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ПРЕДИСЛОВИЕ

Фармакогнозия как наука н учебная дисциплина о лекар
ственных растениях всегда занимала заметное место в истории 
медицины н фармации. С учетом все возрастающего интереса 
специалистов и населения в целом к лекарственным растениям 
как источнику ценных фитопрепаратов, возникает насущная не
обходимость не только в углублении и популяризации знании в 
этой области, но и в обосновании рациональной фармакотерапии 
на основе принципов доказательной медицины.

В этом отношении вышедший в свет фундаментальный 
учебник В.А. Куркина — заметное событие как в области 
фармакогнозии, так и в фармацевтической науке в целом.
11редставленный вниманию читателя учебник фармакогнозии 
не только отражает современное состояние в области данной 
дисциплины, но н включает результаты собственных исследо
вании автора. 11рофессор В.А. Куркин является разработчиком 
современной классификации биологически активных соедине
нии (БАОлекарственных растении, которая положена в основу 
данного учебника. Оригинальность предложенной химической 
классификации заключается в том, что автором обоснована 
целесообразность введения в фармакогнозию в качестве новых 
групп БАС — фенилиропаноидов, ксантонов, мононтериеновых 
гликозидов, нридондов, экдистерондов, ферментов. Кроме того, 
мировой опыт профессора В.А. Куркина в области фенилпро- 
паноидов позволил осветить актуальные аспекты исследования 
данного класса БАС, обусловливающих фармакологическое 
действие лекарственных средств таких растений, как эхина- 
цея пурпурная, родиола розовая, элеутерококк колючий, рас- 
торопша пятнистая, мелисса лекарственная и др.

Одной из сильных сторон учебника является включение 
в характеристику лекарственного растительного сырья раз
дела «Фармакологические свойства», что позволило удачно и 
интересно обсудить зависимость биологической активности от 
химической природы действующих веществ. На наш взгляд, 
именно эта новая грань во многом будет определять лицо и пути 
развития современной фармакогнозии.

Профессор В.А. Куркин является одним из ведущих рос
сийских ученых в области фармакогнозии. Автор внес большой 
вклад в развитие методологических и теоретических основ со
временной фармакогнозии. Им введены такие новые понятия в 
фармакогнозию, как фармацевтический и фармакогностическнй 
мониторинг, ведущая группа биоло! имески активных соединений. 
Именно по его инициативе в учебный процесс лечебного, педи
атрического. медико-профилактического факультетов, а также 
факультета ВСО и медицинской психологии введен элективный 
курс Фармакогнозия с основами фитотерапии». В этом аспек-
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те учебник фармакогнозии представляет интерес не только для 
фармацевтов и провизоров, но и для будущих врачей. Закре
пленная в терминах н понятиях фармакогнозии информация 
представляет собой ту базовую основу, на которой строится 
современное профессиональное знание, а также формируется 
модель специалиста, методологический и прогностический по
тенциал науки.

Учебник данного типа издается впервые, и его характерной 
особенностью является глубина и масштаб информационного и 
иллюстративного материала. В представляемом учебнике от
ражена этимология названий лекарственных растений и био
логически активных соединений, что позволит студенту видеть 
и терминах, наименованиях суть вешен. В учебнике нашлось 
место и историческим аспектам фармакогнозии, вобравшей в 
себя традиции, мифологию, культуру, кропотливый труди опыт 
познания растений, дающих человеку лекарства, пищу, тепло, 
среду обитания, красоту мира. Важным является и то обстоя
тельство. что в учебнике освещается вклад ученых \\ развитие 
фармакогнозии, медицины, фармации, ботаники.

Системное изложение всех разделов учебника, его четкая 
структура, доступный для понимания студентами язык, а так
же наличие в нем богатого иллюстративного материала в виде 
химических формул и схем, рисунков лекарственных растений, 
микроскопических признаков сырья делает сложный материал 
удобным для восприятия и полезным для студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей и других специалистов, интересующих
ся лекарственными растениями.

Данный учебник подготовлен в полном соответствии с 
учебным планом и рекомендован Учебно-методическим объ
единением по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 040500 — Фармация ».

Г. П. Котельников.
Ректор Самарского государственного 

медицинского университета, 
член-корреспондент РАМН, 

лауреат Государственной премии РФ  
и премии Правительства РФ. 

наслуженный деятель науки РФ. 
доктор медицинских наук, профессор
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ВВЕДЕНИЕ

Фармакогнозия — 
мир мысли 
и красоты

В.А. Куркин

В области фармакогнозии за последние 20 лет произошли 
качественные изменения и плане изучении химического со
става лекарственных растений (Л Р ) и лекарственного расти
тельною сырьи (Л PC), причем этому способствовало прежде 
всего то обстоятельство, что данная наука обогатилась совре
менными спектральными и физико-химическими методами. 
Так, использование 'Н- и ,лС-ЯМР*спсктросконни позволило 
исследователям изучить химическое строение целого ряда 
биологически активных соединений (БАС), а также открыть 
новые группы природных соединении, например, фланолигна- 
ны. Внедрение тонкослойной хроматографии (ТС\) и высоко
эффективной жидкостной хромато! рафии (В Э Ж Х )позволило не 
только обнаружитыюиые НАГ. и Л PC, но и создало объективные 
методические и методологические предпосылки для более ши
рокого применения данного метода для целей стандар т  «ации, 
особенно и плане качественного и количественного анализа 
сырья и препаратов.

В основу учебника положена авторская химическая клас
сификация лекарственных растении и ЛРС . Автором дано 
научное обоснование для расематрения и качестве самостоя
тельного класса БАС такие группы веществ, как фенилпропа- 
ноиды, ксантоны, -ждистероиды, мопотерпеповые гликознды, 
ферменты.

Вучсбннк включены новые понятия в фармакогнозии и фи
тотерапии, введенные В.Д. Куркиным и науку: ведущая группа 
БАС. принцип безопасности, фармацевтический мониторинг, 
фармакогностический мониторинг.

Особое методологическое значение для решения совре
менных проблем фармакогнозии имеет новое авторское по
нято  - ведущая группа БАС, которая позволяет в случае со
держания в растительном сырье нескольких химических групп 
веществ, обладающих различной биолси ичеекой активностью, 
с одной стороны, сохранить классическую фармакогнозию, а с 
другой, - объяснить все особенности фармакотерапевтнческого 
действия фитопрепарата, а также прогнознровать неизвестные 
для данного растения эффекты.

В качестве ведущей группы БАС предложено считать 
вещества, наиболее уязвимые с точки зрения фармакогнозии 
на всех стадиях технологического процесса -  от <ч рядки до 
лекарственной формы (заготовка, сушка, хранение сырья, при
готовление лекарственной формы) Красноречивым и этом плане 
может быть следующий пример. В траве мелиссы лекарственной 
в качестве ведущей группы БАС следует считать эфирное масло, 
отвечающее в основном за седативный и спазмолитический эф
фекты, а с помощью второй группы БАС - фенилпропаноидов. 
в частности, розмариновой кислоты, - объяснять проявление 
нммуномодулируюшего, противовирусного, антимикробного и 
антигистаминного действий.
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Кроме того, в учебнике лапа оригинальная классификация 
растительных веществ. предусматривающая разделение их на 
два блока - БАС и сопутствующие вещества, причем с учетом 
данного подхода не только объясняются особенности фарма- 
котераневтического действия фитопрепаратов, но и впервые 
даются прогнозы в плане возможного проявления потенци
альных эффектов.

Автор закладывает основы систематизации материала, 
касающегося зависимости биологической активности от хими
ческого строения БАС.

Учебник включает характеристику БАС сточки зрения хи
мической структуры, физико-химических свойств, выделения, 
анализа, фармаколо! ическнх свойст в.

11омеиклатура лекарственных растений и лекарственного 
сырья соответствует Государственному реестру лекарственных 
средств РФ.

Для лекарственных растений и продуктов животного про
исхождения приводятся сведения по следующей схеме: два 
наименования сырья (и соответствии с ГФ XI и новым ОСТом), 
название производящего растения, этнмоло! ия наименования, 
историческая справка, ботаническоеописание, ареал, культиви
рование. заготовка, сушка, лекарственное сырье, его внешние 
признаки и микроскопия, химический состав, стандартизация, 
фармакологическое действие, применение.

В учебнике фармакогнозии систематизированы и обобщены 
наименования лекарственных растений, биологически актив
ных соединений и сопутствующих веществ, а также показана 
в историческом аспекте трансформация соответствующих 
названий. В настоящем учебнике обсуждаются также когни
тивные и терминологические аспекты фармакогнозии, и на этой 
основе освещается в иллюстративном виде методологический н 
прогностический потенциал данной дисциплины. В этой связи 
необходимо помнить крылатое выражение великого ученого 
К. Линнея: “Nomina si neseis, perit cognitio гсгипГ (Вез знания 
наименований умирает познание вещей).

Все это предполагает не только необходимость умелого 
владения терминами фармакогнозии, нон понимания того, как 
они преломляются в других смежных дисциплинах (ботаника, 
фитотерапия, химия, фармакология, фармакотерапия и т.д.). 
Только на этой методологической основе специалист может 
на высоком профессиональном уровне решать практические 
задачи.

Большой интерес представляют разделы, посвященные 
историческим аспектам фармакогнозии. Кроме того, в учеб
нике обсуждаются характеристика растительных веществ как 
первичных и вторичных метаболитов, общие методы исследова
ния Л Р и J1 PC, включая современные проблемы стандартизации
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JIPC, промышленной сырьевая база. ресурсоведспнелекарствен- 
ных растений. фитотерапевтические аспекты, товароведческий 
анализ к соответствии с Общей фармакопейной статьей (ОФС) 
42 0013-03 '/Правила приемки лекарственного растительного 
сырья и методы отбора проб» (взамен ГФ XI. выи. I, стр. 207).

Автор сделал все возможное, чтобы в настоящем учебнике 
нашли отражение лучшие традиции отечественной и зарубежной 
фармакогнозии.

Учебник составлен на основании программы по фармако
гнозии (по специальности 0 10500 «Фармация»), утвержденной 
Министерством образования РФ в 2002 г., и предназначен для 
студентов фармацевтических вузов, аспирантов, ординаторов, 
клинических интернов и специалистов в области лекарственных 
растений. На наш взгляд, учебник полезен также для фармацев
тических работников и других специалистов в области медицины 
и фармации в плане расширения «углубления профессиональных 
знаний и приобретения практических умений в рамках последи
пломного образования.

Автор выражает глубокую благодарность ректору Самар
ского государственного медицинского университета, члену- 
корресиондеиту РАМН, лауреату Государственной премии РФ 
и премии 11равительства РФ, заслуженному деятелю науки РФ. 
профессору Котельникову ГеннаОию Петровичу и в еч о лице 
ректорату университета, руководителям фармацевтических 
фирм, предприятий и медицинских учреждений, а также всем 
коллегам за помощь и содействие выходу в свет настоящего 
учебника.

Все замечания н пожелания в плане совершенствования 
учебника будут автором приняты с благодарностью.

В.А. Куркин 
Е - mai I: v a ku г@ $а та ramail.ru
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Глава 1

Предмет и задачи фармакогнозии 
как науки о лекарственных растениях 
и сырье природного происхождения

Фармакогнозия является одной из профильных фармацевтических дисциплин, с 
помошыо которой закладываются и формируются основы профессиональных знаний 
и практических умений провизора и фармацевта.

Фармакогнозия (грел, pharmakoti — лекарство, gnosis - знание) — паука о 
лекарственных растениях, лекарственном сырье растительного и животного проис
хождения, о продуктах их переработки, а также о методах анализа сырья и фитопре
паратов.

Фармакогнозия является одной из самых древних наук о лекарствах, причем се 
первое упоминание встречается в арабской литературе X века. Во всех европейских 
странах, включая Россию, фармакогнозия как учебная и научная дисциплина была 
составной частью комплексной науки “Materia medica”, из которой в начале XIX в. 
как самостоятельная дисциплина сформировалась фармации, а затем -  фарма
когнозия.

Фармакогнозия как профильная учебная дисциплина наряду с другими специаль
ными предметами (фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, управ
ление и экономика фармации, фармакология) во многом способствует формиропаиию 
провизора и как таковой модели специалиста.
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1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОГНОЗИИ
Ключевыми понятиями в фармакогнозии являются лекарственные растения 

(ЛР), лекарственное растительное сырье (Л PC), биологически активные соедине
ния (RAC) и др.

1.1. Лекарственные растения и примесные к ним виды
Лекарственные растения (лат. plantac medicinales) - растения, содержащие 

БАС, действующие на организм человека и животных, используемые дли заготовки 
лекарственного растительного сырья (J1PC), применяемого с лечебной целью и для 
производства фитопрепаратов. Среди 300 тыс. видов мировой флоры в бывшем СССР 
описано 20 тыс. видов, среди которых 3000 растений применяются в народной ме
дицине. В настоящее время в Государственный реестр РФ (2002 г.) включено около 
270 видов, которые являются фармакопейными или официнальными, и разрешены к 
применению в медицинской практике.

К примесным растениям относят виды, близкие по морфологическим или микро
скопическим признакам к фармакопейным растениям, которые могут быть заготов
лены ошибочно. Примесные растения, как правило, имеют один и тот же ареал или 
место культивирования.

1.2. Лекарственное сырье
Лекарственное сырье — совокупность природных и искусственных материалов 

и веществ, используемых для производства лекарственных средств.

I.2.I. Лекарственное растительное сырье (ЛРС) — целые лекарственные рас
тения или их части, используемые в высушенном, реже свежем виде в качестве 
лекарственного средства или дли получения лекарственных веществ, в том числе 
индивидуальных соединений, продуктов переработки (жирные и эфирные масла), а 
также других субстанций и лекарственных форм фитопрепаратов. ЛРС, используемое 
в медицине: листья (folia), цветки (flares), бутоны (alabastra), травя (hcrha), побеги 
(наземный стебель) (cormus), плоды (fructus), семена (semina), ягоды (Ьассае), коры 
(cortices), почки (gemmae), корни (radices), корневища (rhizomata), луковицы (bulbi), 
клубни (tubera). клубнелуковицы (bulbotubera), слоевища(thalli), столбики с рыльцами 
(styli cum sligmatis). Л PC заготавливается как от дикорастущих, так и от культивиру
емых растений. В настоящее время в России производится 5-6 тыс. тонн сырья, тогда 
как в бытность СССР этот показатель составлял свыше 60 тыс. тонн, среди которых 
около 50% составляло сырье культивируемых растений. Качество ЛРС регламенти
руется нормативной документацией (ИД) и определяется внешними, микроскопиче
ским, химическими признаками, а также числовыми показателями, среди которых 
основным является уровень содержания БАС. В отечественной фармакогнозии и в 
ряде зарубежных стран принята химическая классификация ЛРС. основанная на 
химической природе ВАС.

Лекарственный сбор (лат. species) — лекарственная форма, представляющая со
бой смесь нескольких видов высушенного и измельченного ЛРС, иногда сдобавлением 
лекарственных средств, например эфирных масел. Качество лекарственных сборов 
регламентируется соответствующей НД. Сборы используются для приготовления 
настоев и отваров, нредназначенныхдля внутреннего или наружного применения.
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ЛРС  представляет собой высушенные или свежесобранные лекарственные 
растения или их части (например, трава) и органы (например, листья, цветки, кора, 
плоды и т. д.).

1.2.2. Лекарственное сырье животного и минерального происхож
дений

Лекарственное сырье животного происхождения — целые животные, ихчастьили 
продукты жизнедеятельности, разрешенные к применению в медицинской практике 
или для производства лекарственных средств. Представлено медицинскими пиявка
ми, бадягой, пантами, спермацетом, ланолином, рыбьим жиром, животным жиром, 
змеиным ядом, а также продуктами жизнедеятельности медоносной пчелы (мед, про
полис, воск, апилак, яд), мумие.

По мнению многих исследователей, сырьем одновременного минерального и био
логического (животного) происхождений является мумие.

1.3.1. Продукты первичной переработки: эфирное масло, жирное масло, до
зированное лекарственное растительное сырье в виде брикетов, гранул, фильтр- 
пакетов.

1.3.2. Продукты глубокой переработки: экстракты (сухие, густые, жидкие), 
настойки, эликсиры, бальзамы, а также субстанции, представляющие собой суммы 
действующих веществ, индивидуальные биологически активные соединения, в том 
числе государственные стандартные образцы.

Характеристика важнейших продуктов глубокой переработки
I, Настойки (tincturae) -  представляют собой окрашенные жидкие спирто

вые или водно-спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья, по
лучаемые без нагревания и удаления экстрагента (определение в соответствии с 
общей фармакопейной статьей, включенной в Государственную фармакопею СССР 
XI издания).

Следует отметить, что новые данные о химической природе НАС в соче
тании с современными инструментальными возможностями науки позволяют 
по-новому взглянуть на проблему галенового производства, особенно при по
лучении настоек, сопряженного с недостаточной эффективностью экстракци
онных процессов. Результаты наших исследований показывают, что исполь
зование стадии термического извлечения обеспечивает исчерпывающую 
экстракцию сырья родиолы розовой, эхинацеи пурпурной, расторопши пятни
стой и чистотела большого, а также приводит к получению соответствующих 
настоек с более пысоким содержанием биологически активных соединений 
(БАС) -  примерно в 1,3-1,5 раза. Это обстоятельство, на наш взгляд, свидетель
ствуете необходимости изменения трактовки определения настоек, приведенной в 
Государственной фармакопее СССРXI издания, в соответст вии с которым настойки 
получают без нагревания. С учетом этого, а также того, что настойки получают не
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только изЛРС.(напрнмер, настойка прополиса, настойка биоженьшеня), в определе
ние настоек, на наш взгляд, следует инеети следующие изменения: I ) изъять термин 
«без нагреваниям 2) расширить понятие сырьевого источника, добавив «и другого 
природного» сырья.

Таким образом, определение настоек могло бы выглядеть следующим образом: 
настойки представляют собой окрашенные жидкие спиртовые или водно
спиртовые извлечения из лекарственного растительного и дригого природ
ного сырья без удаления экстрагента. Данное определение позволило бы снять 
технологические ограничения в производстве настоек и, следовательно, создать пред
посылки для более эффективного использования ЛИС и получения готового продукта 
с более высоким содержанием ВАС.

При изготовлении простых настоек из I массовой части сырья получают
5 объемных частей готового продукта, из сильнодействующего сырья - 
К) частей, если нет указании в частных статьях. 11ри изготовлении сложных настоек 
соотношение компонентов указывают в частных статьях.

2. Экстракты  — представляют собой концентрированные извлечения из Л PC. 
Различают экстракты жидкие (extracta Jluida). густые (exlructa spissa) - вязкие 
массы с содержанием влаги не более 25%, сухие (extracta sicca) - сыпучие массы с 
содержанием влаги не более 5%.

Мри изготовлении жидких экстрактов из одной весовой части ЛРС получают 
одну или две (экстракты-концентраты) объемные части экстракта, если нет других 
указаний в частных статьях.

■'?. Эликсиры (elixira) жидкая лекарственная форма, представляющая собой 
смесь водно спиртовых извлечений из лекарственного растительного сырья с добав
лением лекарственных веществ, сахаров, ароматизаторов и других вспомогательных 
веществ.

Эликсиры получают из нескольких видов лекарственного природного сырья без 
нагревания или с нагреванием, без удаления экстрагента, с добавлением компонентов, 
разрешенных к применению в лекарственных препаратах; или непосредственно путем 
растворения экстрактов с добавлением компонентов, разрешенных к применению в 
лекаре*!венных препаратах.

Водно-спиртовые извлечении для эликсиров изготовляют с помощью мацерации, 
перколиции или другого валидированного метода с применением спирта соответству
ющих концентраций. Соотношение компонентов эликсиров указывают и частных нор
мативных документах.

4. Гисидарстаенные стандартные оиризиы (/'('О) - специально приготов
ленные соединения высокой степени чистоты, нормативные показатели качества 
которых отражены в фармакопейной статье и соответствуют требованиям ВОЗ 
к данному стандартному образцу. Они применяются для идентификации сырья и 
фитопрепаратов методом ИК-спектроскопин, хроматографическими методами, 
для определения специфических примесей и количественного определения ВАС 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии, фотометрии и УФ- 
спектрофотометрии. При пересчете количественного содержания определяе
мого вещества стандартный образец, если нет других указаний, принимают за 
100%.

В настоящее время в анализе отечественных лекарственных средств использу
ются около 200 стандартных образцов. В оценке качества лекарственных препара
тов растительного происхождения наиболее часто применяют около 20 стандартных
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образцов. Среди стандартных образцов, выпускаемых учреждениями России, чаще 
всего используют кверцстин, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, рутин, силибин, дик- 
вертин, сирннгин или элеутероид В. Например, силибин-стандарт рекомендован нами 
для анализа сырья и препаратов расторопши пятнистой с целью «сквозной стандар
тизации» фитопродукции.

Качество JIP C  регламентируется нормативной документацией (НД).
Нормативная документация — ранее нормативно-техническая документация 

(НТД) — документ(стандарт), в котором изложены требования, предъявляемые к ка
честву ЛРС, продуктов первичной переработки (брикеты, сборы, жирные и эфирные 
масла), фитопрепаратов и других лекарственных средств, а также методы анализа 
соответствующей продукции. К IЩотносят Государственную фармакопею СССР(Х 
и XI изданий), общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные статьи (ФС), 
временные фармакопейные статьи (ВФС), фармакопейные статьи предприятия (ФСП), 
ГОСТы, ОСТы, технические условия (ТУ).

2. ЗАДАЧИ  Ф А РМ А КО ГН О ЗИ И  КАК НАУКИ  
И УЧ ЕБН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы
Основными задачами фармакогнозии являются:

1. Разработка показателей качества лекарственного сырья растительного и 
животного происхождений, необходимых для включения в соответствующую нор
мативную документацию.

2. Разработка нормативной документации (ОФС, ФС, ФСП. ГОСТ, ОСТ, ТУ).
Я. Разработка и совершенствование методик качественного и количественного

анализов Л PC и фитопрепаратов.
4. Изучение химического состава фармакопейных растений с целью выявления 

новых биологически активных соединений.
5. Поиск новых лекарственных растений на основе скрининговых исследований, 

а также опыта народной медицины и зарубежного производства фитопрепаратов.
6. Изучение динамики накопления действующих веществ в онтогенезе растения, 

то есть в зависимости от фазы и возраста развития растения.
7. Изучение оптимальных условий сушки ЛРС  - фактора, во многом определя

ющего качество сырья.
8. Проведение ресурсоведческих исследований, то есть определение запасов или 

урожайности (в случае культивируемых растений) и разработка на этой основе реко
мендаций по рациональному использованию природных ресурсов. Ресурсоведческие 
аспекты более подробно изучаются в рамках специализации по фармакогнозии курс 
«Ре сур со ведение лекарственных растений») (IX семестр).

9. Интродукция или культивирование лекарственных растений.

Интродукция лекарственных растений (о т  лат. introductio — введение) 
введение в культуру дикорастущих лекарственных растений за пределами ареала. 

Такие растения называют интродуцентами. Входе интродукции разрабатывают
ся агротехник? и технология возделывания растений, которые затем культивируют 
промышленным способом в условиях специализированных предприятий (совхозы и 
др.). Среди культивируемых иитродуцентов наиболее известны кассия, наперстянка
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пурпуровая, паслен дольчатый, эрва шерстистая, катарамтус розовой, каланхое пе
ристое. пассифлора инкарнатная. стефания гладкая, почечный чай и др. В Самарской 
области культивируют раеторопшу пятнистую, эхинацею пурпурную, календулу ле
карственную и другие растения.

Под культивированием понимают возделывание лекарственных растении в 
пределах ареала. В случае промышленного культивирования речь может идти
о выращивании по отработанной агротехнике как в пределах ареала (например, 
пустырник), так и вне ареала (расторопша пятнистая, эхинаиея пурпурная, кассия 
и др.).

10. Проведение биотехнологических исследований методом культуры ткани и кле
ток растений с целью получения лекарственного сырья - так называемой биомассы 
из особо ценных или перспективных видов (женьшень, родиола розовая, раувольфня 
змеиная и др.) (более подробно материал дан в главе 2).

11. Решение проблемы комплексного использования растений или сырья на основе 
ресурсосберегающих технологий.

12. Разработка методологических основ фитотерапии.
Фитотерапия представляет собой конгломерат таких наук, как фармакотерапия, 

фармакология, фармацевтическая технология, одна ко ключевой дисциплиной, позво
ляющей научно обосновать целесообразность применения в медицинской практике 
того или иного растения или какой-либо композиции, является фармакогнозия. На 
основе знаний о химической природе БАС и сопутствующих веществ, содержащихся 
в ЛРС или фитопрепарате, можно объяснять или прогнозировать фармакологический 
эффект или какое-либо побочное действие.

В рамках 5 курса студенты фармацевтического факультета, а также фарма
цевты, провизор!,I и врачи в рамках Института последипломного образования 
Самарского государственного медицинского университета специализируются по 
курсу Основы фитотерапии», важнейшие положения которого в концептуальном 
виде изложены в главе 31. а также в программе «Фармакогнозия с основами фито
терапии» (Куркин В.А.. 2002).

13. Создание новых лекарственных средств, в том числе галеновых препаратов, 
и сборов лекарственных растений.

Актуальность данной задачи обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее 
время доля отечественных препаратов в ассортименте лекарственных средств, пред 
ставленных на фармацевтическом рынке РФ. составляет всего лишь около 30% (до
минируют зарубежные препараты). хотя уровень национальной безопасности страны в 
сфере лекарственного обеспечения населения достигается, по мнению специалистов, 
лишь при условии, если этот показатель составляет не менее 70%.

14. Разработка методологических и теоретических аспектов фармакогнозии, 
включая совершенствование химической классификации ЛРС.

Следовательно, профессиональная деятельность провизора связана с фармаког
нозией -  одной из профильныхучебных и научных дисциплин, которая может и должна 
решать все вопросы, связанные с изучением природных ресурсов, с интродукций и 
выращиванием лекарственных растений, заготовкой и переработкой лекарственного 
растительного сырья, производстовом фитопрепаратов, а также с разработкой со
временных методик анализа, обеспечивающих высокое качество продукции па всех 
стадиях технологического процесса.
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Кроме того, знакомство студентов не только фарма цевтических, но и медицинеких 
вузов е фармакогнозией как учебной дисциплиной в рамках элективного курса сможет 
и должно сыграть следующие роли:

• Методологическую
• Познавательную
• Прогностическую
• Воспитательную и эстетическую
• Фактора общечеловеческой культуры.

3. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ФАРМ АКОГНОЗИИ

В истории человечества лекарственные растения всегда играли заметную роль. 
Сегодняшний период не исключение. Мы видим, как растет интерес к лекарственным 
растениям, причем не только среди специалистов, но и населения в целом. Этот инте
рес, в свою очередь, порождает различные проблемы, требующие своего разрешения. 
На наш взгляд, именно фармакогнозия, будучи наукой о лекарственных растениях, 
может ответить на целый ряд неоднозначных вопросов, которые сегодня волнуют 
общество, а именно:

1. Есть ли объективные причины того, что ассортимент лекарственных средств 
увеличивается преимущественно за счет растительных препаратов или фитопрепа
ратов?

2. Фитопрепарат — это полноценное лекарство или вспомогательное средство?
3. Как соотносятся между собой качества зарубежных и отечественных фи

топрепаратов?
4. Способна ли отечественная наука предложить фармацевтическому рынку пре

параты, отвечающие требованиям доказательной медицины?
5. Почему в нашей жизни появились биологически активные добавки (БАД)?
6. БАДы: лекарство или пища?
7. Чем различаются между собой лекарственные средства и БАДы? Чему отдавать 

предпочтение?
Иногда, чтобы попять настоящее и немного заглянуть в будущее, необходимо 

Оглянуться назад, всмотреться в историю.
3.t. История развития фармакогнозии

Фармакогнозия - одна из самых древних наук и всегда являлась составной частью 
медицины.

Интересно, что выдающимся древнегреческим врачом Гиппократом (460-377 гг. 
до н.э. (по другим данным -  356 г. до н.э.)) в одном из 58 сочинений, составивших 
труд «Corpus Hippocra tic и т описано свыше 230 видов лекарственных растений.

В книге таджикского ученого, энциклопедиста, философа, врача Авиценны 
(Лбу Али Ибн-Сина) (980-1037 гг.) «Канон врачебной медицины» 2-й и 5-й тома 
посвящены лекарственным средствам растительного происхождения.

Современник Авиценны узбекский ученый Абу Рай Хан Бируни (973 - 
1048 гг.) в книге «Фармакогнозия в медицине» посвятил лекарственным растениям 
88(3 параграфов из 111G.
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Вплоть до XVI века знания о целебных свойствах добывались эмпирическим 
путем.

Только в эпоху Парацельса появилось учение о сигнатурах или знаках природы, 
когда форма или окраска цветков использовались как обоснование применения рас
тений для лечения болезней. Например, желтые цветки — для лечения заболеваний 
печени.

Постепенно наивные представления о целебных свойствах стали трансформи
роваться в догадку о наличии в растениях действующих веществ, что через два века 
привело к успеху: в 1803 году было выделено первое растительное биологически ак
тивное соединение - морфин, оказавшееся алкалоидом. С этого времени начинается 
новый этап в развитии фармакогнозии. Стали появляться все новые и новые группы 
ПАС, причем сравнительно недавно в качестве самостоятельной группы БАС нами 
выделены фенилпропаноиды.

Если посмотреть, какой фармакогнозия была сто лет назад, то увидим, что это 
учебная дисциплина и для студентов-медиков, и для фармацевтов. Последующее 
бурное развитие и дифференциация медицинских наук привели к тому, что фарма
когнозия стала фармацевтической наукой, причем несколько обособленной.

На протяжении всей истории медицины врачи решали извечный вопрос, в какой 
форме целесообразно применять то или иное лекарство. В этом аспекте историю ме
дицины и фармации, с точки зрения влияния на умы врачей, ученых, на наш взгляд, 
условно можно поделить на 4 периода или эпохи:
История медицины и фармации сквозь призму представлений об эффектив
ности лекарств:

1. Эпоха Гиппократа (IV век до н.э. — II век).
2. Эпоха Галена (II - XV века).
3. Эпоха Парацельса (XVI -  XIX века ).
4. Эпоха Гиппократа — Галена — 11ярацельса (XIX век — настоящее — будущее).
Великий Гиппократ считал, что лекарство необходимо применять в том виде,

как его дала нам природа. Отсюда, собственно, и его учение о диетотерапии, и ис
пользование растений в виде порошков, соков. Гениальный Гиппократ интуитивно 
угадал, что всякое непродуманное воздействие на природные средства может при
вести к потере их целебных свойств. И к общем-то сегодняшняя фармацевтическая 
наука, выросшая до фармацевтического мониторинга, не только подтвердила это, 
но и позволяет отслеживать, на какой стадии технологической цепочки получения 
лекарственного средства могут происходить какие-либо нежелательные процессы.

Гиппократ особое значение придавал условиям хранения лекарств. 11о его мне
нию, «все соки, выжатые и вытекающие из растений, следует доставлять в стеклянных 
сосудах, все листья, цветы и корни - в новых глиняных банках, хорошо закрытых, 
чтобы под влиянием проветривания не выдохлась сила лекарства...».

К сожалению, это рациональное зерно Гиппократа было отвергнуто Галеном, 
правда, не по злому умыслу, а в стремлении найти более эффективные лекарствен
ные формы. И это ему удалось, причем настолько успешно, что его подходы по при
готовлению лекарств с использованием экстракционных способов живут до сих пор, 
например, в виде галеновых препаратов.
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Клавдий Гален (129-201гг.; по другим данным 130-201 гг.) среди древнерим
ских врачей внес самый большой вклад в развитие медицины и фармации. Некоторое 
время он практиковал как врач гладиаторов в к Пергаме. Позже, когда К. Гален стал 
придворным врачом в Риме, он имел свою аптеку и лично приготовлял лекарства. 
Он выдвинул утверждение, что в лекарствах есть полезные вещества и вредные. В 
связи с этим он ввел в практику извлечения из природных веществ и значительно 
усложнил технологию получения лекарственных препаратов. Им разработано и 
описано достаточно большое количество лекарственных форм: порошки, пилюли, 
лепешки, микстуры, примочки, припарки, сборы, уксусомеды, пластыри, настойки 
и другие, а также косметические средства — зубные порошки, помады для волос и 
т.п. К. Галеном были введены в фармацевтическую деятельность пресс для отжатия 
соков, различные инструменты для измельчения растительного сырья.

В многочисленных медицинских сочинениях Галена (большей частью сохранив
шихся) отражены псе достижения античной медицины в виде единого учения, а также 
его собственные исследования в области фармакологии, анатомии, физиологии, па
тологии. После его смерти извлечения из лекарственных растений стали популярны 
и были названы галеновыми препаратами (термин был введен Парацельсом — вы
дающимся швейцарским врачом и естествоиспытателем).

Парацельсу (Теофраст фон Гогенгейм) (1493 1541 гг.) показалось недо
статочным разделение природного сырья на полезную часть (лекарство) и вредную 
(отходы), как это делал Гален. Величайшая заслуга 11арацельса заключается в том, 
что он впервые высказал идею о наличии в лекарственных растениях действующих 
веществ, которые и обладают целебными свойствами. 11адо сказать, что даже если 
бы Парацельс больше ничего не сделал, одного этого было бы достаточно, чтобы 
обессмертить свое имя. Ибо именно эта гипотеза Парацельса взбудоражила умы 
ученых всего мира, которые стали искать эти вещества, и через 3 века это им дей
ствительно удалось. Образно говоря, именно 11арацельс бросил то идейное зерно, 
из которого и выросло современное древо фармакогнозии. На наш взгляд, именно 
вышеупомянутая идея Парацельса является серьезным основанием считать его 
отцом фармакогнозии. Высказав гениальную идею, Парацельс сам сделал много в 
плане разработки способов получения очищенных лекарств, основу которых, какой 
правильно полагал, и составляют действующие вещества. Сегодня в производстве 
значительной части растительных препаратов, в том числе ядовитых или сильнодей
ствующих, реализованы именно эти идеи Парацельса.

И все-таки по мере развития пауки ученые приходили к выводу о том, что пет 
никаких противоречий между представлениями Гиппократа, Галена и Парацельса
об эффективности лекарств. Каждый по-своему прав. В современном перечне лекар
ственных средств имеются и растительные порошки, и соки, и настои, и галеновые 
препараты, и индивидульные биологически активные соединения, не говоря уже о 
синтетических лекарственных средствах. Все зависит от того, какое это растение 
или природный продукт, какие вещества в нем содержатся и какого больного мы 
хотим исцелить.

В развитие фармакогнозии внесли вклад различные научные школы, среди ко
торых одной из наиболее ярких япляется арабская медицина.
Фармакогнозия в арабской медицине

В истории фармации, в том числе в фармакогнозии, заметный след оставила 
арабская медицина. В медицинских школах в Джундишапуре и Александрии пере
водились на арабский язык грсчсские и римские книги, причем известные уже све

28 В.А. Куркин. Фармакогнозия



дения обогащались наблюдениями великих мыслителей. Среди плеяды знаменитых 
арабских врачей, оставивших в наследие оригинальные сочинения, следует отметить 
Абу Манзур-Мувафика, создавшего в 977 г. труд, в котором описаны 466 растений 
и 44 средства животного происхождения. Наибольшую известность получило имя 
великого таджикского ученого из Бухары Авиценны. Пго всемирно известный труд 
«Канон врачебной медицины» переведен палатинский, а затем на другие языки, в 
том числе на русский в 1954 г. Интересно, что 2-й и 5-й тома данной книги посвящены 
лекарственным средствам растительного происхождении.

Современник Лпнценны узбекский ученый Бируни в книге «Фармакогнозия 
в медицине» («Саидина») посвятил лекарственным растениям 880 параграфов из 
1116. В отличие от книг Диоскорида и Авиценны, в которых описано около 400 рас
тений, в «Сайдане» не приводятся сведения о действии описываемых лекарств и их 
применении в медицине. В данном груде дано описание 750 видов лекарственных 
растений, их отдельных частей и органов, а также приводятся признаки, п том числе 
в виде иллюстраций, указывающие на чистоту и доброкачественность средства.
Восточная медицина

Восточная медицина представлена богатейшими традициями и опытом ученых 
Китая, Индии. Тибета.

Китайская медицина является одной из самых древнейших в мире. В соответствии 
с китайской энциклопедией «Ьань-Цао» (Бянь-Цяо) еще за 3000 лет до н.э. в Китае 
применяли около 230 лекарственных растений, 65 лекарственных веществ животного 
происхождения и 48 лечебных минералов.

В объяснении действия лекарств большое значение придавал и отношению цвета, 
вкуса препаратов к 5 элементам и органам. Например, зеленые и кислые лекарства 
соответствовали элементу «дерева» и действовали на сердце.

В соответствии с китайской медициной все лекарства классифицировались на 
следующие группы:

1. Тонические средства (женьшень, чай, табак, мясо различных животных и др.).
В этой группе самым главным лекарством — панацеей от всех болезней — был

легендарный корень женьшеня, который китайские медики называли «чудом мира, 
даром бессмертия». По мнению китайцев, женьшень, будучи верным укрепляющим 
средством, восстанавливал изнуренные силы, старым возвращал юность. Китайцы 
ценили и чай как очень полезное средство. В энциклопедии «Бянь 11,яо» указано, что 
«чай удаляет все недуги, прогоняет сонливость, уменьшает и излечивает головную 
боль совершенно».

2. Вяжущие средства (чернильные орехи, семена лотоса, мускатный орех, кислая 
слива и др.).

3. Разрешающие средства, в том числе рвотные (кассия, мимоза, имбирь, камфора, 
семена горчицы и др.).

4. Слабительные средства (семена подорожника, ревень, шалфей, натрия сульфат 
и др.).

Пели мы обратимся к современной классификации лекарственных средств, тоупи- 
днм, что китайские мыслители многое предвосхитили в области лекарствоведения.

В китайской медицине, в соответствии с делением тела на 3 пояса, цветки и 
верхняя часть растения применялись при болезнях верхнего пояса, стебли растений
- при болезнях среднего, а корни - при заболеваниях нижнего пояса. Кроме того, 
ветви растений употреблялись при болезнях конечностей, кора — при заболеваниях 
кожи, сердцевина — при болезнях внутренних органов. Возможно, эти ранние наи
вные представления и послужили в последующем толчков/, догадкой для 11арацельса, 
создавшего в средние века учение о «сигнатурах» (знаки природы).
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Древнеиндийская медицина столь же самобытна, как и китайская. Она имеет ори
гинальную философию и особый ассортимент лекарств, базирующихся на растениях 
флоры Индии. Древнейшей медицинской книгой Индии, написанной на санскрите, 
считается «Аюр-веда» («Наука о жизни»). Наиболее известным является издание, 
переработанное индийским врачом Сушрутой (VI в. до н.э.).

Тибетская медицина сформировалась на базе древнеиндийской, которая проникла 
в Тибет вместе с буддизмом (VIII в. н.э.). Многие санскритские книги были переведены 
на тибетский язык, и ими пользуются до сих пор. Памятником средневековой тибет
ской культуры является книга «Джуд-ши» («Сущность целебного»), переведенная в 
конце прошлого века на русский язык.
Ис тория развития фармакогнозии в Древней Греции

Китайская медицина во многом послужила основой для развития медицины и 
фармации в Древней Греции и других странах античного мира в период с III тыся
челетня до н.э. по V в. н.э., причем греческие мыслители и ученые превзошли своих 
учителей. В Греции медицина прошла две фазы развития — период первобытного 
эмпиризма и период мифологический, в котором неизбежно зарождалась и развива
лась рациональная медицина. Следует отметить, что первыми научными открытиями 
медицина обязана древнегреческой философии. Именно натурфилософия ионийских 
фнлософов-материалистов явилась философской и естественно-научной основой 
медицины античной Греции. По мнению Ф. Энгельса, мировоззрение ионийских 
философов представляло собой «первоначальный стихийный материализм». Однако 
положения этой школы распространились лишь на передовые медицинские школы 
Греции. Одним из ярких представителей материализма и атеизма являлся Демокрит 
(V в. до н.э.), который писал: «Здоровье просят у богов в своих молитвах люди, а того 
не знают, что они имеют сами в своем распоряжении средства к этому». Однако на
ряду с материалистической натурфилософией существовали идеалистические школы
- пифагорейская (основатель Пифагор из Самоса), школа I Ьтатона, который, кстати, 
считал, что человеком во всех проявлениях правит «вечный разум» посредством трех 
душ - разумной, животной, растительной.

Именно под влиянием стихийного материализма и наивной диалектики возникли 
новые подходы к болезни, в основе которых увидели материальные причины, связи 
заболевания с внешней средой, увидели также изменяющиеся явления, проходящие 
в своем течении определенные стадии, а также необходимость наблюдения за ходом 
болезни и возможности лечения ее с помощью различных лекарств, в том числе рас
тительных.

Первые сведения об эмпирической медицине появляются в творениях Гомера, 
который в «Илиаде» великим и беспорочным врачом называет Асклепия. И это не 
случайно. Дело в том, что в VII в. до н.э. в Древней Греции возник культ бога враче
вания Асклепия (у римлян — Эскулап), по преданию жившего в Северной Греции. В 
древнегреческой мифологии Асклепий являлся сыном Аполлона -  врача богов, бога 
солнца и покровителя искусств.

Асклепий чаще всего изображался в виде могучего, внушающегоуважение старца 
с седой бородой, со строгими и вместе с тем кроткими чертами лица. В руке Асклепий 
держал посох, обвитый змеей — эмблемой здоровья, живучести, бессмертия, мудро
сти, у ног его был кувшин, а самого его окружали петух, сова, орел, ястреб, коза и 
баран, причем о происхождении змеи в изображении Аеллепия существует миф. В 
нем рассказывается о том, что Асклепий был приглашен водворецлегендарного царя
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Крита Ми носа, чтобы воскресить его умершего наследника. 11о дороге он увидел на 
своем посохе змею и убил ее. Вдруг появилась другая змеи с целебной травой во рту 
и воскресила убитую с помощью -лого растения. Асклепий понял, что именно этой 
травой он может оживитьумершего царевича и вдальнсшсм исцелял с помощью этого 
растения людей от болезней.

Интересно, что у Асклепия былидведочери Гигиея — охранительница здоро
вья (о т  др.-греч. hygieu - здоровье) (это имя послужило основой для образования 
термина «гигиена») и Панацея (о т  греч. panakeia — всеисцеляющая) -  покрови
тельница лекарственной терапии (отсюда панацея). Часто под панацеей понимали 
лекарство, которое пытались изобрести алхимики, и которое могло бы исцелять от 
всех болезней. Современное значение термина - лекарство, избавляющее от всех 
болезней, или средство, помогающее при решении всех проблем.

Наиболее известной в Древней Греции была медицинская школа из Коса, счи
тавшая истинной задачей врача создание определенных общих принципов лечения 
больных. Именно остров Кос считается родиной всемирно известного потомственного 
древнегреческого врача Гиппократа

Гиппократ впервые показал неразрывное единство между организмом и окру
жающей природой. В соответствии с его представлениями, жизнь организма, то есть 
совершающиеся внутри организма процессы определяются четыремя соками — кро
вью, слизью, желтой желчью и черной желчью. Гиппократ считал, что в основе этих 
соков лежат четыре основных начала: огонь, вода, воздух и земля, которые олице
творяют четыре качества - сухое, влажное, теплое и холодное. Исходя из этого, в 
основу системы лекарствоведения было положено представление о том. что болезни 
возникают при изменении или нарушении соотношения между основными жидкостями 
организма. Считалось, что каждое лекарство должно действовать на одну из них. то 
есть в зависимости от характера нарушения равновесия лекарство должно согревать, 
охлаждать, увлажнять или высушивать организм.

Для школы Гиппократа лекарством являлось все то, что изменяет состояние 
организма: «Все обладающие известной силой вещества могут быть лекарственны
ми». причем среди всех лекарств Гиппократ особое внимание уделял лекарственным 
растениям.

Эта мысль важна потому, что лекарственные растения порой не воспринимаются 
как источник цепных препаратов, как возможность использовать принцип Гиппократа 
при лечении — «11омогатьприроде». 15 этой связи Гиппократ писал: «При лечении врач 
должен только помогать природе, так как часто сама природа излечивает».

Во времена Гиппократа наряду с лекарственными растениями широко применя
лись и средства животного и минерального происхождении. 11апример. вода рассма
тривалась как холодное и влажное начало, причем лучшей считалась вода горная и 
дождевая. Холодная вода использовалась в виде примочек при переломах и вывихах, 
в виде обливаний -  при обмороке. Теплая вода рекомендовалась при головных болях, 
воспалении легких.

Теофраст (372-288 гг. или 381-286 гг. до н.э.) — считался самым разносторонним 
ученым античности. Им написаны работы по философии, риторике, поэтике, стра
новедению, музыке, искусствоведению, религии. Вклад ученого в естествознание за
ключается, в частности, в создании пони гийного аппарата по типологии и морфологии 
минералов, растений, зверей и людей. В «Естественной истории растений» Теофраст 
описал и классифицировал около 500 видов растений, заложил основы морфологии, 
географии и экологии растений. Вплоть до XVI в. ему не было равных по вкладу в об
ласть растениеводства и физиологии растений.
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Начиная с XII r., арабская медицина через Испанию и Сицилию стала прони
кать в Европу. Вольницы и аптеки устраивались по арабскому образцу. Арабские 
медицинские книги, а также арабские переводы сочинений древних греков и римлян 
переводили на латинский язык.

В период позднего средневековья на развитие учения о лекарствен
ных растениях наложила свой отпечаток ятрохимин — предшественница 
современной фармацевтической химии, основоположником которой является 
Парацельс. От этой эпохи осталосьученнеосигпатурах, сущность которого заключалась 
в назначении растения для лечебных целей по особенностям их внешних признаков (от 
лат. signa naturae — знаки природы). 11а основании этих представлений зверобой про

дырявленный, например, применяли для лечения колотых 
... В  болезнях глав- ран (многочисленные красно-бурые точки — секреторные 
ное облегчить или вместилища на лепестках, отчего они кажутся продыряв- 
ж е не вредить. Все ленными), от желтухи использовались растения с ярко-жел- 
искусство выража- тыми цветками (например, бессмертник), чертополох, как 
ется в трех словах: колючее растение, — от колик в желудке и т.д. Сходство 
болезнь, больной, корней мандрагоры с фигурой человека дало основание
врач: врач -  слу- рассматривать их как панацею от всех болезней.
ж итель искусства., Несмотря наложные предпосылки и мистические пред-
а больной должен ставления сигнатуристы способствовали накоплению мор
сам помогать врачу фолого-систематических сведений, что в будущем сыграло 
победить болезнь, немалую рольдля развития систематики растений идиагно- 
прежде всего — не стических разделов фармакогнозии. Материалистические 
навредить. представления Парацельса одействующнх веществах, со-

держащихсяврастениях,способствоваливбудущем(ХУ11— 
(Гиппократ) XVIII вв.) началу систематических исследований по изуче

нию химического состава лекарственных растений.
Интересно, что большинство первых исследований по извлечению из рас

тений действующих веществ было проведено аптекарями (Ш е е л е ,  Сертюрнер, 
Фуркруа, Сеген, Боме и др.). Шведский ученый К. Шееле в конце XV III века 
разработал методы выделения нативных природных веществ, в частности, ор
ганических кислот, и на тот период это было настоящим прорывом в области 
исследований химического состава растений. Приоритет открытия первого ал
калоида из опия -  морфина - принадлежит немецкому фармацевту Сертюрнеру 
(1803 г.). Фармацевтами были открыты также алкалоиды стрихнин, хинин, эметин, 
кофеин, кодеин и др.

В начале XX века Западной Европе мировую известность получило трехтомпос 
руководство по фармакогнозии выдающегося швейцарского фармакогноста Алек
сандра Чирха (1856— 1939).

3.2. История отечественной фармакогнозии
Первый этап возникновения фармакогнозии связан с медициной скифои, кото

рые пришли в Причерноморье за 5-6 столетий до н.э. и заняли к северу значительные 
территории. Небезынтересным для отечественной истории является мнение Гиппо
крата, который путешествовал по побережью Черного моря, о скифской медицине. 
В его работе «О воздухах, водах и местностях» описаны болезни, встречающиеся у 
скифских народов, и некоторые приемы лечения. Первыми лекарствами Древней Руси
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следует считать те растения, целебные свойства которых были хороню известны в 
соседних государствах. Так, Геродот, Плиний и Феофраст п своих трудах описывают 
так называемую скифскую трапу, которая применялась для лечения ран, удушья. 
Лишь п 1956 году 11.С. Думка впервые установил природу скифского корня, иденти
фицировав его с ревенем.

Во второй половине IX века, когда на обширных землях Восточной Европы об
разовалось древнерусское государство (Киевская Русь), медицинские науки стали 
проникать в Россию вместе с христианством. С принятием христианства, распро
странением грамотности и письменности в России были созданы предпосылки для 
систематизации и обобщения опыта народной медицины. В XII веке внучка Владимира 
Мономаха Евпраксия (1108-1180 гг.), известная в народе какДобродея, живя в Киеве, 
интересовалась медициной, собирала травы, коренья, изучала их лечебные свойства 
и на этом опыте составила древнейший русский лечебник «Мази» (Алимма).

Татаро-монгольское иго значительно затормозило развитие фармацевтической 
науки в России. 11апримср, если в XVI веке в Западной Европе были открыты универ
ситеты. аптеки, то в Московском государстве большая часть населения использовала 
средства народных целителей, которые приобретались в зелейных лавках.

Считается, что зеленные лавки или «зелейни» (в древности лекарства называли 
«зельями» - от слова «зеленый», то есть травяной) существовали уже в первые годы 
становления Руси.

Во второй половине XVII с толетия стали появляться травники - книги, в которых 
имелись не только описания растений и их цветные рисунки. Одним из известных 
трудов того времени является «Травник тамошней и здешней зелени».

Отечественная фармакогностическаи литература представлена многими ста
ринными рукописными русскими книгами «травниками» и «вертоградами», в 
которых дано описание лекарственных растений и других лечебных средств. Одной 
из самых известных книг является «Прохладный вертоград» (1661 г.), основной 
раздел которого называется «О заморских и русских зелиях и о древесах и травах». 
Э го медицинское сочинение было одобрено Аптекарским приказом (первый обще
государственный орган, руководивший медицинским делом в допетровской России). В 
этой книге приводились сведения о питательных веществах, злаках, плодах, овощах, 
а также об их пищевой и лекарственной ценности.

В начале XVII века Аптекарским приказом был организован сбор лекарственных 
растений (в виде подати) в различных регионах России для нужд врачевания. Первые 
сведения о сборщиках (иомясах, травниках) лекарственных растений, обладавших до
статочными для этого промысла знаниями, относятся к 1630 году. Аптекарский приказ 
ежегодно вручал сборщикам списки трав, которые следовало заготавливать, причем 
растения рекомендовалось заготавливать в то время, «когда трава, цвети коренья в 
совершенной своей силе будут». Собранные растения перед тем, как отправлялись 
в Москву, перебирали «начисто, чтобы в них иной травы и земли не было». Были 
также и рекомендации по сушке и упаковке сырья: «растение надлежало высушить 
на ветре или на легком духу, чтоб жару не зарумянело, а затем зашить в холстины, 
положить в лубяные коробы, а тс коробы зашить в рогожи накрепко, чтобы из травы 
дух не вышел».

В 1629 году Аптекарским приказом было налажено производство лекарств на 
аптекарском огороде (на правом берегу реки Исглинной у стен Кремля) из выращива
емых здесь же лекарственных растений, причем к концу XVII века число аптекарских 
огородов выросло до четырех.
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В марте 1672 года вышел указ царя Алексея Михайловича об открытии в Москве 
(в помещениях нового гостиного двора) первой казенной аптеки с вольной продажей 
лекарств (до этого в России была лишь нарекая аптека, открытая в 1581 году).

До конца XVII века лекарства в России готовились в аптеках, поварнях аптекар
ских огородов, причем среди лекарств были преимущественно галеновые препараты, 
торговля которыми проводилась в зелейных и москательных лавках.

С изданием Петром I ряда указов, нормирующих аптечное дело, в России начи
нается новая эра развития фармации. Так, 27 октября 1701 года был издан царский 
указ о запрещении торговли лекарствами в зелейных лавках, поводом для которого 
послужила смерть боярина С.П. Салтыкова, отравившегося лекарством, купленным 
в москательном ряду. Вскоре, 22 ноября 1701 года, издается указ царя об открытии 
новых аптек. Оба указа создали благоприятные условия для развития аптечной сети 
в .Москве, причем сущность аптечной монополии сводилась к тому, что производство 
и продажа лекарств разрешалась только аптекам.

11оистнне судьбоносный период становления российской науки в современном ее 
пони мании связан с создан нем в 1724 году Академии наук по распоряжению императора 
11етра I. Именно Академия паук как научное и учебно-образовательное учреждение 
была одним из важнейших элементов глубокого обновления страны в рамках великих 
реформ Петра I. Мощным толчком к развитию фармакогнозии послужили мероприятия 
Петра I по развитию в России аптечного дела и закладке аптекарских огородов. Так, 
первой крупной полевой аптекой, снабжавшей целую группу войск, явилась аптека, 
основанная в г. Лубны (Полтавская область). ПриЛубенской аптеке была крупная база 
по выращиванию и сбору лекарственных растений. В бытность СССР этот аптекар
ский огород(в районе с. Верезоточье) трансформировался в Украинскую зональную 
опытную станцию Всесоюзного института лекарственных растений (в настоящее время
- это Вссукринский институт лекарственных растений - прим. автора). К концу XV- 
III века в России насчитывалось 6 полевых аптек и ряд госпитальных аптек. Первая 
военно-госпитальная аптека была организована при госпитале в Москве по указу 
Петра I от 25 мая 1706 г. Интересно, что с самого нлчала сущеотиопанмя госпиталя 
на аптекаря было возложено преподавание лекарским ученикам аптекарской науки, 
которая в то время представляла собой соединение ботаники и фармакогнозии с 
фармацией и фармакологией, причем основной базой по изучению ботаники и фар
макогнозии был госпитальный аптекарский огород.

С приходом в Академию наук великого российского ученого Михаи л а Васильеви
ча Ломоносова (1711-1765 гг.) все большую роль и ней стали играть отечественные 
исследователи. Многогранная деятельность М.В. Ломоносова составила целую эпоху 
в истории развития отечественной науки. Его работы почти на столетие (!) опереди
ли развитие мировой физической мысли. Достижения ученых Российской Академии 
уже в XVIII пеке выдвинули ее на одно из ведущих мест среди научных учреждений 
Европы и подготовили почву для дальнейшего развития отечественной науки и вне 
рамок Академии.

М.В. Ломоносов огромное внимание уделял подготовке научной смены, разви
тию образования и просвещения в стране. 11о его инициативе и активном участии в 
1755 году был основан Московский университет (ныне МГУ), явлющийси сегодня 
одним из самых престижных вузов мира.

Огромное влияние на развитие фармакогнозии в России в XVIII веке оказала 
Академии наук, которая стала инициатором проведения экспедиционных исслсдо-
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ваний. Первая экспедиция для изыскания лекарственных растений в Сибири была 
организована еще Петром I в 1718 году. Очень крупной была Камчатская экспедиция 
(1733-1743 гг.), участники которой провели комплексные исследования Камчатки, 
включая растительный мир.

Богатейший материал по растительности Сибири и других регионов России был 
собран такими выдающимися исследователями, как Витус Беринг, И.Г. Гмелин,
А.Д. Красильников, ('..II. Крашенинников, И.И. Лепехин и др.

С.П. Крашенинников (1711-1755da.) в 1733-1743 гг. изучалфлору Камчатки, а в пе
риоде 1749 по 1752 год-флору Петербургской губернии. 11а основе собранного им мате
риала в 1755г. вышла работа «Описаннеземлн Камчатки», в 1761 г.,ужепослеегосмсрти, 
вышел из печати его труд «Флора Петербургской губернии», в котором дано описание 
501 растения. Многие из этих растений впоследствии были включены в первые рос
сийские фармакопеи.

Иоганн Георг Гмелин (1709-1755 гг.) в течение нескольких лет исследовал флору 
Сибири, результатом которыхетал изданный четырехтомный труд, где да но описан не 
1173 растений, в том числе 500 новых ботанических видов.

Велика роль академика И.И. Лепехина (1740- “Hat ка облиго
1802 гг.) в создании первых российских фармакопей. В его 1* - * раж ивает того .работах красной нитью проходит мысль о необходимости 1~  ̂ кто  с ней соприкаса-при составлении фармакопеи базироваться на богатейшей „ '
отечественной флоре и опыте народной медицины. На об- ется 
щем собрании Академии наук в 1783 году он выступил с ' * УанкаРс)
докладом «Размышление о нужде испытывать лекарствен
ную силу собственных произрастаний», поистинне имеющим не только историческое 
значение: эта тема сегодня не менее актуальна, поскольку на фармацевтическом рынке 
Российской Федерации дом и пируют зарубежные лекарственные средства, и тенденция 
по «вымыванию» отечественных препаратов, к сожалению, продолжает развиваться. 
Академик И.И. Лепехин внес огромный вклад в развитие отчественной медицины и 
естествознания. Он является автором многотомного классического произведения 
отечественной географии «Дневные записи путешествия доктора и Академии наук 
адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства». В период 
с 1768 по 1774 год он исследовал флору района Волги. Урала и Севера России.

Академик Петр Симон Паллас (1741 -1811 гг.) в своей книге «Флора России, 
или описание растений Российского государства», изданной в Санкт-Петербурге в 
1786 году, подробно останавливался на применении растений в народной медицине. 
Например, в статье о лиственнице он отмечал, что оренбургская аптека с 1767 года на 
территории Башкирского Урала стала собирать камедь под названием «оренбургская 
камедь», которая широко употреблялась северными народами как средство протип 
цинги, для укрепления зубов, а также для утоления жажды. Наряду с народными спосо
бами лечения академик Паллас приводил и рецепты известных врачей и ботаников.

Среди выдающихся достижений в области фармации во второй половине XVIII века 
следует отметить открытие в 1785 году академиком Товием Егоровичем Ловицом 
(1757-1804 гг.) адсорбционной способности угля, который уже при жизни великого 
аптекаря (по общему признанию, Т.Е.Ловицсчитался главным аптекарем России)стал 
применяться в медицине. 11е случайно, что именно работами Т.П. Ловица положено на
чало в России выделению веществ из лекарственных растений. Так, в 1785 году Ловнц 
выделил «кристаллическую камедь» из березового сока, а в 1790 году при исследовании
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моркови и свеклы получил из последней кристаллический сахар (сахарозу). Разрабо
танные им методы очистки свекловичного сахара с помощью угля, извести и приема 
кристаллизации использовались па первых свеклосахарных заводах — Никольском и 
Ллябьевском. Кроме того, в 1792 году Т.Е. Ловиц выделил из меда глюкозу и установил 
в нем наличие другого сахара — фруктозы.

Большой вклад в изучение отечественной флоры внес А.Т. Болотов (1738- 
1833 гг.), перу которого принадлежит около 500 работ о лекарственных растениях

Огромное влияние на развитие фармакогнозии оказал многотомный труд профес
сора Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика (174-1-1812 гг.) «Врачебное 
неществословие или описание целительных растений», изданный в Санкт-Петербурге 
в 1783-1788 гг. Н.М. Максимович-Амбодик является основоположником медицин
ской ботаники, фитотерапии и акушерства в России. Именно им была разработана 
русская ботаническая номенклатура. Он является автором первою учебника по бо
танике — «Ботаники первоначальное основание» (1785 г.)и «Ботанического словаря». 
Интересно, что многие лекарственные растения (полынь горькая, белладонна, алтей 
лекарственный и др.), описанные Н.М. Млксимовичем-Амбодиком, не только вошли 
в первые российские фармакопеи, но и не утратили своего значения по настоящее 
время. Не меньшей популярностью пользовался и его «Анатомо-физиологический 
словарь», изданный в 1783 году.

Профессор Московского университета И.А. Двигубский (1771-1839 гг.) стал 
автором первого отечественного атласа лекарственных растений «Изображение рас
тений, преимущественно российских, употребляемых в лекарствах, и таких, которые 
наружным видом с ними сходны и часто них принимаются, но лекарственной силы не 
имеют», в котором содержится около 200 цветных таблиц, а также первой (на русском 
языке) «Московской флоры».

В России, как и в других странах Европы, фармакогнозия до X IX  века была 
составной частью комплексной дисциплины «Materia Medica». Именно такое на
звание получила основанная в 1798 году в Петербургской медико-хирургической 
академии кафедра, преобразованная в последующем в кафедру фармации, кото
рой долгое время заведовал профессор А.П. Нелюбим (1785-1858 гг.). Труд про
фессора А.11. Нелюбина «Фармакографии или химико-врачебные предписания, 
приготовления и употребления новейших лекарств» без преувеличения прославил 
отечественную фармацию.

Активизация исследований по изучению химического состава лекарственных 
растений, а также необходимость разработки надежных методов определения под
линности сырьевых объектов и норм доброкачественности, выявления примесей и 
фальсификатов побудили преемника АЛ 1.11елюбина по кафедре фармации академика 
/О./С. Траппа (1814-1908 гг.) выделить фармакогнозию из фармации в самостоя
тельную дисциплину. Академик Ю.К. Трапп составил первое учебное руководство по 
фармакогнозии (1858 г.), которое в 1868 и 1869 годах было переиздано в виде двух
томного фундаментального труда.

Большой вклад в развитие отечественной фармакогнозии внес профессор 
фармации Московского университета В.А. Тихомиров (1841-1915 гг.). Профессор 
В.А. Тихомиров в 1873 году защитил диссертацию, посвященнуюизученнюспорыньи 
(строение, история развития, отравление ею). Кроме того, он провел целую серию 
оригинальных исследований растений тропического происхождения (строфант, пи
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локарпус и др.). В 1885 году был издан его учебник «Курс фармакогнозии», а в 1888- 
1890 годах — фундаментальный труд «Руководство к изучению фармакогнозии».

В.А. Тихомиров совершил кругосветное путешествие, изучив лекарственные 
растения в Египте, на острове Цейлоне, Яве, в Китае, Сингапуре, Японии, Северной 
Америке.

Профессор В.А. Тихомиров — классик морфолого-анатомнческой диагности
ки лекарственного растительного сырья. Его широко известный двухтомный труд 
«Учебник фармакогнозии» (1900 г.) не утратил в этом отношении своего значения и 
по сегодняшний день.

Видным ученым в области фармакогнозии являлся ученик и преемник
В.А. Тихомирова Дмитрий Михайлович Щербачев (1864-1954 гг.) -  автор(совмест- 
нос А.В. Могилевским) первого послереволюционного учебника по фармакогнозии 
(1930 г.), основанного на химической классификации лекарственных растений.

Огромное значение в плане проведения исследований химического состава 
лекарственных растений имели работы профессора Юрьевского (ныне Тартуского) 
университета Г. Драгендорфа (1836-1898 гг.). Его экспериментальные исследова
ния, проведенные во второй половине XIX века, относятся к химии березового гриба 
(чага), клубней салена, спорыньи, аконита, сснны, ревеня, алоэ и др. 11аучная статья 
Г. Драгендорфа «Отношение между химическими составными частями и ботаниче
скими особенностями растений», опубликованная в 1879 году в «Фармацевтическом 
журнале», является первой работой в Россини поданному направлению и по сути 
дела отправной точкой, на основе которой сформировались современные хемосисте- 
матические исследования.

Главный труд Г. Драгендорфа «Лекарственные растения всех времен и всех на
родов, их применение, важнейшие химические вещества и история», изданный на 
немецком языке в Штуттгарте (1890 г.), и сегодня является отправным источником 
при изучении химического состава ЛРС.

Великим фармакогностом XX столетия без сомнения является Адель Федо
ровна Гаммерман (1888-1978 гг.). По мнению профессора Дарьи Алексеевны 
Муравьевой (ученица А.Ф. Гаммерман), Л.Ф. Гаммерман -  целая эпоха в отече
ственной фармации. По окончании 11етроградского химико-фармацевтического ин
ститута (ныне Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия) она была 
оставлена на кафедре ассистентом, а с 1935 по 1966 год заведовала этой кафедрой. 
В 1941 году А.Ф. Гаммерман защитила докторскую диссертацию, посвященную обзо
ру лекарственных растений восточной медицины. А.Ф. Гаммерман является автором 
учебника по фармакогнозии, выдержавшего 6 изданий (6-е издание вышло в свет в 
1967 году), и многих других фундаментальных трудов.

А.Ф. Гаммерман является организатором и в течение многих лет руководителем 
отечественной фармакогностической школы. Она воспитала целую плеяду учеников, 
среди которых такие выдающиеся ученые, как профессор Д.А. Муравьева (кафе
дра фармакогнозии Пятигорской государственной фармацевтической академии), 
профессор Яковлев Геннадий Павлович, профессор Блинова Клавдия Федоровна 
(кафедра фармакогнозии Санкт-Петербургской государственной химико-фармацев
тической академии). Не случайно, что именно Д.А. Муравьева, являясь преемницей
А.Ф. Гаммерман, стала автором учебника по фармакогнозии, выдержавшего 4 издания 
и используемогоуже в течение нескольких десятилетий для подготовки провизоров в 
СССР, а затем п России и странах C I1Г. Особенностью последнего, 4-го издания, яв
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ляется соединение в нем лучших традиций двух ведущих научно-педагогических школ 
страны - ленинградской (профессор Д.А. Муравьева и профессор Г.П. Яковлев) и 
московской (профессор Самылина Ирина Александровна - зав. кафедрой фарма
когнозии Московской медицинской академии нм. И.М. Сеченова, главный редактор 
журнала «Фармация»).

Особую роль в развитии фармакогнозии сыграл и продолжает играть Ботани
ческий институт (ВИН) им. В .Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург), основанный в 
1713 году как Императорский Ботанический сад Петра Великого, в структуре которо
го всегда существовало подразделение но изучению лекарственных растений и при нем 
большой питомник, HaocnoRC которого проводились научные исследования (профессор
Н.А. Монтеверде). В 1913 году директором Ботанического сада академиком 
АН СССР, профессором В.Л. Комаровым был создан первый атлас главнейших 
лекарственных растений России, который сыграл большую роль в промышленном 
сборе лекарственных растений для нужд армии в первую мировую войну.

В настоящее время директором БИН им. В.Л. Комарова является профессор
В.Т. Ярмишко.

Огромный вклад в развитие ленинградской фармакогностической науки в СССР 
внес профессор Ф.А. Сацыперов (1887 1952 гг.) - автор первого учебника по бо
танике для фармацевтических вузов. В разное время он возглавлял должности заве
дующего кафедрой ботаники Ленинградского химико-фармацевтического института 
(ныне Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия). Государственного 
инспектора СССР по экспорту лекарственного растительного сырья, заместителя 
директора ВИЛАРа по научной работе, зав. отделом ботаники и научного руково
дителя Ботанического сада лекарственных растений ВИЛАРа.

В настоящее время ленинградскую научную школу представляют профессор 
Г.П. Яковлев (зав. кафедрой фармакогнозии Санкт-Петербургской химико-фар
мацевтической академии), член-корр. РАМН, профессор Р.В. Камслин, профес
сор И.Ф. Сацыперова, профессор К.Ф Блинова, профессор Е.И. Сакапяп, доцент 
Л.С. Тес лов и др.

Ленинградская школа наложила определенный отпечаток на развитие фармако
гнозии в Пятигорской государственной фармацевтической академии и Пермской го
сударственной фармацевтической академии. Ранее уже был отмечен вклад в развитие 
фармакогнозии профессора Д.А. Муравьевой, которая вместе со своими учениками 
(зав. кафедрой фармакогнозии, профессор В. А. Челомбитько и др.) вносит огромный 
вклад в изучение флоры Северного Кавказа. Огромный объем ресурсоведческих и 
фитохимических исследований выполняется школой профессора Г.И. Олешко — зав. 
кафедрой фармакогнозии и ректора Пермской государственной фармацевтической 
академии.

Современная московская школа фармакогностовсоздана профессором И.А. Симы- 
линой. Ее учениками являются профессор В.А. Ермакова, профессор А.А. Соро
кина, профессор Т.Л. Киселева, профессор О.В.11естерова, профессор Т.А. Степа
нова и др.

Московскую школу фармакогностов представляет также яркий исследователь 
доцент В.В. Вандышев (Российский университет Дружбы народов).

Большой вклад в изучение лекарственных растений флоры Сибири внесли про
фессор В.В. Ревердатто и профессор Л.I I. Берсзпеговская, возглавлявшие кафедру 
фармакогнозии и создавшие сибирскую школу фармакогностов.
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Современную Томскую фармакогностическую и фармакологическую школу пред
ставляют зав. кафедрой фармакогнозии Сибирского государственно! о медицинского 
университета профессор С. Е.Д м итрук , профессора Т.Г 1. Березовская. Г.И. Калин- 
кина, Е.Д. Гольдберг, Л.С. Саратиков, Е.А. Краснов и другие ученые.

С момента открытия фармацевтического факультета (1971 г.) в Куйбышевском 
медицинском институте нм.Д.М. Ульянова (ныне Самарский государственный меди
цинский университет) проводятся исследования, посвященные изучению химического 
состава лекарственных растений, установлению строения БАС, разработке методов 
стандартизации ЛРС. Основателем кафедры фармакогнозии в 1973 года стал доцент 
Кривепчук Петр Евдокимович (1923-199Н гг.).

Следует отметить, что советский период разлития фармакогнозии является яркой 
вехой в истории отечее i венной науки, причем здесь следует говорить не только о вузах, 
но и о научно-исследова гельских институтах.

Те трудности в лекарственном обеспечении, которые возникли в результате первой 
мировой войны, когда Россия в одночасье осталась без лекарств, многому научили.
11яканупе первой мировой войны в Россию ввозилось почти 70% всех потребляемых 
неорганических препаратов. 80% органических средств и 100% алкалоидов и глнко- 
зндов. Удельный вес готовых лекарственных средств иностранного производства со
ставлял более 95% от всего россинекого фармацевтического рынка, причем основным 
поставщиком химико-фармацевтических препаратов была Германия. Парадокс за
ключался в том, что Россия в это время была страной с богатейшими лекарственными 
ресурсами и высоким уровнем развития химической науки. Эта ситуации 100-летней 
давности очень похожа на нынешний период, когда в России производится лишь около 
30% лекарственных средств от общего объема препаратов, причем значительная их 
часть (свыше 90%) — из субстанций зарубежного производства.

В целях решения проблемы лекарственного обеспечения началась спешная 
организация фармацевтических заводов, в которой приняли активное участие такие 
видные российские ученые, как академик I I.C. Курнаков, профессора А.К. Фаворский,

1. Реформаторский, Л.А. Чугаев, И.О. Высоцкий. В.М. Родионов. Однако попытки 
создания отечественной химико-фармацевтической промышленности во время первой 
мировой войны не увенчались успехом. В период гражданской войны эта си гуация еще 
больше усугубилась, так как народное хозяйство пришло в упадок.

Для создания и развития фармацевтической промышленности в 
1920 году был организован Научно-исследовательский химико-фармацевтический 
институт, который в 1937 году был переименован во Всесоюзный научно-исследо
вательский химико-фармаиевтичсский институт им. С. Орджоникидзе (В! 1ИХФИ) 
(ныне ЦЛС-ВНИХФИ).

Во ВНИХФИ проводились интенсивные исследования по синтезу ориги
нальных лекарственных препаратов, стандартизации лекарственных средств, 
изучению растительных ресурсов СССР. Яркий след в истории ВНИХФИ оста
вил выдающийся советский ученый, академик A ll СССР Александр Павлович 
Орехов (1881-1939 гг.). Со времени организации (1929 г.) им алкалоидного от
дела наступает блестящий расцвет химии алкалоидов в мировом масштабе. 
Школа академика А.II. Орехова стала мировым центром по изучению алка
лоидов. Достаточно сказать, что А.II. Орехов со своими сотрудниками открыл 
100 новых алкалоидов (это составляет 40%) от количества алкалоидов, выделенных 
в этот период учеными всего мира): анабазин, сальсолин, термонсин, пахикар- 
пин и другие, причем многие из них нашли применение в медицинской практике.
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АЛI. Орехов разработал химическую классификацию алкалоидов, которая пл- 
ряду с другими разделами вошла в фундаментальный труд «Химия алкалоидов» 
(1938 г.). В 1955 году было выпущено второе (посмертное), дополненное издание этой 
монографии, подготовленное его учениками (Коновалова Р.А.). Эта монография до 
настоящего времени является настольной книгой для всех работающих в области 
алкалоидоносных растсний.

В настоящее время ЦЛС-ВНИХФИ возглавляет академик РАМН, профессор 
Р.Г. Глушенков. который одновременно яилястся и главным редактором «Химико- 
фармацевтическою журнала», на страницах которого обсуждаются актуальные про
блемы фармацевтической науки и химико-фармацевтической промышленности.

В 1931 году в Москве организуется Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут лекарственных и ароматических растений (ВИЛ АР), преобразованный затем во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных растений (ВИЛ Р), а 
после распада СССР во Всероссийский научно-исследовательский институт лекар
ственных и ароматических растений (ВИЛ АР). ВИЛ АР является головным научным 
учреждением, осуществляющим координацию научных исследований в области ле
карственных растений. Ученые ВИЛАРа занимаются проблемами культивирования, 
интродукции лекарственных растений, изучения химического состава лекарственных 
растений, стандартизации ЛРС и фитопрепаратов, а также проведением фармаколо
гических и токсикологических исследований субстанций и лекарственных форм. Для 
успешного решения проблемы создания сырьевой базы ВИЛАР располагает сетью 
зональных опытных станций, среди которых крупнейшими являются Средневолж
ская ЗОС ВИЛАР (поселок Антоновка Сергиевского района Самарской области) и 
Северо-Кавказская ЗОС ВИЛАР (ст. Ваеюрннская Краснодарского края). Ранее, 
в бытность СССР, в структуре ВИЛАРа были также Закавказская ЗОС ВИЛАР 
(г. Кобулсти, Грузия), Крымская ЗОС ВИЛАР, Полтавская ЗОС ВИЛАР(село Ьсре- 
зоточье близ г. Лубны), 11режевальская ЗОС (Киргизия) и др..

В настоящее время ВИЛАР возглавляет академик PAM II. профессор В.Л. Быков, 
который координирует в стране биотехнологические исследования, направленные 
на создание фитопрепаратов на основе культуры ткани родиолы розовой, диоскореи, 
копеечника, маклейн, спорыньи и др. Мировую славу ВИЛАРу принесли профессора 
А.И.Ьаньковский, А.И.I Протер и др.

В настоящее время в ВИЛ АРе работают всемирно известные ученые — профессо
ра Г Г  Запесочпая, А.М. Рабинович. О.Н. Толкачев. Н.Н. Звонкова, главный научный 
сотрудник В.И. Шейчеико и др.

Несмотря на то. что после распада СССР союзные республики стали суверенными 
государствами, будет справедливо рассмотрение истории отечественной фармако
гнозии с учетом достижений ученых Cl II и 11рибалтики, которые являются предста
вителями советской научной школы.

Огромный вклад в развитие фармакогнозии внесли украинские ученые — про
фессор а 11.Ф. Комиссаренко, В.И. Литвиненко, В П. Георгиевский, И.Ф. Макаревич, 
Д.Г. Колесников. H.I I. Максютина. B.I I. Ковалев и др. Главным научным центром на 
Украине являлся Харьковский научно-исследовательский химико-фармацевтический 
инстиут(ХНИХФИ), который затем был преобразован в головной инстиут — Всесоюз
ный научно-исследовательский институт химии и технологии лекарственных средств 
(ВНИИХТЛС). В настоящее время этот институт преобразован в головное научное 
учреждение Украины в области создания растительных препаратов - Государствен

40 В.А. Куркин. Фармакогнозии



ный научный центрлекарственных средств (ГНЦЛС). По-прежнему ведущие позиции 
занимает Харьковская государственная фармацевтическая академия (зав. кафедрой 
фармакогнозии — профессор В.Н. Ковалев).

Одна из самых ярких мировых научных школ находится в Узбекистане, причем значи
тельная часть ученых, многие из которых являются учениками академика А.П. Орехова, 
работает в Институте химии растительных веществ (ИХВР) (Ташкент). Данная школа 
представлена такими учеными, как академики А.С. Садыков и М.Ю. Юнусов. На базе 
ИХВР создана редакция всемирно известного журнала «Химия природных соединений», 
который издается на русском языке в Узбекистане и на английском языке в США под на
званием «Chemistry of Natural Compounds».

Профессор P. Л. Хазанович (1906— 1997 гг.) - видный исследователь бога
тейшей лекарственной флоры Узбекистана, учеником которой является профессор 
Х.Х. Халматов.

Ярким представителем прибалтийской фармакогностической школы является 
профессор Альма Якобовна Томингас (1900— 1963 гг.) — автор учебника «Фарма
коанатомия». А.Я.Томингас была первой в Эстонии женщиной, удостоенной звания 
доктора фармацевтических наук (1933 г.) и первой женщиной-ирофессором (1940 г.). 
С 1946 года А.Я.Томингас — действительный член АН Эстонии и по 1963 года за
ведовала кафедрой фармакогнозии. Ее учеником является профессор И.К.Таммеорг 
(1919— 1986 г.).

Грузинская школа представлена ныне директором Института фармакохимии 
им. И.Г. Кутателадзе, профессором Э.Г1. Кемертелндзе.

Следует отметить, что по мере развития фармакогнозии изменялись и взгляды 
ученых на предмет классификации лекарственных растений и Л PC. Первые ранние 
классификации носили чисто «товароведческий» характер. 11ри таком подходе объ
екты группировались как по используемым органам растений (корни, корневища, 
цветки и т.д.), так и по продуктам, полученным из растений (камеди, жирные масла, 
смолы, эфирные масла и т.д.). Именно на этом принципе сгруппированы объекты в 
первой Российской фармакопее (1778 г.), во всех учебниках по фармакогнозии XIX и 
нячялз XX вв (Трапп Ю.К., Тихомиров В.А. и др.).

Даже в середине XX века эта классификация в видоизмененном виде (морфо
логическая классификация) была использована для составления ряда справоч
ных материалов. До настоящего времени используется подход при расположении 
материалов на основе латинского или какого-либо иного алфавита (словари, ре
естры, регистры, энциклопедии). Среди них наиболее известны в отечественной 
литературе: «Ботанико-фармакогностнческнй словарь» / Под ред. К.Ф. Блиновой, 
Г.П. Яковлева (1990 г.); «Энциклопедический словарь лекарственных растений и 
продуктов животного происхождения» / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой 
(1999 г.); «Иллюстрированный словарь терминов и понятий в фармакогнозии» 
(В.А. Куркин, В.Ф. Новодрапова, Т.В. Куркина, 2002 г.).

Кроме того, существует систематический принцип классификации материала, в 
соответствии с которым лекарственные растения располагаются по ботаническому (си
стематическому) принципу, используемому, например, в фармакогнозии Франции.

До настоящего времени существует и фармакологическая классификация, од
нако при таком подходе не учитывается множественный фармакологический эффект 
большинства лекарственных растений. В этой связи следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что фармакологический подход используется при преподавании 
фармакогнозии в фармацевтических колледжах. На наш взгляд, данная классифи
кация не отражает всего спектра современных знаний в области фармакогнозии.
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По мере изучения химической природы действующих веществ развитие полу
чила химическая классификация ЛРС, которая используется п большинстве совре
менных учебников. По химическому принципу располагаются материалы во многих 
учебниках фармакогнозии, изданных уже в 30-х годах XX в.: A. Tschirch. — Handbuch 
der Pharmakognosie. -  Leipzig, 1933 г.), учебник фармакогнозии Д.М. Щербачева и 
А.В. Могилевского (1933 г.); А.Ф. Гаммерман. — Курс фармакогнозии (1967 г.).

Именно химическая классификация получила свое развитие r ряде современных 
учебников фармакогнозии: Д.А. Муравьева, 1991: ДА. Муравьева, И.А. Самылина, 
Г.П. Яковлев (2003 г.). Среди зарубежных ученых особый вклад внесли Н. Wagner 
(Германия) — автор учебника «Pharmazcutische Biologic. Drogeri und Inhaltsstoffe 
(1991 г.), Иван Асенов и Стефан 11иколов (Болгария) - авторы учебника «Фармако
гнозия» (1988 г.).

В последнее время фармакогнозия какучебная и научная дисциплина обогатилась 
современными спектральными и физико-химическими методами, которые активно 
внедряются в фармакопейный анализ ЛРС и фитопрепаратов.

В свет вышли новые нормативные документы, регламентирующие порядок раз
работки нормативной документации (ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества 
лекарственного средства» от 2000 г.), а также ОФС 42-0013-03 «Правила приемки 
лекарственного растительного сырья и методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI из
дания, выи. 1, стр. 267), ОФС 42-0011-03 «Определение содержания радионуклидов 
в лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ 
и оценка результатов», определяющие порядок стандартизации Л PC.

Кроме того, в 2002 году в Российской Федерации вступил в силу Государственный 
реестр лекарственных средств, в котором используются новые терминологические под
ходы к названиям ЛРС: вначале дается в родительном падеже наименование родовое, 
далее видовое (при необходимости) и затем в именительном падеже - название сырья. 
С целыо сохранения преемственности, нами до выхода в свет XII Российской государ
ственной фармакопеи, в данном учебнике даются оба варианта — новый к старый 

Более того, терминологическая система фармакогнозии обогатилась новыми 
терминами и понятиями: биообъект растительного происхождения, фильтр-пакеты, 
настойка матричная гомеопатическая, БАДы, принцип унификации методик анализа 
в ряду «Л РС-субстаиция-препарат», микробиологическая чистота, радиологический 
контроль, фитофармакология и др.

Одной из отправных точек для обсуждения терминологических аспектов фарма
когнозии является разработанная автором современная химическая классификация 
лекарственных растении.
Необходимость совершенствования химической классификации обусловлена 
следующими основными причинами:

1. Открытие новых классов природных БАС, например, иеизвестпыхдо 80-х годов 
минувшегостолетия флаволигнанов, полученных немецкими учеными из плодов рас- 
торопши пятнистой, и эуглобалей, выделенных отечественными учеными из листьев 
эвкалипта прутовидного.

2. Трактовка автором новых групп веществ, например, фенилпропаноидов, хи- 
нонов, ксантонов, ферментов в качестве самостоятельных классов БАС.

3. Обнаружение в лекарственных растениях новых БАС (например, розавин в 
родиоле розовой, силибнн в расторопше пятнистой и др.).
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4. Появление в Государственном реестре лекарственных средств РФ за последние 
15-20 лет (Государственный реестр лекарственных средств, 2002 г.) около 30 новых 
фармакопейных растений (расторопша пятнистая, мелисса лекарственная, эхинацея 
пурпурная и др.).

5. Принципиальная значимость вклада в фармакологический аффект фитопре
парата нескольких групп ПАС.

6. Необходимость обозначения в ЛРС ведущей группы БАС.
7. Актуальность изучения взаимосвязи химического строения биогенетических 

предшественников и целевых веществ на фоне растущей значимости биотехнологи
ческого компонента в фармакогнозии.

Особое методологическое значение в плане решения современных проблем 
фармакогнозии имеет введенное автором в науку новое понятие — ведущая груп
па БАС, которая позволяет в случае содержания в растительном сырье нескольких 
химических групп веществ, обладающих различной биологической активностью, с 
одной стороны, сохранить классическую фармакогнозию, а 
с другой, — объяснить все особенности фармакотерапевти- 
ческого действия фитопрепарата, а также прогнозировать 
неизвестные для данного растения эффекты.

В качестве ведущей группы БАС предложено счи
тать вещества, наиболее уязвимые, с точки зрения фар
макогнозии, на всех стадиях технологического процесса
— от «грядки» до лекарственной формы (заготовка, суш
ка, хранение сырья, приготовление лекарственной формы).
Красноречивым в этом плане может быть пример травы ме
лиссы лекарственной, в случае которой в качестве ведущей 
группы БАС следует считать эфирное масло, отвечающее в основном за седативный и 
спазмолитический эффекты, а с помощью второй группы БАС — фенилпропаноидов, 
в частности, розмариновой кислоты, объяснять особенности фарма котерапевтиче- 
ского действия (сочетание иммуномодулирующих, противовирусных, антимикробных и 
антигисугаминшлхспойств). Примечательно, что именно фенилпропаноиды, введенные 
автором учебника в фармакогнозию в 1991 году в качестве самостоятельной группы 
БАС, в настоящее время привлекают внимание многих исследователей. Особый ин
терес к данной группе биологически активных соединений объясняется выявленной 
нами закономерностью, в соответствии с которой фенилпропаноиды целесообразно 
рассматривать как потенциальные иммуномодуляторы (родиола розовая, сирень 
обыкновенная, элеутерококк колючий, эхинацея пурпурная и др.). Это позволяет, с 
одной стороны, целенаправленно осуществлять поиск новых иммуномодулирующих 
лекарственных средств, а с другой, прогнозировать данный эффект для лекарствен
ных растений, хорошо изученных с точки зрения феннлпропаиоидного состава.

Следовательно, фармакогнозия, базируясь на современной химической классифи
кации и оставаясь при этом классической анатомо-морфологической дисциплиной, с 
одной стороны, становится все более химической, а с другой, - все более медицинской 
наукой, причем ее медицинский компонент, особенно фармакотерапевтический или 
фитотерапевтический аспект, неразрывно связан с химической природой БАС. Именно 
этот ключевой тезис и положен в основу разработанной нами программы по курсу 
«Фармакогнозия с основами фитотерапии», рекомендованному в качестве электива 
для студентов 5-6 курсов медицинских вузов.

Современная фар
макогнозия, с одной 
стороны, стано
вится все более хи
мической дисципли
ной, а с другой, — все 
более медицинской 
наукой.

(В.А. Куркин)
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Глава 2

Состояние лекарственной сырьевой 
базы. Основы заготовительного 
процесса и переработки 
растительного сырья

Формирование промышленной сырьевой базы лекарственных растений d Рос
сии, особенно во времена реформ Петра Великого и в дореволюционный период, 
широко освещено в главе 1.

В 1919 году в России начата работа по объединению в сырьевой комплекс произ
водства, заготовки и переработки лекарственного растительного сырья и передача их 
из частных рук в ведение государственных органов. В 1921 году Советом 11ародных 
Комиссаров был издан специальный декрет о сборе и культуре лекарственных рас
тений, регламентирующий функции ведомств и учреждений в деле выращивания, 
заготовок и использования лекарственных растений для нужд здравоохранения и 
других отраслей народного хозяйства.

Активизация работ по освоению растительных лекарственных богатств России 
была достигнута в 1929 году учреждением специализированного Всесоюзного объ
единения «Лектехсырье», которое было в 1935 году преобразовано в «Лекрастрест», 
в дальнейшем в разное премя вдругие объединения — «Лекраспром», «Союзлскра- 
спром», «Союзэфирлекраспром».

Выявившийся к этому времени дефицит в стране природных запасов многих видов 
сырья (корневища валерианы, цветки ромашки аптечной, листья белладонны и др.) 
привела к необходимости организации промышленных плантаций лекарственных 
культур путем создания специализированных совхозов.

Для разработки научных основ заготовки, интродукции, культивирования и 
переработки лекарственного растительного сырья в 1931 году был создан Всесо
юзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт лекарственных
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и ароматических растений (ВИЛАР), который до настоящего времени выполняет 
функции головной научной организации в этой области лекарственного растение
водства. 11ри ВИЛ А Ре была создана целая сеть зональных опытных станций (ЗОС) 

Куйбышевская (ныне Средневолжская), находящаяся в пос. Антоновка Самарской 
обл., Северо-Кавказская ЗОС (ст. Васюринекая Краснодарского края), Украинская 
ЗОС(с. Верезоточье 11олтавской обл.). Закавказская ЗОС (г. Кобулети, Аджария) и 
др.. в которых проводились исследования по интродукции лекарственных растений 
и разработке агротехники промышленного возделывания культур.

Известно, что основу экономики бывшего СССР на завершающих этапах его 
развития составляли производственные комплексы, в том числе и комплекс ЛРС.

Из-за доминирующей роли государства в управлении экономикой отсутствовала 
потребность в формировании конкурентной среды. Комплекс ЛРС все более приоб
ретал форму монополии, вся деятельность которой контролировалась государством. 
При этом подконтрольны были не только вопросы цен на продукцию, но и товарно-ма
териальные потоки, технологии, кадровая политика и пр. Да иное обстоятельство по
зволяло достигать существенного эффекта в масштабах народного хозяйства благо
даря отсутствию дублирующих производственных звеньев. возможности обеспечить 
высокую концентрацию ресурсов па ключевых направлениях.

Региональное размещение производства н за готовок Л PC в бывшем Союзе осу
ществлялось в значительных объемах за пределами России (Украина. Белоруссия. 
Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Грузия и др.), равно как и производство боль
шинства видов полупродуктов из лекарственного растительного сырья. В результате 
к началу рыночных реформ в нашей стране основной территориальный сегмент ЛРС 
сложился за пределами России. Особенно большие потери для экономики страны 
вызывает размещение за ее территорией производства основных видов субстанций 
растительного происхождения (эфедрин, платифнллнн, аллапннин. мукалтин, 
фламин. сенадекснн. плантаглюцнд, экстракты белладонны, цитизин, коргликон, 
дитоксин и др.).

В то же время мощности по выпуску конечных видов продукции на основе ле
карственного растительного сырья создавались преимущественно в России, пред
приятия которой не входили в состав комплекса ЛРС, хотя использовали более 
половины общесоюзных ресурсов сырья.

Последние годы существования экономики бывшего СССР (1985*1991 гг.) 
характеризовались нарастанием противоречий системы отношений в народном 
хозяйстве в целом, в том числе в системе сырьевого комплекса ЛРС. 1 Ьтребность 
у предприятий в этот период свободного поиска партнеров, ликвидация системы 
фондового распределения ресурсов и прикрепления покупателей к поставщикам 
вступали в противоречие с требованием продолжавших действовать централизо- 
ванныхоргановуправлении сохранить старые связи поставок по кооперации. Одно
временно возникшие условия демонополизации отрасли ЛРС  не ликвидировали 
экономической необходимости сохранения общеотраслевой координации единой 
деятельности на общий результат.

Избранный в 1991 году путь либерализации, взятый на вооружение в государ
ственной экономике рыночный механизм, сознательное устранение юсударства и 
его аппарата управления от большинства хозяйственных процессов, в том числе в 
сфере сырьевого комплекса ЛРС  привели к прогрессирующей потере управления, 
накоплению критической массы разсбаланснронанностн во взаимосвязях сырьевых
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и перерабатывающих производств, стремительной деградации всего комплекса, осо
бенно производства культивируемого лекарственного сырья. Так, в связи с прекра
щением государственной поддержки развития отрасли и несовершенством рыночных 
механизмов, начиная с 1991 года, в стране происходит ежегодное уменьшение общих 
объемов производства и заготовок лекарственного растительного сырья. В результате 
производство лекарственного сырья в России сократилось с GO до 5-6(!)тыс. тонн.

В то же время, в связи с устойчивой тенденцией повышения спроса на ЛРС и 
натуральные виды продукции в последние годы резко возросло количество потреби
телей ЛРС. п государственном и негосударственном секторах экономики. Одновре
менно произошло заметное сокращение числа старых поставщиков лекарственного 
растительного сырья на российский рынок из-за разрыва хозяйственных связей с 
предприятиями бывших союзных республик в результате существующих межгосу 
дарственных барьеров внутри Cl II'.

11од давлением догмата оптимальности рынка в российской экономике автори
тарными методами была разрушена сложившаяся система управления производ
ственными комплексами, в частности, в 1994 году произошла самоликвидация цен
трального аппарата управления комплексом ЛРС. Сырьевые и перерабатывающие 
ЛРС предприятия оказались в условиях стихийного, нерегулируемого государством 
рынка ЛРС без информационной, финансовой и иной поддержки при полном отсут
ствии соответствующей инфраструктуры рынка ЛРС.

Задачей сырьевой составляющей комплекса должна быть не только необхо
димость наращивания объемов валовых заготовок сырья, но и достижение в каж
дом виде этого сырья стандартного состояния, что требует не только специальных 
агротехнических приемов, но и соответствующих научно обоснованных режимов 
первичной обработки сырья с разработкой и изготовлением необходимого для этого 
аппаратурного оформления. В процессе обработки ЛРС должностандар тизнровать- 
ся на каждом этапе его получения и переработки, то есть от «грядки» до лекарствен
ной формы на основе фармакогностического мониторинга уровня содержания БАС 
в продукции. В то же время, особенностью пронесся создания устойчивой сырьевой 
базы и промышленного выпуска новых лекарственных средств новых препаратов 
является его длительный цикл -  в среднем 10-15 лет.

Многие виды дикорастущих лекарственных растений, являющихся сырьевой ба
зой производства препаратов, не могут быть введены в культуру в силу биологических 
особенностей этих растений (например, ландыш майский, бессмертник песчаный и 
др.), а сырьем нередко являются органы, обеспечивающие жизнеспособность вида в 
природе. Это требует разработки и осуществления специальных мер по обеспечению 
рациональной эксплуатации естественных зарослей вида, что является еще одной 
специфической особенностью комплекса ЛРС.

Важнейшими исходными данными, необходимыми для правильной организации 
рационального использования природных ресурсов, их охраны и расширенного вос
производства, являются точные сведения о географическом размещении объектов, 
составляющих предмет использования и охраны (см. ресурсоведение лекарственных 
растений).

Экономическими субъектами отечественного рынка ЛРС выступают предпри
ятия, организации и учреждения здравоохранения и химико-фармацевтической 
промышленности, использующие лекарственные растения в процессе лечения и 
профилактики различных заболеваний. Кроме того, покупателями ЛРС выступают
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предприятия-производители парфюмерии-косметической, парафармацевтической 
продукции (БАДы), пищевых добавок, эликсиров, бальзамов» ароматизированных 
ванн, пищевых красителей и других товаров, рыночные цены на которые выше по 
сравнению с ценами на природные лекарственные средства.

В условиях превышения спроса над предложением JIPC  вторая группа предпри
ятий. приобретающих .ЛРС для производства менее социально значимых товаров, 
чем природные лекарства, имеет преимущества на рынке перед первой группой по
требителей продукции не только из-за возможности получать больше прибыли за 
единицу сырья, но и в связи с более низкими требованиями к качеству ЛРС.

Восстановление интеграции и оптимальных экономических связей между сы
рьевыми и перерабатывающими предприятиями возможно лишь на основе госу 
дарственного регулирования, приоритета лекарственных растительных средств как 
социально значимой продукции в профилактике и лечении различных заболеваний
и, следовательно, оздоровления населения.

1. Ф А КТ О РЫ , О П РЕД ЕЛ Я Ю Щ И Е П О В Ы Ш ЕН Н Ы Й  С П РО С  НА  
ЛЕКАРСТВЕННО Е РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫ РЬЕ

В последние годы как в нашей стране, гак и за рубежом наблюдается устойчивая 
тенденция роста интереса населения, фармацевтических работников и практических 
врачей к использованию препаратов природного происхождения, особенно фито
препаратов.

Современную тенденцию возрождения интереса к лекарственным растениям в 
развитых странах определяют следующие причины:

• меньшая токсичность;
• возможность минимизации побочных действий и аллергпзации;
• мягкость и широта терапевтического действия;
• возможность более длительного применения фитопрепаратов, особенно для 

лечении хронических заболевании, которые являются причиной смерти до 80% 
больных;

• эффективность и незаменимость растительных лекарственных средств, со
держащих сердечные гликозиды, стероидные гормоны, цитостатики - винблаетин, 
винкристнн и лейрозии из катарантуса розового, таксол из тисса.

Удельный вес фитопрепаратов в некоторых фармакотерапевтических груп
пах отечественных средств достигав! 70-80%, например, в группе наркотических 
препаратов (морфин), лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (лекарственные формы из сырья наперстянки, ландыша, горицвета, 
валерианы, мелиссы лекарственной, пустырника, боярышника и др.). Значительную 
долю составляют растительные препараты среди бронхолегочных, слабительных, 
желчегонных, седативных, витаминных и других лекарственных средств.

Одновременное ростом потребности в лекарственных препаратах природного 
происхождения во многих странах мира, в том числе и в России, в последние годы 
наблюдается бурное развитие товарного рынка биологически активных добавок 
( ВЛД) с использованием как лекарственных растений, гак и нефарма копей ных видов, 
мало изученных с точки зрения химического состава, стандартизации, эффектив
ности и безопасности. О степени популярности такой продукции свидетельствует 
емкость рынка БАДов, которая составляет около 2 млрд. долларов (на фоне 3 млрд.
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в случае лекарственных средств). Однако, несмотря на «триумфальное шествие» 
БАДов п о  России, это направление следует признать небезопасным по причинам, 
которые будут обсуждены в главе 31 (Основы фитотерапии).

Активное развитие ликеро-водочного производства в России, жесткая конкуренция 
на рынке алкогольных товаров возродили производство спиртных напитков по тради
ционным народным рецептам с использованием брусники, можжевельника, клюквы, 
рябины, облепихи, имбиря, калгана, перца и многих других лекарственных растений.

Крупнейшим потребителем лекарственного и эфиромасличного растительно
го сырья является парфюмерно-косметическая промышленность, использующая в 
производстве свыше 30 душистых растений. Например, потребность этой отрасли 
в эфирном мятном масле составляет ежегодно около 200 тонн в год, эфирном маслс 
кориандра — 800-1000 тонн, аниса — 100 тонн, фенхеля — 30-40 тонн, тмина — 300 
тонн и т.д.

Все это и формирует постоянно увеличивающийся спрос на лекарственное рас
тительное сырье как в России, так и за се пределами.

2. ЛЕКАРСТВЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Лекарственное растительное сырье по своему происхождению и согласно при
нятой общероссийской классификации товаров относится к сельскохозяйственной 
продукции. Возможность свободной реализации ЛРС гарантируется Законом Рос
сийской Федерации «О государственном регулировании агропромышленного про
изводства», принятым 19 июля 1996 года.

В то же время, по своему основному предназначению и общественному потре
блению ЛРС является одним из видов продукции медицинского назначения и ис
пользуется непосредственно в качестве средств лечения или служит сырьем для по
лучения различного рода лекарств растительного происхождения, поэтому в нашей 
стране реализация ЛРС, формирование спроса и предложения, цен на это сырье 
осуществляется преимущественно на фармацевтическом рынке.

В настоящее время фармацевтический рынок РФ  включает в себя свыше
17 тысяч препаратов, причем доля отечественных лекарственных средств состав
ляет в среднем лишь 30 % . Основным механизмом регулирования рынка ЛРС как 
одного из секторов фармацевтического рынка являются Федеральные законы «О 
лекарственных средствах», «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
«О наркотических веществах и психотропных средствах».

С учетом дороговизны большинства зарубежных лекарственных средств в на
стоящее время практически во всех регионах России отмечено резкое увеличение 
спроса на отечественные препараты, в числе которых ведущее место по объему 
продаж в количественном выражении занимают препараты растительного проис
хождения (аллохол, аллапинин, мукалтин, препараты валерианы, сеины, боярыш
ника, пустырника, ромашки, пиона и ряда других лекарственных растений).

Несмотря на принимаемые меры доступность лекарственных средств для на
селения России в целом весьма ограничена, что обусловлено высокими ценами ле
карств, низкой платежеспособностью населения и недостатком финансовых средств 
у государства. В этих условиях отечественное ЛРС и препараты на его основе по 
доступным ценам приобретают на фармацевтическом рынке особое значение.
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Возросший в последние годы интерес к природным препаратам обусловлен так
же увеличивающимся количеством научно-популярной литературы, повышением 
уровня информированности населения, публичной рекламой в средствах массовой 
информации.

1 Ьставку культивируемого лекарственного растительного сырья осуществляют 
около 40 специализированных совхозов, акционерных обществ, крестьянско-фер
мерских хозяйств Российской Федерации. Удельный вес предприятий и организаций 
с государственной формой собственности среди производителей культивируемого 
растительного сырья составляет около 20 процентов. В среднем каждый из постав
щиков культивируемого лекарственного растительного сырья предлагает к продаже 
3-5 наименований сырья, при этом монопольные производители отдельных видов 
сырья отсутствуют.

В Самарской области имеются благоприятные условия для роста объема произ
водства культивируемого сырья. Во-первых, в пос. Антоновка сформировался целый 
комплекс по выращиванию и переработке сырья: Средневолжская ЗОС ВИЛАР. 
акционерное специализированное предприятие (ранее совхоз «Сергиевский») по 
выращиванию лекарственных растений, ЗАО «Самаралектравы», приоритетной 
культурой которых является растороиша пятнистая (ежегодно около 200 тонн сы
рья) и получаемый из сырья этого растения препарат «Снлимар».

Во-вторых, в Елховском районе (Березовка) создано и успешно работает ООО 
Крестянско фермерское хозяйство» «Кентавр», которое является эксклюзивным 

производителем такого сырья, как цветки василька синего, а также поставщиком 
ряд других видов (трава эхинацен пурпурной, трава зверобоя продырявленного, 
листья подорожника большого, листья крапивы, цветки календулы, ромашка ап
течная и др.).

