пакуют в мешки весом по 
30 к г  или тюки по 50 к г .  Хра
пят в упакованном виде в сухих,
хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или стел
лажах. Срок храпения 3 года.

Корневища и корпи содержат до 36% дубильных веществ, 
крахмал, гликозид гаультерип. Входит в состав сбора для при
готовления микстуры Здрепко.

Ландыш .майский — Convallaria majalis L. Украинское назва
ние — копвал1я звичайна, народные названия — маевка, ландиш- 
ник, дьондюраг; ландыш, лесной язык, чере.мка луговая и др.

Семейство лилейные — L i l i a c e a e .
С лечебной целью используют траву, листья и цветки.
Встречается почтп по всей Украине (за исключенпем полын

ной Степи и высокогорных Карпат). На Полесье и в Лесостепи 
это обычное растение, в степных районах довольно редкое (толь
ко по речным долинам и балка.м). Растет в лиственных, смешан
ных, реже хвойных лесах, зарослях кустарников. Иногда образу
ет заросли на десятках и даже сотнях гектаров, особенно в 
пойменных лесах. Промышленные заготовки возможны в Закар
патской, Львовской, Ивапо-Фрапковской, Черновицкой, Тернополь
ской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Пол
тавской, Сумской, Харьковской и других областях.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять сотни 
тонн листьев, десятки тонн травы, несколько центнеров цветков, 
однако с заменой естественных лесов искусственными насажде
ниями количество растений уменьшается.

Ландыш майский (рис. 42) — многолетнее травянистое рас
тение с ползучим разветвленным корневищем и тонкими корнями
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28. Отличительные признаки ландыша

П ризн аки
Л анды ш  майский — Con* 

v a lla r ia  m a ja lis  L .
К уп ен а м н огоц ветк овая  — Яо- 

ly g o n a iu m  т пиШ И огит  (L .)  АН.

Стебли Безлистные, трехгран- 
Hue, с чешуйчатыми 
прилистниками

С листьями в два ряда, 
округлые

Листья Длинночерешковые, 
удл инешю-ланцетные 
или эллиптические, 
целыюкрайпие, вла
галищные голые, ярко- 
зеленые, снизу глянце
вые

Короткочерешковые, про
долговатые, цельнокрай- 
пие, снизу сизовато-зеле
ные от воскового налета 
сверху — матовые

Цветки в  одпостороипей кис
ти; околоцветник ко
локольчатый с 6 ши
рокими зубца.ми

По 2—5 в пазухах листь
ев на поникающих цве
тоножках; околоцветник 
зелеповато-бслый, под -за
вязью не суженный, цве
тоножки голые

в узлах. От верхушек п боковых ответвлений корневищ отходят 
побеги, состоящие из 3—6 влагалищных листьев и двух (редко 
трех) более крупных обычных листьев. Цветки ароматные, разме
щены на верхушке безлистного стебля-стрелки. Околоцветник 
белый, шаровидно-колокольчатый с шестью широки.ми зубцами. 
Плоды — шаровидные красные ягоды. Цветет в мае, плоды со
зревают в сентябре. Растение ядовитое.

Неопытные сборщики могут собирать в.место ландыша сходные 
с ним по листьям другие растения, растущие часто в лесах, вмес
те с ним, особенно виды купены (рис. 43) и грушанку кругло
листную. Ряд внешних признаков дает возможность различать 
эти виды растений (табл. 28).

Заготовляют траву и цветки во время цветения (май), когда 
последние еще имеют белую окраску. Траву и листья срезают 
ножами или серпами, соцветия — ножами пли секаторами под 
цветками, складывают в корзины или мешки, насыпают на бре
зенты и быстро отправляют к месту сушки пли приемки (свежее 
сырье).

Сушат немедленно па чердаках под железной крышей или 
под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем 
(траву и листья 2—3 с м ,  цветки 1 с м )  па ткани или бумаге, 
и часто перемешивают. Выход сухой травы и листьев 20%, цвет
ков 13-14% .

По РФ — VIII ст. 322, ГОСТ 8684—58 сырье (лист) состоит из 
желтовато-зеленых листьев с более светлыми черешками. Запах 
слабый, своеобразный. Вкус горький. Влажность не выше 14%.
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майского и Сходных видов

к. ш и р ок ол и стн ая  — 
Р . la t i fo l iu m  (lacq) 

D esf.

К. л екарствен н ая—Р . o f 
f ic in a le  A ll.

Груш анка круглолист
ная — P y r o la  ro tu n -  

d ifo lia  L .

С ЛИСТЬЯМИ в два 
ряда, грапистые, 
вверху опушенные

Короткочерешковые, 
яйцевидно-продолго
ватые, снизу густо 
опушенные, по жил
кам

Одиночные или па
зушные по 2—4; 
околоцветник зеле- 
иовато-белый, под 
завязью не сужен
ный, цветоножки 
опушенные

С листьями в два 
ряда, в нижней час
ти трехгранные, го
лые
Полустеблеобъемлю- 
щие, продолговато
эллиптические, сни
зу серовато-зеленые; 
жилкование дуго- 
нервное

По 1—2 в пазухах 
листьев; околоцвет
ник зеленовато-бе
лый, под завязью 
суженный, цвето
ножки голые

Внизу острогранпс- 
тые, облиственные

Прикорневые, длин
ночерешковые, веч- 
позел.еные, кожис
тые, округлые, слег
ка зубчатые, стеб
левые, продолгова
тые; жилкование 
перистое
В многосторонней 
кисти, ширококоло
кольчатые, бледно- 
розвоые

В сырье допускается не более 3% измельченных частей (проходя
щих сквозь сито с диаметром отверстий 1 м м ) ,  1% органических 
примесей (части других растений) и 0,5% минеральных при
месей. Пакуют в мешкп по 20 к г  илп тюки по 50 к г .  Срок хранения 
до 2 лет.

По ГФ — X ст. 322, ГОСТ 8684—58 сырье (трава) состоит из 
листьев и цветоносов с цветками (не меньше 5%). Запах сла
бый, своеобразный. Вкус горький. Влажность не выше 14%. 
В сырье допускается не более (процентов): частей с измененной 
окраской — 5, измельченных частей (проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 1 м м ) — 3, органических примесей (части 
других растений) — 1, минеральных —- 0,5.

Пакуют, прессуя, в мешки или кипы весом по 50 к г .  Срок хра
нения до 2 лет. Биологическая активность травы и листьев кон
тролируется ежегодно.

По ГФ—X ст. 322, ГОСТ 8684—58, сырье (цветки) состоит из 
светло-зеленых цветоносов и колокольчатых желто-белых цветков. 
Запах почти отсутствует. Вкус горький. Влажность не выше 12%. 
В сырье допускается не более (процентов): соцветий с побурев
шими цветками — 5, цветоносов длиннее 3 с м  ниже последнего 
цветка — 3, цветоносов без цветков — 1, органических примесей 
(части других растений) — 0,5, минеральных — 0,3.

Пакуют сырье в фанерные ящики, выложенные плотной бе
лой бумагой, весом по 10—20 к г .  Срок хранения до одного года.

Сырье ландыша хранят в группе сильнодействующего сырья в 
упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых помещениях
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Рис. 43. Купена многоцпетковая;
корневищ е и в е р х н я я  часть  р астен ия  

с  цветками.

па стеллажах или подтоварниках. 
Биологическую активность сырья 
проверяют через каждые 6 ме
сяцев.

Свежую траву принимают, 
согласно стандарту, влажностью 
около 80% без наличия поверх
ностной влаги.

Все части растения содержат 
гликозиды сердечного действия, 
из которых главным является 
копваллятоксин. Применяется 
настойка, сухой экстракт, очи
щенные новогаленовые препара
ты (коргликоп, конваллятоксин) 
при острой и хронической сер
дечной недостаточности и невро
зах. Входит в состав ряда комп
лексных препаратов.

Лапчатка прямостоячая — Ро- 
tentilla erecta Raeusch. Украинское пазваипе — перстач прямостоя
чий, народные названия — калган, дубровка, зав’язник; завязный 
корень, вязель, кошачьи лапки.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют сухие корневшца лапчатки.
Встречается на большей части Украины, преимущественно в 

Карпатах, на Полесье, меньше — в Лесостепи (в основном на вто
рых речных террасах и поймах) и очень редко в Степи. Рас
тет по влажных пзреженных лесах, особенно сосновых, зарослях 
кустарников, па влажных лугах, лесных опушках и полянах. Ча
сто образует редкие заросли на десятках гектаров. Промышленные 
заготовки возможны в Закарпатской, Львовской, Ивапо-Франков- 
ской. Черновицкой, Волынской, Ровенскон, Житомирюкой, Черни
говской, Киевской, Сумской областях.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготовлять 
десятки центнеров корневищ), однако в связи с осушением забо
лоченных пространств они заметно уменьшаются.

Лапчатка прямостоячая (цв. табл. XIV) — многолетнее травя
нистое растение с горизонтальным, цилиндрическим или клубне
видным, многоглавым корневищем длиной 2—10 с м  с многочис
ленными нитевидными корнями. Стебель один (или несколько), 
прямостоячий или восходящий, высотой 10—30 с м ,  вильчато-вст- 
впстый, покрытый, как и листья, редкими простыми волосками. 
Стеблевые листья сидячие, тройчатые, с клиновидноудлиненными, 
вверху пильчато-зубчатыми листочками. Прилистники вдвое ко
роче листьев, 3—7-лопастные или круппозубчатые. Цветки с зо
лотисто-желтым венчиком и двойной чашечкой, одиночные, пазуш-
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пые или верхушечные, на длинных топких цветоножках. Плоды — 
сборные семянки из 8—15 голых, слегка .морпдинистых плодиков. 
Цветет в июле — августе. Плоды созревают в августе — сентябре.

Заготовляют корневища осенью после отмирания надземных 
пастей (сентябрь — октябрь) пли рано весной в начале отраста
ния листьев (апрель). Выкапывают лопатами или копалками, а в 
зарослях выпахивают плуга.ми, выбирают, отряхивают землю, об
резают ножами надземные части, корпи, гнилые части корневищ 
и моют в холодной воде.

После провяливания на открытом воздухе в течение несколь
ких дней корневища сушат на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, а лучше в сушилках 
при температуре 50—60°, раскладывая топким слоем (2—3 с м )  
па бумаге, ткани, решетах. Выход сухого сырья 28—32%.

По ГФ — IX ст. 421, ГОСТ 6716—71 сырье состоит из прямых 
или изогнутых корневищ длиной 9 с м  и толщиной не менее 
0,5 с м ,  цилиндрических или округлых, твердых и тяжелых, с 
многочисленными ямками. Цвет снаружи красно- или темно-бу
рый, внутри — красно-бурый. Запах слабый, ароматный, усили
вающийся при растирании. Вкус очень вяжущий. Влажность не 
выше 14%|. В сырье допускается не более (процентов); темных 
на йзломе корневищ — 5, корневищ, плохо очищенных от корней 
и надземных частей,— 3, органических примесей — 0,5, минераль
ных — 1.

Содержание золы должно быть не более 57о, дубильных ве
ществ не менее 20%.

Сухие корневища пакуют в мешки весом по 30 к г .  Хранят в 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 6 лет. Переконтролю не под
лежит.

Корневища содержат дубильные вещества, с,молы, флавопоиды. 
Применяется отвар и настойка как вяжущее, кровоостанавливаю
щее, бактерицидное средство при кишечных и маточных кровоте
чениях, а также при цыпге и слабости десен. Входит в состав 
желудочных сборов. Широко используются в рыбоконсервной про
мышленности.

Лапчатка серебристая — Potentilla argentea L. Украинское на
звание— перстач ср1блястий, народные названия — дерев’япка, 
роснишка, червишник, жовтя и др.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украпне, но значительно чаще 

па западе. Растет па склонах балок н речных долин, сухих лес
ных опушках и полянах, обочинах дорог, сухих выпасах, иногда 
как сорняк. Образует небольшие нзреженпые заросли и группы, 
особенно в лесостепных районах (Волынская, Львовская, Ровеп- 
ская, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Кирово
градская области).

Запасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготов
лять десятки центнеров травы.

Лапчатка серебристая — многолетнее травянистое растение. 
Корень стержневой, в верхней части покрытый остатками листьев. 
Стебли дуговидно изогнуты в нижней части, высотой 10—30 см .
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покрыты, как и черешки листьев и цветоносы, белым пли серым 
войлочным опушением с прпмесью простых волосков. Прпкорне- 
вые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, с 6—7 листоч
ками, средние и верхние — с 3—5 листочками. Листочки обратно- 
яйцевпдпые, с узколинейным оспованпем, с 2—5 зубцамп па вер
хушке с каждой стороны, сверху зеленые, снпзу беловойлочные. 
Прилпстпикн прикорневых листьев перепончатые, бурые, стебле
вы е— травянистые. Цветки ярко-желтые, па длинных цветонож
ках. Плодики мелкие, тонкоморщинпстые. Цветет в июне — июле, 
плоды созревают в июле — августе.

В южных п восточных районах Украины в основном встречает
ся близкий вид — лапчатка неблестящая, который возможно будет 
использоваться в будущем.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая растения ножом 
или серпом без грубых прикорневых частей.

Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 7—10 см. на бумаге пли 
ткани. Выход сухого сырья но установлен.

По ФС 42 Л» 15—72 сырье состоит из стеблей с листьями, цвет
ками п недозревшими плодами. Листья сверху голые, блестящие, 
серовато-зеленые, снизу почти беловойлочпыс, по краям заверну
тые. Венчики золотистые или буровато-желтые. Запах отсут
ствует. Вкус немного терпкий. Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более 5% пожелтевших п побуревших частей, 
5% измельченных частей (проходящих сквозь сито с диамет- 
ро.м отверстий 2 м м )  и по 1% органических и минеральных при
месей.

Сухую траву пакуют в мешки весом по 20 к г  или в тюки по 
50 к г .  Храпят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на 
подтоварниках или стеллажах. Срок хранения 3 года.

Трава содержит, как и у других видов лапчаток, дубильные 
вещества. Входит в состав сбора .микстуры Здренко.

Лен посевной — Linum usitatissimum L . Украинское назва
ние — льоп звичайпий.

Семейство льновые — Ы п а с с а е .
С лечебной целью используют семена («льняное семя»).
Семена льна собирают при уборке pacTeHuii, разводимых спе

циально па семена и при уборке льна-долгунца, возделываемого 
для получения волокна.

По ГФ—IX—437 семена овально-сплюснутые; с одного конца 
они заострены, с другого — широко закруглены, толщиной до 
2 м м ,  шириной 2—3, длиной 4—6 с м .  Оболочка семян гладкая, 
блестящая, коричневатая. На вкус семена сладковатые и слизис
тые. Семена должны легко скользить в руке, не иметь неприятно
го запаха и не содержать семян сорных растений. Влажность 
не выше 12%, зольность не более 6%.

Семена содержат высыхающее жирное масло (30—48%), а так- 
нсе слизь (5—12%) — в основном в оболочке, белок (18—33%), 
углеводы (12—26%), органические кислоты, ферменты, витамин А.

Слизь семян льна обладает обволакпвающим, противовоспали
тельным и легким слабительным действием и при.мепяется внутрь 
при воспалительных поражениях слизистой оболочки желудочно- 
кишечного тракта и дыхательных путей.
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Табл. XVII. Ф и а л к а  т р е х ц в е т н а я  (I) .  Ч е м е р и ц а  Л о б е л я :  средняя часть 
растения (2), основание стебля с корнсвн1цсм и корнями (3), со

цветие (4).
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Табл XVIII Б а г у л ь н и к  б о л о т н ы й ;  верхняя часть растения (I),  иве 
■ эк (2) цветок в разрезе (3), веточка с плодами (4). плоды (5) 

Барбарис о б ы к н о в е н н ы й ;  веточка с плодами (6). соцветие (7) Амми 
з у б н а я  в»рхпяя (8) и нижняя часть растения (9). цветок (10). зон- 

"ик с плодами ( ' ! ) .  плод (I?)
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Табл XIX. Барвинок малый (I) Безвременник осенний: верхняя (2), 
нижняя часть растения (3), клубнелуковица в разрезе (4). цветок 
в развернутом виде (5), часть растения с листьями и незрелой ко

робочкой (6). раскрывшаяся коробочка (7)
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Табл, XX. Белладонна: веточка с цветками (I),  цветок в разрезе 
(2), плод (3), семя (4), корневище с корнями (5). Скополия кар- 
ниолийская (6), корневище (7), коробочка (8), венчик в развернутом 
виде (9). тычинка (10), пестик ( I I) ,  семя (12). Дурман обыкновен

ный (13). Белена черная (14), плод (15).
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Таб-т. XXII Горечавка желтая: нижняя (1), средняя (2) и верхняя 
часть растения (3) Горечавка точечная (4). чашечка (5). плод (6), 
семя (7). Горечавка перекрестнолистная: нижняя (8) верхняя часть 
растения (9), цветок (10). цветок в разрезе ( I I) .  плод целый и в 
разрезе (!2). семя (!3). Олеандр обыкновенный (14). лист (15)



Табл XX in . Кориандр посевной (!) цветок (2), часть стебля с 
нижними листьями (3), прикорневая часть стебля с корнем (4), плод 
целый и в разрезе (5). Родиола розовая (6), цветок целый и в разре

зе (7). Горичник русский: соцветие (8), лист (9).
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Табл. XXIV. Д е в я с и л  в ы с о к и й : нижняя часть растения с корневищем 
и корнями (I). нижний лист (2). верхняя часть растения (3). Г р ы ж 
н ик г о л ы й : общий вил растения (4), отрезок стебля с соцветиями- 

клубочками (5). цветок целый и в разрезе (6, увеличено).
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Табл. XXV. Х в о ш  п о л е в о й : растение со спороносными побегами (I). 
спорофилл со спорангиями (2), бесплодный зеленый стебель (3). 
Щ и т о в н и к  м у ж с к о й :  корневище в разрезе (4). лист с нижней сторо
ны (5). долька листа с нижней стороны с сорусами (6, увеличено), 

лист с верхней стороны (7). споры (8).
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Табл XXVI. Д у д н и к  л е к а р с т в е н н ы й :  верхняя часть растения (I). 
корневище с корнями (2), цветок (3. увеличено!, незрелый плод (4). 
зрелые полуплодики с брюшной и спинной стороны, (5). Д у д н и к  л е с 

н о й :  верхняя часть растения с соцветием (6).



Табл. XXVII. Д ы м я н к а  л е к а р с т в е н н а я  (I). К р о в о х л е б к а  л е к а р с т в е н 
н а я  (2), цветок (3), листочек околоцветника (4), цветок без около
цветника (5). семя (6). М и н д а л ь  о б ы к н о в е н н ы й : цветок (7), цветок 
в разрезе (8). ветвь с плодами (9). косточка (10), семи ( I I) ,  семя

в разрезе (12).



Табл. XXVIII. Кувшинка белая: листья, ца; т̂ок, б> гон (J), нижняя 
часть растения и корневище в поперечном разрезе (2). Кубышка 
желтая: листья, цветок, бутон (3), нижняя часть растения и корне

вище в поперечном разрезе (4).
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Табл. XXIX. Можжевельник обыкновенный: веточка с плодами (/), 
вер.хушкз побега с семяпочками (2J, микростробил (3). шишкоягода 
в разрезе (4), семя (5). Эвкомия вязолистая: веточка с пестичны
ми цветками (6), с тычиночными цветками (7). с плодами (8), 

кусок коры (9). Шалфей лекарственный (10).
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Табл. XXX М о р д о в н и к  о б ы к н о в е н н ы й  (I). цветок с оберткой (2). 
цветок без обертки (3). плоя (4). нижний лист (5), корень (6) 
М ы л ь н я н к а  л е к а р с т в е н н а я :  корневище с корнями (7). верхняя часть 
растения (8). пестик с лепестком (9). коробочка (10). завязь в 

разрезе (//).  семя (12)
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Табл. XXXI Н а п е р с т я н к а  к р а с н д я ; корень (f).  верхняя часть расте
ния (2).,̂  лист с верхней (3) и нижней стороны (4) коробочка с 
чашечкой (5). семена (6). Н а п е р с т я н к а  к р у п н о ц в е т н а я  (7). Н а п е р 

с т я н к а  ш е р с т и с т а я  (8)



Табл, ХХХ1Г. О м е л а  б е л а я ;  общий вид женского (!)  и мужского 
растения (2). мужское (3) и женское соцветие {4). плод (Ь), семя 
(6). О л ь х а  с е р а я :  ветвь с мужскими соцветиями (а) и женскими (б) 
сережками {7), тычиночные (8) и пестичные цветки (9), ветвь с 
листьями и женскими сережками (Ю), «шишки» ( I I) ,  орешек (!2).



Лепидотека пахучая (ромашка безъязычковая) — Lepidotheca 
suavcolens ( P u r s c h . )  ^  n i t .  [ M a t r i c a r i a  m a t r i c a r i o i d . e s  (Less. ) 
P o r t e r  e t  B r i t t o n ] ,  Украинское название — ромашка без’- 
язичкова, народные названия — рум’янка зелена, ромашка собача, 
ромашка амерпканська.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используются соцветия.
Встречается почти по всей Украине, чаще на западе и на се

вере, где местами образует небольшие заросли. Растет на пусты
рях, улицах, вблизи жилья, по обочинам дорог, в парках.

Запасы сырья довольно значительные — заготовлять соцветия 
можно десятками тонн.

Лепидотека пахучая (цв. табл. XV) — однолетнее, травянис
тое, скученно-разветвленное, голое, с сильным ароматным 
запахом растение, 10—40 с м  высотой, с зеленовато-желтыми кор
зинками, без краевых, белых язычковых цветков. Корзинки рас
положены на коротких, кверху утолщенных ножках. Цветки все 
трубчатые, зеленовато-желтые, с четырехлопастпым отгибом. 
Листья дважды-тюнждыперистораздельпые на липейно-ланцетные 
или линейные сближенные дольки. Семянки — 1,5 м м  длиной с 
короткой коронкой и четырьмя продольными ребрышками па 
внутренней стороне. Цветет все лето.

Заготовляются соцветия по мере расцветания, в начале цве
тения (июнь — август), срывают их руками, сушат быстро на 
чердаках, под железной крышей или под навесами с хорошей 
вентиляцией, расстилая тонким слоем на бумаге или мешковине, 
периодически перемешивают.

По ГФ — X ст. 270, ГОСТ 2237—75 сырье состоит из цельных 
корзинок с трубчатыми цветками на сильно выпуклом цветоложе, 
С цветоножками до 1 с м  длиной. Цвет оберток серовато-зеленый, 
цветков — зеленый. Запах сильный, ароматический. Вкус горько
вато-пряный с ощущением слизпстости и едкости. Влажность не 
выше 14%.

В сырье допускается — не более (процентов): корзинок, по
терявших нор.мальную окраску,— 8, измельченных частей (прохо
дящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 м.у.) — 20, других 
частей ромашки — 2, органических примесей — 1, минераль
ных — 0,5.

Эфирного масла должно быть не менее 0,2%.
Пакуют, прессуя, в тюки весом по 50 к г  или в фанерные ящи

ки, выложенные плотной белой бумагой, весом по 20—25 к г .
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на под

товарниках или стеллажах.
Допускается для использования вместо ромашки лекарствен

ной. В составе эфирного масла отсутствует азулен.

Лимонник китайский — Schizandra chinensis ( Т  u г с z.) В  а i 1 1.
Украинское название — лимонник китайеышй.

Семейство лимопниковые — S c h i z a n d r a c e a e .
С лечебной целью используют плоды и семена.
Распространен в природных условиях только на Дальнем Вос

токе (Хабаровский и Приморский края. Амурская область), реже па 
Сахалине и Курилах. Па Украине выращивается ботаническими 
садами, опытными станциями и повсеместно многочисленными
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садоводами-любителями. Рекомендован для разведения по всей 
территории республики как медоносное и лекарственное растение, 
для декоративного озеленения каменистых склонов. Размножа
ется вегетативно и семенами.

Лимонник китайский (цв. табл. XLVI) — многолетняя деревя
нистая лиана длиной 10—12 с м ,  в диаметре 1,5—2 с м .  У  старых 
лиан кора морщинистая, темно-коричневого цвета, шелушащая
ся, у молодых гладкая, блестящая, желтоватая. Листья эллип
тические или обратнояйцевидные длиной 5—10, шириной 3—5 с м ,  
заостренные к верхутпке, у основания клиновидные с неясно вы
раженными зубцами по краям, голые, светло-зеленые, блестящие, 
собраны очередно пучками. Черешки длиной 2—3 с м ,  обычно ро
зово-красные. Цветки раздельнополые, однодомные, вначале слег
ка розовые, зате.м белые или кремовые, восковидные, собраны по 
2—5 у основания одногодичных веток на тонких поникающих ро
зово-красных цветоносах, распускаются в конце мая — июне. Пос
ле отцветания завязь разрастается и расчленяется. Из одного 
цветка образуется кистевидная сочная многоягода, в среднем 
5—7 с м  длины, густо усаженная ярко-красны.ми ягодами (от 2— 
3 до 30—40 ш т.). Ягоды неправильноокруглые, продолговатые, поч
ти шаровидные или грушевидные, обладают характерным арома
том и вяжущим кислым вкусом. Все части растения при расти
рании издают лимонный запах, что и обусловило название рас
тения.

Ягоды созревают в сентябре, собирают их до заморозков. Се
мена (по одному, реже два в ягоде) имеют почковидную форму 
с глянцевитой, плотной оболочкой. Свежие семена желтые пли 
желто-оранжевые, при хранении приобретают бурую окраску, 
горьковатые, с перечнообжигающим вкусом.

Собирают спелые плоды (сентябрь — октябрь), провяливают 
на воздухе, расстилая тонким слоем на мешковине или брезенте, 
очищают от примесей и досушивают в печах или сушилках при 
температуре, не превышающей 60°.

По ГФ—X ст. 294 сырье должно отвечать следующим требо
ваниям; вкус плодов горьковато-кислый с терпким привкусом и 
характерным жжением во рту, запах слабый, специфический, при 
растирании сильный, лимонный. Влажность не более 14%.

В сырье допускается не более (процентов): золы общей — 4, 
золы, не растворимой в 10-процентной соляной кислоте,— 1,5, 
подгоревших и поврежденных плодов — 2, других частей лимон
ника (остатки цветоложа, веточек) — 1, органических приме
сей — 1, минеральных примесей — 0,5.

Сухие плоды лимонника упаковывают в тканевые мешки но 
50 к г ,  хранят в хорошо проветриваемом помещении на подтовар
никах или стеллажах.

Для приготовления порошков и спиртовой настойки использу
ют семена лимонника. Их получают путем отжима и протирания 
свежих плодов на ситах. После промывки сушат на открытом 
воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, расстилая тон
ким слоем на мешковине или брезенте и периодически переме
шивая.

По ГФ —X ст. 604 семена лимонника должны отвечать следую
щим требованиям: вкус семян горьковато-жгучий, пряный, запах
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при растирании сильный, напоминающий запах лимона, влаж
ность не более 12%.

В сырье допускается не более (процентов): золы общей — 3, 
других частей лимонника (мякоть плода, листьев, веточек) — 3, 
новрежденных и раздавленных семян — 5, минеральных и орга
нических примесей — 1.

Сухие семена лимонника упаковывают в бумажные, непропи- 
танные, четырехслойные крафт-мешки по 20—25 к г .  Хранят в су
хом проветриваемом помещении.

Плоды лимонника содержат большое количество органических 
кислот (лимонную, яблочную, винную и др.), витамин С, эфирные 
и жирные масла, дубильные вещества. В семенах обнаружены 
особые тонизирующие вещества — схизандрины и схизандрол.

Препараты китайского лимонника оказывают стимулирующее 
действие на центральную нервную систему, повышают защитные 
свойства организма, ослабляют чувство усталости, повышают ум
ственную и физическую’ работоспособность, улучшают об.менные 
процессы, стимулируют дыхание и кровообращение.

Назначают при переутомлении, сонливости, понижении работо
способности, при тяжелых физических нагрузках, для усиления 
зрения.

Сок плодов лимонника используют в пищевой промышленности.

Липа сердцелистная — Tilia cordata Mi l l .  Украинское назва
ние— липа серцелиста, народное название — липа.

Семейство липовые — Т Ш а с е а е .
С лечебной целью используют соцветия.
Встречается в лиственных (дубовых, грабовых, буковых и др.) 

и реже в смешанных лесах почти по всей Украине. В Карпатах 
поднимается до 950 м.. В лесных и лесостепных районах преиму
щественно растет в водораздельных, реже в пойменных лесах, 
в Степи — в пойменных и балочных. Повсеместно в лесостепных 
и па севере степных районов произрастает в лесополосах и при
дорожных насаждениях, а также на улицах, в парках и пр. Основ
ные заготовки целесообразны в Хмельницкой, Винницкой, Киев
ской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Донецкой 
областях.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять несколь
ко сот тонн соцветий. Заготовки производятся по всем областям 
Украины. Среднегодовая заготовка соцветий липы по республике 
за три года (1974—1976) составила 60 т.

Липа сердцелистная (рис. 44) — дерево до 25 м  высотой, с 
красноватыми или оливковыми побегами. Листья очередные, длин- 
ночерешковые, на верхушке заостренные, перавнобокие, сердце
видные, по краям пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу — сизо
зеленые, с пучками бурых волосков в углах между жилками. 
Цветки желтовато-белые, душистые, собранные по 2—11 в пони
кающие полузонтики. Прицветный лист отвороченный, срастается 
с общим цветоносом. Плоды — опушенные орешки, 4—8 м м  в диа
метре. Цветет растение в конце июня — июле. Плоды созревают 
в октябре.

На Украине, кроме липы сердцелистной, произрастают также 
липа широколистная— Т Ш а  p l a t y p h y l l o s  Scop ,  и липа пушис
т а я — Т Ш а  t o m e n t o s a  М о е н с h. Химический состав последней
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Рис. 44. Липа сердцелистная,

недостаточно изучен. Вероятно, 
ее можно применять так же, как 
л. сердцелистпую и л. широко
листную.

Заготовляют соцветия во вре
мя цветения. Чтобы не повре
дить деревья, лучше это делать 
с приставных раздвижных лест
ниц. Но обычно срезают неболь
шие ветки с обильным цветением 
и на земле обрывают соцветия, 
отбрасывая одновременно повреж
денные листоедами п поражен
ные ржавчиной.

Сушат сырье на чердаках под 
железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем (3— 
5 с м )  на ткани или бумаге, или 
в сушилке при температуре 25— 
30°. При пересушивании цветки 
осыпаются. Выход сухого сырья 
30-31% .

По ГФ — X ст. 274, ГОСТ 6518—69 сырье состоит из желтова
то-зеленых прицветных листьев и светло-желтых цветков, собран
ных по 3—15 на цветоносах. Запах слабый, ароматический. Вкус 
сладковатый, немного терпкий с ощущением слизистости. Влаж
ность не выше 13%. В сырье допускается не более (процентов): 
побуревших цветков и прицветников — 4, соцветий, поврежденных 
листоедами и ржавчиной,— 2, соцветий с плодами — 2, других 
частей липы — 1, осыпавшихся цветков или соцветий без при
цветников — 15, измельченпых частей (проходящих сквозь сито 
с диаметром отверстий 3 м м )  — 3, органических примесей (части 
других растений)— 0,3, минеральных — 0,1. Сухие соцветия па
куют в тюки весом по 50 к г .  Хранят в упакованном виде в су
хом, хорошо проветриваемом помещении на подтоварниках или 
стеллажах. Срок хранения до 2 лет.

Соцветия содержат флавоноиды и потогонные гликозиды, эфир
ное масло, слизи, дубильные вещества. Применяются как потогон
ное средство при простудных заболеваниях, для полоскания горла 
и зева. Входят в состав потогонных чаев и сбора для полоска
ния горла. Используется также в коньячном и ликерном производ
ствах.

Лопух большой — Arctium lappa L. Украинское название — ло
пух великий, народные названия — реп’яхи, липух, капелюш!, д1- 
довник и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют корпи.
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Рис. 45. Лопух бо.пьшой (слева) и лопух паутинистый.

Встречается почти по всей Украине, однако в южных степных 
районах довольно редко (только по речным долинам и балкам). 
Растет на сорных мостах, под заборами, стенами зданий, по пе
риферии садов, в парках, а также во влажных лесах (особенно 
в поймах рек и по днищам балок). Иногда образует небольшие 
заросли, чаще же растет небольшими групдами и даже единич
ными экземплярами. Заготовки возможны на Полесье- и в лесо
степных районах (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, 
Винницкая, Черкасская, Киевская, Полтавская, Черниговскэя, 
Сумская, Харьковская области).

Запасы сырья довольно большие, но наблюдается быстрое их 
уменьшение в связи с улучшением санитарного состояния насе
ленных пунктов.

Лопух большой (рис. 45) — двулетнее травянистое растение 
с мясистыми, слабо разветвленными, всретеновидными корнями 
до 60 с м  длиной. Стебли прямостоячие, бороздчатые, шерстистые, 
разветвленные, до 1,5—2 м  высотой. Листья очередные, черешко
вые, широкосердцевидпые, в большинстве целыюкрайние, реже 
выемчато-зубчатые, сверху зеленые, почти голые, снизу серо
войлочные. Прикорневые листья большие (до 60—70 с м  длины и до 
30—50 с м  ширины), верхние размером значительно меньше, яйце
видные, заокругленные. Соцветия — корзинки 3—3,5 с м  в диаметре, 
расположены щитком. Обвертка черепитчатая из шиловидных лис
точков с крючковато-загнутыми верхушками. Цветки с трубча
тым, пятизубчатым, пурпуровым венчиком. Плоды — семянки

165



5—6 м м  длины, обратнояйцевидные продолговатые, черные, сплюс
нутые, ребристые, вверху немного морщинистые, с хохолком из 
коротких, зазубренных, легко опадающих щетинок. Цветет в ию
не — августе. Плоды созревают в сентябре — октябре.

На Украине встречаются несколько видов лопухов, которые 
могут также применяться. Наиболее распространен лопух паути
нистый— A r c t i u m  t o m e n t o s u m  Mi l l .  (рис. 45), встречающийся по 
всей Украине, в особенности на сорных местах.

Заготовляют корни растений первого года осенью (сентябрь —■ 
октябрь), второго года — рано весной до начала отрастания (ап
рель). Выкапывают лопатами, отряхивают землю, обрезают ножа
ми надземные части и тонкие корни, промывают в холодной воде, 
а затем очищают от коры.

Собранные корни сушат на открытом воздухе, на чердаках 
под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на бумаге или ткани. Выход 
сухого сырья 26—28%.

По ОСТ НКВТ 7907 1 3 1 9  сырье состоит из мясистых неодревес
невших кусков корней длиной 10—25 с м ,  очищенных от коры, сна
ружи серовато-бурого, внутри бледно-серого цвета. Запах сла
бый, своеобразный. Вкус, сладковатый, с ощущением слизистости. 
Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более (процен
тов): корней с остатками стеблей — 1, побуревших корней — 5, 
кусков корней длиной менее 2 с м  — 5, органических примесей 
(части других растений) — 0,5, минеральных— 1.

Пакуют в тюки весом по 100 к г .  Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях.

Корни содержат эфирное масло (0,17%), дубильные и горькие 
вещества, инулин (до 45%), протеины (около 12%). Применяется 
отвар как мочегонное и потогонное средство, при подагре и рев
матизме. Настой корня на миндальном или сливочном масле ис
пользуется для рощения волос (репейное масло).

Лук репчатый — Allium сера L. Украинское название — цибуля 
городня, народные названия — цибуля, луковиця.

Семейство луковые — А Ш а с е а е .
Широко известное растение, возделывается но всей Украине 

как овощная культура. С лечебной целью используют свежие лу
ковицы. Заготовляют их в конце лета (август — сентябрь), когда 
вянет надземная часть. Урожай 150—300 ц / г а .

После обрезки надземных частей луковицы сушат в сухом, хо
рошо проветриваемом помещении, разложив на чистой подстилке 
в один слой.

По ГОСТ 1723—67 сырье состоит из созревших цельных, су
хих, чистых луковиц с остатком стеблевой шейки длиной 2—5 с м .  
В сырье допускается: поврежденных луковиц не более 5%; луко
виц со стеблевой шейкой до 10 с м  — не более 5; проросших луко
виц — до 10%.

Упаковывают в ящики или мешки. Хранят в сухих проветри
ваемых помещениях.

Свежие луковицы содержат эфирное масло, главной состав
ной частью которого является дисульфид, витамин С, каротин, 
витамин В, лимонную и яблочную кислоты. Найдены также следы 
йода.
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Лук репчатый обладает фитонцидными, противогрибковыми, 
протистоцидными свойствами и применяется как средство, зажив
ляющее раны и тонизирующее деятельность желудочно-кишечного 
тракта.

Готовится препарат аллилчеп — который применяется при ато
нии кишечника, колитах, атеросклерозе.

Широко используется как пищевой продукт.

Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) R i c h .  Украинское 
название — любка дволиста, народные названия — бояк, старчець 
смоляний.

Семейство орхидные — O r c h i d a c e a e .
С лечебной целью используют сухие клубни любки (салеп).
Встречается на Украине в основном в Карпатах и на Полесье, 

редко в Лесостепи и очень редко в Степи (на вторых, речных 
террасах). Растет в лесах, на лесных опушках и полянах, влаж
ных лугах одиночными экземплярами или образует редкие неболь
шие заросли. Заготовки возможны в Закарпатской, Львовской, 
Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киев
ской областях.

Запасы сырья почти отсутствуют. Ежегодные заготовки можно 
проводить только одновременно с заготовкой ятрышников — O r 
c h i s  L., в сырье которых любка является допустимой примесью. 
Виды рода любка внесены в «Червону книгу» Украины.

Любка двулистная (цв. табл. XLII) — многолетнее травянис
тое растение с двумя удлиненно-овальными клубнями (отмираю
щий — материнский и молодой — дочерний) и немногочисленными 
тонкими корнями. Стебель прямостоячий, высотой 20— 50 см ,  
с верхушечной кистью белых, неправильных, душистых цветков. 
Нижние два листа (реже 1—3) эллиптические, почти супротив
ные, цельнокрайпие, дугонервные, с округленной верхушкой, 
переходящие в крылатый черешок. Стеблевые листья мелкие, 
недоразвитые. Плоды — коробочки с очень мелкими семенами. 
Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе.

Допускается заготовка и другого вида — любки зеленоцветной 
P l a t a n t h e r a  c h l o r a n t h a  Cust., встречающейся на Полесье, низкогорье 
Карпат, реже в Лесостепи и отличающейся зеленовато-белыми 
недушистымн цветками. Заготовка, сушка, требования к качеству 
ФС У2—1047—76 сырья, упаковка, хранение и использование та
кие же, как и сырья ятрышников (см. стр. 299).

Мак самосейка — Papaver rhoeas L. Украинское название — 
мак дикий, народное название — мачок.

Семейство маковые — Р а р а и е г а с е а е .
С лечебной целью используют лепестки мака самосейки.
Встречается как сорное растение почти по всей Украине 

(в Карпатах отсутствует), преимущественно на Правобережье — 
в лесостепных и степных районах, где может засорять посевы 
зерновых на десятках и сотнях гектаров. Встречается также на 
обочинах дорог, окраинах лесополос, иногда в садах и ого
родах.

Запасы сырья большие, однако в связи с повышением культу
ры земледелия они уменьшаются. Промышленные заготовки 
возможны во Львовской, Ивапо-Франковской, Тернопольской,
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Хмельницкой, Вншшцкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской 
областях.

Мак самосейка (цв. табл. X L III)— однолетник со стержневым 
корнем. Стебель один, прямостоячий, высотой 25—80 сл<, цилин
дрический, вверху ветвистый, с крупными, ярко-красными (реже 
розовыми или белыми) цветками па верхушке стебля и развет
влений. Цветоносы, несущие бутоны, согнутые, во время цветения 
пря.мостоячие. Чашечка из двух листочков, отпадает при раскры
вании венчика. Лепестков четыре, с черным пятном у основания. 
Тычинки многочисленные. Пестик один с сидячим 8—20-лучевым 
рыльцем. Листья очередные, опушенные, непарноперисторассечен- 
ные на острозубчатые доли. Верхушечные доли длиннее боковых. 
Плод — округлая пли обратнояйцевидная коробочка с отверстиями 
под рыльцем, на хорошо заметной ножке. Семена многочислен
ные, мелкие. Цветет в мае — июне. Плоды созревают в июле — 
августе.

Заготовляют лепестки во время цветения, обрывая руками и 
рыхло складывая в корзины.

Сушат их без промедления под навесами с хорошей вентиля
цией, раскладывая тонким слоем (1—2 с м )  на бумаге или ткани. 
На солнце сушить нельзя, так как сырье обесцвечивается. Выход 
сухого сырья 10—12%.

Сырье экспортируется и согласно требованиям зарубежных 
фирм лепестки должны иметь красно-фиолетовую окраску, специ
фический запах и вкус. Влажность не выше 11%. В сырье допус
кается не более (процентов): лепестков поблекших, потемневших 
и слипшихся — 7, измельченных и ломанных лепестков — 1,5, 
органических примесей — 1,5, минеральных примесей — 0,5.

Сухие лепестки пакуют в мешки одинакового веса. Храпят в 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
или стеллажах.

Лепестки содержат камеди, красящие вещества, органические 
кислоты. Применяются при кашле.

Мак снотворный масличный — Papaver somniferum L. Украин
ское название — мак снотворпий 0Л1Йний, народное название — 
мак.

Семейство маковые — P a p a v e r a c e a e .
С лечебной целью используют коробочки.
В диком виде растение не встречается. Культивируется почти 

по всей Украине, в основном в лесостепных районах. С медицин
ской целью выращивают на промышленных плантациях выведен
ные высокоморфийные сорта — Новинка, Лубенский 6, Лубен- 
ский 7 и др. (цв. табл. XLI1I).

Все части растения ядовиты. Близкие формы и сорта мака 
выращивают на приусадебных участках как пищевое растение. 
Культура мака снотворного опийного запрещена законом, утверж
денным Верховным Советом СССР.

Урожай убирают в сухую погоду специально оборудованными 
комбайнами после полного созревания коробочек, когда они при
обретают желто-бурую окраску, при сжатии в руке ломаются, 
а при встряхивании в них слышен шум семян. Если убирают 
недозревшие влажные коробочки, ухудшается качество обмолота, 
а при опоздании с уборкой — снижается количество морфина.
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Полученную после комбайновой уборки смесь частей коробочек 
с примесью семян подсушивают на открытом воздухе или под 
навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3— 
5 с м )  на брезентах или ткани и перибдически перемешивая. Затем 
на грохотах или зерноочистительных машинах отделяют семена 
от коробочек и стеблевых частей.

Урожай сухих коробочек составляет 3—7 ц !га .
По ГОСТ 6517—76 сырье состоит из смеси раздробленных на 

части коробочек с остатками плодоносов различной длины, вер
хушек стеблей и частей листьев. Наружная поверхность стеблей 
II коробочек от светло-желтого до буровато-серого цвета, внутрен
няя — серовато-бурого цвета. Запах своеобразный. Вкус не опреде
ляется— ядовито! Частей коробочек должно быть не менее 60%, 
содержание морфина 0,18%. В сырье допускается не более (про
центов): потемневших, почерневших и заплесневевших частей—5, 
измельченных (проходяших сквозь сито с диаметром отверстий 
1 м м )  — 10, органических примесей (частей других растений и 
семян мака) — 3, минеральных примесей — 1.

Пакуют в мешки весом по 10—15 к г .  Хранят в группе ядови
того и сильнодействующего сырья в сухих, хорошо вентилируе
мых помещениях в упакованном виде на подтоварниках или стел
лажах.

Срок хранения до 3 лет.
Коробочки содержат различные алкалоиды, в основном мор

фин. Из них получают морфин, который используется как боле
утоляющее и успокаивающее средство.

Из мака снотворного масличного и других разновидностей 
используют более 40 чистых, комплексных и полусинтетических 
алкалоидных препаратов. Алкалоиды очень ядовиты, вызывают 
хроническое заболевание с проявлением пристрастия — морфи
низм.

iMa.Tiiiia обыкновенная — Rubus idaeus L . Украинское назва
ние — малина звичайна.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют плоды (ягоды).
Встречается на Полесье и в северной части Лесостепи Украи

ны. Растет в лесах, на опушках, в зарослях кустарников. В лес
ных районах на начавших зарастать лесосеках образует изрежен- 
ные заросли на десятках и даже сотнях гектаров. В Карпатах 
поднимается до верхней границы леса. Повсеместно культиви
руется.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн плодов. Основные заготовки производятся в Закарпатской, 
Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Во
лынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской об
ластях.

Малина обыкновенная — кустарник с двулетними побегами, 
высотой 50—150 с м .  В первый год побеги зеленые, на второй одре
весневают, после плодоношения отмирают. Побеги неразветвлсн- 
иые (иногда слабо разветвленные), тонкие, коротковолосистые, 
более или менее густо покрыты шипами. Листья непарнопернс- 
тосложные, с 3—5, реже 7 листочками, которые сверху темно-
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зеленые, снизу — беловойлочпые. Цветки белые, по нескольку в 
небольших кистях, выходящих из пазух верхушечных листьев. 
Плоды — сборные костянки (из 30—60 плодиков), которые при 
созревании легко снимаются с белого конического цветоложа. 
Цветет растение в июне — июле. Плоды созревают в июле — 
августе.

Собирают плоды по .мере созревания в сухую погоду, после 
обсыхания росы, складывают в пебольшис корзины или ведра 
и сразу сушат, раскладывая тонким слоем (2—3 с .ч )  на решетах 
или листах, в печах пли сушилках при температуре 50—60“. Мож
но предварительно провяливать плоды па солнце в течение не
скольких дней. При медленной сушке они легко плесневеют. Вы
ход сухого сырья 16—18%.

По ГФ — IX ст. 220, ГОСТ 3525—47, сырье состоит из целых 
плодов округло-конусовидной формы, длиной 7,5—12 м м ,  которые 
пе слиплись в комочки, серовато-красного цвета. Запах своеобраз
ный, слабо ароматный. Вкус сладко-кислый, приятный. Влажность 
не выше 15%. В сырье допускается не более (процентов): плодов, 
с.липшихся в комочки (до 2 см  диаметром),— 4, побуревших и по- 
черпсвших плодов — 8, плодов с плодолон{ем и плодоножками — 2, 
измельченных частей (проходящих сквозь сито с диаметро.м от
верстий 2 м м )  — 4, других частей малины, органических и мине
ральных примесей — по 0,5.

Общее содержание золы не должно превышать 4%, золы, но 
растворимой в 10-процентной соляной кислоте, 0,5%.

Сухие плоды пакуют в мешки весом по 50 к г .  Хранят в су
хих, хорошо проветривае.мых помещениях на стеллажах. Срок 
храпения до 3 лет. Переконтроль не производится.

Плоды содержат эфирное масло, органические кислоты (лимон
ную, яблочную, салициловую, винную), сахар, пектиновые веще
ства. Применяют настой и сборы как потогонное средство при 
простудных заболеваниях. Изготовляется сироп из свежих пло
дов, который применяется для улучшения вкуса лекарств, а так
же широко используется в пищевой промышленности.

Марена красильная — Rubia tinetoria L. Украинское назва
ние — марена красильпа.

Семейство мареновые — П и Ы а с е а е .
С лечебной целью используются корневища с корнями.
В одичавшем виде встречается на юго-востоке европейской 

части Советского Союза и близкие виды — марепа иберийская в 
Крыму, марена татарская в Донецкой и Левобережной Лесостепи. 
Культивируется в совхозах Союзлекраспрома в южных районах 
Украины. Используют 2—3-летние плантации.

Марена красильная (цв. табл. XLVI) — травянистый многолет
ник с длинным стеблем и разветвленными, цилиндрическими, 
внутри полыми поверхностными корнями и горизонтальными кор- 
невища.ми со скученно размещенными почками. Стебли с супро
тивным ветвлением и мутовчато расположенны.ми по 4—6 ланцет
ными листьями. Стебли и листья покрыты колючими щетинками. 
Цветки в пазушных и верхушечных полузоптиках, мелкие, зеле
новато-желтые. Плоды — черные, костянкообразные, двусемянные, 
шаровидные.
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29. Отличительные признаки марены красильной 
и сходных видов

П ризнаки
М арена красиль
н ая  — R u bia  t i '  

ПС to r ia  L .

М арена та тар ск ая  — 
R u b ia  ta ta r ica  (T rev .J  

S c h m i d t .
М арепа иберийская 

— i b e r i c a X .  K o ch

Стебли 30—120 см 10—50 с м  длшгы 30—100 CM дли-
ДЛИНЫ HU

Колпчест-
ВО листьев
в мутовках 4—6 4 4—6
Соцветия Пазушные и Пазушные Пазушные и вер-

верхушечные хушечиые
Плоды Сочные, 4— Почти сухие 3— Сочные, 3,5—4,5

6 м м  в диамет- 5 м .н  в диаметре СМ в диаметре
ре

Цветет с мая по август. Плоды созревают в июле — сентябре. 
Марена татарская не заготавливается как лекарственное растение 
(см. табл. 29).

Убирают корневища с корнями осенью после отмирания над
земных частей или рано весной до начала отрастания. Подпахи
вают плугами без отвалов пли свеклоподъемниками после предва
рительного скашивания надземных частей. Корневища с корнями 
выбирают из почвы руками, отряхивают землю и быстро моют 
в холодной воде.

Сушат на открытом воздухе, под навесами или на чердаках 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (3—.5 с м )  на 
брезентах или ткани, и периодически пере.мешпвают. Лучше су
шить в сушилках при температуре 45—50°. Окончание сушки 
определяют по ломкости. Выход сухого сырья 25—30%.

По МРТУ — 42 № 3799—69 сырье состоит из продольно-морщи
нистых цилиндрических корней и корневищ различной длины (нс 
меньше 1 с м ) ,  толщиной 2—18 м м ,  снаружи красновато-бурого 
цвета с шелушащейся пробкой. На ровном изломе видна буро
красная кора и оранжево-красная древесина. Запах отсутствует. 
Вкус сладковатый, под конец вяжущий и горький. При жевании 
слюна окрашивается в красный цвет. Влажность пе выше 13%.

В сырье допускается по более (процентов); других частей ма
рены — 1,5, органических примесей — 1, минеральных примесей — 
1,5. Зольность не должна превышать 10, сумма аптрапроизводных 
требуется не менее 3%.

Пакуют в тюки весом по 50 к г  или мешки по 25—30 к г .  Хра
нят в упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых поме
щениях на подтоварниках пли стеллажах. Срок хранения до 2 лет.

Корневища содержат гликозиды (5—6%), производные антра- 
хпнонов (ализарин, руберитриновая кислота), органические кис
лоты, пектиновые вещества. Используется в виде экстракта в таб
летках и комплексного препарата цистеиала при мочекаменной 
болезни и подагре.
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3 0 . О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и

Признаки
Мать-и>мачеха — T u ss i la g o  

f a r f a r a  L.
Подбел иойлочный — P eiasi ie s  

spariws Reichenb.

Стеблевые Чешуевидные, яйцевид- Чешуевидные, широко-
ЛИСТЬЯ но-лаицстпые ланцетные
Прикорне- Округло-сердцевидные, Треугольно-сердцевидные,
вые листья сверху зеленые, голые, 

сиизу бсловойлочиые, 
с отходящими веером 
тремя пучками жилок

сверху с шерстистыми 
клоками, снизу снежно- 
беловойлочпые; жилкова
ние перистое

Соцветия Корзинки с цилиндри
ческой обверткой и зо
лотисто-желтыми цвет
ками, одиночные на 
верхушках стеблей

Корзинки с колокольча
той обверткой и белыми 
или желтоватыми цветка
ми, собраны у обоеполых 
экземпляров в метелке, у 
женских — в щитке

Мать-и-мачеха — Tussilago farfara L. Украинское название — 
мати-мачуха, П1дб1л звичайпий, народные названия — п1дб1й, б1л- 
пух, б!л1 листки, мачиненик, ранник и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют листья и соцветия (корзинки).
Встречается почти по всей Украине, преимущественно на По

лесье, в Карпатах (за исключением высокогорных районов), За
карпатье, Прикарпатье и на севере Лесостепи. Растет на глинис
тых, песчаных, известняковых почвах и обнажениях, по берегам 
рек, прудов, а также как сорняк па полях и огородах (в Кар
патах также па лесосеках). Промышленные заготовки целесообраз
но производить в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, 
Тернопольской, Черновицкой, Волыпской, Житомирской, Киевской, 
Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Винницкой областях. Сред
негодовая заготовка листьев мать-и-.мачехи по республике за три 
года (1974—1976) составила 78,3 т.

Запасы сырья очень большие (ежегодно можно заготовлять 
сотни тонн листьев и несколько тонн соцветий). С повышением 
культуры зе.чледелпп и общим улучшением использовании земель 
они будут постепенно уменьшаться.

Мать-и-мачеха (цв. табл. XIII) — многолетнее травянистое рас
тение. Рано весной отрастают стебли высотой 10—25 с м  с одиноч
ными соцветиями-корзинками па верхушке. Цветки золотисто
желтые, краевые — язычковые в несколько рядов, срединные — 
трубчатые, снабженные хохолком из простых волосков. После от
цветания развиваются крупные прикорневые (розеточные) листья. 
Плоды — семянки. Цветет растение со второй половины марта до 
начала мая.

Неопытные сборщики вместо листьев мать-и-мачехи могут, по 
ошибке собирать листья лопуха (стр. 164) и других растений из 
семейства сложноцветных, отличающихся рядом внешних призна
ков (табл. 30).
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м а т ь -и -м а ч е х и  и  с х о д н ы х  ви д о в

П .  б е л ы й  —  Р . a lb u a  G a e r t n . П .  г и б р и д н ы й  —  Р .  Л у Ь г ; < / ш  G a e r t n .

