
Т
Р

А
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 3 (54) 2018 9

НАТУРОТЕРАПИЯ

ЗАМЕТКИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ  
ВЕПССКОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сообщение третье

О.Д. Барнаулов
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (г. Санкт-Петербург)

РЕЗЮМЕ
В этом третьем сообщении продолжен обзор вепсской 

народной медицины, лекарственной флоры. Проанали-
зированы методы, лекарственные формы, конкретное ис-
пользование растений. Приведены примеры сходств их 
применения в вепсской народной, традиционных китайской, 
корейской, тибетской, иранской, научно-европейской ме-
дицинах. Информация собиралась доктором медицинских 
наук на широком географическом пространстве в течение 
более 50 лет.

Ключевые слова: этноятрия, вепсы, лекарственные 
растения.

RESUME
In this third report, we continued the review of Vepsian tra-

ditional medicine and  medicinal flora. Methods, dosage forms, 
the specific use of plants are analyzed. Examples of similarities 
of their use in Vepsian folk, traditional Chinese, Korean, Tibetan, 
Iranian, and European scientific medicine are given. The infor-
mation was collected by a doctor of medical sciences in a wide 
geographical area for more than 50 years.
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The notices about medical plants of vepsa folk medicine. 
Part 3

O.D. Barnaulov
N.P. Bechtereva Human Brain Institute RAS (St. Petersburg, Russia)

ВВЕДЕниЕ
Рассмотрение арсенала лекарственных рас-

тений исчезающей вепсской народной медици-
ны актуально по тем причинам, что многое в 
ней было рационально, экологически и биоло-
гически целесообразно, а потому эффективно и 
выдержало испытание временем. Совпадения 
с тибетской традиционной медициной, фор-
мировавшейся в начале второго тысячелетия 
и оформившейся в виде основного трактата 
Чжуд-ши, «восьмичленной тантры тайных 
устных наставлений» к ХII в. [16], в какой-то 
мере объяснимы. К этому времени в первые 
века н.э. племена монголоидов, в последую-
щем сформировавшиеся в легендарную Весь, 
уже вышли из Азии, из-за Камня (Урала), 
заселили огромные пространства, принесли 
и использовали знания о лечении растения-
ми, сходные с таковыми бурятов, монголов, 
алтайцев. Медицины этих народов частично 
послужили формированию традиционной ти-
бетской медицины. Начавшаяся уже в Х в. ко-

лонизация земель Веси славянами, равно как 
и предыдущие этапы развития этой народнос-
ти, исключают прямые контакты с Тибетом, а 
следовательно, Весь и Тибет, вероятнее всего, 
имеют какие-то еще более древние общие ис-
токи развития, объясняющие ряд совпадений 
в арсенале и методах применения лекарствен-
ных растений. 

МатЕРиал и МЕтОДы  
исслЕДОВаний

Материалы и методы приведены в 1-м и 2-м 
сообщениях. Специфика сбора информации 
заключалась в том, что в течение последних 
50 лет по несколько месяцев в году (отпуск, 
экспедиционные командировки) контакты с 
населением вепсских деревень: постоянные в 
д. Ладва, но также д. Курба, Корбеничи, Ха-
рагеничи, Ярославичи, Усть-Капша, посел-
ки Винницы, Шугозеро, деревни в бассейне  
р. Явошма и другие летом осуществлялись на 
бытовом уровне и неоднократные собеседова-
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ния на любые темы, включая тему применения 
лекарственных растений, носили достаточно 
непринужденный характер, могли быть по-
вторены с различными собеседниками. В 1963–
1966 годах контакт с обрусевшими потомками 
Веси в бассейне рек Ляменьга, Шарженьга, Юг 
был постоянным в связи с работой единствен-
ным врачом сельско-участковой больницы. 
Несколько позднее, в 1987–1970 гг. контакты с 
населением Подвинья, Мезени, деревень в бас-
сейне р. Пин-ёги, в Лешуконском р-не Архан-
гельской области (территории обитания Веси 
в прошлом) носили эпизодический характер 
во время летних отпусков. Единичными были 
выезды в Бабаево, г. Череповесь, к Белому озе-
ру: с. Монастырское, д. Кадуй, а также в Каре-
лию: Янгуба, Кижский архипелаг, д. Кюргени-
цы (kurg – жеравль, вепс.). Особое внимание 
уделено неоднократным беседам с вепсскими 
знахарками в д. Ладва, Харагеничи и др., но-
сившим домашний, доверительный, непри-
нужденный, уважительный характер порою 
взаимообмена знаниями. В прочих местах при 
летучих знакомствах не все целительницы 
шли на контакт. Препятствием был языковый 
барьер, поскольку представительницы ушед-
шего поколения вепсских целительниц не всег-
да могли хорошо говорить по-русски. Иногда 
переводчиками были их дети, родственники. 
Таким образом, информация о лекарствен-
ных растениях вепсской народной медицины 
накапливалась на протяжении длительного 
времени, собрана на широком географическом 
пространстве, носит как весьма конкретный, 
перепроверенный, так и порою предположи-
тельный характер, оценена мною с позиций 
врача, профессионального фитотерапевта, фи-
тофармаколога, доктора медицинских наук 
с точки зрения ее значимости для развития 
медицины. Сопоставление с применением этих 
растений в научной, некоторых других народ-
ных, традиционных медицинах дано по ряду 
источников, приведенных в списке литерату-
ры. В некоторых случаях имелась возможность 
привлечь собственные экспериментальные и 
клинические данные [2–4].

РЕЗультаты исслЕДОВаний
Интерес к изучению растительного арсе-

нала вепсской народной медицины начался с 
загадочных сведений о грыжевой траве, услы-
шанных от вепсов, переехавших в Ленинград. 
По прибытии в д. Ладва я обратился к местной 
знахарке, которая без утаивания показала 

мне в лесу какой-то плаун, предупредив, что 
растение это ядовито, и что использовать его 
нужно в малых дозах и лишь при крайней не-
обходимости. Наиболее частым показанием 
была пупочная грыжа у плачущих грудных 
младенцев со вздутым животиком, плохо от-
ходящими газами и фекалиями, но также све-
жая грыжа у лиц более старшего возраста при 
перенапряжении, поднятии тяжестей, хро-
нические запоры преимущественно у старых 
людей, гельминтозы. Ранее это растение на-
зывали Плаун баранец, но в настоящее время 
это Баранец обыкновенный, Huperzia selago, 
сем. Баранцовые Huperziaceae [11], что было 
определено по моей просьбе сотрудниками от-
дела ресурсоведения Ботанического института 
им. В.Л. Комарова АН СССР. В свое время этот 
институт внедрял баранец для лечения алкого-
лизма. Стакан 5 %-го отвара баранца вызывает 
рвоту, а при сочетании его с приемом алкоголя 
вырабатывали условный рвотный рефлекс. 
Вепсы никогда не применяли баранец с этой 
целью, поскольку в не столь далеком прошлом 
они очень редко принимали спиртное (солодо-
вое пиво, брагу), алкоголиков до середины ХХ 
века практически не было. Наркологи также 
не применяют в настоящее время баранец. Для 
ребенка в 1 стакане воды, но лучше в молоке 
отваривали 2–3 веточки сухого баранца и по-
немногу, чайными ложечками или из соски 
спаивали постепенно, не сразу. После поноса и 
отхождения газов пупочная грыжа исчезала. 