Однако количество поставщиков лекарственного растительного сырья за по
следнее время не увеличилось, а из-за постоянно ухудшающегося финансово-эко
номического положения аграрно-промышленного сектора многие из действующих 
продавцов резко уменьшили объемы его поставок на товарный рынок.

Из 60 видов культивируемого растительного сырья, используемого на пред
приятиях хнмико-фармацсвтическоп промышленности и других отраслей народно
го хозяйства, отечественными производителями выращивается около 15-20 видов 
(валериана лекарственная, календула лекарственная, облепиха крушиновидная, 
ромашка аптечная, подорожник большой, пустырник, мята перечная, расторопша 
пятнистая, эхинацея пурпурная и некоторые другие).

Дикорастущее лекарственное сырье поставляют на рынок сохранившиеся регио
нальные организации потребительской кооперации, лесного хозяйства, акционерные 
общества, частные фирмы и индивидуальные предприниматели на основании соот
ветствующих лицензий Существенный объем рынка дикорастущего лекарственного 
сырья формируют индивидуальные предприниматели, на долю которых сегодня при
ходится более 25% реализуемых ресурсов.

Основной потребитель лекарственного растительного сырья - химико-фарма
цевтическая промышленность, более 100 предприятий, в том числе фармацевтиче
ских фабрик, имеющих федеральные лицензии, осуществляют его переработку.

Сложившаяся в настоящее время номенклатура отечестве!того Л PC учитыва
ет прежде всего потребности традиционных покупателей этого товара, к которым 
относятся учреждения здравоохранения и предприятия химико-фармацевтической
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промышленности 11еречень Л PC для нужд этих потребителей определен «Госу
дарственным реестром лекарственных средств, разрешенных к медицинскому при
менении)» и насчитывает около 270 наименований.

В зависимости от источников формирования ресурсов Л РС  товарная номен
клатура лекарственного растительного сырья структурно может быть разделена на 
3 группы:

1. Дикорастущее лекарственное сырье
2. Культивируемое лекарственное сырье
3. Сырье, получаемое с использованием методов биотехнологии (культура кле

ток и тканей лекарственных растений).
Анализ товарной структуры ресурсов Л РС  в Российской Федерации, начиная 

с 1940 года и по настоящее время, показывает, что в период планового ведения 
экономики в Российской Федерации осуществлялось преимущественное развитие 
производства культивируемого лекарственного сырья, удельный вес которого уве
личился в период с 1940 по 1990 годе 0.2 до 48,2%, что соответствовало мировым 
тенденциям развития сырьевой базы лекарственных растений.

Однако с началом рыночных реформ в нашей стране в период с 1991 по 
1999 год произошло резкое ухудшение товарной структуры в пользу дикорасту
щего лекарственного сырья, удельный вес которого за j t o t  период увеличился с 
51,8 до 83,2%.

Па этом фоне практически во исех отраслях народного хозяйства наблюдается 
устойчивый рост потребности в ЛРС. 11а фармацевтических фабриках и в аптечной 
сети (органы здравоохранения)за рассматриваемый период потребность!* нем увели
чилась почти в2раза, на предприятиях химико-фармацевтической промышленности 
более чем на 30 % ,  в системе других отраслей народного хозяйства — в 6 раз.

Однако по многим видам лекарственного растительного сырья имеет место 
отрицательный спрос на ранее широко использующиеся виды лекарственного рас
тительного сырья. Это относится к крупнотоннажным видам (катарантус розовый, 
аммн зубная, аммн большая, горицвет весенний, мачек желтый, паслен дольчатый, 
секуринега полукустарниковая, крестовник, маклейя, эфедра хвощевая и т.д.). при
меняемым для выпуска препаратов на основе очищенных субстанций или индивиду
альных веществ.

Анализ насыщенности аптечной сети Российской Федерации показал, что удо
влетворение спроса населения в фасованных травах и сборах составляет около 
65%, в спиртовых и масляных экстрактах — 25%, в готовых лекарственных формах
- 16%. в пищевыхлечебно-оздоровительныхчаихс использованием трав — менее 
10%, в многокомпонентных и монокомпонентных травах в фильтр-пакетах -  около 
8% . Отечественной промышленностью практически не выпускаются гранулирован
ные и порошкообразные растворимые чаи и сборы, производство сиропов и соков 
из этих растений — для детей и престарелых, и крайне ограниченных количествах 
поступают линименты, мази, эмульсии и многие другие ценные виды натуральных 
лекарственных средств. 11едостаточен выпуск лекарственных средств в резанно- 
прессованной форме в контурно-ячейковой упаковке.

В этих условиях отечественный фармацевтический рынок лекарственных 
средств растительного происхождения начинают завоевывать крупные и мелкие 
фирмы более 20 зарубежных стран. Ведущее место среди этих стран занимают
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Германия, Индия, Словения, Австрия. Болгария и Франция, на долю которых 
приходится более 80%. Однако на российском рынке стали появляться и фирмы- 
импортеры лекарственных средств из экономически слаборазвитых стран.

В номенклатуре закупаемых за рубежом препаратов растительного проис
хождения наиболее популярными являются иммуномодулирующие, гепатопротек- 
торные, желчегонные и слабительные препараты, средства от кашля, для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, препараты для лечения болезней почек и моче- 
выводяших путей, растительные бальзамы.

Отставание в развитии отечественной сырьевой базы лекарственных рас
тений не только сдерживает развитие собственного производства лекарственных 
средств растительного происхождения, но и не позволяет производителям сырья 
осуществлять поставки его за рубеж.

Результаты анализа ситуации на рынке Л РС  и продуктов на его основе сви
детельствуют об утрате позиций па этом рынке представителей отечественного 
производства. В то же время, улучшение качества жизни людей и охрана здоровья 
населения России требуют устойчивого обеспечения отечественного производства 
и системы здравоохранения отечественным сырьем на основе культивируемых и 
дикорастущих лекарственных растений.

3. П РО М Ы Ш Л ЕН Н О Е  ВО ЗД ЕЛ Ы ВА Н И Е Л ЕКА РС ТВЕН Н О ГО  
РАСТИТЕЛЬНОГО С Ы РЬЯ

Необходимо отметить, что промышленное производство культивируемого 
лекарственного сырья происходит в условиях, когда требования к качеству Л PC 
и препаратов на его основе постоянно возрастают.

ЛРС  относится к ресурсоемким видам товара, производство которого требуют 
высоких материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых затрат.

Реальными преимуществами промышленного возделывания лекарственных 
культур в сравнении с за1 о говка ми дикорастущего сырья являются:

• возможность селекции и выведения сортов лекарственных растений с повы
шенным содержанием действующих веществ;

• высокий уровень агротехники;
• механизация работ по посеву, уходу, уборке и послеуборочной переработке 

сырья;
• возможность влиять на накопление целевых биологически активных соеди

нений с помощью проведения агротехнических мероприятий;
• непосредственная близость уборочных площадей лекарственных культур к 

оборудованным сушилкам, мойкам н другим видам оборудования и установок по 
первичной переработке сырья;

• возможность размещения посевов лекарственных культур в наиболее благо- 
приятныхдля их возделывания почвенно-климатических и природно-географических 
зонах.

Промышленное возделывание лекарственных культур начато в Российской 
Федерации с 1940 года, когда был организован первый специализированный сов
хоз по выращиванию валерианы с площадью пашни 300 га, посевной площадью 
лекарственных культур 144 га и валовым сбором культивированного растительного 
сырья в количестве 176 т.
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13 дальнейшем были введены в культуру следующие виды:
1. Отечественные лекарственные растения, дающие крупнотоннажное сырье 

(подорожник, пустырник, ромашка аптечная, облепиха крушиновндная. наперстянка 
шерстистая и другие).

2. Лекарственные растения с ограниченным ареалом или ограниченными запаса
ми сырья в природе (красавка обыкновенная, марена красильная, женьшень и др.).

3. Лекарственные растения с обширным ареалом, но произрастающие 
спорадически и не образующие массовых зарослей (зверобой продырявленный, 
алтей лекарственный, бессмертник песчаный, синюха голубая и др.).

4 .11сточннки новых лекарственных средств и препаратов с необеспеченной сы
рьевой базой (датиска коноплевая, копеечник альпийский, вздутоплодник сибирский, 
мачек желтый, расторопны пятнистая).

5. Мнтродуцнроваииые лекарственные растения, ареал которых находится за 
пределами нашей страны (алоэ, каланхое, ноготки лекарственные, эхинацея пурпур
ная. катарантус розовый, эрва шерстистая и др.).

(>. Растения, не встречающиеся в диком виде и известные только в культуре 
(мята перечная).

Кроме того, в качестве лекарственного растительного сырья используется ряд 
культивируемых в сельском хозяйстве видов сырья (в объеме 3 10%), которые за
купаются по договорам у неспециализированных хозяйств, например, семена льна и 
тыквы, плоды черной смородины и зонтичных, луковицы чеснока, створки фасоли, 
кукурузные рыльца и другие.

Процесс производства культивируемого лекарственного растительного 
сырья в нашей стране включает в себя основные элементы крупномасштабно
го сельскохозяйственного выращивания лекарственных культур в сочетании с 
промышленными способами послеуборочной подработки урожая и первичной 
обработки сырья:

- подготовка почвы:
- посев (посадка);
- уходза плантациями;
- уборка (ручная или механизированная);
- провяливание и сушка (воздушно-теневая, солнечная, тепловая, конвективная 

и т.п.);
- послеуборочная обработка сырья (сортировка, мойка, резка, дробление и т.д.);
- приведение сырья в стандартное состояние;
- упаковка и хранение в стандартных условиях;
- первичная переработка сырья (производство фильтр-пакетов, получение 

эфирных масел и др.).
Начало масштабному промышленному производству культивируемого лекар

ственного сырья в нашей стране стало возможным во многом благодаря научным раз- 
рабо I кам ВИЛАРа и его зональных опытных станций. За период существования jToro 
научного центра проведены исследования более чем по 150 видам лекарственных 
растений. При этом изучены: жизненный цикл растений и необходимые условия 
внешней среды для их произрастания, способы размножения новой лекарственной 
культуры и связанные с ней особенности семян и посадочного материала, продук
тивность. урожайность, содержание действующих веществ в растении, накопление 
их по мере вегетации.
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Успешные интродукцнонные работы осуществляли также Ботанический ин
ститут им. В.М. Комарова A I I. ботанические сады, отраслевые научно-исследова
тельские институты, фармацевтические вузы (факультеты).

В результате к началу 90-х годов в промышленную культуру было введено около 
60 видов лекарственных культур, среди которых следует отметить: алтей лекар
ственный, алоэ, белладонна, валериана, датиска коноплевая, катараитус розовый, 
календула, маклейя мелкоплодная, мята, облепиха, ромашка, подорожник, пажитник 
сенной, череда, эвкалипт и др.

Многолетние наблюдения за полезными растениями позволили сформулировать 
ряд важнейших положений об особенностях промышленного производства ЛРС, 
возможностях повышения БАС. в сырье агротехническими и другими методами. 
Кроме того, созданы теоретические и методологические основы селекции и семе
новодства. методы оценки посевных и физических качеств семян, выведены высоко* 
урожайные сорта ряда видов лекарственных культур (мяты перечной, валерианы, 
ромашки аптечной, календулы, подорожника и т.д.).

За этот период создана система машин для возделывания, уборки и послеубо
рочной переработки ЛРС. разработаны методы стандартизации и контроля качества 
этого сырья, подготовлены и утверждены нормативные документы на все основные 
виды сырья и получаемые на их основе препараты.

11оступательный рост объемов производства культивируемого лекарственного 
сырья, начавшийся в стране накануне Великой Отечественной войны, поддержи
вался ежегодно, в том числе в период войны как экстенсивными, так и интенсивны
ми способами при постоянной поддержке развития этого производства со стороны 
государства.

Большинство действующих сегодня в России специализированных сельскохо
зяйственных предприят ий по производству, заготовке первичной переработке ЛРС 
были организованы постановлениями Правительства СССР в 50-60-е годы.

Целевое финансирование и создание различного рода стимулов указанной выше 
дея гелыюсти со стороны i осударсгва наряду с другими мерами на уровне управления 
отраслью одновременно с постоянным ростом потребности обусловили достаточно 
динамичное развитие производства лекарственного растительного сырья как по 
бывшему СССР, гак и но Российской Федерации.

Динамика роста объемов производства и заготовок лекарственного раститель
ного сырья в периоде 1940 по 1990 год свидетельствует о том, что объем произ
водства культивируемого растительного сырья в СССР за годы со времени начала 
промышленной культуры идо начала рыночных реформ увеличился в 145 (!) раз, в 
том числе на территории Российской Федерации — в 58,6 раза.

На начало 1991 года в системе бывшего Минмедбиопрома СССР было создано 
117 специализированных предприятий и организаций по производству лекарствен
ного и эфиромасличного сырья. Кроме того, на этот период в лесном фонде были 
созданы многолетние насаждения лекарственных культур на площади около 5 тысяч 
гектаров (облепиха, шиповник, арония, лимонник, элеутерококк, женьшень) в местах 
их естественного произрастания.

Номенклатура возделываемых, ежегодно культивируемых лекарственных рас
тений не опускалась ниже 50 наименований, постоянно осуществлялось расширение 
и производство элитного семенного и посадочного (сортового) материала силами 
зональных опытных станций ВИЛАРа и семеноводческих хозяйств.

Глава 2. Состояние лекарственной сырьевой базы... 53



Специализированные хозяйства по выращиванию лекарственных культур были 
размещены в различных регионах СНГ, почти во всех растительных зонах — в цен
тральных областях РФ, на Северном Кавказе в Поволжье, Западной Сибири и на 
Дальнем Востоке, на Украине, в Молдове, Белоруссии, странах Балтии, I Центральной 
Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизии, Таджикистан, Туркмения), в Грузии.

В соответствии со сложившимися особенностями разделения труда в рамках быв- 
ших союзных республик на долю Российской Федерации приходилось около 40% обще
союзных посевов лекарственных культур и валовых сборов культивируемого ЛРС.

Несмотря на сравнительно высокие доли посевных плошадей под лекарствен 
ными культурами, в Российской Федерации возделывалось всего 12 культур из 60 
культивируемых видов или всего 20% от всей номенклатуры этого сырья. В то же 
время, объем потребления культивируемого растительного сырья достигал ежегодно 
70% и более от общесоюзного объема производства этого сырья.

После распада СССР произошли следующие негативные процессы:
• на территории России осталось менее половины бывшего общесоюзного про

изводства культивированного лекарственного растительного сырья. Существенные 
потери понесли научные организации, работающие в этой области;

• за пределами России осталось почти 40% научных учреждений по проблемам 
лекарственных и эфиромаелнчных растений;

• уменьшена, а затем полностью прекращена государственная финансовая 
поддержка специализированных хозяйств по производству лекарственного рас
тительного сырья на территории РФ;

• основные фонды действующих специализнрованиыххозяйств и предприятий по 
первичной переработке лекарственного растительного сырья морально и физически 
устарели, их износ составляет 75-85%;

• в стране прекращено производство специальных машин, оборудования и при- 
способленийдля механизации работ по посеву, уходу, уборке, сушке и послеуборочной 
подработке урожая лекарственных культур;

• начался необратимый процесс потери сортовых семян, утрата элитного се
менного и посадочного материала многих жизненно важных видов лекарственных 
культур.

В настоящее время объем производства сырья находится на уровне 50-х годов 
XX века, и на территории России в промышленных масштабах не выращиваются 
такие ценные лекарственные культуры, как наперстянка пурпуровая, наперстянка 
шерстистая, белладонна, мачек желтый, алтей лекарственный, бессмертник пес
чаный. бессмертник итальянский, эрва шерстистая, катарантус розовый, маклейя, 
используемые в производстве сердечно-сосудистых, противовирусных, желчегон
ных, антибактериальных и противораковых лекарственных средств. Сложившееся 
за 1997-1999 гг. среднегодовое производство ромашки аптечной, мяты перечной, 
череды трехраздельной, календулы, валерианы лекарственной и ряда других рас
тений в 7-10 раз ниже, чем на конец 1990 года.

В современных условиях одновременно с решением вопросов увеличения фи
зических объемов производства культивируемого растительного сырья требуется 
принятие мер:

• но повышению качества этого сырья, в том числе по показателям его эколо
гической чистоты (микробиологический и радиологический контроль);

• по достижению максимального выхода биологической продукции с высокими 
качественными показателями;

• по поддержанию экологического равновесия окружающей среды.
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Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов приоб 
рели особую актуальность, поскольку основным источником глобального загряз
нения окружавшей срсды выступают естественные процессы и антропогенная 
деятельность, а среди антропогенных загрязнителей наибольшее значение имеет 
техногенная деятельность человека (загрязнение атмосферы промышленными, 
энергетическими и транспортными выбросами).

4. СЫ РЬЕВАЯ БАЗА Д И КО РА С ТУЩ И Х ЛЕКАРСТВЕН Н Ы Х  
РАСТЕНИИ

11риродно-географическая среда и почвенно-климатические условия Российской 
Федерации являются благоприятными факторамидля произрастания и возделывания 
широкой номенклатуры лекарственных растений: 45% от общей территории России 
составляют леса, 19% -  пастбища, 13% -  сельскохозяйственные угодья.

На территории нашей страны произрастает более 15 тысяч видов растений, 
многие из которых являются потенциальным источником сырья для производства 
лекарственных препаратов. Российская Федерация является одной из богатейших 
стран мира по запасам дикорастущего лекарственного сырья. Однако в настоящее 
время в среднем с одного гектара леса собирается не более одного килограмма этого 
сырья в год. 11о большинству видов лекарственных дикоросов естественные запасы 
вполне достаточны для удовлетворения текущих и перспективных потребностей в 
условиях организации их рациональной эксплуатации. Существснныезапасыдико- 
растуших лекарственных растений выявлены и пока практически не используются 
на значительных территориях страны, в частности в районах массового освоения 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В номенклатуру заготавливаемых дикорастущих растений входит около 155 ви
дов. Такие морфологические группы сырья, как почки, кора, споры (плауна), трава 
тысячелистника, горца перечного, фиалки трехцветной и фиалки полевой, пастушьей 
сумки.листья толокнянки, брусники, вахты трехлистной, цветки боярышника, липы, 
пижмы, плоды черники, можжевельника, жостера слабительного, боярышника, кор
невища бадана, аира болотного, папоротника мужского, корни одуванчика, солодки 
и др., заготавливаются только от дикорастущих растений.

Дикорастущие лекарственные растения являются поистиие национальным 
богатством страны и одним из важных средообразуюших факторов.

Природные запасы лекарственного растительного сырья являются составной час
тью экономических ресурсов России, одним из факторов химико-фармацевтического 
производства. Дикорастущие лекарственные растения обеспечивают сегодня более 
70% видового ассортимента и около 60% от общего объема продаж (по тоннажу) 
ЛРС  для нужд здравоохранения и химико-фармацевтической промышленности.

К сожалению, на фоне интенсивных промышленных заготовок без учета 
природоохранных мероприятий наблюдается сокращение запасов многих ранее 
широко распространенных в природе видов, вызванное как нарушением мест их 
произрастания в результате промышленного и сельскохозяйственного освоения 
территорий, так и увеличением объемов переработки сырья в промышленном про 
изводстве. Именно поэтому природу с ее многообразными ресурсами, в част ности
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дикорастущими лекарственными растениями, нельзя рассматривать как простой 
источник сырья для развития материального производства, удовлетворяющего 
наши потребности.

Весь период планового ведения экономики преобладающее количество дикора
стущего лекарственного растительного сырья для общесоюзных внутренних нужд 
заготавливалось в Российской Федерации и составляло ежегодно более 40% от всего 
собираемого в стране дикорастущего сырья. При этом на долю Украины приходилось 
25%, Белоруссии, Казахстана и Грузии -  от 5 до 9% , в остальных бывших союзных 
республиках объемы заготовок были еще ниже.

До начала рыночных реформ заготовительные организации России собирали 
самостоятельно и закупали у населения более 100 видов дикорастущего лекарствен
ного сырья общим объемом около 15-17 тысяч тонн в год. Ежегодно несколько тысяч 
тонн этого сырья экспортировалось за рубеж. В списке растительного сырья, поль
зующегося повышенным спросом на внешнем рынке, были листья омелы белой, 
мать-и-мачехи, белены, листья и ссмена конского каштана, трава яснотки белой, 
хвоща полевого, корневища аира, дягиля, солодки, цветки липы, бузины черной, 
плоды клюквы, черники, рябины обыкновенной, побеги папоротника-орляка и др.

Большой опыт проведения массовых заготовок накоплен в системе потреби
тельской кооперации, лесного хозяйства, аптечной сети, охотничьего хозяйства и 
заказников, на ряде предприятии химико-фармацевтической и пищевой промыш
ленности. Развитие процесса заготовок J1PC в этом направлении наблюдалось до 
начала рыночных преобразований российской экономики. Однако в дальнейшем 
из-за ликвидации многих звеньев заготовительной цепи абсолютные показате
ли валового сбора дикорастущего .ЛРС стали резко сокращаться. В  1995 году по 
сравнению с 1990 годом для нужд народного хозяйства было собрано сырья на
7 тысяч тонн меньше, а в 1999 году валовый сбор дикорастущего JIP C  в России не 
превысил 3 тысяч тонн, что в 5 раз меньше, чем в 1990 году.

Сегодня как на общефедеральном, так и местном уровне полностью прекра
щены ресурсоведческие исследования. За давностью экспедиционных материалов 
отсутствуют обоснованные сведения о площадях и запасах дикорастущего .ЛРС, в 
том числе по его наиболее ценным видам.

В этой связи требуется решение вопроса о регулировании общественных отно
шений в области изучения и использования, охраны и рациональной эксплуатации 
дикорастущих лекарственных растений с помощью специальных законодательных 
актов, уточнение правового статуса заготовок, в частности, определение прав и от
ветственности землепользователей, сборщиков и заготовительных организаций. Ор
ганами государствепногоуправления должна осуществляться защита естественных 
ресурсов ценных видов лекарственных растений от распашки, затопления и других 
вмешательств в биоценозы, вызывающих коренные нарушения естественных ре
жимов произрастания.

Необходимость государственного регулировании заготовок дикорастущего ЛРС 
в переходный период обосновывается так же научными данными о невозможности 
введения в культуру многих используемых сегодня дикорастущих растений из-за 
биологических особенностей. Кроме того, следует учитывать, что процесс введения 
дикорастущего растения в культуру требует длительного времени (не менее 8-16 лег), 
существенных затрат при плохо прогнозируемых конечных результатах.
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5. БИО ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКО Е П РО И ЗВО Д СТВО  
ЛЕКАРСТВЕННО ГО  СЫ РЬЯ

Биотехнологическое производство (культура клеток и тканей растений) — пер
спективный источник получения лекарственного сырья

Биотехнология (от грсч bios — жизнь, (achrte искусство, ремесло и login
-  наука, учение) совокупность методов и приемов получения полезных человеку 
целевых веществ (лекарственные средства, продукты питания и др.) с помощью 
живых агентов.

Современная биотехнология включает несколько направлений:
1. Область микробиологии — производство антибиотиков, аминокислот и др.
2. Инженерная зн зимология - основана на получении веществе помощью хи

мических реакций, управляемых биоло! ическими катализаторами-ферментами.
3. Генетическая инженерия (от греч. tfenetikos относящийся к рождению)

- раздел молекулярной биологии, связанный с созданием in vitro новых комбинаций 
генетического материала, способного воспроизводиться в клетке-хозянне и синтези
ровать конечные целевые продукты обмена.

•/. Культура растительных тканей (каллусная культура) и клеток (суспензи
онная культура) - способны в изолированном от организма состояния продуцировать 
биологически активные вещества. Этот метод уже реализуется в промышленной 
технологии получения биомассы женьшеня — источника ланаксозидов (настойка 
биожеиьшеня. настойка паиаксел). раувольфии змеиной (аймалин), роднолы розовой
-  источника фенилпропаноидов(крем «Золотой корень»), воробейника красиокор- 
невого (шиконнн), табака (убихинон-10).

Каллусная культура выращивается на твердых агарнзованиых питательных 
средах. Ка л л ус (происходит от лат. callus — толстая кожа, мозоль, нарост) — ткань, 
развивающаяся в местах повреждения органов растений, на раневых поверхностях, 
на прививках или и культуре изолированных тканей на поверхности твердой пита
тельной среды (культура ткани лекарственных растений). Б биотехнологии каллус 
представляет собой биомассу как лекарственное сырье для получения соответству
ющих препаратов (женьшень, раувольфии. воробейник краснокорневой и др.).

Суспензионное (от лат. suspensio — подвешивание, взвесь, суспензия) культиви- 
рирвание осуществляют в жидкой питательной среде (в специальных ферментерах, 
в которых в автоматическом режиме поддерживаются все необходимые условия, в 
том числе температура).

5. Клональное микроразмножение (греч. klon — ветвь, побег, отпрыск), по
зволяющее резко сократить сроки размножения многих видов растений, ускорить 
селекционный процесс, в том числе сортов, устойчивых к болезням. Термин «клон» 
впервые был использован в 1903 г. немецким ученым К. Веббером применительно 
к растениям, размноженным вегетативно, и означал, что дочерние растения клона 
генетически идентичны материнскому.

С точки зрения фармакогнозии, особый интерес при создании надежной сырье
вой лекарственной базы вызывает метод культуры растительных тканей (каллусная 
культура) и клеток (суспензионная культура).

Культура клеток и тканей - это искусственное in vitro индуцирование деления 
клеток или выращивание в пересадочной культуре тканей, возникших путем про
лиферации клеток изолированных сегментов разных частей растения.
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Основоположниками культуры растительных тканей как новой области биоло
гической науки считаются Ф. Уайт и Р. Готрс (начало XX в.). В конце 30-х годов был 
разработан метод выращивания растительных клеток п суспензионной культуре и 
получения биомассы от единичных клеток, что позволило выделят!, однородный в 
генетическом и физиологическом отношениях материал.

В бывшем СССР освоение метода культуры тканей начато с конца 50-х годов 
XX в. и связано с именем профессора Р.Г. Бутенко (Институт физиологии растений 
АН СССР). В 1967 г. по инициативе профессора И.В. Грушвицкого в Ленинградском 
химико-фармацевтическом институте (ныне Санкт-Петербургская химико-фарма
цевтическая академия) была создана первая в стране лаборатория культуры тканей 
лекарственных растений. Затем подобные лаборатории были организованы в ВИЛАРе 
(Москва), в Институте биотехнологии (Москва), в Томском медицинском институте 
(ныне Сибирский государственный медицинский университет), в ХНИХФИ (Харьков) 
и ряде других учреждений.

Технологии, основанные на методе культуры тканей, уже сегодня позволяют 
создавать новые штаммы, формы и сорта сельскохозяйственных растений и получать 
промышленный путем продукты растительного происхождения.

Все объекты, культивируемые in vitro, выращиваются стерильными. Стерилизу
ются исходные кусочки ткани растений (экспланты) и питательная среда, а затем в 
асептических условиях в специальных боксах с помощью стерильных инструментов 
проводятся манипуляции с выращиванием объектов. Сосуды, в которых культи
вируются ткани и клетки, закрываются так, чтобы предотвратить инфицирование в 
течение продолжительного времени.

В культуре тканей лекарственных растений можно выделит!» три главных направ
ления: получение недифференцированной каллусной массы, создание исходного гене
тического разнообразия форм растений, а также клеточную селекцию и клональное 
микроразмножение растении.

В природе каллусообразованно — естественная реакция на повреждение растений. 
В культуре изолированных тканей при помещении экспланта (т.е. фрагмента ткани или 
органа) на питательную среду его клетки дедифференцируются, переходят к делению, 
образуя однородную недифференцированную массу — каллус. В асептических условиях 
каллус отделяют и помещают на поверхность агарнзованной питательной среды дли 
дальнейшего роста. В результате получают культуру каллусной ткани, которую можно 
поддерживать неограниченно долго, периодически разделяя ее на трансплантаты и пере
саживая на свежую питательную среду.

Каллусы легко образуются на эксплантах из различных органов и частей растений
— отрезков стебля, листа, корня, проростков семян, фрагментов паренхимы, тканей 
клубня, органов цветка, плодов, зародышей и т.д. Культивирование каллусных клеток 
проводят в основном двумя способами: на агаризованных питательных средах или раз
личи ых гелеобразующих подложках (силикагель, биогелн, полиакриламидные гели и 
др.) и в жидкой питательной среде. В последней каллус легко распадается на отдельные 
агрегаты клеток и дает начало так называемой суспензионной культуре.

В разработке клеточных технологий важное место занимают питательные 
среды. Они должны обеспечить потребности культуры ткани продуцента в хими
ческих компонентах, в том числе биогенетических предшественниках, необходи
мых для биосинтеза целевого продукта. В состав сред входят смеси минеральных 
солей(макро и микроэлементы), фитогормоны (регуляторы процессов клеточного
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деления и дифференциации), аминокислоты, источники углерода в виде сахаро
зы. Имеют значение также температура, освещение, состав воздушной среды н 
другие условия.

Одна из важных особенностей культуры тканей — сохранение в ряде случаев 
способности к синтезу вторичных метаболитов, свойственных интактным растениям 
данного вида, — алкалоидов(аймалин), простых фенолов (салидрозид), сапонинов (иа- 
наксозиды), стероидов (диосген и и), компонентов эфирных масел и др. Однако имеются 
примеры, когда в биомассе продуцируются метаболиты, несвойственные иптактному 
растению, например, триандрин (фепнлпропаноид) в родиоле розовой.

В культивируемых каллусных клетках, особенно при длительном выращивании 
in vitro, возникают, сохраняются в клеточных поколениях, а часто и селектируются, 
то есть отбираются и начинают преобладать, многочисленные геномные вариации. 
Эта изменчивостьпредставляет собой основу для отбора клеточных линий и штаммов 
с высокой биосинтетической способностью, позволяющей получать так называемые 
суперпродуценты, в которых содержание ВАС может быть на порядок выше по срав
нению с интактным растением, то есть исходным растительным материалом.

11ереход от научных разработок к промышленному производству продуктов с 
использованием клеточных культур только начинается. Однако с помощью данного 
метода уже получают некоторые высокоценные вещества и продукты: в Японии из 
культивируемых тканей воробейника — шиконин с широким спектром антисеп
тического действия и убихннон-10 из клеток табака, в Германии — розмариновую 
кислоту из колсуса. В нашей стране биохимические заводы выпускают клеточную 
биомассу женьшеня, причем в виде двух штаммов, из которых производят препа
раты «I (астойка биоженьшеня», настойка «11аиаксел». Производится также био
масса родиолы розовой, из которой производят крем «Золотой корень». Получен 
высокопродуктивный штамм раувольфии змеиной (аймалин), который внедряется 
в промышленное производство.

Для увеличения спектра изменчивости используют мутагенез (обработка му
тагенными веществами), а также селективные условия культивирования клеток. 
Спонтанно возникшие или индуцированные мутанты в популяции исследуют на 
устойчивость к созданным жестким условиям: высоким концентрациям солей, экс
тремальным температурам, гербицидам, токсинам и др. В результате многих экспе
риментов удается отобрать устойчивые линии и получить растения-регенеранты из 
стабильной клеточной линии.

6. ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫ РЬЯ
Доброкачественность лекарственного растительного сырья в значительной 

степени зависит от соблюдения сроков заготовки, правильной технологии сбора и 
режима сушки. 11рн заготовке следуетучитывать биологические особенности лекар
ственных растений, динамику накопления действующих веществ в сырье, влияние 
сбора на состояние зарослей. Сборщики должны руководствоваться инструкциями 
по сбору и сушке лекарственного сырья, рекомендациями но охране и рациональному 
использованию зарослей (11 равила сбора и сушки лекарственных растений, 1985).

При ручном сборе могут использоваться различные приспособления, в том числе 
сопок дли сбора сырья (рис. I ) (ромашка аптечная и др.) и веткорсз(рис. 2) (при сборе 
древесных или кустарниковых растений) и др.
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Рис. /.
Совок для сбора сырья

Рис. 2. Вегпкорез

Первичная обработка сыр!,я включает в себя удаление 
попавших при сборе некондиционных частей собираемых 
растений и посторонних примесей непосредственно перед 
сушкой заготавливаемого сырья. Сбор следует проводит!» 
после специальной подготовки сборщиков, составления 
договора и выдачи удостоверения на право сбора. В случае 
сбора редких и других охраняемых видов выдается лицензия 
на право частичного и ограниченного сбора («11оложение о 
сборщике лекарственного сырья»).

11адземныечасти растений (листья, цветки, трава, пло
ды) собирают в сухую погоду после того, как обсохнет роса 
(с 8-10 ч), подземные органы (корни, корневища и др.) — в 
течение всего светового времени. Собирают сырье лишь от 
здоровых, хорошо развитых, не поврежденных насекомыми 
или микроорганизмами растений. Чистота сбора — одно из 
основных требований заготовки.

Растения, произрастающие вдоль автомобильных до
рог с интенсивным движением (около промышленных пред
приятий), могут накапливать в значительных количествах 
различные токсиканты (тяжелые металлы, бензпирен и др.), 
поэтому не рекомендуется собирать сырье вблизи этих мест 
(ближе 100 м от обочин дорог), а также в пределах терри
тории крупных городов, вдоль загрязненных канав, водо
емов и т.п.

11екоторые виды лекарственных растений могут вызы- 
ватьаллергическисреакции,дерматиты, ожоги, воспаления 
слизистых оболочек глаз, носоглотки. При сборе ядовитых и 
сильнодействующих растений необходимо помнить о мерях 
предосторожности, не привлекать к сбору данного сырья 
детей, тщательно мыть руки и лицо с мылом после загото
вительных работ и не принимать пищу во время работы. При 
пользовании инвентарем (ножи, секаторы, серпы, лопаты и 
т.д.) соблюдать технику безопасности.

Хотя каждый вид сырья имеет свои календарные сро
ки и особенности сбора, тем не менее существуют общие 
правила и методы по отдельным морфологическим группам, 
которыми можно руководствоваться.

Почки собирают в конце зимы или ранней весной, когда 
они набухли, но не пошли в рост. Сосновые почки срезают в 
виде «коронки» с побегом не более 3 мм. Березовые почки 
собирают одновременно с заготовкой метел, которые после 
подсушивания на холоде обдергивают или обмолачивают. 
При этом перед сушкой удаляют посторонние примеси и 
почки, тронувшиеся в рост. Запрещается заготовка почек 
без согласования с лесхозами или леспромхозами, вблизи 
населенных пунктов, в парковых зонах и зонах отдыха.
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Кору собирают вовремя сокодвижения до распускания листьев (апрель-начало 
мая). В это время кора легко отделяется от древесины. Обычно заготовку коры со
вмещают с лесными рубками. 11ожами из нержавеющей стали на молодых гладких 
стволах и ветках после очистки от лишайников делают кольцевые надрезы на рас
стоянии 20-30 см, соединяют одним-двум я продольными надрезами и кончиком ножа 
или деревянной лопаточкой отделяют желобовидные куски. Нельзя соскабливать 
кору ножом. В этом случае, а также при позднем сборе на внутренней стороне коры 
остаются остатки древесины. 11еред сушкой удаляют посторонние примеси, отбра
сывают куски коры толще допустимых размеров и очищают от лишайников.

Л и стья  собирают обычно в фазы бутонизации и цветения, когда они полнос
тью сформировались, однако есть и исключения из правил (толокнянка, брусни
ка и др.). Их срезают ножом, ножницами, серпами (наперстянка, ландыш) или 
осторожно обрывают вручную с черешком, без черешка или с частью черешка в 
зависимости от требований НД. На чистых зарослях и на плантациях растения 
скашивают или срезают всю надземную часть, а затем листья обрывают (крапива 
п др.). или после сушки обмолачивают (брусника, толокнянка, мята перечная, 
кассия остролистная и др.).

Цветки {отдельные цветки или целые соцветия) собирают обычно в начале или 
вовремя полного цветения. Цветки обрывают руками или собирают с помощью совка 
(ромашка аптечная, календула и др.), срезают ножницами, веткорезами, серпами, 
секаторами (боярышник, липа). На промышленных плантациях используют специ
альные уборочные машины. Сразу после сбора удаляют посторонние части растения, 
пораженные или отцветающие цветки, бутоны. В некоторых случаях заготавливают 
бутоны (полынь цитварная, софора японская, гвоздичное дерево), так как в стадию 
бутонизации накапливается максимальное содержание ВАС.

Травы собирают, как правило, во время цветения, некоторые — в начале цве
тения (полынь горькая, ландыш и др.) или в период бутонизации (череда трехраз
дельная и др.), другие — в конце цветения и в фазу плодоношения или до осыпания 
плодов (гори цвет весенний, эрва шерстистая), или в период плодоношения (багульник 
болотный). Срезают побеги ножами, ножницами, серпами, на “ чистых” зарослях 
косят косами или сенокосилками, предварительно удалив из зарослей посторонние 
растения.

У одних растений срезается вся надземная часть на уровне 5-10 см от поверх 
ности почвы (ландыш, горицвет весенний, зверобои), у других — только цветущие 
верхушки (полынь обыкновенная, тысячелистник) или боковые ветви (череда трех
раздельная). У однолетников иногда выдергивается все растение вместе с корнем 
(сушеница топяная). Для возобновления зарослей оставляют на 1 м*’ несколько 
вполне развитых растений. Перед сушкой из собранной надземной части удаляют 
все посторонние примеси, одревесневшие и толстые стеблевые части и др. Иногда 
траву после сушки обмолачивают (чабрец, тимьян обыкновенный).

Плоды, семена собирают обычно технически зрелыми, реже при созревании 
60-70% плодов (клещевина, лен, горчица, виды сем. зонтичных, например, кориандр, 
тмин, фенхель). 11ри заготовке сухих плодов и семян обычно скашивают надземную 
часть растения, сушат и о6молачнвают(тмнн, фенхель, лен). Сочные плоды собирают 
вручную, без плодоножек, по возможности не нарушая целость оболочки плодов, 
гак как давленые плоды легко плесневеют. Иногда плоды осторожно счесывают
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специальными совками, но их использование наносит заметный ущерб зарослям, 
и сырье требует более тщательной первичной обработки. Недопустимы срезка или 
обламывание ветвей с плодами облепихи, боярышника, шиповника и др.

Подземные органы (корни, корневища, клубни, луковицы) заготавливают 
обычно осенью, реже весной до начала вегетации, хотя имеются и исключения 
(родиола розовая, кровохлебка лекарственная, солодка голая и др.). 11ри этом над
земную часть растений срезают или срубают. Выкапывают их лопатами, вилами, 
копалками, на плантациях — плугами, картофелекопалками. Ползучие корневища 
заманихи, бадана, аира болотного, кубышки, корни аралии иногда вырывают руками 
или крючковидными захватами, баграми. После сбора отделяют остатки стеблей, 
прикорневых листьев, отмершие участки корней и корневищ, отряхивают землю. 
Однако чаще корни промывают, погружая их в проточную холодную воду реки, 
ручья, сложив рыхло в плетеную корзину. Сырье, содержащее слизи, сапонины, 
промывают быстро из-за высокой растворимости действующих веществ, а иногда 
и вовсе не промывают (алтей лекарственный). У некоторых видов для получения 
очищенного сырья (солодка, аир. алтей) удаляют пробку.

После сбора подземных органов от выкопанных растений для позобновления 
заросли в образовавшуюся лунку рекомендуется отряхнуть семена или положить 
кусочки корневища и выполнить все другие природоохранные мероприятия (см. 
Инструкции по сбору и сушке лекарственных растений).

Лучшей тарой для переноса к месту сушки сырья являются плетеные корзины, 
деревянные ящики, тканевые мешки. Сырье в таре должно лежать рыхло. Листья, 
травы, цветки нельзя помещать в полиэтиленовые мешки, рюкзаки, так как в них 
сырье быстро нагревается, что ведет к активизации ферментативного расщепления 
гликозидов и, следовательно, к разрушению действующих веществ. Собранное сырье 
нужно быстро (через 2-3 ч) доставить к месту сушки или разложить в тени на тка
ни, брезенте и т.п. Сочные плоды собирают в мелкие и широкие корзины, иногда в 
эмалированные или пластмассовые ведра. При наполнении тары плоды складывают 
слоями, разделяя травяными или листовыми прокладками.

7. С УШ КА  ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Большинство видов лекарственного растительного сырья применяется п ме

дицине в высушенном виде, и лишь отдельные виды непосредственно после сбора 
перерабатываются в свежем состоянии (каланхое, алоэ, клюква, в некоторых случаях
- подорожник, облепиха и др.).

('ушка — наиболее простой и экономичный метод консервирования лекарствен
ного сырья, обеспечивающий сохранность биологически активных веществ. С точки 
зрения термодинамики сушка — это процесс взаимодействия влажного материала 
(лекарстпенного сырья) и теплоносителя (нагретого воздуха), с технологической 
точки зрения — процесс удаления (обезвоживания) жидкости из растительного 
материала.

Собранное лекарственное сырье содержит, как правило, 70-90%, а высушенное, 
как правило, — 10-15% влаги.

Условия сушки для большинства видов сырья приведены в Инструкции по сбору 
и сушке лекарственных растений (1985 г.), однако некоторые рекомендации не соот
ветствуют оптимальным условиям, например, в случае роднолы розовой.
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Оптимальный режим сушки должен основываться на экспериментальныхдан- 
ных о влиянии условий сушки на содержание тех или иных групп БАС. Например, в 
случае эфиромасличного сырья, искусственная сушка должна осуществляться при 
температуре не выше 404'. из-за физико-химических свойств компонентов эфирных 
масел (летучесть, термолабильность и др.). Аналогичные условия используются 
для большинства видов, содержащих каротиионды в виду их термолабильностн, 
светочувствительности.

В ходе неправильной сушки сырья под действием ферментов могут идти раз
личные разрушительные процессы. Например, в условиях повышенной влажности, 
длительной сушки и согревания толстых слоев сырья, под воздействием р-глюко- 
зидазы .км ко расщепляются различные гликозиды. особенносердечные глнкозиды. 
В этой связи в случае сырья, содержащего гликозиды, используют более жесткие 
условия (50*60 С), позволяющие, с одной стороны, минимизировать процесс фер
ментативного расщепления, а с другой, — сохранить нативные БАС. Эта проблема 
актуальна и для ряда других видов сырья, содержащих гликозиды. Однако имеются 
примеры, когда, наоборот, ферменты «заставляют работать»: собранную траву пас
лена дольчатого специально складывают в силосные ямы. где из-за разогревания 
сырья идут ферментативные процессы, позволяющие из гликозида (соласинин) по
лучать агликон (соласодин -  вещество, лишенное сахара), служащий для произ
водства гормональных препаратов методом иолусинтеза.

В отдельных случаях (корни, корневища) сушке предшествует подвялипание со
бранного сырья, то есть выдерживание сырья при обычной температуре под навесом. 
Иногда процедура подвяливаниясиособствуетувеличению содержания действующих 
веществ или убыстряет процесс последующего обезвоживания.

Па продолжительность процесса сушки и производительность сушильных 
установок оказывают влияние морфологические особенности сырья, его исходная 
влажность, характер влаги (связанная и несвязанная вода), общая поверхность 
высушиваемого материала, а также влажность, температура и скорость движения 
теплоносителя.

Используемые в настоящее время методы сушки лекарственного растительного 
сырья делятся на две группы:

1.Естественная сушка в двух вариантах:
а) воздушно-теневая сушка, осуществляемая на открытом воздухе, но в тени, 

под навесами, на чердаках, в специальных воздушных сушилках;
б) солнечная сушка (под открытым небом или в солнечных сушилках).
2. Искусственная (тепловая) сушка (в специальных сушилках, в которых регули

руется температура нагрева обезвоживаемого растительного материала и скорость 
подачи воздушного потока).

Естественная сушка
Воздушно-теневая сушка используется для сушки листьев, трав и цветков. 

В простейших случаях сырье для сушки раскладывают под навесами или в специ
альных сушильных помещениях. Однако предпочтительнее осуществлять сушку в 
специально оборудованных воздушных сушилках или на чердаках. Воздушные су
шилки оборудуют стеллажами с рамами, на которые натянуты редкое полотно или 
металлическая сетка. Сушка в воздушных сушилках, чердачных и других сушильных 
помещениях протекает медленнее, чем на открытом воздухе под навесами, но обе- 
спечмвает сырье лучшего качества.
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Солнечная сушка применяется в районах с жарким сухим климатом, пре
имущественно для плодов (виды сем. Зонтичных), коры, корней, корневищ и других 
подземных органов, которые, как правило, не повреждаются под влиянием солнечной 
радиации. Часто солнечная сушка используется для сырья, содержащего дубильные 
вещества. Из-за повреждающего действии солнечных лучей на пигменты листья, 
цветки и травы рекомендуется сушить только в тени. К  преимуществам солнечного 
метода сушки относится более быстрое обезвоживание, чем при воздушно-теневой 
сушке.

Искусственную (тепловую) сушку широко используют для высушивания 
различных морфологических групп сырья в промышленных масштабах. Она обе
спечивает быстрое обезвоживание и может использоваться при любых погодных 
условиях н в любых районах заготовок. В зависимости от подачи тепла различают 
конвективную и терморадиационную сушку.

Конвективная сушка осуществляется в сушилках периодического или непре
рывного действия. Многочисленные конструкции сушилок могут быть разделены 
на сушилки стационарного и переносного типов. Стационарные сушилки обычно 
устанавливают в хозяйствах, где возделываются лекарственные растения, или на 
крупных заготовительных пунктах. Они состоят из сушильной камеры, оснащенной 
стеллажами с рамами, на которые натянута ткань или металлическая сетка, и изо
лированной от сушильной камеры котельной установки.

Переносные сушилки позволяют организовать сушку сырья непосредственно в 
районе заготовки (сырье дикорастущих растений).

Радиационная сушка осуществляется с помощью инфракрасных лучей, обла
дающих большой проникающей способностью и позволяющих значительно сократить 
процесс обезвоживания. Этот метод применяют в лабораторных условиях.

В эксперименте доказана эффективность использования для сушки ле
карственного растительного сырья печей СВЧ.

Сушка сырья считается законченной, когда корни, корневища, кора, стебли не 
гнутся при сгибании, а ломаются; листья и цветки растираются п порошок; сочные 
плоды не склеиваются в комки, а при нажиме рассыпаются.

8. ПРИВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ  
В СТАНДАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ

После сушки из сырья удаляют дефектные объекты и доводят сырье до полного 
соответствия требованиям НД. Одновременно с приведением в стандартное со
стояние составляют однородную партию данного вида сырья. Устранение дефектов 
сырья и удаление примесей достигаются очисткой сырья от ошибочно собранных 
нетоварных частей производящего растения, удалением дефектных частей данно
го сырья - изменивших естественную окраску, заплесневевших, грубых стеблей, 
одревесневших частей корней, побегов, отсевом излишне измельченной части сы
рья, очисткой его от посторонних органических и минеральных примесей. Обычно 
эти операции проводят с помощью различных средств механизации. Это ручные и 
механизированные грохоты со сменными ситами (трясунки), веялки-сортировки, 
сепараторы, ленточные транспортеры и специальные сортировочные машины. Для 
ручной доработки сырья используют сортировочные столы.
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Все сортировочные операции проводят в помещениях, имеющих вытяжную вен
тиляцию. так кик пыль, образующаяся при доработке высушенного сырья, может 
раздражать верхние дыхательные пути. Особую осторожность следует соблюдать 
при работе с ядовитым и сильнодействующим сырьем (оберегать глаза, защищая их 
очками, нос и рог oi ныли с помощью респиратора или марлевой повязки).

9. УП А КО ВКА , М А РКИ РО ВКА , ХРАНЕНИЕ СЫ РЬЯ
Требования к упаковке, маркировки и хранениюлекарственного растительного 

сырья регламентированы ГОСТ G077-80, а также в разделах ГФ СССР XI издания 
(Т. 1. стр. 29G; Т. 2. стр. 381).

Высушенное растительное сырье занимает большой объем, что усложняет его 
перевозку и хранение. Кроме того, в неупакованном виде оно легко увлажняется или 
пересыхает, изменяет окраску. Для обеспечения сохранности сырья по показателям 
качества и количеству в процессе транспортирования и хранения его необходимо 
упаковывать вуказанную в НД на сырье тару. Упаковочная тарадолжна бытьчистой, 
без постороннего запаха, однородной для каждой партии сырья.

Для упаковки сырья обычно используют мешки тканевые одинарные или двой
ные, мешки бумажные из крафт-бумаги многослойные или двойные, пакеты бумаж
ные одинарные или двойные, мешки полиэтиленовые, тюки тканевые, кипы, обшитые 
или не обшитые тканью, ящики из листовых древесных материалов, гофрированного 
картона. В мешки упаковывают плоды, семена, измельченную кору, корни и корне 
вища. Двойные мешки используют для тяжеловесного, гигроскопичного и сыпучего 
сырья (цветки цитварной полыни, корни алтея, корни солодки, соплодия ольхи, сы
рье в виде порошка, сборы). 11ри упаковке сырья в двойные мешки предварительно 
один мешок вкладывают в другой. Дли удобства перемещения углы мешков после 
наложении швов оттягивают в «ушки».

Масса сырья в тканевых мешках не должна превышать 50 кг, в бумажных и по
лиэтиленовых — 15 кг. ч бумажных пакетах — 5 кг нетто.

В тюки тканевые, продолговатые и имеющие форму ящика упаковывают такое 
лекарственное сырье, которое по своим свойствам не должно подвергаться прессова
нию (листья толокнянки, трава чабреца, цветки бузины, соплодия ольхи, корневища 
аира и др.). Масса сырья, упакованного в i юки. должна быть не более 50 кг нетто.

Кипы, обычно обшитые тканью, используются для упаковки коры, корней, 
корневищ, листьев, трав (кроме мелких видов сырья). Их получают прессованием 
сырья механическим или ручным прессом и обтягивают ткапыо. Для упаковки та
ких обьектов. как неочищенные корни солодки, сырье прессуют гидравлическим 
прессом и упаковывают в кипы, не обшитые тканыо. обтянутые поперек в четырех 
местах стальной упаковочной лентой. Масса сырья в кипах должна быть не более 
200 кг нетто.

Хрупкие и сыпучие виды лекарственного сырья упаковывают вяшнкн из л исто- 
вых древесных материалов. Перед упаковкой ящики внутри выстилают оберточной 
и мешочной бумагой. Используются также ящики из гофрированного картона, 
выстланные внутри мешочной бумагой или подперта ментом, снаружи оклеенные 
бумажной клеевой лептой или окантованные стальной проволокой. Масса сырья и 
ящиках из лнетовыхдревесных материалов не должна превышать 30 кг, в картонных
- 25 кг нетто.
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Для упаковки фасованного лекарственного растительного сырья используют 
следующие виды потребительской тары: пачки картонные для упаковывания про
дукции на автоматах, пакеты бумажные, пакеты полиэтиленовые, обертки бумажные 
для упаковки брикетов, контурную ячейковую упаковку, фильтр-пакеты и др.

Маркировочные обозначения на таре груза в виде надписей на бирках или яр
лыках облегчают обращение с сырьем при поступлении на склад, при отправке со 
склада и в процессе хранения. Маркировку наносят на тару несмывающейси краской 
крупным шрифтом, указывая:

• наименование предприятия-отправителя;
• наименование лекарственного растительного сырья;
• количество сырья (масса нетто и брутто);
• время заготовки;
• номер партии;
• НД на конкретный вид сырья.
На пакеты или банки, вложенные в ящики, наклеивают этикетки с теми же 

данными.
В каждую упаковку вкладывают упаковочный лист, указывая:
• наименование предприятия-отправителя;
• наименование сырья;
• номер партии:
• фамилию или номер упаковщика.

Лекарственное растительное сырье должно храниться в сухих, чистых, хорошо 
вентилируемых складских помещениях, не зараженных амбарными вредителями, 
защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 10-12:С.

Помещения для хранения могут быть временными (навесы, амбары, чердаки) 
и постоянными (специально оборудованные складские помещения). Склад должен 
иметь приемное отделение, где производятся оформление документов, проверка 
качества упаковки, маркировки, а также отбор проб для анализа, изолятор для 
временного хранения сырья, зараженного вредителями, помещение для временного 
хранения и подработки нестандартного сырья, помещения для раздельного хранения 
различных групп сырья (эфиромасличное сырье, плоды, ядовитое и сильнодейству
ющее сырье).

Условия хранения в складских помещенияхдолжны обеспечивать сохранность 
сырья по внешним признакам и содержанию биологически активных веществ в 
течение установленного для него срока годности.

Основными факторами, воздействующими па лекарственное растительное 
сырье при хранении, являются внешние: гигиенические (влажность, темпера
тура, свет), природно-климатические (время года, зональность) и внутренние: 
физико-химические и биологические процессы, протекающие в лекарственном 
растительном сырье.

Значительное влияние на качество сырья при хранении оказывает его влаж
ность. поэтому в 11Д этот показатель строго регламентируется (не более опреде
ленного процента). Повышенная влажность воздуха складских помещений также 
приводит к снижению качества сырья и уменьшению содержания в нем действу
ющих веществ, особенно для гигроскопичных видов (цветки боярышника, липы, 
ландыша, листья белены, красавки, корни алтея лекарственного и др.). Плоды 
малины, черники, смородины лучше хранить при частом проветривании.
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Основная масса лекарственного сырья хранится и общих помещениях. Ядо
витое, сильнодействующее и эфиромасличное сырье, а также плоды и семена 
содержат раздельно но группам в изолированных помещениях. Ядовитое (список 
Л) и сильнодействующее (список Б) лекарственное сырье хранится н отдельном 
складском помещении, в сейфах или металлических шкафах под замком. На окнах 
должны быть металлические решетки, двери также обивают металлом. Поме
щение оборудуют световой и звуковой сигнализацией. После окончания работы 
помещение пломбируют.

В складских помещениях сырье должно храниться на стеллажах, уста
новленных на расстоянии не менее 15 см от иола, с укладкой в штабеля высотой 
не более 2.5 м для плодов, семян, почек и I м для других видов сырья и отстоящих 
от стен ие менее чем на 25 см; расстояние между штабелями — не менее 50 см. 
На каждом штабеле должна быть этикетка с указанием наименования сырья, 
наименования предприятия-отправителя, времени заготовки, номера партии, 
даты поступления.

Сырье при хранении необходимо ежегодно перекладывать, проверяя нали
чие амбарных вредителей и соответствие длительности хранения сроку годности, 
указанному в 11Д на конкретные виды сырья. 11омешенне склада и стеллажи во 
время проверки сырья дезинфицируют.

11а складах осуществляется также контейнерное хранение, причем каждый 
контейнер сопровождается необходимыми сведениями о номере партии, данными 
по анализу сырья и т.д.

10. ВРЕДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И БОРЬБА С НИМИ

В процессе транспортирования и при неправильном хранении лекарственное 
растительное сырье может подвергаться порче амбарными вредителями.11ашс всего 
порче подвержено сырье, богатое полисахаридами (семена льна, цветки липы и др.). 
плоды и семена, богатые жирным маслом или белками (плоды растороиши и др.), 
углеводами (плоды черники, плоды черемухи, плоды боярышника).

Амбарные вредители ухудшают качество сырья, способствуют его само
согреванию, загрязняют сырье, тару, хранилища, оборудование, фанспортные 
средства. К амбарным вредителям относятся клещи, долгоносики, точильщики, 
моль, грызуны. Большой вред сырью, таре, помещениям для хранения наносят 
крысы и мыши. Они заражают и загрязняют многие виды сырья, особенно плоды 
можжевельника, плоды растороиши и плоды видов сем. Зонтичных.

Меры борьбы с вредителями лекарственного сырья могут быть предуп
редительными и истребительными. К предупредительным мерам относятся под 
готовка, очистка и обеззараживание складских помещений, перерабатывающих 
предприятий, машин, механизмов, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
хранения лекарственного сырья; к истребительным — физико-механические и 
химические средства дезинсекции.

Дератизацию помещений проводят общеизвестными способами. При этом 
мероприятия но борьбе с амбарными вредителями должны быть комплексными с 
соблюдением мер личной и противопожарной безопасности.
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11. ПЕРЕРАБОТКА И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Наибольший объем переработки лекарственного растительного сырья прихо
дится на долю химико-фармацевтической промышленности, которая ежегодно ис 
пользует более 80% выращиваемого и заготовляемого в стране сырья и практически 
весь объем импортируемого сегодня сырья.

В зависимости от степени переработки сырья производимая химико-фармацеп 
тическим производством продукция может быть разделена на следующие основные 
группы:

1. Резанное или измельченное сырье лекарственных растений, расфасованное в 
различные виды упаковки (пачки, полипропиленовые пакеты, фильтр-пакеты и т.д.) 
или прессованное в виде круглых или плиточных брикетов. Этот вид медицинской 
продукции в розничной аптечной торговле предназначен для самостоятельного при 
готовления больными простейших лекарств в домашних условиях, а также для вну- 
триаптечного приготовления настоев и отваров по экстемпоральной рецептуре.

2. Продукты первичной переработки свежесобранного лекарственного расти
тельного сырья: соки, эфирные и жирные масла, камеди и смолы, причем ряд из них 
после дополнительных операции по очистке, консервации, стабилизации, исполь
зуется непосредственно в медицинских целях (соки алоэ, каланхоэ, подорожника, 
эфирное масло мяты, жирное масло плодов шиповника, облепихи).

3. Галсновые (неочищенные) и новогаленовые (иолуочишенные) лекарствен
ные средства, получаемые путем спиртоводного, масляного и друг их видов извле
чения из ЛРС  суммы действующих веществ с последующим приданием вытяжкам 
различных лекарственных форм (настойки, экстракты и др.).

I. Лекарственные субстанции, представляющие собой индивидуальные био
логически активные соединения или очищенную сумму веществ, получаемые из 
ЛРС с использованием сложных технологических и аппаратурных схем. которые 
используются в дальнейшем для производства большинства известных видов ле
карственных форм.

В настоящее время крупнейшим в России предприятием по переработке ЛРС 
является ОАО «Красногорсклексредства» (Московская обл.). Существенный вклад 
в отечественное фитохимичсскос производство вносят и другие предприятия химико
фармацевтической промышленности, включая фармацевтические фабрики. Мощны
ми производителями субстанций из растений продолжают оставаться Чимкен гский 
химико-фармацевтический завод (Казахстан), объединения «Здоровье» (Харьков). 
«Галичфарм»( Л ьвов).«Лубныфарм»( Полтавская область). «Узхимфарм»( Ташкент). 
Батумский химико-фармацевтический завод ( Грузия).

С распадом СССР существовавшие ранее жесткие кооперационные техно
логические связи были нарушены. В результате резко сокращена номенклатура 
отечественных фитопрепаратов, существенно уменьшены объемы их производства, 
прекращены взаимные поставки многих ценных видов лекарственного раститель
ного сырья между странами CHI'. Так, в настоящее время из-за нарушения коо
перированных технологических связей остановлены производства отечественных 
препаратов белладонны и белены, сердечных гликозидов, ряда алкалоидов (глауцин, 
берберин. цитизин), а также многих других важных препаратов (глпцирам. леди и, 
лютенурии, розевин, эсфлазид. хелепин и др.).
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Следует отмстить, что псрспсктизы развития отечественной фармацевтической 
отрасли во многом будут определяться тем, насколько успешно предприятия смогут 
перейти на условия производства GMP(Good Manufacturing Practic -  правила хо
рошего производства), начиная с марта 2005 года.

К роме того, научные исследования но созданию и внедрению новых фитопрепара
тов должны быть сконцентрированы на следующих приоритетных направлениях:

1. Изучение традиционных лекарственных препаратов для расширения показа
ний к медицинскому применению (например, настойка зверобоя как потенциальное 
аитидепрессантиое средство).

2. Отбор перспективных объектов исследования на основе опыта эмпирической 
медицины, а также на основе принципа ботанического и филогенетического родства, 
химического и фармакологического скрининга с целью создания высокоэффективных 
препаратов (например, кора ивы).

3. Разработка фитопрепаратов, в том числе комбинированных, обладающих 
иммуномодулирующими, противовирусными, гспатопротекториыми, антидепрес- 
сантнымн и противораковыми свойствами.

4. Гармонизация методик качественного и количествен ною анализа в ряду: сырье
- субстанция — препарат.

5. Внедрение в ИД современных физико-химических и спектральных методов, 
включая ТСХ, ГЖ Х  и ВЭЖХ.

6. Разработка Государственных стандартных образцов, необходимых для целей 
стандартизации сырья и фитопрепаратов.

7. Разработка ресурсосберегающих технологий, включая создание:
а) технологии комплексного использования ЛРС. обеспечивающей выделение 

всех групп БАС из растительного материала (например, флаволигнаны и жирное 
масло плодов расторопши пятнистой);

б) рекомендаций по использован ню отходов и малоактивных ВДСдля получения 
из них путем химической модификации новых ВАС.
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Глава 3

Первичные и вторичные 
метаболиты лекарственных растений 
как биологически активные 
соединения

Метаболизм (обмен веществ) (от греч. metabole — перемена,) — обмен 
веществ, совокупность химических процессов в организме, обеспечивающих его 
веществами и энергией для жизнедеятельности.

Метаболиты — вещества, возникающие и участвующие в процессе обмена 
веществ. Различают метаболиты первичные и метаболиты вторичные. К 
метаболитам первичным относят вещества основного (первичного) синтеза: белки, 
углеводы, липиды, ферменты, характерные для любого живого организма. К ме
таболитам вторичным относят вещества вторичного происхождении (терпснонды, 
стерины, алкалоиды, флавоноиды, кумарины, другие фенольные соединения), уча
ствующие в обмене веществ и выполняющие различные физиологические функции 
(адаптивное значение, защитные свойства и др.).

Цгпоричные метаболиты  образуются, как правило, у вегетативно малопод
вижных групп живых организмов -  растений и грибов. У животных же вещества 
вторичного обмена сравнительно редки и часто поступают в организм вместе с 
растительной пищей.

В 70-е годы XX столетия фармакогнозия как наука, вобрав в себя современные 
инструментальные возможности (ЯМР-спектроскопия, тонкослойная и высоко
эффективная жидкостная хроматография и др. методы), не только обогатилась 
оригинальными результатами исследований химического состава лекарственных 
растений, но и приобрела качественно повое направление своего развития.

На фоне бурного развития химии природных соединений (раздел фитохимии) 
с каждым годом увеличивается не только количество веществ, в том числе биоло
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гически активных соединений, но и появляются новые, ранее неизвестные группы 
БАС. Только за последи не десятилетия ученые открыли миру такие классы веществ, 
как эуглобали или фенолоальдегиды терпсноидов, флаволнгнаны, ксантоиолигнаны 
и др. Осмыслена значимость фенилиропаноидов и других классов соединении как 
самостоятельных групп действующих веществ.

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЫХ МЕТАБОАИТОВ
Среди первичных метаболитов самостоятельный статус БАС имеют лишь поли

сахариды (углеводы) и жирные масла, однако это не означаеттого, что другие классы 
веществ первичного обмена (белки, нуклеиновые кислоты и др.) не представляют 
интереса как перспективный источник лекарственных средств или не влияют на 
фармакологический эффект суммарных лекарственных форм, например, галеновых 
препаратов.

Жиры растительные (жирные масла) (лат. olca pinguia -  от лат. oleum
— масло н pi rig и is — жирный) — триглицериды насыщенных и ненасыщенных жир
ных кислот, чаще всего представляющие собой жидкость. Исключение — масло 
какао, имеющее твердую консистенцию. Некоторые масла, например, касторовое, 
представляют собой густую жидкость. Жирные масла получают из семян и мякоти 
плодов в основном прессованием. Масла для медицинских целей получают с исполь
зованием метода холодного прессования (исключение - масло какао). В качестве 
сопутствующих веществ жиры содержат фосфатиды. жирорастворимые витамины 
(Е, F), провитамин А (каротинонды), свободные жирные кислоты.

Углеводы - первичные метаболиты, представляющие собой полиоксикар- 
бонильные соединения и их многочисленные производные. Углеводы делятся на 
моносахариды, олигосахариды (число моносахаридных остатков — п = 2-10) и 
полисахариды (и > 10). Моносахариды представлены иентозанамн (арабиноза. 
ксилоза, рибоза, апноза и др.) и гексозанами (глюкоза, галактоза, рамноза, глюку- 
роновая кислота и др.), которые встречаются в растениях как в свободном виде, так и 
к виде различных производных (дезоксисахара. амииоеахара и др.) или полимерных 
форм - олнгосахаридов (дисахариды, например, сахароза, гриозиды и т.д.) и по
лисахаридов. В растениях синтезируются два класса полисахаридов — структурные 
(пектины, целлюлоза и др. ) и резервные (крахмал, фруктозаны. например, инулин). 
Полисахариды рассматриваются как самостоятельный класс ВАС (см. Полиса
хариды). Углеводы широко встречаются в составе так называемых гликозндов. у 
которых несахарная часть (аглнкои) представлена различными группами веществ 
(см. ниже характеристику растительных гликозндов).

Полисахариды (от греч. poly -  много, i реч. saccharum — сахар, греч. eidos
-  вид), полиозы (от греч. polyploos — многократный, лат. суф. — os — обилие), 
гликаны (от греч. glykys -  сладкий, лат. суф. - ап-) — высокомолекулярные 
соединения, содержащие более 10 разнообразных моносахаридных остатков, со
единенных О-гликозидной связью. Гомогликаны (гомополисахарнды) состоят из 
моносахаридных единиц одного типа, гетерогликаны (гетерополисахариды) - из 
остатков различных сахаров. К гомогликанам, в частности, к глюканам (глюкоза) 
относятся клетчатка, крахмал, гликоген и др., к гетерогликапам пектины и другие 
полисахариды (галактоманнаны, араОиноксиланы и т.д.).

Полисахариды встречаются во всех растениях, однако в качестве ЬАС они рас
сматриваются в тех случаях, когда являются источником лекарственных средств 
(алтей лекарственный, подорожник, ламинария, лен посевной, хлопчатник и др.).
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Протеины (от греч. protos первый, лат. суф. —in-) — простые белки, состо
ящие только из остатков аминокислот.

Протеиды (от греч. protos — первый, греч. eidos вид) сложные белки, 
содержащие небелковый компонент — иростетнческую группу. В зависимости от 
химической природы последней различают нуклеопротеиды. липопротеиды. фос- 
фопротеиды, глюкопротеиды.

Энзимы (ферменты) (от греч. ей - в, внутри + гуте  -  закваска, кислое 
тссто; лат. fermentи т  брожение, закваска) — сложные белки, содержащиеся в 
растительных и животных организмах, которые выполняют функции биологических 
катализаторов, ускоряющих химические процессы. Растительные ферменты играют 
важную роль в процессах метаболизма и участвуют в образовании всех веществ, 
включая биологически активные соединения (БАС).

С химической точки зрения эн зимы относится к протеинам (белки) или протеи
дам. Их молекулярный вес лежит между значениями К) ООО и 500000. К протеидам 
относят такие энзимы, которые состоят из части протеина (аиоэнзнм) и входящей 
простетической группы, часто равной по значимости коэизиму. В качестве просто 
тичсской группы действуют, например, нуклеотиды или производные витаминов.

Нуклеиновые кислоты (Н К) (от лат nucleus -  ядро) - полинуклеотиды, 
фосфорсодержащие биополимеры, имеющие универсальное распространение в 
живой природе. Биологическая роль НК заключается в хранении, реализации и 
передаче генетической информации. I IK в качестве мономеров содержат остатки 
дезокси- или рибонуклеотидов. В соответствии с этим различают дезоксирибону
клеиновые (Д1IK) и рибонуклеиновые кислоты (РНК).

Ферменты как самостоятельную группу БАС ввел в отечественную фарма
когнозию в 2004 г. автор учебника профессор В.А. Куркин. Эго связано с тем, 
что в настоящее время имеются конкретные примеры промышленного получения 
растительных ферментов как лекарственных средств (папани, бромелаип. фицин, 
нигедаза). В этом отношении, несмотря на некоторую условность данной клас
сификации, выделение ферментов в качестве группы является своевременным и 
оправданным (см. глину 7). Кроме того, растительные ферменты - это ключевой 
фактор, определяющий пути биосинтеза первичных и вторичных метаболитов, а 
также влияющий на доброкачественность в ходе сушки растительного материала, 
хранения сырья п производства фитопрепаратов.

На наш взгляд, значимостьлекарственных растений, содержащих первичные ме
таболиты, будет все-таки возрастать, особенно при получении иммуномодулирующих 
препаратов, а также средств, регулирующих обмен веществ в организме человека.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ
Вещества вторичного обмена (терпеиоиды, стернны, алкалоиды, флавоноиды, 

кумарины, другие фенольные соединения), как правило, обладают более выражен
ным фармакологическим эффектом и оченьбогатым спектром биологической актив 
пости, поэтому более широко применяются в медицинской практике.

К метаболитам вторичного происхождения относятся следующие классы ве
ществ:

Терпены, терпеиоиды или изопреноиды (отлат. terebinthinu > фр. terebinthi- 
пе > нем. Terpentin — скипидар, из которого немецкий ученый Отто Валлах в конце 
80-х годов XIX столетия выделил первые терпены) - большой класс природных
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органических соединений на основе изопрена с обшей формулой (Сг1 Is)n, гдеп - от 2 
до 10 и более (в случае полимеров). К этой группе вторичных метаболитов относятся 
монотерпены, сесквитерпены (часто как компоненты эфирных масел), дитерпены, 
тритерпены. трнтерпенонды. стернны, стероидные сапонины, экдистеронды, рас
сматриваемые. как правило, в качестве самостоятельных групп БАС.

Эфирные масла (от греч. aither -  эфир, тончайший, летучий материал, на
полняющий пространство > о lea aelherea) -  летучая, маслянистая жидкость, 
представляющая собой смесь душистых органических веществ, преимущественно 
терпеноидиой или ароматической природы. За летучесть и способность перего
няться с водяным паром названы эфирными, а за внешнее сходство с жирными 
маслами (маслянистость) - маслами. Отличительной особенностью эфирных 
масел является их свойство не оставлять на фильтровальной бумаге жирных 
пятен. В состав эфирных масел входят такие компоненты, как монотерпены, се
сквитерпены. ароматические соединения, представленные простыми фенолами, 
углеводородами, фенилнропаноидамн. Эфирные масла широко распространены 
в растениях, особенно в представителях сем. ясиотковых или губоцветных (мята 
перечная, мелисса лекарственная, лаванда колосовая, тимьян, душица, чабрец и 
др.), астровых (ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, полынь горькая 
и др.), зон гичных (фенхель, анис обыкновенный, укроп огородный, кориандр, тмин 
обыкновенный и др.), сосновых (сосна, пихта), розоцветных и др. Эфиромасличные 
растения широко применяются в медицине, в пищевой и косметической промышлен
ности. Лекарственные средства на основе эфиромасличного сырья, эфирных масел 
или получаемых ил них компопетов применяются в качестве спазмолитических, 
седативных, отхаркивающих, противовоспалительных, бактерицидных, отхарки
вающих и других лекарственных средств.

Витамины  — среди них наиболее распространены каротиноиды (каротины) 
(провитамин А). Каротиноиды — жирорастворимые растительные пигменты жел
того. оранжевого, красного цвета, относящиеся ктетратерпенам. Широко распро
странены в растениях а-, (3-, у-каротин, ликоиин, зеаксантин и другие пигменты.

Экдистеронды (от греч. ек/isis — линька, stereos, твердый, греч. eidos вид)
- пол иоксиетероидные соединения, в основе которых лежит циклоиентанпергидро- 
фенатрен, где в положении С-17 присоединяется цепочка из 8 углеродных атомов. 
Э к д исте ро ид ы вн ач а л е б ы л и обнару жен ы у ч л е! I и сто1 юг и х (и а се ком ые, ра кообра з - 
ные), а сравнительно недавно - в растениях.

Сапонины, сапонозиды (отлат. sapo. saponis -  мыло, лат. суф. in-). Saponaria
- мыльнянка - растение, из которого ипервыс (1810 г.) были выделены вещества, об
ладающие способностью пениться -  природные органические вещества стероидной 
или тритерпенондной природы, обладающие высокой поверхностной и, как правило, 
гемолитической активностью, а также токсичностью по отношению к холоднокровным 
животным.

Сердечные гликозиды (кардиошонические гликозиды) — природные про
изводные циклопентанпергидрофенантрена, содержащие при С-17 ненасыщенное 
лактонное кольцо и обладающие специфической кардиотонической активностью.

Стерины, стеролы (отгреч.stereos - твердый, лат.суф. - in-, -ol) -спирты 
класса стероидов животного (холестерин) и растительного происхождения (р-сито- 
стерин, стимастерип и др.). 11о своим физическим свойствам кристаллические или 
аморфные вещества белого цвета, чаще всего липофильной природы, р-ситостерин 
является наиболее распространенным стерином, причем наиболее часто встречается 
в виде глюкознда — даукостсрина.
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Фенольные соединения (от греч.phaino — являю) — больший класс природ
ных ароматических БАС, содержащих одну или несколько гидроксильных групп, 
связанных О- пли С-глнкозндной связью с различными сахарами. Фенольные соеди
нения являются вторичными метаболитами и широко распространены в растениях. 
В соответствии с современными представлениями о биосинтезе веществ фенольные 
соединения можно разделить па следующие самостоятельные группы БАС.

1. Простые фенолы. К этой группе относят производные гидрохинона — арбутин 
(соединения С, -ряда), содержащийся в листьях толокнянки обыкновенной и брусники 
обыкновенной. К данной группе относят также соединения (С, — С,)-ряда: кислоты 
фенол карбоновые, альдегиды, спирты, а также флороглюцины(флороглюцпды). Сре
ди гликозндов наиболее известны производные салицилового спирта, в частности, 
салицин(р-глюкозид по фенольному гидроксилу)(виды ивы), глюкованилин (ванилия) 
и пеоновицианонзид(вициаиозид мслтилсалицилата)(пион уклоняющийся).

11аиболее ярким представителем, содержащим соединения (Сг- ( '..,)-ряда (ти- 
розол и салидрозид), является родиола розовая (золотой корень).

2. Кумарины (наименование происходит от названия гвианского священного де
рева "Соипшгоипи "). Кумарины — природные соединения, в основе которых лежит 
9,10-бензо-а-пирап. Первую классификацию кумаринов предложил в 1937 г. немецкий 
ученый ». Шпет, которая затем была дополнена советским ученым Г.А. Кузнецовой 
(1067 г.).

3. Фенилнропаноиды (от греч. phaino -  освещаю > phenyl фенил — C I  1Г| + 
Пронин — С3, -f eidos -  вид) — ароматические, в основном фенольные, соединения, 
содержащие в своей структуре фрагмент -  C,k-C:j* (фенилпропан).

Фенилпропаноиды как самостоятельная группа БАС введены автором (про
фессор В.А. Куркин) в фармакогнозию в 1992 году.

Фенилпропаноиды, содержащие в структуре одни или несколько фрагментов Сб
- C t-. широко встречаются в растительном мире, но лишь в последнее время данная 
группа соединений стала предметом изучения исследователей в поиске перспек
тивных биологически активных соединений и создании на их основе эффективных 
лекарственных средств. Сравнительно недавно в медицинскую практику внедрены 
желчегонные препараты на основе кофсоилхинпых кислот артишока и бессмертника 
итальянского, геиагопротекторныелекарственные средства на основе флаволш нанов 
растороиши пятнистой, выявлены антимикробные, противовирусные, иммуностиму
лирующие свойства гндроксикоричпых кислот и их различных производных(эхннацея 
пурпурная), стимулирующие свойства гликозндов коричного спирта, содержащихся 
в корневищах родиолы розовой и элеутерококка колючего.

4. Флавоноиды (от лат.flavus -  желтый, лат. суф. —он-, греч. eidos вид)
- фенольные соединения, содержащие в своей структуре фрагмент дифенилиро- 
пана (С0-С)-С,) и представляющие собой чаще всего производные 2-фенилхрома- 
на (флаван) или 2-фенилхромона (флавон). Термин «флавоноид» был предложен в 
1949 году английским ученым Т. Гейссмаиом, причем более века спустя после вы
деления первого флавоноида кверцетина (Quercus). не только для флавонов — ве
ществ желтого цвета, но и для других соединений флавоиоидной природы, имеющих 
инуюокраску - белую или беецветную(флаваноны). оранжевую(ауроны, халконы), 
красную, малиновую, синюю(антоцианы). Химическая классификация флавоноидов 
основана на трех главных признаках:

• степени окисленности кольца С или проианового фрагмента;
• величине гетероцикла (С);
• положении бокового фенила.
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5. Хиноиы (о т  перуан. kina — кора. лаг. суф. —on-) — дословно кристалли
ческое вещество желтого цвета, полученное из коры. Хнпоны выделены нами как 
самостоятельный класс природных ВАС, включающий в себя бензохиноны. нафто- 
х и ноны, среди которых наиболее известны шиконнн и филлохииои (витамин К ), 
антрахиноны (антрапенироизводные, антрагликозиды).

6. Хромоны (от греч. chroma — цвет, краска, лат. суф. —on-) — природные фе
нольные сосдисния. представляющие собой производные бензо-у-пирона (хромой). 
Хромоны встречаются и растениях довольно редко и по своим свойствам близки к 
ку мари нам и флавонондам.

7. Ксантоны (греч. xanthos -  желтый) - класс природных фенольных со
единений, имеющих структуру дибензо-у-пирона вещества. Ксантоны биогенети
чески близки к таким группам фенольных соединении, как флавоноиды. хромоны, 
кумарины. Более того, ксантоны иногда относят к флавонондам из-за схожести их 
физико-химических свойств. Наиболее известный ксантон — мангнфернп — со
держится в коре и листьях манго индийского (Mangi/era indica I .) и в траве копееч
ника альпийского (//edysarum alpinum L.), который служит источником получения 
противовирусного средства «Алпизарип»(мангиферин). Ксантоны содержатся также 
в таких лекарственных растениях, как горечавка желтая и золототысячник обык
новенный. причем именно по ксантонам осуществляется стандартизация сырья 
вышеперечисленных растений.

8. Дубильные вещества (таниды) - растительные высокомолекулярные фе
нольные соединения (мол. масса от 1000 до 20 ООО), способные связывать белки 
кожи («дубить- невыделанную шкуру, кожу), осаждать алкалоиды и обладающие 
вяжущим вкусом. Дубильные вещества с молекулярной массой от 300 до 1000 не 
способны к дублению, но они обладают вяжущими свойствами, поэтому их часто 
называют «пищевыми танинами» или «чайным танином

Алкалоиды (от араб, alkali — щелочь, греч. eidos — вид. образ) — большая 
группа природных азотсодержащих, преимущественно гетероциклических соединений 
основного характера, обладающих высокой фармакологической активностью и способ
ностью образовывать соли с кислотами. В настоящее время из растений выделено свыше
10 тыс. алкалоидов, относящихся к таким группам, как ациклические, пиридиновые, 
пирролидиновые, пирролизидиновые, гропаповые. хинолизидиновые, хиполиновые, 
изохинолиновые. пуриновые, индольные, карболиновые. стероидные и др.

Учитывая то обстоятельство, что большинство групп растительных веществ 
(даже алкалоиды!) способны к глнкознлированию, то есть к образованию глико
зидов, дадим характеристику данным веществам, с тем чтобы общее помогало по
ниманию частного (при рассмотрении самостоятельных классов БАС).

3.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ

Гликозиды (от греч. glykys -  сладкий, греч. eidos -  вид) -  широко рас
пространенные природные соединения, расщепляющиеся под влиянием различных 
агентов (кислота, фермент, щелочь) на углеводную (сахарную) часть (гликон) и 
агликон (гении), в котором не содержится углеводный остаток. Гликозиды (в дан
ном случае гетерозиды) — широко распространенная форма многих природных 
веществ.

Сахара в составе гликозидов имеют циклическую форму. Дело в том, что у 
альдегидной формы глюкозы все гидроксиды являются спиртовыми, тогда как у
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циклической формы имеется резко отличающийся от других OI 1-групп гидроксил 
(при С-I), образовавшийся из альдегидной группы и называемый иолуацетальным, 
или гликозидным. Полуаиетальный гидроксил отличается большей реакционной 
способностью, чем остальные гидроксилы, поэтому именно он принимает участие 
в образовании гликозидов. При этом образуются эфироиодобные соединения, из
вестные в органической химии под названием ацеталей.

Если связь сахара с агликоном осуществляется через кислород, то такие гли
козиды называются О-гликозидами. Однако сахаристая часть может быть связана 
через атомы углерода, серы и азота, и тогда что, соответственно, будут С-гликозиды.
S - гликозиды. N - гл и козиды.

Типичным примером тиогликозидов является синигрин, в основе которого п 
качестве агликона выступает аллил изотноцианат, а углеводная часть представлена 
L -тиоглюкозой.

11то касается N-гликозидов (все они имеют ̂ -конфигурацию), то они представ
лены соединениями, имеющими важнейшее значение для обеспечения жизнедея
тельности растительного организма. К ним относятся нуклеиновые кислоты или 
иуклеознды — Д1IK и РНК, например, аденозии А(на основе D -рибозы и азотистого 
гетероцикла адеинна в качестве агликона). многие коферменты, макроэрги, среди 
которых наиболее известеиа АТФ(аденозин-трнфосфат - ключевой макроэрг, при
нимающий участие в биосинтезе растительных веществ). Кроме того, в образовании 
N-гликозидов могут принимать участие и аминокислоты.

R -

ОН ОН
/ -тиоглюкози Тиоглкгколк)

(S-глюкозид)
Синигрин

(тиоглкжозиО)
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Наибольшее распространение п природе имеют О-гликозиды. Их разнообразие 
зависит от природы агликона, а также пт строения сахарного компонента, в состав 
которого входят разнообразные сахара от одной молекулы моносахарида до нескольких 
(монозиды, биозиды, триозиды. олигозиды).

В зависимости от таутомернон формы моносахаридов различают гл и копира нози- 
ды, например, глюкопираноза (шестичленное кольцо) и гликофуранозиды. например, 
фруктофураноза (пятичленное кольцо).
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В зависимости от и- или р-коифигурацин полуацетального гидроксила моиосаха- 
рида, через который происходит связь с аглнконом. различают а- или р-гликознды.

В качестве сахарного компонента чаще всего выступают гексозы (глюкоза, галак
тоза. глюкуроиовая кислота, рампоза, фруктоза и др.) и пентозы (арабиноза. ксилоза, 
рибоза и др.). Среди биоз, участвующих в глнкозилнровании, наиболее известны рутиио- 
эа, мальтоза, гениибиоза. неогесперидоза, вициаиоза и др. Особую группу составляют 
так называемые дезоксисахара (цимароза.дигитоксоза. олеандроза, рамноза). которые 
часто япляются специфическими углеводными фрагментами сердечных гликозидов.

Большое разнообразие О-гликозидов обусловливается природой а гл и кона, который 
может быть простейшим алкилом (например, метилглюкозид) и сложным природным 
соединением (сердечные гликозиды, сапонины, флавоноиды и др.). Кроме того, по 
лисахарнды. рассматриваемые как самостоятельный класс природных соединений, 
также являются гликозидамн. Встречаются также и так называемые ацил-гликозиды. 
у которых гликозилирирование идет по карбоксилу. В этой связи классификация гли
козидов в фармакогнозии основана на химической структуре агликона.
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1. Гли коз иды тсрпсноидов. Среди гликозндов. имеющих агликои териенонднон 
(нзоиреиоидиой) природы, в качестве источника лекарственных средств наиболее 
важны следующие группы:

1) монотерпеновые гликозиды, о частности, иеоннфлорин (пион уклоня
ющийся);

2) иридоиды (горькие гликозиды, горечи), а гли коны которых представляют 
собой производные придана. имеющего монотериеновую природу:

3) сердечные* гликозиды, агликоиами которых являются производные цн- 
клопентанопергидрофенантрена (карднотонические стероиды, кардиостероиды), 
напри мер. К-строфантин-р;

4) сапонины —  гликозиды саглнконом тритерпеновой. тритерпеноидной или 
стероидной структуры (глнциррнзиновая кислота в корнях солодки и др.).:

2. Фенольные гликозиды. представленные следующими самостоятельными 
группами биологически активных соединений:

1) Фенологликозиды или гликозиды на основе простых фенолов (арбутин: 
листья толокнянки, салидрозид: корневища родиолы розовой и т.д.);

2) Фенилпропаноидныегликозиды, включая лигнановые гликозиды (розавин: 
родиола розовая, сирингин: сирень обыкновенная и элеутерококк колючий и др.);

3) Гликозиды кумаринов(эскул\ш: семена каштана конского и др.);
4) Гликозиды флавоноидов (например, рутин: софора японская, витексин: 

плоды боярышника):
5) Антрагликозиды (например, сеннозиды А, В и С: листья кассии или 

сенны и др.);
в) Ксантоновые гликозиды (мангнферин: трава копеечника альпийского);
7) Гликоалкалоиды, гликозиды алкалоидов (соласодин: паслен дольчатый, 

эрвознд: эрва шерстистая и др.).

Таким образом, принимая во внимание структурное разнообразие агликонов 
гликозндов, охватывающих за небольшим исключением практически все группы 
биологически активных соединений, считаем целесообразным и достаточным 
обсуждение гликозндов только в данном разделе фармакогнозии. На наш взгляд, 
гликозиды как группа действующих веществ, появившаяся в фармакогнозии в конце 
XIX века, сегодня продолжает оставаться в фармакогнозии тем, что не отражает 
современного состояния исследований в области химии природных соединений. В 
этой связи автор учебника, вопреки традиционным представлениям, предлагает 
исключить гликозиды из химической классификации J1PC и не рассматривать их 
как отдельную группу веществ. Исключением являются лишь сердечные и циано
генные гликозиды, а также тиоглнкознды, у которых исторически закрепилось или 
характерное действие, или химический признак.

Цианогенные гликозиды (от греч. kyanos — темно-синий и греч. genes -  по
рождающий) (N-гликозиды) - природные вещества, содержащие в своей молекуле 
нитрнльную или цианогруппу (CN). Типичным представителем является амигда- 
лин, содержащийся и семенах абрикоса, сливы, вишни, черемухи и jpyi их видов 
семейства розоцветных.

С учетом общей характеристики гликозндов следует отметить, что они содер
жатся в разных частях растений. Гликозиды, как правило, растворены в клеточном 
соке и могут быть обнаружены с помощью специфических микрохимических ре
акций. Гликозиды, выделенные из растений в чистом виде, как правило, представ
ляют собой кристаллические вещества, однако встречаются и некристаллические
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(аморфные, сиропообразные) гликозиды. к которым от нося гея некоторые сапонины 
(с большим количеством сахарных остатков в углеводной части молекулы), моно- 
терпсновые гликозиды (розиридни в родиолс розовой), лигиановые гликозиды (ла- 
рицирезинол-4-О-глкжозид биомассы родиолы розовой) и др.

В биосинтезе и ферментативном гидролизе гликозидов в растительной клетке 
иринимаютучастие соответствующие ферменты. 11аиример. присоединение глюкозы 
к аглнкону осуществляется с участием глюкозилтранеферазы. а отщепление глюкозы 
наблюдается под воздействием фермента р-глюкозидазы. Кстати, эти процессы на
глядно иллюстрируют философский закон единства и борьбы противоположностей. 
Поскольку ферменты — эго белковые вещества, то для проявления их действия 
необходим оптимальный температурный режим субсг рата. в данном случае веществ 
в ЛРС. Например, оптимум для работы» р-глюкозндазы составляет температура 
38 С. Для гипотетического фермента корневищ родиолы розовой, названного нами 
вицианозидазой (профессор В.А. Куркин, профессор ГГ. Заиесочпая), данный тем
пературный оптимум составляет 50 С.

При температуре выше 60-70 С ферменты, как правило, инактивируются 
(однако некоторые растительные ферменты инактивируются при более высокой 
температуре).

Лабильность гликозидов требует очень внимательного отношения к ле
карственному сырью, содержащему гликозиды. в процессе его заготовки, сушки и 
хранения. Энзиматический гидролиз гликозидов начинается с момента отмирания 
растения, поэтому собранное сырье следует как можно быстрее подвергнуть сушке. 
11едопустима сушка сырья в виде толстого слоя, так как это приводит к самосогре
ванию свежей массы и созданию оптимальных условий для действ и я ферментов. 
Сырье, собранное в сырую погоду (подорожник и др.). обречено на почерчение. так 
как в листьях на фоне повышенной влажности энзиматическое расщепление гли 
козидов происходит более интенсивно.

В целом сушка сырья должна бытьбыстрой при температуре 50-70 С. Особенно 
актуальна эта проблема в случае сердечных гликозидов. Медленная сушка может вы
звать ступенчатый гидролиз сердечных гликозидов. когда от первичных (нативных) 
гликозидов начинают постепенно отщепляться молекулы моносахаридов, в результате 
чего образуются обедненные сахарами гликозиды (вторичные гликозиды). Более глу
бокий ферментативный гидролиз приводит к образованию аглнконов. Иногда это ис
пользуют как целенаправленный прием, например, при получении из гликоалкалондов 
паслена дол ьчатого а гли конов как исходного продукта для полуеннтеза гормональных 
препаратов. 11ри хранении сырья в условиях повышенной влажности возобновляется 
деятельность ферментов, что приводит к гидролизу гликозидов.

Ферментативный гидролиз проводится также с целью структурного исследования 
гликозидов. 11апример, если гликознд, расщепляется под воздействием фермента р-глю- 
козидазы( реактив, получаемый промышленным способом из семян миндаля), то дела
ется предварительный вывод о том. что углеводная часть представлена р-глюкозой.

О-гликозиды довольно легко гидролизуются кислотами, тогда как С-гликозиды 
весьма устойчивы к гидролизу (гидролизуются только смесью Кил пани — ледяная 
уксусная кислота-1 ICI-вода в соотношении 55:35:10. причем при длительном на
гревании). В условиях щелочного гидролиза расщепляются лишь ацилгликозиды.

Физико-химические свойства гликозидов во многом определяются химической 
природой аглнконов, поэтому данный аспект рассмотрен в соответствующих группах 
действующих веществ.
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Глава 4

Современное состояние 
исследований в области 
стандартизации лекарственного 
сырья и фитопрепаратов

Стандартизация система норм качества сырья, продукции, методов ис
пытания и т.д., установленная в общегосударственном порядке и обязательная для 
производителей и потребителей.

Обязательные нормы и требования на лекарственное растительное сырье из
ложены в различных стандартах, называемых нормативными документами (ИД).

Вся разработанная нормативная документация в обязательном порядке про
ходит экспертизу в Фармакопейном государственном комитете Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ (Председатель -  академик РАМН, 
профессор A.I I. Арзамасцев). Решение об утверждении НД принимает 11резидиум 
Фармакопейного государственного комитета, после чего но министерству издается 
Приказ об утверждении документации. Если же IЩ  разработана на новое лекар
ственное средство, 11рнказ об утверждении стандарта издается на основании Реше
ния Фармакол -гического государственного комитета о разрешении к применению 
препарата в медицинской практике.

Современные виды НД, регламентирующие качество лекарственного расти
тельного сырья, подразделяются на следующие категории, среди которых основ
ным юридическим документом является Государственная фармакопея СССР 
XI издания:

1) Государственные фармакопеи СССР X и XI изданий.
2) Государственные стандарты (ГОСТы, ОСТы) методические, определяющие 

общие подходы к анализу продукции.
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3) Государственные стандарты (ГОСТы) на конкретные виды .ЛРС (регламен
тируют технические требования и качество, методы испытании, условии хранения 
и сроки годности многотоннажного или экспортируемого сырья, используемого в 
разных отраслях народного хозяйства России и стран СНГ).

4) Общие фармакопейные статьи (ОФС 42-...).
5) Фармакопейные статьи (ФС 42-...).
6) Фармакопейные статьи предприятий (ФСГI 42-...).
7 )Временнысфарма копейные статьн(ВФС42-...)(отменены ОСТом91500.05.001-

00 «Стандарты качества лекарственного средства», поэтому действуют л ишь ВФС, 
зарегистрированные до 2000 г.).

8)Тсхническне условия (ТУ )(НД  на сырье, используемое с целью переработки, 
как и в случае ГОСТов).

9) Нормативные документы (ИД 42-...) на зарегистрированные импортные пре
параты.

Фармакопея (от греч. pharmakon -  лекарство, яд и греч. poieo — делаю)
-  Государственная фармакопея -  официальное руководство для фармацевтических 
работников, включающее описание свойств, способов приготовления, хранения, про
верки (анализа) лекарственных средств. а также указания их максимальных разовых 
и суточных доз. В фармакопею включены также методы исследования лекарствен
ных средств, в том числе ЛРС. 11ервая Российская фармакопея издана в 1866 г. В 
настоящее время в Российской Федерации действует Государственная фармакопея 
СССРХ и XI изданий (соответственно. 1968 и 1990 гг.).

IЩ  (ФС. ФСГ I др.) на лекарственное растительное сырье серийного производ
ства. разрешенное для медицинского применения и включенное в Государственный 
реестр лекарственных средств РФ, утверждаются сроком на 5 лет и по особенностям 
применения являются отраслевыми стандартами (шифр 42 - обозначает группу 
лекарственных средств). При этом документы после утверждения регистрируются 
под определенным номером, например, 42-0071-01 «Розавин стандартный об
разец». ФСП разрабатываются по инициативе предприятия, которое планирует 
производство сырья или фитопрепарата, поэтому является собственностью про
изводителя.

НД должна обеспечивать высокое качество лекарственного растительного 
сырья, а также постоянно совершенствоваться с учетом современных достижений 
науки, своевременно пересматриваться с учетом потребностей здравоохранения и 
других отраслей, которые используют данную продукцию.

ФС на лекарственное сырье, широко применяемое в медицине, включаются в 
Государственную фармакопею(ГФ). 13 настоящее время действует ГФ СССР XI из
дания. в которую включены ФС на 83 вида сырья. Требования ГФ на лекарственное 
растительное сырье обязательны для заготовительных организаций, перерабаты
вающих баз, складов и предприятий-потребителей.

13 последнее время фармакогнозия как учебная и научная дисциплина обога
тилась современными спектральными и физико-химическими методами, которые 
активно внедряются в фармакопейный анализ ЛРС  и фитопрепаратов. В свет вышли 
новые нормативные документы, регламентирующие порядок разработки норма
тивной документации (ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственного 
средства» от 2000 г.), а также ОФС 42-0013-03 «Правила приемки лекарственного 
растительного сырья и методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI издания, вып. I.
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стр. 2G7), ОФС. 42-0011 -03 «Определение содержания радионуклидов в лекарствен
ном растительном сырье. С.тронцнй-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ и оценка 
результатов», определяющие порядок стандартизации Л Р С

Кроме того, в 2002 г. в Российской Федерации вступил в силу Государственный 
реестр лекарственных средств, в котором используются новые терминологические 
подходы к названиям ЛРС: вначале дается в родительном падеже наименование 
родовое, далее видовое (при необходимости) и затем в именительном падеже - на
звание сырья. С целыо сохранения преемственности до выхода в свет XII Российской 
государственной фармакопеи в данном учебнике мы приводим оба варианта — новый 
и старый.

1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Обеспечение надлежащего качества лекарственного растительного сырья во 

многом зависит от правильной организации контроля, его действенности и эф
фективности, а также от уровня требовании, заложенных в НД, и используемых 
методов анализа. Государственная система контроля качества лекарственных 
средств охватывает все стадии изыскания, апробации, производства и применения 
лекарственных средств. В равной степени это относится и к контролю качества ле
карственного растительного сырья.

В системе контроля качества лекарственного растительного сырья выделяют 
несколько уровней:

1) Контрольно-аналитические лаборатории фармацевтических предприятий 
(фармацевтические фабрики, аптечные склады, акционерные общества и др.).

2) Региональные (областные, республиканские) центры сертификации и кон
троля качества лекарственных средств.

3) Окружные центры сертификации (в Приволжском федеральном округе Центр 
находится в Нижнем Новгороде), имеющие право выдачи сертификата соответствия 
(см. внутреннюю обложку учебника) с силой действия на всей территории РФ.

4) Фармацевтическая Инспекция при Департаменте по контролю качества ле
карственных средств Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ а>АРМАКОПЕЙНЫХ МЕТОДОВ
Аналитические методы, используемые в фармакопейном анализе, подразделяют 

на три категории.
I категория: аналитические методы, применяемые в испытаниях на подлинность 

(различные виды хроматографии — ТСХ, ГЖХ, ВЭЖ Х, химические реакции с об
разованием окрашенных или газообразных продуктов. УФ-. ИК спектроскопия на 
основе сравнения со стандартом и др.).

II категория: аналитические методы, рекомендованные для установления преде
лов содержания примесей в лекарственных веществах или продуктов их деградации 
в лекарственных формах (различные виды хроматографии -  ТСХ. ГЖХ. ВЭЖ Х. а 
также УФ-. ИК-. ЯМ Р-спектроскопия, масс-спектрометрия).

III категория: аналитические методы, применяемые для количественного 
определения действующих веществ в готовых лекарственных формах (различные 
виды хроматографии -  ТСХ. ГЖХ, ВЭЖХ. а также УФ-, ИК*, ЯМР-спектроскопия. 
полярография, титриметрические методы и др.).
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Следует отметить, что ВОЗ считает фармакопейное качество  лекарствен
ного средства синонимом возможности его использования в медицине. ВОЗ 
настоятельно рекомендует использовать для получения готовых лекарственных 
средств биологически активные соединения, уровень качества которых не уступает 
фармакопейным требованиям. Качество  производимой коммерческой продукции 
должно гарантировать потребителю эффективность, безопасность, приемлемость 
и находиться на то м  ж е  уровне, что и прошедшие клинические испытания об
разцы препарата.

3. ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Лекарственное сырье и полученные из него продукты представляю! собой 
полноценный материал (кик товар и лекарственное средство) в том случае, если 
они но всем параметрам соответствуют действующим требованиям 1Щ. Это соот
ветствие определяется путем проведения фармакогностического анилина.

Мод фармакогиостнческим анализом подразумевается комплекс методов ана
лиза сырья растительного и животного происхождений, позволяющих определить 
подлинность и доброкачественность лекарственной продукции.

Подлинность — это соответствие исследуемого объекта наименованию, под 
которым он поступил на анализ.

Доброкачественность — соответствие лекарственного сырья всем показателям 
качества, в том числе числовым, включенным в I1Д.

Фирмакогностический анализ в широком смысле этого слова включает в 
себя следующие методы:

1. Морфологический (макроскопический) метод (регламентируется ГФ  СССР 
XI издания).

2. Мироскопическип метод (регламентируется ГФ СССР XI издания).
3. Гистохимические методы анализа, позволяющие доказывать наличие какой- 

либо группы действующих веществ на основе химической реакции вмикроирепарате 
(например, глыбки инулина при обработке препарата спиртом).

4. Микрохимические реакции или так называемые экспресс-реакции (например, 
сублимация антраценпрои «водных при нагревании сырья в пробирке).

5. Химические реакции, чаше всего пробирочные (существуют достаточно спе
цифические реакции на определенные классы соединений, например, цианидиновая 
реакция на флавоноиды).

Г>. Физико-химические методы анализа, включая ТСХ, ГЖ Х , ВЭЖ Х  и др. Обще
мировая тенденция -  внедрение данных методов в нормативную документацию на 
Л РС  и фитопрепараты.

7. Спектральные методы, особенноспектрофотометрня и ИК-спектроскопня. В 
настоящее время в НД на Л PC лидирующую познциюзаинмаетспектрофотомстрия 
или ее сочетание с другими методами, например, хроматографическими (хромато- 
спектрофотометрия).

8. Биологический метод (для оценки качества сырья и фитопрепаратов, содер
жащих сердечные гликозиды)(ГФ СССР XI издания, выи. 2. стр. 163).
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9. Микробиологический метод (ОФС «Испытание на микробиологическую 
чистоту», ГФ  СССР XI издания, вып. 1. стр. 193 и Изменение №  2).

10. Радиологический контроль (ОФС 42*0011-03 «Определение содержания 
радионуклидов в лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. 
Отбор проб, анализ и оценка результатов»).

11. Товароведческий анализ, который в широком понимании этого слова по сути 
включает весь арсенал вышеперечисленных методов, а также содержит специальные 
приемы (приемка, внешний осмотр продукции, отбор различных проб). Регламенти
руется ОФС 42-0013-03 «11равила приемки лекарственного растительного сырья и 
методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI издания, вып. 1, стр. 267).

Таким образом, фармакогностический анализ нормативно регулируется доку
ментами двух типов:

1. Общие ИД. Содержат в себе требования, отраженные в ГФ СССР XI из
дания, ОФС 42-0013-03. ОФС 42-0011-03. ГОСТах и ОСТах документации 
(ОСТ 91500.05.001 -00 «Стандарты качества лекарственного средства» от 2000 г.).

2. Частная НД(ГОСТ, ФС. ФСП. ОСТ и ТУ), нормирующая методы определения 
подлинности и доброкачественности лекарственного растительного сырья, а также 
соответствующие показатели качества.

Фармакогностический анализ складывается из ряда последовательно прово
димых анализов — товароведческого, макроскопического, микроскопического и 
фитохимического. В некоторых случаях он дополняется определением биологиче
ской активности сырья.

