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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Настоящая книга содержит указания по сбору 
лекарственных растений в природе, определению их 
свойств в лаборатории и разведению некоторых из 
них на школьном учебно-опытном участке. Авторы 
использовали результаты своей многолетней работы 
в школе с кружками юных натуралистов. Книга, 
предназначена для преподавателей биологии и химии 
средней школы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Переход к политехническому обучению и перестройка 
преподавания биологии на основах передового мичурин
ского учения изменили содержание и методы работы 
учителя-биолога. 

Большое место в учебно-воспитательном процессе за
няли в настоящее время внеурочные работы учащихся в 
лаборатории, уголке живой природы, дома, на школьном 
учебно-опытном участке, на экскурсиях в колхозы, сов
хозы, в природу. 

Широкое распространение получили и внеклассные 
занятия в виде работ юннатских кружков, проведения 
Дня леса, Недели сада, Дня птиц и других мероприятий, 
не связанных непосредственно с уроками и не ограничен
ных программным материалом занятий. 

Кружок юных натуралистов по глубине своего педа
гогического влияния на учащихся занимает среди вне
классных занятий видное место. Преподавателями, при
ступающими к организации внеклассных кружковых за
нятий, должны быть обстоятельно продуманы содержа
ние, план, тематика и методы предстоящей работы и точ
но учтены те конкретные возможности, которые смо
гут быть представлены школой. 

Содержание работ в юннатском кружке может носить 
весьма разнообразный характер в зависимости от ряда 
условий, прежде всего от возраста и подготовки учащих
ся, от окружающей школу природы, особенностей мест
ного сельскохозяйственного производства, материальной 
базы школы (наличие кабинета биологии, уголка живой 
природы, школьного участка и пр.) и, наконец, от инте
ресов и подготовки самого руководителя кружка. Таким 
образом, в данном отношении возможны самые разно
образные варианты. Дело каждого преподавателя в от-
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дельности учесть эти условия при обдумывании содержа
ния и плана работы. 

Весьма полезным и доступным материалом, вклю
чающим в себя ряд ценных объектов, пригодных для раз
личных наблюдений и опытов, являются лекарственные 
растения. 

Их изучение может с успехом осуществляться в угол
ке живой природы, на школьном учебно-опытном участке 
и на экскурсиях в природу. 

Лекарственные растения важны для человека не ме
нее, чем зерновые, овощные, кормовые и технические ра
стения. 

Из сырья лекарственных растений на заводах выраба
тываются различные медикаменты для лечения болезней 
человека, а также средства ветеринарного значения. 

Еще на ранних этапах развития человеческого обще
ства люди стремились определить полезные и вредные 
для здоровья человека растения. По мере развития чело
вечества развивалась и культура, возникла и постепенно 
совершенствовалась медицинская наука. 

В течение долгого времени использовались только ди
корастущие лекарственные растения. 

По мере уплотнения населения и развития земледе
лия целинные земли превратились в культурные поля, 
на которых многие дикорастущие лекарственные расте
ния произрастать не могут. 

В начале X V I I I века в нашей стране стали возделывать 
на культурных полях лекарственные растения.. Петр Пер
вый закупил в Голландии разных лекарственных растений 
и привез их в Петербург. Таким образом в 1711 году в 
Петербурге образовался так называемый «Аптекарский 
огород», реорганизованный впоследствии в Ботанический 
сад. В то время в Ботаническом саду лекарственные ра
стения разводились лишь с научной целью. 

На обширных просторах лесов, лугов и степей в на
шей стране росли многие лекарственные растения, но за
водов, на которых изготовлялись бы медикаменты и пар
фюмерные товары, в то время в России не было. В те 
времена собиравшиеся дикорастущие лекарственные ра
стения продавались за границу как сырье, а оттуда в 
нашу страну привозили готовые медикаменты и всевоз
можные парфюмерные товары. 
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В настоящее время в Советском Союзе имеются заво
ды, на которых изготовляются медикаменты и парфю
мерные товары. Многие вещества, добывавшиеся раньше 
из растении, теперь готовятся синтетически на химико-
фармацевтических заводах. Но есть целый ряд лекарст
венных веществ, которые до сих пор нельзя получать по
мимо определенных растений. 

Учитывая это обстоятельство, многие колхозы и сов
хозы, а также школы создают специальные питомники 
лекарственных растений. Семена, собранные в этих пи
томниках, используются для разведения лекарственных 
растений на больших площадях. 

Организация школьного -питомника лекарственных 
растений преследует три цели: привлечение учащихся к 
общественно-полезному труду, расширение их знаний по 
биологии растений, а также оказание помощи государст
ву в важном деле охраны здоровья трудящихся. 

В данном руководстве затронуты вопросы, касающие
ся организации, содержания и постановки внеклассной 
юннатской работы с лекарственными растениями на 
экскурсиях в природу, на занятиях в лаборатории и на 
школьном учебно-опытном участке, а также методики 
сбора лекарственного сырья для сдачи на заготовитель
ный пункт. 



ИЗУЧЕНИЕ И СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИИ 
В ПРИРОДЕ 

1. Подготовка *к экскурсиям. Снаряжение 

Экскурсии и походы в природу с юннатами школы 
или летнего пионерского лагеря в целях изучения, поис-
коп и заготовок лекарственных растений, включающие в 
себя элементы целенаправленной практической работы, в 
значительной мере приближают школьное преподавание 
биологии к задачам сельского хозяйства. 

Среди лекарственных растений нет таких, которые не 
представляли бы собой интереса в целях использования 
их для наблюдений и опытов. Они принадлежат к раз
ным систематическим группам, многие из них — харак
терные представители экологических типов с ярко выра
женной приспособленностью к среде обитания (ксерофи
ты, гигрофиты, гидрофиты, автотрофные, олиготрофные 
виды, солнечные, теневые формы и пр.); многие предста
вители разных систем жизненных форм с весьма ориги
нальными морфологическими и биологическими особен
ностями; есть среди них и так называемые комплексные 
виды, богатые содержанием не только целебных, но и це
лого ряда других полезных веществ. 

Если же принять во внимание, что знакомство с ле
карственными растениями может быть органически увя
зано с привлечением учащихся к выполнению обществен
но-полезных работ по сбору лекарственного сырья, то 
лекарственные растения в качестве объектов для изуче
ния на внеклассных занятиях по ботанике имеют и неко
торые свои преимущества. 

Экскурсии в природу с кружком юннатов для изуче
ния, а затем и заготовки лекарственных растений должны 
проводиться неоднократно — несколько раз в сезон. 
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Вначале организуются походы, на которых проводят
ся общие рекогносцировочные маршрутные и отчасти ста
ционарные исследования растительности и флоры тех 
мест, где вспоследствии предполагается проводить дли
тельные наблюдения, сбор и заготовку обладающих це
лебными свойствами видов, а затем походы для повтор
ных наблюдений и сборов лекарственного сырья. 

Как и каждая другая экскурсия, экскурсии в природу 
для общего знакомства с растительностью и флорой мест 
будущей работы, а также экскурсии для сбора полез
ных растений требуют определенной подготовки. 

Прежде всего, проектируя первые экскурсии, учи
тель должен заблаговременно побывать па том месте, ко
торое предполагается посещать с учащимися, ознако
миться по возможности подробно с его флорой и расти
тельностью, с местонахождением и расположением от
дельных фитоценозов, или растительных группировок, вы
явить виды растений, интересные в биологическом отно
шении, имеющие лекарственное значение, и, наконец, на 
основании добытых сведений наметить общий план мар
шрута: направление, места остановок для объяснений, 
наблюдений, сбора материала и других работ учащихся, 
а также для отдыха и вводной и обобщающей бесед. 

На основе добытых сведений намечается план и со
держание предшествующих экскурсиям занятий и бесе
ды. Па них учащимся дается разъяснение о цели экскур
сии, распределяются задания между отдельными участни
ками похода. Помимо других вопросов, в беседе должно 
быть уделено внимание некоторым из числа подлежащих 
изучению и сборам лекарственных растений: их морфо
логическим признакам, тесно связанным с условиями 
жизни, их биологии, использованию в лечебных целях, а 
также и методам распознавания полезных растений в по
левой обстановке. 

В конце занятий каждому участнику экскурсий или 
каждому звену, если работа будет выполняться звенья
ми, вручается план работы, где указано, что и на каких 
объектах следует наблюдать, что, как и в каком количе
стве должно быть собрано для гербария или лаборатор
ных занятий, что следует записать в дневник или поме
тить в блокноте, к чему и как составить этикетки. 

При подготовке к походу необходимо позаботиться и 
о соответствующем снаряжении. 
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На экскурсиях, имеющих своей задачей ознакомление 
учащихся с лекарственными растениями, и сборах для со
ставления гербариев и лабораторных занятий по изуче
нию их полезных свойств, определению и монтажу в по
собия, требуется (кроме общего туристского снаряже
ния) примерно то же, что и на других ботанических эк
скурсиях. 

К необходимым предметам снаряжения относятся: 
Ботаническая (гербарная) папка с сушильной бума

гой для закладывания растений. В наиболее простом 
виде она представляет собой два листа плотного кар
тона размером 52X35 см или 45X30 см с продернутой 
через разрезы широкой^тесьмой, позволяющей их стяги
вать. Для ношения папки через плечо или за спиной к 
одному листу картона прикрепляется тесьма или ремень. 
За неимением картона его заменяют фанерой. Чтобы пре
дохранить папку от сырости или намокания во время дож
дя, ее надо обтянуть не пропускающей воду материей или, 
наконец, просто вкладывать в сшитый из того же непромо
каемого материала чехол. Сушильной бумагой для закла
дывания растений может служить любая непроклеенная 
бумага: серая оберточная, пропускная, фильтровальная 
или газетная. Все листы сушильной бумаги должны быть 
одного размера и формата — чуть меньше, чем папка, и 
одинаково складываться. Кроме того, в папке желательна 
заставка из плотной бумаги для вкладывания ее между 
занятыми и свободными гербарными листами. 

Копалка для извлечения подземных частей растений 
(корней, корневищ, клубней, луковиц). В качестве ко
палки годна всякая небольшого размера лопатка или 
совок. Наиболее удобен так называемый прямой лодоч
ный совок из цельного куска стали с длинным и несколь
ко вогнутым (в виде лодочки) лезвием; за отсутствием 
лопатки или совка копалкой может служить широкая 
стамеска с косым острием (обычные огородные совки не 
годны, так как они очень непрочны и скоро ломаются). 

Складной перочинный нож или за неимением его 
кривой садовый, финский или охотничий нож для среза
ния частей растений. 

Пачка нарезанной белой бумаги или средних разме
ров чековая книжка, или отрывной блокнот для эти
кеток. 
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Записная книжка размером 12X18 см для разных: 
записей, отметок, схем, зарисовок. 

Карандаш (нечернильный), имеющей снаружи свет
лую (белую или светложелтую) окраску, делающую, его 
хорошо заметным в траве. 

Наспинный мешок (рюкзак) или какая-нибудь сум
ка, в которую складываются мелкое оборудование, про
визия и пр. 

Перечисленными предметами снаряжения исчерпы
вается список основных принадлежностей, необходимых 
для сбора растений и для составления гербария. 

Кроме этого, полезно иметь при себе складную кар
манную лупу, мешочки для сбора плодов и семян, а при 
дальних экскурсиях также компас, подробную карту ме
стности и непромокаемый, приспособленный к ношению 
через плечо мешок в 30 см высотой и 40 см шириной 
для помещения в него собранных растений, в тех слу
чаях, когда по каким-либо причинам невозможна непо
средственная укладка их в папки. 

Если предстоит собирать погруженные в воду расте
ния ьодоемов, необходимо захватить с собой и драгу 
или кошки — якорьки, прикрепленные к веревке соответ
ствующей длимы (кошки забрасываются с берега'или 
с лодки на дно водоема и волокутся по нему, вытаскивая 
зацепивииеся растения). 

На тот случай, когда по тем или иным причинам; 
(сильный ветер, дождь, недостаточное количество вре
мени и пр.) производить укладку собранных растений в 
папку на месте сбора невозможно, необходимо иметь при 
себе упомянутый выше непромокаемый резиновый-, или 
клеенчатый мешок. Для сбора частей деревьев и кустар
ников, как и для сбора других ботанических объектов, 
наиболее подходящ мешок размером 40X30 см, снаб
женный свисающим па его переднюю сторону клапаном. 
К углам верхнего края мешка прикрепляется ши
рокая тесьма или ремень для ношения его через плечо. 
Помещенные в такой мешок растения сохраняются в 
свежем виде довольно долго. Однако чем дольше ос
таются растения в мешке, тем больше опасность их увя
дания. Поэтому при первой возможности их следует^ пе
реложить в папку или сушильный пресс. 

Если в походной обстановке предполагается провести 
распознавание полезных растений из числа встреченных 
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незнакомых видов, то к указанным предметам снаряже
ния, смотря по тому, какие именно предстоят работы, 
следует добавить соответствующие реактивы, посуду — 
несколько пробирок, фильтровальную бумагу и какой-
нибудь из определителей растений. 

2. Экскурсии для ознакомления с растительностью 
и флорой района 

На первых экскурсиях руководитель знакомит уча
щихся с местом работ, фиксируя внимание на интерес-
пых, ь смысле их биологических особенностей или прак
тического использования, видах растений, а также и на 
приуроченных к условиям данной местности фитоцено-
нах, отдельных ассоциациях и растительных группиров
ках. На этих же экскурсиях учащиеся приобретают и 
некоторые навыки самостоятельной натуралистической 
работы и полевой обстановке. 

На цервой экскурсии проводится краткая беседа 
(куда, помимо остального, входит и технический и орга
низационный инструктаж), а затем совместное с учащи
мися беглое маршрутное обследование местности. На 
этих занятиях, включающих и некоторые работы эколо
гического порядка, руководитель должен иметь целью, с 
одной стороны, дополнить, расширить и углубить зна
ния учащихся, с другой — вызвать у них интерес к пред
стоящим самостоятельным работам в природе, подгото
вить их к ним и обеспечить осмысленное отношение к 
выполнению заданий. Конечно, план, содержание и ме
тоды работы на этих первых посещениях природы не 
могут быть во всех случаях одинаковыми. 

В зависимости от целого ряда условий, от обстанов
ки, в которой протекает работа, здесь возможны разно
образные варианты. Решение этого вопроса принадле
жит учителю. 

На такого рода вводных экскурсиях в обычных слу
чаях имеют место краткие беседы, сопровождающиеся 
показом соответствующих объектов, и первые неболь
шие маршрутные и стационарные исследования, кото
рые в основном включают в себя инструктаж, знакомст
во с объектами окружающей природы и первые упраж
нения участников экскурсии, направленные к выработке 
умения ориентироваться в природе, наблюдать ее яв
ления. 



В беседе уделяется внимание фитоценозам и ассо
циациям той местности, где предстоит работа по наблю
дениям и сбору лекарственных растений, микроклимату 
(свет, тепло, влага) и почве (влага, питательные веще
ства), как элементам среды, составляющим единство 
растений и условий жизни, а также и внешним факто
рам, как, например, механическому составу почвы, 
рельефу местности, животному миру. Внимание экскур
сантов обращается на ярусное расположение растений 
фитоценоза, а также па распределение во времени раз
вития его компонентов (весенняя, летняя, осенняя фло
ра), в результате чего растительные сообщества в раз
ное время года имеют разный вид или так называемый 
аспект. Отдельно затрагивается вопрос о культурном 
режиме ассоциаций. Ориентируясь на растительные со
общества, отмечаются господствующие виды — - доми
нанты, определяющие структуру фитоценозов, и, нако
нец, фиксируется внимание па том, что каждое расти
тельное сообщество лишь в некоторых пределах времени 
устойчиво, что оно, как и все в природе, подвержено 
изменениям и рано или поздно уступает место другому 
сообществу. 

Далее, па той же экскурсии или при следующем по
сещении природы переходят к ознакомлению учащихся 
с отдельными видами, произрастающими в районе экс
курсии, и с простейшими методами маршрутных иссле
дований. 

При знакомстве с отдельными представителями фло
ры внимание уделяется главным образо.м их морфологи
ческим и экологическим особенностям и использованию 
их в практической деятельности людей. Особенности 
строения исследуются самими учащимися; экология и 
применение растений в практике, в частности использо
вание их в официальной и народной медицине, осве
щаются руководителем в беседе. Между прочим, со мно
гими лекарственными и ядовитыми растениями связаны 
предрассудки, бытующие до сих пор и среди молодежи. 
Они нередко обнаруживаются на экскурсиях, в беседах 
с учащимися. В таких случаях необходимо вскрывать 
абсурдность суеверий, выявляя перед учащимися их несо
стоятельность, на ярких примерах показать им, что всяко
го рода суеверия и религиозные предрассудки, вера в 
таинственное и воображаемое держатся на невежестве, 



на незнании природы и неумении понять и объяснить ее 
законы. 

Как уже сказано выше, на данном этапе работы ру
ководитель знакомит участников экскурсии лишь с неко
торыми из лекарственных растений, представленных в 
районе похода. Это не случайно, ибо в дальнейшем ор
ганизуется самостоятельная работа учащихся по выяв
лению, поискам, определению и изучению свойств имею
щихся здесь лекарственных растений. 

Далее, после того как учащиеся запаслись сведения
ми о некоторых лекарственных растениях, они совмест
но с руководителем и под его непосредственным наблю
дением приступают к первым маршрутным исследова
ниям местности, в задачи которых входит установление 
связи между растительностью, рельефом и почвой, выяв
ление фитоценозов, ассоциаций, определение наличия в 
них лекарственных растений, учет их запасов. 

Места произрастания интересных видов лекарствен
ных растений изучаются более подробно при помощи за
кладывания пробных площадок, где подсчитываются за
пасы лекарственных трав, устанавливаются размеры за
нимаемой ими площади, их обилие, урожайность. В на
меченных при маршрутных исследованиях пунктах впо
следствии ведутся регулярные наблюдения за разными 
фазами развития растений. 

Определение площадей, занимаемых лекарственным 
растением, производится обычно простыми методами при 
помощи рулетки, или веревки с узлами, или путем проме
ров шагами. Запасы видов лекарственных растений реги
стрируются при помощи пробных однометровых, отме
ченных связанными шнуром колышками площадок, зало
женных на разных местах участка. На этих пробных пло
щадках производится подсчет нужных видов растений. 
Сумма подсчитанных экземпляров со всех пробных пло
щадок, деленная на число площадок, дает среднее ариф
метическое для отдельных видов растений на участке и 
позволяет судить о их встречаемости, урожайности и о 
размерах возможных сборов сырья в намеченном районе. 

Количество или обилие лекарственных растений того 
или иного вида устанавливается на глаз; полученные на 
основании глазомерной оценки данные заносятся в таб
лички дневника, где отмечается также и фаза развития, 
в которой пребывало растение во время обследования. 
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Степень обилия отмечается сокращенно: оч. об. — очень 
обильно, об. — обильно; изр. — изредка, р. — редко, 
гд. — единично. Фазы развития — также сокращенно или 
условными значками. 

Табличка для записи обилия и фаз развития растений 

№ Дата Название вида Фаза 
развития О билие Примечание 

1 З/УП Водяной перец В полном оч. об. 
(фон) 

Господствую
щий вид в 

ассоциации 

'2 3,-УП Череда трех-
раздел ьная 

Рас цветает изр. Небольшие 
группы близ 
уреза воды 

3 З/УН Валериана ле
карственная 

В полном 
цвету 

ед. Два экземпля
ра 

На этом заканчиваются вводные экскурсии, носящие в 
общем инструктивный характер. Учащиеся, получив не
которое представление о флоре и фитоценозах раститель< 
иого покрова местности, а также первичные навыки нату
ралистической работы, могут теперь перейти к выполне
нию заданий—к самостоятельным поискам лекарственных 
растений, к наблюдениям за ними, исследованиям их 
свойств и сборам для гербария. Роль учителя сводится в 
дальнейшем к общему руководству работой всей группы 
в целом, к наблюдениям за работой каждого отдельного 
участника похода (или каждого звена) и к оказанию свое
временной помощи в случаях возникновения каких-либо 
недоуменных вопросов. 

3. Планы изучения отдельных видов лекарственных 
растений и растительных сообществ 

В природе можно изучать как отдельные виды расте
ний, так и совокупность растений, слагающих вместе то 
или иное закономерное сочетание или фитоценоз. Однако, 
как показывает опыт работы, для учащихся средней шко
лы более доступным является изучение жизни отдельных 
видов растений. Исходя из этих соображений, работы по 
изучению жизни двух, трех отдельных видов растений 
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включаются в систему работ в природе как обязательные 
для каждого участника походов и экскурсий, а наблюде
ния жизни фитоценозов — как работы факультативного 
порядка; их проводят отдельные, изъявившие желание 
учащиеся. 

Как в том, так и другом случае наблюдения должны 
выполняться по плану, который вручается каждому перед 
началом работы. Эти планы фиксируют основное внима
ние учащихся на выявлении единства строения, развития 
и жизни растений (в данном случае из числа лекарствен
ных) и окружающих их условий существования. 

Приводим общие планы изучения отдельных видов, 
растений и сообществ, рассчитанные на стационарные на
блюдения при неоднократных посещениях природы и хо
рошо подготовленных учащихся старшего возраста. Это— 
планы-максимум; для учащихся V и V I классов они долж
ны быть, разумеется, упрощены. 

П р и м е р н ы й п л а н и з у ч е н и я о т д е л ь н ы х 
в и д о в р а с т е н и й 

/ Общие данные. 
1. Название вида —род, вид (русское и латинское). 
2. Семейство. 
3. Местонахождение (область, район). 
4. Дата наблюдений. 
Я . Морфологические особенности вида. 
1. Строение подземных органов. Корневая система — 

стержневая, мочковатая; направление роста, глубина за
легания (длина), присутствие микоризы или клубеньков. 
Корневища — их длина, расположение в почве. 

2. Долговечность растения (одно-, дву-, многолетник). 
3. Форма стебля, ветвление; образование боковых по

бегов. 
4. Листорасположение, форма верхушечных, средних 

и низовых листьев; мозаика листьев. 
5. Строение цветка; соцветия. 
6. Различия в строении экземпляров данного вида иг 

разных местообитаний (выросших при разных условиях). 
///. Местообитание вида. 
1. Краткая общая характеристика. 
2. Микроклиматические условия. 
а) Освещенность места (слабая, средняя, сильная). 
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б) Температура (колебания ее в разное время суток).-
в) Влажность воздуха. 
г) Сила ветра. 
3. Почва и материнская порода. 
а) Почва: слои почвы, горизонты, мощность их, меха

нический состав (по глазомерному определению), цвет 
почвы, влажность; содержание гумуса, содержание изве
сти; 

б) материнская порода и ее основные свойства; 
в) наличие деятельности роющих животных (червей,, 

личинок насекомых и пр.); 
г) виды, с которыми совместно произрастает изучае

мый вид (перечисление представленных наиболее обиль
но) ; 

д) влияние на данный вид деятельности человека; вы
рубка, выжигание, облесение, осушение, выкашивание, 
вытаптывание, удобрение, перепахивание, стравливание 
скотом. 