Чешуевидные, удлиненно-яй
цевидные
Округло-яйцевидные, сверху 
ярко-зеленые, снизу серова
то-шерстисто-войлочные; 
жилкование перистое

Корзинки с колокольчатой об
верткой и желтовато-белы.чи 
цветками, собраны у обоепо
лых экземпляров в густые 
метелки, у женских — в щит
ки

шпрокояицевид-Чешуевидные, 
вые
Округло-сердцевидные, сверху 
клочковато-паутинистые (по.зд- 
нсе почти голые), сиизу серова- 
то-паутиписто-шерстистые; жил
кование перистое 
Корзинки с колокольчатой об
верткой и грязповато-кр.1 снова- 
тыми цветками, у обоеполых 
экземпляров в густых кистях, у 
женских — в редких удлинен
ных кистях

Вместо цветков, точнее соцветий, мать-и-мачехи пцогда соби
рают соцветия одуванчика лекарственного (украинское назва
ние — кульбаба л1карська) — Taraxacum officinale Wigg. (описание 
последнего см. стр. 189).

Заготовляют не поврежденные ржавчиной молодые листья, 
когда они снизу еще покрыты густым войлочным покровом из 
белых волосков, в мае — июне, срывая или срезая с черешком.

Сушат их на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (2—3 с м )  на 
бумаге или ткани. Выход сухого сырья 16—18%.

По ГОСТ 13382—67 сырье состоит из листовых пластинок дли
ной 8—15 с м  и шириной около 10 с м ,  с черешко.ч до 5 с м ,  сверху 
зеленых, снизу беловойлочных. Запах отсутствует, вкус горькова
тый G ощущсние.м слизпстости. Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более (процентов): побуревших листьев — 5, лис
тьев с пятнами ржавчины — 3, из.мельченных частей (проходящих 
сквозь сито с диаметром отверстий 3 м м )  — 2, органических при- 
Mcceii (части других растений)— 2, минеральных примесей — 2.

Содержание золы не должно превышать 20%.
Сухие листья пакуют, прессуя, в тюки весом по 50 к г ,  в мешки 

по 20 к г .  Срок хранения до 3 лет. Переконтроля не производят.
Соцветия заготовляют в начале цветения (апрель — первая по

ловина мая), обрывая или обрезая их с цветоносами не более 
0,5 с м  длиной.

Сушат так же, как и листья.
По ОСТ НКВТ 6622—212 сырье состоит из цельных соцветий- 

корзинок диаметром около 1 —1,5 с м ,  с остатком цветоноса длиной 
до 0,5 см.  Язычковые и трубчатые цветки желтые, листочки об
вертки зеленые, по краям и в средине фиолетовые. Запах от
сутствует, вкус горьковатый с ощущением слизистости. Влаж
ность не выше 15%. В сырье допускается не более (процентов): 
корзинок с цветоносами от 0,5 до 2 с м  длиной — 4, распавшихся
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31. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  в и д о в  м о ж ж е в е л ь н и к а

П рн звэки
М ож ж евельник 

обы кн овен н ы й ~  
J u n ip e r u s  com m U ‘  

n is  L .

м. сибирский — 
У. sibirica Burgsd.

М. казадкий — 
J . sabina  L .

Жизнен- Кустарник до 3 ж Стелющийся ку- Кустарник до
пая фор
ма

1 ыи небольшое 
дерево 8—12 м  
высоты

старник 30— 
96 с м  высоты

1,5 .н высоты

Листья Игольчатые, ли- Линейные, корот- Чешуйчатые,
(хвоя) пейно-шиловид- 

iiue, расположе
ны мутовками, 
отклонены от ве
ток, колючие

ко заостренные, 
длиной 4—8 м м  
более пли менее 
согнутые, не ко
лючие

ромбические, 1—2 
м м  длиной, ту
пые, попарно 
супротивные, 
плотно прижаты 
к веткам с рез
ким неприятным 
запахом

Шишко- в 2—3 раза ко- Длиннее хвои или Во много раз
ягоды роче хвои равны ей длпн1[ее хвои

корзинок — 3, измельченных частей (проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 2 м м )  — 2, органических примесей (части 
других растений) — 0,5, минеральных примесей — 1.

Пакуют в фанерные ящики, выложенные плотной бумагой, ве
сом по 25 к г .

Хранят сырье мать-и-мачехи в сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях на подтоварниках. Срок хранения 3 года.

Листья и соцветия содержат горький гликозид туссилягин, 
сапонины, дубильные и слизистые вещества, фитостерин, инулин. 
Применяются как отхаркивающее и смягчающее средство в на
стоях, грудных и потогонных сборах при заболеваниях дыхатель
ных путей, бронхитах, спастическом кашле.

Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis L. Украин
ское название — яловець звичайний, народные названия — ял1вець, 
боровиця, джареп, дженипина и др.

Семейство кипарисовые — C u p r e s s a c e a e .
С лечебной целью используют шишкоягоды.
Встречается на Полесье, в Закарпатье, Карпатах, Прикарпатье 

и очень редко в Лесостепи. Растет в сосновых лесах, на лесных 
опушках и полянах, зарослях кустарников. Иногда образует из- 
реженпые заросли па десятках и даже сотнях гектаров (Львов
ская, Ивано-Франковская, Волынская области). Среднегодовая за
готовка шишкоягод .можжевельника по республике за три года 
(1974—1976) составила 23,7 т.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн шишкоягод), однако они уменьшаются в результате рас
корчевки зарослей кустарников и посадки на их места леса.

Можжевельник обыкновенный (цв. табл. XXIX) — вечнозеле-
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Рис. 46. Можжеве.чьнпк казацкий;
I —  веточка  с  плодам и, 2 —  плод.

иый кустарник или небольшое 
деревцо. Кустовые фор.мы много
ствольные, округлые; древес
ные — одноствольные, конусовид
ные. Ветки свисающие или ири- 
жатые к стволу. Молодые побеги 
красновато-бурые, трехгранпые.
Старая кора серая, шелушащая
ся. Листья (хвоя) по три в 
мутовках. Растения двудомные 
или однодомные. Ягодообразные 
шишки (шишкоягоды) почти си
дячие, в 2—3 раза короче хвои, 
черно-синие, с сизым налетом, 
мясистые. Семена овально-трех
гранные. Шишкоягоды созревают 
на второй-третий год в сентяб
ре — октябре. Не допускается 
использование шишкоягод мож
жевельника казацкого (рис. 46) 
и можжевельника сибирского 
(внешние признаки этих видов 
показаны в таблице 31).

В Крымских горах встречают
ся также можжевельник крас
ный — /uraiperus o x y c e d r u s  L., м. низкорослый — /. P y g m a e a e  С. 
Koc h .  (/. d e p r e s s a  S t e v e n ) ,  м. вонючий — J. j o e t i d i s s i m a  W i 11 d, 
M. высокий 1. e x c e l s a  В i e b., шишкоягоды которых тоже не сле
дует собирать.

Заготовляют зрелые шишкоягоды осенью (сентябрь — октябрь). 
Для этого под кустами расстилают брезенты пли другую ткань 
и на них стряхивают шишкоягоды, слегка ударяя по веткам де
ревянными палками. Иногда отряхивают куст руками. Затем на 
решетах отделяют шишкоягоды от хвои и других примесей.

Сушат их на чердаках под железной крышей с хорошей вен
тиляцией, расстилая тонки.м слое.м на ткани пли бумаге. Не раз- 
решаетс.ч сушить , в сушилках или печах (при этом ягоды теряют 
свои лечебные свойства). Выход сухого сырья 40—45%.

По ГОСТ 2802—69 сырье состоит из черно-бурых шаровидно
овальных шишкоягод диаметром 6—9 м м ,  иногда с синеватым 
восковым налетом. Запах при растирании своеобразный, аромати
ческий. Вкус сладковатый, пряный. Влажность не выше 20%. 
В сырье допускается не более 9,5% незрелых или бурых ягод, в 
том числе 0,5% зеленых; 1% других частей можжевельника и дру
гих ягод, 0,5% минеральных примесей.

Содержание золы не должно превышать 5%, а эфирного масла 
должно быть не менее 0,5%.

Сырье пакуют в мешки весом по 45 к г .  Хранят в упакованном 
виде в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хране
ния до 3 лет. Переконтроль не производится.
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Шишкоягоды содержат эфирное масло (до 2%), в составе 
которого есть пипеи, кадипеп, терпиниол, сахар (до 40%), пек
тиновые вещества, смолы, органические кислоты. Применяются 
как мочегонное и дезинфицирующее средство. Входит в состав 
мочегонных сборов. Эфирное масло из хвои используется для ле
чения трихомопадных кольпитов. Шишкоягоды широко исполь
зуются в ликеро-водочной промышленности.

Миндаль—Amygdalus communis L. Украинское название — 
мигдаль звичайнпй.

Семейство розоцветные— R o s a c e a e .
С лечебной целью используют семена и масло из них.
В диком виде встречается в Туркмении (горы Конетдага), на 

юге Армении, в южном Казахстане — на южных каменистых или 
щебенистых склонах гор на высоте 700—1200 м  пад уровнем моря. 
Возделывают в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.

Миндаль (цв. табл. X X V II)— невысокое засухоустойчивое 
дерево или кустарник высотой 5—8 метров. Листья цельные, мел
козубчатые, эллиптические. Цветки одиночные, правильные, пятн- 
лепестковые, бледно-розовые или белые, с мпогбчпсленными ты
чинками, появляются до распускания листьев. Плод— яйцевид
ная костянка с кожистым, зеленым, волосистым, несъедобным 
околоплодником и крупной деревянистой односемянной косточкой 
с многочисленными точечными углублениями,— твердой или хруп
кой (в зависимости от культивируемого сорта).

Цветет в марте — апреле.
Плоды собирают осенью при полном созревании. Несозревшие 

плоды крепко держатся на дереве и при раннем сборе их очень 
трудно сбить. Сбивают их обычно длинными шестами. Один сбор
щик за день может собрать около 40 к г  плодов.

Собранные плоды просушивают на солнце.
В культуре известны две разновидности миндаля: сладкий 

{Л .  c o m m u n i s  var. d u l c i s )  и горький ( А .  c o m m u n i s  var. a m a r a ) .  
Они одинаковы по внешним признакам, но резко отличаются по 
химическому составу и вкусу семян.

По ГФ IX ст. 436 семена имеют яйцевидную форму, немного 
сплюснуты с боков; один конец семени заостренный, другой — 
округленный и несколько утолщенный. Длина семени до 2 с м ,  
ширина до 1,2 с м ,  толщина до 1 с м .  Поверхность семян покрыта 
тусклой шероховатой светло-бурой или темно-бурой кожицей. 
Семена сладкого миндаля должны быть цельными, в изломе бе
лыми, не прогорклыми, приятного сладкого маслянистого вкуса, 
без запаха. Примесь горького миндаля в сладком определяют по 
красному окрашиванию их концентрированной серной кислотой 
и по характерному запаху бензальдегида, появляющемуся при 
толчении семян с водой.

Срок хранения 4 года.
Обе разновидности миндаля содержат 50—60% жирного невы

сыхающего масла, белок, слизь, сахарозу, а миндаль горький, 
кроме того, около 3% глюкозида амигдалипа, при расщеплении 
которого выделяется синильная кислота. Перегонкой жмыхов горь
кого миндаля получают горькоминдальную воду, которая содер
жит до 0,1 % синильной кислоты и применяется как тонизирую
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щее и болеуспокаивающее средство. Семена горького миндаля 
ядовиты.

Семена сладкого миндаля, освобожденные от семенной оболоч
ки, идут для приготовления эмульсии, применяекгой как обвола
кивающее средство при желудочно-кишечных расстройствах.

Миндальное масло применяют как основу для некоторых мазей, 
а также в качестве растворителя, в частности, камфоры для под
кожных вспрыскиваний.

Мордовник обыкновенный (мордовник русский) — Echinops 
ritro L .  Украинское название — головатень звичайний, народные 
названия — крутай, м’яч, б1лий татарник, будяк б1лий.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e u e  ( C o m p o s i t a e ) .
Лекарственным сырьем являются сухие плоды.
Встречается в Степи и в южной части Лесостепи Украины, 

а также в предгорьях Крыма. Растет на степных склонах, опуш
ках и зарослях кустарников. Обычно образует группы, реже 
небольшие редкие заросли, преимущественно в Крымской, До
нецкой, Ворошиловградской областях.

Запасов сырья почти нет. Ежегодно можно заготовлять только 
несколько десятков килограммов плодов. В связи с лесопосадками 
па целинных склонах растений этого вида становится все мень
ше. Мордовник обыкновенный (цв. табл. XXX) — многолетнее 
травянистое растение высотой 20—80 с м .  Стебли бело-паутиписто- 
войлочные, реже почти голые. Листья очередные, двояконеристо- 
рассеченпые или глубоко перистораздельные с ланцетными пли 
линейно-ланцетными колючими долями, сверху зеленые, голые 
или слегка паутиппстые, снизу бело-паутиписто-войлочные. Ниж
ние листья черешковые, остальные — сидячие, стеблсобъемлю- 
щие. Синие цветки в корзинках, собранных в шаровидные головки 
диаметром 3—5 см .  Плоды — семянки, густо опушенные желтыми 
волосками, в обвертке. Цветет в июле — августе. Плоды созревают 
в августе — сентябре. Кроме мордовника русского, в Ополье, Лесо
степи и Степи встречается еще мордовник круглоголовый (м. ша
роголовый) — E c h i n o p s  s p h a e r o c e p h a l u s  L. Это более высокое рас
тение (50—150 с м ) ,  с более крупными головками (4—6 с м  в диа
метре). На стебле, листьях и листочках обертки, кроме обычных, 
развиты густые стебельчато-железистые волоски. Его заготовляют 
и применяют так же, как мордовник русский. Оба вида вводят 
в культуру в совхозах Союзлекраспрома.

Убирают семена в период созревания и побурения корзинок 
(сентябрь — октябрь), срезая серпами или ножами. В культуре 
косят комбайнами на высоте около 60 с м .  Сушат на открытом 
воздухе, расстилая на бумаге или ткани слоем в одну-две кор
зинки. Конец сушки определяют по распадаемости корзинок, ко
торые разрушают на клеверотерках, а семена очищают на веял
ках.

По ФС 42—141—72 сырье состоит из семянок длиной 7—9 м м ,  
шириной 2 м м ,  с прижатыми, щетинистыми волосками и отделяю
щейся коронкой на верхушке. Цвет снаружи желтовато-серый, 
в изломе серовато-белый. Запах отсутствует. Вкус не определяют — 
ядовито!

Содержание эхинопсина должно быть не менее l%i влажность 
не более 12%.
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в  сырье допускается не более (процентов): недозревших пло
дов — 10, измельченных плодов — 5, других частей соцветия — 2, 
органических (других частей растения) и минеральных приме
сей — по 1.

Пакуют в мешки по 30 к г .  Хранят в группе ядовитого и силь
нодействующего сырья, в сухих, хорошо вентилируемых поме
щениях на подтоварниках и стеллажах. Срок хранения один 
год.

Плоды мордовника содержат алкалоиды эхинопсин, эхипопссип 
и другие, жирное масло. Из них получают препарат эхпнопспн 
стрихпиноподобного действия, применяемый в виде азотнокислой 
соли как нервно-мышечный стимулятор при параличе лицевого 
нерва, миопатии, полиомиелите.

Морковь посевная — Daucus sativus (Н о f f m.) R o c h .  Украин
ское название — морква пос1вна.

Семейство зонтичные — A p i a c e a e  ( U m b e l l i f e r a e ) .
С лечебной целью используют корни (корнеплоды) и плоды.
Морковь посевная — широко распространенное двухлетнее, по

всеместно культивируемое растение. В первый год образует 
толстый, мясистый, желто-оранжевый корень и прикорневую ро
зетку перисторассечсппых листьев. На второй год растение раз
вивает высокий стебель и дает семена. Цветки белые, собраны 
в сложный зонтик из 10—15 лучей, несущих зонтички. Плоды — 
эллиптические друхраздельные полуплодики (двусемянки). Цветет 
в июне — июле. Корни выкапывают в сентябре — октябре. Хра
нят в овощехранилищах в переслойке с песком.

По всей республике, кроме высокогорных районов Карпат, 
растет как сорняк морковь дикая — D a u c u s  c a r o t a  L.

Отличается от культурной тонким, белым, длинным, несъедоб
ным корнем.

С лечебной целью используют плоды.
Корни моркови посевной содержат много каротина и являются 

основным растительным сырьем для получения провитамина А 
( C a r o t i n u m  i n  o l e o ) ,  содержат также витамины Е, К, Bi, Вг, 
Вб, РР, С, много важных минеральных веществ, особенно солей 
калия, способствующих выведению из организма воды.

Плоды (семена) моркови посевной и дикой содержат эфирное 
.масло и флавонопды, обладающие спазмолитическим действием, 
расширяют коронарные сосуды. Из семяп получают препарат 
даукарип, применяющийся при атеросклерозе и коронарной недо
статочности с явлениями стенокардии.

Каротин в масле ( C a r o t i n u m  i n  o l e o )  показан при хронических 
экземах, вялозаживающих ранах.

Экстракт корней и эфирное масло применяют как мочегонное, 
обладающее свойством растворять камни в мочевом пузыре, неж
ное слабительное и противоглистное средство.

Морковь применяют при гипо- и авитаминозах.
В народной медицине порошок из семян моркови используют 

как слабительное и усиливающее функцию желудочно-кишечного 
тракта средство. Сок моркови рекомендуется при заболеваниях 
почек, сердечно-сосудистой системы, при запорах, а также после 
перенесенного инфаркта миокарда.
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Морозник красиопатый — Helleborus purpurascens W а 1 d s t et 
Ki t .  Украинское название — чемерник черпонуватий, народное 
название — шпинз.

Семейство лютиковые — R a n u n c u l a c e a e .
Лекарственное сырье — корневлща с корнями.
Встречается в Карпатах и Прикарпатье. Растет в буковых, 

грабовых, дубовых лесах, на опушках, полянах, в зарослях кус
тарников, па каменистых склонах. Местами образует небольшие 
редкие заросли.

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять несколь
ко центнеров корневищ с корнями в Закарпатской, Львовской, 
Пвано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. Рас
тение внесено в «Красную книгу» Советского Союза.

Морозник красноватый (цв. табл. XLVI) — многолетнее травя
нистое растение с горизонтальными, толстыми (до 10 м м ) ,  узло
ватыми, многоглавыми корневищами и многочисленными шпуро- 
видными темно-коричневыми корнями. Стеблей несколько, они 
безлистные, высотой 15—30 с м ,  в верхней части разветвленные. 
Прикорневые листья с длпнны.ми черешками, пальчаторассечен- 
ные па 5—7 сегментов. Сегменты цельные или глубокорассеченпые 
на 2—3 ланцетпые по краю дважды пильчатые доли. Цветки рас
положены 1 1 0  2—3 в пазухах бесцветных, овальных, цельнокрайних 
прилистников. Пять лепестковидных чашелистиков окрашены в 
грязно-белый, при основании желтовато-зеленый, снаружи часто 
):расноватый цвет. Маленькие лепестки-нектарники трубчатой 
формы, желтые. Плоды — сборные листовки с черными семенами. 
Цветет растение в марте — апреле. Плоды созревают в мае — 
июне.

Заготовляют корневища с корнями после обсеменения (июнь — 
сентябрь). Их выкалывают лопатами, отряхивают землю, обрезают 
ножами надземные части и .моют в холодной воде. Толстые кор
невища и корни сразу разрезают пожами.

Сушат в сушилках при температуре около 45° или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем 5—7 с м  на бумаге 
пли ткани.

По ФС 42—655—72 сырье состоит из .многоглавых корневищ 
длиной 3—8 с м  и 8—12 м м  в диаметре. Снаружи они темно-бурые, 
внутри — розовые с кольцом проводящих пучков. Корни много
численные, прямые, ломкие, до 20 с м  длиной и 1—2 м м  толщиной, 
продольно-морщинистые, с кре.мовой точечной сердцевиной. Вкус 
не определяют — ядовито!

Запах специфический, неприятный. Допускается по 1% органи
ческих и минеральных примесей. Влажность не выше 8%. Содер
жание золы не должно превышать 15%, а золы, не растворимой 
в 10-процентной соляной кислоте,— И7о-

Сырье пакуют в мешки по 25—30 к г .  Хранят в группе сильно- 
действующего сырья в сухом, хорошо вентилируемом помеще
нии в темном месте. Сырье контролируют ежегодно. Корне
вища и корни содержат гликозиды сердечного действия. Исполь
зуют для получения препарата корельборипа П, применяемого 
как кардиотоническое средство при сердечной недостаточ
ности.
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Рис. 47. «Мох» исландский.

«Мох» исландский (цет- 
рария ислапдская, исланд
ский лишайник) — Cetraria 
islandica А с h. Украин
ское название — 1сланд- 
ськнй «мох».

Семейство пармели- 
евые — P a r m e l i a c e a e .

С лечебной целью ис
пользуют сухие слоевища.

Встречается в значи
тельных количествах в вы
сокогорье Карпат как на
земный покров среди кус
тарников (сосна горпая, 
рододендрон карпатский 
и др.), немного реже па 
Полесье в сосновых и сме
шанных лесах и редко в 
левобережной Лесостепи на 
вторых речных террасах 
бассейна р. Днепра и в 
Крымских горах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять несколь
ко тонн «мха», в основном в Закарпатской, Львовской, Ивано- 
Франковской и Черновицкой областях.

«Мох» исландский (рис. 4 7 )— многолетний листовидно-кустис
тый лишайник, высотой 10—15 с м ,  прикрепленный к почве, реже 
к коре деревьев с помощью ризоидов. Слоевище при основании 
суженное, желобчато- или трубчатосвернутое, с желобчатыми или 
почти плоскими, голыми, по краю реснитчатыми лопастями. Пос
ледние в сыром виде мягко кожистые, окрашенные у основания 
в более светлый, к верхушке — в более темный цвет. С солнечной 
стороны лопасти обычно оливково-зеленые или зеленовато-серые, 
часто с кроваво-красными пятнами, с противоположной стороны — 
зеленовато-белого или беловатого цвета с белыми пузырчатыми 
или ямчатыми пятнами.

Следует различать ислапдшснй «мох» и сходный вид цетрарию 
курчавую (табл. 32), встречающийся в тех же местах, но заготов
ки которого не допускаются.

Заготовляют слоевища все лето (м ай— сентябрь). Собпраюг 
их руками, а при больших количествах сгребают граблями и за
тем отделяют посторонние примеси.

Сушат на открытом воздухе, на чердаках под железной кры
шей или под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая тон
ким слоем (3—5 с м )  на бумаге или ткани.

По ГОСТ 13727—68 сырье состоит из твердых, ветвистых, хря
щеватых листовидных кустиков длиной до 10 с м  и веточек тол
щиной около 0,5 м м .  Верхняя сторона зеленовато-бурого или олив
кового цвета, нижняя — светло-серая, усеяна белыми пятнышками.
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32. Отличительные признаки ислаидското «мха» 
и сходного вида

Признаки
Исландский «мох*> 

C etra r ia  is la n d ica  A ch.
Цетрарип курчавая — 

С . cr isp a  N y l . f. 
vagans. Мег.

«Кора* слоевища Имеет вид белых Отсутствует или
снизу на разрезе пятнышек имеет вид белова

той линии по краю 
лопастей

Реакция с 10-про- Слоевище краснеет Цвет слоевища пе
центным раствором 
едкого калия (КОН)

изменяется

Цвет оснований слоевища красновато-коричневый. Запах отсут
ствует. Вкус горьковатый, с ощущение1Ч слизистости. Влажность 
не выше 14%. В сырье допускается нс более 5% органических 
и минеральных примесей. Общее содержание золы не должно 
превышать 2%.

Пакуют в мешки весом по 25—50 к г .  Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях. Срок храпения до 2 лет.

«Мох» исландский содержит витамин В|2, усниыовую кислоту, 
горечь цетрарип, углеводы. Примепяется как обволакивающее 
средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ката
рах верхних дыхательных путей. Натриевая соль усниповой кис
лоты (препарат Бинан) применяется как противотуберкулезное 
средство.

Мыльнянка лекарственная — Saponaria ofncinalis L. Украин
ское название — мильнянка л1карська, народные названия — мыль
ный корень, мыльная трава, мыльнпк, собачье мыло, чистуха, 
белые звездочки, звоздик, бобовник, натягач, терлич и др.

Семейство гвоздичные — C a r y o p h y l l a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями (красный 

мыльный корень).
Встречается почти по всей Украине (за ишслючением полын

ной Степп и Карпат), однако чаще в центральных и восточных 
районах республики в бассейнах Днепра и Донца. Растет в основ
ном на приречных песках, лугах, лесных опушках и пс.тянах. 
иногда на обочинах дорог. Обычно в результате вегетативного 
размножения образует небольшие заросли. Разводится в культуре 
как декоративное растение.

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров корневищ в Киевской, Черкасской, Полтавской, 
Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Ворошиловградской 
областях.

Мыльнянка лекарственная (цв. табл. XXX) — многолетнее тра
вянистое растение. Корневище ползучее, разветвленное, узлова
тое, с двумя супротивными почками в узлах и красно-бурой ко
рой. Корни более темной окраски. Стебли прямостоячие или при
поднимающиеся, в верхней части супротивно-ветвистые. Листья
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супротивные, эллиптические или удлиненные, острые, с тремя 
жилками и реснитчатым краем. Цветки большие, белые или розо
ватые, душистые, собраны в щитковидное метельчатое соцветие. 
Плоды — коробочки, открывающиеся четырьмя зубчиками. Цветет 
в июне — августе. Плоды созревают в августе — сентябре. Встре
чающуюся в горном Крыму мыльнянку клейкую — S .  g l u t i n o s a  
В i е Ь., отличающуюся красным венчиком и железистым опу
шением, заготовлять не следует.

Заготовляют корпевища с корнями осенью (сентябрь — ок
тябрь) или рано весной в начале отрастания (апрель). Выкапы
вают их лопатами, отряхивают землю, обрезают ножами падзем- 
пые части и сразу же моют в холодной воде.

Сушат на открытом воздухе, на чердаках под железной кры
шей или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив тонким 
слоем (3—5 с м )  па бумаге или ткани. Выход сухого сырья 
30-32% .

По ОСТ НКВТ 7910—373 сырье состоит из узловатых, сморщен
ных вдоль корневищ то.чщиной 1,6—6 м м  с легко отстающей 
корой. Корни тоже сморщенные вдоль, немного согнутые, борозд
чатые, излом их ровный. Корневища снаружи светло-красные, бу
рые, корни — красно-бурые, внутри желтовато-белые. Запа.х от
сутствует. Вкус сначала сладковатый, затем едкий, с ощущением 
слпзистости. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не 
более 5% кусков корневищ и корней длппой меньше 2 с м ,
1 %  органических и минеральных примесей.

Пакуют в тюки весом по 100 к г .  Хранят в сухих хорошо про
ветриваемых помещепиях.

Корневища и корпи содержат до 10% сапонинов, обусловли
вающих лечебное действие. Их применяют как отхаркивающее 
средство при заболеваниях дыхательных путей в виде отваров, 
реже как слабительное.

Мята перечная — Mentha piperita L .  Украинское название—■ 
м’ята перцева, м’ята холодна, народные названия — м’ята, мнята, 
м’ятка.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют листья.
Растение гибридного происхождепия из дикорастущих видов. 

Культивируется в основном на Украине в лесостепных и полес
ских районах (Полтавская, Черниговская, Киевская, Сумская, 
Хмельницкая, Черкасская, Крымская области) в специализирован
ных совхозах Союзлекраспрома. Плантацию используют с первого 
года в течение двух-трех лет.

Мята перечная (цв. табл. XLVI1) — многолетнее травянистое 
растение высотой 30—55 с м ,  с сильными ароматно-холодящи.м за
пахом и вкусом. Корневище ползучее, ветвистое, с пучками моч
коватых корней в уздах и подземными боковыми побегами, часто 
стелющимися по поверхности почвы. Стеблп многочисленные, от 
основания супротивно-ветвистые, четырехгранные, голые или ред
ко волосистые, темно-фиолетовые. Листья сверху темно-, снизу 
светло-зеленые, супротивные, черешковые, длиной 6—8 с м ,  яйце
видно-продолговатые, остроконечные, с сердцевидным основанием 
и неравномерпо-остропильчатым краем. Жилкование обычно пе
ристое, дугообразное, с редкими прижатыми волосками по жил
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кам нижвей стороны. Буровато-коричневые эфиро.масличные же
лезки имеются с обеих поверхностей листа и хорошо заметны под 
лупой. На верхушках побегов густые, слегка прерванные у осно
вания колосовидные соцветия. Цветки обоеполые, сидячие. Ча
шечка фиолетовая, пятизубчатая, трубчатая, с десятью продоль
ными жилками. Венчик бледно-фиолетовый, воронковидпый, че- 
тырехлепестный, с более крупной и выемчатой верхней лопастью. 
Тычинок четыре, они короче венчика. Завязь четырехгнездиая, 
пестик двураздельный. Плоды — бурые обратнояйцевидные ореш
ки, очень редко образуются. Растение размножается вегетативно 
(частями корневищ).

Цветет в июне — июле.
Различают черную (с красно-фиолетовым антоциановым оттен

ком) и белую формы мяты. Чаще культивируют черную разно
видность. Лучшим сортом является высокоментольная мята № 541. 
Встречаются виды дикорастущей мяты или «мятоподобных» рас
тений, заготовка и примесь которых не допускаются.

Убирают сырье в начале цветения (июнь — июль), затем ота
ву — после отрастания (сентябрь) в теплую, тихую, сухую пого
ду, когда сойдет роса. Траву косят специально оборудованными 
косилками, днем подвяливают в валках (3—4 дня), а на ночь 
собирают в копны. Подвяленную траву используют для получения 
эфирного мятного масла. Окончание сушки определяют по лом
кости черешков и топких стеблей.

Листья отделяют от стеблей встряхиванием вилами, граблями, 
соломотрясами, обмолотом молотилками на тихом ходу или лег
кими катками после досушки травы на токах или под навесами, 
подстелив брезент, рогожки, бумагу. Окончательно отделяют и 
очищают листья на грохотах от стеблевых частей, минеральных 
примесей и др. При механизированной уборке получают измель
ченное сырье после обмолота сухой травы комбайнами или моло- 
тилка.ми с очисткой от грубых стеблевых частей.

Урожай листьев составляет 20—25 ц ! г а .
По ГФ — X ст. 280 сырье состоит из целых листьев длиной до 

8 см ,  шириной до 3 сл с черешками, на поверхности темно-зеле
ных, снизу более светлых. Запах при растирании сильный, аро
матный, «мятный». Вкус жгучий, холодящий.

Влажность должна быть не выше 14%. Содержание эфирного 
масла должно быть не менее 1%.

В сырье допускается не более (процентов): побуревших и по
черневших листьев — 5, других частей растения— 10, органиче
ских и минеральных примесей по 1, измельченных примесей, про
ходящих сквозь сито с диаметром отверстий 3 м м ,— 5.

Пакуют в фанерные ящики и тюки.
Хранят в группе эфиромасличного сырья в сухих, хорошо вен

тилируемых помещениях в упакованном виде на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 2 лет, содержание эфирного 
.масла проверяют ежегодно.

В листьях содержится эфирное масло (до 6%), основным ком
понентом которого является .ментол (65%), а также флавоноиды.

Применяют настой, настойку, ментол, мятную воду, мятные 
таблетки и около двадцати комплексных препаратов как средства, 
улучшающие пищеварение, спазмолитическое, болеотвлекающее,
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снимающее тошноту, при сердечных и мигренсвых болях, желудоч
но-кишечных заболеваниях.

Лист мяты входит в состав ветрогонных, желчегонных, желу
дочных, потогонных и успокоительных сборов. Мятное масло ши
роко используют в пищевой, ликеро-водочной и кондитерской 
п ромышленности.

Наперстянка крупноцветная — Digitalis grandiflora Mi l l .
Украинское назвапие — наперстянка великокв1ткова, народные на
звания — наперстпик, наперстпиця, натягач, жовт! дзвоники и др.

Семейство норичниковые — S c r o p h u l a r i a c e a e
С лечебной целью используют листья.
Встречается на Полесье и в северной части Лесостепи Украи

ны, часто в Карпатах и на Правобережье и редко — на Лево
бережье. Растет в изреженных лесах и зарослях кустарников, на 
лесных опушках и полянах, зарастающих лесных вырубках, об
разует заросли на десятках гектаров. Основные заготовки можно 
производить в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Чер
новицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. 
Запасы сырья значительные, однако в настоящее время потреб
ность в сырье почти полностью покрывается за счет культивируе
мых наперстянок, сырье которых получается более однородным 
и лучшего качества.

Наперстянка крупноцветная (цв. табл. XXXI) — многолетнее 
травянистое растение с коротким, толстым корневищем и шнуро- 
видными корнями. Стебель один (или несколько), прямой, нераз- 
ветвлепный, высотой до 125 с м ,  внизу голый, вверху железисто- 
опушенный. Прикорневые и стеблевые листья цельные, удлинен- 
но-лапцетпые или ланцетные, сверху светло-зеленые, снизу — серо
вато-зеленые, неравнопильчатые, более или менее опушенные, 
особенно снизу по жилкам. К верху по стеблю размеры листьев 
уменьшаются. Нижние листья с крылатыми черешками, верх
ние — сидячие, стеблеобъемлющие. Цветки крупные, длиной 2— 
4 с м ,  поникшие, на коротких цветоножках, собранные в односто
роннюю кисть. Цветоножки, чашечки, венчики снаружи и цвето
носы железисто-волосистые. Венчик неправильный (косой), по 
форме напоминающий наперсток (откуда и название растения), 
бледно-желтый, внутри с буроватыми жилками. Плод — железисто- 
опушенная, многосемянная коробочка, вдвое превышающая ча
шечку. Цветет в июне — июле, плоды созревают в августе — сен
тябре.

Заготовляют прикорневые листья с растений первого года жиз
ни в августе — сентябре, а с растений второго и последующего 
годов — перед началом цветения (июнь — июль), срывая их рука
ми и складывая, не уплотняя, в корзины.

Сушат листья на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (2—3 с м )  
на бумаге или ткани и часто перемешивая. Лучше сушить в 
сушилках при температуре 55—60°. Выход сухого сырья 19—20%.

По ГФ — X ст. 277 сырье состоит из голых листьев, сверху 
темно-зеленых, снизу беловато-серых, длиной до 30 с м  и шириной 
до 6 с м .  Запах слабый, своеобразный. Вкус не определяют — ядо
вито! Влажность не выше 13%.
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в сырье допускается пе более (процептов): потемневших ли- 
ст1.ев — 1, измельченных частей (проходящих сквозь сито с диа
метром отверстий 2 м м )  — 2, других частей наперстянки — 1, ор
ганических и минеральных примесей — по 0,5.

Сухие листья пакуют в тюки или фанерные ящики, выложен
ные плотной бумагой, весом по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях. Сырье очень гигроскопическое, поэ
тому его необходимо хранить в группе сильнодействующего сырья 
в особо сухих помещениях на верхних стеллажах. Срок хранения 
до 2 лет. Активность сырья контролируют ежегодно.

Листья содержат глпкозиды сердечного действия, сапонины 
п флавоноиды. Применяются при хронической сердечной недо
статочности.

Наперстянка пурпурная — Digitalis purpurea L. Украинское на
звание — наперстянка пурпурова; народное название — наперсточ- 
на трава, наперсток, напальпики, наперстниця.

Семейство норичниковые — S c r o p h u l a r i a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
В диком виде встречается в Африке, Центральной и Западной 

Европе по горным лесным склонам, включая Карпаты. В зоне 
Украинских Карпат не произрастает. На Украине культивируется 
в совхозах Союзлекраспрома, чаще в лесостепных районах. Иног
да выращивают как декоративное растение.

Наперстянка пурпурная (цв. табл. XXXI)— двулетнее травя
нистое растение высотой 40—120 с м  с мочковатыми корнями. 
Стебли неразветвленные, продольнобороздчатые, серые от опу
шения. Прикорневые листья с крылатым черешко.ч до 30 см  
длины, собраны в розетку, яйцевидно-лапцетпой формы, по краю 
перавномерногородчатые, с сетчатыми резко выступающими снизу 
жилками. Стеблевые листья очередные, верхние — сидячие, яйце
видно-ланцетные, в соцветии (прицветные) мелкие. Листья сверху 
темно-зеленые, редко волосистые, снизу серо-зеленые от густого 
опушения. Соцветие — крупная, односторонняя, многоцветковая 
кисть. Цветки длиной до 5 сл с трубчато-колокольчатым, снару
жи пурпуровым, фиолетовым или белым, слабо двугубым венчи
ком. В зеве венчика красные пятна и длинные волоски. Тычи
нок 4, две верхние более короткие. Завязь двугнездная, столбик 
с двумя рыльцами. Плод — яйцевидная, сухая, двустворчатая ко
робочка с оставшейся пятираздельной чашечкой. Семена длиной 
до 0,9 м м ,  коричневые.

Цветет в июле — августе. Плоды созревают в июле — сентябре.
Заготовляют прикорневые розеточные и стеблевые листья, 

достигшие не менее 10 с м  длины в период от начала цветения 
до плодоношения (июль — сентябрь). За время вегетации по мере 
отрастания листьев их заготавливают 2—3 раза. Розеточные листья 
срезают ножами или серпами без черешков (последние очень 
сочные и замедляют сушку), стеблевые обрывают руками. Сушат 
без промедления в сушилках, расстилая тонким слоем в 2—3 см  
па стеллаяшх, на протяжении 30 минут при 55—60°, досушивают 
при 40°. В сухую солнечную погоду можно сушить на чердаках 
под железной крышей или в воздушных сушилках, разложив на 
брезенте, бумаге или рогоже. Сырье постоянно ворошат, отделяя
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зубчатые, с недоразвитым пестиком и пятью тычинками. Плоды —■ 
согнутые семянки с шипами на выпуклой стороне: наружные — 
серповидные до 3 с м  длины, срединные — дугообразные до 1,8, 
внутренние — крючкоподобныс до 1 с м  длины.

Цветет с июня до осенних заморозков, плоды созревают с ию
ля. Наряду с простыми ноготками культивируют и махровые 
формы, которые также обладают лечебными свойствами.

Уборку начинают в начале массового цветения, срывая руками 
корзинки с горизонтальны.м расположением язычковых и частич
ным раскрытием трубчатых цветков. У корзинкп может оставать
ся часть цветоноса длиной до 3 с м .  Сбор производят до замороз
ков по .мере нарастания корзинок через каждые 2—5 дней. После 
4—5 сборов корзинки вырастают более мелкие.

Сырье сушат без промедления в тени под навесами, на чер
даках, в помещениях, расстилая тонким рыхлы.м слоем на стел
лажах, мешковине пли брезенте и периодически переворачивая, 
а также в сушилках прп температуре не выше 45°.

Окончание сушки определяют по легкой распадае.мостп кор
зинок.

Урожай составляет 12—18 ц/га.
По ГФ ст. 188, ГОСТ 6717—G3 сырье состоит из целых цветоч

ных корзинок до 5 еле в диаметре с цветопожками до 3 с м  или 
без них. Цвет желтовато-оранжевый, запах слабо ароматный. 
Вкус солоновато-горький.

В сырье допускается не более (процентов): корзинок с цвето
пожками от 3 до 5 с.к —7, распавшихся корзинок — 20, корзинок 
с побуревшими цветками — 3, других частей растения — 3, орга
нических примесей — 0,5, минеральных примесей — 0,1. Содержа
ние экстрактивных веществ должно быть не менее 35%, влаж
ность не выше 14%•

Пакуют в фанерные ящики, выложенные внутри бумагой, по 
25 кг или в тюки по 50 кг. Хранят в сухих, хорошо вентилируе
мых темных помещениях в упакованном виде на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения 1 год.

Сырье содержит каротин, ликопин, виолоксаптин и другие ка
ротиноиды, горечь календен, смолистые вещества, эфирное масло, 
тритерпеновыс сапонины календулозиды, фитонциды.

Применяют настой, настойку и мазь как противовоспалитель
ное, бактерицидное средство при заболеваниях горла, носоглотки, 
желудка, кишечника, для лечения ран, язв, ожогов. Входит в со
став таблеток «КН» и каферид.

Облепиха крушиновидная— Hippopliae rhamnoides L. Украин
ское название — обл1 пиха крушиновидна, народное название — 
золоте дерево.

Семейство лоховые — E l a e a g n a c e a e .
С лечебной целью используют плоды.
В природных условиях растет в Восточной и Западной Сибири, 

южных районах Европейской части СССР, Средней Азии, на Кав
казе. На Украине выращивают как декоративное растение, нача
та культура в лесных хозяйствах.

Растение двудомное, женские экземпляры плодоносят с 2 — 
3-летнего возраста.

188



Облепиха крушиновидная (цв. табл. X LV III)— ветвистый кус
тарник или дерево до 4 л  высоты. Кора стволов серовато-бурая, 
молодых веток серебристая пли ржаво-бурая; на укороченных 
побегах образуются колючки. Листья длиной 2—8 см ,  очередные, 
короткочерешковые, линейно-ланцетные, цельнокрайнпе, сверху 
темно-зеленые, снизу буровато-серебристые от звездчатых чешуек. 
Цветки однополые. Тычиночные (мужские) цветки с четырьмя 
тычинками, собранные в короткие колоски, имеют темно-бурый, 
двулепестковый околоцветник. Пестичные цветки по 2—5 в пазу
хах веточек. У них трубчатый, зеленоватый околоцветник, одно- 
гпездная завязь и выступающее удлиненное рыльце. Плоды ша
ровидные или овальные костянки до 1 с м  длины, сочные, аро
матные, оранжево-красного цвета па коротких ножках как бы 
облепляют ветки.

Цветет в мае. Плоды созревают в сентябре — октябре и сохра
няются на дереве всю зиму.

Заготавливают плоды после созревания в морозные дни (но
ябрь-декабрь). Под деревья подстилают брезенты, рогожную 
ткань или бу.магу и мерзлые плоды осторожно оббивают или 
отряхивают палками с веток, очищая от примесей листьев и 
стеблевых частей растения.

Не разрешается срезать пли обламывать ветки с плодами.
Плоды транспортируют в твердой таре (деревянные бочки 

емкостью до 150 л ,  ящики, корзины, ведра), в замороженном виде 
можно в мешках весом до 70 к г .  Замороженными их можно хра
нить до 6 месяцев, свежие без промедления перерабатывают.

По ФС — 1052—76 сырье состоит из свежих, зрелых, сочных, 
шаровидных или овальных плодов длиной 4—12 м м .  с плодонож
кой или без нее и с одной косточкой. Цвет желтый или темно- 
оранжевый. Вкус сладковато-кислый. Запах слабый, напоминает 
запах ананаса. Влажность не выше 87%.

В сырье допускается не более (процентов): недозрелых пло
дов — 1, поврежденных вредителями — 2, других растительных 
органов — 1, мятых плодов и сока из них — 35, минеральных при
месей — 0,5.

Содержание каротиноидов должно быть не менее 10 м г % ,  зо
лы общей не более 17 0 -

Плоды содержат витамины С, Bi, Вг, Be, Е, Р, А, различные 
каротиноиды, 8—13% жирного масла, сахара, органические кис
лоты. Жирное масло красно-оранжевого цвета и содержит вита
мины А, В, Е. Применяется как противовоспалительное, раноза
живляющее, витаминное средство при ожогах, в том числе при 
лучевых поражениях, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, 
в гинекологической практике.

Плоды высоко ценятся как витаминное сырье в пищевой про
мышленности.

Одуванчик лекарственный — Taraxacum officinale W e b b ,  ex
W  i g g. Украинское название — кульбаба niKapcbKa, народные на
звания— летючки, баранки, бабки, падиволос, дикий молочай, вов- 
чий зуб, чичик, малайниця.

Семейство сложноцветные — Лsiercceae ( C o m p o s U a e ) .
С лечебной целью используют корень одуванчика.
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3 3 . О т л и ч 1г г е л ь н ы е  п р и з -

П р и зн ак и
Одуванчик лекарствен* 

ный — Тагахат ит  o f f i c in a le  
W ebb, ex  W igg .

О . красноплодны й —
Т. e r y th ro s p erm u m  Andrz.

Листья при- Продолговато-обратно- Продолговатые, голые
корневой ро
зетки

яйцевидные, острые 
или тупые, к основа
нию суженные, стру
говидно надрезанные

ИЛИ снизу рассеянно 
опушенные, иногда 
только при основании 
зубчатые, струговидно 
перисторассеченные

Соцветия п 
цветки

Корзинки крупные,
2—2,5 с м  в диаметре. 
Наружные листочки 
обвертки линейные, 
отогнутые вниз, длина 
их в 5—10 раз превы
шает ширину.
Край неплепчатый. 
Цветки ярко-желтые

Корзинки менее круп- 
шле, 1—2 с м  в диа
метре. Наружные лис
точки обвертки короче 
внутренних (равны Va 
— ^ / 2  их длины), пш- 
роко- или узкояйцевид
ные или почти тре
угольные, с белым плен
чатым краем. Цветки 
лимонно-желтые

Плоды-семян
ки

Светло- или оливково
бурые, четырехгранные, 
немного сплюснутые, 
с тонким носиком. 
Последний в 2—3 раза 
длиннее семянки, хо
холок белый

Темно-красные или 
темно-коричневые, с 
тонким носиком.
Длина последнего не 
больше чем вдвое пре
вышает длину семянки. 
Хохолок буровато-бе
лый

Встречается по всей Украине, особенно в большом количестве 
в лесостепных районах. Растет на обочинах дорог, улицах, дворах, 
парках, садах, на лугах вблизи селений.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн корней. Основные заготовки производятся в Хмельницкой, 
Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харь
ковской областях. Среднегодовая заготовка корней одуванчика по 
республике за три года (1974—1976) составила 2,1 г.

Одуванчик лекарственный (рис. 48) — многолетник. Корни вер
тикальные, длиной 20—60 с м  и толщиной 1—2 с м ,  сверху красно- 
вато-бурые, внутри — белые. Листья в прикорневой розетке не
много паутинистые, длиной до 20 с м .  Цветочные стебли (стрел
ки) дудчатые, безлистные, вверху паутинистые, заканчиваются 
одиночными соцветиями-корзинками. Цветки в корзинке все языч
ковые, желтые. Плоды — семянки на верхушке с длинньпи носч-
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наки видов одуванчика

О. поздний — Т . s e ro ti-  
п и т  (W a ld st. et. K it .)  

Poir.

О. бессарабский —
Г . bessarabicum  (H ornem ) 

H and. Mazz.

О. неравнобокий — 
Т . ob liqu u m  (Fr) 

Dahlst.

Обратнояйцевидные 
или продолговатые, 
струговидно надре
занные, почти ко
жистые, густо вой
лочные, прижатые 
к почве
Корзинки крупные, 
1,5—2,5 с м  в диа
метре. Наружные 
листочки обвертки 
значительно уже и 
в два раза короче 
внутренних. Цветки 
оранжево-желтые, 
значительно длиннее 
обверток

Бурые или серые 
без красного оттен
ка. Носик по длине 
равен семянке или 
вдвое ее превышает, 
хохолок светло-крас
новато-бурый, равен 
носику

Ланцетовидные, 
крупнозубчатые или 
перисторассеченные, 
толстоватые, мясис
тые, голые

Корзинки некруп
ные, около 1,5 с м  
в диаметре. Наруж
ные листочки об
вертки линейные, 
уже внутренних. 
Цветки желтые, 
снаружи краснова
тые

Буроватые или свет
ло-серые. Носик ра
вен или немного 
длиннее семянки, 
хохолок буровато- 
красноватый, по 
длине равен носику

Глубокоперисторас- 
сеченные, голые пли 
снизу с редкими 
волосками, прижа
тые к почве или 
прямостоячие

Корзинки крупные, 
2—2,5 с м  в диамет
ре. Наружные лис
точки обвертки лан
цетовидные, немного 
шире внутренних, 
их длина в 2—3 ра
за превышает шири
ну, во время цвете
ния они дуговидно- 
согнутые; цветки 
желтые
Бледно-буровато-се
рые. Носик в 1,5— 
2 раза длиннее 
семянки

ком, несущим хохолок простых волосков. Цветет в апреле — мае. 
Плоды созревают в мае — июне.

Корни других видов одуванчика, растущих часто в тех же 
местах, что и одуванчик лекарственный, заготовлять не следует. 
Поэтому при заготовке сырья следует обращать внимание на 
внешние признаки растений (табл. 33).

Заготовляют корни осенью (сентябрь — октябрь) или рано вес
ной в начале отрастания (апрель). Корни летней заготовки дряб
лые, дают некачественное сырье. Выкапывают пх лопатами, отря
хивают землю, обрезают ножами надземные части с корневой 
шейкой и тонкие боковые корни, после чего моют в холодной 
воде.

После провяливания в течение нескольких дней на открытом 
воздухе сушат на чердаках под железной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем (3—5 с м )
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Рис. 48. Одуванчик 
лекарственный.

на бумаге или ткани. Мож
но сушить в печах или су
шилках при температуре 
40—50°. Выход сухого 
сырья 33—35%.

По ГОСТ 2397—75 сырье 
состоит из малоразветвлеп- 
ных корней по 2—15 с м  
длиной и в тонкой части 
3 с м  толщиной, без корне
вой шейки, продольно-мор
щинистых, иногда скручен
ных, снаружи бурых или 
темно-бурых. Внутри на 
изломе серовато-белая или 
белая кора, а в центре 
желтая древесина. Запах 
отсутствует. Вкус сладко
вато-горьковатый с ощуще
нием слизистости. Влаж
ность не выше 14%. В 
сырье допускается не бо
лее (процентов): корней,

плохо . очищенных от надземных частей,— 4, дряблых корней 
и корней с отставшей корой — 2, побуревших и почерневших на 
изломе корней (меньше 2 с м  длиной) — 10, органических 0,5 и 
минеральных примесей — 2.

Содержание золы не должно превышать 8%, в том числе зо
лы, растворимой в 10-процентной соляной кислоте,— 4%. Экстрак
тивных веществ, извлекаемых водой, должно быть не ме
нее 40%.

Сухие корни пакуют в тюки весом по 50—100 к г .  Хранят в 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 5 лет. Переконтролю не под
лежит.

В корнях содержится горький гликозид тараксацин, слизп, 
смолы, инулип и др. Применяются как желчегонное, возбуждаю
щее аппетит и улучшающее пищеварение средство в настоях. 
Корень входит в состав желудочного, аппетитного и мочегонного 
сборов.

Олеандр обыкновенный — Nerium oleander L. Украинское назва
ние — олеандр звичайний.

Семейство кутровые — А р о с у п а с е а е .
С лечебной целью используют листья.
В диком виде растет по побережью Средиземного моря. Как 

лекарственное растение выращивают на Черноморском побереж1.е 
Крыма. Посадки используют десятилетиями с 3—4-лстнего воз
раста.
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Олеандр обыкновенный (цв. табл. ХХ П )— вечнозеленый вет
вистый кустарник или дерево высотой 2—3 м  с гладкой серой 
корой. Листья небольшие, расположены мутовками по 3, корот
кочерешковые, ланцетные, цельнокрайпие, кожистые, остроконеч
ные, до 20 с м  длины, сверху темно-зеленые, снизу более светлые, 
с выделяющейся центральной жилкой. Края завернуты вниз. 
Цветки до 5 сл в диаметре, на коротких цветоножках, собраны 
в полузоптпки на верхушках стеблей и ветвей. Чашечка глубоко
пятираздельная, венчик пятилепестный розовый, красный или бе
лый; доли венчика обратпояйцевидпые с махровыми выростами 
в месте отгиба. Тычинок 5, пыльники стреловидные с верхушеч
ными длинными щетинками. Завязь двугнездная, столбик цилинд
рический с головчатым рыльцем. Плод — двулистовка до 16 с м  
длины, цилиндрической формы. Семена цилиндрические, шелко
вистые от волосистого опушения, с рыжеватым хохолко.м-летучкой. 
Растение содержит белый млечный сок. Цветет в июне — августе. 
Плоды созревают в октябре — ноябре.

Убирают старые листья осенью (октябрь — ноябрь) или до на
чала весеннего развития (апрель). Заготовку совмещают с деко
ративной формовкой кустов. С обрезанных веток листья обры
вают руками в защитных рукавицах. Сушат без промедления 
в тейп, под навесами, в отапливаемых комнатах или сушилках 
при температуре 50°, расстилая на стеллажах, ткани или брезенте 
тонким слоем (2—3 с м ) .  Окончание сушки определяют по лом
кости черешков.

По ФС 42—24—72 сырье состоит пз листьев 10—20 с.« длины, 
1,5—3,5 с м  ширины, сверху зеленых, снизу светло-зеленых. Запах 
отсутствует, вкус не определяют — ядовито!

В сырье допускается по более (процентов): листьев другого 
цвета — 5, других частей растения — 1, органических и минераль
ных примесей — по 0,5. Содержание сердечного гликозида оле- 
андрпна должно быть не менее 0,2%, влажность не выше 14%.

Пакуют в тюки весом по 50 к г  или мешки по 12—15 к г .
На всех этапах работы тщательно соблюдают меры предосто

рожности (ядовито!).
Хранят в группе сильнодействующего сырья в сухих, хорошо 

вентилируемых помещениях в упакованном виде на подтоварни
ках или стеллажах.

Активность сырья контролируют ежегодно.
Листья содержат сердечные гликозиды (олеандрип, корнерин), 

тритерпеновые сапонины, флавоноиды (рутин) и др.
Применяют олеандрип в виде препарата нериолина при острой 

и хронической сердечной недостаточности с нарушением крово
обращения.

Ольха черная (ольха клейкая) — Alnus glutinosa Gaertn. 
Украинское название — в!льха чорна, в1льха клейка.

Семейство березовые — B e t u l a c e a e .
С лечебной целью используют соплодия — шишки.
Встречается почти по всей Украине в очень больших количе

ствах на Полесье, реже в Лесостепи и Карпатах (до высоты 
500—600 л), редко в Степи, отсутствует в полынной Степи. Растет 
на влажных и заболоченных местах, образуя часто ольховые ле
са — черноольшаники на десятках и сотнях гектаров, а также по
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Рис. 49. Ольха черная;
1 —  веточ к а  с  м у ж с к и м и  (а )  
и ж е н с к и м и  (6 )  сереж кам и, 
2, S —  в еточ к и  с  незрелы ми и 
зрел ы м и п л одам и  ( « ш и ш к и » ) .

