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полости рта, гальванозу, гигиенистам стоматологическим и детской стоматологии. В период
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вал и ввел следующие понятия: «Дентилюкс» (2011) и «Омалодор» (2013):
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2005 г. – Диплом Лауреата финала Чемпионата стоматологического мастерства в номи-

нации «Профилактика стоматологических заболеваний» Стоматологическая Ассоциация Рос-
сии (СтАР)
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полости рта (3100 единиц); Самые большая коллекция зубных щёток, зубных нитей и зубочи-
сток (1500 единиц).
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ниц), из них 4000 различных зубных паст; •зубных щёток, зубных нитей, флоссов и зубочисток
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•5 ноября 2008 г. – имеет коллекцию 1320 различных зубных щеток;
•2010 г. – имеет коллекцию более 3000 других предметов гигиены полости рта.
Хобби Григория Флейшер – любит сочинять стихи на досуге.
В  2017  г награжден дипломом за  вклад в  современную поэзию (Интернациональный

Союз Писателей (ИСП)).
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Раздел 1. Лекарственные растения в стоматологии

 
 

Введение
 

Лечебные свойства растений подмечены с глубокой древности. Еще 6 тысяч лет назад
шумеры, жившие на  территории современного Ирака, использовали лекарственные травы
и в свежем виде, готовили из них порошки и настойки.

В конце позапрошлого века в одной из фиванских гробниц был найден папирус, расшиф-
рованный Георгом Эберсом. Папирус получил его имя и представляет своеобразную меди-
цинскую энциклопедию древних египтян, в которой приведены множество рецептов исполь-
зования трав для лечения заболеваний желудка, глазных и  кожных болезней, в  том числе
и в стоматологии.

Лечение травами было широко известно и  в  Древней Руси. Первый русский травник
был написан еще во времена Ивана Грозного, который издал указ об открытии первой аптеки
в Москве.

В настоящее время интерес к фитотерапии переживает большой подъем. И это объясня-
ется не только тем, что в аптеках порой трудно достать необходимое лекарство. Дело в том,
что лекарственные растения гораздо меньше токсичны, дают меньше побочных явлений, реже
вызывают аллергию, чем синтетические лекарственные препараты. Растительные лекарства
действуют слабее и мягче, но эффект их применения более устойчив. Это конечно не означает,
что надо совсем отказаться от медикаментозных средств и лечиться только травами. Разумное
сочетание того и другого позволит выбрать наилучшую тактику лечения больного.

При лечении лекарственными растениями следует знать некоторые условия, при кото-
рых фитотерапия принесет только пользу. Во-первых, травы должны быть подлинными. Для
этого их лучше всего приобретать в аптеке, где организован специальный контроль. Если же вы
решили собирать траву сами, то надо убедиться, что перед вами данное лекарственное расте-
ние: посоветоваться со знающим человеком или, в крайнем случае, свериться с ботаническим
описанием. Следует помнить, что есть много не только бесполезных, но и ядовитых растений,
внешне похожих на лекарственные.

Во-вторых, следует тщательно соблюдать сроки сбора растений (так как в разное время
года количество лекарственных веществ в них резко меняется), условия сбора, сушки и хране-
ния. Нельзя собирать сырье в дождливую погоду, держать собранное сырье до сушки в полиэти-
леновом пакете. При этом сырье чернеет, лекарственные вещества в них разлагаются. Кроме
того, надо соблюдать температуру сушки, так как при большой жаре сырье портится. Собран-
ное сырье после сушки необходимо положить в чистые стеклянные банки, лучше обвязанные
сверху бумагой, или бумажные пакеты. На всех упаковках должны быть этикетки с названием
сырья и датой его сбора. Хранить сырье следует в сухом, прохладном месте.

В домашних условиях можно приготовить традиционные лекарственные формы: настои,
настойки, отвары. Некоторые растения используют в виде порошков, соков, масляных экстрак-
тов и т. п.

При составлении сбора все компоненты измельчаются, отвешиваются и тщательно пере-
мешиваются. В-третьих, необходимо правильно приготовить водное извлечение из растений –
настой или отвар. Приготовленные настои и отвары лучше использовать сразу же, так как они
быстро портятся. В случае необходимости их можно сохранять в холодильнике, но не более
двух суток.

В наше время специалисты пытаются обобщить огромный опыт всех предшествующих
поколений, использовавших лекарственные растения бесконечно давно.



.  Г. М. Флейшер.  «Энциклопедия нетрадиционных методов лечения в стоматологии. Лекарственные растения.
Фитотерапия. Апиотерапия. Витаминотерапия. Минералотерапия. Гомеопатия»

10

Крупица за крупицей накапливаются научные подтверждения целительных сил природы,
ведь, как гласит восточная мудрость, нет растения, которое не было бы лекарственным.

Считается, что старые средства могут быть не менее полезны, чем новые или модные
медицинские препараты. Что выбрать  – «старое» или «новое»  – больной должен решать
сообща с доктором.

Следует учитывать и тот фактор, что для больного большим удобством при лечении тра-
вами является возможность самостоятельно готовить травяные лекарства в домашних усло-
виях, выращивать сырье про запас на садовом участке или собирать его в лесу.

Все большее внимание среди средств воздействия на патологический процесс привле-
кают к  себе лекарственные растения. Они эффективны не  только при воздействии на  соб-
ственно патологический процесс, но и могут служить в качестве профилактических средств,
одновременно повышающих защитные силы организма. Особенно это актуально для лиц,
по роду своей профессиональной деятельности подвергающихся воздействию ионизирующего
облучения, а также для проживающих на загрязненной территории и постоянно подвергаю-
щихся воздействию низких доз радиации.

Лечебное действие лекарственных растений и их препаратов обусловлено содержащи-
мися в них биологически активными веществами (БАВ). И это действительно та биологически
активная сила, которая присуща всему живому, как в растительном, так и в животном мире.

Все живущие на  земном шаре существа имеют одинаковую схему обмена веществ,
используют в  своей жизнедеятельности похожие биологически активные соединения. Это
и послужило причиной применения во многих странах препаратов растительного происхож-
дения с лечебной и профилактической целью.

Лекарственные растения, являясь источником питательных веществ, благодаря содержа-
нию БАВ принимают активное участие и в обеспечении нормального течения биохимических
процессов в здоровом организме. Они же могут использоваться в коррекции терапии разнооб-
разных патологических процессов.

Изучение химического состава растений, выделение из  них отдельных биологически
активных веществ, исследование их фармакодинамики предоставило возможность научно
обоснованного использования лекарственных растений в  медицине и, в  частности, в  сто-
матологии. Накопленные клинические и  экспериментальные данные о  лечебных свойствах
растений позволяют использовать их в  качестве противовоспалительных, антимикробных,
кератопластических, седативных, иммуномодулирующих препаратов. Растительные добавки
применяют с различными целями в составе зубных паст, эликсиров, ополаскивателей и т. д.

Эффективность комплекса растительных средств значительно выше, чем одного лекар-
ственного растения, поэтому при лечении различных стоматологических заболеваний целесо-
образно применять сборы. Составление сборов требует от врача знания не только этиологии,
патогенеза и клиники заболевания, но и характеристики лекарственных растений.

Таким образом, широкое использование средств природного происхождения в стомато-
логии при лечении воспалительных заболеваний свидетельствует о безопасности этих методов
и эффективности их применения. Большое значение при этом имеет доступность этих средств,
простота применения и отсутствие побочных эффектов.

Конечно, нельзя исключать возможность и общего воздействия на обменные процессы.
Поэтому мы рекомендуем в комплексе терапии расшлаковку (детоксикацию) ЖКТ (полисорб,
лактофильтрум, активированный уголь), лечение дисбактериоза (нормофлорин-Л и  нормо-
флорин-Б, биобаланс, биовестин-лакто).

Необходима также консультация специалистов общемедицинского профиля для реко-
мендаций лечения соматической патологии, токсико-аллергических нарушений, остеохонд-
роза.
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Глава 1. Лекарственные растения

 
 

1.1. Аир обыкновенный
 

Аир обыкновенный – Acorus calamus L. Acorus – от греческого слова akoron – общее
название растений с душистым корнем; calamus – от древнеиндийского Kalama или арабского
Kaljam, обозначающий тростник и разные тростниковые растения, обитающие в воде.

Синонимы: аир болотный, аир пахучий, аир тростинный, аир тростниковый, аирный
корень, гаир, ийир, ир, ирный корень, калмус, колмус, косатка, косатник, котходжи, лепех,
лепеха, лепешник, лепешняк, мечекорень, пищанка, пищалка, сабельник, су-замбаки, татарин-
ник, татарник, татарское зелье, хикегег, явр, явер, Tshigs-brgya-pa, mdud-pa-drug-pa {стосу-
ставный, имеющий шесть узлов}, Dri-ngar-ldan {ароматный}.

Родина – Юго-Восточная Азия. В XVI в. занесен в Европу и широко распространился.
Распространен в СНГ в европейской части от Балтийского до Черного моря, а также в Сибири
и на Дальнем Востоке от Иртыша до Тихого океана. Отдельные местонахождения есть в Закав-
казье, Средней Азии, на Южном Урале. Предполагается, что аир был завезен с юга во времена
татаро-монгольского ига. Корневища его бросали в водоемы, и если растение приживалось,
то вода считалась доброкачественной и пригодной для человека и животного. В поймах рек,
по берегам и на мелководьях пресных водоемов с нейтральной реакцией воды (рН = 6,8—7,2),
на илистой, песчаной и торфянистой почве, образует чистые заросли, иногда растет вместе
с тростником, хвощом приречным, осоками.

Заготовляют корневища аира с июля – по октябрь (осенью), когда снижается уровень
воды в водоемах, а корень достигает максимальных размеров, а также весной, в начале отрас-
тания листьев.

Фармакологические свойства. Корневища аира оказывает антисептическое, бактерицид-
ное, ранозаживляющее, обезболивающее, сосудосуживающее, дезинфицирующее действие,
является стимулятором регенерации.

Противопоказания. Беременность, повышенная секреция желудка.
Химический состав.
1. Корневища: витамины С, В4, горький гликозид акорин C36H60O6, алкалоиды – каля-

мин, каламин, стерины, фитонциды, углеводы – полисахариды – камедь, крахмал, слизи; эфир-
ное масло: сесквитерпеновые лактоны – акорон, каламен, калакон, бициклические монотер-
пены – D-α-пинен, d-пинен, D-камфен, d-камфен, D-камфора, камфора, борнеол; азариновый
альдегид, изоакарон, кариофиллен, каламенол, калифен, карламен, куркумен, пальмитиновая
к-та, проазулен, трициклический спирт, крахмал, горькие в-ва, терпеноиды, ароматические
соединения – азарон, эвгенол, смолы – акоретин, горечь, дубильные вещества – танины, экс-
трактивные в-ва, минеральные в-ва: калий, кальций.

Применение в стоматологической практике.
1. Порошок из корневищ аира жуют при дурном запахе изо рта, при пародонтите, сто-

матитах.
2. Настой корневищ аира применяют в  теплом виде для полоскания рта при зубной

боли, гингивитах, стоматитах, при дурном запахе изо рта. Для приготовления настоя исполь-
зуют 1 ч.л. измельчённого корневища аира болотного заливают 1,5 стаканом кипятка, настоять
в течение двух часов, процедить.

3. 1 ст. л. корневищ аира залить 200 мл водки, настаивать 14 суток в теплом месте, часто
взбалтывая, процедить. Используют для полоскания зубов в качестве болеутоляющего сред-
ства, а также для устранения дурного запаха изо рта и кровоточивости десен.
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4. Взять 30 г измельченного корневища, залить 100 мл спирта, настаивать 8 суток в теп-
лом месте, часто взбалтывая, процедить. Применяется для полоскания при С-гиповитаминозе.

5. 1 ч.л. измельченных корневищ залить 1 стаканом холодной воды. Настаивать 5 часов,
кипятить 20 мин, процедить. Использовать по 50 мл для полоскания полости рта при стома-
тите.

 
1.2. Алоэ древовидное

 
Алоэ древовидное – Aloe arborescens mill. латинское название в переводе с арабского

(«alloeh») или арамейского («halal») означает «горькое блестящее вещество».
Синонимы: столетник1, сабур2, алоэ, доктор из глиняного горшка.
В диком виде алоэ произрастает в Южной Африке и на некоторых островах у восточ-

ного побережья Африки. На  своей родине (в Южной и Восточной Африке) алоэ – дерево,
достигающее 10 м высоты. В нашей стране успешно культивируется в Грузии в зоне влажных
субтропиков. В связи с отсутствием дикорастущего алоэ в нашей стране потребность в нем
обеспечивается за счет культивирования в специальных совхозах и закупки алоэ от населения,
выращивающего это растение в комнатной культуре.

Собирают листья, отделяя их вместе с малосочными стеблеобъемлющими влагалищами.
Собирают только большие листья (не менее 18 см длиной), так как в тонких нет лекарствен-
ных свойств. Сбор урожая с  каждого растения проводится периодически, отделяя сначала
нижние листья, имеющие усыхающие кончики. Последний сбор листа при пересадочной куль-
туре алоэ проводят в конце октября до середины ноября. В закрытом грунте собирают урожай
в любое время года. Не допускается органическая примесь (часть других неядовитых расте-
ний) и листья алоэ, пораженные вредителями

Химический состав.
1. Листья: витамины: А, С, Е, В2, В3, В6, В12, антраценпроизводные (Производные

антрацена3): алоэ-эмодин (4,5-диокси-2-оксиметилантрахинон) C15H10O5 1,66%, эмодин и его
производные, гликозиды алоэ-эмодина  – алоины, алоин (барбалоин) С21Н22О9, наталоин
С23Н24О10, алоинозиды А, Б, антрагликозиды: рабарберон, ферменты, фитонциды, углеводы –
полисахариды, аминокислоты, салициловая к-та, эфирное масло, горькие вещества, смоли-
стые вещества, протеин, холестерин, микроэлементы: железо, кобальт, марганец, медь, фос-
фор, хлор, медь.

2. Сок: витамины, антраценпроизводные (производные антрацена): алоэ-эмодин (4,5-
диокси-2-оксиметилантрахинон) C15H10O5, производные антрахинона, производные антрона,
гликозиды алоэ-эмодина – алоинозид (рамнозид алоина), ферменты, эфирное масло, смоли-
стые вещества.

Фармакологические свойства. Сок алоэ обладает бактерицидным и бактериостатическим
действием в отношении стафилококка, стрептококка, кишечной палочки, дифтерии и брюш-
нотифозной палочки.

Биогенные вещества – стимуляторы, полученные из листьев алоэ – усиливают обменные
процессы в тканях, повышают иммунорезистентность организма, способствуют заживлению
вялотекущих воспалительных процессов.

При употреблении больших доз алоэ вызывается прилив крови к  брюшной полости,
в особенности, органам малого таза. Результатом этого может явиться чувство тяжести в поч-

1 Столетник – так как дома цветет редко и почти не плодоносит.
2 Сабур – происходит от арабского слова sabur – буквальное терпение, т.к. растение может долгое время обходиться без

воды.
3 В виде гликозидов и свободных агликонов (алоэ-эмодин).
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ках и в области заднего прохода, частые позывы к мочеиспусканию, появление геморроя, усиле-
ние менструальных кровотечений и даже выкидыш. Возможны аллергические реакции на пре-
параты алоэ.

Противопоказания. Сок алоэ противопоказан людям старше 40 лет, при заболеваниях
печени и  желчного пузыря, при маточных кровотечениях, геморрое, цистите, менструации
и беременности (особенно большие сроки), желудочно-кишечных кровотечениях, онкологи-
ческих заболеваниях, болезнях почек и мочевого пузыря, лицам страдающих поносами.

Применение в стоматологической практике.
1. Листья рекомендуют жевать при язвенном стоматите, кровоточивости десен 2—3 раза

в день, при зубной боли положить кусочек алоэ в кариозную полость.
2.Свежий сок. Можно использовать при гингивитах, пародонтитах, лечениях афтозных

язв. При язвенном стоматите – применяют в виде турунд, орошений или полосканий. При
герпесе принимать внутрь по 1 чайной ложке перед едой 2—3 раза в день или для аппликаций
на пораженные участки. В виде аппликации и аэрозоли – применять для лечения кератозов,
эрозивного плоского лишая.

3. Аптечный препарат свежего сока применяется для полосканий при лечении стоматита.
4. 50% водный раствор сока алоэ применяют для полосканий при стоматите.
5. Кашицеобразную массу листьев добавить в 5 частей воды и оставить на 1 час насто-

яться, затем настой прокипятить 2—4 минуты и процедить сквозь 2 слоя марли (при длитель-
ном хранении прокипятите вновь). Применяется в виде примочек при гингивитах, стоматитах.

6. Срезанные нижние листья алоэ следует хорошо промыть водой, нарезать на мелкие
кусочки в виде пластинок размером 0,5 см, поместить в ручную соковыжималку и отжать сок.
Мед разбавляют соком алоэ из расчета 2 г меда на 10 мл сока. При гингивитах, стоматитах –
принимать свежеприготовленную смесь по 1 ч.л. 3 раза в день. Применяют в целях профилак-
тики рентгеноэпителиитов у больных, получающих лучевое лечение. Такая смесь наносится
на слизистой оболочки рта тех зон, которые подвергаются лучевой терапии. Для употребления
внутрь рекомендуем принимать свежую смесь по 1 чайной ложке до еды 3 раза в день на про-
тяжении 1—2 мес.

 
1.3. Алтей лекарственный

 
Алтей – от греческого слова «альцеа» – исцеляющий.
Синонимы: алтей аптечный, альтея, гордовля, дикая рожа, мальва, папурник, просвир-

няк, проскурняк, собачья рожа, чам-па, ма-ньин, ньи-дга, пхор-мдог.
Ареал и место произрастания – в степных и пустынных районах европейской части, Кав-

каза, Казахстана, Средней Азии, юга Сибири, в долинах рек, тугайных зарослях, по берегам
каналов, в сырых и заболоченных западинах, на солонцеватых лугах. Введен в культуру в спе-
циализированных совхозах.

Цветки и листья собирают летом в начале цветения – на втором году вегетации.
Корни заготавливаются на втором и третьем году вегетации – осенью (сентябрь-октябрь),

после отмирания надземных частей или ранней весной (март-апрель) до их отрастания. Есте-
ственная сушка корней алтея на воздухе нежелательна, так как сырье, содержащее много крах-
мала, быстро загнивает и плесневеет.

Фармакологические свойства. Благодаря наличию слизей препараты алтея обладают
обволакивающим, противовоспалительным, обезболивающем и умягчающим действием.

Химический состав.
1. Корни: витамины, псевдовитамины  – каротин, аспарагин, бетаин, фосфолипиды  –

лецитин, фитостерин, арабиноза, рамноза, углеводы: глюкоза, сахароза, полисахариды: крах-
мал, пектин, пектиновые в-ва, слизь – пентозаны, пентозы, гексозаны, уроновые к-ты, свобод-
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ные (органические) кислоты: галактуроновая, жира, жирное масло, эфирное масло, ДВ, мине-
ральные соли.

Применение в стоматологической практике.
1. Отвар корней (10,0—100,0) применяют в виде аппликаций при лечении язвенного

гингивита, стоматита.
2. Мелко изрезанный корень 6,5 г заливают 100 мл воды комнатной температуры, наста-

ивают 1 ч – получается прозрачная желтоватого цвета, слизистая, сладкая на вкус, со слабым
своеобразным запахом жидкость. Принимать по 1 столовой ложке – увеличивают отделение
слизи, используются при ксеростомии.

3. 1  ч.л. корня на  1  стакан воды (5  частей на  100  частей холодной воды), настаивать
30 минут, процедить. Применять для полосканий при гингивитах, стоматитах.

4. 2 ст. л. листьев отварить в 2,5 стаканах кипяченой воды, настаивать 2 ч, процедить.
Применять для полосканий при гингивитах.

5.Сок корневищ применять для купирования боли:
а) Увлажняют соком салфетку или турунду и вводят ее в межзубной промежуток.
б) Сок вводят в зубодесневой карман гладилкой.
Боль утихает через 3—4 мин.

 
1.4. Арника горная

 
Арника горная – Arnica montana L. Родовое название происходит от греческого слова

«arnos» -«барашек», по месту обитания на горных пастбища; «montana» в переводе с латин-
ского «горная».

Синонимы: баранник горный, баранья голова, баранья трава, горляшная трава, трава
падения4.

Географическое распространение – в Карпатах, реже в Прибалтике и Полесье, обычно
на полянах хвойных и буковых лесов, под пологом сосново-березовых лесов, в разреженных
зарослях горных кустарников, на  горных лугах. Предпочитает высокую влажность воздуха
и влажные, но не заболоченные почвы; растет и на песчаных почвах. Произрастает рассеянно
или небольшими зарослями.

Цветоносные корзинки без цветоножек собирают в  начале цветения (вторая  – третья
декада июнь), начиная со второго года – обрывают в ясную сухую погоду, после росы.

Арника горная содержит цинарин, который понижает уровень холестерина в крови, рас-
ширяет сосуды сердца.

При передозировке препаратов арники возможны потливость, тошнота, боли в животе,
а иногда и нарушения функции сердечнососудистой системы.

Отравление арникой бывает трех видов:
а) желудочно-кишечная форма со спазмами желудка, тошнотой, рвотой и холероподоб-

ным поносом, возможны симптомы со стороны нервной системы – сонливость, головокруже-
ние, дрожание, судороги.

б) нервная форма, характеризующаяся судорогами, часто тоническими. Параличами,
преимущественно в форме параплегии. В некоторых формах может наблюдаться кома с пол-
ной потерей сознания.

в) сердечная форма, выражающаяся ощущением тоски, болезненным давлением за гру-
диной, одышкой, слабым и неправильным пульсом, остановкой сердца.

Арника горная – ядовитое растение, поэтому необходимо соблюдать точно дозировку.

4 В Германии арнику называют «травой падения», т.к. уже давно приметили, что эта трава помогает при ушибах и лечит
долго незаживающие раны.
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Химический состав.
1. Соцветия (цветки): витамины С, Р, В4, псевдовитамины – каротиноиды – зеаксантин,

карнаубиловый спирт, бетаин, инсулин, геленин, цинорин, цинарин – тридипсид кофейной
и хлорогеновой кислот С25Н24О12•Н2О, хлорофилл, флавоноиды: астрагалин, изокверцитрин,
производные кверцетина, ситостерин, фитостерины, стерины, углеводород С 30Н62, углеводы:
моносахариды – фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – инулин, камедь, слизи, сво-
бодные (органические) кислоты: молочная, фумаровая, яблочная, ДВ, эфирное масло: псевдо-
гваянолиды – арниколид, арнифолин, геленалинацетат, эфиры тимола – метиловый, гидрокси-
диметиловый; жирное масло, жир – неомыляемые в-ва, ненасыщенные к-ты, омыляемые в-ва,
балластные в-ва, желтый пигмент, красящее в-во: лютеин (красное красящее в-во) С40Н56О2,
арницин (смесь тритерпеновых тритерпеноидов) – арнидиол (арнидендиол), фарадиол (изоар-
нидиол), предельный углеводород С30Н62; горькое в-во – арницин, смолы, воск, белок, мине-
ральные в-ва – калий, кальций.

2. Корневище: фитостерины, ненасыщенный углеводород, углеводы: полисахариды  –
инулин, камедь, слизи, свободные (органические) кислоты: ангеликовая, изомасляная, мура-
вьиная, ДВ, эфирное масло, горькое в-во, смолы, воск, серосодержащее в-во.

Применение в стоматологической практике.
1. 3 ч.л. сухих цветков на 2 стакана кипятка, настаивать 2 часа. Применять в виде обмы-

ваний, компрессов, припарок при герпесе.
2. Настойка на 70% спирту (1:10) применяют при кровоточивости десен.
3. 10 г сухих цветков на 1 стакан кипятка, настаивать 20—30 мин. Применять по 1 сто-

ловой ложке 3 раза в день до еды при кровоточивости десен.
4. Заварить 1 ст. л. измельчённых соцветий 1 стаканом кипятка. Настаивают 30 минут,

процедить. Использовать для полосканий рта – при гингивите, стоматите, пародонтите, зубной
боли.

5. 15 г сухих цветочных корзинок залить 1 стакан кипятка. Настаивать 2 ч. Применять
для компрессов при заболевании герпесом.

6. 3 ч.л. сухих цветков на 2 стакана кипятка, настаивать 2 часа. Применять в виде обмы-
ваний, компрессов, припарок при герпесе.

7. 2 ст. л. на 500 мл кипятка. При кровоточивости десен пьют по 1/4 стакана после еды.
8. Для приготовления отвара берут 10 г сухих цветков на 1 стакан воды. Применять при

кровоточивости десен и слизистой оболочки рта для аппликаций увлажненными тампонами.
 

1.5. Астрагал шерстистоцветковый
 

Астрагал – от греческого слова astragalus – так назывались кости баранов, употребляемые
для игры в бабки; семена этих растений напоминают по форме эти кости.

Синонимы: астрагал густоцветковый.
Растет в  Туркмении в  восточной и  центральной частях Копетдага, на  высоте 1000  –

1400 м над уровнем моря, на горностепных каменистых склонах и щебнистых осыпях с разре-
женным травяным покровом.

Лекарственным сырьем является цветущая трава астрагала. Комплекс действующих
веществ травы астрагала оказывает ранозаживляющее и тонизирующее действие.

Химический состав.
1. Надземные органы: витамин Р, псевдовитамин – каротин, алкалоиды, тритерпеновые

сапонины, тритерпеновые гликозиды, производные дазиантогенина, глицирризин, азотсодер-
жащие соединения, углеводы – полисахариды – крахмал, свободные (органические) кислоты,
соли глицирризиновой кислоты, минеральные в-ва.

Применение в стоматологической практике.
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1. Настой травы астрагала применяется при гингивостоматите и  пародонтите в  виде
полосканий (2 ст. л. травы заваривают стаканом кипятка) и для приема внутрь (2 ст. л. наста-
ивают в 1,5 стакана холодной кипяченой воды в течение 4 часов, процеживают и принимают
по ¼ стакана 3—4 раза в день).

 
1.6. Бадан толстолистный

 
Географическое распространение – в горах Южной Сибири. Особенно большие заросли

образует в горах, окружающих озеро Байкал, а также на Алтае и в Западном Саяне. Растет
в лесном и субальпийском поясах гор на высотах от 300 до 2500 м над уровнем моря на каме-
нистых россыпях, галечниках, скалах, по берегам горных речек и ручьев, днищам ущелий.
Растение используется для озеленения. Бадан весьма декоративен, высаживается в цветниках
и горшках.

Корневища, корни и листья бадана заготавливают в течение всего лета до конца вегета-
ционного периода.

Фармакологические свойства. Наличие дубильных веществ обуславливает вяжущее, про-
тивовоспалительное, кровоостанавливающее и  бактерицидное действие препаратов бадана.
Препараты также обладают сосудосуживающим свойством, способствуют регенерации тканей,
устраняют неприятный запах изо рта.

Побочные действия. Запоры.
Химический состав.
1. Корневища (корни): витамин С, глюкозид – бергенин, берегенин, арбутин С12Н16О7,

кумарины, изомакумарин – бергенин С14Н16О9, полиферолы, полифенолы, фенолы, флоба-
фены, углеводы: моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды –
крахмал, декстрин, свободные (органические) кислоты – галловая, эфирное масло, ДВ: ДВ
группы галлотанинов, танины, таниды; смолистые вещества, кальций щавелевокислый.

2. Листья: витамин С, псевдовитамины – каротин, глюкозид – арбутин С12Н16О7, свобод-
ный гидрохинон, изокумарин – бергенин С14Н16О9, фитонциды, углеводы – полисахариды –
крахмал, свободные (органические) кислоты – галловая, ДВ: ДВ группы галлотанинов, танины.

Применение в стоматологической практике.
1. Настои из корневищ и листьев применяют при стоматитах и гингивитах.
2. Сок и кашица свежих листьев применяют наружно при кровоточивости десен, стома-

титах в виде полосканий..
3. Отвар корневищ (20,0 – 200,0). Применяется для полосканий при гингивитах, стома-

титах, при ранах при изъязвлении слизистой оболочки рта, при сильной кровоточивости десен.
4. 2 ст. л. измельченных корневищ залить 1 стаканом кипятка, кипятить 30 минут, проце-

дить горячим, охладить. Для полосканий при стоматитах, гингивитах, а также применять при
кровоточивости десен и слизистой оболочки рта для аппликаций увлажненными тампонами.

5. 10 г (1 столовая ложка) корневищ бадана заливают 200 мл кипятка, помещают в эма-
лированную посуду и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 мин, затем охлаждают
при комнатной температуре 10 мин и процеживают. Оставшееся сырьё отжимают и добавляют
в настой кипяченой воды до получения первоначального объёма. Принимают по 1—2 столовые
ложки перед едой 3 раза в день в качестве вяжущего, кровоостанавливающего и противовос-
палительного средства – применяются при лечении хронических стоматитах. Применять для
полосканий и примочек при стоматите, гингивите, пародонтите. Полученный отвар доводят
до 200 мл кипяченой водой и принимают по 1 – 2 столовые ложки за 30 минут до еды 3 раза
в день.

6. Жидкий экстракт корневищ (30:200). Применяют для полосканий при стоматите, гин-
гивите по 1 ч.л. на 1 стакан воды.
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7. Жидкий экстракт листьев выпарить до половины. Применяется для полосканий при
ранах при изъязвлении слизистой оболочки рта.

8. Экстракт (аптечный препарат): по 20 капель на 1/3 стакана воды 3 раза в день. При
стоматитах – в виде полосканий, промываний, капель, турунд, а также для полосканий при
кровоточивости десен.

Rp.: Extr. Bergeniae fluidi
D.S. по 20 капель на 1/3 стакана воды 3 раза в день. При стоматитах – в виде полосканий,

промываний, капель, турунд, а также для полосканий при кровоточивости десен.
9. Rp.: Extr. Bergeniae fluidi 10,0
Ag. destill. 90,0
D.S. Для смазывания десен.

 
1.7. Барбарис обыкновенный

 
Синонимы: берберис, зирк, зелол, квасница, кислянка, кислица, кислый терн, паклун.
Распространен повсеместно. Предпочитает селиться на нейтральных или слабощелочных

довольно богатых гумусом почвах, но растет и на слабозадерненных каменистых склонах, ска-
лах и осыпях. Зимостоек, засухоустойчив, не выносит длительного увлажнения, предпочитает
крутые открытые склоны с режимом увлажнения от среднестепного до сухолугового.

Кора, корни с корневищами собирают весной (в период покоя – до начала распускания
почек) или осенью (после созревания плодов). Листья барбариса заготавливают в фазе соко-
движения бутонизации и цветения (май-июнь). Плоды снимают в авгуте-сентябре. Кору заго-
тавливают в период сокодвижения апрель-май.

Фармакологические свойства. Ягоды и листья оказывают противовоспалительное, вяжу-
щее и кровоостанавливающее действия.

Химический состав.
1. Плоды: витамин С, псевдовитамины – каротиноиды, катехины, антоцианы, лейкоан-

тоцианы; алкалоиды: бербемин, берберубин, изохилиновые алкалоиды: протобербериновая
группа – берберин С20Н19О5N, пальматин, ятрорицин (ятроризин), колумбанин, бисбензили-
зохинолиновой группы – оксиакантин C19H21O3, бербамин; флавоноиды, углеводы: полисаха-
риды – пектин, свободные (органические) кислоты: винная, лимонная, тритерпеновые, хлоро-
геновая, яблочная; ДВ, красящие вещества, минеральные вещества: железо, марганец, медь,
никель, фосфор, хром, цинк.

2. Корневая система: алкалоиды: берберрубин, колумбабин, колумбамин C20H19O4N,
леонтин, изохилиновые алкалоиды: протобербериновая группа – берберин С20Н19О5N, паль-
матин, ятрорицин (ятроризин), бисбензилизохинолиновой группы – оксиакантин C 19H21O3,
минеральные вещества: железо, марганец, медь, никель, фосфор, хром, цинк.

3. Листья: витамины – С, Е, Р; псевдовитамины – каротиноиды, каротин, катехины, алка-
лоиды: бербемин, берберубин, изохилиновые алкалоиды: протобербериновая группа – бер-
берин С20Н19О5N 1,3%, пальматин, ятрорицин (ятроризин), колумбанин, бисбензилизохино-
линовой группы – оксиакантин C19H21O3, бербамин; флавоноиды, свободные (органические)
кислоты: лимонная, яблочная; эфирное масло, ДВ, минеральные вещества: железо, марганец,
медь, никель, фосфор, хром, цинк.

4. Кора: алкалоиды: колумбамин C20H19O4N, пальметин, пальмитин C21H21O4N, ятрор-
рацин, изохилиновые алкалоиды: протобербериновая группа – берберин С20Н19О5N, бисбен-
зилизохинолиновой группы – оксиакантин C19H21O3, эфирное масло, ДВ.

Применение в стоматологической практике.
1. Ягоды и листья применяют при катаральном стоматите и С-гиповитаминозе.
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2. 1/2 чайной ложки корней и коры на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, проце-
дить, довести объем до исходного. Применяется для полоскания рта при гингивитах и С-гипо-
витаминозе.

3. Отвар коры, корня и плода (30,0 —200,0) принимать внутрь при С-авитаминозе по 1 ст.
л. 3 раза в день.

4. 1 ст. л. корней или коры на 500 мл воды, варить 10 мин на малом огне, процедить.
Применять для полоскания рта при гингивитах.

5. Настой листьев (1:10) применяют для полосканий при стоматите.
6. Настойка (аптечный препарат) применяется при кровоточивости десен по  25—

30 капель 3—4 раза в день.
Rp: T-ra Berberidis Radix
D.S. при кровоточивости десен по 25—30 капель 3—4 раза в день.

 
1.8. Береза повислая

 
Русское слово «береза» в древнем славянском языке являлось прилагательным и имело

значение «светлая, белая».
Синонимы: береза бородавчатая, береза белая, береза плакучая. Малотребовательна

к внешней среде и может расти в самых разнообразных условиях, но не переносит сильной
жары (это кладет предел ее распространению на юге) и близости грунтовых вод. По всей лес-
ной полосе и в лесостепной зоне европейской части; за Уральским хребтом обычна в Запад-
ной Сибири и Северном Казахстане, где образует многочисленные березовые колки, а также
на Алтае, Восточнее Енисея, на Крайнем Севере, в горах Средней Азии и Кавказа замещается
близкими видами. Широко разводится в населенных пунктах и вдоль дорог за пределами есте-
ственного ареала.