IV. Данные фенологии. 
V. Размножение. 
1. Вегетативное размножение (имеется или нет) — 

размножение при помощи корневищ, отпрысков и др. 
2. Семенное размножение. 
а) Опыление (какие насекомые посещают цветки 

растения); 
б) характеристика (описание) плодов и семян; среднее 

количество семян в плоде и образуемых целым растением; 
приспособление плодов или семян к распространению. 

VI. Вредители и паразиты растений. 
1. Какие насекомые вредят растению. 
2. Какие части повреждаются (характеристика по

вреждений, галлы и пр.). 
3. Болезни растения. 
VII. Химический состав частей растений 

(выясняется на лабораторных занятиях). 
1. Состав золы. 
2. Запасные питательные вещества. 
3. Лекарственные вещества (алкалоиды, дубильные ве

щества и пр.). 
VIII. Применение растений в народном быту (по опро

су местных жителей). 
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Материал из блокнота работавшей по изучению видов растений, 
юннатки 9 кл. Лены Б. 

1. 1. Зверобой обыкновенный (3. пронзаавый, Заячья кровь). 
2. Сем. Зверобойные — СпйШегае. 
3. Московская обл. Солнечногорский р-н, окрестности оз. Сенеж. 
4. 12 июля 1953 г. 
I I . К Растение имеет корневище с малиново-красными подземиы-

«ми побегами. 
2. Многолетник. 
3. Стебель прямостоящий 35—65 см вые ; цилиндрический, в верх

ней части ветвистый, внизу несколько деревянистый, голый. 
4. Листья супротивные, сидячие, простые, цельнокрайные, б. или 

м. эллиптические или яйцевидные до 3—3,5 см дл., двуцветные, с 
черными точками и прозрачными железками. 

5. Цветни в щитковидной метелке, правильные, двуполые, золо
тисто-желтые; чашелистиков й лепестков по 5, пестик 1, тычинок мно
го. Плод — коробочка. 

6. ' На сухой бесплодной почве растения мельче, стебель ие вет
вится. 

I I I . 1. Растение произрастает на лесных полянах, по опушкам, 
•кустарникам, залежам; встречается на вырубках. 

2. Преимущественно «а хорошо освещенных местах. 
3. Собранные экземпляры росли на суглинке с примесью подзола. 

Материнская порода здесь представлена глиной с валунами кристал
лических пород (гранит, кварцит, кварц, шпат). Следов роющих жи
вотных мало; кое-где следы деятельности земляных червей. Совмест
но со зверобоем произрастали тысячелистник, золотая розга, коро
ставник, из злаков — душистый колосок, овсяница луговая, мятлик 
обыкновенный, лисохвост, трясунка и некоторые другие. 

IV. Собраны цветущие экземпляры. 
Фенологические наблюдения велись с мая по сентябрь. 

V. 1. Размножается растение вегетативно (корневища). 
2. Размножается растение при помощи семян. 
3. Цветки посещаются жуками (усачами), бабочками (редко) и 

пчелами. 
V I . 1 Повреждений частей растений не замечено. 
2. — 
3. — 
V I I . I . Состав золы не определяла. 
2. — 
3. Растение содержит дубильные вещества, эфирное масло и смо

листые красные и желтые красящие вещества. 
V I I I . 1. В народном быту наземные части растения («трава») 

применяются в виде отвара или настойки при расстройствах органов 
пищеварения, они же в свежем виде прикладываются к ранам. 
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П р и м е р н ы й п л а н и з у ч е н и я р а с т и т е л ь н о г о 
с о о б щ е с т в а 

/. Общие сведения. 
1. Название сообщества (еловый лес, бор, торфяное 

болото и пр.). 
2. Местонахождение (область, район, речная сеть). 
3. Размеры занимаемой площади. 
4. Дата обследования. 
//. Условия среды. 
1. Климатические условия: свет, тепло, влажность воз

духа, ветер •— направление, сила. 
2. Рельеф местности. 
3. Почвенно-грунтовые условия: механический и хи

мический состав почвы, вода в почве, грунтовая вода. 
4. Влияние животных (домашних, диких) и человека 

(биотические факторы). 
III. Флористический состав. 
1. Ярусность, виды, входящие в состав отдельных яру

сов. 
2. Господствующие и угнетенные виды. 
IV. Единство растений и среды. 
1. Основные явления, свидетельствующие о влиянии 

среды на растения. 
2. Характерные явления, показывающие влияние рас

тений на среду. 
3. Вредные для сообщества животные. 
4. Полезные для сообщества животные (насекомые, 

птицы и др.). 
5. Изменения, наблюдаемые в сообществе, происходя

щие под влиянием человека. 
V. Перечень видов сообщества, имеющих лекарствен

ное значение. 

4. Фенологические наблюдения 

Лекарственные растения: травы, кустарники и де
ревья — могут служить объектом для фенологических 
наблюдений, т. е. наблюдений над ходом их развития, за 
наступлением периодических явлений в их жизни в зави
симости от сезонной смены погоды. 
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Из фенологических наблюдений для учащихся средней 
школы вполне доступны так называемые флористические 
фенонаблюдения, объектом которых служат отдельные ви
ды растений. При изучении лекарственных растений таки
ми объектами будут являться какие-либо из намеченных 
в этих целях учителем растений (фитоценологичеокие на
блюдения могут быть предложены только соответствую
ще подготовленным юннатам старших классов). Резуль
таты наблюдений фиксируются в табличках по предло
женной учителем форме. Перечень подлежащих наблюде
ниям явлений может быть различным, однако он не дол
жен оказаться слишком сложным. 

У древесно-кустарниковых пород можно, например, от
мечать начало сокодвижения в стволе, набухание листо
вых и цветочных почек, .развертывание первых листьев 
(позеленение) и появление первых Цветков (зацветание), 
начало и конец массового цветения и его продолжитель
ность, полное отцветание, время созревания плодов и се
мян, начало осеннего расцвечивания листьев, начало и ко
нец листопада. 

Для травянистых растений в табличке фиксируются 
даты: месяц, число, когда наблюдателем замечены появ
ление всходов или, для многолетников •— состояние, в ко
тором растение вышло из-под снега, появление первых на
стоящих листьев, начало стеблевания, распускание первых 
цветков или соцветий, полное цветение и его конец', созре-^ 
вание семян, конец' осеменения и полное осеннее отмира
ние растения (см. стр. 19). 

При отметках фаз развития растений можно пользо
ваться особыми значками, применяемыми в полевых рабо
тах геоботаниками. Эти значки такие: 

• растение вегетирует, пребывает в стадии розетки. 
Л —• растение образовало стебель (или стрелку). 
Э — растение находится в стадии расцветания. 
О —• растение в полном цвету. 
С — растение отцветает. 
Ч растение отцвело, но плоды еще незрелые. 
# — плоды (и семена) созрели (обсыпаются, опа

дают) . 
5 4 5 — вегетация после осыпания семян. 
Проследив за растением в течение более или менее 

длительного отрезка времени, легко установить ряд по
следовательных фаз его развития. Картина общего хода 
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развития может быть также представлена в виде таблич
ки. Фазы развития отмечаются в ней только что указан
ными, принятыми в полевой практике условными знач
ками: 

Цикл развития растения: 

Название 
растения 

Март Ап
рель Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. 

Название 
растения 

ш а, а> . с 

Чг 

О. о ь-ю 

»•
 |

 п
ер

в.
 

а, о н и 

'/2 

О, ч> с 

Чг 

О, 
о 
в 

Чг 

— — \ Э О О С + + 

Наблюдения за сезонным ходом развития лекарствен
ных растений могут проводиться с одинаковым успехом 
как в природе (в поле, лесу и пр.), так и на школьном 
участке над экземплярами, перенесенными сюда из ес
тественной обстановки или выращенными из собранных 
семян. Само собой разумеется, что пересаженное на 
школьный участок растение, попавшее в необычные 
для него условия существования, начинает расти и 
развиваться иначе, чем в природе. Поэтому в своих за
ключениях о ходе развития такого растения надо помнить, 
что оно было связано именно с этими новыми, необычны
ми для него условиями жизни. Интересно, что у лекарст
венных растений, культивируемых на участке, могут изме
няться и их целебные свойства: в одних случаях лекарст
венных веществ в них оказывается больше, чем у дико
растущих форм, в других.— меньше. 

5. Распознавание полезных растений в природе 

При изучении дикорастущей флоры на той или иной 
территории можно встретить как уже известные в данной 
местности, но еще незнакомые совершающему поиски и 
сборы лекарственных растений виды, так и виды, новые 
для района. Флора Советского Союза чрезвычайно богата 
всевозможными полезными растениями, находящими ши
рокое применение как в промышленности и народном хо
зяйстве, так и в быту. Очень много и таких растений, ко
торые могут быть использованы с разной целью; напри-
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мер, и как лекарственные, и как эфироносы, и как каучу
коносы. 

Изучение растений в целях выявления полезных видов 
и возможного их использования требует знаний и спе
циальной методики работы. Часто представляется затруд
нительным выяснить степень полезности растения в силу 
того, что разные входящие в его состав вещества находят
ся в соединении между собой (качественный и количест
венный состав их может быть верно определен лишь при 
помощи точного химического анализа), кроме того, и по
тому, что одни вещества могут частично или полностью за
мещаться другими в зависимости от времени года и мно
гих других причин. Однако примитивные исследования в 
этом направлении могут быть выполнены на экскурсиях 
и учащимися средней школы. 

Пользуясь рядом простейших методов исследования, 
возможных в «полевой обстановке», нетрудно установить 
наличие в растении того или иного полезного вещества. 
Для этого нужно только запастись и захватить с собой, 
кроме указанных выше предметов снаряжения, фильтро
вальную бумагу, бритву или острый нож, небольшой набор 
необходимых реактивов и несколько пробирок для произ
водства реакций. 

При помощи наблюдений и простейших опытов в похо
де или на экскурсии во многих случаях можно обнаружить 
наличие в растениях клейких веществ, млечного сока, сви
детельствующего о содержании в растении каучука, смол, 
алкалоидов и других веществ, наличие эфирных и других 
масел, дубильных веществ — таннидов, слизистых ве
ществ, углеводов — крахмала, его изомера инулина, са
хара — глюкозы. 

Присутствие в растении клейких веществ (камедей, 
смол) выдают обычно соответствующие натеки на стеб
лях (вишня, сосна, ель). 

Млечный сок легко обнаруживается на переломах, по
резах и тому подобных повреждениях стеблей, листьев 
или остальных частей растений; в некоторых растениях 
его много, и он быстро выступает в местах поранений, в 
других — его мало, и он едва сочится; окраска млечного 
сока чаще белая, реже оранжевая или иная, но присутст
вие его всегда говорит о содержании в растении алкалои
дов, смол, каучука или других полезных веществ (мак, чи
стотел, молочай, одуванчик). Если в млечном соке есть ка. 
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учук, то при растирании между пальцами капелька сока 
липнет и тянется при их раздвигании. 

Для обнаружения в частях найденного растения жир
ного масла, которое обычно может находиться в плодах, 
семенах, корневищах, клубнях, исследуемые части доста
точно подвергнуть давлению между листами чистой бу
маги. Появление на ней жирных пятен указывает на при
сутствие масла (лен, горчица, лещина). 

При наличии в растении эфирного масла появляющие
ся на бумаге при тех же условиях опыта жирные пятна 
вскоре исчезают. 

Содержание в найденном растении ароматических ве
ществ легко узнается по. тому или иному характерному 
запаху, свойственному листьям, стеблям, плодам или дру
гим органам изучаемогЬ вида (душица, мята, шалфей, 
дягель, тмин, укроп, полынь, любка двулистная). 

Легко обнаруживается встречающийся во многих ра
стениях таннин. Если он имеется, то при разрезании со
держащих таннин частей ножом лезвие становится тем-
ноокрашенным: чем богаче они таннином, тем темнее по
лучается окраска ножа. 

О дубильных веществах (таннидах) в растении можно 
судить по желтому, красно- или коричневобурому цве
ту их тканей и обычно горьковатому, горькому и вяжу
щему вкусу богатых ими частей (дуб, ива, береза, лещи
на, водяной перец, змеиный корень). 

При нанесении капли хлорного железа на свежие сре
зы дубильного растения срезы почернеют. 

Содержащиеся во многих растениях часто применяе
мые в медицине слизистые вещества разбухают при смачи
вании растения и определяются на ощупь (липа, ятрыш
ник). 

На экскурсии могут быть встречены виды (например, 
мыльнянка, качим), содержащие вещества из группы глю-
козидов, дающие с водой обильную пену, называемые са
понинами. Такие растения нередко используются в меди
цине как лекарственные. При растирании руками частей 
растений, содержащих сапонин (например, корней, стеб
лей, листьев, цветков), появляется мыльная пена, а при 
взбалтывании в пробирке с водой нарезанных из них ку
сочков жидкость сильно пенится. 

Наконец, при помощи простых приемов обнаружива
ется присутствие в растениях углеводов: крахмала и саха-
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ра. Виды, богатые сахаром, обладают сладким вкусом со
держащих его частей: стеблей, корневищ, клубней, луког 
виц, корней (одуванчик, цикорий). 

Крахмал узнается при помощи йодистого калия или 
спиртового раствора йода. На разрезах частей растения 
с включенными в его ткани зернами крахмала при смачи
вании их йодистым калием или спиртовым раствором йода 
появляется характерная фиолетовая, синяя или почти чер
ная (реже красно-фиолетовая или красная) окраска. 

6. Сбор растений-
Собирать лекарственные растения для гербария надо 

в течение всего теплого времени года, стараясь приуро
чить сбор ко времени цветения, а для некоторых видов 
также и ко времени плодоношения. Травянистые расте
ния надо брать целиком вместе с их подземными органа
ми: корнями, корневищами; крупные растения можно при 
закладывании в папку перегнуть. Если растение слишком 
больших размеров, с него берутся лишь наиболее харак
терные части: отдельные части стебля, отдельные листья— 
верхушечные, срединные и низовые, цветки или плоды и 
подземные органы. С деревьев и кустарников собираются 
отдельные ветки с типичными для вида листьями, цветка
ми или плодами. При сборе хвойных необходимо брать, 
кроме веток с хвоей, также и шишки. 

Для предупреждения осыпания хвои ветки рекоменду
ется погружать (перед закладкой их в пресс) в горячий 
водный раствор столярного клея или желатины (или в 
крепкий спирт). 

Виды с толстыми, мясистыми частями перед помеще
нием их в папку разрезаются вдоль на две части; из луко
виц и клубней вырезаются продольная и поперечная пла
стинки. Сочные и мясистые растения для успешной суш
ки хорошо погружать предварительно на одну-две мину
ты в кипяток. 

Нежные и тонкие погруженные в воду растения по из
влечении их из воды легко слипаются и расправлять их 
крайне трудно. Поэтому при сборе их пользуются особым 
приемом: под растение прямо в воде подводится лист 
плотной писчей или пергаментной бумаги, затем лист бу
маги с растением осторожно и в немного наклонном (что
бы стекала вода) положении вынимается из воды; после 
этого лист с водным растением кладется на сушильную бу
магу и помещается в папку. 
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Вообще при укладке в сушильную бумагу собранных 
образцов необходимо соблюдать большую тщательность, 
стараясь, чтобы части растений, особенно сочные, не на
легали одна на другую, чтобы листья не утеряли прису
щей им формы, а крупные цветки были расправлены. Ук
ладку растений, во избежание в дальнейшем кропотливого 
труда по приданию листьям и цветкам нормального вида, 
лучше делать на месте сбора. Помещать растение в пап
ку нужно тотчас после его сбора, притом всегда раскры
вая папку на земле, а ке на весу. 

В лист сушильной бумаги, куда помещается тот или 
иной экземпляр собранного растения, обязательно сейчас 
же вкладывается соответствующая черновая этикетка, где 
фиксируется, хотя бы в краткой форме, все то, что должно 
быть впоследствии внесено в беловую этикетку, которая 
составляется позднее, во время камеральной обработки 
материала в лаборатории базы или школы. Обычно в чер
новой этикетке пишется название вида (если оно известно 
или определено на месте сбора; если растение незнакомо и 
определить его на месте по тем или иным причинам невоз
можно, то до определения его оставляется свободное ме
сто или иногда временно проставляется так называемос-
«рабочее название»), затем указывается местонахождение 
вида (географический пункт, район, область, речная сеть 
и пр.), местообитание (основные условия существования),, 
дата (время сбора: число, месяц, год) и, наконец, имя и 
фамилия сборщика. 

Собранные, снабженные этикетками растения должны 
быть тщательно высушены, иначе они легко могут заплес
неветь, листья и стебли сморщиться, цветки — потерять 
свою естественную окраску и т. д., словом, прийти в такое 
состояние, в котором собранный материал окажется не
пригодным для гербария. 

Попутно со сбором растений для гербария с тех расте
ний, на которых имеются вызревшие плоды и семена, надо 
собирать и их. Сухие плоды и семена лучше всего соби
рать для коллекций в стеклянные плоскодонные пробироч-
ки, заткнутые пробкой или плотным кусочком ваты. За не
имением пробирок с этой целью употребляются бумажные 
пакетики-конверты. Изготовляются они следующим обра
зом: одну восьмую (для крупных плодов и семян) или 
одну шестнадцатую (для мелких) долю бумажного листа 
сгибают так, чтобы одна половина превышала другую и 
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выдавалась над ней в виде узкой полоски; эта полоска за
гибается внутрь два раза, а концы закладываются дважды 
назад ( в противоположную полоске сторону). В результа
те получается конвертик. 

Такие конверты с плодами и семенами, снабженные 
надписями, могут быть использованы либо для составле
ния самостоятельной коллекции, либо для прикрепления 
их к соответствующим листам гербария. 

Очень крупные плоды собираются в соответствующей 
величины коробочки. 

Сочные плоды небольших размеров помещаются в сте
клянные цилиндры или банки с консервирующими жидко
стями, в качестве которых могут служить, например 60— 
70° спирт или разбавленный в десять раз продажный фор
малин. Для сохранения окраски зеленых частей растений 
рекомендуется брать формалин с содой ( неполная чайная 
ложка соды на 100 куб. см формалина; сода разводится в 
небольшом количестве теплой воды, потом вливается в 
формалин). За неимением спирта и формалина эти кон
сервирующие жидкости могут быть заменены насыщенным 
раствором поваренной соли. 

Если семена или плоды собираются в целях введения 
в культуру лекарственных растений на пришкольном уча
стке, то их надо брать в возможно большем количестве, из 
расчета получить посевной материал хотя бы на 1 кв. ж 
площади. Собираются семена в таких случаях в холщо
вые или миткалевые мешочки, которые в нужном коли
честве захватываются на экскурсию. 



РАБОТА С Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И РАСТЕНИЯМИ 
В ЛАБОРАТОРИИ 

Значение лабораторных занятий, где учащиеся рабо
тают самостоятельно над конкретными объектами, где по
знавательная работа тесно связана с работой органов дви
жения и органов чувств, общеизвестно. Лабораторные ра
боты являются наиболее полным осуществлением принци
пов наглядности и предметности обучения, они формиру
ют, развивают и укрепляют материалистическое мировоз
зрение учащихся. Кроме того, лабораторные занятия спо
собствуют привитию сознательной дисциплины, пробужда
ют инициативу учащихся, приучают их к порядку, к бе
режному отношению к объектам работы, развивают навы
ки коллективного труда. 

При изучении на внеклассных кружковых занятиях 
лекарственных растений лабораторные работы могут най
ти широкое применение. Они являются здесь обязатель
ным, непосредственным продолжением полевых работ, их 
неотъемлемым, органически с ними связанным, завершаю
щим этапом. 

В лаборатории приводятся в порядок и систематизи
руются сборы, оформляются дневники, схемы, зарисовки, 
проверяются целебные свойства лекарственных растений, 
определяются незнакомые виды из собранных растений, 
производится засушивание растения для гербария и мон
тировки его, пишутся беловые этикетки; некоторые гер-
барные образцы монтируются под стекло (яли целлофан), 
составляются коллекции плодов и семян. Здесь же про
водятся опыты и наблюдения, например, опыты по тех
нологии лекарственных трав, деревьев и кустарников. 

В лаборатории заканчиваются и работы со сборами, 
предназначенными к сдаче на заготовительный пункт. Со
ставляются отчеты, и часть материала оформляется для 
выставки в виде стендов. 
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Работа распределяется между всеми участниками по
хода или экскурсии и выполняется юннатами либо в ин
дивидуальном порядке, либо звеньями (по желанию). 

1. Проверка полезных свойств собранных растений 

Для проверки обнаруженных на экскурсии или в по
ходе полезных свойств собранных растений учащиеся по 
возвращении в школу могут проделать в лабораторных 
условиях некоторые дополнительные работы, пользуясь 
химическими реактивами. Реактивы должны храниться у 
преподавателя или руководителя экскурсии и выдаваться 
учащимся перед началом занятий. 

На лабораторных занятиях учащиеся могут проделать 
реакции на крахмал, сахар, алкалоиды, дубильные веще
ства, масла и сапонины. Для этого в лаборатории должны 
быть запасены следующие реактивы и оборудование: 

1. йодистый кали. 
2. йод. 
3. Альфа-нафтол (15—20% спиртовой раствор). 
4. Тимол (15—20%' спиртовой раствор). 
5. Хлорное железно (25% раствор в воде) 
6. Медный купорос (водный раствор). 
7. Железный купорос (25% раствор в воде). 
8. Двухромокислый калий (10% раствор в воде). 
9. Сегнетовая соль. 

10. Флороглюц'ин. 
11. Судан I I I (0,01 г в 5 г 96° спирта и 5 г глицерина). 
12. Глицерин чистый. 
13. Спирт чистый. 
14. Азотная кислота. 
15. Серная кислота. 
16. Соляная кислота. 
17. Уксусная кислота. 
18. Едкий натр. 
19. Пробирки по 10—15 см? (8—10 штук). 
20. Штативы для пробирок. 
21. Стеклянные палочки (8—10 штук). 
22. Воронка стеклянная (диаметр 5 см). 
23. Мензурка на 50—100 см3 (2—4 штуки). 
24. Фильтровальная бумага. 
25. Микроскоп (2 шт.). 
.26. Предметные и покровные стекла. 
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27. Бритвы (2 штуки). 
28. Спиртовка (2—4 штуки). 

Учащиеся должны иметь тетради или блокноты для со
ответствующих записей и заметок. 

При проведении исследования должна вестись краткая 
запись (по этапам работы); кроме того, желательно со
ставление табличек, иллюстрирующих результаты выпол
ненных опытов примерно по форме: 

1. Результаты проведения реакций на с о д е р ж а н и е в 
растениях алкалоидов 
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Исследование растений на содержание в них полез
ных веществ необходимо производить несколько раз, что
бы знать, какие части особенно ими богаты, в какое время 
года имеется в растении большее количество этих веществ; 
в каком возрасте растения нужно производить его сбор. 