Баранец, как и многие плауны является 
сильным слабительным, что обусловлено ал-
калоидами (ликоподин, ликодолин, анноти-
нин, аннотоксин, акрифолин, селагин, псевдо-
селагин, изоликодолин и ряд других, еще не 
идетифицированных [11]), которые оказыва-
ют прямое М-холиномиметическое действие, 
подобное алкалоидам мухомора. Эффектом 
таких алкалоидов является выраженная пе-
ристальтика кишечника, диарея, ветрогонный, 
антигельминтный эффект, а при передозиров-
ке – рвота. Грыжевую траву всегда брали у 
знахарок, одновременно получая насторажи-
вающую консультацию о правилах заварива-
ния, приема, о возможности отравления при 
нарушении этих правил. Впрочем, были по-
пытки самостоятельного применения, особен-
но у приезжих русских, не жалевших сырья. 
Кончались они, по рассказам вепсов, не только 
отравлениями, но даже гибелью младенцев. 

Подобные же алкалоиды содержат не ис-
пользуемые вепсами в качестве слабитель-
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ных и ветрогонных другие виды плауна, в 
частности Плаун булавовидный, Lycopodium 
clavatum, сем. Плауновые, Lycopodiaceae. Упо-
мянут он по той причине, что лечебное приме-
нение его спор было давно известно вепсам. Им 
присыпали потертости, мокнущие поражения 
кожи, мелкие ожоги, раны, ссадины у взрос-
лых, опрелости у детей. Проникновение спор 
плауна в медицинскую практику (детская при-
сыпка) произошло много позднее использова-
ния ее в народных медицинах. Хозяйственное 
использование спор осталось неизвестным, 
поскольку ни хозяйства в его прежнем виде, 
ни детей в большинстве вепсских деревень 
уже нет. 

По неоднократно полученным сведениям 
в прошлом баранец в больших количествах 
давали с преступной целью – избавиться от 
новорожденного ребенка. Случаи были еди-
ничны, поскольку рождение ребенка вне брака 
не считалось у вепсов постыдным, и выхажи-
ванием его занималась вся семья родившей. 
Собственные наблюдения за действием сла-
бительных сборов, включавших небольшие 
количества баранца (10 г) или видов плауна, 
позволяют положительно оценить их эффек-
тивность. Удается преодолеть хронические 
запоры у пожилых людей и у конституцио-
нальных астеников в случаях, когда препа-
раты кассии, диетические и прочие методы 
неэффективны. Особенно демонстративно ле-
чебное действие таких сборов при сочетании 
экземы, нейродермита, различных атопичес-
ких дерматозов, acne conglobata, псориаса с 
обстипациями.

трутовик косой (чага, черный березовый 
гриб), Innonotus obliquus, сем. Гименохето-
вые, Hymenochaetaceae [18]. Широко известна 
вепсам как суррогат чая. Во время войны и 
позднее, в годы перестройки при отсутствии 
возможности купить чай вепсы заваривали 
чагу, а потому еще в недавнем прошлом она 
была почти в каждой избе. Перед заварива-
нием чая ее не измельчали мелко, наружный 
и внутренний слои не разделяли. Один из 
приемов заваривания чаги: в ее густокорич-
невый настой добавляли для запаха щепотку 
настоящего чая. Реже ее сочетали с другими 
растениями: листом смородины черной, мали-
ны, кипрея, со зверобоем, мятой – по вкусам 
потребителя. С лечебной целью ее применяли 
при заболеваниях желудка, сопровождавших-
ся болями, изжогами, тошнотами. Так, братья 
Кюршины (д. Заозеро), страдавшие язвенной 

болезнью 12-перстной кишки, обострявшейся 
при приемах алкоголя и его суррогатов, за-
варивали чагу, добавляя порою подорожник, 
багульник. Более ценилась чага, собранная с 
берез во время сокодвижения. В прошлом в д. 
Ладва чагу принимали в сельмаге, но в связи с 
низкой ценой ее не часто сдавали. Любые дис-
пептические явления, болевой синдром слу-
жили поводом для заваривания чаги. Вепсам 
известно умеренное послабляющее действие 
ее. По этой причине ее заваривали старики  
при атонических запорах. 

Существовало поверье, будто бы чага во-
обще полезна ослабленным и старым людям 
(элементы гериатрической фитотерапии), и 
хотя экспериментальных и клинических под-
тверждений тому нет, можно с уверенностью 
утверждать, что не вредна, не токсична и ско-
рее всего полезна, т.к. является поставщиком 
многочисленных макро- (K, Ca, Mg – нака-
пливает Fe) и микроэлементов (Mn, Cu, Zn, 
Al, Ba, Se, Ni, Sr, Pb, B) [10]. Препараты, типа 
панангина, жалко выглядят на фоне мине-
рального состава чаги и других растений. В 
число ослабленных больных входили астени-
ки, преимущественно женщины, страдавшие 
постгеморрагическими и другими анемиями, 
больные бронхолегочными (туберкулез), онко-
логическими заболеваниями. 