берегам рек, стариц, озер, 
прудов, в мокрых балках, 
местах выхода почвенных 
вод и пр.

Запасы сырья очень 
большие (ежегодно мож
но заготовлять десятки 
тоня — шишек). Среднего
довая заготовка шишек 
ольхи по республике в 
1974—1976 гг. составила 
34,4 т.

Дерево высотой до 30— 
35 м  с темно-бурой корой. 
Молодые ветки красно-бу
рые с беловатыми попереч
ными чечевичками, иногда 
не густо опушенные. Поч
ки клейкие, на ножках. 

Молодые листья также клейкие (откуда и название растения). 
Цветки собраны в сережки — .мужские длиной 4—7 с м ,  темно-ко
ричневые, женские — длиной 1—2 с м ,  зеленые. Плоды — крылатые 
орешки, 2—2,5 м м  в  диаметре (рис. 49). Цветет ольха во второй 
половине апреля — мае. Плоды созревают в сентябре — октябре.

Следует собирать также шишки ольхи серой (цв. табл. XXXII). 
Этот вид широко распространен в лесных районах европейской 
части СССР, но на Украине встречается только в Карпатах 
(и очень редко на Полесье). Не допускается заготовка шишек 
ольхи зеленой (табл. 34, рис. 50), встречающейся в больших ко
личествах в высокогорье Карпат на склонах гор и по берегам 
потоков.

Женские соплодия (шишки) заготовляют осенью и зимой (но
ябрь— февраль). Для этого срезают секаторами или пилками 
концы веток с «шишками» и затем их обрывают. Собирают также 
шишки на деревьях, срубленных на вырубках и во время рубок 
ухода.

Сушат на чердаках пли под навеса.ми с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем (4—5 с м )  на бумаге или ткани и время 
от времени перемешивая. Лучше сушить в с^тиилках или теплых 
помещениях, в печи, когда температура снизится до 50—60°, на 
печи и др. Выход сухого сырья составляет 39—40%.

По ФС 42—250—74 сырье состоит из одревесневших шишек 
до 30 м м  длины и до 13 м м  в диаметре с раскрытььми чешуйка
ми (с семенами или без них). Цвет темно-бурый или коричне- 
ват^ш до почти черного. Запах слабый, нехарактерный. Вкус не
много терпкий.
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Рис. 50, Ольха зеленая:
1 —  веточка с  ж ен ск и м и  (а )  и 
м уж ск и м и  (б )  сереж кам и, 2 —  
ветка с  незрелыми плодами, 3 — 

веточка  с  шишечками.

Содержание дубильных ве
ществ должно быть не менее 
10%, влажность не выше 12%.
В сырье допускается не более 
(процентов): измельченных ча
стей (проходящих сквозь сито 
с диаметром отверстий 
1 м м )  — Ъ, веточек и плодо
ножек без шишек— 1, шишек 
с плодоножками или стебля
ми длиннее 2 с м  от места 
прикрепления нижнего сопло
дия — 3, органических (части 
других растений) — 0,5 и ми
неральных примесей — 1.

Пакуют в мешки пли ро
гожные кульки весом по 20 кг.
Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на
подтоварниках или стеллажах. Срок храпения до 3 лет. В шишках 
содержится таинн, галловая кислота. Они применяются в настоях 
как вяя;ущее средство при энтеритах и колитах. Входят в состав 
желудочного сбора.

Омела белая — Viscum album L. Украинское название — омела 
б1ла, народные названия — омила, 1.мела, 1вилга, баб’ячий про- 
кльон и др.

Семейство омеловые — V is e n c e n e .
С лечебной целью используют молодые облиственные веточки 

и листья.
Встречается в основном в лесостепных районах Украины, из

редка на Полесье, на севере Степи и в Крыму, а на юге Степи 
и в Карпатах отсутствует. Наиболее часто поражает ивы и то
поля, реже другие деревья и кустарники (грушу, яблоню, липу, 
клен, березу, боярышник, кизил и пр.). При большом поражении 
на одно.м экземпляре дерева может быть несколько сот кустов 
омелы различного возраста и размера. Основные районы произра
стания сосредоточены в речных долинах и балках, реже в город
ских парках Житомирской, Винницкой, Черкасской, Киевской, 
Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Запасы сырья довольно большие, но не постоянные (ежегодно 
можно заготовлять несколько тонн побегов и листьев). В связи 
с улучшением ухода за древесными насаждениями возможности 
заготовки резко уменьшаются.

Омела белая (цв. табл. XXXII) — вечнозеленое растение-полу- 
паразит. Образует почти шаровидные, 1 устые, до 120—150 с м  
в диаметре кусты, которые прикреплены к веткам дерева с
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34. Отлич1 1телч 1ые признаки видов о.зьхи

П ризн аки
О льха черная — 
A ln u s  g lu tin o sa  

(L .)  Gaertner
О. серая — А .  

in can a  (L .) M oonch
О . зеленая — Л. 

(Chaix) DC.

Жизнен- Дерево высотой Дерево высотой Кустарник до
ная фор
ма

до 30—35 м до 15—20 м 1,5—3 м

Кора Темпо-бурая, тре
щиноватая

Серебристо-серая Зеленоватая

Листья Обратнояйцевид
ные или оваль
ные, пильчатые, 
на верхушке за
кругленные или 
с выемкой, снизу 
в углах жилок с 
пучками рыжева
тых волосков

Овально-ланцет
ные, двоякоостро- 
пильчатыс, свер
ху и снизу, осо
бенно по жилкам, 
опушенные

Овальные, заост
ренные. острозуб
чатые, снизу по 
жилкам опушен
ные

Время 
появле
ния 
муж
ских со
цветий

Осень Осень Весна

Места
обита
ния

Болота и берега 
водоемов

Берега водоемов Горные склоны,
высокогорье

помощью присосок. Стебли вильчато-разветвленные, с зелеными 
или более старыми сероватыми одревесневшими частями. Листья 
супротивные, толстые, кожистые. Желтовато-зеленые однополые 
цветки сидят по несколько в развилинах стебля. Растения двудом
ные. П.юды шаровидные, белые, односемянные ягоды с клейкой 
слизистой мякотью. Цветет в марте — апреле. Плоды созревают 
в октябре — ноябре.

Заготовка других видов полупаразитических растений пз се
мейства омеловых, встречающихся на Украине, не допускается 
(табл. 35, рис. 51).

Заготовляют побеги и листья, обламывая их осенью и зимой 
(ноябрь — апрель). Для заготовки сырья с высоких деревьев 
пользуются секаторами или крючьями.

Сушат под навесами или в теплых помещениях с хорошей 
вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на ткани или 
бумаге. Выход сухого сырья 37—39%.

По ФС 393—72 сырье состоит из кожистых желтовато-зеленых 
листьев длиной 2—6 с м  и тонких вильчато-ветвистых веточек 
длиной до 20 с м  без плода. Запах отсутствует. Вкус горький. 
Влажность не более 10%. В сырье допускается не более 3% из
мельченных частей (проходящих через сито с диаметром отвер
стий в 3 м м ) ,  1% органических и минеральных примесей.
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Рис. 51. Омела австрийская 
(сверху) и омел"а европейская 

(снизу).

Содержание золы не долж
но превышать 10%.

Пакуют в мешки или тюки 
весом по 20 к г .  Хранят в су
хих, хорошо проветриваемых 
помещениях, защищенных от 
света. Срок хранения не уста
новлен.

Побеги (молодые облист
венные веточки) содержат 
производные холина, смолу, 
сапонины, гликозид висналь- 
бин, алкалоид вискотоксин, ка
ротин, витамин С. Применяют
ся как спазмолитическое 
средство при ранних стадиях 
гипертонической болезни, а 
также как кровоостанавливаю
щее и противосудорожное 
средство.

Орех грецкий — Jiiglans regia L. Украинское название — ropix 
грецькпй, народное название — волоський ropix.

Семейство ореховые — J u g l a n d a c e a e .
С лечебной целью используют листья и околоплодники.
Встречается повсеместно в культуре в степных и лесостепных 

районах Украины, значительно реже на Полесье, отсутствует в вы
сокогорье Карпат. Выращивается в садах, парках, на улицах, 
обочинах дорог, иногда в лесах (Закарпатье). В суровые зимы 
подмерзает и даже вымерзает.

Запасы сырья большие.
Орех грецкий — большое дерево высотой до 25 л и диаметром 

ствола i  м ,  с  широкой негустой, развесистой кроной. Кора серо
бурая, па старых стволах трещиноватая. Листья очередные, слож
ные, непарноперистые, длиной 20—45 с м ,  с 5—9 овальными или 
удлиненными листочками. Женские цветки зеленые, с пурпуро
выми бахромчатыми пестиками, расположены по 1—3 на вер
хушках веток, мужские — в цилиндрических зеленых многоцветко
вых сережках. Плоды — овальные и шаровидные костянки (орехи), 
состоящие из двух деревянистых створок в зеленом, мясистом 
околоплоднике. Цветет растение в апреле — мае. Плоды созревают 
в августе — сентябре.

Листья заготовляют весной и в начале лета (май — июнь), 
когда они достигнут нормальных размеров и будут иметь баль
замический запах. Их обрывают или обламывают в корзины или 
мешки, затем обрывают листочки с центрального черешка. Нельзя 
убирать листья влажными с росой или после дождя, так как при 
сушке они чернеют. Сушат листья на чердаках под железной
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35. Отличнте.1Ы1ые признаки видов OMewiiu

П ризн аки
Омела белая ~  

V is cu m  a lb u m  L.
О . австрий

ская — V. a u s ir ia -  
си т  W iesb.

О. спропей- 
ск ая  — (рем не
цветник евр о

пейский) — Lo- 
ra n fh u s eu r o p a -  

eus h .

Виды, на кото- Различные лист- Хвойные по- Дуб обыкоо-
рых поселяет
ся омела

венные деревья 
н кустарники 
(иногда на сосне 
в западных райо
нах)

роды венный

Листья Удлиненные или 
эллиптические, 
сидячие, зимую
щие

Узкие, сидя
чие, зимую
щие

Продолгова
тые, тупые, че
решковые, па 
зиму опадают

Плоды Белые., круглые, 
с вдавленной вер
хушкой

Белые, удлп- 
непные

Желтоватые,
овальные

крышей, расстилая тонким слоем (2—3 с м )  на ткани или бумаге 
и периодически перемешивая. Выход сухого сырья 23—25%.

По ОСТ НКВТ 7916/379 сырье состоит из отдельных лпсточков 
до 15 с м  длиной и 6 с м  шириной, сверху темно-зеленых, снизу 
более светлых. Запах пряный, своеобразный. Вкус вяжущий, горь
кий. Влажность не выше 13°/о. В сырье допускается не более 
(процентов): побуревших и почерневши-х листьев— 5, других ча
стей грецкого ореха — 5, измельченных частей (проходящих через 
сито с диаметром отверстий в 3 м м )  — 3, органических и мине
ральных прц.месей — по 0,5.

Пакуют сухие листья в тюки весом по 50 кг. Хранят в сухпх, 
хорошо проветривае.мых помещениях на подтоварниках или стел
лажах.

Околоплодники собирают при заготовке плодов (гПзгуст — сен
тябрь). Ножом их разрезают пополам, отделяют почерневшие и 
поврежденные части и сушат в сушилках или печах при темпе
ратуре 30—40°. Нормативный документ па сырье отсутствует. 
Сырье экспортируется.

По согласованию с иностранными фирмами, сухое сырье пред
ставляет собой надвое разде.ченные околоплодпики те.мно-бурого 
цвета, без запаха, горьковато-вяжущего вкуса. Влажность не бо
лее 14%. В сырье допускается не более (процентов): почерневших 
околоплодников — 5, других частей ореха (скорлупы, листьев и 
цветков)— 1, частей других растений — 1, минеральных приме
сей — 0,5.

Сырье упаковывают в мешки одинакового веса и хранят в 
хорошо проветривае.мых по.мещениях на подтоварниках или стел
лажах.
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Рис. 52. Осока парвская (слева);
1 —  общ ий вид р астен и я  л цветущ ем  еостоян и и , 2  —  верхняя часть р а сте 
ния с плодам и, 3 —  м уж ск ой  цветок с крою щ ей  чеш уей, 4 —  крою щ ая че

ш уя, 5 — плод (м еш оч ек ).

Осока волосистая:
1 —  общ ий вид растен ия , 2 —  м уж ск ой  ц веток  с  крою щ ей чеш уей , 3 — 

ж енский цветок , 4 —  м еш очек.

Листья содержат аскорбиновую кислоту (до 3%), каротин, 
витамины Р, В, эфирное масло, гидроюглоя, дубильные вещества. 
В зеленых плодах н околоплоднтсах также много аскорбиновой 
кислоты (2,5%) и дубильных веществ.

Листья и околоплодники применяют как противозолотушноо, 
противорахитичеекое, общеукрепляющее и ранозаживляющее сред
ство. .Изготовляют препараты юглон п карнон, применяемые при 
Ь'ожном туберкулезе. Ядро орехов используют как нысокопитатель- 
пый продукт и для получения высыхающего жирного масла.

Осока парвекая — Garex bcevieollis DC. Украинское назва
ние— осока парвська, осока горбова, народные названия — скоро
да, сковорода.

Семейство осоко-вые — С у р е г а с е а е .
С лечебной целью используют траву.
Встречается на Волыно-Подольской возвышенности в между

речье Днестр — Южный Буг и очень редко на Приднепровской 
возвышенности в междуречье Южный Буг — Днепр в грабовых 
и реже дубово-грабовых лесах, зарослях кустарников, па лесных 
опушках. В лесах Винницкой и северной части Одесской областей,
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3G. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  о с о к и  п а р в с к о й  и  с х о д н о г о  в и д а

П ризнаки Осока парвская — С а гех  
b rev ico llis  D С.

О . оол оси стая  — С . p ilo sa  
S c o p .

Корневища Толстые, короткие (до Тонкие, длинпые (до
2 0  см ) 100  см )

Листья По краю без волосков, По краю с волосками
С сизоватым оттенком желтоватого оттенка

Листовые вла- Рыжевато-коричнева- Малиновые
галища тые
Женские (пес- Яйцевидные, плотные Цилиндрические, рых-
тичные) колос
ки

лые

Плоды Голые или шиповатые Голые или почти го
лые

реже в Хмельницкой области осоковые заросли занимают десятки 
и сотни гектаров. Для проведения промышленных заготовок при
годны только заросли осоки на начавших заростать лесосеках, 
где кусты достигают 10—20 с м  в диаметре и дают до 0,5—1 к г  
сырой массы.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять несколь
ко десятков тонн травы), но с заменой естественных лесов ис
кусственными насаждениями они уменьшаются. Промышленные 
заготовки возможны в южной части Винницкой и северной части 
Одесской областей, отчасти в Хмельницкой и западной части 
Кировоградской области.

Осока парвская (рис. 52) — многолетнее травянистое растение 
с разветвленным твердым, снаружи коричневым корневищем, по
крытым жесткими чешуями. Стебли сплюснуто-трехгранные, вы
сотой 20—35 с м ,  жесткие, снизу облиственные, с бурыми влага
лищами, заканчивающиеся двумя-тремя густыми колосками. Верх
ний колосок мужской, коричневый, нижние — женские, пазушные, 
зеленовато-коричневые. Листья до 50—60 с м  длины, линейные, 
зеленые с сизым оттенком и желобком, с двумя жилками посреди
не и края.ми, завернутыми книзу. Плоды — мешочки (4,5—5 м м  
длины), с ржавым двузубчатым носиком около 1' м м  длины. Цве
тет в апреле — начале .мая. Плоды созревают в июле.

В лесах встречаются другие виды осоки, заготовка которых 
не допускается. Наиболее часто вместе с осокой парвской произ
растает осока волосистая, отличающаяся рядом признаков 
(табл. 36).

Заготовляют траву после цветения (вторая половина мая — 
июнь), срезая серпа.ми или ножами на высоте 5—7 с м  без прош
логодних перезимовавших листьев.

Сушат ее на открытом воздухе, раскладывая тонки.м слоем 
(5—7 с м )  на токах и часто переворачивая. В дождливую погоду 
можно сушить под навесами с хорошей вентиляцией или на чер
даках с железной крышей. Выход сухого сырья 30—40%.

По МВТУ 3452—66 сырье состоит из целых или ломаных 
листьев и стеблей длиной до 50 с м  с колосками. Листья светло-
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Рис. 53. Пальчатокорениик 
майский:

1 — нижняя часть растения с 
клубнекорнями, 2  — верхняя часть 
с соцветием, з  — цветок, 4 — цве

ток с прицветником, 5 —  плод.

желтые, стебли немного свет
лее, колоски темно-коричне
вые. Запах и вкус отсутству
ют. В сырье допускается не бо
лее (процентов): частей осоки 
с измененной окраской — 12, 
измельченных частей — 1,5, 
корпедищ осоки — 3, органиче
ских примесей — 4, минераль
ных примесей — 1. Алкалои
дов должно быть не менее 
0,5%.

Сухую траву пакуют в тю
ки весом по 20—30 к г  или в 
.мешки по 8—10 к г .  Хранят 
в сухих, хорошо проветривао- 
,мых помещениях на подтовар
никах или стеллажах. Срок 
хранения 1 год.

Трава содержит алкалоиды
(бревиколлин и др.). Ее используют для изготовления препарата 
бревикол.лина, применяемого как родовспомогательное средство.

Пальчатокорениик пятнистый — Dactylorhiza maculata (L. Soo) 
(Orchis maculata L.). Украипское название — зозулипець плями- 
стий.

Семейство орхидные — O r c h i d a c e a e .
С лечебной целью используют клубни (салеп).
Встречается в Карпатских и Росточск-Опольских лесах.
Растет на влажных лугах, редко по кустарникам, на лесных 

опушках и полянах. Запасов сырья нет, можно собирать попутно 
с другими орхидными.

Па.чьчатокореппик пятнистый (цв. табл. XLII) — многолетнее 
травянистое растение с глубоко 2—4-лопастными клубнями, на 
концах с более или менее утонченными лопастями. Стебель пря
мой, выполненный. .Пистья широколанцетные, заостренные, сверху 
с пятнами. Цветки розовато-лиловые в густой яйцевидно-цилинд
рической кисти. Губа венчика глубокотрехраздельная, с много
численными ,челкп.ми фиолетовыми пятнышками, иногда сливаю
щимися в короткие линии. Цветет в июне — первой половине 
июля. Там же (Львовская, Закарпатская, Иваио-Франковская, 
Черновицкая области) встречается п. майский (рис. 53) — 
D a c t y l o r h i z a  m a j a l i s  ( R e i c h  b.) P .  F .  H u n t  e l  S u m m e r h a y e s  
{ O r c h i s  l a t i / o l i a  L. P. P.) Кроме того, это растение встречается также
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в Полесье, в Лесостепи (редко) и в Крыму. Растет яа сы'рых лу
гах. В отличие от п. пятнистого стебель у п. .майского полый. 
Листья продолговатые или продолговато-обратнояйцевидцые, крас
новатые или с пятнами. Цветки фиолетово-пурпуровые. Губа 
короткотрехлопастная пли цельная.

Заготовка, сушка, требовапия к качеству сырья (ФС 42—1047— 
76), упаковка, храпение и использование такие же, как п сырья 
ятрышников (см стр. 299).

Паслен дольчатый — Solanum laciniatum А i t. Украинское на
звание — пасл1н часточковий.

Се.мейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
С лечебной целью используется трава.
В диком виде растет в Новой Зеландии, Австралии и других 

тропических и субтропических странах. В Советском Союзе, как 
промышленное растение, культивируется в совхозах Союзлекрас- 
прома в южных районах. На Украине выращивают на зональных 
станциях ВИЛРа.

Паслен дольчатый — многолетник, в культуре травянистый од
нолетник со стержневы.ч корнем. Стебли прямостоячие, высотой 
до 2—2,5 л, у основания древеснеющие, округлые, ребристые, виль
чато-ветвистые, темно-фиолетовые или зеленые. Листья очередные, 
короткочерешковые, сверху темно-, снизу светло-зеленые, продол
говатоланцетные, с узкоклиновидны.4 основанием и сильно выдаю
щейся средней жилкой, перпсторассеченные на узкие сегменты 
или цельные, длиной 12—37 и шириной 4—26 с м .  Цветки в ред
ких разбросанных кистях в развилках стеблей и боковых ветвей. 
Венчик сростнолепестный, колесовидный, по краям волипстый, 
фиолетово-спнпй, диаметром до 5 с м .  Плоды — овальные, висячие, 
оранжевые ягоды длиной 1,5—2 с м .  Семена почковидные, светло- 
пли темно-коричпсвые с мелкобугристой поверхностью, длиной 
1,5—2 и шириной 1,2—1,8 м м .

Цветет с июля — августа до конца вегетации. Плоды начинают 
созревать с конца августа — в сентябре. Убирают траву в фазе 
цветения кистей в верхних развилках (август) силосоуборочными 
комбайпа.ми или роторными косилками-измельчителями на высоте 
15—18 с м .  Вторшшо убирают траву через 35—40 дней, когда 
длина побегов отавы достигнет 45—50 с м  и начнется вторичное 
цветение.

Измельченную убранную траву без задержки отправляют к 
месту сушки. Сушат на крытых токах или под навесами с хоро
шей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на брезен
тах или ткани и периодически перемешивая. При хорошей погоде 
сырье на открытом воздухе высыхает за 4—5 суток, а под наве
сами — за 7—8. Можно сушить в сушилках прп температуре не 
выше 100°. Выход сухого сырья 16—19%.

По ОСТ 64^-118-74 и ВТУ МП № 33-58 готовое сырье состоит 
из смеси кусочков листьев, которых должно быть не менее 60%, 
стеблей, цветков и бутонов различной длины и толщины. Стеб
ли зелено-фиолетового цвета, листья зеленые, сверху более тем
ные.

В сырье допускается побуревших и почерневших частей не 
более 6%, измельченных частей (проходящих сквозь сито с дпа-
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метром отверстий в 1 м м )  — не более 7, органических приме
сей — не более 1 и минеральных примесей — не более 1%-

Золы общей должно быть не более 15%- Содержание соласоди- 
на требуется не менее 0,8%.

Пакуют в тюки весом по 50 к г .  Храпят в сухих хорошо про
ветриваемых помещениях на подтоварниках тети стеллажах в упа
кованном виде.

Срок хранения до 1 года.
Трава содержит стероидные гликоалкалопды соласопип и сола- 

марпш, распадающиеся до агликона соласодпна, который служит 
исходным сырьем для синтеза кортизона и других гормональных 
препаратов.

Пастернак посевной — Pastinaca saliva L. Ук"раииское назва
ние — пастернак nociBHiiii; народное название — пастернак.

Семейство зонтичные — Apiaceae ( U m b e l l i j e r a s ) .
С лечебной целью используют плоды.
На Украине культивируют повсеместно как пищевое и кормо

вое растение на огородах, школьных участках, в опытных хозя1 1- 
ствах. Растение очень изменчиво и представляет собой гибрид
ную форму повсеместно растущего (кроме Карпат) пастернака 
дикого — Р.  s y l v e s t r i s  Ga r s .

Пастернак посевной — двулетнее (реже однолетнее) растение 
высотой 50—150 с м  с сочным, толстым, светло-коричневым, вере- 
теновидиым корнем. Стебли прямостоячие (бывают до 2 я  высо
ты), ребристые, вверху разветвленные. Листья неристораздельпые 
па 3—7 удливбнпояйцевидных зубчатых по краю доле!!, сверху 
зеленые, снизу более светлые от опушения. Пршеорневые листья 
длинночерешковые, стеблевые — сидячие, влагалищные. Соцве
т ия — сложный зонтик с 8—10 опушенными лучами. Цветки зо- 
лотпсто-н<елтые, венчик 5-лспестный, тычпиок 5, завязь двугнезд
ная с двумя столбиками. Плоды бу’рые, сухие, округлоовальные, 
распадающиеся на два полуплодяка. Полупяодшеп плоские, выем
чатые у основания с пятью ребрышками на выпуклой стороне. 
Все растение имеет пряный привкус.

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе.
Убирают урожай так же, как у других эонтпчяы.х.
По МВТУ 42 Л'! 3943-71 сырье состоит из плодов 4—7 м.м дли

ны, 3—б м м  ширины, обычно распавшихся на аолуплодики. Цвет 
светло-бурый. Запах своеобразный, слабый. Bkj ĉ пряный, слабо 
жгучий. Влажность должна быть не выше 10%, зольность не бо
лее 6, содержание фурокумарннов не менее 1%-

В сырье допускается органических примесей не более 10, ми
неральных — не более 1%.

Пакуют в мешки весом по 30 кг.
Хранят в группе эфиромасличното сырья в сухих, хорошо 

вентилируемых помещениях в упакч»ванно.м виде на стеллажах или 
подтоварниках. Срок хранения до 3 лет.

Плоды содержат 2,6% фурокумаринов (пмператорпн, бергаптен, 
изопимппнеллин, ксаитотоксип и др.), 3,6% эфирного масла, фла- 
вонопды (гиперин, рутин, пастернозид).

Применяют фурокумарины в виде препарата бероксана при 
витилиго и гнездовой плешивости как средство, повышающее 
чувствительность кожи к свету. Препарат пастияацин — снимает
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спазмы при коронарной недостаточности, стенокардии, почечных 
и желудочно-кишечных заболеваниях.

Растение используют также как прянпое в кулппарии.

Пастушья сумка — Capsella bursa — pastoris (L.) М e d i с u s.
Украинское название — грицики звичайн!, народные названия — 
сумочник, калитник, м1шечки, куряча гречка, дика гречка, по- 
льова гречка, горрбппець, горобине очко, зозульник; воробьиная 
кашка, рыжуха, режуха и др.

Со.мейство крестоцветные — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине, преимущественно в лесостепных 

и северной части степных районов. Растет как сорняк во дво
рах, в парках, на улицах, обочинах дорог, окраинах полей и ого
родов, молодых залежах.

Запасы сырья очень большие (ежегодно можно заготовлять 
несколько сот тонн травы), но с повышением культуры земледе
лия и улучшением санитарного состояния селений они умень
шаются. Промышленные заготовки возможны почти во всех об
ластях Украины. Среднегодовая заготовка травы пастушьей су.м- 
ки по республике в 1974—1976 гг. составила 14,5 т.

Пастушья сумка (цв. табл. XXXVI)— однолетник со слабо 
ветвистым стержневым корнем. Стебель один, разветвленный, 
высотой 20—60 с м .  Прикорневые листья, образующие розетку, 
перистщ)аздслы1 ые, с треугольными,, обычно зубчаты.мп или выем
чато-зубчатыми лопастями. Стеблевые листья очередные, сидячие, 
полустеблеобъемлющие, выемчато-зубчатые или цельные, умень
шающиеся к верхушке. Мелкие белые цветки в кистях на вер
хушках стебля и разветвлений. Плоды треугольно обратно-серд
цевидные стручочки длиной 6—8 м м ,  раскрывающиеся двумя 
створками. Семена многочисленные, мелкие, светло-коричневые. 
Цветет растение в мае — цюне. Плоды созревают во второй поло
вине мая — начале нюня. В дождливые годы цветение затягивает
ся почти на все лето.

Заготовляют траву во время цветения. Обычно растения вы
рывают, затем ножами обрезают корни. При густом стоянии тра
ву срезают серпами или скашивают косами и затем выбирают 
с покосов.

Сушат на открытом воздухе, на чердаках под железной кры
шей или под црвесами с .хорошей вентиляцией, расстилая тон
ким слоем (3—5 с м )  на бумаге или ткани. Выход сухого сырья 
26-28% .

По ГОСТ 14102-69 сырье состоит из стеблей длиной 10—40 с м  
с зелеными листочками, желтовато-белыми цветка.ми и незре
лыми зелеными плодами. Запах слабый, своеобразный. Вкус горь
коватый. Влажность не выше 13%- В сырье допускается не более 
(процентов): измельченных частей и частей, поврежденных гриб
ком, стеблей с неотделенными корнями или отдельных корней, 
пожелтевших листьев — 3, измельченных частей (про.ходящих 
сквозь сито с диаметром отверстий в 1 м м )  — 2, органических 
примесей — 2, минеральных примесей — 1. Содержание золы не 
должно превышать 10%, золы, нерастворимой в 10-процептной 
соляной кислоте,— 2%. Экстрактивных веществ, извлекаемых 70- 
процентпы.м спирто.м, должно быть не менее 10%.

204



Сухую траву пакуют, прессуя, в тюки весом по 50 к г ,  или 
с мошки по 25 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых поме
щениях на подтоварниках или стеллажах. Срок хранения до 
3 лет. Пореконтролю сырье не подлежит.

Трава содержит витамин К, ацетилхолип, тирампн, гликозид 
гиссопин, сапонины, органические кислоты. Применяют при ма
точных кровотечениях, как слабое гипотензивное средство в виде 
жидкого экстракта и настоя.

Первоцвет весенний (первоцвет лекарственный) — Primula ve- 
ris L. (P. officinalis H i l l ) .  Украинское название первоцв1т весня- 
ний, первоцв1т л1карський, народные названия — баранчики, клю
чики, котики, жовтуха, первенець; летушки, годинница, скоро
спелка, миколайчики и др.

Семейство первоцветные — P r i m u l a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями,—листья 

и цветки.
Встречается в лесных и лесостепных районах, чаще на Пра

вобережье, а также в Крыму. В Степи отсутствует. Растет в лесах, 
особенно изрежеипых, зарослях кустарников, па лесных опуш
ках и полянах, иногда на послелесных лугах. Местами образует 
редкие заросли на десятках гектаров, особенно в негустых дубовых 
лесах. Промышленные заготовки производятся в Волынской, Ро- 
венской, Житомирской, Х.чельницкой, Винницкой, Киевской, Пол
тавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Запасы сырья довольно большие. Ежегодно можно заготовлять 
несколько тонн корневищ с корнями и листьями.

Первоцвет весенний (цв. табл. XXX11I) — многолетнее травя
нистое растение. Корневища короткие, толстые, вертикальные, 
N tH ororaaBbie, с многочнслснны.мп мало разветвленными корнями. 
Листья собраны в прикорневую розетку. Они удлиненно-яйцевид
ные или яйцевидные, тупые, суженные в крылатый черешок, мор
щинистые, снизу серовато-тоиковойлочпые. Стебли без листьев, 
с цветками на верхушке, поникшими в одну сторону. Цветки с 
трубчатой, бархатистой, пятизубчатой чашечкой и светло-желты.ч 
венчико.м. Плод — яйцевидная коробочка. Семена коричневые, мно
гочисленные. Плоды созревают в сентябре.

Допускается заготовка сырья первоцвета высокого — P r i m u l a  
c l a l i o r  Hi l l . ,  встречающегося в Карпатах и Прикарпатье, реже 
в западной Лесостепи в лесах и зарослях кустарников. Растение 
отличается высоким стеблем (до 40 с м )  и широким, плоским 
отгибом венчика. Цветки у этого вида не отклонены в одну сто
рону.

Неопытные сборщики вместо листьев первоцвета весеннего мо
гут заготовлять немного напоминающие их прикорневые листья 
буквицы лекарственной из семейства губоцветные (табл. 37).

Заготовляют корневища с корнями обенью после отмирания 
надземных частей (сентябрь — октябрь). Выкапывают их лопата
ми, отряхивают землю, обрезают ножом надземные части и быст
ро промывают в холодной воде.

Затем провяливают на открытом воздухе и досушивают на 
чердаках под железной крышей, под навесами с хорошей венти
ляцией или в сушилках при температуре 40—50°, расстилая
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37. Отл1 1 чите.чьные признаки первоцвета весеннего 
и сходного вида

П ризн аки
П ервоцвет весенний — 

P r im u la  v e r it  L.
Б укви ца лекарственная — 

B e to n ic a  o f j i c i n a l i s  L.

Листья Неравномерно-зубчатые Городчато-пильчатые
Стебель Круглый, безлистный 

(стрелка), 5—20 см  высо
той

Четырехгранный, облист
венный, 20—80 с м  высо
той

Соцве
тие

Зонтиковидное Колосовидное (из сбли
женных мутовок цветков)

Венчик Воронковттдпый, светло- 
желтый

Двугубый, розовый

Время
цвете
ния

Апрель — май Июнь — август

Плод Коробочка с мелкими се
менами в разросшейся ча
шечке

Четырехорешковый в ча
шечке

тонким слоем (до 5—7 с м )  па бумаге, ткани или сетках. Выход 
сухого сырья 28—30%.

Сырье состоит из коротких, бугорчатых, светло-бурых, часто 
многоглавых корневищ и многочисленных тонких, беловато-бурых 
цилиндрических корней длиной 10—12 с м ,  которые отходят во все 
стороны. Запах ароматный, фиалковый. Вкус горьковатый. Влаж
ность не выше 12%.

Пакуют, претсуя, в мешки или тюки весом по 40—50 к г .  Хра
нят в упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых поме
щениях. Срок хранения до 2 лет.

Листья заготовляют в начале цветения, срывая их руками 
или срезая ножами, серпами.

Сушат немедленно на чердаках под железной крышей, под на
весами с хорошей вентиляцией или в сушилках при 70—80°, рас
стилая TouKHvi слоем (3—5 см) на бумаге, ткани или сетках и 
часто перемешивая. Выход сухого сырья 22—23%.

По ГОСТ 3166-76Э сырье состоит из свернутых серо-зеленых 
листьев, сверху более темных, чем сиизу. Длина их 3,5—10 с м ,  
ширина 5—8 с м ,  длина крылатых черешков до 14 см . Запах свое
образный, медовый. Вкус сначала сладковатый, затем горькова
тый, немного едкий. Влажность не выше 13%. В сырье допускает
ся не более (процентов): пожелтевших и побуревших с обеих 
сторон листьев — 2, измельченных частей (проходящих сквозь 
сито с диаметро.м отверстий 1 м м )  — 3, цветочных стрелок — 8, 
органических п минеральных примесей — по 0,5.

Общая зольность не должна превышать 12%. Содержание ви
тамина С не менее 2%.

Су.хне .чистья пакуют, прессуя, в мошки весом по 40—50 к г .  
Храпят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хра
нения 2 года.
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Цветки (венчики без чашечек) заготовляют в начале цветения 
(апрель), срывая руками и складывая рыхлым слоем в неболь
шие корзины. Сушат под навесами с хорошей вентиляцие!!, рас
стилая тонким слоем (1—2 с м )  на бумаге или ткани. Выход су- 
•\ого сырья 16—17%.

По МРТУ-42 № 3042-62 сырье состоит из воронковидпых жел
тых венчиков около 2 с м  длиной, с пятираадельньш отгибом. За
пах слабый. Вкус сладковатый с ощущением слизиетости. Влан<- 
ность не выше 12%. В сырье допускается не более 2% венчиков 
с чашечками, 2% измельченных частей (проходящих через сито 
с диаметром отверстий 2 мм), 2% органических и 0,5% минераль
ных примесей.

Упаковывают цветки в жестяные банки по 5 или 10 кг, кото
рые запаивают, вкладывают по 4 штуки в ящики и хранят на 
полках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Корневища с корнями содержат сапонины, гликозид приму- 
лаверин. В листьях много витамина С, в венчика.х цветков — 
сапонинов, флавонондов, витамина С. Корневища с корнями ис
пользуют как отхаркивающее средство, листья — как С-витамин- 
пый препарат. Цветки экспортируются. Применяют водный на
стой.

Переступень белый — Brionia alba L. Украинское название — 
переступень б1лпй, народные названия — печшай-з1лля, адам1в 
KopiHb.

Семейство тыквенные — C u c u r b i i a c e a e .
С лечебной целью используют свежий или сухой корень.
Встречается почти по всей Украине, по на Полесье, в Степи, 

Крыму, Карпатах редко. Растет как сорное растение на богатых 
свежих почвах, возле заборов, стен зданий, на окраинах садов, 
парков, кладбищах, иногда в лесах и зарослях кустарников вбли
зи селений. Обычно растет небольшими группами или даже еди
ничными экземплярами.

Запасы сырья довольно большие, но разбросанные. Заготовки 
возможны в старых селах Тернопольской, Хмельницкой, Винниц
кой, Черкаской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой об
ластей.

Переступень белый (цв. табл. XXXIII) — многолетнее травя
нистое растение. Корень большой, рсповпдный, до 50—70 с м  
длиной и до 30—40 мм в диаметре, снаружи желтоватый, внутри 
белый. Стебли обычно многочисленные, до 5—7 м длины, цепляю
щиеся спирально закругленными усиками за опоры. Листья оче
редные, 5~7-лопастньге, с сердцевидным основанием, крупнозуб
чатые, черешковые. Цветки зеленовато-белые илн желтоватые 
в пазушных соцветиях — тычиночные — на длинных цветоносах 
в кистях, пестичные — в щитках. Плоды — сочные шаровидные 
черные ягоды 8—10 м м  в диаметре с 4—6 черными яйцевидными 
сплюснутыми морщиннсты»1и семенами, ядовитые. Цветет пе
реступень в июне — августе. Плоды созревают в июле — сен
тябре.

Заготовляют корни с предосторожностью — ядовиты! до цве
тения (апрель — май). Выкапывают их лопатами, стряхивают 
землю, обрезают ножами надземные части и моют в холодной 
воде, затем разрезают ножами на тонкие ломтики.
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Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (2—3 с м )  на 
бумаге или ткани и систематически перемешивая. Иногда для 
ускорения сушки ломтики нанизывают на нитки или шпагат 
и подвешивают в тени.

При использовании в свежем виде сырье в день сбора отправ
ляют на завод навалом на брезенте или в ящиках по 0,5 к г  с от
верстиями в стенках.

По ФС 42-143-72 свежее сырье состоит иЗ .мясистых реповид- 
ных корней около 5 с м  толщины с кольчатыми утолщения.мп, 
часто двураздельных, с тонкими немногочисленными боковыми 
корнями. Цвет снаружи желтоватый, внутри белый. Вкус не опре
деляют — ядовито! Запах специфический, неприятн(>1 Й. Влажность 
нс ниже 60%. В сырье допускается не более 0,5% органических 
и 1% минеральных примесей. Содержание золы не должно пре
вышать 5%.

Корни содержат ядовитые гликозиды брионин п брионидпн. 
Используются как болеутоляющее, кровоостанавливающее, рано
заживляющее п противоревматическое средство. Широко приме
няется в гомеопатии.

Перец стручковый (перец однолетний) — Capsicum annum L.
Украинское Название — перець стручковий, перець однор1чннй; 
народное название — червоний перець, астраханськпй перець, 
жгуп.

Семейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
С лечебной целью используют сухие плоды жгучих сортов.
Растение происходит из Мексики и Гватемалы.
Культивируется как овощное растение главным образо.м в 

южных райорах Украины. Основные заготовки производятся в 
Херсонской, Кры.мской, Николаевской, Одесской областях.

Перец стручковый — однолетнее травянистое растение. Стебель 
ветвистый, узловатый, зеленый, высотой 30—75 с м .  Листья очеред
ные, черешковые, яйцсвидиые, на конце заостренные, с клпиовнд- 
пы.м основанием, цельиокрайнне. Цветки крупные, па длинных цве
тоножках, поникающие, сидят по одному в развилках стеблей и 
пазухах листьев; чашечка колокольчатая, пятизубчатая; вепчик 
колесовидный, до средины пятпраздельный, беловатый. Плод — су
хая, кожистая, тонкостепная, ярко-краспая, удлипенноконусовид- 
пая ягода. Цветет в июне — августе, плоды созревают в июле — ок
тябре.

В 1{ультуре выведено несколько сортов красного перца, отли
чающихся окраской, жгучестью и формой плодов, одиако для ме
дицинских целей используют только жгучие сорта.

Заготовляют плоды по мере созревания, в основном в июле — 
августе. Сушат на солнце или в плодоовощных сушилках. О ме
рах предосторожности при работе с сырьем см. стр. 34. По ГОСТ 
14260-69 сырье состоит из плодов длиной от 5 до 12 с м ,  шириной 
у основания от 2 до 4 с м ,  конусовидных, слегь'а сплюснутых, час
то не.много изогнутых, с чашечкой, переходящей в плодоножку. 
Стенка плода тонкая, ло.мкая, снаружи гладкая, блестящая. Плод 
внутри полый, в верхней части одногнездый, у основания раз
делен на две полости семеносцем с многочислснны.ми, плоскими,
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почковидными семенами диаметром от 3 до 5 м м .  Цвет плодов 
темно-красный или орапжево-краспый, семян — желтоватый, ча
шечки — буровато-зеленый. Запах слабый, своеобразный, вкус 
сильно жгучий. Содержание влаги должно быть не более 14%, 
общая зольность не более 8%.

13 сырье . допускается: побуревших плодов — не более 2%,
оргапических примесей (семян, листьев, стеблей, цветков, буто
нов, чашечек, плодоножек) — не более 3, измельченных частой 
перца, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 5 м м , —  не 
более 5%.

Плоды стручкового перца упаковывают в тюкп весо.м не бо
лее 50 или мешки весом не более 20 кг .

Сырье хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых, пзоли- 
роваппых складских помещениях па стеллажах (поддонах), уста
новленных на расстоянии не менее 15 с м  от пола. Срок храпения 
3 года.

В плодах красного острожгучего перца содержится алкалоид 
капсаицнн, каротиноиды, большое количество витамина С, вита
мин Bi, цитрин, эфирное и жирное масло.

Настойка плодов, обладающая острым вкусом, при.меняется 
внутрь в малых дозах в качестве горечи для возбуждения аппети
та и улучшения пищеварения; наружно в виде втирания, как 
отвлекающее и раздражающее средство при рев.чатизме, ишиасе, 
ломоте; перцовая мазь — при обморожении. Экстракт стручкового 
перца входит в состав перцового пластыря, применяемого, как 
обезболивающее средство, при подагре, артритах, миозите, люм
баго, а также, как отвлекающее средство при катарах дыхатель
ных путей.

Плоды (стручки) широко применяются в кулинарии и ликеро
водочной промышленности.

Пиж.ма обыкновенная — Tanacetum vulgare L. Украинское на
звание — пижмо звичайне, народные названия — приворотень, ко- 
ровай, остуда, воротиш, воротич, приворот, навротич, ро.мешек, 
шкальник; дикая рябинка и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m o s i l a e ) .
С лечебной целью используют соцветия.
Встречается почти по всей Украине (за исключением горных 

районов Крыма), преимущественно на юге и па востоке. Растет 
по берегам рек, сухим лугам, днищам и отверткам балок, обо
чинам дорог, окраинам лесополос, лесным опушкам и поляна.м, 
в зарослях кустарников, на старых кладбищах, иногда в садах, 
дворах. Обычно в результате вегетативного размножепия образу
ет небольшие заросли.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять десятки 
тонп цветков), однако лесопосадки по балкам, интенсивный выпас 
скота на оставшихся целинных местах ведут к их уменьшению. 
Промышленные заготовки воз.можны в Полтавской, Харьковской, 
Ворошиловградской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, 
Херсонской областях. Среднегодовая заготовка сухих соцветий 
пижмы по республике в 1974—1976 гг. составила 17,5 г.

Пижма обыкновенная (цв. табл. XIII) — многолетнее травя
нистое растение с коротким, горизонтальны,м, разветвленным кор
невищем. Стебли прямостоячие, высотой до 150— 200 см ,  борозд-
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чатые, голые, реже опушеппые. Листья очередные, пижпис 
черешковые, стеблевые — сидячие, сверху темно-зеленые, i iin«y 
серо-зеленые, перисторассеченпые, с 9—12 парами удлипешю м и  
цетных, по краю зубчато-пильчатых сегментов, при растирииим 
сильно пахнущих. Корзинки без язычковых цветков, диамприм 
6—8 м м ,  собраны на верхушке стебля в густом щитке. Об|м'рМ'И 
корзинки черепитчатая, с прижатыми серо-зелеными, голыми, mi 
жистыми, по краям перепопчатыми, яйцевидными листочь.1 Мн 
Общее цветоложе плоское, голое.

Цветки желтые, трубчатые, не превышают высоты обве|)тки
Плоды обратнояйцевидные ссмяпки, серые, ребристые, длииии 

1—1,5 м м ,  без хохолка. Цветет растение в июне — августе, в от,ни- 
наблюдается вторичное цветепие в августе — сентябре. Плод|.1 i о 
зревают в августе — сентябре.

Заготовляют соцветия во время цветения, обрывая руками ити 
срезая ножами или серпами корзинки с цветоносами не длити'|. 
4 с м .

Сушат па чердаках под железными крышами или под и а тми 
ми с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (2—3 i «I 
на бумаге или ткани. Можно сушить в сушилках при томиоря 
туре не выше 40°. Выход сухого сырья 22—23%.

По ГОСТ 16801-71 сырье состоит из отдельных полуп1 арот 1 Д
ных корзинок, диаметром 6—8 м м  и частями щитковидног.......
цветня длиной не более 4 с м ,  считая от верхушечных кораиинь 
Цвет корзинок темно-желтый, оберток — серо-зеленый. Запах пирг 
образный, камфорный. Вкус пряный, горький. Влажность щр
выше 13%. В сырье допускается нс более (процентов): потом!....
ших корзинок — 8, измельченных частей (проходящих через ciiipp 
с диаметром отверстий 2 м м )  — 10, листьев и цветоносов длим 
нее 4 м м  — 7, органических и минеральных примесей — по I

Пакуют в мешки по 20 к г  или тюки по 50 к г .  Хранят в грум 
пе эфиромасличного сырья в сухих, хорошо проветриваемых прр 
мещениях. Срок хранения до 3 лет. Соцветия содержат эфмр!ирм 
масло, флавоноиды, дубильные и горькие вещества (тапацетим) 
Эти вещества содержатся и в листьях. Эфирное масло ппж.мы рр(р 
ладает антимикробным действием, но токсично из-за содержаммм 
в нем ядовитого туйона. Применяют как глистогонное, жслчспри 
ное и закрепляющее средство в настое и для получения желчсчни 
ного препарата танацина.

Цветки и стебли пижмы в виде порошка используются кнк 
инсектицидное средство против блох, мух и т. д.

Пихта сибирская — Abies sibirica L е d е b.
Украинское название — ялнця сиб1рська.
Семейство сосновые — P i n a c e a e .
С лечебной целью используют живицу и эфирное масло.
Это одно из распространенных таежных деревьев, образунр 

щих обширные леса в Европейской части СССР и почти по m rli 
Сибири, особенно много ее на Алтае. На Украине в диком состон 
НИИ не растет. Культивируют в парках и ботанических садах.

Вечнозеленое, стройное дерево, высотой до 30 л, с гладким 
стволом и узко-пирамидальной, конусовидной кроной. Кора темни 
серая. Ветви идут от самого низа; в старости нижние ветви по
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38. Отличптельпые признаки пихты сибирской и пихты 
белой

Прилпаки Пихта сибирская — A b ie s  
sib irica  L е d е b. П. белая — л .  alba  L.

Иысота
рагтсмшя

Дерево до 30 м Дерево до 30—55 м

Кора Темно-серая Светло-серая с красно
ватым оттенком

X вол Те мно-зе ле ная, распол о- 
жепиая на ветках в не
сколько рядов

Темно-золеная, распо
ложенная па ветках 
гребенчато в два ряда

Шишки Молодые — темпо-пур
пурные; зрелые— светло- 
бурые, продолговато-ци
линдрические до 5 —9 с м  
длины

Молодые — бледно-зе
леные; зрелые — бу
рые, цилиндрические, 
до 16 с м  длины

Семена Косообратнояйцевидные, 
крыло-обратнополусерд- 
цевндной формы

Трехгранные со свет
л ым— широким кры
лом

Почки Покрытые смолой; покров
ные чешуйки в два раза 
короче семенных, на кон
цах около острия Выем
чатые

Не покрытые смолой, 
покровные чешуйки 
длиннее семенных, па 
концах около острия 
плоские

miKiiine, средние горизонтально отклоненные, все сильно ветвп- 
( II.IC, густо облиственные. Листья (хвоя) длиной 1,5—5 см ,  сверху 
||лсстящие, темно-зеленые, снизу с двумя беловатыми полоскамп, 
||.1Гположенными между средней жилкой и зелеными краями. Ми- 
|,ростробилы (мужские впишки) продолговатые, желтые. Семен
ные шишки сидячие, длиной. 5—9 см ,  продолговато цилипдриче- 
1 кие, тупые, кроющие чешуи их округлые зубчатые, па верхушке 
обычно облитые смолой. Семена крылатые.

Кроме того, в УССР в диком состоянии в виде при.месн в ело- 
иых и смешанных лесах в Карпатах и северо-западной части рес
публики встречается сходный вид — пихта европейская, или бе
лая,— A b i e s  a l b a  Mi l l e r .  Она также культивируется во многих 
(ютаиических садах, парках и отдельных лесничествах в Полесье 
о Лесостепи Украины (табл. 38).

Но Рытову жидкая живица (известная под названием страс
бургский терпентин), добываемая из белой пихты, во всех отно- 
ошпнях сходна с живицей сибирской пихты и может быть допу
щена к заготовке и примепепню в медицине наравне с ней.

Запасы сырья пихты белой небольшие — ежегодно можно за
готовлять несколько центнеров живицы (Закарпатская, Львовская, 
Ииано-Фраиковская, Черновицкая области).

Смоляные ходы у пихты находятся в первичной коре и хвое, 
ори утолщении ствола кора смещается неравномерно, смоляные
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Рис. 54. Пихта белая:
1 — зрелая шишка, г  — побег 

с молодой шишкой.

ходы разрушаются и обра
зуются смолосодержащио 
вздутия (желваки), в ко
торых находится живица 
(смола).

Заготовка, сушка, требо
вания к качеству сырья 
обоих видов одинаковые.

Заготовляют живицу п 
период роста молодых ши
шек (нюнь — август) в су
хую погоду. Заостренными 
трубочками прокалывают 
низ желваков к выдавлива
ют живицу в бутылку или 
банку. С одного дерева до
бывают ее 30—50 г .  Заго
товку целесообразно вести 
в районах заготовки и пере
работки пихтовой лапки.

Пихтовое эфирное масло 
добывают, главным образом, из хвои и молодых веток, а также 
из шишек. Наиболее ценными являются ветки молодняка или 
молодые побеги зрелых деревьев до 20—35-летнего возраста, так 
как у деревьев более старого возраста лапки содержат меньше 
масла. Лучшим временем заготовки лапок является весна и нача
ло лета.

Заготовку nponsBojyiT тремя способами: срезая ветки ножница
ми, срубывая их топором с деревьев на корню или срубывая па 
сваленных деревьях. С точки зрения правильного ведения хозяй
ства первый способ наиболее рациональный. При необходимости 
заготовки на более длительный период лапки складывают naoTHoii 
кучей и защищают от дождя и солнца. В СССР в больших коли
чествах заготовляют живицу и эфирное масло сибирской пихты, 
естественные запасы которой почти не ограниченные.

Из живицы пихты добывают пихтовый бальзам, который имеет 
такие же физико-механические свойства, как дорогостоящий им
портный канадский бальзам и даже обладает известными преиму
ществами перед ним.

Живица пихты белой, по Койллоту, содержит около 34% эфир
ного масла, 4 различные смолы и незначительное количество 
янтарной кислоты. Пихтовое эфирное масло, добываемое из ши
шек, является одним нз самых дорогих хвойных масел и имеет 
очень нежный запах, отчасти напоминающий лимонный (рис, 54).

В медицине эфирное масло пихты употребляют иногда для 
вдыхания при поражениях дыхательных путей, а также для вти
рания при ревматических болях. Из технического пихтового масла 
получают медицинскую синтетическую левовращающую камфору,
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которая по исследованиям проф. Н. В. Вершинина (Томск) шюлпе 
пригодна для медицинских целей. Она по своему действию па 
организм равноценна натуральной правоврагцающей импортной 
камфоре, добываемой из камфорного лавра. Камфору применяют 
как сильное сердечное средство впутрь и под кожу.

На основании этого камфора из сибирской пихты включепа 
в ГФ VIII изд.

Эфирное масло пихты, также как и масло пихтовых шишек, 
используют в парфю.мерном п ликеро-водочном производстве, а 
также печатном деле. Кроме того, она является сырьем для полу
чения технической камфоры как одной из составных частей цел
лулоида. В семенах пихты содержится до 30% жирного масла, 
пригодного для лакового производства.

Плаун булавовидный — Lycopodium clavatum L. Украинское 
название — плаун булавовидный, народные названця — плавун, 
пливун, дереза, дереба, п’ядич, розвильник, опоясник, пилочник; 
куриная лапка, змеиный мох, сварник, колотильник и др.

Семейство плауновые — L y c o p o d i a c e a e .
С лечебной целью используют споры под названием лико

подий.
Встречается в лесных, значительно реже в лесостепных и 

очень редко на севере степных районов. Растет в лесах (сосно
вых и смешанных, реже дубовых, березовых и др.), послелеспых 
зарослях кустарников, иногда на влажных песках (обычно после- 
лесных), моховых болотах. Местами, особенно в Прикарпатье, 
образует заросли на десятках гектаров. Промышленные заготовки 
производятся во Львовской, Ивапо-Франковской, Черновицкой, Тер
нопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Житомирской, 
а также на севере Киевской и Черниговской областей.

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготов
лять несколько тонн спор), одпако они уменьшаются с вырубкой 
старых лесов и послелесных зарослей кустарников и последую
щей посадкой па их место искусственных насаждений или рас
пашкой. Отрицательно сказывается н неправильное проведение 
заготовок (вырывапие кустов вместо срезания колосков *. Сред
негодовая заготовка спор по республике в 1974—1976 гг. состави
ла 10,6 т.