Неразвитые почки  – собирают в  период набухания (март-апрель), когда они набухли,
но еще не тронулись в рост. Срезанные веточки связывают в пучки или вяжут из них веники,
просушивают 2—3 недели в прохладных помещениях, затем обмолачивают и отделяют от при-
месей на ситах. Далее почки досушивают при температуре не выше 25° С.

Березовый сок – получают в начале весеннего сокодвижения (апрель).
Молодые листья собирают, пока они не огрубели. Лучшим периодом сбора листьев счи-

тается период начального цветения растения (май-июнь). Собирать листья до начала цветения
не рекомендуется, так как в это время сырье получается неполноценное, и, кроме того, это
ведет к истощению и ослаблению растений.

Собирать чагу (плодовое тело гриба) можно в любое время года. Однако чаще всего ее
заготавливают поздней осенью, зимой или ранней весной, когда на деревьях нет листьев и чагу
легче заметить. Чагу подрубают топором у ствола дерева, а затем от нее отсекают непригодную
для использования рыхлую светлоокрашенную часть.

Химический состав.
1. Листья: витамины С, В3, РР, В8, каротин, сапонины, гликозиды, флавоноиды, гиперо-

зид С20Н21О12, свободные (органические) кислоты – бетулоретиновая, бетулеретиновая, три-
терпеновые спирты, эфирное масло, ДВ, смолистые вещества, горечь,

2. Почки: витамины С, В3, РР, Р каротин, нафталин, сапонины, бетулен, бетунол,
мирицитрин, булетол, 3-дигалактозид мирицетина, 5-окси-7,4-диметоксифлавон, флавоноиды,
гиперозид С20Н21О12, фитонциды, углеводы – виноградный сахар, свободные (органические)
кислоты – бетуленуловая, бетулоретиновая, салициловая, тритерпеновые спирты – фолиен-
триол, фолиентетрол, эфирное масло: бетулен С15Н22, бетуленовая к-та5 С10Н14О5, бутило-

5 Бетуленовая кислота находится в виде бутилового эфира.
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вый эфир бетулоретиновой к-ты, бетулинол (спирт), смолистые в-ва, тритерпеновые соедине-
ния, сесквитерпены – бетулин (бетуленол) С30Н50О2, бетулол С15Н24О, кариофилен: нафталин,
бициклические сесквитерпены, ДВ, смолистые вещества, красящие вещества, горечь.

3. Сок: углеводы: моносахариды  – глюкоза, фруктоза, свободные (органические) кис-
лоты  – яблочная, ароматические в-ва, белок, минеральные в-ва: азот, алюминий, барий,
железо, кальций, калий, кремний, магний, марганец, медь, натрий, никель, стронций, титан,
фосфор, цирконий.

4. Почки и листья: сапонины, флавоноиды, горечь.
5. Кора: фитостерин, катехины, лейкоантоцианы, суберин, алкалоиды, сапонины, бету-

лин, бетулол, гликозиды – бетулозид С16Н24О7, гаультерин С14Н18О, флавонолы, фенольный
комплекс – кислоты: ванилиновая, протокатехиновая, п-оксибензойная, сиреневая, тритерпе-
новые спирты – бетулин (бетуленол) С30Н50О2, эфирное масло, ДВ, горькие в-ва.

6. Чага: алкалоиды, птерины, птерин – лигнин, полифенолы, свободные фенолы, флаво-
нолы, флавоноиды, ферменты, стероиды, стерины: инотодиол, ланостерол, ланестерол, эрто-
стерол, эргостерол, тритерпеноид инотодиол, хромогенный полифенолкарбоновый комплекс,
хромогенный полифенолкарбонатовый комплекс (водорастворимые пигменты), водораствори-
мые хромоны, водорастворимый хромогенный комплекс: фенольные альдегиды, полифенолы,
оксифенол-карбоновые к-ты, хиноины оксифенол-карбоновых к-т, железо, калий, кремний,
магний, марганец, медь, цинк; углеводы: моносахариды – глюкоза, фруктоза, полисахариды –
клетчатка, свободные (органические) кислоты – агарициновая, ванилиновая, масляная, мура-
вьиная, параоксибензойная, уксусная, щавелевая, янтарная, гуминоподобная чаговая кислота,
тритерпеновые кислоты из группы тетрациклических тритерпенов: иононотовая, инонтовая,
обликвиновая, ароматические в-ва, смолистые вещества, красящие вещества, красящее веще-
ство хромогенного полифенолкарбонового комплекса, пигментные в-ва, вода, экстрактивные
в-ва, зола, минеральные в-ва: алюминий, железо, кальций, калий, кремний, марганец, медь,
натрий, цинк.

Побочные действия. Настои и отвары рекомендуется при функциональной недостаточ-
ности применять с осторожностью, так как смолистые вещества оказывают раздражающее дей-
ствие на почечную ткань.

Березовый гриб – при длительном применении препаратов чаги у некоторых больных
наблюдается повышенная возбудимость вегетативной нервной системы. Эти явления посте-
пенно исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

Ввиду раздражающего действия на почки, применение настоя, отвара и настойки березо-
вых почек как мочегонного средства допустимо под контролем врача. Длительно не принимать.

Березовый гриб – при лечении чагой следует придерживаться молочно – растительной
диеты, не употреблять копчености, консервы, острый и пряные блюда. Недопустимо примене-
ния для внутривенного введения глюкозы и применения пенициллина (они являются антаго-
нистами чаги).

Препараты из листьев, почек березы обладают противовоспалительным, эпителизирую-
щим, противоотечным действиями.

Применение в стоматологической практике.
1. При зубной боли в кариозную полость кладут березовый деготь.
2. Весенний березовый сок применяют при С-гиповитаминозе по 1 стакану 3 раза в день.

Для полосканий и приема внутрь 400 – 500 мл в течение дня при пародонтите на фоне моче-
каменной болезни – уменьшает камнеобразование, образование зубного камня и способствует
снижению воспалительных явлений в пародонте.

3. 25 г почек залить 100 мл спирта, настаивать 8 суток. При зубной боли прикладывают
к больному зубу ватку с настойкой почек березы. Применять по 1 ч.л. на 1 стакан воды для
полосканий – при гингивитах, пародонтите и стоматите.
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4. Настойка на водке – полбутылки почек настаивают на ½ л водки, в темноте, не менее
1 месяца. Применять по 1 ч.л. на 1/2 стакана воды для полосканий при разрыхлении, гингивите,
пародонтите и стоматите.

5. Настойка (25%) – полбутылки почек настаивают на ½ л водки не менее 1 месяца в тем-
ноте. При зубной боли в кариозную полость кладут ватку, смоченную настойкой.

6. 10 г сухих измельченных листьев на 1 стакан кипятка, запаривать 3—4 ч. Применять
для полосканий при лечении стоматитов.

7. 100 г молодых листьев березы промыть, разрезать на мелкие кусочки, залить 0,5 л
кипяченой воды комнатной температуры. Спустя 1—2  ч настой процедить и  добавить для
вкуса лимонную кислоту. Пить в течение дня при С-гиповитаминозе (доза для взрослых).

8. 100 г хорошо промытых и измельченных молодых листьев березы залить 2 стаканами
кипяченой горячей воды, настоять 3—4 часа, процедить. Пить при С-гиповитаминозе – по ста-
кану 2—3 раза в день.

9. 10  г сухого сырья на 1  стакан горячей воды, кипятить 15 мин, процедить, довести
объем до исходного. Применять для полоскания рта при пародонтите, гингивитах, стоматите,
глоссите.

10. Отвар почек, листьев или молодых веток. Применять для полосканий и приема внутрь
400 – 500 мл в течение дня – уменьшает камнеобразование, образование зубного камня и спо-
собствует снижению воспалительных явлений в пародонте. Принимать при лечении глоссал-
гии, сопровождающейся отечностью языка.

11. 10—15 сухих почек на 1 стакан молока, варить 5 минут, завернуть в марлю. Приме-
нять для полоскания при герпесе.

12. Отвар листьев принимают при лечении острой мокнущей экземы.
13. Смесь облепихо-березового соков можно пить по 1 стакану 3 раза в день – для про-

филактики кариеса зубов, способствует заживлению язв и ран.
14. Чагу обмывают водой, замачивают кипяченой водой так, чтобы все оно было погру-

жено в  воду, и  настаивают 4—5  ч. Затем его либо измельчают на  терке, либо пропускают
через мясорубку. Воду, в  которой замачивалось сырье, используют для настоя. Одну часть
измельченного гриба заливают 5 частями воды, оставшейся после его замачивания и подогре-
той до 50° С, настаивают 48 ч, воду сливают, осадок отжимают через несколько слоев марли.
Полученную после этого густую жидкость разбавляют водой до получения первоначального
объема. Настой можно хранить 3—4 дня. Применять для аппликаций при лечении гипертро-
фического гингивита, для аппликаций на гиперплазированные ткани.

15. Отвар из корней калгана и березовой коры – применяют для снятия болей в дёснах
и уменьшения в них воспалительных явлений (полоскания 5—6 раз в день).

 
1.9. Боярышник кроваво-красный

 
Боярышник – Crataegus. Crataegus – означает твердость, жесткость.
Синонимы: боярич6, барыня-дерево, боярка, глод, дулона.
Культивируется в основном как декоративное растение, хотя встречается и в диком виде

в лесах и по берегам рек в средней и южной полосе европейской части страны, в Средней Азии,
Западной и Восточной Сибири.

Цветки собирают в начале цветения, когда часть их еще не раскрылась, срезая целые
соцветия или отдельные цветки.

Плоды созревают в августе-октябре и долго остаются на растениях. Зрелые плоды соби-
рают, удаляют плодоножки.

6 Боярич – старорусское название, связанное с эффективным, живописном виде дерева.
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Химический состав.
1. Плоды: витамины С, Р, В4, псевдовитамины  – каротин, ситостерин, ацетилхолин,

углеводы: сорбит, моносахариды – фруктоза, дисахариды – сахароза, кислоты, жиры, жирное
масло, эфирное масло, красящие вещества, азотистые в-ва, ДВ, зола, микроэлементы – железо,
калий, кальций, магний, марганец.

2. Цветки: кислоты, эфирное масло.
3. Листья: витамин С, псевдовитамин – каротин, сапонины, флавоноиды – гиперин, кис-

лоты – виннокаменная, лимонная, ДВ.
Во всех случаях боярышник назначают под контролем артериального давления, так как

он может его снижать. При употреблении токсических доз – суточная доза 0,3 – 1 г препарата
в порошке – наблюдается нарушение ритма сердца, падение кровяного давления, остановка
сердца, дыхания, при хронической интоксикации – некроз печени. Плоды боярышника нельзя
употреблять натощак, так как прием плодов боярышника на голодный желудок часто вызывает
кишечный спазм и даже рвоту. После приема плодов боярышника нельзя пить холодную воду,
которая также способствует возникновению кишечной колики. Возникающая после приема
плодов кишечная колика хорошо снимается желудочными таблетками, бекарбоном, тмином,
укропом, сельдереем.

Применение в стоматологической практике.
1. Препараты боярышника кроваво-красного применяются как успокаивающее средство

при пародонтите и как десенсибилизирующее средство при аллергических стоматитах.
 

1.10. Брусника обыкновенная
 

Брусника обыкновенная – Vaccinium vitis-idaea L. В переводе с латинского означает коро-
вья трава.

Синонимы: бруслина, гогоц, софез.
Ареал и место произрастания. В лесотундре, равнинных и горных хвойных и хвойно-

широколиственных лесах (кроме Крыма и  Средней Азии), в  тундрах Северо-восточной
Сибири. Растет на бедных кислых почвах разной степени увлажнения и различного механиче-
ского состава. Более светолюбива и менее требовательна к влажности почвы, чем черника.

Ягоды собирают осенью (август-сентябрь).
Листья собирают с ранней весны до начала бутонизации и вторично – осенью, после сбора

ягод.
Химический состав.
1. Ягоды: витамины С, В1, В3, РР, В6, Р, Е, псевдовитамин – каротин, фитонциды, поли-

фенолы, фенольные гликозиды: арбутин7 C12Н16О7, вакцинин8 (6-бензолглюкоза) С13Н16О7,
углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды –
клетчатка, пектин, пектиновые в-ва; свободные (органические) кислоты: винная, бензойная
0,6—0,8%, глиоксиловая, L- кетоглютаровая, лимонная, молочная, пировиноградная, оксипи-
ровиноградная, салициловая, уксусная, щавелевая, яблочная, янтарная, эфирное масло, ДВ,
вода, белок, зола, минеральные в-ва – железо, калий, кальций, магний, марганец, натрий, фос-
фор.

2. Листья: витамин С, катехины, кумарины, альдегиды, гидрохинон, производные гид-
рохинона, эрицинол, флавонол, флавоноиды  – гликозид, гиперозид (гиперин) C21H20O12,
фенолкарбоновые к-ты, фенольные гликозиды: арбутин C12Н16О7, вакцинин (6-бензолглю-
коза) С13Н16О7, идеинхлорид (3β-галактозидбензол-хлорид) C12H21O11Cl, ликопин, метилар-

7 Гликозид арбутин – расщепляется в организме на сахар и гидрохинон, который имеет бактерицидное действие.
8 Придает ягодам характерный горьковато-терпкий привкус.
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бутин, мелампсорин, салидрозид, свободные (органические) кислоты: винная, виннокаменная,
бензойная, галловая, лимонная, фенолокислоты, хинная, эллаговая, тритерпеноиды – урсоло-
вая, ДВ: танин.

Фармакологические свойства. Листья обладают сильными противомикробными свой-
ствами. Ягоды обладают противоцинготными, вяжущими, противовоспалительными и проти-
вогнилостными свойствами.

Бензойная кислота (в свободном виде и виде гликозида вакцинина) – является сильным
антисептиком, консервантом и подавляет процессы гниения и брожения.

Спиртоглицериновый экстракт листьев брусники оказывает противовоспалительное дей-
ствие, снижает кровоточивость десен.

Ягоды брусники и брусничный сок применяют как витаминное средство.
Применение в стоматологической практике.
1. При гингивитах, кровоточивости десен рекомендуется принимать в пищу ягоды брус-

ники.
– Свежие и высушенные ягоды, сваренные с сахаром и мочённые – принимают при С-

гиповитаминозах.
– 6 г сухих листьев на 1 стакан горячей воды, кипятить 25 мин, процедить, довести объем

до исходного. Применяется для полосканий через каждые 2—3 ч при пародонтите, гингивитах,
стоматите.

– 3—4 столовые ложки листьев на 2 стаканами кипятка Настоять 4 часа. При гиповита-
минозе – пьют по 1/2 стакана 3 раза в день.

– 3—4 чайные ложки ягод заливают 2 стаканами воды и кипятят в течение 15 мин. После
охлаждения принимают по 100 мл в день в течение 2 недель при С-гиповитаминозах.

 
1.11. Бузина черная

 
Синонимы: баз, буз, бузиновый цвет, бузук, бузок, кусторосль, самбук, самвик, пищаль-

ник, пусторосль, червиха, швейцарский чай.
Ареал и место произрастания. В лесотундре, равнинных и горных хвойных и хвойно-

широколиственных лесах (кроме Крыма и  Средней Азии), в  тундрах Северо-восточной
Сибири. Растет на бедных кислых почвах разной степени увлажнения и различного механиче-
ского состава. Более светолюбива и менее требовательна к влажности почвы, чем черника.

Цветки бузины заготавливают во  время цветения, до  начала осыпания венчиков, что
чаще всего бывает в июне-июле. При сборе срезают секаторами или ножами соцветия, склады-
вают их в корзины и как можно быстрее отправляют на сушку сырье легко согревается и тем-
неет.

Плоды заготавливают после созревания (август-сентябрь).
Корни заготавливают в конце осени и весной, перед началом сокодвижения.
Химический состав.
1. Цветки: витамины С 82, В4, Е, Р 1, псевдовитамины – каротин, бензальдегид, гли-

козиды – самбунигрин9 С14H17O6N, самбуцин C27H31O15Cl, антоциановые в-ва, сахара, глю-
коза, органические амины, органические к-ты: валериановая, уксусная, яблочная; оксикорич-
ные кислоты – кофейная, хлорогеновая; этиламины, изобутиламины, изоамиламины, эфирное
масло: терпены, альмитиновая к-та, слизистые вещества, ДВ.

2. Плоды: витамины С, Е, Р, псевдовитамины  – каротин, растительные стероидные
гормоны, вещества, сходные по  строению с  половыми гормонами, гликозиды  – самбуцин
C27H31O15Cl, хризантемин, тирозин, антоциановые в-ва  – хлориды глюкозидов цианидина,

9 Самбунигрин – расщепляется на глюкозу, бензальдегид, синильную кислоту.
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антоциановые вещества гликозидного характера, сахара, глюкоза, фруктоза, органические к-
ты: винная, валериановая, уксусная, яблочная, аминокислоты, карбоновые кислоты, эфирное
масло: терпены, альмитиновая к-та, ДВ.

3. Кора: витамин В4, ситостерин, фитостерин, эмульсин, эфирное масло.
4. Листья: витамин С, псевдовитамин – каротин, гликозиды – самбунигрин С14H17O6N,

альдегид – гексеновый, гликолевый, гликоколевый, эфирное масло, смолы.
5. Семена: антоциановые в-ва, жирное масло.
Фармакологические свойства. Цветки бузины оказывают противовоспалительное, вяжу-

щие, прижигающее действия.
Применение в стоматологической практике.
1. 3—4 ст. л. цветков заварить стаканом кипятка, кипятить 5 минут на слабом огне, охла-

дить, процедить. Принимать для полоскания при стоматитах.
2. 1 ст. л. цветков заливают 1 стаканом кипятка. Настаивают 20—30 минут, после того

как настой остынет – процедить. Применяется как слабое дезинфицирующее средство (по 1/2
—1/3 стакана 2—3 раза в день). Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более
2 суток. Применять для приема внутрь при пузырчатке, многоформной экссудативной эри-
теме, опоясывающем и простом лишае, при васкулитах (своеобразное токсико-аллергическое
поражение капилляров и мелких сосудов).

3. 1 ст. л. высушенных ягод на стакан кипятка оказывает антисептическое, противовос-
палительное, бактерицидное действия при лечении афтозных язв.

4. Прогревание с лекарственными растениями. 1 ст. л цветки ромашки аптечной, 1 ст.
л. цветков бузины черной. Залить кипятком, подогреть на огне в кастрюле, процедить, напол-
нить матерчатые подушки. При зубной боли с опухолью щеки, боли в щеках после простуды
на  сквозняках на  больное место прикладывать наполненные матерчатые подушки и  сверху
подушку обвязать.

 
1.12. Бузина красная

 
Синонимы: бучкан, бузинник, бузина обыкновенная, бузина червонная, бузина сибир-

ская, пищальник.
Ареал и место произрастания. Встречается в диком виде в европейской части России

и западных областях европейской части страны. Разводится повсеместно как декоративное рас-
тение. Растет в диком виде в лесах и по кустарникам. Разводится в палисадниках и садах.

Химический состав.
1. Цветки: гликозиды, эфирное масло.
2. Плоды: сахара, глюкоза, фруктоза, органические к-ты, ДВ.
Применение в стоматологической практике.
1. 2 ст. ложки цветков настаивают 1 час в стакане кипятка. Для полоскания рта при лече-

нии стоматитов и зубной боли.
 

1.13. Валериана лекарственная
 

Существует две версии относительно происхождения названия растения – Valeriana. Пер-
вая: она получила свое название в честь римского императора Валериана (253 – 260 гг.); вто-
рая – от латинского слова valere – быть здоровым.

Синонимы: аверьян, ароматник, болячник, болдарян аптечный, валериана, земляной
ладан, земной ладан, кошачья трава, кошачий корень, козлик, лихорадочный корень, мяун,
маун, маун-трава, маун-аптечный, одолян, одолянка, пищик, сорокоприточная трава, тысяче-
листник розовый, трясовичная трава, чертово зелье, чертово ребро.
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Ареал и место произрастания. Встречается в диком виде в европейской части России
и западных областях европейской части страны. Разводится повсеместно как декоративное рас-
тение. Растет в диком виде в лесах и по кустарникам. Разводится в палисадниках и садах.

Корни и  корневища валерианы заготавливают осенью, когда стебли увядают  – стебли
побуреют и семена отпадут (лучше – вторая середина сентября), однако можно собирать их
и ранней весной.

Химический состав.
1. Корни и  корневища: пирилл-α-метилкетон, сапонины, сесквитерпены, ферменты,

пинены, борнеол, валепотриаты10: вальтрат11 – валепотриат-вальтрат, ацетоксивальтрат (аце-
вальтрат)12  – валепотриат-ацевальтрат (ацетоксивальтрат); иридоиды  – балдриналь 13, альде-
гиды, алкалоиды (количество 10): аморфные углеводы (монотерпиновые производные)  –
валерин, хатинин; гликозиды – валерид, валерозиды АВС, гликозидовалерид, углеводороды,
углеводы  – полисахариды  – крахмал, кислоты: валериановая, изовалериановая, масляная,
муравьиная, пальмитиновая, стеариновая, уксусная, яблочная; спирты  – азотсодержащий
спирт С6H13ON, кессиловый спирт – проазулен C15H26O2, кетоны: кетон 1 (С15Н28О), кетон
2 (С15 Н12О5), эфиры: борнеоловые эфиры к-т – масляной, муравьиной, уксусной; эфирное
масло 0,5—3,5%: бициклический монотерпеновый спирт – миртенол, 1-миртенол, бицикли-
ческие монотерпены – камфен, 1-камфен, α-пинен, пинен, моноциклические монотерпены –
лимонен, L-лимонен, спирт D-терпинеол, терпинеол, трициклический сесквитерпен – кесси-
ловый спирт; сесквитерпены: сесквитерпен С15Н24, борнилизовалерианат (валерианоборнео-
ловый эфир) С15Н26О2, изовалериановая к-та С5Н10О2, борнеол С10 Н18 О, валереналь, тер-
пены, терпеноиды, смолы, ДВ, белок.

Валериановое масло оказывает лечебное действие.
Препараты валерианы повышают свертываемость крови.
Фармакологические свойства. Алкалоиды корневищ обладают антибактериальным дей-

ствием. Алкалоиды – валерин и хатинин – обуславливают седативное действие.
Препараты валерианы не следует принимать более 1 месяца, так как они могут вызвать

нарушение функции пищеварительного аппарата.
Нельзя употреблять длительное время препараты корней валерианы в большом количе-

стве. В таких случаях она действует угнетающе на органы пищеварения, вызывает головную
боль, тошноту, возбужденное состояние и нарушает деятельность сердца.

Применение в стоматологической практике.
1. Положить между больным зубом и щекой листья валерианы. Можно эти листья просто

пожевать. Это быстро успокаивает зубную боль.
2. Настойка корня валерианы (аптечный препарат). При продолжительной зубной боли

по 20 капель 2 – 3 раза в день, детям – на приём столько капель, сколько лет ребёнку.
Rp: T-rae Radix Valerianae
D.S. При продолжительной зубной боли по 20 капель 2 – 3 раза в день, детям – на приём

столько капель, сколько лет ребёнку.

10 Валепотриаты – являются основными седативно действующими веществами. Валепотриаты представляют собой эпок-
сиды иридоидов, в которых циклопентанпирановый скелет имеет 5 гидроксильных групп (полигидрооксициклопентанпиран).
Два гидроксила образовали эпоксид (циклический простой эфир), а остальные три этерифицированы алифатическими кис-
лотами: один уксусной кислотой, а два – изовалериановой кислотой или её производными. Ниже приводится классификация
в зависимости от этерифицирующих кислот:

11 Вальтрат R1 и R2 – остатки изовалериановой кислоты.
12 Ацетоксивальтрат (ацевальтрат) – R1 – остаток изовалериановой кислоты. R2 – ацетоксиизовалериановой кислоты.
13 В процессе сушки свежевыкопанных корневищ валепотриаты частично подвергаются энзиматическому расщеплению

с образованием свободной изовалериановой кислоты или ее аналогов и иридоида – балдриналя. При этом сырье приобретает
характерный для валерианы запах.
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3. Взять 1 часть порошка корня валерианы, 1 часть очищенной медицинской серы сме-
шать в равных объемах. Смесь намочить кипящей водой – чистить зубы при рыхлых деснах
и ноющей зубной боли.

4. Препараты валерианы лекарственной широко применяют в комплексной терапии забо-
леваний полости рта, таких как пародонтит, многоформная экссудативная эритема, эрозивный
плоский лишай.

 
1.14. Василек синий

 
Василек синий – Centaurea cyanus L. Существует несколько теорий образования назва-

ния:
Первая теория —
Латинское название василька связано с древним преданием, по которому василек был

открыт кентавром Хироном – мифологическим существом с  туловищем лошади и  головой
бородатого человека. Этот кентавр славился умением лечить травами. И когда Геркулес сильно
отравленной стрелой ранил Хирона, последний залечил эту рану синим васильком. Такое рас-
тение стало называться цветком кентавра.

Что касается второй части названия – «Цианус», то она по латыни просто обозначает
«синий» (темно-сини), то есть окраску растения. Вторая теория – Научное латинское назва-
ние васильку было дано в XVIII столетии, когда К. Линней впервые привел в порядок всю
ботаническую номенклатуру и дал всем растениям названия, согласно их отличительным при-
знаком или историческим данным. По одной из легенд о происхождении названия василька
«Цианус» связано с именем прекрасного юноши, который был так увлечен его красотой, что
все свое время посвящал только плетению гирлянд и венков из васильков. Юноша этот нико-
гда не покидал полей до тех пор, пока на них оставался хотя бы один из его любимых цвет-
ков, и одевался всегда в платье одинакового с васильком цвета. Любимой богиней юноши была
флора, из всех даров которой василек был даром, наиболее увлекавшим юношу, очаровал его.
Однажды юноша был найден мертвым на хлебном поле, окруженный васильками, которые он
собирал. Тогда богиня Флора, за такое постоянство юноши и в знак особого к нему своего
расположения и за его к ней любви, превратила его тело в василе, и все васильки с тех пор
стали называть Цианус.

Третья теория – русское название этого цветка, согласно одному малороссийскому ска-
занию, произошло от имени одного молодого парня, единственного сына у матери, Василия,
околдованного и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, – гласит сказание, – он превра-
тился в синий цветок, напоминающий своей окраской голубую воду. Считается, что это пове-
рье берет свое начало в Византии и имеет большое сходство с сицилийским поверьем о цветке
базилике, наше простонародное название которого, несомненно, происходит от того же корня.
Там братья красавицы Избетты убивают молодого человека, в которого она влюблена. Избетта
прячет отрубленную голову его под горшок с базиликом, и когда они отнимают у неё и эту
голову, Избетта ухаживает за базиликом, уверенная, что в него переселилась душа её возлюб-
ленного.

Синонимы: блават, василек посевной, васильчик, волошка, лоскутница, синоцветка,
синецветка, синька, синюшка, синюха, трава очарования, цвет ржевый.

Ареал и место произрастания. В европейской части (кроме самых северных и южных
районов) и на Кавказе, реже в Сибири и на Дальнем Востоке. Обычно как сорное растение
в посевах озимых, на залежах, в садах, огородах, у дорог.

Сырьё собирают в период полного цветения, выщипывая краевые воронковидные цветки
(иногда, неправильно называются «лепестками») и частично срединные трубчатые цветки, цве-
толоже с обверткой отбрасывают.
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Ввиду содержания в васильке синем сильно активных соединений с циановым компонен-
том, необходимо быть осторожным при применении сырья.

Химический состав.
Краевые цветки: витамин С, псевдовитамины  – каротиноиды, каротин, алкало-

иды, пеларгонинхлорид, кумарины  – цикориин (7-β-глюкозидоэскулетин), сапонины, гли-
козиды: центаурин С24Н26О13, цикориин С15Н16О9, цианин (цианинхлоинд) красящее в-во
С27Н31O16Cl, цинарин, цианиды; флавоноиды: антоцианы  – цианин, цианидин-3,5-диглю-
козид, хлорид пеларгонина C27H31O15Cl, пеларгонин-хлорид, апигенин, 7-гликозиды апиге-
нина, 7-гюикозид кверцетина, кверцетин, ротиноиды, углеводы: полисахариды, слизи, эфир-
ное масло, ДВ пирокатехиновой группы, смолы, красящие в-ва, минеральные в-ва: алюминий,
бор, железо, калий, кальций, кобальт, магния, марганец, медь, никель, свинец, селен, строн-
ций, цинк.

Применение в стоматологической практике.
1. При зубной боли – окуривают зуб дымом цветков.
2. 5  г цветков заливают 1  стаканом воды, кипятят 5 мин, настаивают в  тепле 4 часа.

Принимать при лечении глоссалгии, отечности слизистой рта и языка.
 

1.15. Вахта трехлистная
 

Крупные соцветия трифоли хорошо заметны даже в темноте. Они как бы предупреждают
путника о близости водоема, неся бессменную вахту. Отсюда и название растения – вахта.

Синонимы: бобовник, бобровник, бобрик, вахта-трава, жабник, зубовник, лихорадоч-
ник, лапушник речной, третьина, трехлапник, трилистник, трилистник водяной, трифоль, три-
фолия.

Географическое распространение. Почти по всему СНГ, за исключением Крыма и Сред-
ней Азии. Водно-болотное растение, образующее чистые заросли или растущее с аиром, хво-
щом топяным, осоками, сфагновыми мхами. Растет на болотах различных типов, лучше всего
развивается при глубине слоя воды 30 см; может расти и в местах, где уровень грунтовых вод
опускается до 20 см.

Листья собирают в период созревания плодов – от отцветания до обсеменения, т.е. вто-
рую половину июня-июля. Собирают лишь вполне развитые листья, срывая их с  коротким
(не длиннее 3 см) остатком черешка. Молодые листья собирать не следует, так как при сушке
они чернеют.

Химический состав.
1. Листья: витамины С, В4, Р, псевдовитамины – каротин, фитостерин, флавоноиды: гипе-

розид, кверцетин, кемпферол, тритерпеновые сапонины, алкалоиды: генцианин, дезококсило-
ганин, аморфные гликозиды, горькие гликозиды: мениантин С33Н50О14, мелиантин С15Н22О9,
горькие гликозиды группы иридоидов – логанин, ментиафолин, сверозид, фолиаментин, кар-
боновая кислота, горькие в-ва, ДВ, смоляные кислоты, смолы, жирное масло, эфирное масло,
минеральные соли, йод.

2. Корни: инулин, сапонины, алкалоиды, горькие гликозиды – мелиантин С15Н22О9, пек-
тин, ДВ.

Применение в стоматологической практике.
1. В прошлом растение считали одним из лучших средств при С-гиповитаминозах.
2. Наружно применяют как антисептическое средство для лечения ран и язв, аллергиче-

ских стоматитов.
3. 2 чайные ложки сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка, настаивать 20 мин,

процедить. Применяется для полоскания рта при пародонтите, гингивите, стоматитах, при С-
гиповитаминозе, незаживающих язвах.
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1.16. Вербейник монетчатый

 
Синонимы: денежник, змеиный корень, луговой чай, полушник, трава монеточная, трава

пиявочная, трава раневая, трава от тысячи болезней.
Растет на лугах, берегах рек, озёр, в тенистых рощах. Встречается часто во всех районах

центральной зоны страны.
Траву заготавливают во время цветения.
Химический состав. Изучен плохо.
1. Трава: витамин С, аргинин, фермент – примвераза, сапонины, ДВ.
Фармакологические свойства. Препараты оказывают антисептическое, ранозаживляю-

щее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действия.
Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. измельчённой травы на 1 стакан кипятка, настаивать в течение 2—3 часов,

перед употреблением процедить. Принимать внутрь при С-гиповитаминозе, при стоматитах,
кандидозе по 1—2 ст. л. 3—4 раза в день до еды. Применяют для полосканий при стоматитах,
дурном запахе изо рта и язвенных поражений слизистой оболочки рта.

2. 2  ст. л. измельчённой травы на 200 мл 40% спирту, настаивать в  закрытом сосуде
несколько дней. Принимать внутрь – при С-гиповитаминозе по 20 капель с водой 3—4 раза
в день до еды., при стоматитах, а также для полосканий при стоматитах.

 
1.17. вербейник обыкновенный

 
Синонимы: желтый цвет, завальная трава, луговой ранник.
Растёт по сырым опушкам, в зарослях кустарников, на влажных пойменных лугах, бере-

гах рек. Встречается часто во всех районах страны. Засоряет сырьё пастбища и покосы. Скотом
не поедается.

Химический состав. Изучен плохо.
1. Трава: витамин С, аргинин, фермент – примвераза, сапонины, ДВ.
Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. измельчённой травы на 1 стакан кипятка, настаивать в течение 2—3 часов,

перед употреблением процедить. Применять для полосканий при дурном запахе изо рта,
молочнице и язвах во рту.

2. Rp. Herb. Lysimachiae 100,0
D.S. 1 ст. л. измельчённой травы на 1 стакан кипятка, настаивать в течение 2—3 часов,

перед употреблением процедить. Принимать внутрь – при С-гиповитаминозе, при стоматитах,
наружно – для полосканий при стоматитах. Принимать по 1—2 ст. л. 3—4 раза в день до еды.

 
1.18. Горец змеиный

 
Горец змеиный  – Polygonum bistorta L. Происходит от  латинских слов: bis  – дважды

и torta – скрученный.
Синонимы: агир, винный корень, горец аптечный, горец луговой, горлец, гречишник

змеиный, двахури, дикая греча, змеевик, змеиный корень, кривое зелье, кызылджик, раковая
шейка, рачки, телячий язык, трава гадючья.

Широко распространен в  тундре, лесной полосе и  в  степной зоне европейской части
и Западной Сибири. Растет на лесных полянах, заливных и водораздельных лугах, в кустарни-
ковых зарослях. Наибольшего обилия достигает на влажных и богатых органическими веще-
ствами почвах со  слабокислой реакцией, выносит близкое залегание грунтовых вод. Плохо
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переносит затенение. Продуктивность растений в  природе невелика: вес сырых корневищ
одного растения – 8—70 г. Урожайность сухих корневищ на влажных лесных лугах – 30—100 г/
кв. м (Челябинская обл.), в березняке – до 112 г/кв. м (Калининская обл.). Вводится в культуру
как лекарственное. При семенном размножении отдельные растения зацветают на втором году
жизни, остальные – на третьем и четвертом. Вегетативно можно размножать мелкими дочер-
ними корневищами, отрезками корневищ, столонами.