Присутствие в частях растения крах-
Реакции мала узнается при помощи реактива йоди-

на крахмал. •' 1 г 

стого кали, которым смачиваются срезы 
исследуемых органов. Фиолетовое, синее или почти черное 
окрашивание их свидетельствует о наличии в них крахма
ла. В лабораторной обстановке следует провести допол
нительную работу по знакомству с крахмальными зерна
ми, заключенными в тканях растения. Для этого надо 
сделать при помощи бритвы тонкие срезы той или иной 
исследуемой части растения п рассмотреть их под микро
скопом, сначала в капле воды, затем по добавлении к 
препарату (под покровное стекло) небольшой капли реак
тива йодистого кали. 

Для обнаружения наличия часто встре-
Реакцпи чающихся в лекарственных растениях и 

на алкалоиды. г „ 1 • придающих им горький вкус алкалоидов1 

служит та же реакция, что и для крахмала. Кусочки иссле
дуемого растения погружаются на некоторое время 
(на несколько часов) в пробирку с подкисленной соляной 
кислотой водой, затем 1 см3 жидкости в пробирке нейтра
лизуется добавлением к нему раствора соды. Когда в про
бирке прекратится шипение, в раствор добавляется по кап
лям йод (спиртовой раствор йода). Если в пробе имеются 
алкалоиды, на -дне пробирки появится большее или мень
шее количество красно-бурого осадка. 

Наличие в растении сахара (глюкозы 
Реакции и фру К Т О зы) определяется при посредстве 
на сахар. реактива, называемого феллинговой окид-

костью2. Берется насыщенный раствор медного купороса, 
затем 10 г раствора сегнетовой соли и 10 г едкого натра 
в 100 см3 воды. С растения делается срез (или нарезают-

' Алкалоиды — сложные органические, содержащие азот, соедине
ния, обладающие сильным фиеиологичеаким действием, на чем осно
вано их применение в медицине и ветеринарии. 

2 Фел.ппнгова жидкость представляет собой смесь двух растворов, 
которые могут приготовляться заранее, хранятся отдельно и смеши
ваются непосредственно перед употреблением. 1. В 500 см воды 
растворяют 34 г мерного купороса. 2. В 500 сжЗ воды растворяют 173 г 

вегнетовой соли и 52 г едкого натра. 
. Перед использованием растворы смешиваются в равных объемах. 
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ся мелкие кусочки), который надо минут на 5 погрузить в 
пробирку с раствором медного купороса, а после этого вы
нуть из раствора и нанести на него несколько капель сег-
нетовой соли с едким натром. Если в растении есть сахар 
(глюкоза), то выпадет желто-красный (или кирпично-
красный) осадок. 

Если при помощи описанных приемов удалось обнару
жить в растении присутствие сахара, интересно провеем 
ту же реакцию под микроскопом. Для этого надо сделать 
бритвой тонкий срез (или наскрести немного кашицеобраз
ной массы) с содержащей сахар части растения, поме
стить ее на предметное стекло; прибавить сюда стеклянной 
палочкой несколько капель феллинговой жидкости, на
крыть покровным стеклэм и осторожно нагреть препарат 
на спиртовой лампочке. При сильном нагревании препара
та синяя окраска феллинговой жидкости пропадает, а на 
стекле появится кирпично-красный осадок (закиси меди), 
который можно будет рассмотреть под микроскопом. 

Присутствие в растении глюкозы можно обнаружить 
и другим способом. 

Несколько мелких кусочков изучаемого растения: его 
стебля, корня, корневища — помещаются на некоторое, 
время в пробирку, заполненную примерно до половины 
водой. После этого воду сливают, оставляя ее в пробирке 
1 смг, куда добавляется 2—3 капли 15—20% спиртового 
раствора альфа-нафтола; жидкость в пробирке встряхи
вается и к ней осторожно добавляется двойное количество 
крепкой серной кислоты. При наличии в растении глюкозы 
жидкость должна принять темнофиолетовую окраску, а при 
добавлении к ней воды — выпадает сине-фиолетовый оса
док. Вместо нафтола можно пользоваться для обнаруже
ния глюкозы и тимШом. В последнем случае окрашивание 
жидкости будет яркокрасным, а выпадающий по прибав
лении воды осадок — карминно-красным в виде хлопьев. 

Углевод инулин находится растворен-
Реакции н ы м в клеточном соке в качестве запасно-

на инулин. ,-, • 
го питательного вещества. При медленном 

действии на него спирта инулин выкристаллизовывается в 
виде характерных сферокристаллов. Это свойство позво
ляет открыть его в тканях растения при помощи микрос
копа. Для обнаружения инулина часть растения, ткани 
которой предстоит исследовать под микроскопом (инули
ном богаты, например, подземные органы девясила и ци-
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кория), выдерживают несколько дней (до двух недель) 
в крепком (50°) спирту; после этого с нее делается не
сколько тонких срезов бритвой, которые помещают в кап
ле воды на предметное стекло и покрывают покровным 
стеклом. Если в ткани изучаемой части растения присутст
вует инулин, то при рассматривании препарата под микро
скопом будут видны клетки с округлыми телами — сфе-
рокристаллами инулина. При подогревании микропрепа
рата сферокристаллы расплываются. 

На инулин можно проделать и несложную макроско
пическую реакцию (реакция Грина). В этом случае ку
сочки корней, корневищ, клубней или других частей расте
ний, где предполагается обнаружить инулин, погружаются 
на 2—3 часа в воду; к 1 см3 этой жидкости подливается 
15—20% спиртовой раствор флороглюцина, а затем креп
кая серная кислота. В случае содержания в растении ину
лина жидкость приобретает бурую окраску. 

Дубильные вещества находятся в кле-
Реакции точном соке многих растений (в клетках 

на дубильные • \ п 
вещества, стеблей, листьев, коры). Реактивом на 

дубильные вещества служат растворы со
лей железа, например хлорное железо или железный купо
рос, которые вызывают почернение. Для обнаружения на
личия дубильных веществ в испытуемом растении его ли
стья, стебель или кора режутся на кусочки, которые кла
дутся в небольшом количестве в пробирку и кипятятся в 
воде, дубильные вещества переходят в раствор, сюда до-
бавлятся каплями слабый (0,6%) раствор хлорного же
леза. В случае присутствия дубильных веществ наблюдает
ся сине-или зелеповато-черное окрашивание жидкости. В 
зависимости от количества в растении дубильных веществ 
окраска может быть то сильной, то слабой. 

Сапонины — вещества, нередко встре-
Реакции чающиеся в растениях; в большинстве слу-

на с; г.онины. к ' ^ чаев они находятся в подземных органах. 
Чтобы узнать, имеются ли в найденном растении сапони
ны, можно воспользоваться раствором йода в йодистом 
кали1. Часть растения разрезается на небольшие кусочки, 
которые на некоторое время помещаются в сосуд (пробир-

1 Раствор йода в йодистом кали получают так: 2 г йодистого ка
ли растворяют в 5 см3 воды, сюда прибавляют 1 г металлического 
йода; по растворении йода в раствор доливается 290 см? дистиллиро
ванной воды. 
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<ку) о водой. В полученный настой добавляется раствор 
йода в йодистом кали. Если получится яркоголубое окра
шивание настоя, сапонины в данном растении имеются. 

В целях обнаружения в растении нали-
Реакцин на жирных масел пользуются как реакти-

ж и р н ы е масла у •' ^ 
вом — спиртово-глицериновым раствором 

краски Судана III •— 0,01 г Судана I I I в 5 г чистого 96° 
•спирта, смешанного с 5 см3 глицерина. Части растения, со
держащие масло, под действием названного реактива ок
расятся в яркокрасный цвет. Надо, однако, принимать во 
внимание, что тот же эффект получается при действии 
названного реактива и на смолы. 

Полезно проделать соответствующую работу (на об
наружение масла) на ^микропрепаратах. В таком случае с 
части растения, содержащей масло (удобнее всего его се
мян), делаются тонкие срезы, которые переносятся кис
точкой на предметное стекло в каплю воды и накрываются 
покровным стеклом. Масло выступает из клеток в воду и 
собирается в капли по краям срезов. 

При рассматривании препарата под микроскопом (при 
большом увеличении) капли масла выглядят голубовато-
серыми, окруженными темной каймой. Чтобы убедиться, 
что рассматриваемые капли действительно капли жирно
го масла, на препарат надо подействовать спиртовым ра
створом краски судан III, от которой капли масла окра
сятся в красный цвет. 

•Для обнаружения в растении эфирных масел простых 
химических реакций пет. 

Следующим этапом работы ' в лаборатории является 
определение неизвестных видов растений. 

2. Несколько практических работ по технологии 
лекарственных растений1 

Р а б о т а 1. Получение водных и спиртовых настоев 
из подземных частей валерианы. 

Для работы нужны: собранные осенью сухие, белые и 
крепкие, с почками будущего года корневища и корни ва
лерианы; горячая вода, 90° спирт, склянка с пробками, 
стеклянная врронка и фильтровальная бумага. 

- ' П л а т ы работ частично заимствованы из книга Н. Тарасова 
«Школьные работы по технологии растительных веществ». 1928. 
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Ход работы:Л. Взять небольшое количество корневищ 
валерианы и поместить их в две склянки. 

2. В одну из склянок налить кипяток, а в другую — 
спирт, плотно закрыть сосуды пробками и поставить до 
отстаивания содержимого примерно на полтора часа. . 

3. Профильтровать настойки, испытать их на вкус и 
запах. 

4. Составить краткое описание выполненной работы. 
Ту же работу можно проделать с корнями некоторых 

других лекарственных растений, например вахты трех
листной. 

Р а б о т а 2. Получение эфирного масла из плодов 
(семянок) тмина 

Для работы нужны: семянки тмина, два штатива, 
склянка с тубулусом у дна, колба, пробирка, стакан или 
стеклянная банка, спиртовка, две изогнутые стеклянные 

Рис / . Получение эфирного масла из плодов тмина. 
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трубки, предохранительная воронка, две пробки — одна с 
одним отверстием (для склянки), другая с двумя отвер
стиями (для колбы), вода. 

Ход работы: 1. Собрать прибор, пользуясь рисунком 
№ 1. 

2. Заполнить четверть склянки семянками тмина. 
3. Наполнить колбу до половины водой и вставить 

в отверстие пробки колбы предохранительную воронку 
(как показано на рисунке). 

4. Несколько отступя от конца длинного колена изо
гнутой трубки (отведенной от горла склянки с семянками 
тмина), обернуть ее ватой и вставить в пробирку так, 
чтобы кольцо ваты закупорило пробирку; последнюю по
грузить в стакан (или банку) со снегом или холодной во
дой. 

5. Подогреть колбу на огне спиртовки. 
6. После того как в пробирке появится достаточное ко

личество жидкости, снять пробирку со штатива, закрыть 
ее пробкой и дать жидкости в течение 2—3 минут отсто
яться. 

7. Испытать жидкость на вкус и на запах. 
8. При помощи пипетки перенести каплю жидкости на. 

чистый лист бумаги. Наблюдать, что произойдет с каплей, 
что останется на бумаге. 

9. Составить краткое описание выполненной работы. 
Тот же опыт можно проделать с плодами дягеля.. 

укропа, с семенами горчицы. 

Р а б о т а 3. Добывание эфирного масла из листьев 
душицы 

Для работы требуются: высушенные листья душицы,, 
пробирка, колба, стакан, изогнутая стеклянная трубка, 
штатив, спиртовка, две пробки с отверстиями, вода, вата. 

Ход работы: 1. Собрать прибор по схеме, представлен
ной на рисунке № 2. 

2. 3—5 г сухих, несколько измельченнйх листьев ду
шицы поместить в колбу и прилить туда (до одной трети 
колбы) воды. 

3. Заполнить стакан холодной водой, погрузить в воду 
пробирку, соединив ее предварительно при помощи стек
лянной изогнутой трубки с колбой; отверстие пробирки 
плотно заткнуть ватой. 
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4. Подогревать колбу; когда вода закипит, наблюдать 
за тем, что происходит в погруженной в стакан с водой 
пробирке. 

5. Исследовать появившуюся в пробирке жидкость на 
запах и вкус. 

Рис. 2. Добывание эфирного масла из листьев душицы. 

6. Дать жидкости в пробирке в течение некоторого вре
мени отстояться. Что произойдет с жидкостью? Объяснить 
происшедшие изменения. 

7. Составить краткое описание проделанной работы. 
Сделать выводы. 

Тот же опыт можно проделать и с рядом других лекар
ственных растений, например с мятой, богородской травой, 
корневищами аира (в опыте с аиром в колбу должны быть 
помещены не листья, а мелкие кусочки корневища). 

Р а б о т а 4. Получение соснового масла из хвои сосны. 

Для работы требуются: свежая хвоя сосны; прибор, 
собранный по схеме прибора в работе 2 (по добыванию 
жирного масла из плодов тмина) или прибора в рабо-
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те 3 (по добыванию эфирного масла из листьев душицы); 
90° спирт, вторая пробирка и пипетка. 

Х\од работы тот же, что и в работах второй и третьей, 
но в колбу здесь помещается хвоя сосны, а в заключение 
выполненной работы надо при помощи пипетки собрать 
плавающий на поверхности воды в пробирке слой масла в 
свободную пробирку, прилить к нему спирта и наблюдать, 
что произойдет с маслом. 

Вместо хвои сосны для работы может быть использо
вана хвоя ели, пихты или можжевельника. 

Р а б о т а . 5. Получение дегтя из бересты 

Для работы нужны: сухая береста, реторта, колба, изо
гнутая стеклянная трубка, банка с водой, штатив и спир
товка, кусочек резиновой трубки. 

Ход работы: 1. Нарезать бересту на мелкие кусочки. 
2. Положить нарезанные кусочки бересты на дно ре

торты; к концу горла реторты (при помощи резиновой 
трубки) прикрепить изогнутую стеклянную трубочку, ко
нец которой ввести в колбу, помещенную в банку или дру
гой сосуд с холодной водой (рис. 3). 

Рис. 3. Получение дегтя из бересты. 

36 



3. Начать подогревать реторту с находящейся в ней 
берестой и следить за наполнением колбы жидкостью. 

4. Исследовать полученную в колбе жидкость. Каковы 
ее цвет, густота, запах? 

Р а б о т а 6. Получение скипидара из смолы сосны 

Для работы нужны: смола-живица (т. е. смола, выте
кающая на местах поражения ствола сосны), прибор, со
бранный, как в работе 3, и вторая пробирка. 

Ход работы: 1. Собрать прибор по схеме работы 3. 
2. В колбу положить несколько кусочков смолы-жи

вицы. 
3. Прилить на '/з колбы воды. 
4. Прокипятить воду в колбе на огне спиртовки. 
5. Вынуть пробирку из сосуда с водой, исследовать ее 

содержимое, обратив внимание на запах, на различие в 
слоях имеющейся в пробирке жидкости. 

6. Взболтать жидкость в пробирке и наблюдать, что 
произойдет. 

7. Дать отстояться жидкости, разделить жидкость сли
ванием или при помощи пипетки (перенести верхний слой 
в свободную пробирку). 

8. Определить на запах, какая жидкость слита. 
9. Дать краткое описание работы. 

Р а б о т а 7. Получение дубильного экстракта из коры 
дуба 

Для работы требуются: кора дуба, три пробирки, два 
химических стакана, треножник, спиртовка, раствор же
лезного купороса, раствор желатины, пробирка с раство
ром лакмуса, вода, кусочки кожи, тряпочка (или фильт
ровальная бумага). 

Ход работы: 1. Взять несколько граммов дубовой ко
ры, положить в химический стакан, прилить воды и кипя
тить минут 10—15, до тех пор пока жидкость в стакане 
не приобретет темнокоричневой окраски. 

2. Профильтровать полученный отвар в стакан. 
3. Отлить в пробирку и испытать отвар на вкус и на 

запах. 
4. Прилить немного отвара в пробирку с раствором 

лакмуса и наблюдать, что произойдет. Какими свойствами 
обладает жидкость? 
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5. Отлить из стакана отвар в другую пробирку и доба
вить туда немного железного купороса. Что произойдет 5 

6. Прилить в ту же пробирку немного раствора жела
тины. Что наблюдается? 

7. Сделать описание свойств дубильного экстракта. 
Тот же опыт можно проделать с листьями брусники, 

земляники, водяного перца, корневищами змеевика. 

Р а б о т а 8. Отделение рожков спорыньи от засоренного 
ими зерна ржи 

Для работы нужны: стакан ржи, сильно засоренный 
рожками спорыньи; таз или какой-нибудь другой плоский, 
с невысокими краями* сосуд, вместимостью примерно в 
литр, мензурка, весы, небольшой сачок из марли, поварен
ная соль, вода. 

Ход работы: 1. Отмерить мензуркой 500 см3 воды в 
таз (или другой сосуд). 

2. Отвесить 200 г поваренной соли, всыпать немного 
соли в таз и размешать. 

3. Взять половину или три четверти стакана ржи с 
примесью рожков спорыньи и всыпать смесь небольшими 
порциями в раствор. Постепенно добавлять в таз соль (и 
помешивать раствор) до тех пор, пока рожь в нем не ста
нет тонуть, а рожки спорыньи всплывать на поверхность. 

4. Всплывшие рожки снимать с поверхности раствора 
сачком из марли. 

5. По количеству взятой для опыта воды и соли под
считать, какой крепости должен быть раствор для отде
ления рожков спорыньи от зерен ржи. 

6. Составить краткое описание работы, отметив в нем, 
каким путем можно быстро очистить рожь, засоренную 
спорыньей. 

Р а б о т а 9. Определение примеси спорыньи к ржаной 
муке 

Для работы требуются: зерна ржи, рожки спорыньи, 
набор образцов муки чистой и с примесью спорыньи, 90 
спирт, 5% серная кислота, ступка, две пробирки. 

Ход работы: 1. Отвесить 2—3 г зерен ржи; растереть 
их в ступке до получения муки. 

2. Всыпать половину полученной муки в одну из про
бирок, прилить в пробирку 5—7 см3 90° спирта; взбол-
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тать и прибавить туда же 5% серной кислоты; дать жид
кости в течение 5 минут отстояться и наблюдать, произой
дет ли изменение в ее окраске. 

3. Положить в ступку несколько рожков спорыньи, 
истолочь их в порошок. 

4. Во вторую пробирку всыпать оставшуюся муку и до
бавить немного порошка спорыньи; прилить в пробирку 
90° спирта и 5% серной кислоты в том же количестве, как 
и в первую пробирку, и наблюдать, как окрасилась в ней 
жидкость. 

5. Взять несколько образцов муки (часть которых име
ет примесь спорыньи, а часть без нее), отсыпать часть 
муки из каждого образца, исследовать ее и определить, 
в каких образцах есть примесь спорыньи, в каких ее нет. 

6. Оставшуюся муку каждого из образцов вниматель
но рассмотреть простым глазом и в лупу и постараться 
установить, нет ли различий в окраске между мукой, где 
была найдена примесь спорыньи, и мукой, где примеси 
не оказалось. 

7. Составить краткое описание работы, отметить в кой
не ее, каким путем можно открыть примесь к ржаной му
ке спорыньи. 

3. Опыты по изучению фитонцидных свойств растений 

Фитонциды — вещества растений, обладающие свой
ством убивать простейших, бактерий и некоторые другие 
организмы и обусловливающие иммунитет (невосприим
чивость) растений к заразным заболеваниям (поТокину). 

Р а б о т а 1. Действие фитонцидов черемухи 
на простейших 

Для работы требуются: сенная настойка — культура 
инфузорий (настойка должна быть приготовлена зара
нее: для этого за полторы-две недели надо положить в не
большую банку или стакан немного сена или прошлогод
них листьев, залить их водой, поставить банку до опыта 
в теплое место), свежая облиственная ветка черемухи, 
два микроскопа, предметные и покровные стекла, пипет
ка, острый перочинный нож или скальпель, стеклянный 
цилиндр или колпак, один-два листа чистой бумаги. 

Ход работы: 1. Приготовить два микропрепарата: при 
помощи пипетки перенести из сенной настойки по капле 
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жидкости, содержащей инфузорий, на два предметных 
стекла; положить их на предметные столики микроскопов 
и рассмотреть. Что наблюдается? 

2. Один микропрепарат оставить на предметном сто
лике микроскопа, другой поместить на чистый лист бу
маги. 

3. Быстро разрезать несколько листьев черемухи на 
возможно мелкие кусочки и поместить их на этот же лист 
бумаги, возле микропрепарата на расстоянии 2—3 мм от 
него. 

4. Сейчас же накрыть микропрепарат и находящиеся 
рядом с ним кусочки листьев черемухи невысоким стек
лянным цилиндром или колоколом, плотно прижав края 
его к бумаге. * 

5. Снова просмотреть микропрепарат, оставленный на 
предметном столике микроскопа. 

6. Через 15—25 минут перенести микропрепарат, 
оставленный под стеклянным цилиндром, на предметный 
столик микроскопа и рассмотреть; отметить изменения, 
происшедшие с инфузориями. 

7. Проделать ту же работу, заменив листья черемухи 
ее плодами или листьями других видов лекарственных 
растений, например хвоями сосны, листьями шалфея, 
аира. 

8. Кратко описать выполненную работу и сделать вы
воды из поставленного опыта. 

Для тех же наблюдений можно использовать эксика
тор. Листья черемухи помещаются в таком случае на дно 
эксикатора, а предметное стекло с культурой простей
ших — на сетку. 

Р а б о т а 2. Действие фитонцидов чеснока (или лука) 
на инфузорий 

Для работы необходимы: сенной отвар с инфузория
ми, свежая (лучше, чуть проросшая) луковица чеснока 
(или лука), микроскоп, предметные стекла, пипетка, тер
ка (приготовление настойки см. работу 1). 

Ход работы: 1. При помощи пипетки перенести каплю 
сенного отвара (настойки) на предметное стекло и рас
смотреть под микроскопом. Что наблюдается? 

2. Приготовить кашицу из луковицы чеснока, натирая 
луковицу со стороны ее донышка на терке. 
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3. Не медля положить немного кашицы на предметное 
стекло, поместив ее рядом с каплей отвара, но так, чтобы 
кашица и капля отвара не соприкасались. 

4. Наблюдать в микроскоп за поведением инфузорий. 
5. Дать краткое описание работы. 
К каким выводам приводит проделанный опыт? Како

во значение фитонцидов в жизни растений? 

Р а б о т а 3. Действие фитонцидов на некоторых 
насекомых: комнатных мух, слепней, комаров 

(инсектицидные свойства фитонцидов) 

Для работы нужны: свежая облиственная ветка чере
мухи, широкогорлая стеклянная банка, вместимостью не 
более 'А литра; пробка или стеклянная пластинка (по раз
мерам отверстия банки), несколько экземпляров живых 
мух, слепней или комаров. 

Ход работы: 1. Измельчить (изрезать на мелкие кусоч
ки) несколько свежих листьев черемухи и поместить их 
на дно стеклянной банки. 

2. Впустить в банку несколько экземпляров комнатных 
мух, слепней или комаров и тотчас плотно закрыть банку 
пробкой. 