Подлинность сырья, как правило, устанавливается путем макроскопического и 
микроскопического анализа, реже используются элементы фитохимичсского анализа 
путем проведения качественных реакций на наличие в сырье тех или иных групп со
единений. Доброкачественность определяется на основе данных товароведческого и 
фитохимичсского анализов и. если необходимо, путем установления биологической 
активности сырья.

Товароведческий анализ включает всебя правила приемки сырья, регламенти
рует отбор проб для проведения последующих испытаний сырья на содержание 
примесей, степени измельченности, зараженности вредителями, микробиологиче
ской чистоты, уровня радионуклидов, содержание золы, влажности и действующих 
веществ.

В ходе товароведческого анализа определяют наличие амбарных вредителей, 
обращают внимание на отсутствие устойчивого постороннего запаха, плесени и 
гнили, примесей ядовитых растений, помета грызунов, стекла и т.д.

Следует отметить, что в настоящее время товароведческий анализ осущест
вляют в соответствии с ОФС 42-0013-03 «11равила приемки лекарственного рас
тительного сырья и методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI издания, вып. 1, стр. 
267). Данная ОФС в отличие от ГФ СССР XI издании регламентирует отбор проб па 
микробиологическую чистоту и радиологический контроль, который осуществля
ется в соответствии ОФС 42-0011-03 «Определение содержания радионуклидов в 
лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ 
и оценка результатов».
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Товароведческий анализ более подробно освещается в главе 27. поскольку 
проведение его в полном объеме возможно после того, как студент приобретет 
теоретические знания по фармакогнозии и освоит основные методы фармакогно- 
стического анализа.

Макроскопический анализ состоит и определении морфологических (внеш
них) признаков испытуемого сырья визуально — невооруженным глазом или с по
мощью лумы (х 10). Проводится также измерение линейкой, отмечаются окраска, 
запах сырья и вкус (для неядовитых обьектов!).

Общие правила проведения макроскопического анализа для установления 
подлинности указаны в статьях ГФ СССР XI издания “Листья" (Т. I, стр. 252), 
“Травы" (Т. 1, стр. 256), "11веткн” (Т. I, стр. 257), “ Плоды” (Т. I, стр. 258), “Семе
на" (Т. 1, стр. 260), “ Кора" (Т. I, стр. 261), “ Корин, корневища, луковицы, клубни, 
клубнелуковицы" (Т. 1, стр. 263). Полученные в ходе макроскопического анализа 
результаты сравнивают сданными, приведенными в разделе «Внешние признаки» 
11Д на анализируемый вид сырья. Макроскопический а нал из достаточно надежен 
при определении подлинности цельного сырья.

Микроскопический анализ. 11одлинностьустанавливается также и на осно
вании микроскопического анализа цельного, измельченного, резано-прессованного, 
брикетированного сырья и фильтр-пакетов. Этот вид анализа приобретает особое 
значение в четырех последних случаях. Анализ основан на выявлении анатомических 
диагностических признаков с помощью микроскопа. Техника микроскопического 
исследования (включая люминесцентную микроскопию и гистохимические реакции) 
подробно изложена в вышеперечисленных общих статьях ГФ СССР XI издания.

I фактически во всех НД на отдельные виды сырья в настоящее время имеются 
данные, характеризующие анатомические диагностические признаки. В статьях ГФ 
XI они выделены в раздел «Микроскопия», а в ГОСТах включены в раздел «Методы 
испытаний».

Доброкачественность сырья определяется путем товаропсдчсского и фнтохи 
мического анализа. В ходе товароведческого анализа определяют такие числовые 
показатели, как: содержание влаги - ГФ XI (Т. I, стр. 285), золы - ГФ XI (Т. 2. 
стр. 24), дубильных веществ ГФ XI (Т. I, стр. 286), эфирного масла - ГФ XI (Т. 1, 
стр. 290). экстрактивных веществ -  ГФ XI (Т. I. стр. 295), степень зараженности 
сырья амбарными вредителями, микробиологическая чистота и содержание радиону
клидов -  ГФ XI (Т. 1,стр. 276). ОФС 42-0013-03 «Правила приемки лекарственного 
растительного сыр»,я и методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI издания, вып. 1, 
стр. 267). Данная ОФС в отличие отГФ CCCPXI издания регламентирует отбор проб 
на микробиологическую чистоту и радиологический контроль, который осуществля
ется в соответствии ОФС 42-0011-03 «Определение содержания радионуклидов в 
лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ 
и оценка результатов».

Фитохимический анализ — вид анализа, используемый для качественного 
и количественного определений действующих веществ с помощью химических и 
физико-химических методов. Эти методы описаны как в общих ФС (ГФ  XI, вып. 1, 
стр. 95 и 159), так и в частных ФС ГФ СССР XI издания (83 вида) или в другой НД 
на ЛРС (ВФС, ФС, ФСП, ГОСТ, ОСТ, ТУ).
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3.1. Основные методы фитохимического анализа лекарственного рас
тительного сырья

В соответствии с требованиями ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества 
лекарственного средства» от 2000 г. II/1 на лекарственное растительное сырье 
и фитопрепараты должна содержать раздел «Количественное определение». Это 
предполагает знание химической природы ВАС в конкретном ЛРС, а гакже исполь
зование наряду с традиционными методами всего арсенала совремеииыхфизических, 
химических, физико-химических, спектральных н других методов.

При качественном анализе используют общие и специфические реактивы 
на группы действующих веществ или отдельные компоненты. Наиболее удоб
ным и перспективным способом обнаружения ВАС является тонкослойная 
хроматография{ I СХ). I !а хроматограммвхдействугащие вещества проявляются 
путем просматривания в УФ-свете при длине волны 251 и 366 нм (флавоноилы. 
фенилпропаионды, кумарнны и др.) или после обработки специфическими реак
тивами (алкалоиды, сапонины, сердечные гликозиды н др.).

В настоящее время все более широко идентификацию диагностических компо
нентов осуществляют путем сравнения значения R,. характерной флюоресценции 
нлн окраски с реактивами со стандартными образцами.

Для проведения количественного анализа используют методы, основанные на 
химических и физических свойствах исследуемых соединений. Основными требо
ваниями, предъявляемыми к методам анализа, являются точность и чувствитель
ность. Особое значение приобретают экспрессные методы анализа, позволяющие 
оперативно контролировать образцы растительного сырья по мере поступления 
его от заготовителя к потребителю, lice используемые методики должны отвечать 
параметрам валидации (добротности, достаточности). В этом отношении весьма 
перспективными являются газожидкостная (ГЖ Х )н  высокоэффективная жидкост
ная хроматография (ВЭЖХ). Эти виды хроматографии являются удобными методами 
для разделения, препаративного выделения, проведения качественного п количе
ственного анализа как летучих (ГЖ Х), так и нелетучих соединений (ВЭЖ Х).

К сожалению, широкому внедрению этих методов в фармакопейный анализ 
препятствуют две основные причины, а именно: 1) отсутствие в учебных и научных 
учреждениях достаточного количества хроматографов; 2) недостаточный ассорти 
мент стандартных образцов, используемых в фармакопейном анализе.

Характеристика фармакопейных методов, в том числе хроматографических, 
спектрофотометрических, флуорометрнческих, полиро! рафических, химических, 
титрометрических, весовых, подробно изложена в ГФ СССР XI издания.

4. ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
И ФИТОПРЕПАРАТОВ

В настоящее время проблема стандартизации ЛРС и фитопрепаратов приоб
ретает первостепенное значение, поскольку ее успешное решение во многом зависит 
от того, в какой степени унифицированы методологические подходы к методикам 
анализа и отвечают ли они параметрам валидации.
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Анализ ИЛ на основные виды ЛРС. используемого для производства фито
препаратом. показал, что и них отражены м основном товароведческие признаки 
соответствующих видов сырья, которые, безусловно, важны для характеристики 
рекомендуемых видом растительного сырья, но не позволяют оценивать качество 
соответствующих лекарственных средств.

Гак. при рассмотрении методом стандартизации мсей номенклатуры ЛРС  
установлено, что во многих случаев регламентируется лишь сумма экстрактивных 
веществ. Кроме того, в разделах «Качественные реакции» (ЛРС) и «11одлинность» 
(препарат) весьма редко используется ТСХ, не говоря уже о ГЖ Х  или ВЭЖХ.

В настоящее время одной из острых проблем в фармакопейном анализе яв
ляется недостаточный ассортимент используемых стандартных образцов. Так, в 
анализе отечественных лекарственных средств используются около 200 стан
дартных образцов. В оценке качестма лекарственных препаратов растительного 
происхождения наиболее часто применяют около 20 стандартных образцов. Из 
стандартных образцов, выпускаемых учреждениями России, наиболее известны 
рутин, гнперозид, кверцетнн, лютеолнн. лютеолин-7-глюкознд. силибин, днги- 
дрокмерцетин (днкмертин). розавии, снриигии (элеутерозид В). Например, сили- 
бнн-етандарт рекомендован нами для анализа сырья и препаратов растороиши 
пятнистой, а сирингин — для оценки качестма сырья и препаратов элеутерококка 
колючего и сирени обыкновенной, что позволяет осуществлять их «сквозную» 
стандартизацию.

Сегодня является бесспорным, что объективная стандартизация расти
тельного сырья и соответствующих препаратов возможна при наличии данных о 
химической природе БАС, а также методик, основанных на современных физико
химических или спектральных методах, причем с использованием стандартных 
образцов.

Анализ ИД на спиртосодержащие лекарственные средства (настойки, экстрак
ты, эликсиры, бальзамы) из ЛРС  показывает, что за последние годы наблюдается 
тенденция внедрения в методики определения подлинности и качества фитопре
паратов ТСХ. ГЖ Х . ВЭЖ Х. спектрофотометрин, хроматоспектрофотометрии с 
использованием в них стандартных образцов, позволяющих с высокой степенью 
точности определять качественно и количественно отдельные компоненты и сумму 
действующих вещее i м.

Поданным ВОЗ. фармакопеямн ведущих стран мира в основном использует
ся свыше 2000 химических и биологических стандарт пых образцов. Европейской 
фармакопеей -  около 600, Британской фармакопеей - 370 наименований.

В соответствии с современной тенденцией развития фармакопейного анализа 
в направлении гармонизации требований и унификации испытаний формиро
вание нормативных документов на стандартные образцы должно строиться на 
сравнительном изучении качества отечественных и международных стандартов. 
При оценке степени пригодности стандартного образна необходимо учитывать 
его метрологическое назначение, метод анализа испытуемого объекта, чистоту 
вещества.

Использование стандартных образцов затрагивает все аспекты контроля 
качества лекарственных средств и является необходимым условием внедрения 
в фармакопейный анализ физико-химических методов: УФспектрофотометрии, 
ИК-спектроскопни, полярог рафии. ТСХ. ГЖ Х  ВЭЖ Х и др.
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В зависимости от цели применения стандартные образцы подразделяются 
на следующие группы:

/. Государственные стандартные образцы (ГСО) специально приго
товленные соединения высокой степени чистоты, нормативные показатели качсстпа 
которых отражены в фармакопейной статье и соответствуют требованиям ВОЗ к 
данному стандартному образцу. Они применяются для идентификации методом 
ИК-снектроскопии и хроматографическими методами, для определения специфи
ческих примесей и количественного анализа лекарственных веществ (субстанций) 
методами ВЭЖ Х, высокоэффективной жидкостной хроматографии, фотометрии и 
УФ-спектрофотометрии. 11ри пересчете количественного содержания определяемого 
вещества стандартный образец, если нет других указаний, принимают за 100%.

2. Рабочие стандартные образцы (РСО ) серийные лекарственные ве
щества. соответствующие фармакопейным требованиям. Они предназначены для 
определения лекарственных веществ физико-химическими методами в лекарствен
ных формах. 11ри этом стандартный образец в расчетах количественного содержания 
принимают за 100%.

3. Стандартные образцы велцеств-свидетелей (СОВС) - применяются 
для определения примесей или установления компонентного состава лекарственного 
средства. В качестве СОВС могут использоваться ГСО, РСОнлндру! не специально 
изготовленные и аттестованные вещества.

Существует целый ряд общих критериев и норм, которые должны бы г ь включены 
в 11Д на стандартный образец лекарственного вещества: описание, растворимость, 
идентификация с помощью комплекса физико-химических методов УФ-, ИК-, ЯМР- 
спектроскопия, различные виды хроматографии, удельный показатель поглощения, 
температура плавления, содержание примесных соединений, в том числе летучих 
продуктов.

Типы аналитических методик, используемых в настоящее время в фармако
пейных статьях. которые связаны с применением стандартных образцов, могут быть 
представлены следующим перечнем:

1) ИК-спсктроскопия для идентификации лекарственных веществ;
2)УФ-спектрофотометриядли количественного определения;
3) количественное определение, основанное на измерении интенсивности 

окраски;
4) методы хроматографического разделения для идентификации и количествен 

нот определения;
5) количественные методы, основанные на способах разделения, зависящие от 

распределения анализируемого вещества между фазами растворителя;
6) полярографические и поляриметрические методы.
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Глава 5

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие полисахариды

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ

Полисахариды относятся к большому классу первичных метаболитов — угле
водам.

Углеводы -  первичные метаболиты, представляющие собой полиоксикарбо- 
нильные соединения и их многочисленные производные. Углеводы, в соответствии с 
классификацией академика U.K. Кочеткова, делятся на моносахариды, олигосаха
риды (число моносахарндпых остатков -  п = 2-10) и полисахариды (и > 10). Моно-, 
олиго- и полисахариды как первичные метаболиты — обязательные компоненты 
любой живой клетки.

1. Моносахариды представлены в основном пеитоаанами (арабнноза, ксилоза, 
рибоза. апноза и др.) и гексозанами (глюкоза, галактоза, рамноза, глюкуроноваи 
кислота и др.). Моносахариды встречаются в растениях как в свободном виде, так и 
в виде различных производных(дезоксисахара, аминосахара и др.) или полимерных 
форм (олигосахариды, полисахариды).

2. Олигосахариаы (от греч. olygos — малый и saccharum — caxapj подразделяю i 
на две подгруппы:

а) низшие олигосахариды (и = 2-3);
б) высшие олигосахариды (п = 4-10).

Полисахариды (п >10) широко встречаются в растениях и рассматриваются 
как самостоятельный класс 13АС.
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Данная классификация имеет глубокий смысл, поскольку .тля моно- и олигосаха- 
ридов применимы классические методы органической химии. Это объясняется тем. 
что моно- и олигосахариды имеют конкретную химическую структуру, а строение 
полисахаридов носитусловный характер. (Следовательно, полисахариды — предмет 
исследования химии высокомолекулярных соединений.

Полисахариды (от греч. poly много, греч. sacclwrum — сахар, i реч. eidos
вид), полиозы (отгреч.poly -  многократный, лат. t//0. -os — обилие),гликаны  

(от греч. glykys -  сладкий, лат. суф. -ап-) высокомолекулярные соединения, 
содержащие более 10 разнообразных моносахаридных остатков, соединенных О- 
гликозидной связью. Гомогликаны (гомополисахариды(состоят из моносахаридных 
единиц одного типа, гстерогликаны(гетерополнсахариды) — из остатков различных 
сахаров. К гомогликанам, в частности, к глюка нам (глюкоза) относятся клетчатка, 
крахмал, гликоген и др. Кгетерогликанам относятся пектины и другие полисахариды 
(галактоманнаны, арабинокснланы и т.д.).

Полиурониды (от греч. poly - много, греч. игоп моча. греч. eidos — вид) 
(гетерополнсахарид) - высокомолекулярные биополимеры, мономерами которых 
являются уроновые кислоты. Полиурониды — основные структурные единицы пек
тиновых веществ, камедей, слизей, полисахаридов морских водорослей (альгиновые 
кислоты бурых водорослей, например, морской капусты, агар-агар красных водо
рослей).

Уроновые кислоты  (греч. игоп — моча) - производные альдоз с общей фор
мулой: СПО-(СН/)Н)п- ('ООН. Типичными уроновыми кислотами являются 
глюкуроновая и галактуроновая кислоты, которые входят в состав полисахаридов

пектинов, камедей, слизей и других полимерных соединений, получивших на
звание полиуронндов.

2. МОНО- И ОДИГОСАХАРИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Моносахариды рассматриваются как производные многоатомных спиртов, в 

частности, глицерина, при окислении которого образуются простейшие триозы, 
тстрозы и т.д.

Простейшие моносахариды — триозы (глицериновый альдегид и днгидрокснацетон)
— играют важную роль в обмене веществ живой клетки, а тстрозы. например. D-эри- 
троза, являются промежуточным продуктом фотосинтеза. В природе наиболее обычны 
пентозы(арабииоза, ксилоза, рнбоза, апиоза и др.) и гексозы (глюкоза, фруктоза, галак- 
гоза. рамноза. глюкуроновая кислота и др.). Особое место заннмае пентоза — рнбоза. 
которая в фуранозной форме входит в состав нуклеиновых кислот клеточного ядра.

Наиболее распространенным моносахаридом растений является глюкоза, а 
среди олнгосахарндов наиболее известны мальтоза и сахароза. Что касается по
лисахаридов. то чаше всего встречаются крахмал, целлюлоза, инулин, пектины 
(полиурониды).

Наличие в моносахаридах асимметричных атомов приводит к существованию 
различных их стереоизомеров, которые различаются по конфигурации при про
ектировании молекул на плоскость (D -ряд и L-ряд). вращению моносахаридами 
плоскости поляризации вправо ( + ) или влево (—), по существованию а- и р-форм, 
имеющих разную величину удельного вращения (при одинаковом знаке).

В водных растворах (глюкоза и фруктоза) они существуют в трех взаимопрев 
рашаюшнхея формах, две из которых циклические, что объясняется таутомерией
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моносахаридов в растворах. 11реиращение линейных молекул моносахаридов в ци
клические сопровождается образованием кислородного «мостика». Образование 
кислородного мостика происходит за счет'карбонильных и спиртовых групп (у альдоз
— за счет альдегидной, у кетоз — за счеткстоииой группы). Происходит своеобраз
ная внутримолекулярная реакция образования полуаисталя (циклического).

I Ыклические формы моносахаридов в основе своей структуры имеют, как правило, 
нираиовое кольцо, поэтому приведенные формы глюкозы можно называтьа-О-глюкопи- 
ранозой и p-D-глюкопираиозой. В водном растворе моносахарид находится одновремен
но во всех своих формах. 11апример, и растворе глюкозы содержатся ее нециклическая 
(альдегидная) и все ее циклические формы, втомчислеа- и fi-глюкопираноза, причем 
на долю нециклической формы приходится только около I % .
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Ближайшими к моносахаридам химическими соединениями являются соответ
ствующие им многоатомные спирты (например, сорбит), из которых образуются 
моносахариды, а такжеуроновые кислоты, в которые они переходят при окислении 
(например, глюкуроноваи кислота).

Наиболее распространеннымдисахаридом в лекарственных и пищевых растениях 
является сахароза. Она встречается во всех частях растения, порой накапливает
ся в весьма больших количествах (сахароносные растения — сахарный тростник, 
сахарная свекла). Сахароза образована сх-глюкопирапозой и (J-фруктофуранозой за 
счет обоих своих гликозидных гидроксилов. Она не восстанавливает фелпнгову жид
кость, поскольку в ее молекуле не осталось свободного гликозидиого гидроксила.

Малыпо:ш

При нагревании с кислотами, а в растении под влиянием фермента сахаразы 
(инвертазы), сахароза гидролизуется, распадаясь на мопосахаридные компоненты 
(мед содержит до 75 %  инвертного сахара).

Мальтоза — основное звено крахмала. Образована двумя молекулами a-D- 
глюкозы, причем на связь расходуется только один глнкозидный гидроксил (С-1). 
Мальтоза восстанавливает фелингову жидкость н гидролизуется под действием 
фермента мальтазы.

Целлобиоза — основная строительная единица клетчатки. В свободном виде она 
присутствует в сокс некоторых деревьев. Образована 2 молекулами глюкозы, но в от
личие от мальтозы — 2 молекулами (}-Г)-глюкозы с расходованием на связь только 
одного гликозидиого гидроксила (С-1 -► С-4).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ ПОЛИСАХАРИДОВ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
3.1. Слизи (слизистые вещества)

К слизям относятся полисахариды, образующие густые слизистые растворы. В 
состав слизей входят в основном нейтральные моносахариды — пентозаиы и гсксоза- 
ны, причем в химическом отношении слизи трудно отличимы от камедей. Основным 
отличием является значительное преобладание в них пентозанов (может доходить 
до 00 % ) над гексозапами. От крахмала они отличаются отсутствием характерных 
зерен и реакции с раствором йода, от камедей — осаждаемостыо нейтральным 
раствором ацетата свинца. Однако с камедями их роднит происхождение слизи
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образуются в растениях в результате «слизистого» перерождения клеток эпидер
мис;!, отдельных клеток коровой и древесной паренхимы, межклеточного вещества 
и клеточных стенок. 11аряду с этим слизи существенно отличаются от камедей тем. 
что они не являются экссудативными продуктами. В противоположность камедям 
слизи образуются в растениях в процессе естественного развития без внешних по
вреждений. Слизи выполняют в растениях роль резерва углеводов, воды, а также 
защитного биополимера.

Из физических свойств для слизей характерна их полная растворимость в воде, 
в то время как некоторым камедям свойственно только набухание (например, тра
гакант).

В зависимости от локализации в растительном сырье слизи различают:
1) межклеточные или мембранные слизи (водоросли, включая морскую капу

сту);
2) иитерцеллюлярпые слизи: в виде слизистых клеток эпидермиса (льняное 

семя, блошное семя и др.);
3) внутриклеточные слизи (корни и листья алтея, листья мать-и-мачехи, цветки 

липы и др.);
4) слизи, находящиеся в клетках сердцевины, камбия, внутренней коры (трага

кант. акания).
Из лекарственного сырья, содержащего слизи, приготавливают водные слизи

стые извлечения (Mucilagines), которые находят широкое применение в качестве 
обволакивающих, противовоспалительных и отхаркивающих средств при катарах 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и раздражении верхних дыха
тельных путей, при рефлекторпо возникающем кашле. Широко используют слизи 
для маскировки и снижения раздражающего действия применяемых раздражающих 
веществ.
3.2. Камеди и камеденосные растения

Камеди (gutnmi. гумми) (от греч. Uommuiion — камедь) — продукты, ьы- 
деляющиеся в виде вязких растворов из надрезов и трещин растений. Камеди

это коллоидные, полупрозрачные или просвечивающиеся вещества, образу
ющиеся в результате более или менее полного перерождения клеточных стенок, 
содержимого стенок, а иногда и целых участков тканей. Камеди в химическом 
отношении представляют собой кальциевые, магниевые и калиевые соли высоко
молекулярных кислот, состоящих из остатков гсксоз, пеитоз и уроновых кислот. 
В составе камедей гексозы представлены D-галактозой, D-маннозои, L -рамнозой 
и I.-фруктозой, пентозы L-арабинозой и D -кснлозой,уроновые кислоты — D- 
глюкуроновой п D-галактуроиовой кислотами. Следовательно, по своему составу 
камеди неоднородны и относятся к группе гетерополисахаридов -  гексозанам, 
пентозанам и полиуроиидам. Наиболее богаты камедями растения сем. Бобо
вых. Розоцветных, Рутовых, Сумаховых. Камеди нерастворимы в спирте, эфире, 
хлорофоорме и дру| их органических растворителях. По растворимости в воде 
делятся на 3 группы:

1. Камеди арабиновые -  полностью растворяются в воде (аравийская, абри
косовая камеди).

2. Камеди бассориновые -  малорастворимые, но хорошо набухающие (камедь 
трагаканта).
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3. Камеди церразиновые -  не растворяются в холодной воле и не набухают, но 
частично растворяются при кипячении и набухают (камеди сливы, вишни).

Камеди — в основном экссудативные продукты, истечение которых (натеки) 
образуется или на местах различных случайных «естественных» повреждений 
(трещины в коре, повреждения насекомыми, животными и т.д.). или в результате 
искусственных ранений, наносимых тем или иным частям растения с целью интен
сификации истечений. Первоначально мягкие или вязкие натеки камеди на воз
духе постепенно твердеют, превращаясь в аморфные массы разнообразной формы, 
величины, окраски.

Камеди безвкусны, хотя некоторые из них обладают сладковатым, редко горь
коват ым вкусом. Если камеди не загрязнены какими-либо включениями, то они 
не имеют запаха. В крепком спирте, эфире, хлороформе и других органических 
растворителях камеди нерастворимы ( это их основное отличие от натеков смол и 
веществ типа каучука).

Являясь гидрофильными веществами, камеди растворяются в воде, образуя 
растворы, занимающие среднее положение между истинными и коллоидными 
растворами. При этом растворы камедей обладают специфическими свойствами

вязкостью и клейкостью. Некоторые камеди в воде растворяются не полностью 
или только набухают.

Камедь продуцируют различные органы растения — корни, стволы, ветви (даже 
черешки листьев), плоды, семена. Вопрос о том, какие ткани подвергаются окаме- 
дению. и как протекает процесс образования камедей, еще недостаточно изучен. В 
равной степени это относится и к значению камедеобразования для самих растений. 
Существуют разные объяснения, которые верны применительно к определенным 
растениям. Считается, что камедь образуется в результате перерождения стенок 
клеток паренхимной ткани сердцевины п сердцевинных лучей. Известны случаи 
слизистого перерождения и в области коровой паренхимы. Полагают, что значи
тельная роль в камедеобразовании принадлежит крахмалу и, возможно, другому 
содержимому клеток.

Многие авторы полагают, что камедеобразование возникает под влиянием 
внешних стимулов, а именно: механические ранения, повреждения насекомыми 
или их личинками, бактериальные или грибковые заболевания. На интенсивность 
гуммоза могут влиять характер почвы, удобрения, сильный полив, густота посадки 
деревьев и т.д.

Камеди известны с древнейших времен и упоминаются в трудах Теофраста (VI в. 
до н.э.). Диоскорида (I в. н.э.), Авиценны (X в.) и других ученых. В настоящее время 
камеди используются как обволакивающие и набухающие вещества, как эмульга
торы. в том числе в процессе приготовления эмульсий, таблеток, пилюль. Кроме 
того, камеди находят широкое применение в различных отраслях промышленности 
(текстильная, пищевая, парфюмерная, лакокрасочная, химическая, кожевенная, 
полиграфическая).

3.3. Крахмал и его растительные источники
Крахмал (Atnylurn) — главный резервный углевод растемиий. Он появляется 

в листьях в качестве первого, объективно обнаруживаемого продукта ассимиля
ции. Этот так называемый «ассимиляционный» крахмал откладывается в очень
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мелких зернях и очень быстро выводится из листа. Превращаясь иод влиянием 
энзима диастазы а другие легко диффундирующие соединения, он разносится но 
всему растению. Этот крахмал представляет для ученых только теоретический 
интерес. Местами питательные вещества временно накапливаются в виде мелких 
крахмальных зерен (так называемый «транзитный», или «переходящий» крахмал), 
например, в узлах стеблей, и стволах и т. д. К концу же вегетационного периода 
крахмал откладывается: он образуется на лейкопластах как запасное питатель
ное вещество в больших количествах в виде крупных зерен в плодах и семенах, в 
шмуюшнх подземных органах и в сердцевине стволов. Именно такой «запасной» 
крахмал перерабатывается и используется промышленностью.

В Российской Федерации и странах CHI вырабатывается в промышленном 
масштабе I сорта крахмала:

1. Крахмал картофельный (Amylum Solum) — получают из клубней картофеля 
(Solarium tuberosum I,.; сем. 11асленовые — Solariuceue). Строение клубней карто
феля очень простое. Снаружи они покрыты пробковой тканыо, проводящая ткань 
представлена очень тонкими и редкими проводящими пучками, расположенными 
близ периферии, остальные пространства заняты крупными тонкостенными клетка
ми паренхимы, набитыми крахмальными зернами и содержащими клеточный сок.

Зерна картофельного крахмала наиболее крупные (до 80-100 мкм), яйцевидной 
формы. Центр нарастания зерна заметен в виде темной точки у узкого конца: иногда 
встречаются иолусложиые зерна, когда водном зерне имеется два центра. Вокруг 
центра эксцентрично располагаются слои крахмального зерна.

2. Крахмал пшеничный (Amylurn Tritici) — получают из зерновок пшеницы (7/7 
ticum vulgare L.; сем. Злаковые - Gramineae). Зерновки злаков построены по одному 
типу. Снаружи зерновка покрыта многослойной плодовой оболочкой, сросшейся 
с тонкой оболочкой семени. Под оболочкой расположен один ряд прямоугольных 
клеток, заполненных алейроном. Крупный эндосперм состоит из тонкостенных 
паренхимных клеток, заполненных крахмалом и незначительным количеством 
белковых и минеральных веществ. Сбоку расположен односемядольный зародыш, 
клетки которого заполнены жирным маслом.

Зерна пшеничного крахмала бывают но размерам двух типов: 28-30 мкм (круп
ные зерна) и 0-7 мкм (мелкие зерна). Форма крупных зерен чечевицеобразная, т. 
е. круглая и плоская. В зависимости от расположения в препарате зерна имеют 
различный вид: круглую форму, если они лежат плашмя, и веретеновидную при 
расположении ребром (при этом часто наблюдается продольная i решина). 11ше- 
ничный крахмал весьма сходен с крахмалом ржи и ячменя, зерновки которых на 
крахмал не перерабатываются. В муке же их отличают по обрывкам оболочек 
зерновок.

£  КРкШ Ш М Ш Ш Ш  1Ш  АШШУЩ й (Amylum Maydis) - получают из зер
новок кукурузы {/.ей mays L ;  сем. Злаковые — Gramineae). Зародыши зерновок 
настолько крупные, что из них наряду с крахмалом промышленным способом по
лучают жирное масло (см. кукурузу обыкновенную).

Размер зерен кукурузного крахмала составляет 20-35 мкм. Форма их угловатая 
или круглая, слоистости нет. Весьма характерна крупная центральная, почти кре
стообразная трещина, обнаруживаемая в каждом зерне.

4. Крахмал рисовый (Amylum Oryzae) получают из зерновок риса — Огуга 
saliva L.; сем. Злаковые — (iramineae).
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Piicnm.ni крахмал — наиболее мелкий из перечисленных крахмалов: величина 
зерен составляет 4-6 мкм. При переработке риса на крахмал крупные сложные 
зерна распадаются на мелкие угловатые зернышки, не содержащие ни слоистости, 
ни трещин.
3.3.1. Способы получения крахмала

11олучсние картофельного крахмала сводится к чисто механическим операциям. 
Вымытые клубни растираются механическими терками, разрушающими стенки 
клеток и освобождающими зерна крахмала. Полученную массу (мезгу) промывают 
н протирают на специальных ситах, причем зерна крахмала проходят сквозь сито 
(«крахмальное молоко»), а масса клетчатки задерживается. Крахмальное молоко от
стаивают в чанах, при этом крахмал осаждается на дно благодаря высокому удельно
му весу ( 1,5-1,6), а воду, содержащую в растворе белковые, сахаристые и минеральные 
вещества, сливают. Для лучшей очистки крахмал снова взбалтывают с водой, дают 
отстояться, сливают воду и т. д. От большей части механически задержанной воды 
крахмал освобождают с помощью центрифугирования. Окончательно высушенный 
в сушильных камерах крахмал содержит в себе обычно до 20% влаги.

В состав зернового хлеба входит больший процент крахмала, чем он содержится в 
картофеле (в пшенице, например. 70%). но получение крахмала из злаков сложнее, 
так как. наряду с крахмалом, в них содержится значительное количество белковых 
и других веществ, не растворимых в воде. Отделение крахмала от сопутствующих 
веществ достигают с помощью предварительного брожения. 11ри этом клейковина 
разрушается или переходит в раствор, а крахмал остается неизмененным.

Все сорта крахмала получаются в виде белых кусков или мельчайшего порошка, 
беззапаха и вкуса. Крахмал дает с водным раствором йода синее окрашивание. Эта 
реакция очень характерна дли крахмала, который обнаруживается при содержании 
йода в растворе 1:500 ООО.

Крахмал нерастворим в воде, а при нагревании до температуры 68-75'С крах
мальные зерна набухают и лопаются; образуется густая клейкая жидкость — гак 
называемый крахмальный клейстер, который при долгом стоянии свертывается. 
Клейстеризация крахмала — процесс очень сложный, в нем участвуют обе главные 
составные части крахмальных зерен — амилоза (гранулеза) и амилопектин  
(фариноза).

Амилоза как производное дисахарида мальтозы даете иодом синее окрашивание, 
тогда как в случае амилопектина образуется красно-фиолетовое окрашивание.

Амилопектин входит в состав оболочек крахмал ьныхзерен, а амилоза составляет 
их внутреннее содержимое. Крахмальный клейстер состоит из раствора амилозы, не 
обладающей вязкостью и клейкостью, и нерастворимого слизистого амилопектина. 
играющего роль защитного коллоида но отношению к амилозе и обусловливающего 
густую консистенцию.

Крахмал легко гидролизуется, и конечным продуктом его гидролитического 
расщепления кислотами является глюкоза, при действии же диастазы (энзима 
солода) гидролиз останавливается на образовании дисахарнда мальтозы. При 
гидролизе крахмала сначала образуется ряд промежуточных продуктов, в том 
числе растворимый крахмал и декстрины, а затем дисахаридмалыпоза. С учетом 
этого крахмал используется для получения декстрина (Dextrinum) продукта 
частичного гидролиза.
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Декстрины по-разному реагируют на раствор Люголя. В менее гндроли- 
зованном декстрине крахмальные зерна окрашиваются в фиолетовый цвет, 
в следующей стадии получается кирпично-красное окрашивание, тогда как в 
конце гидролиза зерна окрашиваются в слабо-желтый цвет. Дальнейший полный 
гидролиз даст растворимые, неокрашивающиеся продукты.

С точки зрения диагностики крахмал лучше всего рассматривать в воде при 
большом увеличении. Форма, структура и размеры крахмальных зерен настолько 
характерны (рис. 3). что по этим признакам можно легко определить растение, из 
которого был получен крахмал или, по крайней мере, его род или семейство. Это 
обстоятельство имеет важное значение дли распознавания сортов крахмала, муки 
и лекарственного сырья, содержащего крахмал.

Для наблюдения образования клейстера к препарату крахмала в воде прибав
ляю! 3%  раствор едкого кали, не снимая покровного стекла и высасывая воду с 
другой стороны, и рассматривают при малом увеличении. Крахмальные зерна при 
этом разбухают, лопаются н становятся невидимыми. Затем для нейтрализации 
просасывают через препарат каплю 1% уксусной кислоты и вслед за ней раствор 
Люголя. Лопнувшие зерна крахмала окрашиваются йодом, причем оболочки зерен 
принимают фиолетовый цвет (реакция наамилопектнн).а вытекающее содержимое
— синий цвет (реакция на амилозу).

В микроскопическом препарате декстрина с раствором Люголя наблюдаются все 
стадии превращения продукта, при этом происходит прогрессирующая коррозия 
крахмальных зерен и наблюдаются все степени окраски их — синяя, фиолетовая, 
кирпично-красная, желтая.
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Глава 5. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды 97



Крахмал широки применяется в присыпках и как 
компонент в иекоторыхмазях(каксопзШиепь). В качестве 
обволакивающего средства его назначают для приема 
внутрь и в клизмах в форме отвара (клейстер). Крахмал 
— очень важный компонент в таблеточном производстве 
(связывающее и опудриваюшее средство, наполнитель). 
Декстрин обладает эмульгирующими свойствами и на
ходит применение при приготовлении масляных эмуль
сий и как склеивающее средство в некоторых пилюльных 
массах. Картофельный и кукурузный крахмал является 
основным промышленным источником глюкозы.

Рис. X. Форма, структура и размеры крахмала:

1 - расовый;
2 - пшеничный:
3 - картофельный:
■/ - кукурузный.
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3.4. Инулин и инулинсодсржащие растения
Инулин — высокомолекулярный глюкофруктоза и. растворимый в воде, выпол

няющий. как и крахмал, функцию запасного вещества, однако он менее распро
странен н накапливается преимущественно в растениях, относящихся к семейству 
Сложноцветных, причем главным образом в подземных органах. Типичным при
мером ннулнисодержащих растений являются одуванчик (корни), топинамбур 
(земляная груша, клубни), цикорий (корни), девясил (корни) и др.

Молекула инулина построена из 34-35 остатков p-D-фруктофуранозы, конеч
ная цепь которых заключается нередуцирующнм остатком а-1)-глюкопнранозы. 
Это тот же тип связи, который имеется в молекуле сахарозы. Следовательно, 
инулин содержит концевой остаток сахарозы.

Инулин и растениях часто сопровождается другими фруктозанами(инулидами). 
имеющими меньшую молекулярную массу (10-12 остатков фруктозы) п. следо
вательно, обладающими большей растворимостью в воде. Инулин и ннулиды не 
окрашиваются йодом. Лекарственные растения, в которых инулин накапливается 
в значительных количествах (одуванчик, девясил, цикорий, топинамбур), пред
ставляют интерес как гипогликемнческие средства.

Н2ОН

сн2он сн2он
н он

Фруктоза 
Инулин

СН2ОН

п -  34
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3.5. Клетчатка (целлюлоза)
К л е тча тка  (целлюлоза) — является наиболее распространенным в природе 

полисахаридом. Она состой \ из молекул D глюкозы, связавших р-1,4 -гликозидными 
связями в линейные цепи. Они значительно различаются по длине, но в среднем 
на молекулу приходится около 8 ООО-11 ООО остатков глюкозы. Повторяющимся 
звеном в молекуле клетчатки является целлобноза. Нитевидные молекулы клет
чатки благодаря водородным связям соединяются в пучки, называемые мицеллами. 
Каждая мицелла состоит приблизительно из 60 молекул клетчатки. Молекулярная 
масса целлюлозы может дост игать I мли (в зависимости от растения). В условиях 
кислотного гидролиза (при кипячении с 5-10% растворами серной или хлористово
дородной кислот) клетчатка полностью расщепляется с образованием моносахарида
— глюкозы.

Клег читка составляет более 50% древесины, и это делает ее ценнейшим сырье
вым материалом во многих областях народного хозяйства. Для фармацевтической 
практики огромное значение имеет клетчатка, составляющая основу перевязочных 
материалов (хлопок и др.).

3. 6. Пектины и их растительные источники
Пектины  представляют собой полисахариды клеточных стенок, которые на

капливаются в больших количествах в плодах и ягодах (клюква, черная смородина, 
облепиха и др.). Доминирующим компонентом пектиновых вешестп являются полиу- 
роновые кислоты (полиурониды). У высших растений — э го полимеры, состоящие в 
основном (до 83 90 % )  из остатков П-галактуроновой кислоты с С-1 -> C-4-связями 
и представленные чаше всего пектовой (пектиновой) кислотой.

Карбоксильная группа каждого остатка D-галактуроновой кислоты может об
разовывать соли с нонами некоторых металлов, чаше всего кальция (пектинат), соль 
может быть одновременно и метокенлирована (пектат) или оставаться немодифи- 
цированной, то есть пектовой кислотой (пектин).

>
H-700U

Целлюлоза

п
(Ь 'кти тлш я к т  .юши (пчкгпин)
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Следует отметить, что в растениях пектины встречаются в основном в виде про
топектинов (это и п екти н ат. и его более сложные конгломераты с целлюлозой), 
которые нерастворимы в воде. Под воздействием фермента нею иналы, слабых ор
ганических кислот или при нагревании протопектины переходят в растворимые в 
воде вещества - пектины. Эти физико-химические свойства используют при про
мышленном получении пектинов.

В промышленных масштабах пектин получают из свеклы (сухая мякоть содержит 
до 25% пектина) и некоторых других видов растительного сырья (отжатые лимоны, 
яблоки и др.). В качестве экстрагента используют раствор щавелевой кислоты или 
оксалат аммония (при кипячении). При этом протопектины превращаются в водо
растворимые пектины и легко извлекаются. В основе дальнейшей очистки пектина 
лежит его способность осаждаться этиловым спиртом.

Меньшую часть пектиновых веществ по сравнению с полиуроновыми кислотами 
составляют нейтральные полисахариды — арабипаны и галактаны. При этом не 
исключено, что часть карбоксильных групп галактуроновой кислоты может быть 
•тарифицирована нейтральными полисахаридами. Молекулярная масса пектиновых 
веществ колеблется в пределах от 25 ООО до 200 ООО.

Пектиновые вещества являются весьма важным компонентом растительных 
клеток, хотя они и составляют незначительную часть клеточных стенок (не более 
Г>%). Интересно, что при созревании плодов и овощей протопектины в большей или 
меньшей степени переходят в пектин. Процесс этот ферментативный и происходит 
под влиянием комплекса неполитических ферментов (протопектиназа, пектииаза, 
пектаза). выполняющих разные функции.

Характерным и важным свойством пектина является его способность образо
вывать студни. Желнрующая способность пектина, широко используемая пищевой 
промышленностью, у разных растений неодинакова и зависит от молекулярной массы 
пектина, степени метоксилнровання остатков галактуроновой кислоты и количества 
сопутствующих веществ.

В фармации пектин применяют как ценное вспомогательное вещество при из
готовлении ряда лекарственных форм (в эмульсиях как эмульгатор, и таблетках, 
например, препарат • Флакарбин», как связывающий компонент и др.).

4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ
1. Структурны е (каркасные или опорные) полисахариды. В первую оче

редь. к этой группе относится клетчатка (целлюлоза), доля которой в древесных 
растениях составляет свыше 50 % . Структурную функцию играют и пектины, пхо- 
дяшис в состав клеточных стенок. Аналогом клетчатки по своим физико-химическим 
свойствам является хитин основной компонент скелета членистоногих и других 
беспозвоночных животных.

2. Резервные полисахариды (крахмал, инулин). Резервным полисахаридом 
всех животных микроорганизмов и некоторых бактерий является гликоген (аналог 
крахмала). Гликогеноподобное вещество содержится в биомассе сине-зеленой водо
росли сп и рул и ны.

3. Функциональные полисахариды, представленные слизями, камедями, мем
бранными углеводами. В животном организме также содержатся углсводсодержащне 
полимеры, например, глнкопротени муцин - секрет бронхов.

4. Метаболические полисахариды (сахароза, мальтоза, декстрины), активно 
участвующие в обменных процессах.
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5. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Способы получения полисахаридов определяются несколькими факторами, а
;-vcH4o;

1. Особенностями локализации полисахаридов (например, семена льна).
2 Физическими свойствами (степень растворимости в воде).
3. Химическими свойствами (кислотные свойства полиуронидов).
4. Химической природой сопутствующих веществ (крахмал в корнях алтея).
5. 11еобходимостыо очистки от сопутствующих веществ (липиды хлопка-сырца, 

хлорофилл и другие соединения).
С учетом многообразия факторов способы получения излагаются при характе

ристике конкретной группы полисахаридов.

6. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИСАХАРИДЫ

1. Качественный анализ. Определение наличия той или иной группы поли
сахаридов в ЛРС возможно с использованием специфических реакций: с йодом 
(крахмал), хлор-цинк-йодом (клетчатка), осаждением спиртом (глыбки инулина) и 
др. R нормативной документации на ЛРС часто используется реакция высаждения 
полисахаридов спиртом из водного извлечения (например, подорожник).

11ри проведении некоторых качественных реакций (например, на восстанавли- 
вающие сахара) полисахариды подвергают кислотному гидролизу минеральными 
кислотами (например, 2-5% MCI при нагревании на кипящей водяной бане в течение
1-2 ч). Затем используют классические реакции на сахара, например, с реактивом 
Фелинга.

Для доказательства компонентного моносахаридного состава исследуемые поли
сахариды также подвергают кислотному гидролизу, а затем анализируют с помощью 
бумажной хроматографии в системе растворителей ЬУВ (4:1:2). Для проявления 
моносахаридов используют анилннфталатный реактив (с последующим нагрева
нием). При этом гексозы проявляются в виде пятен коричневого цвета, а пентозы 
окрашиваются в красноватый цвет.

С целью более глубоких исследований, в частности, для установления места 
присоединения сахаров, применяют ГЖХ с предварительным метилированием 
полисахарида и последующим кислотным гидролизом.

2. Количественный анализ. Количественное определение полисахаридов в J1PC 
возможно с помощью различных методов, но чаще всего используют два.

А. Весовой метод {на примере листьев подорожника). Полисахариды исчерпы
вающе извлекают из сырья водой при нагревании, а затем к аликвоте добавляют 
3 объема 95% спирта. После центрифугирования осадок количественно переносят 
на фильтр, промывают спиртом, высушивают до постоянной массы и взвешивают.

Ь. Колориметрический метод. Основан на цветной реакции (оранжево-красная 
окраска) моносахаридов с пикриновой кислотой в щелочной среде (аналитическая 
длина волны 190 нм). Чаще всего в качестве стандартного вещества при построении 
калибровочного графика используют глюкозу.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЛИЗИ
Производящие растения

Алтей лекарственный (алтеи аптечный, просвирняк, 
проскурняк) - Althaea officinalis L. (рис. 4). алтей армян
ский — Althaea armeniaca Теп.; семейство Мальвовые
— Malvaceae.
Этимодо! ия наименования, исюрическаи справка

Родовое название Althaea от греч. ntthuia. что связано с греч существи
тельным althos - - лекарственное средство н глаголом uhfwmui — исцелять
ся. излечиваться. ЛлтеЛ уже п древности являлся излюбленным средством 
народной медицины Но мнению Диоскорида. название растения снизано с 
его лекарственным применением: «Оно называется uttituia за свои много
численные целебные свойства*. Авиценна в своих трудах дает примерно 
такое же объяснение: «... название %то по-гречески образовано от слона 
<- многопольный». Видовое латинское наименование officinalisIаптечный, 
лекарственный) происходит от лат. officina — аптека.

Русские названия «просвирняк, проскурняк» образованы от широко 
употребляемого названия о древнерусских памятниках просфоры - «про 
скура». Так называли семена алтея лекарственного, которые по форме на
поминают изделия из муки.

Ботаническое описание
Оба вида — многолетние травянистые растения с корот

ким многоглавым вертикальным корневищем и ветвистым 
корнем; главный корень в верхней части обычно деревя
нистый, а боковые — крупные, сочные, светло-желтые, 
толщиной 1,5-2 см и длиной до 50 см. Стеблей несколько, 
их высота 1-1,5 м..Листья у алтея лекарственного цельные, 
очередные, длинночерешковые, неравномерно городчато- 
зубчатые, сверху слабо-, снизу густоопушенные (бархати
сто-опушенные); нижние листья сердцевидно-яйцевидные 
трехлопастные, верхние — треугольно-яйцевидные, слег
ка трехлопастные. Цветки расположены в пазухах верхних 
листьев на верхушках стеблей, образуют колосовидные 
соцветия, чашечка двойная — внутренняя пятилопастная, 
наружная (подчашие) состоит из 8-12 листочков; венчик 
бледно-розовый или почти белый, пятираздельный; тычин
ки фиолетовые, многочисленные, срастающиеся нитями в 
трубочку, пестик с верхней завязью.

Плод — схизокарпий (калачик), представляет собой 
несколько мерикарпиев, соединенных с цветоложем, от 
которого они отрываются и рассыпаются при созревании 
плода.

Алтей армянский отличается тем, что стебли у него чаще 
одиночные, с округлыми, трех- и пятираздельными (глубоко 
рассеченными) листьями с острыми долями и острозубча
тыми по краю, с более длинными цветоножками и кисте
видными соцветиями
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Ареал, культивирование
Алтей лекарственный произрастает в степной и лесо

степной зонах европейской части РФ, на Северном Кавказе, 
в Поволжье, в южных районах Белоруссии, встечается в 
Восточной и Западной Сибири, в Казахстане, Средней 
Азии. Алтей армянский произрастает в Дагестане, а также 
в Армении и Грузии. Оба вида предпочитают достаточно 
увлажненные места обитания, произрастая по берегам рек, 
озер, на солонцеватых лугах, среди зарослей кустарников 
и по берегам арыков.

Введен в культуру в Краснодарском крае и на Украине. 
Культивируется в ряде совхозов АПК «Эфирлекраспром» 
(«Радуга», о.Ромашка», «Победа»).
Заготовка, сушка

Основные заготовки (на естественных зарослях) про
водятся на Северном Кавказе (в основном в Дагестане), на 
Украине, в центральных областях Российской Федерации. 
Корни алтея выкапывают осенью после засыхания стеблей 
или, если местонахождения зарослей алтея заранее извест
ны, ранней весной (до начала отрастания). Примерные ка 
лендарные сроки заготовки: в Европейской части России и 
стран СНГ, в районах Сибири — сентябрь-начало октября, 
на Кавказе и в Средней Азин — в течение всей осени и 
весны. Выкапывают корпи алтея лопатами или, в случае 
обширных зарослей, плугами. Затем с корней стряхивают 
землю, срезают и отбрасывают верхнюю утолщенную часть 
корневища, одревесневшие корни и мелкие ответвления 
боковых корней. Отобранные неодревесневшие корнискла
дывают в бурты и подпялиплют па полдухе 2-3 дня, затем 
сырье подготавливают к сушке: режут на куски длиной до 
30-35 см, а толстые мясистые корни расщепляют вдоль на
2-4 части. Для получения очищенных корней алтея с под
вяленных корней острым ножом снимают верхнюю проб
ковую часть коры.

Сразу после обработки сырье сушат, раскладывая его 
рыхло, нетолстым слоем на сетках или на натянутых по
лотнищах. Эти сетки или полотнища обычно располагают 
в виде стеллажей на расстоянии 50-60 см друг наддругом. 
Сушку лучше вести с искусственным обогревом в про
ветриваемых помещениях или в специальных сушилках 
при температуре нагрева обезвоживаемого материала 
45-50 *С и хорошей вентиляции. Сушка корней алтея на 
воздухе обычно не дает желаемых результатов, так как его 
сырье, содержащее много крахмала, быстро загнивает и 
плесневеет. Однако в южных районах при благоприятных
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погодных условиях сушку можно вести и на открытых сол
нечных местах.

Для получения неочищенного сырья после выкапывания 
и отряхивания от земли корни помещают в корзины и бы
стро (!) промывают в холодной проточной воде. Дальнейшая 
обработка сырья ведется аналогично очищенному сырью.

Заготовку корней алтея следует производить выбо
рочно, оставляя до 30% растений каждой заросли для 
обеспечения ее восстановления после заготовок. При 
соблюдении правил заготовки заросли алтея восстанав
ливаются через 3-4 года, после чего их можно повторно 
заготавливать.

Траву алтея за гота вл и ва ют во врем я i щетен и я (в течение 
месяца от начала зацветания), скашивая механизирован
ным способом, затем удаляют пожелтевшие листья и при
месь других растений.

Траву алтея сушат в хорошо проветриваемых помеще
ниях или в сушилках при температуре 50-60 С.

Собранные осенью или весной, тщательно очищен
ные от земли и пробкового слоя и высушенные боковые 
и неодревесневшие стержневые корни дикорастущих и 
культивируемых растений — алтея лекарственного и ал
тея армянского.
Внешние признаки

Корни очищенные от пробки (цельное сырье), почти 
цилиндрической формы или расщепленные вдоль на 2-4 
части, слегка суживающиеся к концу, длиной 10-35 см и 
толщиной до 2 см. 11оверхносгь корня продольно-борозд
чатая с отслаивающимися длинными, мягкими лубяными 
волокнами и темными точками — следами отпавших или 
отрезанных тонких корней. Излом в центре зернисто-ше
роховатый, снаружи волокнистый. Цвет корня снаружи и 
п изломе белый, желтовато-белый (алтей лекарственный) 
или сероватый (алтей армянский). Запах слабый, своеоб
разный. Вкус сладковатый с ощущением слизистостн. Сы
рье при разламывании пылит (крахмал), при смачивании 
водой ослизняется.

Трава алтея лекарственного представляет собой нс- 
одревесневшие побеги с частично осыпавшимися цельными 
или измельченными, изломанными листьями, цветками, 
бутонами и плодами различной степени зрелости. Стебли 
округлые, продольно-прерывисто-бороздчатые, опушен
ные, длиной до 120 см, толщиной до 8 мм, серовато-зеленые. 
Запах слабый, вкус слегка слизистый.
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Микроскопия
При микроскопическом диагностировании (рис 5) характерны рас

положенные по всему корню в большом количестве слизистые клетки-идн- 
областы. На поперечном срезе видно характерное для корня преобладание 
гонкостенной паренхимной ткани. В коре находятся многочисленныетаиген- 
тально вытянутые группы лубяных волокон, расположенные прерывистыми 
концентрическими поясами. Более мелкие группы волокон разбросаны н 
древесине. Волокна толщиной 10-35мкмсослабоутолщенными, неодреяес- 
певшими илислнбоодреоеснеошими стенками и большим просветом. Сосуды 
и трахеиды вдревесине расположены небольшими группами. Сердцевинные 
лучи одно-, реже двухрядные. В паренхиме видны многочисленные крупные 
клетки со слизью, находящиеся как н коре, так и в древесине. В воде слизь 
растворяется, клетки становятся бесцветными и кажутся пустыми. Клетки 
паренхимызаполноныкрахмальнымизерноми. местами встречаются мелкие 
друзы оксалата кальция.

Микродиагностика травы алтея лекарственного проводится по лис
тьям При анатомическом исследовании листьевдиагностическое значение 
имеют: слабоизвилистые, иногда четковидно утолщенные клетки верхнего 

Рис. 5. Поперечный срез н сил ьноизвилистые клетки нижнего эпидермиса; устьица аномоцитного 
корня алтея гнпл с 2-4 околоустьичнымн клетками; волоски двух типов (звездчатые

из 1-8 толстостенных лучен, часто у основания одревесневающие, и же 
лезистые на одно- и двухклеточной ножке с многоклеточной головкой нз 
2-12 выделительных клеток, расположенных н несколько ярусов по 2-4 
клетки в каждом); клетки эпидермиса и местах прикрепления волосков 
образуют розетки; многочисленные друзы оксалата кальция в мезофилле 
листа и вдоль жилок.

Химический состав
Корни алтея содержат полисахариды, включая слизь 

(около 10-20 %), являющиеся смесью пентозанов, гек- 
созанов (арябинаны, глюканы, рамиогалактураиы), а 
также пектиновые вещества (примерно в таких же коли
чествах).

К сопутствующим полисахаридам корней алтея отно
сится крахмал (до 37%). В корнях алтея содержатся также 
сахароза (до 10%), жирное масло (1,5*2%), органические 
кислоты, дубильные всщсстпа, стсрины, бетаин, аспара
гин, минеральные соли.

В трапе алтея лекарственного содержатся полисахариды 
(до 12 %), представленные в основном слизью. В состав 
сырья входят также аскорбиновая кислота, каротиноиды, 
хлорофилл, незначительное количество эфирного масла 
(0,02%).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется требованиями ГФ 
СССР XI издания (корни алтея), ФС42-812-73(корнн алтея 
неочищенные), ВФС 42-1696-87 (трава алтея лекарствен
ного). В ФС 64 (ГФ XI) раздел «Количественное опреде
ление» отсутствует. При смачивании среза или порошка 
корня раствором аммиака или натра едкого появляется 
желтое окрашивание (слизь). Содержание полисахаридов 
в траве алтея лекарственного должно быть не менее 5% 
(определяется гравиметрически).
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Фармакологическое действие
Отхаркивающее, обволакивающее средство, облада 

ющее противовоспалительными свойствами.
Применение

Используется в виде алтейного корня эк стр акта  
сухого (в том числе концентрата стандартизован
ного), порошка, настоя, сиропа в качестве отхарки 
вающего, обволакивающего н противовоспалительного 
средства, преимущественно при катаральном состоянии 
дыхательных путей, а также при лечении острых гастри
тов, энтероколитов. Терапевтический эффект обусловлен 
наличием слизи, которая предохраняет нервные окончания 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта от раз
дражающего влияния других веществ. Корни алтея входят 
и состав грудных сборов (jY?I и 3).

Препарат «М укалти н »  (таблетки по (),0f> i ), при
готовленный из экстракта граны алтея лекарственного с 
добавлением гндрокарбоната натрия и винной кислоты, 
применяют в качестве отхаркивающего средства при брон
хитах. пневмонии и бронхоэктазии. «Мукалтин» особенно 
показан в педиатрической практике.

листья
ПОДОРОЖНИКА
БОЛЬШОГО
FOLIA PLANTAGINIS 
MAJORIS

ПОДОРОЖНИКА 
БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ
PLANTAGINIS MAIORIS 
FOLIA

АИСТЬЯ
ПОДОРОЖНИКА 
БОЛЬШОГО СВЕЖИЕ
FOLIA PLANTAGINIS 
MAJORIS RECENTIA

ПОДОРОЖНИКА 
БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
СВЕЖИЕ_____________
PLANTAGINIS MAJORIS 
FOLIA RECENTIA

Производящее раоение
Подорожник большой (чирьевая трава, порезник, ири- 

путннк. попутчик, «след белого человека») — Plant ago 
major L.; семейство 11одорожниковые — Plantaginaceae.
Этимология наименовании, исюрическая справка

Родовое латинское нанмскопаннс НшПицо образовано от латинских 
слои phinin ступня, подошва н Qgfire -  двигать. гик как пряжатые к зем 
ле листья напоминают след ноги. Русское название подорожник'' связано 
с местообитанием у дороги.

Считается, что после открытия и покорении Америки европейцами они
• принесли на полотнах обуин семена ш*дорожннка. поэтому индеАиы 
называли «то растение "следом белого человека*, так как подорожник 
постоянно сопутствовал белому человеку, перемещался вместе с ними по 
мере продвижения европейцев в их стране.

Видовой «интет nwior Лолиной или в данном случае больший (срав
нительная степень латинского прилагательногоiriugnus -  большой)харак
теризует размеры листьев.

II средние века подорожник применяли при заболеваниях легких, же
лудка, различного рода кровотечениях, опухолях, заболеваниях уха и глаз, 
как противолихорадочное средство.

Ботаническое описание
Подорожник большой (рис. 6) -  двулетнее растение с 

коротким вертикальным корневищем с многочисленными 
мочковатыми нитевидными или шнуровилными корнями. 
Цветоносные стебли (стрелки) в числе 1-10, высотой 
15-45 см, топко-бороздчатые, голые, реже негусто прм-
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P u l.  6. 
Подорожник большой

жатоопушенные, безлистные, заканчивающиеся соцве
тием — колосом. Листья почти округлые, яйцевидные 
или эллиптические, широкоовальные, цельнокрайние 
или слегка зубчатые, длиной 3-24 см, шириной 3-11 ем, 
собраны в прикорневую розетку. Черешки расширенные, 
реже узкокрылатые, короткие, иногда длина черешка поч
ти равна пластинке. Жилки дуговидные в количестве 3-7. 
Пластинка листа голая или рассеянно короткоопушенная. 
Колос цилиндрический, у основания негустой, длиной 
5-37 см. Цветки мелкие, с буроватым венчиком, сидящие в 
пазухах яйцевидных туповатых пленчатых прицветников. 
Плод— эллиптическаядвухгнездная раскрывающаяся по
перек коробочка, с 4-8 семенами в каждом гнезде. Семена 
почти яйцевидные, длиной около 1 мм.

Цветет в мае-сентябре. Плоды созревают в августе- 
октябре. Растение размножается семенами.

Не допускаются к применению другие виды подо
рожников, которые часто растут вместе с подорожником 
большим и более или менее похожи на него.

Подорожник наибольший (Plaritugo maxima Juss.)
— все растение очень крупное, листья более или менее 
волосистые, черешки почти равны пластинке, пушисто
волосистые, колос густой, толстый, венчик серебристо- 
белый. Листья при сушке чернеют. Распространен в степ
ных и на юге лесостепных районов европейской части C I1Г, 
Западной Сибири и Казахстана.

Подорожник Корнута (P. cornuti Gouan) имеетлистья 
при основании ширококлиновидные, снизу волосистые, 
которые при сушке чернеют. Черешки равны по длине 
пластинке или в 1,5-2 раза превышают ее. Колос негу
стой, тонкий. Венчик бурый. Распространен в степных, 
лесостепных, полупустынных районах России и СНГ.

Подорожник средний (P. media /..) имеетлистья с обеих 
сторон волосистые, на верхушке заостренные, у основания
— ширококлиновидные, на короткихчерешках, иногда поч
ти сидячие. Колос густой, венчик серебристо-белый. Растет 
в степной, лесной и полупустынной зонах России и СНГ.

Подорожник ланцетный [P. lanceolata L.) имеет ланце
товидные листья, неясно зубчатые, с 3-5 выступающими сни
зу жилками, черешки значительно короче пластинки, колос 
[ устой, короч кий. к верхушке суженный, венчик буроватый. 
Растет почти во всех районах СНГ, в Прибалтике.
Ареал, культивирование

Подорожник большой - евразийский вид, распростра
нен повсеместно как рудеральный сорняк. Встречается око
ло дорог, на полях и огородах, на лугах, по лесным опушкам 
и берегам водоемов. На других континентах (Америка) рас
тет как заносное растение.
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Подорожник сплошных зарослей не образует и не встрс- 
чается на больших площадях. Основные районы заготовок
— центральные области европейской части СНГ, Украина, 
Беларусь. Северный Кавказ. В связи с трудоемкостью сбора 
сырья растение введено в культуру. Успешно культивиру
ется на Украине.

Ежегодная потребность в сухих листьях составляет 
2070 т, в свежих— 1500 т. Свежие листья заготавливают 
только с плантаций, там же их высушивают (около 900 т), 
остальное собирают на естественных зарослях.
Заготовка, сушка

Листья подорожника заготавливают в период цветения
— в мае-августе по мере их отрастания, до начала пожелте
ния или покраснения. Заготовку лучше всего проводить в 
солнечную погоду, хотя сбор сырья можно осуществлять и 
после дождя, но лишь после того, как листья обсохнут.

Листья срывают или срезают ножом, серпом, ножница
ми. f la густых зарослях скашивают весь травостой, а затем 
вручную выбираюглистья. На промышленных плантациях 
урожай убирают 1-2 раза за летний сезон жаткой, обору
дованной копнителем. При заготовке нельзя выдергивать 
растения и срезать полностью розетку. Соблюдение этого 
правила обеспечивает возможность использовать одни и 
те же массивы в течение 3-4 лет. При сборе сырья следует 
оставлять несколько растений на каждый 1 м2зарослидля 
обсеменения.

Перед сушкой из сырья удаляют пожелтевшие, повреж
денные иродителями листья, цветочные стрелки и другие 
примеси. Сушат сырье под навесами, на чердаках с хорошей 
вентиляцией, раскладывая тонким слоем (3-5 см), причем 
время от времени листья перемешивают. Возможна сушка 
в сушилках при температуре не выше 50*С. Из воздушно- 
сухого сырья удаляют побуревшие и пожелтевшие листья 
и посторонние примеси. Выход сухого сырья составляет 
22-23% от массы свежесобранного материала.

Собранные во время цветения и высушенные листья, а так
же листья свежие дикорастущего и культивируемого много
летнего травянистого растения - подорожника большого.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные листья широкояй
цевидные или широкоэллиптические, суженные в широкий 
черешок различной длины (в местах отрыва могут быть вид
ны длинные остатки нитевидных жилок), цельнокрайние 
или слегка зубчатые. Длина листьев с черешком до 24 см.
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ширина от 3 до 11 см, с 3-9 продольными дугообразными 
жилками. Цвет зеленый или буровато-зеленый. Запах 
сырья слабый, вкус слабо горьковатый.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности (рис. 7) видны клетки верхнего 
эпидермиса — многоугольные с прямыми стенками, нижнего — сослабоиз- 
вилистыми. Кутикула местами образует складки. Устьица имеются на обе 
их сторонах листа, преимущественно на нижней, округлые, окружены 3-4 
клетками эпидермиса (эномоцнтный тип). Волоски простые и головчатые. 
Простые волоски с расширенным основанием, многоклеточные, гладкие. 
Головчатые волоски двух типом: на одноклеточной ножке с удлиненной 
двухклеточной головкой, реже встречаются головчатые волоски на много- 

Рис. 7. Препарат листа  клеточной ножке с шарообразной или овальной одноклеточной головкой. В  
с поверхности местах прикрепления волосков клетки эпидермиса образуют розетку.

Химический состав
Сырье содержит 3 группы БАС: 1) полисахариды (веду

щая группа ВАС), 2) монотерпеновые гликозиды, и част
ности, иридоиды аукубин каталпол (горькие гликозиды), и
3) фенил пропаноиды, представленные плантамайозидом 
(бактерицидный фактор).

$'Глюкоэидаэа

Аукубин ЛукуСигспип

Илантамайоэид
Полисахариды листьев подорожника представлены в 

основном слизью (до 11%). 11ри их гидролизе образуются 
такие моносахариды, какгалактуроновая кислота, L -рам- 
ноза, L -арабиноза, D -манноза, D -галактоза, L -фукоза, 
D-глюкоза, D-ксилоза и др.

Содержание иридоидов составляет около 1,9-2,4%, 
причем аукубин расщепляется при неправильной сушке 
на глюкозу и неустойчивый а гли кон — аукуби гении, раз
рушение которого приводит к почернению листьев.

Среди сопутствующих веществ особый интерес пред
ставляет витамин К ,, обусловливающий кровоостанав
ливающие свойства.

К сопутствующим веществам относятся также флаво- 
ноиды(производныескутеллареина), дубильные вещества, 
каротиноиды, аскорбиновую кислоту, холин.
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В семенах подорожника большого содержатся слили (до 
40%), жирное млело, сапонины (олеаиоловая кислота).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 
(ст. 20). В разделе «Качественные реакции» подлинность 
сырья определяют по наличию полисахаридов: 1) обра
зование осадка при прибавлении к полному извлечению 
95% спирта и 2) красно-фиолетовое окрашивание (за счет 
галактуроновой кислоты) при добавлении к осадку поли
сахаридов, растворенному в растворе натрия гидроксида, 
раствора карбазола и концентрированной серной кислоты 
(нагревание). Числовые показатели цельного сырья; поли
сахаридов должно быть не менее 12% (определяют грави
метрическим методом), влажность - не более 14% и др.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство, обладающее также об
волакивающими (полисахариды), противоязвенными 
(полисахариды), антимикробными, бактерицидными 
(фенилпропаноиды), противовоспалительными и крово
останавливающими свойствами (витамин К,).
Применение

Препараты листьев подорожника — настой, настой
ка, сироп, сок подорожника, «Нлантаглюцид» (полу
чают из водного экстракта листьев в виде гранулированного 
порошка) применяют при болезнях верхних дыхательных 
путей, желудочно-кишечных заболеваниях. Сок подорож
ника (получают из листьев подорожника большого свежих 
и травы подорожника блошного свежей в соотношении 1:1) 
и плантаглюцид(при растворении его в воде образуется 
слизистый раствор) оказывают противоязвенное, спазмо
литическое и противовоспалительное действие, поэтому 
применяются для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки (в случаях нормальной или 
пониженной кислотности), а также гипоацндных гастри
тов, хронических колитов.

Листья подорожника входят в состав грудного сбора 
№.2 (отхаркивающее средство, в состав которого входят 
также корни солодки, листья мать-и-мачехи, корни алтея 
лекарственного). Настой усиливает активность ресничек 
мерцательного эпителия дыхательных путей, что приво
дит к усилению секреции бронхиальной слизи, вследствие 
чего мокрота разжижается и облегчается ее отделение при 
кашле.
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CFMFHA
ПОДОРОЖНИКА 
БЛОШНОГО__________
SEMINA PLANTAGINIS 
PSYLLII (SEMINA PSYLIII)

ПОДОРОЖНИКА 
БЛОШНОГО СЕМЕНА
PI ANTAGINIS PSYLI II 
SEMINA (PSYLLII SEMINA)

ТРАВА
ПОДОРОЖНИКА 
ЬЛОШНОГО СВЕЖАЯ
HERBA PLANTAGINIS PSYLLII 
RECENS

ПОДОРОЖНИКА 
БЛОШНОГО ТРАВА 
СВЕЖАЯ
PLANTAGINIS PSYLLII HERBA 
RECFNS

Puc. 8. 
Подорожник блошный

Производящеергсгеиие :' ^  .V-v':-y . ^
Подорожник блошный — Plantago psyllium L.: се

мейство Подорожниковые — Plcintaginaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование образовано от латинских слоаplarita
— Ступня, подошва и agere — диигагь, гак как прижатые к земле листья 
напоминают след ноги (более подробно см. подорожник большой).

Видовое латинское определение psyllium  происходят от лаг. psylla
-  блоха и дано виду из-за семян, но величине и окраске сходных с блохами 
(на это же указывает и русское наименование «блошный»).

Ботаническое описание
Подорожник блошный (рис. 8) - однолетнее растение 

высотой 10-40 см с ветвистым стеблем. Листья супротив
ные, линейные, цельнокрайние, опушенные. 11веткн мелкие, 
собраны в небольшие густые колосья, расположенные на 
длинных цветоносах, выходящих из пазух листьев. I {ветки 
четырехчленные: чашечка железистоопушеипая. чашели
стики заостренные, по краю пленчатые: венчик трубчатый, 
розовато-буроватый, пленчатый, волосистый, остающийся 
при плодах. Плод —  коробочка длиной 3 4 мм, открыва
ющаяся конусовидной крышечкой, с двумя мелкими бле
стящими семенами. Растение цветет в июле, плодоносит 
в августе.
Ареал, культивирование

Подорожник блошный естественно произрастает 
на сухих склонах в Восточном Закавказье, Туркмении. 
Растение введено в промышленную культуру на Украине 
(Полтавская области). Ежегодная потребность в сырье 
более 2000 т.
Заготовка, сушка

Свежую траву скашивают во время цветения жаткой, 
оборудованной копнителем. Свсжесобранное сырье 
должно быть отправлено на завод (в бывшем СССР про
изводство осуществлялось на Лубенском химико-фарма
цевтическом заводе) не позднее чем через 24 ч после сбора, 
где оно подлежит немедленной переработке.

Заготовку семян проводят в период плодоношения. 
Растения скашивают навесными жатками, после сушки 
скошенную массу обмолачивают зерновыми комбайнами. 
Очистку семян от примесей проводят на зерноочиститель
ных машинах.

Собранная в начале цветения свежая трава культивиру
емого однолетнего травянистого растения - подорожника 
блошного. Семя подорожника блошного — собранные зре
лые семена того же вида.
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Внешние признаки
Трава: внешние признаки соответствуют характеристи

ке надземной части растения. блестящие, темно- 
коричневые, удлиненно эллиптические» ладьевидные, с 
загнутыми внутрь краями, с одной стороны вогнутые, с 
другой — выпуклые, длиной t.7-2.3 мм. шириной ОДЗ-1.5 
мм; в центре вогнутой (брюшной) стороны находится рубчик, 
похожий на белое пятнышко. Запах сырья отсутствует. При 
смачивании водой семена сильно ослизняются.
Химический состав

Трава подорожника блошного содержит полисахари
ды (слизь), а также иридоид аукубин (горький гликозид). 
Сопутствующие вещества представлены флавоноидами, 
каротиноидами и дубильными веществами.

Семена богаты слизью (11-12%, по некоторым данным
— до 46%), которая локализуется в эпидермисе семенной 
кожуры. Слизь образована в основном из ксилозы, арабино- 
зы, рамнозы, галактозы и галактуроновой кислоты. Сырье 
содержит в себе также иридоид аукубин.

К сопутствующим компонентам относятся белковые ве
щества (20-25%), жирное масло (около 18-20%), эфирное 
масло, минеральные соли.

Р-Глюкозидаза

Аукубин Аукубигенин

Стандартизация
Качество травы свежен регламентируется ФС 42-567- 72, 

семян -  ФС 42-539-72.
Фармакологическое действие

Противовоспалительное, регенерирующее, отхаркива
ющее, сокогонное, слабительное средство.
Применение

Препараты травы (сок подорожника) и семян (на
стои , слизь, порошок) применяются как легкое сла
бительное средство при спастических и атоническихзапорах 
и как обволакивающее, противовоспалительное средство 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки» хронических колитах. Слабительное действие основано 
на сильном набухании принятых внутрь семян (в 3-5 раз). 
Одновременно слизь оказывает противовоспалительное 
действие и проявляет кровоостанавливающий эффект.
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чистья
МАТЬ-И-МАЧЕХИ
=CW IА I ARFARAE (ГОНА 
"LSSIL AGINIS f-ARFAKAE)

МАТЬ-И-МАЧЕХИ 
ЛИСТЬЯ____________
FARHARAE ГОПА 
ILSSILACIN IS FARFa RAE 

FOLIA)

Рис. 9. Мать-и-мачехи

Производящее растение
Мать-и-мачеха (мать-и-мачеха обыкновенная) — Tus- 

silago Jarfara L.; семейство Астровые (Сложноцветные)
— Asteraceae (Compositac).
Э тимология наименования, историческая справка

Родовоелатинское наименование Tussilago встречается у 11лииия и o(V 
разованоот лат. (ussis -  кашель, agere -  вести, выводить, изгонять.

Видовой эпитет farfara от лат. Ja r  мука нести -  в связи с тем. что 
нижняя поверхность листа -  мучнисто-белая.

Русское название дано в связи с тем, что нижняя поверхность опушена 
и вызывает ошушение тепла («мать»), а верхняя -  гладкая поверхность 
холодит («мачеха»).

Ботаническое описание
Мать-и-мачеха (рис. 9) — многолетнеетравянистое рас

тение, цветущее ранней весной до появлении листьев. Цве
тоносные стебли короткие, высотой 10-25 см. прямостоя
чие, неветвистые, бесхлорофильные, усаженные чешуй
чатыми буроватыми листьями с одиночными корзинками 
(2-2.5 см в поперечнике). Цветки золотисто-желтые, крае- 
пые —- язычковые (пестичные), расположенные в несколько 
рядов, срединные — трубчатые (обоеполые), снабженные 
хохолком из простых волосков. Ложе соцветия плоское, 
голое, окруженное двухрядной обверткой из зеленоватых 
опушенныхлисточков. 1 ]осле цветения образуются плоды- 
семянки, снабженные хохолками из тонких шелковистых 
волосков. Прикорневые листья, используемые как сырье, 
появляются после цветения. Пластинка листа шириной 
8-15 (25) см, плотная, в очертании округлая или широко
яйцевидная, длннночерешковая, неравновыемчатая, по 
краю зубчатая, сверху темно-зеленая, почти голая, снизу, 
с белым мягким войлочным опушением. Растение цветет 
в апреле— мае, плодоносит в мае-июне.

Вместе с мать-и-мачехой часто встречаются другие виды 
сложноцветных, чьи листья внешне сходны, но не исполь
зую тся в медицине, а именно:

1. Белокопытник (подбел ложный) — Pelasites spurius (Retz.) Rc- 
ichcrib -  имеет треугольно-сердцевидные листья, сверху с шерстистым 
клочковатым опушением, снизу снежно белые, белые или беловато-жел
тые войлочные.

2. белокопытник (подбел гибридный) P. hybridus( I .) Gaerth имеет 
крупные округло-треугольные прикорневые листья, глубоко вырезанные у 
основания, сверху почти голые, снизу серовато-белые, мягковойлочные.

3. Лопух войлочный -  Arctium (omentosum Schrank. - имеет цельно- 
крайние листья (прикорневые), с отчетливо выраженной гланной жилкой.

Ареал, культивирование
Вид распространен во всех районах европейской части 

стран СНГ и Балтии, в Западной и Восточной Сибири (на 
востоке доходит до озера Байкал), на Кавказе (растет почти 
всюду), в Северной Америке. В Центральной Азин мать-и- 
мачеха не растет только в зоне пустынь и полупустынь, но
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широко распространена по долинам рек в горных районах 
Восточного Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджи
кистана. Растет по берегам рек, ручьев, на склонах оврагов, 
глинистых обрывов, на железнодорожных насыпях.
Заготовка и сушка

Собирают листья мать-и-мачехи всегда от дикорастущих 
растений. Листья собирают весной или в начале лета, когда 
они еще невелики (8-15 см в поперечнике) и на верхней сто
роне имеют темно-зеленый цвет, а на нижней — покрыты 
беловатым пушком. Сушат на воздухе в тени, в хорошо про
ветриваемых помещениях, разложив сырье тонким слоем 
(в 1-2 листа) на мешковине, полотнищах, рогожах или на 
листах фанеры, или п тепловых сушилках при температуре 
50-60'С. В первые дни сушки сырье необходимо 1*2 раза 
осторожно перевернуть, чтобы обеспечить равномерную 
сушку обеих сторон листа.

Основные мировые заготовки проводят-на территории 
России, некоторых стран СНГ, а также в Италии, на Бал
канах, в Венгрии, Польше.
Лекарственное сырье

Собранные в первой половине лета и высушенные лис
тья дикорастущего многолетнего травянистого растения
-  мать-и-мачехи обыкновенной
Внешние признаки

Смесь цельных или частично измельченных листьев. 
Листья округлосердцевидные, по краю выемчатые и не
равномерно редко- и мелкозубчатые, сверху голые, снизу 
беловойлочные от обилия спутанных длинных волосков. 
Черешки тонкие, сверху желобоватые, часто с сохра
нившимся войлочным опушением. Длина листовой пла
стинки обычно 8-15 см, ширина около 10см, длина черешка 
около 5 см. Листья не должны быть слишком молодыми, 
то есть не должны иметь густого опушения на верхней сто
роне. Цвет листьев с верхней стороны зеленый, с нижней
— беловато-серый. Запах отсутствует. Вкус сырья слабо- 
горьковагый с ощущением слизистости.

Измельченное сырье - кусочки листьев различной 
формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диамет
ром 7 мм.
Микроскопия

При рассмотрении верхней стороны листа с поверхности видно 
(рис 10), что эпидермис состоит из крупных многоугольных клеток с прямы
ми, нередки четкивидно-утолщенными боковыми стенками. Нал жилками 
эпидермальные клетки вытянуты, остальные — изоднаметрические Кч т-*- 
кула толстая, морщинисто-складчатая, наджилками продол ыю-складчгтг6. 
Клетки нижнего эпидермиса мелкие с сильно извил истыми стенками К>--. 
кула тонкая, морщинисто-складчатая, наджилками продольно-ок.'.  ̂ - 
Над воздухоносными полостями эпидермис приподнят, здесь ггс“ .\*: -:ь 
I -2 устьица. Устьица крупные, овальные, аномоцитного г ига На х
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Рис. Ю. Препарат листа  
с гюиерхнос гпи

стороне листа устьица встречаются редко, имеют 4-5 околоустьнчиых 
клеток, на нижней — многочисленные е 7-9 окилоусгьичнымн клетками, 
расположенными радиально На обеих сторонах листа кутикула образует 
вокруг устьиц рлднальную складчатость. Верхняя сторона листа почти го
лая. инжняя — покрыта многочисленными простыми волосками. Волоски 
состоят ня короткого основания, обрадованного 3-6 небольшими клетка
ми и длинной конечной, шнуровидной, сильно изонлистой клетки. Волоски 
переплетаются между собой. Губчатая ткань имеет характер аэренхимы: 
ее клетки расположены однорядными цепочками, образующими крупные 
воздухоносные полости.

Химический состав
В листьях мать-и-мачехи содержатся полисахариды, п 

частности слизи (до 7-10%), которые при гидролизе рас
щепляются с образованием фруктозы (30%), галактозы 
(24%), арабинозы (21%), глюкозы (15%), ксилозы (10%) и 
уроновых кислот (6%). В листьях мать-и-мачехи накапли
вается также инулин — характерный полисахарид растений 
сем. Сложноцветных.

В сырье содержатся также горькие гликозиды (2,6%), 
эфирное масло (следовые количества), сапонины, кароти- 
иоиды, аскорбиновая кислота, яблочная, винная, галловая 
кислоты, флавоноиды, дубильные вещества.

В листьях мать-и-мачехи в незначительных количествах 
(около 0.01%) содержится нирролизидиновый алкалоид 
сенкиркин.

В цветках мать-и-мачехи, которые являются экспорт
ным сырьем (ГОСТ 21568-76) и фармакопейным сырьем в 
некоторых странах, содержатся флавоноиды (рутин, гипе- 
розид и др.), (3-ситостерин, стигмастерин, фарадиол.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания: 
ФС 16.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство. Отхаркивающий, обволаки
вающий и противовоспалительный эффекты реализуются 
за счет слизей. Незначительный спазмолитический эффект, 
вероятно, обусловлен сопутствующими веществами
- флавоноидами, эфирным маслом.
Применение

Листья мать-и-мачехи применяются в виде настоя, вхо
дят в состав грудного сбора №,?, сиропа (мать-и-мачеха 
+ подорожник большой).

Препараты оказывают мягчительное, отхаркиваю
щее и противовоспалительное действие при бронхитах, 
ларингитах, трахеитах, бронхоэктазах, абсцессе легких, 
бронхиальной астме.

Мать-и-мачеха является излюбленным средством на
родной медицины.
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CEMFHA ЛЬНА 
(ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ)
SEMINA UNI

ЛЬНА СЕМЕНА
UNI SEMINA

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
OLEUM LINI (UNI OLEUM)

В последнее время необоснованно подвергается сомне
нию целесообразность применения растения в медицинской 
практике. На наш взгляд, выявленные для производных 
пирролизидина (алкалоиды) канцерогенные свойства 
ничего общего не имеют с мать-и-мачехой: содержание 
алкалоида сенкиркина в листьях незначительное (около 
0,01%), поэтому его потенциальное действие как сопут
ствующего вещества не проявляется при использовании 
терапевтических доз.

Производящее растение
Лен обыкновенный (долгунец) — Li пит usilatissirnum 

L.; семейство Льновые — Linaceae.
Этимология наименонания, историческая справка

Родовое наименование / inum  —  дреннее незнание культурного льна у 
римлян (i-реч. linon). И греческое, и латинское слооа происходят от кель
тского Ни (нить), так как из стеблей льна с древних времен делают нити и 
ткут ткани.

Видовое определение usitatissirnum — превосходная степень прилага- 
тельногон$//а7«$(полезный, общеупотребительный, обычный, обыкновен
ный). Название связано с широким применением растения и в буквальном 
переводе имеетсмысл «наиполезнейшнй*. Наименование «долгунец» рас
тение получило из-за высокого маловетвяшегоси стебля.

Культура льна оченьдревняя. причем в результате археологических рас
копок установлено, что семена льна использовались человеком в пишу со 
нремен бронзового и железного веков. В  поселениях людей железного века 
обнаружены остатки хлеба, состоящего из смеси семян пшеницы, пшена и 
л ьна. Сч нтаетси. что около 9000 лет назад в горн ых района х И иди и впервые 
из стеблей льна была приготовлена ткань, и с тех пор человек выращивает 
лен в качестве прядильной культуры.

Во всем античном мире лен считался символом света, чистоты и верно
сти. «Чистейшее из растений, — писал римский писатель Апулей, — один 
из самых лучших плодов земли, употребляется не только дли верхнего и 
нижнего облачения благочестивых египетских жрецов, но и как покровдля 
священных предметов».

Дообразоиання Киевской Русильноводствомзанималнсь все славянские 
племена, населявшие Восточноевропейскую равнину.

В X I в. льноводство и льняные одежды настолько широко рас 
иространяются на Руси, что в судебные уложения Ярослава Мудрого во
шла статьи о наказанияхза кражу льна и льняной одежды. Выла определена 
покровительница льноводства Святая Парасковия-льняница и праздникее 
(28 октября), приуроченный ко дню окончания льняной страды К  XV I в. 
льноводство становится на Руси традиционным промыслом, важнойстатьен 
экспорта и национальной гордостью. Начинает работать первая в России 
канатная фабрика, совершенствуется ткачество.

Реформы Петри I и развитие морено! о флота дали новый толчок развитию 
льноводства. Благосостояние многих крестьянских хозяйств северо-запада 
России целиком зависело от урожая льна.

С  давних пор применяли лен влечении разных заболеваний, используя 
главным образом льняное семя Авиценна пишет: «Льняное семи помогает 
от язв мочевого пузыря и почек. Отвар льняного семени, если его применив 
в клизме с розовым маслом, приносит большую пользу при язвах в кн _ х  
...Льняное с- ли помогает от слизистого кашля, особенно пережарен.-. =

Ботаническое описание ^
Лен посевной (рис. 1 Г) — однолетнее травянистое рас-с- 

ние с тонким стеблем высотой до 60-150 см. Л истья многочис- 
ленные, очередные, узколанцетные, сидячие, покрытые
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Рис. II. Je n  not синий

восковым налетом. Цветки собраны в рыхлое раскидистое 
цимоидное соцветие. Венчик свободно-леиестный с 5 ле
пестками небесно-голубого цвета с темно-синими жилками; 
тычинки также имеют синюю окраску. Плод— шарообраз
ная коробочка с остающейся чашечкой с 10 семенами.

Различают две главные типичные культурные формы 
льна: 1) лен-долгунец, имеющий одиночный стебель дли
ной 150см, разветвляющийсялишьиаверху, разводимый 
главным образом на волокно; 2) лен-кудряш, представ
ляющий собой невысокое, сильно ветвистое снизу расте
ние. дающее больший урожаи семян, но на волокно мало 
пригодное. Кроме того, известны также промежуточные 
культурные сорта, в том числе формы с раскрывающимися 
и нераскрывающимися коробочками.
Ареал, культивирование

Лен обыкновенный в настоящее время известен лишь 
в культуре. В Российской Федерации он широко и издавна 
культивируется в северной и средней полосах Европей
ской части и в Сибири. Широко культивируется во многих 
странах, начиная от субтропических до северных широт 
в качестве волокнистых (лен-долгунец) или масличных 
(лен-кудряш, лен-межеумок) сырьевых растений. Осо
бенно развито льноводство в Псковской, Новгородской, 
Ярославской. Костромской. Вологодской областях, а так
же в Беларуси, на Украине, где выращивают лен-долгунец. 
В Западной Сибири. Поволжье, на Северном Кавказе, 
степных районах Украины, в Средней Азии (Казахстан) 
культивируют лен-кудряш, лен-межеумок.

В значительных объемах промышленное производство 
льна осуществляется в Марокко. Турции. Аргентине.
Заготовка, переработка, сушка

Масличный лен, используемый на семена, убирают в 
фазу полной желтой спелости, когда коробочки начинают 
буреть, а семена принимают коричнево-бурую окраску и 
легко отстают от ее перегородок.

В случае комплексного использовании льна (на волокно 
и семена) его убирают несколько раньше — в фазу ранней 
желтой спелости, когда начинают желтеть ребра коробоч
ки, а семена имеют светлую окраску. I Три уборке растения 
выдергивают целиком, сушат в пучках или снопиках, за
тем обмолачивают, семена отсеивают, а стебли используют 
на изготовление волокна. На крупных плантациях уборка 
механизирована.

Жирное масло получают горячим прессованием из 
измельченных семян. Цвет масла светло-желтый с бу
роватым оттенком, запах характерный, вкус приятный.
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Рис. 12. Поперечный 
срез семян

Льняное масло, намазанное тонким слоем на стеклянную 
пластинку, при экспозиции в теплом месте п течение 4 -8 
дней превращается в упругую, сухую, прозрачную пленку 
(высыхающее масло).

ш ш ш т ш т т ш ш -
Зрелые и высушенные семена культивируемою травя

нистого растения - льна посевного, а также жирное масло, 
получаемое методом горячего прессования.
Внешние признаки

Семена сплюснутые, яйцевидной формы, заострен
ные с одного конца и округлые с другого, неравнобокие, 
длиной до 6 мм, толщиной до 3 мм. Поверхность семян 
гладкая, блестящая, со светло-желтым, ясно заметным 
семенным рубчиком (луна х 10).

Цвет семян от светло-желтого до темно-коричневого. 
Запах отсутствует. Вкус слизисто-маслянистый.

При погружении семян в воду содержимое этих клеток 
растворяется в воде и вслед за продолжающимся набу
ханием наружные стенки эпидермиса не выдерживают 
давления, разрываются и слизь вытекает.
Микроскопия

При рассмотрении поперечного среда семени хорошо видны (рис. 12): 
кожура в виде темно-бурой полосы, эндосперм и зародыш. При большом 
увеличении ясно различаются слои семенной кожуры Эпидермис состой i 
из крупных, четырехугольных клеток, покрытых толстым слоем кутикулы, 
содержащих слизь; боковые (радиальные) стенки клеток слегка извили
стые. при разбухании слизи способны выпрямляться и вытягиваться. Под 
эпидермисом лежат 1-2 ряда паренхимных клеток Третий слой представ
лен механической тканью, состоящей из одного ряда сильно утолщенных, 
одревесневших желтых клеток, пронизанных норовыми канальцами. Под 
механической тканью расположены узкие тонкостенные клетки «попереч
ного слоя» (вытянуты поперек семени). Самый внутренний слой кожуры
— пигментный — состоит из одного ряда четырехугольных клеток с заметно 
утолщенными пористыми оболочками н темно жел тым содержимым.

Эндосперм состоит из многоугольных клеток и содержит алейроновые 
зерна и капли жирного масла (реакция с Суданом 111). Ткань семядолей от
личается более мелкими клетками.

Химический состав
В семенах льна содержатся полисахариды (ведущая 

группа БАС), представленные слизью (5-12%). При гидро
лизе слизи образуются галактоза (8-12%). галактуроновая 
и маннуроновая кислоты (около 30%), ксилоза (25-27%), 
арабиноза (9-12%), рамноза (13-29%).

В качестве второй группы БАС содержится жирное 
масло (до 30-48%). Масло состоит в основном из двух и 
трехкислотных триглицеридов, линоленовой (40-62%), 
л и нолевой (16-25%), олеиновой (14-16%) и других кислот. 
Йодное число льняного масла колеблется от (60 до 192. 
Кислотное число должно быть не более 5.
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Следует отметить, что содержание масла в семенах за
висит от сортов льна, районов произрастания и почвенно
климатических условий. поэтому колеблется в широких 
пределах от 24 до 44%. Еще большая вариабельность на
блюдается в составе жирного масла: по мере продвижения 
посевов с севера на юг в растении уменьшается содержание 
линоленовой (с 60 до 25%) и линолевой кислот. В соот
ветствии с изменением уровня линоленовой и линолевой 
кислот колеблется и величина йодного числа: жирное масло 
из северных районов имеет более высокое йодное число.

К  сопутствующим веществам относятся белки (18-33%), 
а также цианогенные гликозиды - линамарин, линустатип, 
неолинустатин, содержащиеся в небольшом количестве во 
всем растении и расщепляющиеся под действием фермента 
линазы (в прорастающих семенах или испорченном сырье) 
с образованием свободной синильной кислоты.

Стандартизация
Качество сырья льна регламентирует ГФ СССР XI из

дания: ФС 79.
Фармакологическое действие

Обволакивающее средство. Полисахариды семин льна 
защищают от раздражения чувствительные нервные окон
чания слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 
При этом понижается также всасывание из кишечника 
инфекционных и других токсинов.

Медико-биологическое значение жирного масла, а так
же препарата «Линепюл» следует рассматривать сквозь 
призму того обстоятельства, что линоленовая кислота 
и другие полиненасыщенные высшие жирные кислоты 
являются биогенетическим предшественником арахи- 
доновой кислоты, из которой в организме образуются 
простагландины, обладающие в зависимости от типа 
различной физиологической активностью. Установлено, 
что введение линетола животным приводит к снижению 
уровня холестерина в сыворотке крови, а также содержания 
Р-липоиротеидов и р-июбулинов. Кроме того, линетол ио-

0.-яинимЧ10ьая кислота (C,g J Арихидононая кислота (Спы)

Линамарин Линустатин: /?*>// 
Неолинустатин: R = СИ.
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вышаетуровень фосфолипидов и уменьшает коэффициент 
холестерин/фоефолипиды. Существенное значение в этом 
эффекте имеютлиноленовая илинолевая кислоты, играю
щие важную роль в обмене липидов в организме.
Применение

Семена льна в виде свежеприготовленной слизи (Ми- 
cilago seminis I . in i )  применяются как обволакивающее, 
легкое слабительное и противовоспалительное средство 
при.заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, 
энтероколиты, язвенная болезнь на фоне гиперсекреции, 
атонические запоры, интоксикации). Эту слизь приготовляют 
взбалтыванием с горячей водой цельного льняного семени, 
так как полисахариды находятся только в наружном слое 
семян - в эпидермисе (получают в пропорции 1 г цельного 
сырья на 30 мл горячей воды).

Льняное масло -  применяется для приготовления ли
ниментов, используемых при лечении экземы, псориаза. 
Ия льняного масла получают препарат «Линетол», пред- 
ставляющий собой смесь этиловых эфиров линоленовой, 
линолсвой. олеиновой и других кислот (этерификацня про
ведена для улучшения органолептических свойств масла 
и лучшей переносимости). Препарат назначают при ате
росклерозе и в виде мази (регенерирующее средство) при 
ожогах, лучевых поражениях и других болезнях кожи.

Из льняного масла получают также зеленое мыло и 
мыльный спирт, которые применяют наружно при забо
леваниях кожи. Кроме того, льняное масло используется 
в промышленности для производства масляных красок, 
линолеума.

ЦВЕТКИ КОРОВЯКА
FLORES VERBASCI

КОРОВЯКА ЦВЕТКИ
VERBASCI FLORES

Коровяк густоцветковый (к. скипетровидпый) — Ver- 
bascum densijlorum Bcrtol. (V. thapsijorme Schrad.), коро
вяк мохнатый (к. лекарственный, царская свеча, дивина) - 
V. phlomoides L., коровяк великолепный — V. speciosum 
Schrad. и коровяк обыкновенный — V. thapsus L.; семей
ство I !орнчниковыс — Scrophulariaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Verbascum образоваиоот.чат. barbascum. причем 
последнее генетически снизано с лат. burbu (борода), отражающее сильную 
опушенность растении.

Видовое определенно phlomoides образовано от греч.phlomos( коровяк) 
и cidos (вид, подобный). В свою очередь, греч. phlomos генетически связа
но с phlox (пламя), так как толстые смазанные жиром шероховатые листья 
короьяка, как объясняет Днос корил, служили как ламповые фитили. Плиний 
считает, что такое название дано в связи со сходством листьев и стеблей с 
ламповым фитилем. Возможно, что название также дано из-за золотистой 
окраски венчика, напоминающего по форме прямо стоящую свечу.
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Видовой эпитет thapsiforme. образованный от греч. (желтый)
и лот. forma (форма), характеризует желтую окраску цнеткои. Слово thap- 
sinus генетически связано с thupsas (так называлось растение, из которого 
добывали желтую краску дли крашения тканей), которое, я свою очередь, 
образовано от названия п-ова Thapsos в Сицилии, откуда греки получали 
желтый красители.

Ботаническое описание
Используемые в медицине коровяки(рис. 13) - двулетние 

травянистые растения высотой 50-200см, с цилиндрическим 
иеветвистым или в верхней части разветвленным стеблем. 
Листья и стебли густо опушены беловатыми или желтоваты
ми волосками. Листья очередные, длиной 4-10 см, шириной 
1,5 3.5см, нижние — черешковые, эллиптически-ланцето- 
видные, средние и верхние - удлиненно-яйцевидные, за
остренные, со слегка сердцевидным основанием, сидячие, 
немного низбегающие по междоузлиям. Цветки на коротких 
цветоножках, в прерывистой, негустой колосовидной кисти. 
Венчики желтые, пятилопастные, диаметром 2-4 см. Все 
виды имеют желтые или оранжевые тычиночные нити, три 
из которых или все пять светло опушены. Плоды — округло
яйцевидные, тупые или с маленьким шипиком па верхушке, 
многосеменные коробочки, длиной около 1 см. Семена ци
линдрические, слегка пирамидальные, длиной 0,5-0.7 мм, 
шириной около 0.0 мм.

Коровяк густоцветковый — крупное, войлочно-опу
шенное растение, развивающее в первый год розетку 
прикорневых листьев, на второй год— генеративный по
бег. Стебель неветвистый, высотой до 2 м. Прикорневые 
листья сидячие или короткочерешковые, с крупногород* 
чатым краем, стеблевые — очередные, низбегающие по 
всейдлине междоузлия, нижние — продолговатые, верхние 

ъ.гмчкгугтпцяяткпяый — яйцевидные, заостренные, с пильчато-зубчатым краем.
Цветки пятичленные, желтые, 3-4,5см вдиаметре. Соцве
тие — тирс. Плод ~  коробочка. Цветет в июне-августе. 
Плоды созревают в августе-сентябре. Растение размножа
ется исключительно семенами.
Ареал, культивирование

Коровяк густоцветковый распространен в европейской 
части Российской Федерации (за исключением самых се
верных районов), республиках СНГ. на Кавказе. Растет на 
лугах, по опушкам лесов, на песках, каменистых склонах, 
железнодорожных насыпях, залежах, в лесополосах. Ино
гда, особенно в лесостепных и степных районах, образует 
заросли в несколько гектаров.

Коровяк мохнатый и коровяк великолепный произрас
тают в южных областях европейской части страны и на 
Кавказе. Коровяк обыкновенный распространен по всей 
европейской части, на юге Западной Сибири и некоторых 
районах Средней Азии.
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Основные заготовки сырья проводятся в Центрально
черноземном районе Российской Федерации, на Северном 
Кавказе и на Украине.

Не следует собирать цветки коровяка черного Verba scum 
nigrum L. и коровяка тараканьего V. blattaria L.. которые ха
рактеризуются темноопушенными тычиночными нитями.
Загоювка, сушка

Цветки заготавливают во время цветения — в июне- 
августе. Сырье собирают в ясные солнечные дни, в первой 
половине, после схода росы. Выбирают полностью рас
пустившиеся ярко-желтые цветки - в это время венчики 
легко отделяются. Каждый цветок коровяка раскрыт лишь 
один день, затем увядает, поэтому заросли необходимо об
ходить каждый день и собирать венчики всех ярко-желтых 
цветков. 11ри сборе в сырье не должны попадать чашечки 
и другие части растения.

Для обеспечения возобновления зарослей семенным 
путем необходимо оставлять нетронутыми не менее одного 
цветущего растения на Юм- заросли.

Собранные венчики коровяка немедленно сушат, разло
жив на подстилку слоем толщиной около 1 см. на чердаках 
с хорошей вентиляцией или под навесами, периодически 
переворачивая, а также в сушилках при температуре не 
выше 40-50’С, рассыпав его на решета. Хорошо высушен
ное сырье должно иметь золотисто-желтый цвет.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют раскрывшиеся венчики 
цветков с тычинками дикорастущих травянистых растений
— коровяка густоцветкового, коровяка мохнатого, коровяка 
великолепного и коровяка обыкновенного.
Внешние признаки

Сырье коровяка состоит из желтых венчиков диаметром 
2,5-4 см, в которых тычиночные нити наполовину приросли 
к трубке венчика. Три тычиночные нити покрыты желты
ми волосками, две нити голые. Запах слабый, ароматный; 
вкус сладковатый. Венчики без чашечек диаметром от 0,5 
до 4 см (у коровяка обыкновенного — от I до 2 см), слегка 
неправильные. Внутренняя поверхность венчика гладкая, 
наружная — густоопушенная. Тычинки наполовину при
росли к трубке венчика. Три тычиночные нити покрыты 
желтыми волосками, две — голые. У коровяка велико
лепного все пять тычинок белоопушенные. 11.пет венчиков 
ярко-желтый. Запахслабый, приятный, вкус сладковатый. 
Сырье коровяка очень гигроскопично, легко отсыревает и 
плесневеет.
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КЛУБНИ САЛЕПЛ
TUBER SALEP

САЛЕПА KWBJbiM
SALEP TUBER

Химический состав
I Цветки коровяка содержат в себе полисахариды (слизи) 

(около 3%). сахара (около 20%).
К действующим веществам относятся также флаво- 

ноиды (около 4%), среди которых доминируют рутин и 
гесперидии.

Среди сопутствующих веществ известны каротиноиды 
((3-каротин), иридоиды (аукубин, кяталпол), сапонины.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГОСТом 14144-69.
Фармакологическое действие

Отх я р к и ва ющес ер едет во.
Применение

Цветки коровяка в форме настоя, а также в составе 
грудных сборов используют как отхаркивающее, противо
воспалительное, мягчительное и обволакивающее средство. 
Цветки коровяка в основном являются экспортным сырьем.

Различные виды ятрыш ника (салеп, кукушкины 
слезки): дремлик(ятрышник-лремлик) - Orchisrnorio L.. 
пальчатокоренник крапчатый — Dactylorhiza maculata 
(L.) Soo. любка двулистная - Plathanthera bifolia (L.) 
Rich., гимнадения комариная (кокушиик) — Gymnad- 
enia conopsea (L.) К.Вг., анакамптис пирамидальныи
— Anacamptispyramldalis (L.) Rich.; семейство Орхидные
— Orchidaceae.
Э '1 имология наименования, историческая справка

Родовое наименование Orchis образовано от греч. < trchis (н и ч ко) и да н о роду 
по форме клублен, как н русский термин «ятрышник» (от ятро, ядро).

Слово салеп {Salop) возникло от араб, названия клубня: la lab > salab  
> salep (яичко), так как клубни имеют яйцевидную форму

Родовое наименование С^тлаЖ?/7/вобразованоотгреч.£0/л/кю(голь1П) 
и aden. adenos (железа) из-за оголенное™ железок поллинариев.