Плаун булавовидпый (цв. табл. XXXIV) — многолетнее вечно
зеленое травянистое растение. Стебель ползучий, длиной до 1— 
1,5 м , укореняющийся, разветвленный с восходящими вильчато- 
разветвленными ветками, густо покрытыми не опадающими па 
зиму узко-линейно-ланцетными листьями и закапчивающимися 
длинным белым волоском. Спороносные ветки переходят в длин
ную вильчато-разветвленную ножку, заканчивающуюся двумя 
(иногда пятью) длинными цилиндрическими спороносными стро
билами в виде колосков. Стробил состоит из плотно сидящих, 
треугольно-яйцевидных, длиннозаостренных, по краю мелкозазуб- 
реяных спороносных листочков (споролистиков), на внутреппей 
стороне которых у основания расположены спорангии со спорами.

* С пороносны е части  стеблей  и побегов п.паунов, которы е раньш е иногда 
назы вались колоскам и , теперь н азы ваю тся  строби лам и .
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Рис. 55. Дифаеиум уплощенный (плаун 
сплюснутый);

1 —  общий вид, 2  —  увелипенная часть 
стебля.

Спорангии почковидпые, одпогнездпыо, 
одиночные, раскрываются щелью. Сно 
ры созревают в июле — августе.

Нередко вместе с плауном Сулано 
видным встречаются другие виды се 
меиства плауновых: плаун годичный 
L .  а п п о Н п и т  L., отличающийся от пор 
вого узколапцетными листьями без во 
лосовидного белого окончания, по краю 
редко пильчатые, стробилы сидячие; 
ликоподислла заливаемая — L y c n p o d i f l -  
l a  i n u n d a t a  (L.) H o l u b  (плаун залп 
васмый — L y c o p o d i u m  i n u n d a t u m  L . ) ,  
у которой стробилы одиночные, цп 
линдрические, споролистики шиловид 
пые, у основания расширенные, по 
краю зубчатые; дифазиум уплощеппым 
(рис. 55) — D i p h a s i u m  c o m p l a n a t u m  
(L.) R о t h m. (плаун сплюснутый 
L y c o p o d i u m  c o m p l a n a t u m  L. c впльча 

то-ветвящимися стеблями, ползучими с восходящими ярко-зелепы 
ми веерообразно растопыренными повторно вндьчатоветвящимпсм 
побега.ми, стробилы по 2—6 на уд.чипенных ножках, споролистики, 
широкояйцевидные, коротко заостренные; дифазиум альпийский — 
D.  a l p i n u m  (L.) R o t h m . ,  у которого листья спирально располо
женные, стробилы сидячие. Заготовлять споры можно из всех этих 
видов плауповых, кроме ядовитого баранца обыкновенного — И и -  
p e r z i a  s e l a g o  (L.) B e r n h .  ox S c h r a n k  ot  Ma r t ,  (отличи 
тельные признаки последнего см. стр. 60). Плауны годичный п 
заливаемый стали уже редкими растешями, они внесены в «Чер 
вону книгу» Украины п заготовки их сырья запрещены. Заготов
ляют споры в конце лета — начале осени (август — сентябрь), 
когда стробилы приобретут желтый цвет. Их срезают ножницами 
(рис. 56) или секаторами в плотные ящички или мешочки из 
бязи, коробки, ведра, чтобы не рассыпались споры. Собирать луч
ше рано утром или в сырую погоду, когда споры меньше Bbici.i- 
паются (опи не портятся от воды). Собранные стробилы расстп 
лают па чердаках или под навесами на чистой плотной гладкой 
бу.маге, ткани, целлофане и сушат до полного высыпания спор. 
Сушить сырье в горячих печах нельзя, так как это ведет к сле
живанию и потемнению спор. После сушки споры отсеивают па 
густых ситах. При этом сито сверху закрывают плотной ткапыо, 
а снизу подвешивают бязевый мешочек, чтобы они не распылива- 
лнсь. Выход сухих спор 6—7%.

По ГФХ ст. 379 и ОСТ НКВТ 6631/221 сырье представляет 
собой очень мелкий сыпучий порошок бледно-желтого цвета, на 
ощупь как бы маслянистый, пристающий к пальцам, очень легкий
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Гис. 56. Ножнттцы ЦС-1'98 
ллн сбора спор плауна 
Пулапопмдиого (ликоподия).

(плакает па воде). Вкус и 
i.uiax отсутствуют. Влаж

ность пе выше 6%. В сырье 
Допускается не более 0,2% 
других частей плаупа, пе 
проходящих через сито 
Л!' 16.

Пр п.месь муки допускается в мпиимальных количествах, чтобы 
фильтрат одного ликоподия на 10 м л  воды (после кппяченся) с 
и каплями иода давал окрашивание в пробирке, через которое 
можно легко читать печатный шрифт. Не допускается примесь 
пыльцы сосны, лещины и других растений, древесных опилок, 
песка, серы, канифоли.

Зольность не должна превышать 3%.
Пакуют в двойные бумажные пакеты весом по 5 кг, которые 

складывают по 10 шт. в фанерные ящики, выложенные белой 
бумагой. Хранят в упакованном виде в сухих, хорошо проветри
ваемых помещениях. Срок хранения не ограничен.

Споры содержат невысыхающее жирное масло, фнтостерин, 
1'лпцорин, алкалоиды (клаватин, клаватоксин, ликодин и др.). 
Используются как детская присыпка при пролежнях, для обсы
пания пилюль, а также в металлургической промыш'ленности 
при фасонном литье п фор.мовке металла, в пиротехнике.

Подорожник боявоюй — Plantago major L. Украинское назва
ние— подорожник великий, народные названия — припутпик, три- 
путпик, пор1зник, раинпк, бабка и др.

Семейство подорожииковые — P l a n t a g i n a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
Встречается по всей Украине, но на юге и востоке довольно 

редко. Растет в местах с более или менее уплотненными бога
тыми почвами, на обочинах дорог, тропинок, во дворах, на ули
цах и площадях, в садах, на пойменных и суходольных лугах, 
вблизи селений, иногда вдоль полезащитных насаждений, на 
леспых опушках и полянах, а также как сорняк на окраинах 
посевов. Часто образует небольшие заросли. Промышленные 
заготовки производятся в лесостепных и на юге лесных рай
онов.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять несколь
ко десятков тонн листьев), однако постепенно опи уменьшаются 
в связи с интенсттвным выпасом скота и уменьшением площа
дей нераспаханных зе.мель. Среднегодовая заготовка сухих ли
стьев подорожника по республике в 1974—1976 гг. составила 
94,3 т.

Подорожник большой (рис. 57) — многолетник с коротким, 
вертикальным корневшцем и многочисленными мочковатыми ни
тевидными корнями. Стебе.ль — стрелка, один или несколько (вы
сотой 15—45 с м ,  бороздчатый, голый или слабо опушенный.
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3 9 . О т л и ч и т е .1Ы1ы с  п р и з-

П ризнаки П одорож н и к больш ой — 
P la n ta g o  m a jo r  L . П . средний — Р . m ed ia  L .

Листья Яйцевидные, эллипти
ческие или почти круг
лые, голые, с 3—5 жил
ками, черешок корот
кий (иногда по дли
не равен пластинке)

Эллиптические или 
яйцевидные, с обеих 
сторон волосистые, с 3— 
5 жилками, на верхуш
ке заостренные, у осно
вания ширококлино- 
видные; черешок в нб' 
сколько раз короче 
пластинки

Соцветие Г устое Густое

Окраска вен
чика

Буроватая Серебристо-белая

Плод Эллиптический с 8— 
16 семенами

Яйцевидный, с 2—4 се
менами

закапчивается колосовидным соцветием. Листья цельнокрайппе 
или слегка зубчатые, с расширенным, почти крылатым черешком, 
собраны в прикорневую розетку. Колос цилиндрический, при осно
вании негустой, 5—15 с м  длиной. Цветки мелкие, с буроватым 
венчиком, сидят по одному в пазухах пленчатых прицветников. 
Плод — двугнездная, раскрывающаяся поперек коробочка. Семена 
почти яйцевидные, темно-коричневые, блестящие. Цветет в мае — 
сентябре. Плоды созревают в августе — октябре.

В отечественной медицине применяют листья подорожника 
большого. Заготовлять и применять другие виды подорожников 
(табл. 39) не следует.

Заготовляют листья в период цветения, срывая их руками 
или срезая ножами или серпами. Нельзя србЗать всю розетку 
с корневищем, что ведет к быстрому уничтожению зарослей. 
Листья складывают, не уплотняя, в корзины или мешки.

Сушат на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем (3—5 с м )  па бумаге или ткани и перио
дически перемешивая. Сушить прекращают тогда, когда начинают 
ломаться черешки. Выход сухого сырья 22—23%.

По ФС 42-147-72 сырье состоит из зеленых или буровато-зеле
ных неповрежденных листьев длиной до 24 с м  и шириной до 
11 с м ,  цельнокрайних и слегка зубчатых, голых, с 3—9 жил
ками. Запах слабый, не характерный. Вкус горьковатый. Влаж
ность не выше 14%■ В сырье допускается не более (процентов): 
потемневших, побуревших и пожелтевших листьев — 5, измель-
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ИЛК11 в и д о в  п о д о р о ж н и к а

[I. ланцето- 
листный — 

R  la n ceola to  
L.

П . Корну га  — 
Р . co rn u ii  
G О U а п

П . наибольш ий — 
Р. m a x im a  J и s s

П. степной — Р . 
stepposn  К U р г.

Ланцетные Яйцевидные Яйцевидные или Эллинтические, с
с 3—5 жил- ИЛИ э л л и п т и - эллиптические, с обеих сторон су-
нами, сни- ческие, при обеих сторон во- женные, густово-
ту волосис- основании кли’ лосистые, с 7— лосистые, черешок
тые новидиые, с 

5—7 жилками, 
снизу волосис
тые; черешок 
равен пластин
ке или в 1,5— 
2 раза длиннее

И жилками, на 
верхушке тупые, 
при сушке черне
ют; черешок ра- 
веп пластинке

в 2—3 раза длин
нее пластинки

Густое

Буроватая

Негустое, тон
кое
Бурая

Очень густое 

Сереб р исто- бел ая

Густое, к вершине 
суженное

Яйцевнд- Яйцевидный, Яйцевидный, с Яйцевидный, с
пый, с 2 се
менами

с 4 семенами 4 семенами 2 семенами

ченных частей (проходящих через сито с диаметром отвер
стий — 1 м м )  — 5, других частей подорожника — 1, органических 
и минеральных примесей — по 1. Экстрактивных веществ должно 
быть не менее 30%. Содержание золы не должно превышать 20%, 
в том числе золы, не растворимой в 10-процентной соляной кис
лоте,— 6%.

Сырье подорожника ланцетолистного экспортируется в другие 
страны, и согласно требованиям зарубежных фирм отбирается 
по образцу.

Сухие листья пакуют в тюки весо.м по 20—25 к г .  Хранят в су
хих, хорошо проветриваемых помещениях. Сырье легко отсыре
вает, согревается и быстро теряет качество. Срок хранения цель
ных листьев 3 года, а измельченных до 2 лет. Переконтролю 
сырье не подлежит.

В листьях содержатся слизи, гликозид аукубин (ринаытин), 
горькие и дубильные вещества, флавононды, лимонная кислота, 
каротин, витамины С, К. Применяются от кашля как отхаркиваю
щее средство и при желудочных заболеваниях как горечь, в виде 
настоя; входят в состав грудного сбора.

Препарат плантаглюцид из листьев подорожника примепяется 
при анацидных гастритах и язвенной болезни желудка и 12-перст
ной кишки. Свежие листья вместе с травой подорожника блошно- 
го — P l a n t a g o  p s y l l u m  L. входят в состав препарата «соки подо
рожника» (применяемого при анацидных гастритах, острых гастри
тах, энтероколитах, острых и хронических колитах, токсикозах
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Рис. 57. Подорожник большой 
(слева) и подорожник ланце- 

толистиый.

беременности). Свежие листья 
в народной медицине широко 
используют как ранозажив
ляющее средство.

Подсолнечник однолет
ний — Helianthus annus L.
Украинское название — со- 
няшник однол1тн1й, народные 
названия — соняшпик, соло- 
нешник.

Семейство сложноцветные 
A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .

С лечебной целью исполь
зуют краевые язычковые цвет
ки и листья.

Общеизвестное растение, 
выращиваемое почти по всей 
Украине на полях и огородах.

Запасы сырья очень большие. Ежегодно можно заготовлять 
десятки тонн цветков, а листьев значительно больше. Промышлен
ные заготовки возможны во всех степных и лесостепных областях 
Украины.

Листья заготовляют во время цветения (июнь — июль), обры
вая их руками без черешков или с черешками не длиннее 3 с м .  
Выбирают пластинки средних размеров, не поврежденные ржав
чиной.

Сушат на чердаках под железной крышей пли под навесами 
с хорошей вентиляцией, раскладывая в один слой на бумаге или 
ткани. Иногда развешивают, нанизывая на шпагат. Выход сухого 
сырья 21—25%.

Сырье состоит из целых или изломанных листьев длиной до 
25 с м  (и более), с черешками до 3 с м ,  темно-зеленого или буро
вато-зеленого цвета. Запах отсутствует. Вкус слегка горьковатый. 
Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 5% ли
стьев с те.мно-бурымп или бурыми пятнами ржавчины, 3% листьев 
с черешками длиннее 3 сл и по 0,5% органических и минераль
ных при.месей.

Сухие листья пакуют в льно-джутовые мешки. Хранят в су
хих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или 
стеллажах. Срок храпения до 2 лет. Перекоятролю сырье не 
подлежит.

Краевые язычковые цветки заготовляют в фазе полного цве
тения, обрывая их руками и рыхло складывая в небольшие кор
зинки.

Сушат без промедленпя на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким 
слоем (1—2 с м )  на бумаге или ткани и часто перемешивая.
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По ГФ-IX, ст. 191 сырье состоит ив желтых язычковых цвет
ков длиной 4—6 с м .  Запах слабый, медовый. Вкус слепка горько
ватый, слизистый. Влажность не выше 13%. В сььрье допускается 
не более 5% блеклых цветков, 1% трубчатых цветков и листоч
ков обвертки и 0,5% органических примесей.

Пакуют в тюки весом по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо про
ветриваемых помещениях на подтовацньшах или стеллажах. Срок 
хранения до 2 лет. Переконтролю сырье не подлежит.

Листья и цветки содержат горькое вещество, салициловую 
кислоту, каротин, кверцимеритрии, циаш1 д1ш. В листьях имеется 
также каучук и смолистые вещества. Используются как аппетит
ное средство, усиливающее деятельность желудочно-кишечного 
тракта.

Полынь горысая — Artemisia absinthium L. Украинское назва
ние — ПОЛИН г1ркий, народные названия — б!ли,й полип, в1нич- 
чя и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют траву и листья.
Встречается почти по всей Украине, но в больших количе

ствах в степных и лесостепных районах. Растет как сорняк на 
обочинах дорог, лесополос, полях, огородах, сорных .местах, реже 
в садах, лесонасаждениях, дворах, улицах и пр. Иногда образует 
заросли на десятках гектаров. Промышленные заготовки целе
сообразны в Хмельницкой (южная часть), Винницкой, Киевской 
(южная часть)., Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кирово
градской, Диепропетровской, Ворошиловградской, Одесской, Нико
лаевской, Запорожской и Крымской (кроме гарной части) об
ластях.

Запасы сырья очень большие (ежегодно можно заготовлять 
несколько тысяч тонн), однако они довольно быстро уменыпаются 
в результате повышения культуры земледелия, лучшего исполь
зования земель.

Среднегодовая заготовка травы полыни по республшю в 1974— 
1976 гг. составила 43,6 т.

Полынь горькая (цв. табл. XXXV) — многолетник. Корни вер
тикальные, цилиндрические, многоглавые, с одним или несколь
кими стеблями до 2 м высотой. Стебли прямостоячие, ребристые, 
в верхней чнстп прижатоволосистые, метельчато-рааветвлепные. 
Листья очередные, перистораздельные; нижние — черешковые, 
стеблевые — сидячие, верхние прицветные — цельные.

Поверхность листьев сверху темно-зеленая, снизу беловойлоч
ная. Цветки все трубчатые, желтые, собраны в мелкие шаровид
ные соцветия-корзинки, расположенные на верхушке стебля гус
той метелкой. Плоды — мелкие семянки без хохолка.

Неопытные сборщики вместо полыни горькой могут собирать 
другие виды этого же рода, которых на Украине встречается 19.

Наиболее часто ошибочно собирают полынь австрийскую — 
A r t e m i s i a  a u s t r i a c a  J а с q. и п. обыкновенную — А .  v u l g a r i s  L. 
(цв. табл. XXXV). Первый вид отличается небольшой высотой 
(20—50 с м )  и почти белыми, небольшими (длиной 1—3 с м )  ли
стьями, рассеченными на узко-линейные доли. Отличительные при
знаки второго вида показаны на стр. 220.
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Листья заготовляют до цветения (юинь — июль), срывая или 
срезая их без черешков, а траву — в начале цветепия (июль — 
август), срезая верхушки стеблей серпами или ножами. При 
опоздании со сбором трава при сушке приобретает темно-серый 
цвет, а корзинки — буро-коричневый и рассыпаются.

Сушат листья и траву на чердаках под железной крышей или 
под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  
на ткани или бумаге. Выход сухого сырья 24—25%. О мерах 
предосторожности при работе с растением см. стр. 34.

По ГОСТ 3558—47 сырье (лист) состоит из мягких листьев, 
сверху серовато-зеленых, снизу серебристых. Запах ароматный, 
полынный, особенно сильный при растирании, вкус очень горь
кий. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 
(процентов); пожелтевших и побуревших листьев — 3, измель
ченных частей (проходящих через сито с диаметром отверстий 
3 м м )  —  3, органических примесей (частей других растений) — 1, 
минеральных — 1. Содержание общей золы допускается 13%, зо
лы, не растворимой в 10-процептной соляной кислоте, не должно 
превышать 4%-

Сухие листья пакуют, прессуя, в тюки пли кипы весом по 
50, 75, 100 к г .  Срок хранения до 2 лет.

По ГОСТ 3558-75 сырье (трава) состоит из верхушек листонос
ных или цветоносных стеблей длиной до 25 с м  без грубых одре
весневших частей. Запах ароматный, полынный, вкус очень горь
кий. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 
(процентов): потемневшей травы — 3, измельченных частей (про
ходящих через сито с диаметром отверстий не более 3 м м )  — 5, 
органических примесей (части других растений) — 2, стеблей тол
ще 3 жл — 3, минеральных примесей — 1,5.

Сухую траву пакуют, прессуя в тюки или кипы весом по 
50 кг, в мешки по 25 к г .  Срок храпения до 2 лет.

Хранят в сухих хорошо проветриваемых помещениях- на под
товарниках или стеллажах в группе эфиромасличного сырья. 
Переконтролю сырье не подлежит.

Листья и трава содержат гликозиды абсентин и анабсентип, 
эфирное масло (в составе которого туйол, туйон, азулены), ду
бильные и другие вещества. Используются как горькое средство 
для возбуждения аппетита и усиления деятельности органов 
пищеварения в виде настоя, настойки, густого эйстракта входят 
в состав горькой настойки, желчегонного и аппетитных сборов. 
Применяются также в ликерном производстве.

Полынь обыкновенная — Artemisia vulgaris L. Украинское на
звание — полин звичайний, народные названия — чернобыльник, 
чернобыль, быльник, забудьки, веничье белое.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  f C o m p o s i t a e ) ,
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине (в горах отсутствует). 

Обычное растение на Полесье и в Лесостепи, в Степи встречает
ся реже. Растет по берегам рек, стариц, озер, прудов, на влаж
ных лесных опушках и полянах, зарослях кустарников, а также 
как сорное растение во дворах под заборами и стенами зданий, 
садах, парках, на улицах, сорных местах.
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Запасы сырья большие. Основпые заготовки можно проводить 
в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сум
ской, Харьковской, Тернопольской, Х.мельиицкой, Винницкой обла
стях.

Полынь обыкновенная (цв. табл. XXXV) — многолетник. Корне
вища почти вертикальные, многоглавые, одревесневающие, ци
линдрические, с многочисленными бурыми корнями. Стебли (их 
обычно несколько) высотой до 150—200 с м ,  вертикальные, ребри
стые, иногда красноватые, в верхней части прижато-волосистые, 
метельчато-ветвистые. Листья очередные, перистораздельные, при- 
цветные — цельные, стеблевые — сидячие, нижние — с черешками. 
Цветки мелкие, розовые или красноватые, наружные женские, 
внутренние двуполые, собраны в прямостоячие или поникшие 
соцветия — корзинки. Корзинки по одной или группами сидят 
в пазухах линейно-ланцетных кроющих листочков на коротких 
цветоносных веточках, расположенных в виде метелки. Плоды — 
мелкие семянки без хохолка. Цветет растение в июле — августе. 
Плоды созревают в августе — сентябре.

Заготовляют траву в фазе цветения (июль — август), срезая 
ножами или серпами верхушки и боковые ветки длиной до 35 см,  
толщиной не более 5 м м .

Сушат на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, 
расстилая слоем 5—7 с м  на бумаге или ткани и периодически 
перемешивая. Выход сухого сырья 23—24%.

По ФС 42 № 23-72 сырье состоит из верхушек неодревеспев- 
шпх стеблей длиной до 35 с м  а  ц о  5 м м  в  диаметре буровато
серого цвета с листьями длиной до 13 с м  и шириной до 10 см,  
сверху буро-зеленых, снизу серовато-белых, и сероватыми корзин
ками. ТрубДатые цветки корзинок красновато-бурые. Запах аро
матический. Вкус пряный. Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более (процентов): побуревших н почерневших 
частей — 4, стеблей толще 5 м м  — 10, измельченных частей — 3, 
органических примесей — 2, минеральных примесей — 1,5.

Сухую траву пакуют в мешки весом по 20—25 к г .  Хранят в 
упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых помещениях 
на подтоварниках или стеллажах. Срок хранения 3 года.

Трава содержит слизи и смолистые вещества. Входит в состав 
сбора для приготовления микстуры Здренко.

Полынь крымская — Artemisia taurica VV i 11 d. Украинское на
звание — полип кримсышй.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в равнинной части Крыма, приемущественно 

вблизи морского побережья на солончаках, выпасах, обочинах 
дорог. Обычно это неприхотливое растение образует изрежейные 
заросли на десятках и даже сотнях гектаров.

Запасы сырья большие — ежегодно в Крымской области можно 
заготовлять десятки тонн травы.

Полынь крымская (рис. 58) — полукустарничек со стержневы
ми, толстыми, одревесневающими корнями. Цветоносные стебли 
(обычно их несколько) прямостоячие, высотой 30—60 cjk, белова
тые от густого паутинисто-войлочного опушения, густо облист
венные, с сероватыми от густого опушения листьями. Нижние
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Рис. 58. Полынь крымская.

стеблевые листья черешко
вые, троякоперисторассечен- 
ные, средние — сидячие, дво- 
якоперисторассеченвые, верх
ние — тройчатые, при основа
нии с ушками в виде пары 
узколинейных долек. Общее 
соцветие метельчатое, корзин
ки сидячие или почти сидячие, 
эллипсовидные, густо собраны 
в виде компактных пучечков 
па концах веток первого и на 
укороченных веточках второго 
порядка. Цветки обоеполые, 
трубчатые, красноватые или 
пурпуровые по 3—8 в корзин
ке. Плоды — обратнояйцевид- 
пые, буровато-оливковые се
мянки. Цветет растение в сен
тябре — октябре. Имеет очень 
крепкий специфический за
пах. Плоды созревают в ок
тябре.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая растения серпами 
или ножами, а при густом стоянии скашивая косами без грубых 
прикорневых частей.

Сушат на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, 
раскладывая слоем 5—7 с м  на бумаге или ткани.

По ФС 42-532-72 сырье состоит из стеблей длиной до 25 с м  
с листьями и корзинками или часть последних имеется в осыпи. 
Листья и корзинки серовато-зеленые, стебли зеленовато-бурые. 
Вкус горький. Запах ароматный, характерный. Влажность 13%. 
В сырье допускается не более 1% органических и такое же коли
чество минеральных примесей.

Содержание золы должно быть не более 7%> тауремизина пе 
менее 0,3%.

Сухую траву пакуют в тюки по 20—30 к г  пли в мешки по 
8—10 к г .  Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении на 
стеллажах.

Трава содержит лактоны, тауремпзин и таурецин, эфирное 
масло. Используется в виде препарата тауремизина при сердеч
ной недостаточности и как средство возбуждающее нервную 
систему.

Пустырник пятилопастный — Leonurus quinquelobatus G i I i b.
Украинское пазвапие — собача кропива п’ятилопатева, народные 
названия — кроппвничок, сердешник, глуха кропива и др.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) ,
С лечебной целью используют траву.
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40. Отличительные признаки пустырника пятилопастпого 
и сходных видов

При
знаки

Пустырник пя
тилопастный — 

L eo n u riu  
quinguelobatus  

G i I i b.

П. сердечный — 
L. cardiaca  L.

П. сизоватый — 
L. glaucescens 

В ge.

Белокуярен- 
пин чер

ный — Ballo- 
ia n ig ra  L.

Стеб- Покрыты Голые или во- Покрыты ко- Покрыты
ЛИ ДЛИННЫМИ от- лесистые толь- роткими загну- короткими,

топыренными
волосками

ко по ребрам тыми вниз во
лосками толь
ко по граням

наклонен
ными вниз 
волосками

Лис- Нижние и Нижние пяти- Нижние и Цельные, с
ТЬЯ средние 5— лопастные, Средние пяти- обеих сто-

7-лопастные, Средние трех- лопастные, рои прижа-
верхние трех- лопастные, верхние трех- тово;юсис-
лопастные, 
мягковолосис
тые, снизу бе
ловатые от 
густого опу
шения

верхние почти 
цельные, го
лые или поч
ти голые, сни
зу рассеянно 
волосистые

лопастные, си
зовато-серые 
от короткого, 
прижатого 
опушения с 
примесью еди
ничных длкш- 
ных волосков

тые

Ча- Трубчатоколо- Колокол ьча- Снаружи бе- Трубчато-
шеч- кольчатая, тая, снаружи ловатая от ко- ворончатая,
ка снаружи во- коротковоло- ротного опу- с выступа-

лесистая, с систая, с отог- гаения, с ши- ющими
выступающи- нутыми вниз ловиднозаост- жилками и
МП жилкамп волосками репными зуб

цами
прижатыми 
волосками 
вдоль них

Вен- Бледно-розо- Лилова то-ро- Розовый с Грязпо-ро-
чнк вый, снаружи зовый, снару- пурпурными зовый, во-

мохнато-воло- жп волосис- пятнами на лосистыи, с
спетый тый нижней губе кольцом во

лосков в 
трубочке и 
с более 
длинным 
опушением 
на верхней 
губе

Встречается по всей Украине, но чаще в лесостепных районах. 
Растет на сорных местах, пустырях (откуда и название рас
тения), под заборами, стенами зданий, в старых садах и парках, 
иногда в лесах и зарослях кустарников вблизи селений. Больших 
зарослей не образует, но группы и небольшие редкие заросли
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встречаются часто. Промышлепные заготовки возможны в Лесо
степи и па севере Степи Украины (Хмельницкая, Винницкая, 
Киевская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Донец
кая области).

Запасы сырья довольно большие (ежегодно можно заготовлять 
несколько тонн травы), однако наблюдается их уменьшение в 
связи с улучшением санитарного состояния населенных пунктов 
и уменьшением площадей различных пустырей. Среднегодовая 
заготовка по республике в 1974—1976 гг. составила 16 г.

Пустырник пятилопастный (цв. табл. XIV) — многолетнее рас
тение. Корни стержневые, слабо разветвленные. Стебли прямо
стоячие, высотой 100—150 с м ,  обычно разветвленные в верхней 
части, четырехгранные, густо опушены оттопыренными волоска
ми. Листья черешковые, супротивные, округло-яйцевидные или 
яйцевидные до широколанцетных, с сердцевидным основанием, 
почти до средины пальчатопятираздельные, покрытые оттопы
ренными мягкими волосками, от которых снизу почти белова
тые. К верхушке стебля размеры листьев уменьшаются. Верх
ние — узкие с короткой трехлопастной пластинкой. Цветки в 
мутовках в пазухах листьев на верхушках стеблей и развет
влений. Чашечка голая или волосистая, венчик двугубый. Плоды — 
четырехорсшковые, на верхушке волосистые. Цветет в июне — 
августе. Плоды созревают в августе — сентябре. В августе — сен
тябре наблюдается вторичное цветение отавы.

Кроме пустырника пятилопастного можно заготовлять ташке 
пустырник сердечный, па который разработан стандарт. Этот вид 
лишь изредка встречается в юго-западных районах Украины па 
сорных местах и практического значения не имеет в связи с от
сутствием запасов сырья. Пустырник сизоватый и немного похо
жее растение белокудренник черный, растущие часто вместо 
с пустырником пятилопастным, заготовлять не следует (табл. 40).

Заготовляют траву в фазе цветения (июнь — июль), срезая 
ножами или серпами верхушки растений.

Сушат ее на чердаках под железной крышей пли под наве
сами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (5—7 с м )  
на ткани или бумаге и периодически перемешивая. Выход сухого 
сырья 25—28%.

По ГФ X, ст. 325 сырье состоит из верхушек стеблей длиной 
до 40 с м  и толщиной до 5 м м  с листьями и цветкамп. Стебли 
бледпо-зеленые, листья — зеленые, венчики цветков розовые, ча
шечка зеленовато-серая. Запах слабый, нехарактерный. Вкус 
очень горький. Влажность не выше 13%. В сырье допускается 
не более (процентов): стеблей толще 4 м м  — 3, частей с изменен
ной окраской — 5, измельченных частей (проходящих через сито 
с диаметром отверстий 3 м м )  — 10, органических примесей — 2, 
минеральных— 1. Общая зольность не должна превышать 12%.

Сухую траву пакуют в мешки или тюки весом но 10, 25, 50 к г .  
Храпят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хра
нения до 3 лет, Перекоитролю сырье но подлежит.

Трава содержит флавоноиды, алкалоиды, сапонины, дубильные 
вещества, эфирное масло. Используется как сердечное средство 
при ранних стадиях гипертонической болезни и для успокоения 
нервной системы в виде настоя, настойки, жидкого экстракта. 
Входит в состав успокоительного сбора.
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Табл. XXXIII. П е р в о ц в е т  весенний (I), цветок (2), цветки в раз
резе — короткостолбчатый (3) и длинностолбчатый (4). плод (5). 
Переступень белый' веточка с соцветиями (6), цветок пестичный - 
целый и в разрезе (7), цветок тычиночный — целый и в разрезе (8). 

плоды (9). корень (10).
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Табл. XXXIV. Б а р а н е ц  о б ы к н о в е н н ы й  (I), отдельный лист (2), лист 
со спорангием (3), спора (4, увеличено). П л а у н  б у л а в о в и д н ы й  (5). 
отдельный лист (6), спороносный «колосок» (У), споролистик со спо

рангием (8), споры (9, увеличено).
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Табл. XXXV. Полынь горькая; нижняя (I)  и верхняя часть растения 
(2). корзинка (3). внутренний (обоеполый) (4) и краевой (пестич
ный) цветок (5), тычинка (6). Полынь обыкновенная (7), стеблевой 
лист (8), корзинка в разрезе (9), внутренний (обоеполый) (10) и 

краевой (пестичный) цветок ( I I) .  семянки (10. II).



Табл. XXXVI. Синюха голубая; нижняя часть растения с прикорневы 
ми стеблями, корневищем и корнями (I).  верхняя часть стебля с 
цветками (2). цветок целый и в разрезе (3), веточка с плодами (4). 
семя (5). Пастушья сумка: общий вид (6), цветок (7), плод (8).
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Табл. X X X V I I .  С к у м п и я  к о ж е в е н н а я :  ветвь с плодами (!), мужское 
соцветие (2), цветок тычиночный целый (3) и в разрезе (4). цветок 
пестичный целый (5) и в разрезе (6), плод (7). С у м а х  д у б и л ь н ы й : 
ветвь с плодами (8). мужское соцветие (9), тычиночный {Ю} и 

пестичный цветок (II),  плод (12), косточка (13).



Табл. XXXVTII. С о л о д к а  г о л а я  (!), корневище с корнями (2), цве
ток (3), тычинки с пестиком (4), бобы (5), семя (6). С е к у р и н е г а  
п о л у к у с т а р н и к о в а я  (7), пестичный цветок (8), ветвь с тычиночными 
цветками (9), тычиночный цветок (10), плод ( I I) ,  семя (!2). С п о 
ры н ья  (13), склероций ( И .  увеличено), прорастающий склероций ( 15).
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Табл. XL. Чага: плодовое тело гриба на стволе березы (/) и в  раз
резе (2), гифы гриба (3). Ложный трутовик: плодовое тело гриба, 

его общий вид (4) и в разрезе (5).
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Табл. XZ.I. Чистотел большой (I), лист (2), цветок целый (3) и в 
разрезе (4), плод (5), семя (6). Щавель конский (7), нижний лист 
(8), пестичный цветок (9), тычиночный цветок (Ю), соцветие со зре
лыми плодами ( I I) ,  плоды (12), семя (13). Тимьян обыкновенный 

(14), цветок (15), вегетативный побег (16), орешек (17).
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Табл. XZ.II. Л ю б к а  д в у л и с т н а я  (I), корни и корнеклубни (2), цветок 
с прицветником (3). П а л ь ч а т о к о р е н н и к  п я т н и с т ы й  (4), корневые 
клубни, корни, (5), цветок (6), цветок в разрезе (7), коробочк<з 
(8), раскрывшаяся коробочка (9). Я т р ы ш н и к  ш л е м о в и д н ы й  (10). 
корневые клубни, корни и нижняя часть стебля с листьями ( I I) .  цве

ток (12).
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Табл. XZ.III. Мак самосейка (!). Мак снотворный: верхняя часть 
цветущего растения (2), зеленая коробочка (3), зрелая коробочка 
141, семена (5). Качим метельчатый: верхняя часть цветущего рас

тения (6), веточка соцветия (7), отдельные цветки (8).



Табл. XZ.IV. Ж и в о к о с т ь  в ы с о к а я :  верхняя часть цветущего растения 
(I), корневище с корнями и основаниями стеблей (2), чашелистики 
(3), зрелый плод (4). Ц и к о р и й  о б ы к н о в е н н ы й ;  общий вид цветущего 

растения (5 и 6), плод (7).
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Табл. XLV. Ж е л т у ш н и к  р аскид истый (I), корень (2), цветок (3), ле
песток (4), плод нераскрывшийся (5) и раскрывшийся (6). Т ы с я ч е 
л и с тн и к  о б ы к н о в е н н ы й  (7), корневище с корнями (8), прикорневой 
лист (9). соцветие корзинка (/0). срединный цветок (//),  семян

ка (/2).
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Табл. \LV \ .  Л и м о н н и к  к и т а й с к и й :  ветвь с цветками (I), зрелые плоды 
(2), семя целое (3) и в разрезе (4) М а р е н а  к р а с и л ь н а я ;  части стеб
ля с цветками и плодами (5). цветок (6), корневище с корнями (7). 

М о р о з н и к  к р а с н о в а т ы й  (8). корневище с корнями (9).
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Табл. X iV II. Мята перечная (I), корневища с корнями (2), листья 
(3), чашечка (4), цветок (5), развернутый венчик с тычинками (6), 
пестик (7). Ноготки лекарственные (8). плоды (9). Яснотка белая 

(10). цветок целый ( I I)  и в разрезе (!2).



Табл. XTVIII. Л е н  п о с е в н о й  (I). О б л е п и х а  к р у ш и н о в н д н а я ;  ветвь с 
плодами (2), открытый тычиночный цветок (3), закрытый тычиноч 
ный цветок (4), пестичный цветок (5), семя (6). Ф е н х е л ь  о б ы к н о 
ве нны й (7). цветок (8), сложный зонтик (9), зрелый плод (10. уве
личено), плод, раскрывшийся на полуплодики со столбичком ( I I)



Рис. 59. Пырей ползучий:
1 — общий вид растения, 2 — ко

лосок.

Пырей ползучий — Elytri- 
(fia repens (L.) Nevski. Украин
ское название — nupiu повзу- 
чий.

Семейство злаковые — Р о -  
а с е а е  ( G r a m i n e a e ) .

С лечебной целью исполь
зуют корневища.

Встречается по всей Украи
не, чаще в Лесостепи и на 
севере Степи, в горах отсут
ствует. Растет как сорняк на 
полях, огородах, в садах, па 
обочинах дорог, в молодых 
посадках леса, лесополосах, 
а также на степных н остсп- 
неяных целинных склонах ба
лок и речных долин. Часто 
образует заросли на десятках 
и даже сотнях гектаров, осо̂ - 
бенно на молодых залежах.

Пырей ползучий (рис. 59) — 
многолетнее травянистое расте
ние с ползучим, разветвленным корневищем длиной до 1—1,5 м  
и толщиной около 2 м м .  От корневища в узлах отходят мочко
ватые корни. Стебли выходят из верхушек корневищ и их раз
ветвлений. Они цилиндрические, полые, узловатые, заканчиваются 
двурядпым сложным колосом длиной 7—15 см .  Листья очередные, 
линейные, с язычком в месте перехода во влагалище. Плоды ко
ричневатые зерновки. Цветет в июне — июле. Плоды созревают 
в августе — сентябре.

Заготовляют корневища рано весной (март — апрель) или 
осенью (август — сентябрь) при вспашке на полях, вытягивая их 
боронами. Можно также выкапывать лопатами. Затем обрезают 
ножами надземные части и корни, а корневища моют в холодной 
воде. Длинные корневища режут ножами на куски.

Сушат на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, 
раскладывая тонким слоем (1—2 с м )  па бумаге или ткани и 
периодически пере.мешивая. Сырье экспортируется.

По ОСТ НКВТ, 7325-342 сырье состоит из блестящих кусков 
корневищ, толщиной около 2 м м ,  соломенно-желтого цвета. Запах 
отсутствует. Вкус сладковатый с ощущением слизистости. Влаж
ность не выше 14%. В сырье допускается не более (процентов): 
кусков корневищ короче 1 с м  — 5, корневищ с придаточными кор
нями — 8. измельченных частей (проходящих через сито с диа
метром отверстий 1 м м )  — 2, органических и минеральных приме
сей— по 1 Содержание золы, не растворимой в 10-процевтной 
соляной кислоте, должно быть не более 3%.
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Пакуют сырье в мешки весом по 40 к г .  Храпят в сухих, хо
рошо проветриваемых помещевиях на подтоварнпках или стел
лажах.

Корневища содержат полисахарид тритицип, слизи, сапонины, 
эфирное масло, органические кислоты и их соли, витамин С, 
каротин. Применяются как обволакивающее, мочегонное, потогон
ное, мягчительное и отхаркивающее средство, в виде настоя.

Ревень таигутский — Kheuni palmatum L. var. tanguticuni M a - 
X i  m. Украинское название — рев1нь тангутський; народные назва
н и я— рев1нь пальчатий, рапоптик китайський, рабарбар.

Семейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
С лечебной целью используют корни с корневищами.
В диком виде растет в Китае. На Украине культивируется 

в совхозах Союзлекраспрома в центральных и западных лесо
степных районах.

Ревень тангутский (цв. табл. XXI) — многолетнее травяпистое 
растение высотой 1—2 м  с мощны.м, узловатым, темно-бурым кор
невищем, диаметром до 6 с м  и весом 3—9 к г ,  п мясистыми, ци
линдрическими, желты.ми па изломе корнями. Стебли развиваются 
на второй-третпй год. Они цилиндрические, голые, мелкоборозд
чатые, пятнистые, слабо ветвистые на верхушке. Лпстья в при
корневой розетке до 1,5 м  длины. Листовые черешки около 30 с м  
длины, цилиндрические, сочные, снаружи красноватые, с широко- 
яйцевидной глубоко 5—7-лопастной пластинкой и неравпомерно- 
крупно-зубчатым краем. Стеблевые листья очередные, более мел
кие, со стеблеобъемлющими раструбами. С нижней повсрхпостп 
лпстья густо опушены волоска.чи. Цветки в крупных густых ме
телках длиной до 50 с м ,  многочисленные, мелкие, па голых цвето
ножках с шестплепестпым, розовым венчикоподобным околоцвет- 
нпко.м. Тычинок девять, пестик с тремя столбиками и одиогпезд- 
ной завязью. Плод трехгранный, с крыльями по граням, красно- 
коричневый орешек длиной до 1 см .

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе.
Сырье убирают осенью (сентябрь — октябрь) в возрасте 3— 

4 лет. Выкапывают корневища с корнями тракторными плугами 
без отвала, рыхлящими почву на глубину 30 с м .  Подземные орга
ны очищают от земли, моют в холодной воде, отделяют ножами 
стебли и гнилые части, расщепляют и разрезают на части до 
15 с.ч длины и 3—4 с.и толщины, провяливают под открытым 
небом, под навесами или на чердаках 3—4 дня и досушивают 
в сушилках при температуре 60°.

Урожай составляет 30—40 ц / г а .
Допускается заготовка сырья других видов, отвечающие тре- 

бования.м ГФ СССР X издания.
По ГФ — X ст. 574 сырье состоит из кусков корней п корне

вищ до 3 с.и в диаметре, снаружи темно-бурого, внутри желтова
то-оранжевого цвета с красноватыми пятнами и полоска.мп. Запах 
своеобразный, вкус горьковато-вяжущий. Влажность не выше 12%.

В сырье допускается не более (процентов); измельченных час
тей, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 3 м м ,  почер
невших в изломе кусков — 5, органических и минеральных при
месей— по 0,5. Производных оксиметплантрохинона должно быть 
не менее 3,4%.
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Пакуют в деревянные ящики, выложенные внутри бумагой, 
бумажные или тканевые мешки весом по 20—25 к г .

Хранят в сухих хорошо вентилируемых помещениях в упако
ванном виде на подтоварниках или стеллажах. Срок храпения до 
5 лет.

Сырье содержит до 6% оксиметилантрахияоида, реумэмодин, 
реин, алоээмодин и около 10% танногликозидов, производных 
галловой кислоты.

Применяется в резаном виде и в порошке, а также сухой 
экстракт как слабительное средство при хронических запорах, 
в малых дозах — вяжущее средство. Входит в состав сложной 
|'орькой настойки, сиропа и желудочного сбора.

Родиола розовая (золотой корень) — Rhodiola rosea L. Украин
ское название — родюла рожева (золотий кор1нь).

Семейство толстянковые — C r a s s u l a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Встречается на Украине только в высокогорье Карпат на ка

менистых россыпях, в расщелинах скал. Местами образует не
большие заросли.

Запасы сырья в результате неорганизованных заготовок в 
последнее время почти уничтожены. Промышленные заготовки 
проводить невозможно. Оставшиеся заросли необходимо взять 
под охрану как семенную базу для введения растения в культуру 
и его изучения в природе. Растение внесено в «Красную книгу» 
Советского Союза и «Червону книгу» Украины.

Родиола розовая (цв. табл. X X III)— травянистый корневищ
ный многолетник высотой 10—35 с м .  Корень стержневой, верете- 
повидоып, переходящий в разветвленное корневище сероватого 
снаружи и лимонно-желтого цвета внутри, покрытое пленчатыми 
треугольными листочками. От вершины корня отходит несколько 
стеблей. Они прямостоячие, неразветвленные, с очередными сидя
чими голыми листьями, сближенными в верхней части. Листья 
узколанЦетные или обратнояйцевидноудлиненные с клиновидным 
основанием, от средины или выше острозубчатые, иногда цельно
крайние, длиной 1—3,5 см .  Соцветие верхушечное, щитковидное, 
густое, многоцветковое. Цветки двудомные, 4—5-членные, с удли- 
псннымн или линейными, желтыми или зеленоватыми лепестками, 
и мужских цветках длиной 3—4 м м ,  а в женских недоразвитыми. 
Плоды удлиненные, направленные вверх листовки с многочиелен- 
пыми мелкими семенами.

Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

Заготовляют сырье в период созревания плодов и продолжают 
до заморозков. Корневища с корнями выкапывают лопатами, 
отряхивают землю, обрезают ножами или секаторами надземные 
части и быстро моют в холодной воде. Затем очищают от старой 
бурой пробки, отрезают гнилые и поврежденные части и раскла
дывают на открытом воздухе или под навесами и на чердаках 
с хорошей вентиляцией для провяливания. Провяленные корне
вища с корнями разрезают поперек на куски длиной не менее 
3 см .

Сушат в сушилках при температуре 50—60°. Окончание сушки 
определяют по ломкости.
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Рис. 60. Соцветия и цветки ромашки и других сходных растений:

1, 2, 3  —  соц вети е  (п р од ол ь н ы й  р а зр ез ), язы чковы й  и тр убч аты й  цветки 
ром аш ки  ободр а н н ой ; 4, 5, 6,  1 —  соц ветие (п р од ол ьн ы й  р а зр е з ), тр у бч а 
ты й ц веток  и ц ве то л о ж е  (общ и й  вид и на п р одол ьн ом  р а зрезе) ром аш ки 
безъязы чковоИ  (л еп и д отек и  п а х у ч е й ); 8  —  цвето.чож е с  прицветн икам и 
(продо.чьны й р а зр е з ) п уп авк и  собачьей ; 9 —  цвето.чож е с  прицветн икам и 
(п р одол ьн ы й  р а зр ез ) п уп авк и  п олевой , 10, I I  —  ц в етол ож е  (п родол ьн ы й  

р а зр е з ) р ом а ш к и  н еп ахучей  и нивяника обы к н овен н ого .

По МРТУ 42 4062-72 сырье состоит из легких кусков корне
вищ 2,4—9,2 с м  длины, 2—5,2 с м  толщины и корней 2,9—9;4 с м  
длины, 0,6—1,2 с м  толщины. Цвет их снаружи золотисто-желтый, 
на изломе розовато-бурый. Запах характерный, напоминающий 
запах розы. Вкус горьковато-вяжущий. Влажность должна быть 
не выше 13%. Допускается наличие корневищ с остатками стеб
лей длиной свыше 1 с м  не более 5%, органических примесей не 
более 1, минеральных примесей — не более 3%- Общее содержание 
золы должно быть не более 9%, экстрактивных веществ, извле
каемых 40-процептным спиртом, не менее 40%

Пакуют в мешки по 30 к г .  Хранят в сухих, хорошо провет
риваемых помещениях. Срок хранения до 3 лет.

Корневища с корнями содержат гликозид родиолозид, антра- 
гликозиды, дубильные вещества (до 18%), эфирное масло (до 
5%), органические кислоты, лактонные вещества, витамины С 
и РР.

Экстракт корневищ с корнями используются как средство, сти
мулирующее центральную нервную систему подобно препаратам
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Рис. 61. Ромашковидиые растения;
триреберник непахучий — нижняя (Г) и верхняя (г) части растения; пу- 

павна полевая — общий вид растения ( з ) .

жеиь-шеня и элеутерококка, является адаптогенным средство.м, 
новышающим сопротивляемость организма.

Ромашка ободранная (ромашка лекарственная) — Matricaria re
cutita L. (Л/. cfeamomiKa А u с t.). Украинское название — ромашка 
лшарська, народные названия — рум’янок, руменець, руменка, ро- 
манець, романиця, романок, раман, роман, хупавка; луговик, ка- 
милка.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) ,
С лечебной целью используют соцветия.
Встречается как сорняк почти по всей Украине, но на Полесье 

редко. Растет во дворах, на улицах, обочинах дорог, выпасах, мо
лодых залежах, в садах, виноградниках, парках. Обычно образует 
изреженные группы и небольшие заросли, иногда большие масси
вы (в Присивашской части Крымской и причерноморской части 
Херсонской областей на засоленных лугах, залежах, а также в по
севах зерновых культур и многолетних трав).

Запасы сырья большие, но не постоянные.
Заготовки достигают 200—250 т соцветий, однако в годы с 

сухой весной растений почти нет. В связи с распашкой залежей 
и выпасов в районах произрастания промышленных зарослей и 
интенсивным выпасом скота на оставшихся целинных участках 
запасы сырья быстро уменьшаются. Растение успешно вводится
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41 . От.1и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  р о м а ш к и

П р и 
знаки

Ром аш ка о б о 
д р а н н а я — 
M a t r i c a r i a  
r e c u t i t a  L.

Р. бсзъязычко- 
вая  — М. m a t r i -  
c a r i o i d e s  (L ess.) 

P o r t e r  e t  
B r i t t o n

Трирсберник 
(р ом аш к а  

непахучаЯ )— 
T r i p l e u r O ’ 
s p e r m u r a  
i n o d o T u m  
(L .)  S с h.

В ip .

П упавка со б а 
чья —A n i b e m i s  

c o t u l a  L.

Опу
ше
ние
рас-
теыия

Коротковоло- 
систое» рассе
янное

Отсутствует Отсутству
ет

Слабо волоси
стое

Ли
стья

Двояко- или 
троякоперис- 
торассеченные 
на узкие ли
нейные или 
шиловидные 
доли

Двояко- пли 
троякоперп- 
сторассечен- 
ные на лвнсй- 
ноланцетпыс 
шиловидно за
остренные 
доли

Двояко- 
или трояко- 
перисто- 
расссчен- 
ные доли

Двояко- или 
троякоперис- 
торассеченные 
на линейные, 
цельные пли 
2—3-зубчатые 
доли

Кор
зин
ки

Одиночные» 
18—25 м м  в 
диаметре, па 
верхушках 
стебля и мно
гочисленных 
топких, длин
ных, не утол
щенных ввер
ху веточках

Одиночные, 
мелкие (5— 
8  м м  в диамет
ре), на концах 
коротких, 
вверху утол
щенных стеб
лей и веток

Одиночные, 
крупные 
(15—40 м м  
в диаметре), 
на верхуш
ке стебля 
и веток

Одиночные, 
мелкие (12— 
25 м м  в диа
метре), на ко
ротких нсутол- 
щенных нож
ках собраны 
щитком

Цвет
ки

Краевые — 
язычковые, бе
лые, средин
ные — трубча
тые, золотис
то-желтые, с 
5-зубчатым 
отгибом

Язычковых 
нет, трубча
тые — зелено
вато-желтые с 
4-зубчатым от
гибом

Краевые — 
язычковые, 
белые, сре
динные — 
трубчатые, 
желтые

Краевые — 
язычковые, бе
лые, средин
ные — трубча
тые, желтые

Цве
толо
же

Продолговатое, 
узкокониче
ское, внутри 
полое

Выпуклое, ко
ническое, 
полое

Полушаро-
видное,
мелкобу-
горчато-ям-
чатое, без
полости

Продолговато- 
коническое, 
сверху с плен
ками, без по
лости
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о б о д р а н н о й  и  с х о д н ы х  в и д о в

П . полевая — 
А. aruensis L .

П . русская  — 
А .  rut/ienica  

B l e b .

Н ивяник 
обы кновен

ный —
L eu ca n th em u m  
vu lgare  Lara.

П иретрум щ итко
видный “  P y r f th r u m  

corym bosum  (L .)
S С h г а n к

Слабо прижато- 
шерстистоволоси- 
стое

Густо шер
стистоволоси
стое

Двояко- или тро- 
якоперпсто рассе
ченные на линей
ные заостренные 
доли

Двоякопери
стораздельные 
па продолго- 
ватообратно- 
яицсвидные, 
глубокозуб- 
чатые доли

Цельные Двоякоперисто- 
рассеченные, до
ли по краю зуб
чатые

Одиночные, 18— 
25 м м  в диамет
ре, па длинных, 
на верху немного 
утолщенных нож
ках, собраны щит
ком

Одиночные,
15—25 м м  в 
диаметре, на 
длинных, не
утолщенных 
ножках, собра
ны щитком

Одиночные, 
крупные 
(40—60 м м  
в  диаметре)

в  густом верху
шечном щитке, 
крупные (25— 
55 м м  в диамет
ре)

Краевые — языч
ковые, белые, сре
динные — трубча
тые, желтые

Краевые — 
язычковые, бе
лые, средин
ные — трубча
тые, желтые

Краевые — 
язычковые, 
белые, сре
динные — 
трубчатые, 
желтые

Краевые — языч
ковые, белые, сре- 
Д|1 Ниые — трубча
тые, желтые

Коническое, без 
полости

Цилпндриче- 
скоо, без по
лости

Полушаро- 
видное, го
лое, без по
лости

Плоское, голое, без 
полости
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в промышленную культуру в совхозах Союзлекраспрома. Средне
годовая заготовка соцветий ромашки по республике в 1974— 
1976 гг. составила 130 т.

Ромашка ободранная (цв. табл. XV) — однолетник, со стмж - 
нсвым, слабо развитым, мало разветвленным корнем. Сте&ель 
высотой 15—60 cat, разветвленный. Листья очередные, сидячие. 
Цветки собраны в корзинки на верхушке и разветвлениях стебля. 
Плоды — продолговатые семянки. Цветет в мае, на сорных местах 
цветение затягивается до июня — июля. Плоды созревают в июне. 
Растение имеет сильный ароматный запах.

Заготовлять и применять можно также сырье ромашки безъ- 
язычковой (см. стр. 161 лепидотека пахучая).

Не допускаются заготовки других «ромашковидпых» растений 
(рис. 60, 61), отличить которые можно по ряду признаков 
(табл. 41).

Заготовляют соцветия ромашки ободранной во время цветения, 
когда трубчатые цветки в корзинке раскрылись до половины, 
а краевые еще не начали опускаться вниз. При опоздании со 
сбором корзинки во время сушки распадаются. Собирают их, сры
вая руками или специальными гребками, дающими возможность 
во много раз увеличить производительность труда.

Сушат на открытом воздухе, расстилая тонким слоем (2—3 сл) 
на бумаге или ткани и периодически перемешивая. Можно су
шить в сушилках при температуре не выше 40°. Выход сухого 
сырья 20%.

