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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ 

 
В течение многих столетий человечество вело поиск продле-

ния жизни. Ученые пытались изобрести чудодейственный 
эликсир вечной молодости, избавляющий людей от старения, 
различных болезней. В устном народном творчестве (сказках и 
мифах) некоторых цивилизаций запечатлено стремление 
человека обеспечить себе полноценную жизнь на века. 
В беседе с небесным наставником Ци-Бо китайский леген-

дарный Желтый император Хуан-ди, правивший приблизи-
тельно в 2697 г. до н. э., говорил: «Я слышал, что в высокой 
древности люди доживали до 120 лет, а движения и действия 
их оставались неизменно легкими и ловкими» [9, с. 19]. Ци-Бо – 
«небесный лекарь» (придворный мудрец), который поведал 
людям об искусстве врачевания, на это ответил, что в глубокой 
древности люди без глупостей и суеты делали свою работу, 
знали истинный путь, во всем соизмерялись с субстанциями 
инь и ян, в результате чего телесная форма и духовное начало 
действовали в гармонии и люди достигали 100-летнего 
возраста. 
В древнем литературном памятнике «Жизнеописание бес-

смертных» рассказывается о бессмертном старце Воацюне, 
владеющем секретами лечебных трав. Люди, принимающие 
по его совету семена лекарственных растений, жили по 200–
300 лет [3, с. 341]. 
В ряде белорусских сказок повествуется о живой воде, с по-

мощью которой умершие возвращались к полноценной жизни 
[7]. 
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Знания о лекарственных растениях и способы их примене-
ния передавались устно из поколения в поколение. С возникно-
вением письменности накопленные тысячелетиями практиче-
ские умения врачевать лечебными травами заносились в руко-
писи различного содержания. Изучение текстов белорусских 
летописей свидетельствует, что издавна у белорусов тради-
ционными являлись растения с целебными свойствами: береза 
(лист и сок), крапива, липа (цвет), можжевельник (ягоды), мята 
(листья), подорожник, полынь, хрен, чемерица, ясень (кора) 
и др. Нередко в качестве снадобий применялись такие пище-
вые продукты, как мед с мукой, печеный лук, закваска из теста 
и т. п. [5]. Помимо растений, произрастающих на территории 
современной Беларуси, использовались и некоторые растения, 
привозимые из Византии, Греции, Китая и других стран Вос-
тока и Запада. 
В одном из первых памятников древнерусской письменнос-

ти энциклопедического характера «Изборнике великого князя 
Святослава Ярославича» (1076), переписанного для него, со-
держатся сведения о различных болезнях и способах врачева-
ния, даются ряд медико-гигиенических советов и некоторые 
средства флоры: «былия», «зеленина», «пелынное зелие», т. е. 
полынь, которую рекомендовали употреблять при лихорадках. 
Есть указания на белену и болиголов: «зелие есть иконион 
и белена». Этот рукописный памятник и некоторые другие бы-
ли известны в древних белорусских княжествах. 
Изучение средневековых литературных памятников показы-

вает, что на белорусских землях было много рукописей меди-
цинского содержания – лечебников, травников, вертоградов, 
которые переписывались и распространялись в большом коли-
честве экземпляров. Широко известна рукопись «Тайная тай-
ных», переведенная на белорусский язык. Кроме медико-био-
логических сведений, в ней содержались многочисленные ука-
зания на силу трав и камней. 
Изобретение книгопечатания интенсифицировало появление 

многочисленной печатной продукции медицинского содержа-
ния. Особенно популярными были вертограды, или сады здо-
ровья, с описанием лекарственных растений и рецептами, со-
ставленными главным образом из лечебных трав. 
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Значительный вклад в формирование культуры врачевания 
травами внес Франциск Скорина, который наряду с переводом 
богослужебной литературы на белорусский язык, много внима-
ния уделял медицинским знаниям, называя себя «в лекарских 
науках доктором». О его медицинской практике свидетель-
ствует и его портрет в одной из изданных им книг, где он изо-
бражен в своем кабинете среди книг и висящих на стене рисун-
ков лекарственных растений и сосудов, служащих для дистил-
ляции трав. В пражский период своей деятельности он уча-
ствовал в организации Королевского ботанического сада 
в Праге, в котором произрастало великое множество лечебных 
трав [8]. 
Культуру лекарственных растений развивали и белорусские 