Корневища выкапывают ранней весной (в апреле) до отрастания надземной части до пер-
вого укоса трав или поздней осенью (в сентябре-октябре) после ее отмирания.

Химический состав.
1. Корневище: витамин С, Р, псевдовитамин – каротин, катехин с15н14о6, оксиметилан-

трахиноны, дубильные вещества: эллаговая кислота, галловая кислота, красящие вещества,
кальций оксалат.

2. Надземная часть: витамин С, Р, гликозиды, флавоноиды: биофлавоноиды (вещества Р-
витаминного действия), авикулярин, гиперозид, кверцетин, кемпферол, цианидин, кислоты –
кофейная, протокатехиновая, хлорогеновая.

Фармакологические свойства. Препараты корня (корневища) горца змеиного обладают
вяжущим и противомикробным, противовоспалительным, кровоостанавливающим действием,
способствуют регенерации тканей.

Применение в стоматологической практике.
1. Применяется в стоматологической практике взамен препаратов импортной ратании

при стоматитах, гингивитах и других заболеваниях полости рта в виде полосканий.
2. Настой травы 2 ч.л. на 1 стакан кипятка. Применяют для полосканий при стоматитах,

гингивитах.
3. Rp. Dec. rhiz. Polugoni bistortae 10,0: 200,0
D.S. для полоскания при стоматите, гингивите.
4. Rp.: Extr. Bistortae fluidi 30,0
D.S. Наружное. Для смазываний десен при стоматите, гингивите.

 
1.19. Горец перечный

 
Горец перечный – Polygonum hydropiper L. Родовое название происходит от греческих

слов «poli» – «много» и «gony» – «колено» (многоколенчатый стебель), видовое название –
от греческого слова «hydro» – «вода» и латинского «piper» – “ перец» (так как водяной перец
растет в воде, и имеет жгучий вкус).

Синонимы: брылина, водяной перец, геморроидальник, геморроидальная гречиха переч-
ная, женская трава, горец, горчак бабий, горчак женский, горчица, горчица дикая, горчишная
трава, драсен, дрост, дюкоп, елка-трава, лесная горчица, лягушечья трава, лягушечник, перец
водяной, почегубник, растопырь, рдест белый, репник, чередник, чечина трава.

Ареал и место произрастания. По всему СНГ. По берегам водоемов, канавам, сырым
лесным дорогам, на сырых лугах. Предпочитает влажные и богатые почвы.

Траву собирают в конце лета во время цветения.
Химический состав.
1. Надземные органы («трава»): витамин С, А, В3, РР, D, Е, К, Р, псевдовитамины – каро-

тин, р-ситостерин, фитостерин, катехин, ацетилхолин, сапонины, флавоноиды: флавонолы,
кверцетин С15Н10О7, персикарины14, биофлавоноиды (вещества Р-витаминного действия),
гиперозид С21Н26О12, изорамнетин15, кверцин С21Н10О7, кверцитин, кверцитрин, кверце-

14 Персикарины – являются сульфатами метиловых эфиров кверцетина.
15 Изорамнетин находится в виде эфира калиевой соли серной кислоты.
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трин, кемпферол, кемферол, лютеолин, мирицетин, рамназин С17Н14О7, рамнетин, рутин
С27Н30О16, уверцетрин, гликозиды – полигопиперин, углеводы: моносахариды – арабиноза,
галактоза, глюкоза, ксилоза, манноза, полисахариды – пектиновые в-ва, рамноза, галактуро-
новая кислота; кислоты – валериановая, муравьиная, уксусная, яблочная; эфирное масло, ДВ,
смолы, минеральные в-ва – магний, марганец, серебро, титан.

2. Корни: флавоноиды – антрагликозиды, эфирное масло.
Фармакологические свойства. Препараты горца перечного применяют при воспалитель-

ных процессах слизистой оболочки рта. В настоящее время препараты применяют редко. Чаще
его используют в композиции с другими растениями в виде растворов, эмульсий и паст.

Действие свежего растения сильнее, чем высушенного.
Эфирное масло водяного перца обусловливает его бактерицидное действие, основанное

на содержание кремния: снижает проницаемость сосудов, оказывает противовоспалительное,
регенерирующее действие, повышает сопротивляемость организма, стимулирует фагоцитоз,
способствует биосинтезу коллагена, формированию соединительной и эпителиальной тканей.
Также действующие вещества водяного перца способствуют: остановке кровотечений, сни-
мают боль, оказывают влияние на механизмы свертывания крови.

Траву водяного перца применяли врачи Древней Греции и Рима для очищения ран.
Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. сухого измельченного сырья на 0,5 л горячей воды, кипятить 15 мин, процедить,

довести объем до исходного для полоскания рта при пародонтите.
2. Отвар травы (12,0:200,0) используется для полосканий при зубной боли.
3. Настойка травы используется при зубной боли  – ватку, смоченную соком, кладут

в кариозную полость. При зубной боли – развести 1:10 (для полосканий).
4. 20 г сухого измельченного сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 40 мин. При крово-

точивости десен применяют по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 мин до еды, для аппликаций при
катаральных и эрозивных гингивитах.

5. Экстракт травы (аптечный препарат): применяют при кровоточивости десен по 30—
40 капель 3—4 раза в день за 30 мин до еды. Применять для аппликаций при катаральных
и эрозивных гингивитах.

Rp: Extr. Herba Polygonum hydropiper
D.S. при кровоточивости десен – по 30—40 капель 3—4 раза в день за 30 мин до еды.

Для аппликаций при катаральных и эрозивных гингивитах.
 

1.20. Девясил высокий
 

Девясил высокий – Inula Helenium L. От латинского слова inula – солнце; известно, что
в древности число «девять» считалось магическим, и названием «девясил» обозначались у сла-
вян растения, с помощью которых можно лечить от девяти (то есть многих) болезней.

Синонимы: девясил16, девятисил, девясильник, дивесил, дивосил, дикий подсолнечник17,
дикий подсолнух, дзивасил высокий, животная трава, женская трава, женьшень казачий, жень-
шень белорусский, луговой аман, майник, невясил, оман, трава еленина, чокла.

Ареал и место произрастания. В лесной полосе и лесостепной зоне европейской части,
на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии. Часто по влажным местам, в лиственных лесах,
кустарниках, сосновых борах; в горах – до субальпийского пояса, в дубовых и ореховых горных

16 На Руси считали, что девясил («девять сил») обладает девятью необыкновенными свойствами – силами и может излечить
человека от девяти тяжелейших недугов.

17 Название «дикий подсолнечник» обусловлено тем, что цветочная головка большая, составляет 6 – 8 см в поперечнике
и напоминает маленькую головку подсолнуха.
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лесах, на горных лугах, по берегам горных рек. В культуре размножается семенами и отрезками
корневища.

Убирают корни и  корневища девясила на  второй год вегетации, в  конце августа, или
в начале сентября – до наступления заморозков.

Химический состав.
1. Подземные органы (корни и корневища): витамины С, В9, Е, алкалоиды, ацетилено-

вые соединения, полиацетилены, пикрин, даммарадиенилацетат, даммарадиенол, фитомелан,
фриделин, стигмастерин, сапонины, кислоты – бензойная, уксусная, углеводы: полисахариды –
инулин18, псевдоинулин, инуленин, слизи, камедь, смолы, горькие вещества, пигменты, жир-
ное масло, эфирное масло (алантовое эфирное масло): алантол, геленин (кристаллическая
масса) – бициклические сесквитерпены – сесквитерпеновые лактоны: алантолактон С15Н20О2,
аллантолактон (алантовая камфора, эленин), изоалантолактон С 15Н20О2, дигидроалантолактон
С15Н23О2, алантоловая к-та, проазулен.

Фармакологические свойства. Девясил обладают противовоспалительным и репаратив-
ным действием.

Применение в стоматологической практике.
1. 100 г сырья на 1 л воды, варить 5 мин, настаивать 4 часа, процедить. Для полосканий

при стоматитах, лечении афт, гингивита.
2. 20 г сухого измельченного сырья на 1 стакан воды, кипятить 30 мин. Принимать при

кровоточивости десен по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.
 

1.21. Дуб черешчатый
 

Дуб черешчатый – Quercus robur L. Латинское название дуба означает «красивое, креп-
кое дерево».

Синонимы: дуб обыкновенный, дуб летний.
Географическое распространение. По всей европейской части и на Кавказе. Важнейшая

лесообразующая порода. В  таежной зоне по  долинам рек, южнее  – на  водоразделах в  сме-
шанных лесах с  елью; в  зоне широколиственных лесов и  лесостепи образует дубовые леса
или дубравы с примесью липы, клена, вяза; в степной зоне – по оврагам, балкам, в поймах
рек. Широко используется в полезащитном лесоразведении. Довольно теплолюбивая порода,
поэтому не идет далеко на север и высоко в горы. Страдает от поздних весенних заморозков,
не выносит затенения сверху, но боковое притенение стимулирует рост подроста. Требовате-
лен к почвенному плодородию, наилучшие древостои – на мощных серых лесных суглинистых
почвах и деградированных черноземах.

Собирают желуди созревшими, после первых заморозков.
Гладкую («зеркальную») кору молодых побегов без пробкового слоя с наружной стороны

и остатков древесины с внутренней собирают ранней весной в период сокодвижения до рас-
пускания листьев, с молодых ветвей до 6 см и тонких стволов до 10 см в диаметре, когда кора
легко отделяются от древесины.

Методика сбора и сушки. Кору дуба собирают в период сокодвижения, с апреля до июня.
Для снятия гладкой («зеркальной») коры на тонких стволах и молодых ветвях делают ножом
глубокие кольцевые надрезы на расстоянии примерно 30 см друг от друга и затем соединяют
их глубокими продольными надрезами, снимая при этом кору в  виде желоба или трубки.
Сушат заготовленное сырье под навесом или хорошо проветриваемых чердаках, разложив тон-
ким слоем на бумаге или на ткани и ежедневно переворачивая. Сухая кора должна содержать

18 Под действием кислот инулин легко гидролизуется и переходит во фруктозу или плодовый сахар, а тот, в свою очередь.
легко перевести в густой сироп, который в 1,5- 2 раза слаще сахара из сахарной свеклы.
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не менее 8% дубильных веществ и не более 15% влаги. При сгибании она должна с треском
ломаться. Недосушенная кора при сгибании гнется. Снимать кору с молодых деревьев на корню
запрещается. Заготовку сырья можно проводить только со срубленных деревьев во время про-
ведения рубок ухода за лесом.

Химический состав.
1. Кора: витамины С, В1, В2 В3, В5, В6, Н, Р, β-ситостерин, тараксарон, тритерпены,

флобафен, дубовый флобафен, флавоноиды  – кверцит, кверцитин, кверцетин, кверцетрин,
левулин, креозит, метилпентозаны %, пентозаны, углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза,
дисахариды – сахароза, полисахариды – крахмал, пектиновые в-ва, слизи; свободные (органи-
ческие) кислоты – галловая к-та С7Н6О5, эллаговая С14Н6О8, тритерпены, жирное масло 5%,
дв19: танины – галлотанины, смолы, белковые вещества, минеральные в-ва – алюминий, железо,
калий, кальций, магний, марганец, медь, никель.

2. Листья: витамины, β-ситостерин, тараксарон, флавоноиды – кверцин, кверцетин, квер-
цетрин, пентозаны, красящие в-ва, ДВ: танины.

3. Желуди: целлюлоза, углеводы (сахара): полисахариды – крахмал, яблочная к-та, жир,
жирное масло, красящие в-ва, ДВ: таниды, танины, белок, белковые вещества, минеральные
в-ва.

Кора дуба обладает антисептическим вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспа-
лительным действием, является стимулятором регенерации.

При употреблении настоя коры дуба следует соблюдать осторожность, так как большие
дозы настоя вызывают рвоту. Настой коры дуба не рекомендуется давать детям.

Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. измельченной коры залить 1 стаканом кипятка, в плотно закрытой и тепло

укутанной посуде на ночь, процедить. Применяют для полосканий при гингивитах, аллергиче-
ских стоматитах, стоматитах, эрозивном плоском лишае, пародонтите, С-гиповитаминозе, для
полосканий при дурном запахе изо рта.

2. Отвар коры (1:10). Кору измельчают до величины частиц не белее 3 мм, обливают
водой комнатной температуры, закрывают, нагревают на кипящей водяной бане при частом
помешивании 30 мин, охлаждают в течение 10 мин, процеживают, отжимают, добавляют воды
до первоначального объёма – применяется при гингивитах, стоматите, пародонтите, глоссите,
а также в виде полосканий при дурном запахе изо рта.

3. 500 г измельченной коры на 3—4 литра воды, варить в течение 30 мин, процедить.
Применять для полосканий при стоматите, разрыхлении десён, дурном запахе изо рта.

4. Отвар коры (Decoctum cortices Quercus). Отвар готовят в  соотношении 1:10. кору
измельчают до  величины частиц не  более 3  мм, обливают водой комнатной температуры,
закрывают, нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 мин, охлаждают
в течение 10 мин, процеживают, отжимают, добавляют воды до первоначального объёма. При-
менять для полосканий как вяжущее и противовоспалительное средство гингивите, стоматите,
пародонтите.

5. Rp. Dec. Cort. Quercus 20,0 – 200,0
D.S. Для полоскания полости рта.
6. Rp. Dec. Cort. Quercus 30,0 – 300,0
Aluminis 4,5
Geicerini 30,0
D.S. Для полоскания полости рта.
7. Rp. Corticus Quercus 50,0

19 С увеличением возраста дерева содержание дубильных веществ в его коре снижается.
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D.S. 1 столовую ложку крупноизмельченной коры залить стаканом кипятка, кипятить
10 мин, процедить. Полоскать при стоматите, гингивите, пародонтите.

 
1.22. Душица обыкновенная

 
Душица обыкновенная – Origanum vulgare L. Название душицы, близкой родственницы

нашей мяты, переводится как «украшение гор»: oros -гора, ganus – украшение (лат.).
Синонимы: блошничник, блошница, духовой цвет, душанка, душемянка, душинка,

душица боровая, душица бытовая, душница, душмянка, зеновка, зимний майоран, клоповная
трава, клоповник, кокути, костоломная трава, ладанка, лебедка, майоран многолетний, мате-
ринка, материйка, матер-душка, мята лесная, пчелолюб, себинак, телолюб, трава клоповая.

Собирать душицу надо в период массового цветения и полного раскрытия цветочных
бутонов. Ее заготавливают и период цветения (июнь-июль), срезая облиственные цветущие
верхушки длиной до 20 см.

Душицу заготавливают также в виде надземных частей (без нижних участков стеблей)
не обмолачивая.

Химический состав.
1. Трава: витамины С, В4, Р, фитонциды, фенолкарбоновые к-ты, жирное масло, эфир-

ное масло: геранилацетат, гранилацетат, монотерпены, терпены, сесквитерпены -бицикличе-
ские, трициклические, свободные спирты, фенолы: карвакрол20, тимол, фенол, ДВ, танины,
пигменты, горькие в-ва, ароматические в-ва.

Фармакологические свойства. Препараты душицы оказывают антисептическое, бактери-
цидное, ранозаживляющее, обезболивающее, вяжущее, кровоостанавливающее, противовос-
палительное действия.

Противопоказания. Гипотоническая болезнь, гиперацидная форма хронического
гастрита, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания почек, печени,
желчного пузыря и кишечника, беременность.

Эфирное масло травы «хмелевое масло» душицы применяют как средство от  зубной
боли.

Жуют свежие цветки при зубной боли или держат их во рту в течение 5 мин.
Применение в стоматологической практике.
1. 100 г свежей травы залить 0,5 л растительного масла, настоять 8 часов, периодически

встряхивая содержимое, отжать. При зубной боли – 2 – 3 капли закладывают в кариозную
полость. Хранить в темном прохладном месте.

2. Настой травы (15:200,0). Применять для полоскания при дурном запахе изо рта,
а также принимают при лечении экземы.

3. 2  ст. л. сухой измельчённой травы душицы залить 1  стакана кипятка, настаивать
20 мин. Применять для полосканий при пародонтите, стоматите, для очищения зубов от зуб-
ного камня.

4. 20 г травы залить 0,5 л водки, настоять в темном месте 2 недели, периодически встря-
хивая содержимое, процедить. Применять для полоскания рта при зубной боли 3  – 4  раза
в день. 20 капель настойки растворить в 1/3 стакана.

5. Настойка травы (20,0). Применяют при зубной боли – в кариозную полость класть
ватку, смоченную настойкой.

6. 1 ст. л. травы залить 250 мл кипятка, настоять 10 мин, процедить. Применять для
полоскания при гингивитах.

20 Карвакрол – является изомером тимола.
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1.23. Дягиль лекарственный

 
Дягиль лекарственный – Archangelica officinalis Hoffm. Согласно старинному преданию,

ангел принес корень дягиля на землю с неба от богов, чтобы лечить чуму. Отсюда и его назва-
ние  – архангелика  – от  латинского слова ангел. Современное название дягиль происходит
от старославянского. Его можно истолковать как растение, придающее здоровье и силу.

Синонимы: ангелик, волчья дудка, дудки, дудник, дягильник, дягиль аптечный, луговые
дудки, пушка, сладкий ствол, ствольник.

Ареал и  место произрастания. Произрастает в  европейской части страны, на  Урале,
в Западной Сибири.

Заготавливают корневища и корни растений первого года жизни (осенью) или весной
на второй год жизни.

Фармакологические свойства. Препараты дягиля оказывают обезболивающее, противо-
воспалительное действия.

Химический состав.
1. Корневища и корни: витамин С, каротин, фитостерины, кумарины – бергаптен, ксан-

токсол, ксантотоксол, ксантотоксин, сахара: крахмал, пектиновые вещества, органические к-
ты: ангеликовая, валериановая, гидрооксипентадекановая, метилмасляная, уксусная, яблоч-
ная, янтарная, ДВ, горькие вещества, смолы, белок, воск, эфирное масло: спирты, архангели-
цин, ангелицин, императорин, лактон оксипентадециловой кислоты – амбреттолид, остенол,
остол, α-пинен, пинен, сесквитерпены, оксикумарины – умбеллипренин, федендрен, феланд-
рен, d-α-феландрен, минеральные в-ва.

2. Плоды: кумарины  – бергаптен, ксантоксол, ксантоксин, фелонтерин, фурокумарин,
клетчатка, жир, жирное масло, эфирное масло: β-фелландрен,

3. Надземная часть: витамин С, белок, жир, зола, минеральные в-ва: бор, железо, каль-
ций, марганец, медь, никель, титан, фосфор.

Противопоказания. Беременность, менструация – препараты дягиля усиливают маточ-
ные кровотечения.

Применение в стоматологической практике.
1. Корень жуют при зубной боли. Вату, обильно смоченную соком корневища, кладут

в кариозную полость при зубной боли.
2. Сок, консервированный на 25% спирту. При зубной боли – в кариозную полость класть

ватку, смоченную соком.
3. 3 ст. л. корней на 1 стакан кипятка. Применять для полосканий при стоматитах. Отвар

хранят в прохладном месте не более 2 суток.
4. 3 ст. л. на 500 мл воды применяют для полосканий при стоматитах.
5. 4 – 5 г измельченного корня на 1 стакан кипятка, настоять 2—3 часа, процедить. При-

менять для полосканий при стоматитах.
6. 1 ст. ложка корней настоять на 60% спирту (1:10). При зубной боли вату, смоченную

в настойке кладут к десне или на зуб – обезболивающее действие.
 

1.24. Ежевика сизая
 

Синонимы: батус, мармирчон, марминчон, ожина.
Географическое распространение. Повсеместно в европейской части и Западной Сибири

(кроме арктических районов), в  Казахстане, Средней Азии и  на  Кавказе. По  долинам рек
и ручьев, оврагам, сырым лесам, в зарослях кустарников, на вырубках и полянах, вдоль изго-
родей.
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Молодые листья, побеги собирают в период цветения (летом), плоды собирают по мере
созревания.

Химический состав.
1. Ягоды (плоды): витамины С, А, В1, В3, В6, В8, Е, К, Р, каротин, флавоноиды, флавоны,

углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды –
клетчатка, пектиновые в-ва; кислоты: винная, лимонная, салициловая, яблочная, ароматиче-
ские в-ва, ДВ – танины, вода, белок, зола, микроэлементы – барий, ванадий, железо, калий,
кальций, кобальт, марганец, магний, молибден, медь, натрий, никель, стронций, титан, фос-
фор, хром.

2. Листья: витамины С, В8, Р, флавоноиды, кислоты, ДВ, микроэлементы – калий, мар-
ганец, медь.

Фармакологические свойства. Препараты ежевики оказывают дезинфицирующее, вяжу-
щее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действия.

Применение в стоматологической практике.
1. Свежие листья рекомендуют жевать для укрепления десен, при язвах на деснах и их

рыхлости, при дурном запахе изо рта.
2. Повязка из листьев применяют при лечении герпеса.
3. Свежие плоды употребляют как витаминное средство, жевать при язвах на деснах и их

рыхлости, при дурном запахе изо рта.
4. 2  ч.л. сухих измельченных листьев на  2  стакана кипятка, настаивать от  30  мин.

на 3 приема в день. Применять для полоскания рта при кровоточивости десен, при стоматитах.
5. 2 ст. ложки листьев настаивают 4 часа в 2 стаканах кипятка и пьют по 1/2 стакана

теплого настоя 3—4 раза в день до еды. Применять для приема внутрь при кровоточивости
десен. Применять для полосканий при стоматитах, гингивитах.

6. Настой или отвар из молодых концов веток с листьями применяют для полоскания рта
при гингивите.

7. Отвар листьев (20,0:200,0). При гингивитах, стоматитах для полосканий – взбалтывать
перед употреблением.

8. 10 г листьев залить 1 стаканом кипятка, варить 15 мин, настоять в течение 6 часов,
процедить. Применять для полосканий при стоматите, гингивите.

9. Настойку из листьев ежевики, к которой добавляют несколько капель одеколона при-
меняют для полоскания рта при кровоточивости десен.

 
1.25. Зверобой продырявленный

 
Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L. От греческих слов hypo – под (или

среди), erica – вереск, т.е. «растущий среди вереска», что указывает на местообитание в сухих
лесах; perforatum – по латыни «продырявленный», так как черные секреторные вместилища
в листьях кажутся дырочками.

Синонимы: аревкурик, воронец, дазы, джерабай21, дюравец обыкновенный, заячья кровь,
заячье дерево, заячья кривца, зверобой обыкновенный, зверобой обычный, зверобой дырявый,
зверобой желтый, зверобой пронзеннолистный, зверобойник, жесткое сено, кразана, красная
травица, кровавец, кровавчик, кровца, трава Иисусовых ран, «трава от 99 болезней», хворобой,
чойках.

Ареал и  место произрастания. В  лесной полосе и  степной зоне европейской части
и Западной Сибири, а также в  горах Кавказа, Средней Азии и Казахстана. На лугах, среди

21 Джерабай (джерамбай) – означает целитель ран (казахский).
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кустарниковых зарослей, в светлых лесах, на опушках и полянах, по откосам и обочинам желез-
ных и шоссейных дорог, на межах; в горах – до 2300 м над уровнем моря.

Собирают зверобой во время цветения, срезая верхнюю часть стебля на 15—20 см, лучше
на Иванов день – 24 июня. После сушки отделяют листья и цветки от толстых стеблей.

Химический состав.
1. Надземная часть (трава): витамины С, В3, В4, Р, каротин, β-каротин, антоцианы,

гепарин, алкалоиды, азулен, производные пирокатехина, цериловый спирт, спирты, сапо-
нины, фитонциды, антраценпроизводные – гиперицин С30Н16О8, псевдогиперицин С32Н20О10,
родан, флавоноиды: гиперозид (галактозид кверцетина) С21Н20О12, кверпитрин, кверцит-
рин, кверцетрин, кверцетин, кверцитин, изокверцетин, изокверцитрин, мирицетин, пшерозид,
рутин, красящие вещества – протопсевдогиперицин, гиперикодегидродиантрон, псевдогипе-
рикодегидродиантрон, франгулоэмодинантракол, франгулоэмодинантранол, смолистые веще-
ства, флюоресцирующие в-ва, фотосенсибилизирующие в-ва – гиперицин, эфирное масло: тер-
пены, сесвитерпены, сложные эфиры изовалериановой к-ты, ДВ, минеральные в-ва – калий,
кальций, магний.

Фармакологические свойства. Зверобой применяют как вяжущее, противовоспалитель-
ное, антисептическое, а также стимулирующее регенерацию средство.

Применение в стоматологической практике.
1. Трава зверобоя используется для приготовления настоев, настоек. Препараты зверобоя

применяют для обработки десен и полоскания полости рта при лечении гингивита, пародон-
тита, при невралгии тройничного нерва, для обработки корневых каналов при периодонтите.
В сочетании с другими препаратами готовят пасту для пломбирования корневых каналов при
периодонтите.

 
1.26. Земляника лесная

 
Земляника лесная – Fragaria vesca L. Латинское fragare происходит от слова «благоухать»

и дано представителям рода за душистые плоды.
Синонимы: земляничник, земляника обыкновенная, листвняк, поземка, позобник,

полевчицы, полоница, полуница, полуничник, полунишник, суничник, суницы, трава кишеч-
ная, ягодник.

Ареал и место произрастания. Почти вся европейская часть, Сибирь, Казахстан (отсут-
ствует лишь в пустынных и полупустынных районах), горы Киргизии, Кавказ. Растет на лугах,
среди кустарников, в осветленных лесах, на опушках и полянах. Особенно разрастается на све-
жих лесосеках. Быстро захватывает новые площади благодаря ползучим вегетативным побегам
(«усам»).

Ягоды земляники собирают, когда они полностью или частично (на 3/4 поверхности)
окрасятся.

Листья земляники собирают во  время цветения растений, или после сбора плодов.
Листья скашивают на высоте не ниже 2—3 см от уровня расположения рожков земляники
ножницами, серпом, косой.

Надземную часть и корни собирают в период цветения и завязи плодов.
Химический состав.
1. Плоды: витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К,, флавоноиды: рутин, галактозид пелар-

гонидина, цианидиновый гликозид, фитонциды, гликозиды, алкалоиды, антоцианы, антоциа-
новые соединения – типалантозид пелларгонидина, триглюкозид цианидина; салицил, угле-
воды (сахара): моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды –
клетчатка, пектиновые вещества, натроны, органические кислоты: лимонная, салициловая,
фосфорная, хинная, яблочная, эфирное масло, красящие вещества, азотистые вещества, ДВ,
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фосфорно-кислые соли, фосфорнокислое железо, микроэлементы – алюминий, железо, калий,
кальций, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, фосфор, хром, цинк.

2. Листья: витамины, Р, каротиноиды, каротин, флавоноиды: кверцетин, кемпферол,
рутин, алкалоиды, углеводы (сахара), органические кислоты: лимонная, хинная, яблочная,
эфирное масло, ароматические в-ва, ДВ – танины, микроэлементы – железо, марганец.

Химический состав. Садовая.
1. Ягоды: витамины, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В15, Е, Н, β- каротин, каротин, биофлавоно-

иды, углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза, дисахариды, полисахариды – гемицеллюлоза,
клетчатка, пектиновые вещества, органические кислоты: винная, лимонная, щавелевая, яблоч-
ная, эфирное масло, ДВ, микроэлементы – бор, ванадий, железо, калий, кальций, кобальт, мар-
ганец, магний, медь, молибден, натрий, сера, фосфор, фтор, хром, цинк.

Применять землянику можно только при отсутствии идиосинкразии к землянике.
Побочные действия. Ягоды земляники вызывает явления «крапивницы»: кожа покрыва-

ется сыпью, а то и волдырями, появляется зуд, головокружение и позывы на рвоту.
Противопоказания. У отдельных людей отмечается повышенная чувствительность к зем-

лянике, которая вызывает у них аллергическое заболевание, сопровождающееся упорной кра-
пивницей – особенно детей, беременных женщин.

Применение в стоматологической практике.
1. Корешки земляники нужно срезать одним ножом рано утром до  восхода солнца

и обмыть их росою с листьев мать-и-мачехи, или малого подорожника. При зубной боли – кла-
дут на больной зуб два корня – один на другой – крестообразно, и сжимают зубы, и держать
до тех пор, пока не утихнет боль.

2. При зубной боли применяются припарки из свежих и сухих листьев.
3. Ягоды земляники лесной с  молоком, медом и  хлебом едят при С-гиповитаминозе.

Мякотью ягод протирают зубы для осветления зубов (отбеливания); растертые плоды в виде
аппликаций на пораженные участки употребляют при лечении экземы.

4. 1 ст. л. плодов на 150 мл кипятка, настоять 1 час, процедить. Применять для полос-
каний при стоматите.

5. 2  ст. л. плодов на  стакан кипятка. Применяется при лечении афт для смазывания
и полоскания рта.

6. 3 ст. л. плодов на 300 мл холодной кипяченой воды, настаивать 1 час, процедить. При-
менять для полосканий при дурном запахе изо рта, стоматитах, гингивитах.

7. Отвар плодов (1:5) применяют для полосканий при дурном запахе изо рта.
8. 20 г стеблей на 1 стакан воды, заваривают как чай. Применяют как гипосенсибилизи-

рующие препараты – когда острый язвенный стоматит переходит в хроническую или рециди-
вирующую форму – принимают по ½ стакана 3—4 раза в день. Курс лечения 30 – 60 дней,
курс повторяют 2 – 3 раза в год.

9. 10 г сухих листьев залейте стаканом крутого кипятка, настаивайте 2 часа, процедите.
Принимайте по 1 столовой ложке 3 – 4 раза в течение дня при С-гиповитаминизе.

10. 20 г листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут, после процеживают
и применяют для полосканий при кровоточивости десен, дурном запахе изо рта, стоматите.

11. 20 г на 1 стакана кипятка, кипятить 10 мин, настоять 2 ч, процедить и добавить воды
до 200 мл. Применять для полосканий при стоматите.

12. 1 ст. л. листьев и корней на 1 стакан воды. Заварить как чай при лечении эрозивного
плоского лишая – пить по 2 стакана в день.
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1.27. Золотарник обыкновенный

 
Синонимы: боровая, боровой глуховик, винокур, воронец, желтоцвет, желтуха, желтуш-

ник-чаек, живительная трава, железнянка, заячий пух, заячьи уши, золотая ветка, золотая
розга, золотое перо, золотушник, костовяз, красуха, купица, пустоцвет, смертельник, трава
черная, трава золотая раневая, цветочник.

Растёт во всех областях Центральной части России, в хвойных и лиственных лесах (пре-
имущественно разряжённых), в  кустарниках, на  полях и  лугах, по  оврагам и  берегам рек
и ручьёв. Встречается часто. На пастбищах и в сене плохо поедается скотом, вызывает забо-
левания печени.

Заготавливают верхние части стеблей с листьями и цветочными корзинками в период
цветения (июнь – август).

Химический состав.
1. Растение: витамины В3, В4, алкалоиды, сапонины, флавоноиды – кверцетин, углеводы

(сахара) – слизи, эфирное масло, горечи, эфирное масло, ДВ – дубильные вещества катехино-
вой группы, красящие в-ва.

Золотарник обыкновенный оказывает дезинфицирующее, вяжущее, противовоспали-
тельное действия.

Противопоказания. Беременность, острый гломерулонефрит, острые заболевания почек
и мочевыводящих путей.

Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. на 1 стакан воды (отвар травы) применяют для полосканий при болезнях поло-

сти рта, для укрепления рыхлых десен и уничтожения дурного запаха изо рта.
2. 1 ст. л. на 250 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить. Применять для полосканий для

укрепления рыхлых десен, стоматитах, уничтожения дурного запаха изо рта.
3. Rp.: Inf. Herbae Solidagines ex 20,0 – 400,0
D.S. Залить холодной кипяченой водой, настоять 8 часов, процедить. Принимать по пол-

стакана 4 раза в день.
4. Rp.: Dec. Herbae Solidagines ex 20,0 – 200,0
D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

 
1.28. Золототысячник майский

 
Синонимы: горечавка, златотысячница, золотник, золотуха, земляная трава, желчь, крас-

ноцветник, семисильник, сердушник, сердешник, тысячник, трава кентавра, центаврий, цен-
турия.

Ареал и  место произрастания. Почти по  всей европейской части (кроме Крайнего
Севера), а  также в  горах Кавказа, Алтая и  Средней Азии. На  лесных полянах, пойменных
и суходольных лугах, залежах, на почвах различной влажности.

Траву заготавливают во время цветения, пока сохранились прикорневые листья (обычно
в июле-августе).

Химический состав.
1. Надземная часть (трава): витамины С, Р, алкалоиды: генцианин, генцианин C10H9O2N,

эритрицин, гликозиды, горькие гликозиды – генциопикрозид, генциопикрин, генциопикрин
C16H20O9, эритроцентаурин, ксантоны, флавоноиды, свободные (органические) кислоты – оле-
ановая.

Применение в стоматологической практике.
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1. Препараты золототысячника можно использовать как ранозаживляющее средство при
заболеваниях полости рта.

2. Настойка травы (10,0:200,0). Пить для лечения аллергических стоматитов, стоматитов,
гингивитов.

3. 5 г сырья заливают 1 стаканом воды, кипятят 5 мин, настаивают в тепле 4 часа. При-
нимать при лечении глоссалгии, сопровождающейся отечностью языка, выявляемой на фоне
других заболеваний (глистная интоксикация, ахилия, запор, метеоризм).

 
1.29. Ива белая

 
Синонимы: верба, ветла.
Географическое распространение. В европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири,

Казахстане, Средней Азии по долинам рек, особенно по берегам; нередко образует довольно
крупные рощи, тянущиеся вдоль реки на многие километры. Высаживается в населенных пунк-
тах, вдоль дорог, по берегам прудов, на плотинах, насыпях, откосах. Легко дичает. В горах
почти до  2000  м. Требовательна к  влажности почвы; наилучшими почвами, по-видимому,
являются песчаные и песчано-илистые пойменные наносы.