Клинические исследования профессора 
П.К. Булатова и его сотрудников в 1-ом Ле-
нинградском медицинском институте подтвер-
дили лечебное действие чаги как при язвенной 
болезни, гиперацидных состояниях, так и при 
гипоацидных, анацидных гастритах. Это, ка-
залось бы, разнонаправленное действие чаги 
подтверждает корригирующее действие ле-
карственных растений, зависящее от исходно-
го фона, от патологического процесса. В этом 
отношении существенно одно из противоречий 
между научно-европейской медициной, по-
стулирующей однонаправленность действия 
лекарств, и этноятрией, традиционными ме-
дицинами, базовой дисциплиной которых яв-
ляется фитотерапия [1, 7, 8, 16, 17, 22]. В Бо-
таническом институте АН СССР был создан 
препарат на основе чаги – бефунгин, сегодня 
практически не вспоминаемый врачами. Груп-
па томских фитотерапевтов предложила для 
онкологических больных сбор: чага, полынь 
горькая, подорожник, пижма, элеутерококк, 
алоэ [20, 21]. 

Сведения о специфической показаннос-
ти чаги при онкологических заболеваниях 
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у вепсов вторичны, а в научно-европейской 
медицине они базируются на наличии в ней 
агариковой, бетулиновой кислот [11]. Чага не 
содержит токсичных цитостатиков, но вре-
менно приносит облегчение при онкологии, 
даже в терминальных стадиях заболевания. 
Собственный опыт позволяет предположить, 
что в сочетании с адаптогенами, чередой, оме-
лой, сабельником, солодкой и рядом других 
растений она предупреждает рецидивы забо-
левания, метастазирование, продляет жизнь. 
Гриб оффицинален, и приходом его в научную 
медицину мы во многом обязаны народной, в 
частности вепсской медицине.

Подорожник большой, Plantago major, 
sonlehtez – вепс. [23], сем. Plantaginaceae. Не-
смотря на то, что сбор большого количества 
дикорастущего растения затруднителен, по-
дорожник ранее был всегда востребован, о чем 
свидетельствует наличие вепсского названия. 
Растертым его прикладывали к длительно не 
заживающим ранам, воспаленным суставам. 
Сухие измельченные запаренные листья так-
же использовали в качестве ранозаживляю-
щего средства. Если ранозаживляющие свой-
ства подорожника использовали широко, то 
внутреннее применение его было прерогативой 
знахарок и некоторых «знающих» женщин, 
которых в прошлом было не мало. «Напары», 
получаемые настаиванием на загнетке рус-
ской печи, были известны как эффективные 
средства при кашле, трахеитах, бронхитах. 
Подорожник сочетали с цетрарией, листом 
малины, зверобоем, девясилом (лист, цветки 
стебель), реже с фиалкой трехцветной и дру-
гими растениями. 

Сегодня научно обоснована целесообраз-
ность применения растений, содержащих 
гетерополисахариды (подорожник, девясил, 
цетрария), увеличивающих количество сли-
зепродуцирующих клеток [2], мокроты при 
ОРВИ, бронхолегочных заболеваниях, аст-
ме, туберкулезе. К вторичным, привнесенным 
знаниям следует отнести применение сока 
подорожника при заболеваниях желудка, в 
частности при язвенной болезни, изжогах, ги-
поацидных гастритах. В одном случае пациент 
с успехом (язва 12-перстной кишки – купиро-
вание симптоматики, рубцевание) использовал 
свежевыжатый сок подорожника, применяя 
при этом для повторных выжимок из шрота 
воду. Лечение в этом и ряде других случаев 
аптечным соком подорожника давало отрица-
тельный результат, поскольку он консерви-

рован спиртом. При обстипациях подорожник 
послабляет, а при диареях закрепляет. 

На примере подорожника мы опять-таки 
сталкиваемся с прецедентом якобы разнона-
правленности его действия. Большое количест-
во гетерополисахаридов (20 %), послужившее 
причиной создания препарата плантаглюцид, 
обусловливает повышение секреции щелоч-
ных валентностей, мукополисахаридов бо-
каловидными клетками слизистой желудка, 
а следовательно защиту от деструктивного  
действия НCl и пепсина, препятствие обра-
зованию peptic ulcer, эффективность при ги-
перацидном синдроме и язвенной болезни. 
Более подробно механизм влияния полисаха-
ридсодержащих растений на продукцию нами  
защитной слизи изложен мною ранее [2]. 

С другой стороны, подорожник – пищевое 
растение. Авиценна относил подорожник к 
слизистым лекарствам и рекомендовал есть 
его в чечевичной похлебке [1], а китайцы и 
сегодня сочетают его с рисом. Вепсы в пищу 
подорожник не применяли. Как всякая пища, 
подорожник оказывает слюногонное, сокогон-
ное, желчегонное действия, а потому эффек-
тивен при гипоацидных гастритах, анорексии, 
холестазе, расстройствах пищеварения. По-
слабление при запорах обусловлено полисаха- 
ридами, закрепляющее действие при диареях –  
дубильными веществами, таннидами [11]. В 
Чжуд-ши рекомендовано прекращать чрез-
мерное действие слабительных супом из пше-
на, свежего мяса, к которому следует добавить 
подорожник, порошок корней дуба, желуди. 
Входит в состав блока «Кизильник-7» – «луч-
шего средства от поноса». 

Сегодня П. большой и другие его виды ап-
течны, их широко применяют не только в эт-
ноятрии, но и в научно-европейской медицине, 
создают из него различные препараты. К.А. 
Трескунов [13], один из первых фитотерапев-
тов, попытавшихся объяснить простой био-
логический закон, объясняющий заинтере-
сованность подорожника в здоровье тех, кто 
на стопах (plantago), на обуви разносит лип-
кие семена растения по дорогам. Он приводит 
пример индейцев, называвших подорожник 
следом белого человека, поскольку испанские 
конкистадоры разносили его семена на гряз-
ных сапогах. Семена П. большого элитного 
растения традиционных медицин стран Вос-
точной Азии считаются более лечебными при 
бронхолегочных заболеваниях, но особенно 
при бесплодии и импотенции [4, 6]. Очевидно, 
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что народная медицина Веси и ее прямых на-
следников вепсов развивалась параллельно и 
в том же направлении, что и медицина других 
народов.

Дягиль (Дудник) лесной, Angelica (Archan-
gelica) sylvestris, tutuine – вепс. [23], сем. Сель-
дерейные (Зонтичные) Apiaceae (Umbilliferae). 
Вепсы и по-русски, и на своем языке называли 
его просто дудкой. Наиболее памятное им при-
менение – пищевое во время голода в войну. 
Счищали тонкий, сладкий слой под корою, 
ели свежий, иногда мешали с мукой при на-
личии таковой. Дудник в чистом виде и в боль-
ших количествах провоцировал метеоризм, 
боли вплоть до колик, диарею, что понятно, 
поскольку это пряность, а не пища. 