3. Наблюдать за поведением насекомых в банке. 
4. Проделать те же опыты, заменив листья черемухи-

листьями другого растения (например, березы, тмина, 
ромашки, тысячелистника, бузины, сосны) или взяв вме
сто мух и комаров каких-либо других насекомых. 

5. Кратко описать проделанные опыты, сделать вы
воды. 



СБОР И ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

1. Организация работы 

Когда изучение местности, ее растительности и флоры 
будет закончено, юннаты получат более или менее ясное 
представление о запасах имеющихся здесь лекарственных 
растений и ознакомятся с методами элементарных бота
нических исследований, можно переходить к сборам и за
готовке лекарственного сырья. 

Приступающие к этой работе учащиеся должны быть 
подробно информированы о том, какие из произрастаю
щих в данном месте лекарственных растений должны 
подлежать сбору, какие их части, когда и как собираются, 
как подготовляется собранный материал к сушке, как 
производится сама сушка. 

Само собою разумеется, что руководитель должен за
благовременно разузнать о местонахождении заготови
тельного пункта лекарственного сырья; узнать, где нахо
дится этот ближайший заготовительный пункт — сельпо, 
аптека, с которым можно заключить договор на сбор и на 
сдачу собранного материала и где можно получить и не
обходимые справочные сведения об ассортименте расте
ний, подлежащих сбору в данном районе, а равным обра
зом и популярную литературу и, наконец, тару (мешки, 
ящики и т. п.) для упаковки произведенных заготовок. 

Надо сказать, что на договоры со школьниками (на 
летние сборы) заготовительные организации идут охотно, 
так как работа учащихся в этом направлении служит им 
несомненным подспорьем при выполнении плана загото
вок. 

Учителю следует иметь в виду, что во многих случаях 
на местах имеются завербованные заготовительными ор
ганизациями из местного населения специальные органи
заторы сбора — агенты-сборщики, которые привлекают 
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к сбору население, принимают свежесобранный материал, 
обрабатывают его в соответствии с кондициями и достав
ляют его на заготпункт. Если такие агенты-сборщики, ко
торыми являются обычно фельдшера или другие лица из 
сельского медперсонала, найдутся, то учителю лучше 
всего войти в контакт именно с ними: их помощь окажет
ся во многих случаях весьма полезной'. 

Во время работы необходимо соблюдать ряд предосто
рожностей: защищать нос и рот респиратором или влаж
ной марлей (платком, полотенцем), не принимать пищу, 
не прикасаться к лицу руками. По окончании работы — 
отряхивать верхнюю одежду, тщательно мыть руки и лицо 
мылом; промывать респиратор; хранить ядовитые расте
ния отдельно и строго их учитывать. Обязательно иметь 
аптечку с необходимыми медикаментами. 

2. Правила сбора 

В каждом лекарственном растении имеется либо одно, 
либо много полезных веществ, которые при известных ус
ловиях могут помогать при лечении той или другой болез
ни. Но эти лекарственные вещества не'всегда бывают рав
номерно распределены по всему растению. Чаще они на
ходятся только в некоторых определенных его органах; 
иногда такими оказываются только корни, иногда стебли 
и листья, иногда цветки, плоды или одни лишь семена. 
Поэтому и для лекарственных надобностей в аптеки идут 
или целые растения или, чаще, только отдельные их ор
ганы, в которых содержатся целебные вещества. В зави
симости от того, какая часть растения требуется, надо 
производить и сбор. 

Кроме того, следует принимать во внимание, что коли
чество и качество лекарственных веществ в растениях бы
вает далеко не одинаковым в разное время роста и раз
вития. Поэтому и время сбора не безразлично; сбор раз
ных групп сырья имеет сезонный характер и проводится в 
определенные календарные сроки: лекарственные травы 
собирают тогда, когда в них присутствует наибольшее ко
личество целебных веществ и когда лучше всего их ка
чество. 

1 Если учащиеся будут «шеть дело со сбором, сушкой, сортиров
кой более или менее ядовитых видов, обязателен приюмотр руково 
дятеля (или инструктора). 
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Если используется целиком все растение, или все его 
надземные части — стебли, листья и цветки, или, как 
принято в таких случаях говорить, трава, то его собирают 
в начале цветения; если в дело идут одни листья, то они, 
за редкими исключениями, берутся до цветения; самые 
цветки обрывают примерно во время их распускания; 
подземные части — корневища, корни, клубни выкапы
вают либо весной до начала движения в растении соков, 
пока побеги не тронулись в рост, либо по окончании ве
гетации — осенью до заморозков; семена и плоды соби
раются по достижении ими необходимой зрелости, обычно 
по их полном созревании и, наконец, кора — ранней вес
ной. 

Так как дикорастущие виды целебных растений встре
чаются в природе рассеянно, вперемежку с другими ра
стениями, не образуя значительных сплошных и "однород
ных участков, позволяющих применять уборочные маши
ны, то сбор их до сих пор не механизирован и производит
ся вручную. Самая техника работы весьма примитивна, 
но зато благодаря этой своей простоте она вполне доступ
на каждому. 

При сборе лекарственных трав надо соблюдать неко
торые правила. В противном случае заготовленный товар 
оказывается негодным и обесценивается. 

Когда собираются растения целиком, то их выдерги
вают из земли руками, когда в дело идет трава (надзем
ные части), ее обламывают или срезают ножницами или 
серпом, удаляя при этом старые, лишенные листьев у, 
толстые части стеблей. Кору снимают со стебля, сделав 
предварительно поперечные и продольные надрезы. 
Листья обрывают по возможности цельные, здоровые, 
свежие, не поврежденные насекомыми или другими жи
вотными. Корни, корневища и клубни выкапывают лопа
тами, иногда вилами или прочными совками, освобождая 
их от стеблей и листьев. Цветки и соцветия обрывают ру
ками, стараясь не брать цветоножек шш цветоносов, 
или нередко, для ускорения работы, обдергивают дере
вянными или металлическими гребнями или небольшими 
граблями. При добывании семян и плодов надо следить, 
чтобы все они были вполне зрелыми, а сочные плоды, 
кроме того, и не переспелыми; семена выбираются из 
плодов или на месте, или срываются с плодами, из кото
рых они освобождаются уже позднее. Ко всему этому 
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надо еще твердо помнить, что сбор надземных частей 
нельзя производить в дождь, сырую погоду или по росе, 
так как они в таких случаях темнеют и теряют свои ле
чебные свойства. 

3. Обработка собранного материала 

До начала сушки сырья его требуется к этому подго
товить. Зеленые части растений тщательно перебираются 
и от них удаляются посторонние примеси, а также поте
рявшие свою окраску потемневшие, пожелтевшие или 
испорченные плесенью, гнилью или насекомыми стебли и 
листья. У собранных цветков и соцветий обычно обры
ваются и отбрасываются цветоножки вместе с сидящими 
на них мелкими листочками. Семена отвеиваются от сора 
и пыли. Сочные плоды предварительно провяливают у 
печки или на солнце, не допуская однако их подгорания. 
Корни, корневища и клубни очищают от приставших к 
ним грязи, земли, песка и другого мусора, иногда промы
вают холодной водой, а в некоторых отдельных случаях, 
кроме того, еще ошпаривают кипятком. Мелкие боковые 
и придаточные корешки обычно срезаются и выкидывают
ся; с главных корней в некоторых случаях снимается и 
кора. Слишком толстые и сочные корневища и корни ре
жут для ускорения сушки или вдоль, или поперек на ко
роткие куски, режут на ломтики и клубни. 

Лекарственные травы, стебли, листья, цветки, плоды, 
корни и клубни приходится хранить на складах или в ап
теках. Объясняется это тем, что большинство лекарств 
приготовляется или перед самым отпуском их больным, 
или незадолго перед тем. Только немногие лекарства мо
гут сохраняться долгое время. Следовательно, лекарствен
ные травы надо всегда иметь в запасе до того момента, 
когда появится необходимость приготовить из них меди
каменты. Но каждому известно, что сырую «траву» долго 
не сбережешь: она скоро начинает гнить. Дольше осталь
ных частей растения могут сохраняться лишь сырые кор
ни и клубни, но и то не долее года и при надлежащих 
условиях хранения. 

Сушка — одно из главных дел в работе по сбору и 
заготовке сырья. Она удаляет из растений находящую
ся в них излишнюю влагу, предохраняя их в дальнейшем 
от гниения и порчи. При небрежной сушке можно ис-
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портить весь собранный материал, поэтому она должна 
выполняться аккуратно и по возможности быстро. Во 
время работы надо следить, чтобы растения сохранили 
свой запах и внешний вид — не потемнели, не выцвели. 

Материал как недосушенный, так и пересохший счи
тается браком. Сохранившие в себе влагу растения чер
неют, плесневеют и гниют, а растения пересохшие ло
маются, крошатся и превращаются в труху. 

Производить сушку собранных растений можно или 
па открытом воздухе или в теплом сухом помещении — 
в свободных комнатах жилого дома, на чердаках или, 
наконец, в специальных сараях и аппаратах-сушилках. 

Сушку на воздухе под открытым небом, за немноги
ми исключениями, рекомендовать нельзя, так как зеле
ные части растений утрачивают при ней свою окраску, 
а на солнечном свету теряют к тому же и целебные 
свойства, так как лекарственные вещества в них разру
шаются. В отдельных случаях перед сушкой допустимо 
обвяливание некоторых видов сырья на воздухе в месте, 
защищенном от прямых солнечных лучей. Непродолжи
тельное обвяливание, не успев сказаться на окраске или 
составе лекарственных трав, удаляет часть содержащей
ся в них воды, позволяя потом ускорить сушку и значи
тельно облегчая процесс ее в сушильном помещении. 

Рано весной или осенью сушить лекарственные рас
тения на открытом воздухе нельзя, не рискуя их испор
тить. 

Все это говорит о том, что вообще сушку гораздо целе
сообразней проводить иначе: в помещении, либо на чер
даках над жилыми домами, либо в сараях, а еще луч
ше — в отапливаемых комнатах. Чердак, предназначен
ный для сушки, должен быть несколько к ней приспо
соблен: в нем можно устроить для доступа свежего возду
ха вытяжные трубы, очистить пол, разместить козлы или 
стойки с досками или решетками для раскладывания на 
них растений. 

По сравнению с чердаком лучшим, более удобным 
помещением для соответствующей работы будет отапли
ваемая комната, из которой предварительно вынесено 
все лишнее и заменено стойками для досок или решет. 
В комнате полезно приспособить небольшую переносную 
железную печку с длинными коленами труб; в окнах 
для лучшего проветривания комнаты не мешает сделать 
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лишние форточки, а для ее затемнения повесить возмож
но плотные занавески. Решетки для сушки делаются на
подобие веяльных решет; переплет натягивается из мел
коячеистой рыболовной сети или из оцинкованной прово
локи, или иногда устраивается из тонких деревянных 
планок, врубленных своими концами в раму. Чтобы в 
имеющемся помещении уместить побольше материала, 
можно устроить специальные приспособления для сушки 
в виде стоек. Они устанавливаются попарно на расстоя-
ни 1,5 м друг от друга и примерно на 2—3 м пара от 
пары. К стойкам приделываются перекладины с интер
валами между ними в 50 см, а на перекладины натяги
вается сеть, марля, редкое полотно или проволока, смот
ря по тому, что легче достать. 

В зависимости от того, как будет приспособлено по
мещение (чердак или комната) к работе, придется вести 
и сушку сырья. 

За сохнущим сырьем следует наблюдать, •— растения 
надо просматривать, поворачивать, если они подсыхают 
неравномерно. Травы нередко сушат, связывая их конца
ми в пучки и подвязывая их где-нибудь под крышей на 
протянутых бечевках. Но при такой сушке в пучках зе
леные части растений внутри пучков почти всегда оказы
ваются потемневшими. 

Однако как бы удачно ни шла сушка растений при 
помощи всех только что описанных приемов, лучшим ее 
способом следует все же признать сушку в специального 
устройства сушильных аппаратах. Большинство из них 
совсем небольшого размера, и они занимают поэтому 
мало места. Устройство аппаратов позволяет, кроме того, 
регулировать тепло. Быстрота сушки дает возможность 
уже через несколько часов иметь готовый материал. К 
сожалению, цена на сушилки довольно высокая, а пото
му заводить их можно соответствующим организациям и 
при больших заготовках. В нашем случае можно попы
таться изготовить своими силами сушилку наиболее про
стого устройства: например, одну из тех, какие были в 
свое время рекомендованы проф. Рытовым (рис. 4, 5). 
В них проходит воздух, согретый небольшими лампами. 
В одной сушилке теплый ток воздуха поднимается вверх, а 
в другой направляется вниз. Первая сушилка представ
ляет собой железный или жестяной ящик, заключенный 
в ящик из дерева или картона. Вверху металлического5 
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•ящика имеется вытяжная труба, а внизу задвижка с от
верстиями, через которые в сушилку входит снаружи 
воздуха Внутри того же ящика устанавливаются деревян
ные рамы с натянутыми проволочными сетками, ка кото
рые складывается сырой, предназначенный для сушки, 
материал. В аппарате устроена дверца, позволяющая 
вставлять и вынимать сита. 

Рис. 4. Сушилка с током Рис. 5. Сушилка с током воздуха, 
воздуха, идущим вверх. идущим вниз. 

При,наличии необходимого материала и инструмен
тов, нетрудно смастерить также и простые переносные су
шилки, которые можно помещать на обыкновенную ку
хонную плиту. Такого рода сушилки легко делаются из 
досок или листов фанеры. Снизу они снабжаются двой
ным из кровельного железа дном, отдельные донья кото
рого помещаются на расстоянии около 10 см друг от 
друга. Внутри ящика укрепляются проволочные сита для 
раскладывания на них растений. Нижнее из этих сит рас" 
полагается приблизительно на высоте 10 см от металли
ческого дна. Между последним и ситом с боков деревян-

48 



ного ящика устраиваются задвижки; открывая их, можно 
пропустить при надобности в сушилку воздух. Дверцы у 
такой сушилки обычно не делают, и передняя сторона ее 
замыкается рамами, которые должны быть поэтому плот
но пригнаны как к боковым стенкам ящика, так и к 
планкам, поднимающим рамы сит. Иначе, при плохой и 
небрежной пригонке рам, не будет возможности поддер
жать в сушилке необходимое тепло. На верху сушильно
го ящика устраивается снабженная задвижкой вытяжная 
труба, конец которой при возможности вводится в дымо
ход. Размер переносной сушилки подгоняется к величине 
плиты. 

Высушенные и приготовленные к сдаче лекарствен
ные растения должны удовлетворять ряду требований, 
предъявляемых к товару. Материал должен быть хорошо 
и правильно высушен, иметь надлежащий вид, цвет, за
пах и вкус и не засорен более допустимой нормы. В про
тивном случае собранный материал не принимается. 

Браком считаются: 
Травы (т. е. растения, засушенные целиком) — лежа

лые, бурого цвета, поврежденные насекомыми, содержа
щие много лишенных листьев стеблей; слишком измель
ченные и заплесневелые. 

Кора — старая, сильно потрескавшаяся или измель
ченная, поврежденная насекомыми, с червоточиной, а 
также побуревшая, заплесневелая и прелая. 

Листья — с примесью стеблей, залежалые, побурев
шие, покрытые темными пятнами, прелые, с плесенью, 
обглоданные насекомыми, утратившие надлежащий цвет, 
запах и вкус. 

Цветки •— старого сбора, долго лежалые, измельчен
ные, с плесенью, с примесью стеблей, листьев и посто
ронних цветков, а равным образом потерявшие надлежа
щий вид, цвет, вкус и запах. 

Плоды — недозрелые, поврежденные насекомыми, 
сильно измельченные или заплесневелые. В частности, 
ягоды — недоспелые, подгоревшие при сушке или недо-
сушеиные, слипшиеся в комки и без надлежащего вкуса 
и запаха. 

Семена — перележалые, старых годов, недозрелые, 
заплесневелые, попорченные насекомыми — с паутиной 
и червоточиной, лишенные натурального цвета, вкуса и 
запаха, с примесью других частей растения. 
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Корни и другие подземные части — плохо очищен
ные от земли и другого мусора, старые, одеревенелые, по
лые внутри, побуревшие, прелые, заплесневевшие, дряб
лые, обглоданные насекомыми, мышами и другими вре
дителями и утратившие свойственный им цвет, запах и 
вкус. 

За единичными исключениями, высушенные лекарст
венные растения даже при самых благоприятных услови
ях хранения то раньше, то позже лишаются своих полез
ных целебных свойств. Происходит так потому, что за
ключающиеся в них вещества или изменяются в своем 
составе, или выдыхаются, улетучиваются. Время сохране
ния сухими лекарственными травами своих целебных ка
честв неодинаково. Оно различно для разных видов ра
стений, для разных частей одного вида, а также и для 
одного и того же сорта материала при неодинаковых ус
ловиях сбережения. При неподходящих условиях потеря 
лекарственным сырьем своих свойств идет значительно 
быстрее. ! 

К числу неблагоприятных условий, ускоряющих пор
чу заготовленного материала, относится прежде всего 
сырость помещения, в котором он сложен. Засушенные 
растения обладают способностью быстро впитывать в се
бя влагу из окружающего воздуха и отсыревать. Поэто
му, во избежание порчи их от сырости, держать их сле
дует в сухих, отапливаемых и хорошо проветриваемых 
помещениях. Сильно сказывается на качестве многих вы
сушенных лекарственных растений и действие на них све
та, особенно прямых солнечных лучей: на свету они не 
только теряют свои целебные свойства, но и присущую 
им окраску. Следовательно, склад должен быть достаточ
но затемнен или по крайней мере защищен от проникно
вения в него прямых лучей солнца. Недопустимо хране
ние материала и в дыльных помещениях. Есть и такие 
растения, которые особенно часто подвергаются нападе
нию на них вредных, питающихся за их счет, насекомых. 
Чтобы гберечь такого рода материал, его. надлежит осто
рожно упаковать в плотно сколоченные деревянные, ок
леенные изнутри бумагой ящики или в жестяные с точно 
пригнанными крышками коробки. I 

Здесь следует еще напомнить заготовителю лекар
ственных растений, что при сушке и хранении растений 
требуется учитывать и присутствие у многих видов спе-
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пифических, иногда очень сильных запахов. При не
удачном размещении в этом смысле материала часть его 
может прийти в негодность, получив несвойственный ему 
запах. Поэтому пахучие растения надо сушить и сохра
нять отдельно от непахучих, а растения с неодинаковыми 
запахами должны размещаться в разных помещениях. 

Вообще же ввиду трудности хранения готового мате
риала и его сравнительно быстрой порчи лучше всего 
принять за правило не оставлять его долго у себя, а по 
мере возможности скорее сдавать заготовляющим орга
низациям (или в аптеки). Если в силу складывающихся 
обстоятельств быстрый сбыт сырья неосуществим, то по
ка сырье остается, оно требует частого просмотра в це
лях установления его сохранности и отбора и удаления 
повреждений. 

4. Признаки хорошо заготовленного материала 

Название 
растения 

Заго
товля
емые 
части 

Цвет Запах Вкус 

Аир Под
зем
ные 

части 

Снаружи крас
новато-бурый или 
темносерый; в из
ломе беловато-ро
зовый, иногда с 
желтоватым от
тенком 

Ароматичес
кий, своеоб

разный; 
приятный 

Пряно-горькова
тый 

Алтеи » Желтовато-бе
лый 

Своеобраз
ный; слабый 

Сладковатый с 
ощущением сли-
зистости 

Белла
донна 

Снаружи серо
вато-бурый; внут
ри белый 

Отсутствует Горьковато-ост
рый 

Валериа
на 

» Светлобурый Своеобразно 
ароматиче

ский 

Пряно-горькова
тый, несколько 
острый 

Дягиль Снаружи бурый 
или красно-серый; 
внутри на изломе 
белый или слегка 
желтоватый 

Сильно аро
матический, 
приятный 

Пряный остро-
горьковатый, 
слегка жгучий 
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Продолжение 

Под
зем
ные 
части 

Под
зем
ные 

части 

Почки 

Почки 

Трава 

Кора 

Б у р ы й или 
темиобурый, в из
ломе желтовато-
белый 

Снаружи черно-
бурый, внутри 
светлозеленый 

Темнокоричне-
вый или бурый 

Светлобурый 

Зеленый, цветки 
желтые 

Цветки желтые 

Цветки розовые] 

Цветки желтые, 
стебель и листья 
светлозеленые 

Цветки розова
тые, остальные 
части зеленые 

Наружная сто
рона серо - или 
краснобу рая;внут-
ренияя краснова
то-желтая или 
оранжевая 

Наружная по
верхность серо-
или светлобурая, 
внутренняя жел
товатая 

Отсутствует 

Отсутствует 

Свежий, 
приятный 

Слабый, 
смолистый 

Приятный , 
свежего се

на (запах 
кумарина) 

Отсутствует 

С воеобраз-
ный; 

горьковато-
аромат иче-

ский 
Сильный, 
приятно 

ароматиче
ский 

Отсутствует 

Отсутствует 

Горьковатый с 
ощущением сли-
зистости, иногда 
с сладковатым 

пр и в кусом 
Вначале сладко

вато-вяжущий, за
тем слегка раздра
жающий, не

п р и я т н ы й 
Вяжущий, смо

листый 
Горьковато-смо

листый 

Солоновато-
горький, с ощу
щением слизисто-
сти 

Горький 

Сильно горький 

Пряно-горькова
тый, несколько 
в я ж у щ и й 

Г о р ь к о в а т ы й 

Горький, силь
но в я ж у щ и й 



Продолжение 

Название 
растен ия 

Заго
товля
емые 
части 

Цвет Запах Вкус 

Белла
донна 

Л и 
стья 

Верхняя сторо
на буровато-зеле
ная, нижняя серо-
зеленая 

Слабый, 
наркотиче

ский 

Горьковатый 

Белена Серозеленый Слабый; 
неприятно 
наркотиче

ский 

Солоновато-
горький 

Вахта • Желтовато-зеле
н ы й 

Отсутствует Горький 

Дурман Темнозеленый 
для верхней сто
роны листьев и 
светлозеленый 
для нижней 

Слабо нар
котический 

Солено-горько-
ватый 

Крапива Темнозеленый Отсутствует Горьковато-
травянистый 

Мать -и-
мачеха 

Верхняя гладкая 
сторона листьев 
темнозеленая, 
нижняя бело-серо
ватая. Войлочная 

Отсутствует Горький со 
слизистостыо 

Полынь Верхняя сторо
на листьев серова
то-зеленая, ниж
няя серебристо-
светлозеленая 

Своеобразно 
ароматиче

ский 

Сильно горький, 
несколько пряный 

Толок
нянка 

Л и 
стья 

Верхняя сторо
на листьев темно-
зеленая, лоснящая
ся, нижняя свет
лее 

Отсутствует Горьковато-вя
жущий 

Тысяче
листник 

• Темнозеленый Слабо аро
матический 

Горьковато-
терпкий 

Арника Цвет
ки, 

соцве
тия 

Оранжево-жел
тый 

Слабо аро
матический 

О с т р ы й , горь
коватый 

Бузина » . Светложелтый Слабо аро
матический 

Сладковатый, 
с ощущением 
слизистости 



Продолжение 

Название 
растения 

Заго
товля
е м ы е 
части 

Цвет Запах Вкус 

Коровяк 

Ландыш 

Цвет
ки, 

соцве
тия 

» 

Желтый 

Беловато-желто
ватый 

Несколько 
ароматиче

ский 

Очень 
слабый 

Сладковатый со 
слизистостью 

Горький , с ощу
щением слизисто-
сти 

Липа » Цветки 'светло-
желтые, прицвет
ники желтовато-
зеленые 

Слабый, ме
дово-арома
тический 

Сладковатый, 
слегка вяжущий с 
ощущением слизи-
стрсти 

Мать-и-
мачеха 

Цветки желтые; 
обвертки соцветий 
зеленые 

Отсутствует Горький со 
слизистостью 

Ромашка Трубчатые цвет
ки корзинок ярко-
желтые; язычко
вые—белые 

Сильный 
ароматиче

ский 

Пряно-горький 

Тысяче
листник 

Внутренние 
цветки корзинок 
желтые; к р а е в ы е -
белые 

Своеобразно 
ароматиче

ский 

Пряно-горько
ватый, вяжущий 

Можже
вельник 

Пло
ды 

Почти черный, 
иногда с сизым 
восковым налетом 

Аромати
ческий 

Сладковатопря-
н ы й 

Дурман Семе
на 

Буровато-чер
ный; черный 

Отсутствует Маслянистый, 
несколько горько
ватый 

Плаун Спо
р ы 

Бледножелтый Отсутствует Отсутствует 

Спо
рынья 

Р о ж 
ки— 
скле-
роции 

Снаружи черно-
фиолетовый или 
темносиний; иног
да с белесоватым 
налетом; в изломе 
белый или бледно-
фиолетовый 

Грибной, 
слабый 

Маслянистый, 
неприятный 



Время сбора лекарственных растений 
Адонис — трава 
Алтей — подземн. ч. 
Белладонна — листья, трава, подземн. 
Береза — почки 
Дягиль — подземн. ч. 
Д у б — кора 
Крушина — кора 
Мать-и-мачеха — соцветия 
Мыльнянка подземн. ч. 