Кору заготавливают в мае – июне, когда она легко снимается.
Химический состав.
1. Кора: витамин С, соединения салициловой кислоты, аспирин, салол, лигнин, флаво-

ноиды: флавоны, флавонолы, антоцианы, гликозиды – салицин22, углеводы (сахара): полисаха-
риды – целлюлоза (клетчатка), смола, ДВ: танины.

Фармакологические свойства. Благодаря наличию дубильных веществ и  образованию
салициловой кислоты из гликозида салицина кора обладает вяжущим, болеутоляющим, про-
тивовоспалительным, антибактериальным и кровоостанавливающим действием.

Применение в стоматологической практике.
1. При зубной боли: теплым раствором тщательно полоскали рот, а  затем водочную

настойку (кора осины на водке 60% – соотношении 1:4) наносят каплями в кариозную полость
пораженного зуба.

2. 15 г измельченной коры на 1 стакан воды (отвар). Применяется для полоскания рта
при стоматите, гингивите – как вяжущее и противовоспалительное средство.

3. 1 ст. л. коры ивы на 2 стакана горячей воды, кипятить 20 мин, процедить, довести
объем до исходного (400 мл). Применяется для полоскания рта – при стоматите.

4. 1 ст. л. сухого измельченного сырья, заливают 1 стаканом воды, доводят до кипения,
после чего посуду закрывают крышкой и продолжают кипятить отвар 5—6 минут. Применя-
ется для полоскания рта при стоматитах.

5. 1 ст. л. сырья на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настоять 1 час в теплом месте, проце-
дить перед употреблением. Применять для полоскания рта при стоматитах.

6.Отвар коры ивы (1:10) применяют для полоскания рта при заболеваниях языка, гинги-
витах, стоматитах.

7. 1 ст. л. измельченной коры залить 2 стаканами кипятка. Настаивать 6 ч в термосе,
процедить. Применять для полоскания рта при стоматитах.

22 Гликозид салицин – отщепляет салициловую кислоту.
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1.30. Иван-чай

 
Синонимы: бобровое зелье, богородицина трава, бурьян, виноход, верба-трава, дикий

лен, дикая конопля, дикая фиалка, дремуха, дятельник, еровник, елущник, ива-трава23, Иван-
трава, иван-чай, капорский чай, копорский чай24, кипрей, кипрей узколистый, копыл-трава,
красный цвет, краснушка, курильский чай, маточник, мельничник, плакун, полевые васильки,
петушковы яблоки, пушник, пустодол, пустодом, пырей, рок, скрипун25, скрыпник, спрыг,
сорочьи глаза, шалфей полевой, шелковица, хлебница.26

Растет почти по всей территории СНГ на лесных вырубках, гарях, насыпях и склонах,
вдоль дорог и канав.

Верхнюю часть растения заготавливают в период цветения (июль-август), корни – осенью.
Фармакологические свойства. Препараты иван-чая оказывают обезболивающее, бакте-

рицидное, вяжущее, противовоспалительное действия.
Химический состав.
1. Листья: витамин С, хлорофилл, флавоноиды, кверцетин, кемпферол, алкалоиды,

сахар – пектин, слизь, ДВ, танины пирогалловой группы.
2. Корни и листья: витамин С, каротин, флавоноиды, кверцетин, кемпферол, антоци-

аны, алкалоиды, сахар -полисахариды, пектин, слизь, ДВ, белок, микроэлементы (соли) – бор,
железо, кальций, кобальта, марганца, медь, молибдена, никеля, титана, фосфора.

Железо, медь, марганец являются стимуляторами кроветворения и определенным обра-
зом повышают защитные свойства организма.

Жители Дальнего Востока применяют иван-чай при кровотечениях, а также как проти-
вовоспалительное и вяжущее средство.

В тибетской медицине траву, корни и цветки использовали в качестве противовоспали-
тельного средства при заболеваниях слизистых оболочек.

Свежие листья добавляют в салаты как витаминное средство.
Применение в стоматологической практике.
1. Взять 15 г сухих листьев залить стаканом воды, кипятить 15 мин, настаивать 1 час,

процедить. Применяется для полоскания рта при стоматитах, а также при лечении афт.
2. Отвар листьев (15,0 – 200,0) применяют для полосканий при гингивитах, стоматитах.
3. 1 ст. л. сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав 1—2 часа, процедить. При

С-гиповитаминозе, кровоточивости десен принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день.
4. 1 ст. л. сухих листьев и цветков залить 1 стаканом кипятка, кипятить на медленном

огне 15 мин. Применять для полоскания при стоматите.
 

1.31. Каланхоэ перистое
 

Синонимы: бриофилл, бриофиллюм, живое дерево, живородящее дерево Гете.
Ареал и место произрастания. В СНГ как дикорастущее растение не встречается. Раз-

водят как декоративное растение. Родина каланхоэ перистого – тропическая Африка, Мадага-
скар, острова Зеленого мыса, остров Реюньон, Канарские острова.

23 Название «ива-трава» связано со схожестью листьев.
24 Название «копорский чай» связан с чаем из кипрея. Этот чай получил свое название из-за села Копорье, под Петербур-

гом. В этом селе многие годы вывозили большое количество суррогата чая, приготовленного из листьев кипрея. Для этого
молодые листья кипрея сушили, затем укладывали в кадку, ошпаривали кипятком, затем перетирали в корыте, откидывали
на противни и сушили в русской печи. После сушки листья еще раз хорошо разминали и чай готов.

25 Название «скрипун» объясняется тем, что при выдергивании стебель в руках скрипит.
26 Название «хлебница» объясняется тем, кипрей использовался при выпечке суррогатного хлеба.
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Свежие побеги (траву) заготавливают во время вегетации (до цветения).
Фармакологические свойства. Каланхоэ оказывает антисептическое, противовоспали-

тельное действие, является стимулятором регенерации, стимулятором эпителизации, способ-
ствует быстрому очищению ран и язв от некротической ткани

Сок каланхоэ нормализует проницаемость капилляров десны, миграцию лейкоцитов,
повышает защитные свойства десны, оказывает противовоспалительное действие, является
стимулятором эпителизации, способствует быстрому очищению ран и язв от некротической
ткани.

Химический состав.
1. Сок листьев и стеблей: витамины С, Р, катехины, ферменты – дегидраза яблочной кис-

лоты, карбоксилаза щавелевой кислоты, карбоксилаза уксусной кислоты, флавоноиды, угле-
воды (сахара): полисахариды, свободные (органические) кислоты – изолимонная, лимонная,
уксусная, щавелевая, яблочная, аминокислоты, ДВ, микроэлементы – алюминий, железо, маг-
ний, марганец, медь, силиций.

2. Трава: витамин С, флавоноиды – жеалин, кверцетин, кемпферол, углеводы (сахара):
полисахариды, свободные (органические) кислоты – лимонная, уксусная, щавелевая, яблоч-
ная, ДВ, микроэлементы – алюминий, кальций, магний, марганец, медь, силиций.

Применение в стоматологической практике.
1. Сок каланхоэ прикладывать на 40 мин к пораженным деснам и слизистой оболочке

при пародонтите, гингивите, стоматите, зубной боли.
2. Сок каланхоэ применяют для лечения острого и хронического катарального гингиви-

тов. После полоскания полости рта на десну кладут увлажненные соком каланхоэ марлевые
полосы на 15—20 мин 3—4 раза в день.

3. Сок каланхоэ применять при острых диффузийных, катаральных, подострых и хрони-
ческих формах гипертрофического катарального гингивита, афтозного стоматита.

4. Сок каланхоэ применяют для аппликации и в виде аэрозоля для лечения кератозов,
эрозивного плоского лишая, пузырчатки, многоформной экссудативной эритемы, опоясываю-
щего и простого лишая.

5. Сок каланхоэ с 1% раствором новокаина (1:1). Применяют при остром катаральном
гингивите. После полоскания полости рта на  десну кладут увлажненные марлевые полосы
на 10 мин в первые 1 – 2 дня.

6. Сок каланхоэ с отваром зверобоя, календулы применяют при инфекционном катараль-
ном гингивите – после полоскания отваром полости рта на десну кладут увлажненные марле-
вые полосы на 10 мин. Курс лечения – 3 —5 аппликаций.

7. Медово-каланхойная эмульсия с прополисом. Смешать 78 г меда с 15 г сока каланхоэ
и 7 мл 10% спиртового экстракта прополиса (если мед закристаллизовался, то разогрейте его
на водяной бане). Полученная медово-каланхойная эмульсия имеет ароматный запах и смета-
нообразную консистенцию. Применять для полосканий при стоматитах.

8. Rp.: Succi Kalanchoёs 100.0
D.S. Наружное. Сок применяют при острых диффузных, катаральных, подострых, хро-

нических формах гингивитов.
 

1.32. Календула лекарственная
 

Календула лекарственная – Calendula officianalis L. Латинское название растение полу-
чило от  слова calendae, которым римляне обозначали первые и  последние числа каждого
месяца (вследствие необычного продолжительного цветения растения).

Синонимы: золотой цвет, календула аптечная, масляный цвет, ноготки, ноготки аптеч-
ные, солнцеворот, цветок мертвых.
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Ареал и место произрастания. Родина ноготков – Центральная и Южная Европа. Это
растение больше известно как декоративное и лекарственное. Календулу охотно выращивают
в садах и огородах. Особого ухода она не требует. Всходы семян появляются через 10 дней.
После этого развивается прямой, невысокий, слегка ветвистый стебель.

С лечебной целью собирают цветочные корзинки (соцветия) во время цветения, в начале
распускания трубчатых цветков, а также при горизонтальном расположении язычковых цвет-
ков («краевых лепестков»).

Каротиноиды и  флавоноиды обладают капилляроукрепляющей активностью, способ-
ствует уплотнению десневой ткани.

Фармакологические свойства. Препараты календулы обладают антисептическим, рано-
заживляющим, дезинфицирующим, вяжущим, противовоспалительным, а также ярко выра-
женным бактерицидным действиями, особенно в отношении стрептококков и стафилококков,
являются стимулятором регенерации.

Химический состав.
1. Трава: календулозид, сапонины, тритерпендиолы – арнидиол, фарадиол, горькое веще-

ство – календен С23Н38О7,
2. Цветочные корзины (цветки): витамин С, каротиноиды 30%: каротин С40Н56 3%,

ликопин С40Н56, кислородные производные каротина – виолаксантин С 40Н56О4, рубиксантин
С40Н56О, флавоксантин, цитроксантин С40Н56О, цитраксантин, флавохром С40Н56О, волок-
сантин, неоликопин А, хризантемаксантин; биксантин, альбумины, алкалоиды, сапонины, фла-
воноиды, фитонциды, ферменты, тритерпеновые гликозиды, флавоноиды углеводородо-пара-
финого ряда – интриаконтан, углеводороды парафинового ряда – ситостерин, гентриаконтан,
углеводы (сахара): полисахариды – камедь, слизи, азотсодержащие слизи, кислоты – пентаде-
циловая, салициловая, яблочная 6—8%, летучие масла, эфирное масло, горькое вещество –
календен С23Н38О7, календин, смолистые вещества 3,4%, ДВ, белок.

3. Листья, стебли: сапонины, тритерпеновые сапонины, горькое вещество  – календен
С23Н38О7, ДВ.

4. Корни: тритерпеновые сапонины, углеводы (сахара): полисахариды – инулин.
5. Краевые цветки: каротиноиды.
Побочные действия. Дисбактериоз ЖКТ (при приеме внутрь).
Противопоказания. Пониженное кровяное давление.
Применение в стоматологической практике.
1. Настойка цветков календулы на 40% спирте (1:10) применяется для полоскания рта

при воспалении десен, стоматите, пародонтите.
2. 10% спиртовая настойка (56 – 58% спирте) 1 ч.л. на стакан воды для полоскания при

стоматите.
3. Настойка (25,0). 1 ч.л. на полстакана воды. Применять для полосканий – при ранах

при изъязвлении слизистой оболочки полости рта.
4. Настойка (25,0) разведенная 1:10 применяется для полосканий при молочнице во рту.
5. Настойка аптечный препарат (неразведенный). Применять при молочнице у детей, гин-

гивитах, пародонтите – для закладывания турунд в зубо-десневые карманы.
Rp: T-rae Flores Calendulae
D.S. При молочнице у детей, гингивитах, пародонтите – для закладывания турунд в зубо-

десневые карманы.
6. Аптечный препарат – 1 ч.л. на 1 стакан воды. Применять при молочнице у детей, гин-

гивитах, пародонтитах, стоматита – для полосканий, для примочек при трещинах на губах.
Rp: T-rae Flores Calendulae
D.S. При молочнице у детей, гингивитах, пародонтитах, стоматита – для полосканий, для

примочек при трещинах на губах.
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7. Комбинированная настойка (для стоматолога). После удаления зубных отложений
на десну накладывают аппликацию с 5% водным раствором спиртовой настойки календулы
на 5—7 мин. Во второй сеанс обрабатывают патологические зубодесневые карманы неразве-
денной настойкой календулы. Настойку календулы вводят в карманы турундой на корневой
игле, предварительно изолировав от слюны десну ватными валиками. В зависимости от обилия
гнойного отделяемого и количества грануляционной ткани настойку оставляют в зубодесневом
кармане на 2—5 мин. за 1 сеанс обрабатывают 6 – 7 зубодесневых карманов или, если они
неглубокие, то все карманы нижней и верхней челюсти. Полный курс составляет 4 – 5 инстил-
ляции через каждые 2—3 дня. В зависимости от обилия гнойного отделяемого и количества
грануляционной ткани настойку оставляют в зубодесневом кармане на 2 – 5 мин. за 1 сеанс.

8. Концентрированная настойка календулы (для стоматолога). Готовят из цветочных кор-
зинок на растворе 70° спирте в соотношении 1:10. Турунды, обильно смоченные концентриро-
ванной настойкой календулы, закладывают в патологические зубодесневые карманы до и после
удаления зубных отложений.

9. Настойка календулы с  глицерином или облепиховым маслом (для стоматолога).
30% настойка календулы разведенная 1:1 глицерином или облепиховым маслом. Применяют
для обработки патологических зубодесневых карманов после кюретажа, диатермокоагуляции,
криодеструкции. Показана при гипертрофическом гингивите, пародонтите (слабый эффект);
в период обострения при обработке зубодесневых карманов препарат календулы – не эффек-
тивен.

10. Настойка календулы на кукурузном масле. Настойка календулы на кукурузном масле
1:5. Применяют в виде аппликаций после криодеструкции при лечении предраковых состо-
яний, дискератозов, доброкачественных опухолей, патологических грануляций зубодесневых
карманов, пародонтоза, гипертрофических гингивитов. Непосредственно после криодеструк-
ции на место воздействия и прилежащие ткани накладывают аппликацию марлевой салфеткой,
обильно увлажненной смесью на 15 мин. аппликации проводят ежедневно (7 – 10 сеансов).

11. 3 ст. л. сухого сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 2 часа, процедить. При воспа-
лении десен, язв слизистой оболочки, при молочнице у детей, пародонтите применяется для
полосканий после чистки зубов, после каждого приема пищи и на ночь.

12. 10  г сухих цветков на  1/2  —1  стакан кипятка, запаривать 30  мин. Применяются
наружно для полосканий для лечения стоматите.

13. 2 ст. л. сырья (20 г цветочные корзинки) помещают в эмалированную посуду, зали-
вают 200  мл горячей кипяченной воды, закрывают крышкой и  нагревают на  водяной бане
при частом помешивании 15 минут охлаждают при комнатной температуре 45 минут, проце-
живают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой
до 200 мл. Применяют в теплом виде. Пить по полстакана 3 раза в день за 15—20 минут до еды
при С-гиповитаминозе (скорбуте). Для полоскания при гингивите, пародонтите, для примочек
при трещинах на губах.

14. Залить 20 г соцветий стаканом кипятка. Разводить водой в соотношении 1:2 или 1:3.
Употреблять для полоскания при воспалении десен, лечения афтозных язв.

15. 1 ч. л. цветков календулы залить 1 стаканом кипятка. Настоять, 30 мин. При язве
в полости рта теплый настой держать как можно дольше во рту.

16. Масло календулы. 1 г цветных корзинок на 100 мл оливкового масла. Настаивать 20
—25 дней. В виде полосканий используют при стоматите.

17. Сок каланхоэ с отваром зверобоя, календулы. При катаральном гингивите – после
полоскания отваром полости рта на десну кладут увлажненные марлевые полосы на 10 мин.
Курс лечения – 3 —5 аппликаций.

18. Настойка календулы. Готовят из краевых цветков календулы или из цветочных корзи-
нок на 70% спирту. Соотношение растительного сырья к извлекателю 1:10. По 1 ч.л. на 1 стакан
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воды – для полосканий при гингивите, молочнице у детей, при пародонтите. В домашних усло-
виях утром рекомендуют полоскать полость рта раствором настойки календулы и производить
пальцевой массаж десен, а вечером после чистки зубов – полоскание рта этим раствором.

19. Rp. Inf. flor. Calendulae 10,0:100.0
D.S. по 1 – 2 чайные ложки на стакан кипяченой воды для полосканий рта.

 
1.33. Калина обыкновенная

 
Синонимы: калина русская, калинина, снежки, свадебное дерево.
Географическое распространение. В лесной полосе и степной зоне европейской части,

на Кавказе, в Западной Сибири, Казахстане и Средней Азии. Разводится в садах и парках как
декоративное: есть формы с крупными шаровидными соцветиями, золотисто-желтыми пло-
дами, пестролистные. Встречается в сыроватых, смешанных и лиственных лесах, по опушкам,
вырубкам, берегам рек, озер и болот. Требовательна к влажности почвы, плохо переносит пря-
мое освещение.

В лекарственных целях используют кору и плоды.
Кору собирают с отдельных боковых веток ранней весной – в апреле-начале мая, в период

сокодвижения и сушат на воздухе.
Плоды калины собирают в  сентябре – октябре, в период их полной зрелости в  сухую

погоду вместе с плодоножкам.
Фармакологические свойства. Препараты калины обыкновенной оказывают антисепти-

ческое, кровоостанавливающее, обезболивающее, вяжущее действия.
Гликозид вибурнин оказывает сосудосуживающее действие.
Побочные действия. Препараты из плодов усиливают сокращения сердца и увеличивают

диурез. Свежие плоды могут вызвать рвоту.
Противопоказания. Плоды калины противопоказаны при подагре и болезнях почек из-

за высокого содержания пуринов.
Применение в стоматологической практике.
1. Ягоды в любом виде купируют кровоточивость десен.
2. Чай из сушеных ягод пьют для укрепления зубов.
3. Сок плодов применяют для полоскания рта при пародонтите.
4. 1 чайная ложка коры на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить, довести

объем до исходного. Полоскать рот через каждые 1,5—2 ч при пародонтите, стоматите, кро-
воточивости десен.

5. 1 брикет калины (7 г) коры на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить,
довести объем до исходного. Полоскать рот через каждые 1,5—2 ч при пародонтите, стоматите,
кровоточивости десен.

6. 1—2 столовые ложки ягод растирают, заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час,
процеживают и полощут рот при катаральном гингивостоматите, симптоматическом гингивите
и пародонтите.

7. 2 ст. л. цветков и листьев на 300 мл кипятка настаивают 2 часа, процедить. Применять
для полосканий при гингивите, стоматите, пародонтите.

8. 10 г сухого сырья на 1 стакан горячей воды, кипятить 15—20 мин. Настаивать 1 час.
Применять по 1 столовой ложке 3 раза в день при кровоточивости десен.

9. Плоды калины растереть в ступке. 20 гр растертых плодов залить 1 стаканом кипятка.
Настаивать 4 ч. При герпесе пить по полстакана 4 раза в день.
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1.34. Капуста белокочанная

 
Синонимы: капуста огородная, капуста кочанная.
Географическое распространение. Широко распространена европейской части, на Кав-

казе, в Западной Сибири, Казахстане, Средней Азии. В посевах, на парах, залежах, вдоль дорог,
на насыпях, а также в целинных степях. Ведет себя как типичный одно-двулетний сорняк: то
появляется в огромном количестве, то становится почти редким растением.

Убирают капусту при наступлении первых слабых утренних заморозков, которые не ска-
зываются отрицательно на развитии и формировании кочана.

Химический состав. Капуста белокочанная поздняя. Плохо изучен.
Листья: витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, Н, ß-каротин, ниацин.
Химический состав. Капуста белокочанная.
Листья: витамины С, аскорбиген, А, группы В, В1, В2, В3, В6, В9, В15, Е, К, Р, U, каротин,

провитамин Д, ß-каротин, лизоцим, муазим, тиогликозиды: гликобрассиды, гликобрассидин,
глюкобрассидин-S-в-D-1- (глюкопиранозил) -3-индолил-ацетотиоксимил-0-сульфат, неогли-
кобрассидин, ферменты: лактаза, липаза, протеаза, фитонциды, углеводы (сахара): моносаха-
риды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – гемицеллюлоза, клетчатка,
крахмал, пектин, свободные (органические) кислоты: винная, лимонная, кантотеновая, тарт-
роновая, тартановая, щавелевая, яблочная, азотистые в-ва, безазотистые в-ва, капустные фак-
торы (гликозиды горчичного масла), белок, жиры, зола, минеральные соли: бром, железо, йод,
калий, кальций, кобальт, кремний, магний, марганец, медь, мышьяк, натрий, никель, сера,
фосфор, хлор, хром, цинк.

Фармакологические свойства. Препараты капусты оказывают бактерицидное, раноза-
живляющее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действия.

Фитонциды оказывают бактерицидное действие на золотистый стафилококк, туберкулез-
ную палочку и т. д.

Сок оказывают бактерицидное действие на  золотистый стафилококк, туберкулезную
палочку, грибки и простейшие и т. д.

Побочные действия. Лицам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и забо-
леваниями почек, потребление квашеной капусты рекомендуется ограничить, так как в ней
содержится много поваренной соли.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и  двенадцатиперстной кишки, гастрит,
панкреатит, хронический колит, другие заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии
обострения.

Сок капусты – противопоказан при повышенной кислотности, т.к. стимулирует секрецию
желудочных желёз.

Квашеная капуста – противопоказана из-за высокого содержания в ней органических
кислот больным с повышенной кислотностью желудочного сока, с язвенной болезнью желудка
и кишечника, заболеваниями печени и поджелудочной железы.

Применение в стоматологической практике.
1. Рассол квашенной капусты употребляют для полосканий для снятия воспалительных

процессов в ротовой полости, а также разрыхлении десен для их укрепления.
2. Свежеприготовленный капустный сок пополам с теплой кипяченой водой (1:1). При-

меняют для полоскания при воспалении слизистой оболочки рта, стоматите, лечения афтозных
язв. Сок капусты можно хранить в холодильнике в течение 2 суток. При дальнейшем хранении
витамин U полностью разрушается.
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1.35. Крапива двудомная

 
Крапива двудомная – Urtica dioica L. Родовое название «Urtica» происходит от латин-

ского слова «urere», что означает желчь. Видовое определение растения «dioica» происходит
от греческого «дважды, двое» и «дом, жилище» из-за наличия пестичных и тычиночных цвет-
ков, развивающихся на разных экземплярах.

Синонимы: жалива, жалюга, жегала, жигала, жигалка, жгучка, за-брум, крапива,
кострика, кострыка, стрекала, спорекуша, стреканка, сузунак, сузанках, трава храбрости.

Ареал и место произрастания. Это распространенное сорное растение можно встретить
повсюду в СНГ. Селится на почвах, богатых нитратами: в ольшаниках, долинных лесах и зарос-
лях кустарников, в населенных пунктах, близ скотных дворов, у заборов, на свалках и мусор-
ных местах. Благодаря своей способности вегетативно размножаться с помощью длинных кор-
невищ местами образует обширные, почти чистые заросли.

Листья заготавливают в мае-июне. Растение срезают ножом, и после увядания листья
обрывают.

Фармакологические свойства. Крапива является источником витаминов, увеличивает
количество гемоглобина и эритроцитов в крови. Витамин К и соли кремниевой кислоты из кра-
пивы обуславливают кровоостанавливающее действие, повышают свертываемость крови. Пре-
параты крапивы используют как кровоостанавливающее, поливитаминное, стимулирующее
грануляцию и эпителизацию средство при заболеваниях полости рта.

Химический состав.
1. Листья: витамины С, А, группа В, В2, В4, В5, Р, К, К1 0,2, каротиноиды: каротин, β-

каротин, виолаксантин, ксантофилл, ксантофиллэноксид, никотин, ацетилхолин, 5-гидроксит-
риптамин, амин – гистамин С5H9N3, гистамин, виолоксантин C40H56O4, протопофирин, хло-
рофилл, нафтохинон, гликозиды – уртрицин, уртицин, ситостерин, фитостерин, фитонциды,
флавоноиды – кверцетин, углеводы (сахара): полисахариды – камедь, клетчатка, крахмал, сво-
бодные (органические) кислоты – галловая, кофейная, кремниевая, р-кумаровая, муравьиная,
феруловая, эфирное масло, ДВ: танины, белковые в-ва, белок, аминокислоты – лизин, метио-
нин, цистин, триптофан, аргипин, гисидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, валин,
воск, микроэлементы (соли) – алюминий, бора, ванадий, железо, калия, кальций, марганец,
меди, никеля, серы, титана, хром.

Применение в стоматологической практике.
1. 1 столовую ложку листьев заваривают стаканом кипятка, настаивают 20—25 минут,

процеживают. Применять для полоскания при пародонтите и гингивостоматите.
 

1.36. Кровохлебка лекарственная
 

Синонимы: бебренец, грыжник, дикая рябинка, красноголовник, красноголовник обык-
новенный, красные коренья, кровосолка лечебная, лесная рябинка, луговка, мышьяк, про-
студная трава, прутик, огорошник, серебряный лист, совья трава, сухозолотница, чернотрав,
шишечки, яловый золотник.

Географическое распространение. Почти по  всей территории СНГ, за  исключением
Крайнего Севера и пустынь Средней Азии и Казахстана. Растет на заливных лугах, в луговых
степях, разреженных лесах, на лесных опушках и полянах, среди кустарников. Местами играет
заметную роль в травостое.

Корневища с корнями собирают или ранней весной или осенью после отцветания расте-
ния (конец августа – сентябрь). Траву заготавливают во время цветения.
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Фармакологические свойства. Препараты кровохлебки оказывают ранозаживляющее,
сосудосуживающее, вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное, бактерицид-
ное действия.

При передозировке возможно легкое раздражение желудка.
Химический состав.
1. Корни и корневища: витамины С, А, каротин, катехины, галлокатехин, пирогаллол,

гентриаконтан, гентриакситан, сангвисорбигенин, сапонины – сангвисорбин С45Н82О18, поте-
рин, стероиды, стерины, фитонциды, флавоноиды, тритерпеноиды, углеводы (сахара): полиса-
хариды – крахмал, органические кислоты и их производные – фенолкарболовые кислоты и их
производные – галловая, лутеоновая, эллаговая, щавелевая, эфирное масло, ДВ – галогениды,
галлотаниды, ДВ пирогалловой группы, ДВ гидролизуемой группы, к-ты – эллаговая, галловая,
красящие вещества, пигменты, микроэлементы (соли) – ванадий, железо, кальций, кальций
оксалат, кальций щавелевокислый, магний, марганец.

2. Листья: витамин С, каротин, флавоноиды, тритерпеноиды – урсоловая кислота, гид-
роксиурсоловая кислота, углеводы (сахара), органические кислоты и их производные – фенол-
карболовые кислоты и их производные, эфирное масло, ДВ.

Применение в стоматологической практике.
1. 1 – 2 ч.л. корня залить 250 мл воды, довести до кипения, настоять 10 мин, процедить.

Применять при стоматите и гингивите для полосканий, для приема внутрь – 2 чашки в день.
2. Жидкий экстракт (аптечный препарат) на 70% спирту. Применять при кровоточивости

десен – для полосканий, ванночек, аппликаций; вводят на турундах в межзубные промежутки
или зубодесневые карманы. Через 3 – 5 посещений большинство больных отмечают уменьше-
ние кровоточивости десен, исчезновение отека и состояния дискомфорта в полости рта.

3. Жидкий экстракт (аптечный препарат) по 30 капель на 1/2 стакана воды применяется
для полосканий при кровоточивости десен, при стоматитах и гингивитах.

 
1.37. Кукуруза

 
Кукуруза обыкновенная – Zеa mays L. Zea – означает в переводе с греческого «zaein» –

«живу», поэтому кукуруза называется – растение жизни или давать каждодневный хлеб.
Синонимы: буярово, киюшки, китка, маис, повенка, початка, початки, пшеница белоя-

рая, пшеница шишкояровая, пшено турецкое.
Ареал и  место произрастания. Родина кукурузы  – Центральная Америка (Мексика).

Культивируется в нашей стране на больших площадях.
Кукурузные столбики с рыльцами женских цветков под названием «кукурузные рыльца»

собирают при уборке и очистки початков – в фазе молочно-восковой спелости початков куку-
рузы, предназначенных на силос.

Фармакологические свойства. Кукурузные столбики увеличивают в крови содержание
протромбина и вызывают ускорение свёртывания крови.

Кукурузное масло противопоказано при пониженном аппетите и  низкой массе тела,
а также при повышенной свертываемости крови.

Химический состав.
1. Кукурузные столбики с рыльцам: витамины С, В1, В2 6, В5, В6, В8, D, К, К1, каро-

тиноид  – криптоксантин, неизученные алкалоиды, алкалоиды, гликозиды, горькие глико-
зиды, сапонины, ситостерол, ситостерин, стигмастерол, стигмастерин, фитостерол, углеводы
(сахара): полисахариды – камеди, слизи, жирное масло, эфирное масло, горечи, смолистые
вещества, ДВ,

2. Зерна (семена): витамины С, А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В15, Е, Н, D, Р, К3, каро-
тиноид  – β-каротин, алкалоиды, пентозаны, флавоноиды: зеакаротин, зеаксантин, кверце-
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тин, изокверцетин, углеводы (сахара): полисахариды – гемицеллюлоза, клетчатка, крахмал,
индолил, кукурузное полувысыхающее масло, жирное полувысыхающее масло, жиры, жирное
масло: триглицериды линолевой к-ты, белок: незаменимые аминокислоты – лизин, триптофан,
минеральные в-ва: железо, йод, калий, кальций, кобальт, кремний, магний, марганец, медь,
молибден, никель, олово, сера, стронций, титан, фосфор, фтор, хлор, хром, цинк.

Применение в стоматологической практике.
1. Препараты кукурузных столбиков с рыльцами ускоряют процесс свертывания крови.
10 г (2—3 ст. л.) кукурузных столбиков с рыльцами помещают в эмалированную посуду,

заливают 200  мл горячей кипяченой воды. Закрыв крышкой, нагревают в  кипящей йоде
(на  водяной бане) 30  мин, охлаждают, процеживают, оставшуюся массу отжимают. Полу-
ченный отвар доливают кипяченой водой до первоначального объема – 200 мл. Принимают
по 1/4 стакана за 3—4 ч перед едой при кровоточивости десен. Хранят в прохладном месте
не более 2 суток.

2. Настой рыльцев кукурузы. Кукурузные рыльца заваривают как чай из  расчета 15  г
на 200 мл кипятка, настаивают, процеживают. Принимать по 1 ст. л. 4- 5 раз в день – при сто-
матите, гингивостоматите на фоне сахарного диабета.

3. Настой льнянки смесь отваров цветков тмина и кукурузных рыльцев. Настой травы
льнянки: 10  г измельчённой травы заливают 200  мл холодной воды, настаивают на  кипя-
щей водяной бане 15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают и доводят до кипяченой водой
до 200 мл. Отвар цветков тмина и кукурузных рыльцев – 1 ст. л. сбора на 1 стакан воды. При
эрозивном плоском лишае – пить по 1 столовой ложке смеси 3—4 раза в день.

 
1.38. Кунжут

 
Ареал и  место произрастания. Родина кунжута  – Африка. Его издавна выращивают

в  Эфиопии, Египте, Греции, Иране, Индии, в  Средней Азии и  Закавказье. Значительные
площади посевов кунжута объяснялись потребностью человека в кунжутном масле, которое
использовалось не  только для кулинарных целей, но и как масло для светильников. Кроме
того, из копоти технического кунжутного масла вырабатывают высококачественную тушь – ее
научились делать еще в древнем Китае, в одном из районов, где кунжут широко распространен.

Синонимы: сусам, сезам.
В медицине используют семена кунжута, которые содержат около 65% жирного масла.

Кунжутное масло повышает количество тромбоцитов в крови, ускоряя свертываемость крови.
Применение в стоматологической практике.
1. Кунжутное масло применяется при лечении пародонтита.
2. Свежие листья кунжута прикладывают в виде аппликаций на десна при катаральном

гингивите.
 

1.39. Лагохилус опьяняющий
 

Синоним: зайцегуб опьяняющий.27

Географическое распространение. Растет на Памиро-Алтае, в Узбекистане и Таджики-
стане на предгорных равнинах, по щебенчатым склонам гор

Цветки и листья собирают в период цветения растения и плодоношения – май-сентябрь.
Химический состав.

27 Зайцегуб опьяняющий – Lagochilus inebrians Bungе. Название заячья губа происходит оттого, что верхняя губа венчика
густоопушенная, расщепленная, как заячья губа.
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Цветки и листья: витамины С, Р, К, К1, каротин лакозилин, лагохилин28 C24Н44О6, алка-
лоид стахидрин, флавоноиды, углеводы (сахара), свободные (органические) кислоты, эфирное
масло, ДВ, железо, кальций, магний.

Фармакологические свойства. Препараты лагохилиуса применяют как кровоостанавли-
вающее средство. Препараты оказывают ранозаживляющее, антигистаминное действие, повы-
шает свертываемость крови. Обладает гемостатическим действием, которое обусловлено повы-
шением свертываемости крови и уменьшением проницаемости стенок сосудов.

Применение в стоматологической практике.
1. 3 ст. л. листьев заливают стаканом кипятка. Настаивают в течение 6—8 часов. Назна-

чают по 1 чайной ложке 3—6 раз в день при кровоточивости слизистых оболочек и кровоиз-
лияниях, а также для предупреждения повышенной кровоточивости при хирургических вме-
шательствах. Настой можно использовать местно для введений в пародонтальные карманы.
Настоем смачивают марлевые салфетки и накладывают на 2—5 минут на кровоточащие ткани
или десну при пародонтите.

