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ЭНДЕМИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО КОПЕТДАГА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТУРКМЕНСКОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
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Резюме. В настоящее время в Юго-Западном Копетдаге встречаются более 160 видов эндемичных растений, 
половина из них применяемых в туркменской народной медицине при различных заболеваниях. Результаты 
биоэколого-терапевтических исследований ряда эндемичных лекарственных растений региона, могут послужить 
ценным природным сырьем для получения новых экологически чистых лекарственных препаратов в фармацевти-
ческой промышленности Туркменистана.

Ключевые слова: биоэколого-терапевтические исследования, эндемичные лекарственные растения, природные 
запасы туркменской народной медицины, «Этноботанический» и «Этномедицинский опросник», Юго-Западный 
Копетдаг.

ENDEMIC MEDICINAL PLANTS OF THE SOUTH-WEST KOPETDAG 
APPLIED IN TURKMEN FOLK MEDICINE

А. Аkmuradov, B.K. Shaiymov, A. Saparov, A.B. Geldimyradov, U. Saparklicheva 
(Turkmen State Medical University, Ashkhabad, Turkmenistan)

Summary. At present time more than 160 species of endemic plants are found in the South-West Kopetdag Mountains. Half 
of them are applied in the Turkmen folk medicine for treating various diseases. The results of bio-ecological and therapeutic 
research study of some endemic medicinal plants can be used as valuable raw materials for obtaining new ecologically pure 
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medicinal products in pharmaceutical industry of Turkmenistan.
Key words: bio-ecological and therapeutic research study, endemic medicinal plants, natural reserves, Turkmen folk 

medicine, Ethno-botanical and Ethno-medical questionnaire, the South-West Kopetdag.

Юго-Западной Копетдаг расположен в юго-западной ча-
сти территории Туркменистана. В настоящее время в Юго-
Западном Копетдаге встречаются более 160 видов эндемич-
ных растений, половина из них применяемых в туркменской 
народной медицине при различных заболеваниях.

Цель работы: изучение биоэколого-терапевтических 
особенностей малоизученных эндемичных лекарственных 
растений, применяемых в туркменской народной медицине 
с научно-этноботанической и этномедицинской точки зре-
ния.

Во время экспедиционных выездов 2011-2015 гг. собран 
фактический материал и данные устного опроса местного на-
селения о применении эндемичных лекарственных растений 
в туркменской народной медицине («Этноботанический» и 
«Этномедицинский опросник»).

Эремурус почти белоцветковый (Еremurus subalbiflorus 
Vved.) – многолетнее травянистое растение семейства лилей-
ных (Liliaceae Juss.) высотой 25-60 см. Цветет в апреле-июне, 
плодоносит в мае-июле. Произрастает на высоте 1000-2200 м 
над ур.м., на каменистых и мелкощебенистых местах преи-
мущественно на каменистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: 
Сайван, Дешт, Караул, Йолдере, от Ходжакалы до Бендесена 
[9]. Эндемик.

Эремурус почти белоцветковый не относится к числу 
редких травянистых растений. Для лекарственных целей 
природные запасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают корни эремур-
са. Химический состав растения недостаточно изучен. В 
корнях содержатся полисахариды, в основном, полисахарид 
эремуран [5,6].

В туркменской народной медицине порошок из корней 
растения применяется как пластырь. Помимо этого, полезен 
при половом бессилии, мужском и женском бесплодии, как 
успокоительное при зубных, ушных, глазных заболеваниях.

Рябчик Радде (Fitillaria raddeana Regel.) – многолет-
нее травянистое растение семейства лилейных высотой 
25-60 см. Цветет в марте-апреле, плодоносит в мае-июне. 
Произрастает на высоте 600-1600 м над ур.м., мелкоземи-
стых, иногда каменисто-щебнистых и каменистых склонах 
и среди кустарников, под скалами, деревьями и в тенистых 
местах, среди кустарников и деревьев.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: 
Айдере, Алтытогдан, Сюнт, Хасар, Махтумкули – Чаканкала, 
Ходжакала – Бами [9]. Эндемик.

Рябчик Радде относится к числу редких травянистых рас-
тений. Для лекарственных целей природные запасы недоста-
точны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном 
заповеднике. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 
(2011) и Красный список МСОП (1998) [8].