Сосна — почки 
Вахта — листья 
Дуб — кора 
Ландыш — цветки 
Мать-и-мачеха — листья 
Полынь — трава 
Ромашка — соцветия 
Толокнянка — листья 
Тысячелистник — соцветия 
Алтей — цветки; листья 
Арника — соцветия 
Белладонна — листья 
Белена — листья 
Бузина — соцветия 
Вахта — листья 
Донник — трава 
Золототысячник — трава 
Ромашка соцветия 
Толокнянка — листья 
Тысячелистник — соцветия 
Белладонна — листья, трава 
Дурман • листья 
Коровяк — цветки 
Липа — соцветия 
Спорынья — рожки 
Череда — трава 
Белена — семена 
Валериана — подземн. ч. 
Бузина — плоды 
Дурман — семена 
Плаун — споры 
Тмин — плоды 
Черемуха — плоды 
Аир — подземн. 
Алтей — подземн. 
Валериана — подземн. ч. 
Дягиль — подземн. V 
Можжевельник плоды 
Мыльнянка подземн. к. 
Одуванчик подземн. ч. 
Папоротник подземн. « 

Черемуха плоды 
Шиповник • плоды 



КУЛЬТУРА Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х РАСТЕНИЙ 
НА ШКОЛЬНОМ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ 

Культура травянистых лекарственных растений отно
сительно нетрудна. Большинство их успешно разводится 
но всему Советскому Союзу; только некоторые требуют 
южного тепла и солнца. Семенной и посадочный материал 
легко получить от опытных учреждений, в ботанических 
садах, институтах, биолабораториях и т. д., которые мо
гут в то же время сообщить весьма ценные сведения и 
дать советы по интересующему вопросу. При разведении 
встречающихся в данной местности видов их семена мож
но собрать непосредственно в природе с дикорастущих 
форм. Уход за посевами и посадками не сложен; в отдель
ных случаях он заключается в рыхлении почвы и полке 
сорняков. Некоторые виды, требующие плодородной поч
вы, нуждаются в удобрениях и подкормке. Сбор урожая 
производится вручную. 

Культивируемые в СССР лекарственные растения 
(по Н. А. Львову) 

Категории растений Ведущие растения 
Растения, разводи

мые в ограниченном 
числе 

I . С о б с т в е н н о л е к а р с т в е н н ы е р а с т е н и я 

А. Многолетние 
травянистые и 
полукустарники 

Белладонна. Шалфей 
лекарственный. Вале
риана. Ревень. Ро
машка далматская. 
Ромашка кавказская. 
Ромашка розовая 

Скоплия. Эхннацся . 
Тимьян. Ландыш. 
Жень-шень . Подо-
филл. Подорожник 
большой. Алтей. 
Первоцвет. Желто
корень. Горечавка 
желтая. Сенега. Л ю -
бистик 
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Продолжение 

Категории растений 

Б. Однолетние а 
двулетние 

Р>. Субтропические 
и южные (травя
нистые) 

Г. Древесные и ку
старниковые 

11. 

А. Однолетники по
левой и огородной 
культуры 

Б. Многолетники и 
древесные породы 

Ведущие растения 

Желтушник. На
перстянка. Ромашка 
аптечная 

Кассия. Алоэ. 
Морской лук 

Хинное дерево. 
Пилокарпус. Камфор
ное дерево 

Мак. Тмин. Клеще
вина. Горчица. Под
солнечник. Хлопчат
ник. Лен. Конопля. 
Анис. Кориандр. 
Базилик. 

Чайный куст. Мас
лина. Лаванда. Мин
даль 

Растения, разводи
мые в ограниченном; 

числе 

Дурман. Базилик 
камфорный 

Марь 

Шиповник 

Кунжут. Апегон. 
Шалфей мускатный.. 
Шафран 

Герань. Фенхель. 
Абрикос. Персик. 
Цитрусовые. Шаф
ран. Мелисса. Касатик: 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е р а с т е н и я 
к о м п л е к с н о г о и с п о л ь з о в а н и я 

1. Подготовка площади для выращивания лекарственных 
растений 

Для выращивания лекарственных растений отводится 
два участка: семенной питомник и производственный уча
сток. Семенной питомник может иметь площадь в 0,02 га. 
На нем будут выращиваться лекарственные растения для 
получения семян и посадочного материала. На производ
ственном участке лекарственные растения выращиваются с 
целью получения сырья. Площадь его может быть равна 
0,08 га. Поверхность почвы должна быть ровной, без 
крутых склонов, чтобы дождевые и талые воды равномер
но распределялись в почве. В природе лекарственные ра
стения растут на различных почвах. Например, валериана 
лекарственная, мята длиннолистная, вахта трехлистная и 
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многие другие растут на почвах, в которых содержится 
много перегнойных, питательных для растения, веществ. 
Наперстянка крупноц'ветковая, тмин обыкновенный и мно
гие другие произрастают на бедных подзолистых, песча
ных и суглинистых почвах. 

На почвах, в которых имеется больше питательных ве
ществ, урожай лекарственного сырья получается боль
шим по количеству и лучшего качества. Поэтому при орга
низации питомника на школьном участке следует обратить 
особое внимание на качество почвы. Всякая почва без ис
ключения может быть превращена в удобную для питом
ника лекарственных растений, но это всецело зависит от 
ее удобрения и обработки. 

Если на участке почва черноземная, то в процессе под
готовки питомника на нее достаточно положить навоз 
пластом в 3—4 см толщины. В том случае, если чернозем-
пая почва не обрабатывалась и не засевалась долгие го
ды, то можно использовать наполовину меньше навоза. 
Суглинистым и супесчаным почвам навозного удобрения 
требуется в два раза больше, чем черноземным почвам, а 
на подзолистую и солонцеватую почвы требуется удобре
ния вдвое больше, чем на суглинистую и супесчаную. Луч
шим удобрением для этой цели является навоз лошадей, 
перепревший в большой куче на открытом воздухе. 

В июле — августе весь участок следует очистить от му
сора и сорных растений. Затем разложить перепревший 
навоз по поверхности участка и вспахать почву на глуби
ну 24—25 см. Ранней весной, как только достаточно про
сохнет почва, следует удобрить почву. На поверхность 
почвы рассыпают минеральные удобрения: селитру и ка
лийную соль, дающие азот и калий. Эти удобрения можно 
заменить куриным пометом и печной золой. Печной золы 
следует рассыпать приблизительно 500—600 г на 1 кв. м, 
а куриного помета в сухом виде около 1 кг на 1 кв. м. За
тем участок нужно мягко забороновать и снова перепахать 
на такую же, как прежде, глубину и еще раз забороновать. 
После этого почва полностью готова для возделывания на 
ней лекарственных растений. 

Площадь семенного питомника разбивают на отдель
ные участки размером в 10 кв. м (рис. 6). На каждом уча
стке высевается или высаживается одна лекарственная 
культура. Таких культур может быть до двадцати. Меж
ду участками отбиваются дорожки. 
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Питомник должен быть огорожен прочной оградой, 
чтобы туда не мог заходить скот. В зимнее время ограда 
задерживает снег на питомнике. Стены ограды должны 
находиться на расстоянии трех метров от посадок, чтобы 
они не затеняли растения. 

Следует помнить, что если в питомнике между различ
ными лекарственными растениями будут расти белладон
на к белена, на которых созревают красивые плоды, то 

а: 
О 
о. 
о 

дорожка 

12 13 14 15 16 17 18 19 

ТО 

20 

Рис. 6. План семенного питомника. 

учащихся младших классов без присмотра допускать в 
питомник нельзя. 

В семенном питомнике могут быть семенные кусты и 
рассада: 
1 валерианы 
2 белладонны 
3 наперстянки красной 
4 ревеня тангутского 
5 шалфея лекарственного 
6 адониса весеннего 
7 алтея лекарственного 
8 аконита джунгарского 
9 аврана лекарственного 
10 аниса 

11 ажгона 
12 кориандра 
13 калгана 
14 ромашки далматской 
15 ландыша 
16 перечной мяты 
17 ромашки аптечной 
18 чабреца 
19 пустырника волосистого 
20 вахты трехлистной 

В зависимости от местных климатических условий это г 
список может быть изменен или сокращен. Так, например, 
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в него вместо ажгона, горицвета, вахты могут быть вне
сены мак снотворный, синюха лазоревая, сушеница. 

Производственный участок также может иметь около 
двадцати отделов, каждый площадью в 40 кв. м (рис. 7). 
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Рис. 7. План производственного участка. 

На нем выращиваются: 

1 валериана 
2 белладонна 
3 наперстянка красная 
4 ревень тангутский 
5 шалфей лекарственный 
6 адонис весенний 
7 алтей лекарственный 
8 аконит джунгарский 
9 авраи лекарственный 
10 янис 

11 ажгон 
12 кориандр 
13 калган 
14 ромашка далматская 
15 ландыш 
16 мята перечная 
17 ромашка аптечная 
18 чабрец 
19 пустырник волосистый 
20 вахта трехлистная 
21 сарептская горчица 
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2. Получение посадочного материала 

Для получения необходимого количества семян следу
ет иметь в семенном питомнике определенное число семен
ников лекарственных растений. 

От семенников каждый год можно получать семена и 
высевать их на постоянное место на производственный 
участок. 

Ранней весной, когда организация питомника будет за
кончена, производится экскурсия учащихся в природу с 
целью сбора лекарственных растений. 

Найдя растения, выкапывают их железной лопатой 
так, чтобы не повредить корневую систему, переносят 
в корзинах и высаживают в семенном питомнике. При пе
ресадке лекарственных растений нужно соблюдать сле
дующие правила: нужно выкапывать кусты со всеми ос-
новыми корнями и корневищами. Если тонкие разветвле
ния корней при выкапывании будут обрезаны, то это не 
повредит растению. Выкопанные растения нужно немед
ленно высадить и производить поливку в течение 5— 
6 дней по одному разу в день под вечер; за это время ра
стения успевают прижиться на новом месте и поливать их 
больше не следует. 

С успехом можно пересаживать кусты валерианы, ал
тея, адониса, наперстянки, шалфея, ландыша, калгана и 
пустырника волосистого. 

Высадку нужно производить на такую же глубину, 
на какой растения росли в природе. Растения высажива
ются квадратами на 50—60 см куст от куста. 

Пересадку можно производить ранней весной или в 
сентябре, но осенняя высадка должна быть произведена с 
таким расчетом, чтобы до наступления холодов переса
женные растения успели прижиться на новом месте, а на 
это потребуется 10—15 дней. 

Если в данной местности некоторые из нужных расте
ний не встречаются, то семена таких растений следует 
выписать с Зональной опытной станции и вырастить из 
них семенные экземпляры. 

Некоторые из растений разрастаются в питомнике че
рез два-три года после пересадки в большие кусты по не
скольку стеблей с отдельными самостоятельными корнями. 
От таких кустов можно отнимать боковые побеги, так 
чтобы корни на стеблях не были повреждены. Отнятые 
боковые побеги с корнями нужно немедленно пересадить 
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на постоянное место на производственный участок, где 
они и разрастаются. 

Такие растения, как белладонна, ревень, наперстянка 
красная, мята перечная, аконит джунгарский, авран, кал
ган и ажгон, удобнее размножать путем выращивания рас
сады и рассаду пересаживать на производственный учас
ток. 

3. Подготовка семян к посеву 

Семена многих лекарственных растений при посеве 
очень медленно и недружно прорастают. Кроме того, на 
их всхожести сильно сказываются условия хранения. Се
мена валерианы, аптечной и далматской ромашек уже че
рез три месяца при хранении в комнатных условиях теря
ют всхожесть. 

Учитывая это, следует соблюдать определенные усло
вия хранения семян. Если семена не будут высеяны под 
зиму вскоре после сбора, то хранить их нужно до весенне
го посева в холодном подвале при содержании в них вла
ги до 10—12%, в плотно закрытых сосудах без доступа 
воздуха. 

Семена многих лекарственных растений нуждаются 
перед посевом в намачивании, стратификации или про
травливании. Семена пустырника волосистого, чабреца и 
других культур, высеваемые под зиму, в этих воздействи
ях не нуждаются. Намачивают и протравливают семена 
далматской и аптечной ромашек, кориандра, аниса, гор
чицы сарептской и мяты перечной. 

Намачивание семян производят в течение 10—18 часов, 
приливая воду порциями по мере впитывания ее семена
ми. Температура воды должна быть 10—15°. Затем семена 
вынимают из воды и содержат двое суток в полотняных 
мешочках при комнатной температуре. За это время семе
на набухнут. Затем их нужно проветрить так, чтобы они 
рассыпались на бумаге, и протравить. Протравливать се
мена можно сухими ядами: формалином или гранозаном 
(последний при работе с учащимися не рекомендуется). 
Норма формалина берется из расчета на 10 г семян 0,5 г 
формалина. 

Засыпав формалин в семена, их тщательно перемеши
вают и в то же время высевают. 

Некоторые семена лекарственных растений, как, на
пример, семена белладонны, наперстянки красной, ревеня 
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тангутского, адониса, алтея, ландыша, шалфея, аконита 
джунгарского, аврана лекарственного и ажгона перед по
севом нужно подвергать стратификации. За месяц' до по
сева вынуть семена из места хранения и смешать их с пе
ском. Берется 3—4 части песка на 1 часть семян; части 
берутся не по весу, а по объему. Песок должен быть чис
тым, без всяких примесей, с очень малой влажностью. 

Тщательно размешав семена с песком, их следует всы
пать в стеклянную банку и плотно закрыть, чтобы в бан
ку не проникал воздух. Семена в банках нужно оставить п 
холодном погребе или в подвале, но лучше всего закопать 
их в землю на полметра глубины. Перед посевом семена: 
отделяют от песка и высевают. Стратифицированные се
мена после высева дружно всходят. 

4. Выращивание отдельных видов лекарственных 
растений на школьном учебно-опытном участке 

Валериана Лекарственная — Уа1епапа оГПстаПз 
Сем. Уа1епапасеае — Валериановые 

„ Многолетник, распространенный по всей Характеристика. ,-, „ „ ' у г ^ А г » 
Европейской части СССР, кроме крайнего 

Севера (рис. 8). Сырые луга, болота, берега водоемов, 
сырые прибрежные заросли, кустарники, леса, поляны и 
опушки. 

Цветки неправильные, белые или розоватые, пахучие, в 
конечном ветвистом полузонтике. Чашечка малозаметная, 
с внутрь завернутыми зубчиками, венчик спайнолепест
ный, обычно пятилопастной; тычинок 3, нити их прирос
шие к трубке венчика; пестик 1, завязь нижняя. Стебель 
прямостоящий, бороздчатый, полый внутри; высотой от 50 
до 150 см. Листья супротивные, сложные, непарноперис
тые; гладкие, нижние черешковые, верхние сидячие. Рас
тение с как бы обрубленным корневищем, с толстыми при
даточными корнями. Плод-орешек, снабженный пушистой, 
развивающейся из чашечки, летучкой. Подземные части с 
характерным неприятным запахом валерианы. Цветет ра
стение обычно с июня до середины августа. 

В корнях и корневищах валерианы содержатся эфир
но-валериановое масло, муравьиная, валериановая, уксус
ная и масляная кислоты, а также алкалоиды (катинин и 
валерин). 



Валериана очень важное медицинское растение. Ис
пользуются подземные части; из них приготовляются по
рошки, экстракты и спиртовая и эфирная тинктура (вале

риановые капли), которая 
применяется для лечения 
сердечных заболеваний. 

Уа1епапа оГПстаНз Ь. 
сильно варьирует и дает 
ряд мелких географиче
ских рас. Из них в средней 
полосе Европейской части 
Союза встречаются: Уа1е-
папа ра1из1:п5 Кг.— Вале
риана болотная — расте
ние сырых болотистых 
мест, преимущественно 
речных долин; верхние 
стеблевые листья ее имеют 
по 6—11 пар листочков, 
цветки и плоды мелкие; 
Уа1епапа луо1^епз15 Кзк\у. 
— Валериана волжская, с 
листьями н е более чем о 
5 парах листочков; вид лу
говых речных пойм и во
доразделов, более рас
пространенный в восточ
ных областях Евро
пейской части СССР; 
Уа1епапа ш Ш а Кг.— Ва
лериана блестящая имеет 
листья с листочками в чис
ле более 5 пар и к тому же 
покрытыми снизу щетин
ками; растение лугов и 
ольшатников; Уа1епапа 
гоззша 5 т . — Валериана 
российская, произрастаю
щая по травянистым сте
пям, замечательна ран

ним ио сравнению с предыдущими видами цве
тением; для нее характерны относительно толстые корни. 
По внешнему облику сходна с ней довольно редкая 

Рис. 8. Валериана лекарственная. 
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Уа1епапа з1о1ош5ега Сгегп. — Валериана побегоносная, 
узнаваемая по длинным подземным побегам — столонам. 

В лечебном отношении все эти виды имеют почти оди
наковое значение и формакопеей не различаются. Повиди-
мому, товар худшего качества дает валериана волжская. 

Семена валерианы можно собрать в конце 
на участке июля с дикорастущих растений, но можно 

поступить и так: ранней весной, отыскав 
в лесу куст валерианы, пересадить его на семенной уча
сток. В августе этого же года на кусте созреют семена; их 
нужно собрать и тотчас высеять. Через 6—7 дней появят
ся всходы, которые до наступления зимы успеют хорошо 
укорениться и без повреждений перенесут зимние холода. 
Весной, когда образуются розетки из 4—5 листьев, их сле
дует пересадить на постоянное место на производствен
ный участок. 

На второе лето после высадки рассады кусты валериа
ны зацветают и на них созревают семена. 

Созревание семян валерианы происходит 
Сбор семян. не одновременно: на одной и той же ветви 

нижние семена созревают полностью и 
осыпаются, другие начинают наливаться, а вверху еще 
есть цветки. Поэтому, чтобы собрать больше семян хоро
шего качества с нормальной всхожестью, следует посту
пить так: не ожидая полного созревания семян, срезать 
кусты при средней спелости семян серпом, связать их в 
снопы и поставить вертикально срезами вниз па сырую 
землю. Чтобы снопы не подвергались быстрому высыха
нию, на них сверху нужно накинуть легкую рогожку. 
Через 5—6 дней семена созреют и могут быть собраны без 
потерь. 

Когда семена достаточно созреют и снопы высохнут, 
их нужно обмолотить. Семена следует отделить от поло
вы. О полной спелости семян валерианы свидетельствует 
темножелтая окраска и твердость. 

В августе собранные семена следует высе-
Посев семян. ять на производственный участок. Вы

севать нужно по 4—5 семян в лунки на 
2—3 см глубины. Лунка от лунки должна находиться на 
расстоянии 30—40 см. Раскладывать семена следует на 
расстоянии 2 см одно от другого. Лунки закрыть землей 
полностью и произвести один раз обильную поливку. При 
осеннем посеве яровизировать и протравливать семена не 
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нужно. Через 6—7 дней появляются всходы. Если стоит 
теплая погода, то всходы нужно поливать через день под 
вечер в течение двух недель. Если же идут осенние дожди, 
то поливать всходы не следует. С наступлением весны 
всходы продолжают расти и превращаются в маленькие 
кустики валерианы. 

Семена валерианы можно высевать и ранней весной. 
Но чтобы семена не потеряли всхожесть, зимой хранить их 
нужно в холодном подвале. 

При весеннем посеве затрачивается много труда на 
ежедневную поливку всходов, а семена обязательно нуж
но намачивать и протравливать. Поэтому лучше высевать 
семена валериана осенью. 

Весной, когда всходы окрепнут и начнут 
Уход. дружно развиваться, следует произвести 

прореживание растений. Прореживать 
нужно так, чтобы кусты растений находились на рас
стоянии 10—14 см один от другого, а также тщательно ве
сти прополку сорных трав. Сорные травы могут заглушать 
растения и не давать им правильно развиваться. Если дол
го не бывает дождя, то молодые растения нужно поливать 
по одному разу через каждые три дня; поливка произво
дится под вечер. 

Летом нужно 2—3 раза разрыхлять почву тяпками, 
чтобы не образовалась плотная корка на поверхности 
почвы. 

В течение первого лета молодые растения валерианы 
не кустятся. Во второе же лето развивается несколько бо
ковых стеблей. В это время происходит усиленный рост 
корней. В третье лето кусты валерианы успевают достиг
нуть предельного роста; с них можно собирать семена и 
выкапывать корни на лексырье. 

Но лучше начинать сбор сырья на четвертое лето, когда 
корневая система валерианы достигнет наибольшего раз
вития; в корнях за это время образуется много эфирова-
лериановых кислот. 

• Уборку корней валерианы следует про-
тоожКЗ изводить ранней весной, когда в растени

ях еще не началось сокодвижение, или 
осенью, когда вегетационный период закончен и растения 
прекратили свой рост. Летом же производить уборку кор
ней нельзя, так как в это время в корнях содержится 
мало лекарственных веществ. 