2. Галеновый препарат, выпускается во флаконах по 30 мл. Применять для полосканий
при кровоточивости десен – разводят 1 чайную ложку на ¼ стакана воды.

3. 20 г измельченных листьев заливают 200 мл воды комнатной температуры, нагревают
на кипящей водяной бане при частом помешивании 15 мин, охлаждают в течение 45 мин при
комнатной температуре, процеживают. При кровоточивости десен принимают по 1/3 стакана
3 раза в день.

4. 1—2 ст. ложки травы настаивают 1 – 2 часа в стакане кипятка. При кровоточивости
десен принимают по 1—3 ст. ложки настоя 3—5 раз в день до еды.

5. Настойка (аптечный препарат). При кровоточивости десен принимают по  20—
30 капель 3—5 раз в день до еды.

Rp.: T-rae folium Lagochilus inebrians Bunge
D.S. При кровоточивости десен принимают по 20—30 капель 3—5 раз в день до еды.
6. 10% настойка на 65% спирту. Принимать для взрослых – по 1 ч.л. на ¼ стакана 3—

5 в день – для уменьшения кровотечения при геморрагических диатезах, поражениях слизи-
стой оболочки рта, для предупреждения кровотечения после удаления зуба, после операций
по поводу пародонтита, при эксфолиативных гингивитах.

7. Экстракт сухой (аптечный препарат). При кровоточивости десен принимают по 1—
2 таблетки 2—3 раза в день до еды.

 
1.40. Ламинария

 
Синоним: морская капуста.
Ареал и место произрастания. Ламинария растет на юге Японского и Охотского морей,

в Белом и Карском морях.
Водоросли добывают промышленным путём в  основном в  Белом море. Оптимальные

сроки добычи июнь-июль. Запрещено подрезать ламинарию тралами, добывать ламинарию
первого года жизни в течение всего года, а двухгодичную – с 1 ноября до 1 мая.

Пластины (слоевища) морской капусты благодаря ее высокой противокариозной эффек-
тивности и большому количеству микроэлементов рекомендуется включать в состав противо-
кариозных средств.

Химический состав.
1. Слоевища: витамины С, А, группа В, В1, В2, В4, В5, В6, В8, В9, В12, D, Е, Н, каротин,

хлорофилл, азотистые в-ва, углеводы (сахара): альгин (студеное в-во), моносахариды – фрук-

28 Четырехатомный спирт, является дитерпеновым спиртом.
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тоза, полисахариды – альгиновая к-та29 (C6H8P6) n, фукоидин, ламинарин, аминарин (C6H10O5)
•n, маннит C6H14O6, L-фукоза, аминокислоты – аспарагиновая, глютаминовая, аланин, жир-
ное масло, бурый пигмент – фукоксантин, фикоксантин, белковые вещества, йодиды, дийод-
тирозин, минеральные вещества: алюминий, бор, бром, йод, железо, калий, кальций, кремний,
кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, олово, свинец, серебро,
титан, хром, цинк.

2. Растение: витамины С, А, В1, В2, В12, D, Е, углеводы (сахара): моносахариды l-фрук-
тоза C6H12O5, полисахариды  – альгиновая к-та (C6H8P6) n, аминарин (C6H10O5) n, маннит
C6H14O6, йодиды, дийодтирозин, минеральные вещества: бром, йод, калий, кобальт, магний.

Побочные действия. При длительном употреблении морской капусты необходимо учи-
тывать возможность развития йодизма.

Противопоказания. Нефрит, геморрагические диатезы, заболевания, при которых про-
тивопоказаны препараты йода. Не следует употреблять морскую капусту при туберкулезе лег-
ких, болезнях почек, фурункулезе, геморрагическом диатезе, крапивнице, при беременности,
когда применение препаратов йода противопоказано.

Применение в стоматологической практике.
1. Корневища ламинарии принимают по 0,5 г 2 раза в день как противокариозный пре-

парат, курс – 1 мес. В год проводят 2 курса.
 

1.41. Лапчатка прямостоячая
 

Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.) Raeusch. Существует два варианта обра-
зования названия:

Первый вариант – Растение получило название от латинских слов tormina (так называлась
в средние века дизентерия, для лечения которой применялось растение) и potentilla, уменьши-
тельное от potentia – сила, чем характеризуется маленькое, но сильно действующее растение.

Второй вариант – Листовая пластина растения рассечена на 3 зубчатые дольки, а у осно-
вания листка имеются еще 2 маленьких прилистника, поэтому создается впечатление, что их 5.
поэтому растение и получило название – лапчатка: лист и впрямь напоминает куриную лапку.
Стебель у растения соответствует видовому названию растения – прямостоячий – «erecta».
Родовое название «Potentilla» – в переводе с латинского означает «сила» – связано с целебными
свойствами растения.

Синонимы: вяз-трава, грызник полевой, гусятник, древлянка, дубровка, дубровка, завяз-
ник, заплет, калган, калган дикий, корень дубровный, корень завязный, корень кровяной,
корень красный, корень сердечный, корень поносный, костолом, кур-зелье, лапчатка лесная,
лапчатка – узик, лапчатка прямолистная, пупная трава, пуповник, семь пальцев, узик, шептуха.

Географическое распространение. Во всех лесных и лесостепных районах европейской
части, на  Кавказе, в  приуральских областях Западной Сибири. В  северной части ареала,
в тундре и лесотундре, растет по берегам рек и ручьев, окраинам болот, на опушках лесов;
в лесной полосе и лесостепи, приурочена к светлым лесам, опушкам, вырубкам, суходольным
лугам, иногда растет в сосняках на песчаной почве. Предпочитает открытые сыроватые места.

Заготавливают корневище осенью после отмирания надземной части или ранней весной
(в апреле).

Фармакологические свойства. Калган оказывает обезболивающее, сосудосуживающее,
вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действие. Местный противовоспа-
лительный эффект связан с дубильными веществами, способными создавать биологическую

29 Полисахарид альгиновая к-та – представляет собой линейные полимеры двух полиуроновых кислот : β-D-маннуроновой
и α-L-гулуроновой.
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пленку, защищающую ткани от  химических, бактериальных и  механических воздействий,
вызывающих воспаление.

Применение в стоматологической практике.
1. Порошок корней применяют для присыпок на трещины губ.
2. Сок применяют для аппликаций при стоматитах, геморрагических гингивитах.
3. Листья рекомендовано жевать 2 – 3 раза в день – при стоматитах, геморрагических

гингивитах.
4. Заварить 1 ст. л. сырья в 200 мл кипятка, настоять 40 мин, процедить. Применяется

как полоскание – при кровоточивости десен, кровоточащих ранах.
5. Настой травы (20:200,0). Применяются для полосканий, аппликаций, ванночек при

стоматите. При мокнущей экземе делают примочки, высыхающие повязки на губы и вокруг
рта. Пить внутрь по ¼ стакана 2—3 раза в день при васкулитах.

6. Настойку корня готовят на 40% спирту (1:10). Настойкой корня смазывают полость
рта при стоматитах, гингивитах 4—5 дней.

7. Отвар на коровьем масле применяется для полоскания, аппликаций при лечении хей-
литов, трещин губ.

8. Настойка из корневищ: 20 г корневищ на 100 мл спирта. Смешать 10 частей настойки
с 5 частями глицерина. Применяется для смазывания десен при гингивитах.

9. 5,0 г мелко нарезанных корней лапчатки варят 5 минут в стакане коровьего масла.
Мазь из корней теплым процеживают в баночку – смазывают трещины на губах.

10. 10 г порошка корневищ и 200 г растительного масла – смесь кипятить 5 —7 мин
на слабом огне, настоять. Мазью из корней смазывают трещины на губах.

11. 20,0 г на 1 л воды. Отвар корневищ применяют при гингивитах, стоматитах для полос-
каний.

 
1.42. Лапчатка серебристая

 
Синонимы: бешеная травка, воробьиное семя, горлянка, грудная трава, грибовая трава,

граблик, жабная трава, железняк, завязный корень, непросылка, нечуй-ветер, пятилистник,
простудная трава, растопырь, серебрянка, скворцовые ягоды, разрез-трава, царь-зелье, черви-
вая трава.

Ареал и место произрастания. Встречается повсюду по суходольным лугам, лесным поля-
нам.

Надземную часть растения собирают во время цветения всё лето.
Мелкий порошок корня применяют как зубной порошок.
Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. залить 200 мл кипятка, настоять 40 минут, процедить. Настой травы применять

для полосканий при кровоточивости десен.
2. Отвар корня (1:10). 1 – 2 ст. л. отвара на 1 стакан воды для полосканий стоматитах.
3. 15—30 г измельченного корня на стакан кипятка, настоять 10 – 15 мин на плите или

слабом огне, процедить. Применять для полосканий при кровоточивости десен, мелких тре-
щинах и язвах на языке.

4. 1 столовую ложку измельченной травы заливают стаканом горячей воды, сосуд опус-
кают в горячую воду и настаивают 2 часа. Настой применяет внутрь, а также для полосканий
при стоматитах, кровоточивости десен.
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1.43. Лен посевной

 
Лён обыкновенный – Linum usitatissimum L. Linum – от греческого названия растения

lion; usitatissimum – по-латински «полезнейший», или «наиболее широко употребляемый.
Синонимы: долгунец, ильнец, ильняк, лен посевной, лен культурный, моченец, сланец.
Ареал и место произрастания. Разные сорта льна культивируются в стране на больших

площадях для промышленных целей – в Псковской, в Новгородской, Ярославской, Костром-
ской, Вологодской и Ивановской областях. В диком виде неизвестен.

Уборку льна проводят в фазе ранней желтой спелости. Семена – собирают в августе –
сентябре.

Фармакологические свойства. Льняное масло используют как противовоспалительное
и обволакивающее действие.

Химический состав.
1. Семена: витамины А,F, гликозид линамарин30 С19Н17О6, линокофеин, линоцинамарин

С16Н20О8, стерины, ферменты, углеводы (сахара): полисахариды – слизи, свободные (органи-
ческие) кислоты, жирное масло: витамин Е, глицериды к-т31: линолевой, линоленовой, олеи-
новой, пальмитиновой, стеариновой, белок

Побочные действия. Свежие стебли и листья льна ядовиты из-за содержания линама-
рина, который расщепляясь под действием ферментов, освобождает незначительное количе-
ство синильной кислоты.

Противопоказания. Холецистит и гепатит.
Применение в стоматологической практике.
1. Мешочек с льняным семенем прикладывают горячим к щеке при зубной боли.
2. Благодаря способности затвердеть с образованием эластичной пленки, льняное масло

используют для приготовления быстротвердеющей лечебной повязки при лечении пародон-
тита.

3. 1—3 чайные ложки семян варят несколько минут в полутора стаканах воды для приго-
товления отвара семян. Остывший и процеженный отвар семян льна применяют при эрозив-
ном и язвенном гингивите как обволакивающее и эпителизирующее средство.

4. 2 чайные ложки истолченных семян на 1 стакан кипятка. Отвар семян применяют
в качестве полоскания для лечения ран и изъязвлений во рту.

5. Настой семян (1:30) Применять для полоскания при стоматите.
6. 20 г залить 2 стаканами кипятка, настаивают в течение 3 ч, процедить через 2 слоя

марли. Настой травы оказывает кератолитическое действие на очаг поражения, аппликации
проводят ежедневно 2 раза в день, экспозиция – 15—20 мин. ватный валик и бинт, сложенный
в 4 – 6 слоев, смачивают настоем и накладывают на участки пораженной слизистой оболочки.
Применяют для лечения эрозивного плоского лишая.

7. Настойка семян. Применять для полосканий при стоматитах, гингивитах.
8. Льняное семя растереть, чтобы получить 1 столовую ложку муки, заварить как кисель

и пить утром и вечером до еды при горечи во рту и дурном запахе изо рта.
 

1.44. Лимонник китайский
 

Русское название «лимонник» дано растению в связи с наличием в нем эфирного масла,
имеющего запах лимона; видовое название «китайский» – по месту произрастания. В китай-

30 Линомарин расщепляется на синильную кислоту, ацетон и глюкозу.
31 Масло состоит в основном из двух-, трёхкислотных триглицеридов олеиновой, линолевой и линоленовой кислоты.
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ской медицине лимонник называют «ягодой пяти вкусов»: цельный плод  – солоноватый,
кожица сладкая, мякоть – кислая, семена – жгуче-горькие.

Синонимы: красный виноград Максимовича, лимонное дерево, шизандра, ягода 5 вку-
сов32.

Географическое распространение. На Дальнем Востоке: в Приморье, Приамурье и на юге
Сахалина. Преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах, главным
образом в нижней части склонов, на высоте 200—500 м над уровнем моря. В раннем воз-
расте теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Может культивироваться
в средней полосе. Встречается в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам
и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках.

Листья заготавливают летом. Плоды созревают в конце сентября или в октябре. Плоды
собирают в полной зрелости, по мере их созревания.

Побочные действия. При передозировке возможны нарушения в работе сердца, перевоз-
буждение нервной системы, аллергические реакции (крапивница), а также повышение кислот-
ности желудочного сока.

Применяется по назначению врача и под его контролем.
Противопоказания. Нервное возбуждение и перевозбуждение, бессонница, повышенное

кровяное давление, сильные нарушения сердечной деятельности, гастрит с повышенной кис-
лотности.

Фармакологические свойства. Плоды лимонника применяют как стимулирующее, тони-
зирующее и регенерирующее средство при различных стоматологических заболеваниях.

Применение в стоматологической практике.
1. Плоды применяют в пищу при С-гиповитаминозе.
2. Настой листьев. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день при С-гиповитаминозе.

 
1.45. Липа сердцевидная

 
Липа сердцевидная – Тilia cordata Mill. От греческого tilia – крыло, по крыловидному

прицветнику; cordata – сердцеобразный – по форме листа; от греческого названия липы – teleja;
platyphyllos – от греческих слов platy – плоский, phyllos – лист.

Синонимы: липа мелколистная, липа сердцелистная (Tilia parvifolia Ehnr.), липа,
лутошка, лубняк, мочальник.

Растет липа мелколистная на территории лесной и лесостепной зон, в горных лесах всей
европейской части страны, на Урале, в Западной и Восточной Сибири.

Лекарственным сырьем являются соцветия  – липовый цвет. Цветки заготавливают
в начале цветения, когда большая часть их распустилась, а остальные находятся в бутонах. При
сборе пользуются легкими переносными лестницами. Собирают соцветия непосредственно
или допускается срезать секатором мелкие ветви до 20—30 см длиной, а затем с них сразу же
ощипывают соцветия вместе с  прицветниками. Запрещается ломать или срезать большие
ветки, так как это ослабляет цветение в последующие годы. Сушить цветки липы на солнце
нельзя, они выцветают, теряют лекарственные свойства. Хранят цветки липы в сухом, про-
хладном месте.

Химический состав.
1. Цветки: витамин С, Р, каротин, флавоновый гликозид  – кверцетин, кемпферол,

гликозиды  – тилиацин, гесперидин С28Н50О15, гиперидин, флавоноиды, сапонины, фитон-
циды, углеводы (сахара): галактоза, рамноза, ксилоза, арабиноза, галактуроновая к-та, моно-

32  В  китайской медицине лимонник называют «ягодой пяти вкусов»: цельный плод  – солоноватый, кожица сладкая,
мякоть – кислая, семена – жгуче-горькие.
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сахариды – глюкоза, полисахариды – слизи, эфирное масло: тритерпеновый спирт фарнезол
С15Н26О, фарнеаол, ДВ, воск.

2. Прицветник: углеводы (сахара): полисахариды – слизи, ДВ.
3. Листья: витамин С, каротин, гликозиды – тилиацин, белок.
4. Соцветия: витамин С, каротин, флавоновый гликозид, гликозиды – тилиацин, геспе-

ридин С28Н50О15, полисахариды – слизи, эфирное масло, горькие в-ва, воск.
5. Плод: жирное масло.
6. Кора: тритерпеновые соединения – тилиандрин С30Н50О, масла.
Липовый цвет (цветки с прицветниками) обладает противовоспалительным действием.
Фармакологические свойства. Препараты из  цветков липы обладают противомикроб-

ным, противовоспалительным действиями.
Применение в стоматологической практике.
1. Цветки липы в виде настоя или отвара применяют при стоматитах.
2. 2 ст. л. измельченных цветков на 2 стакана кипятка, настаивают 15—20 минут. При-

меняют как бактерицидное средство для полоскания полости рта при стоматитах.
3. 3—4 ст. л. сухого сырья на 2 стакана горячей воды, кипятить 20 мин. остудить до тем-

пературы тела, процедить, довести объем до исходного, добавить 5 г соды Отвар цветков при-
менять для полоскания рта при гингивите, стоматите.

 
1.46. Лишайники

 
Общая характеристика. Лишайники – это своеобразная группа живых организмов, тело

(слоевище) которых образовано двумя организмами – грибом (микобионт) и водорослью или
цианобактерией (фикобионт), находящимися в симбиозе. В составе лишайников обнаружено
около 20 тыс. видов грибов и около 26 родов фототрофных организмов. Наиболее часто встре-
чаются зеленые водоросли родов требуксия, трентеполия и цианобактерия носток, являющи-
еся автотрофными компонентами примерно у 90% всех видов лишайников. Симбиотические
(мутуалистические) взаимоотношения между компонентами лишайников сводятся к тому, что
фикобионт снабжает гриб созданными им в процессе фотосинтеза органическими веществами,
а получает от него воду с растворенными минеральными солями. Кроме того, гриб защищает
фикобионт от  высыхания. Такая комплексная природа лишайников позволяет им получать
питание из воздуха, атмосферных осадков, влага росы и туманов, частиц пыли, оседающей
на слоевище, из почвы. Поэтому лишайники обладают уникальной способностью существовать
в крайне неблагоприятных условиях, часто совершенно непригодных для других организмов, –
на голых скалах и камнях, крышах домов, заборах, коре деревьев и др. Микобионт отличается
специфичностью, т. е. входит в состав только одного вида лишайника.

Фармакологические свойства. Содержащаяся в  лишайнике натриевая соль усниновой
кислоты оказывает бактерицидное, регенерирующее и дезодорирующее действия.

Применение в стоматологической практике.
1. На 1 стакан кипяченой воды 30 капель 1%-ного спиртового раствора уснината натрия.

Применяют для лечения гингивита, пародонтита, язвенно-некротических поражений слизи-
стой оболочки рта, афтозных стоматитов, трофических язв, трещин губ.

2. Также применяют марлевые салфетки, пропитанные масляным раствором уснината
натрия, накладывают на пораженные участки после кюретажа пародонтальных карманов и изо-
лируют сверху защитной повязкой.
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1.47. Лопух большой

 
Лопух большой  – Lappa major Gaerth. При взгляде на  это растение у  многих воз-

никает ассоциация с  чем-то сильным, неукротимым, в  частности с  медведем. Полагают,
что именно благодаря этой ассоциации лопух получил свое латинское название «Arctiuym
tomentosum» (от греч. arctos – медведь).

Синонимы: арепьи, задерка, дедовник, королевина трава, лапуха горькая, лепельник,
лопух, лопушник, лопух репейник, репей, репейник, репец, репяшник, русская зараза, собач-
ник, шишобор, шишка шипучая.

Растет в лесной полосе и степной зоне европейской части, на Кавказе, в Сибири, на Даль-
нем Востоке. Обычно на сорных местах у жилья, у дорог и заборов, по пустырям.

Корни можно выкапывать осенью (одногодичные), или двухгодичные, собранные весной.
Листья собирают в первом году в августе.

Химический состав.
1. Корни: витамины С, В1, В5, В12, Н, арктин, гликозид арктиин С27Н34О11, стигмасте-

рин, ситостерин, углеводород, углеводы (сахара): полисахариды – инулин 45%, слизи, поли-
ацетилен, свободные (органические) кислоты – пальмитиновая, стеариновая, жироподобные
вещества 0,8%, эфирное масло 0,17%, жирное масло, олеиновой, летучие масла, горькие веще-
ства, смола, ДВ: танины, белок, протеин 12—12,3%, минеральные соли – бор 6,4, ванадий 0,5,
железо 35, марганец 3,8, медь 1,2, натрий, олово 3,7, стронций 7,5, титан 6, цинк 0,6.

2. Листья: витамин С 350, каротин, гликозид арктиин С27Н34О11, углеводы (сахара) –
слизи, эфирное масло, ДВ.

3. Семена: жирное масло 20%: глицериды к-т – линолевой.
Фармакологические свойства. Препараты лопуха большого оказывает бактерицидное,

ранозаживляющее, противовоспалительное, противоопухолевое действие.
Листья обладают антибактериальным действием.
Лопух применяют при лечении доброкачественных и злокачественных новообразовании.

Алкалоиды угнетают рост злокачественных опухолей, свежие листья прикладывать к месту
поражения.

Побочные действия. Из осложнений при использовании лопуха описаны острые психо-
тические реакции.

Применение в стоматологической практике.
1. Сок свежих листьев применяется при гингивитах, стоматитах для полосканий в виде

полосканий, промываний, капель, турунд.
2. Отвар свежих листьев 15,0 – 200,0, разведенный 1:10. Применяется при рта, гингиви-

тах, стоматитах для полосканий.
3. 1 ст. л. корней на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настоять 1 ч, процедить перед упо-

треблением. Отвар корней применяется для полосканий при стоматитах.
4. Залить 5 г сухих корней 2 стаканами кипятка, кипятить 30 мин, процедить. Применять

для полоскания рта при стоматитах.
5. 100 г сухих измельченных корней и 1,5 л сухого виноградного вина настоять в темном

прохладном месте 1 неделю, периодически встряхивая содержимое, затем довести до кипения,
варить в закрытой посуде на слабом огне 30 мин, настоять до охлаждения, процедить. Настойка
корней лопуха большого применять при зубной боли. Хранить в темном прохладном месте.
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1.48. Лук репчатый

 
Синонимы: батан, бут, бутлук, гог-па, лучина, пиёз, сера, стрелешник, столовый лук,

цибуля.
Географическое распространение. Родина лука – юго-запад Азии. В СНГ его выращивают

повсеместно. Культивируется.
Заготовка. Луковицы заготавливают летом, после высыхания перьев.
Химический состав.
1. Листья (перо): витамины С, В1, В2, В3, В6, Вс, В15, Е, Н, каротин, фитонциды, углеводы

(сахара): моносахариды, полисахариды – клетчатка, органические к-ты: лимонная, яблочная,
вода, белки, эфирное масло, микроэлементы – алюминий, железо, калий, кальций, кобальт,
магний, медь, натрий, сера, фосфор, хлор, хром, цинк.

2. Перо и луковицы: витамины С, А, В1, В2, В3, В5, В6, В0, Е, Н, каротин, β- каротин,
роданиды, азотистые вещества, стероидные сапонины, фитонциды, ферменты, флавоноиды –
кверцетин, углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза, фруктоза, полисахариды – гемицел-
люлоза, инулин, клетчатка, фитин, мальтоза, пектин, органические к-ты: винная, лимонная,
щавелевая, яблочная, жир, белки, эфирное масло: сульфидные в-ва, полисульфиды, аллиин,
аллицин, аллилсульфид (S-пропенил-цистеин-S-сульфид) (C3H5) 2S, пропантиалоксид33, серо-
содержащее в-во, микроэлементы – железо, йод, калий, кальций, кобальт, магний, марганец,
медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, стронций, фосфор, фтор, хром, цинк.

3. Луковицы: витамины, А, В1, В2, В3, В6, Вс, В12, Е, Н, каротин, роданиды, азотистые
вещества, фитонциды, флавоноиды  – кверцетин, гликозиды кверцетина, углеводы (сахара):
мальтоза, моносахариды – глюкоза, фруктоза, полисахариды – гемицеллюлоза, инулин, клет-
чатка, фитин, пектин, афродизнаки, селен, вода, белки: заменимые аминокислоты (АК) – ала-
нин, аспарагиновая к-та, глутаминовая к-та, органин, незаменимые АК – валин, изолейцин,
лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан; эфирное масло: дисульфид C6H12S2, дисуль-
фид, серосодержащее в-во, чесночные эфирные масла, зола, микроэлементы – алюминий, бор,
железо, йод, калий, кальций, кобальт, кремний, магний, марганец, медь, натрий, никель, руби-
дия, сера, фосфор, фтор, хлор, хром, цинк.

Побочные действия. Злоупотребление луком может вызвать осложнения при заболева-
ниях почек, печени, сердца, желудка.

Противопоказания. Настойка лука противопоказана сердечным и  печеночным боль-
ным и при болезнях почек. Лук может раздражать желудочно-кишечный тракт, поэтому его
рекомендуется включать в пищевой рацион осторожно. При катарах желудка с повышенной
кислотностью желудочного сока применение препаратов лука противопоказано. Не  следует
употреблять лук в большом количестве при сердечнососудистых заболеваниях, а также при
заболеваниях печени и почек.

Применение в стоматологической практике.
1. Свежим соком луковиц смазывают трещины в углах рта при угловом стоматите 2—

3 раза в день. Смазывают слизистую оболочку рта, особенно при С-гиповитаминозе; также
смазывают язвочки на слизистой оболочки рта. При зубной боли в кариозную полость вложить
вату, смоченную луковым соком.

2. Сок, разведенный водой (1:1) применяют как наружное средство при изъязвлениях
слизистой оболочки рта.

3. 1 ч.л. семян залить 0,5 л горячей воды, настоять, укутав, ночь, процедить. Настой семян
применяется для полоскания рта при пародонтите, кариесе зубов.

33 Пропантиалоксид – вещество, заставляющее лить слезы при резке лука.
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4. 3 чайные ложки сухого измельченного сырья (шелухи) залить 0,5 л горячей воды, дове-
сти до кипения, настоять, процедить. Настой шелухи применяется для полоскания рта при сто-
матите. Также применяют как наружное средство при изъязвлениях слизистой оболочки рта.

5. Репчатый лук мелко нарезать и залить медом (1:2), подогреть, настоять 1 ч, процедить.
Вытяжки лука с медом применяется при язвах, стоматите – для полосканий, смазывания пора-
женных участков.

6. Кашица лука репчатого и чеснока на 40% спирту. Настойка применяется для аппли-
каций на афты при хроническом афтозном стоматите.

7. Взять поровну порошок из соли, кашицу чеснока и лука, все хорошо перемешать. При
зубной боли в кариозную полость положить кашицу, сверху ватку, зубы сжать и держать 10 –
15 мин. За это время боль утихает.

 
1.49. Льнянка обыкновенная

 
Синонимы: биган, баранчики, горловная трава, дележник, долгоперник, жарба, жел-

тушка, желтый львиный зев, клопец, коровник, кукушкины слезы, лен дикий, лен женский,
леновник, лягушачий зев, молошник, медуника, пикульки, расходник, рыжик, сорокоперсник,
чай полевой, яснодушник. Ареал и место произрастания. Обычное сорное и рудеральное рас-
тение, встречается на полях, лесных опушках, вдоль дорог в европейской части, реже в Запад-
ной Сибири.

Растет преимущественно на песчаных почвах.
Заготавливают траву во время цветения
Фармакологические свойства. Льнянка обыкновенная обладает кератолитическим, фун-

гицидным и противовоспалительным действием.
Химический состав.
1. Трава: витамин С, каротин, алкалоиды – пегаин, пеганин, фитостерин, флавоноидные

гликозиды: линарин, неолинарин, пектолинарин, свободные (органические) кислоты.
2. Цветки: красящий пигмент антохлор.
Применение в стоматологической практике.
1. 2  чайные ложки травы заливают стаканом кипятка, настаивают 8  часов, процежи-

вают. Пропитанные настоем марлевые салфетки накладывают на пораженные участки слизи-
стой полости рта 2 раза в день на 18—20 минут при эрозивном плоском лишае, при абсцеди-
рующей форме пародонтита и грибковых поражениях слизистой оболочки рта. Также настой
можно использовать для полосканий.

2. Аппликации можно чередовать с применением мази. Мазь готовят, смешивая высу-
шенную и растертую в порошок траву с растопленным свиным или костным жиром (1:5). После
настаивания в течение 12 часов смесь подогревают, процеживают, мазью смазывают поражен-
ные участки 2 раза в день после аппликаций настоем из травы льнянки.

3. 1 ст. л. травы заливают 1 стаканом воды, кипятят 5 мин, настаивают 4 ч и процеживают.
Применяют при эрозивном плоском лишае – для аппликаций.

 
1.50. Малина обыкновенная

 
Синонимы: бри-ха-ри, га-бра, кошачья ягода, милес, стаг-цхер, шохтути замини.
Ареал распространения, места обитания. Распространена малина в средней и северной

полосе европейской части страны, в Западной и Восточной Сибири (до озера Байкал), в Сред-
ней Азии, в лесном поясе Кавказа. Также малина дичает.



.  Г. М. Флейшер.  «Энциклопедия нетрадиционных методов лечения в стоматологии. Лекарственные растения.
Фитотерапия. Апиотерапия. Витаминотерапия. Минералотерапия. Гомеопатия»

57

Плоды собирают зрелыми в сухую погоду без цветоножек и цветоложа, с осторожностью
(плоды легко мнутся) – с середины июля до конца августа. Цветы, листья и молодые плоды
заготавливают среди лета.

Химический состав.
1. Плоды: витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В15, Е, Р, Н, К, псевдовитамины – каротино-

иды, каротин, β-каротин, бензальальдегид, биофлавоноиды, кумарины, ацетоин, цианинхло-
рид С27Н31О6, фенольные соединения – диглюкозид цианидина, пурины, антоцианы, стерины,
стероиды, β-ситостерин, ситостерин, флавоноиды, органические к-ты: винная, капроновая,
лимонная, муравьиная, капроновая, салициловая, щавелевая, яблочная, углеводы (сахара):
левулеза, декстроза, пентоза, моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, поли-
сахариды – гемицеллюлоза, клетчатка, крахмал, пектин, пектиновые вещества, слизи, эфирное
масло, жирные кислоты, антисклеротические в-ва, азотистые в-ва, красящие вещества, пиг-
менты, ДВ – танины, вода, белки, зола, минеральные соли – алюминий, железо, йод, кальций,
калий, кобальт, магний, медь, натрий, никель, сера, фосфора, цинк.

2. Листья: витамин С, ДВ.
Фармакологические свойства. Плоды малины служат обезболивающим, противовоспа-

лительным, вяжущим средством.
Цветки оказывают противовоспалительное и антисептическое действие.
Малина подавляет рост золотистых стафилококков.
Применение в стоматологической практике.
1. 2 столовые ложки сухих измельченных листьев на 1 стакан кипятка, настаивать 30—

40 мин. Применять при стоматите – в виде полосканий, промываний, капель, турунд.
 

1.51. Мальва лесная
 

Синонимы: калачики, мальва дикая, просвирник лесной.
Ареал распространения, места обитания. Произрастает в  европейской части страны,

на Урале, Кавказе, в Средней Азии
Цветки собирают без цветоножек, еще не  вполне распустившимися; листья  – в  это

период, без черенков.
Химический состав.
1. Листья: витамин В4, углеводы (сахара): моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисаха-

риды – сахароза, полисахариды – слизи.
2. Зеленые части: витамин С, каротин, углеводы (сахара): полисахариды – слизи, крася-

щие в-ва, ДВ.
3. Цветки: витамин С, флавоноиды – антоцианы, дигликозид мальвин, углеводы (сахара):

моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – слизи, красящие
в-ва: гликозид мальвин, глюкозид мальвин, диглюкозид мальвидин, ДВ.

Фармакологические свойства. Мальва лесная оказывает противовоспалительное и обво-
лакивающее действие.

Применение в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. листьев настаивать 2 часа в 1 стакане кипятка, процедить. Применять для полос-

каний при стоматитах.
2. 1 ст. л. цветков сырья настаивать 2 часа в 1 стакане кипятка, процедить. Применять

для полосканий при стоматитах.
3. Отвар цвета, листьев и корней (15,0 – 200,0). Применять при гингивитах, стоматитах

для полосканий.
4. 20  г измельченной травы заваривают стаканом кипятка, настаивают 20—25 минут,

процеживают и полощут рот при катаральном гингивостоматите и других стоматитах.
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1.52. Мать-и-мачеха обыкновенная

 
Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara L. Название растение определено строе-

нием листа. Снизу листья беловойлочные, вызывает ощущение тепла, – «мать», сверху – зеле-
ные, гладкие, холодные – «мачеха». Родовое название происходит от латинских слов tussis –
кашель и agree – выводить, что указывает на отхаркивающее действие; видовое название –
от латинских слов far – мука и ferre – носить, чем характеризуется мучнисто-белая нижняя
поверхность листа.

Синонимы: белокопытник, водяной лопух, двоелистник, двуличник, дядюшкины листья,
конское пальто, лапушник лесной, лапуха студеная, маточник, мать-трава, материник, мачеха,
односторонник, опухольные листья, подбел, ранник, салат пожарный, цветок мужской, цветок
мартовский, цветок песчаный, трава камчужная, трава колоречная, трава табачная, царь-зелье.

Ареал и место произрастания. Почти по всей европейской части, на Кавказе, в Сибири,
в горах Казахстана и Средней Азии. Обычно по склонам оврагов, обрывам, железнодорожным
насыпям, по берегам рек, ручьев, вдоль канав, на песчаных и глинистых наносах, на незадер-
нованных, смытых почвах. Светолюбива, влаголюбива.

Цветочные корзинки собирают в начале цветения, до раскрытия корзинок (март-апрель).
Листья собирают в первой половине лета, когда они молодые, покрыты снизу густым войлоч-
ным покровом и не повреждены ржавчиной.

Химический состав.
1. Листья: витамины С, В1, В2, В4 В6, псевдовитамины – каротин, каротиноиды, сапо-

нины, ситостерин, флавоноиды, гликозиды, горькие гликозиды – туссилягин, декстраны, декс-
трин, углеводы (сахара): полисахариды – декстрин, инулин, слизи, органические кислоты –
винная, галловая, яблочная, эфирное масло, ДВ – танины, смолоподобные в-ва, минеральные
соли – калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, цинк.

2. Цветки: ситостерин, фитостерины, арнидол, сигмастерин, тетратерпен  – тараксан-
тин, тритерпены – арнидиол, фарадиол, углеводороды – гептакозан, n-гептакозан, углеводы
(сахара), эфирное масло, желтый пигмент, красящее вещество желтого цвета, ДВ.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают бактерицидное, обезюоли-
вающее, ранозаживляющее, противовоспалительное, вяжущее и дезинфицирующее действие
и являются стимуляторами регенерации.