Во время моих первых контактов с вепсами 
надобности поедать дудник уже не было, но его 
слабительное действие изредка использовали 
при запорах. Детишки иногда счищали слад-
кий слой дудника. Ушедшее поколение вепс-
ских знахарок (П. Инякова, М. Чарандова, П. 
Порыгина – д. Ладва и другие в Усть-Капше, 
в Харагеничах), по сведениям их родственни-
ков, применяли семена дудника в сочетании 
с какими-то растениями в качестве успокаи-
вающего лекарства при бессоннице, волнении. 
Это хорошо ассоциируется с известным седа-
тивным действием семян кориандра, укропа, 
тмина, кумина, также относящихся к сем. Зон-
тичные, используемых как пряности. 

Более туманны сведения о применении этих 
семян при женских болезнях. Поскольку из-
вестно месячногонное действие (emenogoga) 
различных частей видов дудника, столь вос-
требованное и используемое во многих тради-
ционных медицинах [4, 14, 17], то в качестве 
предположения напрашивается использова-
ние Д. лесного как корректора функций яич-
ников при нарушениях менструального цикла. 
Семена применяли для стимуляции лактации. 

Об использовании корня, что типично для 
современной фитотерапии и диетологии (Д. 
лекарственный – общепринятая в мире пря-
ность) сведений не было, но считалось, что 
дудник – это «медвежий корень», дающий 
медведю силу. В добавление к этому говорили, 
что корень повышает мужскую потенцию, но 
использования корня с этой целью наблюдать 
не приходилось. В традиционных медицинах 
Китая, Кореи, Тибета в течение тысячелетий 
используют положительное гонадотропное 
действие видов дягиля [3, 6–8, 14, 16, 17]. Мест-
ное применение растертых листьев дягиля, 

как и многих других лекарственных растений, 
предписывалось в случае ранения, пореза, 
даже ушиба, что ассоциируется со сведениями 
об антимикробном, противовоспалительном и 
анальгетическим действии дягилей [4, 8, 11]. 
Их прикладывали и к длительно незаживаю-
щим ранам. 

В качестве отступления упомяну Вех ядо-
витый, Cicuta verosa (сем. то же). Вепсы хо-
рошо знали о ядовитости цикуты, считали ее 
проклятым растением. В разных деревнях рас-
сказывали о массовых отравлениях колхозных 
телят приозерной, приречной цикутой в те 
недавние времена, когда еще были телятники. 
Имел место анекдотичный случай. К травнице 
в д. Кузнецы обратилась Н. Комар – приез-
жая из Ленинграда, утратившая свои вепсские 
корни с просьбой показать цикуту, сок кото-
рой по данным какой-то дрянной книжечки о 
растениях якобы может увеличить практи-
чески отсутствующие молочные железы у ее 
взрослой дочери. Знахарка цикуту не показа-
ла, объяснила, что молочные железы не успе-
ют увеличиться, т.к. ядовитый сок проникает 
через кожные покровы и вызывает быструю 
смерть. Несомненна высокая квалификация 
целительницы.

К тому же семейству принадлежит Купырь 
лесной, Antriscus sylvestris. Сведения о его 
целебности не были общим достоянием. Про-
израстал он в изобилии и ранее, но сегодня 
этот агрессивный сорняк заполонил бывшие 
сельскохозяйственные земли, заброшенные 
огороды. В период цветения вся вепсская зем-
ля покрыта белым кружевом соцветий купыря. 
Ресурсы не ограничены. Он кратко охарак-
теризован в 1-м сообщении. Хотелось бы до-
полнить: целительницы запасали не столько 
цветущие верхушки купыря (мала фитомасса, 
долог сбор, плохо сохнет), сколько розетку 
листьев до появления цветоносной стрелки. 
Специфика применения – успокаивающее 
средство. Купырь рекомендовали нервным, 
беспокойным людям, пережившим душевную 
травму, заваривать как чай. Сведения эти ста-
ли общедоступными, но вкус этого чая далеко 
не всем нравился, а потому пили его только с 
лечебными целями. Как и в случае с дягилем, 
тысячелистником, подорожником, листья ку-
пыря растирали в ладонях в кашицу и в качест- 
ве кровеостанавливающего прикладывали 
к ранам, порезам, ожогам. Такой кашицей, 
соком лечили нагноившиеся раны. Зеленые 
плоды лишь некоторые вепсы использовали в  
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соленья, а русские называли их северным тми-
ном. Когда проходишь в зарослях купыря, то 
созревшие сухие, колючие, черные семена об-
сыпают тебя всего, остаются на одежде, обуви, 
в волосах, и приходится с трудом стряхивать 
их чуть ли ни до вечера. Понятно, что то же 
самое происходит с животными. Это позволя-
ет поразмышлять: зачем мы нужны купырю, 
есть ли у него мотивация заботиться о нашем 
здоровье.

Одуванчик лекарственный, Taraxacum 
officinale, Asteraceae (Compositae). Он цветет в 
изобилии до цветения купыря. Цветки подвер-
гали принудительной сушке в печке, что, как 
оказалось, вполне целесообразно, т.к. на печке 
он пушится. Плохо сохнущие листья также 
сушили принудительно. Использование кор-
ней зарегистрировать не пришлось. Поскольку 
одуванчик – млечник, его по принципу подобия 
применяли при гипогалактии, равно как мяту, 
крапиву, но также в качестве мочегонного ле-
карства при отеках. Предположительно это 
отеки у старых людей с сердечно-сосудистой 
недостаточностью, чаще всего завершающей 
гипертоническую болезнь. При ней знахарки 
также назначали лист одуванчика, сочетая его 
с хвощем, сушеницей лесной, листом березы, 
можжевельником и какими-то другими расте-
ниями. Известно было умеренное слабительное 
действие отвара листьев. О поедании листьев с 
предварительным их вымачиванием в соленой 
воде, рекомендуемого вегетарианцами и неко-
торыми любительскими книжечками о лекар-
ственных травках, слышать не приходилось. 

Цветки чтили как общеукрепляющее, энер-
гезирующее, тонизирующее, аппетитное сред-
ство, полезное астеничным, слабым людям, 
девушкам, о которых русские порою говорят 
«бледная немочь» (анемия). Чай из них пили 
просто для того, чтобы быть здоровыми, счи-
тали взбадривающим, тонизирующим напит-
ком, арсенал которых рационально пополнить 
цветками одуванчика [19]. Цветки считали 
средством, эффективным при заболеваниях 
органов желудочно-кишечного тракта, при бо-
лях в животе. Это были эпигастральные боли, 
чаще всего при гиперацидном синдроме, яз-
венной болезни, а также разлитые боли при 
метеоризме. Особо выделяли острые боли в 
правом подреберье, обусловленные чаще всего 
холециститом. При умеренных, ноющих болях 
той же локализации также назначали цветки 
одуванчика, крапиву, цветущие верхушки зо-
лотарника, лист березы. 