Для лекарственных целей заготавливают луковицы и 
траву рябчика. Химический состав рябчика Радде малоизу-
чен. В состав растения входит крахмал; алкалоиды; витамин 
С [5,7].

В туркменской народной медицине луковицы растения 
применяют при малокровии, туберкулезе, простудах, болез-
нях полости рта; отвары и настои травы – при кожных за-
болеваниях, сопровождающихся сыпью, в частности – при 
сифилисе (обмывания); сок – при ревматизме.

Птицемлечник арийский (Оrnithogalum arianum Lipsky 
ex Vved.) – многолетнее травянистое растение семейства 
лилейные высотой 10-25 см. Цветет и плодоносит в апреле-
июне. Произрастает на высоте 250-2100 м над ур.м., по доли-
нам, склонам, на мелкоземистой почве. Растение встречается 
в Юго-Западном Копетдаге: Капаклы [9]. Эндемик.

Птицемлечник арийский относится к числу редких тра-
вянистых растений. Для лекарственных целей природные 
запасы незначительны. Рекомендуется ввести в культуру. 
Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном природ-
ном заповеднике. Растение обладает высокими фитонцид-
ными свойствами, оно обеззараживает воздух в помещении 
на 50%.

Для лекарственных целей заготавливают луковицы, тра-

ву и листья птицемлечника. В состав растения входят кар-
денолиды; алкалоиды; флавоноиды установленной структу-
ры; полисахариды; высшие жирные кислоты; фосфолипиды; 
витамин С. Листья, стрелка, луковицы содержат алкалоиды 
[5].

В туркменской народной медицине, растение используют 
для лечения болезней суставов, остеохондроза, радикулита, 
подагры, ран, ушибов, гематом, растяжений связок, голов-
ных болей, бородавок, фурункул, простуды с кашлем. Его 
луковицы применяют при воспалениях и сердечной недоста-
точности; листья – болезнях органов пищеварения.

Гиацинт Литвинова (Нyacinthus litwinowii Czerniak.) 
– многолетнее травянистое растение семейства лилей-
ных высотой 15-25 см. Цветет в марте-апреле, плодоно-
сит в мае. Произрастает на высоте 800-1600 м над ур.м., 
на мелкоземисто-щебнистых, щебнистых и каменисто-
щебнистых склонах, известняках, пестроцветах, трещинах 
скал, в тени деревьев и кустарников.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Тутлыбиль, Исак, Караолум, Хозар, перевал Бартыин – 
Гядыги [9]. Эндемик.

Гиацинт Литвинова относится к числу редких травяни-
стых растений. Для лекарственных целей природные запасы 
недостаточны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государ-
ственном природном заповеднике. Внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают луковицы гиа-
цинта. Сведений о химическом составе растения нет.

В туркменской народной медицине сырые или печеные 
луковицы растения применяют наружно при нарывах, фу-
рункулах, язвах, гнойных ранах; лечит опухоли яичек.

Ятрышник обезьяний (Orchis simia Lam.) – многолет-
нее травянистое растение семейства Орхидные (Orchidaceae 
Juss.) высотой 20-45 см. Цветет в апреле-мае, плодоносит в 
мае-июне. Произрастает на высоте 1100-1600 м над ур.м., 
приурочен к травянистым затененным и влажным северным 
склонам гор, древесным зарослям. Влаголюбивый ксерофит.

Вид произрастает в Юго-Западном: Гарагачдере, 
Махтумкули, Алтыбай, Сюнт, Йолдере, Айдере, Пордере, 
Тазетаплан, Хатынага [1,9]. Узколокальный эндемик.

Ятрышник обезьяний относится к числу редких травя-
нистых растений. Для лекарственных целей природные за-
пасы недостаточны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском госу-
дарственном природном заповеднике. Вид внесен в Красную 
книгу Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают клубнекорни 
ятрышника. Полного анализа химического состава ятрыш-
ника обезьяньего не сделано. Клубнекорни его содержат 
большое количество слизистых веществ около 50%; крахмал 
до 30%; углеводы; пектиновые вещества; минеральные соли; 
эфирное масло [4].