По ГФ-Х ст. 270, ГОСТ 2237-75 сырье состоит из целых кор
зинок 4—8 м м  высотой и диаметром у основания 4—8 жл, сверху 
полушаровпдпых или конических, желтовато-зеленых, с белыми 
краевыми цветками. Длина цветоножек не более 3 с м .  Запах 
сильный, ароматный, особенно при растирании. Вкус горькова
тый, пряный, с ощущением слизистостп. Влажность не выше 14%. 
В сырье допускается не более (процентов): корзинок с цветоно
сами длиннее 3 сж и других частей растения — 9, корзинок с из
мененной окраской (побуревших или почерневших) — 5, измель
ченных частей (проходящих через сито с диаметром отверстий 
1 м м )  — 20, других частей ромашки (листьев и стеблей) — 1, ор
ганических примесей — 1, минеральных — 0,5.

Содержание золы не должно превышать 12%, в том числе не 
растворимой в 10-процептной соляной кислоте — 4%, органических 
примесей допускается до 3%, минеральных до 1%. Эфирного мас
ла должно быть не менее 0,3%.

Сырье ро.машки пакуют в фанерные ящики весом 10—20 кг, 
выложенные плотной бумагой, а также в бумажные пепропитап- 
ные мешки по 5—8 к г .  Храпят в группе эфиромасличного сырья 
в хорошо проветриваемых, сухих помещениях на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 2 лет. Содержание эфирного 
масла контролируют ежегодно (должно быть не менее 0,2%).

Соцветия содержат до 0,8% эфирного масла (основной ком
понент хамазулеп, терпены, сесквитерпены), органические кис
лоты, флавоноиды, фитостерин, витамин С, Ai, горечи, слизи, 
камеди.

Применяют как потогонное, ветрогонное, успокаивающее, про
тивовоспалительное, дезинфицирующее средство в виде водного 
настоя, а также для полосканий, примочек, ванн. Входит в состав
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Рис. 62. Рябина обыкно
венная.

различных сборов. Исполь
зуется также в парфюмер
ном и ликерно.м производ
ствах.

Рябина обыкновенная —
Sorbus aucuparia L. Украин
ское название — горобина 
звичайна, народные назва
ния — грабина, рабпна.

Семейство розоцвет
ные — R o s a c e a e .

С лечебной целью ис
пользуют плоды.

Встречается на Полесье, 
в северной части Лесосте
пи, в горной части Крыма; 
в Карпатах поднимается до 
верхней границы леса. Ра
стет в лесах, зарослях ку
старников, иногда по бере
гам рек обычно единичны
ми кустами и группами.
Выращивается почти по всей Украине на улицах, в парках, при
дорожных насаждениях, лесополосах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тони плодов. Оспокные заготовки целесообразны на Карпатах 
(Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая об
ласти) и Полесье (Волынская, Ровепская, Житомирская, Киевская, 
Черниговская, Сумская области). Среднегодовая заготовка сухих 
плодов рябины по республике в 1974—1976 гг. составила 66,7 т.

Рябина обыкновенная (рис. 62) — дерево до 18 м  высоты, с не
плотной кроной. Кора гладкая, серая. Молодые ветки опушены. 
.Чистья очередные, непарноперпстые, с 5—7 парами продолговато- 
ланцетных, пиловидно зазубленпых листочков. Цветки душистые, 
белые, собраны па верхушках веток в густые щитковидные (до 
10 с м  в диаметре) соцветия. Плоды шаровидные или овальные, 
ягодовидные, красные пли оранжево-желтые, горьковатые, терп
кие. Семена мелкие. Цветет в мае — июне. Плоды созревают в 
августе — сентябре.

Заготовляют созревшие плоды до паступления заморозков (ав- 
1'уст — сентябрь). Срезают ножами плп секаторами целые грозди 
и затем обрывают плоды.

После провяливания в течение нескольких дней на солнце 
сушат в печах пли сушилках при температуре 50—60°, расклады
вая топким слоем (3—5 с м )  на решетках или листах.

По ГОСТ 6714-74 сырье состоит из округлых или овально- 
округлых, очень морщинистых плодов около 9 м м  в диаметре, 
с остатками чашечки в виде пяти малозаметных зубчиков, смы-
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кающихся в центре, с 5—7 семенами, без плодоножек, красно
оранжевого цвета. Вкус горько-кислый. Запах слабый, своеобраз
ный. Влажность не выше 18%. В сырье допускается не более 
(процентов); почерневших, потемневших и пригоревших плодов — 
3, недозрелых плодов — 2, других частей рябины — 0,5, плодов 
с плодоножками — 3, органических примесей (части других расте
ний) — 0,5, минеральных примесей — 0,2.

Пакуют в льпо-джутовые мешки весом по 20—40 к г .  Хранят 
в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
или стеллажах. Срок хранения до 2 лет.

Плоды содержат каротин, витамины С и Р, горькие вещества, 
сахар, сорбозу, спирт сорбит, органические кислоты, дубильные 
вещества, флавоноиды, фосфолипиды, пектиновые вещества. При
меняется в виде настоя как поливитаминное средство, входит 
в состав витаминных сборов, а также используется в кондитер
ской и ликеро-водочной промышленности.

Секуринега полукустарниковая — Securinega suffruticosa (Pal
las) R е h  d .  Украинское название — секуринега кущиста.

Семейство молочайные — E u p h o r b i a c e a e .
С лечебной целью используют листья и молодые верхушки 

побегов с бутонами, цветками и плодами.
В диком виде растет в При.морском крае и Восточной Сибирп 

в районе Приамурья. На Украине выращивают в парках, как де
коративное растение. Опытные питомники заложены при научно- 
исследовательских и учебных учреждениях в лесостепных и степ
ных районах. Посадки используют десятилетиями, начиная с пер
вого года жизни растения.

Секуринега полукустарниковая (цв. табл. XXXVIII)— двудом
ный, ветвистый, многостебельпый кустарник высотой до 3 м .  Стеб
ли ребристые. Кора годичных побегов зеленая, более старых — 
с коричневым оттенком, старых — серая. Лпстья длиной до 7 с м ,  
шириной 0,7—3,5 с м ,  очередные, короткочерешковые, эллиптиче
ские, цельпокрайпие, желто-зеленые с загнутыми вниз краями. 
Цветки однополые, пазушные с чашечковпдным, пятилепестпым 
зеленоватым венчиком длиной до 2 м м .  Тычиночные цветки с 
5—6 тычинками па цветоножках длиной до 6 м м  в пучках по 
2—15 шт. Пестичные цветки чаще одиночные на цветоножках 
длиной до 1 с м ,  пестик с трехгнездной завязью и трехлопастным 
рыльцем. Плод — трехгнездная, сверху сдавленная, округлая, су
хая коробочка с шестью семенами. Семена длиной около 2 м .н ,  
тупотрехгранные, буроватые, кожистые.

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре.
Заготбвляют сырье в июне — сентябре молодые побеги толщи

ной до 3 м м  с листьями, цветками в разной фазе развития и 
плодами.

Срезают по мере нарастания 2—3 раза за сезон ножами, сека
торами па высоте 15—20 с м  от поверхности почвы. Отделяют 
пожелтевшие листья и толстые одревесневшие стебли. Сушат без 
промедления, расстилая рыхлым тонким слоем на брезенте или 
рогоже, сетках под навесами, в сушилках при температуре 50— 
60°. Сырье периодически переворачивают, отделяя пожелтевшие 
части. Конец сушки определяют по ломкости веток и морщини
стой коре.
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Урожай составляет до 2 т1га.
По ФС 42-100-72 сырье состоит из молодых неодревеснсвших 

побегов диаметром до 3 м м  с листьями, бутонами, цветками и 
плодами. Стебли желтовато-зеленого или буроватого цвета с .мор
щинистой корой. Листья зеленые, цветки зеленовато-желтые, пло
ды и семена буроватые. Запах слабый, вкус не определяют — 
ядовито! Влаги не более 14%.

В сырье допускается не более (процентов): частей растения 
другого цвета 8, стеблей толще 3 м м  (одревесневших) — 2, стеб
лей тоньше 3 м м  — 28, пэ.мельчеяных частей (проходящих сквозь 
сито с диаметром отверстий 2 м м )  12, органических и минераль
ных прп.месей — по 1. Содержание секуринина требуется не ме
нее 0,1%.

Пакуют в мешки по 25 к г  или тюки по 40—50 к г .
Храпят в группе ядовитого сильнодействующего сырья в су

хих, хорошо проветриваемых помещениях в упакованном виде на 
подтоварниках или стеллажах. Срок хранения до 4 лет.

Сырье содержит алкалоиды (секуринип до 0,4% и др.). Полу
чают препарат нитрат секуринина и применяют как средство, 
возбуждающее центральную и вегетативную нервную систему 
при двигательных расстройствах, параличах, общей слабости, ги
потонии.

Синюха голубая — Polemonium соегн1ент L. Украинское назва
ние — синюха голуба.

Семейство синюховые — P o l e m o n i a c e a e .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Единичные экземпляры пли небольшие группы встречаются 

па Полесье и севере Лесостепи на влажных лугах, опушках и 
полянах, в зарослях кустарников.

Запасы сырья отсутствуют. Растение введено в промышленную 
культуру в совхозах Союзлекраспрома.

Синюха голубая (цв. табл. XXXVI) — многолетпее травянистое 
растение с толстым, горизонтальным корневищем и густыми моч
ковидными корнями. Стебель один, реже несколько, высотой 40— 
100 с м ,  прямостоячий, полый, простой или в верхней части 
ветвистый. Листья очередные, нижние — черешковые, верхние — 
сидячие, непарноперистые, состоящие из 17—21 продолговато-яйце
видного, заостренного листочка. Цветки в верхушечных метель
чатых соцветиях. Чашечка колокольчатая, железисто-опушенная. 
Венчик голубой или темно-голубой, длиной около 2 с м ,  пяти- 
лепестный, колокольчато-колесовидный, почти вдвое длиннее ча
шечки. Плоды яйцевидные или почти округлые, трехгнездные, 
многосемянные коробочки. Семена черные, угловатые, длиной око
ло 3 м м .  Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — ав
густе.

Заготовляют корневища с корнями в кошщ вегетации (ав
густ — сентябрь) в сухую погоду. Копают лопатами, очищают 
от остатков почвы, быстро промывают проточной водой, тщатель
но обрезают стебли, толстые корневища расщепляют продольно. 
Сушат на открытом воздухе на чердаках под железной крышей 
или в сушилках при температуре 50—60°, разложив слоем 4—8 с м  
на подстилке. Окончание сушки определяют по ломкости наиболее 
толстых частей. Сырье сильно раздражает слизистые оболочки,
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поэтому во время работы с ним надевают марлевые повязки it.i 
рот и нос.

По ГОСТ 3557-69 сырье состоит из целых пли разрезампьм 
корневищ 0,5—5 с м  длины, 0,3—2 с м  толщины с остатком стебли 
не более 1 с м  длины; корпи 7—35 с м  длины н 1—2 м м  толщины 
Цвет с поверхности серовато-бурый, в изломе желтовато-белый 
Запах слабый, своеобразный. Вкус горьковатый. Влажность не 
должна превышать 14%, общая зольность не более 137о. Содер 
жание экстрактивных веществ требуется не менее 20%. В ci.i[)i.e 
допускается не более (процентов): корневищ с остатками стебли 
1—2 с м  длины — 5, побуревших в изломе корневищ — 3, измел!. 
ченных частей (проходящих сквозь сито диаметром отверстии 
1 м м )  — 5, ломаных корневищ и корней — 15, органических при 
месей (части других растений) — 1, минеральных — 2.

Пакуют в тюки весом по 50 к г .  Хранят в сухих, хорошо вей 
тилируемых помещениях на подтоварниках или стеллажах. Срок 
хранения до 2 лет. Корневища и корни содержат трптерпеповыс 
сапонины (20—30%), смолы, эфирное масло, органические кисло 
ты. Применяются как отхаркивающее средство при бронхитах, 
а также как успокаивающее и обезболивающее средство.

Скополия карниолийская — Scopolia carniolica J a c q .  Украим 
ское название — скопол1 я карнюл1 йська, народные названия 
мандрагора, мандригуля, вербышпик, громовой корень, голосовой 
зелье и др.

Семейство пасленовые — S o l a n a c e a e .
С лечебной целью используют корневища.
Встречается в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье. PacTci 

в тенистых старых буковых, буково-грабовых лесах, подиимат ь 
в горах па южных, реже северных склонах до верхней границы 
леса. Встречается также на лесных опушках, в зарослях кустар 
ников, на лесных вырубках. Местами, особенно на камепист1.1 х 
участках с богатыми свежими почвами, образует редкие заросли 
площадью в несколько гектаров и даже десятки гектаров (напри 
мер, под Антоловецкой Поляной в Ужгородском районе Закар
патской области). Заросли преимущественно встречаются в пиж 
них частях горных склонов в долинах рек Ужа, Латорицы, Боржи- 
вы, Тересвы, Черной Тиссы и их притоков. Заготовки возможт .1 

в Закарпатской, Львовской, Ивапо-Франковской и частично и 
Тернопольской области.

Запасы сырья небольшие (ежегодно можно заготовлять нс 
сколько тонн корневищ) и они постепенно уменьшаются, так как 
при вырубках старых лесов растения в значительной степени 
уничтожаются, а оставшиеся угнетаются. Восстановление зарос 
лей происходит очень медленно. Растение внесено в «Красную 
книгу» Советского Союза и «Червопу книгу» Украины.

Скополия карниолийская (цв. табл. XX) — многолетнее три 
вяипстое растение. Корневища горизонтальные, разветвленные, до 
30—50 с м  длиной и до 1—3 с м  толщиной, узловатые, часто нем но 
го сплюснутые, прикреплены к почве шнуровиднымп корнями. От 
верхушек и боковых ответвлений корневищ отходят цплпндрн 
ческие стебли высотой 20—65 с м ,  вверху вильчато-разветвлепные, 
голые или рассеянно опушенные. Листья очередные, нижние 
чешуйчатые, удлиненно-линейные, выше расположенные — обрат-
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пояицевидные, ланцетные или удлиненные, суженные к основа
нию в крылатый черешок, голые, темно-зеленые. Цветки одиноч
ные, размещены в пазухах попарно сближенных листьев. Чашечка 
II венчик колокольчатые. Последний коротколопастный, снару
жи грязно-пурпурно-коричневый, внутри желтоватый. Плод — 
почти шаровидная многосемянная коробочка около i  с м  в  диамет
ре, открывающаяся крышечкой, окружена чашечкой. Семена почко
видные, коричневые или черноватые. Цветет в мае — июне. Плоды 
созревают в июле. После созревания плодов в июле ■— начале ав
густа надземные части полностью отмирают. Все растение ядо
витое.

Неопытные сборщики вместо скополип карниолийской могут 
собирать внешне схожую с пей белладонну — A t r o p a  b e l l a d o n n a  Ь. 
(Цв. табл. XX) из семейства пасленовые, растущую иногда в 
тех же местах.

Заготовляют корневища весной и летом до отмирания надзем
ных частей (апрель — июль). Выкапывают их лопатами или 
вилами, отряхивают от земли и затем, помыв в холодной воде, 
обрезают поврежденные и гнилые части, а толстые корневища 
разрезают вдоль. После провялхгвапия на открытом воздухе су
шат па чердаках под железной крышей или под навесами с хоро
шей вентиляцией, расстилая топким слоем (до 3—5 с м )  на ткани 
или бумаге. Можно сушить в сушилках или печах при темпера
туре не выше 60°. Выход сухого сырья 30—32%.

По ГОСТ 2901-45 сырье состоит из целых или разрезанных 
вдоль корневищ длиной не менее 3 ел и толщиной 1—2 с м ,  сна
ружи буровато-серых, внутри светло-серых. Запах отсутствует. 
Вкус не определяют — ядовито! Влажность не выше 13%. В сырье 
допускается не более (процентов): кусков корневищ длиной ме
нее 3 с м  — 3, других частей скополии карниолийской — 3, органи
ческих примесей (части других растений) — 1, минеральных при
месей — 2. Содержание алкалоидов требуется не менее 0,55%. 
Пакуют в мешки пли тюки весом по 40, 75, 100 к г .  Хранят в груп
пе сильнодействующего сырья в сухих, хорошо вентилируемых 
помещениях. Срок хранения не установлен. Все части растения 
содержат тропаповые алкалоиды (гиосциамии, скополамин и др.). 
Используют скополампна гидробромид и атропина сульфат при 
язвенной болезни, болезнях печени, почек, нервных, сердечных и 
глазных заболеваниях.

Ску.мпия кожевенная — Cotinus coggiygria Sc op .  Украинское 
название — скумпия звичайна, народное название — рай-дерево.

Семейство сумаховые — A n a c a r d i a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
Встречается в нескольких разрозненных местах на Украине 

(в горах Кры.ма до высоты 1500 м ,  на склонах долин рек Дне
стра и его притоков. Южного Буга, Северского Донца). Растет 
на сухих открытых склонах, лесных опушках и полянах, а также 
как подлесок в изреженных лесах, особенно па известковых и ме
ловых обнажениях. Места.ми образует заросли площадью в де
сятки и даже сотни гектаров. В значительных количествах встре
чается также в придорожных насаждениях в степных и лесо
степных районах Украины. Про.мышленные заготовки можно
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производить в Крымской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и 
Донецкой областях. Запасы сырья большие. Ежегодно можно заго
товить несколько сот тонн листьев, в том числе около половины 
в придорожных посадках.

Скумпия кожевенная (цв. табл. XXXVII)— ветвпстый кустар
ник или деревцо выcotoй до 3—7 с м  с округлой кроной. Ветки 
покрыты серо-бурой корой, древесина желтая. Листья очередные, 
с длинными черешками, без прилнетников, цельнокрайние, яйце
видные или обратнояжцевидные, на верхушке тупые, сверху тем
по-зеленые, голые, снизу сизоватые, опушенные. Цветки мелкие, 
зеленовато-белые, однополые, собранные в конечную рыхлую 
кисть. Плоды 3—5 м м  длиной, сухие, обратнояйцевндные или поч
ковидные, зеленоватые, позже черноватые с продольными полос
ками. У бесплодных цветков цветоножки удлиняются до 1,5—3 с м  
и обрастают фиолетовыми волосками. Цветет растение в июне — 
июле. Плоды созревают в августе.

Заготовляют листья все лето (май — август) до начала осен
него покраснения. Срывают их руками или обдергивают на вет
ках движением сверху вниз. Не, разрешается срезать ветки и за
тем обрывать листья, так как это ведет к уродованию растений 
и подрыву сырьевой базы.

Собранные листья сушат на чердаках под железной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким 
слоем (3—5 с м )  на ткани или бумаге и периодически перемеши
вая. Можно сушить на солнце. При больших заготовках целе
сообразно использовать и сушилки.

По ГОСТ 4564-49 сырье состоит из отдельных листьев с че
решками длиной 1—6 с м ,  сверху темно-зеленых, снизу сизовато- 
зеленых, 3—10 с м  длины и 3—7 м м  ширины. Черешки и главные 
жилки сероватые, часто фиолетовые с красноватым оттенком. За
пах ароматный. Вкус терпкий. Влажность не выше 12%. В сырье 
допускается не более (процентов): листьев, потерявших нормаль
ную окраску — 2, измельченных частей (проходягцих через спто 
с диаметром отверстий 2,5 м м )  — 5, других частей скумпии — 4, 
органических и минеральных примесей — по 1. Общее содержание 
золы не должно превышать 7%, в том числе не растворимой в 
10-процептной соляной кислоте 1,3%. Содержание танина должно 
быть нс менее 10%.

Сухие листья пакуют, прессуя, в джутовые тюки или кипы 
весом по 50—75 к г .  Хранят в сухих, хорошо проветриваемых по
мещениях. Необходимо беречь от влаги во избежание уменьше
ния количества дубильных веществ. Срок хранения 3 года.

Допускается заготовка п применение листа сумаха ду’бильного 
n h u s  с о Н а Н а  L .  (цв. табл. XXXVII) пз семейства сумаховыо. 
Это также кустарник или деревцо с непарноперистымп (с 9— 
17 листочками) или тройчатыми листьями, краснеющими осенью. 
Плоды — красные костянки 5—6 м м  в диаметре с железистым 
опушением и кислым съедобным околоплодником. Встречается в 
южном Крыму па сухих каменистых склонах.

Листья содержат танин, свободную галловую кислоту, фла- 
воновые глпкозиды, эфирное масло. Используются для полу
чения танина, а также как вяжущее и противовоспалительное 
средство.
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Смородина черная —  Ribes nigrum L .  Украинское название —> 
смородина чорва, народные названия —  пор1чки чорп1, пор1Чкн 
aicoBi.

Семейство камнеломковые — S a x i f r a g a c e a e .
С лечебной целью используют ягоды и листья.
Встречается в Карпатах, па Полесье и в северных районах 

Лесостепи Украины. Растет в тенистых влажных лесах, особенно 
ольховых, и зарослях кустарников, по берега.м ручьев, рек. Рас
тение повсеместно выращивается в культуре.

Запасы сырья дикорастущей смородины небольшие. Промыш
ленные заготовки ее нецелесообразны, так как она плохо плодо
носит. Плоды заготовляют преимущественно культивируемой смо
родины.

Заготовляют зрелые плоды (июль — август), обрывая их ут
ром после обсыхания росы или под вечер и складывая в неболь
шие корзины.

Сушат в печах пли сушилках прп температуре 60—65°. Предва
рительно ягоды можно провяливать в течение нескольких дней 
на открытом воздухе, раскладывая тонким слоем (2—3 с м )  на 
решетках. Выход сухого сырья 18—20%.

По ОСТ НКВТ 5527/10 сырье состоит из отдельных .морщини
стых плодов черного цвета с красно-бурым оттенком диаметром 
0,4—1 с м  с конусовидными остатками чашечки на верхушке. За
пах слабый, своеобразный ароматный. Вкус кислый, немного терп
кий. Влажность не выше 18%. В сырье допускается не более 
(процентов); зеленоватых плодов — 5, пересушенных — 3, других 
частей смородины (плодоножки и пр.) — 1, органических приме
сей — 1, минеральных — 0,5.

Сухие ягоды пакуют в .мешки весом по 50—60 к г .  Хранят 
в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хранения 
до 2 лет.

Листья заготовляют летом (июнь — пюлт.). Собирать следует 
только те, которые неповреждены, срывая их руками. Сушат их 
на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей 
вентиляцией, раскладывая тош(им слоем (2—3 с м )  на бумаге 
пли ткани. Выход сухого сырья 34—37%.

Сырье состоит из отдельных листьев с черешками, зеленых 
пли серо-зеленых, трех- или пятилопастных. Запах специфиче
ский, усиливающийся при растирании.

ОСТ НКВТ 5227-10 предусматривает: для листьев влажность 
не более 14%; побуревших и почерневших листьев должно быть 
не более 4%; других частой смородины не более 3; измельчен
ных листьев не более 5; органических примесей (частей других 
растений) и минеральных не более чем по 1%.

Сухие листья пакуют в мешки или тюки одинакового веса. 
Хранят в сухом хорошо проветриваемом помещении. Срок хра
пения не установлен.

Плоды содержат пектиновые и дубпльные вещества, эфирное 
масло, витамины С и Р, фосфорную и органические кислоты, 
сахар. Их используют как мочегонное, потогонное п витамин
ное средство в настоях; входят также в состав витаминного 
сбора.

Из свежих ягод готовят сироп, применяемый для исправ
ления вкуса лекарств. Их широко используют и в пищевой
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промышлениости. Листья содержат витамин С, эфирное масло, 
фитонциды. Их используют как витаминное средство в виде 
настоя.

Солодка голая — Glycyrrhyza glabra L. Украинское название — 
солодка гола, народные названия — солодець, солодика, солодко- 
ВИЙ KopiHb.

Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют неочищенные и очищенные от 

коры корни.
Встречается на Украине в основном на побережье Азовского 

и Черного морей и очень редко на Донецком кряже и южных 
отрогах Среднерусской возвышенности (Донецкая и Ворошилов- 
градская области). Растет па приморских ракушниках, песках, 
солончаках, глинистых склонах.

Обычно в результате вегетативного размножения образует не
большие группы. Очень редко площадь зарослей достигает не
скольких гектаров.

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров корней в основном в Донецкой и Запорожской 
областях и они быстро уменьшаются.

Растение внесено в «Красную книгу» Советского Союза.
Солодка голая (цв. табл. XXXVIII) — многолетнее травянистое 

растение с толстым, коротким многоглавым корневищем и отхо
дящими от него горизонтальными побегами-столонами и верти- 
кальны.чи корнями. Стеблей несколько. Они вертикальные, 
до 50—120 с м  высоты, разветвленные. Все растение железисто-во
лосистое. Листья очередные, пепарноперистые^ с 9—17 овальными 
или удлиненными, яйцевидными, цельнокрайними листочками 
с острием на верхушке, на коротких черешках. Цветки в па
зухах заостренных прицветников на коротких цветоносах собра
ны в соцветия кисти. Венчик беловато лиловый до 10 м м  длины. 
Плоды — удлиненные, голые бобы, длиной 1,5—3 с м  с 2—6 се
менами. Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — 
сентябре.

Заготовляют корпи осенью (сентябрь — октябрь) или рано вес
ной в начале отрастания (апрель). Выкапывают их лопатами, а 
при густом стоянии выпахивают плугами. С корней отряхивают 
землю, обрезают ножами надземные части и складывают в не
плотные длинные бурты. Для ускорения сушки их несколько раз 
переворачивают. Чтобы получить очищенные корни, после про
вяливания острыми ножами снимают кору и складывают их не
большими кучками на солнце для досыхания. После сушки корни 
сортируют, отбрасывая дряблые, потемневшие и гнилые на из
ломе.

По ГФ-Х ст. 573, ОСТ НКВТ 5993/36 сырье состоит из цилин
дрических подземных побегов и очищенных или не очищенных 
от коры корней длиной 7—50 с м ,  переходящих иногда вверху в 
округлое К(М)невище толщиной 15 с м .  Побеги и корни покрыты 
тонкой пробковой корой. Цвет снаружи серовато-белый, внутри 
светло-серый. Запах отсутствует. Вкус сладкий, характерный, не
много раздражающий. Влажность не выше 14%. В сырье до
пускается не более (процентов):
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в корнях
неочн
щен-
ных

Дряблых корней в изломе тем- 
ио-бурых, распадающихся на во
локна, и остатков стеблей 
Корней, потемневших п побурев
ших с поверхности 
Корней, плохо очищенных от 
пробки
Органических примесей 
Минеральных

очи
щен
ных

20

15
0,5
0.5

Общее содержание золы не долл;но превышать в неочищенных 
корнях 8, в очищенных 6%, а золы, не растворимой в 10-процент
ной соляной кислоте, в неочищенных — 2,5, в очищенных — { % .  
Корни должны содержать не менее 25% экстрактивных веществ, 
извлекаемых водой.

Сухие корни пакуют, прессуя, в кипы без обшивки по 140 я 
175 к г ,  обтянув железными обручами. Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях. Срок храпения до 10 лет. Переконт- 
ролю сырье не подлежит.

Корпи содержат 23% сапонина глицирризин, флавопоиды, глн- 
козиды: ликвиритои, лпквиритозид и др. (около 27 паименований).

Применяется настой, сироп, экстракты густой и сухой, ли1«- 
виритон (таблетки) как смягчающее, противовоспалительное, рано- 
заживляющее и легкое слабительное средство при желудочно- 
кишечных заболеваниях, бронхиальной астме, ларингитах. Входит 
в состав сложного лакричного порошка, грудного элексира, моче
гонных, грудных, противоге.морройиых и слабительных сборов. 
Широко используется в пищевой промышленности, технике и экс
портируется.

Сосна обыкновенная — Pinus syvestris L. Украинское назва
ние — сосна звичайна, народное название — сосна.

Семейство сосновые — Р т а с е а е .
С лечебной целью используют почки.
Встречается повсеместно в лесных и лесостепных районах 

(па вторых речных террасах), редко в Степи, а также в Карпа
тах (Горганы) и Кры.мских горах. Образует чистые и смешанные 
(с дубом, грабом, буком, реже други.ми породами) насаждения на 
песках, супесках, суглинках, иногда на меловых отложениях и пр. 
Имеющиеся сосновые леса являются искусственными насажде
ниями. Основные заготовки можно производить в лесных и ча
стично лесостепных районах.

Запасы сырья больп1 ие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн почек при рубках ухода в молодых посадках. Среднегодо
вая заготовка почек сосны обыкновенной по республике в 1974— 
1976 гг. составила 27,4 т.

Сосна обыкновенная (рис. 63) — вечнозеленое дерево высотой 
до 30—40 л и до 1,5 л в диаметре. Кора у молодых деревьев 
красновато-бурая, у старых серовато-бурая, трещиноватая, на 
ветках желтоватая. Хвоя по две в пучке, светло-зеленая, иногда
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Рис. 63. Сосна обыкновенная:
1 —  п обег  с  ж ен ск ой  ш иш кой , 2 —  побег 
с  м у ж ск о й  ш и ш кой , 3 —  сем енн ая чеш уя 
с се.менными зачатк ам и , 4 —  зрелая ж ен 
ск ая  ш и ш ка; 5  —  сем я  с  кры л ом . 6 —  

п очки  сосн ы .

сизоватая, заостренная. Серо-жел
тые микростробилы (мужские шиш
ки) развиваются у основания моло
дых длинных побегов в пазухах 
кроющих листьев. На концах моло
дых побегов тех же деревьев по
являются красноватые овальные 
женские шишечки, 5—6 м м  длиной 
и 4 м м  шириной, на коротких нож
ках, состоящих из кроющих чешуи, 
в пазухах которых сидят семенные 
чешуи с семяпочками. Женские 
шишки после оплодотворения раз
растаются, достигают 2,5—7 с.н дли
ны и 2—3 с м  ширины. В первый 
год они зеленые, на второй — одре
весневают и буреют. Семена 3— 
4 м м  длины, черноватые или серо
ватые с крылом. Шишки созревают 
па второй год.

Заготовляют почки до начала их распускания (февраль — 
март). Срезают коронки почек с ветками длиной до 3 м м  секато
рами с верхушек побегов молодых деревьев (чем старше дерево, 
тем меньше почки).

Сушат сырье на чердаках, расстилая тонким слое.м на ткани 
ЕЛИ бумаге п часто перемешивая. Нельзя сушить почки в печи, 
так как смола растапливается и испаряется, а чешуи расходятся 
в разные стороны.

По ГОСТ 8460—57 сырье состоит из «коронок» с 5—7 почками, 
из которых наибольшая в центре, или едиппчпых почек, покры
тых сухими, спирально расположенными, плотно прижатыми че- 
шуями, склеенными смолой. Почки снаружи розовато-бурые, на 
изломе зеленоватые. Запах ароматный, смолистый. Вкус горько
ватый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более 
(процентов): других частей сосны (переросших почек, стеблей 
длиннее 2 с м )  — 10, в том числе хвои— 0,5; измельченных ча
стей (проходящих через сито с диаметром отверстий 3 м м )  — 5, 
органических и минеральных примесей — по 0,5.

Сырье пакуют в фанерные ящики весом по 25 к г .  Хранят в 
упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых помещсния.х 
на стеллажах или подтоварниках в группе эфиромасличпого 
сырья. Срок храпения 2 года.

Почки содержат смолу, эфирное масло (в составе которого 
борнпл-ацетат, пинеп, лимонен), горькое вещество пинопикрип, 
дубильные вещества, витамин С. Применяются в настое как 
отхаркивающее, мочегонное и дезинфицирующее средство, при
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I’lic. 64. Софора японская.

Голезня.х верхних дыхатель- 
вы.х путей, для ванн. Хвоя 
содержит аскорбиновую 
1;ислоту, около 5% дубиль
ных веществ, алкалоиды, 
эфирное масло, в составе 
которого пипен, лимонен, 
борноол, борнил ацетат, ка- 
динен, антоциановые соеди
нения, и попользуется для 
приготовления витаминных 
напитков, хлорофилл-впта- 
мпнноп пасты (при.меняет- 
ся при ожогах, ранах, кож
ных болезнях).

Из сосны получают тер
пентин обыкновенный (очи
щенная живица) и скипи
дар — местноотвлекающие 
средства; деготь (продукт 
сухой перегонки древесины), обладающий противопаразитарным 
действием, хвойный экстракт для ванн.

Софора японская — Sophora japoaica L. Украинское название — 
софора японська.

Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют бутоны п плоды.
П диком виде встречается в Японии и Китае. На Украине 

широко культивируется как декоративное растение в населен
ных пунктах, парках, в садах, придорожных и полезащитных 
полосах в южных степных районах, по всему Черноморскому 
побережью. Деревья используют десятилетиями, начиная с 3— 
4-летпего возраста.

Софора японская (рис. 64) — дерево высотой до 25 я  с густой 
шаровидной ветвистой кроной. Кора молодых веток зеленая, ста- 
jibix и стволов темно-серая с продольными трещинами. Листья 
очередные, непарноперистые, с 7—17 продолговато-опальпы.ми, 
остроконечными, короткочерешковыми, цельнокрайиими листочка- 
,ми длиной 2,5—5 с м .  Сверху листовые пластинки темпо-зеленые, 
снизу — светлее. Соцветия — рыхлые метелки длиной до 30 с« 
и шириной до 15 с м .  Цветки неправильные, мотыльковые, длиной 
1—1,5 с м  с ароматным запахом (ядовиты!). Плоды — поникающие, 
мясистые. Продолговатые бобы с межсемянными перехватами, 
наполненные клейким соком. Семепа до 1 с м  длины, овальные, 
блестящие, коричнево-черного цвета.

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — соптябре.
Не следует заготавливать сходные соцветия робинии ложно

акации (белой акации) — R o b i n i a  p s e u d o a c a c i a  L .  и гледичии ко
лючей H l e d i t s h i a  t r i a c a n t h o s  L. (см. табл. 42).
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42 . От.1и ч и т с л ы 1ы е  п р и з п а к п  с о ф о р ы  я п о н с к о й  п с х о д н ы х  в и д о в

П ризнаки
Софора яп он 
ская — S o p h o ra  

J a p o n ic a  L.

Гледичия ко
лю чая — CledU  
tsh ia  ir ia ca n th os  

L.

Робиния л ж е
акация — В оЫ - 

П1 Я p seu d oa ca cia  
L.

Высота ство- 5—25 20—45 15—30
ла, м
Колючки на Нет Одиночные, до Парные, до
стеблях 30 с м  длины, 3 см  длины

Плоды Цилиидриче-
разветвленные 
Плоские, сухие^ Плоские, су-

ские, мясис- краснопато-бу- хие, бурые.
тые, зеленые, рые, длиной до длиной до
длиной до \ 0 с м 40 с м 10 см

Соцветия собирают в период бутонизации, когда у основания 
кисти раскрываются первые цветки (июнь — июль).

С помощью автовышек или лестниц-стремянок, сохраняя де- 
1юративность дерева, срезают ножницами соцветия. Разрешается 
сбор цветков, опадающих на асфальт или заранее подстеленные 
под деревья бу.магу, брезент или рогожную ткань.

Сушат в тени под навесами, в помещениях, на чердаках с 
хорошей вентиляцией слое.ч в 2—3 с м  на ткани, периодически 
перемешивая. Конец сушки определяют по ломкости веточеи 
соцветии. При встряхивании сырья цветки осыпаются, их отделя
ют от частей соцветий и других примесей.

По ПФС 42 341—74 сырье состоит из бутонов 3—7 м м  длины 
и около 3 м м  ширины с цветоножками до 4 м м  длины. Чашечка 
зеленая, венчик бледно-желтый. Запах слабый. Вкус горький.

В сырье допускается не более (процентов): других частей — 
3,5, минеральных примесей — 1. Содержание рутина должно быть 
не менее 16% (отдельные образцы содержат более 30%), влаж
ность — не выше 12%.

Пакуют в двойные мешки весом по 30—40 к г  или в фанерные 
ящики по 20—25 к г ,  выложенные внутри бумагой. Хранят в упа- 
ковапно.м виде на стеллажах в хранилищах с хорошей вентиля
цией, тщательно оберегая от моли. Срок хранения до 2 лет.

Плоды собирают в период полной зрелости в начале потемне
ния семян. Срезают целые кисти. Сушат в хорошо вентилируемых 
помещениях или в сушилках при 25—30°, расстилая рыхлым 
слоем 5—10 с м  толщины. В конце сушки плоды ломкие.

По ФС 42 452—72 сырье состоит из созревших, целых, не 
растрескавшихся плодов до 10 с м  длины к  \ с м  в  диаметре, зелено
вато-коричневого цвета. Семена коричнево-черные, обычно не
доразвитые. Запах отсутствует, вкус горький, влажность не выше 
14%.

В сырье допускается не более (процентов): почерневших и 
незрелых плодов — 10, других частей растения — 3, частей других 
растений — 0,5, минеральных примесей — 1.
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Пакуют в мешки по 25 к г .  Хранят в сухих, хорошо пснтилиру- 
омых помещениях в упакованном виде па подтоварниках или 
стеллажах. Срок хранения до 1 года.

Сырье содержит 12—17% рутина, применяемого как укрепляю
щее капилляры средство для профилактики и лечения крово
излияний. Из плодов получают ранозаживляющий препарат со- 
форин.

Спорынья — Claviceps purpurea Tul. Украинское название — 
р1жки, народные названия — матка, матков! р1жки, житгп р1жки, 
спориння: черные рожки, головня.

Семейство спорыньевые — C l a v i c i p i t a c e a e .
С лечебной целью используют рожки, или склероции, спо

рыньи.
Встречается в лесных, реже в лесостепных районах Украины.
Запасы сырья в настоящее время небольшие. Ежегодно можно 

заготовлять несколько центнеров рожков. В связи с повышением 
культуры земледелия количество спорыньи продолжает умень
шаться. Заготовки можно проводить в Карпатах (Закарпатская, 
Львовская, Ивано-Фрапковская, Черновицкая области) и па По
лесье (Волынская, Ровенская, север Хмельницкой, Житомирская, 
Киевская, Черниговская, Сумская области).

Спорынья (цв. табл. XXXVIII) — гриб, паразитирующий на 
ржи, реже на пшенице и ячмене. После заражения завязи ржи 
спорыньей вместо зерновки образуется черно-фиолетовое обра
зование (склероций), па изломе белое, продолговатое, тупотрех
гранное, к обоим концам суженное, немного искривленное, дли
ной до 5 сл и толщиной 3—5 м м .  В одном колосе их может 
быть несколько штук. В культуре выведены эрготаминныв 
(ВФС 42—249—73) и эрготоксинные (ВФС 42—458—75) штаммы 
рожков.

Склероции ядовитые и поэтому зерно необходимо тщательно 
очищать от них.

Заготовляют склероции в июле, собирая руками (ручной сбор 
дает сыргье высокого качества), или на хлебоприемных пунктах 
при очистке семян ржи.

Досушивают на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (1— 
2 с м )  на бумаге или ткани. Выход сухого сырья 70—80%.

По ГФ—X ст. 599, ОСТ НКВТ 6632/222, сырье состоит из про
долговатых изогнутых склероциев до 3—5 см  длины и 2—6 м м  
толщины, снаружи черно-серых, матовых, внутри — белых, желто
вато-белых или бледно-фиолетовых. Запах слабый, грибной.

Вкус но определяют — ядовито!
Влажность не выше 8%. В сырье допускается не более (про

центов); бурых и желтых на изломе склероциев — 5, склероциев, 
поврежденных вредителями,— 1, измельченных частей — 7, орга
нических примесей — 1, минеральных — 1.

Содержание алкалоидов должно быть не ниже 0,05%.
Сухие рожки пакуют в мешки весом по 50—60 к г .  Хранят в 

сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках. 
Сырье легко новреждается мучным клещиком и прогоркает.
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Срок хранения до 2 лет. Перепроверка в период храпения по 
производится.

Склероции содержат эргоалкалоиды, из которых наиболее важ
ные эргометрин, эрготоксин и эрготамия. Применяются как крово
останавливающее средство при маточных кровотечениях и для 
ускорения родовой деятельности в виде настоя, экстракта густо
го, эрготала, эрготамина и эргометрина (очищенные алкалоидные 
препараты). Входит в состав многочисленных ко.мплексиых 
средств.

Стальник полевой — Ononis arvensis L .  Уь'раинское название — 
вовчуг польовий, народные названия — вовцюг; бычья трава, бояр- 
зелье и др.

Семейство бобовые — F a b a c e a e  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используют корни.
Встречается по всей Украине (за исключением Крыма). Ра

стет на суходольных и пойменных лугах, иногда на лесных 
опушках и полянах, в редких зарослях кустарников, на обочинах 
дорог. Заросли этого растения встречаются в Закарпатье, Карпа
тах, Прикарпатье на лугах и горных склонах (Закарпатская, 
Львовская, Ивапо-Франковская, Черновицкая области), значитель
но реже в лесостепных, степных и иа юге лесных районов по 
речным долинам и балкам.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн корней, однако собранные в природе они в значительной 
мере одревесневшие. К тому же заготовки сырья в природе 
сильно затруднены те.м, что растенпе растет обычно в местах 
со сплошны.м задернением. Растение введено в промышленную 
культуру.

Стальник полевой (цв. табл. XXXIX) — многолетнее травяни
стое растение. Корни вертикальные, слабо ветвистые, вверху за
канчиваются коротким темно-бурым, часто многоглавым корне
вищем. Стебель высотой 30—85 с м ,  пря.мостоячий или немного 
восходящий, ветвистый, у основания часто одревесневший. В лес
ных и лесостепных районах встречается обычно форма без ко
лючек на концах разветлений, в степных — с колючками. Листья 
очередные, тройчатые (верхушечные с одним листком). Листочки 
продолговато-эллиптические или овальные, острозубчатые, желе
зисто-опушенные. Прилнетпики широкояйцевпдные, зубчатые, при
росшие к черешкам. Цветки на коротких цветоносах по два в 
пазухах листьев (па концах веток по одному), образуют густое 
колосовидное, соцветие. Венчик розовый пли беловатый. Плоды — 
бобы, короче чашечки, с 2—4 семенами. Семена шаровидные, 
мелкобугорчатые, темно-коричневые. Цветет в июне — июле. Пло
ды созревают в августе. В отаве наблюдается вторичное цветение 
в августе — сентябре.

При необходимости корни заготовляют осенью после отмира
ния надземных частей (октябрь — ноябрь) пли рано весной до 
начала их отрастания (апрель). Выкапывают лопата.ми, отряхи
вают землю, обрезают нонгами надземные и поврежденные части 
и промывают в холодной воде.

После предварительного провяливания в течение 1—2 дней су
шат на чердаках под железной крышей или под навесамп с 
хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на бумаге илп
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ткани и периодически перемешивая. Лучше сушить в сушилках 
при температурах 40—45°. Выход сухого сырья 30—32%.

По ГОСТ 16816—71 сырье состоит из плотных цилиндрических 
или угловатых корней до 40 см  длины и 0,5—2,5 см  толщины у 
шейки, продольно-бороздчатых, часто скрученных, с бугорчатой 
корой. Снаружи они бурые, внутри — желтовато-белые, серова
тые па изломе, слабо волокнистые. Запах своеобразный. Вкус сла
бо горьковатый, приторно-сладковатый. Влажность не выше 14%. 
В сырье допускается не более (процентов): измельченных частей 
корней (менее 2 с м  длины) — 2, потемневших частей — 1, органи
ческих примесей— 1, минеральных — 1, других частей стальни
к а — 2. Золы допускается не более 10%. Экстрактивных веществ, 
извлекаемых 70-процентным спирто.м, должно быть не менее 20%.

Сухие корни пакуют в тюки весом по 50 к г .  Хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях. Срок храпения не уста
новлен.

Корпи содержат тритерпеновый сапонин оноцерол, гликозиды 
(ононин, ононид), эфирное масло, смолы, дубильные вещества. 
Применяются как противогеморройное, мочегонное, желчегонное 
и слабо послабляющее средство в виде отвара и настойки.

Сушеница болотная (сушеница топяная) — Gnaphalium uligino-
sum L. Украинское название — сухоцв1т болотянип, народные на
звания — сухоцв1тки; жабья трава.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, но на востоке и юге 

редко. В больших количествах произрастает в низкогорье Карпат, 
Закарпатье, Прикарпатье и Росточьс-Ополье, а также в бассейне 
р. Днепра на влажных приречных песках и в понижениях вторых 
террас, реже в бассейне р. Северского Донца. Растет по берегам 
рек, канав, на болотах, влажных лугах, обочинах дорог, склонах 
с подтоком почвенных вод, реже как сорняк на полях и огородах.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн травы. Про.мышленные заготовки можно производить в За
карпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Чер
новицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Киевской, Чер
ниговской, Сумской, Харьковской и других областях.

Сушеница болотная (цв. табл. X V I)—однолетнее растепле с 
сероватовойлочным опушением и слабо развиты.ми корнями. Сте
бель высотой 5—30 см,  от основания распростерто ветвистый. 
Листья очередные, продолговато-ланцетные, туповатые, суженные 
К" основанию, длиной 1—5 с м .  Соцветия— корзинки, скучены на 
концах ветвей и окружены снизу длиипы.ми, лучисто располо- 
женны.ми верхними листьями. Цветки очень мелкие, желтовато- 
белые. Плоды — семянки 0,5 м м  длины, гладкие, голые, с хохол
ком из зазубренных волосков.

Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

Другие виды сушеницы заготовлять не следует. Нужно отли
чать от сушеницы болотной некоторые другие опушепные расте
ния из семейства сложноцветные (табл. 43).

Заготовляют траву в фазе цветения, вырывая все растение и 
стряхивая песок.
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43. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  с у ш е н и ц ы

П ризнаки
Сушеница бол от
ная — G n a p h a liu m  

u lig in o su m  L.
с. р у сск а я  — G. Г05- 

sicu m  К i г р .
с. ж елтовато- 

белая — G. luteo- 
album  L.

Соцветия Щитковидно-го
ловчатые на вер
хушках стеблей 
и веток из 7— 
10 корзтюк, 
окруженных вер
хушечными ли
стьями

Такие же, как у 
с. болотной, но 
не ОКРУ5КОПЫ вер
хушечными ли
стьями

Такие же, 
как у с. рус
ской

Листочки Пленчатые, толь- Пленчатые, у ос- Пленчатые,
обвертки

1

КО у основания 
голые, коричне
во-бурые, внут
ренние — голые

нования шерсти
стые, коричнева
то-бурые, внут
ренние — голые

желто-белые, 
по спинке 
опушенные

Сушат ее па чердаках под железной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  
па бумаге или ткани и периодически перемешивая. Можно сушить 
в сушилках при температуре 30—40°. Выход сухого сырья 23— 
25%.

По ГФ—X ст. 323, ГОСТ 2236—51 сырье состоит из серовато
войлочных, сильно разветвленных растений с корнями, листьями 
и соцветиями (частично с плодами). Запах слабый. Вкус соло
новатый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не бо
лее 2% органических и 2% минеральных примесей.

Общее содержание золы не должно превышать 20%, не раство
римой в 10-процентной соляной кислоте — 10®/о-

Сухую траву, прессуя, пакуют в тюки весом по 20, 40, 60 к г .  
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на под
товарниках и стеллажах. Срок хранения до 3 лет. Переконтролю 
сырье не подлежит.

Трава содержит эфирное масло, алкалоид гнафалин, дубильные 
вещества, смолы, каротин, витамин С, фитостерины. Применяется 
настой травы как гипотензивное и ранозаживляющее средство 
при гипертонии, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Сухоцвет однолетний — Xeranthemuiii annum L. Украинское на
звание — безсмертки однор1чн1, народные названия — скаженюха; 
меловые бессмертники, полуцветка.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
Лекарственным сырьем является трава.
Встречается в юго-восточных районах Украины, в степной 

и предгорной частях Крыма. Растет на степных склонах, выпа
сах, обнажениях, обочинах дорог, сухих лесных опушках и по
лянах, в редких зарослях степных кустарников. Местами обра
зует заросли на десятках и даже сотнях гектаров. Запасы сырья
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б о л о т н о й  и  с х о д н ы х  в и д о в

С. лесная — G. 
fy lv a ticu m  L .

с. норвежская —
S yn ch a eta  п ог-  
veg ica  (G u n n )  

К  1 г р.

К ош ачья лапка 
д в уд ом н а я “  

A n ien n a T ia  d io ica  
( L . )  G а е г t n.

Ж абник полевой — 
F ila g o  a rv e n s ii  L.

Колосовидные, 
ветвистые на 
верхушках 
стеблей

Колосовидные Кистевидно
метельчатые 
на верхушках 
стеблей

Щитковидно-го
ловчатые на вер
хушках стеблей 
и в развилках 
из 2—7 корзинок

Пленчатые, го
лые, темно- 
коричневые

Пленчатые, го
лые, черно-бу
рые

Пленчатые, у 
основания 
опушены, ро
зовые или бе
лые

Пленчатые, бело
войлочные по 
всей поверхности

большие. Заготовки целесообразно производить в Ворошиловград- 
ской. Донецкой, Крымской областях.

Сухоцвет однолетний (рис. 65) — небольшое растение со стерж
невым, слабо развитым, мало разветвленным корнем. Надземные 
части беловатые от прижатых волосков. Стебель один, высотой 
10—15 см,  ребристый, от основания разветвленный. Листья оче
редные, линейные, к основанию суженные, почти сидячие. Соцве
тия — одипочные корзинки на верхушках стебля и ого развет
влений. Обвертка соцветий из пленчатых листочков; наружные — 
бледные, яйцевидные, внутренние — линейно-ланцетпые, розовые 
пли розово-фиолетовые, вдвое длиннее наружных. Краевые цвет
ки бесплодные, средние — плодущие, трубчатые, многочисленные 
(больше 100). Плоды — семянки с хохолком из пяти неодинаковых 
ланцетно-шиловидных щетинок, которые немного короче плода. 
1Дветет в июне — августе. Плоды созревают в июле — сентябре.

Траву сухоцвета цилиндрического — X e r a n t h e m u m  c y l i n d r i c u m  
S i e b t h .  e t  S m. и c. закрытого — X .  i n a p e r t u m  Mi l l ,  c бурова
то-розовыми прицветниками, которые растут в Крыму, заготовлять 
не следует.

Заготовляют траву во вре.мя цветения, вырывая растения с 
корнями.

Сушат на чердаках под железной крышей или под навесами 
с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на бумаге или 
ткани и периодически перемешивая.

По ФС 42 № 50—72 сырье состоит из облиственных растений 
д.тиной до 60 см.  Цвет листьев зеленовато-серый, стеблей и кор
зинок — серый, соцветий — розовато-сиреневый. Запах слабый. 
Икус горький. Влажность не выше 13%. В сырье допускается не 
более (процентов): потемневших и побуревших частей — 4, из
мельченных частей (проходящих через сито с диаметром отвер
стий 1 м м )  — 2, органических и минеральных примесей — ио 1.
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Рис. 65. Сухоцвет однолетний.

Сухую траву пакуют в мешки весом по 
15—20 к г .  Хранят в сухих, хорошо провет- 
ривае.ммх помещениях на подтоварниках или 
стелланшх. Срок хранения 3 года.

Сухоцвет однолетний содержит флавоны. 
Применяется при желудочных заболевапиях, 
в виде настоя.

Тимьян ползучий (чабрец ползучий, чаб
рец боровой) — Thymus serpyllum L. Украин
ское название — чебрець боровий, народные 
названия — чепчик, чебрик, щебрик, чобер, 
чсбер, чибер; богмодская трава.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a -  
b i a l a e ) .

С лечебной целью используют траву. 
Встречается на Полесье, чаще в право- 

бережной части Украины на песках, в изре- 
жспных лесах, па лесных опушках и поля
нах, в молодых посадках леса. Местами об
разует почти сплошные заросли, по на не
больших участках. Заготовки возможны в 
Волынской, Ровепской, Житомирской, Киев
ской областях.

Запасы сырья довольно большие. Среднегодовая заготовка 
травы по республике в 1974—1976 гг. составила 27,2 г.

Тимьян ползучий (цв. табл. IX) — ползучий, низкий (до 10— 
15 с м  высоты) полукустарничек с древеснеющпм стеблем, от ко
торого отходят тонкие веточки. Листья мелкие (5—10 м.ч  длины), 
эллиптические или удлиненно эллиптические, супротивные, ко- 
роткочорешковые, целыюкрайпие, с выпуклыми снизу боковыми 
жилками. Цветки мелкие, двугубые, с фиолетовым венчиком, 
собраны в пазушные кольца, образующие на верхушках веточек 
соцветия, похожие на головки. 11лоды — четырехорешковые, в ча
шечке. Цветет растение в июне — июле. Плоды созревают в ав
густе.

На Украине встречается более 35 видов чабреца, которые от
личаются внешними признаками, содержанием и составом эфир
ного масла, но заготовители их не различают. Сбор всех их 
допускается. Наиболее часто заготовляется широко распростра
ненный тимьян Маршалла ( T h y m u s  m a r s c h a l l i a n u s  W i l l d . ) ,  про
израстающий в Степи II Лесостепи (рис. 66).

Заготовляют траву во время цветения, срезая ножами пли 
серпами побеги без грубых одревесневших частей.

Сушат на открытом воздухе или, лучше, па чердаках под же
лезной крышей, под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая 
слоем 5—7 с м  на бумаге или ткани и часто перемешивая. Затем 
об.молачивают и на решетах или веялках отделяют грубые 
стебли. Выход сухого сырья 25%.
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Рис. 66. Тимьян Мар
шалла:

I —  общий вид, г  —  лист 
снизу (ув ел ич ен о ) ,  3 —  
часть соцветия  (увеличе

н о ) ,  4 —  соцветие.

По ФС 8 7 5 — 7 i  сырье 
состоит из смеси ли
стьев (длиной около 
15 м м  и шириной 7 м м )  
и цветков с примесью 
тонких веточек. Листья 
.золеные, чашечки буро
вато-красные, венчики 
сине-пурпурные. Запах 
ароматный, усиливаю- 
||(инся при растирании.
Пкус горьковато-пряный, 
немного едкий. Влаж
ность не выше 13%.
В сырье допускается не 
более (процентов): стеб
лей толще 0,5 м м  — 10, 
органических и мине
ральных примесей — по
1. Содержание золы допускается не более 12%, а не растворимой 
в 10-процептпой соляной кислоте — 5%. Экстрактивных веществ, 
извлекаемых 30-процентны.м спирто.м, должно быть не .менее 
18%.