Видоной эпитет mono (шут. глупец) дано виду по форме циетка. напо
минающего колпак шута

Видовое определение latifolia (широколистный), образованное из talus 
(широкий) иJotiuni (лист), характеризует форму листьев.

Видовое наименование maculata (пятнистый) образовано от maculare 
(делать пятна, испещряв) и дано ииду из-за листьев, покрытых темными 
пятнами.

Видовое определение conopsea (комариный, комарннкоиый)образовано 
от греч. konops (комар) из-за формы цветка - трехлопастная губа с длинным 
шпорцем. Возможна также связь видового определения с местом обитания 
растения: влажные лесные поляны, влажные луга между кустарниками.

Происхождение русского термина «кокушиик». как и немецкое елооо 
«Kuckucuspeieheb (кукушкина слюна), снизывают с тем, что растение будто 
бы происходит из семян, разбросанных птицами.

Ботаническое описание
Виды ятрышника (рис. 14) красивые лесные орхидеи, 

представляющие собой мелкие травянистые растения с не
сколькими дугонервными, как у однодольных, листьями,
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Рис. N . Ятрышник

охватывающими одиночную цветочную стрелку. Соцветие
— конечная кисть. Цветки неправильные, часто пестро и 
красиво окрашены, у некоторых видов встречаются белые 
или зеленоватые. Строение их не менее причудливо, чем 
у оранжерейных тропических орхидей. Околоцветник 
простой венчиковидный, состоящий из 3 наружных и 3 
внутренних лепестков, из которых нижний отличается ве
личиной и окраской, образуя «губу», снабженную шпорцем. 
Тычинка одна, сросшаяся со столбиком в колонку; в каж
дом гнезде пыльника слипшаяся п комок пыльца снабжена 
ножкой с расширенным «лрнлипальцем». Завязь нижняя, 
скрученная. Корневая система состоит из двух клубнекор- 
ней: более крупного — материнского, менее крупного, по 
сочного—дочернего. Корень состоит из тонких мочек и двух 
клубиекорией: один старый, более крупный, но дряблый, 
другой — молодой, сочный. Эти клубни служат для ве
гетативного размножения растения. Молодой клубень, в 
котором отк ла ды ва ются за i шен ые п и та тел ьн ые матер на л ы, 
перезимовывает и развивает весной листья и цветочную 
стрелку. Одновременно из пазухи нижнего листового вла
галища образуется подземная почка, в которой постепенно 
откладываются питательные вещества; она превращается в 
новый молодой клубень— дочерний, между тем как старый 
истощается, сморщивается и отмирает вместе с цветочной 
стрелкой.

Различают клубни двух типов: яйцевидно-овальные и 
книзу пальчато-растепленные.

Яйцевидные клубни имеют следующие растения: 
ятрышник-дремлик с более узкими листьями и густой 
кистью красивых, обычно фиолетовых цветков и любка 
двулистая с двумя прикорневыми листьями овальной 
формы, с закругленной верхушкой и рыхлой кистью белых 

.душистых цветков.
Клубни пальчаторасщепленные имеются у следующих 

видов: ятрышник широколистный и ятрышник пятнистый, 
у которого листья покрыты темными пятнами, а также ко- 
кушник комарниковый с узкими листьями и фиолетовыми 
цветками; губа трехлопастная, по без пятен и с длинным 
шпорцем.
Ареал

Вышеперечисленные виды ятрышника встречаются на 
сырых местах по опушкам леса, в лугах и болотах почти 
по всей лесной зоне Российской Федерации и стран СНГ. 
Особенно много их на Кавказе, где в основном и произво
дится заготовка.

В большинстве случаев они не образуют промышленных 
зарослей, часть видов вошла в Красную книгу.
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Заготовка, сушка
Клубни выкапывают вручную во время цветения или от

цветания растений, пока еще сохранилась цветочная стрел
ка (в июне-июле), так как позже растение трудно заметить 
в густом травянистом покрове. Необходимо оставлять 
некоторое число растении в заросли для возобновления. 
Собирают только молодые клубни, а старые, сморщенные, 
отбрасывают. Собранные клубни отмывают от земли, очи
щают от кожицы, нанизывают па нитку и погружают на 
несколько минут в кипящую воду, чтобы парализовать их 
способность к прорастанию, обычно долго сохраняющуюся. 
Сушат на воздухе, подвешивая па нитках, или в печах. При 
такой обработке клубни теряют горечь и неприятный запах, 
свойственные им всвежем состоянии, а крахмальные зерна, 
содержащиеся в паренхиме, превращаются в клейстер, что 
придает высохшим клубням плотность.
Лекарственное сырье

Собранные во время цветения или в период отцветания 
очищенные от эпидермиса, перед сушкой погруженные 
на несколько минут в кипящую воду и высушенные, до
черние клубнекорни различных видов ятрышника -  Or
chis, любки - Platunthera, кокушннка - Gymnadenia и 
анакамлтиса - Anacamptis (в соответствии с ГФ СССР 
IX издания (ст. 718).
Внешние признаки

Клубнекорни округлой, яйцевидной или пальчатой фор
мы. плотные, тяжелые, твердой консистенции, желтовато
белого или сероватого цвета, слегка просвечивающиеся. 
Поверхность мелкоморщиниетая или гладкая, или с не
многочисленными неровными продольными бороздками. 
Клубнекорни достигают 4 см ндлину и 0,5-2 см в толщину; 
на верхушке их — маленькая почка, часто деформирован
ная, иногда на месте почки заметен рубец. Запаха и вкуса 
не имеют, в воде сильно ослизняютея.

При храпении в сырости клубки плесневеют и темнеют.
Микроскопия

На поперечном срезе размягченного во нляжной камере клубнекорни 
вилно(рис. 15). что значительная часть основной тканн состоит из клеток 
тонкостенной паренхимы, наполненных крахмалом, большей частью 
превратившимся в комки клейстера. Среди клеток паренхимы находится 
много крупиыхклетоксо слизью. нередко содержащих кристаллы океалата 
кальция п виде пучков коротких рифил. Проводящие лучки расположены по 
кругу параллельно наружному краю клубня; центр занят группой нэ таких 
же проводящих пучков; механических элементов нет. Порошок беловатый 
или желтоватый, проходящий сквозь сито с размером отверстий 0.1 мм. 
При рассмотрении под микроскопом видно, что он состоит в основном из 
комков превратившегося в клейстер крахмала и клеток, содержащих комки 
слизи. 11роводящие пучки и рафнды становятся видимыми после обработки 
раствором щелочи Слизь открывается реакцией с тушью. От прибавления 
капли раствора йода крахмальныезерна окрашиваются всиний цвет, комки 

Рис. 15. их — о красно-фиолетовый, слизь —  в желтый или бурый цвет. Спиртовой
- .г.ч,ь"1н порошки силепа раствор метиленоиой сини окрашивает слизь в голубой цвет.
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ТРАГАКАНТ__________
CUMMI TRAGACAN1HAE 
(TRAGAC.ANTHAI GUMMI)

Химический состав
Главном составной частью сырья являются полисаха

риды. представленные легко растворимой в воде слизью 
(маннаны) (до 50%). которая осаждается из сгущенных 
водных растворов спиртом. В результате кислотного ги
дролиза слизи образуется моносахарид манноза. В сырье 
содержатся также крахмал (до 30 %), декстрины, пентоза- 
ны и другие углеводы.
Стандартизация

Качество сырья должно соответствовать требованиям 
ГФ СССР IX издания (ст. 718). Раздел «Качественные 
реакции» предусматривает определение крахмала: при 
кипячении 1 г порошка салена со 100 мл воды получается 
густоватая, почти бесцветная слизь, окрашивающаяся по 
охлаждении от прибавления раствора йода в сине-фиоле
товый цвет.
Фармакологическое действие

Обволакивающее средство.
Применение

Из порошка салена (проходит через сито с отверстиями 
не более 0,4 мм) готовят слизь (Mucilago Salop получают 
при продолжительном взбалтывании крупного порошка са- 
лспа в горячей воде), применяющуюся ка к обволакивающее 
средство при энтероколитах и гастритах. Слизь считается 
противоядием при отравлениях ядами прижигающего 
действия. В ряде районов страны клубнекорни используют 
как общеукрепляющее средство и при импотенции.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КАМЕДИ 
Производящие растения

Различные виды трагакантовых астрагалов (Astra
galus), относящихся к подроду Tragacantha\ семейство 
Бобовые — Fabaceae (Leguminosae). Подрод Tragacantha 
включает в себя около 240 видов, среди которых практиче
ское значение имеют только 15-20.

Промышленные виды: на Кавказе (Армения) — астрагал 
Андрея {Astragalus Andrcji Rzazade), астрагал обнаженный 
(A. denudatus Stev.), астрагал мелкоголовчатый {A. micro- 
cephalus Willd.), астрагал густолистый (Л. picnophyllus 
Stev.); в Центральной Азии (Туркмения) — астрагал 
войлочно-ветвистый или густоветвистый (A. pilelocludus 
Freyn el Sint.), астрагал плотнейший \А. densissimus ( Во- 
riss) Sirj], астрагал каракалннский (A. karukalensis Freyn 
et Sint.), астрагал многолисгочковый [A. multifoliolatus 
(Boriss) Sirj).
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Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Astragalus происходит от греч. astragalus {по- 

звонок, лодыжка, бабка) и связано с формой семян Родовое определение 
Tragacanthu как название растения употребляется многими акторами. Слово 
образовано из греч. trago$(M>2CJ\)Hakartlha (колючка, шип) всвязнсформой 
семян (бобов), которые изогнуты, как козьи рога, «ли в связи с тем. что колы 
охотно едят это растение.

Видовой эпитет piletocladus (из греч. piletos -  войлочный и blados
-  ветвь, побег) характеризует сильное опушение ветвей.

Видовое определение microcephalus (из греч. micros маленький и 
kepftale - голова) дано виду по форме соцветия.

Камедь -  оченьдревнее средство, о котором знали уже Цельс.Диоско- 
рнд, 11лнний. а также арабы средневековья. Термин Ciummi образован от 
егип. коте, который трансформировался в греч. kommii, лиг. commis{cu- 
mmis, cummi, позднее gummiis иgumml). Камедь называют «аравийской» (arahicum) или гуммиарабиком к свяли с тем. что с древнейших времен ес 
вывозили из восточно-африканских стран через арабские порты, прежде 
всего через Александрию

Длительное время СССР импортиронал значительные количества тра 
га канта из Ирана. В 30-с годы XX века в результате интенсивных поисков и 
глубокого изучения отечественных астрагалов в Туркмении н Армении Оыли 
обнаружены большие заросли трагакантовых астрагалов, на базе которых 
развилась отечественная добыча камеди.

Ботаническое описание
Трагакантовые астрагалы  — невысокие (около

I м, реже 1,5-2 м) густолиственные колючие кустарники. 
Листья сложные, парноперистые с колючей верхушкой и 
заостренными прилистниками, листочки мелкие. Цветки 
сидят по нескольку в пазухах листьев, бледно-жел гые или 
иной окраски, чашечка шерстистая. Боб в мохнатой чашеч
ке, односемянный, нераскрывакмцийся густо-волосистый. 
Растение цветет в июне-июле.
Ареал, культивирование

Трагакантовые астрагалы произрастают преимуще
ственно в горных областях Передней, Центральной Азии, 
в том числе в странах СИГ (Туркмения) и на Кавказе 
(Армения). Мировыми центрами сбора гуммнтрагаканта 
являются Иран и Турция.
Заготовка, переработка

Гуммитрагакант добывают путем подсочки, хотя со
бирают и естественные натеки. Применяют различные 
способы подсочки Чаще всего основание куста очищают 
от земли и главный ствол откапывают на глубину около
б см. после чего на открытой части ствола острым режущим 
инструментом делают надрез. В зависимости от вида ре
жущего инструмента вытекающая камедь, застывая, при
нимает форму веерообразных, листовидных и другого вида 
лент, на которых заметны дугообразные, концентрические 
утолщения, образующиеся в результате суточной перио
дичности истечения. Нередко стволы или толстые ветви
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надкалываюттолстым шилом, и r  эт о м  случае истекающая 
камедь принимает вид длинных закрученных червеобраз 
пых нитей («вермишельный трагакант»). Камедь, вытека
ющая из естественных трещин, застывает в бесформенные 
комковатые куски.

Подсочку трагакантовых астрагалов начинают с мая 
или несколько позднее, если весна была холодной. Выход 
камеди увеличивается в зависимости от возраста расте
ния: чем оно старше, тем больше выход. Подсочку ведут 
в тихую погоду, чтобы пылью и песком не загрязнялась 
сырая камедь. Камедь обычно застывает через 3-4 дня по
сле подсочки. Собранную камедь сортируют по окраске на 
высшие сорта — бесцветные прозрачные или белые ленты 
и технические сорта — желтоватые, желтые и бурые куски 
разных очертаний.
Химический состав

11о химической классификации гуммитрагакантследует 
относить к кислым полисахаридам. В качестве мономеров в 
молекулы гуммитрагаканта входят D -галактуроновая кис
лота, I) галактопираиоза, D-фукоза, 1)-арабинофураноза, 
D -ксилопнраноза. По растворимости в воде трагакант от
носится к нерастворимым, но набухающим камедям.

Набухающая часть камеди составляет 60-70% про
дукта и издавна называется бассорином. Остальное 
количество приходится на растворимую часть — арабин 
(трагакантин).

Бассорин (м.м. более 100 тыс.) на 60% представлен по
лисахаридным комплексом.

Арабин (м.м. более 10 тыс.) состоит из трагакантовой 
кислоты и арабиногалактана. Трагакантовая кислота
— это гетерополисахарид, состоящий из D -галактуро- 
новой кислоты (40%), D-ксилозы (40%), L -фукозы (10%) 
и D -галактозы (4%). Главная составляющая единица -  
D-галактуронан -  в структурном плане близка к пектинам. 
Арабиногалактан построен на основе L арабннозы (70%), 
D -галактозы (12%), D -галактуроновой кислоты (3 % ) и 
следов L -рамнозы.

Кроме того, в камеди найдены крахмал (2-3%), целлю
лоза (около 3%), вода (до 20%), зола (1.7-4,0%).

В золе гуммитрагаканта содержится 70% солей каль
ция и калия. Состав трагакантовой камеди варьируется в 
зависимости от вида астрагала, места и времени сбора, но 
больше всего -  от торгового сорта камеди. Это характерно 
и для других растительных камедей.
Фармакологическое действие

Обволакивающее средство, обладающее противовос
палительными свойствами.

128 Н.А. Куркин. Фармакогнозия



Применение
Набухающие свойства трагакантовой камеди и ее клей

кость широко используются в фармацевтической практике 
для приготовления эмульсий, таблеток и пилюль. Трагя- 
кантовая камедь применяется в медицине в виде слизи 
(Mucilago Gummi arabici).

Кроме того, камедь трагаканта находит широкое при
менение в различных отраслях промышленности (текстиль
ная, пищевая, парфюмерная, лакокрасочная, химическая, 
кожевенная, полиграфическая).

АБРИКОСОВАЯ 
КАМЕДЬ_____________
GUMMI ARMENIACAE 
(ARMENIACAE GUMMI)

МАСЛО ПЕРСИКОВОЕ1
OLEUM PERSICORUM 
(PERSICORUM OLEUM!

Рис. 16.
Абрикос обыкновенный

lfa i.ro  персиковое 
с' гное понятие, включа-

• з себя жирные масла 
геренка обыкковенно- 

. -- 2*7*коса обыкновенного 
*} vz жести нххичическо
•* : ч—5за

Производящее растение
Абрикос обыкновенный — Armeniaca vulgaris Lam. = 

Prunus armeniaca L.; семейство Розоцветные — Rosaceae.
Этимология наименования; историческая справка

Родовое наименование Armeniaca образовано от лат. armeniacus (ар
мянский). Древние греки и римляне не знали данное растение: оно было 
завезено к ним в первые века нашей эры. Плиний и Дноскорид называли 
абрикос malum Armeniucurn (армянское яблоко) или prunum Armeniacum 
(армянская слива).

Видовой эпитет (обыкновенный )уканынает на распространен
ность вида.

Культура абрикоса оченьдревняя. Истинными творцами окультуренного 
абрикоса являются предки современных таджиков, населявших древнюю 
страну Согдиану. изолированную о труднодоступных горных оазисах Тянь- 
Шаня и Памнро-Алая. Здесь селения древних таджиков утопали в диких 
абрикосах.

Ботаническое описание
Абрикос обыкновенный (рис. 16) -  дерево высотой

3-10 м со стволом до 25-30 см в диаметре, с серо-бурой, 
продольно растрескавшейся корой на старых стволах. Мо
лодые ветви красновато-коричневые с чечевичками. Листья 
простые, очередные, яйцевидные, сзаостренной вершиной, 
пильчатым краем, черешковые. Цветки одиночные с пятич
ленным околоцветником, бело-розовые, тычинок много, 
пестик один. Плод — костянка желтого или оранжевого 
цвета; мякоть плода сладкая, светло-коричневая. Растение 
цветет в марте-апреле, плодоносит « июне-августе.
Ареал, культивирование

Абрикос в диком виде обитает в Центральном Дагеста
не, Центральной Азии, Северо-Восточном Китае. Растет 
рощами на сухих, каменистых склонах, поднимаясь до 
1000 м(и выше) над уровнем моря.

Абрикос обыкновенный разводится во многих странах 
мира. В отдельных районах в Средней Азии абрикос со
ставляет 95% всей площади плодовых культур. В СНГ куль
тивируется также в Закавказье (основной район культуры
— Армения), на Украине, в Молдове. В России абрикос ши-

Глава 5. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды 129



роко культивируется в Краснодарском крае, а также в других 
регионах юга Российской Федерации, включая Нижнее По
волжье (Волгоградская, Саратовская области идр.). Имеется 
оп ыт кул ьтивирования ра йонирова иных сортов в Самарской, 
Оренбургской областях и других регионах России.
Заготовка, переработка

Гуммозис тканей, наблюдающийся у абрикоса и других 
плодовых растений сем. Розоцветных (Prunus, Persica, 
Cerasus), происходит за счет слизистого перерождения 
ряда тканей, в первую очередь их паренхимы. В случае 
абрикоса процесс ока медей и я в отличие от трагакантовых 
астрагалов является патологическим: образуется своего 
рода «пластырь» для закупорки ран. Натеки камеди об
разуются как на стволах, так и на ветвях абрикоса. В от
дельных случаях натеки могут достигать 80-100 г, причем 
подсочка повышаеткамедеистечение. ВстранахС! ̂ (Цент
ральная Азия) собирают от 0,5 до 1,5 кг камеди в сезон с 
1 дерева, склонного к камедеобразованию. Наибольшие 
выходы камеди наблюдаются у деревьев в возрасте 10-15 
лет в период сбора и особенно после снятия плодов.
Лекарственное сырье

Высушенные плоды с семенами (урюк) и без семян (ку
рага), имеющее огромное пищевое значение, семена (для 
получения жирного масла). а также камедь, выделяющаяся 
на поверхности стволов и ветвей.
Внешние признаки

Куски абрикосовом камеди представляют собой нате
ки различной величины и разнообразной формы: мелкие 
(5-10 г) каплевидной или сосульковидной формы, круп
ные (10-15 г) — шаровидные или комкообразно-неправиль- 
ной формы. Свсжесобранная камедьсвстло-жслтого цвета 
и довольно прозрачная, более старые куски желто-бурого 
цвета и непрозрачные.
Химический состав

В состав камеди входят такие моносахаридцые остатки, 
как глюкуроноваи кислота (до 10%), галактоза (до 44%), 
арабиноза (около 41%), примесь белковых веществ (не 
превышает 0,6%). По составу и растворимости камедь 
абрикоса близка к гуммиарабику.

В семенах содержится 30-50% невысыхающего жир
ного масла, состоящего из триглицеридов олеиновой и 
линоленовой кислоты, а также гликозид амигдалин (до 
8-9%) и фермент эмульсин. В мякоти плодов содсржатся в 
большом количестве сахара (главным образом, сахароза) 
(около 30%), а также до 305 мг% солей калия (в высушен
ных плодах до 1717 мг%). Высушенные плоды абрикоса 
таджикской селекции содержат до 84% сахаров.
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и л г л _____________
GOSSYPIUM "

ХЛОПКОВОЕ МАСЛО
OLEUM GOSSYP1I {GOSSYPII 
OLEUM)

КОРА КОРНЕЙ 
ХЛОПЧАТНИКА
CORTEX RADICUM 
GOSSYPII

В плодах абрикоса в значительных количествах содер
жатся каротиноиды (провитамин Л), придающие им оран
жевый цвет), витамин С, а также никотиновая кислота. 
Кроме того, в плодах обнаружены флавононды (кверцетин, 
изокверцитрнн), дубильные вещества (до 1%), декстрин, 
крахмал (небольшое количество).
Фармакологическое действие

Абрикосовая камедь - вспомогательное средство, 
обладающее эмульгирующей и обволакивающей способ
ностью.
Применение

Абрикосовая камедь образует вязкие растворы, обла
дающие высокой эмульгирующей и обволакивающей спо
собностью. Она полностью заменила импортный гуммиа
рабик в фармацевтической практике (масляные эмульсин, 
обволакивающие растворы, вязкий компонент в некоторых 
кровезамещающих растворах и т.д.). Камедь выпускается 
в виде порошка белого или желтоватого цвета (ГФ СССР 
VIII и IX изданий).

По растворимости в воде, вязкости и эмульгирующей 
способности к абрикосовой камеди близки камедь сливы 
\Prunus domestica L.) и черешни (Cerasus avium (L.) Мо- 
ench-1-

Абрикосовое жирное масло, имеющее в фармации 
название «персиковое масло» (см. персик обыкновен
ный), используется в качестве растворителя некоторых 
лекарственных веществ (например, камфоры), для при
готовления инъекционных растворов и как основа жидких 
мазей.

С учетом высокого содержания к л л и я п плодах их реко
мендуют^ виде кураги, урюка) при лечении сердечно-сосу
дистых заболеваний.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КЛЕТЧАТКУ
Производящие растения

Различные виды и разновидности хлопчатника — Go
ssypium: семейство Мальвовые — Malvaceae.

Наиболее обычны в культуре 4 вида: хлопчатник дре
вовидный — Gossypium arboreum L., хлопчатник бар
бадосский (хлопчатник египетский) — G. barbadense L., 
хлопчатник травянистый (обыкновенная туза) — О. herb- 
асеит L. и хлопчатник мохнатый (упланд обыкновенный)
— G. hirsutum L.
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ХЛОПЧАТНИКА КОРА 
КОРНЕЙ____________
COSSYPII CORTEX 
RAOICUM

Рис. 17. 
Хлопчатник мохнатый

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Gossypium впервые былоупотреблено Плинием. 

Слово образовано ог араб, goz (gos) —  шелковистый. В Средней Азии и в 
настоящее время хлопчатник называют «гуза». Древним грекам, римлянам, 
арабам и египтянам хлопок не был известен. Греки впервые познакомились 
с ним во время походов Александра Македонского. Геродот (V  в. до н.^.)со
общает о том, что в Индии есть растение, которое вместо плодовдает шерсть, 
подобно овце, но еще прекраснее Страбон называет хлопчатник dendron 
eryaphoron — «дерево, приносящее шерсть» и сообщает о том. что нужно 
выну]ь косточку, чтобы получи 1Ь гонкую нить.

Видовое определение barbadensc (барбадосский) дано виду по ме
сту его первоначального выращивания о-к Барбадос в Вест-Индии. 
Хлопчатник барбадосский из-за распространенности и Египте получил 
название «египетский».

Oossypium herbaceum — травянистое растение высотой 60-90 ем (ди
корастущие хлопчатники представляют собой кустарники илндеревиа). на 
что и указывает видовой эпитет herbaceum (травянистый).

Видовое определение hirsutum (мохиатын)ляно ннду в связи с тем, что в 
коробочке между длинными волосками находится войлок И поэтому хлопок 
выглядит мохнатым.

Ботаническое описание
Хлопчатник мохнатый (рис. 17) п культуре пыращипает 

ся как однолетнее растение, достигающее 80-120 см высо
ты. Стебли одиночные, прямостоячие, сильно ветвистые. 
Стебли и ветви, а также листья густо опушены простыми 
волосками и, кроме того, имеют многочисленные темные 
точки просвечивающих вместилищ госсилола. Листья 
с прилистниками очередные, черешковые, крупные, в 
очертании округлые, трех-, четырех- или пятилопастные, 
при основании сердцевидные, лопасти острые. Цветки 
на длинных цветоножках, 6-7 см в диаметре, сидящие 
поодиночке в пазухах листьев; у основания цветоножек 
находятся листообразные прицветники. Чашечка пяти
зубчатая с подчашием, состоящим из 3 крупных, яйцевид
ных. глубокобахромчатых листочков. Венчик из 5 светло- 
желтых лепестков. Тычинки многочисленные, сросшиеся 
основаниями в колонку, окружающую завязь и столбик. 
Плод — шаровидная, трех- или пятистворчатая коробочка, 
длиной более Л см, раскрывающаяся по створкам. Семена 
многочисленные, яйцевидные, с темно-бурой оболочкой, 
покрытой густым, обычно белым покровом издлинных(во- 
локно) и коротких (подпушек) волосков. Растение цветет с 
июля, плоды созревают в сентябре-октябре.
Ареал, культивирование

Родиной видов хлопчатника являются страны Южной 
Азии, Африки, Центральной Америки. В культуре распро
странен в большинстве хлопководческих районов земного 
шара, в том числе в Индии, Египте, южных штатах США, 
в государствах I Хентральной Азии (Узбекистан, Таджики
стан, Туркмения).
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Заготовка, переработка, сушка
Сбор хлопка-сырца и его обработка. Созревшие 

коробочки хлопчатника снимают хлопкоуборочными ма
шинами или вручную. После просушки на солнце сырье 
поступает на хлопкоочистительные заводы, где с помо
щью специальных машин волоски отделяются от семян. 
Дли медицинских целей хлопок-сырец проходит очистку, 
обезжиривание, отбеливание, отмывание и расчесывание 
на специальных машинах.

Получение жирного масла. Масло получают выжи
манием из семян хлопчатника после отделении от них 
волосков и кожуры с подиушком. Свежевыжатое масло 
неприятного запаха и вкуса, красно-бурого цвета, со- 
держитдо 2% красящих, смолистых, белковых веществ (в 
том числе госснпола, которого особенно много в клетках 
семенного ядра) и много свободных жирных кислот. Сырое 
масло подвергается рафинированию, в процессе которого 
под влиянием едкого натра разрушается госсипол.

После сбора урожая хлопка выкапывают наиболее 
развитые кусты и со стержневых и крупных боковых 
корней снимают кору. Сырье имеет вид узких длинных 
(до 30 см) полос шириной около 1 см, толщиной 0,5-1 мм 
с тонким, легко отделяющимся пробковым слоем, часто 
отсутствующим.
Лека*ктвен*Й»е сырь* % '

Вата, рафинированное жирное масло, обезжиренные се
мена (отходы производства жирного масла), кора корней.
внешние признаки

Вата. По степени обезжиривания и чистоты различают 
вату гигроскопическую глазную — остаток жировых ве
ществ не более 0.15%, гигроскопическую хирургическую
— остаток жировых веществ не более 0.5% и компрессную 
вату — очищенную и отбеленную, применяемуюдля пере
вязок и утепления. Гиг роскопичность проверяют следую
щим простым приемом скатанный шарик ваты, брошенный 
в цилиндр с водой, быстро впитывает воду и опускается на 
дно. Количество жировых вешеств определяется с помощью 
экстракции этиловым эфиром в аппарате Сокслета.

Вата состоит из волосков длиной от 1,5 до 5 см. Под 
микроскопом видно, что полоски одноклеточные, тонко
стенные, спавшиеся, в результате чего они становятся 
плоскими и продольно перекрученными. Снаружи волоски 
покрыты кутикулой.

Рафинированное масло - светло-желтого цвета, при
ятного вкуса и запаха.
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Свежесобранная кора — желтого цвета, обычно усея
на мерными точками секреторных вместилищ со смолистым 
содержимым (госсипол); в процессе хранения кора буреет. 
Вкус острый и вяжущий, запах почти отсутствует.
Химический состав

В а т а  — обработанные волоски, покрывающие семе
на хлопчатника, более чем на 95% состоит из целлюлозы, 
представляющей собой полисахарид, который образован 
из моносахаридных остатков (D -глюкоза), соединенных 
Р-1,4-глнкознднымн связями в линейные цепочки. Мо
лекулярная масса целлюлозы находится в интервале 
300 тыс.-l млн, в основе ее лежат около 7-8 тыс. звеньев 
целлобиозы(бноза).

В семенах содержится около 40% жирного масла (вторая 
группа БАС), причем основным компонентом хлопкового 
масла является трнолеин (до 45%), хотя в значительных 
количествах содержатся и триглицериды лииолепой (30- 
40%), пальмитиновой и стеариновой кислот. В семенах 
присутствуют белки и небольшое количество смолистых, 
а в хлопковом масле содержится витамин Е.

Третья группа БАС представлена госснполом и его 
производными (вещества фенольной природы). В насто
ящее время выведены сорта хлопчатника, не содержащие 
госсипола, поэтому жмых семян пригоден для кормления 
сельскохозяйственных животных.

Олеиновая кислота

Триглицерид Линолеоая кислота

Госсипол НатриОен

134 В.А. Куркин. Фармакогнозия



В коре корней хлопчатника содержатся витамины К, и 
С, триметиламин, госсипол, немного дубильных веществ, 
следы эфирного масла и другие вещества.

В листьях содержатся в значительных количествах ли
монная (5-7%) и яблочная (3-4%) кислоты.
Фармакологическое действие

Противовирусное, антимикробное (госсипол), крово
останавливающее и маточное (кора корней), иммуноде- 
пресснвное средство (батрндсн).
Применение

В а т а  — классический хирургический и перевязочный 
материал. 11оглощснию воды способствует не только стро
ение мнкрофибрилл. но и капиллярность волокон. Самой 
высококачественной является гигроскопическая асептиче
ская стерилизованная вата (Gossypium hygroscopicum asep- 
ticum sterilisatum). Вата может быть пропитана различными 
антисептическими растворами (вата борная, железистая и 
др.). Она является сырьевым источником для производства 
коллодия и получения различных производных целлюло
зы (метилцеллюлоза, натрий-карбоксиметилцеллюлоза и 
др.), широко применяемых в качестве вспомогательных 
веществ при изготовлении разных лекарственных форм 
(мази, таблетки и др.).

В фармации хлопковое масло нашло широкое исполь
зование в виде различных гидрогенизатов(еуппозиторные 
и мазевые основы). Хлопковое масло -  ценный пищевой 
продукт в республиках Средней Азии, которое использу
ется наравне с подсолнечным и кунжутным.

Ил отходон производства жирного масла и из корней 
производят госсипол, который применяется в виде 3% 
линимента и 0,1% раствора как противовирусное, противо- 
герпетнческое средство при опоясывающем и пузырьковом 
лишае, а также при псориазе.

Из корней хлопчатника вырабатывается жидкий 
экстр акт  (1:1 на 70% этаноле), оказывающий крово
останавливающее действие при маточном и внутреннем 
кровотечениях. Листья хлопчатника служат источником 
для производства лимонной кислоты, которая является 
вкусовым и специфически утоляющим жажду средством. 
Цитрат натрия применяется как средство, предотвраща
ющее свертывание крови при ее заготовках.

Для целей аллотрансплантации почек учеными Узбе
кистана разработан препарат «Ьатриден» (таблетки по
0,1 г), представляющий собой производное госсипола и 
барбитуровой кислоты.
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СЛОЕВИЩА 
ЛАМИНАРИИ 
(МОРСКАЯ КАПУСТА)
THAUII IAMINAKIAL 
(LAMINARIA)

ЛАМИНАРИИ 
СЛОЕВИЩА_________
LAMINARIAE THALLII

М
Рис. 18. Ламинария

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕКТИНОВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА
Производящие растения

Ламинария сахарная (морская капуста) — Laminaria 
saccharina Larn. и ламинария японская — Lam inaria 
japonica Arcsch.; тип Бурые водоросли — Phaeophytae, 
Algae; сем. Ламинариевые -  Laminariaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование 1мтinaria происходит от лат. lamina тонкий 
лист, пластинка, так как водоросл к имеет слоевише (таллом) и виде длинной 
продолговатой листовой пластинки.

Вндииой эпитет/арол/са (японский) связано с широким применением и 
Японии этого вида в качсстыс пищевого продукта. В Японии также широко 
поставлена добычи йода на морской капусты. Видокос определении saci fta- 
rinu — от saccharum (сахар), так как к растении содержитсахар маннит.

Морскую капусту издания широко применяют в Китае и Японии Еще 
в X III п. -был издан приказ кнтяйского императора, обязывавший всех 
граждан ежегодно употреблять определенное количество этой капусты 
как диетического средства для поддержании здоровья. Для осуществления 
этого приказа была органнзованадостявказя государственный счет морской 
капусты во все. дажесамыеотдаленные край огромной Китайской империи. 
Туркестанские хакимы лечили морской капустой зоб.

Ботаническое описание
Ламинария (рис. 18) — бурая водоросль, слоевище 

которой состоит из пластины, «ствола» и ризоидов. Раз
личаются виды по форме пластин. У ламинарии японской 
пластины ланцетовидные, линейные, цельные, длиной до 
6 м (реже 10-15 м), с клиновидным основанием и широкой, 
толстой срединной полосой по продольной оси. У ламина
рии сахаристой пластины линейные, края волнистые, длина 
10-110 см, ширина 5-40 см. 11ластины ежегодно отмирают 
и сбрасываются, а зимой образуются новые, благодаря 
деятельности зоны роста, находящейся между пластинкой 
и стеблевидным образованием. 11 ласти и ы обоих видов мяг
кие, слизистые, зеленовато-бурые. В пластинах, «стволах» 
н ризоидах имеются слизистые ходы. Спорангни образуют
ся с июля по октябрь.

Слоевище состоит из длинной продолговатой листо
видной пластинки, у основания суживающейся в стебле
видное образование, внизу разветвленное, служащее для 
прикрепления к морскому дну. У ламинарий наблюдается 
смена поколений: крупное растение представляет собой 
бесполый диплоидный спорофит, развивающий осенью 
зооспоры, которые прорастают в микроскопически малый 
половой гаплоидный заросток, после оплодотворения да
ющий начало новому спорофиту.
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Ареал, культивирование
Ламинария японская растет вдоль южных берегов Япон

ского и Охотского морей, в Тихом океане вдоль берегов 
южных Курильских островов и Сахалина. Ламинария са 
харистая распространена вдоль берегов Белого, Баренцева 
и Карского морей, в Северном Ледовитом океане.

Ламинарии образуют заросли на камнях и скалах в 
прибрежных зонах морей и океанов на глубине от 2 до 25 
(35) м. в местах с постоянным движением воды. Запасы 
ламинарии колеблются в зависимости от климатических 
факторов в прибрежной зоне (от нескольких десятков тысяч 
до сотен тысяч тонн). Ламинария сахарная встречается в 
массовых количествах, образуя большие подводные луга 
в прибрежной зоне на глубине

В Китае и Японии ведется своеобразная культура лами
нарий на подводных плантациях.
Заготовка сырья, первичная обработка, сушка

Заготавливают слоевища, собирая их из свежих выбро
сов на берегу или с лодок путем вылавливания на глубине 
5-6 м длинными граблями или китайской «канзой», пред
ставляющей длинный шест с пучком прутьев на конце. 11ри 
этом шест опускают в воду, вращательным движением на
кручивают водоросль и затем выдергивают. Реже срезают 
слоевиша со дна специальными косами. Собирают только 
крупные, двулетние слоевища. Для обеспечения возобнов
ления ламинарии заросли эксплуатируют раз в три года. 
Собранное сырье очищают от примеси морских растений, 
ракушек и других загрязнений, сушат на солнце.

Собранные с июня но октябрь и высушенные слоевища 
бурых морских водорослей - ламинарии японской и лами
нарии сахаристой.
Внешние признаки

Слоевища ламинарии японской — плотные, кожистые, 
лентообразные пластины, сложенные подлине, без ство
ликов или куски пластин длиной не менее 15 см, шириной 
не менее. 7 см. Толщина пластин не менее 0,03 см: края 
пластин цельные, волнистые. Слоевиша ламинарии саха
ристой — плотные, кожистые, морщинистые листовидные 
пластины без стволиков или их куски имеют длину не менее 
10 см, ширину не менее 5 см. Толщина пластин составляет 
не менее 0,03 см. Края пластин волнистые. Допускается 
наличие пластин с разрывами по краям и середине.

Цвет цельных слоевищ — от светло-оливкового до 
темно-оливкового, зеленовато-бурый, красио-бурый, 
иногда зеленовато черный; снаружи слоевища покрыты 
белым налетом солей. Запах сырья своеобразный, вкус 
солоноватый.
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Микроскопия
В строении слоевища водорослей нет ясной дифференциации на ткани. 

При рассмотрении слоевищ с поверхности виден эпидермис, состоящий из 
мелких, почти квадратных клеток с толстыми стенками, сквозь которые 
просвечивают многочисленные округлые слизистые вместилища.

Химический состав
Слоевища ламинарии содержат в себе полисахариды 

(до .40%), представленные в основном солями альгинопой 
кислоты  (альгинаты).

Альгиновая кислота (молекулярная масса -  30000- 
500000) представляет собой линейные полимеры двух 
уроновых кислот — p-D-маннуроновой и a-L-гулуроновой 
кислот. Соотношение этих кислот в молекуле альгиновой 
кислоты варьируется, причем имеются участки полимера, 
состоящие только ид остатков p-D-маннуроновой кислоты 
(А), фрагменты, состоящие только из остатков а* L -гулуро- 
новой кислоты ( В), и участки с чередующимися остатками 
перечисленных уроновых кислот (С).

А. р-(1->4)-В-маннуронат

В. а-(1->4)-1.-гулуронат

С. Маннурогулуронат

Свободная альгиновая кислота и ее кальциевые соли 
нерастворимы в воде, тогда как магниевые и аммониевые 
соли растворимы в воде и образуют сильно вязкие раство
ры. Следует отметить, что альгиновая кислота поглощает 
200-300-кратное количество воды.
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Наряду с альгиновой кислотой и ламинарии содержится 
полисахарид ламинарии, в котором преобладают звенья 
ламинарибиозы 3-р-0-глкжопиранозил-[5-0-глюкоиира- 
ноза, а также фукоидин, содержащий молекулы L-фукозы, 
связанные а-1,2-гликозидной связью.

Среди углеводов в больших количествах содержится 
спирт мяинит (до 20%).

В слоевище ламинарии содержатся также белковые ве
щества (9%). жирное масло(0,2-0.9%), витамины В ., В.̂ , С, 
К, L), каротнноиды, пантотеновая кислота, холин, биотин. 
Кроме тою. дли ламинарии характерен пигмент бурого цвета 
фикоксантин, маскирующий окраску хлорофилла.

Среди минеральных веществ особую ценность пред
ставляет связанный с органическими веществами йод(0,2-
0,3%). Установлено, что количество йода зимой снижается; 
свежесобранные водоросли богаче йодом, чем выброшен
ные штормом на берег и пролежавшие некоторое время. В 
сырье содержатся также и другие макро- и микроэлементы 
(К, Na, Са, Вг, Мл, Си, Ag. Со, В н др.).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 
(ФС 83). В разделе < Качественные реакции» предусмо
трено определение подлинности сырья по наличию йода 
в навеске из соответствующей аналитической пробы, 
которую предварительно сжигают с кислородом в колбе 
вместимостью 300-400 мл I ГФ XI. вып.1. с. 181) и собира
ют в поглошаюшую жидкость, состоящую из 10 мл 0.5% 
раствора крахмала и 0,2% сульфаминовой кислоты. При 
наличии йода в морской капусте п количестве не менее
0.1% поглощающий раствор должен приобрести голубое 
окрашивание. Кроме того, п водном извлечении, получен
ном в разделе «Определение содержания полисахаридов», 
определяют путем осаждении 95% спиртом полисахариды 
(выпадаютхлопьевидные сгустки), в которых после кислот
ною гидролиза при нагревании с использованием реактива 
Фелинга доказывается наличие восстанавливающих саха
ров (оранжево-красный осадок).

В разделе «Количественное определение» анализируется 
содержание иода и суммы полисахаридов. Числовые пока
затели (цельное и шинкованное сырье): йода - не менее
0,1%, полисахаридов не менее 8%, влажность - не более 
15% и др.
Фармакологическое действие

Слабительное средство, обусловленное в основном 
альгиновой кислотой. Установлено, что ламинарии снижает 
свертываемость крови и обладает гн поли пндем и чески м дей
ствием. За счет маннита может проявляться диуретическая 
активность. Применение ламинарии обусловлено также
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высоким содержанием п ней йода, так как данный элемент 
входит в состав гормона щитовидной железы. Тирсоидный 
гормон тироксин в физиологических концентрациях обе
спечивает анаболическое направление в обмене вешеств, 
при избытке он стимулирует распад белков, вызывая от
рицательный азотистый баланс.

Суточная потребность организма человека в йоде, обе
спечивающая нормальную функцию щитовидной железы, 
составляет 20 мкг.
Применение

Слоевище ламинарии используют в виде порошка как 
мягкое слабительное средство при хронических атониче- 
скихзапорахи колитах, для профилактики и лечения атеро
склероза и заболеваний щитовидной железы (эндемический 
зоб, гипертиреоз, легкие формы базедовой болезни). Сла
бительное действие обусловлено разбухающей в кишечни
ке слизью: при замачивании воздушно-сухого порошка он 
увеличивается в объеме на 400-600%. Порошок морской 
капусты применяют также как богатый витаминный и 
микроэлементный препарат при рахите, золотухе, остео
миелите, а также в качестве гнпохолестерипемического и 
корригирующего обмен веществ организме средства.

Гранулированный суммарный препарат «Ламинарид», 
содержащий полисахариды и белки, назначают при хрони
ческих запорах с выраженными спазмами кишечника.

Морскую капусту также используют в пищу и ка к добав
ку к пищевым продуктам для профилактики заболеваний, 
вызванных недостатком йода в организме.

В технических целях используется альгинат натрия, об
ладающий клеящими свойствами, в 37 раз превосходящими 
гуммиарабик и в 14 раз — крахмальный клсйстер.

Морская капуста и другие бурые водоросли являются 
популярным компонентом многих биологически активных 
добавок, однако, на наш взгляд, рациональным являются 
два традиционных направления по использованию данного 
растения в виде пищи илекарственныхсредств, имеющих 
фармакопейное качество.
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Глава 6

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие жиры 
и жироподобные вещества
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИПИДОВ

1. Простые липиды (жиры), которые, в свою очередь, делятся на две подгруппы:
а) жиры и жирные масла;
б) жироиодобные вещества.

2. Сложные липиды (жиры) представляют собой вещества, в состав которых 
входят жиры н различные классы природных соединений, а именно:

— фосфатиды или фосфоглицериды. например, производные глниеро-3-фос- 
фата — главного компонента клеточных мембран (в 1-ом положении — насыщенная 
кислота, во 2-ом -  ненасыщенная кислота, а фосфорная кислота этерифнцнрована 
многоатомным спиртом или аминоспиртом);

- сфииголипиды — в качестве соединительного звена в них выступает осно
вание ефннгозин - двухатомный аминоспирт, например, церамнды — N-ацильные 
производные (аминогруппа аиилирована жирной кислотой); входят в состав нервных 
тканей и особенно мозга;

— гликолипиды — включают вовой состав углеводные компоненты, чаще всего 
D-га.чактозу, и не содержат в себе фосфорную кислоту и связанные с ней азотистые 
основания:

- лниопротенды - сочетания липидов и белковых веществ.
В настоящей главе более подробно остановимся на жирах и жироподобных 

веществах, то есть на простых липидах, представляющих наибольший интерес, с 
точки зрения фармакогнозии, как источник лекарственных средств.
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Жиры  (греч. butyrum -  животное масло) -  вещества растительного или жи
вотного происхождения, представляющие собой смесь сложных эфиров глицерина 
и различных, чаще всего высших, жирных кислот. В фармакогнозии жирами при
нято называть продукты, сохраняющие при комнатной температуре плотную кон
систенцию. Жиры. представляющие в этих условиях жидкость, называют жирными 
маслами. Более половины жиров, встречающихся в природе, относятся к классу 
глицеридов (триглицеридов).

Жиры растительные (жирные масла) (лат. olca pinguid -  от лат. oleum
— масло и pinguis — жирный) — триглицериды насыщенных и ненасыщенных жир
ных кислот, представляющие собой чаще всего жидкость. Исключение — масло какао, 
имеющее твердую консистенцию. Некоторые масла, например, касторовое, представ
ляют собой густую жидкость. Жирные масла получают из семян и мякоти плодов в 
основном прессованием. Масла для медицинских целей получают с использованием 
метода холодного прессования (исключение масло какао). В качестве сопутствующих 
веществ жиры содержат фосфатиды, жирорастворимые витамины i Е. F). провитамин 
А (каротиноиды), свободные жирные кислоты.

Жиры ж ивотны е  - это природные продукты (триглицериды жирных кислот), 
выделяемые из жировых тканей некоторых животных. Жиры наземных млекопи
тающих, состоящие из триглицеридов насыщенных жирных кислот (стеариновая, 
пальмитиновая), являются твердыми веществами. Жиры рыб и морских млекопи
тающих, состоящие из триглицеридов ненасыщенных кне.ют, называю! жидкими 
веществами, например, рыбий жир. В качестве сопутствующих веществ жиры со
держат холестерин, фосфатиды, жирорастворимые витамины (A. D, Е, Г).

В фармацевтической практике на ходят широкое применение рыбий жир треско
вый, говяжий, бараний и свиной.

Жироподобные вещ ества (липоиды) (воски. ланолин, спермацет) -  это 
сложные эфиры одноатомных высокомолекулярных спиртов и высших жирных 
кислот. К  жироподобным веществам относятся также фосфолипиды (фосфатиды ), 
гликолипиды и липоиротеиды.

В природных жирах обнаружено более 200 различных жирных кислот, причем 
преобладающими являются жирные кислоты с четным числом углеродных атомов от 
С4 до С24. Жирные кислоты с короткой цепью менее 8 углеродных атомов (капроновая, 
масляная и др.) в составе триглицеридов встречаются реже (коровье масло), но они 
могут присутствовать в свободном виде, влияя на запах и вкус жиров.

Входящие в состав триглицеридов жирные кислоты могут быть насыщенными 
и ненасыщенными. В таблице приведены перечень и структура жирных кислот, 
наиболее часто входящих в состав триглицеридов. В жирах некоторых растений

СН2-0-С
R i

ПН-О - с "

Триглицерид
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имеются специфические жирные кислоты, характерные только для этих растений. 
Так, например, масло клещевины содержит в себе гидроксикислоту -  рицинолсвую 
(рици нолей новую) кислоту, хаульмугровое жирное масло образовано глицеридами 
циклических кислот — гиднокарповой, хаульмугровой и др.

По химическому строению жирные кислоты классифицируют на следующие 
группы:

/. Низкомолекулярные насыщенные жирные или карбоновые кислоты

Жирная кислота Структура Триглицерид

.Масляная
< С „)

C H t-CH,-CH,-COOII Сливочное масло 
(бутиропа л ьм итоолеат)

Капроновая
(С,о)

СН3-(СН2)4-СООН Кокосовое масло

Каприловая
1 <св.0)

СН3-(С112)6-СООН Тоже

Данные кислоты чаще псего входят в состав сливочного и кокосового масел.

2. Высокомолекулярные (высшие) насыщенные жирные кислоты
Высшая 

жирная кислота Структура Триглицерид

Каприновая
(С,„ J СН3-(СН2)8-СООН Сливочное и кокосовое 

масла
Лауриновая

(C1S:0)
СН3-(СН2)10-СООН Кокосовое масло 

(преобладает)
Миристиновая

<См:о>
СН3-(СН2),2-СООН Мускатное и кокосовое 

масла, масло расторопши
Пальмитиновая

(С * . )
СН,-(С11а)м-СООН

Животные жиры, 
масло какао (преобладает), 

расторопши
Стеариновая

• с ,,„ )
СН3ЧСН2)16-СООН Животные жиры, масло 

какао(преобладает)

Арахиновая(С20 0) 
(арахисовая кислота) СП3-(СН2)18-СООН Масло земляных орехов, 

масло репы, какао

Бегеновая (С22;0) СН3.(СН2)20-СООН Масло репы, 
земляных орехов

Лигноцериновая
(С 22;0) СН3-(СН2)22-СООН Жиры растении 

и морских водорослей

ЛигндроЕ иднокарповаи
<С:о,3)

-- (СН 2)10 - соон Липиды красных 
водорослей

Дигндрохаульмугровая 
iC* \ С у >—  (СН2)12 - соон Липиды красных 

водорослей
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3. Низкомолекулярные ненасыщенные жирные кислоты
Кротноновая кислота

. (С,,.,) сн 3-сн = сн -со о н Кротоновое масло

Тигли нова я или 
ангеликовая (транс-изомер) 

кислота (С..,)
СН3-СН=С-(СНг)-СООН Кротоновое масло

Данные кислоты встречаются в жирах редко, причем преимущественно в каче
стве сопутствующих компонентов.

4. Высшие ненасьии енные жирные кислоты
Жирная кислота Структура Триглицерид

Пал ьм нтоолеи нова я 
кислота 

(C1K.,)(9Z)

Жнры животные, жиры 
морских животных, рыб

Олеиновая кислота 
(С1й., ) (9Z) двойня я 
связь при С-9 и С-10

Оливковое масло 
(доминирует) 

Хлопковое, подсолнечное 
масла (2-я по содержанию)

Петрозелннопая кислота 
С,8:1(67.)

р i Жирное масло фенхеля, 
петрушки, кориандра

Рицинолевая кислота 
(С|8;,) (9Z) — 12-гидрок- 
сиолеииовая кислота

V"
Касторовое масло (клеще

вина обыкновенная)

Элаидиновая кислота
С18; | (9Е)

Жнры 
(небольшие количества) 
сала жвачных животных

Линолевая кислота 
C18;2(9Z, 12Z)

СООН
Кукурузное, соевое масла 

(доминирует) 
Хлопковое, подсолнечное 

масла(преобладает)
Линоленовая кислота 
- C t3:3(9Z,12Z, 15Z)

Льняное масло 
(доминирует)

а-элеостеариновая 
кислота — С183 
(97.,11 Г., I3F.)

Тунговое масло. Тунг 
китайский (Euphorbiaceae). 
При облучении в УФ-свсте 

-  перехода-*- р 
(транс-форма)

Лрахидоновая кислота 
(C2n;4)(5Z,8Z, I1Z, 14Z)

В основном животные 
жиры; льняное масло

Эруковая кислота - 
Czo., (13Z)(6paccHAHHo- 

вая кислота)
Масло репы и других рас
тении сем. Крестоцветных

Энкозапентаеновая 
кислота (20:5, соЗ): 

омсга-кислоты

/ * = \ / = Х ^ ч / СООН Рыбий жир 
(невысыхающее масло)
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Жирная кислота Структура Триглицерид
Докоза гексаеиова я 
кислота (22:6. соЗ): 

омега-кислоты
соон Рыбин жир 

(невысыхающее масло)

Хаульмугровая
кислота
^И:|)

( ^ У ---(СН2)12 - соон
Жирное масло семян гид- 
нокарпуса или хаульмугры 
(применяется при лечении 
проказы, при укусах змей, 
задержииает рост туберку

лезных микобактерий)

1.2. Производные жирных кислот1#? v
Поли ненасыщенные кислоты являются биологически исходными веществами 

для биосинтеза в человеческом и животном организмах производных гипотетической 
простановой кислоты, получивших название нростагландинов. Простагландины(ПГ, 
PG) являются производными непредельных высших жирных кислот, прежде всего 
арахидоновой кислоты, и относятся к классу циклопентановых оксилнпннов, так 
называемых оксигенированных жирных кислот.

В зависимости от своего строения, числа и положения двойных связей, гндрок- 
си- н кето1 рупп простагландины (тины А. В. С. D. К, F) проявляют разное физио
логическое действие. Они могут вызвать возбуждение или сокращение матки, на
пример. простагландин PGE2. Одни оказывают бронхорасширяющее действие, 
другие, наоборот, суживают бронхи. Установлено их влияние на обмен жиров. Кроме 
того, простагландины способствуют профилактике инфарктов. В настоящее время 
промышленностью выпускается целый ряд лекарственных средств на основе про- 
стагландинов.

Биогенетическим предшественником нростагландинов является арахидонивия 
кислота, обнаруженная в льняном масле. В последнее время появились сведения 
об открытии иростагландиноп в растениях(лен посевной, каланхоэ и др.).

ОН
Прост анояая кислота

ОН
Простагландины РС Ег

Н
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он

Ri 

R2

ОН

r 2

о он о н
п

Биосинтез высших жирных кислот (ацетатно-малонатный п уть)

Нз<Х^х-СООН + СоЛ-SH + NAD* 

О

Уксусная
кислота

H3<Y - C oA +С02 + NAD-H + Н*
О

Ацетил-КоА

•СоА

О

Ацетил-КоА

Н,* Г Г
Малонил-КоА

СоА

О О 
Ацето-ацетиЛ’КоА

H 3 C Y Y K c o A  Н з Со соон

•со,
Ацето-ацстил-КоА  
(модифицироаанная 

молекула)

СоА |И|

|Н0>1|

-* H3C-(CHv)h-CO*S-CoA

Пальмито-КоА

Н3С -<CH2)14 CO-S-CoA СНз'

Пальмито-КоА Пальмитовая кислота (С  )
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Стартовой реакцией биосинтеза жирных кислот (ацетатно-малонатнын путь) 
является образован не Ацетил-КоА. 11ри этом тиольная группа является активным 
центром кофермента A (CoA-SH), а в качестве окислителя выступает кофермент 
NAD4. Затем идет процесс наращивания углеродной цепи (так называемый пол 
кетидный биосинтетический путь) на основе процесса нуклефильного замещения 
—S -Софагмента в молекуле ацето-ацетил-S-CoA и его производных с образованием 
соединения с общей формулой [СН3-СО|п-5-СоА(поликетид). У пальмитиновой 
кислоты, которая является первым самостоятельным продуктом биосинтеза жир
ных кислот, п = 7.

Полное восстановление всех кетонных групп поликетидов, которое обычно 
происходит в ходе наращивания углеродной цепи, я также гидролиз концевой 
ацетатной группы приводят к насыщенным углеводородам, в данном случае к 
образованию пальмитиновой кислоты. В дальнейшем из пальмитиновой кисло
ты путем удлинения углеродной цепочки до С|Ь и т.д. образуются другие высшие 
жирные кислоты, в том числе ненасыщенные, например, олеиновая кислота из 
стеариновой кислоты. При этом реакция дегидрирования катализируется фер
ментом Д9-десатуразой в присутствии молекулярного кислорода и кофермента 
NAD-H. 11рнчем данный фермент селективен по месту образования двойной связи 
(СЬ*С,..) и ее Z-конфигурацин.

Биосинтез жиров (триглицеридов)

СН2ОН СН2-ОН CH 2 -OCO-R1

R-CO-S-CoAо= с лтф о = с > 0= с

сн2он СН2-0 -Р СН2Ю-Р
Дигидроксиацетон Кофермснтно

гвн.ганнан
жирная
кислота

CH 2-OCO-R1 CH 2 -OCO-R1

NAD Н R.-CO-S-CoA
|НОН|

но— с —  н R2-COO— с —  н
Гидролиз

СНг-О-Р СН2-0-Р
Фосфапшдная

кислота

R2-COO— С —  И

СН2-ОН R3
Триглицерид
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Биогенетическим предшественником глицерина, вернее его производного, уча
ствующего в образовании жиров, является дигидроксиацетон — продукт катаболизма 
углеводов. 11а первом этапе дигидроксиацетон фосфорилируется по одной спиртовой 
группе, образуя соответствующий фосфат, а затем оставшаяся свободная ОН-группа 
ацнлируется коферментно связанной жирной кислотой. Далее карбонильная группа 
восстанавливается до спиртовой группы, которая, в свою очередь, этерифицируется 
другой молекулой, коферментно связанной жирной кислоты, с образованием фос- 
фатидной кислоты. В свою очередь, фосфатидная кислота, при гидролизе которой 
высвобождается еще одна ОН-группа, ацилируемая третьей молекулой, коферментно 
связанной жирной кислоты, с образованием соответствующего триглицерида. При 
этом следует отметить, что фосфатидная кислота является еще и биогенетическим 
предшественником фосфолипидов.

Жирные масла растений и жиры запасных тканей животных представляют со
бой наряду с углеводами концентрированный энергетический и строительный ре
зерв организма. До 90% видов растений содержат запасные жиры в семенах. Кроме 
семян запасные жиры могут накапливаться и в других органах растений. Растения, 
отличающиеся высоким содержанием масла в семенах и плодах, в тропиках и суб 
тропиках представлены преимущественно деревьями (пальмы, тунг, клещевина и 
др.). В местностях с умеренным климатом - это в основном травянистые растения 
(подсолнечник, кукуруза, лен и др.), реже кустарники или деревья. Накопление жиров 
п растениях может быть весьма значительным, например, в отечественных сортах 
подсолнечника содержание масла иногда достигает 00% от массы ядра.

Запасные жиры выполняют также роль защитных веществ, которые помогают 
организму переносить неблагоприятные условия внешней среды, в частности, низкие 
тс.мпсратур!»1.1 Скапливаясь в эндосперме или в семядолях семян, жиры позволяют 
сохранить зародыш в условиях мороза. У деревьев стран умеренного климата при 
переходе в состояние покоя запасной крахмал древесины превращается в жир, по
вышающий морозостойкость ствола. У животных жиры являются конечными или 
временными запасными веществами. Коночные запасы, например, жир молока, но 
используются организмом. Только временные запасные жиры, типичные для жи
ровых тканей, являются мобилизующими продуктами. Именно эти жиры использу
ются для пищевых, лекарственных и технических целей, причем до 75% мирового 
производства жиров составляют триглицериды трех кислот — пальмитиновой , 
олеиновой илинолевой.

1.5, Факторы, влияющие на накопление жиров
l !роцесс образования и накопления жиров в растениях протекает в тесной связи 

с жизнедеятельностью организма в целом. Он зависит от наследственных особен
ностей, присущих конкретному виду, и особенностей прохождения организмом 
нормального жизненного цикла (онтогенеза), начиная от формирования зародыша 
и кончая естественной смертью растения, от условий окружающей среды обитания 
или возделывания. Количество жира и его химический состав, свойственный 
конкретному виду (форме, сорту), не являются постоянными в течение созрева

1.4. Распространение жиров в лекарственных растениях 
и их физиологическое значение

if.-

148 В.А. Куркин. Фармакогнозия



ния семян и плодов. Количество жира последовательно увеличивается от начала 
формирования семени или плода до конца их созревания. Качественный набор 
жирных кислот (насыщенных и ненасыщенных) для конкретного пида (формы, 
сорта! растения является, как правило, постоянным, хотя количественные соот
ношения жирных кислот могут все-таки изменяться в зависимости от различных 
факторов, в том числе климатических.

Климатические факторы — свет, тепло и влага — оказывают существенное 
влияние на эффективность маслообразования. Известно, что по мере продвижения 
от южных широт к северу в растениях увеличивается выход масла и одновременно 
возрастает количество непредельных кислот. Образование в растениях большого 
количества масла в северных широтах и увеличение количества ненасыщенных 
жирных кислот способствуют усилению теплотворной способности масла и тем 
самым служат защитным приспособлением растений в холодных условиях север
ных широт. Так. в зависимости от географической широты йодное число в масле 
семян льна изменяется следующим образом: Архангельск -  195, Москва 180, 
Ташкент -  154.

Следует отмстить, что влияние климата нельзя рассматривать в отрыве от со
ставляющих его факторов, а также без учета того, находится ли растение в условиях 
естественного обитания или в условиях возделывания его человеком. Свет и тепло как 
факторы климата создают условия для прохождения процессов жизнедеятельности и 
обмена веществ, ускоряя или замедляя их. Третий же фактор климата — влага, кото
рая является одним из важнейших материалов для построения любого органического 
вещества в растении. Недостаток воды ведет к подавлению синтетической деятельности 
растения, в гом числе и синтеза жирных кислот и триглицеридов.

На эффективность процесса маслообразования существенно влияют также со
став почвы, а для возделываемых масличных растений -  и удобрения.

1.6. Общая характеристика жиров • £ 'V : ? - В
Сущ ествует следующие виды классификации жиров:
1. По источнику получения:
а) растительные жиры;
б) животные жиры;
в) продукты химической модификации, например, гидрогенизации, имеющие 

медицинское, пищевое (маргарин) или народно-хозяйственное значение.
2. По консистенции:
а) жидкие;
б)вязкие;
в) твердые.
3. По химическому строению (жирнокислотный состав):
а) однокислотные, например, триолеин (оливковое масло), касторовое масло, 

представляющее собой триглицерид рицинолевой кислоты;
б) смешанные триглицериды, содержащие 2 (двухкислотныс) или 3 (трехкис

лотные) различные кислоты. Классическим представителем трехкислотных жиров 
является сливочное масло, представляющее собой олеопальмитобутират глицерина; 
r небольших количествах в данный продукт входяттакже сопутствующие глицериды
— трибутират глицерина, глицериды карбоновой и капрнловой кислот.
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4. По степени оысыхаемости (на основе величины йодного числа):
Тип ж ирных мисс.л Жирное маем) Йодное число

Оливковое 83— 105
Невысыхающие Арахисовое 80—85

масла (тип олеино Миндальное 93— 102
вой кислоты) Персиковое 96— 103

Касторовое 81— 90

Подсолнечное 119— 144
Полувысыхающпе Горчичное 96-107

масла Кунжутное 103— 112
(тип линолевой Хлопковое 100— 120

кислоты) Кукурузное 111 — 131
Масло растороиши* 60-80

Высыхающие Льняное 169— 192
масла (тип линоле- Маковое 131 — 143

новой кислоты) Конопляное 140— 175

‘ Примечание: масло растороиши. будучи но своим физико-химическим свойствам маслом пулувы- 
сыхаюшнм. имеет аномальное значение йодного числа, что можно успешно использовать для обнаружения 
возможной фальсификации продукции.

Жиры животного и растительного происхождений всегда содержат в большем или 
меньшем количестве (в зависимости от способа получения)сопутствуюшие вещества. 
Сопутствующие вещества могут оказывать влияние на внешний виджира, физико-хи
мические свойства, а также на биологическую активность. Сопутствующие вещества 
(пигменты, стерины, жирорастворимые витамины и др.) составляюттак называемый 
иеомыляемый остаток жира, величина которого редко превышает 2-3%.

Пигменты. Природная окраска жиров (как правило, желто-оранжевый цвет) 
обусловливается присутствием в них каротипоидов, токоферола, хлорофилла, кото
рыми богаты ткани многих органов растения. В процессе получения жира они пере
ходят в него в результате растворсния в жире или в органических растворителях, 
применяемых для экстракции. Хлорофилл как сопутствующий компонент может 
обусловливать регенерирующие свойства масел. Каротиноиды, находясь в том или 
ином масле, проявляют биологическую активность (см. витамины). В этой связи их 
относят не только к биологически активным, но и осуществляют по ним стандарти
зацию препаратов (масло облепиховое, масло тыквенное или тыквеол).

Стерины  (стеролы). Являются одной из групп стероидов — производных ци* 
клопентанпергидрофенантрена — соединений, широко распространенных как в 
растительных, так и в животных организмах. По химической природе они относятся 
к высокомолекулярным одноатомным спиртам. Стерины и их эфиры с жирными 
кислотами составляют основную часть неомыляемого остатка в жирах. Различают 
стерины растительного (фнтостерины) и животного (зоостерины) происхождений. 
Из фитостеролов наиболее распространены Р-ситостсрин (Р-ситостерол) из зоо-
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стеролов — холестерин (холестерол). По присутствию в жире фнтостеролов или 
чолсстеролов устанавливают природу жира. Дли этого их выделяют из испытуе
мою жира в кристаллическом виде и исследуют.

$-ситостерин Холестерин

Витамины. В жирах присутствуют только жирорастворимые витамины: А, Е, 
Г>, К, F. Витамин А содержится только п жирах животного происхождения. В жи
вотном организме он синтезируется из каротинов (провитаминов), поступающих с 
растительной пищей. Наибольшее количество витамина А накапливается в рыбьем 
жире (тресковом), а также в жире китов, тюленей и др.

Витамины группы D встречаются в основном в животных организмах, хотя 
этот витамин обнаружен и в растениях. Биогенетическими предшественниками ви
таминов группы L) являются стерины (провитамины). 11остуная с пищей в животный 
организм, фитостерины после облучения ультрафиолетовыми лучами трансформи
руются в витамин Г).

Витамины группы Е (токоферолы) сопутствуют преимущественно жирам рас
тительного происхождения. Находясь в составе жиров, токоферолы (особенно, а-то- 
коферол) препятствуют их окислению и прогорканию (природные антиоксиданты).

Витамины группы К входят в состав как растительных, так и животных про
дуктов r незначительных количествах. R состав витамина К входит спирт фнтол
- компонент хлорофилла.

Витамины группы F  характерны для масел, содержащих высоконепредельные 
жирные кислоты (линолсвая и линоленовяя кислоты). Более подробная характери
стика витаминов как самостоятельного класса БАС дана в отдельной главе.

1.8. Способы получения жиров
Выбор способа получения и очистки жиров зависит от нескольких факторов:
1. Целевого назначения - медицинского, пищевого или народно-хозяйственного.
2. Физических свойств масел, включая консистенцию — жидкую, вязкую, 

твердую.
3. Вида природного источника.
4. Химической природы сопутствующих веществ и их биологической активности.
5.11еобходнмости специальной очистки от сопутствующих токсических веществ

(токсальбумнн, рицин - в касторовом масле, госсипол - в хлопковом масле).

\. Метод холодного прессования. Этот способ является более предпочти
тельным для получения растительных масел, предназначенных для медицинских 
целей (особенно дли приготовления парентеральных растворов). При этом по
лучают масла высокого качества (количества сопутствующих веществ в продукте 
незначительные), не требующие рафинирования (очистки). Холодное прессование 
лает меньший выход масел, однако он является целесообразным сточки зрения при
менения r  медицине.
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На маслобойных заводах семена предварительно пропускают через сорти
ровочные машины для удаления встречающихся примесей (посторонние семена, 
органические и минеральные загрязнения), подсушивают, если в этом есть не
обходимость, после чего на специальных обдирочных машинах освобождают от 
твердых семенных оболочек (например, у горчичного семени) или околоплодников 
(у подсолнечника). Освобожденные семенные ядра измельчают, полученную массу 
слегка поджаривают и смачивают водой, после чего мезгу с помощью шнека подают 
в гидравлический пресс.

2. Метод горячего прессования. Для получения растительных масел с по
мощью данного метода используют обогреваемый гидравлический пресс. При 
горячем способе прессования удается отжать максимальное количество жирного 
масла, поскольку белки частично свертываются, и масло легче освобождается от 
тканей, не говоря уже о том, что при этом масло становится более подвижным. 
Этот метод применяется при получении твердых масел (масло какао) или масел, 
имеющих вязкую консистенцию (масло касторовое). Однако горячее прессование 
сопровождается большим переходом сопутствующих веществ (в первую очередь 
красящих), а также высокоплавких фракций масла, например, тристеарнна. В слу
чае, если сопутствующие вещества не представляют ценности, масло подвергают 
рафинированию. Масла, содержащие витамины (каротиноиды. токоферол и др.), 
например, тыквенное масло (тыквеол), специальной очистке не подвергаются.

3. Метод Скипина (метод вымывания жиров холодной водой). В этом слу
чае растительное сырье превращают в мезгу и пропускают через сильную струю 
холодной воды. Вода вымывает капельки масла, которые собирают в специальные 
емкости. Масло, полученное данным способом, является высококачественным, 
однако его выход из сырья невысокий.

4. Способ экстракции низкокипящими органическими растворителями 
(бензин, гексан, петролейный эфир, хлороформ, диэтиловый эфир). Экстракция 
проводится на предприятиях в установках, работающих по принципу аппарата Сок 
слета, с последующей отгонкой экстрагента. 11осле удаления растворителя получают 
жирное масло с большим выходом, но загрязненное сопутствующими липофиль- 
ными веществами (стерины. жирорастворимые витамины и др.). В лабораторных 
условиях лучше всего использовать хлороформ (с точки зрения безопасности) в 
варианте аппарата Сокелета. Экстракционные масла, если они предназначаются 
для пищевых и медицинских целей, нуждаются в тщательном рафинировании. В 
этом отношении исключение составляет облепиховое масло.

5. Способ экстракции сжиженными галами (фреоны). В данном методе ис
пользуется специальное дорогостоящее оборудование, позволяющее в условиях 
высокого давления превращать фреоны (например, хладом-12) в жидкость и осу
ществлять процесс экстракции жирных масел. Затем полученное извлечение по 
мещают в специальную емкость, создают в ней атмосферное давление, после чего 
фреон снова приобретает газообразное состояние и испаряется, а целевой продукт 
(масло) остается в кубовом остатке. Это метод используют, например, для произ
водства облепихового масла.

6. Метод вытапливания. Используется для получения животных жиров 
путем вытапливания жира, добываемого из жировой ткани, снятой с внутренних 
органов животных (почек, брыжейки, большого сальника). Отделенный жир по
мещают в холодную поду для удаления специфического запаха, затем измельчают и 
вытапливают в котлах с паровым обогревом. После этого жир фильтруют, переме 
шиваю гдо остывания. Полученный жир должен быть очищен от белковых веществ 
и влаги, так как в присутствии фермента липазы и влаги жиры расщепляются.
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Очистка жирных масел
Жирные масла, полученные прессованием, как правило, содержат примесь 

обрывков тканей, клеточного содержимого, механические загрязнения и т.д. По 
этой причине масла сразу пропускают через фильтр-пресс. Такие масла, подверг
шиеся только первичной фильтрации, принято называть сырыми. В сырых жирах 
содержится заметное количество (2-3%) сопутствующих веществ (стерины. воски. 
пигменты, жирорастворимые витамины, белки), придающих окраску маслам и обу
словливающих вкус и запах. Этот комплекс веществ находится в маслах в состоянии 
коллоидного раствора, неустойчивого при хранении (появляются муть, осадок).

Несмотря на относительно небольшое количество в жирах сопутствующих ве
ществ, они оказывают большое влияние на их качество. Это влияние может быть 
как положительным, так и отрицательным. В первом случае (например, витамины, 
фосфатиды) принимают меры для сохранения таких веществ в жире, а во втором, 
наоборот, стремятся возможно полнее их удалить.

Для удаления нежелательных сопутствующих веществ и образующихся при
месей жиры (масла) подвергают рафинированию, т.е. процессу очистки. Рафини
рование -  это комплексный процесс, состоящий из нескольких последовательно 
протекающих этапов обработки жиров различными агентами, комбинируемыми 
в зависимости от состава и свойств удаляемых веществ. Рафинирование жира 
не лолжно вызывать изменений в его химическом составе. Современные методы 
рафинирования жиров условно делят на три группы: физические, химические и 
физико-химические. Физическими методами являются отстаивание, фильтрация, 
центрифугирование, обработка перегретым паром (например, для разрушения в 
касторовом масле токсического белка рицина и удаления полученного артефакта 
путем фильтрации). Среди химических методов известны сернокислая рафинация, 
гидратация, отделение госснпола(вхлопковом масле), щелочная рафинация, окис
ление красящих веществ. Физико-химические методы включают адсорбционную 
рафинацию и дезодорирование жиров.

1.9. Физико-химические свойства жирных масел
1. Физические свойства

Свойства жиров определяются качественным составом жирных кислот, их ко
личественным соотношением, процентным содержанием свободных, не связанных 
с глицерином жирных кислот, соотношением различныхтри-глицеридов и т. д.

Насыщенные жирные кислоты образуют триглицериды плотной консистенции 
(при обычной температуре), причем плотность возрастает с увеличением числа угле
родных атомов в кислоте. Плотными, твердыми жирами могут быть как животные 
(например, говяжий жир), так и растительные (например, масло какао) жиры. Не
насыщенные жирные кислоты образуют триглицериды жидкой консистенции (при 
обычной температуре). Жидкими жирами могут быть как животные (например, 
рыбий жир), так и подавляющее количество растительных масел.

Жиры и масла жирны на ощупь, нанесенные (жиры в жидком виде) на бумагу 
оставляют характерное «жирное» пятно, не исчезающее при нагревании (в отличие 
от эфирных масел), а наоборот, еще сильнее расплывающееся. При обыкновен
ной температуре масла не загораются, но нагретые или с фитилем горят ярким 
пламенем.

Цвет плотных жиров обычно белый или желтовато-белый. Масла обычно жел
товатые от наличия в них каротиноидов, некоторые из них могут быть окрашены
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хлорофиллом в зеленый цветили, что еще реже, в красно-оранжевый или иной цвет 
в зависимости от вида пигментов.

Запах и вкус свежих жиров специфичные. Запах обусловлен присутствием в 
них следов эфирных масел (терпены, алифатические углеводороды и др.). В некото
рых жирах содержатся обладающие запахом сложные эфиры низкомолекулярных 
кислот. Специфический запах рыбьих жиров вызывается сильно ненасыщенными 
жирными кислотами или. вернее, продуктами их окисления.

Плотность подавляющего числа жиров находится в пределах 0,910 0.945, хотя 
только некоторые масла, например, касторовое, имеет плотность до 0,970.

Растворимость. Жиры и масла в воде нерастворимы, но их можно заэмульги- 
ровать в воде с помощью поверхностно-активных веществ. Жиры в этиловом спирте 
растворяются трудно, за исключением касторового масла, но они легко растворимы 
вдиэтиловом эфире, хлороформе, бензине, петролейном эфире, вазелиновом масле. 
Жиры и масла смешиваются между собой в любых соотношениях. Они являются 
хорошими растворителями для многих веществ - эфирных масел, терпеноидов 
(камфора, ментол и др.), смол, серы и других соединений.

Температура плавления твердых жиров возрастает с числом углеродных ато
мов входящих в их состав жирных кислот. 1 (оскольку жиры представляют сложные 
смеси разных триглицеридов, точка плавления их обычно не бывает четко выражен
ной. Это в равной степени относится и к температуре застывания.

Температура кипения жиров не может быть определена, поскольку при на
гревании до 250 9С они разрушаются с образованием из глицерина сильно раздра
жающего слизистую оболочку глаза альдегида акролеина.

Оптическое вращение. Жирные масла, состоящие и? простых триглицеридов, 
оптически неактивны, если не содержат в себе примеси оптически активных веществ. 
11ри наличии смешанных триглицеридов некоторые жирные масла могут проявлять 
оптическую активность.

Рефракция. Показатель преломления тем выше, чем больше содержится в 
жире триглицеридов с ненасыщенными кислотами. Например, масло какао имеет 
показатель преломления 1,457, миндальное — 1,470, льняное— 1,482.
2. Химические свойства жиров

Химические свойства жиров наиболее ярко выражены в их способности к омы 
ленню, прогорканию, высыханию и гидрогенизации.

Омыление. Триглицериды жирных кислот способны к превращениям, харак
терным для сложных эфиров. Так, например, пол влиянием едких щелочей проис
ходит расщепление эфирной связи, что сопровождается образованием свободного 
глицерина и щелочных солей жирных кислот (мыла):

СН2-0 С ^ °  
"R i

СН-О - сС°_I ^R2 + 3 NaOH

CH 2OH

CHOH

CH2-o - c f °4 I
+

R3

Триглицерид

H2OH

Глицерин

R, - COONa 
R2 - COONa 
R, - COONa

Натриевые 
соли кислот

Реакция омыления широко используется для приготовления бытовых и меди
цинских мыл. Этой же реакцией можно воспользоваться и для выяснения состава 
жиров и их доброкачественности. С этой целью определяют число омыления. Под
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этой константой понимается количество миллиграммов едкого кали, необходимое 
для нейтрализации свободных и связанных в виде триглицеридов жирных кислот, 
содержащихся в 1 г жира.

Прогоркание. Это сложный химический процесс порчи жира при длительном 
хранении в неблагоприятных условиях (доступ воздуха и влаги, свет, тепло), в ре
зультате которого жиры приобретают горьковатый вкус и неприятный запах. Если 
жиры в этих условиях подвергаются действию фермента липазы, то происходит их 
разложение, аналогичное реакции омыления. Этот вид порчи легко контролируется 
по кислотному числу (КЧ). I 1одуказанной константой понимается количество мил
лиграммов едкого кали, которое необходимо для нейтрализации свободныхжирных 
кислот, содержащихся в 1 г жира. Доброкачественные жиры содержат небольшое 
количество свободных жирных кислот.

С помощью других констант можноуточнитьпредставления о природе содержа
щихся в масле свободных жирных кислот. Так. по числу Рейхерта— Мсйслн можно 
судить о количестве летучих, растворимых в воде кислот, а по числу 11оленскс — о 
количестве нерастворимых в воде летучих кислот. Число 11оленске устанавливают 
вслед за определением летучих кислот в той же навеске жира. Выпавшие жирные 
кислоты переводят в спиртовой раствори титруют 0.1 и. спиртовым раствором едкого 
кали (едкого натра).

Чтобы иметь более точное представление о содержащихся в жирах глицеридах, из 
числа омыления вычитают КЧ и получают так называемое эфирное число (ЭЧ), которое 
характеризует только связанные жирные кислоты.

Иногда прогоркание жиров зависит от жизнедеятельности микроорганизмов, 
вызываемых окислением расщепленных жирных кислот в кетоны или альдегиды. 
Однако чаще всего прогоркание жиров обусловливается окислением ненасыщен
ных жирных кислот кислородом воздуха, который может присоединяться по месту 
двойных связей, образуя перекиси (на примере олеинопой кислоты):

0-0 н

Кислород может присоединяться также и к углеродному атому, соседнему с 
двойной связью, образуя гидроперекиси:

НзС соои
0-0

Образовавшиеся перекиси и гидроперекиси подвергаются разложению с обра
зованием альдегидов и кетонов. Для характеристики окислительного прогоркания 
жира используется константа, известная под названием перскисное число, которое 
выражается в процентах йода, потребовавшегося для разрушения перекисей. У све
жего свиного сала перекисное число не превышает 0,03; при перекисном числе 0,1 
этот жир органолептически проявляется как явно прогорклый.

Высыхание. Намазанные топким слоем жидкие жиры ведут себя на воздухе 
по-разному: одни остаются без изменений жидкими, другие, окисляясь, постепенно 
превращаются в прозрачную смолоподобную эластичную пленку — линоксин, не
растворимую в органических растворителях.

Масла, не образующие пленку, называются невысыхающими. Главной составной 
частью в таких маслах являются глицериды олеиновой кислоты.
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Масла, образующие плотную пленку, называются высыхающими. Главной со
ставной частью таких масел являются глицериды лииоленовой кислоты.

Масла, образующие мягкие пленки, называются гюлувысыхающими. Главной 
составной частью в таких маслах являются глицериды линолсвой кислоты.

Способность некоторых масел к высыханию широко используется в народном 
хозяйстве (лакокрасочная промышленность). Дли медицины наибольший интерес 
представляют масла невысыхающие, поскольку их применяют для парентерального 
введения лекарств.

Олеиновая кислота обладает способностью под влиянием азотистой кис
лоты переходить в свой стереоизомер -  элаидиновую кислоту  (транс-изо
мер), которая при комнатной температуре имеет твердую консистенцию. Этой 
реакцией, известной под названием элаидиновая проба, широко пользуются 
для определения типа масла: если проба будет положительной, следовательно, 
исследуемое масло будет невысыхающим, т.е. содержащим триглицериды оле
иновой кислоты.

Надежным способом выявления высыхаемости масел служит определение йод
ного числа. Известно, что все непредельные кислоты, в том числе и жирные, способны 
присоединять по месту двойной связи галогены. Очевидно, что чем больше в жирных 
кислотах двойных связей, тем больше присоединится галогенов. Для аналитических 
целей удобнее всего оказалось применение йода.

Гидрогенизация. По месту двойных спязей кислот, наряду с галогенами, легко 
присоединяется также водород. В результате этого жирные кислоты из ненасыщен
ных переходят в насыщенные, приобретая при этом плотную консистенцию. Реакция 
гидрогенизации широко применяетсядля получения плотных жиров из растительных 
масел. Среди них имеются пищевые жиры (маргарин, саломас) и жиры, используемые 
в фармации (основы для мазей, суппозиториев) и косметике. Гидрогенизация масел 
проводится при высокой температуре в присутствии катализатора (губчатый никель). 
Регулируя приток водорода, получают жиры с различной температурой плавления 
и другими свойствами в зависимости от замещения двойных связей. Эта сторона 
процесса очень существенна для получения фармацевтических основ с заданными 
свойствами.

1,10. Методы качественного и количественного анализа жйров ш

1. Определение физико-химических констант:
Кислотное число (КЧ)
Число омыления (40)
Эфирное число 
Перекисное число 
Индекс окисленности (ИО)
Число Рейхерта — Мейсля (количество летучих растворимых в воде кислот): 

число, показывающее количество миллилитров 0.1 н. раствора едкой щелочи, тре
бующееся для нейтрализации растворимых в воде летучих с парами воды жирных 
кислот, содержащихся в 5 г жира.

Число Иоленске (количество летучих кислот, нерастворимых в воде): число, 
обозначающее, сколько миллилитров 0,1 н. раствора едкой щелочи требуется для 
нейтрализации нерастворимых в воде летучих с парами воды жирных кислот, со
держащихся в 5 г жира.
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Йодное число.
Родановое число.
Качественный и количественный анализы жиров - проводят в соответствии 

частной статьей на конкретное масло, а также с общей статьей «Масла жирные»
— Olea pinguia (ГФ  СССР X издания, стр. 483) и методиками анализа соответству
ющих констант, изложенных в I Ф  СССР XI издания (Т. I, сгр. 193, например, йодное 
число и др.)

Особое внимание уделяется следующим разделам:
1. Описание.
2. Растворимость (способность растворятся п малополярных растворителях, 

хотя есть и исключения -  касторовое масло, которое растворяется в спирте).
3. Подлинность. Раньше в основном использовались качественные реакции, 

например, с 0.15 %  раствором резорцина в бензоле в присутствии концентрирован
ной азотной кислоты. Абсолютно одинаковый результат дают масло подсолнечное и 
масло расторопши -  сине-фиолетовое окрашивание.

Довольно типичной реакций является элаидиновая проба — затвердевание 
жирного масла на основе олеиновой кислоты при обработке азотной кислотой.

В настоящее время качественный анализ проводят с обязательным исполь
зованием ГЖ Х  по типичному жирно-кислотному составу масла. Для этих целей 
исследуемое масло в классическом варианте подвергают омылению, а затем мети
лированию, и полученные летучие метиловые эфиры жирных кислот вводят в хро
матограф. Более предпочтителен вариантпереэтерификации без предварительного 
гидролиза, так как это позволяет предотвращать структурные изменения, связанные 
с образованием двойных связей, которые могут образовываться при омылении. В 
качестве метилирующего агента в этом случае используют смесь метанола и аце- 
тилхлорида или 5%  раствор хлористоводородной кислоты в метаноле в присутствии 
сухого бензола.

4. Наличие примесей, в том числе:
Парафин, минеральные масла, воскн, перекиси, альдегиды, вода, белки (в случае 

иньекционных растворов), мыла (0,01 и 0,001%), другие растительные масла. Реак
ция Крейса -  с к. HCI. В прогорклых жирах содержится эпигидриновый альдегид: 
равные объемы жира и к. HCI сильно встряхивают в течение 2 мин, затем к смеси 
добавляют равный объем 1% спиртового раствора флороглюцина или резорцина 
и снова встряхивают. Нижний кислотный слой окрашивается в красный и розово
красный цвета.

5. Числовые показатели: КЧ, ЧО, НО и др.
6. Количественное определение в некоторых маслах содержания кароти- 

ноидов (облепиховое масло, тыквеол), токоферола (тыквеол) или витаминов А 
и D  (рыбий жир).

Важнейшими числовыми показателями жиров являются:
/. Кислотное число
Кислотным числом называют количество миллиграммов едкого кали, необходимое 

дли нейтрализации свободных кислот, содержащихся в I г исследуемого вещества.
Определение кислотного числа. Около 10 г (точная навеска) масла, жира, вос

ка или около 1 г (точная навеска) смолы помещают в колбу вместимостью 250 мл 
и растворяют в 50 мл смеси равных объемов 95% спирта и эфира, предварительно
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нейтрализованной по фенолфталеину раствором едкого натра (0,1 моль/л); если не
обходимо. нагревают с обратным холодильником на водяной бане до полного рас
творения. Прибавляют 1 мл раствора фенолфталеина и титруют при постоянном 
помешивании раствором едкого натра (0,1 моль/л) до появления розового окраши
вания, не исчезающего в течение 30 с. Для вещества с небольшим кислотным числом 
(до I)титрование проводят из микробюретки.

Кислотное число вычисляют по соответствующей формуле.
2. Число омыления
Числом омыления называют количество миллш раммов едкого кали, необхо

димое для нейтрализации свободных кислот и кислот, образующихся при полном 
гидролизе сложных эфиров, содержащихся в I г исследуемого вещества.

Определение числа омыления. Около 2 г вещества (точная навеска) помеща
ют и колбу вместимостью 200 мл, прибавляют 25 мл спиртового раствора едкого 
кали (0,5 моль/л), присоединяют к колбе обратный холодильник, погружают ее в 
кипящую водяную баню и нагревают в течение 1 ч. регулярно перемешивая путем 
вращения.

11ри исследовании трудно омыляюшнхея веществ прибавляют 5-10 мл ксилола и 
нагревают болсс продолжительное время, согласно указаниям в частных статьях.

Параллельно нагревают 25 мл спиртового раствора едкого кали (0.5 моль/л). 
Оба раствора тотчас же после прекращения нагревания разбавляют 25 мл свежепро- 
кипяченной горячей воды, прибавляют по 1 мл раствора фенолфталеина и титруют 
раствором хлористоводородной кислоты (0,5 моль/л) до обесцвечивания.

Из количества миллилитров раствора хлористоводородной кислоты (0,5 моль/л), 
израсходованного в контрольном опыте, вычитают количество миллилитров рас
твора хлористоводородной кислоты (0.5 моль/л), израсходованного на титрование 
исследуемого вещества. 11олученная разность представляет собой количество мил
лилитров раствора едкого кали (0,5 моль/л), израсходованного на нейтрализацию 
свободных кислот и кислот, образовавшихся при полном гидролизе сложных эфиров 
во взятой навеске.

3. Эфирное число
Эфирным числом называют количество миллиграммов едкого кали, необходимое 

для нейтрализации кислот, образующихся при гидролизе сложных эфиров, содер
жащихся в 1 г исследуемого вещества.

Эфирное число определяют по разности между числом омыления и кислотным 
числом.

V

4. Йодное число
Йодным числом называют количество граммов галлоида в пересчете на йод, 

связываемое 100 г исследуемого вещества. Более упрощенно это определение звучит 
по-другому: количество граммов йода, связываемое 100 граммами жира. В основе 
методики, включенной в ГФ СССР XI издания, лежит метод Гюбля. хотя известны 
и другие модификации методов, предложенные Маргошесом, Кауфманом.

В методе Гюбля в качестве тнтраита используют монохлорид йода.

1- — сн =  с н —  + jc i -----► — сн — сн— •

I I
J  CI

2. JC I + KJ -  KCI + J 2
3. J, + 2Na,S.,0:< = Na./S 1Ob + 2NaJ.
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Определение йодного числа. Точную навеску исследуемого вещества (около
0.5 г) помещают в сухую колбу с притертой пробкой вместимостью 250-300 мл, 
растворяют r 3 мл эфира или хлороформа, прибавляют 20 мл раствора йода моно
хлорида (0.1 мол ь/л), закрывают колбу пробкой, смоченной раствором йодида калия, 
осторожно взбалтывают вращательным движением и выдерживают в темном месте 
в течение I ч. Затем прибавляют последовательно 10 мл раствора йодида калия, 
50 мл воды и титруют раствором тиосульфата натрия (0,1 моль /л) при постоянном 
энергичном взбалтывании до светло-желтой окраски, после чего прибавляют 3 мл 
хлороформа, сильно взбалтывают, затем прибавляют 1 мл раствора крахмала и 
титруют до обесцвечивании. 1 1араллельно проводят контрольный опыт.

При анализе твердых жиров навеску растворяют в 6 мл эфира, прибавляют 
'20 мл раствора йода монохлорида (0,1 моль/л) и ‘25 мл поды. Дальнейшее опреде
ление проводят, как указано выше. Из количества миллилитров раствора тио
сульфата натрия (0.1 моль/л), израсходованного в контрольном опыте, вычитают 
количество миллилитров раствора тиосульфата натрии (0.1 моль/л), израсходо
ванное на титрование исследуемого вещества. 11олученная разность соответствует 
количеству миллилитров раствора йода <0.1 моль л 1. связанному навеской ис
следуемого вещества.

Йодное число вычисляют по соответствующей формуле.
Приготовление раствора йода монохлорида (0.1 моль/л). 11,06 г йодида калия 

и 7.10 г йодата калия помешают в склянку с притертой пробкой, прибавляют 50 мл 
воды и 50 мл концентрированной хлористоводородной кислоты, закрывают пробкой 
и встряхивают до полного растворения образующегося при реакции йода. Раствор 
переносят в делительную воронку и взбалтывают с 10 мл хлороформа. Если хло
роформный слой окрашивается в фиолетовый цвет, то прибавляют при сильном 
взбалтывании по каплям \ %  раствор йодата калия до обесцвечивания хлороформ
ного слоя. Если же хлороформный слой остается беецпетным, то прибавляют по 
каплям 1% раствор йодида калия до появления бледно-розовой окраски. После 
отстаивания водный слой сливают в мерную колбу и доводят объем раствора водой 
до 1 л. Приготовленный раствор должен иметь лимонно-желтый цвет.

На основе данной константы, определяющей степень ненасыщенностн, жир
ные масла классифицируют на невысыхающие, полувысыхающие и высыхающие 
масла.

Для изучения строения жиров Кауфман предложил так называемое родано
вое число — количество граммов родана (CNS)-, связываемое 100 г исследуемого 
жира.

2KCNS + Pb(CH,COO)., = Pb (CN S),t + 2СН(СООК.
Pb(CNS), + Вг,= РЬВг> + (CNS)j,
Особенность этой реакции заключается в том, что родан в определенных усло

виях может избирательно насыщать двойные связи. Так. с олеинновой кислотой 
реакция не идет, влинолевой кислоте из двух двойных связей насыщается одна. В 
линоленовой кислоте -  из трех двойных связей насыщаются две.

Сравнение между собой величин йодного и роданового чисел позволяет де
лать предположительные выводы о наличии конкретных кислот и, следовательно,
о расположении двойных связей, а также дает возможнос ть рассчитать содержание 
каждой из ненасыщенных кислот.
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5. Перекисное число
Одной из важнейших констант, свидетельствующей о качестве масла, являетси 

перекисное число, которое наряду с такими константами, как кислотное число, чис
ло Рсйхерта -  Мейсля, число Полснске, позволяет оценить степень прогоркания 
масла, в данном случае оксилительного.

Известно, что отщепленные ненасыщенные жирные кислоты окисляются 
кислородом воздуха. При этом могут образовываться перекиси (присоединение 
кислорода по двойной связи) или гидроксиперекиси (присоединение кислорода к 
углеродному атому, соседнему с двойной связью). Затем образовавшиеся перекиси и 
гидроксиперекиси подвергаются разложению с образованием альдегидов и кетонов. 
Отсюда и горьковатый вкус, и неприятный запах.

Перекисное число определяют методом нодометрин, взяв за основу следующее 
обстоятельство: если в жирном масле имеются перекиси, они реагируют практиче
ски мгновснио(в отличие от реакции, входе которой определяют йодное число — идет 
во времени!). Перекисное число выражается количеством граммов йода, пошедшего 
на разрушение перекисей, содержащихся в 100 г анализируемого жира.

Химизм реакции при определении перекисного числа можно записать так:

Таким образом, в отличие от йодного числа здесь йод выделяется, а не связы
вается, причем за счет наличия перекисных веществ, содержащихся в исследуемом 
жире.

Методика: около 3 i масла (точная навеска) растворяют в 8 мл хлороформа и 
15 мл Л УК  в колбе вместимостью 250 мл с притертой пробкой. 11рибавляют 1 мл 
насыщенного раствора йодида калия, закрывают пробку, перемешивают, легко 
вращая, и оставляют в защищенном от света месте на 3 мин. К реакционной смеси 
прибавляют 100 мл воды, перемешивают и титруют 0,01 н раствором тиосульфата 
натрия до исчезновения синего окрашивания (индикатор — крахмал).

11араллельно проводят контрольный опыт. Разница между титрованиями долж
на быть не более 3 мл (речь идет об оливковом масле).

6. Индекс окисленности
Показатель «индекс окисленности» (НО) проводят с использованием спект- 

рофотометрии.
Около 0,4 г (точная навеска) препарата помещают в мерную колбу вместимо

стью 50 мл, прибавляют 15 мл гексана, перемешивают и объем раствора доводят 
до метки тем же растворителем и снова перемешивают.

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора при длине волны 232 
нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.

Индекс окисленности рассчитывают по следующей формуле:

R + 2KJ + Н2О = RO + J 2 + 2 КОН
О

D
Е = ----.

С.1
В тыквеоле ИО должен быть не более 4.
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41- Мсдико-биологическое значение жиров, жирных масел 
■ жафоподобнмх веществ

1. Растворители для приготовления ни ьекиионных растворов, т.е. инъекцион
ных лекарственных форм (оливковое, персиковое, миндальное масла).

2. Растворители дли приготовления масляных растворов для наружного при
менения (невысыхающие и полувысыхающие масла), в том числе масло расторопши: 
камфорное масло, мятное масло.

3. Экстрагент дли получения масляных экстрактов (камадол -  масляный экс
тракт — расторонша - цветки ромашки аптечной и календулы). Кроме того, по
лучают беленное и дурманное масла, которые, в свою очередь, пходят н состав 
линиментов: капеин, линимент метнлеалицилата сложный, салинимент.

4. Растворители или субстанции для приготовления эмульсий и линиментов, 
например, линимент или бальзам Вишневского, получаемый с использованием 
касторового масла + березовый деготь + ксероформ. Касторовое масло можно 
заменить рыбьим жиром, который близок к нему по консистенции (опыт работы в 
войсковой аптеке).

5. Основа для приготовления мазей (жиры, ланолин).
6. Основа для приготовления лечебно-профилактических кремов (спермацет, 

ланолин, воск и).
7.Основа для приготовления суппозиториев — масло какао, триглицериды 

петрозелнновой кислоты (кориандр, фенхель), бутирол — гндрогеннзироваиное 
растительное масло.

8. Эмульгаторы — кефалин, лецитин (фосфатиды).
9. Использование для приготовления аэрозольных препаратов, например, ли- 

виана: линетол. рыбин жир, токоферола ацетат, анестезин, циминаль. подсолнечное 
масло, масло лавандовое, спирт этиловый.

Камфомен -  масло касторовое, масло оливковое.
10. Применение в виде лекарственных препаратов (рыбий жир. касторовое 

масло, масло расторопши, тыквеол — масло семян тыквы). Причем у каждого 
препарата свое лицо. Так, рыбий жир — это источник витаминов А и Д2 (эргокаль
циферол) — рыбий жир. очищенный для внутреннего применения, и рыбин жир 
витаминизированный (добавляют витамины А и Д., до стандартной концентрации). 
Кстати, рыбий жир  содержит в себе так называемые си-кислоты, которые, по 
последним данным, имеют большое значение для профилактики онкологических 
заболеваний. Масло расторопши нлинатурсил — это ранозаживляютес, регене
рирующее средство дли лечении ожогов. ран. язвенной болезни. Тыквеол - масло 
семян тыквы, полученное холодным прессованием, формально является гепато- 
протекторным средством, хотя по сути трудно с этим согласиться. Не отрицая от
меченного эффекта, все таки следует акцент сместить на средство, применяемое 
при лечении простатита. Касторовое масло — слабительное средство, получаемое 
методом горячего прессования из семян клещевины. Оно расщепляется в щелоч
ной среде «тонком кишечнике под воздействием фермента липазы на глицерин и 
рицинолевую кислоту. Рициполевая кислота обладает местным раздражающим 
действием на слизистую тонкого кишечника, и как ответная реакция — рефлек
торное усиление перистальтики кишечника. Нельзя сочетать данное средство с 
экстрактом мужского папоротника - может наступить отравление. Советские 
ученые в свое время вывели круиносемяиный сорт с нераскрывающимися ко
робочками - нет потерь (не «выстреливают»). Советский Союз занимал второе
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место в мире после Индии по производству семян клещевины, причем стоимость 
семян была в 2 раза дороже пшеницы (900 советских рублей за тонну), то есть 
культура довольна выгодная.

11. Получение различных лекарственных средств методом химической моди
фикации (линстол, представляющий собой смесь этиловых эфиров ненасыщенных 
жирных кислот, в основном линоленовой). Из липидов поджелудочной железы и 
надпочечников крупного рогатого скота получают аналог линетола -  арахиден
— смесь этиловых эфиров арахидоновой, линоленовой и линолевой кислот.

12. Использование жирных масел на основе ненасыщенных высших жирных 
кислот (подсолнечное, кукурузное, соевое масла), содержащих витамины группы 
F, для профилактики и лечения атеросклероза. Плагоприятно влияют на обмен 
липидов. Сюда же относится арахидоновая кислота как предшественник проста- 
гландинов. Кремы «Витамин», «Людмила», «Аленушка», содержащие витамины 
группы Г\ стимулируют обменные процессы в коже, тонизируют, придают коже 
эластичность, обладают противовоспалительными свойствами.

13.11рименение в виде липосом, которые представляют собой удобную модель 
для изучения действия многих лекарственных веществ витаминов, гормонов, анти
биотиков. При образовании липосом водорастворимые вещества захватываются 
вместе с водой и попадают во внутренннее их пространство. Таким путем можно 
«начинять» липсомы различными веществами, включая лекарственные препараты, 
пептиды, белки, нуклеиновые кислоты.

Ведутся интенсивные исследования по выяснению возможности использования 
медицинского применения липосом в качестве доставки различных лекарственных 
средств в определенные органы и ткани с целью воздействия на целый организм. 
Самые интересные перспективы практического применения липосом связаны с 
химиотерапией рака, лечением диабета и др.

Применение в пищевой промышленности растительных масел (подсолнечное, 
кукурузное, хлопковое, оливковое, соевое, кунжутное, кедровое масла и др.), жи
вотных жиров, а также продуктов химической модификации (маргарин и др.). Это на
правление не требует каких-либо комментариев. Единственное, что нужно помнить, 
пищевая ценность жиров определяется не только их высокой калорийностью, по и 
наличием в них жирорастворимых витаминов(витамины A, D, Е, F), фосфолипидов, 
стеринов и других биологически активных соединений. В пищевой промышленности 
жмых после получения жирного масла какао измельчают, смешивают с сахаром и 
получают порошок какао или шоколад.

Следует отметить, что на одном из недавних симпозиумов, который проходил в 
Японии, было отмечено, что около 20% онкологических заболеваний — это результат 
неправильного питания.

14. Народно-хозяйственное значение: для получения олифы, масляных красок, 
используемых в лакокрасочной промышленности. Высыхающее масло па пластинке 
при комнатной температуре не дает отлипа. При высыхании жирных масел проис
ходит сложный химический процесс. Непредельные жирные кислоты, входящие в 
состав жира, образуют под воздействием кислорода воздуха и сиккативов пленку, 
которая является устойчивой в течение длительного времени.

При нахождении жирного масла в обычных атмосферныхусловнях образуются 
различные окисные соедиения по месту двойной связи (-О-. -0-0-). Два таких со
единения образуют изомер-полимерное соединение. При этом повышается вязкость, 
понижается растворимость в органических растворителях, вплоть до полного прс-
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крашения растворения. Обычно высыхание идет десятилетиями. Для ускорения 
гтроиесса высыхания добавляют сиккативы, которые сокращают время высыхания 
до нескольких часов.

Сиккативы -  это соли непередельных кислот: линолевой, линоленовой, изо* 
лнноленовой -  Со, Мп, Fe, РЬ и других металлов.

Олифа — это масло, содержащее кислоты, к которым добавлено 1% сиккативов. 
В народе конопляное масло кипятят с РЬО.

Технические масла используются в мыловарении.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ЖИРНЫЕ 
МАСЛА

Ж иры растительны е (жирные масла) (лат. olea 
pinguid -  от лат. oleum -  масло и pinguis -  жирный)
— триглицериды насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, представляющие собой чаще всего жидкость. 
Исключение составляет масло какао, имеющее твердую 
консистенцию. Некоторые масла, например, касторовое, 
представляют собой густую жидкость. Жирные масла по
лучают из семян и мякоти плодов в основном прессованием. 
Масла для медицинских целей получают с использованием 
метода холодного прессования (исключение -  масло какао). 
В качестве сопутствующих веществ жиры содержат фос- 
фатиды, жирорастворимые витамины (Е, Г), провитамин 
А (каротиноиды), свободные жирные кислоты.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО____________
OLEUM HELIANTHI 
(HELIANTHI OLEUM)

ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
FRUCTUS ЕТ FLORES 
HELIANTHI

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ
HELIANTHI FRUCTUS ЕТ 
FLORES

Производящее растение :
Подсолнечник однолетний — Helianlhus annuus L.; 

семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
(Compositae).
Этимология наименовапия/ историческая справка

Родовое латинское наименование Helianlhus annuus образовано от 
греч. helios (солнце) н anthos (цветок), связано с окраской и формой цвет
ка или с гелиотрогшчпостью цветка, всегда поворачивающегося к солнцу. 
Видовой эпитет происходит от лат. annuus (однолетний) и подчеркивает, что 
это растение однолетнее.