В наши дни случаи желтухи (гепатита А) не 
встречаются, но судя по рассказам, они были 
нередки в 40-х годах и ранее. В настоящее вре-
мя встречаются желтухи при раке поджелу-
дочной железы, колики при желчно-каменной 
болезни. В этих случаях также применяли 
цветки, листья одуванчика в сочетании с дру-
гими растениями (багульник, купырь, крапива, 
мята, береза). Цветки применяли и при раке 
желудка, пищевода. Фитоонколог, профессор 
К.В. Яременко перечисляет одуванчик среди 
растений, показанных при онкологических за-
болеваниях [20, 21]. Привнесено русскими, но 
не прижилось употребление листьев в пищу, 
а также использование цветков в сочетании с 
другими растениями – суррогатами чая (мята, 
лист смородины черной, малины, лабазник).

Золотарник обыкновенный (Золотая роз-
га), Solidago vulgaris, сем. Астровые (Слож-
ноцветные), Asteraceae (Compositae). Не при-
надлежал к числу широко используемых, 
общеизвестных лекарственных растений. По 
поймам рек, на лугах он произрастает в боль-
шом количестве, но не ежегодно. Целитель-
ницы собирали цветущие желтые верхушки 
в основном в начале цветения, чтобы ниж-
ние цветки не начали пушиться. Как и цвет-
ки одуванчика их подвергали быстрой при-
нудительной сушке. Настой применяли при 
неконкретизированных заболеваниях печени, 
предположительно при холецистите, желчно-
каменной болезни, медикаментозных, алко-
гольных гепатозах, при желтухах, возможно, 
при безжелтушных гепатитах В и С, которые, 
конечно, не диагностировали. Их применя-
ли просто при болях в правом подреберье, в 
эпигастрии, диспептических расстройствах 
(изжога, тошнота). В тибетской медицине зо-
лотарник применяют по тем же показаниям, а 
также при неврастении [5]. 

Несмотря на то, что золотарник не оффи-
цинален, его применяют в медицинах народов 
Сибири, Кавказа, а также в Беларуси, Молдо-
ве, Болгарии, Коми, т.е. на широком географи-
ческом пространстве, не только при болезнях 
печени и желудка, но при мочекаменной бо-
лезни, отеках, диарее, артритах, туберкулезе 
[11]. Актуально хотя бы изучение эффектив-
ности золотарника и сочетания его с другими 
гепатопротекторами при гепатитах В и С. 

сушеница лесная, Gnaphalium sylvaticum 
сем. Астровые (Сложноцветные), Asteraceae 
(Compositae). Применение было прерогативой 
много знающих целительниц, назначавших 
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ее при головных и сердечных болях, гиперто-
нической болезни с кризами, соответственно, 
по церебральному и кардиальному типу, при 
параличах. Серебристую надземную часть со-
бирали по сухим лугам в период раннего цве-
тения (конец июля, август), принудительно 
сушили. Использование С. лесной, а не оффи-
цинальной С. болотной, скорее всего, связано 
с отсутствием последней во флоре вепсской 
возвышенности или незначительной ее пред-
ставленностью. Впрочем, природные ресурсы 
С. лесной также незначительны. Об этом рас-
тении две знающие его целительницы говори-
ли как о высоко эффективном, не скрывая его 
предназначения. Настой назначали на дли-
тельные сроки, а не только при манифестации 
сосудистых нарушений. Правомочность такого 
точного использования С. лесной соответствует 
применению ее аналога в научно-европейской 
медицине и подкрепляется собственными 
клиническими наблюдениями. Родственникам 
больных, приезжим целительницы показыва-
ли растение для дальнейшего самостоятель-
ного сбора, обращая их внимание на необходи-
мость длительного лечения. 

Погремок узколистный, Rhinanthus 
angustifolius (П. большой), R. Alectorolophus. 
Это растение применяли редко в качестве мо-
чегонного при отеках, сердечных и головных 
болях, гипертонической болезни у пожилых и 
старых, ослабленных людей. Скот не поедает 
погремок, что служило знахаркам указанием 
на его ядовитость, а, следовательно на ограни-
чение его применения. Если сушеница принад-
лежала к тем растениям, о которых отзывались 
с почтением, уважительно, то погремок такого 
уважения не вызывал. Однако при явных сим-
птомах сердечно-сосудистой недостаточности 
(одышка, синюшность, слабость, отеки, боли в 
области сердца) назначали погремок, изред-
ка сочетая его с листом Ландыша майского и 
надземной частью льнянки обыкновенной, 
Linaria vulgaris, также принадлежащей к сем. 
Норичниковые и, подобно погремку, содер-
жащей карденолиды [11]. Льнянку, не являю-
щуюся фоновым растением, назначали также 
при болезнях печени, любых отеках и запо-
рах. Погремок, льнянка, ландыш не принад-
лежат к числу часто применяемых, постоянно 
собираемых растений. В те нечастые годы, 
когда поля, обочины проселочных дорог были 
желты от погремка, сбор был легок, его запа-
сали именно во время цветения, а при созре-
вании семян, гремевших в коробочке (отсюда –  

погремок), его считали наиболее ядовитым.
Очанка Ростковиуса (очная трава), 

Euphrasia rostkoviana, сем. Норичниковые,  
Scrophulariaceae. Сведения об использовании 
очанки получены из одного источника – от вну-
ка покойной, известной в свое время вепсской 
знахарки, к которой обращались не только из 
окрестных, но и из дальних сел. Она пыталась 
передать свои знания внуку, просила его запи-
сывать, запоминать растения. Внук пренебрег 
этими советами, стал трактористом, но из того, 
что говорила его бабушка кое-что запомнил. За 
50 лет общения с вепсами удалось услышать 
лишь о двух мужчинах, занимавшихся зна-
харством, колдовством: Петр Христофорович 
Микшин из д. Заозеро, и оставшийся неизвест-
ным покойный знахарь из теперь нежилой д. 
Нойдала (земля колдунов). 