В туркменской народной медицине высушенные клубни 
растения применяют при желудочно-кишечных заболевани-
ях, отравлениях, гастритах, колитах, язвах желудка и двенад-
цатиперстной кишки, а также в качестве обволакивающего, 
мягчительного, иммуномодулирующего, общеукрепляю-
щего, противовоспалительного средств. Кроме того, слизь 
клубнекорней используют при ОРЗ, простудных заболева-
ниях [1,4,10].

Груша Буассье (Рyrus boissieriana Buhse.) – кустарник или 
дерево семейства розоцветных (Rosaceae Juss.) высотой 2,5-
4,0 м. Цветет в апреле-мае, плодоносит в августе-октябре. 
Произрастает на высоте 800-1200 м над ур.м., по сухим 
мелкоземисто-каменистым и глинистым склонам.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: ущелье 
Карагач, Чохагач, Хасардаг, хребты Палызак и Кудзундаг [9]. 
Эндемик.

Груша Буассье относится к числу редких растений нашей 
страны. Для лекарственных целей природные запасы недо-
статочны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государствен-
ном природном заповеднике. Вид внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают плоды и семе-
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на груши. Химический состав груши Буассье малоизучен. 
Растение содержит углеводы; органические кислоты: лимон-
ная, яблочная; витамин С и Р; пектины; дубильные вещества; 
железо.

В туркменской народной медицине лекарственные свой-
ства груши помогают пищеварению, растение принимают 
при сердцебиениях, напряжениях, воспалениях мочеполо-
вой системы, мочевыводящих путей, цистите, болезнях по-
чек, простатите; отвары сушеных плодов – при аллергии, 
гастритах, колитах, мочекаменной болезни, кашле, простуде, 
туберкулезе. Кроме того, плодов используют при тяжелых 
отравлениях грибами; семена же – при глистных заболева-
ниях.

Груша туркменская (Рyrus turcomanica Maleev.) – дерево 
семейства розоцветных высотой 10-12 м. Цветет в апреле-
мае, плодоносит в июле-августе. Произрастает на высоте 
1200-1600 м над ур.м., в ущельях, по долинам рек, реже на 
сухих каменисто-мелкоземистых склонах; ксерофит.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Мустафадере, Карагач, Мезитли, Мираджи [9]. Эндемик.

Груша туркменская относится к числу редких растений. 
Для лекарственных целей природные запасы недостаточны. 
Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном природ-
ном заповеднике. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 
(2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают плоды и семена 
груши. Плоды растения содержат сахара 6-10% (в основном 
моносахариды): глюкоза, фруктоза, сахароза; органические 
кислоты 0,12-0,19%: лимонная, яблочная; пектиновые и ду-
бильные вещества; фитонциды; флавоноиды; витамины С, Р, 
каротин (в незначительном количестве); микроэлементы.

В туркменской народной медицине отвары растения 
применяется при почечнокаменной болезни, заболеваниях 
верхних дыхательных путей, а также в качестве мочегонного, 
жаропонижающего, антисептического средств. Плоды спо-
собствуют нормальному функционированию желудочно-
кишечного тракта.

Яблоня туркменов (Мalus turkmenorum Juz. et М. Pop.) – 
кустарник семейства розоцветных высотой 2-3 м. Цветет в 
апреле-мае, плодоносит в августе. Произрастает на высоте 
1600-2000 м над ур.м., на северных мелкоземисто-щебнистых, 
реже – каменистых склонах водоразделов, по ущельям, рус-
лам ручьев, одиночными особями.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: 
Койнекесир, Гюен, Теамиль, Чохагач, Хасардаг, Сюнт, 
Йолдере, Мезитли [9]. Эндемик.

Яблоня туркменов относится к числу редких растений. 
Для лекарственных целей природные запасы недостаточны. 
Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном природ-
ном заповеднике. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 
(2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают кору, листья и 
плоды яблони. Химический состав яблони туркменов мало-
изучен. В состав растения входят сахара; органические кис-
лоты; пектиновые вещества; витамины и железо.