Применение в стоматологической практике.
1. Траву курят как табак при зубной боли.
2. Сухие листья можно жевать или положить на больной зуб.
3. При зубной боли рекомендуют втягивать в рот дым от сжигаемых листьев.
4. Свежие листья прикладывать к месту поражения.
5. 1 столовую ложку листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 ста-

кан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в на водяной бане при частом
помешивании 15 минут, охлаждают в течение 45 минут при комнатной температуре, проце-
живают, отжимают, доводят объём до 200 мл. Принимают в теплом виде по ½ стакана 2—
3 раза в день за 1 час до еды. Хранить в прохладном месте не более 2 суток. Применять при
стоматитах.

6. 1 столовая ложка сухого измельченного сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин,
процедить. Применять для полосканий теплым настоем – при стоматитах, при пародонтите.
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1.53. Можжевельник обыкновенный

 
Синонимы: арча, бруждевельник, бружжевельник, верес, верест, вересовое дерево,

еловец, можжевельник, можевел, можжуха, тетеревиные ягоды, тетеревиный куст, яловец,
Gyu-«brug-ze-ba {горб бирюзового дракона}.

Географическое распространение. В лесной полосе европейской части, в Сибири до бас-
сейна р. Лены. Растет на подзолистых, преимущественно сухих и бедных песчаных почвах,
чаще всего как подлесок в сосновых лесах, реже – в редкостойных еловых и лиственных насаж-
дениях. На опушках и прогалинах образует чистые можжевеловые сообщества. Морозоустой-
чив. Может переносить затенение, но лучше развивается на открытых местах.

Собирают ягоды в начале потемнения окраски у отдельных ягод на второй год их жизни
(с конца августа до конца октября), так как при наступлении полной биологической зрелости
шишкоягод семена уходят в глубокий физиологический покой.

Хвою заготавливают в летний период, поздней осенью или ранней весной.
Химический состав.
1. Шишкоягоды: витамины С, В8, Р, горькие гликозиды – юниперин, флавоноиды, фла-

воновые гликозиды, углеводы (сахара): виноградный сахар, инвертный сахар, моносахариды –
глюкоза, фруктоза, полисахариды – пектиновые в-ва, спирт – инозит, кислоты: муравьиная,
уксусная, яблочная, жирное масло, эфирное масло: бициклические терпены – dl-пинен, d-α-
пинен, пинен, камфен, сабинен, кислородные производные – борнеол, изоборнеол, моноцик-
лические терпены – l-терпинен, α-терпинен, l-фелландрен, дипентен (dl-лимонен), терпинеол,
бициклический сесквитерпен – кадинен, а  также липентен, терпинол, тритерпеноиды, α —
фенандрен, юнипер-камфора, цедрол, цидрол; желтый пигмент, пигменты, красящие в-ва –
юниперин, горькие в-ва, смолистые в-ва, воск, микроэлементы – алюминий, железо, марганец,
медь.

2. Хвоя: витамин С, эфирное масло.
3. Кора: эфирное масло, ДВ.
Из шишкоягод можжевельника длиннолистного получают можжевеловое масло.
Можжевеловое масло можно использовать как болеутоляющее.
Применение мазей с можжевеловым маслом ускоряет отторжение омертвевших тканей,

способствует быстрому очищению ран от гноя и росту новых тканей, обладает некоторым обез-
боливающим действием. Масло представляет собой бесцветную или светло-зеленую жидкость
с запахом, напоминающим запах скипидара. Для получения масла используют хвою и побеги
вместе с ягодами.

Фармакологические свойства. Содержащиеся в хвое эфирные масла находят примене-
ние в медицине как эффективное антисептическое средство, используемое для лечения долго
не заживающих гнойных ран, ожогов.

Противопоказания. Не  рекомендуется применять препараты можжевельника лицам
с заболеваниями почек и беременности.

Применение в стоматологической практике.
1. Эфирное масло применяют при дурном запахе изо рта.
2. 1 ст. л. (10 г) плодов на 1 стакан кипятка, закрывают крышкой и нагревают в кипя-

щей воде (водяной бане) 15 мин, настаивать до охлаждения 45 мин, процедить. Настой плодов
применять для полоскания рта при стоматите.

3. 100 – 200 г ягод на 1 л воды, кипятить 10 мин, настоять 1 ч, процедить перед употреб-
лением. Применять для полоскания рта при гингивите.
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1.54. Мята перечная

 
Мята перечная – Mentha piperita L. В классической мифологии бог царства Плутон влю-

бился в маленькую нимфу по имени Мента («Mentha» – по-латыни «мята»). Ревнивая жена
Плутона Персефона превратила любовницу своего супруга в мяту, но красота мяты и ее бла-
гоухание продолжают привлекать к себе внимание и поныне.

Синонимы: английская мята34, мята благородная, мята-холодянка, пудина, садовая мята,
чайная мята, холодок-мята, холодка-мята, холодная мята, холодянка, холодка.

Ареал и место произрастания. В южных районах европейской части, на Кавказе, в Сред-
ней Азии по сырым болотистым местам, берегам водоемов, на известняках и мергелях. Мята
перечная в диком виде не встречается. Это растение было выведено в Англии в XVII веке
путем скрещивания диких видов мяты: мяты водяной и мяты зеленой.

Собирают стебли с листьями в июле-августе (в фазе бутонизации) и период цветения –
в первой половине дня. Оптимальным сроком уборки урожая является тот момент, когда поло-
вина цветков в соцветиях распустилась, а другие еще находятся в стадии бутонизации. Укос
подсушивают в поле, после чего путем отряхивания отделяют значительную часть цельных
листьев, являющихся официальным сырьем. Остальную массу обмолачивают, удаляя грубые
стеблевые части, и используют для получения эфирного масла.

Химический состав.
1. Листья (трава): витамин С35, Р,, Р, Рбетаин, каротиноиды – каротин, гесперидин, анто-

циановые гликозиды, фитонциды, флавоноиды, тритерпеновые соединения, кислоты – олеано-
ловая, урсоловая, эфирное масло: жасмон, метилацетат, ментофуран, терпеноиды – лимонен,
l-лимонен, α-пинен, β-пинен, пинен, фелландрен, α-фелландрен, кислородные производные
моноциклических терпенов – ментофуран С10Н14О, ментол, l-ментол C10H20О, ментон, эфиры
ментола – дипентен, лимонен, цинеол, пулегон, эфиры – уксусной к-ты, валериановой к-ты,
горькие вещества, ДВ, микроэлементы – марганец, медь, стронций.

2. Соцветия: эфирное масло 4—6%: монотерпедиолы, терпен С10Н16, терпеноиды  –
лимонен, l-лимонен, α-пинен, β-пинен, α-фелландрен, пипериновая к-та С10Н14О3, сабинен-
гидрат С10Н18О, уксуснометиловый эфир, кислородные производные моноциклических тер-
пенов – ментофуран с10н14о, ментол, l-ментол C10H20О, l-ментон, ментон, пулегон, эфиры –
уксусной к-ты, валериановой к-ты.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают антисептическое, анти-
микробное, обезболивающее, антигистаминное, противовоспалительное, стимулирующее
и дезодорирующее действие.

В народной медицине эфирное масло применяется как ранозаживляющее и антиспазма-
тическое средство.

Противопоказания. Применять препараты мяты следует лишь под контролем врача из-
за опасности их передозировки с развитием ряда отрицательных побочных явлений местного
и обшерезорбтивного характера.

Применение в стоматологической практике.
1. Аптечная настойка листьев (15,0) «Мятные капли» разводят для полосканий 1 ч.л.

на 1 стакан воды при дурном запахе изо рта.
2. Настойку и настои листьев растения применяют как болеутоляющее средство при нев-

ралгиях, зубной боли, наружно как антисептическое средство, при стоматите.

34 Название – «английская мята» произошло от того, что перечная мята является гибридом, выведенным в XVII веке
в Англии.

35 Наиболее высокое содержание аскорбиновой кислоты в листьях мяты азиатской отмечается в фазе стеблевания.
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1.55. Облепиха крушиновидная

 
Облепиха крушиновидная – Hippophae rhamnoides L. Rhamnoides – колючая.
Синонимы: ангат, гнец, дар-бу, дереза, джакудла, джидда, колючка, колючник дюнный,

колючник лагунный, колючник луговой, красный терновник, ракитник, тарновник, ягода млеч-
ник, ягода песчаная, ягода фазоновая.

Ареал и место произрастания. На Кавказе, Памиро-Алае, Тянь-Шане, в Джунгарском
Алатау, на  Алтае, в  Саянах, горах Забайкалья. Произрастает повсеместно от  предгорий
до 2100 и над уровнем моря. В Южной Молдавии и на юго-западе Украины растет в доли-
нах Днестра, Прута, Дуная и  их притоков. Известна также в  прибалтийских районах, осо-
бенно в Калининградской области, но происхождение ее в этих местах, скорее всего вторичное:
видимо, естественное расселение началось из заброшенных посадок. На некоторых островах
Балтийского моря, принадлежащих Российской Федерации, возможно произрастание дикорас-
тущей облепихи. Растет по галечниковым и песчаным берегам ручьев, равнинных и горных
рек, озер, морей. Благодаря хорошо развитой способности возобновляться вегетативно-кор-
невыми отпрысками и пневой порослью – образует заросли, занимающие иногда очень боль-
шие площади. Выдерживает некоторое засорение почвы. Предпочитает карбонатные почвы
с хорошей аэрацией. Обычные местообитания – аллювиальные песчано-галечниковые наносы.
За счет азотфиксирующих микроорганизмов, живущих в клубеньках на корнях, может про-
израстать на бедных почвах. Устойчива к низким зимним и высоким летним температурам,
что обеспечивает хорошее выживание в суровых континентальных условиях. Требовательна
к условиям увлажнения и обитает лишь на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Сбор плодов облепихи следует проводить после достижения полной технической спело-
сти (сентябре-октябре), когда в плодах накапливается наибольшее количество масла и вита-
минов. Обычно плоды собирают в два срока: в летне-осеннее время свежими и в зимнее время
замороженными. Замороженными собирают в районах с устойчивыми морозами без оттепелей
в холодное время.

Людям с повышенной кислотностью желудочного сока после приёма облепихи и её масла
следует выпить содовой или другой щелочной воды, а при переработке плодов добавлять на 1 кг
ягод 16 г питьевой соли.

Побочные действия. Свежие плоды и сок облепихи в своем составе содержит много кис-
лых кислот, поэтому после их употребления повышается секреция желудочного сока и изме-
няется рН мочи в кислую сторону. В связи с этим больным гиперацидным гастритом и язвен-
ной болезнью желудка должны воздержаться от приема свежих ягод и сока облепихи.

Противопоказания. Противопоказана облепиха болеющим: острым холециститом (вос-
паление желчного пузыря), панкреатитом (болезнь поджелудочной железы), мочекаменной
болезнью, у которых камни имеют уратную природу.

Фармакологические свойства. Облепиховое масло оказывает антисептическое, бактери-
цидное, ранозаживляющее, обезболивающее, иммуностимулирующее, противовоспалитель-
ное действие, является стимулятором регенерации, ускоряет грануляцию и эпителизицию.

Облепиховый сок оказывает антисептическое, бактерицидное, обезболивающее, про-
тивовоспалительное, иммуностимулирующее действия, является стимулятором регенерации,
ускоряет грануляцию и эпителизицию.

Химический состав.
1. Облепиховое масло из мякоти плодов: витамин Е, каротин, каротиноиды – зеаксантин,

α-каротин, β-каротин, ликопин, тараксантин, фитофлюин, фосфолипиды, стерины, кислоты –
линолевая, линоленовая.

2. Облепиховое масло из семян: витамин Е, каротин, кислоты – линолевая, линоленовая.
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3. Облепиховое масло из кожицы плодов: каротин, каротиноиды, аневрин.
4. Плоды: витамины С, В1, В2, В3, В4, В6, В8, В9 0,8, Е, F, К, К1, Р, Д, бетаин, каро-

тин, каротиноиды, желтый красящий пигмент – кверцетин, кумарины, оксикумарины, манит,
серотонин, β-ситостерин, стерины, биофлавоноиды, соединения фенольного характера: фенол-
кислоты, флавоноиды: астрагалин, изорамнетин, катехины, кемпферол, лейкоантоцианы, лей-
коцианидины, мирецетин, флавоны, флавонолы, углеводы (сахара): моносахариды – глюкоз,
фруктоза, полисахариды – гемицеллюлоза, клетчатка, пектин, пектиновые в-ва, флавоноловые
гликозиды36 – изорамнетин-3-гликозид, изорамнетин-3-рамногликозид, тритерпеновые к-ты,
воскоподобные в-ва, аминокислоты: незаменимые аминокислоты – валин, изолейцин, лейцин,
лизин, метионин, треонин, фенилаланин, заменимые аминокислоты – аланин, аргинин, аспа-
рагиновая к-та, гистидин, глицин, глутаминовая к-та, пролин, серин, тирозин, органические
к-ты – винная, виннокаменная, кофейная, урсоловые, хинная, хлорогеновая, яблочная, янтар-
ная, жирное масло (ЖМ): красное ЖМ, жёлтое ЖМ, ненасыщенные ЖК – линолевая, лино-
леновая, олеиновая, каротиноиды – каротин, β-каротин, кислородсодержащие каротиноиды –
ликопин, зеаксантин, криптосантин, физален, фитонциды, бетаин, сахара, витамины – В4, Е, α-
токоферол, F, глицериды к-т: линолевой, олеиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой, сте-
ариновой, неомыляемые вещества: стерины – β-ситостерин, стигмастерины, фосфолипиды –
кефалин, лецитин, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, ДВ, вода, минеральные в-ва:
азот, алюминий, бор, ванадий, железо, кальций, кремний, магний, марганец, молибден, медь,
натрий, никель, олово, свинец, сера, титан, фосфор, хлор.

5. Семена: витамины В1, В2, Е, каротин, каротиноиды, β-ситостерин, высыхающее жир-
ное масло: жёлтое ЖМ, ненасыщенные ЖК  – линолевая, линоленовая, олеиновая, ДВ-  –
танины.

6. Кора: алкалоид гипофеин, серотонин, алкалоиды – гиппофаин (хлоргидрат 5-оксит-
риптамина), серотонин (5-окситриптамин или энтенамин), каротиноиды  – каротин, вита-
мины – Е.

7. Листья: витамин С, соединения фенольного характера: фенолы, фенолкислоты, фла-
воноиды: астрагалин, изорамнетин, катехины, кемпферол, лейкоантоцианы, мирецетин, фла-
воны, флавонолы, алкалоиды – гиппофеин, флавоноловые гликозиды – изорамнетин-3 (-0-β-
Д-глюкопиранозид) -7-О-α-γ-римнозид (рамнопиранозид), астрагалин (кемферол-3-β-глюко-
пиранозид), органические к-ты – урсоловые, ЖМ: ненасыщенные ЖК – олеиновая, ДВ: гал-
лактины, танины.

Применение в стоматологической практике.
1. Свежие ягоды рекомендуют кушать после еды при С-гиповитаминозе, при пародон-

тите, лейкоплакия, простом герпесе, угловом стоматите, экземе губ.
2. Облепиховое масло имеет широкое применение: при афтозном стоматите, грибко-

вом стоматите. Ежедневно, лучше на ночь, держать во рту облепиховое масло в течение 5—
10 минут. Также облепиховое масло применяют при язвенно-некротическом гингивите, паро-
донтите.

3. Облепиховое масла применяется при лечении эрозивного плоского лишая, эксфолиа-
тивного хейлита, экземы.

4. Облепиховое масло рекомендуют при простом герпесе, угловом стоматите, экземе
губ; применяют для лечения ожогов, плохо заживающих наружных язв, лучевых поражений,
а также как профилактическое средство для уменьшения дегенеративных изменений слизи-
стой оболочки при лучевой терапии рака.

36 Дают при гидролизе изорамнетин и изорамногликозид в свободном виде.
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1.56. Ольха черная

 
Синоним: ольха клейкая.
Широко распространена в лесной полосе европейской части и Западной Сибири; по реч-

ным долинам проникает до сухих степей и полупустынь, например в низовья Волги и Урала.
Довольно обычна на Северном Кавказе до высоты 1500 м над уровнем моря. Общая площадь
ольховых лесов в странах бывшего СССР превышает 2 млн. га. Весьма требовательна к влаж-
ности и плодородию почвы. Растет на хорошо и даже избыточно увлажненных местах с проточ-
ными грунтовыми водами: по берегам рек и озер, на низинных болотах, у выходов грунтовых
вод, в притеррасных частях речных долин. Всюду, где обитает ольха клейкая, почвы отлича-
ются не только переувлажненностью, но и высоким плодородием. Ольха обогащает почву азо-
том, так как в клубеньках на ее корнях живут азотфиксирующие актиномицеты. Имеет поверх-
ностную корневую систему, поэтому подвержена ветровалам.

Зрелые соплодия (шишки) собирают поздней осенью или зимой, срезая концы тонких
веток секатором и обрывая с них соплодия. Опавшие соплодия не собирают.

Кору собирают весной, листья употребляют свежими.
Фармакологические свойства. Препараты плодов, коры и листьев оказывают противовос-

палительное, кровоостанавливающее и вяжущее действие.
Химический состав.
1. Почки: тритерпеноиды, флавоноиды.
2. Соплодия: тритерпеноиды, стероиды, высшие алифатические спирты, кумарины  –

эллаговая к-та, флавоноиды, фенолкарбоновые к-ты – галловая, жирное масло, ДВ: танины,
галлотанин, галловая кислота.

3. Листья: флавоноиды: флавоноидные гликозиды – гиперозид, кверцетин, свободные
(органические) кислоты— пирокатехиновая, органические кислоты ароматического ряда  –
хлорогеновая.

4. Кора: витамин В3, тритерпеноиды, ДВ.
Применение в стоматологической практике.
1. Настои шишек применяют для полосканий рта и укрепления десен.
2. Отвар шишек применяют для полосканий при лечении гингивита, стоматита и крово-

точивости десен.
3. 1 ст. л. коры на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настоять 1 ч, процедить перед употреб-

лением. Применять для полосканий при дурном запахе изо рта.
 

1.57. Орех грецкий
 

Синонимы: орех волошский, орех каменный, орех чужеземный, орех христов.
Ареал и место произрастания. Родина грецкого ореха не Греция, как считают многие,

а Средняя и Малая Азия. Издавна широко культивируется; растет дико в южных районах Кав-
каза и Средней Азии. Наибольшие площади лесов из грецкого ореха (свыше 25 тыс. га) сохра-
нились в Южной Киргизии на склонах Ферганского и Чаткальского хребтов, на высоте 1100—
2000 м над уровнем моря (по поймам мелких рек на северных склонах – до 800 м). Произрас-
тает на мощных, богатых гумусом почвах, развитых на лессе, умеренно влажных, с хорошей
аэрацией. Благодаря хорошо развитой корневой системе, идущей в глубину до 4 м и в стороны
до 20 м, орех использует огромный объем почвы, что позволяет ему переносить отдельные
засушливые периоды.

Листья собирают весной и в начале лета в мае – июне.
Околоплодия заготавливают при созревании орехов – в августе – сентябре.
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Плоды заготавливают: зрелыми и  незрелыми. Незрелые плоды заготавливают в  июне
(когда они достигают размера спелых плодов, но створки их еще не одревеснели и орех можно
проколоть иглой.

Фармакологические свойства. Препараты из листьев и околоплодника обладают бакте-
рицидными свойствами.

Орех оказывает вяжущее, ранозаживляющее действие.
Химический состав.
1. Ядра (семя) плодов: витамины С, А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Р, каротин, β-каротин,

хиноны, углеводы (сахара) – клетчатка, жир, высыхающее жирное масло: кислоты – арахино-
вая, лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, ненасыщенные ЖК –
арахидоновая, полинасыщенные ЖК – линолевая, линоленовая, красящее вещество – юглон,
ДВ, белковые вещества: незаменимые аминокислоты – валин, изолейцин, лейцин, лизин, мети-
онин, преонин, триптофан, фенилалан, заменимые аминокислоты – гистидин, оргинин, тиро-
зин, цистин, безазотистые экстрактивные вещества, минеральные в-ва – железо, йод, калий,
кальций, кобальт, магний, марганец, медь, натрий, сера, фосфор, фтор, хлор, цинк.

2. Зеленые плоды: витамины С, каротин, красящее вещество – юглон, ДВ.
3. Листья: витамины С, В1, В8, Р, каротин, флавоноиды, эфирное масло, красящее веще-

ство – юглон, юглон (5-окси-1,4-альфанафтохинон), ДВ: галловая к-та, эллаговая к-та.
4. Скорлупа зеленых плодов: красящее вещество – юглон.
5. Околоплодник незрелых плодов: витамины С, красящее вещество – юглон, ДВ.
6. Недозрелые листья: витамины С, А, В4, Р, флавоноиды, углеводы (сахара) – клетчатка,

эфирное масло, красящее вещество – юглон, ДВ.
7. Перегородка между частями ореха: витамины, алкалоиды, свободные (органические)

кислоты, ДВ, минеральные в-ва – йод.
Побочные действия. При заболеваниях желудка или кишечника: клетчатка орехов может

раздражать слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывая тошноту и рвоту.
При повышенной чувствительности после приёма орехов могут возникнуть аллергиче-

ские реакции (крапивница, отек Квинке, аллергический стоматит, диатез).
Прием плодов не рекомендуют страдающим кожным заболеваниям, как экзема, псориаз,

нейродермит.
Применение в стоматологической практике.
1. Отвары и настои листьев и околоплодников в народной медицине применяют при сто-

матитах, а также пьют как улучшающее обмен веществ и общеукрепляющее средство при гипо-
витаминозах.

2. Порошок из околоплодников считался кровоостанавливающим средством, им присы-
пали язвы и раны.

3. Свежее масло из околоплодников способствует заживлению язв.
4. Однако для производства витаминных препаратов целесообразнее использовать

не сами плоды, имеющие громадную пищевую ценность, а околоплодники после извлечения
орехов а также листья. После обработки известковой водой незрелые плоды в околоплоднике
теряют свой горький вкус и готовы для дальнейшего применения.

5. Поджаренные ядра жуют для устранения дурного запаха изо рта.
6. 2 ст. л. на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настоять 1 час, процедить. Отвар листьев

применяют при стоматитах.
7. 1 чайную ложку зеленой кожуры ореха залить 1 стаканом кипятка. Применять при

кровоточивости десен.
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1.58. Очиток большой

 
Синонимы: заячья капуста, живая трава37, молодило, крипун-трава.
Ареал распространения, места обитания. Очиток большой – европейский флористиче-

ский элемент. Растет почти по  всей Украине, в  прилегающих районах России, в  Молдове,
Литве, почти по всему Кавказу. Как заносное растение отмечен в Забайкалье. Очиток большой
растет на опушках и полянах широколиственных и смешанных лесов, среди зарослей кустарни-
ков, по склонам оврагов и балок, преимущественно на песчаных и каменистых почвах. Сырье
заготавливают в период цветения очитка – в конце августа – начале сентября. Собирают траву
очитка в сухую погоду, лучше в утренние часы, после испарения росы.

Химический состав.
1. Растения: витамин С, каротин, цинарин, кумарины, производные оксикоричной кис-

лоты – кофейная к-та, хлорогеновая к-та, полифенолы, флавоноиды: катехины, кемпферол,
мирицетин, кверцетин, изорамнетин, углеводы (сахара): седогептулоза, моносахариды – глю-
коза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – растворимый пектин полигалактуро-
нового типа, свободные (органические) кислоты – органические к-ты ди- и трикарбонового
ряда, α-кетоглутаровая, щавелевая, яблочная, лимонная, макробиогенные элементы, микро-
биогенные элементы, минеральные в-ва.

2. Листья: алкалоид, кумарины, производные оксикоричной кислоты, фенольные соеди-
нения, флавоноиды: катехины, кемпферол, мирицетин, кверцетин, изорамнетин, гликозиды
флавоновой группы, углеводы (сахара): полисахариды – пектиновые в-ва, свободные (органи-
ческие) кислоты – органические к-ты ди- и трикарбонового ряда, щавелевая, яблочная, лимон-
ная, минеральные в-ва: магний, марганец, серебро, стронций.

Противопоказания: злокачественные новообразования, гастрит, язвенная болезнь
желудка.

Фармакологические свойства. Водный экстракт из травы усиливает процессы регенера-
ции, оказывает противовоспалительное действие, обладает ранозаживляющими и кровооста-
навливающими свойствами.

Применение в стоматологической практике.
1. Сок применяют для аппликаций 1 – 2 раза в день – при лечении различных форм

гиперплазий (папилломы, папилломатоз, остроконечные кондиломы), гипертрофического гин-
гивита, лейкоплакии.

2. Сок травы в смеси с медом применяют при молочнице и гингивите.
3. 1 ст. л. свежих измельчённых листьев заварить 200 мл кипятка, настоять 1 час. Настой

листьев применяют при лечении пародонтита, а также в хирургии для ускорения консолидации
костных обломков.

4. 2 ст. л. травы на 1 стакан кипятка, настоять 2 часа, процедить перед применением.
Настой применяют для полосканий при стоматитах.

5. 1 ч.л. на 1 стакан воды. Отвар травы применяют для аппликаций, ванночек, примочек –
при лечении грибкового стоматита.

 
1.59. Первоцвет весенний

 
Синонимы: кудель, примула, первоцвет лекарственный, ряст.

37 Существует легенда, что былинному русскому герою Илье Муромцу очиток помог подняться на ноги.
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Растение встречается на лесных полянах, лугах, по краям дорог, на опушках леса, в зарос-
лях кустарников, по берегам рек, в дубравах. Произрастает в лесной и лесостепной зонах евро-
пейской части страны в лиственных и смешанных лесах.

Листья и цветки собирают в мае – до или во время цветения. Корни заготавливают ранней
весной или в сентябре, после увядания надземной части.

Химический состав. Плохо изучен.
1. Зелёные части и листья: витамины С, Е, каротин, сапонины, флавоноиды, гликозиды –

примверин (примверозид) С20Н28О13, примулаверин (примулаверозид) С 20Н28О13, свободные
(органические) кислоты – примуловая, эфирное масло.

2. Корневища и корни: каротин, сапонины, флавоны, гликозиды – примверин (примверо-
зид) С20Н28О13, примулаверин (примулаверозид) С 20Н28О13, примулагенин А-С30Н50О3, сво-
бодные (органические) кислоты – кремневая, эфирное масло, ДВ.

3. Цветки: витамин С, сапонины, флавоноиды, свободные (органические) кислоты  –
кремневая, эфирное масло, ДВ.

Побочные действия. В больших дозах препараты первоцвета весеннего вызывают рвоту
и понос. Входящая в состав примуловая кислота действует при парентеральном применении
как нервный яд и поражает, прежде всего, почки.

Применение в стоматологической практике.
1. Цветки и молодые листья употребляют в пищу в виде салата при С-гиповитаминозе.
2. Свежие листья жуют при кровоточивости десен.
3. 1 столовая ложка цветков и листьев на 1 стакан кипятка, настаивать 2 ч, процедить.

Принимать по 2 столовые ложки 4—6 раз в день при гингивите.
4. 1  ст. л. сухих листьев на 1  стакан кипятка. Укутав, настоять 30 минут, процедить.

Принимать при С-гиповитаминозе по 1/3 стакана 3 раза в день.
5. Rp. Pulv. fol. Primulae 5,0
D.t.d. N10
D.S. Заварить 1 порошок но ½ стакана кипятка и выпить в течении дня (при С-гипови-

таминозе).
 

1.60. Подорожник большой
 

Синонимы: попутник, порезник, поранник, придорожник, припутник, путики, путник,
собачий язык, ранник, трипутник, чирьевая трава, подорожник обыкновенный.

Ареал и место произрастания. Предпочитает почвы легкого механического состава. Раз-
работаны приемы культуры: семена высевают рано весной, цветение начинается в июне, семена
созревают с июля.

Траву собирают во время цветения. Семена заготавливают осенью.
Химический состав.
1. Листья: витамины А, В4, С и К, каротин, фактор Т, олеин, нафтохинон, алкалоиды,

сапонин, кумариновая к-та, фитонциды, флавоноиды  – апигенин, байкалеин, скутеллярин,
индикановый гликозид аукубин, индикативный гликозид аукубин, гликозиды: аукубин38, ауку-
бин (ринантин), углевод плантеоза, углеводы (сахара): маннит, полисахариды – гемицеллюлоза,
слизи, свободные (органические) кислоты: кофейная, лимонная, уроновые, олеиновая, смола,
горечи, горькие вещества, ДВ, ферменты (энзимы) – инвертин, эмульсин, эмульсия, сульфо-
рафен, белок, минеральные соли калия.

38 Гликозид аукубин расщепляется при гидролизе на глюкозу и аукубигенин.
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2. Семена: сапонин, стероидные сапонины, стероидные гормоны, иридоидный гликозид
аукубин, углеводы (сахара): плантеоза, свободные (органические) кислоты: олеиновая, амино-
кислоты, жирное масло, белок.

Фармакологические свойства. Препараты подорожника большого (особенно сок
из листьев) действуют как противовоспалительное, ранозаживляющее, уменьшающее гноете-
чение средство, усиливают рост грануляций и эпителизацию тканей, обладают муколитиче-
ским, смягчающим, обволакивающим, болеутоляющим средством.

Применение в стоматологической практике.
1. Сок применяют в виде аппликаций при лечении для лечения язвенного эрозивного

гингивита и стоматита, постгриппозного стоматита.
2. Настой применяют в виде аппликаций при лечении для лечения язвенного эрозив-

ного гингивита и стоматита, постгриппозного стоматита; принимать при лечении глоссалгии,
наблюдающейся на фоне анацидного гастрита.

3. 15  г на 100  г спирта или водки, настаивать 8 дней (лучше на  солнце) и несколько
раз взбалтывать при этом, процедить. При зубной боли – ватку, смоченную настойкой, кладут
в кариозную полость, или разводят настойку 1:10 для полосканий.

4. 2 ст. л. семян на 1 стакан горячей воды, взбалтывают и получают слизь. Отвар семян
применяют при гингивитах, стоматитах для полосканий.

 
1.61. Полынь горькая

 
Синонимы: глистник, горечь, перец дикий, полынь, полынь серебристая.
Ареал и место произрастания. Растет в лесной полосе и степной зоне европейской части,

на Кавказе, реже в Сибири и Средней Азии. Обычно растёт как мусорное растение у дорог,
жилья, на огородах и в садах, реже на лугах, опушках. Предпочитает умеренное увлажнение
и богатые почвы с нейтральной реакцией.

Заготавливают траву и листья до начала или в начале цветения (июне-августе), срезая
или срывая олиственные цветущие верхушки длиной до 25 см.

Препараты полыни горькой оказывают тонизирующее, антисептическое и дезодорирую-
щее действие.

Химический состав.
1. Трава и листья (листья и верхушки генеративных побегов): витамины С, В6, К, каротин,

алкалоиды, фитонциды, лигнаны, флавоноиды – артемизетин, артемазулен, артабсин, гвайя-
нолиды – артабсин, арборесцин, горькие гликозиды (горькие лактоны) – абсинтин С15Н20О3,
анабсинтин С15Н20О3, лактоны, сапонины, углеводы (сахара): полисахариды  – слизи, сво-
бодные (органические) кислоты  – изовалериановая, уксусная, яблочная, янтарная, азулен,
гамазулен, проазулен, прохамазуленоген С 15Н20О3, эфирное масло (абсинтол): кислородные
производные бициклических монотерпенов – туйон, α-туйон, β-туйон, туйол спирт, туйило-
вый спирт С10Н18О, моноциклические терпены – фелландрен, сесквитерпены, бициклические
сесквитерпены – кадинен, терпеноиды – бизаболон, хамазуленоген, углеводороды – бизаболен,
кадинен С15Н25, пинен С10Н16, туйон С10Н16О, фелландрен, β-кариофиллен, γ-сепинен, сеск-
витерпеновые лактоны  – абсинтин, анабсинтин, артабсин, моноциклические католактоны  –
кетопеланолид А, кетопеланолид В, оксипеланолид, горькие в-ва – абсинтин, смолистые веще-
ства, ДВ – танины, белок, микроэлементы – калий.

Побочные действия. Длительное применение препаратов полыни не желательно.
В больших дозах эфирное масло ядовито, ведет к поражению нервной системы («полын-

ная эпилепсия»  – интоксикация, сильное нервное возбуждение), что вызвало в  Западной
Европе запрещение абсента.
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Противопоказания. Беременность и энтероколиты. Ядовитое растение. Внутреннее при-
менение требует осторожности и точной дозировки. Избегать длительного применения. Оно
может вызвать судороги, галлюцинации и даже явления психических расстройств. Применение
полыни горькой при беременности противопоказано. Нельзя применять при язвенной болезни.

Применение в стоматологической практике.
1. Настойка аптечный препарат. Применяют по 20—25 капель на 1/2 стакана воды при

стоматите для полоскания рта, а также в виде полосканий, промываний, капель, турунд.
Rp.: T-rae herba Artemisia absinthium
D.S. По 20—25 капель на 1/2 стакана воды при стоматите для полоскания рта, а также

в виде полосканий, промываний, капель, турунд.
 

1.62. Репешок обыкновенный
 

Синонимы: байбак полевой, водяная трава, грудник, елошник, завитки, земляничник,
земляной цвет, кашник, колючка, королевская трава, лепилки, липучка, приворот, приво-
рот обыкновенный, репейник, репешок обыкновенный, репейничек обыкновенный, репейник
лекарственный, сороконедужник, судокор.

Ареал и  место произрастания. Распространен почти повсюду в  Европе, Азии, Север-
ной и Южной Америке, Северной и Южной Африке и в европейской части СНГ, на Кавказе,
в Средней Азии. Растёт по холмам, между кустарниками.

Надземная часть растения собирается до плодоношения.
Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают ранозаживляющее, вяжу-

щее, противовоспалительное действие.
Применение в стоматологической практике.
1. 20 г травы залить 1 стаканом горячей воды, настаивать 2 часа, после чего процедить.

Применять для полосканий при стоматитах.
2. Настой травы (1:20) Применять для полосканий при стоматитах.
3. Отвар травы (10,0:200,0). Применять для полосканий при стоматитах, внутрь по ¼

стакана 2—3 раза в день при васкулитах.
 