Осенью корни выкапываются вместе со стеблями 
железной лопатой подобно тому, как выкапывают карто
фель. Затем выкопанные кусты очищают от земли, а стеб
ли срезают низко над корнями и отбрасывают, как ненуж
ный материал. Корни чисто промывают, чтобы на них не 
оставалось грязи от земли, а потом просушивают. Просу
шивание следует производить под навесом при сквозном 
ветре, без доступа солнечных лучей. Корни нужно раз
ложить высоко от земли, на полках, построенных из досок, 
жердей или толстых прутьев. Мокрые корни раскладыва
ются на полках слоем не толще 1 см. 

Когда корни достаточно просохнут, их окончательно 
высушивают в жилом помещении, где имеются печи. 

При температуре 18—20° корни за несколько дней ус
певают достаточно высохнуть. Очень пересушивать корни 
не следует, так как при упаковке они крошатся на мелкие 
части, что не соответствует качеству хорошего лексырья. 

Белладонна — Аггора ве11ас1оппа Ь. 
Сем. 5о1апасеае — Пасленовые 

„ Многолетник, обитающий на юго-западе и Характеристика. „ „ г* г-
юге Ьвропеискои части Советского Союза 

(рис. 9). Распространен в Крыму и на Кавказе, где растет 
по лесосекам, свежим лесным вырубкам и пожари
щам, окраинам лесных дорог, галечникам, в долинах лес
ных ручьев; по горным склонам, балкам и насыпям. 
В средних областях разводится по садам и огородам. 

Цветки обоеполые, одиночные, поникающие на желе
зисто-опушенных цветоножках; пятерные; чашечка пяти-
раздельная, сначала колокольчатая, позднее, при плоде, с 
горизонтально распростертыми долями; венчик колоколь
чатый с 5 лопастями, грязнолиловато-бурый или грязно-
фиолетовый с примесью желтоватого цвета у своего осно
вания; тычинок 5; пестик 1, на кольцеобразном диске, с 
яйцевидной голой завязью и нитевидным, снизу фиолето
вым, заканчивающимся двулопастным рыльцем, столби
ком. Стебель прямостоящий, до 1,5 м высотой, разветв
ленный, слабо ребристый, железисто-опушенный, нередко 
краснозато-коричпевый. Крупные листья черешковые, про
стые, яйцевидные, расположенные на главном стебле спи
рально, а на его ветвях парами, неодинаковой величины. 
Корневище толстое, сочное, ветвистое, коричневого цвета. 
Плод —• шаровидная, несколько сплюснутая, величиной е 
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вишню, блестяще-черная с фиолетовым соком, сладко-
кисловатого вкуса ягода. Цветет белладонна с июня до 
осени. 

Рис. 9. .Белладонна. 

Все части растения пропитаны неприятным запахом и 
сильно ядовиты, особенно стебель и корни. Действующими 
началами являются алкалоиды — гиосц'иамин и атропин, 
влияющие главным образом на нервную систему. Отрав-
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ление происходит в большинстве случаев ягодами белла
донны. 

Несмотря на свою ядовитость, белладонна может быть 
с успехом использована в лечебных целях. На лекарства 
идут ее корни, листья и трава. Содержащиеся в них атро
пин и гиосциамин, принятые в известных нормальных до
зах, действуют успокоительно при разных недугах: напри
мер, при невралгиях, кашле, астме, так называемой «па
дучей болезни». Атропин употребляется в небольших дозах 
и чистым, в виде солей для лечения глазных болезней. 
Экстракт белладонны применяется как наружное при мы
шечных, суставных и невралгических болях. 

Ввиду того что растение сильно ядовито, после работы 
с ним необходимо тщательно мыть руки, а во время сбо
ров не дотрагиваться до лица. Поручать заготовку белла
донны учащимся нельзя. 

Лучший способ разведения белладонны — 
Высадка высадка рассадой. Семена белладонны 

на участок. л о « 
могут быть получены с Зональной опыт

ной станции. Перед весенним посевом семена следует стра
тифицировать. Норма высева семян при весеннем посеве 
Уг г на 1 кв. м. Высевать нужно в гнезда на 3 см глубины. 
Высеянные семена закрываются землей на 2 см и умерен
но поливаются. Между гнездами надо оставлять расстоя
ние в 20 см. Поливку следует производить по мере просы-
хания почвы, через день-два. Всходы также необходимо 
поливать умеренно, по одному разу в день, под вечер. 
Когда всходы окрепнут и начнут развиваться, поливка 
прекращается. Затем, когда кусты разрастутся и будут 
иметь по 4—5 листьев, их следует пересадить на постоян
ное место на производственный участок. 

Высаживать нужно рядами на 4—5 см 
Уход. глубины и поливать ежедневно, пока рас

тения приживутся на новом месте. В ря
дах куст от куста должен находиться на 60—70 см, а ряд 
от ряда должен быть на расстоянии 1 м. В первый год бел
ладонна образует один побег, вверху вильчато-разветвлен-
ный, с вертикально идущим веретенообразным корнем. 

В первый год жизни белладонна развивается быстро, 
и созревание ягод начинается примерно через 90 дней от 
начала весеннего отрастания. 

Между кустами белладонны в течение лета нужно сво
евременно вести прополку сорных трав и тяпками раз-

ад 



рыхлять землю, чтобы не образовалась на поверхности 
почвы твердая корка. 

Листья белладонны в течение лета собира-
Сбор урожая, ют несколько раз, когда они полностью 

разовьются. 
Сначала собирают листья с нижних частей стебля, а 

затем с верхних. Под зиму стебли скашиваются, корни 
остаются на месте. На следующую весну от них отраста
ют новые побеги. 

Собранные листья тщательно осматривают, удаляют 
почерневшие, подгнившие части растения, после чего не
медленно сушат. 

Корни культивируемой белладонны собирают на вто
рой год после посадки*. Когда осенью закончится вегета
ция, их выкапывают, отмывают от земли, режут на куски, 
при этом особо толстые расщепляют вдоль. Сушить корни 
и листья белладонны следует на открытом воздухе под 
навесом, куда не попадают лучи солнца. Для сушки нуж
но раскладывать листья рыхлым и тонким слоем. После 
сушки листья утрачивают неприятный запах. По оконча
нии сушки следует собрать листья в кучу и продержать их 
так два-три дня для того, чтобы оставшаяся влага равно
мерно распределилась по всей массе сырья. Благодаря 
этому пересушенная часть листьев несколько увлажняет
ся и этим предупреждается нежелательное измельчение 
листьев. 

Все части белладонны очень ядовиты. После сбора и 
сушки надо тщательно мыть руки, а во время работы не 
дотрагиваться до глаз. 

Наперстянка красная — О^ИаНз ригригеа Ь. 
Сем. 5сгорпи1апасеае — Норичниковые 

х Многолетнее травянистое растение 
арактеристика. ^ р И С щ Стеблевые листья очередные 

короткочерешковые, верхние сидячие, продолговато-яйце
видные или широко-ланц'етовидные, по краям неравномер
но-округло-зубчатые, сверху морщинистые, коротко-воло
систые, снизу с сильно выдающимися, сетчато располо
женными жилками, покрытыми густыми волосками. Цвет
ки неправильной наперстковидной формы, собраны в од
нобокую прямую кисть. Венчик сростнолепестный, пурпу
ровый или более бледный, редко белый. Тычинок обычно 
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4, реже 5. Завязь верхняя. Плод — коробочка, окружен
ная неопадающими чашелистиками. Наперстянка — рас
тение очень ядовитое. 

В СССР наперстянка красная в дикорастущем состоя
нии не встречается . 

Рис. 10. Наперстянка красная. 
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Лучшим способом разведения наперстянки 
Посадка, является посадка ее рассадой, но можно 

уход и сбор 
урожая разводить наперстянку путем посева семян 

непосредственно в грунт. При посеве се
менами наперстянка красная в первом году образует 
только розетку прикорневых листьев с длинными ши
рокими крылатыми черешками; на второй год развивается 
стебель до 1,5 м, несущий верхушечную кисть крупных 
красивых цветков. 

Ранней весной нужно своевременно получить семена 
с Зональной опытной станции и яровизировать их без про
травливания. Затем высеять семена в питомник. Высевать 
нужно по 3—4 семени в лунку на 2 см глубины, чтобы 
зерна укладывались *на 4—5 см одно от другого. 
Лунки засыпают землей и поливают через день по., одному 
разу. Через неделю появляются всходы, которые также 
нужно поливать в 2—3 дня один раз в течение двух не
дель. В первое лето образуются прикорневые розетки из 
5—6 листьев. В конце августа кусты наперстянки нужно 
пересадить из питомника на постоянное место на произ
водственный участок. Высадка производится на глубину 
7—8 см, на расстояние 50 см куст от куста со всех сторон. 
На второе лето развиваются стебли до 1,5 м высоты и 
образуются цветки. 

На лекарственное сырье используются листья напер
стянки, которые следует собирать в период их полного 
развития; прикорневые листья первого года вегетации со
бирают в конце августа и в начале сентября; стеблевые 
листья второго года вегетации — перед началом и в нача
ле цветения растения. Срезают листья серпом и немедлен
но сушат при искусственном нагревании до 55—60°. 

После сбора и сушки нужно чисто мыть руки, так как 
в листьях наперстянки имеется яд. 

Ревень тангутский — КЬеит ра1та1ит уаг. тап^иИсит. 
Сем. Ро1у^опасеае —• Гречишные 

„ Многолетнее травянистое 'растение раз-Характеристика. г к , * 
вивает мощную корневую систему, образуя 

в первом году своей жизни большой веретеновидный ко
рень, а в последующие годы — широкое многоглавое кор
невище с несколькими крупными мясистыми корнями 
(рис. 11). Надземная часть ревеня на зиму отмирает. В 
первом году она состоит из прикорневой розетки пальча-
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то-лопастных листьев, а затем, в зависимости от возраста 
ревеня, появляется один или несколько листоносных и цве
тоносных стеблей высотой до 2 м и до 4—5 см в диаметре-
Стебли прямые, Цилиндрические, маловетвистые, полые, с 
красноватыми пятнышками и полосками. Прикорневые 
листья очень крупные, на толстых мясистых черешках, с 
перисто-надрезанными долями. Стеблевые листья очеред-

Рис. / / . Ревень тангутский. 
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ные, яйцевидные, снабжены у основания сухим пленчатым 
раструбом. Цветки мелкие, многочисленные, собранные на 
концах стеблей и в пазухах листьев в крупные соцветия-
метелки до 40—50 см длины, прижатые к стеблю или вер
тикально восходящие. Цветки правильные, однопокров-
ные, беловатые, розоватые или красные, околоцветник из 
6 долей; 9 тычинок; завязь верхняя, одногнездная, односе-
менная, с тремя короткими столбиками, несущими голов
чатые рыльца. Плод — трехгранный, трехкрылый орешек, 
красно-бурого цвета. Семя с крахмалистым эндоспермом 
и прямым зародышем. Цветет обычно в июле, начиная со 
второго, а иногда и с третьего года жизни. 

Семена ревеня тангутского впервые были доставлены 
в Петербургский ботанический сад знаменитым путешест
венником Н. М. Пржевальским, собравшим эти семена в 
Китае. Из доставленных семян были выращены растения, 
давшие впоследствии посевной материал для культивиро
вания у нас тангутского ревеня. Но несмотря на важность 
культуры тангутского ревеня, разведение его в пределах 
СССР до сих пор недостаточно развито. В небольшом ко
личестве ревень возделывается в Московской области, в 
УССР и в некоторых других местах. Для тангутского ре
веня пригодны обычные полевые почвы, но хорошо удоб
ренные и мягко1 обработанные. Кислых почв с излишней 
сыростью ревень не любит; больше всего пригодны для 
него сухие известковые почвы. В дикорастущем виде в 
большом количестве ревень произрастает на известковых 
возвышенностях среди разложившихся каменных масс в 
Восточном Казахстане. 

Осенью следует получить семена реве-
Посадка, н я т м е с т > г д е о н культивируется, и сох-

уход и соор * г-» 
урожая ранить их в подвале до февраля. Затем за 

два месяца до высева семена нужно под
вергнуть стратификации. 

После стратификации их нужно высеять в семенной пи
томник в лунки на 3 см глубины и на 6 см зерно от зерна. 
Расстояние между лунками должно быть не меньше 10 см. 
Затем зерна закрываются землей и поливаются через каж
дые два дня до появления всходов. Когда появятся 2—3 
листа, всходы пикируются на расстоянии 10 см в двух на
правлениях. На следующую весну рассаду пересаживают 
на производственный участок. Перед посадкой в почву вно
сят поверхностно удобрение (по 200—300 г извести на 
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1 кв. м). Выкапывают ямки до 20 и более сантиметров глу
биной, на дно ямки засыпают 5—6 горстей компоста или 
перепревшего навоза и высаживают рассаду. Куст от ку
ста должен быть высажен не ближе 1 м. Ведется своевре
менная прополка сорных трав между кустами и 2—3 раза 
в лето тщательно разрыхляется почва, чтобы между куста
ми не образовалась твердая корка. 

Через 4—5 лет корни ревеня бывают готовы на лекар
ственное сырье. 

На лекарственное сырье используются корни и корне 
вища ревеня. Корневища и корни ревеня выкапывают 
обычно осенью, когда закончится вегетация, но только в 
возрасте 4—5 лет. На четвертый год после посадки они 
достигают 3—5 кг веса. Выкопку корней производят же
лезными лопатами. Выкопанные корни промывают в хо
лодной воде, освобождают от надземных поврежденных, 
загнивших и одеревенелых частей, режут на куски до 
10 см и в течение 10—12 дней провяливают на воздухе, 
после чего высушивают при температуре не выше 35°. 

Лексырье в готовом виде должно состоять из хорошо 
высушенных плотных кусков корней и корневищ ревеня, 
цилиндрической, конической и плоско-выпуклой формы. 

Шалфей лекарственный -— З а М а оГПстаНз Т.. 
Сем. ЬаЫа1ае — Губоцветные 

„ Шалфей лекарственный — многолетний 
Характеристика. п г , лп\ лг л 

полукустарник (рис. 12). Корень его бу
рый, деревянистый, густомочковатый. Стебель выраста
ет в 30—40 см высотой, четырехгранный, бледнозеленый, 
покрытый белым пушком. Листья многочисленные, супро
тивные, продолговатые, сверху беловатые, снизу почти со
всем серые от волосков, снабжены желобчатыми черешка
ми. Из пазух листьев выходят многочисленные ветви, так
же густо облиственные. Стебель и ветви оканчиваются му-
товчато расположенными цветками в виде прерывистых 
верхушечных кистей. Чашечка цветка колокольчатая, бо
роздчатая, пятизубчатая. Венчик двугубый, фиолетово-си
ний, иногда белый; верхняя губа шлемовидная, нижняя 
трехлопастная. Из-под верхней губы высовывается стол
бик с двухлопастным рыльцем. Тычинок 2. Завязь верхняя, 
четырехлопастная, четырехгнездная. Плод распадается по 
с о з р е в а н и и на 4 орешка. Ц в е т е т в июне—июле. 

75 



Рис. Г2. Шалфей лекарственный. 



В начале августа нужно выписать се-
Посадка, мена шалфея с Зональной опытной семен-

У Х у р о ж а я ° Р н о й станции и сохранить их до весны. Вес
ной за две-три недели до посева семена 

нужно стратифицировать и высеять в семенной питомник. 
Посев семян производится в лунки на 2—3 см глубины, 
на 5—6 см зерно от зерна и 15—20 см между лунками. Вы
сеянные семена закрываются землей во всю глубину лун
ки и поливаются по одному разу через два-три дня. Через 
две-три недели появляются всходы, а за лето развиваются 
маленькие кустики. В начале сентября, когда еще не бы
вает больших холодов, кусты шалфея нужно пересадить 
на постоянное место на производственный участок. Здесь 
кусты с каждым годом разрастаются сильнее и ежегодно 
дают хороший сбор лекарственного сырья. Шалфей мож
но разводить и без пересадки рассадой — посевом семян 
в грунт под зиму поздней осенью или ранней весной. 

Порицает весенний — АсЗотз 
уегпаПз Ь. 

Сем. КапипсЫасеае — 
Лютиковые 

Многолетник, 
Характеристика. р а с п р о с т р а н е н . 

ный в черноземной полосе 
до ее северных границ; так
же на западе Советского 
Союза; в Поволжье и на 
Юго-Востоке, в Приуралье. 
Произрастает на сухих ме
стах, по холмам, склонам, 
степям, сухим лугам и лес
ным полянам; часто на из
вестковой почве (рис. 13). 

Цветки одиночные, круп
ные, до 6 см шириной, пра
вильные; яркозолотисто-жел-

тые, двуполые; чашечка 
пятилистная, пушистая, бу
роватая; венчик о 15—20 
продолговатых, на верхушке 
зубчатых лепестках; тычинок 
и пестиков много. Стебель Рис. 13. Горицвет весенний. 
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цилиндрический, ветвистый, покрытый мягкими волоска
ми; у основания его сидят пленчатые чешуйки, выше — 
двояко-перисто-рассеченные на узкие нитевидные дольки 
листья (похожие на листья укропа). Плоды в виде мел-

. ких, голых, сетчато-ямчатых, бурых семянок. Цветет ран
ней весной — в конце апреля и мае. Растение ядовито; 
может вызвать отравление, очень опасное для деятельно
сти сердца. В качестве противоядия даются рвотные 
средства: анисовые капли, камфора. 

В медицине служит «трава», т. е. все растение без под
земных частей. Лекарственная полезность растения уста
новлена впервые в России — в клинике проф. С. П. Бот
кина. Действующее начало глюкозид-адонидин. Из высу
шенных стеблей с листвями и цветками приготовляют ле
карства (настойки, отвары, таблетки), прописываемые 
главным образом от болезней сердца. 

В некоторых местах, особенно на известняках — на До
ну и в Поволжье, распространен близкий вид Асюш'з 
\уо1^епз15 51еу. — Горицвет волжский, отличающийся бо
лее широкими и короткими ланцетными долями листьев и 
почти втрое более мелкими, чем у предыдущего вида, цвет
ками. Этот вид в аптеках не принимается, поэтому примесь 
его в сборах горицвета весеннего недопустима. 

В середине августа, когда полностью 
, Посадка, созреют семена горицвета, следует собрать 

^ Х у р о ж а я ° Р и х и поздней осенью, когда наступят хо
лода, высеять под зиму. Высевать нужно 

в лунки на 3 см глубины, раскладывая семена на 7—8 см 
зерно от зерна, а лунка от лунки должна находиться на 
25—30 см. Высеянные семена закрываются землей в лун
ках на 2 см толщины. Поливать посадки не следует. Вес
ной появляются всходы. Если семена оставлены к весен
нему посеву, то хранить их нужно в холодном подвале. 
Весной за 2—3 недели до посева семена нужно подверг
нуть стратификации. Всходы при весенней посадке изред
ка нужно поливать, пока они укоренятся. Между расте
ниями нужно своевременно и чисто пропалывать сорные 
травы и два-три раза в лето тяпками разрыхлять почву в. 
рядах между кустами адониса. 

Больше никакого ухода за растениями этой культуры 
не требуется. 

На лекарственное сырье собираются верхние части со 
стеблями, листьями и цветками во время полного расцве

те 



тания их. Сбор можно продолжать до начала осыпание 
плодов. Собираются растения неповрежденные и не утра
тившие своей яркозеленой окраски. Траву срезают серпом, 
но не выдергивают. Нижние части стеблей, лишенные 
листьев, отрезают. Срезанную траву необходимо сушить, 
не откладывая сушку ни на один день. Можно сушить на 
открытом воздухе, но обязательно в тени, так как под дей
ствием прямых лучей солнца трава в той или иной мере 
теряет свои свойства. Для сушки траву нужно расклады
вать тонким рыхлым слоем и во время сушки часто пере
вертывать ее. После сушки траву следует связать в пучки. 
Связка в пучки не обязательна, но производится для удоб
ства упаковки, а также для предохранения травы от не
избежного измельчания и осыпания многочисленных мел
ких долей листьев в процессе упаковки и транспортиро
вания. 

Лексырье в готовом виде должно состоять из хорошо 
высушенных листоносных стеблей с цветками, плодами 
или без них, срезанных выше прикорневых бурых чешуи. 
Все части тразы должны иметь присущую им окраску 
свежего растения. 

АлтСй лекарственный — ЛКпаеа оГПсшаНз Ь. 
Сем. Ма1уасеае — Просвирниковые 

V Многолетник, распространенный главным Характеристика. , ' г ^ ^ Г ^ 
образом на юге Европейской части Совет

ского Союза, в Крыму и на Кавказе (рис. 14). В средних 
областях встречается редко. Растет на влажных лугах, 
по сырым лесам, кустарникам, канавам, берегам водое
мов. 

Цветки довольно крупные, до 2 см, ярко- или бледно-
розовые, сидят пучками в пазухах листьев. Чашечка о 5 
листочках с девятилистным подчашьев; венчик состоит из 
Б сросшихся между собой сердцевидных лепестков; тычи
нок много, сросшихся нитями в трубку; пестик состоит из 
многочисленных плодников; столбики спаяны в колонку 
и свободны только у вершины. Стебель высокий, в рост 
человека — 100—125 см, ветвистый, серозеленый, покры
тый войлоком волосков. Листья очередные, с черешками 
и прилистниками, лопастные; как и стебель, войлочно-во-
лосистые. Корневище толстое, короткое, с отвесно отхо
дящими от него и внедряющимися в почву гладкими, поч-
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ти прямыми, мясистыми корнями, имеющими снаружи 
светлозеленый, а внутри белый цвет. Плод в виде сплюс
нутого кружка, в зрелости распадающийся на односемен-
ные, почковидные плодики. Цветет алтей с июня до сен
тября. На изготовление лекарств идут корни расте

ний. Из них приготовля
ют настой, сироп, назы
ваемый грудным, и дру
гие лекарства, которые 
широко применяются в 
медицинской и особенно 

в ветеринарной практике. 
В конце авгу-

Посадка, с т а и л и н а ч а л е 

уход и сбор 
урожая, сентября с ди-

корасту щ и х 
растений алтея следует 
собрать семена и в конце 
октября высеять их в се
менной питомник. Высе
вать нужно рядами в 
лунки на 2—3 см глуби
ны, раскладывая семена 

на дно лунки на 3—4 см 
зерно от зерна. Расстоя
ние между рядами 20 см. 
Высеянные семена засы
паются землей на всю 
глубину лунки. Поливать 
не следует. Семена оста
ются под зиму и отлично 
сохраняются в земле до 
весны. Весной появляют
ся дружные всходы, кото
рые также поливать не 
следует. Нужно только 
чисто и своевременно 
пропалывать сорные тра
вы и рыхлить тяпками 
почву вокруг растений, 
особенно после пролив-Рис. 14. Алтей лекарственный. 
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ных дождей, чтобы не образовалась на почве твердая кор
ка. В течение лета образуются небольшие кусты с прикор
невыми листьями без стеблей. В половине августа алтей 
нужно пересадить на постоянное место на производствен
ный участок, где кусты на следующее лето образуют стеб
ли в метр и более вышины, зацветут и дадут семена. Вы
саженные кусты нужно поливать каждый день под вечер 
в течение недели; за это время кусты алтея успевают при
житься на новом месте, и поливки можно прекратить. За 
взрослыми кустами алтея, кроме прополки сорных трав и 
рыхления почвы вокруг кустов, никакого ухода больше не 
требуется. 