В туркменской народной медицине настои листьев и 
цветков растения применяют при малокровии, сахарном ди-
абете, отвары и настои плодов – при нарушении обмена ве-
ществ, снижении аппетита, остром и хроническом гастрите, 
повышенной ломкости кровеносных сосудов, отеках сердеч-
ного происхождения, гипертонии, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, суставов и желудка, энтероколитах, 
колитах, хронических запорах, кашле, ларингите, гриппе, 
охриплости, а также в качестве сосудорасширяющего, кро-
ветворного, мочегонного, отхаркивающего, успокоительного 
средств; наружно – при жирной и увядающей коже; семена – 
при заболеваниях щитовидной железы.

Роза Беггера (Rosa beggerana Schrenk.) – ветвистый ко-
лючий кустарник семейства розоцветных высотой до 1,0-
1-2,5 м. Цветет мае-августе, плодоносит в июне-октябре. 
Произрастает на высоте 400-1200 м над ур.м. на мелкоземисто-
каменистых и щебнистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: этрап 
Махтумкули [9]. Эндемик.

Роза Беггера относится к числу редких растений. Для 
лекарственных целей природные запасы ограничены. 
Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном природ-
ном заповеднике.

Для лекарственных целей заготавливают плоды и корней 
розы. В плодах содержатся витамины C, В2, P, E, K1, каротин, 
пектин, органические кислоты (яблочная, лимонная) [5,6].

В туркменской народной медицине отвар плодов розы 
используют как общеукрепляющее и желчегонное средства, 
для лечения язвенной болезни, туберкулёза лёгких и маля-
рии. Плоды розы заваривают как чай и пьют с мёдом при 
простудных заболеваниях, гипертонии. Отвар корней упо-
требляют при диарее, камнях в почках и мочевом пузыре.

Миндаль туркменский (Аmygdalus turcomanica Lincz.) 
– кустарничек семейства розоцветных высотой до 1,0-1,5 
м. Цветет в (феврале) марте-апреле, плодоносит в июле-
августе. Произрастает на высоте 400-1200 м над ур.м., на 
мелкоземисто-каменистых и щебнистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: ущелья 
Айдере, Йолдере и Пордере, река Чандыр [9]. Эндемик.

Миндаль туркменский относится к числу редких рас-
тений нашей страны. Для лекарственных целей природные 
запасы ограничены. Охраняется в Сюнт-Хасардагском госу-
дарственном природном заповеднике.

Для лекарственных целей заготавливают корни, плоды 
и семена миндаля. Семена растения содержат жирное масло 
24-69%; сырой протеин 14,7-35,0%.

В туркменской народной медицине отвары корней мин-
даля применяли при головной боли; камедь и семена – при 
кровохаркании, почечнокаменной болезни, гингивитах, сто-
матитах, как отхаркивающее и жаропонижающее средство.

Пузырник тонкий (Сolutea gracilis Freyn et Sint.) – ку-
старник семейства бобовые (Fabaceae Lindl.) высотой 2-3 м. 
Цветет в апреле-июне, плодоносит в мае-июле. Произрастает 
на высоте 400-1200 м над ур.м., по каменистым склонам и 
ущельям.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Алтыбай, Пархай, Ходжакала, Сюнт, Иолдере, Бами, Дешт, 
Сайван [9]. Эндемик.

Пузырник тонкий относится к числу редких древесных 
растений. Для лекарственных целей природные запасы не-
значительны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государ-
ственном природном заповеднике.

Для лекарственных целей заготавливают листья пузыр-
ника. Химический состав пузырника тонкого малоизучен. В 
состав растения входят флавоноиды; алкалоиды; дубильные 
и горькие вещества; минеральные соли.

В туркменской народной медицине отвары и водные на-
стои свежих и сушеных листьев растений пьют при запорах, 
отравлениях, простудных заболеваниях, а также в качестве 
кровоочистительного, моче- и желчегонного средства.

Молочай одностолбиковый (Еuphorbia monostyla Prokh.) 
– многолетнее травянистое растение семейства молочайных 
(Euphorbiaceae Juss.). Цветет в марте-апреле, плодоносит в 
апреле-мае. Произрастает на высоте 400-1200 м над ур.м., по 
сухим каменистым и щебнисто-мелкоземистым склонам, в 
ущельях.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Куруждей, Йолдере, Багандыр, Мезитли, Сюнт, Сонгудаг [9]. 
Эндемик.