1.63. Ромашка аптечная
 

Синонимы: купальница, маточная трава, моргун, правда, ромашка, ромашка дикая,
ромашка лекарственная, романова трава, ромашка ободранная, ромен, романец, румянок,
хамомилла, хамомилла ободранная.

Ареал и место произрастания. В европейской части, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии.
Обычно на залежах, полях, у дорог, на сорных местах. Введена в культуру.

Соцветия ромашки собирают в  начале цветения (чаще всего в  мае), когда трубчатые
цветки бывают раскрыты лишь возле язычковых цветков, а венчики последних торчат вверх
или в стороны (а не обращены вниз). При более позднем сборе соцветий рассыпаются при
сушке и теряют товарный вид.

Азулен обладает противовоспалительными свойствами, ослабляет также аллергические
реакции, усиливает процессы регенерации.

Химический состав.
Соцветия (цветочные корзинки): витамины С, В3, В4, каротин, каротиноиды, кума-

рины  – герниарин39, умбеллиферон, диоксикумарин, триакантан С30Н26, ситостерин, фито-
стерин, флавоноиды – флавоновый гликозид апин, апиин С26Н28О14, апигенин (5,7,4» -три-

39 Герниарин – является метиловым эфиром умбелиферона.
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окси-флавон), углеводы (сахара): полисахариды – камеди, слизи, свободные (органические)
кислоты – ангеликовая, антемисовая, изовалериановая, каприловая, нониловая, салициловая,
глицериды жирных к-т – линолевой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой, эфирное масло:
сесквитерпены – бисаболол, кадинен, фарнезен, монотерпены, терпен С10Н16, сесквитерпен
С15Н24, сесквитерпеновые спирты  – бизаболол, а-бизабопол, Р-бизабопол, бизабололоксид,
кетоспирт, спирты – трициклический спирт, тараксастерол (тритерпеновый спирт), трицикли-
ческий спирт С15Н26О, сесквитерпеновые лактоны – матрицин40, матрикарин, производные
гваяна, хамазулен С14Н16, прохамазулен41, сесквитерпеновые углеводороды – кадинен, фарма-
зен, углеводороды, органические к-ты – изовалериановая к-та, каприловая кислота, горькие
вещества, горечи, смолы, белок.

Мазь с  цветками ромашки ускоряет процессы эпителизации при трофических язвах,
трудно заживающих ранах.

Применение в стоматологической практике.
1. Сок цветущего растения. Рекомендуют принимать при стоматитах по 1 ст. л. 3 раза

в день.
2. Отвар травы (15,0:200,0). Применяют для полоскания при зубной боли.
3. 1 ст. л. соцветий залить 1 стаканом холодной воды; настаивать в течение 8 час; проце-

дить. Применять при лечении стоматита.
4. 1 ст. л. соцветий залить 1 стаканом кипятка; настаивать в закрытой посуде в течение

30 мин; процедить. В него можно добавить борную кислоту (2 г на стакан настоя). Приме-
нять для полосканий при пузырчатке, многоформной экссудативной эритеме, опоясывающем
и простом лишае.

5. Приготовьте настои цветков ромашки аптечной 1:10, для чего возьмите 25 г (6 ст. л.)
сухих цветков, залейте их в эмалированной посуде 500 мл кипяченой воды, закройте крышкой
и поставьте на 15 мин. в кипящую водяную баню. Затем дайте настою остыть, процедите его,
а оставшееся сырье отожмите и доведите объем кипяченой водой до 500 мл. Растворите в нем
2 ст. л. меда. Используете для полосканий при стоматите. Настой можно принимать внутрь
по 1/3 – 1/2 стакана после еды как противовоспалительное, антисептическое средство.

 
1.64. Рута душистая

 
Синонимы: рута благородная, рута винная, рута глазная, рута садовая, трава винная.
Ареал и место произрастания. Родина руты – Южная Европа, Средиземноморье. Распро-

странена в Китае, Японии. В России в диком виде встречается в Крыму, разводится в садах
и огородах на Украине. К почвам не требовательна. В естественных условиях произрастает
на каменистых и щебнистых склонах

Собирают траву руты в период цветения, срезая молодые побеги с листьями и цветками
ножницами. Работать со свежей рутой необходимо в резиновых перчатках, так как она вызы-
вает аллергию, проявляющуюся в виде кожных сыпей. Высушенная трава таким действием
не обладает.

Химический состав. Плохо изучен.
1. Трава (сырьё): алкалоиды, кумарины: фурокумарины – ксантотоксин, бергаптен, фла-

воноиды – биофлавоноиды (вещества Р-витаминного действия), эфирное масло, горькие в-
ва, ДВ.

2. Листья: витамин С, Р.
3. Корни: алкалоиды, кумарины, эфирное масло.

40 Прохамазулен образуется из матрицина.
41 71 Прохамазулен является предшественником хамазулена.
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Фармакологические свойства. Рутин рекомендуют для профилактики и лечения гипови-
таминоза и заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов.

Побочные действия. Есть указания на то, что рута пахучая ядовита и требует осторож-
ности в дозировке. Большие дозы ее препаратов могут вызвать отравление. Свежая трава, при-
ложенная к коже, может вызвать воспаление и ожог.

Противопоказания. Беременность.
Применение в стоматологической практике.
1. Примочки делают при поражении надкостницы, параличе лицевого нерва.
2. Листья растение жуют для удаления дурного запаха изо рта.
3. Отвар травы (10,0:200,0) Рекомендуют полоскать при дурном запахе изо рта.
4. 15 г сырья на 400 мл воды, растаивать 8 ч и процедить. Настоем травы рекомендуют

полоскать при периостите.
 

1.65. Рябина обыкновенная
 

Синонимы: герженбина, грабина, рябика, рябина красная, яробина.
Географическое распространение – от Крайнего Севера до Закавказья и от западных гра-

ниц до Урала.
Цветы собирают в период цветения.
Плоды рябины собирают в  стадии полной зрелости, лучше после заморозков (в  сен-

тябре – октябре). Для переработки в свежем виде срезают целые кисти с плодоножками, без
листьев, а для зимнего хранения – с плодоножками и листьями.

Химический состав.
1. Плоды: витамины С, В1, В2, В3, В9, Е, К 1, К1 1, Р, каротиноиды – каротин, β-каротин

18—20, катехины, эпикатехин, апигаллокатехин, вещества Р-витаминной активности, анто-
цианы 795 – цианидин, цианин-хлорид С27Н31О16Сl, криптоксантин С40Н56О, гликозид пара-
сорбозид, флавоноловый гликозид – рутин, флавоноиды – кверцетин, кверцитрин, изокверце-
тин, изокверцитрин, гиперозид, мератин, фосфолипиды, углеводы (сахара): сорбоза С40Н56О,
сорбоза (кетоза), L-сорбоза, сорбирит С6Н14О6, моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисаха-
риды – сахароза, полисахариды – клетчатка, пектиновые в-ва, спирт – сербит, сорбит, идит,
фенолкарбоновые к-ты, кислоты – винная, галловая, парасорбитовая, парасорбиновая, прото-
катехиновая, молочная, лимонная, сорбиновая, цианистоводородная, яблочная, янтарная, пиг-
менты, эфирное масло, ДВ, горечи, горькие в-ва, антибактериальные в-ва, белок, зола, микро-
элементы – бор, железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, фосфор, цинк.

Фармакологические свойства. Парасорбиновая кислота (лактон) – обладает антибиоти-
ческим действием.

Плоды рябины обыкновенной усиливают свертываемость крови.
Применение в стоматологической практике.
1. Ягоды в любом виде и сок применяют при кровоточивости десен, при С-гиповитами-

нозе.
2. Сухие плоды входят в состав лечебных витаминных сборов, используемых в качестве

кровоостанавливающего средства.
3. Сок плодов рекомендуют пить по 1/5—1/4 стакана 2—3 раза в день при С-гиповита-

минозе.
4. 1 ст. л. плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 1 ч, выпивают за 3—4 приема

в течение дня при С-гиповитаминозе.
5. Rp. Fructus Sorbi aucupariae 100,0
D.S.1 чайную ложку ягод на стакан кипятка. Применять по 0,5 стакана 3—4 раза в день

при гиповитаминозе, кровоточивости десен.
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1.66. Рябина черноплодная

 
Синоним: арония.
Распространена на участках садоводов- любителей.
Плоды собирают после созревания.
Химический состав.
1. Мякоть (плоды): витамины С, В1, В2, В3, В6, В9, Е, К, К1, Р, каротиноиды – каро-

тин, катехины, вещества Р-витаминной активности, антоцианы – цианидин, цианин, амигда-
лин, кумарин, флавононовый гликозид – гесперидин, флавоноловый гликозид – рутин, флаво-
ноиды – кверцетин, кверцитрин, углеводы (сахара): инвертный сахар, моносахариды – глюкоза,
фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – пектиновые в-ва, кислоты – янтарная, ДВ,
микроэлементы – бор, железо, йод, кобальт, магний, марганец, медь.

Фармакологические свойства. Флавоноиды  – обладают Р- витаминной активностью
и пролонгируют действие витамина С.

Препараты аронии уменьшают проницаемость и хрупкость сосудов, обладают С- и Р-
витаминной активностью.

Препараты черноплодной рябины устраняют повышенную проницаемость и хрупкость
сосудов.

Побочные действия. Чрезмерное употребление плодов небезопасно – оно может приве-
сти к образованию тромбов в кровеносных сосудов, если у человека повышенная свертывае-
мость крови. Лечение соками и плодами не рекомендуется при повышенной свертываемости
крови, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидных
гастритах.

Противопоказания. Повышенная кислотность желудочного сока.
Применение в стоматологической практике.
1. Сок ягод применяют при кровоточивости десен.
2. Сок ягод черноплодной рябины смешивают с соком черной смородины в соотношении

2:1 – применяют при кровоточивости десен.
 

1.67. Смородина черная
 

В русском зыке слово «смородина» этимологически связано с глаголом «смородить» –
издавать вонь, смородь, смрад.

Синонимы: «кладовая витаминов», моховка, поречка42.
Сбор листьев начинают тогда, когда они вполне развернулись и достигли своего нормаль-

ного развития. Лучшим периодом сбора является период начального цветения растения. Ягоды
собирают по мере созревания (июль-август).

Химический состав.
1. Ягоды: витамины С, А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, D, Е, Н, К, Р, каротиноиды – каротин,

β- каротин, кумарины, катехины, биофлавоноиды, гликозиды, лейкоантоцианы, антоцианы –
дельфинидин, цианидин, флавоноиды – кверцетин, изокверцетин, фитонциды, кислоты – вин-
ная, виннокаменная, лимонная, салициловая, фосфорная, щавелевая, яблочная, янтарная,
углеводы: моносахариды – глюкоза, фруктоза, дисахариды – сахароза, полисахариды – геми-
целлюлоза, клетчатка, крахмал, пектин, пектиновые в-ва – протопектин, азотистые вещества,
ДВ, красящие вещества, пигменты, эфирное масло, белки, зола, минеральные соли – алюми-

42 Называется поречка так как черная смородина в некоторых регионах образует обширные заросли по берегам ручьёв
и рек.
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ний, бор, йод, железо, калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, натрий,
сера, фосфор, хлор, цинк.

2. Листья: витамины С, Р, каротиноиды – каротин, фитонциды, эфирное масло.
Противопоказания. Черная смородина не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни

желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока.
Показание. В стоматологической практике смородина чёрная применяется при лечении

кровоточивости десен, С-гиповитаминоза, гингивита, стоматита, хронического стоматита, псо-
риаза, эрозивного плоского лишая.

1. Листья и ягоды, а также почки черной смородины являются средством при С-гипови-
таминозе.

2. Ягоды в любом виде принимают при кровоточивости десен.
3. Сок плодов для полоскания рта при стоматите.
4. 5—10 г измельченных молодых веточек смородины, собранной весной, залить 1 ста-

каном кипятка, отварить 7—10 минут. Отвар молодых веточек принимать при С-гиповитами-
нозе – пить как чай.

5. 1 ½ стакана молодых веточек смородины на 2 стакана кипятка, настаивать 1 час, проце-
дить. При С-гиповитаминозе, гингивостоматите пить по ½ стакана 3 – 4 раза в день за 30 минут
до еды.

6. Настой листьев применяют в  виде частых полосканий (7—8  раз в  день по  3  мин)
и ирригаций (5—7 мин) при длительном хроническом стоматите, гингивите.

7. Листья и плоды применяются при псориазе, эрозивном плоском лишае. Способ при-
менения настоя (5 г листьев на 100 мл воды) состоит в приеме по 0,5 стакана 3—5 раз в день.

 
1.68. Сосна обыкновенная

 
Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. Родовое название Pinus происходит от кельт-

ского слова pin, что означает «скала» и указывает на частое обитание сосны на скальных обры-
вах и горных скалах.

Синоним: сосна лесная.
Ареал распространения, места обитания. Площадь сосновых лесов на территории СНГ –

свыше 140 млн. га. В европейской части растет от северной границы леса до ковыльных степей,
где образует островные массивы, в Западной Сибири – от северной границы леса до лесостеп-
ной зоны, в Восточной Сибири доходит на востоке до бассейна р. Алдана, встречаясь на побе-
режье Охотского моря в изолированных местонахождениях. В горы поднимается до 1000—
1500 м над уровнем моря. Растет на разных почвах – чаще всего на песчаных, каменистых или
торфянистых, нетребовательна к влажности воздуха и богатству почвы, светолюбива, приспо-
соблена к различным температурным условиям.

Для медицинских целей заготавливают сосновые почки, живицу, пыльцу и хвою сосны.
Сосновыми почками называют верхушечные побеги. Сосновые почки заготавливают в фев-
рале – марте, до их распускания, срезают с молодых срубленных деревьев ножом или секатором
(так называемые «коронки» – вокруг центральной почки мутовчато расположены несколько
боковых почек и стебель длиною не более 3 мм). Живицу получают путем подсочки старых
деревьев. Хвою сосны («лапник», «лапки») собирают круглый год по мере надобности, срезая
концы веток длиной 15—20 см. Пыльцу собирают из соплодий мужского растения до ее высы-
пания на коре собирают в специальные приспособленные соплодия.

Химический состав.
1. «Лапка»: эфирное масло пинен (смоляные кислоты), борнилацетат, лимонен, свобод-

ные спирты.
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2. Хвоя: витамины С, В1, В2, Е, D, К, Р, каротин, катехин, антоцианы, парацимол, алка-
лоиды, терпены, флавоноиды: адилированные гликозиды – кверцетина, изорамнетина, угле-
воды (сахара): полисахариды – крахмал, кислоты, эфирное масло: пинен (смоляные кислоты),
борнеол, борнилацетат, кадинен, камфен, лимонен, α-пинен, оцимен, церратендиол C30H50O2,
ДВ, смолистые в-ва, горькое вещество – пиницикрин, минеральные соли – железо, марганца.

3. Почки (верхушечные побеги): витамины С, К, Р, каротин, антоцианы, пиницикрин
C22H36O11, нафтохинон, алкалоиды, терпены, углеводы (сахара): полисахариды  – крахмал,
эфирное масло: пинен (смоляные кислоты), дипентен, кодинен, скипидар, сильвестрен, ДВ,
смолистые в-ва – болеретин, горькое вещество – пинопикрин, минеральные соли – железо,
марганца.

4. Семена: жирное масло.
5. Живица: эфирное масло: пинен (смоляные кислоты), дипентен, карен, смолистые к-

ты: абиетиновая, декстрапимаровая, левопимаровая, памостровая, ДВ – таниды, смолистые
кислоты – декстропимаровая, левопимаровая.

6. Деготь: фенол, тулуол, ксилол, смолистые в-ва.
Препараты сосновых почек уничтожают болезнетворных микробов в полости рта.
Побочные действия. В больших дозах препараты сосны могут вызывать воспаление сли-

зистой желудочно-кишечного тракта, почек, а также головную боль, общее недомогание.
Противопоказания. Беременность, заболевания почек, гепатит.
Фармакологические свойства. Сосна обыкновенная является ранозаживляющим расте-

нием, стимулятором регенерации.
Показание в стоматологической практике.
1. Смолу (живица) жуют для укрепления десен и зубов; жуют для дезинфекции полости

рта; лечат трещины на губах.
2. При зубной боли в кариозную полость кладут сосновый деготь.
3. 10 г (1 столовая ложка) почек помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл

горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей бане 30 мин. Затем
охлаждают 10 мин, процеживают и оставшееся сырьё отжимают. Полученный отвар доливают
кипяченой водой до 200 мл. Применяют для устранения дурного запаха изо рта. Отвар хранят
в прохладном месте не более 2 суток.

4. Отвар почек (1:10). 2 ст. л. почек на 1 стакан кипятка. Применяют для устранения
дурного запаха изо рта. Отвар хранят в прохладном месте не более 2 суток.

5. 15—20 г сухих почек на 1 стакан воды, кипятить 15 мин. Применяют для полосканий –
для лечения стоматитах.

6. 25—30 г почек залить 2 ст. смеси воды и молока (поровну), кипятят 20 минут, проце-
живают и отстаивают. Применяют для лечения С-гиповитаминозе. Принимать по 1/2 стакана
3—4 раза в день.

7. Отвар хвои. Применяется при длительном хроническом стоматите в  виде частых
полосканий (7—8 раз в день по 3 мин) и ирригаций (5—7 мин).

 
1.69. Стальник полевой

 
Стальник полевой – Ononis arvensis L. Родовое название растения произошло от грече-

ского слова «onon» – осел, так как еще Диоскорид отметил, что ослы охотно поедают его, в то
время как другие животные избегают. Видовое название arvensis – означает полевой, пашен-
ный.

Синонимы: бояр-зелье, волчуг, бычачья трава, бычья трава, воловья трава, глинник,
денисник, зеленица, келышник, козлинник, колосовая трава, плугодержалка, плугодержка,
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рвотная трава, стальник, стальник вонючий, стальник пашенный, царь-зелье, шелестун,
яглица.

Стальник полевой – eвропейско-западноазиатский вид. Растет в южных районах евро-
пейской части страны и в Закавказье, но отсутствует в пустынных районах Прикаспийской
низменности. Дальше всего на север проникает в Прибалтике, в остальных северных и многих
центральных районах европейской части отсутствует. На западе заходит в южную часть лесной
зоны. Растет на пойменных и суходольных лугах, по берегам водоемов, среди зарослей кустар-
ников, на лесных опушках и полянах, иногда по окраинам болот, на залежах и обочинах дорог.

Корни стальника заготавливают осенью  – с  конца цветения растения до  заморозков.
Не подлежат заготовке мелкие неплодоносящие растения

Химический состав.
Корни: спионозин, спирт онокол, фитостерин, тритерпеновый спирт – оноцерил, сапо-

нины  – тритерпеновые сапонины, тритерпеновые гетерозиды, изофлавоновые гетерозиды,
флавоноиды: изофлавоноиды, изофлавоновые гликозиды (изофлавоны) – ононин С 22Н22О9,
оноспин, диадезин, онон, ононид, оногенин, оноцерин-тритерпендиол (оноцерол) С30Н50О2,
трифолириазин, формононетин, астрагалин, углеводы (сахара): полисахариды  – крахмал,
лимонная к-та, резина, смолы, жирное масло, эфирное масло, ДВ, минеральные в-ва – калий,
кальций.

Препараты стальника уменьшают проницаемость и  ломкость капилляров, оказывают
противовоспалительное и кровоостанавливающее действие.

Показание в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. измельченных корней заливают стаканом кипятка, настаивают 30—40 минут

и используют для полоскания полости рта 3—4 раза в день для лечения гингивита у детей
и подростков.

 
1.70. Сушеница топяная

 
Синонимы: валошки, горлянка, залом, змеевик, жабья трава, летучий огонь, трава порез-

ная, пуховка, снежок, сушеница, сушеница болотная, сушеница русская, скрыч, толстушка
трава червивая.

Ареал и место произрастания. В лесной полосе и лесостепной зоне европейской части
и на Камчатке. Часто по берегам рек, озер, канав, у дорог, в осиновых лесах, сырых западинах,
на иловатых торфянистых влажных почвах, реже на каменистых местах. Растет также в нару-
шенных сообществах, как сорное на паровых полях и залежах. Разработаны приемы культуры
в районах с достаточным увлажнением: семена высевают под зиму или рано весной.

Заготовка. Собирают сушеницу в период цветения, выдергивая все растение целиком.
Химический состав. Плохо изучен.
Надземные органы (трава): витамины С, В1, каротин, фитостерины, флавоноиды – гна-

фалозид А, гнафалозид В, плантагинин, метоксилютеолин, триоксидиметоксифлавон, алкало-
иды – гнафалин, эфирное масло, жирные вещества, ДВ, смолы, пигменты, микроэлементы.

Фармакологические свойства. Препараты сушеницы топяной оказывают антимикробное,
вяжущее, ранозаживляющее действие, являются стимулятором эпителизации и регенерации.

Масляные извлечения из травы стимулируют грануляцию и эпителизацию поврежденных
тканей при язвах.

Масляные извлечения из травы применяют в виде аппликаций при афтозном, язвенном
стоматитах, химическом ожоге полости рта. При пародонтите проводят введения в пародон-
тальные карманы.
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Препараты сушеницы, применяемые в виде орошении и повязок, способствовали более
быстрому заживлению раневых, язвенных, ожоговых поверхностей по сравнению с другими
лекарственными средствами.

Противопоказания. Гипотензия и тромбофлебит.
Показание в стоматологической практике.
1. 20 г сухой травы на 1 стакан горячей воды, кипятить 5 мин, настаивать 30 мин, про-

цедить, довести объем до исходного. Отвар травы применяют для полоскания рта при зубной
боли, стоматите, изъязвлениях слизистой оболочке рта.

2. Настой травы (10,0:200,0) применяют для аппликаций при лечении труднозаживаю-
щих язв (в том числе трофических).

3. 10 г травы заваривают стаканом кипящей воды, настаивают 20—30 минут, процежи-
вают и используют для полоскания при лечении длительно незаживающих язв слизистой обо-
лочки рта.

 
1.71. Тимьян обыкновенный

 
Синонимы: тимьян душистый, чабер обыкновенный, чепчик городской, чабер садовый.
Тимьян дико произрастает по берегам Средиземного моря. Культивируется в Молдове,

на юге Украины, в Крыму и в Краснодарском крае. Лекарственным сырьем является трава
тимьяна. В период цветения траву скашивают на высоте 10—15 см от почвы.

Побочные действия. При передозировке препаратов тимьяна может возникнуть тошнота.
Противопоказания. Декомпенсации сердечной деятельности, болезни печени и  почек,

язвенные заболевания желудка и кишечника, при беременности.
Фармакологические свойства. Препараты тимьяна обыкновенного применяются в каче-

стве обезболивающих, антисептических и дезинфицирующих средств.
Показание в стоматологической практике.
1. 1 ст. л. травы на 300 мл кипятка, настоять 1 ч, процедить перед употреблением. При-

менять для полоскания при стоматитах.
2. 2 ст. л. (10 г) травы на 1 стакан кипятка, настоять 2 ч, процедить перед употребле-

нием. Применять для полоскания при стоматите, дурного запаха изо рта. Хранить в прохлад-
ном месте не более 2 суток.

 
1.72. Тимьян ползучий

 
Синонимы: богородская трава, боровой перчик, боровой перчик, верест, жадобник, коло-

товички, лебюшка, лимонный душок, материнка, мухопал, перечная трава, перчик боровой,
фимьян, фимиамник, чабер душистый, чабер, чабор, чавор, чабрец, чабрик, чеберка, чебачка,
чебер, чебрик, чебрец, чебрец обыкновенный, чебчик, чепчик, червичник, чобер, чибер,
шебер, щебрец.

Ареал и  место произрастания. В  лесных и  лесостепных районах европейской части,
в Западной Сибири и Забайкалье, а также на Украине, Кавказе, в Средней Азии. В настоящее
время культивируется в странах Западной Европы, США, Канаде. Чрезвычайно полиморфный
вид, южнее и восточнее замещается морфологически близкими географическими расами. Рас-
тет на песчаных почвах в сосновых лесах, на осыпях и обнажениях, откосах железных дорог.
Предпочитает довольно богатые почвы с реакцией, близкой к нейтральной. Может преобладать
в степных ассоциациях.

Заготовка. Для медицинских целей собирают надземную часть (траву) во время цвете-
ния.



.  Г. М. Флейшер.  «Энциклопедия нетрадиционных методов лечения в стоматологии. Лекарственные растения.
Фитотерапия. Апиотерапия. Витаминотерапия. Минералотерапия. Гомеопатия»

76

Фармакологические свойства. Оказывает бактерицидное действие, обладает сильным
противовоспалительным действием, а также противосудорожным, обладает сильным болеуто-
ляющим, ранозаживляющим действием.

Тимол – антисептическое средство для дезинфекции полости рта.
Химический состав.
1. Трава: серпилин, сапонины, флавоноиды, камедь, свободные (органические) кислоты –

кофеиновая, кофейная, олеиновая, олеаноловая, урсоловая, тритерпены – олеаноловая к-та,
урсоловая к-та, горечь, эфирное масло: фенолы – карвакрол, тимол C10H14O, терпены – бор-
-ечилкицоном)неол, терпинеол, α-тирпинеол, ץ-терпинен, α-терпинол, терпинен, цингиберин 
ский сесквитерпен), n-цимол, цимол, красящие вещества, ДВ, смолистые в-ва, минеральные
в-ва.

Противопоказания. Болезни печени и почек, язвенные заболевания желудка и кишеч-
ника, при беременности, кардиосклероз, атеросклероз сосудов головного мозга, мерцательная
аритмия, заболевания щитовидной железы.

Показание в стоматологической практике.
1. Сок травы, разведенный 1:10. Применяется при гингивитах, стоматитах для полоска-

ния.
2. Сок травы, разведенный на водке. Применяется при зубной боли – в кариозную полость

кладут смоченную ватку.
3. 1—2 ст. л. травы на стакан кипятка. Настой травы применяется в виде полоскания при

зубной боли, гингивите, изъязвлении слизистой оболочки рта, афт, пузырчатке, многоформной
экссудативной эритемы, опоясывающем и простом лишае.

4. Настойка травы (10,0). Применяется при зубной боли – в кариозную полость кладут
смоченную ватку. Принимают по 15 капель 3 раза в день при С-гиповитаминозе.

5. Отвар травы 1:20. Применяется для полоскания при гингивитах, стоматитах.
 

1.73. Тысячелистник обыкновенный
 

Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L. Родовое название – по имени
греческого мифологического героя Ахилла, который этой травой лечил раны; видовое назва-
ние – от латинского слов mille – тысяча, folium – лист, что характеризует многократно рассе-
ченную структуру листа.

Синонимы: ахилл, бедренец, белоголовник, белая кашка, волосец, гулявица, гусиные
язычки, гречка дикая, дикая гречиха, деревей, девитиха, живучая травка (Калуга), змеиная
трава, кашка (Москва, Тула, Владимир), красноцветка, кровавник (Украина), матренка, мор-
ковник, носочистка, пахучая трава, порезница, порезник (Тверь), язык овечий, порезная трава,
рудная трава (Смоленские края), рудометка (Смоленские края), солдатская трава, 43 серпорез
(Украина), трава еврейская, трава кафельная, трава сверчковая.

Растет почти по  всему бывшему СССР, за  исключением северных районов Сибири
и Дальнего Востока, пустынь и полупустынь Средней Азии, Казахстана, Поволжья. Встреча-
ется на суходольных и пойменных лугах, в светлых разреженных лесах, на залежах, пустырях,
по краям полей и дорог. Растет на бедных, но не чрезмерно кислых почвах; стоек к вытапты-
ванию, чувствителен к затенению: под пологом леса растения угнетены.

Сбор цветков тысячелистника производят обычно во время цветения (июнь – первая
половина августа), когда его ароматические свойства наиболее выражены, а листья – в конце
апреля и в мае.

Химический состав.

43 Тысячелистник применяли русские войны для лечения прямо на поле битвы – отсюда и название «солдатская трава».
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1. Верхушки побегов: витамины С, В4, К, каротин, алкалоиды – ахиллеин C7H13O3N, апи-
генин, бетоницин (метилбетаин), стахидрин, холин, углеводы (сахара): полисахариды – ину-
лин, свободные (органические) кислоты – изовалериановая, муравьиная, уксусная, эфирное
масло, смолы, горечи, ДВ.

2. Листья: витамины С, В4, К, каротин, нафтохолин, фитонциды, алкалоиды – ахиллеин
C7H13O3N, углеводы (сахара): полисахариды  – инулин, свободные (органические) кислоты,
эфирное масло, смолы, горькие вещества, ДВ, минеральные соли – меди.

3. Листья и соцветия: витамины С, К, каротин, аспарагин, нитраты, фитонциды, алкало-
иды – ахиллеин C7H13O3N, углеводы (сахара): полисахариды – инулин, свободные (органиче-
ские) кислоты – изовалериановая, муравьиная, спирты С10Н18О, эфирное масло: проазулен,
бициклические терпены  – туйон, камфора, l-камфора, L-борнеол, сесквитерпены  – милле-
фоид, кариофиллен, моноциклические терпены – цинеол, азулены, α-пинен, β-пинен, сложные
эфиры, туйол, хамазулен44 C14H16, эвгенол, миллефолид, кислоты – изовалериановая, мура-
вьиная, уксусная, смолы, горькие вещества, ДВ.

4. Трава: витамины С, К, К1, каротин, гликозиды: апигенин-О-гликозид, лютеолин-О-
гликозид, фитонциды, флавоноиды, алкалоиды – бетоницин (метилбетаин), свободные (орга-
нические) кислоты, эфирное масло: бициклические терпены – туйон, камфора, борнеол, сеск-
витерпены – прохамазулен (ахиллин), миллефоид, кариофиллен, бициклические сесквитер-
пены  – хамазулен, карнофилен, моноциклические терпены  – цинеол, азулены, α-пинен, β-
пинен, пинен, смолы, эвгенол, жирное масло, смолы, горькие вещества, горькие ароматические
в-ва, ДВ – танины, минеральные соли – алюминия, железо, марганца, меди, хрома.

Тысячелистник содержит биологически активные вещества (БАВ): хамазулен, азулен,
ахилеин, витамин К, апигенин- и лютеолин-О-гликозид.

Фармакологические свойства. Хамазулен и азулен обладает противовоспалительным дей-
ствием.

Ахилеин увеличивает число тромбоцитов в крови.
Витамин К увеличивает количество в крови протромбина.
Апигенин- и лютеолин-О- гликозид обеспечивает спазмолитическое действие.
Как ранозаживляющее средство он был популярен еще в античный период.
В современной медицине препараты из надземной части применяют как кровоостанав-

ливающее средство.
В основе механизма кровоостанавливающего действия тысячелистника лежит увеличе-

ние числа тромбоцитов и укорочение времени остановки кровотечения.
Противопоказания. Тысячелистник – ядовитое растение. Внутреннее применение всех

видов тысячелистника, как ядовитых растении, требует осторожности. Длительное употреб-
ление растения и передозировка вызывает головокружение и кожные сыпи. Точно соблюдать
дозировку.

Показание в стоматологической практике.
1. Сок и свежая трава применяется для полоскания при кровоточивости десен.
2. 1 ст. л. ложка травы на 1 стакан кипятка. Применять для полоскания при стоматите,

при дурном запахе изо рта, при зубной боли.
3. Отвар травы (15,0:200,0). Для приема внутрь по 1 ст. л. и полоскания при стоматитах

на фоне хронического гастрита, васкулитах.

44 Хамазулен образуется из прохамазулена.
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1.74. Фиалка трехцветная

 
Синонимы: анютины глазки, братики45, веселые глазки, землецветка, зирочки, иван-

да-марья46, мачеха47, семя воробьиное, сердечное успокоение48, символ смерти49, трехцветка,
«цветки Гете», цветок Юпитера.

Широко распространена в лесной полосе европейской части и в Западной Сибири. Рас-
тет на парах, молодых залежах, в садах, огородах, посевах, по обочинам дорог и другим место-
обитаниям с нарушенным растительным покровом, реже на лугах, опушках и полянах светлых
лесов.

Сырьем является трава фиалки трехцветной, которую собирают без подземной части
в первую половину лета (во время цветения), нижние голые стебли отбрасывают.

Химический состав.
Надземная часть (трава): витамины С, Р, каротиноиды  – каротин, β-каротиноиды, β-

каротин, виолаксантин (диэпоксид зеаксантина) С 40Н56О4, зеаксантин, ауроксантин, флавок-
сантин, антоциановые гликозиды  – виоланин 50 С36Н37О17, дельфинидин, пеонидин, флава-
нолы, флавоноиды – рутин, флавоновый гликозид – виолакверцетин (рутин) С 27Н30О16, виоло-
кверцетин, вилакверцетрин, фенологликозиды, сапонины, слизистые полисахариды, углеводы
(сахара): полисахариды – слизи, свободные (органические) кислоты – винная, винно-каменная,
салициловая, урсоловая, ДВ – таниды, танины, эфирное масло – метиловый эфир, метиловый
эфир салициловой к-ты, салициловая кислота, красящие вещества, горечи, красители, соль
виннокаменной кислоты.

Побочные действия. При передозировке препаратов фиалки возможны тошнота и рвота
(за счет сапонина) и снижение давление (за счет виолакверцитина). Длительное применение
препаратов и передозировка могут вызвать рвоту, понос и зудящую сыпь.

Противопоказания. Гломерулонефриты, гепатиты.
Фармакологические свойства. Трава фиалки трехцветной оказывает противовоспали-

тельное, ранозаживляющее, обезболивающее, вяжущее, кровоостанавливающее и антисепти-
ческое действие.

Показание в стоматологической практике.
1. Отвар травы. 20 г сухой травы на 200 мл воды. Применяется для полосканий рта при

зубной боли, стоматите, пародонтите.
2. 2 ст. л. травы на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настоять 1 час, процедить перед упо-

треблением. Применяется для полоскания рта при кровоточивости десен и стоматитах.

45 В Польше фиалку называют «братики», поляки его любят и дарят на память лишь в знак очень большого расположения.
Такой цветок молодая девушка дает там на память только своему жениху.

46 На Руси народное название «иван-да-марья» связывают со сказкой о брате и сестре: не зная о своем родстве, они поже-
нились и, чтобы не разлучаться, превратились в цветок».