Подсолнечник мексиканское растение, «цветоксолнца». Вдревней 
Мексике изображение инетка подсолнечника делали иззолота н поклонились 
ему. В степях Калифорнии дикорастущие виды подсолнечников образуют 
непроходимые заросли. При археологических раскопках древних индейских 
поселений найдены глиняные сосуды с семянками подсолнечника, возраст 
которых датируется 2-3 тысячелетиями.

В Европу семянки впервые были привезены в 1510 году и иысеяны 
в Мадридском ботаническом саду. Первое ботаническое описание под
солнечника дал ботаник Лоболнус. Этот подсолнечник был совершенно 
не похож на всем известное современное растение: он был невысоким, 
со множеством боковых побегов, каждый из которых заканчивался по 
большой (до 3 см в диаметре) корзинкой оранжевых либо красных цветков. 
Петр I узнал о подсолнечнике во премя путешествия по Западной EDpune 
и распорядился о присылке его семян в Россию. Интересно, что до начала
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XIX н. подсолнечник, завезенный на Америки, выращивался н России, кик 
н во всей Европе, как декоративное растение. Однако климат юга России 
и черноземные почвы пошли подсолнечнику на пользу: корзинки и семеня 
его делались псе крупнее и крупнее Впервые появилась статья *0  при- 
готовлен и н масла иэсемян подсолнечника» в Академических известиях к 
1779 году. В дальнейшем продвижением этой культуры занялось Вольное 
экономическое общество. А. Т Болотов в конце XV'I! I н. писал о нодсолнсч 
нике и сам получал масло Академик В М Севсргнн (179-1) писал о семянках 
подсолнечника как о новом сырье дли получения масла, но до внедрения 
этой идеи дело не доходило.

В одной из публикаций Василия Пескова отмечается, что приятные 
вкусовые качества (маслнчность) были замечены смекалистым и иреднри 
нмчипым крестьянином нз Воронежской губернии Дмитрием Бокаревым в 
1829 году, и уже в 1833 году в с. Алексеевна i Воронежская губерния) был 
открыт первый в мире маслобойный завод по производству подсолнечного 
масла, а а 1835 году начался экспорт за фэиицу! Н дальнейшем именно в 
России велась селекция на лучшие copia подсолнечника

В Америку подсолнечник «вернулся уже несмирно известным мас
личным растением, причем и настоящее время там культивируются сорта 
«Русский мамонт» и «Русский гигант». Из десяти выращиваемых подсол
нечников семь растут в России.

Ботническое описание
Подсолнечник однолетний (рис. 19) — однолетнее, 

очень крупное травянистое растение высотой 1-2,5 м, с 
толстым стеблем, очередными листьями и очень крупной 
верхушечной, золотисто-желтой корзинкой цветков, диа
метром до 25 см; боковые корзиночки более мелкие. Листья 
крупные, длиной 15*25 см и больше, с длинным черешком: 
листовая пластинка сердцевидная, с заостренной верхуш
кой, с крупнопильчатым краем, на ощупь шершавая от 
присутствия жестких волосков; цвет темно-зеленый, кор
зинки состоят из краевых ложноязычковых и срединных 
трубчатых цветков, хохолка нет. Крупные язычковые цветки 
ланцетовидной формы, у основания сросшиеся в короткую 
трубочку, с заостренной верхушкой, длиной 4-6 см. бес
плодные, хотя несут золотисто-желтые пестики. Трубчатые

_ ._ „  , цветки — плодущие, из них развивается плод — односемен-Рис. 19. Подсолнечникоднолетний ная семянка, неправильно называемая семенем.
Ареал, культивирование

Родина подсолнечника — Северная Америка Возде
лывается в России с 30-х годов XIX в. как одна из ведущих 
масличных культур. Главные районы — Воронежская 
область. Северный Кавказ, Поволжье, обширные по
севные площади подсолнечника находятся на Украине и 
в Казахстане.
Заготовка, переработка, сушка

Заготавливают зрелые плоды семянки в августе-сен
тябре, а также краевые цветки в фазу цветения.

Цветки подсолнечника, то есть краевые язычковые 
цветки корзинок, собирают осторожно, выщипывая вполне 
развившиеся ярко-золотистые язычковые цветки, не по
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вреждая корзинок. Me следует собирать блеклые язычки с 
отцветающих корзинок, которые при сушке буреют и портят 
сырье. Цветки сушат на чердаках, п тени под навесами.

Жирное масло иолу ч л ют методом холодного или горя 
чего прессования из обрушенных семян. Масло горячего 
прессования имеет интенсивный золотисто-желтый цвет и 
характерный вкус поджаренного семени (пищевые сорта). 
Масло холодного прессования менее окрашенное и с менее 
выраженным запахом. Для медицинских целен пригодно 
нерафинированное масло высших сортов.
Лекарственное сырье

Сырьем являются зрелые плоды семянки, цветки 
(краевые), подсолнечное масло.
Внешние признаки

Зрелые плоды семянки, четырехгранные или сжа
тые с боков, конической формы со слегка деревянистым 
околоплодником. В зависимости от селекционных сортов 
величина и масса семянок варьируют: у крупноссмянных 
масса 1000 семянок от 100 до 200 г (грызловые сорта), у 
мел косемя и н ых — от 40 до 100 г (масл и ч н ыс сорта). О кра
ска также разнообразная: белая,серая, черпая, черпая с 
белыми полосками. Семя без эндосперма, покрыто тонкой 
прозрачной пленкой.

Жирное масло имеет цвет от све i ло-желтого до желто
го, слабый своеобразный запах, приятный вкус. 11а воздухе 
масло высыхает очень медленно (в течение 10-20 дней).
Химический состав

В семенах подсолнечника содержится в зависимости от 
сорта от 35% до 60% жирного масла. Подсолнечное масло 
состоит из триглицеридов олеиновой (до 39%), линолевой 
(до 47%) и предельных (до 9% ) кислот, в том числе паль
митиновой, стеариновой, арахиновой.

В плодах содержатся также белковые вещества (13 
20%), углеводы (24-27%), фитин (около 2%), хлорогеноваи 
кислота, следы дубильных веществ и органических кислот. 
В цветках и листьях обнаружены каротиноиды (до 11 мг%), 
флавоноиды (квсрцстии, антоцианин), холин, бетаин, са
понины (эхинопистопая кислота).
Стандартизация

Качество подсолнечного масла регламентируется ГФ 
СССР IX издания (ст. 347). Числовые показатели: кислотное 
число составляет не более 2.25, число омыления 185-198, 
йодное число 119-144 (полувысыхающес масло).
Фармакологическое действие

Вспомогательное лекарственное средство, обладаю
щее слабительными свойствами.
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Применение
11одсолнечное масли является основным растворите

лем для масляных растворов ряда лекарственных веществ
— камфорное масло, линименты («летучая мазь»), масля 
ные экстракты (беленное масло) и др. 11одсолнечное масло 
среди растительных масел самый популярный продукт 
питания и широко применяется в пищевой промышлен
ности.

ПЕРСИКОВОЕ МАСЛО 
OLEUM PERSICORUM

ПЛОДЫ И СЕМЕНА 
ПЕРСИКА_____________
FRUCTUS ET SEMINA 
PERSICAE

ПЕРСИКА ПЛОДЫ 
И СЕМЕНА___________
PERSICAE FRUCTUS 
ET SEMINA

Рис 20. 
llepi ик обыкновенный

Производящие растения
Персик обыкновенный (ш ептала) — Persic a vulgar

is Mill. [= Prunuspersica (L.) Batsch) и абрикос обыкновен
ный (урюк, курага) — Armemaca vulgaris Lam. [= Prunus 
armeriiaca L.J; семейство Розоцветные - Rosaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Persica образовано от названия 
персиковою дерева у Плинии и других анторов (происходит or греч. persi- 
kos - персидский, в связи с тем, что растение попала в Европу из Персии). 
Древние греки и римляне называли плод персика persika. или malum pers- 
icurn (персидское яблоко).

Родовой синоним Prunus (от греч. prumnos, prune) как название сли
вовою дерена встречается у многих римских и древнегреческих авторов 
(Плиний, Теофраст и др.). Этимология слова неясна. Одни «вторы свялынают 
его с лат. ргипа (горящий уголь, жар) или греч. pyrinos (огненный) из-за 
окраски плодов сливы, Apyi ис — с лат. ргш'/ш (иней. изморозь) из-за налета 
на плодах сливы, напоминающего иней.

Видовой эпитет vulgaris (обыкновенный) характеризует распро
страненность вида.

Родовое определение Armeniaca образовано от прила гател ьиого агтпе - 
т'асиь (армянский). Древние греки и римляне не лили данною растения (оно 
бмлозанелено к ним в первые, века нашей эры), поэтому Плиний. Колумелла, 
Диоскорид называли абрикос malum Armeniacum (армянское яблоко) или 
prunum Armeniacum (армянская слипа).

Ботаническое описание
Персик обыкновенный (рис. 20), абрикос обыкновен

ный — это общеизвестные фруктовые деревья, имеющие 
сходное строение цветка. Различаются по листорасположе
нию, форме листьев.но в основном по плодам и косточкам.

Персик обыкновенный -  дерево высотой 3-5 м с вет
вями, образующими широкую крону. Листья продолгова
то-ланцетные длиной 8-15 см, шириной 2-3,5 см. Цветки 
появляются раньше листьев, на короткой цветоножке, 
розовые и красные. Плоды обычно крупные, яйцевидные, 
опушенные или голые (нектарины). Косточка бороздчатая, 
ребристая. В I кг насчитывается 200-350 семян.

Об абрикосе обыкновенном см. главу 4.
Ареал, культивирование

Персик обыкновенный распространен в Северном и 
Центральном Китае. В странах СНГ культивируется. Пер
сик — только культивируемое растение.
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Абрикос обыкновенный в диком виде растет в горах Да
гестана, в Центральной Азии, на Тянь-Шане (на высоте до 
1200 м надуровнем моря). Широко культивируется в Средней 
Алии и на юге Европейской части России и стран СНГ.

Источником получения жирного масла являются также 
алыча, или слива растопыренная (Prunus divaricata 1..) и 
слива домашняя (Prunus domestica L.).
Заготовка, сушка

Собирают зрелые плоды, отделяют косточки от около
плодника, а затем семена освобождают от косточек.
Лекарственное сырье

Сырьем служат семеня плодов персика обыкновенно
го, абрикоса обыкновенного, алычи и сливы домашней, из 
которых методом холодного прессования получают жир
ное (персиковое) масло. Жирные масла семян персика, 
абрикоса и других вышеперечисленных растений близки 
по составу не только между собой, но и с миндальным 
маслом, являясь его аналогом во всех отношениях. В этой 
связи получаемые из семян персика и абрикоса жирные 
масла известны под общим названием «персиковое масло» 
(Oleum Persicorurn).
Внешние признаки

По пнешнему виду семена персика и абрикоса трудно 
отличить от семян миндаля. Косточки же их легко разли
чимы: у миндаля они с ямчатой поверхностью; у персика
— с продолговатыми углублениями, более толстостенные; 
у абрикоса — гладкие, толстостенные.

Персиковое масло представляет собой прозрачную 
жидкость, без запаха или со слабым своеобразным за
пахом. приятного маслянистого вкуса. При температуре 
—10°С масло не должно застывать, оставаясь жидким и 
прозрачным, допускается лишь появление тонкой пленки 
на его поверхности.
Химический состав

Семена персика содержат жирного масла до 55%. семе
на абрикоса — 30-50%. Жирное масло персика и абрикоса 
является невысыхающим и содержит триглицериды нена
сыщенных жирных кислот - олеиновой (доминирующая 
кислота), линолепой, ли ноленовой, гидроксиолеиновой.

В семенах дикого абрикоса содержатся цианогеннын 
гликозидамигдалин (до У%) (см. миндаль горький) и фер
мент эмульсин. причем в значительно большем количестве, 
чем в горьком миндале (сладкие формы бывают только у 
персика и культивируемого абрикоса).

В мякоти плодов персика и абрикоса содержатся по
лисахариды, включая пектины, сахара - до 27% (в основ
ном. сахароза), каротиноиды (придающие плодам оранже-
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МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО_________
OLEUM AMYGDALARUM 
(AMYCDALARUM OLEUM)

СЕМЕНА МИНДАЛЯ
SFMINA AMYGDALI

вый цвет), аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, 
микро- и макроэлементы, среди которых доминирует калий 
(в мякоти плодов абрикоса содержится до 305 мг%, а в вы
сушенных плодах -  до 1717 мг%).

К  сопутствующим компонентам плодов относятся 
также флавоноиды (кверцетин, изокверинтрин), дубиль
ные вещества (до 1%).

В состав абрикосовой камеди, выделяющейся на 
поверхности стволов и ветвей, входят галактоза (41%), 
арабиноза (41%), глюкуроноваи кислота (16.4%), а также 
минеральные вещества (2,4%) и белки.
Стандартизация

Качество персикового масла регламентируется ГФ СССР 
X издания (ст. 478). Числовые показатели: йодное число со
ставляет 96-103 (у миндального масла -  93-102). число 
омыления —187-195. кислотное число — не более 2,5 и др.
Фармакологическое действие

Вспомогательное средство.
Применение

Персиковое масло применяется в качестве равно
ценного заменителя миндального масла и используется 
как растворитель для препаратов, применяемых в виде 
ин ьекций (камфора, препараты половых гормонов и их ана
логов и др.). Из масла приготавливают масляные эмульсии, 
а из очищенных семян — семенные. Жмых семян горьких 
сортов может быть использован для получения горько- 
миндальной воды (см. миндаль горький).

Жирное масло прнменяютдля производства препарата 
«Иинабнн». Кроме того, в медицине используется также 
абрикосовая камедь, вы деляю щ аяся на поверхности ство 
лов и ветвей.

Персик обыкновенный и абрикос обыкновенный
-  ценные пищевые растения, плоды которых богаты пи 
таминами. пектинами, микро- и макроэлементами. В связи 
с тем, что плоды абрикоса содержат значительное количе
ство каротиноидов (провитамин А), витамина С, а также 
солей калия (в высушенных плодах — урюк, курага — до 
1717 мг%). их рекомендуют при лечении сердечно-сосу
дистых заболеваний.

Производящее растение ? '
Миндаль обыкновенный — Amygdalus communis L. 

[= Prunus dulcis (Mill.) D. Webb); семейство Розоцветные
— Rosaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое н а и м е н о в а н и е п р о и с х о д и т  от латиниз. греч. amyg- 
(kilos — названия миндаля, которое, возможно, заимствованоотсирийского
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Рис. 21.
Миндиль обыкновенный

ul-mugdula (красивое дерево). В соответствии с другим мнением, родовое 
латинское назнаннеЛтда^л/илпрпн.чснплоот имени юной, лег ко краснеющей 
финикийской богини Амигдалы.

Видовой эпитет communis (обыкновенный) связан с распро
страненностью вида. Названии разновидностям миндаля{атй/а — горький 
udulcis— сладкий)даны по вкусу семян. В  древнем греческом сказании гово* 
ритея о том. что горький миндаль вырос там. где склонилось тело дочери Ми- 
даса, которая лишила себя жизни, не пережив смерти мужа. Дерево впитало 
в себя всю горечь страданий этой женщины, и семена стали горькими.

Дикорастущий миндаль известеи в Средней Азин, а также в Афгани
стане, Иране, Малой A jh h . Здесь же, пи мнению Н. И. Вавилова, впервые 
стали его культивировать. Ферганская долина считается одним из очагов 
культуры миндаля. Оттуда он в течение тысячелетий распространялся в 
основном на запад и северо-запад. У всех народов, которые культивировали 
его. возникали легенды и предания, посвященные этому необычайно полез
ному растению. Миндаль много раз упоминается в сказках «Тысяча и одна 
ночь®, в Библии. Первой из европейских стран, куда попал миндаль, была 
Древняя Греция, где миндаль также был священным и считался символом 
плодородия. Из Греции воН в.дон.э. миндаль (греческий орех) переселился 
в Рим. где его выращивали в садах патрициев, затем миндаль появляется на 
Пиренейском полуострове, а чуть позже — во Франции.

В центральные районы России он завозится вместе с дорогими замор
скими плодами — изюмом, инжиром, грецкими орехами, становится люби
мым лакомством и непременным компонентом многих изысканных блюд.

Ботаническое описание
Миндаль обыкновенный (рис. 21) — небольшое дерепо 

высотой 2-6 м. Листья на укороченных веточках, распола
гаются пучками, черешковые, 1-6 см длины, ланцетные с 
длинно-заостренной верхушкой, голые, край листа тупова- 
то-пнльчатозубчатын. Цветки распускаются раньше лис
тьев, одиночные, с цилиндрическим гнпаитием, несущим 
5 шнроколанцетных, темно-красных, по краю длинно-во
лосистых долей чашечки. Венчик пятилепестный, светло- 
розовый. Плоды — сухие однокостянки длиной 3-3,5 см, 
продолговатые, зеленоватые или буровато*серые с бар
хатистым опушением. Околоплодник тонкий, суховатый, 
кожистый, несъедобный. Косточка односемянная с прочной 
или хрупкой скорлупой, с ямчатой, реже бороздчатой по
верхностью. Плоды созревают в июле.

Миндаль обыкновенный встречается в виде двух форм 
(разновидностей), различаемых только по вкусу семян: -  
миндаль горький (A. communis L. var. amara DC) и миндаль 
сладкий (A. communis I., var. dulcis DC).
Ареал, культивирование

Родина миндаля обыкновенного — Малая Азия, суб
тропики Китая. Ьолыине заросли дикорастущего минда
ля имеются в Копет-Даге, Западном Тянь-Шане. Иране, 
Афганистане, Армении. Миндаль произрастет на южных 
каменистых или щебнистых склонах гор. на высоте 800- 
1600 м над уровнем моря.

Миндаль обыкновенный культивируется в России 
(Краснодарский край), Крыму, Восточном Закавказье 
и Центральной Азии, а также во всех странах бассейна 
Средиземного моря.
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Заготовка и сушка
Собирают вполне зрелые плоды, очищают от око 

лоплодника; лекарственным сырьем являются семена, 
очищенные от скорлупы.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют семена, очищенные от 
скорлупы, л также жирное масло, полученное холодным 
прессованием семян двух разновидностей миндаля обык- 
ноненного миндаля горького (A. communis L. var. amara 
DC) и миндаля сладкого {A. communis L. var. dulcis DC).
Внешние признаки

Семена яйцевидно-удлннненные, сплюснутые, длиной 
около 2 см. покрытые желто-бурой шероховатой оболочкой. 
11а широком конце семени видна халаза в виде темного пятна, 
четко выраженного с внутренней стороны оболочки после се 
снятия. Семяшов идет по одному из краев семениотхалазы до 
нечетко выраженного рубчика, находящегося около острого 
кон ца семе« I и. Зароды ш состоит из 2 крупных бел ых масл и ни - 
стых семядолей, почечки и корешка, расположенного у остро
го конца семени. Эндосперм в семени оченьтонкий, остается в 
виде пленки на внутренней стороне семенной оболочки при ее 
удалении. Вкус семян приятный у сладкого миндаля и горький 
— у миндаля горького, причем при жевянии семян последнего 
появляется характерный запах амигдалина.

Масло миндальное — прозрачная жидкость желто
ватого цвета без запаха, приятного маслянистого вкуса. 
При температуре -Ю°С оно не должно застывать, должно 
оставаться жидким и прозрачным.
Химический состав

Семена миндаля сладкого содержат в себе жирное мас
ло в количестве 60%, тогда как в семенах миндаля горько
го этот показатель составляет около 20%. Жирное масло 
семян обеих форм одинаково по своему составу. Добывают 
его холодным и горячим прессованием. Масло холодного 
прессования является медицинским, масло горячего прес
сования после рафинирования используется в нишевой и 
парфюмерной промышленности. Нерафинированное масло 
находит применение в мыловарении.

Миндальное масло на 85% состоит из однокислотного 
триглицерида олеиновой кислоты, остальное количество 
приходится на триглицериды л и нолевой (до 15%), пальми
тиновой (5%) и миристнновой кислот.

10 9 СООН
Олеиновая кислота

170 В А . Куркин. Фармакогнозия



НзС
Линолевая кислота

В семенах миндаля содержатся белковые вещества, 
фермент эмульсин (Р-глюкозидаза), сахара (2-3%), вита
мин В2.

Разновидности миндаля обыкновенного резко разли
чаются по наличию цианогенного гликозида амигдалина. 
содержание которого в миндале горьком достигает 8 (!)% , 
тогда как в миндале сладком -  всего 0,1%. Это обстоя
тельство и предопределяет использование жмыха миндаля 
горького (после отжима жирного масла методом холодного 
прессования) для получения горько-миндальной воды.
Стандартизация

Качество миндального масла регламентируется ГФ 
СССР X издания (ФС  473). Числовые показатели; кис 
лотное число -  не более 2,5, число омыления — 190-195, 
йодное число -  93-102 (невысыхающее масло).
Фармакологическое действие

Вспомогательное средство.
Применение

Миндаль обыкновенный источник для получения 
жирного миндального масла (Oleum Amygdalamm) и семян 
сладкого — Semina Amygdali dulcis.

Миндальное масло используется как растворитель 
для препаратов, применяемых в виде инъекций (камфора, 
препараты половых гормонов и их аналогов и др.). Из мас
ла приготавливают масляные эмульсии, л из очищенных 
семян сладкого миндаля — семенные эмульсии. Жмых 
семян горького миндаля использовался для получения 
горько миндальной воды, а семян сладкого миндаля иод 
названием «миндальных отрубей» применяется как ле
чебно-косметическое средство для смягчения сухой кожи 
(умывание) и ценится в косметической медицине.

Горько-миндальную воду получают из жмыха после от
жима масла путем холодного прессования, так как только в 
таком сырье, не подвергшемся термическому воздействию, 
сохраняется в нативном виде р-глюкозидаза. Горько-мин
дальную воду получают путем перегонки с водяным паром 
после предварительного настаивания порошка жмыха в те-
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
OLEUM OLIVARUM 
(ОUVARUM OLEUM)

ПЛОДЫ МАСЛИНЫ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ
FRUCTUS OLEAE 
EUROPAEAE

МАСЛИНЫ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПЛОДЫ____________
OLEAE EUROPAFAE 
FRUCTUS

Риг. 22.
Л 1и сл ими еироп ейск их

плой воде (оптимум -38°С). При этом с водяным паром летят 
бензальдегид и синильная кислота, которые поступают в 
приемник, содержащий спирт.

Горько-миндальная вода должна содержать 0,1% си 
пильной кислоты, в том числе 0,02% — в свободном виде 
и 0.08% -  в связанной форме. Этот препарат применялся 
ранее в качестве успокаивающего и обезболивающего 
средства.
Производящее растение

Маслина европейская (оливковое дерево, оливка) 
Olea europuea L.; семейство Маслинные — О/еасеае.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Oleu произошло от греческого слови cluiu 

(оливковое дерево).
Видовой эпитет сигораеи (европейский) укалывает на место произ

растания растении. У греков оливковое дерево было посвящено Афине и 
являлосьснмволом миря. У народов Средиземноморья маслина была самым 
почитаемым деревом, так как благосостояние многих государств, я нередко 
и жизнь, зависело от ее урожаев. «Маслина есть первое из всех деревьев».
— писал римский агроном Колумелла.

В христианской мифологии маслину снизывают с именем свитого 
Пантелеймона-целнтеля.

11о библейскому преданию, после длительною плавания в ковчеге во 
время потопа Ной выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода 
с лица земли По голубь не нашел, где приземлиться, и вернулся па ковчег 
уставшим. И только через неделю, после второй попытки, голубь возвра
тился к нему в вечернее время со свежим маслинным листом в клюве, и 11ой 
узнал, что вола сошла с земли. С тех пор оливковая ветвь в клюве белого
I олубя стала символом мирных устремлений всехнародонземли. Оливковые 
ветви украшают национальный флаг Кипра. Па голубом флаге ООП изо- 
бра жен венок из оливковых ветвей вокруг земного шара. С античных времен 
оливковая ветвь символизирует мир. мудрость, благополучие

О целебных свойствах ллодовн масла маслины знали древнегреческие 
врачи, которые рекомендовали голеные маслины при заболеваниях желудка 
и кишечника Масло употреблялось при кожных, глазных заболеваниях, для 
лечении hju . ожогов, укрепления десен. Авиценна пишет: 'Все ынды олив
кового масла укрепляют тело, побуждают к движению*. Оливковое масло в 
древности и в средние века было одним из манных гигиенических средств.

До 1917 г. в России маслина разводилась отдельными деревьями вся* 
дах и небольшими рощами 11ри советской власти были заложены промыш
ленные плантации на Черноморском побережье Кавказа, в Азербайджане, 
Туркмении н л Крыму.

Ботаническое описание
Маслина европейская (рис. 22) — крупное вечнозе

леное дерево высотой до 10 м, но в среднем 5-6 м. Листья 
супротивные, почти сидячие, кожистые, ланцетовидные 
или продолговатые, длиной 5-8 см, цельнокрайные, снизу 
серебристо-серые от обилия звездчатых волосков. Цветки 
мелкие, беловатые, душистые, четырехчленные, собраны 
по 15-30 в кисти, сидят супротивно в пазухах листьев. Плод
— продолговатая или шаровидная костянка длиной до 
30 мм, с мясистой, маслянистой мякотью и твердой одно
семянной косточкой. Зрелые костянки, напоминающие 
небольшую сливу, в зависимости от сорта могут быть чер
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ные, красноватые, фиолетовые или беловатые. Косточка 
продолговатая, немного сжатая, бурая. Плоды созревают 
в сентябре-декабре. При созревании они горького вкуса и 
только после вымачивания и засолки приобретают прият
ный маслянистый вкус.

Маслины — деревья-долгожители. Обычно, старые 
деревья дуплисты и имеют причудливую форму. В Из
раиле известно масличное дерево, которому около 2000 
лет. В Афинах растет маслина, под которой, по преданию, 
работал древнегреческий философ Платон, а это означает, 
что ей не менее 2400 лет. В СНГ самые старые (пятисот
летние) оливы произрастают в Никитском ботаническом 
саду (Крым).
Ареал, культивирование

Родина культурной маслины — юго-восточная часть 
Средиземноморья (Сирия, Южная Анатолия и соседние 
острова). С древнейших времен маслина культивируется 
во всех странах Средиземноморья — в Греции, Испании, 
Турции, Италии, Алжире, Тунисе, Франции и др. В СНГ 
промышленная культура развита по побережью Черного 
моря, в Крыму, Закавказье, п Азербайджане, Восточной 
Грузии и Туркмении.
Заютовка, первичная переработка

Первые два сорта масла, в том числе лучший сорт 
(прованское масло), получают холодным прессованием 
отборных (спелых, свежих, сочных) плодов маслины. Тех
ническое масло(так называемое деревянное масло) произ
водят путем прессованием подогретого жома от холодного 
прессования или отжиманием некондиционных плодов.

От твердых триглицеридов, содержащихся в неко
торых сортах маслины, освобождаются искусственным 
охлаждением и центрифигурованием выпавшего осадка. 
Стадия очистки основана на том. что оливковое масло 
уже при температуре от +8 до + Ю”С начинает мутнеть, 
а затем из него выпадает белый кристаллический осадок 
плотных жиров.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют свсжесобранные плоды 
маслины разной сортности; применяют как пищевой про
дукт и как сырье для получения медицинского, пищевого 
и технического оливкового масла.
Внешние признаки

Плоды маслины — черно-фиолетовые, красноватые, 
беловатые костянки овальной формы с мясистой масля-’ 
нистой мякотью.
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Химический состав
В мякоти околоплодника содержится около 50*70% 

жирного масла, а б семенах — около 30% (масло из семян 
считается менее ценным).

Медицинское оливковое масло п основном состоит из 
чистого триолеина (до 80-85%). Оно почти бесцветное, 
при комнатной температуре прозрачное. Кислотное число 
должно быть не выше 2, йодное -  в пределах 75-88 (невы
сыхающее масло).

Нзс соон
Олеиновая кислота

Среди сопутствующих высших жирных кислотных в 
образовании триглицеридов принимают участие л и нолевая 
(5-10%), пальмитиновая (8-15%), стеариновая кислоты. 
Окраска плодов зависит от уровня содержания пигмента 
цнанидина, находящегося в форме гликозида.

В листьях содержится секоиридоид олеуропеин, ко
торый обусловливает их горькие свойства и, возможно, 
гипотензивный эффект.

Олеуропеин

Фармакологическое действие
Вспомогательное средство, обладающее мягкими 

слабительными, желчегонными, камнеразрыхляющими 
свойствами.
Применение

Медицинское оливковое масло (прованское масло) 
служит в качестве растворителя при изготовлении инъек
ционных растворов камфоры, препаратов половых гормо
нов и их аналогов, а также некоторых других препаратов.

Оливковое масло применяют также в составе лекарств 
для внутреннего употребления в качестве послабляющего, 
желчегонного, антисептического средства при лечении за
болеваний желудка, печени, почек («Хола гол», «Цистенал» 
и др.). Оливковое масло используют для получения эмуль
сий, мазей, а также применяют в качестве растворителя или 
экстрагента при производстве наружных лекарственных 
форм на основе липофнльных веществ.
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Оливковое масло широко используется пищевой про
мышленностью как одно из лучших столовых масел.

Экстракт или сок из листьев маслины получают в 
Германии и Великобритании для гипотензивных лекар
ственных средств.

АРАХИСОВОЕ МАСЛО
OLEUM ARACHIDIS 
(ARACHIDIS OLEUM)

Рис. 23. 
Арахис подземный

Зем ляной орех (арахис подземный, китайский  
орешек) — Arachis hypogaea L.; семейство Бобовые
— ГаЬасеае.

Этимология наименования, историческая справка.
В Г.вропс в древние и средние века растение не было известно. F.ro 

завезли ил Америки н 1492 году Родина растения — Бразилия, но большие 
промышленные плантации арахиса традиционно находились в Индии и Китае 

отсюда и назнанне «китайский орешек*. Родовое наименование Arachis 
образовано or греч. arakos или arachos -  паук, arachnlon -  паук, паутина. 
Гак. Теофраст называл бобовое стручковое растение, предположительно 
вику. .Земляной орех назван гак. видимо, из-за сетчатой с жилками поверх
ности кожуры плодов, которая напоминает пау гину. Видовое определение 
hypogaea образовано от i реч. hypogaios — подземный [hypo — под. gea
— земля) и дано в связи с тем. что пестик цветка после отцветания внедря
ется и землю, где и созревают плоды.

Ботаническое описание
Арахис подземный (рис. 23) — однолетнее травянистое 

растение высотой до 70-75 см, стебель ветвистый, стелю
щийся по земле или прямостоячий. /I истья очередные, пар
ноперистосложные на длинных черешках, с двумя парами 
эллиптическихлисгочков. Цветки ярко-желтые, мотылько
вого типа, в коротких пазушных кистях. После оплодотво
рения нижних клейстогамных(закрытоцветущих) цветков 
начинается рост гннофора (носителя завязи), который, уд
линяясь, врастает с за вязью в почву на 8-10 см. 11од землей 
из завязи развивается плод — морщинистый боб.
Ареал, культивирование

Родина земляного ореха — Бразилия. Это древнейшая 
масличная культура. В настоящее время возделывается в 
Южной Америке, Индии, Китае, Индокитае. Центральной 
и Северной Африке. В странах СНГ культивируется на Кав
казе, юге Украины и в странах Центральной Азии.
Лекарственное сырье

Сырьем служат семена арахиса, а также жирное масло 
холодного прессования. Мировое производство арахисово
го масла составляет свыше 20 млн т.
Внешние признаки

Бобы нераскрывающиеся, с одной полостью, длиной 
1 -б см. Они имеют округло-цилиндрическую форму (с пе
ретяжкой или коконообразные). Оболочка бобов рыхлая, 
тонкая, поверхность ее паутинно-сетчатая с продольными
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КАСТОРОВОЕ 
МАСЛО (МАСЛО 
КЛЕЩЕВИННОЕ)
OLEUM RICINI (RICINI 
OLEUM)

СЕМЕНА КЛЕЩЕВИНЫ
SEMINA RICINI

КЛЕЩЕВИНЫ 
СЕМЕНА_____________
RICINI SEMINA

жилками. Семян в бобе 1-5, они продолговатые, округлые 
или угловатые, длиной около I ем и шириной около 0,5 ем. 
Семенная оболочка тонкая, бурого или красного цвета (в 
зависимости от сорта), 2 семядоли кремового цвета, эндо
сперма нет.
Химический состав

Семена содержат 40-50% жирного масла, 20-30% 
белковых веществ, до 20% крахмала. Кроме того, в со
став семян входят углеводы, витамин Е. холин и бетаин 
(найдены в жмыхе).

Арахисовое масло богато триолеином (до 00-70%) и 
содержит специфическую для этого масла непредельную 
гипогеевую кислоту. Жирное масло представлено также 
триглицеридами линолсвой кислоты (4-20%) и рядом на
сыщенных высших жирных кислот — арахиновой, паль
митиновой, стеариновой и другими кислотами (до 20%). 
Арахисовое масло относится к невысыхающим маслам 
(йодное число -  83-105).
Применение

Жирное масло холодного прессования используется 
в фармацевтической практике для изготовления лекар
ственных средств наружного применения — мазей и лини
ментов. Гидрогенизироваиное арахисовое масло оказалось 
пригодным для использования в мазевых и суппознторных 
основах.

Семена арахиса очень популярны и имеют большое 
пищевое значение.

Производящее растение
Клещевина, обыкновенная — Ricinus communis L.; 

семейство Молочайные — Euphorbiaceae.
Эгимоло!ия наименования, историческая справка

Родовое наименование Ricinus может бмтьсвязаносдреинесгинетским 
названием растении kiki. которое встречас ген у Дноскорндя. Подругой вер
сии, название растении произошло от дреннеерейско! о rikur - округлый. В 
соотнетствиистретьенточкойзрения, семена клешевины похожи по форме, 
величине, пестроте и расцветке на клеща Ixodes ricinus, которое и перенесено 
на название растения, в том числе русское.

11азвание ■*касторовое», предположительно, образовано от греч. ка- 
stor (бобр), тяк как масло клещевины ранее получали из Канады, которая 
известна как страна бобров. В соответствии с другим мнением, в XV III в 
клещевина попала на Ямайку, где ее возделывали в больших количествах и 
часто путали с растением Vitexagnus-cas(ux(Agnocasta у португальцев). 
Считается, что именно от caslo и образован англ. термин castor oil (Oleum 
Ricini).

Клещевина — древнее лекарственное растение (в Египте разводится 
более 4000 лет), изображение которого наиденоу египтян. Попытки выращи
вании клещевины в России были сделаны на Кавказе в середине XIX в., но в 
промышленных масштабах она стала культивироваться только с 1916 года.
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Ботаническое описание
Клещевина обыкновенная (рис. 24) в условиях тро

пиков и субтропиков представляет собой многолетнее 
растение, живущее 5*10 лет, с древовидным стеблем вы
сотой до 10 м. В странахумеренного климата, в том числе в 
Российской Федерации, оно вырастает крупных размеров, 
высота достигает 2 м (иногда 3 м). В этих широтах растение 
представляет собой однолетнее травянистое растение. Сте
бель коленчатый, ветвистый, вместе с ветвями зеленый или 
окрашенный в иные цвета. Листья очередные, с черешками 
длиной 20-60 см, пластинка голая, щитовидная, шириной 
30-80см, 5-11 -пальчатораздельпяя,доли листа продол гова-

24 тые, зубчатые. Соцветия — кисти, верхушечные и в пазухах
Клещевина обыкновенная листьев. Растения однодомные, цветки раздельнополые,

причем тычиночные цветки в нижней части, пестичные — в 
верхней части соцветия. Плод — шаровидная или удлинен
ная трехстворчатая коробочка с 3 семенами, голая или с 
шипами. В зависимости от расы и сорта коробочки бывают 
растрескивающиеся и нерастрескивающиеся.
Ареал, культивирование

Родина клещевины — тропическая Африка. В рамках 
вида Ricinus communis L. выделяют две разновидности:
— клещевину занзибарскую, распространенную в Абис
синии и тропической Восточной Африке, отличающуюся 
очен!, крупными коробочками, при растрескивании рас
падающимися на 3 гнезда (семя остается включенным в 
гнезде), и клещевину мелкоплодную, произрастающуюдико 
по побережью Северной Африки и имеющую коробочки и 
семена значительно мельче (при растрескивании семена 
выбрасываются либо голыми, либо в гнездах).

Сопрсмснныс культурные растения прсдстлпляют 
собой различные разновидности, сорта и формы, а также 
гибриды дикорастущих видов. Селекция, проводимая в 
Российской Федерации, направлена на получение форм с 
нерастрескивающимися коробочками.

Клещевина возделывается по многих странах всех 
материков мира. В лидирующую группу стран-произво- 
дителей входят Бразилия, Индия, одно из первых мест 
занимал бывший СССР.

Клещевина совершенно не переносит морозов, поэтому 
культура вне тропиков возможна лишь в виде однолетника. 
В странах СНГ посевы клещевины размещаются в Россий
ской Федерации (Северный Кавказ, 11нжнее Поволжье), на 
Украине, к Центральной Азии, Закавказье.

Клещевина широко культивируется также какдекора- 
тивное растение.
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Заготовка, сушка
Сбор сырья производят вручную во время побурения 

коробочек в нижней трети кисти в 3-4 срока во избежание 
потери семян при растрескивании зрелых коробочек. Сре 
занные кисти раскладывают для просушки и дозревания 
в специально приспособленных помещениях. В сухую и 
жаркую погоду плоды дозревают быстро. Созрепшие коро
бочки растрескиваются, и семена легко выбрасываются, 
отскакивая в сторону. Семена вследствие своей тяжести 
проваливаются в нижний слой, после чего подсохшие ки 
сти снимают граблями, а кожуру коробочек удаляют. Се
мена для окончательной очистки провеивают на веялке.

Преимущество новых нерастрескивающихся сортов, 
выведенных в Краснодарском крас, в том, что уборка уро
жая механизирована специально приспособленными ком 
байнами, срывающими коробочки. От плодовых коробочек 
семена этих сортов освобождают на специальной машине; 
затем семена пропускают через веялку.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют семена, из которых мето
дом горячего прессования (при первом отжиме) получают 
жирное (касторовое) масло.
Внешние признаки

Семена овальной формы, соспинной стороны выпуклые, 
с брюшной — более плоские, с продольным швом посере
дине. Оболочка гладкая, блестящая, пестрая, мозаичная. В 
зависимости от сорта окраска семени серая, серо-голубая, 
светло* или темно-красная, окраска мозаики контрастная — 
коричневая, светло-серая. На верхушке семени расположен 
присеменник — разросшийся семяпхол, имеющий пид бело
го придатка и легко отваливающийся. Семенное ядро состо
ит из крупного эндосперма, окружающего зародыш, который 
представляет собой две тонкие листовидные семядоли, по
чечку и корешок, обращенный к придатку.

Семена сильно ядовиты (!). 11рием трех семян внутрь 
вызывает выраженный энтерит (воспаление слизистой 
оболочки тонкой кишки), рвоту и колики; 6 семян -  смер
тельны для детей, 20 — для взрослых.

Касторовое масло — прозрачная, густая и вязкая, 
бесцветная или желтоватая жидкость со слабым, свое
образным, неприятным запахом. Касторовое масло обла
дает наибольшей среди растительных масел плотностью и 
высокой вязкостью.
Химический состав

Семена клещевины содержат жирное масло (10-60%), 
состоящее на 85-87% из однокислотного триглицерида ри
цинолевой кислоты (12-гидроксиолеиновая кислота). Сре
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ди других высших жирных кислот преобладают олеиновая 
кислота (около 9% ) и линолевая кислота (около 3%).

В семенах содержатся сопутствующие вещества: 
белки (до 17%), представленные в основном глобулином 
и альбумином, фермент липаза. Среди белковых веществ 
находится мало изученный токсальбумин рицин — одно 
из самых ядовитых природных соединений, который лока
лизуется в эндосперме и зародыше, его состав достигает 
2-3%. Именно jto вещество и обусловливает токсичность 
семян клещевины обыкновенной. Для разрушения данного 
токсина жирное масло после стадии прессования сырья об- 
раблтыпают перегретым водяным паром.

В семенах и других частях клещепины содержится ал
калоид рицинин (от 0,1 до 1%), который относится к группе 
пиридиновых алкалоидов с редким сочетанием заместите
лей, особенно характерно наличие иианогруппы.

СНг-О-С f

Ы -о.с^ ° в Г'ООН
I он
СНг-О-СХ

Доминирующий Рицинолевая кислота
триглицерид: ( 12-гидорок<. и • CIH I) (9Z)

R - R 2̂ R j - остаток  
рицинолевой 

кислоты

Стандартизация
Качество касторового масла регламентируется ГФ 

СССР X издания: ФС 479.
Подлинность масла определяется путем смешивания 

препарата с половинным объемом петролейного эфира с 
образованием прозрачного раствора, который мутнеет при 
дальнейшем прибавлении избытка петролейного эфира.

Отличительной особенностью касторового масла явля
ется его растворимость в равном объеме 95% этанола (вли
яние ОН-группы), на чем основано определение возможных 
посторонних масел. Масло на воздухе не окисляется, при 
температуре -16"С застывает в беловатую мазеобразную 
массу. Масло касторовое имеет следующие константы: чис
ло омыления - 176-186, йодное число - 82-88, кислотное 
число не более 1,5.
Фармаколо! ическое действие

Слабительное средство. При приеме внутрь касто
ровое масло расщепляется липазой в тонком кишечнике 
с образованием рицннолевой кислоты, которая вызывает 
раздражение рецепторов кишечника, приводящее к уси
лению перистальтики. Слабительный эффект наступает 
обычно через 5-6 часов.
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Применение
Касторовое масло как классическое слабитель

ное средство в мягких желатиновых капсулах и в виде 
эмульсий.

Касторовое масло входит также в состав раноза
живляющих лекарственных средств (мазь Вишневского, 
линимент Тезана и др.). Касторовое масло применяют 
также для смягчения кожи, удаления перхоти и укрепле
ния волос (втирают в кожу головы). Ранее использовали 
в акушерской практике дли стимулирования родовой де
ятельности.

Кроме медицинского масла, промышленностью вы
пускается авиационное и техническое касторовое масло. 
Оно используется как смазочное средство для моторов, 
так как сохраняет вязкость при высоких температурах и 
не окисляется. Технические сорта масла применяются в 
мыловарении, для приготовления олифы, в кожевенной 
промышленности и т.д. Жмых из-за концентрации в нем 
ядовитых веществ используется как азотное удобрение, а 
также для получения клея.

МАСЛО КАКАО^___ Производящее растение
oleum  c a c a o  Шоколадное дерево — Theobroma cacao L.; семей

ство Стеркулисвыс — Sterculiaceac.
КАКАО МАСЛО _
c a c a o  o l e u m  Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Theobroma было дано К. Линнеем и 
Происходит о! греческих с л о в ; theos -  бог и broina -  пиша. т.с. буквально: 
«пиша богоо».

Видовой эпитет cacao образован от мексиканского названия шоколад
ного дср<ч«я т  m u  Ini' пплпотгя г ложным г  липом пт га т и  ( пеня) и a ll  (ипдя).
Индейцы варили с водой жареные и очищенные семена, затем .тфявлялн 
маисовой мукой, сбивали в иену и ели в холодном виде. Li.никое к * юму объ
яснение: определение связано с индейским названием семян «кака -цзтль» 
(чоколатл). откуда общеевропейское -  шоколад.

Когда в 1519 году конкистадоры Эрнандо Кортеса мяли штурмом и 
разграбили древнюю столику государства ацтеков, в дворцовых кладовых 
они обнаружили сотню плотно закрытых деревянных сосудов, заполненных 
неизвестными семенами. Выяснилось, что эти семена наряду с золотом со
ставляли основу финансовой системы государства и выполняли роль 
денежной единицы. Зя 10 семян можно было приобрести одного кролика, 
а за 100 купить взрослого раба. И.ч семян готовился национальный на
питок «чоколатлы* (чоколатл). которому приписывали божественнуюсилу и 
происхождение. Для императора Монтесумы напиток готовили по особому 
рецепту, и он пил пот напиток из золотой чаши, которой пользовался толь
ко одни раз. Испанцам понравился напиток и, возвратившись в Испанию в 
15201., они привезли семена какао в подарок королю. Изготовление напитка 
долго хранилось в секрете, а сам напиток подавался только к королевскому 
столу. Спустя столетие семена какао попадают во Францию, и постепенно 
шоколад становится модным напитком.

Медицинское применение масла какао датируется 1710 года, а затем 
оно стало входить во все фармакопеи.

180 В.Л. Куркин. Фармакогнозии



А 
*

Ботаническое описание
Шоколадное дерево (рис. 25) -  вечнозеленое рас

тение высотой до 10 15 м, образует подлесок во влажных 
тропических лесах Южной Америки. Листья крупные, 
цельнокрайние. Цветки мелкие, розовые, выходят пучка
ми из ствола и толстых ветвей. Это явление, называемое 
каулифлорией, встречается ну некоторых других растений 
тропического леса и является биологическим приспособле
нием к опылению бабочками. Бабочки летают невысоко и 
не способны подниматься до перхушек деревьев. Однако не 
все цветки опыляются, и дерево приносит л ишь 20-50 пло
дов. Плодя годообразный, обратнояйцевидный, с вытянутой 
верхушкой, с 10 округлыми широкими ребрами, гладкими 
или бугристыми, имеет желтый, желто-красный (полоса- 
тый), красный или оранжевый цвет, крупный (длиной до
25 см и толщиной 10-12 см); оболочка толстая, кожистая. 
Семена, называемые в торговой практике бобами, в плоде 
расположены в 5 рядов; они плотно прижаты друг к другу 
и окружены сочной мякотыо. В плоде насчитывается от 25 
до 50 семян.

Шоколадное дерево цветет и плодоносит в течение 
всего года. Одно дерево дает 1-4 кг семян в год.
Ареал, культивирование

Родина шоколадного дерева — тропическая Южная 
Америка и острова Мексиканского залива, берега рек 
Магдалены, Ориноко и Амазонки. Из-за огромной потреб
ности в семенах уже с XVII в. стали разводить плантации 
шоколадного дерева, сначала в Южной Америке, особенно 
в Бразилии. В настоящее время наибольшие площади шо
коладное дерево занимает в тропической Западной Африке
— Нигерии. Гане и других областях вокруг Гвинейского 
лалмва. Шоколядносдсрспорязподитсятякжсп Шрн Лапке 
и Индонезии. Деревья начинают плодоносить на 3-м году, 
но наибольший урожай собирают через 7 10 лет.

В России культивировать шоколадное дерево невоз
можно, так какуже при температуре ниже 15*С оно сильно 
страдает от холода и завязи осыпаются.
Заготовка, переработка, сушка

Зрелые плоды срезают с плодоножек как можно даль
ше от ствола, так как новые цветки формируются обычно 
в непосредственном соседстве с остатками старых пло
доножек. Плод вскрывают круговым разрезом в нижней 
его трети. Благодаря этому легко и целиком вынимается 
стержень со всеми облегающими его рядами семян и слоем 
слизистой мякоти. Семена освобождают от мякоти, кото
рую используют на месте в качестве пищевого продукта 
Семена складывают в кучки или в баки для ферментации.

Рис. 25. 
Шоколадное дерево
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в результате чего семенное ядро приобретает фиолетово- 
коричневую окраску, нежный сладковато-маслянистый 
вкус и тонкий аромат. После брожения семена подвер
гают медленной сушке. Семена поджаривают, после чего 
хрупкая оболочка легко снимается обдирочной машиной. 
Оболочка составляет 10 15% от массы семян, называется 
она «кокоа велла» и используется для добывания алкалоида 
теобромина. Очищенные от оболочки семена растирают 
между вальцами, после чего массу подвергают горячему 
прессованию. Горячее масло фильтруют в обогреваемых 
фильтрах и выливают в формы, где оно быстро застывает 
при комнатной температуре.

Оставшийся не полностью обезжиренный жмых раз
малывают и используют как порошок какао для питья. Дли 
приготовления шоколада в зависимости от сорта к порошку 
какао добавляют большее или меньшее количество масла 
какао, сахар, молоко, ваниль и прочие ингредиенты и массу 
выливают в формы.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранные в фазу плодо
ношения ферментированные, высушенные^ поджаренные 
семена, а также масло какао, полученное методом горячего 
прессования поджаренных и освобожденных от кожуры 
семян какао.
Внешние признаки

Готовые семена овально-сплюснутой формы, длиной 
2-2,5 см, покрыты темно-коричневой, тонкой, хрупкой де
ревянистой оболочкой. 11од оболочкой находится остаток 
эндосперма в виде тонкой пленочки, проникающей между 
складками мясистых семядолен (так называемый руминн- 
роваиный эндосперм).

Масло какао представляет собой плотную однород
ную массу желтоватого цвета (при прогоркании белеет), 
со слабым ароматным запахом какао и приятным вкусом, 
хрупкая при комнатной температуре, плавится при темпе
ратуре 30-34°С.
Химический состав

Кожура семян содержит в себе алкалоиды теобромин 
(до 2-3%) и кофеин (0,3). семенное ядро — жирное масло 
(до 50%), представляющее собой триглицериды лауриновой, 
пальмитиновой (до 25%), стеариновой (до 34%), арахиновой 
(следы), олеиновой (до 43%) и линолевой кислот (2%).

К сопутствующим веществам семян относятся фла
воноиды (эпикатехии, лейкоянтоцианиднн, гликозиды 
цнанидина), дубильные вещества, органические кислоты 
и следы холи на.
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Стандартизация
Качество масло какао регламентируется ГФ СССР X 

издаиия (ст. 474). Числовые показатели; кислотное число 
должно быть не более 2,25, йодное число - 32-38.
Фармакологическое действие

Вспомогательное средство. Масло какао применяется 
как основа для приготовления суппозиториев.
Применение

Масло, размолотое в тонкие стружки, смешивают с 
лекарственными веществами и легко формируют в виде 
суппозиториев, шариков и палочек, в растопленном же 
виде масло смешивают с требуемыми веществами и раз
ливают в соответствующие формы. Масло какао входит в 
состав препарата «Цитрамон»

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
Жиры животные — природные продукты (тригли

цериды жирных кислот), выделяемые из жировых тканей 
некоторых животных. Жиры наземных млекопитающих, 
состоящие из триглицеридов насыщенных жирных кис 
лот (стеариновая, пальмитиновая), представляют собой 
твердые вещества. Жиры рыб и морских млекопитающих, 
состоящие из триглицеридов ненасыщенных кислот, явля
ются жидкими веществами, например, рыбий жир. В состав 
жиров входят также холестерин, фосфатнды, жирораство
римые витамины (A, D. П, Г).

В фармацевтической практике находят широкое при
менение рыбин жир тресковый (жидкие жиры), говяжий, 
бараний и свиной (твердые жиры).

РЫ Б И Й  Ж И Р  O LEU M  Рыбий жир тресковый получают из свежей печени тре-
Q LEU M  ТРЕС КО ВЫ Й  сковых рыб. Основными промысловыми видами являются 
jec o r is  aselli треска атлантическая — Gad us morrhua L., треска

тихоокеанская — Gadusmorrhua macrocephalus L., тре
ска балтийская — Gadus callaris L., пикиш — Gadus 
aeglefinus L.; семейство Тресковые Gadidue.

Глава 6. Лекарственные растения и сырье, содержащ ие жиры... 183



Получение
Медицинский рыбий жир получают только из печени 

свежей трески, пробывшей в садке не более 1 суток. От 
печени отделяют желчный пузырь, тщательно промывают 
ее. затем вытапливают из нее жир в котлах с пароводяным 
обогревом. Вытопленный жир фильтруют, наливают в эма
лированную тару доверху, закупоривают, чтобы жир не со
прикасался с воздухом и не окислялся. 11ри охлаждении 
из жира выпадают твердые глицериды. После отделения 
их фильтруют и получают светлый медицинский жир. Ка
чество рыбьего жира зависит в основном от температуры 
вытапливания.

В отличие от стационарной переработки на траулерах 
жир выделяют острым паром, доводя массу печени, поме
щенную в металлические котлы, до кипения. После отста 
ивания жир сливают и для очистки его вторично нагревают 
в течение 30 мин. В результате получается полуфабрикат, 
который затем на берегу освобождают от твердых глице
ридов путем их вымораживания и фильтрации. Чтобы жир 
хорошо сохранялся, из пего следует удалить влагу.
Лекарственное сырье

В качестве промышленного сырья используют жир. 
полученный из свежей печени тресковых рыб.
Описание

Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого 
до желтого цвета, со слабым специфическим, не прогорк
лым запахом и вкусом.
Химический состав

Тресковый жир очень специфичен по составу три
глицеридов. Наиболее типичными высшими жирными 
кислотами, участвующими в образовании триглицеридов, 
являются: физитоловая кислота (С(6Н 10О2), ассолинопая 
(гепгадецнловая) кислота (С|7Н.,20 2), олеиновая кислота 
(С18Нл<0 2), а также такие высоконепредельныс кислоты, 
как терапиповая (С.,Л 12с0 2с 4 двойными связями ( 17:4), эй- 
козаиентаеновая (20:Г) соЗ) и докозагексаеновой кислоты 
(20:0 (оЗ). Именно поэтому тресковый жир имеет высокое 
йодное число (до 180).

Тресковый жир характеризуется значительным со
держанием витаминов А и D2. Наряду с витаминами в нем 
содержатся лецитин и холестерин (до 2%), а также обнару
жены следы мнкро- и макроэлементов -  железа, марганца, 
кальция, магния, хлора, брома, йода (около 0,03%).
Стандартизация

Качество рыбьего жира трескового регламентируется 
ст. 476 (ГФ  СССР X издания). Раздел «Подлинность»
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включает в себя определение витамина Л: 0.1 г препарата 
растворяют r I мл хлороформа и прибавляют 5 мл раствора 
хлорида сурьмы; появляется нестойкое голубое окрашива
ние (витамин А).

Раствор 1 капли препарата в 20 каплях хлороформа 
при взбалтывании с 1 каплей концентрированной серной 
кислоты окрашивается в сине-фиолетовый цвет, скоро 
переходящий в бурый (липохром).

Числовые показатели: плотность должна быть 0,917- 
0.927. число омыления - 175 196, пеомыляемые вещества 
составляют не более 2%. йодное число — 150*175, кислот
ное — не более 2.2.
Прозрачность

Жир остается прозрачным после охлаждения и выдер
живания при температуре 0:С в течение 3 часов.

Раздел «Количественное определение» предусматри
вает выявление с помощью спектрофотомсрии витамина А 
(должно быть не менее 350 Международных единиц — M E) 
и витамина D (должно быть не мснсе 100 MF.).

Витамин А (аксерофтол, ретинол) Витамин  0Т (кальциферол.
эргокальциферол )

Э акохапент аеничан кислот а Д ок оза гекса еи он и я  кислот а

Эйкозаноид FG I, Эйкозаноид ТХЛ}
(иншиагерегационное действие) (неаггрегационное действие)

Фармакодо! ическое действие
Витаминное средство, обладающее также гипохо- 

лестеринемическим действием за счет так называемых 
омега-кислот — эйкозапентаеновои кислоты (20:5 соЗ) и 
докозагексаеновой кислоты (22:6 соЗ).
Применение

Рыбий жир очищенный для внутреннего применения 
используют для профилактики и лечения гипо- и авита
минозов А и а также в качестве общеукрепляющего 
средства. Принимают внутрь в мягких желатиновых 
капсулах или в форме масляных эмульсий. Рыбий жир
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тресковый выпускается также витаминизированным, что 
достигается введением на 1 г жира дополнительного коли
чества витаминов: А (ретинола а ц е та т ) — 1000 M E и
D., (эргокальциферол) — 100 ME.

Рыбий жир применяют также наружно для смачивания 
повязок и смазывания пораженных поверхностей при лече
нии ран, термических и химических ожогов и слизистых обо
лочек. Рыбий жир входит в состав препарата «Лиоиан».

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОПОДОБНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

К жироподобным вещ ествам (липоидам) отно 
сятся воски, фосфолипиды (фосфатиды), гликолипиды и 
липопротеиды. В химическом отношении воски, так же как 
и жиры, являются сложными эфирами высших жирных кис- 
лот(С|8 -  С24)и спиртов, но не глицерина, а высокомолеку
лярных одноатомных спиртов алифатического (жирного) 
ряда и циклических. Воск обычно содержит в себе большее 
или меньшее количество свободных кислот и высокомоле
кулярных спиртов, причем для восков характерен специ
фический состав жирных кислот и спиртов.

Кислоты, участвующие в образовании жироподобных 
веществ: пальмитиновая (С18Н320 2 ), стеариновая (Ц 8Н . 
0О2), неоцеротиновая (С251 150О? ). церотиновая (С2711М0 2), 
монтаповаи (C29H58()2), мелиссиновая (С31Н620 2).

Спирты, участвующие в образовании жироподобных 
веществ: цетиловый(С]61133ОН), октадециловый(С18Н37ОН), 
эйкозиловый(С20Н„ОН), неоцериловый(С25Н.13ОН), церн- 
ловый (С26Н10ОН), мнрипиловый (С30НГ|ОН), мелиссило- 
вый(С„Нв ОН).

Среди непредельных кислот в образовании восков 
участвуют олеиновая, физетоловая и другие кислоты. 
Циклическими спиртами, содержащимися в некоторых 
восках, являются стеролы. В качестве составных частей в 
жироподобных веществах присутствуют также углеводо
роды (пентакозан, нанокозан, спинацен и др.).

Фосфатиды  так же. как и жиры, являются тригли
церидами жирных кислот. Отличие их заключается в том, 
что один из гидроокислов глицерина этерифицирован 
фосфорной кислотой (фосфатиднаи кислота), связанной, 
в свою очередь, с азотистыми основаниями, чаще всего 
хал и ном (фосфатидилхолины). Фосфатиды, содержащие 
в себе холин, называются еще лецитинами, если же в их 
состав входит азотистое основание — р-эатаноламина — то 
это уже кефалин.
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Лецитин встречается во всех тканях растительного 
и животного происхождении. Количество его в семенах 
масличных растений может достигать 1-1,5%, в тканях 
животного организма 10-46% (мозг быка, яичный жел
ток). При оценке качества пищевых жиров наиболее 
высоко ценится жир, содержащий в себе лецитин. Такой 
критерии при определении качества жиров относится н к 
фармацевтическим жирам. Лецитины представляют для 
фармации ценность и как вещества, обладающие высокой 
эмульгирующей способностью. Лецитин и другой фосфа- 
тид — кефалин, который получают из соевых бобов, ис
пользуются при производстве шоколада, маргарина и как 
антиоксиданты в жирах.

Гликолипиды являются глицеридами, в которых один 
из гидроксилов глицерина связан с сахаристым остатком 
(например, галактозилглицерид). Эта группа липидов 
имеет большое значение дли фармацевтической промыш
ленности, поэтому их научились создавать синтетически и 
используют в качестве эмульгаторов.

Липопротеиды представляют собой комплексы, со
держащие липиды и белки. Они входят в состав пластид 
растительной клетки (структурные нерастворимые липо
протеиды). Имеются в молоке, яйцах, плазме и сыворотке 
крови, лимфе (растворимые липопротеиды).

Жироподобные вещества (липоиды) (воски. ла
нолин, спермацет) — это сложные эфиры одноатомных 
высокомолекулярных спиртов и высших жирных кислот. К 
жиронодобным веществам относятся также фосфолипиды 
(фосфатиды), гли кол и и иды и липопротеиды.

Воски природные (лат. се га от греч. keros — воск)
- жироподобные вещества, состоящие из сложных эфиров 
высших жирных кислот и одно- или двухатомных высших 
спиртов. Воски подраздели ют на животные (пчелиный воск, 
спермацет, ланолин, широко применяемые в фармации и 
косметической промышленности), растительные, а также 
воски микроорганизмов. С химической точки зрения, воск 
пчелиный представляет собой сложный эфир мелнеенло- 
вого спирта и пальмитиновой кислоты, тогда как спермацет
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воск
CfRA

— это сложный эфир цетилового спирта и пальмитиновой 
кислоты. Для поско» характерен специфический состав 
предельных жирных кислот и спиртов.

Твердые носки — кристаллические массы, облада
ющие характерным раковистым изломом. Плавятся они 
при более высокой температуре, чем самые тугоплавкие 
глицериды, но в тепле размягчаются, образуя пластические 
массы. Воски легко растворимы в эфире, масле, крепком 
спирте, не растворяются в воде. В отличие от жиров они 
очень трудно омыляются водными растворами щелочей 
(омыление проводят спиртовыми растворами щелочей и 
при нагревании). 11ри сжигании они не выделяют акроле
ина, поскольку не содержат глицерина. Воски очень стойки 
и почти не прогоркают при хранении.

Растительные воски — обычно представляют со
бой отложения на поверхности наружных тканей (листья, 
стебли, плоды н др.). Животные воски -  могут быть как 
отложениями (например, пчелиный воск) н выделениями 
(овечий жиропот), так и продуктами, образующимися со
вместно с триглицеридами и составляющими в жировой 
массе животного иногда очень значительную часть (сперма
цет). В фармации используются пчелиный воск, спермацет 
и ланолин. Все они животного происхождения.

Воск пчелиный -  продукт обмена веществ, выделяе
мый пчелами (лат. Apis mellifera -  пчела медоносная).

Воск — это продукт обмена веществ, выделяемый 
рабочими медоносными пчелами {Apis mellifica I..) на по
верхность кожи нижней стороны брюшных колец в виде 
мелких прозрачных листочков. Воск нужен пчелам для 
формирования сот, r шестигранные ячейки которых они 
собирают мед, а также откладывают яички для продол
жения потомства.
Получение

После удаления меда соты отжимают и расплавляют 
в горячей воде для растворения его остатков и отделения 
механических примесей. Затем слой воска, всплывший на 
поверхность остывшей воды, снимают, вновь расплавля
ют, процеживают через полотно и выливают в форму. Так 
получают натуральный, или желтый, воск — Cera flava. 
Подвергнув его воздействию солнечного свста или УФ- 
лучей (отбеливанию), разрушают в нем желтые пигменты 
(каротины) и получают белый воск — Сега alba. Отбелива
ние проводят после превращения воска в ленты или зерна 
путем отлипания (для увеличения поверхности окисления). 
Для технических целей воск отбеливают также с помощью 
окислителей.
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СПЕРМАЦЕТ_________
SPERMACETIJM (CETACEUM)

Химическим состав и свойства
Воск представляет собой твердую размягчающуюся 

от теплоты рук массу желтого с буроватым оттенком (Сега 
flava) или белого (Сега alba) цвета, со слабым своеобраз
ным «меловым» запахом (Cera flava) или без запаха (Сега 
alba). Температура плавления составляет 63-65°С. Воск 
состоит из сложных эфиров одноатомных спиртов с жир
ными кислотами, преобладающим компонентом является 
эфир мелиссилового спирта с пальмитиновой кислотой. 
Кроме того, в нем есть свободные кислоты: неоцероти- 
новая. иеротиновая. монтановая и мелиссиновая, а также 
свободные неоцериловый. цериловый, мнрнцнловый и ме- 
лиссиловыи спирты. В желтом воске имеются каротиноиды 
и витамин А (в белом воске они разрушаются в процессе 
отбеливания).
Применение

Компонент мазей (вводится для уплотнения основы) и 
пластырей. Быстрое заживление ожогов при использова
нии восковых мазей объясняется наличием витамина А и 
каротиноидов.

Спермацет - это воскоподобная масса, выделяемая 
изжира ка шалота (Physeter macrocephalus L.)n некоторых 
других китообразных.
Получение

У кашалота, огромного зубатого кита, в несоразмерно 
большой голове, составляющей почти треть тела, в череп
ной коробке в парных полостях («спермацетовые мешки») 
содержится жидкий при жизни жир. Такие же полости 
тянутся и по обе стороны позвоночника, вплоть до хвоста. 
При разделывании туши в первую очередь вскрывают и 
очищают от жира эти вместилища. 11рн его охлаждении в 
осадок выпадает спермацет. Он находится также и в сале 
животного. В этом случае сало-сырец вначале вытапли
вают и из полученного жира при охлаждении выделяют 
спермацет. Для удаления остатков жира из спермацета 
его завертывают в ткань и прессуют. Отпрессованные 
плитки спермацета затем вновь плавят, дают ему «от
кристаллизоваться» и отпрессовывают от выделившейся 
жирной фракции. При необходимостндальнейшую очистку 
спермацета от следов жира проводят, нагревая его со ще
лочью; образовавшееся мыло легко отмывается водой. Из 
крупных туш кашалота добывают от 70 до 90 т жира и до 
5 т спермапета. Кашалотовын жир из полостей черепной 
коробки более богат спермацетом, чем жир. добытый из 
других частей тела.
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ЛАНОЛИН
LANOLINUM

Химический состав и свойства
11литки хорошо очищенного спермацета слегка про

зрачны и отсвечивают перламутровым блеском, крн- 
еталличны, легко крошатся, лишены вкуса и запаха, 
температура плавления 43-45ftC. Основным компонентом 
спермацета является сложный эфир цетилового спирта с 
пальмитиновой кислотой. Кроме того, в состав спермацета 
входят свободные цетиловый. октадс-циловый и эйкозило- 
вый спирты.
Применение

Спермацет — ценный компонент мазевых основ, 
лечебных кремов, охлаждающих и мягчительных. Широко 
используется в парфюмерно-косметической промышлен
ности.

Ланолин (от лат. lari а - шерсть, лат. oleum -  масло, 
лат. суф. - i n - )  — жироподобное вещество, получаемое 
при очистке шерстяного воска, который выделяют из вод, 
остающихся после промывании шереш овец. Ланолин в 
химическом отношении представляет собой смесь сложных 
эфиров холестерина и изохолестерина и высших жирных 
кислот (С!Н - С24), а также свободных стеринов (до 10%). 
Ланолин широко применяется в медицине и косметологии 
как основа мазей, кремов.

Ланолином называется очищенное жироподобное 
вещество, выделяемое кожными железами овец, откры
вающимися протоками в волосяные сумки.
Получение

Исходным сырьем для получения ланолина служит 
шерстяной жир, извлекаемый из промывных вод при пер
вичной обработке овечьей шерсти на шерстомойных фа
бриках. При промывке шерсти горячей водой со щелочью 
получается эмульсионная жидкость, содержащая в себе 
воскоподобныс вещества (компоненты ланолина), жиры 
(омыленные и нсомыленные), разные красящие, белко
во-слизистые и другие разнообразные загрязняющие и 
дурно пахнущие вещества. При центрифугировании на 
поверхность всплывает слой, который после отделения на
зывают шерстяным жиром, или сырым ланолином. После 
этого следует производство самого ланолина, сводящееся 
по существу к очистке шерстяного жира. Производство 
ланолина состоит из 6 операций: плавления шерстяного 
жира, окисления его. нейтрализации окисленного жира, 
сушки, фильтрации и фасовки готового ланолина.
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Химический состав и свойства
Безводный ланолин представляет собой густую вяз

кую массу буро-желтого цвета, со слабым своеобразным 
запахом, плавится при температуре 36-42 С. Ланолин 
нерастворим в воде, но может ее поглотать в двукрат
ном количестве без потери мазеобразной консистенции 
(очень важное свойство). Основная масса ланолина со
стоит из сложных эфиров холестерина и изохолестерина 
с церотиновой и пальмитиновой кислотами. В ланолине в 
значительных количествах содержатся также в свободном 
состоянии холестерин, изохолестерии, имеются свободные 
жирные кислоты и соответствующие им спирты.
Применение

Ланолин — одна из самых распространенных и важных 
составных частей мазевых основ, особенно эмульсионно
го тииа. Входит также в состав линиментов, пластырей и 
клейких повязок. Широко используется в парфюмерно-кос* 
метичсской промышленности и других отраслях народного 
хозяйства.
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Глава 7

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие ферменты, как 
биологически активные соединения

Энзимы (ферменты)  (от греч. еп -  п, внутри + гуте -  закваска, кислое 
тесто; лиг. fermentum — брожение, закваска) — сложные белки, содержащиеся в 
растительных и животных организмах, которые выполняют функции биологических 
катализаторов, ускоряющиххимические процессы. Растительные ферменты играют 
важную роль в процессах метаболизма и участвуют в образовании всех веществ, 
включая биологически активные соединения (ВАС).

Ферменты как самостоятельную группу БАС ввел в отечественную фармакогно 
зию в 2004 году профессор В.Л. Куркин. Это связано с тем, что в настоящее время 
имеются конкретные примеры промышленного получения растительных ферментов 
как лекарственных средств (папаин, бромелаин. фицин, нигедаза). В этом отношении, 
несмотря на некоторую условность данной классификации, выделение ферментов в 
качестве группы является своевременным и оправданным.

В настоящей главе дается краткая характеристика ферментов и источников их 
получения, а также дано подробное описание фармакопейного растения - чернушки 
посевной, семена которой служат источником отечественного препарата «Нигеда
за». и папайи (дынное дерево).

С химической точки зрения энзимы относятся к протеинам  (белки) или про- 
теидам. Их молекулярная масса лежит между значениями 10 ООО и 500 000. К 
протеидам относят такие энзимы, которые состоят из части протеина (апоэнзим) и 
входящей простетческой группы, часто равной по значимости коэнзиму. В каче
стве простетической группы действуют, например, нуклеотиды или производные 
витаминов.



Они диссоциируют часто по уравнению:
коэнзим + апоэнзим холоэнзим.

Составная часть протеина ответственна за специфику субстрата энзима, в то 
время как решающим за особенности воздействия, т.е. за направление реакции, 
являются протеиновая часть и коэнзим.

В бисинтсзе растительных веществ особую роль играет аденозинтрифосфат 
(АТФ) - основной макроэрг живой клетки.

АОенозинтприфосфатп участвует в большинстве метаболических реакций в 
растительной клетке и является ключевым интермедиатом реакций in vivo, проте
кающих с переносом энергии (при отщеплении концевой фосфатной группы энергии 
выделяется около 30 кЛж/мпшл

1. КЛАССИФИКАЦИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТОВ

Разл и • 1ают внутриклеточные э\ми м ы, которые действу ют в ядре клетк и (i ia при
мер, аденил-циклаза, фосфодиестераза и др.) и внеклеточные — выделяются из клетки 
и начинают действовать вне клетки (например, пищеварительные энзимы). Энзимы, 
которые прочно связаны в клеточной структуре (например, дыхательные ферменты), 
называются мембраносвязанными. Энзимы, которые в клетке свободно растворены 
и могут быть отделены путем экстракции от структуры клетки, называют раствори
мыми. Среди внутриклеточных энзимов различают ферменты, которые встречаются 
в цитоплазме, или такие, которые содержатся в клеточных органеллах (например, 
клеточное ядро или митохондрии).

Префиксы эндо- илиэ/езо-перед названием энзима связаны сточкой воздействия 
энзима в субстрате; например, конечные пептидазы (эндопептидазы) расщепляют 
пептидные связи внутри одной пептидной цепи, в то время как одни экзопептидазы 
прикрепляются к N- или С-термииальному концу цепочки, и только остаток амино
кислоты отделяется посредством открытия терминальной пептидной связи.

11аряду с тривиальными наименованиями (например, трипсин, пепсин, бромела- 
ии и др.) используются названия, которые образованы путем присоединения суффикса 
-аза к обозначен ию реакции или субстрата (например, амилаза, л ипаза.глюкозадаза 
и др.). По рекомендации Международного союза биохимиков, энизмы делятся на 6 
основных классов и далее на подклассы. Кроме того, в биохимии действует четырех
уровневая (четырехчленная) ключевая нумерация для точной классификации.

Адрнпъинтрифпгфат (АТФ)
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Главные классы энзимов;
1. Оксидоредуктазы.
2. Трансферазы.
3. Гидролазы.
4. Лиазы (энзимы, которые отделяются при образовании двойной связи от 

субстрата негидролитической группы, или энзимы, которые предрасположены к 
группам с двойной связью).

5. Изомеразы.
6. Лигазы (синтетазы: энзимы, которые объединяют две молекулы). 

Производство ферментных препаратов
Опыт производства ферментных энзимов направлен на то. чтобы можно было 

получить энзимы в насыщенном сотоянни или в высокоочишенной, или кристал
лической форме. В первом случае, как это имеет место при производстве пепсина 
или панкреатина, ткань железы после извлечения глубоко замораживается, из
мельчается и подвергается вымораживанию после извлечения из воды. Далее ее 
обезжиривают с помощью низкокипящего растворителя и настаивают материал 
п воде или водорастворимом соляном растворе (0,5% солевой раствор). Остаток 
ткани отфильтровывается или отцентрифугируется, и энзим далее обогащается 
путем осаждения с органическими растворителями (ацетон,.диоксан), путем 
изоэлсктрического высвобождения (pH-изменения) или путем высаливания с 
щелочными сульфатами или хлоридами (аммонийный сульфат). Осадок еще раз 
экстрагируется до удаления остаточного жира с помощью жирорастворителей 
(бензин, метилеихлорид), и осадок вымораживается. Выход составляет около 
5-7% от веса свежей железы. Если такой продукт должен иметь более высокую 
степень активности, то дальнейшие операции по очищению проводятся с помощью 
хроматографии на различных адсорбентах (алюминиоксидный гидрат, крахмал, 
сефадекс, ионообменные смолы).

Терапевтически значимые энзимы относятся к классу гидролаз (протеииазы, 
липазы и тликозидазы). Они катализируют гидролитическое растепление пептид
ных, эфирных и гликозидных связей. К ним относят, например, все пищеварительные 
энзимы.

Их техническое производство осуществляется из следующих природных ис
точников:

/. Органы животных  (например, пепсин, химозин, трипсин, хнмотриисин, 
панкреасдорназа, стрептодорназа, тромбин, гиалуронидаза, мукополисахаридаза, 
липаза, тромбин, фибринолнзин).

2. Микроорганизмы (например, карбоксипегггизада, липаза, амилаза, целлю- 
лаза, пенициллиназа).

3. Высшие растения (например, паиаин, бромелаин, фицин, нигедаза).
Перечисленные ферменты применяются для поддерживающей терапии при

желудочно-кишечных нарушениях, заживления ран (распад нежелательных про
дуктов обмена веществ), лечения отеков и воспалений, а также для стимулирова
ния свертываемости крови.

2. ВАЖНЕЙШИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ
Пищеварительные ферменты млекопитающих активизируются п поджелу

дочной железе и п кишечнике.
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/. Пепсин — это протеолитический фермент, который получают из слизистой 
| оболочки желудка свиней, овец или рогатого скота в качестве слабо-желтого

порошка, и назначают с лактозой по предписанию. Пепсин находится в главных 
клетках дна желудка в неактивной предстадии как пепсиноген (М.м. 42 600), 
который при кислой реакции или при уже имеющемся пепсине превращается 

f при расщеплении нескольких пептидов аутокаталитически в активный пепсин
(М.м. 34 500). Протеин строится из 306 аминокислот и содержит ненужный для 
каталитического воздействия фосфатный остаток. Оптимум воздействия пепсина 
находится между рН= 1,3 и 3,0. В качестве так называемой эндопепсидазы пеп
син оказывает действие на белок только в определенных местах в середине цепи. 
Он расщепляет преимущественно пептидные свяли между амидодикарбоновой 
кислотой (например, глутаминовая кислота) и ароматическими аминокислота
ми (например, фенилаланин, тирозин). I кг кристаллического пепсина может 
гидролизировать в течение 2 ч 50 кг сваренного куриного белка или свернуть 
100000 л молока.

[ Пепсин используется, как правило, совместно с разбавленной соляной кис
лотой или в комбинации с другими энзимами, а также в виде пепсиносодержаших 
препаратов(энзинорм, пансан)для лероральной поддерживающей терапии при 
нарушенном пищеварении.

! 2. Трипсин — это протеолитический энзим, который образуется в взиновых
клетках поджелудочной железы кактрипсипогеи и переходит благодаря пептидазе 
слизистой гонкого кишечника, кишечной пептидазы, в присутствии кальция в ак
тивную форму, трипсин (М.м. 24 000). Это превращение может происходить также 
аутокаталитически благодаря трипсину. Трипсин — это конечная пептидаза, кото
рая построена из 223 аминокислот и обладает высокой специфичностью субстрата. 
Расщепляются лишь пептидные связи, в которых задействованы карбоксильные 
группы остатков л илила иаргинила. Оптимальное действие лежит в слабощелочной 
среде при pH 7-9. Трипсин продолжает процесс переваривания белка, начавшийся 
в желудке, в кишечнике, до освобождения аминокислот.

[ Трипсин используется в комбинации с другими пищеварительными ферментами.
например, амилазой, в составе ряда препаратов (панкреатин, фестал. панзинорм 
форте И, мелим форте и др.) для поддерживающей терапии и, кроме того, в форме 
пудры для очищения ран, растворения экссудата.

3. Химотрипсин. Как и трипсин, химотрипсин образуется как неактивный 
химотрипсиногеи в поджелудочной железе и лишь в каталитических количествах 
активизируется в тонком кишечнике. Свой максимальный уровень действия энзим 
имеет при pH 7.5-8,5. Он расщепляет преимущественно пептидные соединения в 
карбоксильной группе ароматических аминокислот. Химотрипсин дополняет дей
ствие трипсина, поэтому применяется только в комбинации в другими энзимами. 
Местноон используется, например, в офтальмологии, для лечения ран. внутримы
шечно для рассасывания гематом или при отечных опухолях.

4. Пипаин это протеолитический энзим, распадающийся до аминокислот, 
который получают из молочного сахара неспелых, мясистых плодов (ягод) дынно
го дерева, папайи (Carica papaya). Дынное дерево высотой 5-6 м имеет сходство
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с пальмой. Родиной папайи является тропическая Америка, и в настоящее время 
культивируется как фруктовое дерево во многих тропических странах (Южная 
Африка, Шри-Ланка). Продукт продажи (папайотин) получают в качестве серо
белого порошка путем высушивания вытекшего млечного сока. Из сырой смеси 
ферментов можно получить папани путем фракционного высаливания кристаллов 
с сульфатом аммония. В этой форме он в 15 раз эффективнее, чем сырье. Папайи 
имеет молекулярную массу около 21000 и состоит из 185 остатков аминокислот. 
Активный центр энзима состоит из сульфгидрильнон группы остатка цистсина и 
свободных карбоксильных групп двух соседних остатков аспарагиновой кислоты. 
Папаин расщепляет преимущественно пептидные соединения, в которых принимают 
участие аминокислоты, при этом также некоторые эфиры и амиды. Оптимальный 
pi 1 — 6.5. Он легко оксидируется и довольно стабилен в желудочном соке. Полная 
актинность достигается благодаря добавлению редукционного сродства (активато
ров), например, цистеин, глютатион или аскорбиновая кислота.

Папаин содержится еще в некоторых препаратах, действующих на желудочно- 
кишечный тракт. Папаин служит поддержкой терапии в ферментном пищеваре
нии, для ферментного заживления раны (Вобэнзим) и дли добавлении к средствам 
очистки. По последним данным, папаин и его производные используются для 
инъекционной терапии нарушений межпозвоночных хрящей, причем его вводят 
непосредственно в межпозвонковый хрящ. В пищевой промышленности папаин 
используется как «размягчитель» мяса.

5. Бромелаин и фицин. Бромелаин как протеолитически действующий энзим 
получают, осаждая его из отжатого сока ананаса (Ananas comosus). Бромелаин 
в чем-то соответствует по своей активности папаииу. Он используется исклю
чительно в оральной терапии при нарушении пищеварении, для профилактики 
послеоперационных отсков, для лечения воспалений и как реагент для доказа
тельства эритроцитариых антигенов и антител. Он содержится » препаратах 
нутризим, эебернзим.

Фицин получают из свежего млечного сока различных видов фикусов (Ficus 
lumifolia, Ficus glabra to). Он действует аналогично папанну и бромелаину.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГИХ ВАЖНЕЙШИХ ПРИРОДНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ

/. Амилаза - (а-, (3-, у-амилазы) - это название группы для гли коз и до расще
пляющих энзимов. Альфа-амилазы относятся к эндоамилазам, расщепляющим 
крахмал до декстрина и далее доа-мальтозы или 1,6-изомальтозы. Альфа-маль
тоза встречается в слюне, поджелудочной железе, в солоде и в микроорганизмах. 
Амилаза из поджелудочной железы свиньи имеет М.м. 50 ООО.

Бета-амилазы — это экзоамнлазы, отщепляющие фрагменты от конца цепи 
крахмала, причем в каждом случае обе последние единицы глюкоз с образованием 
р-мальтозы. Амилопекгин при этом распадается только до 1—**6 соединений, при 
этом образуются так называемые «пограничныедекстрины». Бета-амилазы широко 
распространены в растительном мире.
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Гамма-амилазы (глюкоамилазы) были обнаружены п печени, кишечнике и 
в микроорганизмах. Они отщепляют как экзоамилазы, например, из гликогена 
I—*4 и 1-*-6связанные единицы глюкозы. Гамма-амилазы встречаются, прежде 
всего, в грибах.

Для поддерживающей терапии применяются в первую очередь а-амилаза из 
поджелудочной железы свиньи и грибов Aspergillus oryzae. Растительные ами
лазы имеют при этом то преимущество, что они действуют также в кислой среде 
желудка.

2. Целлюлозы катализируют распад целлюлозы. Они расщепляют ихдо целло- 
биозы. 11еллюлазы пстречаются главным образом п бактериях и грибах (Aspergillus 
oryzae). У высших животных целлюлаза отсутствует. Целлюлаза играет важную 
роль, например, при потреблении пищи в первом отделе желудка жвачных живот
ных. Целлюлаза используется всегда в комбинации с другими пищеварительными 
ферментами.

3. Липазы относятся к подгруппе ?стераз. Они расщепляют триглицериды и 
фосфолипиды, полностью или частично, в свободные жирные кислоты. При т̂ом 
образуются глицерин, моно или лиглинерил или фосфатидиые кислоты. Липаза 
поджелудочной железы отщепляет только а- и а1-постоянные жирные кислоты, 
п то время как липаза стенок кишечника отщепляет также |$-глюкозу. Пищевые 
жиры всасываются преимущественно в форме р-моноглииеридов и строятся вновь 
в кишечной слизи до нейтральных жиров. Липазы получают из поджелудочной же
лезы или гриба Rhizopus arrhizus. Они используются в поддерживающей терапии в 
комбинации с иротеазами и/или амилазами.

Липазы стандартизируются в международных единицах, так называемых 
WilLstalter-e;innimax(W.E.). Единица липазы по Willstatter - это такое количество 
энзимов, которое расщепляет в определенных условиях в течение 1 часа 2,5 г олив
кового масла на 24%.

4. Препараты пчелиного яда содержат наряду с другими веществами яд 
медоносной пчелы. Пчелиный яд состоит на 50% из сильно поверхностно актив
ного меллитина, полипептида, который построен из 26 аминокислот. Остаток 
представляет собой гнал урон идазу. фосфолипазу-А, некоторые основные ноли- 
пептиды и гистамин. Препараты пчелиного яда применяются при реиматическнх 
заболеваниях мышц и суставов местно в форме инъекции (см. продукты животного 
происхождения).

5. Ингибиторы протеиназы. Естественные ингибиторы протеолитичесского 
и эстеролитического процесса широко известны в растительном и животном мире. 
Они выделяются из бактерий, органов и сыворотки теплокровных и холоднокровных 
животных, а также из семян бобовых (например, плоды сои), из картофеля, кукурузы 
и других плодов. Ингибиторы протеиназы имеют белковую природу (молекулярная 
масса от 5000до25000). Подавление протеолитической и эетеролитической актив
ности происходит при субстратозаменяющем расположении ингибитора в активный 
центр фермента. Физиологическая функция большинства ингибиторов до сих пор 
неизвестна. Терапевтически нашли применение на сегодняшний день лишь проте- 
иназа-ингнбиторы из тканей животных. Их практическое значение состоит в том. 
что они тормозят протеолитические процессы, например, такие, как высвобождение 
кинина. или полностью подавляют, и тем самым противодействуют патологическим 
изменениям в тканях (процесс воспаления).
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СЕМЕНА ЧЕРНУШКИ 
ДАМАССКОЙ________
SEMINA NIGELLAE 
DAMASCENAE

ЧЕРНУШКИ 
ДАМАССКОЙ СЕМЕНА
NIGELLAE DAMASCENAE 
ShMINA

Рас. 26. 
Чернушка дамасская

4. ХАРАКТЕРИСТИКА АЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ФЕРМЕНТЫ
Производящее растение

Чернушка дамасская Nigel la damascena L. (Nigclla 
saliva L.); семейство Лютиковые Ranunculaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Л7&ч?//а - уменьшительная форма пт rtiger(4ep- 
ный) Название характеризует плоды, представляющие собой листооки с 
черными семенами. Растение широко культивируется, чем и объясняется 
используемое иногда нидовое определение saliva 1 посевной).

Ботаническое описание
Чернушка дамасская (рнс. 26) - однолетнее травяни

стое растение высотой до 50 см. Стебель прямостоячий, 
ветвистый, ребристый, покрыт мягкими волосками. Лис
тья очередные, длиной 6-10 см и шириной 4-5 см, дважды-, 
триждыперисторассеченныеналинейно-шиловидиыедоли; 
верхние листья собраны под цветком, образуя покрывало, 
в 2-3 раза превышающее цветок. 11ветки одиночные, дна 
метром до 4 см. с пятью синими лепестковидными чаше
листиками. Плод, напоминающий шаровидную коробочку, 
состоит из пяти вздутых гладких листовок длиной 1,5-3 см. 
Семена черные, небольшие, клиновидные, трехгранные, 
с поперчно-морщинистой поверхностью. Цветет в июле- 
августе. плоды созревают в августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Родина чернушки дамасской -  Средиземноморье. 
Растение широко культивируется r Европе, Малой Азии и 
Индии. В СИГ выращивается на юге европейской части и 
на Кавказе. В природных условиях она иногда встречается 
в СНГ на сорных местах и в посевах. Встречается пре
имущественно как сорное растение в ряде южных районов 
европейской части СИГ, на Кавказе и в Средней Азии. В 
России чернушка также культивируется как декоративное 
и лекарственное растение.
Заготовка, сушка

В качестве лекарственного сырья применяют зрелые 
семена чернушки дамасской, которые заготавливают в пе
риод плодоношения. Для этого срезают растения на высоте 
5 см от поверхности почвы, когда большинство нижних лис 
тьсв пожелтело, а плоды имеют светло-коричневый цвет, и 
складывают в чистых помещениях для досушивания. Затем 
плоды обмолачивают и отделяют семена.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используются со
бранные в период полной зрелости и высушенные семена 
культивируемого травянистого однолетника -  чернушки 
дамасской.
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Внешние признаки
Семена - 2,2 3 мм длиной, 1,5-2 мм шириной, яйце

видной формы, реже клиновидной, трехгранной;две грани
- широкие, почти плоские, третья — более узкая и слегка 
выпуклая. Семенной рубчик слабо заметен. Поверхность 
граней рельефная, сетчато-поперечно -морщин истая, 
между морщинками - точечная (подлупой). Цвет семян 
черный, запах земляничный, вкус пряный.
Микроскопия

Семя состоит H i кожуры, эндосперма и зародыша При рассмотрении ко
журы семени с поверхности видны крупные, толстостенные, округло-много
гранные клетки эпидермиса с нежно-бородавчатой кутикулой и небольшим 
сосочком на вершине Группы этих клеток чередуются с рядами более мелких 
клеток со складчатой кутикулой.

J 1а поперечном cpcjc семени клетки эпидермиса i i m c c j  ах расположения 
морщинок имеют коническую форму, между морщинками они округлые и 
основании, к вершине оттянутые в сосочек с сильно утолщенными стенками. 
11од эпидермисом располагается I J -рядный слои тонкостенной паренхимы 
со спавшимися клетками, который в области морщинок расширяется до 3-6 
рядов. Ниже располагается пигментный слой из слегка сдавленных, толсто 
стенных клеток стемио-бурым содержимым Внутренний эпидермис кожуры 
семени ил одного ряда тонкостенных, часто спавшихся клеток, да которым 
следует чидосперм. Клетки эндосперма многоугольные, заполнены жирным 
маслом н крупными алейроновыми .чернями.

Химический состав
Семена чернушки дамасской содержат в себе липолн- 

тический фермент липазу, жирное масло (35-40%), богатое 
ненасыщенными жирными кислотами К сопутствующим 
веществам относятся стерины. тритерпеновые сапонины, 
витамин Е, флавоноиды. кумарины, алкалоид дамасце* 
нин, эфирное масло (0,6-0.9%), главными компонентами 
которого являются нип елон и тимохннон.
Ста ндартиза ци я

Качество сырья регламентируется ВФС 42-1691 -87. Чис
ловые показатели: липолитическая активность — не менее 
8,0 ЛЕ па 1 мг сырья, влажность — не более 10% и др.

Определение липолнтической активности и золы общей 
проводит завод-изготовитель препарата «Нигедаза».
Фармакологическое действие

Пищеварительное ферментное средство, обладающее 
липолитическими свойствами.
Применение

На основе фермента липазы получают препарат «Иа- 
гедазу». применяемый при нарушениях функции желудоч
но-кишечного тракта, при панкреатитах, гастритах, энте
роколитах. В народной гомеопатии и народной медицине 
ряда стран семена применяют в виде порошка и настоя 
как способствующее отделению газов в кишечнике, легкое 
слабительное, диуретическое и противоглистное средство. 
Семена оказывают лактогеиное действие.

Глава 7. Лекарственные растения и сырье, содержащие ферменты... 199



плоды и листья
ПАПАЙИ____________
PAPAYA С FRUCTUS ЕТ Ю11Л

ПАПАЙИ ПЛОДЫ 
И ЛИСТЬЯ___________
FRUCTUS ET FOLIA PAPAYAE

МЛЕЧНЫЙ 
СОК ПАПАЙИ 
ВЫСУШЕННЫЙ____
I АТГХ РАРАУАГ FXS1CC/ATUS

ПАПАЙИ 
ВЫСУШЕННЫЙ 
МЛЕЧНЫЙ СОК
PAPAYAE EXSICCATUS LATEX

Рис. 27. Папайя

Производящее растение '- ■? ■:*
Папайя (дынное дерево) - Caricapapaya L..; семей

ство 11апаевые - Caricaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое определение Cnrlcn происходит от латинского кампания 
инжира.

Видовой эпитет papaya образован от латинизированного чалабарского 
названия растения. В Конго папайю налыяают дсрспом-аптской.

Ботаническое описание
Папайя (рис. 27) — маловетвистое пальмовидного 

облика дерево высотой до 0 м с крупными пальчато-рас- 
сеченными листьями на длинных черешках, образующими 
крону на верхушке ствола. Цветки на верхушке ствола 
невзрачные. Плоды желто-зеленые или оранжевые свисают 
на плодоножках под кроной. Они сочные, очень крупные, 
величиной и формой несколько напоминают дыню, массой 
до 2-7 кг, внутри с многочисленными черными семенами. 
Все органы растения содержат в себе млечный сок. Плоды 
имеют приятный вкус, используются в пищу.
Ареал, культивирование

Роди на дынного дерева — Южная и Центральная Аме
рика. Папайя с древних времен широко культивируется r 
тропиках как фруктовое растение, которое заготавливают 
впрок, сушат. На кожице плодов и поверхности листьев 
делают неглубокие надрезы, из которых обильно выделя
ется млечный сок, содержащий паиаин. Затем млечный сок 
подвергают сушке.
Лекарственное сырье •

В качестве сырья используют млечный сок, получен
ный из надрезов незрелых плодов и листьев папайи и вы
сушенный.
Внешние признаки

Млечный сок высушенный — белый с желтоватым от
тенком порошок со слабым специфическим запахом. При 
просеивании должен проходить сквозь сито с диаметром 
отверстий 0/2 мм.
Химический состав

Млечный сок папайи содержит в себе ферменты па
иаин I, папайи II и другие энзимы. В плодах содержатся 
также витамин С (около 60 мг%), каротиноиды (143 мг%), 
пектиновые вещества, сахара, жирное масло, смолы, не
значительное количество алкалоида карпаина.
Стандартизация

Качество высушенного млечного сока папайи регла
ментируется ВФС 42-1750-87. Подлинность определяют 
по протеолитическомудействию препарата в соответствии

200 В.А. Куркин. Фармакогнозия



ВФС 42-1750*87. Числовые показатели: протеоли гичсская 
активность высушенного сока должна быть не менее 3 про- 
теолнтнческих единиц на мг препарата (ПЕ/мг); удельная 
активность должна быть не менее 7,5 ПЕ/мг белка, со
держание белка - от 0,32 до 0,41 мгна мг препарата; влаж
ность - не более 8%; зола (общая) - не более 11%.
Фармакологическое действие

Протеолитическое средство, обладающее фнбрино- 
литнческой, тромболитнческой, противовоспалительной 
и обезболивающей активностью.
Применение

Из очищенного млечного сока незрелых плодов и ли
стьев получают фермент папайи. Он расщепляет белки 
подобно энзиму пепсину, поэтому его используют для улуч
шения пищеварения при хронической диспепсии, гастритах 
и наружно — при ожогах.

Официальными препаратами на основе сухого сока 
папайи являются «Лекозим» и «Карипазин» (смесь про- 
теолитических ферментов). «Лекозим» имеет выраженную 
фибринолитнческую и тромболитическую активность, 
лнзирует и гидролизует молодую соединительную ткань. 
11репарат рекомендуется к применению в офтальмологии, 
общей хирургии и травматологической практике, втом числе 
для лечения межпозвонкового остеохондроза.

«Карипазин» — сумма протеолитических ферментов 
(папаин, химопапин А и В, пептидазы А и В). «Карипазин» 
расщепляет некротизированные ткани, разжижает вязкий 
секрет, экссудат. Препарат применяют наружно в виде рас
творов при ожогах (III степени) для ускорения отторжения 
струпов и для очищения гранулирующих ран от гнойно-не
кротических масс.
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Глава 8

Лекарственные растения 
и сырье, содержащие 
органические кислоты

Органические кислоты как самостоятельный класс БАС введен в отечественной 
фармакогнозии профессором Г.П. Яковлевым (Санкт-Петербург).

Органические кислоты  — соединения алифатического или ароматического 
ряда, характеризующиеся наличием в молекуле одной или нескольких карбоксильных 
групп. Они широко распространены в растениях, накапливаются в значительных 
количествах, разнообразны по своей структуре и биологической роли.

Алифатические органические кислоты

СООН 

Н-С-ОН 

СН2ОН
D-глицериноная 

кислота

НО -СИ -СООН 

СН2-СООН

Яблочная кислота

СНз - сн  - соон  

он

М олочная
кислота

соон

н-
н а

он
н

соон
(+)-0-нинная кислота

^  НО СНз
НООС - СН2- С - СН2-СООН Н О О С С Н 2ОН

СООН

Лимонная кислота (+ )-мевалоновая кислота
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он
I
СН2-СООН

/ .1 и к пленим касл о т а

СООН

соон
Щапелелая кислота

СН2-СООН
I
СН2-СООН

Ян тар ная кислота

ООН

бензойная кислота  

СООН

п-гиЛ/юксибензой 
пая кислота

гоон

он

Салициловая
кислота

COOI

Пр ото к а т  схова л 
кислота

СООН

Ароматические органические кислоты
Алифатические органические кислоты подразделяются 

палётучиа (муравьиная,уксусная, масляная) и нелетучие 
[гликолевая, молочная, яблочная, лимонная, щаве
левая, пировиноградная. малоповая. янтарная, винная. 
фумаровая, изовалсриаиопая).

К ароматическим органическим кислотам следуез 
относить бензойную, n-гидроксибензойную, салици
ловую, протокатехоаую , галловую  кислоты , Аро
матические органические кислоты, содержащие одну или 
несколько гидроксильных групп, называют также фенол* 
карбоновыми кислотами.

Органические кислоты подразделяют также на али
фатические монокарбоиопые. дикарбоновые и гидрокси- 
карбоновые, алипиклическне. ароматические и гетеро 
циклические кислоты (никотиновая, хслидоновая и другие 
кислоты).

Особенность органических кислот заключается в том. 
что некоторые из них образуются в процессе метаболиз
ма веществ первичного биосинтеза (окисление жирных 
кислот) или являются ключевыми соединениями главных 
путей биосинтеза (нировиноградная кислота . лимон
ная кислота , мевалюновая кислота, шикимовая кис
л о т а ) { см шнкнматный путь)

1 !екоторые авторы к фенол карбоновым кислотам от
носят коричную, я-кумаровую, феруловую, кофейную и 
хлорогеновуюкислоты, однако, на наш взгляд, это,сточки 
зрения фармакогнозии, нецелесообразно. Дело в том, что в 
отличие от ароматических органических кислот данные кис
лоты имеют не шнкнматный. а ацетатно-малонатный био
синтетический путь. В этой связи удобнее всего коричные 
кислоты рассматривать в разделе фенилпропанонлов. гем 
более, что и плане проявления биологической активности 
они имеют более широкую амплитуду.

11апример, коричные кислоты почек тополя и проио 
лиса обладают антимикробными свойствами, а производ
ные коричных кислот мелиссы лекарственной и эхинацеи 
пурпурной - иммуномодулирующими и противовирус
ными свойствами. Гели еще принять во внимание пути 
решения проблем с гандаргизаиии сырья, когда стремятся
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анализировать не по содержанию кислых вешеетв как таковых, а по уровню ком
понентов с характерными физико-химическими и спектральными свойствами, то 
становится сшс более очевидной необходимость предлагаемой классификации. 
Кроме юго. даже галловую кислоту правильнее рассматривать в разделе феноль
ных соединении. поскольку она лежит в основе гидролизуемых дубильных веществ
-  растительных полифенолов.

С учетом вышеизложенного, в данной главе нами будут рассмотрены лишьдва 
вида сырья - плоды клюквы, плоды малины и побеги каланхоэ. Однако это не озна
чает. что в других растениях органические кислоты игнорируются. Органические 
кислоты широко встречаются в растениях, причем во многих из них в значительных 
количествах (плоды облепихи, плоды шиповника, плоды черной смородины, плоды 
лимонника и др.). Более того, если плоды шиповника используют для получении 
сиропа или каротолнна, го их анализируют на содержание суммы органических 
кислот.

Органические кислоты находя гея в растениях в основном в виде солей, эфиров, 
димеров, а также в свободном виде, образуй буферные системы в клеточном соке рас
тений В различных органах растений органические кислоты распределены неравно 
мерно: п плодах и ягодах преобладают свободные кислоты, и листьях содержатся 
главным образом связанные кислоты.

Большое физиологическое значение для растений имеют уроновые кислоты 
(глюкуроновая, галактуроновая. маинуроиовая кислоты и др.), образующиеся при 
окислении епнртопон группы у шестого углеродного атома гексоз. Эти кислоты 
принимают участие в синтезе иолиуронидов — высокомолекулярных соединений, 
построенных из остатков уроновых кислоты. К полиуропидам в растительном мире 
относятся пектиновые вещества, альгиновая кислота, камеди, некоторые слизи, 
которые рассматриваются в разделе углеводов.

('.одержание органических кислот в растениях подвержено суточным н се
зонным, а также видовым и сортовым изменениям, причем различия касаются 
не только суммарною содержания органических кислот, но и их качественного 
состава. 11а процесс их накопления значительно влияют широта местности, при
меняемые удобрения. полив, фаза развития растении, степень зрелости плодов, 
сроки храпения, температура. В незрелых плодах и стареющих листьях пака 
пливаются в основном яблочная, лимонная, винная кислоты. В старых листьях 
листовых овощей (щавель, шпинат, ревень) преобладает щавелевая кислота, в 
молодых — яблочная и лимонная.

Ш икиматный п уть обрп:юпаиил фенол карбоновых кислот
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Лимонная кислота в больших количествах нака
пливается в плодах цитрусовых (лимон), и листьях ма 
хорки. листьях хлопчатника, что является характерным 
хемотаксономическнм признаком тля данных растении, 
Кроме юго, простейшая гликолепал ки сло та  содер
жится в незрелом винограде, спекле. Яблочная кислота  
определяется п не зрелых яблоках, крыжовнике, рябине, 
ревене. Ни иная кислота  образуется в результате бро
жения виноградного сока и встречается в виде различных 
произподмых. например, цикорневой кислоты в шшацее 
пурпурной.

Органические кислоты и ил соли хорошо растворимы в 
воде, спирте, некоторые кисло i ы (бензойная, п-гиОрокси- 
бензойная кислоты ) лучше растворяются к хлороформе, 
днэтиловом эфире.