просветители. Так, Симеон Полоцкий в ряде произведений ут-
верждал, что следует внимательно изучать приемы и средства 
лечения болезней, которые использовались народом, и подчер-
кивал, что врачевание может быть успешным рациональными 
средствами народной медицины. В одном из стихотворений он 
повествует об исцелении травами от проказы [6]. 
Огромный вклад в становление и развитие белорусской 

культуры лекарственных растений внес французский ботаник 
и доктор Ж. Э. Жилибер, прибывший для организации меди-
цинской школы в Гродно. Наряду с деятельностью по ее от-
крытию ученый в предместье Гродно заложил Королевский 
ботанический сад, который по разнообразию и количеству 
лекарственных и других растений не уступал ни одному бота-
ническому саду в Европе. Вместе с учениками Жилибер изучал 
природу Литвы, Беларуси, создавал гербарии из растений, 
произраставших в окрестностях Бреста, Белостока, Вильно, 
Гродно, Несвижа и Новогрудка. Результатом этих наблюдений 
стал труд «Flora lithaunica inchoata», в одном из разделов кото-
рого Жилибер описал 95 видов лекарственных растений и дал 
сведения о времени их цветения, лечебных свойствах трав 
и о применении их в быту. В журнале «Академические извес-
тия» (1780) доктор опубликовал статью, в которой описал ряд 
растений и их применение в медицинской практике [2]. 
В конце ХVIII в. (1773) лекарственные растения Беларуси 

и Лифляндии изучал известный российский ученый и врач 
И. И. Лепехин. К отчету об экспедиции он представил описа-
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ние 433 видов растений, собранных в окрестностях Витебска 
участниками экспедиции. 
В 1803 г. исследовал флору Беларуси российский академик 

В. Севергин. Плоды его научных изысканий опубликованы 
в «Записках путешествия по западным провинциям Российско-
го государства», в которых наряду с минералогическими и поч-
венными сведениями содержались описания растительности, 
а в конце книги помещена «Flora Grodnensis», или «Роспись 
растениям, произрастающим в окрестностях г. Гродно, собран-
ным Жилибером и расположенным по системе Линнея» [2]. 
Одним из первых исследователей флоры и фауны Беларуси 

являлся С. Б. Юндзилл. Он изучал образцы растительного 
и животного мира в окрестностях Вильно, Лиды и Щучина, 
которые описал в труде «Opisanie roslin w prowyncyi Wielkiego 
Księstwa Litewskiego» («Описание растений в провинции Вели-
кого Княжества Литовского»), проанализировав ряд растений 
Литвы, Беларуси и Польши с указанием их использования. 
Труд высоко оценил король Речи Посполитой Станислав II Ав-
густ Понятовский, и Юндзилл был награжден золотой медалью 
«Merentibus» [10]. 
В 1820-х гг. по инициативе профессора кафедры фармации 

и фармакологии Главной школы Литвы Й. Ф. Вольфгангаса 
было учреждено Виленское медицинское общество, которое 
издало журнал «Pamiętnik farmaceutycznv Wileňski» («Вилен-
ский фармацевтический справочник»). В нем публиковались 
научные статьи, касающиеся флоры Литвы и Беларуси, а также 
отдельные сообщения врачей и фармацевтов о лекарственных 
растениях и их употреблении. Аналогичные материалы поме-
щались и в «Протоколах заседаний Виленского медицинского 
общества» [1]. 
Изучению белорусской флоры и фауны придавали значи-

тельное внимание также этнографы и фольклористы. Анализ 
трудов А. Е. Богдановича, А.-Г. Киркора, Ю. Ф. Крачковского, 
А. М. Лабады, Е. П. Тышкевича, П. М. Шпилевского и других 
свидетельствует, что в их этнографических работах встре-
чается довольно детальное описание лекарственных растений 
и их применение в практике народной медицины. Так, в рабо-
тах этнографа М. Федеровского (Федоровского) содержалось 
описание 217 видов лекарственных растений народной меди-
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цины, употребляемых «людом белорусским на земле литов-
ской», т. е. на Гродненщине. В перечне Федеровский сообщает 
местное и латинское название каждого растения и описывает 
его применение в народе. Этнограф замечает, что обычно каж-
дый случай лечения сопровождался произнесением специаль-
ного заговора [11]. 
Е. П. Тышкевич одним из первых занялся сбором и описа-