Молочай одностолбиковый не относится к числу редких 
травянистых растений. Для лекарственных целей природные 
запасы достаточны. Обильно встречается в местах произрас-
тания.

Для лекарственных целей заготавливают траву и сок мо-
лочая. В состав растения входят млечный сок; смолы; каучук; 
эфирное масло 0,48%; алкалоиды [3].

В туркменской народной медицине траву применяют при 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, млеч-
ный сок – при язвенной болезни желудка; наружно – при 
кожных заболеваниях, в частности бородавках, лишае, че-
сотке, опухолях, труднозаживающих ранах, для укрепления 
ногтей и волос [3].

Шток-роза угловатая (Аlcea angulata (Freyn) Freyn et Sint. 
ex Iljin.) – двулетнее или многолетнее травянистое растение 
семейства мальвовых (Malvaceae Juss.) высотой 60-150 см. 
Цветет в мае-июле, плодоносит в июне-августе. Произрастает 
на высоте 400-1600 м над ур.м., по склонам и долинам.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 
Тутлыбиль, Юванкала, Чохагач, долина реки Сумбар, Пархай, 
Кудзундаг, Бахча [9]. Эндемик.

Шток-роза угловатая не относится к числу редких тра-
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вянистых растений. Для лекарственных целей природные 
запасы ограничены. Охраняется в Сюнт-Хасардагском госу-
дарственном природном заповеднике.

Для лекарственных целей заготавливают корни и корне-
вища шток-розы. Химический состав шток-розы угловатой 
малоизучен. В состав растения входят слизи. Надземная 
часть его содержит следы кумаринов.

В туркменской народной медицине корни и корневища 
растения применяют в качестве мягчительного, противо-
воспалительного, отхаркивающего средств; наружно – при 
переломах костей, вывихах суставов, кожных заболеваниях, 
сопровождающихся зудами, таких как дерматит, псориаз, эк-
зема.

Ферула каракалинская (Ferula karakalensis Korov.) – 
многолетнее травянистое растение семейства зонтичных 
(Apiaceae Juss.) высотой 80-100 см. Цветет и плодоносит в 
мае-июне. Произрастает на высоте 400-1200 м над ур.м., на 
сухих каменистых и щебнистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: 
Джалила-Пархай, Ходжакала, Кизилдип, Майкарем [9]. 
Эндемик.

Ферула каракалинская не относится к числу изредких 
травянистых растений. Для лекарственных целей запасы до-
статочны.

Для лекарственных целей заготавливают корни и смолу 
ферулы. Химической состав ферулы малоизучен. В состав 
растения входит эфирное масло. Млечный сок – камедь [2].

В туркменской народной медицине млечный сок исполь-
зуют в качестве анестезирующего, кровоостанавливающего, 
ранозаживляющего, противовоспалительного, бактерицид-
ного, бактериостатического, антитоксического, глистогон-
ного средства [2].

Дорема гирканская (Dorema hyrcanum K.-Pol.) – много-
летнее травянистое растение семейства зонтичных высотой 
150-200 см. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле. 
Произрастает на высоте 400-1200 м над ур.м., на каменистых 
и щебнистых склонах гор, известняковых обрывах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге Сюнт, 
Нохур, Карасу, Пархай, Багандыр, Сонгудаг [9]. Эндемик.

Дорема гирканская не относится к числу изредких травя-
нистых растений. Для лекарственных целей природные за-
пасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают корни побеги 
доремы. Растение содержит 0,09-0,12% эфирного масла, анге-
лициновый кумарин, флавоноиды, 19% смолы, плеозидовые 
и гирканозидовые терпеноиды [5].

В туркменской народной медицине настои побегов доре-
мы применяют при желудочно-кишечных и онкологических 
заболеваниях.

Свида Мейера (Thhelycrania meyeri Pojark.) – дерево се-
мейства кизиловых высотой 3-6 м. Цветет в мае-июне, пло-
доносит в сентябре. Произрастает на высоте 800-1600 м над 
ур.м. по склонам и ущельям среди зарослей древесной рас-
тительности.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Кураты, 
Гюен, Йолдере, Хосардаг, Мезетли, Хозлы, Тезетаплан, 
Чинарли, Айдере [9]. Эндемик.