Через два года после высадки рассадой корни алтея 
вырастают и полностью содержат все лекарственные ал
калоиды. В это время их можно убирать на лекарствен
ное сырье. 

Прием сбора сводится к окапыванию земли вокруг ра
стения и к извлечению растения целиком. При этом ста
раются не повредить корневой системы. Затем очищают 
корни от земли, стебли и головчатые части корневищ от
резают и отбрасывают. Удаляют также главный стержне
вой корень, который всегда бывает деревянистым и не
годным для использования. 

Собранные корни провяливают на воздухе. После про
вяливания с корней острым ножом снимают кожицу; бо
лее толстые корни расщепляют вдоль и немедленно су
шат. Всю эту обработку следует производить как можно 
быстрее, так как освобожденные от кожицы корни при 
продолжительном лежании в непросушенном виде утра
чивают свою белую окраску и покрываются темножелты-
ми пятнами, что ухудшает их качество. Очищенные корни 
высушивают в проветриваемых теплых помещениях или 
в специальных сушилках при температуре не выше 40°. 
При заготовке корней алтея с кожицей следует быстро 
промывать корни в холодной воде и при сушке поступать 
так же, как и с очищенными корнями. 

Аконит джунгарский — Асошгшп зооп^апсшп 51эГ1. 
Сем. КапипсЫасеае — Лютиковые 

V Многолетнее, очень ядовитое растение Характеристика. , | Г , , / г 

(рис. 15). Корневище джунгарского ако
нита состоит из крупных конусовидных клубней, соединен
ных между собой в виде горизонтальной цепочки. Стебель 
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до 70 см высоты, простой, прямой, крепкий, голый или 
опушенный, иногда очень густо. Листья нижней части 
стебля ко времени цветения растений обыкновенно отми
рают. 

Все листья на черешках, кроме самых верхних; длина 
черешков у нижних стеблевых листьев до 10 см; пла-
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Рис. 15. Аконит джунгарский. 



стинка листа в общем очертании округло-сердцевид
ная, до основания рассечена на 5 клиновидных долей/ 
каждая из долей разделяется на 2—3 ланцетные дольки 
с крупными зубцами. Листья жесткие, сверху и снизу со
вершенно голые. Соцветия в конечной кисти из крупных 
фиолетовых цветков в 3,5 см длиной и 1,8 см шириной. 
Цветки зигоморфные с пятилистной венчиковидной ча
шечкой. Верхний листок имеет шлемовидную форму. Под 
шлемом находится редуцированный венчик, превращен
ный в два синих нектарника. Цветки сидят на утолщен
ных к концу цветоножках с двумя узколинейными опу
шенными прицветниками; у вполне развитых цветков 
шлем значительно отодвинут от боковых долей, дугообраз
но загнутый, с длинным носиком, голый или слабо опу
шенный, до 2 см длиной и 1,5 см шириной. 

Плод состоит из одной-двух-трех листовок. Цветет 
среди лета. 

Аконит джунгарский произрастает в дикорастущем ви
де в районах Средней Азии по склонам гор и по берегам 
рек. 

В прошлом с лекарственной гСелыо применяли клубни, 
листья и цветочные кисти аконита. В настоящее время 
применение имеют только клубни. 

Еще в глубокой древности различные виды аконита, 
произрастающие почти по всему земному шару, были из
вестны своей необыкновенной ядовитостью и применялись 
первобытными народами для приготовления ядов. Во всех 
случаях использования аконита следует иметь в виду его 
чрезвычайную ядовитость и необходимость соблюдать 
осторожность при всяком его применении и особенно в ка
честве лекарственного сырья. 

Если в природе данной местности не-
Посадка, возможно найти семена дикорастущего 

уход и сбор о 
урожая аконита, то нужно получить семена с Зо

нальной опытной станции. 
Семена высеваются поздней осенью с таким расчетом, 

чтобы они не могли взойти под зиму. Следует высевать 
в лунки на 3 см глубины и на 5 см зерно от зерна. Лунка 
от лунки должна быть на 20 см. Высеянные семена засы
паются землей на всю глубину лунки. Поливать не следу
ет. Весной появляются дружные всходы. 

Если долго стоит засушливая погода, то всходы нуж
но поливать, чтобы в почве постоянно имелась умеренная 
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влага, до полного развития рассады. В августе—сентябре 
рассаду аконита следует пересадить на постоянное место 
на производственный участок. Высаживать нужно ряда
ми на 50—60 см куст от куста, расстояние же между ря
дами нужно оставлять 70—80 см. Высаженные кусты сле
дует поливать каждый день под вечер в течение одной не
дели; за это время кусты успевают укорениться на новом 
месте. 

На следующее лето стебли аконита достигают 70 см 
высоты. Корни успешно разрастаются. Необходимо свое
временно вести прополку сорных трав между кустами и 
рыхлить тяпкой почву в междурядьях, чтобы не допустить 
образования на почве затверделой корки. 

Сбор клубней аконита производят осенью с растений 
двух-, трехлетнего возраста. Выкапывают все растение, 
надземные части срезают, а клубни промывают в холод
ной воде и подвергают сушке в проветриваемых затенен
ных помещениях. Клубни можно просушивать на откры
том воздухе в защищенном от солнца месте. Окончатель
ная просушка производится в помещении при 30—35°. 

Перед сбором аконита необходимо предупреждать 
сборщиков о сильной ядовитости растения и о возможно
сти отравления. Отравление может произойти не только 
при приеме какой-либо части растения внутрь, но и от не
осторожного обращения с растением — через кожу путем 
натирания. 

Лекарственное сырье в готовом виде должно быть тща
тельно вымытым и полностью высушенным. Клубни ако
нита необходимо хранить в прочных мешках, отдельно от 
всяких других видов лексырья. Каждый раз после при
косновения к клубням надлежит тщательно мыть руки. 

Авран лекарственный — ОгаИо1а оГПсшаНз Ь. 
Сем. 5сгорпи1апасеае — Норичниковые 

„ Многолетнее травянистое растение С пол-
Характеристика, г ^ 

зучим корневищем. Стебель прямостоячий, 
ветвистый или одиночный, в 25—60 см высоты (рис. 16). 

Листья супротивные, сидячие, почти стеблеобъемлю-
щие, ланцетовидные. Цветки одиночные, с желтоватой 
трубкой и белым отгибом, сидят в пазухе листьев. В цвет
ке четыре тычинки, из них две передние — с более длин
ными тонкими нитями и пустыми пыльниками, задние — 
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Разведение 
на участке 

и уход. 

с более короткими нитями и двухгнездными пыльниками, 
рыльце в виде язычка. Плод — яйцевидная коробочка, не 
превышающая чашечки. Семена продолговатые, сетчато-

морщинистые. Цветет в половине ле
та. Все растение ядовито. 

В дикорастущем виде авран встре
чается в небольшом количестве 
на сырых местах по берегам рек, 
озер, на заливных лугах в лесной 
и лесостепной зонах СССР и в гор
ных районах.-, 

В конце лета, когда со
зреют семена на дико
растущих растениях, 
следует собрать их и 

тотчас высеять в семенной питом
ник. Высевать нужно с таким расче-
том; чтобы всходы успели достаточ
но развиться и окрепнуть до наступ
ления зимних холодов. При этом 
условии всходы аврана переносят 
зиму без повреждений. Высев семян 
производится в лунки на 2 см глуби
ны, семена высеваются на 4—5 см 
одно от другого, а лунки должны на
ходиться на 15—20 см друг от дру
га. Высеянные семена закрываются 
землей на всю глубину лунки и по
ливаются. Дальнейшая поливка про
изводится по мере надобности, но 
гак, чтобы влага в почве была в до
статочном количестве. Весной разви
вается небольшой стебель и новые 
прикорневые листья. В это время 
рассаду аврана следует пересадить 
на постоянное место на производст
венный участок. Высаживать нужно 
рядами на 25 см куст от куста и на 
35—50 см ряд от ряда; высаженные 
кусты нужно поливать каждый день 
под вечер. В течение недели расте
ния на новом месте успевают укоре-

Рис. 16. Авран ниться, и поливать их больше не 
лекарственный. следует. 
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В первое лето стебли вырастают всего лишь наполови
ну своего предельного роста; цветков еще не бывает, за 
редким исключением. На следующее лето авран выраста
ет полностью, ц'ветет и приносит плоды. 

На лексырье используется вся верхняя 
Сбор урожая, часть аврана со стеблями, листьями и 

цветками. Сбор производится в то время, 
когда на стеблях полностью расцветут цветки. 

Срезают только верхние части с листьями. Сушат в те
ни без солнца. 

Анис обыкновенный — Агпзигп уиЦаге Оаег1п. 
Сем. ЦшЪеШгегае — Зонтичные 

Анис — однолетнее невысокое (до 50— 
Характеристика. г п ч , л т \ ^ 

ЬО см.) растение (рис. 17). Стебель круг
лый, травянистый, покрытый коротким пушком. Листья 
имеют разнообразную форму; нижние листья цельные, с 
длинным черешком и с крупными зубцами по краям; сред
ние тоже с длинным черешком, разделены на три круп
ные доли; верхние же листья почти без черешков и рассе 
чены на 3—5 узких долек. Цветки у аниса мелкие, с белым 
опадающим венчиком из пяти лепестков, собраны в круп
ные плоские сложные зонтики, которые имеют от 6 до 
10 лучей. На конце каждого луча располагаются тоже 
мелкие зонтики, причем в каждом из них находится от 
4 до 9 цветков. Плоды-двусемянки, обычно называются се
менами. Они состоят из двух половинок, плотно соединен
ных друг с другом и редко распадающихся на составные 
части. Плоды имеют яйцевидную форму, длиной до 
4 мм, внизу они шире—-около 3 мм, а к верхушке сужены, 
с боков слегка сжаты; плоды на верхушке прикрыты ди
ском в виде бугорка с двумя короткими отогнутыми в сто
рону столбиками в виде крючков. Поверхность плода ше
роховатая, с заметными ребрышками. Зрелые плоды — 
зеленовато-серые, покрыты коротким пушком. Цветет в 
июне. 

В дикорастущем состоянии анис у нас не встречается. 
Его выращивают в УССР и в Воронежской и Курской об
ластях. 

Анис выращивается для получения душистых плодов и 
относится к группе эфиромасличных растений. 

Плоды аниса и анисовое масло применяют в медицине, 
в парфюмерии, косметике и пищевой промышленности. 
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Рис. 17. Анис обыкновенный. 



Для изучения способов возделывания 
Посадка, аниса и повышения его урожайности на 

уход и сбор > 
урожая школьном участке может быть произведен 

опыт посева аниса при разных условиях. 
Семена яровизируются и протравливаются. 
В первом опыте семена высевают рядами на глубину 

3 см, на 4 см зерно от зерна. Ширина междурядий—10 см. 
Почва удобряется неперепревшим навозом. Во втором 
опыте почву удобряют мелким перепревшим компостом и 
добавляют поверхностно суперфосфата по 200 "г на 1 кв. м. 
Высев производят так, как и в первом опыте, на такую же 
глубину и ширину в междурядьях. В третьем опыте почву 
удобряют компостом и'добавляют на каждый квадратный 
метр по 300 г калийной соли и по 400 г извести. Уход за 
растениями на всех трех участках по прополке сорняков и 
рыхления почвы проводится одинаково и своевременно. 
При уборке оказывается, что с первого участка урожай 
получился очень низкий, со второго, — средний, а с треть
его — высокий. Можно также поставить опыт с густым и 
разреженным посевом семян. 

Уборку урожая плодов аниса начинают до полного их 
созревания, приблизительно в половине августа, когда 
стебли побуреют и плоды в верхних зонтиках приобретут 
зеленовато-серую окраску. Сбор в период полной зрело
сти связан со значительными потерями, так как зрелые 
плоды при уборке осыпаются. Лучше производить уборку 
рано утром или поздно вечером. При уборке скошенные 
растения связывают в небольшие снопы. Снопы укладыва
ют в копны для просушки и дозревания. Через несколько 
дней плоды обмолачивают, после чего подвергают сорти
ровке: плоды аниса отделяют от мусора и остатков других 
растений. Плоды аниса должны быть вполне чистые, су
хие, с зеленовато-серой окраской и характерным запахом. 

В сырье не должно быть прелых и почерневших плодов. 

Ажгон— Сагшп а р ш а п Веп! е! Ноок 
Сем. 11тЬеШГега1 — Зонтичные 

„ Ажгон — однолетнее травянистое рас-
Характеристика. / , г Г .. 

гение (рис. 18). Ажгон имеет тонкий 
стержневой корень, прямой цилиндрический стебель и ма
лочисленные, голые, трижды перисто-рассеченные листья. 
Цветки мелкие, белые и фиолетовые собраны в сложные 



зонтики. Плод — ребристая двусемянка с ароматным за
пахом и острым вкусом. 

Ажгон культивируется главным образом в Таджикской 
и Узбекской ССР. 

На лексырье используются плоды ажгона. Из плодов-
вырабатывается ажгоновое масло, как антисептическое 
средство, употребляющееся в медицине, ветеринарии и в 
мыловаренной промышленности. 

Семена ажгона культурного можно по-
Посадка, лучить с Государственной селекционной 

уход и сбор о 
урожая станции. Ранней весной их следует про-

яровизировать и протравить формалином,. 
Высев производят в лунки на 3 см глубины; между 

лунками оставляют расстояние в 30 см. Семена в лунках 
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высевают на 7 см зерно от зерна, закрывают лунки землей 
и один раз производят обильную поливку. Через 7—8 дней 
появляются дружные всходы. Растения постепенно обра
зуют многочисленные тонкие стебли в 30—40 см и более 
высотой. На верхушках стеблей образуется множество 
мелких цветков. Уход за растениями состоит в двухкрат
ной прополке сорных растений. В августе созревают семе
на. Кусты ажгона срезают серпами, связывают в неболь
шие снопы. В течение четырех дней на открытом воздухе 
снопы высыхают полностью, их обмолачивают и чисто 
провеивают зерно. 

Кориандр огородный — Соп'апйгшп заИушп Ь. 
Сем. ЦгпЪеШгегае — Зонтичные 

Однолетнее травянистое растение 
Характеристика. / , т ^ ^ г 

(рис. 19). Стебель кориандра прямостоя
чий, высотой приблизительно в 50 см, ребристый, голый, 
вверху ветвистый. Листья очередные, влагалищные; 
нижние листья блестящие с длинными расширенными 
у основания черешками, разделены на 3 или 5 долей, 
расположенных попарно друг против друга, с круп
ными зубчиками по краю. Средние и верхние листья раз
делены на многочисленные узкие дольки, заостренные у 
верхушки. Цветочные оси кориандра собраны в зонтики из 
3 или б лучей, на концах которых располагаются более 
мелкие зонтички, содержащие каждый по 5—13 цзетков. 
Цветки мелкие, неправильные. Лепестки белые или чаще 
розовые, у краевых цветков — кнаружи более крупные. 
Лепестки скоро опадают, плоды шаровидной формы, но с 
заметными извилистыми ребрышками, голые без волосков; 
наверху покрыты чашечкой, от которой отходят в сторону 
небольшие зубцы, а посередине находятся два плотно при
крепленных друг к другу в виде конуса столбика, верхуш
ки которых расходятся в разные стороны. Плод состоит 
из двух половинок или плодикос, между которыми внутри 
находится небольшая полость; плодики плотно прилегают 
один к другому и отделяются с трудом. Зрелые плоды жел
товато-бурые, размером в поперечнике от 2 до 4 мм, на 
вкус сладковато-пряиые с сильным своеобразным запахом. 
Недозрелые же плоды и зеленые листья имеют неприят
ный клоповный запах. 

В дикорастущем состоянии кориандр встречается на 
Кавказе, в Крыму и Среднеазиатских республиках. Куль-
до 



тивируется в малом количестве в БССР, в большом — в 
УССР, в Тамбовской, Саратовской, Куйбышевской, Кур
ской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и 
Ставропольском краях. 

Рис. 19. Кориандр огородный. 

Для посева требуется от 12 до 16 кг семян на гектар. 
Плоды кориандра применяются в качестве приправы к 
разным пищевым продуктам в пекарном, кондитерском, 
пивоваренном и ликерном производствах, а также в пар
фюмерии, косметике и мыловарении. 



В начале апреля, получив семена с Зо-
Посадка, нальной опытной станции, следует их яро-

уход и сбор ;Г 
урожая визировать и протравить формалином,. 

затем высеять. Посев производится ряда
ми в лунки на 3 см глубины, на 10 см зерно от зерна, а 
ряд от ряда на расстоянии в 35 см. Зерна в лунках закры
вают землей и один раз производят поливку. 

Через 5 дней появляются дружные всходы. Всходы бы
стро развиваются и образуют одиночные стебли. Два раза 
в лето между растениями производят прополку сорных 
растений. 

На вершинах стеблей развивается множество зон
тикообразных ветвей, >на которых образуются мелкие 
цветки. После цветения образуются плоды. В половине ав
густа плоды кориандра успевают созреть полностью; их. 
убирают и обрабатывают на лекарственное сырье. 

Сбор плодов кориандра, во избежание потерь в резуль
тате осыпания, производят обычно до полного созревания 
плодов, приблизительно в тот период их развития, когда 
они начинают приобретать бурую окраску, но полностью 
еще не побурели. Так как созревание плодов идет не одно
временно, а созревшие плоды осыпаются, уборку урожая 
начинают тогда, когда половина плодов на растении уже 
приобрела бурую окраску. 

Растения скашивают, связывают в небольшие снопики, 
складывают в копны таким образом, чтобы верхушки рас
тений с плодами были скрыты внутри копны. В таком виде 
кориандр просушивают в течение нескольких дней. Во 
время сушки недозревшие плоды дозревают. 

После сушки плоды обмолачивают и очищают на веял
ке, удаляя посторонние примеси в виде половы, песка и 
прочего мусора. 

Сырье в готовом виде должно' состоять из хорошо вы
сушенных и чистых плодов кориандра. Запах должен быть 
сильный, ароматический, вкус — пряный. 

Калган — Ро1епШ1а егесга Ь. 
Сем. Козасеае — Розоцветные 

Калган, или лапчатка прямостоячая, — 
Характеристика. г 

многолетнее травянистое растение; 
имеет почти горизонтальное, изогнутое или прямое ци
линдрическое многоглавое корневище, образующее мно-
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гочисленные, тонкие придаточные корни. Стебель, длиной 
в 15—40 см, прямостоящий или приподнимающийся, тон
кий, коротковолосистый, кверху ветвистый. Стеблевые 
листья все тройчатые, сидячие, листочки клиновидно про
долговатые, кверху надрезанно-пильчатые, с прижатыми 
волосками. Цветки правильные, одиночные, пазушные или 
верхушечные, сидящие на длинных, тонких цветоножках. 
Чашечка неопадающая, двойная, из четырех наружных и 
четырех внутренних чередующихся долек. Венчик четы-
рахлепестный, золотисто-желтый, при основании с красно
ватым пятнышком. 

Цветет с мая по август. 
В дикорастущем виде калган встречается главным об

разом в лесной зоне Европейской части СССР. Растет 
между кустарников на сухих и сырых лугах, на различ
ных пустырях и пастбищах. 

На лексырье используются корневища калгана, из ко
торых приготовляют лекарства. Кроме того, в корнях 
калгана содержится много дубильных веществ, которые 
используются для дубления кож. 

В августе, когда созревают семена на 
Разведение кустах дикорастущего калгана, их собира-
на участке. ю т и в то же время высевают в семенной 

питомник. Высевают в лунки на 3 см глубины, раскла
дывая зерна на 4—5 см. одно от другого; расстояние 
между лунками оставляют в 20 см. Закрыв семена землей, 
производят один раз обильную поливку. 

Через две недели появляются всходы и до наступле
ния осенних холодов успевают развиться и окрепнуть. 

Весной появляются новые листья, и в середине лета 
образуются небольшие одиночные стебельки в 6—7 см 
высоты. В это время калган представляет собой хорошо 
развившуюся рассаду и ее пересаживают на постоянное 
место на производственный участок. Высаживают ряда
ми на 25 см куст от куста, а между рядами оставляют 
междурядья шириной в 30 см. Поливку производят еже
дневно под вечер в течение одной недели, пока кусты 
приживаются на новом месте и заметно увеличиваются 
в размерах. 

Прополку сорных трав между кустами проводят свое
временно и чисто; тяпками разрыхляют почву в между
рядьях по мере надобности. 
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В течение двух лет после пересадки корневища калга
на успевают вырасти полностью. Их собирают и обраба
тывают на лекарственное сырье. 

Сбор корневищ калгана производят Сбор урожая- г г- г 
осенью, когда закончится вегетация, или 

весной до появления листьев. Выкопанные корневища от
мывают от земли, очищают от тонких нитевидных прида
точных корней и высушивают в проветриваемых помеще
ниях или на открытом воздухе. Перед сушкой толстые 
корневища расщепляют на части не более 1 см толщины. 

Если при сгибании корневища переламываются пол
ностью, то сушить их больше не следует. 

Ромашка далматская — Руге1Ьгит с т е г а п а е Ы ш т Тгег. 
Сем. СотрозНае — Сложноцветные 

Ромашка далматская (пиретрум) — 
Характеристика. / о п \ 

однолетнее растение (рис. 20); имеет от
дельные стебли до 60—80 см высотой, стебли голые, блед-
нозеленые, круглые, до 50 мм толщины. Верхние ветви 
густо покрыты листьями. Листья многораздельные, узкие 
линейно-ланцетные доли светлозеленые. Цветки белые 
небольшого размера, 1—2 см в диаметре. Цветет в июле. 
Плод — продолговато-яйцевидная с боков слегка сжатая 
зеленовато-желтая семянка. 

В дикорастущей флоре пиретрум не встречается. 
Весной семена яровизируют и протрав-

Посадка, ливают, а затем высевают. Посев произво-
уход и сбор 

урожая Д я т н а отдельном участке в семенном пи
томнике. Высевают в лунки на 2 см глубм-

ны; зерно от зерна на 7—8 см. Расстояние между лунка
ми оставляют в 20 см. Закрывают семена в лунках зем
лей. Один раз обильно поливают. 

Через 3—4 дня появляются всходы. Весь уход за ними 
заключается в прополке. 

Среди лета, когда цветки полностью расцветают, их 
собирают на лексырье, а часть цветков оставляют на се
мена. 

Снятые на лексырье цветки высушивают под навесом, 
где не бывает солнечных лучей, и сдают в аптеку. 

В августе на кустах пиретрума созревают семена. 
Семена убирают, очищают и кладут на хранение. 

Осенью оставшиеся стебли пиретрума убирают с уча
стка и, как ненужный материал, уничтожают. 
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Рис. 20. Ромашка далматская. 