Из рассказов бабушки внук запомнил, но не 
смог показать Венерин башмачок (Б. настоя-
щий), Cypripedium calceolus, сем. Орхидные 
или Ятрышниковые Orchidaceae. Опознал он 
его по акварели, сделанной профессиональной 
художницей, интересовавшейся бореальной 
вепсской флорой Присвирья. Башмачок явно 
наделяли магической силой, как многие дру-
гие редкие растения: Петров крест, Любку 
двулистную, Ятрышник пятнистый. Все 3 рас-
тения в народных и традиционных медицинах 
применяют при импотенции, бесплодии [3, 11, 
18]. Остается только догадываться о том, что 
вепсские целительницы знали о положитель-
ном влиянии этих растений на репродуктив-
ную сферу, и, несмотря на то, что растения эти 
редки, имели некоторое их количество. Очанку 
же знахарка сжигала и окуривала ее дымом 
раны, ожоги, язвы. 

Одно из местных применений широко из-
вестно и послужило причиной родового назва-
ния очанки. Ее настой знахарка закапывала в 
глаза (очи), в конъюнктивальный мешок при, 
собственно, конъюнктивитах, особенно гной-
ных, ячменях. В прошлом в татарской, баш-
кирской народных медицинах настоем лечили 
трахому, конъюнктивиты. Кроме закапывания 
капель глаза пациента окуривали. Наконец, 
несколько странным было вдувание золы рас-
тения в глаза пациенту. В тибетской, китай-
ской традиционных медицинах и по сию пору 
применяют дымы растений и зольные лекар-
ства [7, 8, 16]. Наличие их в арсенале знахарки 
свидетельствует о ее высокой квалификации. 

Очанка – растение-паразит, ее не трудно 
собрать, поскольку она чаще всего произрас-
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тает при дорогах, но большие количества едва 
ли доступны: мала фитомасса. Очанка при-
нята в гомеопатии, аптечна в Германии, но не 
в России.

Бодяк разнолистный, Cirsium heterophyl-
lum,  сем. Астровые (Сложноцветные), 
Asteraceae (Compositae). Еще один пример из 
ряда совпадений вепсской народной и тибет-
ской традиционной медицин. В Чжуд-ши, Го-
лубом берилле и Атласе тибетской медицины 
[7, 16, 22] виды бодяка описаны как «очистите-
ли и эвакуаторы», вызывающие при больших 
дозах рвоту, а при меньших – послабление, 
которое считается «лучшим из пяти лечебных 
назначений». Отвар надземной части бодяка, 
собранной во время цветения и принудительно 
высушенной, знахарка, применявшая очанку, 
знавшая венерин башмачок, назначала в ка-
честве слабительного. Красные цветки бодяка 
слегка сладковаты на вкус, и дети порою вса-
сывали их сладость. Знахарка предупреждала 
внука о том, что это может кончиться рвотой. 
После того, как ребят вырвало, они перестали 
баловаться бодяковой сладостью. 

В связи с тем, что в прошлом этого растения 
было мало, целительница использовала с той же 
целью Бодяк полевой (Розовый осот), Cirsium 
arvense, неистребимый, агрессивный сорняк, 
который в настоящее время заполонил забро-
шенные выпасные и покосные луга, огороды, 
бывшие картофельные и прочие поля. Громад-
ные куртины этого сорняка по созревании се-
мян пушатся, и кажется, что вся вепсская зем-
ля покрыта этим пухом и бодыльем сорняка –  
картина зловещая, но дефицита сырья нет. 

И. Чарандов вспоминает, что его бабушка 
применяла бодяки и при онкологических забо-
леваниях. Виды бодяка не аптечны. Собствен-
ные наблюдения позволяют рекомендовать 
включение видов бодяка в небольших количест-
вах (10–20 г на сбор в 600–800 г) в слабительные 
сборы или блоки, сочетая его с корнем лопуха, 
льном, жимолостью, кассией, крушиной, жо-
стером, плауном, вьюнком, видами молочая – 
по конкретным обстоятельствам. 

Грушанка круглолистная, Pyrola roiun-
difolia, сем. Грушанковые Pyrolaceae. Едва 
ли можно собрать большие ее количества. В 
отличие от горожан вепсы не путали ее с лан-
дышем, но далеко не все знали о ее лечебных 
свойствах. Семейство Абрамовых (д. Ладва) 
иногда на дальнем покосе у Игак озера исполь-
зовало ее с другими растениями как суррогат 
чая. Более известно ее кровоостанавливающее 

действие. Растертые листья прикладывали 
к порезам, ранам, но также к потертостям.  
О внутреннем применении настоя знали толь-
ко целительницы, назначавшие грушанку при 
диареях, болях в эпигастрии, диагностирован-
ной язвенной болезни, изжогах, отрыжках, 
тошнотах, а также при любых кровотечениях: 
наиболее частых маточных, геморроидальных, 
носовых, кровохарканьи. Такое назначение со-
ответствует высокому содержанию дубильных 
веществ в растении. Тем, кто нуждался в отно-
сительно постоянном приеме грушанки (боль-
ные гастритами, язвенной болезнью, частыми 
метро-, менорагиями), знахарки показывали 
растения для последующего самостоятельного 
сбора. Крапива конкурировала с грушанкой 
по частоте применения в качестве гемостати-
ческого средства.

Петров крест чешуйчатый, Lathraea sqama-
ria, сем. Яснотковые (Губоцветные), Lamiaceae 
(Labiatae). О применении этого растения даже 
при его предъявлении целительницам не уда-
лось узнать ничего, и причиной тому служит, 
скорее всего, герметичность этих знаний, отне-
сение растения к магическим, таинственным, о 
котором знать не всем следует. Два человека в 
Тихвинском и два в Ладейнопольском районах 
Ленинградской области, применявших по на-
значению знахарок это растение, поделились 
сведениями о причинах его назначения. 