Свида Мейера не относится к числу редких растений. Для 
лекарственных целей природные запасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают листья, цветы и 
плоды свиду. Сведение химического состава растение нет.

В туркменской народной медицине отвар и настой рас-
тения применяется при неврастении, гепатите, импотенции, 
дисменореях (плоды).

Котовник копетдагский (Nepeta kopetdaghensis Pojark.) – 
многолетнее травянистое растение семейства губоцветных 
(Lamiaceae Lindl.) высотой 30-50 см. Цветет в мае-июне, пло-
доносит в июне-августе. Произрастает на высоте 1200-2800 
м над ур.м., на мелкоземистых склонах среди разнотравно-
злаковой растительности. Растение встречается в Юго-
Западном Копетдаге: Айдере, Дайна [9]. Эндемик.

Котовник копетдагский не относится к числу редких тра-
вянистых растений. Для лекарственных целей природные за-
пасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают траву котов-
ника. Полного анализа химического состава котовника ко-
петдагского не сделано. Надземная часть растения содержит 
эфирное масло; кумарины; флавоноиды [7].

В туркменской народной медицине отвары травы приме-
няют при катаре желудка, головной боли, кашле; настои – в 
качестве противопростудных, болеутоляющих, тонизирую-
щих, аппетитных, антисептических средств; наружно – при 
лихорадке, болезнях составов.

Красавка Комарова (Аtropa komarovii Blin. et Shal.) – 
многолетнее травянистое растение семейства пасленовых 
(Solanaceae Juss.) высотой 1,0-1,5 м. Цветет в мае-июле, пло-
доносит в августе. Произрастает на высоте 400-800 м над 
ур.м., в долинах по берегам горных речек, под пологом де-
ревьев, на хорошо увлажненных участках в тени деревьев и 
кустарников.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: ущелье 
Хозлы, Тезетаплан, Сюнт-Хасардагская гряда [9]. Эндемик.

Красавка Комарова относится к числу редких травяни-
стых растений. Для лекарственных целей природные запасы 
недостаточны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государ-
ственном природном заповеднике. Вид внесен в Красную 
книгу Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают корни и листья 
красавки. В состав растения входят алкалоиды тропанового 
ряда: атропин, гиосциамин, белладоннин, скополамин, апоа-
тропин и другие; кумарины: эскулетин, скополетин, умбели-
ферон [5].

В туркменской народной медицине настои листьев при-
меняют в качестве противоядия при отравлении грибами.

Мандрагора туркменская (Мandragora turcomanica 
Mizg.) – многолетнее крупное бесстебельное травянистое 
растение семейства пасленовых высотой 20-40 см. Цветет 
в ноябре-апреле, плодоносит в мае-июле. Произрастает на 
высоте 800-1200 м над ур.м., на глинистых, лессовых хоро-
шо увлажненных, щебнистых и каменистых южных склонах, 
среди древесно-кустарниковой растительности, в зарослях 
держи-дерева.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Хозлы, 
Дагданли, Екечинар, Чохагач, Шевлан, Алтыбай, Сюнт [9]. 
Эндемик.

Мандрагора туркменская относится к числу редких тра-
вянистых растений. Для лекарственных целей природные за-
пасы недостаточны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском госу-
дарственном природном заповеднике. Вид внесен в Красную 
книгу Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают корни, листья 
и плоды мандрагоры. Полного анализа химического состава 
мандрагоры туркменской не сделано. В состав растения вхо-
дят алкалоиды: скополамин, гиосциамин и другие; крахмал. 
Плоды его содержат витамин С до 80 мг/% [5].

В туркменской народной медицине растение широко из-
вестно за свои обезболивающие, возбуждающие, снотвор-
ные и приворотные свойства, используется как средство при 
бесплодии. Корни его применяют при роже, подагре, бессон-
нице; листья – при трудно заживаемых ранах; зрелые пло-
ды – при ранах, язвах, нарывах. Настойки плодов снимают 
нервное напряжение, оказывают благотворное и оздорови-
тельное воздействие на общее состояние организма, повы-
шают потенцию.