Для определения opi анических кислот в растительном 
сырье, например, в плодах шиповника, используют экс
тракцию водой при кипении с последующим титрованием 
фильтрата раствором едкого натра.

Многие органические кислоты являются биологиче
ски активными веществами (лимонная, салициловая, 
бензойная и другие кислоты), которые обусловливают 
противовоспалительные свойства таких видов сырья, как 
плоды клюквы болотной, плоды малины.

Лимонная и яблочная кислоты  широко исполь
зуются в пишевой промышленности для изготовления 
фруктовых напитков и кондитерских изделий, а натриевая 
соль лимонной кислоты в качестве консерванта при пере
ливании крови. Винная кислота  применяется в медицине, 
а также при производстве фруктовых вод. для изготовлении 
химических разрыхлителей теста, в текстильной промыш
ленности при изготовлении протрав и красок, в радиопро
мышленности, в составе есгнетопой соли.

плоды к \юквы
FRUCTUS OXYCOCCI

КЛЮКВЫ ПЛОДЫ
OXYCOCCI FRUCTUS

Производящее растение
Клю ква болотная (клюква ч е т  ырехл е пес ти п  .ч)

— Оху coccus palustris 1-Vrs. (О. quadripetulus Qilib.): се
мейство Вересковые -  Ericaceae.
Этимологии наименования, историческая справка

Родное наименование Охцсост* оЛралошшооi ■ [»еч. охцх(кислый)и 
кпккоь (семечко, юрио), сриллнос кислым вкусом иш.г

Hi допои лшгет <juitdrlfh4aht!t(4K‘' ырехленеч чюй)лин ипду «пи» глу
боко чоI мрехрн мольного неичиин. Слппп обришпяно от л.|I. ijuadriен*« л- 
|к и сложных слооах} » I рем [H'hilnn (лист. НЦС-ГОК). Видинос определение 
/IufiKtris (болотииА) ,.<шо ипду но месту со* обитании Русское ь «юкпа- 
о.шячало перноинчилыю -и'жлтмй сок. СОК И.« ИГО I Этимологически 
С'ЮПОС.*»* i.tlliH' ГЛЛЮЛЛМИ КЛМКНТЬ. КЛСКТЛТЬ. К.1СКОТПГ1,-'. Которые НОСЯТ
т у  комолражи'гелиныА .чнриктер,
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Ьснаническое описание
Клюква болотная (рис. 28) - многолетний вечно

зеленый полукустарничек со стелющимися, тонкими, 
ползучими, вегетативными побегами длиной до 80 см 
и приподнимающимися генеративными побегами с по
никающими цветками. Листья очередные, короткоче
решковые. заостренные, длиной 0.5-1.5 см. кожистые, 
продолговато-яйцевидные с завернутыми вниз краями, 
сверху блестящие, темно-зеленые, снизу беловато-сн- 

г,и_ 29. ль,е от воскового налета. Плоя — сочная темно-красная
Кипкваболотная ягода разнообразной формы (шаровидная, продолгова

то-яйцевидная. грушевидная), с сизым налетом, на вкус 
кислая. Цветки сближенные, расположены щитком на 
концах прошлогодних побегов по 2-4 (редко одиночные), 
на длинных поникающих цветоножках, несущих по 2 ли 
нейных прицветника. 13епчнк глубоко четырехраздельный, 
с отогнутыми розовато-белыми или с ярко-розовыми ле
пестками.

Растение цветет п июне-начале июля. Ягоды созре
вают в конце августа-первой половине сентября и могут 
сохраниться до песны. Растение размножается преимуще
ственно вегетативно. Клюква отличается более или менее 
устойчивым плодоношением: за 10 лет бывает 3-4 хороших 
урожая, 4 средних и 2-3 плохих.
Ареал, кулыиииронание

Растет п хвойно-лесной (таежной) и тундровой зонах 
почти всей Европейской части России, Сибири и Дальнего 
Востока. Южнее встречается лишь в некоторых заболочен
ных «островных» борах. Основные местообитания клюквы
— верховные сфагновые и переходные осоково- и пуши 
цево-сфагновые болота, открытые или поросшие редким 
низкорослым лесом. Нередко массивы клюкпы занимают 
обширные площади.

Основные районы заготовки: Северо-Западный, 
Центральный и Волго-Вятский Епропейской части РФ 
(Ленинградская. Псковская. Новгородская, Тперская. 
Вологодская, 11ижсгородская, Кировская области и Ма 
рийская Республика). В Сибири клюкву заготавливаю г по 
Bceff лесной зоне, на Дальнем Востоке — в Хабаровском 
крае и Амурской области.

Появляются также промышленные плантации клюквы 
крупноплодной родом из Северной Америки.

В качестве примесного вида иногда встречается 
клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpus Turcz. 
ex Rnpr.
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Заготовка
Сбор ягод клюквы производится с начала их со

зревания, то есть с конца августа ю  выпадения снега, 
а гакжс ранней весной, после таяния снега. Основные 
промысловые заготовки клюквы проводят в урожайные и 
среднеурожайные годы: вслабоуржайпыс годы ее собирают 
лишь выборочно, в основном дли личных надобностей.

Клюкву собирают руками, совками гребешково 
го типа или скребками (с цслыо сохранения зарослей 
клюквы в настоящее время при сборе все-таки не реко
мендуется использовать совки грсбешкового типа или 
скребки). Расстояние между зубцами у совков и гребеш
ков должно соответствовать среднему диаметру ягод 
(8-10 мм). Зеленые и даже краснобокне, но не достиг 
шие нормальной величины ягоды собирать нельзя, 
('бор клюквы надо начинать только тогда, когда яго- 
ды полностью покраснеют и приобретут кислый вкус. 
Краснобокость ягод не является признаком начала их 
созревания. Сбор незрелых ягод снижает качество сы
рья, его массу и сроки хранения: урожай уменьшается на
30 10%. Дозревающие ягоды после сбора теряют свои 
бактерицидные свойства и плохо сохраняются. После 
сбора клюкву провеивают, очищают от различных при 
мессй (кусочков мха. листьев) и в свежем виде сдают на 
заготовительные пункты. Ягоды, отправляемые сразу же 
после сбора ни заготовительные пункты, можно транс
портировать в бочках емкостью до 200 л. Нельзя хранить 
клюкву длительное время в закрытых бочках, особенно 
при температуре выше 10 С. так как она в 'этих услови
ях загнивает. Ягоды осеннего сбора можно хранить всю 
зиму в корзинах нзпрутьев или дранки (щепы)емкостью до 
(Ю кг. Клюкву весеннего сбора без признаковувлажнения 
хранят но .40 кг в корзинах в сухих проветриваемых по
мещениях при температуре не выше 10 С.
Лекарственное сырье

Собранные осенью (с начала созревания ягод до сне
гопада) н ранней весной (после схода снега) зрелые ягоды 
вечнозеленого кустарничка - клюквы болотной.
Внешние признаки

Ягоды клюквы должны быть свежими или приморо
женными, спелыми, чистыми, без постороннего запаха, без 
плодоножек, разнородные по ра «меру и окраске от розового 
до темно красного цвета, без каких-либо повреждений и 
заболеваний. Ягоды клюквы могут быть влажными, но 
не должны выделить сока. Запах плодов слабый, вкус 
кислый.
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Химический состав
Ягоды клюквы богаты органическими кислотами 

(2-5%). среди которых преобладают яблочная, лимонная, 
хинная и бензойная кислоты, причем последняя содер
жи геи гак же п пиле глюкознда (вакциниин), способствую
щие сохранности плодов в свежем пиле in за бактерицидных 
свойств. 11лоды содержат углеводы, включая полисахариды 
(пектиновые вещества), сахара (глюкоза, фруктоза, саха
роза) Кроме того, в плодах есть каротиноиды, аскорбино
вая кислота (12-20 мг%), флавоноиды (кверцстии, рутин, 
гесперидин, катехип, аитоцнаны), дубильные вещества, 
тритерпеновые соединения (урсоловая и олеаполовая кис
лоты). витамины группы В. макро- и микроэлементы (соли 
калия, кальция, фосфора, марганца, железа и др.). Семена 
содержат в себе от И» до 28% жирного масла.

НО -сн -соон
I
Cl 12-СООН 

Яблочная кислота

ОН
I ноос сн2- с - сн?-соон 
соон

Лимонная кислота

COOR

Баиойпил кислота: R Н
Вакциниин: К  »-(3-О-глю- 

копираноэил

Хинная кислота

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 19215 73.
У • ютовые показатели: недозрел i>i х я год (• «белоглазок ») 

для сырья осеннего сбора юл ж но содержат ься не более 5%. 
для весеннего не более 8%: слабоупругих, механически 
поврежденных и высохших для осеннего сбора — не более 
5%. весеннего - не более 10%, при реализации: для сы
рья осеннего сбора - не более 6%. весеннего - не более 
12% Органической примеси (съедобных плодов других 
растении -  брусники, водяники, морошки и др.) - не более 
1%: плодоножек, веточек, мха. листьев для сырья осеннего 
сбора — не более 0.5%, гли весеннего не более 1%. В 
свежен клюкве не допускается содержание зеленых ягод, 
несъедобных и ядовитых плодов других растении (крушины 
ломкой, паслена сладко г»фького и др.), а также минеральной 
примеси (песок, пыль п др.).
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ПЛОДЫ МАЛИНЫ
FRUCTUS RUB IIDAEI

МАЛИНЫ ПЛОДЫ
RUBI IDAEI FRUCTUS

Pui . 29.
Ma тип  шткнаамшая

Фармакологическое деистние
Поливитаминное, противовоспалительное средство. 

Установлено, что плоды клюквы усиливают действие 
антибиотиков и сульфаниламидов, особенно при лечении 
пиелонефрита.

Применение
Ягоды клюквы (в свежем виде) - ценный пищевой про

дукт, а также сырье для приготовления экстракта, исполь
зуемого п пищевой и ликеро-водочной промышленности, 
и для производства сиропа, применяемого в качестве 
лекарственного витаминного средства (экстрам входит в 
состав сиропа плодов шиповника).

В народной медицине сок и морс клюквы популярное 
противовоспалительное, жаропонижающее средство, осо
бенно для лечения детей.

Производящее растение
Малина обыкновенная — Rubusidaeus L.; семейство 

Розо11ветн ыс Mo s u l  сие.

Этимология наименования, историческая справка
Рол опое нанмеммнанио Rubus обра.швило от ли i. гмАгг (крясиыА) из- 

за окраски плод и и некоторых видов рода. Этим слоном дрсиине римляне 
налипалиеженнку. Вмлооое определение iV/<i *W$(ot греч слипа idn ivs  от* 
носящегося к I оре Ила - горному миесииу и центре остропи Крит)> казмппет 
на место ироилрлстаиия кусгарникз. Сочетание Rubus idueits нс грсчпетслу 
Плнннх. но Лило ли л  а назианис малины. точно неизвестно.

Бо1аническое описание
Малина обыкновенная (рис. 20) - ветвистый колючий 

кустарник высотой 1-2 м. Корневище длинное, ползучее, 
развивающее в течение двух лет надземные побеги. В пер
вый год жизни стебли травянистые, зеленые, усаженные 
шипами, к зиме они древеснеют. теряют шипы. 11а второй 
год побеги образую! соцветия, плодоносят, после чего 
засыхают и отмирают. Листья очередные, тройчатые или 
пепарноперистые с 5 (7) листочками. Конечный листочек 
па длинном черешке, продолговато-яйцевидный, длиной 
5-10 см. заостренный па вершине, с округлым или серд
цевидным основанием. Боковые листочки почти сидячие, 
более широкие, но короче конечного листочка. Листья 
сверху зеленые, снизу серо-войлочные. I Цветки невзрачные, 
зеленовато-белые. Лепес1ков5, они раздельные, короче ча
шечки. Чашечки состоя! из 5 иесросшнхся чашелистиков. 
Тычинок и пестиков много, столбики нитевидные. Плод — 
малиново-красная сборная костянка, неиравплыю называе
мая ягодой, состоит из 30-61) плодиков, легко отделяющаяся
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от конического белого цветолож а, окруженного чаш ечкой. 
Плодики шаровидные, покрытые неж ны м и волосками, на 
верш ине имеют остаток высохш его столбика.

Растение цветет в мае июне. Плоды созревают в июле
• августе.
Ареал, культивирование

Малина обыкновенная распространена в лесной и в 
прилегающих районах степной зоны Европейской части 
России и Западной Сибири. Относится к растениям лес
ной зоны, предпочитает богатые влажные почвы. Растет 
по лесным опушкам, па пырубках, гарях, лесных полянах, 
по берегам рек. Оврагам, в осветленных лесах

Основные заготовки проподят во всех областях лесной 
зоны европейской части России, на Украине, п Беларуси, ь 
Сибири по всей равнинной лесной и лесостепной .юно и в 
горах Южной Сибири.

Малина обыкновенная повсеместно возделывается 
как нишевое и лекарственное растение.

\ 1аряду с малиной обыкновенной заготавливают пло
ды близких видов и разновидностей, не включенных в НД: 
малина обыкновенная (разновидность Буша), произрас
тающая на Кавказе, малина сахалинская (произрастает в 
Восточной Сибири и па большей части Дальнего Востока) 
и малина Комарова (распространена в Забайкалье. При
морье, на Сахалине).
Заюювка, с ушка

В качестве лекарственного сырья п сухую погоду и 
после обсыхания росы собирают вполне зрелые плоды 
малины, без цветоножек и цветоложа. Следует иметь п 
виду, что плоды малины очень нежны. Они легко мнутся 
и портятся при неаккуратном и несвоевременном сборе, а 
также при длительных перевозках.

11ри сборе плоды малины лучше всего складывать в 
небольшие, неглубокие, легкие корзины, ведра или туе
са. Собранное сырье очищают от случайно попавших п 
него листьев, веток, от недозрелых, перезрелых, мятых и 
испорченных плодов. 11оеле предварительного подвяли- 
вапия плоды малины сушат в сушилках при температуре 
50 60 С. рассыпав тонким слоем (2-3 см) на бумаге, ткани 
или сетках. После сушки из сырья удаляют почерневшие 
плоды.
Аекар* шейное сырье

Собранные в период созревания, освобожденные от 
цветоножек и конусовидного цветоложа, высушенные 
плоды дикорастущего или культивируемого кустарника
* малины обыкновенной.
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Внешние признаки
Плод — сборная сложная костянка округлой или ко

нусовидном формы, состоящая ил большого числа (30-60) 
отдельно сросшихся между собой костянок. Они образу
ют полый конус с округлой верхушкой диаметром от 7,5 до 
12 мм. Отдельные костянки мелкие.сморщенные, шаровид
ные или эллипсовидные, опушенные, внутри с косточкой, 
имеющей ямчатую поверхность. Цвет сырья с поверхно
сти серовато-малиновый, мякоти — розоватый. косточек
- темно желтый. Запах специфический, приятный, вкус 
кисловаю-слалкнЙ.
Химический сослав

Плоды малины содержат органические кислоты (до 
2%), включая яблочную» лимонную, пиниую. сорби новую, 
салициловую кислоты, которые, вероятно, н обусловливают 
противовоспалительные свойства препаратов.

1] сырье содержатся также углеводы, в том числе сахара 
(до 10-12%), пектиновые вещества (около 2-3%). а также 
фолиевую и аскорбинову ю кислоты (до(), Г> mi % ), витами
ны В,. В,. Г,каротиноиды.флавоноиды(катехины,цианн- 
дин, его лиглюкозил и другие антоиннны), азотистые со
единения |пурины), дубильные вещества, тритерпеновые 
кислоты, етерины (Р»сн гостерин). минеральные соли.

В листьях и цветках малины содержатся флавоноиды
- глнколиды кемиферола (афлелин, астрагалнн) и кверце- 
тинлинперозид, нзокверцитрни). В семенах малины содер
жатся етерины (0,7%), жирное масло (до 14,6°и).
Стандартизация

Качество сырья малины регламентируется ГОСТом 
3525-75.

Фармакологическое действие
Потогонное средство.

Применение
Плоды малины применяют в виде нас гоя как по

тогонное и жаропонижающее средство при простудных 
.заболеваниях. Плоды малины входят в состав потогонных 
сборов. Сок малины обладает мочегонным и отхаркива 
ющим действием. Сироп ил свежих плодов используют

• для улучшения вкуса лекарств, а также применяют в 
качестве жаропонижающего» противовоспалительного, 
анальгэтического средства. Свежие плоды рекомен
дуются при атеросклерозе, гипертонической болезни.
I иповитамннозе.

В пищевой промышленности из плодов малины изго
тавливаю! сиропы, варенье, джемы, компоты и др.
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ПОБЕГИ КАЛАНХОЭ 
СВЕЖИЕ
CORM! KAIANCIК >1S 
KLC'INItS

КАЛАНХОЭ ПОЬЫ И 
СВЕЖИЕ
KALANCHOES C.ORMI 
RECFNTES

Рис. 30 
Килинхо-перистое

Производящее растение
Каланхоэ перистое (бриофиллум. комнатный  

женьшень) — Kalanchoepinnata (Lain.) Pers. - Hryophi/ 
Hum pimiatiun Lam.; сем. Толстннковые Crassnlaceae.
Этимология наименования

HilMMCMObOHIIC K a la n cllO i цМГОНСК'Н- IMJHUMMV рШ'ГСННИ.
Родооое определение BryopkyUum происходит от греч ЬгцеЫ -  расти и 
plujUorI л т.-г.

Видоиои ami тс I ршпи/и (псрмстиИ) лирпысрнзус: форму листы: и 
растений

Ботаническое описание
Каланхоэ перистое (рис. 30) — многолетнее суккулент- 

иое печнозеленое травянистое растение пысотой 50-150 см. 
Стебел ьпря мой. мощный, древеснеющий у основания. Лис
тья супротивные, черешковые, сочные, толстые, светло- 
золеные с красноватым опенком по краю, эллиптические 
или яйцевидные, городчато-зубчатые. в начале вегета
ции простые, к концу вегетации непарноперистые, с 3-5 
(реже 7) эллиптнчески-яГщевидными листочками, сидящи
ми на коротких черешочках, цветки собраны в верхушечные 
метельчатые соцветия. Трубка чашечки колокольча го-взду
тая, длиной 22-3.0 мм, с I дельтовидными заостренными 
зубцами дл и ной 7 10 мм. Трубка венчика длиной 25-35 мм. 
у основания суженная, с I долями отгиба; доли отгиба блед
но-зеленовато розовые, треугольпозаостренные длиной до
12 мм. Плоды — листовки с многочисленными мелкими 
семенами.
Ареал, культивирование

Родина растения — тропическая Африка, остров 
Мадагаскар, острова Зеленого Мыса. Коморские остро
ва. Растение широко культивируется в тропиках Алии, 
Америки, А вс i рални. В бывшем СССР разводился в виде 
однолетней рассадной культуры в субтропиках Грузии 
(г. Кобулсги, Аджария). 13 С111 широко распространен в 
комнатной культуре. Растение не выносит похолодания 
ниже 0 УС.
Заготовка, первичная обработка

Первую заготовку сырья проводят в начале августа, 
вторую — в конце октября. Свежие облиственные молодые 
побеги срезают, укладывают в ящики с отверстиями и бы
стро отправляют на иерерабат ываюший завод (не позднее, 
чем через 20 ч после его сбора). На заводе сырье подлежит 
немедленной переработке или хранится в темном месте при 
температуре +5...Ю не более 7 суток.
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Лекарственное сырье
Сырьем для производства лекареi венных средств слу

жат собранные в период вегетации свежие побеги культи
вируемого растения каланхоэ перистого.
Внешние признаки

Сырье состоит из молодых свежих облиственных по
бегов, листьев и их мастей. Стебли сочные, голые, п ниж
ней части цилиндрические, п перхней - четырехгранные, 
длиной до 50 см. Листья супротивные длинночерешковые. 
мисистые, сочные, до 20 см в длину и до 16 см п ширину, с 
верхней стороны зеленые, с нижней — сизо-зеленые. Запах 
слабый, вкус кисловатый, слегка вижуший.
Микроскопия

При микроскопическом исследовании ЛПСГКСИ МЫИИХОч ДИМШОСГИ- 
•ц'ское и гачен ни имеет строение «инлсрчисл. k.toi ки его крупные *; изинли- 
е г ими етемкпми: усилим omi-mi. мелкие с i ремя мелкими околоуе 11.11*1111,1 ми 
клетками Нжилоиитный I '|и) Пол перхннм эпидермисом килим крупные 
Miiorovi о;н.иие клетки суГ»*иидермллиного слоя.

Химический состав
15 соке листьев и стеблей содержатся органические 

кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная, уксусная и др.). 
полисахариды (до 10%).

К сопутствующим веществам относятся флавоноиды 
(катехин, кнерцетни, кемнферол и их гликозиды). аскор
биновая кислота, аминокислоты, ферменты, микроэле
менты.
Стандартизация

Качество сырья регламент ируется ФС 42-1782*82. Для 
подтверждения наличия в сырье фенольных соединений ис
пользуют качественную реакцию с железоаммопиевыми 
квасцами: водное извлечение при добавлении реактива 
окрашивается в слабо-зеленыи цвет.
Фармакологическое действие

11роти по воспалительное средство, обладающее также 
регенерирующими и ранозаживляюшими свойствами.
Применение

11з свежих побегов получают гол’ каланхоэ и препарат 
«Каланхин» (порошок, гранулы, линимент), которые при
меняют в хирургической, стоматологической и акушерско- 
гинекологической практике как противовоспалительное 
и раиозажииляющес средство. Используют при лечении 
трофических язв. ожогов, пролежней, незаживающих ран, 
третий сосков у кормящих женщин, а также при лечении 
тонзиллитов, стоматитов и гингивитов. Препараты спо
собствуют быстрой эпителизаннн. очищению ран и язв от 
некротических тканей.

Глава 8. Лека/я i ценные растения и сырье, содержащие opiаиичнг кио кислоты 21 \



Глава 9
с

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие витамины

Витам ины  (от лат. vita — жизнь. лаг. am (moniurn), лат. суф. -in-: букв. 
<• жизненным аммн») название предложил м 1912 голу польский учении, биохимик, 
один из основоположников витаминологии Казнмиж Функ. Первое упоминание о 
пешеет мах. необходимых организму для ei о нормальной жизнедеятельности, сделано 
русским ученым 11 И. Луниным в 1880 году.

Витамины представляют собой природные органические низкомолекуляр
ные биологически активные соединения, регулирующие обменные процессы в 
организме м необходимые к оптимальных количествах для его нормальной жиз
недеятельности.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИТАМИНОВ
11о мере открытия отдельных витаминов нм давались названии букв литнпского 

алфавита. Называть витамины буквами латинского алфавита в 1913 году предложил 
американский биохимик Эльмер Вернер Макколлум

Буквенная классификация хотя и широко используется в практической и на 
учнои деятельности, но не отражает ни бноло! нческие. ни физические свойства, ни 
химическую структуру вита ми нов. поэтому было принята классификации, по которой 
витамины разделены на жирорастворимые {накапливаются в подкожной клетчат
ке)// водорастворимые {\\\ необходимо восполнять каждый день).

К вито чином, растворимым в жирах, относятся: провитамин А ф-карогин), 
витамины А (ретинол), D( кальциферол ),Е(а-токоферол), К, (фнллохинон), Р(л и ноле
вая, линолеповая и другие высокомолекулярные непредельные жирные кислоты).

К витаминам, растворимым в воде, относятся витамины С (аскорбиновая 
кислота). В, (тиамин). В; (рибофлавин), ВДбиотнн), В, (холнп), Вч (иантотеповая 
кислота). В, (пнридокеин), В f ( Вт. каринтин,у-амнпо-{1-1 идрокснкарбоновая кислота
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бетанновой структуры), В^инозит. мелоинолит, инозитов). В,,( В . фолиевая кислота), 
В, (циянокоболамин), В, (иаигамовая кислота). РР(никотиновая кислота). Р(рутин 
и друг не флавоноиды), U (метилметионинсульфония хлорид).

В  настоящее время широко используется химическая классификация (п соот
ветствии с решением номенклатурной комиссии биохимической секции IUPAC):

I )  витам ины  алифатического ряда (С, В U, F. В . или карнитин и др.);

ЛскорбинОпам кислота ви там и н  U

2) витам ины  и ли циклического ряда (A, D и др.);

|\-каротин

Витам ин  U (эргокильциферол) Витам ин  О, {холекальциферил)

3) витам ины  ароматического ряди (группа К ) (наф тохиноны):
о

г ‘ Витам ин  К (филлохинон)

4) витам ины  гетероциклического ряда (Е , Р, РР, //, /*,, B t, B t, В 1?, В с или 
фолиевая кислота).

м

СООН I I Г4' ' v v  ^  '■сн»

Clti
гм.М|С-

ви там и н  Р Р  
(никотинонан

СИ»
ви там и н  Е  ви там и н  Н

ки слота ) (U -токоферол) (биотин )
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2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ВИТАМИНОВ 
В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ И ИХ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Витамины или провитамины содержатся во многих растениях, в том числе ни
шевых (фрукты, овощи), однако лекарственными витаминосодержащими растени
ями намывают лишь те виды, в которых витамины накапливаются в значительных 
количествах, п именно ими определяется основное фармакологическое действие по
лучаемых лекарственных средств.

Таблица I
Важнейшие витам ины  лекарственных растений  

и их медико-биологическое значение

itouMeiitWtoH ттампнай Сырьё'с&1с(жащы‘ иимамины МоОико Сшмктмкгм?
ФО'Хштескон э на*

trnpUKjiuffla:
Аскорбиновом к т  лоти

Ниишмин Р
( pytfrh и лр фллкои/.илк i

>к>.: -'>ч ' ■ jy.;- ■

Плоды шииоиники. мерной 
смородины, присною перца. .т с  
чья лсриоиоотп. плпды (пелрелые) 
грецкого ореха, плоди интрусооих.
ВМИНШПН II пр.

; £o$<»}ihi Ц|/ОН1'К«)’0.
•Г' •
плоли Imki 1 |лохр« Л к«; ‘ 
смороДМ•.ччн’цмии;, денЬвтдо

■
■ ■»

Витнмин Г. иротокопии* 
нм нос- wMi-iiiHf (*»-i uwi*» si/inn  
чрешипн- -  bek pm - siorhut
- потрескаошнсся губы: скорбуг
- цинга). ;к:корйипопяп кислот л 
Витом и н Г. Предупреждает р.ипн
I НС ЦШЛ II

Ккгпчоо Ujtif уйм (нттп&Ь'. 
j((if ̂  -г*’ Л|Чп*»

..........
* 1930 Т.- UflYOMIIC*.Р  06«UU!4KL'tie>
;• ОМ u;v,v.;.»-!M4K.HH'K >ф4|ККГ. 
у iitiiCniio'X MinniiijotOV'H'il1 
косных

O-<iW-~0 Kfu.m

Витамин U 

NH2

Капуеi а. снаржм. солидерей

НООС'
у с н ;

AНз J

Cl

..  . .  41 {•>
B d in oM K H  A  к-чдср*х*кеу :

л
1Р-КЧ1КГ7. •

Ill •
I MpC/k-TKJMliV'i frbUflO M VH (O iiu iU !

'■"-■"■■■■OH

I n a K i i  < к у к у р у .« 1 ,  п ш е н и ц а  n 

яр i. масло fiuJciiwitiux aspiuuiucJ). 
у;» -id rwKDennoe. масла облеинчо 
wk*. ni >лсилнсчмое« хлопковое

а-шокоферо.г 
(витамин Г.)

о*} сн»

BhumiiiiI (ot un u ln is .u lf  
crts — MJua) - нропшин.шениыйфак- 
тор. Ранее омсушекиый копуспый
СОК НрИМСМИЛСМ К КИЧССТП? протипо* 
н шеиною средеi на В  наетомшгс 
ИрСМН ИрОИЛйОЛИГ СИШеППССКИЙ
препарат - метилметиошшсулъфо*
НИИ хлорид

:t}I р Uo'prî p Мик»., vi.iw 51
V) . . j

■. . :
• 1

*• сухой: i *гМ Ш т  .vi.li j* cq *  »■•{>:
тол. Ги1т.чм;-нЛ -

1
ftiVT<iMO«« :-V<!̂ pp;̂ 7<Vn:)Jpr<)iirl!44v
i|.)XilpO).mr.Kfiii ( ци.цнг.и.-ии Л>

Витамин П< токоферол) — •- не
сущий деторождение- (от греч. 
tokos hoi омски», phuftt несу) 
— (витамин tl); при его псхиагк« 
III Ч1НЛ1 т пплопой инстинкт

BiriUMHii L нриролныйинги- 
оксиланI
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витам ин К ,
|фн,м«»хпмо1И

' Лес гьч fk'/амш» К К/(ф»»лл(.>^|^п>фк1й'.
ДОЯ 1C «НСТИ^.а. :-■!■ • •.'• •*». )■»•()./ ir i  Ц В *  Л.К-го КроаК ~ и:
«PHloi is1?УГЖ |ЧКтсйин лч‘,( bnayjitoUon .ахртмгиоик-

ви т ам ин f
(ИНЖМИ'НОЯЯУ КИСЛОГЛ) « ! „

Мжми .и>няиос. кукуру.шос. мил* 151Гтпмии1'(отигм f e ll-  жир)— a.i»« 
солнечное. члопкфжн* и i|> m - налипилниОобмен К ищпмтым

Г р у п п ы  Т ПТЦООПГ ТрИ1 л и н ^ р н л ы
иисоком»ы*кулярнил полит*наем* 
Ш<ЧМЫ\ 0ЫС1ИМЛ жирных кислот 
(лмм'меоая. ииноленшым, дрлхнм» 
ноиал кноло! ы)

Витамины — особи и группа органических веществ (более 20 витаминов), 
выполняющих важные биологические и биохимические функции и жииых орга
низмах. Э т и  органические соединения различной химической природы синтезиру
ются в основном растениями. а также микроорганизмами. Человеку и животным, 
в организме которых витамины не синтезируются, они требуются но сравнению с 
питательными вещее*! вами (белками, углеводами, жирами) «значительно меиыиих 
количествах. Некоторые витамины относят к витлминоподооным веществам, на
пример. флавоноиды, липоеваи, оротовая и пангамовая кислоты, хшшн, инозит, 
витамин Q (уоихинон-К). являющийся бензхиноном).

Биологическая роль витаминов разнообразна (табл. 1). Установлена тесная 
взаимосвязь между витаминами и ферментами. Большинство витаминов группы В 
являются предшественниками коферментов и иростетических групп ферментов.

1ккоторые витамины поступают в орган и ш ил растении в форме провитаминов 
(предшественники витаминов), из которых in vivo образуются соответствующие 
витамины. 11анример, к важнейшим провитаминам относятся каротиноиды. в част 
иости. р-ларотин, из молекулы которого образуются две молекулы ви там и н а  Л 
(ретинол). Это превращение происходит в стейках кишечника под воздействием 
гипотетическою фермента карогипазы. Отсутствие витаминов группы А вызыва 
ет нарушение роста организма, понижение стойкости к заболеваниям и куриную 
слепоту.

13 растениях каротннондам принадлежит роль переносчиков активного кисло
рода. Этим можно объяснить наличие в растениях многочисленных кислородных 
производных каротинов, о том числе эпоксидов в кольцах каротинов, легко отдаю
щих свои кислород.

11редшсственникамн витаминов группы /> являются при родные с герипы (напри
мер. из эргостсрола образуется витамин IX,). Витамин Г) -  кальциферол (■ несущий 
кальции» от лаг. calcium  - кальции, греч. ркего -  несу) предупреждает развитие 
рахита.

н
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(

Прекальцифсрол Витамин I). (иргок.имтфсро.и

Промышленным источником получения витамина Г) (E);j) является рыбий жир 
(печень и жировая ткань трески и морских животных), однако широко применяется 
и сиитететичсский продукт - витам ин D4.

Отсутс гвие или недостаток витаминов в организме приводит к нарушению обмена 
веществ, а при более глубоких явлениях - к авитаминозам (отсутствие витаминов) 
или гииовитлминозам (недостаток витаминов). Такие заболевания, как цинга, ра
хит, куриная слепо та, полипеврты и другие являются следствием соответствующих 
авитаминозов или гиповигамиио:юп(см. табл. I).

Витам ин  С (аскорбиновая кислота) как противоцинготный витамин в химиче
ском отношении является гексуроновой кислотой. Организм человека не способен 
синтезировать аскорбиновую кислоту и должен получать ее с пищей. Аскорбиновая 
кислота широко распространена в растениях, в том числе в пищевых (см. табл. 1). 
Аскорбиновая кислота играет важную роль в окислительно-восстановительных 
процессах, происходящих в организме. Этот витамин существует в двух формах 

аскорбиновой и дегидрояскорбнновой кислот. Первая легко окисляется, а вто
рая при восстановлении легко превращается в аскорбиновую кислоту, причем обе 
формы аскорбиновой кислоты одинаково активны при цинге.

В медицинской практике применяется синтетическая аскорбиновая кислота, 
но одновременно широко используются фитопрепарат ы< настои, сиропы, бальзамы 
и др.). содержащие большие количества витамина С. а также ряддругнх витаминов 
(поливитаминные растения).

Витамины группы И - >то в основном флавонондные вешес i »а, укрепляющие 
стенки капиллярных сосудов (см. табл. I ). В этом отношении наиболее известными 
флавоиоидами являются рутин, кверцетии. гесперетин и др. Флавоноиды в силу 
разнообразия и широты терапевтического действия как самостоятельный класс 
ВАС рассматриваются в отдельном разделе фармакогнозии.

Витам ин F.. являясь природным антиоксидантом, защищает в организме раз
личные вещества от окислительных изменений. Он участвует в биосинтезе белков, 
тканевом дыхании и других важнейших процессах клеточного метаболизма.

Поступает витамин Е в животные организмы с растительной пищей. Установ
лено. что этот витамин является смесью I высокомолекулярных спиртов: а , (J-, у- и
5-токоферолов. Наиболее акшвным изомером является а-токоферол. который во 
многих лекарственных растениях часто сочетается с другими витаминами (каротн 
нами, аскорбиновой кислотой).

В качестве лекарственного препарата находит применение ацетат п-токоферола. 
который в отличие от природного токоферола является более стойким соединением.

Витамины  К/ (филлохинон) и К а(меиахинон) объединяют группу антнгемор- 
рагических факторов, необходимых для нормального свертывания крови.
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Кровоточивость (подкожная, кишечная и другие формы) наблюдается при раз
личных формах К-авитлминоза и обусловлена нарушением свертывания крови и 
повышением проницаемости капиллярных кровеносных сосудов. При недостатке 
витамина К в организме прекращается биосинтез некоторых белковых компонентов
и. в первую очередь, протромбина и других тромбогенных компонентов крови.

Длинная боковая изопреноидная цепь витамина К является остатком высоко
молекулярного алифатического спирта фитола, входящего в состав хлорофилла.

В медицинской практике широко применяются синтетические аналоги витамина 
К (викасол и др.), но наряду с ними большую ценность представляют растения, в 
которых накапливаются значительные количества витамина К, (см. табл. 1).

В силу невысокого содержания витаминов группы В  в лекарственном сырье 
лекарственные растения или другие природные источники (клк правило, поливи
таминные - крапива двудомная, шиповник, облепиха, оболочки и зародыши пше
ницы. овса и гречихи, а также пивные и пекарские дрожжи, крупы, мука грубого 
помола) не выделяются в самостоятельную группу, однако их значимое?ь от этого 
ис снижается. Например, витам ин В , (тиамин, аневрин) в качестве кофермента 
ряда важных ферментов углеводного обмена принимает участие в важнейших биохи
мических процессах, связанных с реакциями окислительного декарбоксил ирования 
пировииоградной кислоты.

Витамин В , (рибофлавин)в качестве предшественника формируетфлавиновые 
коферменты и ферменты, участвующие в окислительно восстановительных процес
сах, в окислении жирных кислот, в окислительном декарбоксил нроваи ни кетокислот. 
Недостаток рибофлавина вызывает похудение, слабость, болезненные ощущения в 
слизистых оболочках полости рта. нарушение функции зрения. Витамин В., участву
ет во многих биологических процессах, включая белковый, углеводный и жнрог.он 
обмены. Этот витамин ш рает также существенную роль в синтезе гемоглобина.

Витам ин  В  (пантотеиовая кислота) синтезируется зелеными частями рас
тений и микроорганизмами. Недостаток витамина В вызывает задержку роста, по
ражение кожи, нарушение деятельности нервной системы и желудочно-кишечного 
тракта. 11антотеиовая кислота является составной частью широко распространен
ного в живой природе кофермента А (КоД. KoA-SH). играющего ключевую роль в 
процессе биосинтеза природных веществ.

Витам ин В. (холин)-  предшественннкацетилхолнна, играющего важную роль 
в деятельности нервной системы. Холин широко распространен в лекарственных 
растениях и в химическом отношении является триметиламиноэтанолом. В при
сутствии холниа в печени из жирных кислот происходит образование фосфолипидов, 
которые выводит ся из печени с желчью и оттекающей кровью. При недостатке холи на 
в печени накапливаются триглицериды, что приводит к жиропой дистрофии.

Витам ин В  „(нирилокенн) в химическом отношении представляет собой группу 
соединений, включающих пиридоксол (пиридокспи). пнридоксаль и пиридоксамин. 
Витамин В6. будучи пиридиновым основанием, легко образует соли с минераль
ными кислотами, в том*числе с фосфорной кислотой (in vivo). Пнридоксальфосфат 
является коферментной формой витамина В. и входит в состав ферментоп. катали
зирующих превращения II аминокислот (реакция переамииировання). Отсутствие 
витамина В6 вызывает нарушение белкового обмена и синтеза жиров.

Витам ин  Я (фолиевая кислота -  содержится в зеленых частях и плодах многих 
лекарственных растений, особенно земляники) - фактор роста у цыплят (индекс 
с  от англ. chicken -  цыпленок ). В коферментно-свяланной форме тстрагидро-
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фолиевая кислота выполняет функции переносчика одноуглеродиых фрагментов (- 
CH .. -CI1.̂ - и др.). Эти соединения являются исходным материалом для биосинтеза 
пуринопых оснований п некоторых аминокислот (серии, гистидин н метионин).

Витам и н  В г (цианокобаламин)содержится воине-нелепых водорослях(спи- 
рулина) и в продуктах животного происхождения (печени, рыба, мясо, молоко). Ха
рактерном химической особенностью молекулы витамина В, .является наличие в ней 
атома кобальта и цнаиогруппы. Витамина Висните тируется в организме человека и 
животных микрофлорой кишечника, однако при этом потребность организма вита
мином полностью не обеспечивается. Дополнительные количества витамина долж
ны поступать с продуктами животного происхождения или в форме лекарственных 
препаратов (цианокобаламин. окепкобаламнн, кобаламид). Витамин В, , — фактор 
роста, необходимый для нормального кроветворения Ой участвует в образовании 
холина (витамин В,), некоторых аминокислот (мешонин), нуклеиновых кислот.

11е менее значимы для организма и другие витамины. Витам ин  //(биотип) (от 
нем. Haul - кожа) (название предложил П. Гнорги) обозначает вещество, содержа
щееся в ряде пищевых продуктов (печень, почки). Отсутствие или недостаток его 
приводит к заболеваниям кожи, в частности, множественным дерматитам, себорее. В 
1940 голу было установлено, что витамин 11 идентичен биотину (от греч. bios - жн *нь). 
Витамин 11 вызывает стимулирование роста азот фиксирующих бактерий.

Витам и н  Р Р  предотвращает заболева ние пеллагра» (от а игл. pellagra pre
venting); в свою очередь, pellagra от итал. pelle (греч. pella) кожа» + ugra шеро
ховатый» = грубая кожа, то есть своеобразное поражение кожи. Амидникотиновой 
кислоты (иикотинамид) входит п состав ферментов и иридии нуклеотидов (НАД и 
НАДФ), являющихся переносчиками водорода и осуществляющих окислительно- 
восстановительные процессы в живой клетке.

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИРОРАСТВОРИМЫХ 
ВИТАМИНОВ (НА ПРИМЕРЕ КАРОТИНОИДОВ)

Каротиноиды (кар отин ы ) (от лат. саг ни la -  морковь или ботаническое 
название Duucus carol a L. — морковь посевная, лат. суф. in-, греч. -eidos - вид)
-  жирорастворимые растительные пигменты желтого, оранжевого, красного 
цвета, относящиеся к тетратерпснам (С,,,). Широко распространены в растениях 
u-каротнп. каротин, у-каротин, ликопии. зсакеантнн и др. пигменты, в том числе 
кислородсодержащие (ксантофиллы). В значительных количествах каротиноиды 
накапливаются в корнеплодах моркови, плодах шиповника, облепихи, рябины 
обыкновенной, абрикоса, тыквы, цветках календулы, листьях крапивы авудомной, 
биомассе сние-зелеиой водоросли сиирулииы.

ft-каротин является наиболее широко распространенным каротином, причем 
на его долю приходится обычно большая часть вс> мме каротииоидов. Альфа-каротин 
отличается от Р-каротина положен нем двойной связи водном из циклов, получивших 
название иононового кольца, а у-каротин отличается ог обоих изомеров наличием 
только одного замкнутого цикла, больше приближаясь в этом отношении к лнко- 
пину 11анболыией биологической активностью обладает \\ каротин (провитамин А, 
предшественник витамина А), который в результате гидролитического растепления 
в организме распадается на две молекулы вн гамина А. Каротиноиды обладают апти- 
оксидаптпыми свойствами, поэтому их относят к биоаитиоксидан шм. В растениях
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каротины находится n хромопластах плодов п цветной, иногда подземных органон 
(морковь), а также вместе с хлорофиллом в хлоропластах п виде водорастворимых 
белковых комплексов или и капельках масла.

Бета-каротин легко образует диэпокенды и перекиси (по мосту одной из много
численных двойных связей) и таким образом может окислять различные вещества.

Каротиноиды нерас гворимы в воде, растворимы в жирных маслах, хлороформе, 
»фирс. ацетоне, бензине п трудно растворимы в спирте Неустойчивы на воздухе и 
свету, а также в кислой среде (экстракцию сырья ведут при наличии слабого шелоч 
ного агента — натрия карбоната).

4. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНААИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО КАРОТИНОИДЫ

М етодика хроматографического определения каротиноидов. Один i рамм 
измельченных плодов рябины обыкновенной (или плодов облепихи крушнновндной) 
шливают К) мл хлороформа (или гексаном. ацетоном) в колбе вместимостью 30 мл, 
экстрагируют в течение I 2 ч при перемешивании, после чего фильтруют, и получен 
ное извлечение (10-20 мкл) наносят капилляром па хроматографическую пластинку 
( Гилуфол >, «Сорбфил и яр.) Рядом с анализируемой пробой наносят свидетель
— (3-каротин (10% раствор облепихового масла в хлороформе). Пластинку поме
щают в камеру с системой растворителей циклогексан - диэтиловый эфир (80:20) 
или с системой растворителей: хлороформ этиловый спирт(19:1). 11осле гого, как 
фронт растворителя пройдет около 13 см. хроматограмму вынимают из камеры, вы
сушивают на воздухе. При этом доминирующее оранжевое пятпо(внзуальная оценка) 
соответствует Р-каротину. Затем хроматограмму обрабатывают 10% спиртовым 
раствором фосфорно-молибденовой кислоты и hui рева ют при температуре 60-80*С: 
каротиноиды проявляются в виде пятен синего цвета на желто-зеленом фоне.

5. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО КАРОТИНОИДЫ

М етод ика количественного определения каротина и плодах рябины  
обыкновенной. Метод основан на жстракции каротина органическими раство 
ритслямн(ацетон), очистки от сопутствующих веществ методом хроматографиче
ской адсорбции Количество р каротина в очищенном растворе определяют с по
мощью колориметрического метода по интенсивности желтой окраски раствора, 
срнвненивая его с раствором азобензола или раствором бихрома га калия, который 
стандартизован по чистому Р-каротпну. 11ять граммов измельчен ного сырья (точная 
навеска) тщательно растирают в ступке с кварцевым песком или стеклянным по 
рошком в присутствии небольшого количества карбоната натрия (для нет рализацни 
органических кислот). 11осле растирании в ступку постепенно прибавляют 10-20 мл 
ацетона и снова растирают материал. Затем содержимое ступки фильтруют под ва
куумом, смывают ступку ацетоном н промывают мат ериал на фильтре небольшими 
порциями ацетона до исчезновения окраски стекающего фильт рата. Ацетоновый 
экстракт переносят в делительную воронку. Чтобы перевести пигмент в гексап, к 
экстракту в делшелыюй воронке добавляют 10-20 мл гскеана и смесь ицатслыю 
перемешивают. Ацетон из смеси удаляют промыванием подои, добавляя ее и дели
тельную воронку небольшими порциями и слегка встряхивая смесь. Промывные 
волы сливают, они не должны содержать растворимых п гексане пигментов.
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if

—  Раствор fJ каротина (1)
...... Раствор хлорофилла (2)

Put 31. УФ-апектрн \)-кирипшми и с.юроф/п.ш

Полностью освобожденный от ацетона гексановин раствор сушат фильтрова- 
нием через безводный сульфат натрия. 11осле *того с помощью хроматографической 
адсорбции в гексаповом растворе отделяют p-каротин о г хлорофилла. ксантофилла, 
лнкопина идрушх пигментов

Ия дно хроматографической колонки (диаметр 1-1.5 см, длина 15-20 см) плотно 
вставляют ватный тампон толщиной 1 см. который препятствует прохождению адсор
бентов в приемник. Затем в колонку вносят небольшими порциями оксид алюминия, 
cjici ка уплотняя каждую порцию стеклянной палочкой Длина столбика адсорбента 
в колонке должна составлять 5-7 см. Гексановый раствор пигментов пропускают 
череп хроматографическую колонку (необходимо следить, чтобы на повермюс ш ад
сорбента постоянно был слой гексаиа. так как каротин окисляется пая действием 
воздуха). Затем через колонку пропускаю! чистый гсксан. пока весь Р-каротин. 
отделяясь от других пигментов в виде желтой полоски (Р-каротип адсорбируется 
оксидом алюминия слабее других пигментов), не элюируется полностью. Окончание 
процесса хроматографирования определяю! по исчезновению желтой окраски вы
текающего из колонки элюлта. Гексановый раствор р<каротина перенося г в мериу ю 
колбу вместимостью 100 мл и доводят гексаном до метки. Оптическую плотность 
окрашенного раствора измеряют при длине полны 450 нм (рис. 31).

В качестве стандартного раствора используют раствор азобензола или рас
твор бихромата калия (приготовление стандартного раствора бнхромата калия: 
0.360 г перскристаллизоваиного бнхромата калия растворяют в 1 т дистиллиро
ванной воды).

11роцентное содержание суммы каротшюидов вычисляют по соответствующей 
формуле.
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6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ 
ВИТАМИНОВ (НА ПРИМЕРЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ)

Аскорбиновая кислота  представляет с опий у-лактон 2,3 -дегилро-a-i уло- 
новую кислоту. Наличие двойной связи в молекуле обусловливает пне . транс- 
изомерию. Аскорбиновая кислота является нестойким веществом: в водных 
растворах она легко разрушается, а воздух, свет, следы железа и меди ускоряю! 
ее окисление. По этой причине аскорбиновая кислота приннмаетучастис в окисли 
тельно-восстановительных процессах. При медленной сушке частей лекарственных 
растений, богатых аскорбиновой кислотой, ее разрушение под влиянием окисли
тельных ферментов может быть весьма интенсивным. В этой связи для сушки ило
тов шиповника в качестве оптимального режима рекомендован температурный 
интервал 80 Ш) "С. позволяющий <а счет ускорения процесса свести к минимуму 
окислительные процессы в растительном материале.

Аскорбиновая кислота  белый кристаллический порошок кислого вкуса, 
легко растворимый в воде, спирте, нерастворимый в органических растворителях 
(днэтнловыи эфир, хлороформ, бензол и др.).

7. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО АСКОРБИНОВУЮ КИСЛОТУ

Для обнаружения и идентификации витаминов в лекарствен ном сырье в основном 
используют хроматографические методы, хотя применимы и качественные реакции 
(с раствором серебра ннгрлтл. реактивами Фслинга I и 2,2.6-расгвором днхлорфе- 
нолиндофеиолята натрия).

Методика хроматографического определения аскорбиновой кислоты в 
плодах шиповника. В ступке измельчают 0,5 i плодов шиповника, заливают 5 мл 
воды или 40% спирта, перемешивают, оставляют па 15 мин и фильтруют. I изучен
ное извлечение наносят капилляром (2 10 мкл) на хроматографическую пластинку 
I Силуфол , «Сорбфил» и др.), рядом в качестве свидетеля наносят водно-спирто- 
вый раствор аскорбиновой кислоты; пластинку помешаю! в хроматографическую 
камеру с системой растворителей этилаиетат — ледяная уксусная кислота (80:20). 
хлороформ метиловый спирт - вода {24»: 11:3) или хлороформ — этиловый спирт 
(2:1). 11осле того, как фронт растворителя пройдет около 13 см, хроматограмму вы
нимают из камеры, высушивают на воздухе и обрабатывают 0.0-1% (или 0.001 и.) 
водным раствором 2,6-днхлорфенолиидофснолята натрия. \скорбниовая кислота 
обнаруживается в виде белого пятна на розовом фоне.

8. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ ШИПОВНИКА

Методика количественного определения аскорбиновой кислоты в плодах 
шиповника (па ГФСССР'Х! издания, с т . $$)• Метод количест венного определения 
аскорбиновой кислоты основан па ее способности восстанавливать 2.6-дихлорфено- 
линдофенол: 2,6-дихлорфенол индофенол в щелочной среде имеет синюю окраску, в 
кислой — красную, а при восстановлении — обесцвечивается.

Из грубо измельченной аналитической пробы плодов берут навеску массой 
20 г. помешают в фарфоровую cryпку, где тщательно растирают со стеклянным 
порошком (около Г) г), постепенно добавляя 300 мл воды, затем настаивают

Глава 9. Леклця таенные растения и сырм, содержащие витамины 11J



К) мин. 1 1осле -л ого смесь размешивают, и и значение фильтруют. \\коническую 
колбу вместимостью 100 мл и нося! I мл полученного фильтрата. I мл 2% рас
твор хлорнсто водородной кислоты, 13 мл воды, перемешивают и титрунл из 
микробюреткн раствором 2Д>*дихлорфснолнндофеполята натрия (0,001 моль/л) 
до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30 60 с. Титрование 
продолжают не Оолсе 2 мин В случае интенсивного окрашивания фильтрата или 
высокого содержания в нем аскорбиновой кислоты (расход расiвора 2.6*ДИХ*лор- 
феполиндофенолята натрия (0.001 моль/л) более 2 мл), обнаруженного пробным 
титрованием, исходное извлечение ра.чбавляюг водой в 2 раза или более. Дру! ие
5 мл ->того же раствора аскорбиновой кислоты титруют раствором калия йодатя 
< 0,001 моль/л) в присутствии нескольких кристаллов (около 2 мг) кялия йодида и
2-3 капель раствора крахмала до появления голубого окрашивания и затем вы 
числя ют поправочный коэффициент.

Содержание аскорбиновой кислоты п пересчете на абсолютно сухое сырье в 
процентах вычисляют по соответствующей формуле.

Аскорбимппил
кислота

\  /

2 , Ь - д и х д а р ф е н и л и н 0 а ф е н о л я т  

и ш п р и м  (сипим окраска)

ONa +  H C I

о +  NaCI

V /
ONa MCI Ч / он

'J.b-(tux. i орфен олиндофенол я  гп 
натрия (синяя окраска): 

избыток реактнаа!

2.6-0их.1орфсиилин0ифспил 
(красная окраска)

2,6‘дихлорфенолинОофенол 
(■occimhoimciiiiam форчл Лссиясгпии)
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ
Производящее растение

Ноготки лекарственные (календула лекарствен
н ая ) Calendula officinalis L.: семейство Астровые 
(Сложно! 1»ет и ые) - Asteraceae (ComposHaa).

Э I имоло! ия наименования, историческая справка
Родоиое илнмеиоилние происходит от уменьши 1 0 .И.ноги налил мня 

норного дни каждою меч-мцп - Cult’fulae. В римским каж'н.чаре - *н* мп 
Ж'ш.кнн ни.юндорь». ю к как растение клкбы н.юешисч о начале н конце дни
- со цвет но раскрьнше ген днем и иакринаетси на ночь

Ботаническое описание
Ногогки лекарственные (рис. 32) — однолетнее 

травянистое растение высотой 30-70 (90) см. Цветки со
братий в крупные корзинки диаметром до 8 см у махровых 
и до 5 см — у немахровых форм, расположены одиночно 
на верхушке главно1 о  стебля и боковых ответвлений; кра
евые цветки ложноязычковые, пестичные, плодущие, 
оранжево-красные или золотисто-желтые, срединные
— трубчатые, бесплодные, оранжевые или коричневато- 
красные. Плоды — семянки различной формы и вели
чины. у махровых форм преимущественно серповидно 
крючкообразные. Цветет растение со второй половины 
летало поздней осени.

Нш 32. Ареал, культивирование
Калсш)ц.чалекарственна* Дикорастущие формы неизвестны. Растение пстрс-

частся только в культуре. Широко культивируются как 
лекарственное и декоративное растение. Основные райо
ны промышленного возделывания ноготков — 11оволжье 
(Самарская область), Краснодарский кран. Украина. Бе
ларусь, Молдова.

11отребность в цветках ноготков, которая в 1995 году 
составила примерно 800 т. удовлетворяют за счет уве
личения посевных площадей, внедрения новых высоко
продуктивных сортов и нового сырья — цветков кален
дулы механизированной уборки. \\ специализированных 
хозяйствах на основе элитных семян в настоящее время 
выращиваются сорта *. Кальта и «Рыжик».
Заготовка, сушка

Ноготки цветут продолжительное время (до 3 меся
цев), поэтому сбор цветков проводят многократно (от 10 
до 20 сборов по мере распускания новых корзинок) — с 
начала цветения до заморозков.

ЦВЕТКИ ноготков
FLORES CALENDULAF

НОГОТКОВ ЦВЕТКИ
CALENDULAE FLORES
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11рн ручном сборе цветочные корлинкн обрывают без 
цветоноса или с цпетоносом дли ном до 3 см через каждые 
3*4 дня в первый период цветении и через 4-6 дней п после
дующем. Своевременное и регулярное удаление соцветии 
с растений способствует завязыванию все новых бутонов и 
обеспечивает получение высоких урожаев — до 12-18 ц/га. 
Собранное сырье очипшют от примеси листьев, кусочков 
стеблей, отцветших корзинок.

Механизнрованнуюуборкуироподятромашкоуборочны- 
ми машинами очесывающею типа.11исло сборов сырья при 
•атом шачи гелыю сокращается, так кик наряду с корзинками 
обрываются побо! и с бутонами. Из сырья механизированной 
уборки при послеуборочной доработке удаляют примесьлис- 
ты-в. стеблей, цветоносов, чтобы содержание этих частей рас- 
I ения 15 сырье не превышало 2Г)%.

Сушат цветки ноготков в сушилках при юмперятуре 
•Ю’С. реже в воздушных сушилках или в хорошо проветри
ваемых помещениях, разложив на ткани и. ш бумаге слоем п 
одно соцветие. В высушенном сырье естественная окраска 
должна не только сохрани гьея. по и углубля i ься.
Лекарственное сырье

Собранные в начале распускания трубчатых цветков или 
меха! шлированным способом в фалу массового цветения и вы
сушенные цветочные корзипкп культивируемого однолетне» о 
травянистого растения ноготков лекарственных.
Внешние признаки

I [ельпые или частичиооеьтаиншеси корзинки диаметром 
до 5 см. без цветоносов или с остатками цветоносов длиной не 
более Зсм. Обвертка серо-зеленая, однпдвухрядная; листочки 
селинейныс, заостренные, густоопушеиныс. 11ветоложссле1 • 
ка выпуклое, голое. Краевые цветки язычковые, длиной 15-28 
мм, шириной 3-5мм с изогнутой короткой опушен пой i рубкой, 
грехлубчатым отгибом, вдвое превышающим обвертку, и 4-5 
жилками 11ветки расположены в 2-3 ряда у немахропых и в 
10-15 рядов у махровых форм. Пестик с изогнутой иижней 
одногпездной завязью, тонким столбиком и двухлопастным 
рыльцем, ('рединные цветки трубчатые с пятизубчатым 
венчиком. Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, 
оранжевый, ярко- или бледно желтый; срединных оран
жевый. желтовато-коричневы и или желтый. Запах слабый. 
Вкус солоновато-горький.

Сырье механизированной уборки значительно отлича
ется по внешним признакам от сырья ручного сбора. Оно 
нредегавляетеобой смесь цельныхплнчастичноосыпавшихся 
соцветий, отдельных трубчатых и язычковых цветков, реже 
бутонов и корзинок с семенами различной степени созревания, 
отдельных семянок, а также кусочков стеблей и листьев.
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Микроскопия
При рассмотрении илмчкопых ппеткоп с поверхности шилы удли

ненные клетки «индирмиса с оранжевыми округлыми хрнмшинлае чами;
( ермж . ос! • с мщами; г; • жка

I уето опушена простыми и железистыми одно. -днухрялнымн полосками; 
.тапяль также опушена: е выпуклой стороны железистыми. но краям во
гнутой стороны - ири/тымилпухрядиымн полосками. Головка желе чистых 
оолоеков с ос «и т м.т 2. 4 или Я клеток

Энн.юрмис трубчатых цветков такой же как у язиикоиых. но у луб- 
ЧИНОК ON I- более ВЫТЯИХ ТЫМН COC04KUMM. пижнии час 11. трубки венчика и 
деьмл» I ус • О опушены од но-двухриднымн желсанеты ми. реже лпухрядни 
ми iipoi 1 1.1 им полосками Складчатость кутикулы, обычно маскируемая 
хромопластами просматривается только на отделмп. чучастках Пыльца 
окру!...чч. шиповатая

Эпидермис листочком оОвсргкн по краю представлен удлиненными 
к Ю 1 камне прямыми стенками, kcjkvihcm части — извилистыми стершими 
и усп.ииомн: листочки мбнертки lyrrn  опушены* по краю — длинными 
одно дпухрнднымн иро‘ Н,1мн. диухрядиымп железистыми И ВСТКНС • ими 
полосками, к с|мгдисн части — только желелнетымн юлосыми

Химический состав
Сырьесодержиткаротиноиды(а- и $ каротин, тнкопим, 

лютеин, виолаксантин. ф.таьоксангин. рубиксаптин и др.) 
(около 30 mi 'и) В краевых волдушио-сухих цветках сумма 
каротинондов может достигать 3%. Установлено, что со
держание каротиноидов в сырье коррелирует со степенью 
махровости соцветий, а также зависит от способа сушки и

ft-каротин
Вторая группа БАС представлена флавонондам и 

(0.33-0,88%). в частности, гликозидами кемпферола, квер- 
цетинаи изорамнетиия.

К ВАС следует также относить са понины (калсидулозн- 
Д 1.1 - гликозиды олеаполовой кислоты). Среди тритерпепо- 
идов обнаружены также производные лупеола — арнидиол 
и фарадиол.

Ланах цветков обусловлен наличием следов эфирного 
масла (до 0,12%). В соцветиях ноютков содержатся акже 
дубильные вещества (6%), аскорбиновая кислота, смолы 
(около 3%). органические кислоты (яблочная кислота до 
*(>%), горечи, слизь (4%), р-еитостерни, етигмастерол. се- 
сквнтерпеновый лактон календии. полиацетилеим, следы 
салициловой кислоты, алкалоидов.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда
ния: ФС5(цвстки ручного сбора)и ВФС 42-17.58*87 (цветки 
механизированной уборки).

Гллог 9. Лекарс твенные растения и сырье, содержащие витамины 227

»



ПЛОДЫ ОБЛСПИХИ 
СВЕЖИ1
FRUCTUS H IPPO PIiA1 
RHAMNOIDIS RECFNTES

ОБЛЕПИХИ ПЛОДЫ 
СВЕЖИЕ
HIPPOPHAfS RHAMNOIPIS 
FRUCTUS KKTN Tfs

В 11Д h;i сырье отсутствуют разделы ^Качественные 
реакции» и тКоличественное определение». I Ьдлинность 
фитопрепаратов(настойка. экстракт) определи ют, исполь
зуя реакции с концентрированной Н SO, (сапонины тают 
красное окрашивание), с КеС1,(сине- «елеиое окрашивание 

дубильные вещества). Качество препаратов оценивается 
по содержанию су ммы окисленных вещее i в (метепермаи
i апатометрин).

Числовые показатели В цветках ручного сбора: ш  
трактивных веществ, извлекаемых 70%-ным спиртом, 
должно быть не менее 35%:<шги — не более 14% и лр

Фармлколо! ическое действие
Антисептическое и противовоспалительное средство, 

обладающее также pei енерируюшими. ранозаживляюшн 
ми и иммупомодулируюшнми свойствами.

Применение
Цистой, mu шайки, экстр акт жидкий.мазь «Кален

дула». карофмленован ми )ь применяются при порезах, 
гнойных ранах и язвах, фурункулезе, ожогах, а настой и 
настойка, кроме того, дли полоскания горла при ангине, 
тонзиллите, пародонтозах. Аналогично применяют ком
бинированный препарат * Ро то кан » (см также ромашку 
аптечную, тысячелистник обыкновенный). Из цветков по
лучаю i также препарат «Килеф/юн», применяемый как 
противоязвенное средство и при хронических шетритах п 
фазе обострении. Внутрь назначают гакже как желчегон 
нос средство.

Цветки календул»! входят в состав грудного сбора 
№  4. ж елчегонного сбора ЛЬ 3. сбор «Элекисол». 11ро- 
нзводят также суппозитории «Календула».

Производящее рас тение
Облепиха крушиновидная — l/ippophae rltanmoi- 

des L.. семейство .Лоховые Llaeugnincuv

Этимология наименования, историческая < правка
ВДреииеи Тройки »и*»жчм1х,1 лмла и шссгии кпк. амебное оргдетиолли 

ИОЦИМСЙ. МсЛилМОИЛЛН ЛИСТЬЯ I! молили»; Iiu6ellt. отчего ЛОШНДМ бысгро 
нркАиклялн и массе, inept м» ихлоснилась. н отсюда родоное .читинское на- 
лвимне логи рлстспил, нрииеходмпич* *»г слов греческого ироисчшндсиии: 
hippos - лошлдь и pltaus - блестхт»-. лосиитьсп.

Вилчшю и.» in.iiim rhainnvirtvs ortpjnomui и i реч rhatnnos - ко
лючи»! хусюрннк и он1,'ч — инлниП и стили с о м. что рлепние прел 
СГПНДНСТ С»|Л«Ж нОЛИНИИ кустнрпик П.ЮДМ оГ.Л1 ИИЧ11 сплошь П6.1СПЛМИ1Т 
приросты исток прошлого • <»1л, i.i -но рнстсиме и получило снос русское 
IlilJnfHIHC
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ПЛОДЫ ОБЛЕПИХИ
FRUCTUS HIPPOPHAES 
RHAMMOIDIS

ОБЛЕПИХИ ПЛОДЫ
HIPPOPHAFS RHAMNOIDIS 
FRUCTL.S

ОБЛЕПИХОВОЕ 
МАСЛО______________
OLEUM HIPPOPHAFS 
(HlPPOPHAES o l e u m  j

P iic. 33.
Облепиха крушиновидная

Ботаническое описание
Облепиха крушпиовнднаяфис.ЗЗ) - колючий кустар

ник или небольшое дерево высотой 1.5-G м. Кора старых 
ветвей 1* стволов Gypo-зелсная, желто-бурая, темно-бу 
рая. иногда почти черная. Молодые побеги серебристые, 
покрыты чешуевидными и звездчатыми волосками. Листья 
простые, очередные, сближенные, короткочерешковые, 
линейные или линейно-ланцетовидные, не льнокрайние, 
длиной до 9 см. шириной до 1 см, без прилистникоп, со 
слабо завернутыми внутрь краями, сверху серовато-тем
но зеленые, снизу слегка желтовато- или буровато-сере
бристые. Растение двудомное: мужские и женские цветки 
расположены на разных кустах облепихи. Цветки мелкие, 
невзрачные, раздельнополые. Тычиночные (мужские)цвет
ки безлепестные, грязно-серебристо-буроватые, собраны 
в короткие колосья. Околоцветник состоит из двух округ
ло*эллиптических листочков. окружающих 1 свободные 
тычинки. Пестичные (женские) цветки всгроопыляемыс. 
желтоватые, с трубчатым двулопастны.м околоцветником, 
расположены на очень коротких цветоножках пучками по 
1-7(11) штук. Завязь верхняя, одногнеддиая. Плод - соч
ная. желтая или оранжевая (до темно красной) костянка, 
овальной или коротко-эллипсоидной формы. Околоплодник 
сочный и ароматный (считается, что сочная мякоть плода 
развивается из цветоложа). Косточка iладная, с обеих 
сторон лоснящаяся, с продольной бороздкой, светло- или 
темно-каштановая, иногда почти черная. Масса 1000 пло
дов составляет 200-780 г, масса 1000 семян (косточек) 
около 10-20 г.

Облепиха цветет вапреле-мае. до распускании листьев 
или одновременно с ним. Плодоносит обильно, но не регу
лярно. Плоды созревают в августе-сентябре (в зависимости 
от района, высоты надуровнем моря и др.).

В естественных условиях облепиха размножается се
менами и корневыми отпрысками, дает обильную поросль. 
Семена сохраняют всхожесть п течение 2 лет, В природных 
зарослях облепихи и на плантациях наблюдается значитель
ная изменчивость формы, размеров, окраски, химического 
состава и урожайности плодов.
Ареал, культивирование

Большие заросли облепихи крушнповидной имеются 
на Кавказе (Ставропольский и Краснодарский края. Кабар
дино-Балкарии. Северная Осетин, Грузия), в Забайкалье. 
Саянах. Туве, на Алтае, в южных областях Казахстана, в 
Центральной Азии (Киргизия. Таджикистан). Облепиха 
произрастет чаще всего по речным отмелям, на песча
но-галечных берегах водоемов, порой образуй сплошные 
заросли.
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Растение широко культивируется. причем проводятся 
исследования по выведению высокой роду ктивиых селек
ционных форм растения, и том числе не имеющих колю
чек. С. учетом огромною спроса на облепиховое масло в 
настоящее время основные крупные естественные заросли 
облепихи в Алтайском крае. Бурятии и Туве, а также на 
Оперном Кавказе превращены в специализированные 
хозяйства (лесхозы и др.). которые организуют уход ш 
естественными насаждениями (подкормка, осветление, 
прореживание, подсадка кустов и др.) и обеспечивают 
своевременный и правильный сбор плодов специально 
проинструктированными б|т гадами сборщиков, а также 
прием плодов и доставку их потребителям.

В 1995 году потребность в плодах облепихи удовлет
ворена лишь на 24°» (4500 т). Для расширения сырьевой 
базы созданы промышленные плантации облепихи г» Си
бири, на Алтае, на Украине, в Беларуси и в Краснодарском 
крае. Разведением облепихи занимаются специализиро
ванные хозяйства АПК Офирлекраспрома» и хозяйства 
Госкомлсса.
Заготовка, сушка

Сбор плодоп проводят в период полного созревании 
(с августа до поздней осени), когда они приобретают желто- 
оранжевую или оранжевую окраску, упруги и при сборе не 
повреждаются. Не допускается обламывать или срезать 
ветки с плодами, гак как это приводит к снижению уро
жайное! и, а в засушливые годы может привести к гибели 
растений. Собранное сырье очи мают от примеси листьев, 
незрелых и изменивших окраску плодов. Разработан способ 
механизированной уборки, позволяющий получать сырье 
с содержанием примесей не более 30%.

В ряде районов (Восточная Сибирь), где сухая осень и 
ранние сильные морозы приводят к замораживанию пло
дов на ветвях, принято собирать плоды после первых за
морозков. Сбор замороженных плодов производят в ноябре 

декабре путем отряхивания с веток. Свежие ягоды обле
пихи очень нежные и при сборе подвергаются деформации. 
Мерзлая ягода опадает на подстилки (брезент, синтетиче
ская пленка)приобколачивапин кустарника. Мороженые 
плоды отряхивают при гемнературе ие выше — 15 С., при
чем в пасмурную погоду сбор возможен в гечение b c c i о дня, 
а в ясную — только в утренние часы. Мороженые плоды 
облепихи легко осыпаются от одного двух ле! ких уда
ров по ветвям. Сильные удары недопустимы, таккак могут 
привести к повреждению однолетних побегов облепихи, 
иа которых формируется урожай будушс! о года. В солнеч
ную погоду мороженые плоды ие заготавливают, так како1 

солнечных лучей их кожица оттаивает и при отряхивании
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нередко отделяется от мякоти плода, которая остается на 
ветвях. Все по приводит к значительным потерям сырья. 
Нельзя допускать оттаивания мороженых плодов в про
цессе их сбора.транспортировки и хранения

После заморозков плоды теряют терпкость, приобре
тают кисловаго-слядкии вкус, однако количество кароти- 
ноидов в них при этом снижается
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют плоды 
облепихи свежие и плоды облепихи (воздушно-сухие) ди
корастущих и культивируемых растений, заготовленные в 
период полного созревания — с августа до поздней осени.
Внешние признаки

Плоды облепихи свежие — сочные костянки с одной 
косточкой от шарообразной до удлиненно-эллиптической 
формы, длиной 4-12 мм. с короткой плодоножкой, от жел
того до темно-оранжевого цпета, сладковато-кислого вкуса, 
со слабым, своеобразным запахом, напоминающим залах 
ананаса. Плоды легко раздавлнпаютси. Вследствие поли
морфное™ и в зависимости от района произрастания ягоды 
имеют размер и окраску, варьирующие в широких преде 
лах. Масса 100 ягод от 25 до 75 г. Наибольшее количество 
15-каротина накапливается в формах облепихи с красной и 
красно-оранжевой окраской плодов.

Свежие плоды упаковывают в деревянные бочки ем 
костью 100 л и храпят в прохладном месте не более Здней. 
замороженные плоды — в тканевые мешки, вметающие до 
70 кг: данное сырье храпят в неотапливаемых помещениях 
или холодильниках не более 6 месяцев.

Плоды облепихи сухие -  ложные семянки шаровид
ной, яйцевидной или эллипсоидальной формы, морщини
стые. длиной от (> до12 ( 15) мм. диаметром от 3 ю 10 мм. с 
плодоножкой или без нее. Внутри плода находится одно, 
редко два яйцевидных слегка ассиметричных семени дли
ной 4-7 мм, гладких и блестящих с продольной бороздой, 
цвет их от тем по-коричневого до черного. 11вет плодов от 
оранжевого до коричневого. На ощупь маслянистые, на 
бумаге оставляют жирное пятно. Запах ароматный, пкус 
кислый, специфический.
Микроскопия

Йзукмгж» ННИ 10МИЧССН0И* строении мйружпоги -«милермпез I ипаитии 
плмаоО.к'пихистшерхноиги показывает, что клетки эпидермиса мочерта
нии миш «угол ьныее прямы ми с 1енками и неравномерно утолщенными об»* 
.•очками. Четуснилнме ou/юсни на наружном гпидерунсс галантин(признак, 
специфичный дли растений семейства лохонмх)отиос*1ся кси<х«и'разному
1 нпу трихом. насыпаемых так * с  щитковидными волосками. Иншдл они ил- 
нипаютсичешуймнгIJMII ВОЛОСОМ И ИЛИ ИртТОЧёШунК.ИП! Эти К:. ...СКИСИ- 
стоят и:ч мипгок.к' i очной дисконтной н лас t ники! шитка»н miioi очислеиниГ*
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поле in «к и (ножки). Многоклеточный шигпк сие гонт нч множества лучей, 
спаянн 1.1\почти но к<тйдлмиг гак,чтоиолучаетсиси.кипнамкруглая пластин* 
каслу infT0 3 Ĥ vT»pcHMi4 « « краимн. 11рнриссчочренин волоска с поверхности 
ни чно, «л и » центре шитковидноЛ пластинки просвечивает miioi оклеточиаи 
нож ка; чаше на эпидермисе встречаются только ножки волоеков. так как 
попок облвмываетея о процесса сушкн плодив Ножка волоска состоит ил 
н-.s радиально расположенных клеток* окружающих одну или несколько 
(2- ПГюлее мелких клеток.

Химический состав
Основную массу свежесобранпых плодов облепихи 

составляет сочный околоплодник, тогда как на долю ко
сточек семян приходится около 10% от обшей массы.

Ведущей группой БАС сырья являю? си каротиноиды, 
содержание которых колеблется oi 10 до 20 мг% (плоды 
свежие) и от 10 до 71) м г %  (плоды сухие), В сырье содер
жатся также ликопии. *еаксантни(3.3-дигидрокси-Р-ка- 
ротип) и другие каротиноиды. Среди сопутствующих вита- 
мииои шперес ирелсгавляют жирорастворимые витамины 
(а-токоферол и другие токоферолы — 8-18мг%, витамин 
К ) и водорастворимые витамины (аскорбиновая кислота
-  до 500 м г % , В. -  0,02*0,08 мг%. В. -  0.03-0,05 мг%, 
В„ — около 0.8 мг).

Мякоть евсжссобранных плодов облепихи содержит 
жирное масло, количество которого варьируется (в зави
симости от формы и района произрастания растения) в 
пределах от 3 до 14% (в среднем около 8%).

Жирное масло мякоти плодов облепихи состоит в 
основном на триглицеридов пальмитиновой, олеиновой и 
пальмнтолениоиой кислот, сумма которых составляет85- 
90%. Характерным триглицеридом жирного масла явля
ется триглицерид пальмитолеиновой кислоты, количество 
которого в масле может варьировать (в зависимости от 
района произрастания и ботанической формы облепихи) 
в пределах от 20 до 45%.

Жирное масло, полученное из семян (около 10%), 
не эквивалентно маслу мякоти. Это типично высыхающее 
масло, имеющее йодное число до 160 и содержащее 45% 
линолевой и до 28% лннолеиовой кислот, которое мож
но также рассматривать как витамин группы Г. Среди 
липофнльпых веществ известны также фосфолипиды
- фосфатндплхолин. фосфатндилэтаноламин.

К сопутствующим веществам относятся полисаха
риды. представленные пектинами (около 60%), моно- и 
днсахариды (до 7%). органические кислоты (яблочная, 
виипо-каменная) до 3% , азотистые соединения -  холии 
и бетаин (до 700 мг%). Достаточно богатый состав фе
нольных соединений, среди которых наибольший интерес 
представляютфлавононды: катехпиы - эпнгаллокятехин. 
галлокатсхин пар. (0.1 *0,5%). лспко11ианидниы(0.1-0.0%). 
флавонолы рутин, кверцс i ин и др. 0,2 1.5%), феннлпро*
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паноилы (кофейная, хлорогеновая кислоты), Р-активные 
соединения 75-100 мг%. Что касается дубильных веществ, 
то в плодах они содержатся в следовых количествах, тогда 
как в листьях их содержание достигает 10%.

L3 плодах содержатся также аминокислоты и терпеио- 
иды. а именно: етерины ((3-ситостернн и др. ). тритсрпсны 
(урсоловая кислота и др.).

Мелкоплодные формы самые урожайные и наиболее 
богаты маслом, однако высокая масличность еше не озна
чает высокого содержания каротнноидоп в плодах: обычно 
их больше в плодах с меньшим содержанием масла. Плоды 
с высоким содержанием каротииоидов отличаются и повы
шенным содержанием аскорбиновой кислоты.
Стандартизация

Качество плодов облепихи свежих регламентируется 
ТУ 64-4-87 89 и плодов облепихи сухих — ТУ 64-4-72-88. 
Числовые показатели плодов свежих’ сумма каротииоидов 
в пересчете на р-каротин должна быть не менее 10 мг%. 
влажность - не более 87% и др.

Числовые показатели плодов сухнх: сумма каротн
ноидоп в 1ерссчсте на (З-кзротин должна быть не менее 
40 мг%, жирного масла - не менее 15%. влажность — не 
более 10% и др.

Содержание каротииоидов в концентрате масла обле 
пихового( БФС 42-1624-86)должно бы i ьне менее 300 мг% 
Подлинность данной субстанции определяют е помощью 
качественной реакции (зеленовато-синее окрашивание с 
раствором хлорида сурьмы), а также методом 1 Ж Х  — по 
характерному набору метиловых эфиров жирных кислот. 
В масле облепиховом, полученном путем купажирования 
оливковым и другими растительными маслами, содержание 
каротииоидов должно быть не менее 180 мг%.
Фармакологическое действие

Регенерирующее, ранозаживляющее, противоязвен
ное. бактерицидное и обезболивающее средство.
Применение

Плоды облепихи свежие являются ценным сырьевым 
источником для производства концентрата масла обле- 
нИхопого (хладоновый или гексановый экстракты, полу
чаемые из шрота плодов после отжима сока), на основе 
которого выпускают препарат «Облепиховое масло» 
(в том числе в капсулах). «Облепиха плодов и листьев  
масло». «Суппозитории с облепиховым маслом» 
Облепиховое масло ускоряет грануляцию и эпителила- 
цию тканей, поэтому применяется при лечении язвенной

Глава 9. Лекаретаенные растения и сырье, содержащие иитамины 233



болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при по
ражениях пищеподл и кишечника, а также наружно при 
ожогах, язвах, экземе, пролежнях, лучевых поражениях 
кожи и слизистых оболочек, в i инекологической практике 
(при эрозии шейки матки). Облепиховое масло назначают 
также для ингаляций при хронических поспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей, а также как 
профилактическое средство для уменьшения дегенера
тивных изменений пишевода при лучевой терапии рака 
пищевода.

На основе масла облеиихопого производят комби 
нироваииые препараты: «Олазоль», «Гипозоль» и кол* 
лагеновая пленка «Облекал», используемые в качестве 
ранозажипляюших средств при ннфицнровапиых ранах, 
ожогах, грофических язвах, микробной экземе, зудящих 
дерматитах, как стимулирующее репаративные процессы 
п мягких тканях.

I !;«плодов облепихи сухих разработан противоязвен
ный препара i «Тетраф ит». I Ьюды обезжиренные входт 
п состав запатентованного средства «Ф итод епт».

Плоды облепихи являются ценным поливитаминным 
сырьем. Пищевой промышленностью выпускается сок 
ягод облепихи, купажированный сахаром и пастеризо
ванный. который можни {рассматривать как диетический 
продукт и как лечебно профилактическое средство.

Из листьев облепихи производят противовирусный н 
иммуIюмодулирующии препарат «Гипорамин» (таблетки 
по (),! г).

ТРАВА ЧЕРЕДЫ
I И КВА BIOCNTIS

ЧЕРЕДЫ ГРАВА
BIDENI IS I ИКБА

Производящее рас тение
ЧереОа трехраздельпая (стрелка, золотуш ная  

тр ава , собачки, прпиепа) Bidens tripartita I ... семей 
ство Астровые (С.ложпоцпетныс) — Asteraceae (Compos- 
Пае).
Этимодо1ия наименования, историческая справка

Родовое нам\ичижш1ж- Bidens пронехп.о1 1 ш  .-шт. клоп bis{ тиу-.лнаж- 
ли) и dt>ns ( зуб) и ука.1 ыняо i на ави зубча! му пегрнн у плода

Вплимис uiipo ic.ic'Hiic tripartita  |грехрллдс;п.ммм) характернее i 
формулпечн,

Череда применяется при различных лиаимач (птсюда и название 
«золотушная трава I. Прнчепой- гряну называют нл-лп плодов, прочно 
впивающихся о 1кань, шерстьжипотмщ, иерьи нтни.

Ботаническое описание
Череда трехраздельная (рис. 34) - однолетнее тра 

вяпистое растение высотой до 100 см с толстым супро- 
гивио-петвнетым стеблем. Листья супротивные, чаще 
всего глубокотрехраздельные. реже пяти раздельные, при
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основании суженные п крылатый черешок, перхиие листья 
цельные. Края листьев неравномерно пильчатые. Верхняя 
сторона пластинки листа почти голая. на нижней стороне 
видны торчащие волоски, особенно хорошо заметные по 
краям крылатого черешка. Главный стебель и его боковые 
пильчатые разветвления заканчиваются одиночными 
соцветиями — корзинками Корзинки прямостоячие, 
плоские или полушаровидные. Диаметр корзинки лишь 
незначительно превышает ее высоту и может достигать
2 см. Обертка корзинки двухрядная. Листочки наруж
ного ряда обертки длиной около 8 мм. шириной 3,5 .мм, 
несколько отклонены от корзинки, число их 5-8 (чаше 

Рис.м всего 7). Они зеленые, плотные. продолговато-*ллшпи-
Черссп траура ынич чсекиС с заостренной верхушкой, по краям реснитчатые.

Листочки внутреннего ряда обертки желтовато*бурые: 
ланцетовидные, более гонкие, длиной около 6.5 мм, ши
риной около 2.3 мм. Прицветники узколанцетопнлные или 
почти линейные, с широким пленчатым краем: длина их 
до 7 мм, ширина около 1.2 мм.

Все цветки в корзинке трубчатые, обоеполые. Завязь 
несет по 2-3. реже I острозубчатые щетинки, заменяющие 
чашечку и остающиеся при плодах. Венчик желтый, с пя- 
тизубчатмм отгибом, тычинок5:столбик I ннтевидиый.на 
верхушке с двулопастным рыльцем. Плод — зеленовато- 
бурая. обратно-яйцевидная, продолговатая четырехгран
ная сплюснутая семянка, с 2-3. реже с *1 остями. Внешние 
грани семянки и ости покрыты шипнками. Длина семянки 
с остями около 10 мм.

Растение u b c i c i  с  конца июня, плоды созревают в 
августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Череда трехраздельная распространена по всей ев
ропейской части России и стран СНГ (кроме Арк1ики). 
на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней 
Азии. В связи с большой потребностью в сырье череды 
она введена в культивируемое растение.

Это влаголюбивое растение, чаще всего растущее 
на сырых лугах и по берегам водоемов, иногда образует 
большие по площади и очень густые заросли. 11ередкорас- 
101 гак же. как сорное в огородах, на орошаемых полях 
и др. N растений, произрастающих по берегам водоемов 
и образующих густые заросли, высота стебля достигает 
I м, ветвление стеблей наблюдается преимущественно в 
их верхней части. У экземпляров, произрастающих на бо
лее сухих почвах, стебли обычно ветвятся почт и от самого 
основания и высота их составляет всего 25 -10 см.
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Вмсс I с с чередой трехрозлельпой нере дко встречается 
череде поникшая— (Bidens сепша I I. не подлежащая 
заготовке. Она отличается простыми, не разделенными на 
доли, сидячими, ланцетовидными, на верхушке длинно-за- 
остренными, по краю пильчатыми.шетьямн и ионнкаютн- 
ми корзинками, в которых наряду с трубчатыми имеются 
также и золотисто-желтые язычковые цветки.
Заготовка, сушка

Заготовку череды грехраздельиой проводят в фазу 
бутонизации. К этому времени ее надземная часть дости
гает значительных размеров и накапливай! максимальное 
количество действующих веществ. В качестве сырья у 
череды заготавливают облиственные верхушки и боко
вые их ответвления длиной до 15 см и отдельные листья. 
Их обрывают вручную, срезают сернами или ножами. На 
плантациях практикуют механизированный сбор облист
венных стеблей череды.

Собранную траву укладывают рыхлым слоем п откры
тую тару (ящики, н 1етеиыс* корзины) и транспортируют к 
месту сушки. Для сушки трапу череды раскладывают 
тонким слоем на брезент, мешковину или на стеллажи. В 
начале сушки сырье следует ежедневно переворачивать. 
Искусственную сушку |равы череды осуществляют при 
гемпратуре не выше 35-4U С. Лиегьн высыхаю! раньше, 
чем стебли, поэтому сушку считают законченной, когда 
стебли не гнутся, а легко ломаются. Из 100 кг свежеео- 
бранноп травы череды получают 18-21) кг ее воздушпо- 
еухого сырья.
А е к а р С 1ве н н о е  с ы р ь ё

В качестве сырья используется собранная в фазы 
бутоиизании и начала цветении и высушенная трава ди
корастущего п культивируемого однолетне! о т равянисто! о 
растения — череды трехразделыюй.
Внешние признаки

1 Цельное сырье представляет собой лис i венные стеб 
ли и и\ кусочки, цельные или измельченные листья и 
цветочные корзинки Листья супротивные, на коротких 
сросшихся основаниями черешках, срединные — трех 
пяти раздельные с ланцетовидными пальчатыми долями, 
верхушечные — цельные, широколапцетиые, длиной до 
15 см. Стебли округлоовальные, продольно-бороздчатые, 
толщиной до 0.8 см. Соцветия — корзинки диаметром 
0.6-1,5 см. Наружные шеточки обвертки в количестве
3-8, зеленые, удлиненно-ланцевндные.опушенныепо краю, 
равные или в 2 риза превышающие корзинку. Внутренние 
листочки обвертки более короткие, удлииеппо-овальпые. 
по краю пленчатые, буровато жел тые с многочисленными
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темно-фиолетовыми жилками. 11ветки мелкие, трубчатые с 
двумя зазубренными остями вместо чашечки. 11вет листьев 
зеленый или буровато зеленый, стеблей — зеленый или зе- 
леповаго-фнолетопый, цветков — грязновато желтый. За
пах сырья слабый, вкус горьковатый, ела ка вяжущий.
Микроскопия

При рассмот рении .'I иста с пинерчностк (рис. 35)мидеп эшиеримс перх
аем и пижнен сторон с нлинднетыми стенками Усгьипл многим поденные. 
окружспы4-5клеткамк:НН1.-ирмиса(иномоцигниАтии). Поncefi пластинке 
листа поручаются простые гуссинцеобри:яшс полоски с тонкими стенка
ми, состоящие in 9-18 клеток. иноглл заполненных бурым содержимым: 
на нижней клетке нилоска чорошо выражения продольная складчатость 
кутикулы. По краю листа и *илклм встречаются проспае полоски е тол
стыми стен к л ми и продольной складчатостью кутикулы, состоянии* из 2-13 
клеток. У  оснопаиия таких полоской лежат несколько клеток эпидермиса. 

!>\ 35 И т а  и т  слегка прииодиимшоишхея «ад поверхностью ллсик Вдоль жилок прохо
дят секреторные ходи с красьопато-бурым содержимым, особенно хорошо 
ламстнмс по краю листа.

Химический состав
Трава череды содержи г в качестве ведущей t руппы ЬАС 

каротиноиды (до 50-70 мг%).
Вторая группа действующих веществ представлена 

ф.чавоиоидамп (свыше 10 компонентов). среди которых 
наиболее характерными являются сулъфуретин (avpon| 
и бутеин  (халкон), а также отмечено наличие лютеолина 
и его 7-глкжозида, бутин-7-глюкозида.

К третьей группе следует относить полисахариды 
(слизи), по содержанию которых оцениваю качество сырья 
(раздел «Количественное определение»).

Среди сопутствующих веществ наиболее значимы ду
бил ьн 1 *ie вещества (около -4 -5%). кумарины (умбелл ифеpoii 
и скополетин). тритериеноиды, аскорбиновая кислота (до 
70 мг°п), эфирное масло, горечи, микроэлементы (марга
нец и др.).

он
он

о
Бутеип Сулъфуретин

Стандартизация
• Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 15). Раздел Качественные реакции включает в себя 
определение подлинности по обнаружению полисахаридов 
(при добавлении к водному извлечению 95% спирта вы
падает объемистый осадок), восстанавливающих сахаров 
(появляется оранжево-красный осадок после прибавле
ния реактива Фелнига к раствору осадка полисахаридов.
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предварительно прогидролизованных при кипячении 
разпеденной хлористоводородной кислоты). Кроме того, в 
извлечении, полученном на 70% спирте (1:10), с исполь
зованием хромато! рафии па бумаге, определяют наличие 
флапопопдов. На полоску хроматографической бумаги 
Г \  12 наносят микропипеткой 0,02 мл раетпора Ь. Ьумагу 
подсушивают на воздухе и хроматографируют при комнат
ной температуре в вертикальной камере, предварительно 
насыщенной в течение 24 ч смесью растворителей н-бути- 
ловый спирт — уксусная кислота — вода (4:1:2).1 крез 16ч 
хроматограмму вынимают, сушатдо полного исчезновения 
запаха растворителей и просматриваю! в УФ-свете при 
длине волны 360 нм. 11а хроматограмме должно быть два 
темно-коричневых пятна с R, около 0.38 и 0,58 (флавоно
иды). Не допускается наличие темно-коричневого пятна с 
R около0,75(примесьчереды поникшем)

Раздел «Количественное определение» предусматри
вает анализ сырья ил содержание суммы полисахаридов с 
использованием экстракции сырья подои, последующего 
высаждения полисахаридов 95% спиртом, центрифугиро
вания. филырации осадка, высушивания при температуре 
100-105 ‘О до постоянной массы н взвешивания.

Числовые показатели: в цельном сырье полисахари 
дов должно быть не менее 3,5%. влажность - не более 
13% и др.
Фармакологическое действие

11ротивовоспадительнос (антисептическое) средство, 
обладающее антнгистл минными, диуретическими свой 
ствамн.
Применение

Трава череды трехраздельнон используется в виде 
настои  для ванн при различных диатезах, особенно в 
детской практике (аптиаллергическос действие). Трава че
реды грехразделыюй входит в состав сбора «Элекасол» и 
сбора Здрснко. Препараты внутрь применяют как потогон
ное, мочегонное средство, в том числе вместе с листьями 
толокнянки и почками березы при хронических болезнях 
почек, особенно при мочекаменной болезни.

I рлвл СУШЕНИЦЫ Производящее растение
ГОПЯНОИ Сушеница топяная (сушеница болотная, топ ян-
herba gnaphaui ка) — ( inaphalium ulitfinosum i .. s. I.; семейство Астровые
utifiiNOSi (Сложноцветные) — Asteraxeav (Compositue).

Эгимоло! ия наименования; историческая справка
Родопое паим» ноияшн.* С$пир!шГшш обрпзооапо oi i ром pnitpfmlon 

(ООЙЛОК. UlopCM.), ук.-nUb.lfT IIU ИИМЛОЧНО'ШерСТИСЮС опушение, харак- 
горное для многих имдои н о т  роли

Видовое определение tili^hntsum (сырой. влн/милО xnpaKTepiuyi > 
моего иротрпстаинп — сушеница paerei им еырмм местам

СУШЕНИЦЫ 
ГОПЯНОИ IРДВА
CNAPHALII ULIGINOSI 
HERBA
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Ботаническое описание
Сушеница гопяная (рис. ЗГ>) — однолетнее серо

войлочно опушенное растение с тонкими, с 1сржневы- 
мн корнями. Стебли тонкие (около I мм), высотой 5-15 
(30) ем, обычно от основания ветвистые, ириподннмающи- 
еся, реже прямостоячие, с клочковатым серо-войлочным 
опушением. Л иаья очередные, линейно-продолговатые, 
гуповатые. к основанию суженные, с сероватым опуше
нием. Соппетия — корзинки длиной около 4 мм, скученные 
плотными пучками, расположенными на концах ветвей и 
окруженн ым и лучисто расходя ш и м ней листья ми. Обертка 
корзинок состоит из нескольких рядов неплотно черепит* 

Си шип и цы топяная чато-расположенных листочков. Листочки обертки пере
пончатые, наружные — слегка шерстистые у основания, 
внутренние — голые, бурые, лоснящиеся, что характерно 
для сушеницы. Все иветки трубчатые, желтоватые, по 8* 10 
в корзинке. 11лод — зеленовато-серая или светло-корич
невая продолговатая сч мянка с хохолком ил К) отдельно 
опадающих волосков.

Растение появляется поздно, цветет в июне-августе. 
Плодоносит в сентябре - октябре.

lie I решаются растения, сходные с сушеницей топяной, 
они мо1 ут быть примесями, К ним относя гея сушеница лес
ная и жабник.

Сушеница лесияя (СпшрНаИшп si/lvulicuni L.) -  миокметее грввп
11 не тос растение иыепюП20-Г»0см. Стебель в отличне от сушенины топяной 
не петвн шнйеи. сбелпна го-поблочным ииушеиисм.ЛисгьилинсГиюлйНиет- 
ные. ланатчатые, п о чт  голые. Цветки расположены •> иа.»ухпх верхних 
л исты.* и (а не на копнах стеблем), причем собраны ь узкое колоспнидиое 
соцветие. IV r e i  плесах. среди кустарников. на нолях ибли «н лесов почти 
mi псих риионя.ч России.

Жабник (Filago оrt't'nsis I ) однолетнее мелшк* ветвнегое бело 
войлочное piuteiine иысотоА 15-25 ем. Цвсгкн белые Кор.ншкп в пил»: 
клубочкон п не гелико па концах ветвей. но и ь пазухах керхиих листьев. В 
отличие от сушенины прон ipuenii'T но сухим песчаным местям, в сосновых 
борах. m;i сухих полянах, а степях. Это растение наиболее часто вводит в 
заблуждение сборщиков сырья.

Ареал, культивирование
Сушеница топяная встречается по всей европейской 

части России (ла исключением Арктики и пустынных райо
нов). особенно на северо-западе и в центральных районах, 
на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахстане. 
Сушеница топяная растет на лалнвных лугах, по берегам

# рек, на высыхающих болотах, часто как сорное растение
- на полях (особенно на картофельных) и лалежах, а 
также вдоль дорог, по илистым берегам рек. озер и бо
лот. Растение предпочитает тяжелые почвы; поселяется 
лишь на участках, лишенных сомкнутого растительного 
покрова.

Основные районы заготовок сушеницы 11ентральные 
области Российской Федерации и Беларусь.
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Заготовка, сушка
Заготавливают трапу сушеницы н период ее цвете

нии (в июне-августе). При сборе растения выдергивают 
с корнями, а затем отряхивают от земли Однако следует 
оставлять дли обсеменения по 2- 1 растения на I м С у 
шат г рапу сушеницы вместе с корнями, разложив тонким 
слоем па открытом воздухе, на чердаке или в сушилках 
с искусственным обогревом при температуре не выше 
-И) *С.
Лекарственное сырье

В  качестве сырья используют собранную в фазу цве
тения и высушенную траву с корнями дикорастущего одно 
летнего травянистого растения сушеницы топяной.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные олиетвепные 
стебли длиной до 30 см с серовато-белым войлочным 
опушением. Корни гонкие стержневые, ветвистые. 
Стебли топкие, цилиндрические, обычно от основания 
распростерто-ветвистые. Листья длиной 0,5 3.5 см. 
шириной 0.1-0.1 ем, очередные, короткочерешковые, 
л и ней но-продолговатые, с туповатой верхушкой и вы
дающейся срединной жилкой. Соцветие состоит обыч
но из нескольких яйцевидных мелких корзинок длиной 
0,3-0,4 см. плотно скученных клубочками на верхушках 
побегов и окруженных лучисторасходящимиея листьями, 
превышающими клубочки соцветий. Обвертка корзинки 
состоит из 2-3 рядов черешпчаю-расположенных тем
но-бурых листочков; наружные листочки яйцевидные, 
при основании войлочные, в верхней половине голые, 
блестящие; внутренние — продолгопато-яйцевидиыс, 
заостренные, голые. Цветки мелкие, желтоватые, труб
чатые. питизубчатые. Плоды — семянки с хохолком, 
состоят из 10 отдельных волосков. Корни стержневые, 
ветвистые 11вет сырья зеленовато-серый, запах слабый, 
вкус солоноватый.
Микроскопия

При рассмотрении поя микроскопом лип л о поверхности мидии клет
ки упилермкеа. с обеихсторон более иди менее мытянугыс подите листа. 
Клетки эпидермиса верхней стороны со слегка и.тилнетыми стенками, с 
нижиеА — сильно извилисты»- Угтьиил крупные, опальные, погружен
ные, окружены 4-0 клегками .индермнеа и ориентированы поплине л иста 
(аномоинтныАтнн). ни инжмсАч гороно их тнлчительио Оолыпе На обеих 
сторонах листа встречаются многочисленные простые полоски с тонки 
ми стенками с I 3 базальными клетками и длинной ншнлнетой коиечноА 
клеткой. Кстрсчикиеи голопчатме полоски, состоящие из одноклеточной 
ножки к многоклеточной удлииеини-ииильниА головки, клоки юлонкн 
располагаются и один или два рила.

I
I
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Химический состав
Сушеница топятнаи содержит каротнпонды (вслушая 

группа ВАС) в пределах 30-55 мг%. Каротнпонды пред
ставлены а- и |5 и у-каротином, ликопином.

Второй группой БАС являются флавоноиды, пред
ставленные гликозидами апигенина, лю теолина , в-ги- 
дроксилют еоли на, в-м ето кси лю т еол и на, с к у т  елла- 
реина, 5,7$4‘-тригидрокси-6,31— диметоксифлавона, 
5,7,3V4{-тетрагидрокси-6-метоксифлавона, трицииа. 
кверцет и на. изорамнетнна. Наиболее характерными фла- 
воноилами по стандартизации сырья являются лю тео-  
лин. 6-гидроксилютеолин , 7*0-Р-0-глюкониранозил 
в -г и дроке и л ю т  еол и на, 6-мето к  с ил ю т  еол и н. ску- 
теллареин . 7 О рП*глюкопиранозид скутеллареина, 
гнафалозидА  [7 (6"-0-кофеонл)-0 р*п глюкопиранозид 
5%7, Г-тригидрпкси-б^-димстоксифлапона ] и гнафалозид 
А* |7-(6”-0-кофеоил)-()-Р-0-глюкопиранознд о.ЛЗЧ'-те- 
\ рагилроксн 6 метоксифлавона].

К сопутствующим веществам относятся витамины 
(аскорбиновая кислота. В,). смолистые вешестпа, дубиль
ные вещества (около 4%), фенилпропанонды (кофейная и 
хлорогеновая кислоты), кумарины, етерины, эфирное масло 
(0,2%), алкалоиды (гнафалин).

Лю теолин 6-гидроксилютеолин

Ь-метоксилю теолчн Скутеллиреин

Гнафалозид A : R  -  Н Н, = кофеои.: 
Гнафалоэад В : R СН : !< кпфеиил
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Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требованиям 

ГФ СССР X I издании (ст. 51). В  раздел «Количественное 
определение» включен хроматоспсктрофотометрическнй 
метод определения суммы флавопоидов( экстракция 95% 
спиртом, колоночная хроматы рафия на полиамиде, из
мерение оптической плотности элюата раствора на 
спектрофотометре при длине полны 338 нм). Числовые 
показатели: суммы флавоноидов п пересчете на гнафа- 
лозид А должны состаплять не менее 0.2%. влажность
— не более 13% и др.
Фармаколог ическое действие

Гипотензивное средство, обладающее также противо
язвенными и регенерирующими свойствами.
Применение

Траву сушеницы используют в виде н астоя  как со
судорасширяющее средство при лечении гипертонической 
болезни и стенокардии. Настои применяется также при 
лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Раз
работай также противоязвенный сбор «Тетраф ит»  (см. 
также девясил высокий, кориандр посевной, облепиха кру- 
шиновидная). Масляные извлечения из травы принимают 
наружно для лечения гнойных, длительно незаживающих 
ран, трофических язв, ожогов кожи.

СЕМЕНА ТЫКВЫ
SI MINA CUCURBITAE

ТЫКВЫ СЕМЕНА
CUCURBITAE SEMINA

ПАОДЫ ГЫКВЫ 
СВЕЖИЕ___________
FRUCTUS CUCURBITAE 
RLCENTES

ТЫКВЫ ПАОДЫ 
СВЕЖИЕ___________
CUCURBITAF RFCFNTES 
IRUCFUS

Производящие растения .
Тыкни обыкновенная — Cucurbilu реро L., т ы к 

ва м уск а тн а я  — С. moschata (Duch.) Poir. ы ты к ва  
крупная — С. maxima Duch.; семейство Тыквенные 

Cucurbilaceue.

Этимология наименования, историческая справка
РопоплеияимснсжлниеО/гнгМаобраноплиоотллт пнтпгш.? (огурец) и 

orbis(круг). Данное плавание характеризуетшаропидпую форму п.юлои 
Вндонос определение р*'/;ообралопаио 0 1  i рем. рерап (дыни, круп hi -Г- 

copi дыни I. тзк как тыкпп похожа ия дыню. Греч, термин рероп может быть 
глкже переведен, клк спелый, мягкий

Видопой энитс i maxima i upeooex. ст. от приляг, nmgnus — большой i 
характеризует более крупные Семена \ vroro миди, чем у других.

Ботаническое описание
Тыква (рис. 37) - культивируемое однолетнее расте

ние с корневой слабо разветвленной стержневой системой 
Стебли стелющиеся, разветвленные, длиной до 5-7 м. с 3-5 
разветвленными спирально закручивающимися усиками в 
пазухахлистьсв. Листья очередные, крупные, питилопасг-
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ные или почти цельные, шершаво-опушенные. Растении 
однодомные, е раздельнополыми пазушными крупными 
(диаметром 6-30 см)желтыми или оранжевыми цветками. 
Тычиночные цветки одиночные, чашечка с 5 шиловидными 
зубцами, пятилопастиым воронковидным венчиком и 5 ты
чинками. из которых 4 срослись попарно, а одна свобод
ная. 11сстичные цветки одиночные или расположенные по 
нескольку, с 3-5 короткими двулопастными рыльцами, 3 
недоразвитыми тычинками (стаминодиями) и 3 .V гнездной 
завязью. Плод — крупная многосемейная «тыквина* раз
личной формы и цвета. Семена беловатые или желтоватые, 
обратно-яйцевидные или почти округлые, сплющенные, с 
утолщенным краем (ободком).