В д. Кобеничи муж изменял жене. Знахарка, 
хранившая черную высохшую надз. часть рас-
тения за иконами, после заговора вручила не-
много ее пациентке, велев хранить за иконой, 
брать по 2–3 стебелька, измельчать в порошок 
и запивать его молоком не реже 1 раза в 2 дня. 
Женщина уверяет, что закончились похож-
дения мужа после 2 недель и последующего 
лечения мизерными дозами Петрова креста. В 
последующем она сама находила Петров крест 
во время сбора грибов и уже самостоятельно 
продолжала такое лечение. При опросе с тру-
дом удалось выяснить, что нормализовался 
менструальный цикл. Второй случай типичен 
в плане снижения либидо, потенции при же-
лании забеременеть. Беременность наступила 
через 2 цикла регул при неежедневном приеме 
порошка растения. В 2-х случаях растение 
с успехом было назначено при мужской им-
потенции, снижении эректильной функции. 
Поскольку снижение потенции у мужчин, 
обусловленное так называемыми средовыми 
факторами, стало бичом нашего времени я 
продолжил наблюдения знахарок, включая 
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эпизодически (дефицит сырья) Петров крест 
в поликомпонентные сборы. Положительные 
результаты опубликованы в монографии «Фи-
тотерапия при импотенции» [4]. Не совсем по-
нятно, как такие малые дозы Петрова креста 
могли обусловить демонстративный эффект. 

Растение не принадлежит к числу сильно-
действующих, ядовитых. В отличие, например, 
от родиолы розовой, левзеи сафлоровидной, у 
вепсов не произрастающих, Петров крест со-
вершенно не известен в качестве лекарствен-
ного растения, положительно действующего 
на репродуктивную сферу. Растение обойдено 
вниманием научно-европейской медицины. От-
носительно его положительного гонадотропного 
действия в справочнике Растительные ресурсы 
СССР [11] все-таки есть краткое замечание: 
«стимулирующее регулы». Природные ресурсы 
практически отсутствуют, но при выявлении 
надежного эффекта возможна культура ткани, 
поскольку демографический кризис в России 
требует энергичных поисков преодоления его. 

Манжетка обыкновенная, Alchemilla 
vulgaris, сем. Розоцветные, Rosaceae. Встре-
чается небольшими куртинами. Отчетливых, 
конкретных сведений о ее применении полу-
чить не удалось, поскольку речь шла о влия-
нии на женские репродуктивные органы, а на 
эту тему вепсские знахарки не распространя-
лись. Подтверждение правильности гинеко-
логического направления применения вепса-
ми манжетки можно найти в книге немецких 
фармацевтов [12]. Удалось понять, что вепсы 
применяли ее при альгоменорее, болезненных 
месячных. Сочетали с малиной, багульником. 
Эту женскую траву, как определяли ее цели-
тельницы, вероятно, назначали при различ-
ных нарушениях менструального цикла. Едва 
ли ее назначали при кровотечениях, поскольку 
в этих случаях использовали крапиву, тыся-
челистник, щавель конский, грушанку, лист и 
плоды черемухи, а также желто-коричневое 
корневище лапчатки прямостоячей (Калгана), 
Potentilla erecta, сем. Розоцветные, Rosaceae. 

Лапчатка настолько фонова для болотис-
тых вепсских земель, что сбор нетруден. Не-
праведно данное растению название «калган» 
привнесено русскими. Калган истинный, или 
Альпиния лекарственная, Alpinia galanga (сем. 
Имбирные) – пряное растение, вепсам неведо-
мое [3, 18]. В отличие от русских вепсы водку на 
корневище лапчатки не настаивали. В далеком 
прошлом, по рассказам, вепсы вообще не злоу-
потребляли спиртными напитками. Коричне-

вый холодный отвар корневища применяли при 
различных кровотечениях: наиболее частых 
маточных, желудочных, геморроидальных, но-
совых (местное и внутреннее применение). 

Второе показание к применению – диареи 
при пищевых отравлениях, кишечных инфек-
циях. Эпидемии дизентерии, брюшного тифа 
для вепсских земель не характерны. Сведения 
о таком использовании калгана были общедо-
ступными, но само корневище в избах встре-
чать не приходилось. Чаще по этим показани-
ям в прошлом применяли перечисленные выше 
растения, а также ягоды черемухи и Шипов-
ника собачьего, Rosa canina, сем. Розоцветные 
Rosaceae, которые некоторые вепсы собирали 
с лекарственной целью. Пищевого примене-
ния шиповник не имел. Шиповник не явля-
ется широко распространенным растением на 
Северо-Востоке Ленинградской области. Плоды 
его применяли не только при кровотечениях и 
диареях, но и при многих болезнях, считая его 
оздоравливающим средством, эффективным 
при упадке сил, при отсутствии аппетита, болях 
в желудке, в правом подреберье, т.е. при болез-
нях печени и желчевыводящих путей. 

В тибетской традиционной медицине ши-
повник включен в гепатопротективный сбор 
«Полифитохол». Симптомы язвенной болезни, 
гиперацидных состояний (изжоги, кислые от-
рыжки, тошноты) служили поводом для на-
значения шиповника. Чай из шиповника пили 
для того, чтобы быстрее выздороветь во время 
и после тяжелых болезней, травм. Его поло-
жительное влияние на процессы регенерации 
экспериментально подтверждено представи-
телями монгольской ветви тибетской меди-
цины [15]. Чаем из шиповника поили слабых, 
часто болеющих, рахитичных детей. Его также 
пили старые, слабеющие люди. Шиповник за-
служил всенародное признание как средство 
полезное и в педиатрии, и в гериатрии. В своем 
роде у вепсов это было общеизвестное уни-
версальное лекарство, показанное не только 
при желудочно-кишечных, бронхолегочных 
заболеваниях, гипертонической и гипотониче-
ской болезнях, но и при неврозах. Шиповник в 
отличие от брусники, черники, клюквы нельзя 
собрать в большом количестве. Декоративные 
кусты отсутствуют, а плоды Ш. собачьего мел-
ки, но в количестве до 1 кг некоторые вепсы 
их запасали, делились при необходимости с 
соседями. Обычай умер. Использования кор-
ней, листьев, лепестков в отличие от русской 
медицины не было.
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Шикша (Водяника, Вороника), черная Em-
petrum nigrum, сем. Шикшевые, Empetraceae. 
Инстинктивное поедание ягод шикши в лесу с 
кустарничка наблюдал дважды: в одном слу-
чае при похмельном синдроме («голове легче»), 
в другом – больным эпилепсией. Наиболее 
осведомленные, искусные целительницы при-
меняли не ягоды, а отвар надземной части при 
эпилепсии, судорогах у детей (с заговорами), 
головных болях, особенно при повышении АД 
(церебральные кризы), при неврозах различ-
ной окраски, параличах, но также и при оте-
ках, задержках мочеиспускания (гиперплазия 
предстательной железы, нефриты). 