Полынь цитваровидная (Аrtemisia ciniformis Krasch. et 
М. Pop. ex Poljak.) – полукустарничек семейства сложноцвет-
ных (Asteraceae Dumort.) высотой 30-45 см. Цветёт в октябре, 
плодоносит в ноябре. Произрастает на высоте 1200-2800 м 
над ур.м., на мелкоземистых и щебнистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: 
Пордере [9]. Эндемик. Полынь цитваровидная относится к 
числу редких растений. Для лекарственных целей природ-
ные запасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают надземную 
часть и соцветия. В растении содержатся сантониды, а также 
эфирные масла, флавоноиды, кумарины [6,7].

В туркменской народной медицине используют соцветия 
полыни для приготовления «полынного чая», обладающего 
противоглистным эффектом. Применяется также при ма-
лярии, брюшном тифе, судорогах. Кроме того, изготовляют 
«полынное масло», применяемое при лихорадке, водянке, 
при укусах скорпиона или каракурта.

Полынь копетдагская (Аrtemisia kopetdaghensis Krasch. ex 
Poljak.) – многолетнее травянистое растение семейства слож-
ноцветных высотой 35-45 см. Цветёт и плодоносит в августе-
ноябре. Произрастает на высоте 400-1600 м над ур.м., на мел-
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коземистых и щебнистых склонах, долинах рек.
Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: Айдере, 

Пордере, Махтумкули [9]. Эндемик.
Полынь копетдагская относится к числу не редких травя-

нистых растений. Для лекарственных целей природные за-
пасы достаточны.

Для лекарственных целей заготавливают цветущие ве-
точки. Растение содержит инулин, слизи, жирное и эфирное 
масло [7].

В туркменской народной медицине настои, отвары, на-
стойки и мази полыни применяются при сердечных болез-
нях, ревматизме, ангине, а также как рвотное и противо-
глистное средство.

Василек Ильина (Сentaurea iljinii Czerniak.) – многолет-
нее травянистое растение семейства сложноцветных высо-
той 15-25 см. Цветет и плодоносит в мае-июле. Произрастает 
на высоте 1200-1600 м над ур.м., на пологих мелкоземистых и 
мелкоземисто-щебнистых склонах.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: во-
дораздел между Айдере и Дештом, Сайван, Нохур [9]. 
Эндемик.

Василек Ильина относится к числу редких травянистых 
растений. Для лекарственных целей запасы недостаточны. 
Охраняется в Сюнт-Хасардагском государственном природ-
ном заповеднике. Вид внесен в Красную книгу Туркменистана 
(2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают траву и цветки 
василька. Химический состав василька Ильина малоизучен. 
В состав растения входят алкалоиды; флавоноиды; сапони-
ны.

В туркменской народной медицине настои и настойки 
растения применяют как жаропонижающее при острых ре-
спираторных и простудных заболеваниях, головных болях, 
как желчегонное при заболеваниях печени и желчных путей, 
как легкое мочегонное средство при хронических воспали-
тельных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, таких 
как пиелит, цистит, уретрит и другие.

Василек копетдагский (Сentaurea kopetdaghensis Iljin.) 
– многолетнее травянистое растение семейства сложноц-
ветных высотой 25-40 см. Цветет и плодоносит в (мае) 
июне-июле. Произрастает на высоте 1200-2800 м над ур.м., 
на мелкоземисто-щебнистых склонах, в арчевниках и среди 
степной растительности.

Растение встречается в Юго-Западном Копетдаге: между 
Махтумкули и Наарли, Хасардаг, подъем от Ипая к водораз-
делу Сумбара [9]. Эндемик.

Василек копетдагский относится к числу редких травя-
нистых растений. Для лекарственных целей запасы недо-
статочны. Охраняется в Сюнт-Хасардагском государствен-
ном природном заповеднике. Вид внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011) [8].

Для лекарственных целей заготавливают траву василька. 
Химический состав василька копетдагского малоизучен. В 
состав растения входят алкалоиды; сапонины; флавоноиды; 
витамин С.