47 Немцы называют это растение «мачехой», объясняя это название следующим образом. Нижний, самый крупный и кра-
сивый лепесток, – это разодетая мачеха. Два, находящиеся повыше, не менее красиво окрашенных лепестка – это её, не менее
красиво разодетые дочери. А два самых верхних беленьких лепестка, как бы полинявших, с лиловым оттенком лепестка –
это её бедно-одетые падчерицы. Предание гласит, что прежде мачеха находилась наверху, а бедные падчерицы внизу, но Бог
сжалился над бедными, забитыми и заброшенными девочками и повернул цветок, при этом злой мачехе – беспокоящий её
шпорец, а её родным дочерям – ненавистные им усики.

48 В Англии этот цветок посылают влюбленным в день Валентина (14 февраля), иногда даже в конверте вместо письма;
49 На севере Франции белые анютины глазки считали символом смерти, никогда никому их не дарили и не делали из них

букетов.
50 Виоланин – состоит из дельфинидина, глюкозы, рамнозы и п-оксикоричной кислоты.
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1.75. Хвощ полевой

 
Хвощ полевой – Equisetum arvense L. От латинских слов eguus – лошадь, seta -хвост,

arvense – растущее на пашнях.
Синонимы: ельник болотный, елка полевая, железник, метелка, пестушка свиная, пестов-

ник, пестовик, пестик, пестушки, песты, пестыши, пестышки, полевая сосенка, пупыши, сосен-
ник, скрыпун, столбец болотный, толкачник, толкашка, хвощ, хвост кошачий, хвост конский,
хвощик, хвощевник, трава оловянная, швабра-трава.

Ареал и место произрастания. Растет почти по всей территории СНГ, кроме арктических
пустынь, пустынных степей и пустынь Средней Азии. В горах – до субальпийского пояса. Пред-
почитает песчаные, довольно богатые, умеренно влажные почвы. На заливных лугах и на зале-
жах часто господствует в травяном покрове один или вместе со злаками – пыреем ползучим,
костром безостым, овсяницей красной и т. д. Особенно распространен в поймах северных рек.

Молодые побеги собирают весной (в мае). Травы собирают в июне – августе (вегетатив-
ные побеги – в июне-августе).

Противопоказания. Ядовитое растение. Острое воспаление почек, нефриты и нефрозы.
Внутреннее применение требует точной дозировки.

Фармакологические свойства. Препараты хвоща оказывают кровоостанавливающее
и противовоспалительное действие.

Кремниевая кислота поддерживает естественные процессы выздоровления при бактери-
альных инфекциях, вероятно, вследствие активизации процессов пролиферации и увеличения
числа лейкоцитов, спровоцированного кремниевой кислотой. Препарат не оказывает специ-
фического действия на возбудителя туберкулёза.

Кремний: снижает проницаемость сосудов, оказывает противовоспалительное, регене-
рирующее действие, повышает сопротивляемость организма, стимулирует фагоцитоз, способ-
ствует биосинтезу коллагена, формированию соединительной и эпителиальной тканей.

Химический состав.
1. Трава: витамин С, каротин, сапонины  – эквизетонин (тритерпеновый сапонин),

эквизетрин, алкалоиды – диметилсульфон, никотин, палюстрин, 3-метоксипиридин, триме-
токсипиридин C6H7NO22, триметоксиперидин, эквизетин (палюстрин), ситостерин, флаво-
ноиды – апигенин, изокверцитрин, дигидрокемпферол, дигидрокверцетин, кверцетин, кемп-
ферол, кемпферол-3,7-диглюкозид, кемпферол-7-глюкозид, лютеолин, лютеолин-5-гликозид,
нарингенин, сапонаретин, эквицетрин, эквизетрин (дисахарид флавонола кемпферола), фенол-
карбоновые к-ты, кислоты – акотиновая C10H6O6, кремниевая 10—25%, щавелевая, яблочная,
углеводы (сахара), эфирное масло, жирное масло, горькие вещества, горечи, ДВ, смолистые
вещества, белок, минеральные соли – кальций, калия, кремния.

2. Съедобная часть – колосков – пестиков и сочных молодых стеблей: витамин, кислоты –
кремниевая, углеводы (сахара), азотистые вещества, жир.

3. Клубеньки (земляные орешки): углеводы (сахара): полисахариды – крахмал.
Показание в стоматологической практике.
1. 20 г сухой травы на 1 стакан кипятка, настаивать 20 мин. Принимать при кровоточи-

вости десен по 1/2—1 стакану 3 раза в день после еды.
2. 2 ст. л. сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка, настаивать 20—30 мин. Для

полосканий – применяются для лечения стоматитов, гингивитов.
3. 2  ст. л. хвоща на 2  стакана воды, парят целую ночь. При дурном запахе изо рта –

втягивают в ноздри и прополаскивают рот.
4. 1 ст. л. измельченных зеленых побегов залить стаканом холодной воды; настаивать

сутки; процедить. Применяется для полоскания при стоматите.
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5. Аптечный жидкий экстракт (30,0). При С-гиповитаминозе – пить по ½ ч.л. 4 раза
в день.

6. Настой и экстракт хвоща применяется при стоматите, гингивите, ангулярном хейлите,
пародонтите, гиповитаминозе А или С, длительно незаживающих язвах, свинцовом стоматите.

 
1.76. Хрен обыкновенный

 
Синонимы: хрен деревенский, варуха, ложечная трава, ложечный хрен, морской салат,

горчица крестьянская, трава мясная, перечный корень, лесная редька.
Довольно широко распространен по  всей Сибири. Предпочитает увлажненные места,

обычен по берегам рек и озер, на пойменных лугах, мелководьях. Местами образует заросли.
Корни заготавливают осенью.
Хрен содержит БАВ: арморацин, сапонины и лизоцим.
Фармакологические свойства. Наличие антибиотика арморацина обуславливает проти-

вомикробное действие хрена.
Сапонины и лизоцим обладающий бактерицидным действием в отношении сапрофитов.
Химический состав.
1. Корни: витамин С, каротин, арморацин, тиогликозиды  – гликозид синигрин51

C10H16ONS2K, гликозид синегрин, глюконастурциин, лизоцим, фитонциды, ферменты – миро-
зин, сапонины, углеводы (сахара), эфирное масло, аллилово-горчичное эфирное масло, жир,
азотистые вещества, смолистые вещества, белок, минеральные в-ва: железо, калий, кальций,
кобальт, магний, марганец, медь, мышьяк, фосфор, фтор.

2. Корни и листья: витамин С, тиогликозиды – гликозид синигрин C10H16ONS2K, лизо-
цим, фитонциды, ферменты – мирозин, углеводы (сахара), эфирное масло, аллилово-горчич-
ное эфирное масло, минеральные в-ва: железо, калий, кальций, магний, фосфор.

Побочные действия. Хрен следует употреблять в умеренных дозах, так как раздражает
слизистую желудка и кишечника.

Противопоказания. Острые хронические воспалительные процессы в системе пищеваре-
ния, а также острой гастрит, язвенная болезнь, заболевания печени и почек, а также заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, поджелудочной железы. Следует остере-
гаться приема внутрь в больших количествах.

Показание в стоматологической практике.
1. Хрен – в свежем и солёном виде – применяют в средней полосе России для снятия

воспалительных процессов в ротовой полости (стоматита, гингивита).
2. Свежие корни применяются при С-гиповитаминозе.
3. Кашицу из корней втирают в десна при зубной боли и С-гиповитаминозе.
4. 1 ст. л. кашицы хрена залить 1 ст. водки, настоять 3 дня, периодически встряхивая

содержимое, процедить. Настойка корней применяется для полоскания по 1 ст. л. настойки
на 1 стакан воды при дурном запахе изо рта, воспаленных деснах.

5. Сок корней хрена и сок лимона смешать 1:1. Приготовление сока: хорошо вымытые
корни хрена, не снимая наружной оболочки, мелко нарезают и помещают в пресс соковыжи-
малки. Чтобы не было слезотечения рядом с соковыжималкой нужно поставить широкий сосуд
с водой. При стоматите принимать по 1 ч.л. 3 раза в день.

6. Сок разбавленный 1:10. Применять для полосканий при гингивите, пародонтите и сто-
матитах.

51 Гликозид синигрин, выделяющий при расщеплении аллиловое горчичное масло, которое определяет вкус хрена, а также
лизоцим.
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7. Сок, разбавленный наполам с водой. Применять для полоскания при стоматите, С-
гиповитаминозе, гингивитах, пародонтите.

8. Натереть на мелкой терке хрен, отжать сок, смешать пополам с водой, дать отстояться
и процедить. Применять для полосканий при стоматитах.

9. Напар корней. 40 г парят ночь в 1 л кипятка в плотно закрытой и тепло укутанной
посуде, процедить и отжать. Применять для полоскания при стоматитах. Действуют как анти-
биотик и антисептик, способствуют расширению сосудов и стимулируют кровообращение.

 
1.77. Чай китайский

 
Первое известное упоминание о чае относится к 770 году до н. э, когда некий китаец

Чжоу-Гун записал в своей книге о чае, как о напитке. Позже в 2 – 4 веках н. э. в Китае начинает
распространяться мода на чаепитие, появляются чайные лавки. Далее чай начинается цениться
как лечебный напиток, который нужно приготовлять, используя кипяток (ранее использова-
лась холодная ключевая вода). Вскоре чай пьют уже в Японии, Корее, Индии, Турции, Монго-
лии. В 1516 году португальцы начинают торговать с Китаем, ввозя его к себе на родину. Вскоре
торговцы со многих стран начинают вести торговлю с Китаем, а в 1618 году российскому царю
Михаилу Федоровичу Романову китайские послы подарили несколько ящиков превосходного
чая, который ему понравился. Уже к концу семнадцатого века чай распространился по всей
Европе, а в начале восемнадцатого века он дошел и до Америки. В 1817 году в Никитском
ботаническом саду в Крыму был высажен первый чайный куст, а в 1833 году в Грузии появи-
лись первые чайные плантации. Все это время Англия ведет интенсивную торговлю с Китаем,
продавая ему опий и покупая чай. В 1857 году дают первый урожай чайные плантации на Цей-
лоне. В начале двадцатого века в России, в Краснодарском крае, около города Сочи появля-
ются чайные плантации.

Сбор чая начинают в апреле и кончают обычно в ноябре.
Фармакологические свойства. Катехины чайного листа уменьшают хрупкость капилля-

ров и повышают усвоение аскорбиновой кислоты. Укрепление стенок капилляров приводит
к  прекращению кровоточивости десен при пародонтите. Кроме того, чай содержит фтор,
поэтому его рекомендуют для профилактики кариеса зубов.

Показание в стоматологической практике.
1. Настой чая 1:10, приготовленный на медленном огне 5 – 10 минут, способен преду-

предить или устранить кровоточечные излияния слизистой оболочки десен.
2. Чай с мумиё способствует ускорению процесса заживления ран.

 
1.78. Череда трехраздельная

 
Череда трехраздельная – Bidens tripartita L. Bidens – от латинских слов. bis – дважды,

dens – зуб, т.е. двухзубчатый, что характеризует наличие у плодов двух зубчатых остриев; видо-
вое название происходит от латинского tripartite – трёхраздельный, что характеризует трижды
рассеченный лист растения.

Синонимы: апа, бадульки, золотушная трава, козьи рожки, лепница, лопатник, малина
галочья, причепа52, собашники, собашник, стрелка, череда, щередник.

Ареал и место произрастания. Почти по всему СНГ, кроме Крайнего Севера. Обычно
на сырых лугах, по берегам рек, водоемов, иногда как сорное на огородах, орошаемых полях.
Предпочитает влажные и богатые почвы.

52 Народное название «причепа» – происходит от того, что семянки имеют два зазубренных оста, благодаря которым они
цепляются за одежду человека и шерсть животных;



.  Г. М. Флейшер.  «Энциклопедия нетрадиционных методов лечения в стоматологии. Лекарственные растения.
Фитотерапия. Апиотерапия. Витаминотерапия. Минералотерапия. Гомеопатия»

82

Фармакологические свойства. Череда является противовоспалительным, ранозаживля-
ющим растением и стимулятором регенерации.

Заготавливают верхушки побегов в фазу бутонизации.
Химический состав.
1. Верхушки побегов: витамин С, каротин, алкалоиды, углеводы (сахара) – слизи, эфир-

ное масло, ДВ.
2. Трава: витамин С, каротин, полифенолы, кумарины  – скополетин, умбеллиферон,

алкалоиды, амины, γ-лактоны, лактоны, флавоноиды (количество 10), углеводы (сахара)  –
слизи, эфирное масло, ДВ – дубильные вещества конденсированного ряда, горькие вещества,
горечи, пигменты, микроэлементы – марганец.

Показание в стоматологической практике.
1. 3 столовых ложки сухой измельченной травы на 2 стакана кипятка, кипятить 10 мин,

настаивать 1 ч. Применяют для полосканий – для лечения стоматитов, а  также принимают
по 1/2 стакана 2—3 раза в день после еды как противовоспалительное и противоаллергическое
средство.

2. 10 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл
(1 стаканом) горячей кипяченой воды и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, затем
охлаждают 45 мин, процеживают и оставшуюся массу отжимают. Полученный настой доли-
вают водой до первоначального объёма – 200 мл. Хранят настой череды в прохладном месте
не более 2 суток. Применяют при зубной боли, при С-гиповитаминозе – для полосканий.

3. Настой травы (15,0:200,0). Применяют как гипосенсибилизирующие препараты – когда
острый язвенный стоматит переходит в хроническую или рецидивирующую форму – по 1 ст.
л. 3—4 раза в день.

4. Настой травы (10,0:200,0). Применяют при аллергических стоматитах – для полоска-
ний, примочек; а также – внутрь по 1 ст. л. 2 —3 раза в день.

 
1.79. Черника обыкновенная

 
Черника обыкновенная -Vaccinium myrtillus L. Латинское название Vaccinium образо-

вано от древнеримского «вacca» – «ягода», латинских слов – bacca – ягода и baccinium – ягод-
ный куст. Видовое название – myrtillus, уменьшительное от mystus – мирта, указывает на схо-
жесть растения с маленьким кустиком мирта. Русское же дано потому, что ягоды сильно чернят
пальцы и губы.

Синонимы: вороний глаз, черница, черника, чернега, чернец, чернижник, чернишник,
черничник, чорница, ягода голубая, ягода росяная, ягода черная.

Ареал и место произрастания. В европейской части и Сибири в лесной полосе и тундро-
вой зоне, на Кавказе – в субальпийском и альпийском поясах, до 3600 м над уровнем моря.
Растет на почвах разной кислотности, влажности и механического состава, иногда на скалах
и торфяниках, однако предпочитает мелкоземистые почвы.

Собирают ягоды в стадии полной зрелости в сухую погоду, после схода росы (июль –
август). Листья собирают в период цветения.

Фармакологические свойства. Препараты черники обыкновенной оказывают вяжущее,
бактерицидное, кровоостанавливающее, противовоспалительное действия.

Побочные действия. Применение чая из листьев требует осторожности (отравление гид-
рохиноном при передозировке или длительном употреблении).

Ягоды и листья черники оказывают вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавли-
вающее действие.

Показание в стоматологической практике.
1. Отвар сухих ягод и листьев применяют для полосканий при лечении стоматитов.
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2. Отвар листьев (1:20) Применяют для полосканий при лечении стоматита, гингивита.
3. Настой листьев (1:20). Применяют для полосканий при лечении гингивита.
4. 20 г на 200 мл кипятка, кипятить 10 мин, настоять 1 —2 ч, процедить. Применяют

при гингивитах для полосканий.
5. 1 —2 ч.л. залить 250 мл кипятка, настоять 10 мин, процедить. Применяют для полос-

кания при стоматитах.
6. 1 ст. л. залить 2 стаканами воды, кипятить до тех пор, пока на останется 1 стакан жид-

кости, настоять 1 час, процедить. Применять для полоскания рта при стоматитах, гингивитах.
7.1 ст. л. залить 2 стаканами воды и кипятить до уменьшения объема жидкости наполо-

вину; охладить. Применять для полоскания при лечении стоматитов.
 

1.80. Чеснок
 

Чеснок посевной – Allium sativum L. «Аллиум» – в переводе с кельского означает жгучий.
Синонимы: лук-чеснок, чеснок, змеиная трава53, лук посевной, сир, цонг.
Собирают головки (луковицы) во  время засыхания листьев и  шейки над луковицей

(не более 1 5 см), когда ботва еще полузеленая, поникшая. Уборку чеснока стрелкующихся
форм проводят, когда начинается массовое пожелтение листьев, а нестрелкующихся форм –
когда листья полягут, но не подсохнут. Убирать чеснок нужно в сухую погоду.

Химический состав.
1. Долька: витамины С, А, В1, В2, В3, В6, β-каротин, гликозид – аллиин54 C6H11O3, фито-

стерин, фитонциды, углеводы (сахара): полисахариды – инулин, клетчатка 0,8%, крахмал, сво-
бодные (органические) кислоты, жиры, белок, зола, микроэлементы – бор, железо, йод, калий,
кальций, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, натрий, сера, фосфор, цинк.

2. Луковица: витамины С, В1, В2, В3, В6, В12, В15, D, азотистые вещества, гликозид –
аллин, аллиин C6H11O3, дезоксоаллин, фитостерин, фетинол, фитонциды, углеводы (сахара):
алилосахара, манноза, редуцирующие сахара, пентозаны, моносахариды – фруктоза, дисаха-
риды – сахароза, полисахариды – инулин, клетчатка, крахмал, синистрин, инсулин, свобод-
ные (органические) кислоты – пировиноградная, жиры, жирное масло, эфирное масло: амино-
кислота аллиин55, аллицин C6H10OS2, гликозид аллин, полисульфиды, сернистые соединения
тиогликозиды – диаллилдисульфид С3Н5-S-S-C3H5, диаллилтрисульфид C3H5-S-S-C3H5, диал-
лилпропилдисульфид, аллилпропилсульфид C3H5-S-S-C3H7, дипропилдисульфид, сульфиды,
аммиак, белок, зола, микроэлементы – железо, йод, калий, кальций, кобальт, магний, марга-
нец, медь, натрий, никель, сера, фосфор, хлор, цинк.

Противопоказания. Беременность, острые заболевания желудка и кишечника, печени,
заболевания почек, так как они могут вызывать раздражение почечной паренхимы, эпилепсия,
избыточный вес (ожирение), индивидуальная непереносимость. Чеснок нельзя употреблять
больным падучей болезнью, полнокровным людям и беременным женщинам.

Показание в стоматологической практике.
1. Препараты чеснока используют для лечения язвенных и грибковых процессов на сли-

зистой оболочки рта.
2. При больном зубе рекомендуют натереть десну около больного зуба долькой чеснока.

53 Греки назвали чеснок змеиной травой, так применяли её при отравлении ядами.
54 Гликозид аллиин под влиянием фермента аллиназы и кислорода (при разрушении луковицы) превращается в сложное

эфирное масло – аллицин, состоящего из: 0,6% – аллил пропил сульфида; 60% – диаллилсульфида; 20% – диаллилсульфида.
55 Аминокислота алиин под действием фермента аллиназы превращается в аллинцин, который придаёт чесноку специфи-

ческий запах и является фитонцидным веществом.
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3. В некоторых российских деревнях измельчённую часть луковицы чеснока завёртывали
в тонкую тряпочку и клали в ухо на стороне, где находится больной зуб.

4. При зубной боли взять мякиш черного хлеба и пережевать его вместе с зубком чеснока.
Полученный клейкой массой залепить больной зуб и десну вокруг него.

5. При зубной боли возьмите три зубца чеснока и три зерна перца, изотрите мелко и поло-
жите в ухо (противоположное больному зубу – если болит правый зуб то положите в левое ухо).

6. Чеснок употребляют в пищу для укрепления десен, при стоматите, для укрепления
десен и зубов, а также при частичном параличе лица, для укрепления десен, когда зубы шата-
ются рекомендуется съедать несколько долек в день.

7. Принимать чеснок во всех видах с пищей и отдельно с хлебом при С-гиповитаминозе.
8. После удаления зубов осложнения уменьшаются в 10—15 раз, если пациент ежедневно

употребляет чеснок. Ведь жевание в течение нескольких минут чеснока убивает все микроор-
ганизмы в полости рта.

9. Сок чеснока применяют при болезнях слизистой оболочки рта.
10. Вареный чеснок применяется при лечении зубной боли.
11. Свежая кашица чеснока применяется при лечении предрака губы – кашицу наклады-

вают слоем 0,2—0,3 см с захватом здоровых тканей до 0,5 см. Ранозаживляющие растения,
стимуляторы регенерации – применяют для полосканий для лечения гингивита, стоматита.

12. Водная вытяжка чеснока (1:3), настоять 30 мин. Применять для полосканий при гин-
гивите, пародонтите, стоматите. Применять при хроническом катаральном воспалении слизи-
стой оболочки полости рта с резко выраженным отеком и цианозом слизистой оболочки поло-
сти рта, развивающееся на фоне заболеваний сердца и кровеносной системы, атеросклероза.

13. В  Сибири, возле города Благовещенска, есть много деревень, населенных сектан-
тами-молоканами. Они избавляются от  зубной боли довольно странным, на первый взгляд,
способом. Запястье руки с внутренней стороны натирают чесноком. Далее, мелко накрошив
чеснок, привязывают его на пульс у запястья (положить на запястье тряпочку), и очень туго
забинтовывают руку. Когда болит на  правой стороне, то чеснок привязывают к  запястью
(к пульсу) левой руки и наоборот. Перед наложением чеснока нужно закрывать запястье руки
тканью, чтобы он не разъел кожу до ранки. Можно прикладывать чеснок и просто на кожу,
но тогда держать его не более 20 мин.

14. Настойку кашицы чеснока на 40% спирту применяют для орошений, аппликаций –
когда острый язвенный стоматит переходит в хроническую или рецидивирующую форму.

 
1.81. Чистотел большой

 
Чистотел большой – Chelidonium majus L. Название «чистотел» надо понимать как рас-

тение, способное очищать поверхность тела. Chelidonium по-гречески  – ласточкина трава;
по преданию растение появляется с прилетом ласточек и увядает с их отлетом. Также есть пове-
рье, что ласточки собирают сок чистотела для возвращения зрения своим птенцам, появив-
шимся на свет слепыми.

Синонимы: адамова голова, бородавник, бородавочник, волосник, гладушник, гладыш-
ник, глекопар, глечкопар, дрок, желтушник, желтомолочник56, желтый молочай, красномолоч-
ник, куриная слепота, ластовица, ластовинная трава, ласточкина трава57, подтынник58, лютик,
молочай жёлтый, печеночник, полевая горчица, розопасть, ростопаш, собачье мыло, трава
ведьмы, трава бородавкина, трава дорогая, трава желтая, трава коровья, трава победы, трава

56 Название происходит из-за того, что млечный сок растения имеет желтый цвет.
57 Зацветает с прилетом ласточек и увядает с их осенним улетом.
58 Растет вблизи заборов (тынов).
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чистящая, хелидониум чертово молоко, чистоплот, чистотел, чистец, чистяк, чистик желтый,
чистуха.

Ареал и мести произрастания. Почти по всему СНГ, кроме Арктики, Дальнего Востока
и пустынь Средней Азии. Рудеральное растение, встречающееся на богатых почвах в садах,
огородах и около жилья, а также в нарушенных, главным образом пойменных лесах.

Заготавливают траву во время цветения в сухую погоду, срезая растения ножами или
серпом. Корни и корневища заготавливают – ранней весной или осенью. Растение ядовито,
поэтому во время сбора сырья не следует касаться руками лица, глаз; после работы необходимо
тщательно мыть руки.

Химический состав.
1. Надземные органы: витамины С, А, каротиноиды – каротин, алкалоиды: α-аллокрип-

топин, бертенин, протопин, сангвиритрин, сангуинарин, спартеин C15H26N, стилопин, хелида-
мин C19H19O4N, хелирубин, хелилутин, хелеритин, подгруппы изохинолиновых производных:
гомохелидонин C21H23O5N, метоксихелидонин C21H21O6, оксихелидонин, хелететрин, прото-
бербериновые алкалоиды – берберин, коптизин C19H15O5N, протопиновые алкалоиды – про-
топин C20H19O5, бензофенантридиновые алкалоиды – сангвинарин C20H15O5N, хелидонин59

С20H19O5N, хелеритрин C20H19O5N, флавоноиды, сапонины, свободные (органические) кис-
лоты – лимонная, хелидоновая, яблочная, янтарная, эфирные масла, млечный сок: смолистые
в-ва – жирное масло, горечи, ДВ, сердцевозбуждающие вещества.

2. Трава и  корни: алкалоиды: α-аллокриптопин, бертенин, оксисангвинарин
C20H13O5N, оксизелидонин C20H17O6N, сангуинарин, спартеин C15H26N, стилопин, хелида-
мин C19H19O4N, хелилютин, хелеритин, подгруппы изохинолиновых производных: гомохели-
донин C21H23O5N, метоксихелидонин C21H21O6, хелеретрин, протобербериновые алкалоиды –
берберин, коптизин C19H15O5N, протопиновые алкалоиды – аллокриптонин C21H23O5N, про-
топин C20H19O5, бензофенантридиновые алкалоиды  – сангвинарин C20H15O5N, хелидонин
С20H19O5N, хелеритрин C20H19O5N.

Побочные действия. В  больших дозах оказывает вредное действие (является условно
токсичным)  – из-за содержания: α-аллокриптопина, который является судорожным ядом  –
вызывает паралич центрального происхождения; хелеритина – который оказывает центральное
парализующее действие, вызывает рвоту и раздражение слизистых оболочек.

При употреблении больших доз наблюдаются явления отравления: жжение, боль и обра-
зование пузырей во  рту и  в  глотке, боли в  желудке, боли в  области печени и  боли в  пра-
вом плече, тошнота, рвота, понос, сопровождающийся постоянными болями и кровью, позыв
на мочеиспускание (моча – темного цвета), гематурия, головокружение, сонливость, наруше-
ние кровообращения, и смерть вследствие коллапса.

Все части растения, особенно корни, ядовиты. Внутреннее применение требует очень
большой осторожности и  точной дозировки. Применять только под наблюдением врача.
Неумеренное и длительное применение вызывает тошноту, рвоту, понос, угнетение дыхатель-
ного центра.

Противопоказания. Чистотел в галеновых формах противопоказан лицам, страдающим
эпилепсией, бронхиальной астмой, стенокардией, а также при ряде неврологических симпто-
мов.

Фармакологические свойства. Препараты чистотела большого оказывают бактерицид-
ное, ранозаживляющее, обезболивающее, противовоспалительное, противоопухолевое, явля-
ется стимулятором регенерации.

59 Хелидонин – алкалоид, близкий по строению к папаверину и морфину.
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Чистотел большой содержит БАВ: сангуинарин, сангвинарин, α-аллокриптопин, хелетет-
рин, берберин, хелидонин, хеллеритрин.

Сангуинарин возбуждает секрецию слюны, тормозит выделение ацетилхолинэстеразы.
Сангвинарин усиливает секрецию слюны; при местном применении вызывает раздраже-

ние слизистой оболочки с последующей анестезией.
α-аллокриптопин обладает местным обезболивающим эффектом.
Хелететрин, берберин, сангвинарин – действует на бактерии, грибы и простейшие.
Хелидонин  – обладает слабым центральным успокаивающим и  обезболивающим дей-

ствием, как морфин, спазмолитическим действием, как папаверин, а также действует как мито-
тический яд, как колхицин, однако, более слабо и тормозит развитие опухоли.

Хеллеритрин – усиливает обезболивающий эффект морфина, а также снотворное дей-
ствие наркотических препаратов хлоралгидрата и тиопентала.

Показание в стоматологической практике.
1. Свежий сок травы. При зубной боли – в кариозную полость, кладут смоченную ватку.

Применяют при язвенном стоматите для смазываний десен в течение 3 —5 минут 3 – 4 раза
в день.

2. Сок травы консервируется на 50% водки. При зубной боли – в кариозную полость
кладут смоченную ватку.

3. 1 ст. л. травы и цветков на 1 стакан кипятка, настаивать 1 ч, процедить. Применять
для полосканий при лечении стоматитов.

4. 1 -1,5 столовые ложки сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка, настаивать 4 ч.
Применять для полоскания при лечении стоматита. Применять для аппликаций при лечении
гипертрофического гингивита.

5. 2 ст. л. сухой измельченной травы на 1 стакан воды, кипятить 1 мин, настаивать 30 мин,
перед употреблением процедить. Применять для полоскания при зубной боли, стоматита.

6. Настоять траву на 40% спирту (1:10) одну неделю в теплом месте, процедить. Вату,
смоченную в настойке, кладут в кариозную полость при зубной боли.

7. 30% настойку применяют для прижиганий десневых карманов при пародонтите.
8. Настойка с  глицерином (1:1). Применяют для аппликаций и  приема внутрь (30  –

40 капель на 1/4 стакана воды) при лечении папилломатоза.
9. Спирто-глицериновая настойка (20%) оказывает цитостатический эффект.
10. 30% спиртовая настойка в смеси с равным объемом глицерина или растительного

масла (кукурузного, оливкового, сливового, облепихового) применяется при лечении острого
и хронического гингивитов.

 
1.82. Шалфей лекарственный

 
Шалфей лекарственный – Salvia officinaiis L. Название происходит от латинского слова

salvere {salvare} – лечить.
Синонимы: лист салатный, мармак, мармарак, шавлий, шальвия, трава жизни, шалфей,

шалфей благородный, шалфей королевский, шалфей крестовый.
Произрастает в теплых районах европейской части страны, в Крыму, на Кавказе, Укра-

ине, в Средней Азии.
Заготовка. Листья шалфея лекарственного собирают с верхушками стеблей во время цве-

тения и в  сентябре. Уборку урожая во втором году вегетации начинают в фазе созревания
семян (в начале июля), когда в листьях накапливается наибольшее количество эфирного масла,
второй укос следует производить не позднее октября.

Химический состав.
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1. Соцветия и листья: витамины группы В, В3, Р, алкалоиды, кумарины, сапонины, фла-
воноиды, фитонциды, свободные (органические) кислоты – муравьиная, уксусная, эфирное
масло: сложный эфир линалоол, уксусная кислота, терпеновые соединения – борнеол, пинен,
туйон, цинеол, ДВ, горечи, смолистые вещества, ароматические смолы.

2. Листья: витамины группы В, В3, Р, алкалоиды, уваол, парадифенол, фитолунды, фла-
воноиды, фитонциды, углеводы (сахара): полисахариды – камедь, крахмал, свободные (органи-
ческие) кислоты: тритерпеновые к-ты – олеаноловая, урсоловая, хлорогеновая, эфирное масло:
алкалоиды, терпеновые соединения – борнеол, D-борнеол, D-камфора, камфора, пинен, D-α-
пинен, сальвен, танацетон, туйон, l-α-туйон, L-α-туйон, α-β-туйон, D-β-туйон, цинеол, цедрен
С15Н24 (трициклический сесквитерпен), ДВ, горечи, смолистые вещества, белок.

3. Цветки: сальвин, монометиловый эфир сальвина.
Побочные действия. В редких случаях при употреблении препарата могут наблюдаться

аллергические реакции (отек языка) Большие дозы препарата токсичны – приступы, судороги,
цианоз и т. д. Шалфей уменьшает секрецию молока. Поэтому кормящие матери не должны
применять в качестве лекарственного средства или препаратов, в которые входит данное рас-
тение.

Противопоказания. Нельзя применять в течение длительного времени. Противопоказан
шалфей при остром воспалении почек.

Фармакологические свойства. Дубильные вещества шалфея оказывают вяжущее, проти-
вовоспалительное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие, эфирное масло ока-
зывает дезинфицирующее, противогрибковое и антисептическое действие.

Древние врачи Гиппократ, Диоскорид считали шалфей священной травой. Его использо-
вали как противовоспалительное, вяжущее, дезинфицирующее и кровоостанавливающее сред-
ство.

Показание в стоматологической практике.
Свежими листьями рекомендовали потереть почерневшие зубы для отбеливания зубов.
1. 1  ст. л. сухой измельченной травы залить 1  ст. кипяченой воды, кипятить 10 мин.

Применять для полоскания при изъявлении ротовой полости, кровоточивости десен, дурном
запахе изо рта. Теплым отваром рекомендуют полоскать рот, стараясь подольше держать отвар
у больного зуба – обезболивающее действие – Остывший отвар сплевывать и набирать теп-
лый. Делать это нужно 3—5 раза в течение получаса, после чего боль стихает. Применять для
полоскания рта при диабетическом пародонтите и стоматите. При эрозивном плоском лишае,
грибковом стоматите применяют для аппликаций, ванночек. Применять для ванночек – при
пузырчатке, многоформной экссудативной эритеме, опоясывающем и простом лишае.

2. 1 ст. л. травы на 250 мл кипятка настаивают 10 мин, процедить. Применять для полос-
каний при стоматитах.

3. Отвар травы (20,0:200,0). Применять для полосканий для укрепления кровоточащих
десен, дурном запахе изо рта; при С-гиповитаминозе – по 1 ст. л. 3 раза в день.

4. 20 г измельченных листьев шалфея заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин,
охлаждают, процеживают. Настой годен в течение 2—3 дней. Хранить в прохладном месте.

5. Rp.: Inf. fol. Salviae 20,0 – 200,0
D.S. Для полосканий.
6. Rp.: Inf. fol. Salviae 20,0 – 200,0
Ac. borici 4,0
D.S. Для полосканий.
7. 10 г (2 столовые ложки) сырья помешают в эмалированную посуду, заливают 200 мл

(1 стаканом) горячей кипяченой поды и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 мин.
Затем охлаждают 45 мин, процеживают и оставшуюся массу отжимают. Полученный настои
разбавляют кипяченой водой до первоначального объема – 200 мл. Настой хранят в прохлад-
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ном месте не более 2 суток. Применять для полоскания полости рта при стоматите, гингивите,
при язвах в области углов рта (особенно у детей).

8. 4 ч.л. измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка; настаивать 30 мин; проце-
дить. Применять при гингивите, стоматите.

9. 1 ст. л. листьев обливают 1 стаканом кипятка, настаивают 20 мин, охлаждают, проце-
живают. Применять для полоскания при стоматитах, гингивитах, а также для смазываний при
лечении острых катаральных стоматитов.
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