Сведения о лечебном применении шикши 
не были широко распространенными. Отно-
сительно мочегонного действия шикши – оно 
хорошо было известно русским, заселившим 
берега Северной Двины (в прошлом терри-
тории проживания Веси, страна Биармия) и 
называвшим ее сикшей (шикшей), сикухой 
(д. Кожинская). Не исключено, что такое при-
менение растения заимствовано ногородцами-
ушкуйниками (ṻskoid – большая лодка, вепс.) у 
первонасельников Двины. Применение шикши 
при нервных болезнях (параличи, энцефалит, 
цефалгии, неврозы, эпилепсия) было ассими-
лировано томскими исследователями у наро-
дов Сибири, где растение именно за высокую 
эффективность называют «дорогой травой». 
Экспериментально у видов шикши не удалось 
доказать противосудорожную активность, но 
установлены высокие церебропротективные 
свойства [2]. Клиническое применение под-
тверждает высокую эффективность «дорогой 
травы» при тромбоокклюзиях артерий мозга, 
инсультах, гемипарезах, рассеянном склеро-
зе, посттравматическом, постконтузионном 
синдроме, неврозах, цефалгиях, задержках 
развития детей. Несмотря на усилия томских 
исследователей, подтвердивших высокую эф-
фективность лечения шикшей, «дорогая тра-
ва» до сих пор не разрешена к применению. 

липа сердцелистная, Tilia cordata, сем. Ли-
повые, Tiliaceae (lehmuz – вепс.). Произрас-
тает далеко не во всех местах проживания 
вепсов. При ОРВИ, лихорадках, кашле, брон-
хитах применяют липовый чай, который счи-
тают еще и общеукрепляющим средством [18, 
19]. Его готовят не столько из цветков и при-
цветников, сколько из листьев липы. Помимо 
общеизвестного разрешающего, потогонного, 
противовоспалительного, мягчительного дей-
ствия, использовали диуретические свойства 

такого чая при отеках, заболеваниях почек. 
Знахарки рекомендовали липовый чай при 
циститах. Они сочетали липу с надземной ча-
стью брусники, черники, вереска, багульника,  
листом малины. Сочетание растений харак-
терно для целительниц, что положительно от-
личает их от монотерапии одним растением: 
настойкой боярышника, лимонника, экстрак-
том валерианы, родиолы, танаканом, … По 
рассказам, в прошлом липовый чай пили и 
здоровые, особенно пожилые люди даже тогда, 
когда черный чай стал доступен. Они считали 
липовый чай оздоравливающим, предупреж-
дающим болезни напитком, способствующим 
успокоению, устраняющим диспептические 
явления. Собственный опыт позволяет счи-
тать лист липы одним из необходимых ком-
понентов противовоспалительного блока (со-
лодка, малина, ива, липа, череда, ромашка, 
вахта, лабазник, зверобой, тысячелистник), 
эффективного при многочисленных локализа-
циях воспалительного процесса, при различ-
ных нозологиях, в частности при рассеянном 
склерозе, гепатитах, холецистите, гастрите, 
бронхолегочных заболеваниях. В эксперимен-
те настой 1:10 листьев проявлял антигипок-
сантные свойства при гипоксической гипоксии, 
гипоксии с гиперкапнией [2]. Аптечны цветки 
липы как потогонное средство. Внедрение чая 
из листьев, используемых как в вепсской, так 
и в славянской медицине, рационально, по-
скольку природные ресурсы их надежны.

Волчеягодник смертельный (В. обыкно-
венный, Волчье лыко), Daphne mezereum, сем. 
Волчеягодниковые, Thymilaeaceae не часто 
встречается в вепсских лесах. При мне очень 
старая бабушка, собиравшая бруснику, съела 
3 красных ягодки волчеягодника. Мои попытки 
объяснить, что они ядовиты, она отвергла. Мне 
было сказано, что единичные ягодки принима-
ют от старости, но много их есть нельзя: могут 
вызвать рвоту, боли в животе. Это поверье 
о пользе ягод волчеягодника старым людям 
подтвердили в д. Ладва, оно было ранее рас-
пространено среди вепсов. 

Сотрудники Ботанического института под-
твердили наличие такой легенды, по которой, 
начиная с 1 ягоды следовало постепенно на-
ращивать дозу до 10, а затем сокращать ее до 
1. Они по собственному опыту утверждали эф-
фективность такого курса: повышение аппе-
тита, более высокая подвижность, мотивация, 
умственная и физическая работоспособность, 
блеск в глазах, улучшение тургора кожи. 
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Конечно, рекомендовать лечение волчеягод-
ником не следует. Профессор, зав. кафедрой 
госпитальной терапии 1-го Ленинградского 
мед. института П.К. Булатов подтвердил анти-
коагулянтные, антиагрегантные свойства ягод 
волчеягодника, но не рекомендовал лечение 
ими из-за побочных явлений: тошнота, рвота, 
эпигастральные боли в результате раздра-
жающего действия на слизистую желудка.

ЗаКлЮчЕниЕ
В кратких заметках полное изложение спо-

собов применения лекарственных растений в 
вепсской народной медицине, подробное опи-
сание арсенала, конкретизации условий, в ко-
торых получена информация, едва ли возмож-
ны. Теснейшее переплетение лечения травами 
с заговорами, суггестивным воздействием на 
больного, обрядами, оставшимися от язычест-
ва, характерно для медицины вепсов, каре-
лов [9], лопарей. В то же время имело место 
и дистанционное воздействие, например, при 
лечении больных, скота, находившихся дале-
ко от целительницы. Не совсем понятные нам 
возможности таких знахарок подтверждались 
многократно их умением находить в лесу за-
блудившихся детей, взрослых, скот. Контакт 
с ними позволяет утверждать развитую ин-
туицию, искреннюю доброжелательность, бес-
корыстие, не редко высокую квалификацию 
в понимании эффективности лекарственных 
растений, их сочетаний. 

Врачебный анализ арсенала лекарствен-
ных растений вепсской народной медицины 
позволяет сделать следующие заключения: 

1. Многие из лекарственных растений стали 
в последующем разрешены к применению в 
научно-европейской медицине. 

2. Экспериментальные и клинические ис-
следования подтверждают правильность ис-
пользования ряда лекарственных растений в 
вепсской народной медицине и целесообраз-
ность их внедрения в практику. 

3. Развитие народной медицины Веси и в 
последующем вепсов шло параллельно и в 
ряде моментов сходно с формированием тра-
диционных медицин Тибета, Ирана, Китая, что 
устанавливается по сходству лекарственных 
форм и применения некоторых растений.
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