В туркменской народной медицине настои василька 
наружно применяют в виде примочек при глазных заболе-
ваниях, внутрь – при простудах, лихорадках, воспалениях, 
потере аппетита, для улучшения пищеварения и функций 
желудочно-кишечного тракта, как жаропонижающее, то-
низирующее, седативное, желудочное, моче- и желчегонное 
средства. Толченые семена прикладывают к бородавкам для 
их уничтожения.

Таким образом, краткий научный этноботаниче-
ский и этномедицинский обзор и результаты биоэколого-
терапевтических исследований ряда эндемичных лекар-
ственных растений региона, могут послужить ценным при-
родным сырьем для получения новых экологически чистых 
лекарственных препаратов в фармацевтической промыш-
ленности Туркменистана. Которые могут быть использованы 
в дальнейшем в гастроэнтерологии, онкологии, иммуноло-
гии, урологии, кардиологии, паразитологии, эпидемиологии, 
дерматологии и других областях традиционной медицины.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ 
И ДВУХСТОРОННЕЙ ПНЕВМОНИИ АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Татьяна МихайловнаКузьмина1, Олег Вениаминович Фатенков1, Олеся Анатольевна Рубаненко1, 
Анна Владимировна Дзюбайло1, Елена Александровна Арсеньева2

(1Самарский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф., акад. РАН Г.П. Котельников; 
2Самарская городская больница №6, гл. врач – А.Д. Улунов)

Резюме. В статье представлены современные данные об эпидемиологии и дифференциальной диагностике ту-
беркулёза лёгких и пневмонии. Представлен случай госпитализации 23-летней женщины с лихорадкой, лимфопе-
нией, инфильтрацией лёгочной ткани, у которой диагностирован туберкулёз лёгких. Для проведения дифферен-
циальной диагностики у больных с инфильтрацией лёгочной ткани и недостаточным эффектом от проводимой 
антибактериальной терапии должны использоваться высокоинформативные методы диагностики, включая ком-
пьютерную томографию. Это особенно важно при наличии ложноотрицательных результатов данных лаборатор-
ной диагностики (диаскин-тест, полимеразная цепная реакция, посев мокроты).

Ключевые слова: пневмония, туберкулёз лёгких, дифференциальный диагноз, диаскин тест, полимеразная цеп-
ная реакция, компьютерная томография.

PERSONALIZED APPROACH TO DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PULMONARY TUBERCULOSIS 
AND BILATERAL ATYPICAL LOCALIZATION PNEUMONIA

T.M. Kuzmina, O.V. Fatenkov, O.A. Rubanenko, A.V. Dzyubajlo, E.A. Arsen’eva
(Samara State Medical University, Russia)

Summary. The article presents the current data on the epidemiology and differential diagnosis of pulmonary tuberculosis 
and pneumonia. There was presented a case of hospitalization of the 23-year-old woman with fever, lymphopenia, infiltration 
of the lung tissue, in whom pulmonary tuberculosis was diagnosed. Informative methods of diagnostics such as computed 
tomography should be used to put the differential diagnosis in patients with infiltration of the lung tissue and in the minimal 
effect of antibacterial therapy. It is very important in the case of a false-negative results of laboratory tests (diaskin test, 
polymerase chain reaction, sputum culture).

Key words: pulmonary tuberculosis, pneumonia, differential diagnosis, diaskin test, polymerase chain reaction, computed 
tomography.

Разнообразие клинических и рентгенологических про-
явлений туберкулёза лёгких обуславливают сложности диф-
ференциальной диагностики данного заболевания и пневмо-
нии. По официальным данным Минздрава России, ежегодно 
регистрируется более 500 тысяч случаев пневмоний (в 2012 
г. 657 643 случая), хотя их предполагаемое число превыша-
ет 1,5 млн [12]. В то же время, по оценке ВОЗ, Российская 

Федерация включена в список 22 стран с высоким бременем 
туберкулеза, где отмечается 80% всех предполагаемых новых 
случаев туберкулеза в мире [9]. Несмотря на то, что за по-
следнее десятилетие в эпидемиологии туберкулеза произош-
ли изменения, характеризующиеся определённой степенью 
снижения показателей заболеваемости и смертности, на 
долю РФ приходится 1,7% от общего числа заболевших во 