нием народных легенд, связанных с травами, преимущественно 
обрядового и лечебного предназначения. В «Зельнике Борисов-
ского повета», который составлен в алфавитном порядке, каж-
дому лечебному растению дана характеристика. Частично ле-
карственные растения представлены также в книге «Описание 
Борисовского повета» [12]. Известная писательница Э. Ожеш-
ко интересовалась лекарственными травами, которые употре-
бляли знахари. Путешествуя по Гродненщине, она расспраши-
вала знахарок, собирала народные названия растений. Ею 
собран гербарий и около 228 народных названий растений, 
многие из которых содержали описания внешнего вида, спосо-
бов применения. Наблюдения писательницы в произведении 
под названием «Люди и цветы на берегах Немана») напечата-
ны в географо-этнографическом журнале «Wisla» (1888–1891). 
Таким образом, можно говорить о том, что к первой четвер-

ти ХІХ в. на белорусских землях уже сформировалась научная 
фармакопея, представленная значительными научными труда-
ми и общественными институтами. 
Новым направлением в культуре лекарственных растений, 

на наш взгляд, явилось их возделывание в промышленных 
целях помимо сбора дикорастущих трав. Так, в «Земледель-
ческой газете» (1894) помещена статья Н. А. Игнатовича-Су-
шинского, в которой описан опыт разведения мяты перечной 
и курчавой и некоторых других лекарственных растений в Мо-
гилевском уезде. Корреспондент писал, что в 1893 г. здесь бы-
ли собраны 22 пуда сухих листьев мяты и 10 фунтов очищен-
ного эфирного масла. В этом же номере предлагались черенки 
мяты для разведения, что дает основание полагать, что в Бела-
руси имелись и другие плантации, на которых выращивали 
лекарственные растения. Также известно, что мята перечная 
возделывалась и в имении Каралино Каралинской волости 
Мозырского уезда [4, с. 11]. Некоторые землевладельцы для 
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личных нужд сажали в своих садах и огородах мяту курчавую 
и перечную, девясил, бурачник, руту, мыльнянку и др. 
В 1915 г. департамент земледелия Российской империи сде-

лал попытку сбора отечественного сырья, организации планта-
ций лекарственных растений. Однако это отрасль, несмотря на 
активную пропаганду, развивалась в Беларуси медленно. С об-
разованием БССР создаются специальные учреждения и орга-
низации, обеспечивающие сбор дикорастущих и возделывание 
культурных растений. Так, на территории бывшей Зиновьев-
ской школы садоводства под г. Могилевом была создана пока-
зательная плантация лекарственных растений, где выращивали 
валериану, ревень тангутский, наперстянку пурпуровую, мяту 
перечную, гидрастис и другие наиболее подходящие к природ-
ным условиям республики растения, там же получали эфирные 
масла. 
В различных краеведческих журналах, издаваемых в то вре-

мя в Беларуси, стали публиковать статьи, посвященные лекар-
ственным растениям, главным образом те, которые применя-
лись в народной медицине. Кроме того, было издано несколько 
работ по культуре лекарственных растений с их описанием 
и правилами сбора и сушки. В 1920-х гг. напечатаны две бро-
шюры Красковского «Bieloruskijа lekarskija ziolki» с описанием 
142 видов растений с указанием болезней, при которых их 
необходимо применять. 
В Республике Беларусь сегодня существует развитое селек-

ционное лекарственное растениеводство, включающее коллек-
ционные питомники, плантации и опытные станции, где изуча-
ются и выращиваются различные лекарственные растения и со-
ставляются рекомендации по использованию препаратов из 
таких растений. В Минске и в других городах работают науч-
но-исследовательские учреждения, изучающие растения и соз-
дающие на их основе новые лечебные средства. На кафедрах 
медицинских и фармацевтических университетов в специаль-
ных лабораториях проводится изучение растений и препаратов 
с точки зрения фармакологии, фармакогнозии, химии, токсико-
логии и т. п. В республике издается большое количество 
литературы, посвященной лекарственным растениям. 
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