Пакуют сырье в .мешки весом по 15—20 к г  или тюки по 40— 
5 0  к г .  Хранят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях в 
группе эфиромаслпчного сырья на подтоварниках. Срок хранения 
до 2 лет.

Тимьян ползучий содержит эфирное масло, основным компо- 
ноптом которого является тимол, дубильные и горькие вещества, 
г.молы, пигмент. При.меняется, главным образом, как отхаркиваю- 
м(ее средство при бронхитах и других заболеваниях верхних ды
хательных путей (препарат пертуссин, жидкий экстракт) и как 
болеутоляющее при невритах и радикулитах. Ти.мол-противогриб- 
ковое и противоглистное средство.

Тимьян обыкновенный — Thymus vulgaris L. Украинское на
звание — тимьян звичайнип.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a l a e ) .
С лечебной целью используют обмолоченную траву.
В диком виде встречается в Испании п южной Франции. Па 

^'крайне культивируется в совхозах Союзлекраспрома в южных 
степных районах. Плантацию используют 4—5 лет.

Тимьян обыкновенный (цв. табл. X L I)— прямостоячий полу
кустарник высотой до 40—50 с м  с стержневым разветвленным 
корнем. Стебли многочисленные, в нижней части древеснеющпо,
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чотырохграппыс, с укороченпыми боковыми побегами, сероватые 
от опупюпня. Листья супротивные, коротко-черешковые, продол
говато лапцетпые пли обратнояйцевидпые с цельным завернутым 
книзу краем, с обеих сторон покрыты железками. Цветки в пазу
хах листьев в ложных полумутовках, образующих кистевидные 
СОЩ1 0 ТНЯ. Цветки мелкие с двугуб1.ш розоватым или лиловым 
венчиком и двугубой пятизубчатой колокольчатой чашечкой. Ты
чинок четыре, пестик один с верхней четырехраздельной завязью. 
Плоды — удлиненно-округлые, гладкие, сероватые или буро-ко
ричневые четырехорешки.

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре.
Убирают сырье в начале массового цветения (июль) сеноко

силками, срезая на высоте 10—15 с м  от поверхности почвы. 
В южных районах Украины можно проводить два сбора сырья — 
первый в фазе цветения, второй в конце сентября — октябре. 
Скошеппую массу сгребают тракторными граблями в валки.

Сырье перерабатывают в свежем виде на эфирное масло или 
сушат на открытом воздухе, под навесами, расстилая тонким 
слоем (5—7 с м )  па брезентах или ткани и периодически пере
мешивая. Окончапие сушки определяют по ломкости стеблей. 
Высушенное сырье обмолачивают и затем отделяют грубые стеб
ли. Урожай составляет 1—4 г/га.

По ФС 42—811—73 сырье состоит из листьев и цветков с 
примесью измельченных частей стеблей до 1 м м  толщины. Ли
стья 5—10 м м  длины, 2—5 м м  ширины. Цвет стеб.чей зеленовато- 
бурый, листьев — сверху буровато-зеленый, снизу — светло-зеле
ный. Венчик розовато-лиловый. Запах аро.матный (тимоловый). 
Вкус пряный.

В сырье допускается не более (процентов): стеблей толще 
1 м м  —  2, измельченных частей (проходящих сквозь сито с диа
метром отверстий 0,5 м м )  — 7, органических примесей (частей 
других растений)— 2, минеральных примесей — 2.

Содержание эфирного масла должно быть не менее 1%.
Пакуют в тюки весом по 50 к г  и мешки по 20 к г .  Храпят в 

группе эфиромаслпчиого сырья в сухих, хорошо вентилируемых 
помещениях в упакованном виде на подтоварниках или стелла
жах. Срок хранения до одного года.

Трава содержит эфирное масло, основным компонентом кото
рого является тимол. Применяют жидкий экстракт травы и пре
парат пертуссин как отхаркивающее и антимикробное средство 
при бронхитах и коклюше. Получаемый из эфирного масла тимол 
используют как антисептик, противоглистное и противогрибковое 
средство, а эфирное масло — как местное болеотвлекающее сред
ство и в парфюмерной промышленности.

Тмин обыкновенный — Сагиш carvi L .  Украинское название — 
кмин звпчайний, народные названия — ганус; дикий анис, поло
вой анис.

Семейство зонтичные — A p i a c e a e  ( U m b c l U j e r a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
Встречается почти по всей Украине, наиболее часто в Карпа

тах и на Полесье. Растет на лугах, лесных полянах и опушках, 
обочинах дорог, выгонах, толоках, садах, дворах. Местами обра
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зует небольшие редкие заросли, особенно на лугах вблизи селе
ний и па обочинах дорог и тропинок.

Запасы сырья небольшие. Ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров плодов, преимущественно в Закарпатской, 
Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровен- 
ской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. 
Растение введено в про.мышленную культуру.

Т.мин обыкновенный (цв. табл. XXXIX) — двулетник с мяси
стым, веретеновидным корне.м. Стебель один, высотой 70—80 см ,  
прямостоячий, голый, бороздчатый, разветвленный. Листья оче
редные, голые троякоперисторассеченные, с линейными острыми 
долями. Прикорневые и нпжние стеблевые листья черешковые, 
при основании расширены во влагалище, остальные— сидячие, 
с расширенной во влагалище нижней частью черешка. Цветки 
мелкие, белые или розовые, собраны на верхушке стебля и раз
ветвлений в сложные зонтики диаметром 4—8 с м  без обверток 
и обверточек. Плоды — удлиненные бурые, на выпуклой стороне 
с пятью продольными ребра.мп, на вогнутой — гладкие. Цветет 
растение в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе.

Заготовляют плоды перед началом полного созревания. Сер
пами или ножами срезают стебли, связывают в снопики, которые 
ставят под навес с хорошей вентиляцией для сушки. Затем об
молачивают и отделяют на решетах или веялках плоды от дру
гих частей.

По РТУ УССР 889—69 сырье состоит из продолговато-оваль
ных, немного серповидно изогнутых плодов длиной 3—5 м м  и 
шириной 1—2 м м ,  иногда соединенных по два, серовато-буроватых 
со светлыми желтоватыми ребрами. Запах сильный, своеобразный, 
ароматный. Вкус едкий, горьковато-пряный. Влажность не выше 
12%. В сырье допускается не более 12% поврежденных плодов 
и 3% сорной примеси (земли, частей других эфиромасличвых 
растений).

Плоды пакуют в бумажные пакеты, мешки весом по 30—40 к г  
или транспортируют насыпью. Хранят в сухих, хорошо провет
риваемых помещениях. Срок хранения до 3 лет. Перекоптролю 
сырье не подлежит.

Плоды содержат 3—6% эфирного масла в составе которого 
карвон, лимонен, карвакрол, а также флавоноиды, кверцетин, 
ке.мпферол. Применяют плоды, эфирное масло, тминную воду как 
и;елудочпое, ветрогонное и мочегонное средство. Плоды входят 
в состав успокоительных, желудочных и слабительных сборов. 
Широко используются в пищевой промышленности, парфюмерии 
и мыловарении.

Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos uva ursi L. Украин
ское название — мучниця звпчайна, народные названия — муче- 
ничпик, толокниця, ведмеже вухо, ведмеж! ягоди, вовч! ягоди, 
розх1дпик и др.

Семейство вересковые — E r i c a c e a e .
С лечебной целью используют листья.
Встречается только на Полесье. Растет в сухих и смешан

ных лесах, на песчаных почвах. Образует обычно пебольпгие 
чистые или почти чистые заросли, размер которых редко пре
вышает сотни квадратных метров. Такие заросли отмечены в
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Волынской, Ровепской, Житомирской, Киевской и Черниговской 
областях.

Запасы сырья небольшие (ежегодно можно заготовлять не
сколько центнеров листьев), однако с вырубкой старых лесов они 
быстро уменьшаются. ■ Оставшиеся после вырубки леса растения 
восстанавливаются очень медленно, так как размножение в ос- 
новпом проходит вегетативным путем. Кроме того, растения 
уничтожаются при неправильных заготовках (выдергивание или 
вырубыванпе кустов).

Толокнянка обыкновенная (цв. табл. V) — вечнозеленый, сте
лющийся кустарничек. Побеги лежачие, сильно разветвленные, 
укореняющиеся, с опушенными молодыми ветками. Листья оче
редные, удлиненные, обратнояйцевидные, цельнокрайние, на вер
хушке тупые, к основанию суженные, кожистые, сверху темно
зеленые, блестящие, снизу более светлые. Цветки кувшпновпд- 
ные, белые или бледно-розовые, в поникших кистях на верхуш
ках побегов. Плоды костянковидные, красные, 7—8 м м  в диа
метре.

Неопытные сборщики иногда вместо толокнянки собирают ли
стья других видов небольших лесных кустарников, растущих 
рядом с ней (отличительные признаки см. стр. 76, табл. 9).

Листья заготовляют после оттаивания снега и до начала цве
тения (апрель— июль), затем осенью (сентябрь — октябрь). Для 
этого срезают серпами или ножами небольшие облиственные 
веточки. Срывать листья с растений на корню не следует, так 
как ветки выдергиваются с корнями, что ведет к уничтожению 
зарослей.

Сушат целые ветки, развешивая их па специальных сушилках 
или раскладывая слоем 5—7 с м  на решетах на чердаках или 
под навесами с хорошей вентиляцией. Сухие ветки обмолачивают 
и на решетах отделяют листья, одновременно отбрасывая по
темневшие. Выход сухого сырья 50%.

По ГФ—X, ст. 285 ГОСТ 2830—48 сырье состоит из отдельных 
кожистых листочков (1—2 с м  длины и 0,5—1,2 с м  ширины), 
сверху блестящих, темно-зеленых, снизу матовых, серо-зеленых. 
Запах отсутствует, вкус горький, очень терпкий. Влажность не 
выше 12%. В сырье допускается не более (процентов):

В пер Во вто
вом ром

сорте сорте

Листьев, потерявших зеленую окраску 3 3
Ломаных и мелких листьев меньше 
1 с м  длины 5 10
Измельченных частей (проходящих 
через сито с диаметром отверстий 
3 м м ) 3 3
Других частей толокнянки 4 3
Органических примесей (частей дру
гих растений) 0,5 1
Минеральных примесей 0,5 1
Арбутина 8%
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Рис. 67. Тополь черный:
2 .— веточка с листьями, 

г — веточка с мужскими 
сережками, 3 —  веточка с 

женскими сережками.

СодерН!аиие золы пе 
должно превышать 4%.

Сухие листья пакуют 
в мешки или тюки ве
сом по 25, 50, 100 к г .
Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых поме
щениях. Срок храпения 
до 5 лет. Переконтроль 
в период хранения пе 
производится.

Листья содержат гли- 
козиды (арбутин, метил- 
арбутин) , дубильные 
вещества, органические 
кислоты (галлусовая, 
эллаговая, хинная, урсо- 
ловая), гиперозид, квер
цетин. Применяют как мочегонное и дизенфпцирующее средство 
при заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей; в виде 
отвара входят в мочегонные сборы.

Тополь черный — Populus nigra L. Украинское название — то
поля чорна, народные названия — осокор, сокора, сокорина, ясо- 
кор п др.

Семейство ивовые — S a l i c a c e a e .
С лечебной целью используют листовые почки тополя.
Встречается почти по всей Украине (редко в Карпатах п 

Крыму). Растет по речным долинам (чаще в прирусловой пойме), 
по берегам стариц, озер, на влажных песках в основном в бас
сейнах рек Днепра, Северского Донца, реже Южного Буга, Дне
стра, редко в бассейне Тисы. Местами по берегам рек вместе 
с тополем белым — P o p u l u s  a l b a  L. образует рощи, тянущиеся 
полосами шириной 100—300 м  с одной илп обеих сторон речной 
долины на многие километры. Часто высансивается па обочинах 
дорог, в парках, вокруг садов, на улицах п пр. В большом ко
личестве произрастает в Черниговской, Киевской, Полтавской, 
Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Ворошй- 
ловградской областях.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
центнеров почек и десятки тонн коры.

Тополь черный (рис. 67) — дерево высотой до 30 ж с округлой 
кроной. Листья почти треугольные или ромбические, к верхушке 
суженные, прп основании притупленные, с пильчатым краем, 
сверху темпо-зеленые, снизу — бледно-зеленые. Цветки мелкие с 
прицветниками, однополые, собраны в соцветия — сережки.
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Белова
то-серая, 
у старых 
деревьев 
темно-се
рая, поч
ти чер
ная, глу- 
бокотре- 
п;инова- 
тая

Клейкие 
от смо
листых 
выделе
ний, по
крываю
щих их, 
сб свое
образным 
бальза
миче
ским за
пахом, 
продол- 
говато- 
яйцевид- 
пые, бле
стящие

Гладкая, 
светло-се
рая, у ста
рых дере
вьев зеле
новато-се
рая с неглу
бокими тре
щинами

Боловой- 
лочныо от 
спутанных 
тончайших 
волосков с 
реснитча
тыми края
ми

Белова
то-серая,
глубоко-
трещп-
новатая

В верхней 
части ство
ла гладкая, 
светлая, зе
леновато- 
серая, вни
зу темно
серая

Кора стволов 
серая, побегов 
соломенно- 
желтая или 
желтовато-се
рая

Серо
войлоч
ные

Голые не- 
смолистые

Клейкие, очень 
душистые, зе
леновато-бу
рые, сплюсну
тые

Растение двудомное. Плод — коробочка с многочисленными мел
кими семенами и хохолком. Цветет в апреле до распускания 
листьев. Плоды созревают в конце мая — начале июня.

На Украине встречаются и другие виды тополей, особенно 
большое разнообразие их в культуре (посадки в лесах, на обо
чинах дорог, улицах, в парках, во дворах), одпако следует про
изводить заготовки только тополя черного. В период сбора по
чек растения можно отличать по коре и почкам (габл. 44).
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Старая Серо-зе- На ство- Зеленовато- Гладкая, се- Трещипова-
кора се- леиая, в лах у серая, в рая, на од- тая, серая,
рая, МО- старо- основа- верхней молетиих на ветках —
лодых сти ше- иия части глад- ветках бу- гладкая, от
веток рохова- крупные кая, в ниж- роватая. оливково-
оливко
вого
цвета

тая наплы
вы; мо
лодые 
побеги 
желтые 
или 
бледно- 
желтые 
блестя
щие

ней — мор
щинистая, 
на молодых 
ветках — 
серо-зеле
ная

блестящая,
смолистая,
душистая

зеленого до 
красао-бу- 
рого цвета 
со светлы
ми желто
ватыми че
чевичками

Слегка Клей- Неклей- Клейкие, Клейкие, Клейкие,
клей- кие, кие, длинные, острые, до острые, ду-
кие, большей мелкие желто-бу- 1 с м  длины, шистые,
круп- частью бурые,

блестя
щие

рые, сплюс* как и ветки сильно
пые, го
лые, 
темно- 
зеленые

слабо
смолис
тые

нутые снизу по
крыты вы
делениями 
дупшетой 
смолы

смолистые

Заготовляют почки во время цветения (апрель). Для этого 
срезают секаторами пли пилками небольшие ветки и с них ру
ками обрывают почки. Иногда их обдергивают руками в рукави
цах, но при этом сырье засоряется цветочными почками. Заго
товку проводят при рубках ухода.

После провяливания под навесами с хорошей вентиляцией 
почки досушивают на солнце, расстилая тонким слоем (1—2 с м )  
на ткани или бумаге и периодически перемешивая. Если их
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разложить толстым слоем, сушка проходит медленно, почки со
греваются II чернеют.

По ОСТ 4286 сырье состоит пз продолговато-яйцевидных, за
остренных, голых, блестящих почек зеленовато-желтого пли бу
ровато-желтого цвета, длиной 1,5—2 с м  и пшриной 4—6 м м  у 
основания. Запах своеобразный, бальзамический. Вкус горькова
тый. Влажность не выше 12%. В сырье допускается не более 
10% других частей тополя (в том числе цветочных почек 1%) и 
1% минеральных примесей.

Сухие почкп пакуют в мешки весом по 35 кг. Хранят в су
хих, хорошо проветриваемых помещениях.

Почки содержат эфирное масло, гликозиды популин и сали
цин, яблочную и галловую кислоты, горькую смолу, камедь. Их 
используют в мазях и настоях для лечения ожогов, подагры, 
геморроя, ращения волос, а экстракт из них — для приготовле
ния тополевой мази, используемой при перевязках. Эфпрпоо 
масло почек находит применение в парфюмерной промыптлен- 
ностп.

Тыква обыкновенная — Cucurbita реро L. Украинское назва
ние— гарбуз звичайний, народное название — кабак.

Семейство тыквенные — C u c u r b i t a c e a e .
Лекарственное сырье — сухие семена.
Выращивается почти по всей Украине (за исключением гор

ных районов) па полях и огородах.
Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять сотни 

тонн семян, в основном в степных и лесостепных районах). Сред
негодовая заготовка по республике в 1974—1976 гг. составляла 
2426,7 г.

Заготовляют семена из зрелых плодов (август — сентябрь), 
разрезая или разбивая плоды и выбирая руками сел1 ена (только 
зрелые, выполненные).

Сушат их па чердаках под железной крышей или под наве
сами с хорошей вентиляцией, разложив тоики.м слоем (1—2 с м )  
на бумаге или ткани и периодически перемешивая.

По ФС 42—609—72 сырье состоит из отдельных семян длиной 
1,5—2 с м ,  шириной 0,8—1,2 с м  и толщиной 0,1—0,4 с м .  Кожура 
белая с желтоватым оттенком, внутренняя пленочка — зеленовато
серая, семядоли желтоватые. Запах отсутствует. Вкус сладкова
тый, маслянистый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается 
не более (процентов): пленок околоплодника и остатков сухой 
мякоти — 0,2, пустых и поврежденных семян — 2, органических 
примесей— 0,5, минеральных — 0,1. Примеси семян голосемян
ных сортов не допускаются.

Вес 1000 семян не менее 180 г.
Сухие семена пакуют в мешки весом по 30—45 к г .  Хранят 

в сухом, хорошо проветриваемом помещении на подтоварниках 
или стеллажах. Срок храпения до 2 лет.

Семена содержат жирное масло (до 50%), смолистые вещества, 
фитостерппы, витамины С и В, каротиноиды.

Используется кашка, отвар, эмульсия и порошок из семядолей
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как противоглистное средство (при острицах и ленточных гли
стах).

Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium L. Украин
ское название — дерев1й звичайний, народные названия — кривав- 
ник, cepnopis, маточник, кашка, кровопуски; дпрвей, женский 
деревей, полевой деревей и др.

Се.мейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют траву и цветки.
Встречается преимущественно в лесных районах на лугах, 

лесных опушках, полянах, по краям полей, в садах, вдоль за
боров.

Тысячелистник обыкновенный (цв. табл. XLV) — многолетнее 
травянистое растение с ползучим, разветвленным корневищем, от 
верхушек которого отходят розетки листьев и стебли. Последние 
прямостоячие или немного восходящие у основания, почти не 
разветвленные.

Листья очередные, линейно-ланцетные или линейно-продолго
ватые, двоякоперисторассеченные на ланцетные или линейные 
дольки. Прикорневые листья черешковые, стеблевые — сидячпе. 
Стебли и листья более или менее шерстисто-волосистые. Соцве
тия — мелкие (до 5 м м  длины) многочисленные корзинки, собран
ные на верхушке стебля сложными щитками. Язычковые цветки 
белые, реже розовые, трубчатые — желтые. Плоды — семянки до 
2 м м  длины. Цветет растение с июня до октября. Плоды созре
вают в августе — сентябре.

Кроме тысячелистника обыкновенного на Украине заготовляют 
сырье еще нескольких близких видов тысячелистника, имеющих 
небольшие внешние различия, по отличающихся местами обита
ния: тысячелистник паннонский — A c h i l l e a  p a n n o n i c a  S с h е е I е, 
растущий на склонах, сухих лугах, обочинах дорог почти по 
всей Украине; т. щетинистый — А .  s e t a c e a ,  W а 1 d s t. e t  Ki t .  
(растение степной зоны); т. благородный — А .  n o b i l i s  L., встре
чающийся в Лесостепи и Степи на склонах, обочинах дорог, 
молодых залежах.

Запасы сырья большие. Про.мышленные заготовки можно про
водить почти во всех областях Украины.

Заготовляют траву во время цветения, срезая серпами пли 
ножами верхушки стеблей до 20 с м  длины, без грубых призем
ных частей. При густом стояпин растения скашивают косами и 
выбирают траву руками с покосов.

Сушат на открытом воздухе или па чердаках под железной 
крышей, под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая сло
ем 5—7 CJK на бумаге или ткани и периодически перемешивая. 
Выход сухого сырья 20—22%.

По ГФ—IX ст. 243 сырье состоит из верхушек стеблей до 
20 с м  длины, с листьями длиной 5—15 с м  и соцветиями — корзип- 
ками длиной 3—4 м м .  Запах ароматный, своеобразный. Вкус 
горьковатый. Влажность не выше 13%. В сырье допускается до 
3% измельченных частей, до 3% стеблей толще 3 м м ,  0,5% ор
ганических п 1% минеральных примесей.

Общее содержание золы не должно превышать 15%, а золы, 
не растворимой в 10-процентной соляной кислоте,— 3%.
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Пакуют сырье в тюки весом по 50 к г .  Хранят в сухих хоро
шо проветриваемых помещениях в группе эфиромасличпого сырья. 
Срок хранения до 2 лет.

Цветки заготовляют в период цветения, обрывая или сре.зая 
ножницами щитки со стеблем не длиннее 2 с.ч. Выход сухого 
сырья 25—28%.

По ФС—42—44—72 сырье (цветки) состоит из щитков с цве
тоносами длиной до 4 см от основания корзинок. Корзинки дли
ной 3—5 мм  и шириной 1,5—3 мм  продолговато-яйцевидной фор
мы, с белыми краевыми язычковыми цветками и желтоватыми 
трубчатыми. Обвертка зеленоватая, ее листочки с бурым пленча
тым краем. Запах своеобразный, аро.матнческий. Вкус пряный, 
горьковатый. Влажность не более 13%. В сырье допускается 
не более (процентов): других частей растения — 2, щитков с 
цветоносами длинее — 4 см — 5, побуревших соцветий — 5, из
мельченных частей, проходящих сквозь сито с диаметром 
отверстий 0,5 мм,— 3, органических примесей — 0,5, минераль
ных — 1.

Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70-процент
ным спиртом, должно быть не менее 17%. Допустимая золь
ность— 15%. Сухие цветки пакуют в тюки по 50 к г  и резаные 
в мешки по 15—20 к г .  Хранят в группе эфиромасличного сырья 
в сухих, хорошо проветриваег.1ЫХ помещениях на подтоварниках 
пли стеллажах. Срок хранения 5 лет.

Трава и цветки содержат флавоноиды, дубильные вещества, 
витамины К, С, А, эфирное масло (с азуленом), горькое вещество 
ахилеин. Применяются как противовоспалительное, кровоостанав
ливающее средство при внутренних и маточных кровотечениях, 
а также как горечь для улучшения аппетита в виде настоя и 
жидкого экстракта. Входит в состав желудочного и противоге- 
морройного сборов.

Укроп душистый — Anethum graveolens L. Украинское назва
ние — Kpin пахучий, народное название — Kpin.

Семейство зонтичные — Лр'шсеае (Umbelliferae).
С лечебной целью используют плоды.
Культивируется как пряное растение почти по всей Украи

не и на индивидуальных огородах, а также в колхозах и сов
хозах.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн плодов). Промышленные заготовки целесообразны почти во 
всех областях Украины.

Заготовки производят, когда созревают 50—60% плодов (июль). 
Растения вырывают руками или срезают их серпами или ножами 
и связывают в снопы, которые сушат под навесами с хорошей 
вентиляцией. Затем снопы обмолачивают и на решетах или веял
ках отделяют плоды от примесей.

По ОСТ НКВТ 5519/2 сырье состоит из отдельных плоских, 
овальношродолговатых или удлиненно-яйцевидных плодов длиной 
3—7 мм  и шириной до 4 мм, буроватого цвета с желтоватыми 
срединными и светло-желтыми боковыми ребрами. Запах силь
ный, ароматический, своеобразный. Вкус сладковатый, пряный, 
немного жгучий. В сырье допускается (процентов):
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Классы

I п
Сорное и 
влажное

Влажность 10—12 10-12
сырье
12—14

Примесей минеральных 
и органических (нсду- 
шисгых растений) До 1 1 -3 Более 3
Поврежденных плодов 
укропа До 2 2 -4 Более 4

в том числе и других 
душистых плодов До 1 До 2 —

Эфирного масла должно быть не менее 2,5—4%.
Сырье пакуют в мешки весом по 50 к г .  Хранят в сухих, 

хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках и стелла
жах в группе эфиромасличного сырья. Плоды укропа содержат 
до 4% эфирного масла, 20% жирного масла, флавоноиды, кума- 
рины.

Применяются как мочегонное, ветрогонное, желудочное и гипо
тензивное средство в настое; входит в состав желудочных и 
противогеморройного сборов, получают препарат анетин.

Широко используется в пищевой, консервной, ликеро-водочной 
промышленности и для получения эфирного масла.

Фасоль обыкновенная — Phaseolus vulgaris L. Украинское на
звание— квасоля звичайна, народное название — фасоля.

Семейство бобовые — F a b a c e a e -  ( L e g u m i n o s a e ) .
С лечебной целью используются створки плодов.
Встречается в культуре по всей Украине, чаще в лесостепных 

и степных районах. Выращивается в колхозах, совхозах и на 
индивидуальных огородах.

Запасы сырья большие. Промышленные заготовки целесооб
разны по всех областях Украины. По данным Укоопсоюза, в 
республике наибольшее количество этого сырья было заготовлено 
в 1965 г.— 2,5 г.

Заготовляют створки («шелуху») только сортов с соломенно- 
желтыми или желто-белыми бобами во вре.мя уборки урожая 
(август — сентябрь). Растения выдергивают, сушат до созревания 
на солнце, затем семена вымолачивают, а плодовые створки 
обрывают вручную, одновременно отбрасывая пораженные пле
сенью и почерневшие.

Нормативный документ отсутствует. Сырье экспортируется. По 
согласованию с зарубежными фирмами, оно состоит из отдельных 
створок плодов, конических, желобчатых, винтообразно скручеп- 
ных, длиной 5—20 см , снаружи бледно-желтых пли желтовато
белых, внутри с белой шелушащейся пленкой, желтоватого цве
та. Запах отсутствует. Вкус специфический. В сырье допускается 
не более 2% стеблей и листьев фасоли и по 1% органических 
и минеральных примесей.

Сырье пакуют в льно-джутовые мошки одинакового веса. Хра
нят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтовар
никах или стеллажах.
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Створки фасоли содержат фазеолип, холестерин, лецптип, фо- 
полкарболовые и аминокислоты, флавоноиды, кумарпны и др.; 
биологически активным веществом, очевидно, является гуанидин 
и его производные. Применяются в виде водного настоя как 
средство, снижающее содержание сахара в крови при сахарном 
диабете.

Фепхель обыкновенный — Foeniculuin vulgare Mi l l .  Украин
ское название — фенхель звичаиний; народные названия — волось- 
кий Kpin, солодкпй кр!п.

Семейство зонтичные — A p i a c e a e  ( U m b e l l i j e r a e ) .
С лечебной целью используют плоды.
Встречается изредка в диком виде в Крыму. Растет на горных 

склонах, около дорог, среди кустарников, в населенных пунктах. 
Культивируется в Крыму и юго-западных степных районах 
Украины.

Фенхель обыкновенный (цв. табл. XLVII1)— двухлетнее илп 
многолетнее (дикорастущее) травянистое растение с веретено
подобным стержневым, мало ветвистым желтовато-белым корнем. 
Стебель прямостоячий высотой до 2 м ,  сильно разветвленный, 
округлый, тонкоребристый. Листья очередные в очертании яйце
видно-треугольные, 3—4-перисторассеченные па длинные ните
видные доли; нижние листья крупные, черешковые, последую
щие — сидячие с пленчатыми влагалищами 3—6 с м  длины. 
Стебли и листья темно-зеленые с сизоватым налетом. Соцве
тие — сложный зонтик до 15 с м  в диаметре с 15—20 неравными 
голыми лучами. Цветки мелкие с желты.ми лепестками. Пестик 
с двухгнездной завязью и двумя столбиками. Плоды гладкие, 
цилиндрические длиной 4—10 и шириной 2—4 м м  с остатками 
пятизубчатой чашечки, падпестичного диска и двух столбиков. 
Они распадаются на односемянные полуплодики, которые имеют 
по пять светлых сильно выступающих ребер. Все растение, осо
бенно плоды, с ароматным запахо.м.

Цветет в июле — августе. Плоды созревают в сентябре — 
октябре.

Следует отличать фенхель от более широко культивируемого 
укропа огородного ( A n e t u m  g r a v e o l e n s  L.), примесь плодов которо
го в сырье не допускается (табл. 45).

45. Отличительные признаки фенхеля и укропа огородного

П ризнаки
Фен.хель обы кновен

ный — F oen icu lu m  vulgare  
M i l l .

У к р оп  огородн ы й — 
A n eiu m  g ra v eo len s  L .

Жизненная форма Двухлетпик или од- Однолетник

Высота стебля, с м
нолетник

100—200 40—100
Количество лучей 15—20 20—50
В зонтиках 
Плоды Цилиндрические дли- Округлые, плоские,

ной 4—10 м м ,  шири- длиной 3,5—5 м м .
ной 2—4 м м шириной 2,5 м .ч
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Рис. 68. Фиалка полевая.

Созревают они неодновременно, 
убирают, как и другие зонтичные 
(см. анис обыкновенный, ст. 52).

По ГФ-Х ст. 290 сырье состоит 
из целых плодов или распавшихся 
на полуплодики, плоских внутри и 
выпуклых снаружи, с более широ
кими боковыми ребрами. Запах аро
матный, усиливается при растира
нии. Вкус — сладковато-пряный.

В сырье допускается не более 
(процентов): раздробленных и не
дозревших плодов— 1, душистых 
плодов других растений — 1, других 
частей фенхеля и недушистых рас
тительных плодов — 0,6, минераль
ных примесей и измельченных ча
стей (проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 1 м м )  — 0,5.
Содержание эфирного масла должно 
быть не менее 3%, влажность но 
выше 14%.

Пакуют в мешки по 50 к г .  Хра
нят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях на подтоварни
ках или стеллажах в группе эфиромасличного сырья. Срок хра
нения до трех лет.

Плоды содержат до 6,5% эфирного масла (основной компо
нент — спирт анетол — около 60%), а также фенхон, метилхави- 
кол, анисовый альдегид и анисовую кислоту. Из плодов получают 
эфирное масло, из которого готовят укропную воду, используемую 
как спазмолитическое средство при желудочно-кишечных заболе
ваниях и отхаркивающее (анетол) при сухом кашле и бронхитах. 
Плоды входят в состав слабительного, успокоительного, ветрогон
ного, грудного и желчегонного сборов.

Фна.тка трехцветная — Viola tricolor L. Украинское назва
ние — ф1алка трикол1рна, народные названия — братик-Псестрич- 
ка, зозулин! черевички, сестрички, сир1тки; Иван-да-Марья, поле
вые братчики, полуцвет, топорчики и др.

Семейство фиалковые — V io l a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине (за исключением Крыма), 

чаще в лесных и на севере лесостепных районов. Растет на лес
ных опушках и полянах, в изреженпых лесах, зарослях кустарни
ков, на лесных лугах, обочинах дорог, в парках, садах. Обычно 
образует группы, реже редкие заросли.

Запасы сырья довольно большие, но разбросанные. Ежегодно 
можно заготовлять несколько тонн травы. Про.мышленные заго
товки целесообразны на Полесье п в Лесостепи. Среднегодовая 
заготовка травы по республике в 1974—1976 гг. составила 6,9 т.
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46. Отличительные признака фиалки

П ризнаки Ф иалка трехцветная — 
Vio/a tr ico lo r  L.

Ф . полевая — V. aruensU 
М u г г.

Листья

Цветки

Длиной до 6—7 с м  с 
3—6 зубцами с каждой 
стороны; прилистники 
перистораздельные

Одиночные, на длинных 
цветоносах, с 2 неболь
шими прицветниками; 
венчики длиннее чашеч
ки (до 30 м м ) ,  фиоле
тово-желтые

Длиной до 2,5 с м  с 2— 
5 зубцами с каждой сто
роны; прилистники пс- 
ристораздельпые

Одиночные, на длинных 
цветоносах, с 2 неболь
шими прицветниками; 
венчики не длиннее ча
шечки (6—14 м м ) ,
бледно-желтые

Фиалка трехцветная (цв. табл. XVII) — однолетнее или двулет
нее травянистое растение со слабо развитым, мало ветвистым 
корнем. Стебель один, приподнимающийся, разветвленный. Ли
стья очередные, нижние — черешковые, стеблевые — сидячие, лан
цетные, меньшего размера. Цветки большие (18—27 м м  длины) 
на длинных, пазушных, согнутых на верхушке цветоносах. Вен
чик пятилопастный. Верхние лепестки темно-сине-фиолетовые, 
боковые — светлее, а нижние — желтые. Плоды — удлиненные, 
яйцевидные коробочки. Цветет в мае — июне. Плоды созревают 
в июле — августе.

Допускается также заготовка фиалки полевой (рис. 68) и 
фиалки Китайбеля. От фиалок следует отличать растения из рода 
марьянник, которые также часто называют Иван-да-Марья 
(рис. 69, табл. 46).

Заготовляют траву во время цветения, срезая ножами или 
серпами.

Сушат се на чердаках под железной крышей пли под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на бу
маге или ткани и лериодически пере.мешивая. Выход сухого 
сырья 20—22%.

По ГОСТ 16989—71 сырье состоит из стеблей длиной 10—25 с м ,  
с листьями (длина до 6 и ширина около 1 с м ) ,  единичными цвет
ками (длиной около 1 с м ) ,  в которых верхние лепестки фиолето
вые, средние — светло-фиолетовые, а нижние — желтые с фиоле
товыми полосками, а также единичными плодами. Запах слабый. 
Вкус сладковатый. Влажность не выше 14%. В сырье допускается 
не более 3% измельченных частей (проходящих через сито с 
диаметром отверстий 2 м м ) ,  3% органических и 1% минеральных 
примесей.
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трехцветнои и сходных видов

Ф . Китайбеля — V. kita- 
ib ilia n a  R . е t S c h u l 

t e s .

М арьянник гребенча
тый — M ela m p y ru m  

crista tum  L .
M. дубравный — 

M . nem orostim  L.

Длиной до I  CMC 2— 
4 зубцами c каждой 
стороны; прилистни
ки перистораздоль
ные
Одипо'шые, па длин
ных цпетопосах с 
2 небольшими при
цветниками; пснчпкп 
короче чашечки (6— 
7 м м ) ,  желтые, с 
синеватым верхним 
лепестком

Цельнокрайние, с 
1—2 зубцами у ос- 
иоваипя, длиной 3— 
5 см,  без прилист
ников
В густых колосовид
ных черепитчатых, 
четырехгранных со
цветиях на верхуш
ке стебля и веток; 
прицветники округ- 
лояйцевидпые, вдоль 
сложенныз, остро
зубчатые; венчик 
пурпурный с желтым 
краем

Цельнокрайпие, с 
1—2 зубцами у ос
нования, длиной 
3—8 см,  без прили
стников
В густых колосо
видных соцветиях 
на верхушке стебля 
и веток; прицветни
ки ярко-фиолето
вые, венчик золоти
сто-желтый

Сухую траву пакуют в тюки весом по 50 к г .  Хранят в сухпх, 
хорошо проветриваемых помещениях па подтоварниках или стел
лажах. Срок хранения до 1,5 года.

Трава содержит гликозид рутин, сапонины, пигмент виолаквер- 
цптин, витамин С, каротин. Применяется как отхаркивающее сред
ство при заболеваниях дыхательных путей в виде настоя. Входит 
в состав противозолотушного сбора (аверни чай).

Хвощ полевой — Equisetum arvense t .  Украинское название — 
хвощ польовий, народные названия — сосонка польова, хвойка, 
пряска, npicTKa, т1нички, лускавець, падиволос, скрип.

Семейство хвощевые — E q u i s e t a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, в .значительных количе

ствах в лесных и на севере лесостепных районов, реже — на юге 
Лесостепи, а в Степи — только по речным долинам и влажным 
балкам. Растет как сорняк на полях и огородах, обочинах дорог, 
лугах, возле канав, по берегам рек, озер и прудов, безлесным 
пескам, изреженным лесам и кустарникам, обычно в местах 
с повышенным увлажнением. Наличие хвоща обычно указывает 
на кислую реагщию почвы. Мсста.ми образует заросли на десят
ках и даже сотнях гектаров.

Промышленные заготовки целесообразно производить на По
лесье и на севере Лесостепи.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять сотни 
тонн травы. В будущем в связи с осушением избыточно увлаж
ненных земель и повышением культуры земледелия запасы будут 
постепенно уменьшаться.
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Рис. 69. Марьянник гре
бенчатый;

1 —  вер хн я я  и н и ж н я я ча
сти  растен ия , 2 —  цветок .

Среднегодовая заго
товка травы хвоща по 
республике в 1974— 
1976 гг. составила 59 т.

Хвощ полевой (цв. 
габл. XXV) — многолет
нее травянистое расте
ние. Корневища черно
ватые, разветвленные, 
с округлыми клубень
ками. Весной отрастают 
почти бесцветные (иног
да буроватые), сочные, 
неразветвлепные стебли 
до 20 с м  высотой, с ко
локольчатыми влагали
щами, имеющими 8— 
9 бурых зубцов. Стебли 
заканчиваются споро
носными «колоска.ми». 

После созревания и высыпания спор (в мае) эти стебли отми
рают, а па смену им отрастают летние (стерильные), зеленые, 
высотой до 30—40 с м ,  членистые, полые стебли.

Неопытные сборщики могут собирать вместо хвоща полевого 
другие виды хвощей, встречающиеся на Украине, но не и.меющие 
лекарственного значения. Ряд внешних признаков дают возмож
ность их различать (табл. 47, рис. 70).

Заготовляют траву летом (июнь— август), срывая или срезая 
ее серпами или ножами, а при густом стоянии скашивают коса
ми без более грубых приземных частей. Перед сушкой отбирают 
примеси других растений, в том числе нелекарственных видов 
хвощей, которые после сушки трудно отличить.

Сушат траву на чердаках под железной крышей или под на
весами с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на бума
ге или ткани. Выход сухого сырья 20—25%.

По ГФ-1Х ст. 231, ГОСТ 14143-69 сырье состоит из серо-зеле
ных, бороздчатых, членистых стеблей длиной до 30 с м  с веточ
ками. Запах слабый, своеобразный. Вкус кисловатый. Влажность 
не выше 13%. В сырье допускается не более (процентов): измель
ченных частей (меньше 1 с м )  — 10, других частей хвоща — 1, 
примесей органических — 1, неорганических примесей — 0,5, дру
гих видов хвощей — 4.

Общее содержание золы не должно превышать 24%.
Сухую траву пакуют, прессуя, в тюки или кипы весом по 50 к г .  

Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. При уве
личении влажности до 5—16% сырье самосогревается и приобре-
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Рис. 70. Хвощ лесной ( a j i
1 —  бесплодн ы й п обег, 2  —  сп ор он осн ы й  стебел ь, 3 —  веточка , 4, S ■ 

левы е влагалищ а.
Хвощ болотный ( б ) :

1 —  надзем ная ча сть  растен ия , 2  —  влагалищ е.
Хвощ мутовчатый (в):

1 —  надзем ная часть , 2  —  влагалищ е, з  —  зубц ы  стебл евого  влага.чища.

тает неестественный запах. Срок храпения до 4 лет. Псрскоят- 
роль не производится.

Трава содержит кремниевую кислоту (25%), алкалоиды (нико
тин, эквизетин), флавоноиды (эквизетрин, пзокрерцетрия), орга
нические кислоты, горечи, смолы, каротин, витамин С.

Используется как мочегонное средство при сердечных и других 
заболеваниях, сопровождающихся застойными явлениями, и как 
кровоостанавливающее средство при геморрое и маточных крово
течениях в виде настоя и жидкого экстракта. Входит в состав 
мочегонных сборов.

Хмель обыкновенный — Ilumulus lupulis L. Украинское назва
ние — хм1ль звичайний; народные названия — хмелина, винниця, 
Г1мей.

Семейство коноплевые — С а п п а Ъ а с е а е .
С лечебной целью используют соплодия («шишки») хмеля. 
Распространен почти по всей территории УССР, часто встре

чается в Карпатах, Прикарпатье, Полесье, довольно обычен в 
Лесостепи, изредка в Степи (за исключением крайнего юга) и в 
горной части Крыма. Растет на влажных местах, по берегам рек,
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4 7 . О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и

Признаки
Х вощ  поле
вой  — E qui - 
selu m  arvense  

L.

X . лугопой — 
Е . pra ten se  

К h г h.

X . болот- 
Hbiii — 

p a tu s tre  L .

X . больш ой — 
Е. т а ju s  
G a r s ,

Стебли Ярко-зело- Сизо-зелепые, Зеленые. Бледпо-зс-
(стериль- пые, КОЛЬ' кольчато-вет- кольчато- леные, коль-
ные) чато* ветви- вистые, 30— ветвистые, чато-ветви-

стые, 30— 50 с м  высоты, глубоко- стые, 50—
40 с м  высо- ребристые, но- ребристые 100 с м  высо-
ты, ребри- Крытые крем- (с выпук- ты, неясно-
стые, без 
кремни
стых бугор
ков

нистыми бу
горками

лыми реб
рами), 15— 
50 с м  высо
ты

ребристые

Влагалища Цилиндри- Цилиндриче- Цилиндр и- Цилиндри-
ческие, зуб- ские, бокаль- ческие, ко- ческие,
чатые; зуб- чатые; зубцы локольча- прижатые
цы тре- не сросшиеся, тые; зубцы к стеблю
угольно- шпроколанцст- широколаи- зубцы ши-
ланцетные, ные, с мало цетные, ловидные,
черноватые, заметной кай- черные с длина их
окаймлен
ные белой 
каймой, 
сросшиеся 
по 2—3. 
Длина их 
равна поло
вине длины 
трубочки 
влагалища

мой широком 
белой кай
мой

равна дли
не трубоч
ки влага
лища

Ветки Косо вверх Оттопыренные Направлен- Плотные,
направлен- или отогнутые ные вверх и косо вверх
пые, нераз- вниз, нераз- изогнуты направлен-
вет плен ные, 
4—5-гран
ные

ветвленные дуговидно
внутрь

ные, прос
тые (вераз- 
ветвлен- 
ные)

болот, в лесах на лесных опушках и в кустарниках. В западной 
части Украины широко культивируется. Запасы сырья дикорасту
щего хмеля не столь значительны, чтобы целиком удовлетворить 
потребность в нем, так как растение используется не только в 
медицине, но и в больших количествах в пищевой и пивоварен
ной промышленности, йоэтому заготовляют в основном культиви
руемый хмель.
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з н а к и  в и д о в  х в о щ а

X. лесной — 
Я. s y l v a t i c u m  

L.

X. мутовча
тый — Я . 

romosissitim 
D 0 S f .

X. речной — 
£. f U t v i a i U e  

L. ( h e l c o h a r i s  
Е h г h)

X. пестрый — 
V a r i e g a t u m  S c k l e -  

i c h .  e x  W e b e r  
e t m 0  h г

X. зимний — 
Е. ЫетЫе L.

Ярко-зеле- Серо-зеле- Зеленые, не Вечнозеленые, Вечнозеле-
ные, коль- ные, в ииж- ветвистые не ветвистые, ные, не вет-
чато-ветвп- пей части (или ветви- тонкие, 6— вистые,
стые, тон- кольчато- стые ввер- 30 с м  высоты. крепкие,
кие 10— ветвистые, ху), тол- ребристые, с жесткие,
50 с м  высо- морщин ПС- стые, мяг- двойным рядом толстые
ты, с ребра- тые, 30— кие, 30— бугорков и бо- 50—125 см
МИ и рядом 100 с м  пы- 150 с м  вы- роздкой между высоты с
бородавок 
между ни
ми

СОТЫ соты, со 
слегка вы
пуклыми 
ребрами

ребрами двойным 
рядом бу
горков на 
ребрах

Бокальча- Обратно- Цилиндри- Цилиндриче- Цилиндри-
ТО-ДИЛИНД- конусовид- ,

ные; зубцы
ческие, бле- ские; зубцы ческие, при

рические; стящие, овальпо-лан- основании
зубцы ост- треуголь- прижатые к цетные с шнро- черные;
рые, светло- ные, корот- стеблю. кой белой кай- зубцы вы-
коричне- кие с чер- Нижние — мой и узким тянутые в
вые, обыч
но сростне- 
ся по 2— 5

ным пят
ном и легко 
обламываю
щейся вер
хушкой

черные, 
сближен
ные, уда
ленные, 
зубцы уз- 
коланцент- 
ные, чер
ные, с мало 
заметной 
белой кай- 
Moii

острием шиловид
ное, рано 
опадающее 
острие, ко
торое со
храняется 
только па 
самой верх
ней мутов
ке

Поникаю
щие, мяг
кие, в свою 
очередь 
разветвлен
ные (вто
рично)

Направлен
ные вверх, 
4—9-гран- 
пыс, с мел
ко-бугорча
тыми реб
рышками

Ветки
(если они 
есть) тупо 
4—11-гран- 
ные, глад
кие

О тсутствую т О тсутству
ют, а если 
есть (что 
очень ред
ко бывает), 
то очень 
короткие

Хмель обыкновенный (рпс. 71) — многолетнее, травянистое, 
вьющееся растение высотой до 5 м .  Листья супротивные, пальча
тые, 3—5-лопастиые, с сердцевидным основанием и заостренными, 
крупнопильчатыми лопастями. Цветки мелкие, однополые, растение 
двудомное — пестичные и тычиночные цветки развиваются на раз
ных экземплярах. Тычиночные цветки с 5-листным зеленым или 
беловатым околоцветником, собраны в метельчатые соцветия,
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Piir. 71. Хмель обыкновенным: 
j  — веточка с тычшючпымк цветка
ми, 2  — веточка с пестичны.ми цвет
ками, 3  — веточка с плодами (<сшиш- 

ками»).

пестичные с одполпстпым около
цветником, расположены по два 
в пазухах покровных листьев и 
собраны в шишковидные колос
ки, чешуйки которых черепицс- 
видно покрывают друг друга. При 
созревапии плодов последппо 
сильно увеличиваются. Плоды, 
околоцветник снаружи и покров
ные листья у осповапия на внут
ренней поверхности имеют жел
тые железки. Цветет в июле — 
августе.

Заготовляют «шишки» в на
чале созревания (август — нача
ло сентября), срывая руками, 
когда они еще зеленовато-желто
го цвета. Сушат быстро под от
крытым небом, па чердаках пли 
под навесами с хорошей венти

ляцией, расстилая их тонким слоем на мешковине или бумаге. 
Лучшее сырье получается при сушке в сушилках.

По ОСТ 528 высушенное сырье состоит из отдельных или со
бранных по несколько на тоненьких плодоножках «шишек» с рас
крытыми чешуйками, прикрепленными к твердому стержню, с 
плодами семянками пли без них. «Шишки» темно-бурого или ко
ричневого цвета; плоды от светло-бурого до темно-коричневого. 
Запах слабый, характерный; вкус немного терпкий, влажность 
не более 12%.

В сырье допускается: не более (процентов): распавшихся ши
шек — 3, шишек с плодоножками длиннее 1 с м  (но не больше 
1,5 с м )  — 3, стеблей хмеля — 1, частей других растений — 0,5, 
минеральных примесей — 1.

Пакуют в двойные мешки пли рогожные кули весом по 
120 к г .  Храпят в сухо.м, хорошо проветриваемом помещении.

Железки, находящиеся па составных частях соплодий («шиш
ках») во время созревания легко отделяются. Путем отряхивания 
«шпшек» и просеивания получают зеленовато-желтый порошок из 
железок, называемый лупулином. Последний применяется как 
успокаивающее средство при циститах и частых позывах к мо
чевыделению, а также для улучшения аппетита. Наружно хмель 
употребляют в виде прппарок, как болеутоляющее, и в виде мазей 
при болезненных язвах.

Хрен обыкновенный — Armoracia rusticana (Lam.) G а е г t n,,
М е g.— S с h г е b. Украипское название — хр1н звичайпий: народ
ное название — хр1н.
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Семейство крестоцветные — B r a s s i c a c e a e  ( C r u c i f e r a e ) .
С лечебной целью используют свежие корни хрспа. 

В одичалом виде распространен почти повсеместно по влажным 
лугам, берегам водоемов, вблизи жилищ. Культивируется на ого
родах. Запасы сырья значительные. Ежегодно заготовляется ди
корастущих корней до 2000—2200 г. Основные заготовки произ
водятся во Львовской, Киевской, Тернопольской, Черновицкой 
областях.

Хрен обыкновенный — общеизвестное многолетнее травянистое 
растение высотой до 150 с м  с толстым мясистым корнем и тонки
ми боковыми корешками. Размножается вегетативно. В связи с 
этим, ежегодное интенсивное выкапывание корней может привести 
к постепенному уменьшению запасов.

Заготовляют корни хрена в основном осенью, но допускаются 
и весенние заготовки. С лечебной целью используют корпп осен
ней заготовки.

Выкопанные корпи очищают от земли, тонких боковых кореш
ков и надземной части растения.

Сырье представляет собой ровные, здоровые, чистые корни 
длиной не менее 20 с м ,  в поперечном сечении не менее 2 см .  
Допускается не более (процентов); слегка вялых с незарубцевав- 
шимися свежими трещинами — 10, минеральных примесей — 1, с 
отклонениями по размеру — 5, дряблых после зимнего храпе
ния — 10. Гнилых, заплесневевших, подморончеппых корней не 
должно быть.

Храпят в овощехранилищах при температуре ± Г .
В корнях хрена содержится гликозид синигрин, аллилово-гор- 

чичпое эфирное масло, лизоцим, обладающий бактерицидным дей
ствием, витамин С, фитонциды, фермент мирозин, минеральные 
вещества (калий, кальций, фосфор).

Тертый хрен в малых дозах возбуждает аппетит, улучшает 
пищеварение. Свежий сок обладает противоцинготным, мочегон
ным и отхаркивающим действием.

Применяется при цинге, ревматизме, подагре, мочекаменной 
болезни, желтухе, в косметических целях. Корни и листья хрена 
имеют широкое при.менение в консервной промышленности и в 
первичной переработке овощей.

Цикорий обыкновенный — Cichorium intybus L. Украинское наз
вание — цикор1й дикий, народные названия — петров! батоги, пет- 
pie бат1жок, голубий бат1жок, цихор!й.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s U a e ) .
Лекарственным сырьем являются корни.
Встречается по всей Украине, но почти отсутствует в горах. 

Растет па обочинах дорог, лугах и склонах, балках, чаще вблизи 
селений, во дворах, на улицах, площадях, парках, молодых зале
жах. Местами образует редкие заросли, однако чаще растет 
небольшими группа.ми.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн корней. Промышленные заготовки целесообразно произво
дить в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, 
Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Ворошиловградской, 
Донецкой, Днепропетровской областях.
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Цикорий обыкновенный (цв. табл. XLIV) — многолетник с утол
щенным веретеновидным многоглавым корнем длиной до 1,5 
Стебель один (или несколько), высотой 30—150 с м ,  вертикальны!!, 
растопыреино-разветвле!шый; покрытый редкими волосками. При 
корневые листья струговпдпо-лировпдные, суженные в черешо!;; 
стеблевые — острозубчатые, сидячие, с широким полустеблеобъем- 
лющим основанием; верхние — ланцетные, цельные. Цветки все 
язычковые, голубые, в корзинках в пазухах листьев, на верхуш
ках стебля и веток. Плоды — семянки, трех-, пятигранные, голые, 
буроватые, с коротким хохолком из маленьких сросшихся пле
нок. Цветет в июне — августе. Плоды созревают в августе — сен
тябре.

Заготовляют корни осенью (сентябрь — октябрь), выкапывая 
лопатами или при более густом стоянии подпахивая плугом. Вы
бирают их руками, отряхивают землю, обрезают ножами над
земные части и моют в холодной воде. Толстые корни разрезают 
вдоль, а длинные — поперек на куски.

Сушат в печах или сушилках, расстилая тонким слоем (3— 
4 с м )  на решетках.

Сырье состоит из цельных или разрезанных, сильно сморщен
ных корней, снаружи буровато-серых, внутри белых или желто
ватых. Запах отсутствует. Вкус горький.

Сухие корни пакуют в льно-джутовые мешки. Хранят в су
хих, хорошо проветриваемых помещениях па подтоварниках пли 
стеллажах. Корни содержат горькие вещества, инулин (до 60%), 
сахара, смолы. Применяются как горечь для возбуждения деятель
ности органов пищеварения. Используются в пищевой промышлен
ности как суррогат кофе.

Цмин песчаный (бессмертник песчаный) — Helichrysum агепа- 
rium (L.) М о е п с h. Украинское название — цмин п1сковпй, на
родные названия — сухоцв1т, сухарики, жовтушник, жовтяпиця, 
золотуха, цминь, чмин, цварка, сварливець, блошки; кошачьи 
лапки.

Семейство сложноцветные — A s l e r a c e a e  ( C o m p o s i l a e ) .
С лечебной целью используются цветки.
Встречается почти по всей Украине (за исключением Карпат) 

на песках вторых террас и прирусловой поймы, приморских и 
других песках, сухих склонах и обнажениях, иногда как сорняк 
на легких почвах. В бассейнах рек Днепра, Северского Донца, 
реже Южного Буга часто образует редкие заросли на десятках, 
реже сотнях гектаров !ia безлесных песках и в молодых посадках 
сосны на них.

Запасы сырья большие (ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн цветков). Основные заготовки целесообразно производить 
в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьков
ской, Ворошиловградской, Донецкой, Запорожской, Херсонской 
областях. Среднегодовая заготовка соцветий цмина по республике 
в 1974—1976 гг. составила 108,8 г.