11ветети июне-сентябре (до первых осенних замороз
ков). 11лоды созревают в сентябре-октябре.

Ареал, культивирование
И России и стр.анах СИГ в основном выращивается

3 вида тыквы, представленные многими сортами: тыква 
обыкновенная, тыква крупная - С. maxima Duch., тыква 
мускатная.

Родина тыкв — Северная и Южная Америка. Тыква 
широко культивируется как кормовое и пищевое растение 
в Российской Федерации (Поволжье, Северный Кавказ 
и другие регионы), на Украине, в Беларуси. Молдавии. 
Закавказье, Средней Азии.

Заготовка, сушка
Заготавливают семена зрелых плодов в сентябре ноя

б ре. Плоды разрезают или разбивают вручную и выбирают 
из них зрелые семена, отбрасывая пустые. Загрязнение 
семян почвой недопустимо. В случае загрязнения семена 
должны быть тщательно промыты r  х о л о д н о й  воде. Сушат 
семена на открытом воздухе под навесами или на чердаках 
с хорошей вентиляцией, рассыпав тонким слоем (1-2 см) 
на решетах, бума1 е или па ткани и периодически переме
шивая. Обычно семена тыквы высыхают за 5-7 дней. 11ри 
несоблюдении правил сушки они темнеют, плесневеют и 
приобретают посторонний запах. Окончание сушки опре
деляют по сыпучести семян п их ломкости при сгибании. 
Сушка в печи или на печи не допускается. После сушки 
сырье пропускают через веялки для отделения пустых и 
недоразвитых семян и различных примесей.
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют зрелые, 

очищенные от остатков мякоти околоплодника и высушен
ные семснл однолетних культивируемых растений - тыквы 
обыкновенной и тыкпы крупной, а также плоды спежие.
Внешние признаки

Семена эллиптические, плотные, слегка суженные 
с одной стороны, окаймленные по краю ободком. По
верхность семя и глянцевая или маговая, гладкая илислегка 
шероховатая. Кожура семени состоит из двух частей:дере- 
винистой, легко отделяемой и. внутренней пленчатой, 
плотно прилегающей к зародышу; иногда деревянистая ко
жура urcyici ьует (сорт голосемянная). Зародыш состоит из 
двух желтовато-белых семядолей и небольшого корешка. 
Длина семени 1.5-2,5 см. ширина 0.8-1.4 см. толщина и 
средней части семени 0.I-0.4 мм.

Цвет семян белый, белый с желтоватым или серо
ватым оттенком, реже зеленовато-серый или желтый, 
запаха нет. Вкус семени, очищенного от деревянистой 
части кожуры, маслянистый, сладковатый.
Микроскопия

При рассмотрении иод микроскопом на поцсречиом ереае и  мени 
тыквы пилим: семенная кожура. алейроиогшй слой (недоразвитый *н- 
,|0Cllt‘pM)H0t МЯДО.'Ш «лролыши. В ССМе ИНОЙ кожуре жнлермне ПрСДСТаВ 
лен крупными палисадными клетками с утолщенными и как правили, 
волнистыми боковыми скоками и почти всегда разрушенной наружной 
с генной. Пол эпидермисом расположена мощнлп склеренхима к которой 
различаются три слоя Наружная масть склеренхимы состоит »и 5-7 рядом 
плотно сомкну пл\ клеток с многочисленными порами Срединная чисть 
склеренхимы нрелстлнлеил одним слоем очень крупных округлочеты- 
рехуголышх клеток с юлсюЛ слоистой оболочкой и узкими порами. 
Ниутренняя часть склеренхимы к <аяиснмости от пила тыквы содержи 
от лиуд ю  шее mi рядов клеток звсздчнюА формы, которые образуют 
крупные мелклггннкн. К внутренней части склеренхимы примыкает 
несколько слоев тонкое генных сдавленных клепж. Алейроновый слой 
представлен одним рядом небольших нлодиаметрнчсснил клегок, густо 
ланолнеиных алейроновыми зернами И клетках семядолей хорошо ри t- 
личим эпидермальный слой ил мелких, овальных клеток: далее, следуют 
клетки палисадного слон. Псе они густо наполнены алейроновыми iep- 
вами и каплями жирного масла

Химический состав
Семена содержат жирное масло (до 40-60%), в со

став которого входят триглицериды линолевой. олеи
новой. пальмитиновой, стеариновой кислот. В состав 
семян тыквы входит азотистое соединение (аминокис 
лота) кукурбитип. который представляет собой 3-амн- 
но-З-карбокснппрролидин. Содержание кукурбитина 
в семенах колеблется в зависимости от сорта тыкпы в 
пределах 0,1 -0,3%. Установлено, ч то антигельмнптпая 
активность семян обусловлена кукурби i ином.
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Кукурбигпин ^-коротан
(семемаi (Семена и ччкпнп, п.икНт)

В семенах содержатся витамины В.„ В r  Н (а-токофс- 
рол), аскорбиновая кислота, фитосюрины (кукурбитол), 
органи ческие кислоты.

В плодах тыквы обнаружены каротинондьНР-каротин). 
витамины В... В..,. С. 1£ (а* токоферол), плитотсновля и фо
лиевая кислоты, пектины, сахара (до 11%).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из
дания (ст. 78).

Стандартизацию препарата «г7ы#гдеол»( из семян)осу- 
щеетвляют методом ГЖ Х  по жирно-кислотному составу 
(раздел Качественные реакции ), и также но содержанию 
каротииоидов (р-каротин) и витам ина Е  ( раздел Ко
личественное определение»).
Фармакологическое дейс i вие

Противоглистное средство. Мякоть плодов тыквы 
обладает желчегонными, мочегонными и послабляющи 
мн свойствами.
Применение

Из очищенных от кожуры семян (с зеленой оболочкой) 
издавна приготавливают ttftem/wrc' эмульсию, которую нс- 
польчуют для лечения ю.чьминтозов (ленточные глисты).
11о степени активности семена тыквы уступают препаратам 
папоротника мужско! о. однако они не оказывают токсиче 
ского действия на ор!анизм человека. U связи с этим семена 
тыквы назначают тетям, беременным и лицам пожилого 
возраста. Лечебная доза составляет 300 г семян (детям r 
возрасте 3-4 лет - 75 г, 5-7 лет -  100 г. 8-10 лет - 150 г. 
10-15 .тсI 200-2501 ). Семена \ предварительно их можно 
растереть в ступке вместе с зеленой оболочкой и смешать с 
50-100 г меда) принимают небольшими порциями в течение 
I ч натошак. затем через 3 ч дают слабительное средство, 
я через полчаса ставят клизму.
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ПЛОДЫ МОРКОВИ
дикой
FRUCTUS DAUCI CAROTAf 

МОРКОВИ ДИКОЙ
плоды____________
DAUCI CAROI AI FRUCI U^

КОРНИ МОРКОВИ 
ПОСЕВНОЙ
RADICES DAUCI CAROTAF 
RT( INTTS

МОРКОВИ ПОСЕВНОЙ 
КОРНИ
DAUCI CAROTAE RADICES 
RICLNTES

I Jm . 38. Маркиш, i) и кая

11»семян получают жирное масло, которое иод налил 
ннем «Тыквеол» разрешено к медицинскому применению 
и качестве желчегонного, противовоспалительного сред
ства. 11 месте и опыт применения препарата * Тыквеол» при 
лечении проста шта.

Мякоть и сок плодов тыквы улучшают функцию ки
шечника при запорах, усиливают выделение хлоридов из 
организма, попытают диурез, tic оказывая раздражающего 
влияния на почечную ткань. Мякотьплодов тыквы назна
чают при заболеваниях печени, почек, при подагре. Тыква 
широко используется как источник p-каротина, а также как 
нишевое, кормовое растение

Производящее растение
Морковь ()икая (морковь посевная, каротель)

Daucns carota ( L.) Tliell. = Dam ns sulivus (Hoffm.) Ro- 
clil.. семейство Сельдерейные (Зонтичные) - Ipiaceue 
(  UnihcUiferuc*).

Эжмология наименования, историческая справка
Роаопое ниммеиоманнс Damn* Орвч. ilauko*\ испольдоьалн лреппне

I реки It рНМЛННС ДЛЯ НН.ШЛННЯ рЛ.(НЫЧ рЛСТСНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ г. роду Pusf-
гпш а. Для обо шэченип моркопм Ciionn Риги и.ч спин употреблять к более 
подлине прсмепа. Аншинна, опт ипап растеши Пишмя. птмегми. что они 
похоже на римскую петрушку елкам, жгучим, с приятным запахом* 
Генетически Описи.< евн.олпают глагоиом duloмлжтлть, воспламенить, 
col рсоать) H.vaa едкого и куса семян или п свили с гсм. что ««чиичим»' рас- 
н’нин ути  реблмлисьдлл припарок.

Видовое определениеcarotu древнсояатннског шмнанш моркови. 
Возможно, ел о по образовано от саго(мисо) из- «и с окраски норнеплолои. 
Слоно вошло по многие европейские h.hjkh. итальянский Warolu). не
мецкий (Лurotic), английский (carrot}, франиуккий (Сагоис). русский 
(каротель)

.М орковь - аы раш нвасм ое в культуре  растение, поэтом у о качеств».
ПНДОНОГЛ НИМСТЛ ИСИОЛЬнуеГСП M lttV U S (носепкойг

Ботаническое описание
Морковь дикая (рис. 38) - двулетнее травянистое 

растение с утолщенным перетеновндным бслопагым 
корнем. Стебель развивается па втором году жизни. 
Листья треугольные или яйцевидные в очертании, 
дважды н трнждыпсристорассечсниые. Цпеткн мел
кие. обоеполые и тычиночные, белые, желтоватые или 
красноватые, собраны п соцпитие — К )-50-лучевой 
сложный зонтик, плоский mo время цветения и сжатый 
после отцветания. Листочки обертки многочисленные, 
перисторассеченные. Плод — вислоплодник Растение 
цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сен
тябре (октябре).
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Ареал, культивирование
Морковь дикая распространена в европейской части 

России и СНГ, па Кавказе, п Средней Азин. Растет как 
сорняк на полях, сухих лугах, полянах, огородах, склонах, 
среди кустарников, по обочинам дорог. В России и других 
странах морковь посевная возделывается в культуре по
всеместно путем посева семян непосредственно в почву.
Заготовка и сушка

Плоды заготавливают зрелыми, срезая или скашивая 
надземную часть, связываю ! в снопы, которые для дозре- 
пании и сушки помещаю! под навесы, затем обмолачивают 
и на решетах или веялках отделяют от примесей. Сырье 
досушивают в сушилках при температуре не выше 10 'С 
или п хорошо проветриваемых помещениях.

Корнеплоды моркови заготавливают осенью и исполь
зуют в свежем виде.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют собран
ные в период полного созревания и высушенные плоды, а 
также корнеплоды свежие, заготовленные осенью, дико
растущего или культивируемого травянистого растения
-  моркови дикой.
Внешние признаки

Сырье представляет собой плоды яйцевидной формы, 
распадающиеся на отдельные полуплодикн (мернкарнпн) 
длиной около3 мм. шириной 1,5 мм. На спинной выпуклой 
стороне мерикарг.ия хорошо заметны Ц главных ребрышка 
с расположенными в один ряд длинными шипами; между 
главными ребрышками видны 3 слабо выраженных ните* 
вн шых ребрышка с двумя рядами волосков, хорошо замет
ит х подлупой. 11а брюшной, слегка вогнутой с гороие слабо 
выступ-нот лва ребрышка с двумя рядами волосков. 11вет 
поверхности плодов светло-коричневый, ребрышек, шипов 
и волосков несколько светлее, с серым от гонком. Запах 
слабый, вкус горьковатый, пряный, слсч ка жгучий.
Микроскопия

При анатомическом исследовании плодив IHI I микроскопом 
mint ностнческое значение имгии: граиеиисиндмая форма перикарпии; 
юнкЪстемиаа паренхима наружной части и склеренхима с тигеи- 
тально пмтпиутыми мелкими клетками ииугронней части мерикарпии; 
многоклеточные шиши с одной термииалы:ий лм  »кон просил-. одно* 
кл« 1  очные, толстостенные полоски сослаЛоЛпродавчаюП нооерхноепао: 
четыре лрупиых окру» то-трсуюлынлх кам>> п.ил и главных ребрышках и 
дна крупных опальных, сближенных. ложОипочных на брюшной пороке 
с темно-бурыми чисгилаюш.ими клетками, «нлосперм из юнкоетенных 
клеток, заполненных жирным маслом и мелкими алсАрлиопымн зернами, 
исчречаютси друш и одиночные крисгиллы океллата калмна
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Химический состав
Плоды содержат эфирное масло (1,4*2.9%), п состав 

которою входит гераниол (до Ы)%). а 1акже цитряль, г/ 
нинсн. лимонен, азарон.

Вторая группа БАС плодов моркови представлена 
кумарипами (0,8%) (кумарин. умОсллнфероп. эскулстин, 
скополетнн, остол). Срели кумарииоп для сырья известна 
также подгруппа фурикумариноп (ксантотокснн, пеуне* 
дании и др.).

К сопутствующим вещества м от носи геи жирное масло
111 *50%). флавоноиды (производные лютеолина,диосме* 
тина, кверцетина, апигенниа и др.).

Корнеплоды моркови содержат каротиноиды или про* 
вит амии А (около 8* 10 мг%). включая а-каротин.р каротин, 
у*каротин. В корнеплодах обнаружены также витамины В,. 
В;). С. паптотеновая кислота, сахара, соли кальция, фосфо
ра. железа, а также другие микро- п макроэлементы.
Стандарти зация

Качество плодов регламентируется ФС 42-2317*91. 
Числовые пока.чателн: Мирного масла должно быть не 
менее 1.4%, влажность - ие более 13% и др.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое средство, обладающее также диу
ретическими. бактерицидными, противовоспалительными 
свойствами.
Применение

Из плодов моркови дикой получают жидкий экс
тракт. который входит в комплексный препарат «Урале- 
сан», оказывающий спазмолитическое, желчегонное и 
противовоспалительное действия, способствующий от
чуждению камней из мочеточников. 11репарат применяют 
при мочекаменной и желчнокаменной болезнях, острых и 
хронических пиелонефритах и холециститах, дискинсзин 
желчных путей.

Ранее из плодов моркови сортовых разновидностей 
(нантская и др.) получали спазмолитический препарат 
«Да у кари и» (суммарный экстракт), применявшийся при 
лечении коронарном недостаточности.

ОН

Гсрннно I (т р а т  чиомер) Кумарин: R - // 
Умбс'.ииферок: U - ОН
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Корнеплоды используют при авитаминозах, анемии, в 
диетическом питании при заболеваниях сердечно-сосуди
стой системы, печени, почек.

Корнеплоды и морковный сок применяют при гнпопита 
микозе А. который сопровождается повышенной утомляе
мостью. ухудшением аппетита, склонностью к простудным 
заболеваниям и болезням желудочно-кишечного тракта и 
кожи (сухость кожных покровов, повышенная ломкость по
лос и hoi гей). Морковь показана также при заболеваниях 
коиьюнктивын роговины глаз.

ПАОДЫ РЯБИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ
FRUCTUS SORBI 
AUCUPARIAE

РЯБИНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ
ПДОАЫ
SORBI AUCUPARIAE 
FRUCTUS

Рис. 39.
Рябима обыкновенная

Производящее растение
Рябина обыкновенная — Sorbusaucuparia L.; семей

ство Розоцветные — Rosa свое.

Этимология наименования, историческая справка
Розовое наимснонапне Surbus произошло от кельтского терпкий 

и ляно рябине чл терпкий пкус ил шоп. Некоторые аптиры считают, что -»го 
нтплпме образовано от глагола ЗОгДс/г (поглощать). так как Лол ьш и ист по 
кидоо >то! о рола сьедобио.

Вид*')пой .-•! •• - aiuufHirio пбрая.жаи »т лат. инсирап \. пнитьптиц 
поскольку п л о д и  рябины применились ялплпйлн ПТИЦ

Ботаническое описание
Рябина обыкновенная (рис. 39) - дерево высотой

6-15 м. иногда кустарник Кора стволов серая, гладкая. 
Листья очередные непариоперистосложные, продолгова
тые или продолговато-яйцевидные, сверху матово-зеле
ные. снизу серо-зеленые, в нижней части цельиокрайиие, 
п верхней — пильчатые. Цветки пятичленные, белые, 
диаметром 8-13 мм. собраны в густое шитковндное со
цветие со своеобразным горько-миндальным запахом. 
Плоды ягодообразные (морфологически это яблоко), 
почти шаровидные, диаметром 8-10 мм. красновато
оранжевые. кислые, горьковатые, слегка терпкие, с 
2*7 семенами. Плоды созревают в августе-сентябре н 
могут оставаться на дереве до заморозков, а иногда в 
течение всей зимы. Растение размножается семенами и 
вегетативно.
Ареал, культивирование

Рябина обыкновенная распространена почти по всей 
лесной зоне европейской части Российской Федерации н 
стран СИГ, на Урале, в Сибири, в горно-лесном поясе Кав
каза и горных районах Крыма.

Рябина обыкновенная растет в подлеске хвойных и 
смешанных лесов, по лесным опушкам, вырубкам, берегам 
водоемов. Пе разводят в парках и садах как декоративное
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I

растение. Хороший урожай дасг один раз в 2-3 года. В 
условиях культуры она достигает более крупных размеров 
и более урожайна, чем при произрастании в естественных 
условиях.

Значительные запасы рябины выявлены в Кировской. 
Вологодской и Ярославской областях, где проводятся 
основные промышленные заготовки. 11лоды заготавливают 
также п Татарстане. Башкортостане. Удмуртии, Мордовии. 
Самарской, Ульяновской, Пермской, Ивановской. Кост
ромской областях. Кроме того, сырье собирают в Беларуси 
и па Украине, но только в областях, не зараженных радио* 
акти вн ы м и за грязнен ними.

Среди плодовых культур рябина обыкновенная явля
ется одним ил самых зимостойких растений и переносит 
морозы до —50 ‘С. Растение нетребовательно к почве, но 
светолюбиво, поэтому под поло! ом леса хот я и растет, но не 
цветет и не плодоносит. Предпочитает опушки леса, обо
чины дорог, редколесья. Рябина обыкновенная плодоносит, 
начиная с 8-10 лет и урожайна: с одного крупного дерева 
иногда снимают до 10 ц плодов. Особенно знаменита 11е- 
вежипская рябина, плоды которой не содержат горечи, а 
сахаров в них накапливается до 9%. Полагают, что этот 
сорт — природный мутант рябины обыкновенной. По рас
сказам старожилов села Невежино Владимирской области, 
необычная сладкая рябина была найдена в окрестностях 
села в начале XIX в. и пересажена в усадьбу.
Заготовка, сушка

Плоды собирают как с дикорастущих, так и с куль
тивируемых растений осенью (в сентябре-октябре), об
рывая ши гкн с плодами в период их полного созревания. 
С низких деревьев (кустов) плоды обрывают руками, 
осторожно Hai ибаи ветки. Для срезания щитков с более 
высоких деревьеп лучше применять секаторы, укреплен
ные на длинных палках (так называемые «петушки»). 
Нельзя при сборе срубать стволы рябины и обламывать 
ее ветви. Плоды рябины собирают в корзины, ведра и в 
мешки. I (средсушкой собранное сырье сортируют, удаляя 
плодоножки, посторонние примеси (веточки, листочки) 
и испорченные плоды. Сушат плоды рябины в хорошо 
проветриваемых помещениях, в сушилках или в русских 
печах (при температуре 60-80 С). В хорошую погоду их 
можно сушить на открытом воздухе под навесами, рас
сыпав тонким слоем на подстилке из ткани или из бумаги 
и периодически перемешивая. Высушенные плоды не 
должны быть блеклыми или почерневшими, при ежа гни 
ие должны образовывать комки.
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Лекарственное сырье представляет собой собранные 
п период полного созревании и высушенные плоды дико
растущего и культивируемого дерева (реже кустарника)
— рябины обыкновенной
Внешние признаки

Сырье представляет собой округлые или овально 
округлые. 2-5-гнездные блестящие, сильно сморщенные 
плоды без плодоножек, с сохраняющейся малозаметной 
чашечкой до 9 мм в поперечнике. В плоде находится 2-7 
продолговатых, слегка серповидно изогнутых гладких, 
красновато-бурых семян с заостренными концами. Цвет 
плодов красновато-желтовято-оранжевын или буровато
красный, запах слабый, вкус сладковато-горький.
Микроскопия

При анлтомнчеекпм нссж.юиатш дн«н иостнческие ыячение имеют 
семенные t нсдда(от2до5)с 1 ^семенами. егенки гнеза твердые. хрящева
тые. срост неси с рыхлой, мясисто?., красно-оранжевой мякотью: семена с 
тпердой кр.зеновато-Лурон оболочкой и белим семенным ядром

Химическии состав
Плоды богаты разными каротинондами. в числе 

которых на долю $-каротина приходится 18-20 мг%. 
присутствуют также витамины С (40-200 мг%), Р, и 
Е. В плодах в большом количестве (до 75%) содержится 
спирт сорбит, а также кетосахар L -сорбоза, сорбииовая 
кислота, другие моно- и дисахариды (до 8°о).

Среди сопутствующих веществ наиболее значимы ор
ганические кислоты (яблочная, лимонная, винная кислоты), 
содержание которых достигает 4%. тритерпеновые кисло
ты (урсоловая. олеаноловаи кислоты) (1.8-1,9%). В сырье 
содержатся также полисахариды (пектины), флавоноиды 
(катсхнп, лейкоантоциаиы кверцетии. рутин, гнперозид, 
антоииапы). феиолкарбоновые кислоты, небольшое коли
чество эфирного масла.

^-каротин
CH2OH

н— с  — он

Н(
н— с— он он

сн2он

Сорбит
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ЛИСТЬЯ КРАПИВЫ 
ДВУДОМНОЙ
FO I1Л URTICAE DIOICAE

КРАПИВЫ
ДВУДОМНОЙ л и сть я
URTK А( DIOICAE FOLIA

В семенах содержатся гликозид амнгдалии. жирное 
млело (до 20%), фосфолипиды, а в листьях — аскорбино
вая кислота (25-200 мг%).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издании 
(ст. 39)п ГОСТ6711 71. Числовые показатели: влажность 
должна быть не более 18%. золы общей — не более 5%, 
почерневших и пригоревших плодов - не более 3%, недо
зрелых плодоп (светло-желтых и желт ых) - не более 2%, 
плодоножек, веточек, листьев - ие более 0.5%. плодоп с 
плодоножками - не более 3%, органической примеси - ие 
более 0,5%, минеральной примеси - ие более 0.2%.
Флрмлколо! ическое действие

Поливитаминное средство, обладающее диуретиче
скими. желчегонными, кровоостанавливающими свой
ствами.
Применение

11лоды рябины обыкновенной как сырье с высоким со- 
держлиием Р-каротнна применяют в медицинской практике 
в виде настоя и витаминных сборов Свежие плоды исполь
зуют для производст ва витаминного сиропа.

Производящее растеиие
Крапива двудомная (жигалка, стрекава) — Urtua 

dioicu L.; Семейство Крапивные — Urticacme.
Этимология наименования, историческая спрапка

Ро.к'Имс .ЦП мискоо нпимоншшнт* ortpa.vmanu or лаг. иг?л> жечь n 
симjh с том. ч ю стеЛли и листья крапины noKpi.uu иилисьнмн, и юм числе 
крупными жгучими. Оболочке =»тих полоекпв очень ломкам ид-ла того, что 
пропитана углекислым кальцием и кремнеземом Когдл при легком мехини- 
•итким полденстанн иолоскн ломаются, из них мылеляется жгучая жидкость 
(мурааьннан кислота)

Видовой эпитет dinic.a пт греч. di лип, дпожлы и oikos -  ли м. жи
ЛИШС (ю-за I1CCTIIMHI4X и ТЫЧИНОЧНЫХ ИКС I КОП. рааВИВИЮШНХОИ lift родных
экземплярах).

Русское иалоонне происходит от древнерусского слопа конрннм — 
шелк. I J.i крапины получали подокнодли выработки тканей. причем к «том 
качестве она с давних времен популярна у разных народов. Так. цаиример. 
кропипе как прядильному растению иоенишена одна и » самых поэтических 
скаток Андерсены Дикие деАеди .

В народной медицине* России крайни» ценилась как кронооетаиаилн 
nainni.ee и ранозажниляющее средство. Народная мудрость i л ас иг: Одна 
крапнпа заменяет семерых прачей».

Ботаническое описание
Крапива двудомная (рис. 10) - многолетнее травя

нистое двудомное растение, высотой 60-200 см. сплошь 
усаженное жгучими волосками. Стебли прямые или
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посходят не. четырехгранные*, простые, иногда п верх
ней части разветвленные. Корневище горизонтальное, 
шнуровидное, подземное, реже надземное, желтое, раз
ветвленное, с тонкими корнями. Листья супротивные, 
черешковые, темно-зеленые, яйцевидные или ланцето
видные, крупиомнльчатые с сердцевидным или округлым 
основанием и длнннозаостренной верхушкой. Пластинка 
листа длиной до 10*17 см. шириной до 5-7 см. Прилистники 
свободные, линейно-ланцетовидные, длиной около I см. 
рано опадающие. Поверхность листьев и стеблей шер- 
шапая от торчащих волосков, видимых невооруженным 
глазом. Особенно крупные волоски заметны по жилкам 
с нижней стороны листа. Соцветия колосовидные, раз
ветвленные. собраны по нескольку в пазухах верхних 
листьев. Растение двудомное: на мужских экземплярах 
соцветия прямостоячие или немного наклонные, на жен- 

кратиш Ооудомнин ских — повислые. Цветки мелкие, зеленоватые, непзрач
ные. Плоды — яйцевидные орешки, длиной 1-1,5 мм с 
остатками столбиков. Размножается вегета гивно, образуя 
побеги на разветвлениях корневища, которое нарастает 
в длину до 30-50 см в год; реже размножается семенами. 
При вегетативном размножении образует густые, почти 
чистые заросли.

Цветет в июне-августе; плоды созревают в августе 
октябре. 11ри раннем скашивании наблюдается отрастание 
и вторичное цветение.

Примесями крапивы двудомной могут быть:
крап чаи ж.щчип (Ur Пса ureas L.). отличающаяся мелкими листья

ми .ллиптичсской формы, с глубоки lutapc «пимыми. гупыми, прямыми 
зубцами;

крапива коноплевия ( ( гаппаЫпи \..) многоле гнее i ряпяшнгпд* 
растение высотой 50 I5U см. Листья глубоки Зм-рйсесчснмыс с перисто* 
зубчатыми налрпями;

яснотки  белая (Lutnluni album L ) — рпстсииее белыми цпетками. 
усt роенным>1 но типу шилкои семейства Яс»мтковых( Губоцветных).

Ареал
Крапива двудомная произрастает почти во всех районах 

СНГ, в том числе в Российской Федерации. *а исключением 
Крайнего Севера. но чаще и в больших количествах встре
чается илесостспньгх и южпыхлесиых районах Европейской 
части России и стран СНГ. Крапива встречается в основном 
как рудеральный сорняк, произрастая на сорных местах, у 
заборов, стен зданий, на окраинах садов и огородов, среди 
зарослей кустарников, в засоренных лесах, не начавших 
зарастать лесных вырубках и осушенных болотах.

Основные районы промышленных заготовок Баш
кортостан, Среднее Поволжье, Северный Кавказ. Цен- 
трально-черноземные области РФ, Украина, Беларусь.
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Заготовка, сушка
Листья заготавливают во время цветения (май июль), 

так как позже часть листьев, особенно нижних, увядает. 
Для этого надземную часть крапивы скашивают или сре
зают серпом или ножом и после подпиливания, когда фи
томасса перестает обжигать, листья обрывают. На Солее 
крупных и чистых зарослях крапиву екашипают косой. Для 
предохранения рук от ожогов сбор крапивы производят г\ 
брезентовых или кожаных рукавицах. Сушат лист ья крапи - 
пы на чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами, 
разложив их на бумаге или па ткани слоем нетолше 3-5 см. 
Сушка на солнце не допускается, так как она приводит к 
обесцвечиванию сырья. Допускается искусственная сушка 
при температуре нагрева листьев 40-50 С. Выход сухого 
сырья составляет около 20% от массы свежесобранного 
материала. 11осле сушки из .сырья удаляю ! пожелтевшие, 
побуревшие и почерневшие листья, а также отдельные 
стебли, цветки и посторонние примеси.
Лекарственное сырье :

В качестве сырья используют собранные во время цве
тения н высушенные листья дикорастущего многолетнего 
травянистого растения - крапивы двудомной.
Внешние признаки

Листья цельные или частично измельченные, простые, 
черешковые, длиной до 20 и шириной до П см (у основания), 
яйцевидно ланцетовидные и широкояйцевидные, заострен
ные, при основании обычно сердцевидные, края остро- и 
крупнопильчатые с изогнутыми к перш и не зубца мн. Поверх- 
ноет илиста шершавоволоснстая. особенно много волосков 
по жилкам листа. Черешки лиетьендлиной 7-8 см. округлые 
или полуокруглые в сечении, с бороздкой на верхней сто
роне черешка, покрытые волосками. Lleei листьев темио- 
зеленый, черешков — зеленый. Запах сырья слабый, вкус 
горьковат ый.
Микроскопия

I I |>»t РМ\М0Т(К И НИ.ЧИП/К HOHCpXHOt ГН МОДМИКрОгкомом (рис 4 1 )имл*
ны клетки верхнего эпидермиса многоугольные или слабонзвилнстые. 
нижнего смльмоплпилистме Устьица окружены 3-Л клеткам»1 эпидермиса 
(аномоцнгнын тин), встречаются и основном на нижней стороне аиста. В
клетках жндермнел чпе го встречаются пистоли па п пиле продол гопа г о 
округ.) их образовании с зернистой струм у рой и небольшим ни тиом и центре 
— ножкой. Полос* не обеих сторон листа трек типов: простые ретортопидные, 

‘ ' жгучие и головчатые Ретортовидные полоски одноклеточные, имеют рас 
''Ч  ширенное осионннне и кыгянутую заостренную иерхушку. Жгучие колоски 

состоят ил многоклеточно! о псиопании и крупной конечной клетки которая 
\ '  оклнчииаетсялсгкооЛд^миипнхцс’ни голонкон. I олокчлтыс волоски мелкие

с двух*, реже трехклеточной головкой на одноклеточной ножке
Рис. 41. Препарат 

листа с поверхности кальцин, образующими харакгерные цепочки.
Вдоль крупных жилок раопллпжепыклетхисмелкииидруллмиокопллта
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Химическим состав
Листья крапивы являются поливитаминным сырьем, 

содержат витамины: К , (филлохинон) (0.6%). С (аскор
биновая кислота) (до 0,2%), каротнноиды (р-каротин, 
ксантофиллы, виолаксантин и др.), витамин В,, R,. В,., 
нантотсновая кислота.

Среди сопутствующих веществ листьев крапивы наи
более значимы полисахариды (19,5%). В сырье содержатся 
также хлорофилл (до 5-8%), гликозидуртицин, дубильные 
вещества, флавоноиды (кверцетин), кумарины (скополе- 
тин), кофейная, феруловая кислоты, органические кислоты, 
кремниевая кислота, муравьиная кислота и минеральные 
вещества, включая соли железа.

о

Витам ин  К, (филлохинон)

Кириевиша крапивы содержат полисахариды.лектины, 
обусловливающие противовоспалительное и антипеоила- 
стическое действие препаратов, применяемых при лечении 
простатита,

Лектины представляют собой гликопротеииы. бел
ковая часть которых содержит остатки аминокислот 
(аспарагин, аспаригиновая кислота, серии, треонин и др.). 
а углеводная состоит из \-ацетил глюкоза мина и соответ
ствующих олигомеров.

В корневищах обнаружены также скополсгни, лигнаны 
(иеоолнвил). Р'ситостерин. даукостерии.
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 
ФС 25. Раздел Качественные реакции включает ГСХ- 
метод (пластинки Силуфол». система растворителей: 
бензол — петрилейиый *фнр. 1:1) определения витамина 
К в гексанопом извлечении путем обнаружения целевого 
вещества в УФ-свете при длине волны 'МЮ нм в виде пятна 
с желто-зеленой флюоресценцией
Фармакологическое действие

Кровоостанавливающее с редел во.
Применение

Листья крапивы явудомной применяют и форме на
с т о я  или п виде жидкого э к с т р а к т а . Листья входит 
в состав желудочного и поливитаминного сборов, а 
также з сборы «П о .тф итохол». «Арф азетин». Лис
тья крапивы, хотя формально и относятся к растениям.
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СТОЛБИКИ
с: р ы л ь ц а м и
КУКУРУЗЫ
(КУКУРУЗНЫЕ
РЫЛЬЦА)
STYLI CUM ST1GMATIS 
ZFAE MAYDIS (SIIGMAIA 
MAYDI5)

содержащим витамин К,, являются ценным поливн- 
таминнinм сырьем, поэтому широко применяются при 
С гипо- и ави 1аминозах. Препараты листьев крапивы 
успешно используются в медицинской практике при 
различных внутренних кровотечениях — маточных, 
геморроидальных, желудочных, а также наружно для 
лечения хронических язв. Кроме того, листья крапины 
благоприятно влияют на обмен веществ в организме, 
обладают общетонизирующим действием, способствуют 
увеличению содержания гемоглобина, повышают гоиус 
гладкой мускулатуры. Сухой экстракт входит в состав 
препарата «Аллохол» (см. также чеснок обыкновнныи), 
применяемого при заболеваниях печени.

В последнее время для полисахаридов листьев крапивы 
выявлены иммуностимулирующие свойства.

Из крапивы получают хлорофилл, используемый в 
фармацевтической и пищевой промышленности. Хло
рофилл обусловливает обще тонизирующее действие, 
усиливает основной обмен, стимулирует 1 раиулншпо и 
эпителидацию пораженных тканей. Имеются рекомен
дации при выпадении волос мыть голову настоем листьев 
крапивы.

За рубежом в качестве сырья используют также корне
вища, траву и семена, пи основе которых производи! пре
параты. применяемые при лечении простатита (нростанорм, 
простафортоп. базотои и др.), дисменорен. ревматизма, 
вирусных заболеваний (герпес), экземы.

Проилиодящее рачение
Кукуруза обыкновенная (маис) Zca mays L.. 

семейство Злаковые (Мятликовые) — Gramineae (Ро- 
исеие).
Этимолог ия наименования, историческая справка

Родимое паи минование Яслабрлзопаио от дреана реческого назплиия 
пшенииы геи нлн re iu, причем последнее сия «пио с глаголом ген (жить!.

Нилоной эпитет mays образован от породного гаитянского или перу
анского названия кукуру ш  mahiz. т а  his Это слово пиедепо о Еорону 
Колумбом. Русское палоание растении, по нсей пнлимости. происходит от 
испанского cut uruc/io.

Кукуруза — енмандропияи сельскохознйс i иен пая культура Америки, 
однако лосих пор линии прелокчтого растении иеилаестен.Лрхеоло! ичсскис 
находкиуклампшт па ти, что к.Мексике чедппех стал заниматься ныршципа- 
пнем кукурузыуже 10 тыс.. ют нлчяд.У ipeuiiitx индейских племен Южной и 
Центральной Америки кукуруза была главной пишеной культурой, поэтому 
она служила предметом иоклонепня.

При религиозных церемониях жреии несли, как победное л<ами. 
стебли кукурузы, а чрямы строились о виде ночаткон кукурузы.

Кукурузапо прежнему ньлиосн одной ил пажпейшнххлебных культур 
п мире
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Ботаническое описание
Кукуруза (рис. 121 - культивируемое однолетнее 

травянистое растение высотой 1-3 м. Стебли неветвистые 
(редко в основании разветвленные)» толщиной до 3 см. 
иногда одревесневающие в нижней части. Листья очеред
ные,длинные, линейные, сверху опушенные, спину голые, 
нижняя часть их образует влагалище. Корневая система 
мочковатая. Цветки однополые, невзрачные, лишенные 
околоцветника. Мужские цветки по два в колосках — в 
большой верхушечной метелке, женские (пестичные) 
цветки в крупных (длиной около 30 см) початках, 
расположенных в пазухах стеблевых листьсв. обычно по 
2-3 на каждом стебле, В фазе бутонизации и цветения из 

Pm-.•/:>, Кцкурула початка выступают длинные столбики с 2 рыльцами на 
верхушке. На каждом стебле развивается I -2, редко 3 по 
чаткя. 11естик с верхней одногнелдиой завязью, длинным 
нитевидным, по всей длине опушенным столбиком и двух
лопастным рыльцем. Початки закрыты кроющими лис
тьями. в верхней части которых при цветении выступают 
нитевидные столбики с рыльцами, свешивающиеся в виде 
пучка. Плод — крупная, голая, почковидная зерновка. 
Плоды созревают п сентябре-октябре.

Ареал, культивирование
Родиной кукуруз!#! считается Мексика, но в диком виде 

эта культура неизвестна. Основными регионами промыш
ленного культивирования в СНГ являются южные районы 
Дальнего Востока, Краснодарский край. Воронежская и 
Ростовская области, Центральные черноземные районы 
России, Нижнее if Среднее Поволжье. Украина. Молда
вия. .'Закавказье. Центральная Азия.

Злготонка, сушка
Столбики с рыльцами кукурузы заготавливают в фазу 

молочной спелости початков — в августе-сентябре, обры
вая или срезая ножом или серпом выступающие из початка 
пучки столбиков с рыльцами. 11ри этом почерневшие стол
бики удаляют. Сбор сырья обычно проводят на посевах, 
предназначенных для силосования или заготавливаемых 
для пищевых целей. Сушат сырье непосредственно после 
сбора в сушилках при температуре не более 40 С или на 
воздухе в тени (под навесами, на чердаках), разложив сло
ем 1-2 см. при хорошей вентиляции. 11осле искусственной 
сушки сырье оставляют на несколько часов на воздухе для 
самоувлажнення. Из сырья удаляют изменившие окраску 
части столбиков.
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Лекарственное сырье
В качестве сырья используют:
1. Собранные в периодсозреплпия початков и высушен

ные столбики с рыльцами пестичных цветков кукурузы.
2. Зародыши зерновок кукурузы, являющиеся отходом 

производства при приготовлении кукурузной муки или ку
курузного крахмала.

3. Кукурузное масло (продукт переработки).
Внешние признаки

Цельное сырье — мягкие шелковистые нити (стол
бики). собранные пучками или частично перепутанные, 
на верхушке которых находятся двухлопастные рыльца. 
Столбики несколько искривленные, плоские, шириной 
0.1-0.15 мм; длиной 0.5*20 см, рыльца короткие, длиной
0.4*3 мм. Часто встречаются столбики без рылец. Цвет 
коричневый, коричнево-красный, светло-желтый. Запах 
слабый, своеобразный. Вкус с ощущением сли.чистостн.
Микроскопия

При рассмотрении с поверхности столЛикоп с рыльцами кукурузы 
иод микроскопом пи ан ы  клетки «пнлермиса y j/ li ll ic lt l io f l  формы с примы* 
ми стенками 11а лшдермнее расположены редкие простые волоски дпуч 
гинов: продольно-спаянные мношклегочные полоски ял и ной П.Й-0,8 мм *: 
лаостреммой или конической перхушкой. сое гомшнс из2-3 «русой клеток и 
длину, имиоюклгточммс гонкое генные, и.югнутые Нипрснмшс ju yxy эких 
с юрой етолбикоп и рылси проходит дин параллельных проподммшх пучка 
с хорошо лимитными спиральными сосудами Па рыльце мметны много
клеточные ворсники

Химический состав
Столбики и рыльца содержат витамин К г аскорбиновую 

и нантотеновую кислоты, каротнпонды (крип iокеаншн).
К сопутствующим веществам относятся р-снтостерип, 

стигмастерии, сапонины (около 3%). смолистые вещества 
(3 1%), жирное масло (2-3%), эфирное масло (около 0,1 %), 
инозит.

Основную массу зерновок составляет крахмал (до 
70%). наряду с которым содержатся также каротнпонды. 
токоферолы, витамины В,, В2, Вп(соответственно0,2; 100; 
2мг%).биотин(витамип Н), паптотеповая кислота (витамин 
В ). жирное масло (до 5%). пентоэаны (до 7%) и флавонон 
ды. В кукурузных зародышах содержится 49-57*-о жирного 
масла, 13-18% белковых веществ, около 5% фитина.

Жирное масло, получаемое иззерчовок, представляет 
собой триглицериды линолсвой кислоты (до48%). олеино
вой кислоты (до 45%), а также предельных кислот(до 11 %), 
представленных пальми типовой, стеариновой, арахиновой, 
капроновой, каприлопой, капрнновой кислоты. В числе не 
предельных кислот присутствует также гипогеевая кисло
та. Кукурузное масло содержит витамин Е и фнтостернпы. 
Йодное число кукурузного масла -  111-113.
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КОРА КАЛИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ
CORTEX VI6URM

КАЛИНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ
КОРА
VIBURNI CORTEX

При производстве кукурузной муки зародыши отли
пают сухим путем, получая масло с невысоким выходом 
(около 18-20%). В этом случае масло получается более 
устойчивое при хранении и с лучшим вкусом. В крах
мально паточном производстве зародыши отмыпяют от 
крахмалисп,IX веществ. а затем подвергают горячему 
или холодному прессованию. получая мае.ЮС ВЫ • IOM до 
40-50%. Млело холодного прессования золот исто-желтого 
цвета, горячего прессования — темнее.

В листьях кукурузы обнаружены кофейная, феруло- 
пая кислоты и их иронзподные. флапоноиды (лютеолин. 
трнпин. витексин. гомоорнентин, квериетин. рутни, ро
бинии И др.).

Стандартизация
Качество кукурузных рылеи регламентирует ГФ СССР 

XI издания: ФС 82. В цельном сырье экстрактивных ве
ществ. извлекаемых 70"о спиртом, должно быть не менее 
15%: влажность - не более 13% и др.
Фармакологическое действие

Желчегонное средство

Применение
В виде жидкого экстракта или настом применяют п 

качестве желчегонного средства при холециститах и ге
патитах с задержкой желчеотделения, а также в качестве 
кровоостанавливающею и мочегонного средства при мо
чекаменной болезни.

Кукурузное масло назначают для профилактики и 
лечении атеросклероза. Лечебный эффект кукурузного 
масла обусловлен комплекс ным действием его компонен- 
гов. Линолевая кислота (витамин F) обладает гипохоле- 
стеринемическнм эффектом (ускоряет распали выведение 
липидов из организма). Фнтостерины кукурузного масла 
также обусловливают антисклеротическое действие, за
медляя всасывание холестерина из желудочно-кишечного 
тракта. Витамин П га счет антиоксилаитного эффекта 
благоприятно влияет на обмен веществ, понижает про
ницаемость капилляров, предупреждает дегенеративные 
изменения нервных клеток.

Производящее растение
Калина обыкновенная Viburnum opulus L.: семей

ство Жимолостные — Смрп/oliaiL'ae.
Этимология наименования, историческая справка

Ридопое HunNuMionamic I 'ihurnum —лр<ннелатшкхч название какого* 
va кустарника у Всрт нлнп. Слонообра.юьамо от лат. сnerv t плести) »i.m uimen 
(гибкий прут. плетеное изделие) и лани калине т\ связи с тем. что молодые 
метвн сС пригодны для плетения.
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ПЛОДЫ КАЛИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ
FRUCTUS VIBURNI

КАЛИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ 
ПЛОДЫ__________
VIBURNI FRUC fUS

ПЛОДЫ КАЛИНЫ 
СВЕЖИЕ _
I кис. rub VIBURNI 
RFCLNTES

КАЛИНЫ ПЛОДЫ 
СВЕЖИЕ
VIBURNI FRUCTUS 
RECENTES

Пис. /3.
Ка.ш на обыкновенна л

Вилопий *ПИТС'1 opi/ltts ( K>U*H I Ildll ИЗ-АЧ С'ХОДСТП;! мстьоп ча.ШНЫ с 
ЛШ'П.ЦМН К.'ЦЧН!.

Русское кл.ипл пО|>;поп;ж«» и сияли i: ирко-крт ными. клк Он рае- 
кплснными. wrvjaM»: (и.киамн). а «оОыкпопеиная укалывает iui распро- 
стринепиосп. вида.

Ботаническое описание
Калина обыкновенная (рис. 43) — кустарник или не

большое дерево. высотой 1,5-1 м с буровато-серой корон. 
Листья супротивные, в очертании широкоянцевиднме нлн 
округлые, грех-, пятилонаетимс. сверху темно-зеленые, 
голые, морщинистые. Соцветия щитковидные с белыми 
цветками. 11веткн с пятизубчатой чашечкой и нятинадре- 
занным белым неичнком. Плод — яйцевидно-шаровидная, 
ярко-красная костянка диаметром 8-10 мм. Растение цветет 
в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Калина обыкновенная встречается почти по всей тер
ритории европейской части России, на Среднем и Южном 
Урале, па юге Западной и Восточной Сибири, в i орных рай
онах Кавказа, Крыма, редко в Молдове и Карпатах. Растет 
п подлеске смешанных лесов, кустарниковых зарослях по 
опушкам, полянам, вырубкам, по берегам рек. озер н т.д. 
Широко культивируется как декоративное растение.
Заготовка, сушка

Плоды собирают в период полной зрелости, срезая 
вместе с плодоножками, чтобы они при сборе не повреж
дались. Сушат в сушилках при температуре 60-80 С. реже 
на воздухе под навесами, на чердаках, подвешивая щитки с 
плодами пучками. После сушки плодоножки отделяют, сы
рье на решетах очищают от примесей веточек, недозрелых, 
заплесневевших и поврежденных вредителями плодов.

Для производства сиропа калины используют свеже
собранные плоды калины

Кору собирают ранней весной, по время сокодвижения, 
до распускания почек.

После заготовки кору подвяливают, затем сушат в 
сушилках при температуре 50-60 С или под навесами в 
тени, п хорошо проветриваемых помещениях.
Лекаре I венное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранную 
ранней весной кору стволов и ветвей дикораетушего кустар
ника или небольшого дерева - калины обыкновенной, а 
также зрелые и высушенные плоды, собранные осенью (до 
первых заморозков).
Внешние признаки

Кира- Трубчатые, желобоватые и л и  плоские куски 
коры различной длины (как правило. 15-25 см), толщиной 
около 2 мм. Наружная поверхность коры морщинистая,

I". f-
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f>y ропат о-серая или зсленоваю-сераи с мелкими чечевич
ками. Внутренняя поверхность коры гладкая, светло- или 
буровато-желтая с мелкими красноватыми пятнышками 
и полосками. Излом коры мелкозернистый. 5аиах сырья 
слабый, вкус горьковатый, вяжущий.

Плоды -  округлые, сплюснутые с двух сторон, смор
щенные. блестящие плоды-костянки диаметром 8-12 мм. с 
малозл мсти ы м остатком стол Он ка и чашелист нкоп i1 углубле - 
нием на месте отрыва плодоножки. В m h k o i  и находится одна 
Трудно отделимая плоская сердцевидной фирмы косточка.

Цвет плодов темно-красный или оранжево-красный, 
а косточек — спетло-бурый. Запах плодов слабый, вкус 
горьковато кислый

Плоды свежие представляют собой округлые блестящие 
ягоды-костянки диаметром 5-12 мм.
Микроскопия

На оолерсмиом ере «с кори пол микроскопом (рис. 11) милел бурый 
многорялный пробкооыА слои Ha ipnintuc нерпнчной м пторнчпой корм 
одиночно или небольшими группами (2-4> расположены лубнные полип* 
мп. Стенки лубмпых иплоком толстые, слоистые, неодрскеснеошнс. про- 
НШЗИЫ тончайший!! Порами Но ПТ€»|>»|*|Н«»П коре ни HIM ОЛИП-TIVy.xpvi UIUC 
сердцевинные лучин кру шше. одрепеспевшос каменистые клетки жел мп» 
икс га с eiixi.no утолщенными. слоистыми стенками. нропишннмми много
численными лорами. Каменистые клетки расположены небольшими (2-Го 
таннитальни пытммутымн группами, реже одиночно. И паренхиме коры, 
особенно перинчной, пнлны многом»*, .«ьмные крупные и мелкие друзы 
оксалата кальинм

При рассмотрении эпидермиса плодит с поперхлостн шимиегоь.нткн. 
е очертании miioi оупыьнмесчетконилпымиутолшеннымн. (ырспеенсишими 
оболочками и обильным красно-оранжевым содержимым. Илрелка вс»ре- 
чакне# устьица, окруженные кольаим нескольких околоустыпиых клеток, 
которыелиачительмоменьше остальных клеток «нилермнеа Мнмпьплола 
состоит h i очень крупных тонкостенных КЛеТОК почти округл 01*1 формы с 
большими межклетниками, встречаются проподкшие пучки и зру^ыокеа- 
ллтл кальция. В нижней части плода, у места прикреплении к плодоножке, 
вокруг проводит** иучкоп — многочисленные округлые каменистые 

Рис. 44. Поперечный r/хм клетки. 
поры калины.

Химическим со о а в
Кора калины содержит витамин К, (28-31 мг%). аскор

биновую кислоту (70-80 мг°о). каротииоиды (21 m i  " о ) .  \о 
л и но подобное вещество.

В коре калины обнаружены ирпдоидные гликозиды 
(опулусиридоиды 1. 2 и аистилопулусиридоид 2 ). имею 
шие диагностическое значение (см. стандартизацию). В 
коре содержатся также дубильные вещества (свыше 1%). 
по которым оценивают подлинность и качество сырья.

о

о
Вити.иим К, (фи.х.)ихинон)
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O/upujcupudoud I : tt ~ // 
Onvлусиридпид 2: R  = Ac 
(ац етил )

К сопутствующим веществам относится также три- 
терпеновыс сапонины (до 7%). включая урсоловую и 
олсаноловую кислоты, гл и коз ид вибурнин. смола (6,5%) 
желто-красного цвета, состоящая из оммляемой части 
(органические кислоты) и неомыляемой — фитостеринм 
(р-ситостерин).

Плоды содержат до 32% иивертного сахара, пектины, 
витамины (С. Р. или флавононды. каротиноиды). фенил
пропаноиды (кофейная, хлорогеновая, неохлорогеиопая 
кислоты), сапонины (урсоловая кислота), аминокислоты. 
p-ситостерин. органические кислоты (до 3 7%), пред
ставленные изопалернановой и уксусной кислотами, ( ‘.чи
тается. что в плодах калины витамина С в 2 раза больше, 
чем в лимоне и мандарине, а по содержанию железа сырье 
калины превосходит их в 5-10 раз. Плоды калины богаты 
также солями калия. В семенах содержится до 20% жирного 
масла. Горькие свойства плодов и коры калины обусловлены 
при дои дам и.
Стандартизация

Качество коры регламентирует ФС 4. плодов ФС 40 
(ГФ СССР XI издания). При смачивании внутренней поверх
ности коры каплей раствора железоаммониевых квасцов 
наблюдается черно-зеленое окрашивание (дубильные 
вещества). Подлинность сырья определяют также с помо 
шью ТСХ («Силуфод», система растворителей хлороформ
— метиловый спирт, 9:1). Па хроматограмме спиртового 
извлечения обнаруживают после проявлении реактивом 
Шталя 5-9 пятен сине-зеленого цвета (нридоиды) и 2-3 
пятна красновато-малинового цвета (катехнны).

Качественный анализ плодов свежих проводят с ис
пользованием спектрофотометрии.

Раздел «Количественное определение» включает ме
тодику анализа дубильных веществ. Числовые показатели 
коры: в цельном сырье содержание дубильных веществ 
должно быть не менее 4%; экстрактивных веществ, извле
каемых 50% спиртом, - не менее 18%: влажность - не 
более 14% и др.

он
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Г?\ВА ПАСТУШЬЕЙ
о  мхи__________
r « A  BURSAE PASTORIS

П м СТ\  ШЬЕЙ СУМКИ
тм ал ______________

3Sa I  P45TOR1S HERB*

Ршс 45» Пастуш ья сумка

Числовые показатели .иолов; влажность - не более 
15% и др.

Числовые показатели идолов спежнх: содержание 
органических кислот должно быть не менее 6 %  (ВФС  
42-3471-99).
Фармакологическое действие

К|' гаиавливаюшее (кора), потогонное н противо
воспалительное средство (плоды).
Применение

Жидкий экстракт и отвар коры калины применяют глав
ным образом при маточных кровотечениях. 11лодм калины 
используют в виде настоя как витаминное, общеукрепля
ющее. потогонное, противовоспалительное, мочегонное 
средство. Настой плодов калииы обладает также легким 
кардиотоннчсским действием. 11лолы калины входя г также 
в состав витаминных сборов. Кроме того, плоды калины ши
роко применяются в народно»» медицине как гипотензивное 
средство.

Сироп калины используют в качестве витаминного и 
противовоспалительного средегва.

В Западной Европе используют североамериканский 
вид — калину сливолистную (V. prunifolium L.)

Производящее растение
П астуш ья сумка (сумочник, грицики) - Capsella 

bursa-pastorisi L.)Me<lik.; семейство Крестоцветные — Вг- 
assicaceae (Cruciferae).
Этимология наименования, историческая справка

Pu.ionot .ипннское ияимопокинке CapseUu образовано от лит, capsu 
(и щик. .щрею •• харак терпзуст форму ллидоя

Видовое определение Ьиrso-pastarts, состяпленное от греч. byrsa 
(сумка, лослоппо шкур» . так как листу ап. и сумки изготоилились ил шку
ры животного) и pasioris (от pastor — нас гул), гикже характер" ivcr форму 
плодпо.

Ботаническое описание
11петушья сумка (рис. 45) - двухлетнее или однолет

нее травянистое растение со стеблями высотой 20-60 см. 
в верхней части иногда ветвящимися. 11рикорневые листья 
черешковые, образуют розетку. Они продолговато-ланцет
ной фбрмы. перистораздельные с треугольными зубцами, 
направленными к верхушке; стебле вые листья немногочис
ленные. более мелкие, сидячие, продолговато-ланцетные 
со стреловидным основанием. Цветки мелкие, четырех
членные. белые, па длинных цветоножках, собраны п кисти. 
Цветет с начала весны в течение почти всего лета. 11лоды
— стручочки длиной от 3 до X мм, шириной от 2 до 5 мм, об-
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рат но-треугольной или треугольно-сердцевидной формы, с 
выемкой на верхушке. Плоды многочислен и ые, созревают 
неодновременно, начинай с нижней части соцпетня Семена 
многочисленные, мелкие, опальные, сплюснутые. После 
обсеменения растение отмирает. Размножается семенами. 
Всходы пояпляютсн в течение всего лета. Летние и осенние 
всходы обычно зимуют и виде розетки зеленых листьев.
Ареал

Пастушья сумка встречается почти по всей территории 
Российской Федерации, стран СНГ и Балтии (за исключе
нием Крайнего Севера} и как сорняк распространена по 
всему земному шару, кроме тропиков и Арктики. 11астушьн 
сумка произрастает в лесостепных, южной части лесных и 
в северной части степных районов, поднимаясь в горах до 
субальпийского пояса. Пастушья сумка иногда образует 
почти сплошные заросли на площади в несколько i ектаров. 
причем особенно обильна на залежах, во дворах, огородах, 
молодых садах и лесопосадках, на обочинах дорог.

Часто вместе с пастушьей сумкой растеi немного 
напоминающее ее растение из семейства крестоцветных
— ирутка полевая (Thluspi arvense Г.). сбор которой не 
допускается.
Заготовка, сушкл

Сбор проводят во время цпетеним и начала плодоноше
ния пастушьей сумки, п июне-июле, в сухую погоду, после 
обсыхания росы, срезая траву ножом или секатором или 
выдергивая с корнем вместе с прикорневой розеткой лис
тьев. Затем корпи отрезают и отбрасывают. Недопустим 
сбор растений со зрелыми (раскрывшимися) плодами, а 
также растений, пораженных грибком (с белым налетом 
па листьях). Собранное сырье складывают без уплотне
ния в корзины, мешки или кузовы аптомашин, выстланные 
чистым брезентом, и немедленно отправляют на сушку. 
Сушат пастушью сумку под навесами или на чердаках под 
железной или черепичной крышей с хорошей вентиляцией, 
разложив ее рыхло топким слоем толщиной до 5-7 см на 
бумаге или на ткани. В хорошую погоду трапа высылает за 
5-7 дней. Допустима сушка сырья также и на открытом воз
духе. в тени. В сушилках следует сушить при температуре 
не выше 45 С.
Лекарственное сырье

Собранная в фазы цветения и начала плодоношения 
(до побуреиия плодов) и высушенная надземная часть 
дикорастущего однолетнего растения - пастушьей сумки 
обыкновенной.
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Внешние признаки
0,1 ист венные стебли длиной до 40 см. простые или 

петпистыс с ребристой поверхностью, голые или и нижией 
чисти слабоопушснные, с цветками и незрелы ми плодами 
на вытянутых кистевидных соцветиях, часто с розетками 
прикорневых листьев. 11рикорнеиие листья продолговато- 
лаицстные, черешковые, перисторазлсльныо с острыми 
треугольными струговидпо-выямчатымн, цельнокраиннми 
или зубчятыми долями; стеблевые — очередные, сидячие, 
продолговато-ланцетные цельнокрайиие или выемчато-зуб
чатые; верхние — почти линейные со стреловидным осно
ванием. Цветки мелкие, правильные, раздельнолепестные. 
Чашечка из 4 продолгопато-ийцевидных. зеленых чашели
стиков. Венчик состоит из I обратнояйцепндных лепестков. 
Плоды — стручочки, обратнотреугольно-еердцевидпые. на 
перчу шке слегка выемчатые, сплюснутые, с двумя раскры
вающимися створками.

Цпет стеблей, листьев и плодоп зеленый, цветков
— беловатый. Запах слабый. Вкус горьковатый.
Микроскопия

При расой.» I рении листа с човерлное i и ( рис. А(>) оилпы мелкие клетки 
■лшдермиеис i и н к и м и стенками, с кормим' стороны слегка нанмлкстые и 
очсргапнп.с нижней - сильнон^иГммелио. Устьица собеих е»орои. на инж- 
иейстороне их больше. мелкие, окружены треми кочетками эпидермиса, из 
которыхолнпзначительно мельче дпухлру»нх(амм ншитныйтип». На н<н'- 
ихсгороияхлиста много одноклеточных колоемн»: ралоетилелмые нолоекм 
трех-, шести- и реже ссмиконечиые е грубоГюродапчэтиЙ поверхностью, 
лучи полоска прижаты к поверхности листа: простые волоски крупные, с 
широким оснокнинеч и у шин, зное: ренпым конном, поверхность гладкая 

Рис. /6. Препарат листа  или еле» ка6ородлпчатин:,Диу «конечные полоски с лучами, приподнимаю*
) iiOHi/pxHucmu шимиси нал поперхиостьк! листа. пегречаюгеи pi лко.

Химический составы
В гране пастушьей сумки содержится в значительных 

количествах витамин К.(филлохинон). а также аскорби- 
попя кислота. В сырье обнаружены также каротнпонды 
(р-каротин).

Пи т а  ми и К.((филлохинон)
К сопутствующим веществам относятся амины (холин. 

апетилхолпн. тнрамин и гистамин), дубильные вещества, 
флавоноиды (диосмнн) и органические кислоты(фумаровая. 
лимонная, яблочная, винная и др.). В золе обнаружено до 
40% калия. Многие авюры считают, что данные по хими
ческому составу нуждаются в проверке.
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ЦИНКИ и листья 
ЗАЙЦЕ! УЬА_________
FLORES L I IOLIA 
LAGOCHII.I

ЗАЙЦЕГУБА I JBETKH 
И ЛИСТЬЯ___________
1АС.О( H ill FIORES ET 
FOLIA

l*uг, -J7.
За йцадуб • >/.* ь ч п .чнщий

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ОСТом 8237 Чис

ловые показателн^чля цельно» о сырья экстрактивных ве
ществ, извлекаемых 70% спиртом, чолжно быть не менее 
10% . влажность - не более 13% и др.
Фармакологическое действие

Кровоостанавл иваЮ1 нее средство.
Применение

В мм le настои  и жидкого э к с тр а к та  применяют 
в гипеколо! нчсской практике как кровоостанавливающее 
средство после родоп. а также для усиления сокращения 
мускулатуры матки при родах.

Производящее растение
Зайцегуб опьяняющий (лагохилус опьяняющий)

— Lagochilus inebrians Bunge; семейство Ясно i ковые ( I у- 
боиветные) — l.amiaceae (Labi at не).
Этимология наименования, историческая справка

Ролоыис ианмеиоппннс /мцосЬИпл рбражмипи» от гром tagos ( JiiHU) л 
chcПол ( I vfwi|. Наавапне дано по строению нерлией губы пенника. которая 
рассечена, к л к у зайца.

ВИЛОППС иИрсЛСЛСППи Ш 'Л М Ш М О П Ь Ы Ю И Ж Ш Л ) |||И»ИС\ОД1П Ot 111 I i l l -

Amu к  -  опьяним., напоить пьяным ЗоПиегуб предложен фармакологом 
II.». Лкопооым как epv.'urrHu, обладавшее выраженным крониоетннавли 
плющим лейсгансм при кмугрент м применении

Ботаническое описание
ЗаЙцсгуб опьяняющий (рис. 47) - многолетний колю

чий серо-зеленым полукустарник выси гои 20-80 см. Стебли 
сильно ветвистые, нижние длиной 1,5-2 см. верхние —
2,Г) мм у основания деревянистые, четырехгранные, гусчоо- 
пушенные. Листья супротивные, черешковые, опушенные, 
немного кожистые, при основании клиновидные, большей 
частью трех-, пятира сдельные или лопастные, со слегка 
зубчатыми долями. Соцветие — колосовидный гире. Цвет
ки многочисленные, еидяшне в пазухах листьев почти от 
основания ветвей, с остроконечными прицветниками. Ча
шечка с отогнутыми широкотреугольными зубцами, кверху 
шиловидио заостренными. Венчик двугубый, белый или 
бледно-розовый. Плод цеп Оби П. Рас i сн не цветет о 
нюпе-сентибре. I (осле скашивании наблюдается вторичное 
цветение. Растение размножается семенами.
Ареал, культивирование

Зайцегуб опьяняющий — эндемик 11снтральнон Азии. 
Встречается в Узбекистане (Самаркандская и Бухарская 
области). В пределах Узбекистана ареал зайцегуба охви-
I ываетТуркестанский и Зеравшаиский хребты, горы Хоб-
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дун lay. Каратау. Актау, Нуратау и Кульджуктау, а также 
заходит и соседние районы Туркмении и Таджикистана. 
Зайиегуб растет п подгорных полупустынных равнинах и 
предгорьях, на щебнистых склонах и галечниках. Растение 
культивируется.
Заготовка, сушка

Траву зайца уба заготавливают в период цветения, ска
шивая ее (но не срывая руками!) серпами или секаторами 
на высоте около 5 см от поверхности почвы. При заготовке 
зайцегуба необходимо ос тавлять нетронутыми по 1-2 плодо
носящих растения на 5 м: его зарослей, чтобы обеспечить их 
возобновление. Для нормального отрастания и восстановле
ния запасов зайцегуба опьяняющего допускается заготовка 
его сырья на одних и тех же участках не чаще I раза п 2-3 
года. Сушат срезанную траву в течение 5 • 6 дней п тени, раз
ложив ее рыхлым слоем и ежедневно перемешивая. После 
высушивания цветки и листья легко отделяются от стеблей 
отряхиванием. Остающиеся голые стебли в качестве сырья 
не используются.
Лекаре-■!венное сырье

Сырье представляет собой собранные в период цвете
ния и высушенные листья и цветки дикорастущего растения
- зайцегуба опьяняющего.
Внешние признаки

Лекарственное сырье представляет собой смесь цвет 
ков (отдельных или расположенных по нескольку вместо) и 
небольшого количества мелких листьев и тонких стеблей 
зеленого или тем но-буроватого цвета. Листья опушены с 
обеих сторон, шпроко-яйцевнлпме. у основания клиновид
ные. 3-5-раздельные, с широко-яйцевидными округлыми 
или зубчатыми, часто остроконечными лопастями. Ча
шечка опушенная, ширококолокольчатая, пятнзубчатая. 
кожистая с выдающимися жилками. Венчик двугубый, 
сморщенный, малозаметный, легко отделяется от чашечки. 
Листья серо-зеленые, чашечки зеленые или желтоватые, 
венчик бледно-розовый. Janax слабый, ароматный, при 
растирании усиливающийся, вкус горький.
Микроскопия

Чаикчки усажсникрушшчи жс.к'зкпми типигубоннстимхн простыми 
Bo.mcK:»v» короткими, одно-, доухк.1сниыымн it Oo.icc .минными ipex-. 
пнтиклет Н.ЛШ! ||й Прииис H I IK JN .  .ЧИСТЬИХ Н С Т г ' тлкже ' * ,|р>^ипа* 
ютем желеакн и двух-, трсхкисточиыс простые волоски.

Химический состав
Трава содержит витамин К, (филлохинин), обусловли

вающий кровоостанавливающие свойства, а также сонут 
ствующне витамины — аскорбиновую кислоту, каротиноиды.
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плоды
Ш И П О В Н И К А
FRUCTU5 KOSAt (FRUCTUS 
CYN05BATH

ШИПОВНИКА 
ПЛОДЫ_____________
ROSAF FRUCTUS 
(С YNOSBAfl FKUCTUS)

Действующие вещества представлены такжсдитерпеповым 
спиртом лагохилниом (С2,Ни06). Среди сопутствующих 
веществ известны эфирное масло, азотистое основант* 
стахидрип, значительное количество кальция, магиия. ор
ганические кислоты, дубильные вещества (11-14%).
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ФС 42-535-72. Чие- 
л»вые покажелн; лагохилпиа (в пересчете па абсолютно 
сухое сырье) -  не менее 0,5%. влаги -  не более 13% и др.
Фармакодо! ическое дейст вие

Кровоостанавливающее среде i во. обладающее также 
седати BII ы м и с во й с г и а м и.
Применение

Зайцегуб опьяняющий используют для получения на
с то я  ( 1:10), настойки и э к с тр а к та  сухого {табле г км по
0,2 г). Препараты обладают выраженным кровоостанавли
вающими свойствами и применяются при кровотечениях 
разной этнологии - травматических, маточных (особенно 
климактерических и фнбромагозных).дегочпых. геморро 
и дальних

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПРЕИМУЩЕ
СТВЕННО ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ
Производящие растения

Виды секции Cinnamomeae DC.; семейство Розо
цветные — Rosaceue:
шипанникмайский (шиповник коричный) — Rosa mtijalis 
Herrm. (R. cinnamomea I..); 
шиповника иглистый — Rosa uciculuris Lindl.; 
шиповник даурский — Rosa davurica Pall.; 
шипанник Веггера — Rosa beggenana Sehrcnk,; 
шиповник Федненко — Rosa fedtsefienkouna Regel; 
шиповникмелкоциетковый — Rosa micrantha Smith; 
шиповник кокандский — Rasa kokanica (Regel) Regel 
ex Juz.;
шиповник песколюбивый — Rasa psatnmophila Chrshan.; 
шиповник войлочный Rosa tomentosa Smith; 
шиповник зангезурский — Rosa ziutgezuru I*. Jaroseh.; 
шиповник морщинистый — Rosa rugosa Thunb.

Виды секции Caninae Crop.;
шиповник собачий -  Rosa cauina L.; 
шиповник шишконосный — Rosa carymbifera Bor/th. и не
которые дру| не виды шиповником.
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Рис. 4 S. Ши пин ни к

Этимология наименования, историческая справка
Родовое латинское наименование R u sh  ветречастея у многих римских 

авторов Одни исследователи считают, что название дано по названию 
острова Родос, откуда будто бы произошла роза, другие учение, находят 
связь с кельт, rhodd. (красный) -  из-за плодов и цветков.

Видовое название R. cinnantonieu от лат. ctnnantOrneus коричный
— из-за коричневой окраски ветвей, сходной с корнueft.

Лревнис греки и римляне считали шиповник символом нравственно* 
сти и посвяшали богине любви и красоты. У славянских народов шиповник
— символ красоты, молодости, любви. Одновременноон символизируетн 
крепкую мужскую стать О лекарственном применении плодов, лнетт.ев. 
цветков, корней шиповника известно очень дивно. Авиценна рекомендовал 
их при шуме в голове н от зубной боли, при опухолях и горле и воспале
нии миндалин. Он считал, что шиповник прекращает рвоту н успокаивает 
икоту О  противоцинготных споЛстплх плодов знали врачи многих стран 
В Московском государстве организованный в XV!! в. Аптекарский при
каз s числе первых включил в план государственных заготовок «плоды 
свороборннные».

Ботаническое описание
Все вилы шиповника (рис. 48) — кустарники, ветки

— усажены шипами и колючками. Листья очередные, не- 
иарноиеристосложные с эллиптическими или яйцевид
ными но краю пильчатыми листочками; прилистники, 
частично сросшиеся с черешком. Цветки с ланцетными 
прицветниками, крупные — до 5 см в поперечнике, оди
ночные или по 2-3 и более на концах ветвей.11ашелистиков
— 5, они длиннее венчика, вверху оттянуты в придатки 
или неристонадрезаниые (секция Сатпаё). Лепестков 5. 
свободных, окрашенных в розовый цвет: у шиповника 
Беггера и Федченко венчики белые. Тычинок и пестиков 
много, последние находятся на внутренней стороне кув
шинообразного гинантня, завязи волосистые, столбики с 
рыльцами, выставляются из зева гипантия. Плод — яго
дообразный цниародий, сочный, образующийся из разрос
шегося мясистого гипантия. Форма плода от шаровидной 
до эллиптической или яйцевидной формы; он снаружи 
гладкий, голый, реже желсзнстоопушенный, мясистый, 
от красно-оранжевого до темно-красного цвета.

На верхушке плодов у видев секции Cinnamomea 
сохраняется чашечка из 5 вверх направленных чашели
стиков, у представителей секции Caninu чашелистики 
опадают при созревании плодов, а на верхушке остает
ся пятиугольная площадка. Внутри плода много мел
ких плодиков-орешков, неточно называемых семенами. 
Орешки угловатой формы, наверху несущие волоски, вся 
внутренняя поверхность плода усажена многочисленны
ми длинными щетинистыми полосками. Плоды созревают 
в августе сентябре и остаются на кустах до зимы.
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Ареал, культивирование
Используемые в медицине виды распространены по 

осей европейской части России, стран СНГ и Балтии, на 
Урале, в Сибири, Центральной Азии. Казахстане, на Кав
казе*. российском Дальнем Востоке.

Отдельные виды различаются между собой следую
щими признаками и районами произрастания.

Шиповник коричный. Ветви блестящие, красно ко
ричневые. Цветоносные ветви снабжены загнутыми книзу 
шипами, расположенными попарно у основания черешка, 
а лиетоиоспые побеги, кроме того, усажены игловидными 
тонкими прямыми шипиками неравной длины. Листья 
снизу густо ирижатоволоеистые, придатки чашелистиков 
ланцетные, плоды шиповника обычно шаровидные. Про
израстает почти по всей европейской части России, осо
бенно на севере, а также к Западной и Восточной Сибири 
до Байкала.

I I 1и нов ни к даурский. Ветви черно пурпуровые. Шипы 
изогнутые, оттопыренные, по 2 у основания ветвей, а на 
молодых ветках — у основания черешков. Листочки снизу 
усажены мелкими жел гымижелезками и слабо опушены. 
Придатки чашелистиков расширенные. 11лоды шаровид
ные. диаметром 1.5-2 см. Произрастает в южных районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Шиповник иглистый. Ветви буроватые, густо усажены 
тонкими, прямыми равномерными нюльчатыми щетинка
ми, у основания листа часто по 2 топких шнпика, листочки 
почти голые. Придатки чашелистиков расширенные. Плоды 
эллин гичеекне, длиной 1.5-2.5 ем. Произрасгае i в лесной 
зоне вплоть до тундры. Ареал обширный — от Тихого 
океана до Санкт-Петербурга, но к западу от Онежского 
озера изреживаетея; южная граница ареала проходит 
через Северный Казахстан, по Волге на запад и далее к 
Финскому заливу.

Шиповник морщинистый. Ветви усажены много
численными прямыми щетинками. Листочки «ллиигиче 
скис, толстые, сильно морщинистые, сверху голые, снизу 
сероопушениые. Цветки одиночные или собраны по .3-6. 
красные или темно-розовые. Плоды крупные, шаровидные, 
ярко-красные, увенчанные вверхстоишими простыми ча
шелистиками. Растет на Дальнем Востоке, Камчатке, Са
халине на песчаных почвах и по морским берегам Широко 
культивируется в европейской части РФ в садах и парках, 
где плоды и заготавливаются.

Шиповник Be гг ера. Ветви ензовагые. Шипы крупные, 
серповидные, при основании расширенные, желтоватые, 
сидят попарно при основании листьев. Цветки в много-
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цветковых сложных щитках или метелках. Чашелистики 
цельны»-, заостренные, после цветения прямостоящие. 
Плоды мелкие, длиной 0,5-1А см. шаровидные, похожи 
на горошину, красные, по созревании с опадающим дис
ком и чашелистиками. В верхней части плода образуется 
широкое отверсше, в котором видны плодики и полоски. 
Распространен в Центральной Азии. Растет на горных 
склонах, по берегам рек и ручьев, на опушках, у дорог. 
Разводится как декоративный кустарник и применяется 
для ж nm,IX изгородей

Шиповник Федчснко. Высокий кустарник высотой до 
(1 м с голыми ветвями. Шипы крупные, прямые, твердые, 
к основанию сильно расширенные. Листочки кожистые, 
сизоватые, голые. Цветки очень крупные до 8 см в но 
перечнике. Плоды крупные — длиной до 3 см. покрыты 
железистыми щетинками.

Шиповник собачий. Кустарник с дугообразными вет
вями, зеленой или красно-бурой корой. Шипы редкие, у 
основания весьма широкие, серповидно изогнутые. 11ветки 
одиночные или их 3-5. на длинных цветоножках, лепестки 
бледно-розовые или белые. 11лоды иродолговатоэллипти 
ческие. ярко- или светло-красные. Чашелистики перисто- 
рассеченные. после цветения отгибаются вии  ̂и опадают 
задолго до созревания, оставляя после себя пятиугольную 
площадку. Весьма полиморфный вид. Широко распростри 
иен в средней полосе и южных районах европейской части 
России. Крыму, на Кавказе, в Центральной Азии. Растет на 
опушкахлесов. в разреженных лесах, по склона м, берегам 
рек и ру4i.cn, на вырубках, у дорог

Заютовка, сушка
Заготовка выеоковитамиппых видов шиповника про 

изводится в августе-сентябре. когда их и л оды принимают 
оранжево-красную или красную окраску, ('бор плодов 
должен быть чавершен до заморозков, так как после за
морозков при опаивании содержание витамина С и плодах 
шиповника снижается. Кроме того, оттаявшие плоды не 
пригодны для сушки.

11лоды шиповника собирают и корзины или в ведра. 
Свежие плоды в таре могут храниться не более 2-3 дней, 
после чего они портятся, плесневеют, снижают содержа
ние витаминов. Вот почему после сбора плоды шиповника 
следует возможно быстрее рассылать для сушки слоем 
толщиной в 2-3 см на подстилках, металлических сетках в 
теплых проветриваемых помещениях, i 'ырьс следует время 
от времени перемешивать, однако такая сушка довольно 
длнтедьйа И не <ЙкчПечивает сохранении витамин.» <.. 11с-

Гллла 9. Лекарственныерастения и сырье, солержашие витамины 27 \



холя из этого, следует отлягь предпочтение тепловой сушке 
в сушилках различного типа (конвейерных, камерных и т. 
п. с калориферным обогревом), при температуре нагрева 
плодов до 80-00 С. 11ри такой температуре плоды быстро 
высыхают без значительно!*! потери витаминов.

Сбор плодов шиповника собачьего производят в 
течение всей осени, с момента их полного покряспеиия 
до заморозкоп. Период сбора их более длительный, чем 
шиповника майского, поэтому чаще можно использовать 
воздушную сушку иизковитаминпых шиповииков в сухую 
жаркую погоду, обычную для осени южных районов Рос 
сии. Не следует собирать плоды шиповников до их полно! о 
покраснения, гак как недозрелые плоды содержат недо
статочно органических кислот и каротинопдов. Правила 
Сбора и сушки плодов шиповника собачьего не отличаются 
от гаковых шиповника майского.

Лекарственное сырье
Собранные в период полного созревания и высушенные 

плоды кустарников ра зличных видов шиповника (розы).

Внешние признаки
Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек 

ложные плоды разнообразной формы: от шаровидной, 
яйцевидной или овальной до сильно вытянутой веретено- 
вндной; длина плодов 0,7-3 см, диаметр — 0.0*1.7 см. Па 
верхушке плода имеется небольшое круглое отверстие или 
пятиугольная площадка. 11лоды состоят из разросшегося 
мясистого, при созревании сочного цветоложа (гипаптия) 
и заключенных в его полости многочисленных плодиков- 
орешков. Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, 
наружная поверхность блес тящая, реже ма товая, более 
или менее морщинистая. Внутри плоды обильно выстла
ны длинными, очень жесткими щетинистыми волосками. 
Орешки мелкие, продолговатые, со слабо выраженными 
гранями.

11,вет плодов пт оранжево-крисногодо буровато-крас
ного, орешки светло-желтые, иногда буроватые. Запаха пет.

. слегка вяжущий.

f  v. в при puvwrnv.pc.M-.i .. ̂ -..лрптз порошка плодов пол микроскопом
(рис 4ft) пилимслслуюншедиагностические элементы: обрыпкннаружно- 

. ^  . Г0 5ПИЛСрМИСП гнппнтня (плода)в пиле саетло-желшх пллстоп. состоящих
• ^  ^  113 многоугольных клеток с прямыми неодинаково утешенными, местами

* ‘ . # четковндио-утолшеннымн стснкямн и редкими устьииамн; отрывки мяко
ти плоди, состоите Л из тонкостенных паренхнмных клст«»к. содержащих 

Hue. -19. Элементы порошка орпнжово-крпсиысглыгжи карогннондопи многочисленные друзы оксалата 
плодоп шипопникп кальции; фрагменты околоплодника орешка, состоящие из групп или ила-

'Ш : #  • Bkvc кисловато-сладки

Микроскопия
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стон, реже одн I»г>ч н м х к а м сн ист i j  х клеток с с иль но у t о л uie н ни и и пористыми 
оболочках и; УНОГОЧНСЛСННЫС крупные ОЛНОКЛСИРНИМ IMJ.ioCKII лиух 1 ИИ0 П 
(или их обломки) —очень крупные прямые е толстой стенкой И учкоН По 
лостью н бод<мг мелкие, слегка нлнышс :ы* t широкой полостью; обрыпки 
11|лтолятмх пучком сп спиральными сосудами.

Химический состав
Плоды шиповника содержа! в себе водорастворимые 

витамины, среди которых особую ценность представляет
аскорбиновая кислота (у коричных шиповниковсс накапли
вается от 2 до 5.5 % .  у видов секции Смтпае — в среднем 
около 1 °о). Намвысшее содержание аскорбиновой кислоты 
в плодах шиповника наблюдается в состоянии их полной 
спелости. Капилляроукреиляютую активность аскорби
новой кислоты усиливают флавоноиды (астрагалин. изо 
кверцитрин. тилирозид) (витамины группы Р).

К жирорастворимым витаминам относятсякаротино- 
нды (до 10 мг%). в частности. Р-кар о ти н . ликопнн и др.

Аскорбиновая [Ь-кыротин
ки слота

К действующим веществам следует относить органи
ческие кислоты Iлимонная и яблочная кислоты  — (около 
3,0%)), по содержанию которых оценивают качество пло
дов шиповника, нспользуемыхдля производства холосаса. 
сиропа и каротолина.

ОН он
1

НООС - СН - СН2 -СООН НООС - СН? - С - СНр-СООН

СООН
Яблочная ки сл о та  Лимонная кислота

13 семенах плодов шиповника содержится жирное 
масло, которое следует рассматривать как группу ВАС. 
В жирном масле выявляются жирорастворимые витамины
-  каротиноиды. витамины К,. L. поэтому оно обладает 
регенерирующими свойствами (анало! облепихового 
масла).

В зрелых плодах содержатся углеводы -  сахара (до 
18%). пектиновые (около 10% )  и дубильные вещества.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ  СССР XI из
дания (ст. 38). Раздел Количественное определение» 
включает две методики: I. Определение содержания
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аскорбиновой кислоты Itii трованиерастпором ‘2,6-дихлор* 
фенол индофенол ята натрия). 2. Определение содержания 
свободных органических кислот (титрование раствором 
натра едкого). Числовые ..иоказатели; аскорбиновой кис
лоты должно быть не менее 0.2% . влажность — не более 
15% и др.

Числовые показатели для сырья, используемою для 
113готовлен ив хило сиси, киро/поли на \\ сиропов. орга и и че - 
екнх кислот (м пересчете на яблочную кнслоту)пе должно 
быть менее 2,6% , влажность - не более 15% и др.
Фармакодо! ическое действие

Общеукрепляющее (поливитаминное сырье), обла
дающее регенерирующими, желчегонными свойствами.
Применение

Цельные плоды шиповника используются в качестве 
поливитаминного средства в виде настоя, л также входят 
в состав поливитаминных и желчегонных сборов (гепато- 
ф ит. полифитохол). Настой плодов шиповника показан 
при лечении различных заболеваний печени, в том числе 
после гепатит н ы х состоя ним.

Из плодов шиповника производя! препараты: си
роп , сироп витаминизированны й  ( f аскорбиновая 
кислота, рутин и экстракты ягод рябины, клюквы), сбор 
витаминный, масло шиповника, каротилин  (масля
ный экстракт). холосас и Др. Холосас (густой экстракт в 
сиропе) производят из плодов шиповника и используют 
при холециститах и гепатитах. Жирное масло получают ил 
орешков всех видов шиповника и применяют при ожогах, 
дерматитах и при облучении рентгеновскими лучами.

В народной медицине применяют отвар корней ши
повника при лечении заболеваний печени.

п л о д ы  ч е р н о й
СМОРОДИНЫ
FRUCTUS RIBIS NIC iKI

ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ
плоды
RIBIS NIGRI FRUCTUS

Производящее растение
Смородина черная -  Rihvs nigrum L.; семейство 

Камнеломковые — Saxifrage сеае, Некоторые еистематн 
кн данный вид относят к семейству Крыжовниковых — 
Gross и la ria се а е.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое нпнменонннис Ribvs обряяоняно <л араб, ribu* Так дрЯСы на

чинали олив ия иидив рсненя кислого якуея Rheum nbus. Когда и \ III ь 
они «воепялн Испанию, го перенесли ло ннднанне на растущий там чры- 
жоиннМлат. ппчп. R i b e s ьи!aria, псп ribesio). имсюшнП такой же кислый 
икус. СинременимА род Ribas включает я себя не юльки крыжопннк. но и 
смородину. Некоторые исс.хдуватсли полям»! i, •поедут» НЬе.чсенгрного 
происхождения {riba -  датский термин, risp и rcsp шислскнЙ)

Вилоиое определение шдошЦчсриыА^вяэапос окраекоА спелых ягол. 
Русский термин «ошроднна генетически связан со словом -смарид» из-за 
.шиахялясп.еп

2 74 В А . КуркшI Фармико! нозин



Ботническое описание
Смородина черпая (рис. 50) кустарник высотой 

1*1.5 (2) м. Стебли прямостоячие, ветвистые, нижние 
ветки иногда лежат на земле. Стебли темно-бурые или 
красно*коричневые, кора молодых стеблей желтовато* 
серая. Листья очередные, черешковые, длиной до 10 см. 
трех*, реже пятипальчатолопастные. со слегка сердце
видным основанием, сверху голые, тусклые, снизу по 
жилкам опушенные и усаженные точечными золоти
стыми железками. Лопасти листа широко-треугольные, 
средняя лопасть более крупная. Кран листа пильчатый 
или крупноострозубчатый. Соцветие из 5-12 цветков, в 

р, yj поникающих кистях, длиной 5-8 см. Цветоножки длиной
Смородина нерпа и 3-8 м м с мел к и м и л а н цето в н д н ы м и п р и цвет н и ка м и. Цвет -

к и д и а м ет ром 5 - 9 м м, и х г 11 п а н т и П ш 11 р о ко - ко л о ко л ы i а т ы ft, 
опушенный, с точечными железками. Чашелистиков 5, 
они продолговатые, вдвое превышают лепестки, как и 
гипантий красновато- или желтовато-сероватые, корот- 
копушнстыс. Венчик пятплепестный. лепестки мелкие, 
яйцевидные, беловатые или слегка красноватые. Тычинок 
5. пестик с нижней завязыо и двумя сросшимися стол
биками. Плод—многосемейная, сочная черная или тем
но-фиолетовая душистая шаровидная ягода диаметром 
7-10 мм. с остатками околоцветника на верхушке.

Растение цветет в мае-нюне. Плоды созревают в июле- 
августе.
Ареал, культивирование

Смородина черная распространена по всей спропей- 
ской части СНГ, в Сибири, па Кавказе. 11роизрастастесте 
ственно во влажных лесах, по берегам рек и озер. Растение 
широко культивируется.
Заготовка, сушка

В качестве сырья используют плоды (ягоды) дико
растущих и культивируемых растений. Собирать ягоды 
следует всухую погоду, после того, как сойдет роса. Ягоды 
черной смородины заготавливают по мере их созревания 
только в состоянии полной спелости, поэтому нередко их 
приходится собирать с каждого куста З-'l раза в течение 
лета. Для культивируемых сортов смородины сроки и про
дол жнтельность периода сбора плодов зависят от сорта. 
Собранное сырье очищают от листьев, веточек и других 
примесей, удаляют из пего поврежденные, загнившие и 
недозревшие я годы.

Сушат ягоды смородины па чердаках под железной 
крышей, рассыпав их тонким слоем на подстилках или на 
рамах, обтянутых марлей, а также п плодоовощных су-
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шилках. сначала полиялпвая их в течение 1 -5 ч при темпе 
ратуре 35-40 С. а затем досушнпаюз при температуре не 
выше 55-60X .  В некоторых районах практикуется сушка 
плодов смородины черной в русских печах на железных 
сетках. В<> прем и сушки я голы следует перемешивать н 
следить та тем. чюбы они не подгорели. Высушенные 
hi оды при сжат ии в ладони не должны слипаться в комки. 
Выход сухого сырья составляет 18-20% от массы свеже- 
собранных плодов.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье.прсдстлпляет собой собранные 
летом или осенью зрелые и высушенные плоды дикорасту
щих и культивируемых растении — смородины черной.
Внешние признаки

Сырье смородины черной представляет собой сильно 
сморщенные плоды (ягоды), диаметром 1-10 мм. в раз
моченном пиде шаровидные. Па верхушке обычно виден 
остаток чашечки небольшая кольцевая оторочка, в 
цен Iре которой находится шиловидный остаток неболь
шого отвердевшею столбика В мякоти плодоп заключе
ны многочисленные (до 30 штук) красно бурые семена. V 
основания ягоды иногда имеется короткая плодоножка. 
Снаружи ягоды черные или темно-фиолетовые, мякоть 
темно-фиолетовая. 11оверхпость плодов усажена заметны
ми подлупой золотистыми железками с эфирным маслом 
Запах сырья слабый, специфический, вкус кисло сладкий, 
слегка вяжущий.
Микроскопия

Дшн mucim'icckuc лшчсикеимою! прнмостишие гжг» иумлчьныеклот- 
КН *ПИЛ*рММС<1 С Чсткоиидимми ути-ши-ннымп С1 С1 1 КПМИ. ♦(|И1|Н'М«С,'111ЧНМе 
жслс:ш 1 с шестью (мыюльио расположенными ныгамигелышип клетками. 
iiHHim ivHiiueKpyniiiJoiuii iuiiMMKOTiiTeMllo фммстежо! ouuera. rfiiibiir к'н- 
IIме iiiiui uyi ольпьа* tiypue ьле ikii кожуры семени

Химический сослав
В плодах содержатся витамины: аскорбиновая кисло

ту (в зрелых плодах до 570 мг%), витамин Р (флавоноиды, 
включая антопнаиы), В.„ В„. каротиионды. гокоферолы 
(внта.мииы группы I:’). филлохпнон (К,). Содержание 
витамина Р в ягодах черной смородины часто более 
100 мг%. что в значительной степени повышает их ценность 
как поливитаминного продукта. 11лоды 0oi пгы также са
харами (до 7%). пектиновыми и дубильными веществами, 
органическими кислотами (до 1,5%) — яблочной и лимон- 
нон В сырье содержатся гакжемикро- и микроэлементы, 
п небольших количествах афнриое масло. В листьях также 
в значительных количествах (около 250 мг%) есть аскор
биновая кислота.
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Стандартизация
Качество сырья репа монтируется ГОСТом 21450-75.

Фармаколог ическое дейс твие
Витаминное средство.
Применение

В медицинской практике плоды в виде настоя и по
ливитаминных сборов. в также в свежем виде назначают 
при пшо- и авитаминозах. Из плодов готовят также ви
таминные сиропы и концентраты. Плоды и листья обла
дают противовоспалительным, потогонным, мочегонным 
свойствами. 11лоды и листья входит в состав витаминных 
сборов. 11лоды черной смородины применяют как пищевой н 
диетически и продукт промышленности. Листья используют 
как пряность при консервировании овощей, а также для 
приготовления витаминного чая.

ПЛОДЫ АРОНИИ 
ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
ПИЕЖИР_____________
I KU( TUSARONIAfc
m e l a n o c a r p a f  r e c i n t fs

АРОНИИ 
ЧЕРНОПАОЛНОИ 
ПЛОДЫ СВЕЖИЕ
ARONIAl M6I ANOCARPAL 
FRUC IUS RECLK TFS

Put. 50.
Арония чериоп.юОнпя

Производящее растение
Арония черноплодная (рябина черноплодная)

— Лгоп'ш inelanocarpa (Michx.) F.llioi; семейство Розо 
цветные — Rosaceac.

Этимология наименования, историческая справка
ИлаоЬ'Н' наймет.маши Aronia. возможно. обраюнаио от »рсч. иго< 

ПОМОЩЬ) К СНЯЛИ v т'оЛвнност МММ применения плодом. Вндоиой 
т»пнгс1 uu'iunuiarpu, обрнлоиапный im »реч. meins. meluufts. (черный) и 
karpus (ндп.ч). характеризует окраску модоо.

В  С ССР Черноплодную рябину и культуру нкед М.В. Мичурин

Ботаническое описание
Арония черноплодная (рис. 50) - листопадный кустар 

инк высотой до 2,5 м. Побеги многочисленные с простыми 
цельными листьями, длиной ti-K см. обратнояйневндной 
формы и пильчатым краем, зеленые, осенью краснеющие. 
Цветки белые или розовые, по 10-35 собраны в щитко
видные соцветия. Плод яблокообразный, 1-1.5 см в по
перечнике. черного цвета, с сизоватым налетом. Семена 
многочисленные, мелкие темно-коричневые. Цветет в 
конце мая-иачале июня, плоды созрепают в конце августа
- начале сентября.

Ареал, культивирование
Родина растения — Северная Америка. Рябина черно

плодная широко культивируется в Российской Федерации, 
в особенности, в 11ечсрноземной зоне европейской части 
страны, в Ленинградском области. Алтайском крае, на 
Урале. Сахалине и в друi их районах, а также в республи
ках СН Г
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Заготовка, сушка
Сбор Зрелых плодов приводи ! в сентябре-первой по

ловине имя Ори. Отдельные плоды пли шнткк с плодами 
срываю i руками илнерезакл секатором.Собранныеп.юды 
складывают в корзины или ящики и доставляют к месту 
nepepaOoi кн на автомашинах пли в вагонах-рефрижерато
рах. сохраняй в прохладном и защищенном от света месте 
при температуре не. выше 5 С
Лекарственное сырье

11спользую1 в качестве.юкарственного сырья собран
ные свежие зрелые плоды культивируемого кустарника
- аронии черноплодной.
Внешние признаки

Шарови 1ные сочные, яблокообра шые плоды, 
10*15 мм в поперечнике. На верхушке вилны остатки 
околоцветника; цвет черный, пурпурно-черный, с сизым 
налетом, поверхность блестящая, иногда матовая; мякоть 
фиолетово-красная. семена мелкие, коричневые. Вкус 
плодов кислотова Iо-сладкин, вижуший.
Химичсм кии с ос ми

В плодах рябины черноплодной содержатся Р-витамин* 
ныи комплекс, состоящий из флавоноидов. представлен- 
ных а нтоциа па ми (гликозиды цианидина), китехинами . 
фл it ва I юн а м и (геспериди и — 7 0 • ру i и и они гесиер< тн на) и 
флавонолами (кверцетин, рутин, кверцигрин).

Катехин Геспере тин

В сырье содержится также значшельное количество 
аскорбиновой кислоты (до 110 m i " о ), а также обнаружены 
другие витамины (каротиноиды. В , В?, L. РР), дубильные 
вещества, органические кислоiи (0.8%). микроэлементы 
(соли молибдена, марганца, меди, йода, железа, бора), до 
10%  сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза), полисахариды

27B в. А. Куркин. Фармакогнозия



Стандартизация
Качество сырья регламентирует ФС  42-66-87. 

Оценку сырья по содержанию Р витаминных веществ 
(флавонондов) осуществляют спектрофоюмотрическну 
илнфотоколориметрическим мет одом(окр;шишанне со ще
лочью). Числовые иокп.тлтелн: содержание суммы флавоно- 
идов должно быть не менее 1.5% (в пересчете на абсолютно 
сухое сырье), влажность -  не менее 70% и др.
Фармакологическое дейс гвие

11оливитзминное. капилляроукрспляющсе средство, 
обладающее гипотензивными, общеукрепляющими, кро- 
воос та на вл н ва ю ши v и свойства м 11
Применение

Свежие плоды и сок рябины чернойлодной назначают 
для профилактики Р-витамннной недостаточное!и.лечения 
гипертензии I и II стадии и других заболевании, сопровожда
ющихся повышением артериального давления. Принимают 
по 100 г (плоды) или 50 г (сок) 3 раза п день, курс лечения 
10-30 дней Плоды противопоказаны больным с повышен
ной спертываемоетью крови. а та к же 11 ри язве! i пой болезн и 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гипераиидном со
стоянии желудка.

В пншевон промышленности плоды рябины черно
плодной используют для приготовления варенья, джемов, 
сиропов, мармелада, напитков, а также в качестве природ
ною пищевого красителя (ангоцнаны).
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Глава 10

Общая характеристика 
лекарственных растений и сырья, 
содержащих терпеноиды

11рсждс чем говорить об эфирных маслах, необходимо остановиться на одной 
йз главных их составных частей - терпенах или терпенондах. с тем чтобы понять, 
какое место занимают терпениидные эфиромасличные компоненты в обширном и 
многообразном классе изоирсноидов.

Терпены, терпеноиды или изопреноиды (от лат. terebinthina > фр. tereb- 
inihirw > нем. Terpentin — скипидар, из которого немецкий ученый Отто Валлах 
в конце 80-х годов XIX столетия выделил первые терпены) - большой класс при
родных органических соединений на основе изопрена е обшей формулой (С Н  )п, 
где п от 2 до К) и более (в случае полимеров).

Изопрен это жидкость, получаемая сухой перегонкой натурального каучука 
или пропусканием паров скипидара череп раскаленную железную трубку. Углево
дород изопрен лежит в основе структуры всех терпелондов (изопреноидов).

н3с- С Н = С Н 2

сн2

Ц<ОП(>РН

Именно О. Валлах, а затем швейцарский ученый Леопольд Ружичка предло
жили химическую классификацию на основе структурного звена изопрена.

В соогнете I вин е правилом Ружнчки(изоиреновое правило), образование.тер 
ненов осуществляется из остатков изопрена, соединенных, как правило, голова
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« 1Э< . •> правильный вариант) или «хвост к хвосту». 11рн атом разветвленный 
«пае . «зопреновой единицы рассматривается как голова . а неразветвлеиный 
ьде «хвост ».

НзС— С— С Н = С Н 2 \«хвоап» 1 

СН2 [«голова»]

{ \ iet »м современных достижений в области химии терпенов их классификация 
t «тлялит следующим образом (автор - профессор В.А. Куркин):

1. СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТЕРПЕНОИДОВ

/ Гемитерпены или полу терпены  (от греч. he mi — приставка иолу* > )
( :: . к которым относятся нзовалерианопая кислота, тнглиновая кислота и ее изомер 
юг коаая кислота, выделенная из корпевши ш иля (Angelica arclmngelica).

2. Монотерпены  iC , I I г) входят в состав эфирного масла. К этой группе от* 
■осится множество монотерпенов, обладающих летучестью (ментол, гераниол, 
mi ол. цииеол, камфора, пииеи и др.) (см. ниже).

3. Монотерпены (С,, 11„), не входящие в сое гав эфирного масла.
В растениях содержится немало монотерпенов, которые по своим филико хи 

« • ским свойствам (не обладают летучестью, растворимы в воде) изначально не 
v > . быть в составе эфирного масла, л именно:

а) монотерпенооые. гликозиОы, к которым, например, относятся пеониф.ю- 
pt. - 1 компонент корневищ пиона уклопяюшег ося), розиридим (компонент корневищ 
рсаиолы розовой):

6) м/7«г)о//^м(производиыемонотерпенов):данныссоединсния могут встречаться 
клкв свободном виде, так и в форме гликозндов, но it обоих случаях они не обнлружи 

Tv я в составе эфирных масел: аглнконы(наприемр, палепотриаты  валерианы) 
венлутермолабильности разрушаются при перегонке с водяным паром, а гликозиды 
I >м пример. аукубин - компоненг подорожника) не обладают летучсстыо.

АукупимВ ал м о тр и ат  (7м. ш и р ит)
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/. Сесквитерпены('С, ,1 1 ,) входят в состав эфирного масла. M h o i  i j c c c c k b h  тер
пены (см нижг) в силу летучих свойств входят в состав эфирных масел, определяя 
их биологическую активность: например, хамазулен обусловливает противовос
палительные свойства эфирного масла и других субстанций и препаратов цветков 
ромашки, ледол — отхаркивающие свойства преплрлтов из побегов багульника.

5. Сесквитерпены  (С! -П.ч) не входят в состав эфирного масла. Некоторые 
сссквитсрпены, не обладающие летучими свойствами, не являются составной 
частью масла, например, сантонин (аномальное по своим физическим свойствам), 
содержащийся it бутонах полыни цитварной. Кроме гого, некоюрыс компоненты 
(например, еескиитерпен матрицин в цветках ромашки аптечной) разрушаются 
при перегонке эфирных масел, образуя соответствующие артефакты (в данном 
случае, хамазулен, который и является основным компонентом эфирного масла 
данного растения).

6. Дитерпены  (С.,1 Ij.,). Данные вещестпа (и нижеперечисленные группы) не 
обладают летучее i ью. иоугому не переходят в состав эфирного масла при его пере
гонке с водяным паром. В настоящем учебнике дитерпеиы рассматриваются как 
биологически активные соединения листьев гинкгодвулопаетпого(гипкголнды А.
В. С), тисса (таксол) и шалфея лекарственного (ронлеаноны)(см. главу 12)

7. Тритерпены (см. трнтсрпСновые сапонины) -  С ,11|8.
8. Биогенетически родственные тритерпенам  соединения стероидной 

природы (с числом углеродных атомов С< 30): стерииы, стероидные сапонины, 
сердечные гликозиды (кардиостероиды), экдистеронды, гл и коал ка лонды.

9. Тетратерпены  (см. каротиноиды в разделе Витамины ) - С („1 Г..
/0. Политерпены  (С И, ) п > 5. Представлены высокомолекулярными со

единениями с числом и.топреновых звеньев до 1000 5000 (каучук, гуттаперча).

2 . БИОСИНТЕЗ ТЕРПЕНОИДОВ
( '.тартовая стадия биосинтеза терпеноидов образование мевалононой кисло

т ы  на ацетил-S-CoA (поликетн тнын путь синтеза - см. биосинтез липидов).
Далее с учас i пем АТФ из мевалоновой кислоты  образуется изопентенил- 

пирофосфат (Crl I . ) — вещество, которое можно назва гь «акт ивным изопреном". 
участвующим в образовании всех терпеноидов.