Ландыш майский — СопуаПапа тазаИз Ь. 
Сем. ЬШасеае— Лилейные 

Многолетник, произрастающий по всей 
арактеристика. Европейской части Советского Союза. 

Леса, кустарники, склоны (рис. 21). 
Цветки б е л к е , нежноароматические, поникающие, в 



однобоких рыхлых кистях. Простой околоцветник коло
кольчатый о 6 зубцах; тычинок 6, пестик 1, завязь верхняя 
с нитевидным столбиком, с 3 рыльцами у его вершины. 
Стебель — безлистная, окруженная у основания несколь
кими чешуями стрелка. Развитые листья прикорневые, в 
числе двух: они голые, простые, длинночерешковые, с 
овально-эллиптической дугонервной пластинкой. Подзем
ные части в виде длинного ползучего корневища. Плод — 
мясистая, округлая, красная ягода. Цветет растение в 
мае — июне. Растение ядовито. 

Ландыш содержит во всех своих частях глюкозиды, 
близкие к сапоноидам. Как лекарственное растение лан
дыш применяется при болезнях сердца, особенно при 
нервных сердцебиениях и при эпилепсии. Для лечебных 
целей требуются цветки растения, в целях приготовления 
из них настойки на спирту. 

Размножать культурный ландыш на 
Разведение школьном участке можно тремя способа-
на участке. г , ми: путем пересадки на участок из флоры 

дикорастущих растений, посевом семян и посредством 
вегетативного деления. 

Весной, когда отрастут прикорневые листья, кусты 
ландыша следует выкопать и пересадить в семенной пи
томник. Пересаженные кусты нужно ежедневно под вечер 
поливать. За 5—6 дней кусты ландыша успевают при
житься на новом месте и заметно начинают увеличивать
ся в размере, но лишь на немногих кустах вырастают 
цветочные стебли. 

На вторую весну ландыш расцветает полностью и дает 
плоды. Когда плоды станут красными и семена в них при
мут темножелтую окраску, производят сбор плодов; се
мена вынимают из плодов, промывают в воде, просушива
ют и хранят до следующей весны. За два месяца до посе
ва семена нужно подвергнуть стратификации и высеять на 
постоянное место на производственный участок. Высевать 
следует рядами в лунки на 2 см глубины. Закрыв семена 
землей, следует обильно полить землю. 

Посев семян производится с таким расчетом, чтобы 
куст от куста находился не ближе 12—15 см. Если всходы 
окажутся загущенными, то их нужно проредить, удалив 
лишние растения. ' 1 

Ландыш растет на постоянном месте много лет, с него 
ежегодно собирают на лексырье цветки, листья и корне-
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вища. Следует своевременно и аккуратно производить 
прополку сорных трав и 2— 3 раза в лето разрыхлять 
тяпкой верхний слой почвы в междурядьях. В рыхлой и 
хорошо удобренной почве от кустов ландыша отходят во 
все стороны корневища, на которых образуются новые 
надземные побеги. Эти побеги чрезвычайно удобно ис
пользовать на дальнейшее размножение ландыша путем 
вегетативного деления. 

Цветки ландыша следует собирать в нача-
Сбор урожая. ле цветения, когда они только что распу

стились и имеют белую окраску. Срывают 
всю цветочную стрелку или цветки отделяют, обдергивая 
их со стрелки руками. Затем подвергают сушке. Во вто
ром случае получают сырье первого сорта, состоящее из 
одних только цветков без примесей стеблевых частей; в 
первом — получают сырье второго сорта, состоящее из 
цветков ландыша в кистях. Собираются на лексырье и 
листья, но сушить их следует отдельно от цветков. Сушку 
цветков и листьев ландыша можно производить на откры
том воздухе. Для сушки нужно раскладывать сырье очень 
тонким слоем. После сушки цветки утрачивают свой за
пах, присущий им в свежем состоянии. 

Мята перечная — Меп1Ьа р1рега1а Ь. 
Сем. ЬаЫа1ае — Губоцветные 

Характеристика. Мята — многолетнее травянистое расте
ние ( рис. 22). Растение развивает гори

зонтальное подземное корневище, которое ежегодно обра
зует по нескольку надземных побегов. Стебли травяни
стые, прямые, высотой до 1 м, ветвистые, четырехгран
ные, снаружи часто краснобурые, голые или по граням 
усаженные редкими волосками. Листья супротивные, че
решковые, продолговатые или яйцевидно-ланцетные, за
остренные, по краям остропильчатые, сверху темнозеле-
ные, гладкие, снизу более светлые с редкими короткими, 
прижатыми волосками вдоль жилок, с обеих сторон уса
женные мелкими желтоватыми маслянистыми железками. 
Цветки мелкие, красноватые или лиловатые, собранные в 
прерывистое колосовидное соцветие. Чашечка неопадаю
щая, трубчатая, пятизубчатая, покрытая рядами желтых 
железок с эфирным маслом. 
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Разведение мяты перечной на школьных 
Разведение участках можно начинать посевом семян,1 

на участке. •' а также вегетативным делением кустов. 
В августе, когда на верхушках стеблей цветки начинают 
засыхать, созревают семена мяты.. Следует срезать верх-

2* 

Рис. 22. Мята перечная. 



ние части стеблей с засыхающими цветками, связать их 
в маленькие пучки и развесить на открытом воздухе или в 
сарае под навесом, чтобы они окончательно высохли. Спу
стя несколько дней, когда семена в пучках полностью вы
сохнут, их обмолачивают. Семена очищают от половы и 
мусорных остатков и хранят до следующей весны. Весной 
за 2—3 дня перед посевом семена следует подвергнуть 
яровизации без протравливания и высеять в семенной 
питомник. 

Семена высеваются рядами в лунки на 2 см глу
бины с расчетом, чтобы всходы были не ближе 4—5 см 
один от другого. Лунка от лунки должна находиться на 
15 см. Семена прикрывают землей и один раз обильно по
ливают. Через неделю появляются дружные всходы, кото
рые через 2 месяца успевают превратиться в маленькие 
кустики с прикорневой розеткой листьев, с немногочислен
ными слабыми и тонкими корнями. В это время рассадные 
кусты мяты нужно пересадить на постоянное место на 
производственный участок. 

Высадка производится рядами на рас-
Уход и сбор стоянии 25 см куст от куста; ширина меж

урожая. „ , п ГГГ т-,-̂  
} У дурядии 40—50 см. Высаженные кусты 

нужно поливать ежедневно под вечер. Через 5—6 дней 
растения полностью укореняются на новом месте, и поли
вать их больше не следует. В первое лето после высадки 
кусты мяты успешно растут, но цветков не образуют; 
листья собирают на лексырье. Весной следующего года 
корни горизонтально разрастаются в почве во все сторо
ны, от них отрастают и выходят на поверхность новые 
побеги, на которых образуются цветки. С каждым годом 
все больше образуется новых стеблей с хорошо развиты
ми самостоятельными корнями. Поэтому вполне возможно 
размножать мяту перечную делением кустов. 

Кроме прополки сорных трав между кустами мяты и 
рыхления почвы в междурядьях, другого ухода за этими 
растениями не требуется. На лексырье собирают листья 
мяты в период цветения, в конце июля — начале августа. 
Стебли с листьями срезают целиком, связывают в пучки 
по 15—20 стеблей и в таком виде переносят к месту суш
ки. Сушку следует производить в сарае или под навесом. 

При сушке следят, чтобы листья не пересыхали, так 
как они легко измельчаются, что считается одним из серь
езных недостатков сырья. 
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Сырье в готовом виде должно состоять из хорошо вы
сушенных, неизмельченных и не утративших свою окрас
ку листьев мяты, соответствующих описанию, данному в 
характеристике этого растения. 

Ромашка аптечная — Ма1псапа сЬатотШа Ь. 
Сем. Сотрозйае — Сложноцветные 

„ Однолетник, распространенный почти по 
Характеристика. .. г . г г ^ппг> „„„.^ 

всей европейской части СССР, за исклю
чением крайних северных областей. По паровым полям, 
межам, между посевами, по сухим полянам, насыпям, от
косам, сорным местам, по садам, огородам, близ жилья, у 
построек. 

Цветки мелкие, собранные в корзинки с черепитчаты
ми обвертками. Общее цветоложе коническое, внутри по
лое (отличие от других видов ромашки). Цветки лишены 
чашечки, наружные из них, сидящие по краю корзинки, 
женские с белым до 2—6 мм длиной язычком-венчиком и 
пестиком, а внутренние желтые обоеполые, с трубчатым, 
о 4—5 зубцах венчиком, пестиком и тычинками. Стебель 
невысокий, до 10—15 см, с поднятыми и несколько раз
двинутыми ветвями, заканчивающимися соцветиями. Ли
стья очередные, сидячие, дважды-перисто-рассеченные на 
узкие почти нитевидные линейные доли. Корень стержне
вой, не легко выдергивающийся из земли. Плоды — мел
кие, ребристые семянки бурого или почти белого цвета. 
Все растение голое и обладает своеобразным ароматиче
ским запахом. Цветет все лето — с июня до осени. 

На лекарства идут только соцветия («цветы») ромаш
ки в сухом виде. Они и продаются в аптеках. Готовятся из 
«цветов» также тинктура, экстракт, эфирное и жирное 
масло и ромашковая вода. Настой или горячий отвар из 
этого растения на воде употребляется как противосудо-
рожное, болеутоляющее и потогонное средство; припарки 
из ромашки также помогают при болях. 

В сборы ромашки аптечной часто попадает крайне схо
жая с ней Махпсапа тос1ога Ь. — Рамашка непахучая, 
которая не имеет лекарственного значения. Отличается 
она от первой неполым тупым цветоложем, большей дли
ной (до 10—17 мм) язычков краевых цветков корзинок и 
отсутствием запаха. 
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Ромашка аптечная наравне с другим видом — 
Магп'сапа зиауео1епз ВисН — Ромашкой душистой, ис
пользуется как лекарственное средство и в народном бы
ту. Цветки ее в отваре принимают внутрь при простуде, 
коликах и в некоторых других случаях. Как наружное 
средство она употребляется в виде припарок и компрес
сов при воспалительных процессах. 

В конце июля — начале августа, когда 
Посадка, семена на кустах дикорастущей ромашки 

У Х у р о ж а я ° Р созреют полностью, их нужно собрать вме
сте с корзинками, высушить окончательно 

в жилом помещении, протереть, очистить от половы и со
хранить до следующей весны. 

Ранней весной, за три дня перед посевом, семена сле
дует яровизировать. Семена высевают из расчета 
2—2,5 кг семян на 1 га, рядами в лунках на 3 см глубины, 
чтобы всходы были не ближе 10 см один от другого. Ши
рина междурядий 20 см. Семена закрывают землей, один 
раз поливают. Всходы появляются через неделю. Если 
всходы получились загущенные, то нужно проредить их, 
удалив лишние. Нужно своевременно вести прополку сор
ных трав в посевах ромашки. В июне расцветают цветки, 
их собирают на лексырье, а оставшиеся стебли удаляют 
с участка. 

С дикорастущей аптечной ромашки сбор производят 
только один раз в сезон, приблизительно в конце мая — 
начале июня. С культурных же посевов можно собирать 
цветки несколько раз за лето. Сбор цветков ромашки сле
дует производить в тот период, когда белые венчики языч
ковых цветков в корзинках расположены горизонтально. 
При более позднем сборе большое количество трубчатых 
цветков после сушки осыпается вследствие наличия уже 
образовавшихся плодиков. 

Собранные цветки ромашки следует немедленно су
шить; обычно их сушат на чердаках под железной кры
шей. Ромашку нужно сушить на натянутых полотнищах, 
раскладывая ее тонким слоем. Цветки нельзя ни пересу
шивать, ни недосушивать. В первом случае они измель
чаются, во втором теряют свою окраску, буреют, приоб
ретают кислый запах и теряют свои действующие начала. 

Лексырье в готовом виде должно состоять из цельных 
высушенных корзинок конической или полушаровидной 
формы, с цветоносами длиной не более 2 см. 
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Богородская трава — Опугтшз зегруПшп Ь. 
Сем. ЬаЫа1ае — Губоцветные 

V Небольшой стелющийся полукустарник, 
Характеристика. „ . л г 

распространенный, кроме Крайнего Севе
ра, по всей Европейской части СССР, особенно в черно
земной полосе. 

Растет по сухим холмам, склонам, насыпям, оврагам, 
межам и борам (рис. 23). 

Рис. 23. Богородская трава. 
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Светлорозовые или красные двугубые цветки обоепо
лые или однополые — женские, в пазушных полумутов
ках, сближенных в некрупные головки. Верхняя губа вен
чика плоская, выемчатая, образована двумя сросшимися 
лепестками, нижняя трехлопастная; чашечка о 5 зубцах, из 
которых 2 нижних крупнее остальных; тычинок 4; пе
стик 1; завязь верхняя. Стебель тонкий, неясно четырех
гранный, деревенеющий, коротко-пушистый, распростер
тый по земле, с пучками мелких придаточных корней и 
восходящими веточками. Листья супротивные, продолго
ватые или округлые с короткими реснитчатыми черешка
ми. Плод сухой, дробный, состоящий из 4 орешков, за
ключенных в остающуюся при них чашечку. Растение с 
ароматическим запахом. Цветет с мая до осени. 

В медицине используются высушенные надземные ча
сти, без толстых веток и корней. Они входят в состав сбо
ров для ароматических ванн и припарок, а также некото
рых вин. Путем перегонки из травы добывают эфирное 
тимьяновое масло, дающее тимол, нужный в медицине 
и косметике. 

В ветеринарной практике тимьян вместе с другими ду
шистыми травами входит в состав сбора для лечения за
болеваний дыхательных органов животных. 

В августе или в начале сентября следует 
Разведение, собрать вполне созревшие семена с дико-

У Х у р о ж а я ° ° Р растущих растений. Семена нужно соби
рать вместе с верхушками стеблей. Высу

шивать стеблевые ветви с семенами можно на открытом 
воздухе. Когда ветви с семенами высохнут полностью, их 
обмолачивают и очищают семена от половы и мусора. 
Поздней осенью нужно высеять семена с таким расчетом, 
чтобы они не могли взойти под зиму. 

Высев производится рядами в лунки на 1,5 см глуби
ны, ширина междурядий 50—60 см. Семена в лунках за
крываются землей. Поливать не следует. Семена сохраня
ются в земле до весны. Ранней весной появляются друж
ные всходы. Если всходы окажутся густыми, то их нужно 
проредить так, чтобы растения одно от другого находи
лись на 10—12 см. Прополку сорных трав между расте
ниями нужно производить своевременно и чисто. Больше 
никакого ухода не требуется. Богородская трава с каж
дым годом все больше разрастается, образуя множество 
ветвей с листьями и цветками. 
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С растений ежегодно собираются на лексырье верхние 
части стеблей с листьями и цветками. Собранное во время 
полного расцвета лексырье сушат на открытом воздухе. 

Пустырник волосистый — Ьеопигиз уШозиз Оез!. 
Сем. ЬаЫа1ае — Губоцветные 

Характеристика. Пустырник волосистый — многолетнее 
травянистое растение (рис. 24). Стебель 

зеленый, опушенный, прямостоячий, ветвистый, достигаю
щий в высоту 30—100 см. Нижние листья округлые или 
яйцевидные с сердцевидным основанием, почти до сере
дины пальчато-пятираздельные, средние листья продолго
вато-эллиптические или ланцетные, с клиновидным осно
ванием, трехраздельные или трехлопастные. Все листья 
крупно-городчато-пильчатые, с редким пушком, острые, 
сверху темнозеленые, снизу светлозеленые. Цветки двугу
бые. Чашечка голая или волосистая из пяти колючих зуб
цов; венчик 10—12 см длины, вдвое превышающий ча
шечку, снаружи густо мохнатый; верхняя губа венчика 
пурпуровая, нижняя посередине желтая с пурпуровыми 
крапинками. Иногда венчик бывает белый. Трубка вен
чика внутри с волосистым кольцом, несколько вздутая под 
ним. Тычинки в числе четырех значительно выдаются из 
трубки венчика; нижние две тычинки длиннее верхних. 

Цветки собраны густыми мутовками, сидящими в па
зухах прицветных листьев. Прицветники линейные, колю
чие. Плоды в виде остротрехгранных орешков. Цвет с ию
ня до сентября. 

В дикорастущем виде пустырник волосистый изредка 
встречается во всех областях Европейской части СССР и 
Западной Сибири. Растет по многолетним залежам, пу
стырям, горным местам и по сухим бесплодным берегам 
рек. На лексырье используется только надземная 
часть пустырника, в которой содержатся алкалоиды, ду
бильные вещества и эфирное масло. 

Во второй половине сентября, когда пол-
Разведение, ностью созревают семена на стеблях дико-

у р о ж а я ° Р растущего пустырника, производят сбор 
семян. Срезают верхние части стеблей с 

семенами, связывают их в пучки по 4—5 веток, развеши
вают под навесом, где они остаются необмолоченными до 
наступления осенних холодов. В ноябре собирают семена 
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и высевают их на постоянное место на производственный 
участок. 

Высев производится рядами в лунки на 3 см глубины. 
Ширина междурядий 25—30 см. Высеянные семена за-

Рис. 24. Пустырник волосистый. 
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крываются землей, поливать не следует. В таком виде се
мена остаются на зиму. Весной, когда хорошо согреется 
земля, появляются всходы. Если все семена взошли, то 
всходы нужно проредить. Часть из них удаляется, остав
ляются только кустики на расстоянии 10—15 см один от 
другого. Сорные травы между всходами следует своевре
менно пропалывать. Растения в первое же лето вырастают 
полностью, цветут, и с них собирают лекарственное 
сырье. Следует собирать только верхние части стебля вме
сте с цветками и листьями. Сушку собранной травы про
изводят в сараях или на открытом воздухе. Лексырье в го
товом виде должно состоять из хорошо высушенных вер
хушек надземных частей пустырника и по морфологиче
ским признакам соответствовать описанию, приведенному 
в ботанической характеристике растения. 

Вахта трехлистная — МепуапШез МГоНага Ь. 
Сем. ОепИапасеае — Горечавковые 

„ Многолетник, обычный в большей части 
Характеристика. — „ /~^г-т-. гг 

Европейской части СССР, кроме Крайнего 
Севера и Крыма. Редко на юго-востоке. Растет по мокрым 
и сырым местам — болотам, болотистым берегам водое
мов, лугам, окраинам болот, низинам, по канавам и ямам 
(рис. 25). 

Цветки правильные, обоеполые, пятерного типа; белые 
с примесью розоватого; сидят кистью на стебле-стрелке. 
Долей чашечки и венчика по 5, причем доли венчика внут
ри мохнатые; тычинки в числе 5 с белыми нитями и бу
рыми пыльниками; пестик 1 с нитевидным столбиком и 
двулопастным рыльцем. Стебель-стрелка около 12—35 см 
высотой. Листья тройчатые, длинночерешковые; без при
листников; листочки их овальные или обратно-яйцевид
ные, по краям цельные. Растение голое, с длинным, тол
щиной в карандаш, ползучим, зеленым, чешуйчатым, с 
пучками придаточных корней, корневищем. Плод — дву
створчатая коробочка. Цветет в мае—июне, иногда до 
половины июля. 

Лекарственное значение имеют листья, которые и со
бираются во время цветения вахты, пока они свежи и не 
попорчены насекомыми. В листьях содержится горький 
глюкозид, распадающийся при действии кислот на эфир
ное масло — мениантоль, сходное с горько-миндальным, 
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и на сахар, дающий при брожении спирт. Листья и приго
товляемые из них экстракт и капли употребляются как 
горькое возбуждающее и ускоряющее пищеварение сред-

Рис. 25. Вахта трехлистная. 

ство. Экстракт входит поэтому в состав многих лекарств 
против болезней желудка и кишок. 

В ветеринарии листья вахты применяют наравне с по
лынью. При катаррах пищеварительной системы домаш
него скота нередко даются порошки из вахты в смеси с 
горечавкой, аиром и карлсбадской солью. 

108 



Ранней весной, до наступления вегетации, 
Разведение, корневище вахты выкапывают в болотной уход и сбор 

урожая. местности и пересаживают на школьный 
участок. Приняв во внимание условия 

произрастания вахты, корневище высаживают на низмен
ном месте участка, куда больше стекают талые и дожде
вые воды, и в почве постояннно содержится много влаги. 
Выкапывают лунку 15 см глубины и 1 м ширины, корне
вище вахты раскладывают горизонтально по дну лунки 
так, как произрастало растение в дикорастущем виде, за
крывают землей на 12 см, оставив углубление под кор
невищем на 3 см, и производят обильную поливку. Такая 
же поливка по мере просыхания почвы повторяется до 
пяти раз. За месяц корневище увеличивается в размере, 
ветви его расходятся во все стороны. Верхушки корне
вищных побегов нужно поднять над поверхностью земли. 
Спустя некоторое время на верхушках поднятых побегов 
образуются листья на длинных черешках и безлистные 
цветочные стебли. Благодаря этим условиям вахта успеш
но растет. С растения ежегодно можно собирать много 
крупных и доброкачественных листьев на лекарственное 
сырье. 

Горчица сарептская — 5тар1з ^псеа Ь. 
Сем. СгиаГегае — Крестоцветные 

„ ЭТО однолетнее травянистое растение Характеристика. , о г , ч „ г „ г 

(рис. 2о). Листья очередные, яйцевидные 
или продолговатые, нижние почти лировидные. Все расте
ние шероховатое. Рост 30—60 см. Цветки собраны в со
цветие-кисть. Венчик правильный. Плод стручок. 

Сарептская горчица возделывается в нашей стране в 
большом количестве. 

Разводится она для получения горчичного масла и из
готовления столовой горчицы, а также имеет лечебное зна
чение (горчичники). 

На школьном участке в одно время и на 
Разведение, одной и той же почве можно посеять са-

УХОД И СбОР тт 

урожая рептскую горчицу на двух грядках. На 
первой грядке, протравив семена, высеять 

в разброс густо и железными граблями забороновать се
мена на глубину 2 см. Поливку не производить. 
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На второй грядке в это же время высеять яровизиро
ванные и протравленные семена рядами в лунки глубиной 
на 3 см. Зерно от зерна высевать на 5 см, закрыть семе
на землей и поливки не производить. Ширина междурядий 
20 см. 

Яровизированные семена на второй грядке взойдут на 
4 дня раньше, чем неяровизированные на первой грядке. 

ПО 

Рис. 26. Горчица сарептская. 



Прополку сорных трав производят своевременно на обеих 
грядках. 

Можно заметить, что редко посеянные яровизирован
ные семена на второй грядке начнут быстро развиваться 
и на стеблях проростков больше образуется ветвей с цвет
ками. Стручков с семенами появится также больше, чем 
на первой грядке в густом посеве. 

После уборки урожая с обеих грядок в отдельности 
окажется, что со второй грядки собрано было семян в два 
раза больше, чем с первой. Это убеждает, что для полу
чения высокого урожая семена сарептской горчицы обяза
тельно следует яровизировать и высевать редким посе
вом. 
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