Цмин песчаный (цв. табл. XVI) — многолетник с коротким 
одревесневающим корневищем и стержневым разветвленным кор
нем. Стебель один (или несколько), прямостоячий или восходя
щий высотой 20—40 с м .  Листья очередные, цельпокрайнпе; при
корневые и нижние стеблевые продолговато-обратнояйцсвйдпые.
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Рис. 72. Цмин щитконосный:
1 —  общий вид, г  — часть прикорне
вых листьев, 3 — верхняя часть цве
тущего растения, 4 — соцветие — кор- 

.чинка (увеличено).

суженные при основании в че
решок, верхние стеблевые —̂ ли- 
нейноланцетные, сидячие. Соцве
тия — корзинки, 5—7 м м  в дпа- 
метре из трубчатых цветков, 
окруженных обверткой из сухих 
пленчатых листочков. Плоды — 
семянки. Цветет в июне — июле.
Плоды созревают в июле — авгу
сте. Во влажные годы наблюда
ется вторичное цветение в ав
густе — сентябре, по .менее обиль
ное, чем первое.

В медицине наряду с цмипом 
песчаны.ч применяется и цмин 
щитконосный (рис. 72). Кроме 
того, па Украине встречаются 
другие виды рода цмин и сходные 
с ним кошачьи лапки двудом
ные, заготовка сырья которых не допускается. Они отличаются 
рядом внешних признаков (табл. 48).

Заготовляют соцветия в самом начале цветения до раскрыва
ния корзинок. При опоздании со сбором при сушке корзинки 
рассыпаются и остается голое цветоложе с обвертка.ми. Корзинкп 
срывают руками, срезают секаторами пли ножницами.

Сушат в темных, прохладных, хорошо проветриваемых поме
щениях, раскладывая топким слоем (2—3 с м )  на бумаге или тка
ни. Не рекомендуется сушить на чердаках под железной крышей 
и в сушилках (корзинки рассыпаются). Выход сухого сырья 24%.

По ГФ-Х ст. 273 сырье состоит из лимоппо-желтых корзинок 
диаметром около 7 м м ,  собранных в густом щитке с остатком 
стебля до 1 с м  длиной. Запах слабый, ароматный, вкус пряно- 
горьковатый. Влажность не выше 12%. В сырье допускается не 
более (процентов): соцветий со стебля.ми больше 1 с м  длины — 5, 
частей разрушенных корзинок — 5, измельченных частей (прохо
дящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 м м )  — 5, органиче
ских (части других растений) и минеральных примесей — по 0,5. 
Общая зольность допускается не более 8%.

Сухие соцветия пакуют в тюки весом по 50—100 к г .  Хранят в 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
или стеллажах в группе эфиромасличпого сырья. В сырых поме
щениях сырье темнеет и приобретает неприятный запах. Пере
проверка не производится. Срок хранения до 3 лет.

Соцветия цмина содержат флавоновые гликозиды, горечи, эфир
ное масло, дубильные вещества, стерины, каротин. Используются
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48. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  ц м и н а  п е с ч а н о г о  я  с х о д н ы х  в и д о в

Признаки
Цмин песчаный— 
H e l i c h r y s u m  a r e -  

n a r i u m
(L .)  М о e n С h

Ц. щ н тконос- 
ный — Н . со* 
r y m b i f o r m i s  
О р р . е X 
K a t i n a

Ц . душ исты й — 
Н  g r a v e o l e n s  

S w e e t .

К ош ачьи лап 
ки двудом 

ные ~  i4n /cn - 
n a r i a  r f i o t c a  

(L .) G a e г t n.

Опуше
ние

Соцветия
(корзин
ки)

Се мянки

Места
обита
ния

Серовойлочное

В густом округ
лом щитке, ли
монно-желтые 
(редко оранже
вые), шаровид
ные, сидячие 
или почти си
дячие. Листоч
ки обвертки 
многочислен
ные (до 50), на
ружные значи
тельно короче 
внутренних

С . шиповатой 
поверхностью; 
хохолок одно
рядный из за
зубренных во
лосков

Пески, сухие 
склоны, обна
жения

Густое, бе-
ловойлоч-
пое
В рыхлой 
щитковид
ной почти 
плоской ме
телке, ли
монно-жел
тые (редко 
орашкевые), 
коротко- 
элипсо- 
идальные, 
на ножках 
(не сидя
чие)

Гладкие, го
лые; хохо
лок одноряд
ный из за
зубренных 
волосков

Приморские 
пески и пес
ки нижнего 
течения Дне 
пра

Густое серова- 
то-шерстисто- 
войлочное 
В очень густом 
округлом щит
ке, напоминаю
щем головку, 
ярко-желтые, 
шаровидные. 
Листочков об
вертки до 25; 
наружные 
лишь п 2—3 
раза короче 
внутренних

Продолговатые, 
с хохолком из 
тонких, белых, 

обламывающих
ся волосков

Пески, склоны

Беловойлоч-
ное

В густой 
кистевид
ной метел
ке, белые, 
розовые, 
красные, 
полушаро- 
видиые или 
шаровидные

как желчегонное и спазмолитическое средство в виде отвара, 
сухого концентрата, препарата фламина, сухого экстракта в гра
нулах при холециститах, холангитах, гепатохолецистятах. Входят 
в состав желчегонных сборов.

Чага (березовый гриб, трутовик косотрубчатый) — Inonotus 
obliquus (Р е г s.) Р i 1, Украинское название — березовий гриб, на
родные названия — рак, цир.

Семейство трутовиковые — P o l y p o r a c e a e ,
С лечебной целью используют плодовые тела (наросты) бере

зового гриба.
Встречается преимущественно на Полесье и в Карпатах, реже 

в лесостепных районах на старых стволах берез, редко ольхи, 
рябины.
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49. О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  б е р е з о в о г о  г р и б а  и е х о д н ы х  в и д о в

Признаки
Чага — 1попоЫ&  
ob liqu s  (Pezs.) 

Р i 1,

Ложный трутовик — 
F e l l in u s  i^niariuj 

(L. ex Fr.)
Q u e 11.

Настоящий труто
вик —* F om es fom en -  

iarius (L. e x Fr.) 
(7 i 1 1.

Форма Овальная или Копытообразная, Копытообразная,
ПЛОДОВО
ГО тела 
гриба

округлая обращенная плос
кой стороной вниз 
(сверху выпуклая)

В очертании имею
щая форму полу
круга, с нижней 
стороны плоская 
с широким осно
ванием

Поверх- Изрытая и потрес- Бархатистая с Гладкая с концен-
пость каипая с большим 

количеством мел
ких бугорков и 
трещин

концентрически
ми кругами, твер
дая, серовато-чер
ная или черно-бу
рая корка

трическими бо
роздками, твердая 
сероватая или б у 
роватая корка

Запасы сырья небольшие, ежегодно можно заготовлять несколь
ко центнеров наростов. С улучшением санитарного состояния 
лесов и ускорением оборотов рубок запасы постепенно умень
шаются. Небольшие промышленные заготовки возможны в гор
ных частях Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Чер
новицкой областей, в северных, реже средних частях Волынской, 
Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской 
областей.

Чага (цв. табл. XL) представляет собой плодовое тело много
летнего гриба, паразитирующего на стволах взрослых берез. По 
внешнему виду представляет собой крупные, черные, тяжелые, 
овальные или округлые наросты до 40—50 с м  в диаметре п по 
3—5 к г  весом. Внутренняя часть плодового тела очень твердая 
от желто-бурого до темно-коричневого цвета. Сходные с чагой 
ложный и настоящий трутовики, тоже растущие на березе, заго
товлять нельзя (табл. 49).

Заготовляют наросты гриба круглый год, но лучше весной и 
осенью, когда активность сырья выше. Сбивают их топорами или 
молотками со стволов на лесосеках, отделяют древесину и кору, 
а также рыхлые и светло-коричневые части. Большие наросты 
разрубывают топором па куски. Не следует собирать плодовые 
тела с засохших деревьев и в ппжней части стволов, так как 
такое сырье мало активное. Сушат в печах или сушилках при тем
пературе пе выше 60°, раскладывая па решетках.

По ФС 42 № 53-72 сырье состоит из кусков плодового тела 
неопределенной формы размером до 10 с м  в поперечнике, твер
дых, плотных, покрытых черны.ч морщинистым слоем, внутри 
темно-коричневых. Запах отсутствует. Вкус горький. Влажность не 
выше 14%. В сырье допускается не более 15% неплотных желтых 
и светло-коричневых частей, 1% остатков коры и древесины бе
резы, сросшихся с наростом.
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5 0 .  О тл 1 !< ш тс .1Ы 1Ы С  п р и з н а к и  в и д о я  ч е м е р и ц ы

П ризнаки
Чемерица Л обеля — 
V era tru m  lo b e lifin u m  

Bernh.
Ч . белая — V. alb u m  

L.
Ч . черная — 

Y . n igru m  L.

Листья Снизу мягко опу
шенные

Снизу опуп1С1шые Голые

Соцветие Метельчатое, пи
рамидальное, с 
кистевидными вет
ками, опушешю'.‘

Метельчатое, с го
ризонтально отто
пыренными ветка
ми, ось и ветки 
коротко опушен
ные

Метельчатое, 
узкое, ось и 
ветки соцветия 
п цветоножки 
шерстисто-вой
лочные

Цветки Желтовато-зеле
ные

Снаружи зеленова
тые, внутри гряз
но-белые

Темно-пурпур
ные

Плоды (ко- Яйцеви дно-трех- Яйцеви дпо-элл и п- Яйцевидно-
робочкн) гранные, голые тические, трех- 

грапные, заостреп- 
ные, редко опу
шенные

трехгранные,
голые

Содержание золы (общей) допускается нс более 14%, экстрак
тивных веществ должно быть не менее 20% с содержанием 50% 
и более хромогенного комплекса.

Сухие наросты пакуют в мешки весом по 20—30 к г .  Хранят 
в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах. 
Срок хранения 2 года. Переконтроль не производится.

Чага содержит мало изученный хромогепный полифенолкарбо- 
повый комплекс, агариковую кислоту, смолы и пр. Применяется 
как симптоматическое средство при лечении злокачественных 
опухолей, особенно рака желудка и легких, а также для лечения 
желудочпо-кишечных заболеваний в виде настоя и густого экс
тракта (бефупгин).

Чемерица Лобеля — Veratrum lobelianum B e r n h .  Украинское 
название — чемериця Лобел1йова, народные названия — чемерика, 
чемерниця, чимер и др.

Семейство лилейные — Ы И а с е а е .
С лечебной целью используют корневища с корнями.
Встречается в лесных и лесостепных районах Украины. Рас

тет па влажных лесных и послелесных лугах, лесны» опушках 
и полянах, зарослях кустарников. Иногда образует заросли пло
щадью в десятки гектаров, главным образом па Полесье и в 
Прикарпатье в бассейнах рек Днепра, Припяти, Десны, Днестра 
(Волынская, Ровепская, Житомирская, Киевская, Черниговская, 
Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская об
ласти).

Запасы сырья большие, однако они уменьшаются в связи с 
уничтожением растения, как ядовитого.

Чемерица Лобеля (цв. табл. XVI I ) мн о г о л е т н е е  травянистое 
растение с вертикальным, коротким (3—5 с м )  и толстым (2—=
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Рис. 73. Чемерица черпая.

7 с м ) ,  часто многоглавым 
корневищем и многочислен
ными шиуровидными слабо 
разветвленными корнями.
Стебли толстые, полые, вы
сотой до 75—100 см,  при 
основании с остатками 
прошлогодних листьев, в 
верхней части опушенные.
Листья дугонервпые, вдоль 
складчатые, влагалищные.
Нижние листья эллиптиче
ские или яйцевидно-эллип
тические, тупые, верхние — 
ланцетные, острые, значи
тельно меньшего размера, 
чем нижние. Плоды — ко
робочки с многочисленны
ми семенами, раскрываются 
тремя створками. Семена 
крылатые, сплющенные, ко
ричневые. Цветет растение в 
июне — июле. Плоды созре
вают в августе — сентябре.

В Карпатах встречается близкий вид чемерица белая, заготов
ка и применение которой допускаются наравне с чемерицей Ло
беля. Нельзя заготовлять чемерицу черную. Отличаются виды 
рядом признаков (табл. 50, рис. 73).

Заготовляют корневища с корнями осенью после отмирания 
надземных частей (август — сентябрь) или рано весной до начала 
отрастания последних (апрель). Выкапывают их лопатами (в гус
тых зарослях можно выпахивать плугом), отряхивают землю, 
обрезают ножами остатки надземных частей и моют в холодной 
воде. Толстые корневища разрезают вдоль, вырезая при этом 
сгнившие части.

После провяливания в течение 1—2 дней на открытом воздухе 
сушат на чердаках под железной крышей или под навесами с 
хорошей вентиляцией, расстилая слое.ч 5—10 см  на ткани или 
бумаге. При медленной сушке в тех случаях, когда корневища 
лежат толстым слоем, они плесневеют и гниют. Сушку прекра
щают тогда, когда пачипают ломаться корневища (корни высы
хают быстрее). Выход сухого сырья 25%.

По ФС 42-1051-76 сырье состоит из цельных или разрезанных 
корневищ не менее 2 с м  длины и 1,5 с м  толщины, с многочислен
ными морщинистыми (не короче 10 с м )  корнями. Корневища сна
ружи темпо-бурые, корни соломенно-желтые, внутри белые с жел
тыми точками сосудистых пучков. Запах отсутствует. Вкус не 
определяют — ядовито! Влажность не выше 14%. В сырье до
пускается не более (процентов): стеблей или листьев длиннее 
1 с м  — 3, потемневших и побуревших частей — 5, органических
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51 . О т л и ч и т е л ь н ы е  п р н зн л к н  ч е р е д ы

П ризнаки
Череда трехраздел ьп ая  

B id en s tr ip a r t i ta  L. Ч . поникш ая — В. се гп и а  L.

Лист ья

Соцветия и 
цветки

Плоды (се
мянки)

Черешковые, трехраз- 
дельиыс, неравпо-крупно- 
зубчатые

Корзинки прямостоячие, 
длина их почти равна 
ширине; наружные лис
точки обвертки (5—8 шт.) 
листовидные, зеленые, 
продолговато-эллиптиче
ские; внутренние лис
точки обвертки значи
тельно короче нарунс- 
пых, овальные, буро
желтые, с многочислен
ными, продольными 
темпо-бурыми жилками 
по спинке и узкой плен
чатой каймой по краю. 
Прицветные пленки ши- 
роколинейпые. Язычко
вые цветки отсутствуют, 
трубчатые желтые 
Плоские, с 2—3 зазуб
ренными остями

Сидячие, цельные, удлинен
но-ланцетные, пильчатозуб
чатые

Корзинки поникшие, шири
на пх в 2—3 раза превы
шает высоту; наружные ли
сточки обвертки (5—9 шт.) 
листовидные, зеленые, про
долговато-линейные, значи
тельно длиннее внутренних; 
внутренние шпрокояйцевнд- 
пыо, буровато-зеленые, поч
ти одинаковой длины с 
цветками. Прицветные плен
ки продолговато-клиновид
ные. Язычковые и трубча
тые цветки желтого цвета

Ребристые с 4 зазубренны
ми остями

(части других растений) и минеральных примесей соответствен
н о — 0,5 и 1. Содержание золы (общей) допускается не более 10%, 
алкалоидов должпо быть не менее 1,2%. Срок хранения 3 года. 
Переконтроль не производится.

Пакуют в мешки весом по 25 к г  или тюки по 50 к г .  Хранят 
в группе сильнодействующего сырья на стеллажах. Пыль сухих 
корневищ с корнями вызывает раздражение слизистых. При ра
боте рекомендуется пользоваться респиратором, увлажненной мар
левой повязкой, защитными очками.

Все части растений содержат сильно ядовитые алкалоиды 
(протовератрин, протоверин, ирмин, иервип, ирмерин) и гликоал
калоиды (псевдоиервин, изорубиервин).
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трехразделыюн и сходных видов

Ч. лучистая —  В . rad ia la  
Т h U i 11.

Ч . восточн ая —В. o r ien la -  
lis  V  е 1 е n.

П осконник конопле
вый — E u p a to r iu m  са п -  

паЫ пит  L.

Черешковые, глубо
ко 3—5-разделы1ые, 
остропильчатые

Корзинки прямостоя
чие, ширина их в 2— 
3 раза превышает вы
соту; наружные лис
точки обвертки (9— 
14 шт.) желтоватые. 
Прицветные пленки 
желтоватые, длиннее 
семянок. Язычковых 
цветков нет, трубча
тые желтые

Плоские с 2—3 остя
ми

Черешковые, ниж
ние — цельные, за
рубчато-пильчатые, 
верхние — тройчатые, 
острозубчатые

Корзинки прямостоя
чие, ширина пх в 2— 
3 раза превышает вы
соту; наружные лис
точки обвертки (9— 
12 шт.) зеленые, вну
тренние рыжевато-бу
роватые; прицветники 
равны по длине се
мянкам. Цветки труб
чатые, желтые

Плоские с 2—3 остя
ми; у семянок на
ружного ряда длина 
не.много превышает 
ширину, у семянок 
внутренних рядов 
длина в 2 раза боль
ше ширины

Черешковые, верх
ние — сидячие, все 
глубокорассеченные 
на 3—5-ланцетные, 
неравномерно-круп- 
нозубчатые доли 
Корзинки прямостоя
чие, в щитковидной 
метелке; цветки труб
чатые от грязновато 
розовых до темно 
красных или же поч
ти белые

Ребристые с хохол
ком из белых волос
ков

Широко используют их в ветеринарии как противопаразитар- 
ное средство, в виде че.меричной воды и настойки.

Череда трехраздельпая — Bidens tripartita L. Украинское на
звание — череда трирозд1льна, народные названия — стр1лки, со
бачки, вовчки, причепа, собач! реп'яхи, туриця и др.

Семейство сложноцветные — A s t e r a c e a e  ( C o m p o s i t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается по всей Украине. Растет на болотах, влажных 

лугах, по берегам рек и ручьев, в ольшанниках и других изре- 
женных лесах и зарослях кустарников, иногда как сорняк на 
влажных местах в огородах и полях. Часто образует большие
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Рис. 74. Череда поникшая;
J —  общ и й  вид растения, 2 —. 

сем янка.

заросли. Промышленные за- 
готопки целесообразны на 
Полесье и в лесостепных 
районах.

Запасы сырья большие 
(ежегодно можно заготов
лять сотни тонн травы), 
однако в связи с осуше
нием избыточно увлажнен
ных почв они постепенно 
уменьшают,ся. Среднегодо
вая заготовка травы чере
ды по республике в 1974— 
1976 гг. составила 167 г.

Череда трехраздельная 
(цв. табл. X V I)—однолет
нее травянистое растение. 
Корни стержневые, верти
кальные, сильно развет
вленные. Стебель один, ци

линдрический, высотой 15—200 с м ,  при одиночном произрастании 
разветвленный от основания, при густом стоянии растений раз
ветвленный только в верхней части. Ветки расположены супро
тивно, листья также супротивные. Цветки в плоских корзин
ках, одиночных или собранных по 2—3 на верхушках стебля 
и веток. Обвертка корзинок колокольчатая, двурядная; наружный 
ряд состоит из листообразных прицветников, которые длиннее 
корзинки, внутренний — из коротких красноватых прицветников с 
пленчатым краем. Плоды — семянки длиной 6—8 м м ,  обратно
яйцевидные, сплюснутые пли вверху трехгранные. Цветет расте
ние в июле — августе. Плоды созревают в сентябре.

Вместе с чередой трехраздельпой часто встречаются другие 
виды череды (рис. 74), сырье которых не следует заготовлять. 
Иногда ошибочно собирают траву поскопника коноплевого, листья 
которого немного напоминают листья череды трехраздельной. Ряд 
внешних признаков дает возможность различать эти растения 
(табл. 51).

Заготовляют траву до цветения (июнь — август), срезая но
жом или серпом верхушки побегов длиной 10—15 см.

Сушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая слоем 5—7 с м  на ткани 
или бумаге. Сушку прекращают тогда, когда высохнут стебли 
(ломаются, а не сгибаются). Выход сухого сырья 25%.

По ГОСТ 15946-70 сырье состоит из темно-зеленых листьев и 
веток длиной до 15 с м ,  с бутонами, но без цветков. Запах свое
образный, усиливающийся при растирании. Вкус терпкий, горь
коватый. Влажность не выше 13%- В сырье допускается не более 
(процентов): побегов длиннее 15 с м  — 3, потемневших и побурев-
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Рис. 75. Черемуха обыкно
венная; ветка с плодами.

ших частей — 3, органиче
ских примесей — 2, мине
ральных — 1. Золы должно 
быть не более 11%.

Сухую траву, прессуя, 
пакуют в тюки весом по 
50 к г .  Траву можно заго
товлять также, скашивая 
механизмами. В таком слу
чае по ФС 42-959-75 сырье 
состоит из целых пли из
мельченных частей расте
ний. Длина стебля до 15 см,_ 
толщина — до 3 м м .  В 
сырье допускается не бо
лее 8% потемневших ча
стей, стеблей — 40 (в том 
числе 10% толщиной 3—
5 м м ) ,  измельченных ча
стиц (проходящих сквозь 
сито с диаметром отвер
стий 1 м м )  — 5, органиче
ских примесей — 3%. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях. Срок хранения травы 2 года. Трава содержит 
флавоноиды, фенолкарболовые кислоты, эфирное масло, горе
чи, алкалоиды, слизи, дубильные вещества, каротин, аскорбино
вую кислоту. Применяется как горечь для улучшения пищеваре
ния, как потогонное и мочегонное средство против золотухи, при 
аллергических заболеваниях в виде настоя. Входит в состав про- 
тивозолотушпого сбора (Аверин чай).

Черемуха обыкновенная — Padus rucemosa (L а ni.) Schnieder.
Украинское название — черемха звичайна, народные названия — 
черемшина, колоколуша.

Семейство розоцветные — R o s a c e a e .
С лечебной целью используют плоды.
Встречается почти по всей Украине. На Полесье это обычное 

растение почти во всех лесах, в Карпатах поднимается к верхней 
границе леса, в лесостепных районах встречается реже и в 
основном по речны.м долинам и балкам, в степных — очень редко.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонп плодов, особенно в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франков- 
ской. Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ро- 
венской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харь
ковской областях.

Черемуха обыкновенная (рис. 75) — кустарник или дерево до 
10 м  высоты, с густой удлиненной кроной. Кора матовая, темпо
серая, с хорошо заметными чечевичками. Молодые ветки оливко
вые или вишнево-красные. Листья очередные, продолговато-обрат-

281



52. Отличительные свойства сухих

П р и 
з н а к и

Ч е р н и к а  — 
V a c c in iu m  

m y r t i l l u s  L .

Г о л у б и к а  
(б у я х и ,  л о х и - 
н а )  — V a c c i-  
л г и т  u lig U  

n o s u m  L .

С м о р о д и н а  
ч е р н а п  — R i -  
bes n ig r u m  L .

1
^  Д Ол 
В* о  Й

>• св а  rt
W Я.О S

S 1

£  ^  3 
£ =  р*»- S & S  ъв

й

Пло- Сильно Морщини- Шаровид- Морщи- Шаро-
ДЫ морщини- стые, про- вые, чер- нистые, видные,

стые, поч- долгова- ные, на по- шаро- черные,
ти черные тые, синие верхности видные, 1,2-1,5
с Краснова- с фиолето- с железка- черные, ММ в
то-фиолето- вой слабо МП, 4— около диамет-
ВОЙ сильно красящей 10 м м  в 4 м м  в ре, с
красящей мякотью, диаметре; дпамет- З-ло-
мякотью, 7—8 м м  в остаток ча- ре, с пастной
5—6 м м  в диаметре, шечки ко- 5-зубча- верхуш-
диаметре, верхушка нусовид- той ото- кой
с кольце- плоская, ный; вкус рочкой;
вой отороч- оторочка кислый, вкус
кой па вер- 5-зубчатая; немного кисло-
хушке. запах от- терпкий; вато-
Вкус кис- сутствуст запах ела- слад-
ло-слад- бый арома- кий; за-
кий, запах тический пах от-
слабый сутст-

вует

Семе- Многочис- Многочпс- Многочис- Три се- Шесть-
на и лепные в ленные в ленные, мени, девять
их пяти гпез- мякоти бугристые. яйце- семян
коли- дах В мякоти видные,
чсст- попе-
во в речпо-
пло- морщи-
де нистые,

па раз-
резе
4-уголь-
ные

нояйцевидные или эллиптические, остропильчатые; зубцы на вер> 
хушке с красно-бурыми железками. Цветки мелкие (5—7 м м  в 
диаметре), белые, душистые, собраны в густые пазушные кисти. 
Плод — шаровидная, черная, блестящая костянка с одной яйце
видно-округлой с волнистой поверхностью косточкой. Цветет в 
мае — начале июня. Плоды созревают в июле — августе.
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плодов чсрник!) н других видов растении
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2 1
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ё ; я  § §
й  в

Ж о с т е р  с л а 
б и т е л ь н ы й  — 

R h a m n u s  
c a l h a r t i c a  L .

Шаро- Шаро- Шаро- Шаровид- Шаро- Шаровид-
пидные. видные, видные, ные, чер- В П Д Н Ы 8 , иые, чер-
черные, черные, черные, ные, блс- черные, ные, мор-
блестя- нс блс- блестя- стящие, до блестя- щпнпстыс.
щпе, не стящие, щие, 8 м м  в щие, блестящие.
морщи- с силь- 4 —5 м м диаметре; морщи- внутри бу-
нистые. Н Ы М  С П - В диа- вкус терп- нистые. ро-зеленыо,
6 — 9  м м зым на- метре кой, не- 8—10 5—8 м м  в
В диа- летом, много ннс- М М  в диаметре,
метре, на 6 —8,5 м м ловатый, диамет- со слабым
верхуш
ке с 3-лу- 
чевым 
швом; 
вкус 
сладко
вато-пря
ный; за
пах аро
матич
ный 
(смоли
стый)

В диа
метре

запах от
сутствует

рс неприят
ным запа
хом

Три се- Два-три Три се- Одна Два-три Три-четы-
мепп, бу- семени, мени, округлая семени, ре семени,
роватые. трехгран- эллипти- косточка плоско- реже два,
продол- ные, ПО ческие, выпук- треуголь-
говато- спинке попереч- лые с ные глад-
трехгран- сетчато- номер- хряще- кие с по-
пые морщи

нистые,
бурова
тые

щини-
стые,
плоские

сым от
ростком

лостью в 
семядолях

Заготовляют плоды при дозревании (июль — август), срывая 
всю гроздь.

Сушат в печах или сушилках при температуре 40—50°, рас
стилая тонким слоем (1—2 с м )  на решетах. Можно сушить на 
солнце. Затем грозди перетирают и плоды отделяют на решетах 
от плодоножек и веточек. Выход сухого сырья 42—45%.
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Рис. 76. Черные ягоды, пх семена и косточки:
I  —  черники, г  —  го л уби к и , .1 —  черн ой  см ор од и н ы , 4 —  круш ин ы  л ом к ой . 
S —  ж остер а , 6 —  бузи н ы  чер н ой , 7 —  м о ж ж е в е л о в а я  ш и ш кон гояа, s  —  ч е 

р ем ухи .

По ГОСТ 3318-74 сырье состоит из продолговато-округлых или 
грушевидных черных морщинистых плодов до 8 м м  в диаметре, 
с семенами до 6 м м  в диаметре. Запах отсутствует. Вкус терп
кий, немного кисловатый. Влажность не выше 14%. В сырье до
пускается не более (процентов): плодов подгоревших или по
врежденных насекомыми — 3, плодов недозрелых (красноватых 
и бурых) — 4, других частей черемухи — 2, органических приме
сей — 1, минеральных — 0,5.

Сухие плоды пакуют в мешки весом по 60 к г .  Хранить их 
следует в сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подто
варниках или стеллажах. Срок хранения до 5 лет.

Плоды содержат дубильные вещества, органические кислоты 
(яблочную, лимонную), в семенах — амигдалин, жирное масло. 
Используют как вяжущее средство при поносах. Входят в состав 
желудочного сбора.

Черника — Vaccinium myrtillus L .  Украинское название — чор- 
виця, народные названия — яфены, черные ягоды и др.

Семейство брусничные — V a c c i n i a c e a e .
С лечебной целью используют плоды и листья.
Встречается в Карпатах, на Полесье, в западной Лесостепи, 

Росточье-Ополье. Растет в хвойных и смешанных, реже листвен
ных лесах, а в Карпатах, кроме того, на полонииах, образуя эа-
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росли (чистые или с голубикой) на десятках п сотнях гектаров. 
Заросли, имеющие промышленное значение, сосредоточены в За
карпатской, Львовской, Иваио-Фраяковской, Черновицкой, Терно
польской, Волынской, Ровепской, Жито.мирской областях к на 
севере Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Среднегодовая заготовка сухих плодов черники по республике 
в 1974—1976 гг. составила 54,5 т.

Черника (цв. табл. V) — кустарничек высотой 15—50 см , с пол
зучим, укореняющимся корневищем длиной до 2—3 м . Стебли 
разветвленные, прямостоячие, с очередными тонкими листьями, 
яйцевидпой или яйцевидно-эллиптической формы, с пильчато-зуб
чатым краем. Цветки одиночные в пазухах листьев, шаровидно- 
кувшиновпдные, зеленовато-белые с розоваты.ч оттенком. Плоды — 
шаровидные черные ягоды с синевато-сизым налетом до 1 см  
в диаметре.

В сырье допускается небольшая примесь съедобных плодов 
других растений. При обнаружении примеси ядовитых несъедоб
ных плодов (жостер слабительный, крушина ломкая и др.) сырье 
бракуется. Характерные признаки плодов разных растений, сход
ных с плодами черники, приведены в таблице 52 и на рис. 76.

Заготовляют зрелые плоды (июль — август) без плодоножек, 
срывая их руками или специальными совками. При ручном сборе 
сырье более качественное с меньшим количеством примесей. 
Не следует собирать перезрелые плоды, так как они легко мнутся 
II слипаются при сушке.

Собрапные ягоды сушат на открытом воздухе, в сушилках или 
печах, постепенно доводя температуру до 50—60’. При более вы
сокой Температуре они обугливаются. Плоды расстилают тонким 
слоем на бумаге или ткани, а при искусственной сушке на реше
тах слоем в 2—3 с м  и часто перемешивают. Выход сухого 
сырья 13%.

По ГФ-1Х ст. 217, по ГОСТ 3322-69 сырье состоит из очень мор
щинистых плодов диаметром 3—6 м м  с остатками чашечки на 
верхушке, снаружи почти черных с красноватым оттенком, внут
ри красно-фиолетовых, с многочисленными красно-бурыми семена
ми. Поверхность ягод матовая или слегка блестящая. Завах свое
образный, слабый. Вкус кисловато-сладкий, немного терпкий. 
Влажность не выше 17%. В сырье допускается не более (процен
тов); недозревших (твердых) и подгоревших плодов — 1, других 
частей черники — 0,25, плодов других растений — 2, в том числе 
голубики — 1,5, других съедобных плодов — 0,5, минеральных при
месей — 0,5.

Общее содержание золы не должно превышать 3%, золы, не 
растворимой в 10-процеитной соляной кислоте,—0,8%.

Сухие ягоды пакуют в мешки весом по 35—50 к г .  Хранят в 
сухих, прохладных, хорошо проветриваемых помещениях на стел
лажах или подтоварниках. Плоды легко поражаются ягодной 
молью. Срок хранения до 2 лет. Переконтроль не производится.

Листья заготовляют в период цветения. Облиственные цвету
щие побеги срезают ножницами или срывают руками и сушат 
тонким слоем в тени под навесами или на чердаках под желез
ной крышей при хорошей вентиляции. Затем стебли удаляют 
обмолочиванием. Выход сухого сырья около 20%.
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Согласно техническим условиям сырье состоит из светло-зеле
ных листьев (вкус, запах, размеры не указаны). Влажность не 
более 13%. В сырье допускается не более (процентов): листьев 
темно-бурого цвета — 3, других частей растения — 2, измельченных 
частей (проходящих через сито с диаметром отверстий 3 м м )  — 3, 
органических и минеральных примесей — по 0,5.

Сырье пакуют в тюки одинакового веса и хранят в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках или стел
лажах.

Листья содержат гликозид иеомиртиллин и другие вещества. 
Применяются в водных настоях как средство для лечения на
чальных форм сахарного диабета. Плоды содержат дубильные ве
щества пирокатехиновой группы (до 7%), сахара (до 20%), пек
тин, органические кислоты (лимонная, яблочная). Их применяют 
как вяжущее средство при острых и хронических поносах, осо
бенно у детей. Входят в состав желудочного сбора. Широко ис
пользуются в пищевой промышленности.

Чистотел большой — Chelidonium majus L .  Украинское назва
ние — чистот1л звичайний, народные названия — ластовинне дшля, 
гладушпик, гладишник, глечкопар, зелемозень, ростопасти, росто- 
паш, прозорнпк, маслянка, cipe з1лля, старовина.

Семейство маковые — P a p a v e r a c e a e .
С лечебной целью используют траву.
Встречается почти по всей Украине, преимущественно в Лесо

степи, па юге лесных и на севере степных районов; в Карпатах 
поднимается до субальпийского пояса. Растет на сорных местах 
во дворах, под заборами и стенами здасий, по границам садов, в 
парках. Местами в лиственных и сосновых лесах, а также в по
садках (белоакадиевых, дубовых и др.) образует редкие заросли 
на десятках и даже сотнях гектаров. Обычно же растет группами 
кустов.

Запасы сырья большие. Ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн травы. Промышленные заготовки целесообразны в Чернигов
ской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, 
Днепропетровской, Донецкой областях. Среднегодовая заготовка 
травы чистотела по республике в 1974—1976 гг. составила 23 т.

Чистотел большой (цв. табл. Х-Ы)— многолетнее травянистое 
растение с многоглавым, коротким корневищем и немногочислен
ными корнями. Стебель один (роже несколько) высотой 30—80 с м ,  
в верхней части равветвленный. Листья очередные (до 15 с м  
длины), сверху светло-зеленые, снизу сизоватые, перисторассе- 
ченпые. Цветки желтые, собраны в простые 4—8-цветковые зон
тиковидные соцветия на верхушках стебля и веток. Плоды одно
гнездные стручковпдные коробочки, открывающиеся створками. 
Семена блестящие, мелкие, черные или бурые с белым хрящевид
ным придатком. Цветет растение в мае — июне. Плоды созревают 
в июне — июле. При раннем скашивании в июле — августе зацве
тает отава. Растение ядовито.

Заготовляют траву во время цветения (май — июль), срезая 
растения ножами или серпами, а при густом стоянии — скашивая 
косами без грубых приземных частей.

Сушат траву на чердаках или под навесами с хорошей венти
ляцией, расстилая тонким слоем (3—5 с м )  на бумаге или ткани
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и часто перемешивая. При медленной сушке и в тех случаях, 
когда трава разложена толстым слоем, она буреет и даже загни
вает. Выход сухого сырья 23—25%.

По ГФ-1Х ст. 236 сырье (трава) состоит из серо-зеленых реб
ристых разветвленных стеблей до 50 с м  длины и 5 м м  толщины, 
с листья.ми 5—13 с м  длины и 5—И с м  ширины, сверху желтова
то-зеленых, снизу — серовато-зеленых, с желтыми цветками и не
зрелыми плодами. Запах свеобразный. Вкус не определяют — 
ядовито! Влажность должна быть не выше 14%. В сырье допу
скается нс более 3% побуревшей и потемневшей травы, 1% орга
нических и 0,5% минеральных примесей.

Общее содержание золы не должно превышать 15%, а зо.чы, 
не растворимой в 10-процснтной соляной кислоте,— 2%.

Сухую траву пакуют в мешки весом по 15 кг или в тюки весом 
по 50 к г .  Хранят в группе сильнодействующего сырья в сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях. Срок хранения до 3 лет. 
Ежегодный контроль активности не производится. О мерах пред
осторожности при работе с сырьем см. стр. 44.

Чистотел содержит алкалоиды, близкие к опийным (хелидонин, 
гомохелидонин, протопин, хелеритрип и др.), каротин, витамин С, 
смолы.

Траву используют как средство для удаления бородавок, мозо
лей, пигментных пятен, в виде настоя для лечения заболеваний 
печени.

Чеснок посевной — Allium sativum L. Украинское название — 
часник.

Семейство луковые — А Ш а с е а е .
С лечебной целью используют свежие луковицы.
Общеизвестное растение выращивается на Украине повсемест

но в огородной культуре.
ГОСТ 7977-67 — сырье состоит из созревших сухих цельных 

чистых луковиц с остатком стебля не более 1—5 с м  длины. 
В сырье допускается: луковиц с выпавшими зубками — не бо
лее 4%, отдельных зубков — не более 1%.

Упаковывают в ящики пли мешки. Хранят в сухом хорошо про
ветриваемом помещении.

Луковицы содержат чесночное эфирное масло, гликозид, ал- 
лиин, фитонциды, аскорбиновую кислоту, йод.

Из чеснока готовят препарат аллилсат, представляющей спир
товую вытяжку из луковиц. Препараты обладают бактерицидны
ми, противогрибковыми, противоглистными свойствами и рекомен
дуются при атеросклерозе, гипертонии, легочном туберкулезе, а 
также при всех формах колита, диарее, хронической амебной 
дизентерии.

Широко применяется как пищевой продукт.

Шалфей лекарственный — Salvia officinalis L. Украинское на
звание — шавлгя л1карська, народное название — шавл1я аптечна.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют листья.
В диком виде в СССР не встречается, происходит из Среди

земноморья. Широко культивируется в Крыму, южных степнь?»:
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53. Отличительные признаки Н1 алфея лекарственного и шалфея
лугового

П ризнаки,
органы

Шалфей лекарственны й — 
Sa^uia o f f i e in a H s  L.

Шалфей л уговой  “
S. p ra ien s is  L.

i

Стебли у корня дрсвеспеют, Травянистые, с фполс-
зеленые, многочислен- товым оттенком, немно-
пые гочисленные

Стеблевые ли- Удлиненноланцетные, Розеточные и стеблевые
стья до 8—10 с м  длины с яйцевидные, до 20 с м

лопастями у основания, длины, двоякозубчатыо

Прицветиые
городчатые по краю ПО краю.
Опадающие во время Не опадающие, зеленые

ЛИСТЬЯ цветения, слегка лило
вые

Окраска венчи
ка

Фиолетовая Темно-енняя

областях Украины в совхозах Союзлекраспрома. Плантацию ис
пользуют с первого года в течение 4—5 лет.

Шалфей лекарственный (цв. табл. XXIX) — полукустарник вы
сотой 20—70 с м  с ветвистым одревесневшим корнем. Стебли много
численные, прямостоячие, четырехгранные, густооблпственпые. Ли
стья супротивные, длинночерешковые, верхние — сидячие, продол
говатые с притупленной верхушкой, опушенные, серовато-зеленые, 
жилкование густосетчатое, поверхность равномерно-морщини
стая. Соцветия верхушечные, колосовидные, прерывистые с 6— 
9 цветочными мутовками. Цветки двугубые, почти сидячие, с сипо- 
фиолетовым венчиком 20—30 м м  длины. Тычинок 2, завязь четы
рехгнездная, столбик выступающий. Семена почти шаровидные, 
темпо-бурые четырехорешки до 3 м м  в диа-метре, заключенные 
в чашечку.

Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — августе.
Не допускается заготовка листьев шалфея лугового (табл. 53).
Убирают листья в начале цветения. Растения первого года 

развития имеют товарный лист к августу — сентябрю, в после
дующие годы — в июне — июле. Убирают их вручную, обрывая 
пластинки с черешками не менее 2 с м  длины по мере их на- 
ростания 3—4 раза за сезон. Осенью растения срезают безлафст- 
ными жатками на высоте 13—15 с м .

Сушат на открытом воздухе или под навесами с xopomcii 
вентиляцией на брезентах или ткани, расстилая слоем до 3—5 г м  
и периодически перемешивают. Можно сушить в огневых сушил
ках при температуре 25—35°. Окончание сушки определяют но 
ломкости черешков листьев и побегов.

Сухую траву молотят машинами и отделяют грубые части на 
ситах или трясунках. Выход сухих листьев — 20%.

Урожай листьев 6—12 ч / г а ,  травы 20—30 ц.
По ГФ-Х ст. 282 сырье состоит из целых листьев с черешками 

от 2 до 10 с м  длины и около 0,8 с м  в диаметре. Цвет серовато
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зеленьпй. Запах ароматный. Вкус пряпо-вяжущий. Молочсвпое 
сырье должно иметь размеры частиц 1—10 м м .  Влажность не 
должн а превышать 14%.

В сзырье допускается; бурых и почерневших листьев — не бо
лее 5Vo, стеблей и соцветий до 3 с м  длины — не более 10, органи
ческих и минеральных примесей — не более чем по 0,5, измель- 
ченны х частей (проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 
3 м м )  — не более 3%.

Содержание эфшриого масла требуется — не более 1% в листьях 
и 0,8“/% в молоченном сыре, что ежегодно контролируется.

Па_куют в мешки весом до 50 к г ,  тюки — до 100 к г .  Хранят в 
групп е эфиромасличного сырья в сухих, хорошо вентилируемых 
помегщениях на подтоварниках или стеллажах,

Сьярье содержит до 2,5% эфирного масла, основным компонен
том к оторого является цинеол (15%), а также туйон, терпены, ду- 
бильшые вещества. Применяется настой листьев, эфирное масло, 
препарат сальвин, как противомикробное и противовоспалительное 
среде-тво при заболеваниях носоглотки, сто.чатитах и др. Входит 
в сос тав грудного, желудочного и мягчительного сборов.

[Шалфей мускатный — Salvia sclarca L. Украинское название — 
шав;ж1я мускатна.

Се.мсйство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют соцветия.
В диком виде растет в Средней Азии, на Кавказе, Малой Азии, 

Ираие, Афганистане, Северной Амефике. Па Украине культиви
руется в Крымской и Одесской областях, нередко дичает. Расте
ние используют с первого года жизни в течение двух-трех лет.

Шалфей мускатный — многолетнее травянистое растение с му- 
скатзным запахом, высотой до 120 см .  Корень стержневой, мало- 
ветв истый. Стебли четырехгранные, полые, красно-фиолетовые, в 
верх:ней части опушенные железистыми волосками. Прикорневые 
и нижнестеблевые листья длиной 7—20 с м ,  сердцевидно-яйцевид
ные, морщинистые, с сетчатым жилкованием, и выемчато-зубча
тым; краем. К верхушке стебля листья более мелкие, сидячие, а в 
соцветии — перепончато-пленчатые, цельнокрайние, розово-фиоле
товые. Цветки собраны в ложные мутовки, образующие метель
чатое разветвленное соцветие длипой до 40 см-. Мутовки, или 
кольца, состоят из четырех-шести цветков. Чашечка пятизубчатая, 
колокольчатая. Венчик двугубый, розово-фиолетовый. Тычинок 
две, завязь четырехгнездная, столбик с двумя рыльцами. Плоды 
коричневые, округлые, 2—3 с м  длины, гладкие четырехорешки.

Цветет в июне — августе. Плоды созревают в июле — сентяб
ре. Убирают соцветия в период цветения, когда в нижних мутов
ках, семена начинают созревать и приобретают бурый оттенок. 
Окончательный срок заготовки устанавливают по содержанию 
эфирного масла после определения в химической лаборатории 
совхоза.

Косят шалфееуборочной машиной или срезают соцветия сер
пами над верхней парой зеленых стеблевых листьев. Урожай око
ло 80—100 ц1га.

По ОСТ 46—54—76 свежеубранные неизмельченные соцве
тия шалфея мускатного районированных сортов, используют 
в качестве сырья для производства эфирного масла и конкрета.
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в  сырье допускается не более (процентов): примеси листьев и 
стеблей этого растения — 15, недозревших и перезревших час
тей — 15, сорной примеси — 8, заплесневевших и прелых час
тей — 5. Примесь других эфиромасличных растений не допуска
ется.

Сырье транспортируют валом и перерабатывают без промед
ления (при хранении быстро теряется эфирное масло — 40% за 
3 часа).

Соцветия содержат эфирное масло, основным компонентом 
которого является линалилацетат (70%), а также лпналоол (10— 
15%), склареол (фиксатор запаха).

Применяют эфирное масло, настой и настойку как улучшакэ- 
щее пищеварение, противовоспалительное средство при нефритах, 
желудочно-кишечных заболеваниях.

Министерством здравоохранения Молдавской ССР разрешено 
применение в лечебных целях ванн и аппликаций с конденсатом 
мускатного шалфея (продукт отхода при извлечении эфирного 
масла из свежих листьев) при лечении заболеваний нервной 
системы, полиартритов, остеомиэлитов, деформирующих артрозов, 
трофических длительно незаживающих язв и др.

Эфирное масло применяют как фиксатор мускатного запаха 
в парфюмерной, пищевой промышленности и виноделии.

Шалфей эфиопский — Salvia aethiopis L. Украинское назва
ние — шавл1я еф1опська.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a e  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют траву.
Встречается в степных и на юге лесостепных районов Украи

ны. Растет на склонах балок и речных долин, опушках и поля- 
иах, обочинах дорог в виде единичных экземпляров или небольших 
групп, почти не образуя зарослей.

Запасы сырья довольно большие, но разбросанные. Интенсив
ный выпас скота на склонах и облесение последних ведут к быст
рому уменьшению имеющихся запасов. Промышленные заготовки 
возможны в Ворошиловградской, Донецкой, Днепропетровской, За
порожской, Кировоградской, Херсонской, Одесской областях.

Шалфей эфиопский — двулетнее травянистое сероватовойлочное 
растение с твердым одревесневающим корнем и толстым (до 3  с м )  
четырехграняы.м, пирамидальным, ветвистым стеблем высотой 25— 
100 с м .  Прикорневые листья в розетке. Они яйцевидные, неравно
зубчатые, морщинистые, черешковые до 15 с м  длины; стеблевые 
(1—3 пары) короткочерешковые пли сидячие, с широким стебле
объемлющим основанием, значительно меньшего размера; верх
ние прицветные — сидячие, широкояйцевидные, заостренные, цель- 
нокрайние, короче цветков. Цветки белые, по 6—10 в ложных 
кольцах. Плоды — яйцевидно-трехгранные бурые гладенькие ореш
ки в чашечке. Цветет в июне — июле. Плоды созревают в июле — 
августе.

Заготовляют траву в фазе цветения, срезая ножами или серпа
ми верхушки стеблей и веток до 40 с м  длины.

Сушат ее на чердаках под железной крышей или под навеса
ми с хорошей вентиляцией, расстилая слоем — 5—7 с м  на бумаге 
или ткани.
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Рис. 77. Шиповник майский (ш. коричный):
1 —  веточка с  цветкам и, 2  —  плод.

Шиповник морщинистый:
1 —  веточка  с плодам и, 2  — цветок.

По ФС 42 № 22-72 сырье состоит из верхни.х частей стеблей 
длиной до 40 с м  с зеленовато-серыми листьями, желтоватыми 
цветками и незрелыми плодами. Листья и стебли, особенно в верх
ней части, беловонлочные. Запах слабый, ароматный. Вкус не
много горьковатый. Влажность не выше 13%. В сырье допуска
ется не более (процентов): потемневших или побуревших
частей — 5, измельченных частей (проходящих через сито с диа
метром отверстий 2 м м )  — 3, органических и минеральных приме
сей — по 1.

Сухую траву пакуют в мешки весом по 15—20 к г .  Хранят в 
упакованном виде в сухих, хорошо проветриваемых помещениях 
на подтоварниках или стеллажах.

Срок хранения 3 года.
Входит в состав сбора для приготовления микстуры Здренко.

Ш иповник майский (шиповппк коричный, роза коричная) — 
R o s a  m a j a l i s  /. H e r m a n n  (Л. c i n n a m o m e a  L. sen sulato).
Украинское название — шипшина корична, шипшина траввева, на
родные названия — шипшинвик, свербигузка, терпигузка, дербп- 
вузка, свербивус, дербакка, щуплиця, шуалина; дикая роза.

CcMciicTBO розоцветные —  R o s a c e a e .
Q лечебной целью используют плоды и семена.
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Встречается почти по всей Украине, за исключением южных 
степных районов и Крыма. Растет в зарослях кустарников, на лес
ных опушках и полянах, послелесных лугах, особенно по склонам 
балок и речных долин, в виде единичных экземпляров и неболь
ших групп, обычно в смеси с другими видами шиповника и дру
гими кустарниками.

Шиповник майский (рис. 77) — невысокий кустарник (60— 
200 с м )  с восходящими немного свисающими, ветвями, покрытыми 
коричнево-красной корой. Шипы серповидно-изогнутые, реже почти 
прямые, крепкие, обычно парные. Цветоносные побеги почти без 
шипов. Листья очередные, непарноперистые, с 5—7 продолговато
яйцевидными по краю пильчатыми листочками, покрытыми снизу 
сероватыми прижатыми волосками. Цветки бледно-красные или 
красные, крупные (4,5—5 с м  в диаметре), одиночные, реже в мало
цветковых соцветиях на коротких цветоносах. Чашелистики 
цельные, после отцветания направлены вверх. Плоды шаровидные 
или сплюснуто-шаровидные, содержат волосистые, каменистые 
многочисленные семянки, между которыми на стенках располо
жены щетинистые волоски. Цветет во второй половине мая — 
июне. Плоды созревают в сентябре — октябре.

На Украине насчитывается более 40 видов шиповников, из ко
торых шиповник майский, ш. повислый— R .  p e n d u l i n a  L., произ
растающий в Карпатах, и ш. морщинистый — R .  r u g o s a  Т h и п Ь. 
встречающийся в культуре, наиболее богаты витаминами.

Запасы сырья шиповника очень большие, ежегодно можно за
готовлять сотни тонн плодов. Промышленные заготовки возможны 
во всех областях Украины.

Среднегодовая заготовка плодов шиповника по республике 
в 1974—1976 гг. составила 1360,8 г.

Заготовляют плоды при созревании, когда они приобретут 
характерную окраску: оранжевую, красную или буровато-красную 
(в зависимости от вида), и заканчивают при первых заморозках 
(замороженные плоды при оттаивании теряют витамин С). 
Низковптамннное сырье для приготовления препаратов должно 
состоять из целых оранжевых или темно-красных, шаровидных 
или овально-продолговатых плодов 0,8—2,8 с м  длины, 0,7—2,1 с м  
в диаметре. Запах отсутствует. Вкус кисловато-сладкий, слегка 
вяжущий. Влажность не выше 14%.

В сырье допускается не более (процентов): потемневших, под
горевших и поврежденных насекомыми плодов — 3, других час
тей шиповника — 2, измельченных частей (проходящих через сито 
с диаметром отверстий 3 м м )  — 3, недозревших плодов — 5, орга
нических и минеральных примесей — по 0,5.

Общее содержание золы допускается не более 4%, органиче
ских кислот должно быть 3%, содержание аскорбиновой кислоты 
не определяют.

Сухие плоды пакуют в мешки весом по 25—30 к г .  Храпят в 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях на подтоварниках 
пли стеллажах. Срок хранения до 2 лет. Ежегодному контролю 
активности сырье не подлежит.

Для получения семян шиповника отделяют мякоть плодов.
По ОСТ 4399 сырье состоит из отдельных угловатых, очень 

твердых семян длиной 3—4 м м ,  покрытых желтыми или бурыми 
щетинистыми волосками. Запах отсутствует. Вкус терпкий. Влаж
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ность не выше 12%. В сырье допускается не более (процентов): 
других частей шиповника — 2, измельченных частей (проходящих 
через сито с диаметром отверстий 5 м м )  — 1, органических и ми
неральных примесей — по 1.

Семена пакуют в мешки весом по 50 к г .  Хранят в сухих, хо
рошо проветриваемых по.мещевиях.

Плоды содержат витамины С, Вг, Р, каротин, дубильные и пек
тиновые вещества, лимонную кислоту, сахара, значительное коли
чество солей калия, а также соли железа, марганца, калия, маг
ния, фосфора.

Семена содержат жирное масло, витамин Е. Применяются как 
желчегонное, мочегонное и противовоспалительное средство.

Плоды применяют как поливитаминное средство в виде на
стоя, витаминизированного сиропа. Из низковитаминных плодов 
получают препарат холосас, используемый при холециститах, хо- 
ленгитах. Плоды входят в состав многих витаминных сборов и 
комплексных препаратов.

Щавель конский— Rumex confertus W i 11 d. Украинское назва
ние — щавель к1нський, народные названия — щавий, щава.

Семейство гречишные — P o l y g o n a c e a e .
Лекарственным сырьем являются корневища с корнями.
Встречается почти по всей территории Украины, чаще па 

Полесье, в Лесостепи и северных районах Степи. Растет на лугах, 
лесных полянах и опушках, обочинах дорог. На интенсивно вы
пасаемых лугах вблизи селений нередко образует редкие заросли 
площадью несколько гектаров. Чаще встречаются одиночные рас
тения.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять десятки 
тонн корневищ с корнями. Промышленные заготовки наиболее 
целесообразны в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винниц
кой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, 
Харьковской, Днепропетровской областях.

Щавель конский (цв. табл. XLI) — многолетник с толстым, сла
бо разветвленным многоглавым корневищем. Стебель прямостоя
чий, бороздчатый, до 1,5 м  высоты, в верхней части ветвистый. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья удлинеяно-треугольно- 
яйцевпдные, тупые, по краю волнистые, 15—25 с м  длины, с серд
цевидным основанием, длинночерешковые; верхние — яйцевидно- 
ланцетные, стеблеобъемлющие, на коротких черешках. Все листья 
снизу, особенно по жилкам, коротко опушенные. Соцветие — узко- 
цилиндрическое, густое, из сближенных мутовок, почти безлист
ное. Околоцветник простой, причем наружные листочки его мень
ше внутренних. Плоды — трехгранные, овальные, коричневые 
орешки, около 4 м м  длины. Цветет в июне — июле. Плоды созре
вают в августе — сентябре.

Заготовляют корневища с корнями осенью после отмирания 
надземных частей (сентябрь — октябрь). Выкапывают их лопата
ми, отряхивают землю, обрезают надземные части и немедленно 
моют в холодной воде. Толстые корневища разрезают ножом 
вдоль.

Собранное сырье сушат на чердаках под железной крышей или 
под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем 
(3—5 с м )  на бумаге или ткани и цериодически перемешивая.
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По ФС 42-65-72 сырье состоит из целых или разрезанных вдоль 
продольноморщинистых корневищ с корнями не меньше 3 с м  
длины и 2—10 с м  толщины, часто изогнутых, снаружи бурых, 
внутри желто-оранжевых. Запах слабый. Вкус горький, терпкий. 
Влажность не выше 13%. В сырье допускается не более (процен
тов) : корневищ с остатками стеблей — 5, измельченных частей 
размером менее 2 с м  — 3, органических примесей — 1, минераль
ных — 0,5.

Пакуют в мешки весом по 20—30 к г .  Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях на стеллажах. Срок хранения до 
3 лет.

Корневища и корни щавеля конского содержат дубильные ве
щества, оксиметилантрахиноны, витамин К, эфирное масло, соли 
щавелейой кислоты, органические соединения железа. Применяют
ся в зависимости от дозы как вяжущее или слабительное сред
ство при желудочных заболеваниях в виде отвара и жидкого 
экстракта.

Щитовник мужской (дриоптерис мужской, папоротник муж
ской). Dryopteris filix — mas (L.) S c h o t t .  Украинское назва
ние — напороть чолов1ча, щитник чолов1чий, др1 0 птерис чолов1чий, 
народные названия — глпстник, 1ванове з1лля и др.

Семейство щитовниковые — D r y o p t e r i d a c e a e .
С лечебной целью используется корневище.
Встречается почти по всей Украине, за исключением юга Сте

пи. Растет в лесах и послелесных зарослях кустарников на бога-
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Рис. 78. Орляк обыкновен
ный ( а ) :  страусник обыкно
венный ( б ) \  кочедыжник жен

ский ( в ) :

I  — часть листа, г  — долька листа 
с нижней стороны.

тых свежих почках. В лесах 
Карпат на северных и запад
ных склонах иногда образует 
почти сплошной покров на 
десятках и даже сотнях гек
таров. В значительных коли
чествах встречается также в 
лесах Росточья-Ополья, Волын- 
СЕ<ой и западной Лесостепи, 
значительно реже в остальных 
лесных и лесостепных рай
онах. В Степи произрастает 
только по влажным балочным 
и пойменным лесам. Основные 
промышленные заготовки воз
можны в Закарпатской, Львов
ской, Ивано-Франковской, Чер
новицкой, Тернопольской, а 

также в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черни
говской областях.

Запасы сырья большие, ежегодно можно заготовлять много 
десятков тонн корневищ. В дальнейшем в связи с вырубкой есте
ственных лесов и заменой их искусственными запасы будут 
уменьшаться.

Щитовник мужской (цв. табл. XXV) — многолетнее растение 
с толстым, довольно коротким корневищем, покрытым остатками 
листовых черешков и многочисленными корнями. От верхушек 
и боковых ответвлений корневищ отходят пучки крупных листьев, 
черешки которых утолщены и покрыты бурыми, блестящими, лан
цетными чешуйками.

Вместо папоротника мужского неопытные сборщики могут 
заготовлять встречающиеся на Украине другие виды — папорот
ников (рис. 78 а, б, в). Их признаки указаны в таблице 54.

Заготовляют корневища осенью (сентябрь — октябрь) или рано 
весной в начале отрастания (апрель), выкапывая их ножом или 
лопатой (из мягкой почвы можно выдергивать). Затем отряхивают 
землю и обрезают листья, корни, а также отмершие части корне
вища. Толстые корневища разрезают вдоль, а длинные еще и 
поперек.

Собранное сырье сушат в печах или сушилках при температу
ре не выше 40°, расстилая тонким слоем на решетах. Можно кор
невища сначала провяливать в течение нескольких дней на от
крытом воздухе под навесами, а затем досушивать. Выход сухого 
сырья 30—33%-
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54. Отличительные признаки видов папоротников

П ризнаки
Щ итовник м уж 

ск ой  — D r y o p te r is  
f i l i x  — m as  (L .) 

S c h o t t .

К очедыжник ж ен 
ский — A th y r iu m  / i -  
l i x  — fem in a  (L .)  

R o t h .

С траусник обы кно
венный — M a tteu c ia  

s tr u th io p te r is  (L .) 
T o d  a г  О .

Корне- Косорастущие, Косорастущие, c Вертикальные,
вище толстые, с остат

ками округлых 
черешков (на по
перечном разрезе) 
с 7 проводящими 
пучками

остатками трех
гранных череш
ков и 2 сплюсну
тыми проводящи
ми пучками на 
разрезе.

луковицевидные, 
с подземными по
бегами, с остат
ками трсхгран- 
иых, желобовид
ных черешков и 
двумя проводя
щими пучками 
па разрезе

Листья Эллиптические, 
двоякоперистые с 
острозубчатыми 
краями, длиной 
30—100 см

30—150 с м  дли
ной, продолгова
тые, рассеченные, 
с острозубчаты
ми краями

60—100 с м  дли
ной, шпроколан- 
цетные, двояко- 
перистые с цель
ными краями

Сорусы Округлые, сбли
женные в 2 ряда 
около централь
ной жилки листа, 
с почковидными 
неопадающими 
пленчатыми по- 
крывальцами

Крючковатые, 
расположенные 
вдоль жилок, с 
изогнутыми, нео
падающими, же
лезистыми по- 
крывальцами

Округлые, распо
ложенные вдоль 
жилок, с округ
лыми опадающи
ми покры пальца
ми на отдельных, 
небольших, бу
рых, цилиндри
чески свернутых 
листьях

Районы Почти вся Укра- Почти вся Укра- Карпаты, редко
распро
стране
ния

ина, на юге ред
ко

пиа, па юге ред
ко

Полесье

По ГФ-VIl ст. 584, ГОСТ 2872-45 сырье состоит из кусков 
корневищ, снаружи темно-бурых, внутри светло-зеленых, разре
занных вдоль и поперек, с остатками листовых черешков, покры
тых у основания ржаво-бурыми чешуйками. Запах слабый, неха
рактерный, вкус сладковато-терпкий. Влажность не выше 14%. 
В сырье допускается не более (процентов): корневищ, плохо очи
щенных от корней, листьев, чешуек — 5, измельченных частей 
(проходящих через сито с диаметром отверстий 2 м м )  — 3, органи
ческих примесей — 1, минеральных — 2.

Общая зольность не должна превышать 3%.
Пакуют сырье в мешки или тюки весом по 40, 60, 100 к г .  

Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хра
пения до 2 лет. Переконтролю оно не подлежит.

Корневище содержит филиксовую и флаваспидиновую кислоты, 
альбасппдин, горечи, дубильные вещества. Применяются экстрак
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ты густой п сухой (филиксан) как глистогонное средство в основ
ном при ленточных глистах.

Эвкоммия вязолистая — Eucommia ulmoides O l i v e r .  Украин
ское название — евком!я в’язолиста; народное название — гутта
перчевое дерево.

Семейство эвкоммиевые — E u c o m m i a c e a e .
С лечебной целью используют кору.
В диком виде встречается в юго-восточной Азии. На Украине 

вводится в культуру в посадках, парках в южных стопных, реже 
лесостешгых районах, в Крыму. Промышленных запасов сырья 
нет.

Эвкоммия вязолистая (цв. табл. XXIX)— дерево высотой 10— 
20 м  с маломощными корнями. Молодая кора гладкая или слегка 
морщинистая, коричневато-серая с поперечными чечевичками; ста
рая — коричневато-серая, сильно морщинистая, с продольными и 
поперечными трещинами и расплывшимися чечевичками. Крона 
густая, округлая. Листья 6—10 с м  длины, темно-зеленые, очеред
ные, черешковые, эллиптические, с клиновидным основанием п 
вытянутой верхушкой. Жилкование перистое, край пильчатый, 
опушение по жилкам с нижней стороны. Цветки расположсоы 
у основания однолетних побегов, цветет до распускания листьев. 
Цветки одиночные в пазухах недоразвитых листьев, без около
цветника, однополые чаще двудомные в количестве 5—11. Тычи
ночные цветки пмеют цветоносы около 1 с м  длины с пупком 8— 
10 штук узколпненвых, тупочетырехгранных красноватых пыль- 
ыиков. Пестичные цветки на коротких цветоножках цилиндриче
ские зеленые с раздвоеным рыльцем и продолговатой верхней 
завязью. Плоды до 4 с м  длины, удлиненные, одвосеменные, выем
чатые на верхушке, крылатки. Расположены пучками по 4—6 на 
коротких плодоножках. Семена удлиненные, кожистые. При раз
рыве молодых листьев видны топкие серебристо-белые нити гут
таперчи.

Цветет в апреле. Плоды созревают в октябре — ноябре.
Заготавливают кору весной в период сокодвижения с поросле

вых побегов, ветвей и стволов (апрель— май) — на срезанных по
бегах ножами делают по два поперечных и соединяющих про
дольных надреза, слущпвая куски коры различной длины.

Сушат на открытом воздухе или под навесами с хорошей вен
тиляцией, расстилая тонким слоем на брезентах или ткани, пе
риодически перемешивая. Окончание сушки определяют по лом
кости кусков коры.

По ФС 42-377-72 сырье состоит из кусков молодой и старой 
коры различных размеров. Молодая кора снаружи буровато-серая, 
внутри бурая или черная; старая кора на поверхности коричнева
то-серая, внутри — бурая. Запах слабый, вкус горьковато-вяжу
щий. Влажность не выше 14%.

В сырье допускается; кусков стеблей и коры с древесиной — 
не более 5%, органических и минеральных примесей по, 0,5%.

Пакуют в мешки по 20 к г  или тюки по 30 к г .  Хранят в сухих, 
хорошо вентилируемых помещениях в упакованном виде на иод- 
товарниках или стеллажах.

Срок хранения до 2 лет.
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Кора содержит около 3% хлорогеновой кислоты и до 7% гут
таперчи.

Применяется настойка как гипотензивиое средство при гипер
тонии.

Яснотка белая — Lamium album L. Украипское название — глу
ха кропива б1ла.

Семейство губоцветные — L a m i a c e a  ( L a b i a t a e ) .
С лечебной целью используют венчики цветков.
Встречается почти по всей Украине, за исключением южной 

Степи. Растет в пзрежепных лесах, па леспых опушках и поля
нах, зарослях кустарииков, старых садах, как сорняк па усадь
бах, улицах, под заборами, редко на полях, лесополосах, дорож
ных посадках, иногда иа лугах и по берегам рек.

Запасы сырья довольно болт.шпе — ежегодно можно заготов
лять несколько центнеров венчиков цветков, в основном в юж
ных районах Полеег.я, лесостепных и северной части Степи.

Яснотка белая (цв. табл. XLVII) — травянистый корневищный 
многолетник высотой до 50—60 c.w. Корневища ползучие, горизон
тальные, разветвленные с нитевидными корнями, отходящими 
от узлов. Стебли прямостоячие или восходящие, четырехгранные, 
негусто опушенные короткими, вниз отогнутыми волосками. 
Листья супротивные, черешковые, от яйцевидных до яйцевидно- 
треугольных с неглубоким сердцевидным основанием или в верх- 
ией части стебля удлинешю-яйцевидно-лапцетиых, длиной 3—12 
II шириной 0,5—6 СЛ1 , по краю крупнопильчатые, с обеих сторон 
негусто опушенные длинными волосками. Соцветия пазушные 
ложные кольца из 6—16 цветков. Венчик белый, двугубый, сна
ружи волосистый, с трубочкой длиной 9—12 м м .  Верхняя губа 
целая, нижняя с тремя лопастями, из них средняя выемчатая. 
Плоды — оливково-зеленые с беловатыми мелкими бугорками тре.х- 
гранно-пирамидальные четырехорешки в остающейся чашечке, 
длиной до 3 м м .

Цветет в мае — августе. Плоды созревают в июне — сентябре.
Заготовляют сырье во время полного цветения (май — июль), 

срывая вполне распустившиеся неувядшие венчики без чаше
чек. Складывают без уплотнения в небольшие корзины пли 
ведра.

Сушат немедленно в тени под навесами или на чердаках 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем (2—3 с м )  па 
бумаге или ткани и периодически перемешивая. Высушенное 
сырье при сжимании в руке должно быть упругим, нс крошиться, 
образующиеся комки быстро распадаются. Выход сухого сырья 
16—20%.

По ГОСТ 6620/210 сырье состоит из отдельных белых или жел
товато-беловатых венчиков цветков длиной около 12 м м .  Запах сла
бый, медовый. Вкус сладковатый, с ощущением слизистости. Влаж
ность не выше 14%.

В сырье допускается; других частей растения — не более 3%, 
органических и .минеральных примесей по 0,5%.

Пакуют в фанерные ящики, выложенные плотной бумагой, 
весом по 25 к г .  Хранят в упакованном виде в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях на подтоварниках или стеллажах. 
Срок храпения не установлен.
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Венчики цветков содержат слизи, дубильные вещества, эфир
ное масло, сапонины, флавоноиды. Применяются как вяжущее 
и кровоостанавливающее средство при легочных и маточных 
кровотечениях. Сырье экспортируется.

Ятрыншики—Orchis. Украинское название — зозулинц!.
Семейство ятрышниковые — O r c h i d a c e a e .
Лекарственным сырьем являются клубнекорни (сален).
Встречаются в лесных, реже лесостепных районах Украины, на 

лугах, болотах, в лесах и зарослях кустарников. Растут обычно 
небольшими группами и даже единичными экземплярами, и толь
ко в лесном поясе Карпат на лугах и болотах иногда образуют 
заросли на десятках гектаров.

Запасы сырья небольшие (ежегодно можно заготовлять по 
несколько центнеров клубнекорней), но и они быстро уменьшают
ся в связи с осушением болот и интенсивным выпасанием скота 
на лугах. Основные заготовки возможны в Карпатах (Закарпат
ская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области).

Ряд видов рода ятрышник и анакамптис пирамидальный вне
сены в «Красную книгу» Советского Союза, а в «Червопу книгу» 
Украины внесены все представители семейства ятрышниковых.

Ятрышники — многолетники с двумя клубнекорнями (молодым 
растущим и старым отмирающим), пальчатыми или круглыми. 
Стебель один, прямостоячий, не ветвистый. Листья очередные, 
цельнокрайние, линейные или ланцетные с параллельными жил
ками. Цветки неправильные, ярко окрашенные (пурпуровые, фио
летово-красные и др.) в верхушечных кистевидных соцветиях с 
прицветниками. Околоцветник простой венчиковидпый из шести 
листочков в двух кругах. Наружные листочки почти одинаковые, 
нз внутренних нижний более крупный образует губу со шпоркой 
у основания. Плоды коробочки, открывающиеся шестью продоль
ными щелями. Семена многочисленные, очень мелкие. Цветут в 
мае — июне. Плоды созревают в июле — августе.

На Украине встречается 27 видов ятрышников, обладающих 
лекарственными свойствами. Из них в последнее время выделены 
виды с пальчатыми клубнями в самостоятельный род пальчато- 
коренник — D a c t y l o r h i z a ,  их на Украине насчитывается 9, 
см. стр. 201, у которых собирают пальчатые клубни. Остальные 
18 видов относятся к роду ятрышник — O r c h i s  с круглыми клуб
нями.

Из ятрышников преимущественно в Карпатах распространен 
ятрышник мужской O r c h i s  m a s c a l a  L. Это многолетнее травя
нистое растение с двумя круглыми клубнями с пурпурными цвет
ками в густом цилиндрическом соцветии длиной до 15—20 см .  
На сухих лугах и в кустарниках Лесостепи и Полесья встречается 
ятрышник дремлик — О. m o r l o  L. с темно-фиолетовыми цветками 
в небольшом редковатом соцветии, а на влажных лугах, в кустар
никах и по склонам, изредка на Полесье и в Лесостепи, а также 
в предгорьях Карпат, ятрышник шлемовидпый. О. m i l i t a r i s  L. 
(цв. табл. XLII), с которых собирают круглые клубни (лучший 
сорт).

Из других орхидных попутно с ятрышниками можно собирать 
клубнекорни анакамптиса пирамидального — A n a c a m p t i s  p i r a m i d a -
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U s  (L.) C. R i c h., иногда встречающегося в Прикарпатье, Рос- 
точье-Ополье, западной Лесостепи и в Крыму, а также кокушпика 
комарникового — G y m n a d e n i a  c o n o p s e a  R. Br., часто встречающего
ся в карпатских и полесских районах и редко в лесостепных 
районах и горных районах Крыма.

Заготовляют клубнекорни в период цветения (май — июнь), 
выкапывают лопата.ми или ножами. Отряхивают землю, обрезают 
ножами надземные части и старые клубнекорни. Затем очищают 
от внешней коры и опускают на несколько минут в кипяток.

Заготовленное сырье сушат на открытом воздухе, па чердаках 
под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, 
раскладывая в один слой на бумаге или ткани. Можно сушить 
в печах или сушилках при температуре 50—55° или нанизав на 
нитки или шпагат.

По ФС 42—1047—76 сырье состоит из твердых, цельных, тяже
лых, слегка просвечивающихся, гладких пли немного морщинистых 
клубнекорней, сверху желтовато-белых или желтовато-серых. За
пах и вкус отсутствуют. Влажность не выше 13%. В сырье до
пускается не более 3% потемневших клубней. Общая зольность не 
должна превышать 3%. Посторонппх примесей и измельченных 
частей не должно быть.

Пакуют сырье в плотные мешки весом по 40, 50 или 60 к г .  
Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок хра
пения до 6 лет. Каждые 2 года производится перепроверка.

Клубнекорни содержат слизи (состоящие в основном из мап- 
нана), крахмал. Применяются как обволакивающее средство при 
кишечных заболеваниях в виде настоя.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Выход сухого лекарственного 
растительного сырья из свежесобранного 

и сроки его хранения

Н азвание растения Вид сырья
Выход
су х о г о
сы р ь я ,

%

М акси
маль

ный 
ср ок  

хр а н е 
ния, го

ды

Авраи лекарствепный Трава _ 3
Аир обыкновенный Корневища 30 3
Алтей лекарственный Корни 22 3
Анис обыкновенный Плоды — 3
Арника горная Соцветия 20—22 2
Багульник болотный Трава 32—36 2
Барвинок малый Трава 50 2
Безвременник осенний Клубнелуковицы — 3 месяца
Белена черная (и полевая) Листья 16—18 2
Белладонна Листья 14—16 2
Береза повислая (и белая) Почки 40 2
Боярышники Цветки 18—20 1

Плоды 25 8
Брусника Листья 45 3
Бузина черная Цветки 18—20 3

Валерианы лекарственные
Плоды
Корневища с кор-

15 —

нями 25 3
Василек синий Цветки 20 1
Вахта трилистная
Горец перечный (водяной пе-

Листья 17 2

рец) Трава 20—22 2
Горец змеиный (змеевик) 
Горец почечуйный (почечуй-

Корневища 25 6

нал трава) Трава 20—22 2
Горец птичий (спорыш) Трава — 3
Горечавка желтая Корни — 5
Горицвет весенний Трава 22 X



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  1

Название растения Вид сырья
В ы ход
су хого
сырья,

%

Макси
мальный 

срок 
хране

ния, го
ды

Грыжник голый 
Девясил высокий Трава 23—25 2

Донник лекарственный
Корневища с кор
нями 30 2

Дуб обыкновенный Трава 25 2
Дурман обыкновенный Кора 40 5
Душица обыкновенная Лист 12-14 2
Дудник лекарственный Трава 25 2

Желтушггик сероватый (и
Корневища с кор
нями 20 2

левкопный)
Жостер слабительный Трава 20—23 X
Зверобой обыкновенный Плоды 17 4
Земляника лесная Трава 30 3

Листья 20 1
Золотот1.1 Сячпик малый (и кра- Плоды 14—16 3
сивый) Трава 25 2
Зубровка душистая (и юж
ная) Трава 50 2
Калина обыкновенная Кора 40 4
Кориандр посевной Плоды — 4
Коровяки Цветки 16—18 1
Крапива двудомная Листья 22 2
Кровохлебка лекарственная Корневища с кор

нями 25 5
Крушина ломкая Кора 40 5
Кубышка желтая Корневища 8—10 2
Кукуруза Столбики с рыль

цами 25 3
Ландыш майский Листья 20 X

Трава 20 X
Цветки 14 X

Лапчатка прямостоячая Корневища 28—32 6
Лен посевной Семена — 3
Липа сердцелистная (и ши
роколистная) Соцветия 25 2
Лопух большой (и паутини
стый) Корни 26—28
Любка двулистная (и зеле
ноцветная) Клубни _ 6
Мак масличный Коробочки — 3
Малина обыкновенная Плоды 16-18 3
Мать-и-мачеха Листья 15 3

Соцветия 15 3
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  1

Название растения Вид сы рья
В ы ход
сухого
сы рья,

%

М акси
мальный 

ср ок  
х р а н е 

ния, го
ды

Миндаль сладкий Семена 4
Мон<жевелышк обыкновен
ный Ягоды 30 3
Мыльнянка лекарственная Корневища 30—32 —
Мята перечная Листья — X
Наперстянка крупноцветная 
(и пурпурная) Листья 19 1 20 X
Ноготки лекарственные Соцветия — 1
Одуванчик лекарственный Корни 33—35 5
Ольха серая (и клейкая) Шишки 38—40 3
Омела белая Побеги и листья свежее

Осока парвская Трава
сырье
36—39

—

Папоротник мужской (дрио- 
птерис) Корневища 30 1
Паслен дольчатый Трава — 1
Пастушья сумка Трава 26—28 3
Первоцвет весенний Корневища с кор

нями 28—30 2
Листья 22—23 2

Перец красный Плоды — 3
Пижма обыкновенная Соцветия 25 3
Плаун булавовидный (и ко
лючий, сплющенный) Споры 6—7

бессроч
но

Плаун баранец Трава — 3
Подорожник большой Листья 15 3
Подсолнечник однолетний Листья — 2
Полынь юрькая Трава 22 2

Листья 24—25 2
Пустырник сердцелистный 
(и пятилопастный) Трава 25 3
Ревень тангутский Корневища с кор

нями 5
Ромашка лекарственная Соцветия 20 X
Рябина обыкновенная Плоды — 2
Синюха голубая Корневища 30—32 ----- -

Скополин карниолийская Ко рновища 30—32 —

Скумпия кожевенная Листья — 3
Смородина черная Листья 34—37 —

Плоды 18—20 2
Солодка голая Корни — 10
Сосна обыкновенная Почки 40 2
Софора японская Плоды — 1
Спорынья Склероции 70—80 2
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п р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  1

Н азвание растения Вид сы р ья
В ы ход
су хого
сы р ья ,

%

Макси
мальный 

ср ок  
хране

ния, го
ды

Стальник нолево»! Корни 30—32
Сушеница болотная Трава 23—25 3
Тимьян обыкновенный Трава 25—28 1
Тмин обыкновенный Плоды — 3
Толокнянка обыкновенная Листья 50 5
Тынва Семена — 2
Тысячелистник обыкновен
ный Трава 22 2

Соцветия — 5
Фенхель обыкновенный Плоды — 3
Фиалка трехдветная Трава 20 2
Хвощ полевой Трава 25 4
Цмин песчаный Цветки 25—30 3
Чабрец обыкновенный (ти
мьян ползучий) Трава 25—30 3

Чага Плодовое тело ___ 2
Чемерица Лобеля Корневища с кор

нями 25 3
Череда трехраздельная Трава 15 2
Черемуха обыкновенная Плоды 42—45 5
Черника Плоды 13 2
Чистотел большой Трава 23—25 3
Шалфей лекарственный Лист — X
Шиповиики Плоды 32—35 2
Шиповники низковитаминных 
видов Плоды 32—35 1
Щавель конский Корни — 3
Ятрышники Клубни 6

X  — еж егодны й кон трол ь активности.



2. ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Название растения Вид сы рья
Цена за 1 кг 
сы р ья , руб.

сухого свежего

Адонис весенний Трава 0,80 0,09
Аир болотный Корневища

неопищеиные 0,80 _
очищенные 1,00 —

Алтей лекарственный Корпи
неочищенные 0,85 _
очищенные 1,50 0,24

Арника горная Листья 0,60 —
Соцветия 1,70 —

Астрагал шерстистоцвет
ковый Трава 0,50 _
Багульник болотный Трава 0,60 —
Барбарис обыкновенный Корни 0,80 —

Кора с корней 5,00 —
Листья 1,00 —

Барвинок малый Трава 1,00 0,39
Белена черная Листья 0,55 —

Белокопытник гибридный Листья 0,50 —

Береза повислая Почки 2,40 0,64
Листья 0,30 —

Боярыоншки Цветки 3,50 0,43
Плоды 1,00 0,12

Брусника Листья 1,70 0,22
Бузина черпая Цветки 2,00 0,24

Плоды 0,80 0,08
Валериана лекарственная Корневища с кор-
дикорастущая нямн 1,30 —

Василек синий Цветки краевые 10,00 —

Василистник малый Трава 0,50 —

Вахта трилистная Листья 1,60 —

Горец перечный Трава 0,60 —

Горец змеиный Корневища
Трава

1,40 —

Горец почечуйный 0,45 —

Горичиик Корни 1,20 —

Девясил высокий Корневища с кор
нями 1,00 0,20

Донник лекарственный Трава 0,50

Дуб обыкновенный Кора 0,35
Душица обыкновенная Трава 1,00 —

Дудник лекарственный 
(дягиль)

Корневища с кор
нями 1,40

Живучка Лаксмана Трава 0,80
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П р о д о л ж е н и е  п рилож . 2

Название растения Вид сырья
Цена за 

рья,
1 кг сы- 
руб.

сухого свежего

Жостер слабительный Плоды 2,30 _
Зверобой Трава 0,80 —
Земляника Листья 0,70 —

Золототысячник Трава 1,80
0,50

—
Зопник колючий Трава —
Зубровка Трава 1,50 —
Истод Корни 2,00 —
Калина Кора 1,00 —
Коровяки Венчики цветков 2,50 —

Крапива двудомная Листья 0,60 —
Кровохлебка лекарствен
ная

Корневища с кор
нями 1,80 _

Крушина ломкая Кора 0,70 —

Кубышка желтая Корневиш,а 1,50 0,15
Кукуруза Столбики с рыль

цами 2,00 _
Лабазник шестилепестный Корневища с кор

нями 2,50
Ландыш майский Листья 0,80 —

Трава 1,80 0,25
Цветки 9,00 —

Лапчатка прямостоячая Корневища 2,00 —
Лапчатка серебристая Трава 0,60 —
Липа Соцветия 2,50 —
Мать-и-мачеха Листья 1,00 —

Соцветия 2,00 —
Мята перечная Лист 1,30 —
Можжевельник обыкновен
ный Ягоды 1,00 -

Одуванчик лекарственный Корни 1,50 —
Ольха Шишки 0,60 —
Омела белая Побеги 0,50 —

Осока парвская Трава 0,50 —

Папоротник мужской, дри- 
оптерис Корневища 1,00 _
Орех грецкий Листья 0,60 —
Пастушья сумка Трава 0,45 —
Пижма Соцветия 0,80 —
Плаун баранец Трава 5,50 —
Плаун булавовидный Споры 15,00 —
Подорожник большой Листья 1,00 —
Подсолнечник однолетний Листья 0,15 —

Полынь горькая
Цветки краевые 0,50 —

Трава 0,25 —

Листья 0,30
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж .  2

Название растения Вид сырья
Цена за 

рья,
1 к г  сы- 
РУб.

су х о го свеж его

Пустырник Трава 0,45 _
Ромашка аптечная Соцветия 1,80 —
Сален Клубни 5,00 —

Скумпия Листья 0,40 —

Солодка голая Корни очищен
ные 0,85

Сосна Почки 1,40 .—

Спорынья Склероции 4,00 —
Спорыш обыкповенный, 
или горец птичий Трава 0,80 _
Стальник полевой Корпи 0,80 —

Сушеница болотная Трава 1,50 —
Толокнянка обыкиовсиная Листья 1,70 —

Тополь Почки 0,80 —

Тысячелистник обыкновен
ный Трава 0,40

Соцветия 0,70 —

Фенхель Плод 0,80 —
Фиалка трехцветная Трава 1,50 —
Хвощ полеюй Трава 0,50 —
Цмин песчаный Соцветия 2,00 —

Чабрец Трава обмоло
ченная 1,00

Чага Плодовое тело 0,70 —
Чемерица Корневища с кор

нями 0,60
Череда Трава 1,30 0,16
Чистотел Трава 0,60 —
Шалфей эфиопский Трава 0,60 —
Шиповники южные Плоды 1,20 —
Шииовники северные Плоды 1,50 —
Щавель конский Корень 0,60

П р и м е ч а н и е .  Закупочные цены даны по состоян и ю  на 1.1 -1 9 7 8  г.



АЛФАВИ ТНЫ Е УКАЗАТЕЛ И

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Абрикос обыкновенный 39 
Авран лекарственный 40 
Лдонпс весенний 41 
Аир обыкновенный 43 
Алоэ древовидное 45 
Алтей лекарственный 46 
Амми большая 49 
Амми зубная 50 
Аморфа кустарниковая 51 
Анакамптис пирамидальный 

299
Анис обыкновенный 52 
Арника горная 53 
Арония черноплодная 55 
Астрагал шерстистоцветковый 

57

Багульник болотный 58 
Баранец обыкновенный 60 
Барбарис обыкновенный 61 
Барвинок малый 62 
Барвинок травянистый 63 
Безвременник осенний 64 
Белая глухая крапива 298 
Белена полевая 66 
Белена черная 65 
Белладонна лекарственная 67 
Белокопытник гибридный 69 
Белокопытник лекарственный 

69
Береза белая 71 
Береза днепровская 71 
Береза низкая 71 
Береза повислая 70 
Березовый гриб 274 
Бессмертник песчаный 272 
Бессмертник щитконосный 273

Богородская трава 250 
Боярышник колючий 72 
Боярышник кроваво-красный 

75
Боярышник отогнуточашечко- 

вый 73
Боярышник украинский 73 
Брусника 75 
Бузина черная 75

80

80

Валерьяна блестягцая 80 
Валерьяна бузинолистпая 
Валерьяна высокая 80 
Валерьяна Гроссгейма 80 
Валерьяна донская 80 
Валерьяна лекарственная 
Валерьяна побеюноспая 80 
Валерьяна русская 80 
Валерьяна узколистная 80 
Валерьяна холмовая 80 
Василек синий 85 
Василистник малый 86 
Вахта трилистная 88 
Вероника лекарственная 89 
Вишня обыкновенная 91 
Водяной перец 93

Гармала обыкновенная 92 
Горец змеиный 95 
Горец перечный 6, 93 
Горец почечуйный 97 
Горец птичий 98 
Горечавка желтая 99 
Горечавка точечная 101 
Горицвет весенний 41 
Горичник русский 101 
Горчица сарептская 103
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Грыжник голый 104 
Грыжник многобрачный 104

Девясил высокий 105 
Дифазиум альпийский 214 
Дифазиум уплощенный 214 
Донник лекарственный 107 
Донник рослый 108 
Дриоптерис мужской 294 
Дуб обыкновсипый 109 
Дудник лекарственный 112 
Дурман обыкновенный ИЗ 
Душица обыкиовепная 115 
Дымянка лекарственная 116 
Дягиль лекарственный 112

Желтушник левкойный 117 
Я4елтушник раскидистый 118 
Желтушник рассеянный 118 
Желтушник серый 118 
Живокость высокая 120 
Я4нвокость сетчатоплодиая 119 
Живокость спутанная 119 
Живучка Лаксмана 120 
Жостер слабительный 121

Зверобой обыкновенный 124 
Зверобой продырявленный 124 
Земляника лесная 126 
Золотой корень 227 
Золототысячник зонтичный 128 
Золототысячник красивый 129 
Золототысячник малый 128 
Зопник колючий 128 
Зубровка душистая 132 
Зубровка степная 132 
Зубровка южная 132

Ирис болотный 133 
Исландский лишайник 18U

Калина обыкновенная 134 
Капуста огородная 136 
Качим метельчатый 136 
Клюква четырехлепестная 137 
Клюква болотная 137 
Клюква обыкновенная 137 
Клюква мелкоплодная 138 
Кокушник комарниковый 300 
Конопля посевная 139 
Конский каштан обыкновен

ный 140
Кориандр посевной 141 
Коровяк великолепный 143

Коровяк густоцветковый 143 
Коровяк мохнатый 142 
Коровяк обыкновенный 143 
Коровяк скипетровидный 143 
Крапива двудомная 144 
Кровохлебка лекарственная 

146
Крушина ломкая 147 
Крушина ольховидная 147 
Кубышка желтая 151 
Кувшинка белая 152 
Кувшинка мелкоцветная 153 
Кувшинка чисто-белая 153 
Кукуруза обыкновенная 153

Лабазник шестилепестковый 
154

Ландыш майский 155 
Лапчатка прямостоячая 158 
Лапчатка серебристая 159 
Лен посевной 160 
Ленидотека пахучая 161 
Ликоподиелла заливаемая 214 
Лимонник китайский 161 
Липа серцелистдая 163 
Липа пушистая 163 
Липа широколистпая 163 
Лопух большой 164 
Лопух паутинистый 166 
Лук репчатый 166 
Любка двулистная 167 
Любка зеленоцветыая 167

Мак самосейка 167 
Мак снотворный масличный 

168
Малина обыкновенная 169 
Марена 1граспльная 170 
Мать-и-мачеха 172 
Миндаль обыкновенный 176 
Можжевельник обыкновенный 

174
Мордовник круглоголовый 177 
МордовЕик обыкновенный 177 
Мордовник русский 177 
Мордовник шароголовый 177 
Морковь посевная 178 
Морозник красноватый 179 
«Мох» исландский 180 
Мыльнянка лекарственная 181 
Мята перечная 182

Наперстянка крупноцветная 
184
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Наперстянка пурпурная 185 
Наперстянка шерстистая 186 
Ноготки лекарственные 187

Облепиха крушиновидная 188 
Одуванчик лекарственный 189 
Олеандр обыкновенный 192 
Ольха клейкая 193 
Ольха серая 194 
Ольха черная 193 
Омела белая 195 
Орех грецкий 197 
Осока парвская 199

Пальчатокоренник майский 201 
Пальчатокоренник пятнистый 

201
Папоротник мужской 294 
Паслен дольчатый 202 
Пастернак посевной 203 
Пастушья сумка 204 
Первоцвет весенний 205 
Первоцвет лекарственный 205 
Первоцвет высокий 205 
Переступень белый 207 
Перец стручковый 208 
Перец однолетний 208 
Пижма обыкновенная 209 
Пихта белая 211 
Пихта европейская 211 
Пихта сибирская 210 
Плаун альпийский 214 
Плаун бараяец 213 
Плаун булавовидный 213 
Плаун годичный 214 
Плаун заливаемый 214 
Плаун сплюснутый 214 
Подбел гибридный 69 
Подбел лекарственный 69 
Подорожник большой 215 
Подорожник ланцетолистный 

217-218
Подорожник блошный 217 
Подсолнечник однолетний 218 
Полынь горькая 219 
Полынь крымская 221 
Полынь обыкновенная 220 
Почечуйная трава 6, 97 
Пустырник пятилопастный 222 
Пустырник сердечный 223 
Пырей ползучий 225

Раковые шейки 95 
Ревень тувгутский 226

Родиола розовая 227 
Роза коричная 291 
Ромашка безъязычковая 161 
Ромашка лекарственная 7, 229 
Ромашка ободранная 7, 229 
Рябина обыкновенная 233 
Рябина черноплодная 55 
Секуринега полукустарнико

вая 234
Синюха голубая 235 
Скополия карниолийская 236 
Скумпия кожевенная 237 
Смородина черпая 239 
Солодка голая 240 
Сосна обыкновенная 241 
Софора японская 243 
Спорынья 245 
Спорыш обыкновеппый 98 
Стальник полевой 246 
Сумах дубильный 238 
Сушеница болотная 247 
Сухоцвет однолетний 248

Тимьян Маршалла 250 
Тимьян обыкновенный 251 
Тимьян ползучий 250 
Тмин обыкновенный 252 
Толокнянка обыкновенная 253 
Тополь черный 255 
Трутовик косотрубчатый 274 
Тыква обыкновенная 258 
Тысячелистник благородный 

259
Тысячелистник обыкновенный 

259
Тысячелистник паннонский 

259
Тысячелистник щетинистый 

259

Укроп душистый 260

Фасоль обыкновенная 261 
Фенхель обыкновенный 262 
Фиалка Китайбеля 264 
Фиалка полевая 264 
Фиалка трехцветная 7, 263

Хвощ нолевой 265 
Хмель обыкновенный 267 
Хрен обыкновенный 270

Цетрария исландская 1,80 
Цикорий обыкновенный 271
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Цмин песчаный 272 
Цмин ЩИТ1СОНОСНЫЙ 272

Чабрец боровой 7, 250 
Чабрец Маршалла 7, 250 
Чабрец ползучий 250 
Чага 274
Чемерица белая 277 
Чемерица Лобеля 276 
Череда трехраздельная 279 
Черемуха обыкновенная 281 
Черника 284 
Чеснок посевной 287 
Чистотел большой 286

Шалфей лекарственный 287 
Шалфей мускатный 289 
Шалфей эфиопский 290

Шиповник коричный 291 
Шиповник майский 291 
Шиповник морщинистый 292 
Шиповник повислый 292

Щавель конский 293 
Щитовник мужской 294

Эвкоммия вязолнстая 297

Яснотка белая 298 
Ятрышники 299 
Ятрышник дремлпк 299 
Ятрышник мужской 299 
Ятрышник пятнистый 299 
Ятрышник широколистный 299 
Ятрышник шлемовидный 299

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УКРАИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИИ

Абрикос звичайний 39 
Авран л1карськпй 40 
Алое деревовидне 45 
Алтея Л1 карська 46 
Амм1 велика 49 
Амм1 зубна 50 
Аморфа кущова 51 
Ан1с звичайний 52 
Арн1ка ripcbKa 53 
Арон1я чорноплщна 55 
Астрагал шерстистокв1тковий 

57

Багно звичайне 58 
Баранець звичайний 60 
Барбарис звичайний 61 
Барв1нок малий 62 
Безсмертки однор1чн1 248 
Белладонна л!карська 67 
Береза бородавчаста 70 
Березовий гриб 274 
Блекота чорна 65 
Боб1вник трилистий 88 
Брусниця 75 
Бузина чорна 77 
Буркун жовтий 107 
Валер’яна лжарська 80

Верон1ка л1карська 89 
Вишня звичайна 91

В1льха клейка 193 
В1льха чорна 193 
Вовчуг польовий 246 
Водяний перець 93 
Волошка синя 85

Гадючник шестипелюстковий 
154

Гарбуз звичайний 258 
Гармала звичайна 92 
Прчак змПний 95 
Прчак перцевий 93 
Прчак почечуйний 97 
Прчак пташиний 98 
Прчиця сарептська 103 
Пркокаштан звичайний 140 
Глечики жовт1 151 
Гл1д кроваво-червоний 75 
Гл1д колючий 72 
Глуха кропива бша 298 
Головатень звичайний 177 
Головатень круглоголовий 177 
Головатень шароголовий 177 
ГорицвН весняний 41 
Topix грецький 197 
Горлянка Лаксмана 120 
Горобина звичайна 233 
Горобина чорнопл1 Дна 55 
Грицики звичайп! 204
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Дельф11пй С1 тчастопл1дний 119 
Дельф1нш плутаний 119 
Дерев1й звичайний 259 
Дивина зал1зняковидпа 142 
Др1оптерис чолов1чий 294 
Дуб звичайний 109 
Дудник л1карський 112 
Дурман звичайний ИЗ 
Дягель л1карський 112

ЕВКОМ1 Я в’язолиста 297

Жовтушник лакф1олевидпий 
117

Жовтушник розлогий 118 
Жовтушник с1руватий 118 
Жост1р проносний 121 
Журавлина чотирипелюсткова 

137
Журавлина болотяна 137 
Журавлина звичайна 137

Зал1зпяк гострок1нцев1ш 130 
Зв1роб1й звичайний 124 
Зозулинц! 299 
Зозулинець плямистий 201 
Золотий KopiHb 227 
Золототисячник зонтичний 128 
Золототисячпик малий 128 
1сландський «мох» 180

Калина звичайна 134

Капуста городня 136 
Квасоля звичайна 261 
Кмин звичайний 252 
Конвал1я звичайна 155 
Конопл! HociBHi 139 
Кор1андр пос1вний 141 
Кремена г!бридна 69 
Кремона Л1карська 69 
Kpin пахучий 260 
Кропива дводомна 144 
Крушина ламка 147 
Кульбаба л1карська 189 
Кукурудза звичайна 153

Лабазник шестипелюстковнй 
154

Латаття б1ле 152 
Лепеха звичайна 43 
Лимонник китайський 161 
Л1шнця волотиста 136 
Лина серцелиста 163

Лопух великий 164 
Льон звичайний 160 
Любка дволиста 167

Мак дикий 167
Мак снотворний ол1йпий 168 
Малина звичайна 169 
Марена красильна 170 
Материнка звичайна 115 
Мати-й-мачуха 172 
Мигдалъ звичайний 176 
Мильпянка л1карсы<а 181 
Морква nociBHa 178 
Мучниця звичайна 253 
М’ята перцева 182 
М’ята холодна 182

Наг1дки л1карськ1 187 
Наперстянка великокв1ткова 

184
Наперстянка пурпурова 185 
Наперстянка шерстиста 186

Обл1пиха крушиновидна 188 
Олеандр звичайний 192 
Оман високий 105 
Омела б1ла 195 
Осока парвська 199 
Осока Горбова 199 
Остудник голий 104

Напороть чолов1ча 294 
Пасл1Н часточковий 202 
Пастернак пос1вний 203 
Первоцв1т весняний 205 
Первоцв1т л1карський 205 
Переступень б!лий 207 
Перець стручковий 208 
Перець однор1чний 208 
Перстач прямостоячий 158 
Перстач ср1блястмй 159 
П1вники болотян! 133 
Пижмо звичайне 209 
Пир1й повзучий 225 
П1зноцв1т ociHHiri 64 
Плауп баранець 60 
Плаун булавовидний 213 
П1дб1л г1бридний 69 
Подорожник В6 Л1 ЛКИЙ 215 
П1дб1л звичайний 69 
Полин г1ркий 219 
Полин звичайний 220 
Полин кримськиш 221
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Рев1 Нь тангутський 226 
Р1жки 245 
Родюла рожева 227 
Родовик лшарський 146 
Ромашка без’язичкова 161 
Ромашка лшарська 229 
Рутвиця мала 86 
Рутка л1карська 116

Секуринега кущиста 234 
Синюха голуба 235 
Скопол1я корп1ол1йська 236 
Скумп1 я звичайна 237 
Смовдь руська 101 
Смородина чорна 239 
Собача кропива п’ятилопатева 

222
Солодка гола 240 
Соняшник однол1тн1й 218 
Сосна звичайна 241 
Софора японська 243 
Спориш звичайний 98 
Суниц! л1сов1 126 
Сухоцв1т болотяний 247

Тим’ян звичайний 251 
Тирлич жовтий 99 
Тополя чорна 255

Фенхель звичайний 262 
Ф1алка трикол!рна 263

Хвощ польовий 265 
Хмьль звичайний 267 
Хр!н звичайний 270

Цибуля городня 166 
Цикор1й дикий 271 
Цмип П1сковий 272

Часник 287 
Чаполоч пахуча 132 
Чебрець боровий 250 
Чемериця Лобел1йова 276 
Чемерник червонуватий 179 
Череда трирозд1льна 279 
Черемха звичайна 281 
Чистот1л звичайний 286 
Чорниця 284

Шавл!я л1карська 287 
Шавл!я мускатна 289 
Шавл1я ефшпська 290 
Шипшива траввева 291 
Шипшина корпчыа 291

Щавель к1вський 293 
Щитник человечий 294 
Яловець звичайний 174 
Ялиця сиб1рська 210 
Ялиця европейська 211

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Abies alba Miller 211 
Abies sibirica Ledeb. 210 
Achillea millefolium L. 259 
Achillea nobilis L. 259 
Achillea pannonica Scheele 259 
Achillea setaceae Waldst. et 

Kit. 259
Acorus calamus L. 43 
Adonis vernalis L. 41 
Aesculus hippocastanum L. 140 
Ajuga Laxmanni (L.) Benth. 

120
Aloe arborescens Miller 45 
Allium сера L. 166 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

193
Althaea officiaalis L. 46

Ammi visnaga L. 50 
Arami majus L. 49 
Amorpha fruticosa L. 51 
Amygdalus communis L. 176 
Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 299
Anethum graveolens L. 260 
Angelica archangelica L. 112 
Anisum vulgare Gaertn. 52 
Archangelica officinalis Hoffm. 

112
Arctium lappa L. 164 
Arctium tomentosum Miller 166 
Arctostaphylos uva-ursi L. 253 
Arraeniaca vulgaris Lam. 39 
Arraoracia rusticana (Lam.) 

Gaertn. 270
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Arnica monlana L. 53 
Aronia melanocarpa (Michx.) 

Elliot. 55
Artemisia absinthium L. 219 
Artemisia austriaca Jacq. 219 
Artemisia taurica Willd. 221 
Artemisia vulgaris L. 220 
Astragalus dasyanthus Pallas 

57
Atropa belladonna L. 67

Berberis vulgaris L. 61 
Betula alba L. 71 
Betula borysthenica Klokov 71 
Betula humilis Schrank 71 
Betula pendula Roth. 70 
Bidens tripartita L. 279 
Brassica juncea (L.) Czern. 103 
Brassica oleraceae L. 136 
Brionia alba L. 207

Calendula officinalis L. 187 
Cannabis sativa L. 139 
Capsella bursa pastoris L. 204 
Capsicum annuum L. 208 
Carex brevicollis DC. 199 
Carum carvi L. 252 
Centaurea cyanus L. 85 
Centaurium minus Moench 128 
Centaureum pulchellum 

(Swartz.) Druce 128 
Centaurium umbellatum Gilib. 

128
Cerasus vulgar! Miller 91 
Cetraria islandica (L.) Ach. 180 
Chelidonium majus L. 286 
Cichdrium intybus L. 271 
Claviceps purpurea Tul. 245 
Colchicura autumnale L. 64 
Convallaria majalis L. 155 
Coriandrum sativum L. 141 
Cotinus coggygria Scop. 237 
Crataegus oxycantha L. 72 
Crataegus sanguinea Pallas 75 
Crataegus ucrainica A. Pojark 

73
Cucurbita pepo L. 258 
Dactylorhiza maculata (L.) Son 

201
Dactylorhiza majalis (Reichh) 

Hunt, et Summerhayes 201 
Datura stramonium L. 113 
Daucus sativus 178 
Delphinium confusum M. Pop.

Delphinium dictyocarpum DC. 
119

Delphinium elatum L. 120 
Digitalis grandiflora Miller 184 
Digitalis lanata Ehrh. 186 
Digitalis purpurea L. 185 
Diphasium alpinum (L.) Rothm. 

214
Diphasium complanatum (L.) 

Rothm 214
Dryopteris filix mas (L.) Schott. 

294

Echinops ritro L. 177 
Echinops sphaerocephalus L. 177 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski 225
Equisetum arvense L. 265 
Erysimum canescens Roth. 118 
Erysimum cheiranthoides L. 117 
Erysimum diffusum Ehrh. 118 
Eucomniaulmoides Oliv. 297

Filipendula hexapetala Gilib. 
154

Foeniculum officinale All. 262 
Fragaria vesca L. 126 
Frangula alnus Miller 147 
Fumaria officinalis L. 116

Gentiana lutea L. 99 
Gentiana punctata L. 101 
Glycyrrhiza glabra L. 240 
Gnaphalium uliginosum L. 247 
Gratiola officinalis L. 40 
Gymnadenia conopsea (L.) R. 

Br. 300
Gypsophila paniculata L. 136

Helianthus annuus L. 218 
Helichrysum arenarium (L.) 

Moench. 272
Helichrysum corymbiforme Opp 

ex Katina 273—274 
Helleborus purpurascens Waldst. 

et Kit. 179
Herniaria glabra L. 104 
Herniaria polygama J Gay 104 
Hierochloe odorata (L.) Wachl. 

132
Hyosciamus-agrestis Kit. 66 
Hyosciamus niger L. 65 
Hypericum perforatum L. 124

119

316



Hyppophae rhamnoides L. 188 
Humulus lupulus L. 267 
Hupezia selago (L.) Bernh. ex 

Schrank el Mart. 60 
Huperziaceae 60

Inonotus obliquus (Fr.) Pilat 
274

Inula helenium L. 105 
Iris pseudacorus L. 133 
luniperus communis L. 174 
luglans regia L. 197

Lamium album L. 298 
Ledum palustre L. 58 
Leonurus cardiaca L. 223 
Leonurus quiquelobatus Gilib. 

222
Lepidotheca suaveolens 

(Pursch.) Nutt. 161 
Linum usitatissium L. 160 
Lycopodiella inundata (L.) 

Hokb. 214
Lycopodium alpinum L. 214 
Lycopodium annotinum L. 214 
Lycopodium clavatum L. 213 
Lycopodium complanatum L. 

214
Lycopodium inundatum L. 214 
Lycopodium selago L. 60

Matricaria chamomilla auct. 229 
Matricaria matricarioides (Less) 

Porter et Britton 161 
Matricaria recutita L. 229 
Melilotus altissimus Thuill 110 
MeUlotus officinalis (L.) Pallas 

107
Mentha piperita L. 182 
Menyanthes trifoliata L. 88

Nerium oleander L. 192 
Nuphar luteum (L.) Sibth. et 

Smith. 151
Nymphaea alba L. 152 
Nymphaea Candida C. Presl 153 
Nymphaea minorifolia (Simon- 

kai)
Wissjlina 153

Ononis arvensis L. 246 
Orchs 299
Orchis latifolia L. p.p. 201 
Orchis maculata L. 201 
Orchis mascula L. 299

Orchis militaris L. 299 
Orchis morio L. 299 
Origanum vulgare L. 115 
Oxycoccus palustris Pers. 137 
Oxycoccus quadripetalus Gilib. 

137
Padus racemosa (Lam.) Gilib. 

281
Papaver rhoeas L. 167 
Papaver somniferum L. 168 
Pastinaca sativa L. 203 
Peganum harmala L. 92 
Petasites hybridus (L.) Gaertn 

69
Peucedanum ruthenicum Bieb. 

101
Phaseolus vulgaris L. 261 
Phlomis pungens Willd. 130 
Pinus sylvestris L. 241 
Plantago lanceolata L. 217 
Plantago major L. 215 
Plantago psyllum L. 217 
Platanthera bifolia (L.) Rich. 

167
Platanthera chlorantha Gust. 

167
Polemonium coeruleum L. 235 
Polygonum aviculare L. 98 
Polygonum bistorta L. 95 
Polygonum hydropiper L. 93 
Polygonum persicaria L. 97 
Populus nigra L. 255 
Potentilla argentea L. 159 
Potentilla erecta (L.) Hampe 

158
Primula officinalis (L.) Hill 205 
Primula veris L. 205 
Prunus stepposa Kotov 174

Rhamnus cathartica L. 121 
Rhamnus frangula Miller 147 
Rheum tanguticum Maximovich 

226
Rhodiola rosea L. 227 
Rhus coriaria L. 238 
Ribes nigrum L. 239 
Rosa cinnamomea L  291 
Rosa majalis J Hermann 291 
Rosa pendulina L. 292 
Rosa rugosa Thunb. 292 
Rubia tinctoria L. 170 
Rubus idaeus L. 169 
Rumex cofertus Willd. 293
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Salvia aethiopis L. 290 
Salvia officinalis L. 287 
Salvia sclarea L. 289 
Sambucus nigra L. 77 
Sanguisorba officinalis L. 146 
Saponaria officinalis L, 181 
Schizandra chinensis (Turcz.) 
Baill. 161
Scopolia carniolica Jacq. 236 
Securinega sufruticosa (Pallas) 

Rehd. 234
Solanum laciniatum Ait. 202 
Sorbus aucuparia L. 233 
Sophora japonica L. 243

Tanacetura vulgare L. 209 
Taraxacum officinale Webb et 

VVigg 189
Thalictrum minus L. 86 
Thymus marschallianus VVilld. 

250
Thymus serpyllum L. 250 
Thymus vulgaris L. 251 
Tilia cordata Miller 163 
Tilia platiphyllos Scop. 163 
Tilia tomentosa Moench 163 
Tussilago farfara L. 172

Urtica dioica L. 144

Vaccimium myrtillus L. 284 
Vaccinium oxycoccus L. 137 
Vaccinium uliginosum L. 282 
Vaccinium vitis-idaea L. 75 
Paleriana anguslifolia Tausch. 

80

Valeriana collina Wallr. 80 
Valeriana exaltata Mikan 80 
Valeriana Grossheimii Worosch. 
80
Valeriana nitida Kreyr 80 
Valeriana officinalis L. s. I, 80 
Valeriana rossica P. Smirn. 80 
Valeriana samhucifolia Mikan 

80
Valeriana stolonifera Czern. 80 
Valeriana lanaitica Worosch. 80 
Veratrum album L. 276—277 
Veratrum lobelianum Bemh. 276 
Verbascum densiflorum Bertol. 

143
Verbascum phlomoides L. 142 
Verbascum speciosum Schrad. 

143
Verbascum thapsiforme 

(Schrad.) Soo 143 
Verbascum thapsus L. 143 
Veronica officinalis L. 89 
Viburnum opulus L. 134 
Vinca herbaceae Waldst. et Kit. 

63, 64
Vinca minor L. 62 
Viola arvensis Murray 264 
Viola kitaibelliana R. et Schul

tes 264
Viola tricolor L. 263 
Viscum album L. 195

Zea mays L. 153
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