На следующей стадии две молекулы изопен тенил пирофосфата (CSM.) ли* 
меризуются с образованием герапилпирофосфата (монотерпен С., Н„ ). а при 
присоединении к последнему еще одной молекулы изопентенилпирофосфата 
образуется фарнезилпирофосфапц[сескви герпен С, Д,,). Биосинтез щтерпепов 
может осуществляться как путемднмерилации двух молекул геринилпирофосфа- 
шя<С|0Н|( + С10! !„.), так и соединен нем фарнезилпирофосфата а изопентенил
пирофосфата (C|tll I , + C,l I j
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Ключевым бигенетичеекнм веществом для образования более сложных терне- 
»_■« -*̂ .лястся с к вален (С UI I4f. ). который образуется путем лимериздцми двух 
мат е>: фарнезилпирофосфата

I. Образование мевалоновой кислоты
НзС\ .S.

СоА но сн3 
ноос-^ХО - сн2он

\исгти-$-СоА

2. Образование изопентенилаирофосфата

НО СНз
НООС- Г он

VW‘1 ---- > НООС р  о п он

Ч/'шлоноаия кислота Ь-^ифгч.фо- 
мешионпяая кис.:оти

J. Образование гсранилпирофосфата

Изопсн тенил - 
аирофкм'фат

Нхопмтенил-
пирофосфат

4. Образование гераниола

•Р206Н3 -П;Р,О.

/ еранимшрофосфит

.5. Образование фарнезилпирофосфата

Меааломпшя кислота

■СО.. ‘О-РтОвНз

Имтентенил
пирпфтфат

Рг06Нз
ГсриН11.)Пириф(НфЧП1

Гераниол

U ♦ »20flH2

Герани Л’ 
пярофосфат

Изцн*нтонил‘
пирофосфит

6. Образование фарнезола

■O-PiObHj -Н.РА

- л пне ли. ишрифосфлт

Фарнежпир*мросфа т

Фирнелол
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+ г

7. Образование геранил-геранилпироф осф ата

OPjCdHa
Фарами. I 

гшрифосфшп

»?о*ж
Пмни'нпи'ни }■ 
шцнмросфит

Герани i-.ч'рашп 
пирофпсфит

8. Образование дитерпенов

Геран1Ы-.и'ршииш1рифо1фит
РгОеНз - H P  А  Ди терпены

Биосинтез тришерпенов, тритерпеноидов и стероидов

$>ситошйпин 
t

с тср ОН л 11Ы0 ся пони и ы. 
ссрдечпые глико-тли

(КНрЛМисТСроНДЫ).

-•клмтршиы

ЛамАшраиОиол 
и другие тритерпиноиди 

Clepotl;lllC)rn 
происхождения 

(ниринклоиртыпы)

Именно с учетом современных представлений о биосинтезе терпеноидов нами 
дается химическая классификация лекарственных растении, содержащих тернено- 
нлные вещества.

Кроме того, раздел биосинтеза терпеноидов мы сознательно даем за пределами гла
вы, посвященной характеристике эфнромаелнчных растений, с тем. чтобы не возникало 
ощущение, что в эфирных маслах содержатся только терпенондные компоненты.
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Глава 11

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие эфирные масла

Эфирные масла широко распространены в растениях, особенно в представи
телях сем. Ясиотковых или Губоцветных (мята перечная, мелисса лекарственная, 
лаванда колосовая, тимьян, душица, чабрец и др.). Астровых или Сложноцветных 
(ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, полынь горькая и др.). Зонтич* 
ных (фенхель, анис обыкновенным, укроп огородный, кориандр, тмии обыкновенный 
и др.). Сосновых (сосна, пихта), Розоцветных (роза дамасская) и др.

Эфиромасличные растения широко применяются в медицине, в пищевой и 
косметической промышленности. Лекарственных средства на основе эфире мас
личною сырья, эфирных масел или получаемых из них компонентов применяются в 
качестве спазмолит нческих. седативных, отхаркивающих, противовоспалительных, 
бактерицидных, н других лекарственных средств.

Эфирные масла (or греч. either - эфир, тончайший, летучий материал, на
полняющий пространство > Olea aeiherea) -  летучая, маслянистая жидкость, 
представляющая собой смесь душистых органических веществ, преимущественно 
терпеноидной или ароматической природы. За летучесть и способность перегоняться 
с водяным паром они названы эфирными, а за внешнее сходство с жирными мае 
лами (маслянистость) маслами. Отличительной особенностью эфирных масел 
является их свойство не оставлять на фильтровальной бумаге жирных пятен. В 
состав эфирных масел входят такие компоненты, как монотерпсны, сесквитерпены. 
ароматические соединения, представленные простыми фенолами, углеводородами, 
фенилпропаиоидами.
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА ОСНОВЕ 
ВХОДЯЩИХ В НИХ КОМПОНЕНТОВ

Данная классификации длил с учетом того обстоятельства, что в состав *фир 
ны\ масел входят не только терпононды. но и вещества ароматической природы.

/. Монотерпены
l.l. Ациклические монотерпсны (наиболее характерные примеры).

Гераниол Цитронолаль

СН2ОН

Нерол Гсршша.хь Цитрой ел о а

*2. Моиоциклнческие монотерпсны (наиболее характерные примеры).

Цинеол U.-фсллинОреи Лимонен

1.3. Бициклические монотерпсны (наиболее характерные примеры).

Камфора Сорнсол iX-пинен $11 и не н Туйон

2. Сесквитерпены  (от лат. sesqui — полуторный и нем. Terpen tin скипи
дар) - дословно полуторатерпеиы. Большая группа природных терпеноидных 
соединений с общей формулой Сг Ц .г Сесквитерпены под раздел ют на следующие 
подгруппы:

2.1. Алифатические сесквитерпены.
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2:2. Моиоцнкличсскне сесквитерпены.

Ь  и саб о а  ил

2.3. Бмимкличсские сесквитерпены.

Химааулен
2.4 Трицикличсские ссскпнтсрлепы.

ОН

о-сосн

М итрицин (Ромш ика ан тен н ая )

3. А ром атические t оединения.
3.1. Хроматические монотерпеновые и ссскпитерпсновые углеводороды.

п-цимол

3.2. Ароматические монотерпснонды, в том числе фенолы.

Тимол

и
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3.«Ч. Ароматические соединения С,;-С -рила.

Ванилин А писаный n.ihrhsur)

3.4. Ароматические соединения СГ1*С.-рядя.

Фенил.чпилопый спирт (розовое м асло)
3.5. АрочяIичеекмесоединения С,-С, ряда.

Анетол Эвгенол Коричный спирт

СН30

3.6. Ароматические полнины.

М етилбен.т.иЬш н (полынь тн р игон  или тар х ун )

/. Алиф атические соединения, п том числе иолутернеиопой и углеводород* 
ной природы. Данные ветестпа встречаются в качестве сопутствующих компо
нентов: уксусная, и.човалериановаи, а н гели копая кислоты, различные альдегиды, 
углеводороды гептан, пептан и др.

Химическая классификация на основе строения кислородсодержащей 
функциональной группы (или ее о т с у т с т в и я ):

1. Углеводороды насыщенные и ненасыщенные (чирцен, пннен. лимонен).
2. Углеводороды ароматические (п-иимол, хамаяулеи)..
3. Фенолы (тимол, эвгенол и др.).
I. ('.пнрты (ментол, гераниол, линалоол и др.).
й. Альдегиды (гераиилль. нераль. цнтроиеллаль и др.).
(>. Простые эфиры щинеол).
7. Сложные пЬиры (борнилизовалернаиат, борннлацегаг и др.).
8 Кетоны(камфора, ментон)
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У Лактоны(аллаитолактон).
. Кислоты (уксусная, изовалериановаи кислоты). 

ыннйя классификация позволяет оценивать то. какая константа и большей 
V.характеризует качество эфирного масла.

2. \ О К А А И З А Ц И Я  Э Ф И Р Н Ы Х  М А С ЕЛ  В Л Е К А Р С Т В Е Н Н О М  
РА С Т И Т ЕЛ ЬН О М  С Ы Р Ь Е

Зфнрные масла образуются во всех частях растении, но количественное рас- 
эел.'«ни« их но частям растения обычно неодинаково. Листья, цветки, почки. 
К' .а . корни и корневища являются в большинстве случаев местом наибольшего
• " с  t.-я эфирных масел.

Содержание эфирных масел для различных растений может составлять от
- . • них долей процента До 5-6%, а для некоторых видов сырья, например, бу- 
*. _ .ч г по «личного дерева, — около 20%.

В живых тканях растений эфирные масла могут быть рассеяны диффузно по 
зе*м *.-< * кам ткани прастворенном или эмульгированном состоянии в цитоплазме 

> '-г >ч ном соке, однако чаше всего они накапливаются в особых образованиях, 
•-/ \ живасмых под микроскопом.

Рл .• ичают экзогенные и эндогенные выделительные (секреторные) струк- 
т> ^ «образования).

Экзогенные образован ия развиваются в эпидермальной ткапн и представляют 
■с ой железистые пятна . железистые полоски и эфнромас.шчиые железки.

с■,и с т ы е  п я т н а  — простейшие выделительные образования. Это 
у - -• синельные скопления эфирных масел сразу под кутикулой эпидермиса, 
BbLRjsaruune отслаивание (вздугие) кутикулы Эфирное масло пырабатывается 
#*ас^ьмыии фулпами выделительных клеток «пятнами», разбросанными в 
нагдг va.-* мой ткани. Такая локализация эфирных масел наблюдается в лепест- 

ландыша, в листьях некоторых растений, в эпидермисе кроющих чешуи 
тополя и др.

. ;-ые волоски состоят из одноклеточной или чаще многоклеточной 
опжяи» н ггодовки шаровидной или овальной формы, которая образована одной 
■ли несколькими выделительными клетками.

Эфироласличные железки могут быть различного строения. Все они имеют 
«ел- - рмткую ножку и многоклеточные головки с разным количеством и рас- 
■едежеинем составляющих их железистых (выделительных) клеток. Так. на- 
'щяп . к у видов сем Губоцветных головка чаще всего образована 8 клетками. 
5 * я м *а «.-н н ы ч и  в виде розегкн -  «ромашки По мере образования эфирного 
жж. яшебшля кутикула этих клеток вздувается куполообразно,образуя резервуаре 

it *  «зелом. Железки растений сем. Сложноцветных состоит из нескольких, 
ъ с  4 вертикально расположенных рядов клеток, ио2 клетки в каждом,

клетки функционируют п качестве выделительных, а ннжележа-
— В. члоропласты и являются ассимилирующими клетками.

Э ъ х к е н н ы е  образования развиваются в паренхимных тканях. К ним пт- 
с - ;*ные клетки, вместилища и эфиромасличные канальцы (ходы).
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Секреторные клетки  могут встречаться одиночно (клетки-идиобласты) 
или же образуют в паренхиме слои. Клеточные стенки склонны к опробковению. 
Одиночные клетки, например, имеются в корневище аира, в паренхиме которого п 
месте соприкосновении нескольких (3 I ) клеток раскола! ается одна секреторная 
клетка. I нпнчным примером являются корневища валерианы, в слое гиподермы 
которой локализуются секреторные клетки. В случае, если эфирное масло состоит 
из вещеелв, растворенных в клеточном соке или цитоплазме, эфнромаеличность 
клеток может быть обнаружена только в ходе i истохимнческнх реакции (судан III 
и другие реактивы).

вместилища эфирных масел специальные образования в различных ор
ганах растений, в которых накапливаются эфирные масла.

Вместилища представляют собой круглые или овальные полости, встре
чающиеся в мезофилле листа, кожуре плодов цитрусовых, в коре и древесине 
некоторых растений. Вместилища образукпеи двояким путем — схизогенным и 
схнзолизигенным. Ира схизогенном формировании вместилища в межклетники 
«изливаются > выделения прилегающих продуцирующих клеток, которые тем са
мым становятся вместилищем и эфирного масла. Межклеточное пространство 
далее расширяется и увеличивается в объеме за счет <раздвигания» клеток. 11ри 
схизолизигенном формировании вместилищ начальные лапы его образования 
сходны с описанными выше, по затем окружающие полость клетки разрушаются, 
и результате чего вся полость увеличивается и объеме Функцию секреторных 
клеток взамен лнзнрованных (растворенных) приобретают клетки, примыкающие 
к полости вместилища.

Вместилища, имеющие вытянутую форму, называются эфиромасличнымн 
канальцами, которые, как и типичные вместилища, образуются схизогенно или 
схнзолизигенно.

Секреторные образования в некоторой степени могут служить система
тическим признаком. У многих хпойпых они представлены и виде ходов, располо
женных во всех частях растения и выделяющих эфирные масла и сми.чу. У  однодоль
ных секреторные обрятопаипя встречаются у сем. Ароидных. 11риоовых. Имбирных 
(секреторные клетки). Весьма разнообразно представлены выделительные ет рук- 
тур! л у двудол ьных. (Существу ют семенст ва, которые е< >держат тол ько секре горные 
клетки (например, представители семейства Перечных). Вместилища, разные по 
Происхождению, имеются у видов miioi их семейств — Рутовых, Миртовых. Зве
робойных и др. Канальцы с эфирными маслами типичны для плодов зонтичных. 
Ходы и вместилища встречаются у Зверобойных. 11еключнтсльно велико разно
образие железистых волосков и железок, которые порознь или при совместном 
сочетании могут характеризова ть отдельные семейства, например, Губоцветные. 
Сложноцветные, Валериановые

Характер секре горных образований, их количество и размеры неразрывно свя
заны с количеством образующихся в растениях эфирных масел. В сырье растений, 
имеющих экзогенные образования, большее количество эфирного масла получают 
из железок, а не из железистых волосков. Растения сем. Губоцветных более богаты 
эфирным маслом, по сравнению с видами сем. Сложноцветных, поскольку в первом 
случае эфирное масло продуцируется всеми 8 выделительными клетками, а во вто
ром — из 8 клеток продуцирующими являются только 2 верхние.
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3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
АЛЯ РАСТЕНИЙ

Эфирные масла широко распространены в растительном мире, и их роль весь- 
и велика. К важнейшим физиологическим функциям относятся следующие:

I Эфирные масла являются активными метаболитами обменных процессов, 
дотекающих в растительном организме. В пользу этого суждения свидетельствует 

высокая реакционная способность терпеноидных и ароматических соединений, 
являющихся основными компонентами эфирных масел.

2. Эфирные масла при испарении окутыпают растение своеобразной поду* 
и . уменьшая тсплопроннпаемость воздуха, что способствует предохранению 

растения от чрезмерного нагревания днем и переохлаждения ночью, а также ре 
гул я ц и и г ра нсп и ра пин.

3 Запахи растении служат для привлечения опылителей насекомых, что 
способствует опылению цветков.

4. Эфирные масла могут препятствовать заражению патогенными i рибами и 
' <ктериями, а также защищать растения от поедания животными.

4. ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ, СУШКИ И ХРАНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в различных органах 
ирного и того же растения процессы образования эфирных масел могут идти по* 
разному, в результате они имеют разный химический состав.

Показано, что состав эфирного масла может изменяться и качественно, и 
I шчествснно по мере развитии растения, а также в связи с выполнением гой или 
иной физиологической функции в период онтогенеза (увеличение ассимилирующей 
•юверхностн, цветение, образование семян, отложение запасных питательных
• ешеств и т.д.). В этом отношении показательным примером является кориандр
• «сенной. 11о мере развития растения от стадии цветения до стадии зрелых пло 

изменяется его запах (от неприятного «клоповпого до ароматного), увели
чивается плотность и рефракции эфирного масла. Не менее интересен и другой 
рак:: эфирное масло листьев крымского розмарина, на протяжении всего года 
сохраняющее правое вращение, неожиданно в течение примерно I месяца (при* 
•ч v ежегодно в одно и то же время — апрель-май) начинает вращать плоскость 
поляризации влево.

Стадии онтогенеза оказывают плияние и на количество эфирного масла. 
Значение его особенностей даст возможность выбрать такой момент н развитии 
эестснин. при котором можно собрать сырье с наибольшим выходом эфирного 
« зw-ia соответствующего качества. Уровень содержания и выход эфирного масла 
Триественно зависит и от внешних факторов. 11апример. степень испарения эфир 
sa£% * 2сел зависит как от интенсивности транспирации, так и от мстеорологиче- 
эи чс.тмвнй (в большей степени) - суховеев, дождей, температуры воздуха и др. 
К» лнмество эфирного масла может изменяться также в течение суток — может 

е: минимум и максимум. Гак, например, в цветках лаванды больше всего
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эфирного масла накапливается во второй половине дня, в го иремя как в цветах 
розы максимум накопления эфирного масла — раннее утро (4-6 ч). то есть до 
первых лучей восходящего солнца. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при заготовке и сушке сырья.

Особенности заготовки сырья отдельных видов сырья (цве i кн. и юды. корне
вища и др.). а также некоторых представителей сем. Губоцветных, Сложноцвет
ных, Зонтичных обсуждаются на примере конкретных растений.

Собранный растительный материал подвергают или естественной сушке (и 
тени, под навесами), или искусственной при температуре нагрева сырья не по
лое 10 "С. Причем в случае искусственной сушки противопоказан интенсивный 
воздухообмен с номошыо приточпо вытяжной вентиляции.

Воздушно-сухое эфиромасличпое сырье хранят в отдельной комнате или 
помещении.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Эфирные масла представляют собой бесцветные или различно окрашенные 

жидкости (например, коричное эфирное масло и гвоздичное масло — темно-ко
ричневое. эфирное масло тысячелистника и ромашки — ярко-синее, аира - жел
товатое) Они обладают специфическим запахом и вкусом.

11од влиянием кислорода воздуха и света многие эфирные масла изменяются, 
постепенно окисляясь, меняют цвет (темнеют) и лапах 11скоторые эфирные масла 
загустевают после отгонки или при храпении.

Эфирные масла мало, очень мало или практически нерастворимы в воде, но 
при взбалтывании с водой придают ей запах и вкус Они растворимы в жирных н 
минеральных маслах, спирте, 70% спирте (в определенных соотношениях), днэ- 
I иловом эфире, хлороформе, гсксане и других органических растворителях.

П лотность. Большинство эфирных масел легче воды, и лишь некоторые из 
них (эфирное масло гвоздики, корицы) имеют плотность более единицы. Самое 
легкое из известных эфирных масел — масло сосны Сабина (Pinus sabiniuna с 
плотностью 0,696), а самое i ижелое i аультерневое масло из гаультерни лежачей 
(Gau/Jheriu procumbent с плотностью 1.188,1.

11лотнос гь одного и того же эфирного масла может изменят ься в зависимости 
от стадии развития растения, способа получения масла, условий и продолжи
тельности хранения. Таким образом, по отклонениям от установленных пределов 
плотности можно судить о доброкачественности эфирного масла. Например, по
ниженная плотность может свидетельствовать о пониженном количестве кис
лородных соединений, что обычно имеет место у эфирных масел, полученных и л 
сырья, собранного преждевременно. Ьолее высокая плотность эфирного масла 
(одновременно с его побуреннем) говорит об < осмолснии масла вследствие 
окисления кислородом воздуха.

Оптическое вращение. Поскольку эфирные масла представляют собой сме
си оптически активных веществ, обладающих часто различными по величине и 
противоположными знаками вращения, то определяемая константа является ал- 
I сбраической суммой вращении данной смеси. По этой причине угол вращения не
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x rf, v /кет служитьнадежным при знаком для характерно! ики эфирного млела.
• 1а±к . когла в составе эфирного масла преобладает тот «ыи иной компонент, эта 
к »  на може г свидетельствовать о качестве масла. 1вменение угла вращения, 
г-.r.v: - псе за пределы величин, а тем более изменение знака прашенни. евнде* 
т, . стаует о недоброкачественности эфирного масла.

указатель преломления. Высокая рефракция, как и высокая плотность, 
л *чь • характеризует богатство исследуемого эфирного масла кис.юродеодер- 
--ёг— * - и соединениями, что может евндетельствова гь. п час i пости, о своеврсмен- 
ш сти сбора сырья. Точно i а к же при длительном хранении ввиду окисления, по
лимеризации и дру* их процессов, протекающих в масле, показатель преломления 
его увеличивается.

Температура кипения эфирных масел колеблется в пределах от 140 до 
Уу < 'С: -ни оптически активны, имеют определенную температуру застывания и
• ггф.'циент рефракции. Реакция эфирных масел нейтральная или кислая -  в 

)ч и мости от их состава.
При охлаждении ряда эфирных масел, а иногда и при комнатной температуре, 
шшые компоненты выкристаллизовываются (анетол, ментол, тимол, камфо

ра). Твердую часть эфирных масел принято называть стеаронтен, жидкую часть
— «алеоптен.

6. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Методы получения эфирных масел необходимо оценивать и выбирать 

яг следующим критериям:
I Область применения эфирного масла (медицина, парфюмерии, пищевая

Г МЫ1Ш1СНИОСТЬ|.
J  Камее i во 'эфирно! о масла.
л Физико-химические свойства компонентов эфирного масла.
4 Особенное in химическою состава сырья (наличие гликознлировапиых 

Sopv терпеноидов или ароматических соединений).
5. Потери эфирного масла (значительные, незначительные),
о. Степень жесткости условии технологического процесса.
" Длительность технологического процесса.
L  М етод  перегонки с водой -  самый старинный способ получения эфирных 

«асел из растительного сырья.
.Метод перегонки эфирного масла с водой из растительного сырья основан 

«  сн шчееком законе парциального давления Дальтона Ренье, в соответствии 
с «вторым две несмешнваютиеся жидкости, нагреваемые вместе, закипают при 
температуре ниже температуры кипения каждой жидкости в отдельности, и на 
C N ic твач эфирного масла — летучести и практической нерастворимости в воде. 
Пары воды из парообразователя, проходя через растительный материал, увле* 
кик ■ .*ет> чее эфирное масло, которое конденсируется в холодильнике и собнра* 

з орнемиик Температура кипения отдельных компонентов эфирных масел 
•scvje тс я >т 150 до 350 'С, Например, пипеп кипит при 160 "С, лимонен - при

С. гераниол - при 229 С, тимол -  при 233 С . Однако все эти вещества

Гхгвз 11 Лекарственные растения и < ырье, содержащие эфирные ш ( ли 29 *

I



как компоненты эфирного масла в присутствии водяного пара перегоняются при 
температуре ниже 100 С Так. смесь скипидара и воды в условиях атмосферного 
давления будет перегоняться при Я5,о С (вместо 160 Сдляпипена - основного 
компонента скипидара). Следовательно, в данных условиях парциальное дав
ление паров смеси достигает атмосферного давленая (условие кипения) еще до 
кипения коды.

Этот метод требует менее сложной аппаратуры, подает меньший выход масла, 
качество которого может снижаться за емс i перегрева сырья.

2. М етод перегонки с водяным пиром - наиболее распространенный про 
мышленный способ получения эфирных масел, которые в основном предназначены 
для применения в медицинской практике, хотя используются иткже в парфюмерной 
и пищевой промышленности.

Метод перегонки эфирного масла с водяным паром из растительного сырья 
также основан на физическом законе парциального давления Дальтона-Ренье. 
Гто используют в тех случаях. ко!да содержание эфирного масла в сырье до
статочно высокое, а температура перегонки (около 100 С) не отражается на его 
качестве Перегонку с водяным паром осуществляют в перегонных кубах пли в 
непрерывно действующих перегонных аппаратах. I (срегонные кубы представля
ют собой периодически действующие установки, состоящие из перегонного куба 
(собственно), конденсатора и приемника; куб имеет хвойную рубашку, в которой 
циркулирует нар, предохраняющий куб от охлаждения. На днище куба распола
гается перфорированный змеевик, через который поступает пар для персюнкн 
масла. Куб закрывается крышкой, которая посредством пароотводной трубки со
единяется е конденсатором. Приемником служат так называемые флорен i ийские 
склянки со сливными трубками. Они устроены 1ак. что если масло легче воды, 
то оно собирается слоем сверху, при этом вода вытекает через сливную трубку, 
которая укрепляется в тубусе у днища склянки. Если эфирное масло тяжелее воды, 
то оно опускается на дно. а воду удаляют через трубку, укрепленную в верхней 
части склянки. Сырье загружают в куб на ложное дно. Через вен тиль и змеевик в 
куб впускают пар, который, проходя через растительную массу, увлекает с собой 
эфирное масло. В тех случаях» когда погонные воды содержат в растворенном или 
эмульгированном состоянии много ценного эфирного масла (например, при по
лучении розового масла), она выделяется из него путем вторичной диет илляции 
отгонных вод. При этом с первыми же порциями воды отгоняется большая часть 
удержа иного масла.

Для переработки больших количеств сырья применяют непрерывно действу 
ющне перегонные аппараты. Перегонка с водяным паром может проводиться 
не только при атмосферном давлении, но и под давлением с перегретым паром. 
R этом случае соотношение волы и эфирного масла выгодно меняется в пользу 
увеличения перегоняемого масла. Это объясняется тем, что уменьшение упру- 
гост и паров воды идет непропорционально нзмонсниюупругости паров эфирного 
масла.

Перегонка при пониженном давлении позволяет снизить температуру пере
гонки и тем самым сохранить составные части эфирных масел в неизменном виде 
Во всех случаях ncpei пики эфирных масел с водяным паром получается дистнлля i.
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■ оторыи собирается в приемник и отита и пистон. Эфирные масла с плотностью 
v н ие единицы собираются а перхней части приемника нал подои. В случае перс 

эфирных масел с плотностью больше единицы оно собирается под водой. 
'lepvroHKy эфирных масел производят как ил свежего, так и из высушенного 

и перилла. Однако не псе виды *фиромасличных растений можно пысушивать, 
1-  -• ч'ые ич них (лаванда, рола, мелисса лекарственная, мята перечная и др.)

-от перегонки и свежем виде, так как сушка сырья данных нидоп приводит 
» ; ..чмтельным потерям эфирною масла и. следовательно, к уменьшению его 
выхода при nepei оике с водяным паром.

< целью повышения выхода эфирного масла ил растительного сырья примс- 
*̂ ч-»т так назыпаемыи прием высаливания, го есть добавления какой-либо соли 
I - згрияхлоридндр.)вдистилляцнониые воды. 11рн этом соль пытесняет капельки 

рного масла из межмолскулирного пространства растворителя (йоды). С це
ль- полного и л влечен им эфирного масла ил дистиллята, последний обрабатывают 
ыизкокнпяшим органическим растворителем (гексан. диэтнловый <фнр) и после 
. деления растворители получают эфирное масло.

3. М етод  экстракционный. Эфирные масла растворяются во многих лег- 
v летучих органических растворителях (гексан. петролейиын эфир, хлороформ, 
дн этиловый эфир) Эго спойство используется в тех случаях, когда, с одной сто
роны. компоненты эфирных масел термолабнльны и подвергаются деструкции при 
перегонке с водяным паром, а с другой. -  нет необходимости достижения высокой
тепени очистки (в случае применения в парфюмерной или пищевой промышлен

ности) Экстракция заключается в том. что сырье в специальных экстракторах 
г-двергают нлвлечеиию петролейным эфиром или другим экстрагентом. Затем 
экстрагент отгоняют, и после удаления растворители полученное эфирное масло 
рстетавляет собой смолку (так называемую отдушку или «пахучий воск»), 

содержащую примеси лнпофильпых веществ (етерины, хлорофилл, каротиноилы 
:ру гие жирорастворимые витамины!.

В последнее нремя экстракция эфирных масел стала производиться также 
сжиженными газами (углекислота, хладон-12 и др.), однако этот метол требует 
наличия соответствующего оборудования, выдерживающего высокое давление
• . -Ч)0;»тм.). С помощью этого метода эфиромасличной промышленностью пере- 
: ^батываютси гвоздика, хмель, лаванда, ромашка аптечная, имбирь и др.

К экстракционным способам получения эфирных масел относится и мацерация 
растительного сырья жирами (см. анфлераж).

4. М етод  «Анфлераж» основан на том, что выделяющееся эфирное масло из 
ст/»рзнного сырья (преимущественно из цветков, например, лепестков розы) по 
глотается сорбентами (твердые жиры, активированный уголь и др.). Этот процесс 
проводится в специальных рамах, герметично собираемых по 30* 40 штук (одна на 
j jyi . - ■ в батарею. 11рн работе с i вердыми жирами на обе стороны стекла (рамы) 
наносят жировой сорбент (смесь свиного и говяжьего жира и др.) слоем 3-5 мм.
; * - • , зскладывают поверх сорбент а толщиной до 3 см и оставляют на 18-72 ч. 

По истечении этого срока сырье удаляют и ив рамы помещают свежее сырье. Такую 
«к : ацим повторяют многократно (до 30 раз), пока сорбенты не будут насыщены
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эфирным маслом. 111 hi >том отработанное сырье, содержащее еще некоторое ко
личество эфирного масла (преимущественно тяжелые фракции), дополнительно 
перерабатывают жетракиней или перегонкой с водяным паром.

Затем жир. насыщенный эфирным маслом, снимают со стекла и из полученном 
помады эфирное масло экстрагируют спиртом, спиртовое извлечение вымора
живают и фильтрацией удаляют из него выпавшие примеси (жиры и др.). Спирт 
отгоняют под вакуумом и получают чистое эфирное масло.

При использовании в качес i во сорбен га активнрованно! о угля сырье t иве i ки) 
помещают в камеру на сет ки, после чего камеру герметически закрывают и чсрс < 
нее продувают сильный гок влажного воздуха. уносящий с собой пары эфирного 
масла, выделяемого цветками. Масло ил полдуха поглощается активированным 
углем, лучше веет о марки ЬАУ (березовый активированный уголь), находящимся 
в адсорбере, который установлен над камерой. Активированный уголь после его 
насыщения /фирным маслом выгружают из адсорбера, подвергают элюированию 
этиловым эфиром, и после отгонки растворителя получают эфирное масло.

5. М етод  прессования. Этот метод применяют при производстве эфирных 
масел ил плодов цитрусовых. Это связано с тем, что эфирные масла локализуются 
в крупных вместилищах кожуры плодов, ч топозволяе i получать их прессованием.
11рсссование проводят на гидравлических прессах из кожуры, оставшейся после 
отжатия ил плодов сока. Для этого кожуру предварительно пропускают через 
зубчатые вальцы. Оставшееся (до 30%) в кожуре эфирное масло извлекают далее 
перегонкой с водяным паром.

Следует отметить, что на состав и качество эфирных масел может влиять и 
способ его производства. 11апример. в розовом масле, полученном перегонкой с 
водяным паром, преобладает гераниол, тогда как в этом же масле, полученном 
экстракционным способом (анфлераж). — фенилэтиловын спирт.

7. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Стандартизация эфирных масел регламентируется общей фармакопейной 
статьей Масла эфирные» (Olea aetlierea) ( ГФ СССР X издания, ст. 471), а также 
частными фармакопейными статьями на отдельные эфирные масла.

Дли эфирных масел устанавливают подлинность и доброкачественность. С 
этой целью вначале проверяю г органолептические показатели (цвет, запах, вкус), 
а затем физические и химические константы.

Стандартизация эфирных масел должна включать определенные алгоритмы, 
а именно:

/. Внешний осмотр  продукции на этапе приемки, в процессе которой особое 
внимание обращается на цвет эфирного масла, наличие или отсутствие осадка.

2. Определение подлинности эфирного масла. Идентификация эфирного 
масла основана на определении органолептическич показателен (цвет, прозрач
ность. запах, вкус). Для этих целей могут быть использованы также качественные 
реакции, например, смесь ванилина и серной кислоты, раствор фосфортю-воль
фрамовой кислоты, реактив Эрлиха: 1% раствор //-димстиламинобснзальдегида в
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спирте с добавлением 2 мл хлористой кислоты. В последнее время для определении 
подлинности эфирно! о масла попользуют хроматографические методы, п частности, 
ГЖ Х по времени удерживания пиков компонентов (метод включен в 11Д на побеги 
багульника, инхтопос масло и др.; показана перспективность использования ГЖХ 
для анализа мятного масла, эвкалиптового масла I.

3. Определение доброкачественности эфирного мосла. Э  i от этап оснопан 
на определении физических констант (п ло тн о сть , угол вращения, показатель 
преломления, тем пература застывания, растворим ость в спирте) и химиче
ских констанг (кислотное число, эфирное число, эфирное число после ацети- 
лиронани.ч. содержание отдельных, наиболее ценных, компонентов), а также 
проперкн растворимости п спирте в определенном соотношении (например. 1 мл 
эвкалиптового или мятного масла растворяется в I мл 70% спирта).

Растворим ость в этиловом спирте эфирных масел (крепком или 70%) лает 
четкое представление о качестве масла йотой причине, что большинствоуглеводо
родов плохо растноримы в спирте, особенно в разведенном. Отклонение от обычных 
норм будет свидетельствовать либо о низком качестве масла, либо о фальсифика
ции (подмесь углеводородов. например, скипидара, жирных масел). Так, например, 
если г* мятном масле имеется примесь какого-либо масла, богатого углеводорода ми, 
или жнрио| о масла, то при растворении мя \ ного масла п 70% спирте углеводороды 
всплывут наперх, а жирное масло каплями опустится па дно.

Эфирное число (от греч. either — эфир) — количество мг гидроксида калия, 
необходимое для омыления сложных эфиров, содержащихся в I г исследуемого 
вещества Эфирное число является числовым показателем эфирного и жирно 
го масла и определяется в соответствии с Государственной фармакопеей СССР 
XI издания.

Эфирное число после ицешилирования количество m i гидроксида калия, 
необходимое для омыления суммы сложных эфиров, первоначально содержащихся 
в 1 г эфирного масла и образующихся при ацетилировании.

Кислотное число - количество миллиграммов КОН. необходимое для ней
трализации свободных кислот в I г исследуемого вещества. Обычно количество 
кислот к эфирном масле незначительно, по при длительном храпении в результате 
окислительных процессов количество кислот увеличивается.

4. Определение в эфирном масле возм ож ны х примесей
Определение примесей спирта этилового
Л 11ееколько капель испытуемою масла наносят на воду, налитую на часовое 

стекло, и наблюдают на черном фоне: не должно быть заметного помутнения во 
круг капли масла.

!> Один миллилитр испытуемого масла наливают и пробирку, закрывают 
рыхлым комочком ваты, в середине которого помешают кристалл фуксина, подо 
грсваю гдо кипения: при наличии спирта его пары растворяют фуксии, окрашивая 
вату в красный цпет.

Определение жирных и минеральных масел. Один миллилитр эфирного масла 
взбалтывают в пробирке с 10 мл 90 %  этиловою спирта: не должно появляться 
мути и жирных капель.

Определение воды. Содержание воды устанавливают методом дистилляции 
(ГФ X, стр. 700).
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5. Количественное определение компонентов в эфирном масле
А. Определение цинеола в эвкалиптовом масле (ГФ X, с. 486). I* Кассиеву 

колбу вместимостью 100 мл с шейкой, градуированной на 1 мл с погрешностью до 0.1 
мл. вносятЗ мл испытуемого масла и 75 мл раствора резорцина. Смесь выбалтывают 
н течение 15 мин н после отетанвання приливают такое количество растпора резор 
пина, чтобы отстоявшееся масло собралось в градуированную часть колбы < Спустя 
1 ч отечнтыпают объем непрорелгиропапнич о шасла (сопутствующие компоненты). 
Отмеривание масла для анализа и отсчет непрореагировавшего масла производят 
при одинаковой температуре. Процентное содержание пниеола поооьсму вычис
ляют по соответствующей формуле (содержание цинеола п эвкалиптовом масле 
должно быть ие менее 60%). В результате этой реакции образуется пронлподпое 
цинеола по типу оксопненых солей (кристаллическая масса).

Цинми Рслорцин QtxcoHiieuuH a  wo цынешч

Б. Определение фенилов. В Каесневу колбу вместимост ью 100 мл наливают 
5 мл эфирного масла и необходимое количество водного растпора щелочи. При этом 
фенолы, содержащиеся п эфирном масле, реагируя со щелочью, превращаются п 
водорастворимые феноляты. Следовательно, чем больше фенолов, тем меньше оста
нется слон эфирного масла, и на этом осиовап расчет содержания анализируемых 
веществ.

Н. Определение канонов (бисульфитвый метод). Определение кетонов 
(камфора и др.) также проводят в Кассневои колбе по вышеизложенному принципу 
с использованием раствора бисульфата натрия.

/. Определение лаптопов (алантолактои п алаптовом масле и др.) Данный 
метод основан на способности лактонов расщепляться под почдейстанем ще тчей. 
Для этого навеску эфирно о масла обрабатывают и убытком щелочи, который затем 
оттитропывяютхлористоподородной кислотой (метод обратно! о кислотно-основного 
тировання).

Д. Определение анулепа (частный пример сиектрофотометрического или 
фотометрического метода определения действующих веществ в составе эфирного 
масла травы тысячелистника или цветков ромашки аптечной). Аналитическая дли
на волны -  около 700 нм. Содержание азуленопых производных устанавливают по 
калибровочному i рафику, построенному с помощью растпора 2,6-днхлорфеполнн- 
дофеиола.
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t . Определение компонентов с использованием Г/КХ. Компоненты эфир- 
г л ч с с л являются летучими веществами. это позволяет определять их методом 
I -ч.. Ламный метод имес! явные преимущества перед другими способами с точки 
iota w>! оценки содержания целевых веществ, xo i и л  от показатель не перечеркивает 
-mi*.' чгти всех других констант и числовых показателей. Например, разработана 
. гт 1ика количественного определения ментола в мятном масле и леяола в эфнр-

• чос. е багульника болотного. Для идентификации компонентов к пробе масла 
1 *. ьляют РСО ментола, и проба вновь вводится п хроматографическую колонку. 
На хроматограмме (рис. 52) высота пика А увеличивается пропорционально вве- 
irr- •• му ментолу, следовательно, пик соответствует ментолу. Для количественной 
оценки ледола используют внутренний стандартный образец метилового эфира 
v rт,!С*шювой кислоты (рис. 53). При этом измеряют высоту пиков анализируемых 
3<L;ec'n и содержание компонента рассчитывают по соответствующей формуле.

L

и т

ir \У

Рис. 52.
XpvMiiniO.'pa и.ио эфирною мама 

мнтн перечной.
Л — ментол: В — менпюн.

Рис. 53.
Хром й т  оср амма ледша

и ме.тилмчристипш.
и — палюстрол: 0 — ледол: 

и метилопий нрирмирттино- 
пой кислоты.

8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Анализ сырья, содержащею эфирные масла, для установления его подлинности 
: боль ней мере осуществляется путем определения специфического за паха (раздел 
«Внешние признаки»), а также с использованием гистохимических реакций.

1> большинстве НД включен раздел «Количественное определение», прел* 
усматривающий определение содержания эфирного масла.

О рсделение содержания эфирного масла проводят путем его перегонки
- ->-ыад паром из растительного сырья с последующим измерением объема 

1 . этветствии с ГФ СССР X I издания (методы 1-1). Масса сырья, степень его 
мнения, время перегонки, метод и возможные растворители указаны в со-

< ?в£тс?вук>щей нормативной документации на лекарственное растительное сы- 
ftc  Содержание масла выражают в объемно-весовых процентах в пересчете на 
. Се*. - но сухое сырье.
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М етод  J (м етод  Гинзберга). Этот метол используют в тех случаях, когда 
содержание эфирного масла в сырье достаточно высокое, и оно устойчиво при дли
тельном нагревании.

Для определении эфирного масла используют прибор, изображенный на 
рис. 54. Навеску измельченного сырья помещают и шпрокогорлую круглодонную и л и  
плоскодонную колбу (а) вместимостью 1000 мл. приливают 300 мл воды и закрывают 
резиновой пробкой (б) с обратным шариковым холодильником (в). В пробке снизу 
укрепляют металлические крючки, па которые при помощи тонкой проволоки под
вешивают I радуированный приемник (г) так, чтобы конец холодильника находился 
нал воронкообразным расширением приемника, не касаясь ею. Приемник должен 
свободно помещаться в горле колбы, не касаясь стенок, и отстоять от уровня воды 
in* менее чем на 50 мм. Цена деления градуированной части приемника 0,025 мл.

Колбу с содержимым nai ревают и кипятят и течение времени, указанною в со
ответствующей нормативной документации на лекарственное растительное сырье. 
Объем масла в градуированной части приемника замеряют после окончания пере
гонки и охлаждении прибора до комнатной температуры

После 6-8 определении холодильник и градуированный приемник необходимо 
промыть последовательно ацетоном и водой.

Содержание эфирного масла в объем но-весовых процентах (X) в пересчете на 
абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле.

Рис. о I. Прибор 0.1 ч unf4'<b.n>nu.4 содер м ини.ч эфирном масла м тю чом  I

М етод 2 (м етод  Клевенджера). Этот метол используют в тех случаях, когда 
содержание эфирного масла в сырье достаточно высокое, но оно неустойчиво при дли
тельном нагревании. Прибор (рис.54 )дли определения эфирного масла состоит из 
круглодоннои колбы уа) вместимостью 1000 мл. паропроводной изогнутой трубки {б), 
холодильника (в), градуированной трубки приемника (г), оканчивающейся внизу спуск
ным краном (d) и сливной трубкой (е). В верхней части приемника имеется расширение 
(ж) с боковой трубкой (з). которая служит для внесения растворителя эфирного масла 
в дистиллят и сообщения внутренней части прибора с ат мосферой. Колба и паропро
водная трубка соединяются через нормальный шлиф. Градуированная трубка имеет 
цепу деления 0,02 мл. Дли заполнения прибора водой используется резиновая трубка 
(а) с внутренним диаметром I.5 5 мм. длиной 150 мм и воронка (/с) диаметром .U) 10 мм. 
11еред каждым определением через прибор пропускают пар втечение 15-20 мни. 11осле 
0-8 определений прибор необходимо промыть последовательно ацетоном н водой.
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Навеску измельченного сырья помещают и колбу, приливают 300 мл йоды, колбу 
соединяют с паропроводной трубкой и заполняют водой градуированную и сливную 
грубкн через кран при помощи резиновой трубки, оканчивающейся порой кон. Колбу 
с содержимым нагрепают и кипятят с интенсивностью, при которой скорость стека* 
ния дистиллята составляет 60-65 капель n I мин в течение времени, указанного п 
соответствующей норма i ивноЙ документации на лекарственное растительное сырье. 
Через 5 мин после окончания перегонки открывают кран, постепенно спуская дис
тиллят так. чтобы эфирное масло заняло градуированную часть трубки приемника 
и еще через 5 мин замеряют объем эфирного масла.

Содержание эфирного масла в обьемно-вссовых процентах в пересчете на аб
солютно сухое сырье вычисляют но соответствующей формуле.

Рцс.Зэ. Прибор для оирсОтсни-Я сидер ания *фирно<’п мнила методами 2 и

М етод  3 (модифицированный м етод  Клевенджера). Э гот мс I одисп<>льзу ют 
втсхслучаях, когда эфирное масло при перегонке претерпевает изменения, образует 
эмульсию, легко загустевает или имеет плотность, близкую к единице. Для определе
ния эфирного масла методом 3 используют прибор, изображенный на рис. 55.11авеску 
измельченного сырья помешают в колбу, приливают .'-500 мл воды, колбу соединяют 
с паропроводной трубкой и заполняют водой градуированную и сливную трубки 
через кран при помощи резиновой трубки, оканчивающейся воронкой. Затем через 
боковую трубку при помощи пипетки вливают в приемник около 0.5 мл декалина и 
точно замеряют его объем, опуская для этого уровень жидкости в градуированную 
часть трубки. Далее поступают, как описано п методе 2.

Содержание эфирного масла в об ьемно-вссовых процентах в пересчете па аб
солютно сухое сырье вычисляют по соответствующей формуле.

М ето д  4. Этот метод используют в тех случаях, когда эфирное масло особо 
термолабилыюс. 11ри перепонке оно претерпевает изменения, образует эмульсию,

• загустевает или имеет плотность, близкую к единице* Особенное тьюданно! о 
метода является способ приема, позволяющий контролировать не только темпера
туру нагрева, но температурный режим па выходе эфирного масла.

М етод  5 (не фармакопейный). Этот метод используют и тех случаях, коит 
эфирное масло содержится в незначительных количествах и частично растворяется 
г< коде (род иол а розовая, мелисса лекарственная и др.).
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9. МЕДИКО-ЬИОЛОГИЧЕСКОЕ И НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ

В номенклатуре лекарственныхсредств эфиромас шчиые растении и эфирные 
масля всегда занимали зиачи гельное место С момент открытия метола перегонки 
эфирных масел вДреппем Египте ароматные воды стали широко использоваться 
в медицине и для бытовых целей.

Мож но выделить несколько направлений по переработке и использованию 
эфиромаслинного рас ниппельного сырья:

I. Использование сырья в виде настоев, п том числе ни основе фильтрпа- 
кетоп.

1 .11о.|учение эфирных масел изсырьи и применение их п виде лекарственных 
субстанций, в том число для производства лекарственных форм (мази, растворы, 
линименты, ингаляции).

3. Получение галеновых препаратов из Л  PC (настойка валерианы, настойка 
мяты перечной, настойка мелиссы идр ).

1. 11роизподстпо индивидуальных компонентов из л|>ирныхмасел или их синтез 
(камфора, ментол, гнмол идр ).

Эфирные масла и эфиромасличнос растительное сырье обладают широ
чайшим спектром биологической активности, причем точкой приложения лей 
ствия часто являются бронхи, почки, печень, через которые они выводятся из 
организма.

А приоритетным свойствам с л сдает отнести  следующие эффекты:
1. Антимикробные (бактерицидные. антнсептичсскне)свойетва (листья мика 

лнита, почки тополя, гвоздичное масло, масло сосны, корневища аира).
2. Противовоспалительные свойства (камфора, цветки ромашки аптечной, 

трава тысячелистника, корневища девясила идр.)
3. Спазмолитическая активность (листья мяты перечной, цветки ромашки 

аптечной, плоды кориандра, плоды укропа см ородно! о и др.).
А. Отхаркивающие свойства (побеги багульника, плоды фенхеля и аиисл, 

корневища девясила, грава чабреца, трава душицы идр.)
5. Седативное действие (корневища валерианы, трава мелиссы лекарственной 

цветки лаванды и др.).
6. Диуретические свойства (почки и листья березы, плоды можжевельника 

идр.).
7. Регенерирующее действие (хамазулен цветков ромашки аптечной).
Что же касается других эффектов, то их примеры обсуждаются в конкретных 

видах ЛРС.
Эфирные масла широко используются в других областях народного хозяйства: 

в иишевой промышленности (укропное масло, кориандровое масло идр.), а также 
в парфюмерно-косметической отрасли (розовое масло, масло лаванды идр.).
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ЦВЕТКИ РОЗЫ 
СВЕЖИЕ
FIORES ROSAE RECENTES 

РО ЗЫ  Ц ВЕТКИ
СВЕЖИЕ__________
R05AE riO RFS RFCENTES

РО ЗО ВО Е  М АСЛ О
O iE t  М  ROSAE (R05AE 
О Ш .М )

10. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩ ИЕ АЛИФАТИЧЕСКИЕ 
МОНОТЕРПЕНЫ
Производящие растения

Эфиромасличные розы : роза дам асския — Rosa 
damascene Mill., R. casanlica Top., роза ф ранцузская 
R. gallica I ... роза сто л еп естн ая  — R. centifolia I c t M i  i- 
ство Розоцветные — Rosaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родопоо нанменоманне Rosa как наэяинц' растении встречается у 
МНОГИХ римскнхавторов( Вергилий. Плинии и др.). Считают. ЧТО слило об* 
роюк.нюот греч. rhodnn ( |>* »:*;»), что. нсво|оочсрсл>>. сняла ко с кельт, rhodd 
(красный) нз-ла окраски плодов и unc ГКО о видов л<* шин о рода. Считается 
также, что название рола происходит от древнепсрсндского наименования 
растения 'w radvn*. которое у греков трансформировалось н термин rho- 
do/l. а у римлян к jiiHTci Rasa

Видовое определение duniasccna (дамасский) обралои.ию от начна 
ння г. Дамаска I Daow-cus). т к  как родиной *г»ги нида считается Сирия, 
однако п ликом состоянии *та |к»за и Сирии не найдена. Русский эпитет 

казанлыкская указывает на место выращивания -  Казанлыкская до
лина и Болгарии.

Видовой iiiirrcT циШсп ( галльский) указывает на место пронсхож- 
дения Gallia - Галлня (современная Франция).

II течение тысячелетии рола остается любимым цветком многих 
народов.

Археологи нашли на Ближнем Востоке фрески с изображением 
гирлянд из роз. гюлраст которых приближается к 4000лет Выращивали 
ролы ндреинне е» иптине. Розы упоминаются нпзчирусах, относящихся ко 
временам фараона Рам <еса II

Ил Египта роза попадает в Древнюю Элладу, где сразу же занимает 
почетное место царицы цветов и посвящается Афродите. Здесь ее бутон 
считали СМЫИПЛОМ бесконечности, выраженным в его округлой форме. II 
имеете с тем — символом кратковременности человеческой жизни, которая 
проходит так же быстро, кап быстро отцветает прекрасная роза. Розами 
устилали путь воинам, полиратившимся с победой

И i Греции роза попадает к Рим. и .«десь наступает расцвет культа 
ролы Вначале розу сделали енмнолом строгой иравственносги и цело- 
мудрим Выражение под розой скалшн». сохранившееся с тех нор. обо
значало соблюдение строгой тайны сказанного. Но со временем роза 
становится предметом и символам роскоши.

Возрождение розы н Г ироне начинается с X I I I  в
В  истории Англии с именем ролы свиливают одну нз самых крово

пролитных ВОИН в истории «той страны — войну Алой и Велой роз. В  
1155 году стал вопрос об английском престоле. Претендовали на негодна 
могущественных рода — Ланкастеров и I (орков. каждый и «которых имел 
немало сторонников Вопрос о судьбе престола решался >м собраний в 
парке Тампль. Ричард Плаитагеиет ил рода Йорков, сорилп с куста белую 
розу, предложил ^тсделвп.всем споим с горонниквм. Стпроинвки Ланка- 
стерпи сорвали красные ролы и прикрепили их к своим шляпам. I |ачалась 
тридцатилетия я нойяа. а изображение ро;ш перешло на гербы замков, 
шиты и знамена. В  лондонском норке Тампль долго сохранялись два куста 
роз. связанных с *тим событием.

В средневековой Европе роза — символ поклонения и пламенной 
любии. Поднесение роз означали признание плк 1бви. К  »гому времени и в 
христианской религии роза выступает как символ девственности и цело* 
мудрня.
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и России пернач махровая млн,как ее мазика ш. •: бархатная роза по* 
я пились и XVII и lie при не л и подарок цар**» Михаилу Федоровичу немецкий 
посол. Активно разводитьрозы и России стали пХ\ III п при Петре I и Еки 
терние II При Екатерине в Царскоселиском парке накладывается первый 
розарий, который прозвали роковым полем

Вначале выращивали розу с простыми немихровымн иметь.iми. и 
среди них иногда попадались формы с большим числом леи ест ко к Такие 
формы подвергались отбору, и уже и странах Дрепнег о Востока иЛренией 
1 реиии встречались махровые формы. Геродот, описывая сады македон
скою цари Мида, укапывал, что там росли розы, цветки которых имели 
по шестьдесят лепестком.

И древности был распространен мни розы. назыпаншсАся столе- 
пестковой от нее произошел европейский полумлхровын вид рот л 
гнльскля, а от последней — р та  клЗпнлыкская — основной промыт* 
ленный вил в настоящее время.

В России до коииа XLX в. не было государственной коллекции роз И 
только н 1ЫН-1892 м бы ьчложен ротирнум н Никитском ботаническом 
саду (Ялта).

Кроме красоты щитка рота имеет еш е одно щегоннство необык
новенно гармоничный аромат. Установлено, что типичный розовый 
запах имена только красные и розовые сорта. Желтые и белые розы чаше 
пахну г ирисом, настурцией, фиалкой, лимоном и др. Чапах роны зависит 
от содержания и состава 1фнрн<и о масла. Среди большого рл оюобрлзия 
сор юн роты только немногие пригодны ДЛЯ получения ротового масла, line 
конкуренции ока галась знаменитая каланлыкская jm m h  П ервы е попытки 
вырашиваиня ее в Болгарин в окрестностях города Казаплыка были следа- 
ны около 200 лет назад. Условии здесь оказались столь благоприятны, 
что но второй половине XIX в. район Казанлыка превратился всплошную 
розопую м.ашииню и получил поэтическое название • Лолины ро;«>.

В Древней Элладе рассказывали следующую притчу Ьудтобы уче
ники философа Сократа соревновались на самый краткий и остроумный 
ответ. На вопрос учителя о том. что и природе является одновременно 
прекрасным и полезным, один нз учеников сорвал розу и молча протянул 
се философу. Ему и присуждена была победа.

Ботаническое описание
Роза дамасская и другие разновидности (рис. 56)

— многолетние культи пируем ые кустарники с многоцвет
ковыми иолу махровым и или махровыми цветками, раз
вивающими обычно но 25-30 леиестков в цветке, красные, 
реже белые.

Ареал, культивирование
Наиболее ценной по содержанию эфирного масла яв

ляется роза дамасская. В диком виде она не встречается. 
Основной со сорт, известный под названием «Казанлык- 
ская розовая роза», в широких масштабах культивируется 
в Болгарии в «Долине роз» (центр - г. Казанлык).

Главный экспортер розового масла — Болгария, но, 
кроме нее. розовое масло производят в России, на Украине 
(Крым), в Турции. Франции и Марокко.

В СНГ промышленная культура роз сосредоточена 
в Крыму. На долю Крымской области приходится Н )°о  
добычи розового масла. Главным районом возделывания

Рис. 56. Роза ^ампгская
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эфиромасличных роз н России остался Краснодарский 
край. Розы пырашнвают также в Молдове, Грузии, Азер
байджане и Таджикистане. Культивируют отечественный 
сорт «Крымская красная роза», выведенный из розы фран
цузской. От скрещивания розы французской и розы ка- 
занлыкской получены отечественные сорта «IЬтонерка», 
«Мнчуринка» и «Новинка».
Заготовка, переработка

Эфирное масло в лепестках розы находится в виде 
железистых пятен сразу под кутикулой эпидермиса, поэ то
му одним из популярных способов получения масла был 
метод анфлераж. В настоящее время из свежих цветков 
роз получают эфирное масло методом перегонки с водя
ным паром.

Лепестки розы собирают утром - до восхода солн
ца. 11сред перегонкой с водяным паром свежесобраиные 
лепестки заливают 20-25%-ным раствором натрия хло
рида, что повышает выход розового масла на 50-70% и, 
кроме того, исключает порчу сырья в период большой за
грузки заводов, связанной с массовым цветением розы. 
Выход розового масла составляет 0,02 0.05%. Для по
лучении I кг эфирного масла необходимо собрать около 
3 млн цветков, то есть 3000-5000 кг цветков. Выход 
эфирного масла колебле тся в пределах от 8 до 12 кг/га в 
зависимости от пырашиваемого сорта, агротехнических 
мероприятий и технологической подготовки сырья перед 
дистилляцией.

Следует отметить, что в эфирном масле, полученном 
перегонкой с водяным паром, преобладают гераниол и 
цитронеллол (в сумме свыше 50%). тогда как в экстрак
ционном масле - фенил этиловый спирт (около 55%). Это 
связано с тем, что фенилэтиловый спирт при перегонке с 
водяным паром растворяется в воде и остается в дистил
ляте ( розовая вода).

Лекарственное сырье
Свежие цветки различных культивируемых видов 

роз - розы дамасской, розы казанлыкской идр.. а также 
эфирное масло.
Химический состав

Свежие цветки содержат до 0.04-0.15% эфирного 
масла. В эфирном масле (олеоптеп) преобладают ацикли
ческие монотерпсны -  гераниол (35-60%), цитронеллол 
(25-30%). линалоол( 10-20%); в небольшом количестве со
держится цитраль (гераииаль + нераль), нерол. Кстати, п
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I

болгарском розовом масле главным компонентом является 
цитронеллол (40*45%), тогда как содержание гераниола 
составляет около 8% . И состав розового масла входя i так
же ноинловый альдегид ( 10-20%). фенил этиловый спирт 
( 1-2%), коричный альдегид, беизальдегид.

Н2ОН

Гиринио.] (транс-изомер) Нерол (цис-изомер)

СНО

Линалоол

'ОН

Фсшиэти.юпый l  н и  рщ

В эфирном масле много стеароптена (осадок белого 
цвета), в состав которого входят предельные и непредель
ные углеводороды. I ]редполагают, что они появляются и 
масле и з кутикулы лепестков. Из-за наличия углеводородов 
эфирное масло лепестков розы при понижении температуры 
ниже комнатной частично застывает. Количество стеароп
тена варьирует в очень широких пределах (от 5 до 40%) 
н зависит от сорта розы и района ее культивирования (в 
холодных местностях количество стеароптена увеличива
ется). Так. в болгарском розовом масле содержится 10 20% 
стеароптена, тогда как в английском — до 50%.
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ТРАВА МЕЛИССЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ
HERBA MEUSSAF 
OFFICINALIS

МЕЛИССЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТРАВА____________
MEUSSAF OhFICINAUS 
HERBA

Фармакологическое действие
Спазмолитическое, противовоспалительное и анти

септическое средства.
Применение

Розовое масло используют в основном для улучшения 
запаха и вкуса лекарств. Из розового масла в Болгарии 
производят препарат «Розанол». Болгарские учение 
рекомендуют применять розовое масло при желчно-ка
менной и почечно-каменной болезни.

Розовое масло широко используется в парфюмерно- 
косметической промышленности, в небольших количе
ствах в фармацевтической промышленности, в ликерном 
и кондитерском производстве.

Довольно близко по составу к розовому маслу гак на
зываемое гераниевое масло. Оно получается перегонкой 
с водяным паром из травы некоторых видов пеларгонии 
(Pelargonium sp. — Geraniaceue). которые культивируют
ся в странах Средиземноморья.

Производящее растение
Мелисса лекарственная (мелисса. пчелиный ли ст)

-  Melissa officinalis I..: семейство Губоцветные (Яснотко- 
вые)- Labiaiae (Larniaceae).
Этимология наименования, историческая справка

Родонос наименование Melissa происходит пт греч. melbsa (пчела, 
мед). Греческое название *Melissopht/llun* (melissa + phifllttn — лист)
— дш.имню нчелнный лист . гак кпк.<пм1*мспо. что viидяется н (любленыи 
растением пчел

Вилоций латинский »нигст от лат. officinalis (лекарственный) под
черкивает лечебные свойства данного растении.

За мелиссу лекарственную часто ошибочно принимают дру» неблиз
кие растения ссм. I.um iuiгае -  котопннк кошачий (мелисса лимонная) и 
iMcei оловннк молдавский<мелисса турецкий!

.Мелисса лекарственная более 2000 лет успешно используется п 
народной и научном медицине ыиш их с i ран мира. Впервые мелисса была 
описана и I listeria planlarnm> Теофраста из Эфеса (372-287 г. до н.э.). 
ПлинийСтарший(24-701 дин ъ.)n \atiiralislii>;ori«j и 11сдаплсДиоскорид 
н Matctiu medica дают первые терапевтические рекомендации но при
менению травы приукусахнасем-мых. болях пжниоте. женских болезнях, 
воспалениях, .шпорах и ревматических «нболеианнях

В ■ Каноне врачебной науки • почти 1000 л с 1 па лад Авиценна (980 
1.037 гг,) укалывал на лечебные свойства 5ти о растения, его спосоГжостъ 
HOMOI ат и при закупорках мозга Усладой сер ша напивал мелиссу Ави

ценна. он считал, что она делает сердце счастливым и укрепляет дух. 
прогонке! темные мысли и балансирует черную тоску-, способствует 
пищеварению и помогает от икоты

В среднепековой Европе мелисса была одним ил наиболее популяр
ных растений. В X I н французский ученый и врач Одо из.Мена п поэме О 
свойствах растений описыпал целебные свойства мелиссы так: I I при 
укусах различных иемедли трапп поможет, если тотчас же укус покрыла
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с ген те ртом г раною. Если же отиар i i j  грани иынпивосн uuucc jc .'ic iilim , 
ЛИлсн гериГшы м больным н больным жимптим IHIMOI.ICI. Ом Же при .'ICTMC 
хорош и одышкой страдонтш.члочит. я iou оишрочнишет, сустдилм песет 
•кэлегчеш.е. солью грлиу наложи I ь - исцеляет собачьи укусы •

Высоко ценил мелиссу Т Пнрйцельс С1493-15*11). который ириран- 
нннлл сноЛстиа мелиссы но силе действии к иолоту и считал *то растение 
лучшим и I  исего. что рождает нм i »i .ли сердца

Cl 191)5 года мелисса лекарешениан иилмсГСЯ офииниальным рас
тением ап многих странах, и гом числе и Российской Фслсраинп.

Ботаническое описание
Мелисса лекарственная (рис. 57) — это многолетнее 

травимнегое растение высотой 30-125 см. Листья скру
ченные. тонкие, яйцевидной формы с клиновидным осно
ванием. с городчатым краем н перистым жилкованием, 
слегка опушенные, зеленые, серовато-зеленые, иногда 
зеленовато-бурые. Стебли четырехгранные, продоль
но-желобчатые. слабоопушенные. от светло-зеленого 
до зеленовато-серого цвета, с рыхлой серовато-белой 
сердцевиной, гол шиной ло 3-4 мм. Цветки и бутоны в 
ложных мутовках, п пазухах верхних листьев. Цветки 
мелкие и собраны но 3-10 штук в пучки, обращенные в 
одну сторону Прицветники эллиптические, заостренные 
или продолговатые, с черешками Чашечка двугубая, 
колокольчатая, опушенная, с плоской верхнем губой, с
5 зубцами. Венчик длиной 13-15 мм. в полторв-двя раза 
длиннее чашечки, двугубый, с плоской дву раздельной 
верхней губой и i рехра .«дельной нижней. 11еетикс верхнем 
четырехраздельной завязью и длинным двурасщепленным 
столбиком, тычинок 4, две из которых короче других. Плод 
состоит из 4 односемепных орешков яйцевидной формы, 
заключенных п спавшуюся чашечку длиной 1.8-2.0 мм. 
Чашечка зеленая, венчик желтоваго-белый. реже розо
вый или светло-фиолетовый, орешки светло-бурые. За
пах растении слабый (в отличие от котовника кошачьего и 
змееголовника молдавского), ароматный. Характерными 
морфологическими отличиями потенциально примесно
го растения — котовника кошачьего являются: листовая 
пластинка треуг ольпой формы сизоватого цвета, наличие 
мелких цветков (в виде мутовок) на концах стеблей.

Ареал, культивирование
Прародиной мелиссы называют восточный район 

Средиземноморья до Персии, области Черного моря и 
Передней Азин. В диком виде мелисса распространена 
В Средней и Южной Пироне, на Балканах, в Иране. Се
верной Африке. Северной Америке, а также на Украине. 
Кавказе, в Средней Азии. Мелиссу кули ивировали и доре
волюционной России и СССР. В настоящее время мелисса

Рил 57.
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лекарственная культивируется во многих странах, в том 
числе п России (Краснодарский край. Самарская облаеть), 
и Ли I вс. Распространены дпа сорта мелиссы: Эрфуртская 
прямостоячая и Кведлннбургская стелющаяся.

Мелисса лекарственная растет по опушкам лесов, 
лесным оврагам, тенистым ущельям, предпочитает 
глинистые и суглинистые почвы е достаточным увлаж
нением. По другим источникам, мелисса предпочитает 
суглинистые и супесчаные, богатые перегноем почвы, 
тяжелые, слишком кислые почвы для данного растения 
совершенно не пригодны. Рекомендуемый pH почвы от
1.5 до 7.8. На слишком увлажненных участках растение 
поражается грибковыми болезнями и погибает. Мелисса 
может расти и в тенистых местах, по при этом снижается 
урожайность, а растение становится менее душистым. В 
некоторых странах ее ареал достигает высоты 1000 м над 
уровнем моря. Растение цветет в июне-августе, плоды со
зревают в августе-сентябре.

Мелисса лекарственная размножается семенами, де
лением куста, отводками, корневыми черенкам. Семена не 
требуют стратификации, их высевают непосредственно 
в грунт или выращивают рассаду. При семенном раз
множении в первый год мелисса лекарственная обычно 
не цветет.
Заготоика, сушка

К средней полосе России растения достигают высо
ты в первый год жизни 12-15 см и обычно не цветут (при 
семенном размножении). При размножении семенами 
уборку начинают со второго года жизни, делением куста
— в год за кладки плантации. Сбор травы проводят в фазу 
бутонизации и цветения. Растения срезают на высоте 
10 см от поверхности почвы. На наш взгляд, предпо
чтительнее сбор лекарственного растительного сырья 
проводить в фазу начала цветения. 11рн гаготовкс сырья 
скошенную массу сушат на воздухе в затененном месте или 
сушилках при температуре не выше 35-40°С, без приточ
но-вытяжной вентиляции, так как в /том случае потерн 
эфирно масла могут достигать 75%. Сырье раскладывают 
топким слоем, причем во время сушки необходимо убирать 
почерневшую траву.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранную в фазы буто
низации и цветения, высушенную траву многолетнего 
травянистого культивируемого растения - мелиссы ле
карственной.
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Внешние признаки
Верхние части стеблей длиной до 35 ем е супротив

ными черсшкоными листьями, бутонами или цветками, 
отдельные листья, цветки, куски стеблей. Листья скру
ченные. тонкие, яйцевидные с клиновидным основанием, 
с городчатым краем и перистым жилкованием, слегка опу
шенные. Стебли чет ырехгранные, продольно-желобчатые, 
слабоопушенные, с рыхлой серовато*белой сердцевиной, 
гол шиной до 3 мм. Цветки и бутоны в ложных мутовках 
в пазухах верхних листьев. Прицветники эллиптические, 
заостренные или продолговатые, чашечка двугубая, опу
шенная, с плоской верхней губой. Венчик длиной 13-15 мм. 
в иолтора-два раза длиннее чашечки, двугубый, с плоской 
дву раздельной верхней губой и трехраздельной нижней.

Листья зеленые, серовато-зеленые, иногда зеленова- 
го-бурые, стебли от светло-зеленого до зеленовато-серого 
цвета, на изломе серовато-белые. Венчик желтовато-бе
лый. Запах сырья слабый, ароматный, вкус слегка горь- 
коватый.

Микроскопия
11|»и рассмотрении.'im го е нонерхносгм ноя микроскопом ни дны мио* 

ГмуГО/П.МЫС КЛСТКИ IICpMlCIO МШДсрМИСПС ИЛИНЛИСТЫМИ СГСНКПМН. КЛСТКИ 
пижмою лшдерммси мельче г Гммее нгшилне i ими стенками. Уетьнпн ня 
обеих сторонах листа окружены днуми клетками «ннлсрмися. смежные 
с геи км которых перпендикулярны устьичиой щели (диашпный тип).

11ожнлкпм и и» крнюлистя нстрсчяютсп 3*6клеточные, прост ые ио- 
лоск и с толстыми стенками н Оородлпчлищ кутикулой. Пи нсен ипиерхноетн 
листа имеются сосочкоиндиые и конусовидные полоски с бородавчатой 
кутикулой; нлредко встречаются желе шстыс волоски ни короткой одно- 
грех клеточной ножке с овальной «инокле i очной i о.иткоП. 1 In нижней сто
роне листа нпебольишхуглуйленних находится «фиромпелнчные железки* 
сосгонщне н.т 8 рндналыю расположенных иыделнтсльных клеток н одно* 
клеточной короткой ножкн.

Химический состав
Содержание эфирного масла (ведущая группа БАС) 

в надземных органах растения колеблется в пределах от 
0.0*2 до 0,2%  и лишь в некоторыхелучаяхдоетигаст 0,8% , 
причем количество масла определяется географически
ми и климатическими факторами. По данным чешских 
ученых, содержание эфирного масла в трапе к верхней 
трети составляет0,13%, в верхней и нижней трети при со
вместном определении 0.08%. ко всей массе травы 0.06% 
Соответственно и листьях тех же образцов диапазон ко
лебания эфирного масла составил 0,39-0,44%.

I (аиболсехарактерными компонентами эфирного мас
ла являются монотерпены цитраль(геранналь + нераль), 
гераниол, нерол, цитронеллол. шпронеллаль. Эфирное
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масло мелиссы содержит также л и нал оол. гераннлацо гат. 
мнрцен. п-цимол, р-кариофиллеиоксид, р-кариофнлен, и 
др.терпеиоиды, примем вобтей сложности выделеиои опи
сано более 200 соединений, входящих в состав эфирного 
масла, из которых на приятный, напоминающий лимонный 
запахотвечают неральигеранилль. 11омнеииюирофессора
II. Wagner’a (Мюнхен), их соотношение (3:4). а также 
наличие 6-метнл-5-геитен-2-она являются критериями 
идентификации мелиссового масла. Другие авторы вы
деляют ещё один специфический компонент - р-карио- 
филлен.

Второй группой ВАС являются фенилпропаноиды. 
среди которых наиболее характерной является розмари
новая кислота. Фенилпропаноиды представлены также 
гг и лопы м эфиром розмариновой кислоты, кофейной кис
лотой, хлорогеноион кислотой, //-кумаровой кислотой, 
феруловой и сииаповой кислотами. Методом высокоэф- 
фективной жидкостной хроматографии установлено, что 
содержание розмариновой кислоты в листьях мелиссы 
составляет от 0,5*1 до 1,70%.

Среди фенольных всщестп вклад в антиоксидант 
ную активность могут вносить флавоноиды - апнгенин. 
космосинн. лютеолин. иинарознд, атакжо рамноцитрин 
(7-метокснкемпферол)и изоквериитрин(3-глюкозндквер- 
цетина), рамиазин(3,7диметокснкемпферол). Кроме того, 
в сырье содержатся фенолкарбоновые кислоты - i ентнзи- 
иовая. салициловая, п-гидроксибензоииая. ванилиновая, 
сиреневая, протокатеховая кислоты, а также дубильные 
вещества и кумарины.

Среди стерннов и растении обнаружен даукостерин, а 
из сапонинов -  урсоловая кислота. Витамииы представ
лены следующими соединениями: Вг В :. С. p-каротии. В 
растении содержатся макроэлементы (калий, кальций, 
магний, железо) и микроэлементы Iмарганец, медь, цинк, 
молибден, хром, селен, никель, ванадий).

Монотерпены эфирного масли мелиссы лекар
ственной

Ih’piu (ц т  -и.шмер)/ерины.пл (пцш т изомор)
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Фенилпропаноиды трапы  мелиссы лекарственной

'СООН

п • кумарииая кислота 

он

ИСТ '  ^  '"СООН

Кофейная кш лота

НО

РоАМаршюиап к т  иипа

Флавоноиды тр авы  мелиссы лекарственной
R R

Л именин: R  -  Н  
Лю теолин: R  ОН

Космосиип: И »  I I  
Циниро ик): R -  ОН

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-3645-98. 

Числовые показателя (в цельном сырье): экстрактивных 
не шести должно быть не менее 22% , влажность -  не 
более 12%  и др.

I
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Оценка методом ТСХ химического состава феноль
ных веществ травы мелиссы лекарственной, выращенной 
в условиях Московской, Самарской областей, Краснодар
ского края и Крыма показала, что доминирующим компо
нентом во всех случаях является розмариновая кислота.

За рубежом качество листьев мелиссы лекарствен
ной оценивается по содержанию эфирного масла [не 
менее 0.05% -  в соответствии с немецкой фармакопеей 
(DAB 111). Для определения подлинности сырья данного 
растения используют обнаружение методом ТСХ компо- 
иен гов эфирного масла, в частности, цнтраля и р-кариофн- 
лена. Широкое распространение цнтраля во многих эфи- 
ромаслнчных растениях семейства Яснотковых побудило 
пас изучить возможность идентификации сырья мелиссы 
лекарственной подругой группе веществ. Результаты ис
следований свидетельствуют о том, что для этих целей 
можно использовать фенилпроланоидные соединения, в 
частности, розмариновую кислоту. Это соединение до
статочно широко распространено в растениях семейства 
Яснотковых. однако уровень его содержания различен. 
Нанесение на пластинку “Силуфол УФ 254” пробы водно- 
спиртопого экстракта мелиссы лекарственной в определен
ной концентрации позволяет обнаруживать розмариновую 
кислоту на хроматограмме в УФ-свете при длине волны 
360 им в виде одного доминирующего ярко-голубого флуо
ресцирующего пятна с величиной Rf около 0,5-0,6(система 
растворителей - хлороформ-метанол*вода, 26:14:3).

Нами обоснована целесообразность проведения 
оценки сырья мелиссы лекарственной но содержанию 
феннлпропаноидов. Этот подход затем был реализован 
в Европейской фармакопее. Исследования показали, что 
характер кривой поглощения УФ-спектров водно-спирто
вых экстрактов мелиссы определяется в основном гидрок- 
сикоричнымн кислотами и их производными (характерный 
максимум поглощения при длине волны 32(5 нм). Резуль
таты исследований свидетельствуют о возможности ис
пользования прямого спектрофотометрического метода 
для определения суммы феннлпропаноидов с измерением 
оптической плотности растворов при длине волны 326 нм 
и пересчетом их содержания па розмариновую кислоту.
Фармакологическое дейстпие

Седативное средство, обладающее анксиолнтически- 
мн, антиделрессивнымн. спазмолитическими нммуномо* 
Аудирующими, противовирусными, антиаллергическнми 
и антимикробными свойствами. Широкий спектр тера-
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пептического действия препаратов мелиссы лекарством» »•; 
обусловлен содержанием различных биологи чески активных 
веществ: выраженный седативный эффект описан д.!н ...• 
тронеллали, а спазмолитические свойства — для гераниола 
и питронеллола. Феннлироианононды (розмариновая, ко
фейная. хлорогеновая и другие i ндроксикорнчные кислот-. I 
следует рассматривать как БАС, ответственные за противо
вирусные, иммуномодулируюшие, аитигистамннные, ант и 
оксидантные и антимикробные свойства субстанций лап 
ного растения.
Применение

Мелисса лекарственная - одно из самых популярных 
лекарственных растений, из сырья которой производится 
свыше 300 различных препаратов В Российской Федера
ции наиболее известны настой (из гравы и фильтр-паке- 
гов), а также зарубежные препараты: <гНово-пассит 
«Персеи», «Первофлукс» и др.

Показаниями к применению препаратов гравы ме
лиссы лекарственной являются: неврозы. нейроцирк\- 
ляторная дистопия по гипертензивиому типу, мягкая 
форма артериальной гипертензии, легкие формы ИБС. 
тахиаритмии, острые и хронические желудочно-кишечные 
заболевания, дискинезии, дисбактериоз, фермеитопатии. 
метеоризм; острые и хронические воспалительные забо
левания органов дыхания (бактериального и вирусного 
генеза); экзема, дерматиты, сопровождающиеся зудом, 
трофические язвы, нарушения менструального цикла, 
климактерические расстройства, токсикозы беремен
ности; иммунодефицнтные состояния.

Детям, особенно в дошкольном и школьном возрасте, 
в отличие от взрослых показан сравнительно ограничен
ный набор растении, к числу j th x  растений относится 
и мелисса лекарственная, которая рекомендуется для 
лечения детских неврозов, артериальной гипертензии, 
ревматизма, для фитотерапии детей с пороками сердца, 
для лечения хронических гастритов, холециститов, пие
лонефритов, сахарного диабета и ожирения.

Мягкий седативный эффект Препаратов мелиссы 
лекарственной, широта терапевтического действия, от
сутствие побочных эффектов позволяет рекомендовать 
лекарственные средства на основе данного растения для 
широкого применения в детской и гериатрической прак
тике. Кроме того, препараты мелиссы лекарственной в 
силу вышеперечисленных причин, на наш взгляд, целе
сообразно применять для лечения многих хронических за
болеваний. ь том числе экологически и профессионально 
обусловленной патологии.
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ila кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии Самарского государстве иного медицинско
го университета разработаны «Мелиссы н асто й ка», 
«Мелиссы сироп» «Мелиссы гель» и др В СамГМУ. 
проводится также исследования по созданию различных 
лекарственных сборов («Седафит», «Антисклерин», 
«Н еф роим м уноф ит», «Н еф роф ит-К», «Гепато-  
ф и т». «Бронхоф ит» и др.), н состав которых входит 
трава мелиссы лекарственной.

ЦВЕТКИ ЛАВАНДЫ 
СВЕЖИЕ
FIORES lAVANDULAt 
RECENTFS

\АВАНДЫ ЦВЕТКИ 
СВЕЖИЕ _____
LAVANDULAE FLORES 
RECENTES

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО
OLEUM L AVANDIM A l 
(LAVANDULAE OLEUM)

Put. 5$. 
Лакакпи кплиашия

Производящее растение
Лааанда узколистная (лаванда лекарственная, 

л. настоящ ая, л. колосовая) — Lavandula unguslifolia 
Mill. *  /.. officinalis Chaix = I., vera DC. = / . spica DC. 
(в качестве самостоятельного таксона выделяют также 
близкий вид — лаванду широколистную — L. la ! if  о На 
Medik.); семейство Я снетковые (Губоцветные) — Lam- 
iaceae (Labiatae).

Этимология наименования, историческая справка
Родоиое паиыоиопшию / auandulti происходит пт лит lavurc - \чоть. 

IJX  KJK paCTCIlNl' MCIIU.1ltJOKa.1HCb v дрснинх рнмлмн И ГрсК«Н».1ЛП npOU.ITH- 
4UUMH нами.

Внлопое определение / . aplca *»г jj.it. spica -  колос (укалывает на ко* 
/нксопнлние соивстиш. L. vera от лат. vcrus — истинный, L. offictnuhs от 
лат (лекарственный | нпдчеркииист применение И U IU U IO

Бо(аническое описание
Лаванда колосовая (рис. 58) представляет собой 

вечнозеленый пол у кустарник серо-серебристого цвета, 
шарообразной формы, высотой 30-70 см. Нижние одре 
весневшие ветви сильно разветвленные, приподнима
ющиеся. несут многочисленные молодые ваетатнвные 
н цветоносные побеги, которые заканчиваются прямо
стоячими прерывистыми колосовидными соцветиями. 
Листья супротивные, сидячие, продолговато-линейные, 
с завернутыми краями, длиной до 6 см. серо-зеленые 
от опущения. Цветки собраны по 7-10 в каждом узле. 
Чашечка трубчатая, фиолетовая или голубовато-серая, 
обильно покрыта ветвистыми волосками и железками. 
Венчик лву| убый. голубовато-фиолетовый, также сильно 
опушенный. Растение имеет сильный приятный запах.

Ареал, культивирование
Родина - Средиземноморские страны. Лаванда ко

лосовая культивируется в Краснодарском крае. В странах 
бывшего СССР лаванда возделывается на Украине, в 
Крыму, Грузии и Молдавии.
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Заготовка, переработка, сушка
Собирают урожай в период полного созревания рас 

тений. Сырье немедленно поступает и переработку но 
избежание потери эфирного масла.

Эфирное масло получают путем перегонки с водяным 
паром (пыход до 1%)нлн путем экстрагирования низко- 
кипящим петролейным эфиром (выход 2*2.5%).

Для медицинских целей применяют эфирное масло, 
полученное перегонкой с водяным паром.

За рубежом используются также воздушно-сухие 
цветки, заготовленные и фазу полного цветения и вы
сушенные при температуре не выше -10 “ С.

Лекарственное сырье
Свежесобрапные соцветия с остатками стеблей 

длиной не более 10 ем. Эфирное масло как продукт пере
работки используется для производства препаратов.
Химическим состав

В свежих соцветиях содержится от 0.8 до 3,0% 
эфирного масла, гогда как в листьях масла не более 
0,3%. Основноым компонентом эфирного масла цветков 
лаванды является лниалнлацетат (35-50%). В эфирном 
масле содержатся также свободный лннадоол (20-35%) 
и его сложные эфиры с другими кислотами -  масляной, 
валериановой и капроновой. 11з сопутствующих терпено- 
идных компонентов в масле обнаружены гераниол, нерол, 
цитраль. 1,8-цинеол, борнеол. нзобориеол, борнилацетлт. 
камфора, мирцен, оцимен. а-пинен. терпннеол и др.

Среди сопутствующих веществ интерес для стан
дартизации представляют флавоноиды (космоснин) как 
потенциальные БАС, а также дубильные вещества (до 
12%). Ь сырье содержатся также антоцнаны, органиче
ские кислоты, сахара.

Стандартизация
Эфирное число у лавандового масла должно быть не 

менее 100, что соответствует содержанию сложных эфи
ров не менее 35% (в пересчете на лниалнлацетат).

ОН
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П%ОЛЫ КОРИАНДРА
вО С П .5  CORIASDRI

ВОГМАНАРА плоды
- -sr>?! FRLCTLS

КОРИАНДРОВОЕ 
МЛСЛО_____________

*. • 'V i\ JK  
OOO&VtORI OLEUM)

Фармакологическое действие
ЛиIнсептнческое, спазмолитическое, седатипнос 

средство.
Применение

Лавандовый спирт (1% спиртовой раствор эфирного 
масла) входит в состав некоторых линиментов и мазей п 
качестве антисептического средства. Лавандовое масло 
является также компонентом аэрозольного препарата 
«Лиепаи», применяемого для лечения ожоговых ран.

Лавандовое масло и цветки лаванды (воздушно су
хие) широко используются для ароматизации в парфю
мерном промышленности.

В странах Западной Европы субстанции цветков ла
ванды (масло. экстракт), в том числе из воздушно-сухого 
сырья, используются как компоненты для производства 
седативных средств, причем некоторые из них зареги
стрированы в России (первофлукс).

Разработаны также седативные средства «Седа- 
ф ит», успокоительный свор Л? */ (Самарский госу
дарственный медицинский университет).

Производящее растение
Кориандр посевной (кишнец, кинза) — Coriandrurn 

sativum L .  семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Api- 
асеае ( I hnhdliferae).
Э тимология наименования, историческая справка

Ролоиое наимснолпние Coriandrurn обралоняно от греч. kuriutition 
(кориандр). Тик ип.шиали растение Теофраст, Гиппократ, Аристофан. Ди- 
оскорнд ноэыплет кориандр слоном korion. Этимолог ически л о  незнание 
снл'1.1 но с греч. hurts (клон), гяк как незрелые плоды пахнут клопами. О т 
сюда и русское нн.ншннс клоношшк».

Внлооон эпитет suliuum  (посспной) подчеркинает, что кориандр 
широко культивируется.

Кориандрносеннонпозделыиллн уже «ренине егинтмнеи грекинпри
меняли его как лекарегпо н пряность. В Россию плоды кориандра завезены 
л.ч >« культуры I» 183*1 году, и с тех пор л  о сырье оГн.окт традиционного 
российского экспорта.

Ботаническое описание
Кориандр посевной (рис. 59) — однолетнее растение до 

60-70 см высотой. Стебель полый, ветвистый, ребристый, 
тонкобороздчатый, голый. Нижние (прикорневые)листья
— длниночерешковые, трехраздельные, по краю надре
зан но-пильчатые; стеблевые короткочерешковые или си
дячие, перисто-раздельные, с линейными долями. Цветки 
собраны в соцветие «сложный зонтик». Они розовые или 
белые, чашечка с 5 зубчиками, венчик из 5 лепестков.
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Рис. 59.
Корн tin Op поминай

Краевые цветки зонтиков слегка неправильные и более 
крупные. Зонтики без общей обвертки. 11лол — шаровид
ный нераспалающийся вислоплодник. Все растениедосо
зревания плодов обладает острым, неприятным запахом. 
Мри созреваний плодов (вислоплодников) последние 
приобретают приятный ароматический запах. Цветет в 
июне-июле; плоды созревают в августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Кориандр в диком виде произрастает в Восточном 
Средиземноморье, а па Кавказе, в Крыму и I Центральной 
Азии встречается как одичавшее.

Кориандр возделывают в очень широких масштабах 
в России, на Украине, п Румынии. Болгарии. Турции, 
.Марокко. Широкие селекционные исследования, про
веденные российскими учеными, позволили создать 
высокоурожайные и продуктивные отечественные сорта 
кориандра. При этом желаемыми характеристиками со
ртов являются неосыпасмость плодов, возможно большее 
количество плодов на кусте, особенно па центральном 
зонтике, высокое содержание эфирного масла и липало* 
ола в нем. Лучшими отечественными сортами кориандра 
являются «Алексеевскнн-247». *Луч». «Русь», «Тми* 
новндный» и др. К районированным сортам относятся 
« Яитарь >, Ранний», • Кировоградский и др.

Кориандр широко культивируют в специализирован
ных хозяйствах центрально-черноземных и юго-восточных 
областей европейской части России. I лавные районы возде
лывания Воронежская область и Краснодарский кран.
Заготовка, сушка

Растения скашивают машинами, когда побурели 
60-80% зонтиков, досушивают траву в валках, затем об
молачивают на гоках и плоды очищают от примесей.
Лекарственное сырье

Собранные в фазу полной трелостн и высушенные 
плоды однолетнего травянистого растения - кориандра 
посевного.
Внешние признаки

11лоды кориандра - шарообразные пераспадаюшнеся 
вислоплодники диаметром 2 ’> мм. Внутренняя сторона 
каждого мерикарпия вогнутая, наружная - выпуклая. 
На поверхности плода имеется 10 продольных извили- 
стых(первичных)ребрышек, чередующихся с 12 прямыми 
(вторичными) ребрышками. 11а верхушке плода находятся 
остатки чашечки и пестика. На поперечном срезе видно,
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Pui. 60, Поперчный i рея
плоди кориандра

что оболочка плода (перикарпий) срослась с семенной 
кожурой. Цвет плодов желтовато-серый или соломенно- 
желтый, вкус пряный, лапах сильный, спеинфичсскни. 
приятный.

Эфирное масло содержится в канальцах, находящих
ся в оболочке плода. В зрелых плодах остается только 2 
крупных канальца на внутренней стороне пол у плоди ка. 
На выпуклой стороне эфиромасличные канальцы име
ются только в незрелых плодах, причем они мелкие и 
их количество может достигать 15. По мере сояреиания 
плодов канальцы в выпуклой части оболочки постепенно 
исчезают, масло локализуется по внутренних канальцах, 
где оно одновременно и качественно изменяется (см. хи
мический состав).

Эфирное масло получают перегонкой с водяным 
паром из сырья, содержащего возможно меньшее ко
личество недозрелых плодов (не более 10%), поскольку 
последние снижают качество эфирного масла. Эфирное 
масло представляет собой бесцветную или слегка желто
ватую жидкость характерного ароматного запаха и вкуса, 
обусловливаемого наличием линалоола. которого дол ж но 
быть ие менее 65%.
Микроскопии

На поперечном срезе плода под микроскопом (рис. 60) и ид ни нп 
каждом мернклрннн •'» слаГю иыстуна.ошнх ребрышек (первичных) с 
провод ищи ми пучками и 6 сильно выступающих!вторичных). Эфиромас- 
лнчиых канальцев подии на погнутой (внутренней)стороне Центр т ь я т  
еемимним мцнш При рассмотрении поверхности омокврн состоит из 
мелких прямоугольных клеюк. п которых находятся мелкие призматиче
ские кристаллы оксалнта кальцин. И мелокярпе находится мощный меха
нический нояс. состоящий ни вытянутых склеренд, волнистых п очертании 
н лежлпщх пластами. Эндосперм состоит и i довольно крупных клеток с 
у lo.iiiieiiHUMii стенками и содержит жирное масло, алейроновые дерна и 
мелкие друлы оксалата квльция

Химический состав
В фелых плодах содержится 0,5-1,5% эфирного мас

ла. Основной компонент масла ациклический монотерпс 
новый спирт — П-(+)-линалоол (60-80%), содержащийся 
в виде двух а- и p-формы (последняя преобладает).

В состав масла входят также такие монотерпены, как 
гераниол, гераннлацетат. цитронеллол, борнеол, борни- 
лацетат. у- герпинен, фелландрен, (х-пинен.

Следует отметить, что цветущая трава и незрелые пло
ды содержат эфирное масло, состоящее почти полностью из 
депнлоного и дециленового альдегидов, которые обуслов
ливают острый, неприятный запах (отсюда народное на
звание растения - клоповник). 11о мере созревания нлодод 
содержание альдегидов уменьшается поч ги до полно! о их
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исчезновения и параллельно быстро увеличивается коли 
чество лнналоола, за счет которою плоды приобретают 
приятный ароматный запах.

В плодах кориандра (и ядре семян) находится около 
20% жирного масла (триглицериды петрозелнновой 
кислоты) невысыхающего типа (йодное число 72-91), 
застывающего при 2-Г) С. Гидрогснизнроваииое жирное 
масло предложено использовать в качестве суииозитор- 
ной основы (заменитель масло какао). 11олучеиное после 
отгонки эфирного масла экстракционное жирное масло 
используют в мыловаренной промышленности и произ
водстве олеиновой кислоты.

(■+■) -Лини.юол I р-форма) (■ьуЛшшлоол ((/. форма)

•СНО
Дсци ниши альдогио

ОНО
Дсци.Н‘Ц1/ГгН1) (ММЛ*.Ч«>

Стандартзации
Качество сырья регламентируется ГФ IX. Числовые 

показатели: содержание эфирного масла должно быть не 
менее 0,5%; влажность - не более 13% и др.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое и улучшающее пищеварение (го
речь) средство, обладающее противовоспалительными, 
желчегонными свойствами.
Применение

Плоды кориандра в виде настом  и комбинирован
ных препаратов применяются как спазмолитическое, 
противовоспалительное, желчегонное, улучшающее 
пищеварение средства, а также для улучшения вкуса и 
запаха лекарств. Плоды входят в состав многих сборов 
(ж  елчегонные сборы ЛЬ 1 и 2, чай противогеморрои- 
дальный). 11астойка плодов кориандра включена в состав 
сложной горькой настойки (см. также аир болотный, по
лынь горькую и др.).

Линалоол как компонент эфирного масла служит 
исходным сырьем для получения цнтраля, применяемого 
в глазной практике при кератитах и конъюнктивитах, а 
также для производства линалилацетата и других души
стых веществ.
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ЛИСТЬЯ МЯI ы  
ПЕРЕЧНОЙ____________
FOLIA MEKTHAF PIPERITAE

МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 
\ИСТЬЯ_______________
MENTHAE PIPERITAE FOLIA

МЯТНОЕ МАСЛО
OLEUM MEMTHAE PIP1KI ГАЕ
< MENTHAE PIPIRITAF 
OLEUMI

Плоды кориандра ценное пряно-ароматическое 
сырье, широко используемое в нишевой (бородинский 
хлеб), ликеро-водочной и парфюмерной промышленно
сти (эфирное масло).

В качестве пряности используются также свежие или 
высушенные листья, собранные п период цветения. Эта 
зелень, а также столовые сорта кориандра получили на
звание «кинза», «кнндза».

11. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ МОНОЦИКЛИЧЕСКИЕ 
МОНОТЕРПЕНЫ
Производящее рааение

М я т а  перечная (м я т а  английская. м я т а  хо
лодная — Mentha piperita L.; семейство Яснотковыс 
(Губоцветные) — Lamiuceae (Labiatae).

Этимология наименования, историческая справка
Рйдооос латинское наименование Mcnt/ш происходит мг имени поа 

лмп'леннои Дили - Гии л подломного мира и царегп.ч мертпых:Лил ПрСНрптнл 
ее в растение мпгу Согласно мифу, родовое и;» »паниоЛ1с'Ы/п/0 реч. minthe) 
происходит от имени нимфы Мннты. которую Прозерпина превратила и 
растение. посвященное Афродите.

Видоьос названиеотлат pip*\r - переи./ирегМъ -  жгучий. Родовое 
н ело а пне перешло в славянские языки, ои дот мен пишись и современное 
русское слово ията Мяту перечную еше называют английской мягой 
так как «тот вид О^л шли,- дсп и Англ и г н 17 веке, л также «холодноП 
мятой- и i-.ui продолжительного ощущения холода «и» рту и па языке. По 
мнению других исследователей. м ят  перечная яплмсгся Гюлее древним 
культурны'* видом.

В  диком ииде широко раслрпстранены мято полянам, м. юлении. а 
!дкже м пуленюваЖЛлошнниа i В Л  рением Риме мятной водой ппрыски 
ноли комнаты, а столы натирали листьями мяты. чтобы co.uauut ну i остей 
ЖИЗНера joeIнос насi роение. Считалось.'п о »аиа.\мят м иоайуждпет работу 
мозга [ римский историк I (линий Старший постоянно носил на голове венок 
и л свежей зелени митм. рекомендуй целить что и споим ученикам, поэтому 
студентам и с|к‘лнне века советовали носить на голове по время занятий 
венки в.» мяты).

В России мята перечная введен» и культуру и начале X V III о. (на 
аптекарских оюролах). В настоящее иремя -  это ОДНО и:» ишинеишнч 
промышленных ^фнромзелнмных культур.

Ботаническое описание
Мята перечная (рис. 61) - многолетнее травянистое 

растение высотой до 60-100 см. Стебли ветвистые, четы
рехгранные. голые или с редкими полосками, густооли- 
ствен и ые. Листья накрест супротивные, короткочерешко- 
ные. продолговато-яйцевидные, с заостренной верхушкой 
и сердцевидным основанием. Край листа неравномерно 
остропильчашй. причем с верхней стороны листья тем
но-зеленые. с нижней светло-леленые. С обеих сто-
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рои листьев имеются многочисленные эфиромаслнчные 
железки. Цястки мелкие, красно-фиолетовые. со слегка 
неправильным четырсхлопасгным венчиком, собранные на 
порхушках стеблей и ветвей в соцветия — колосовидные 
тирсы. Корневище горизонтальное, ветвистое, с мочкова
тыми тонкими корнями, отходящими из узлов корневищ. 
От корневища развивается много молодых подземных 
побегов, расположенных близко от поверхности почвы, 
причем часть их проникает в глубь почвы и приобретает 
характер корневищ, а часть выходит на поверхность почвы 
н стелится сверху в виде плетей. Все растение обладает 
характерным сильным ароматом. Цветете конца июня до 
сентября.
Ареал, культивирование

Мята перечная в диком виде неизвестна. Предпо
лагается. что мята перечная является тронным гибридом 
(см. схему), из которого получены соответствующие 
разновндновндностн и две основные формы - черная н 
бледная (белая).

Схема происхождения м я т ы  перечной 
У черной формы мяты перечной стебли и листья тсм- 

h,L%61 ■ ного, красновато-фиолетового (антоцианового) оттенка.
М .чти тчн'чнин  с  , - , .плодная (белая) форма мяты перечной лишена аптоциа- 

новой окраски, и листья и стебли у нее светло-зеленые. В 
этой связи, на наш взгляд, более точным является введен
ный нами термин бледная и качестве перевода латин
ского и а и м с и ова и и я да 11 и ой форм ы /. ри Не seen $ (от л а т 
pallldus - бледный). В данном случае термин «бледная » 
подчеркивает не пнет. ;i степень окраски. Эфирное масло 
белой мяты имеет более нежный запах, чем масло мяты 
антоцнановой формы, но последняя более продуктивна 
(но выходу масла и содержанию в нем ментола).

В России культивируются обе формы мяты перечной. 
Черпая форма мяты служит промышленным источником 
получения ментола. Известен ряд ценных высокомептоль- 
ных промышленныхеортов этой формы, в листьях которой 
содержится до 5-6% эфирного масла с содержанием в нем 
65-70% ментола (сорта «11рилукская-6 ■. «Краснодарская 
2 . «Куба некая-5,11» и чр.). Бледная форма мяты более 
ценна для нужд парфюмерной и нишевой промышленно
сти. где важен аромат масла.

Размножается мята пегетатнвпо, отрезками корневищ 
(6 • 10 с м дл и и ы) и мол од ы м и I юбе г а м и от пе рез и мова в i и и х 
в почве корневищ.

Основные районы возделывания в России - Север
ный Кавказ (Краснодарский край). Воронежская область, 
а в пределах бывшего СССР — Украина, Молодив. Вела-
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Menthu hingifnlia (I..) Mentha mtundifntin Units.
HuJs. (мята круглолистная).

(мята длиннолистная). или
или Mentha sileestrib L. Mentha suaveolens

(мята лесная) (мига душистая)

Mentha uquatica I..
(M f iT J  ВОДЯНОЙ)

Mentha spicata Gtlih. 
(мнта колосопа я) 

syn. Mentha uiridls L  
(мята зеленая!

I f  p | p
M entha p ip e rita  L 
(м я т а  перечная)

Р.пнопидность:
M. pi реп I о I . var. citrnta 

I мята лимонная)

Разновидности:
M. piperita I. var 

piperita (мига перемнии) 
syn. Af. vulfyiris

Черпай 
форма:

Л I. piperita L f . rubes* ens 
(сорта "Румяный”. ~l 1ридук- 
ская-tT. “Крзснйдарская-2". 

”Кубанская*5.4Г)

Блсамая (белая) 
форма: М. piperita I ..

J. pallescens 
(сорта парфюмерные, 

пищевые)

русь. Селекционная работа направлена на выведение со
ртов мяты, обладающей высокой урожайностью, богатой 
ментолом в масле и характеризующейся устойчивостью к 
грибковым болезням и вредителям.
Заготовка, первичная переработка и сушка

Заготовку листьев мяты перечной проводят в фазу на
чала цветения, то ест ьпри наступлении цветения иримериоу 
половины растений. Траву скашивают, под вял ива ют в валках 
и досушивают в сушилках при температуре не выше 40*'С 
или в тени под навесами. Высушенную траву обмолачивают, 
отделяют и отбрасывают стебли.

Для получения эфирного масла используют свсжесо- 
бранную траву мяты перечной.
Лекарственное сырье

Собранные в фазу цветении механизированным спо
собом и обмолоченные, высушенные листья многолетнего 
культивируемого травянистого растения - мяты перечной.
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Внешние признаки
Кусочки листьев различной формы, размером до 10 мм 

и более с примесью цветков и бутонов. Край листа пиль
чатый с неравными острыми зубцами; поверхность голая, 
лишь снизу по жилкам подлупой заметны редкие, при
жатые* волоски и но всей пластинке листа — блестящие 
золотисто-желтые или более темные железки. Цвет лис
тьев отсветло-зеленого до темно-зеленого. Запах сильный, 
ароматный. Вкус слегка жгучий, холодящий.

Микроскопия
11|>м рассмотрении лист» с иерхней и нижней сторон под микроско

пом (рис. (>2 )кндпы клетки эпидермиса с сильно и пни истым и стенками, 
yet mi ца с дну мм околоусп.нчными клетками, расположенными перпенди
кулярно продольной оси устьица (лнапитный ТИН). I 1о ЖИДКИМ II ПО Краю 
лист» видны простые 2-1 клеточные нодоскн с бородаичатой кутикулой 
По псей iioDcpxiiociii имеются мелкие голоичагые аодоекн, состоящие 
ни короткой одноклеточной ножки н одноклеточной обрат ноя й цени ДИОЙ 
голоикн. Н небольших углублениях с обеих сторон листа иидны эфнро» 
масличные железки; они имеют короткую ножку и округлую солонку, со- 

Рш 62. Препарат листа  стоящую ИЗ 8. редко 6 радиально расположенных пидели к ’.чьных клеток
I поверхности oie всегда ясно заметных).

Химический состав
Листья мяты перечной содержат эфирное масло (веду

щая группа БАС)(около3 5%). 11аиболее богаты эфирным 
маслом соцветия (4-6%). Невысокое содержание эфирно
го масла (около 0,3%) отмечено в стеблях. Основными 
компонентами мятного масла является моноциклнческий 
монотерпси (-)-ментол (50-80%), а также другие терпено- 
иды - меитои( 10-20%), мситофуран(до5-10%). пулегои, 
эфиры мен гола с уксусной ( мептилацеат) и и ^валериано
вой кислотами (5-20%).

В мят ном масле имеются также сопутствующие терпе
ны лимоиеп, а-фелландрен, гх-нинен и [З-пинен. а также в 
свободном виде — уксусная и изопалсриановая кислоты

В качестве второй группы БАС следует выделять 
флавоноиды. представленные производными апигсиипа 
(ментозид), лютеолина, геснерндина и др.. которые об
условливают желчегонные свойства настоя и других сум
марных препаратов мяты перечной (настойка, сборы).

Среди сопутствующих вещеС1в .1исп ьев мяты неречной 
следует отметить тритерпеиовые сапонины (урсоловая и 
олеаноловая кислоты)(до0,5 % ), дубильные вещества (5- 
10 %), каротиноиды (до К) мг%), бетаин и др.
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Основные компоненты эфирного масла

Мстим

° / С^ :н з

Чентн.ищеншт Монтан

Ментофуран Пуле.-он

Ментол Нео цен тал

ОН

И .Ю М Р Н П Ю Л

ОН
Нс.оизомем/пал

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из

дания (ст. 18). В разделе Количественное определение» 
предусмотрен анализ сырья на содержание эфирного 
масла, которое определяют в 30 г сырья методами I или 
2 (иреми перегонки I ч )(ГФ  XI. ныи. I. с. 290). Числовые 
пикачателн: эфирного масла должно быть не менее 1%. 
влажность — не более 14%, и др.
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Мятное масло — легко подвижная, почти бесцветная 
маслянистая жидкость, освежающего запаха п холодя
щего. долго удерживающегося, жгучего вкуса. В соот
ветствии с ГФ  X издания свободного ментола в масле 
должно бить не менее 16%. При охлаждении масла до 
*10 С начинает выкристаллизовываться ментол.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое, противовоспалительное, желче
гонное средство, обладающее также седативными, аити- 
септическими, анальгетнческнми свойствами.

ф

Применение
Листья мяты перечной в форме настоя  используются 

кик спазмолитическое, желчегонное, улучшающее пище 
варение средство.

Листья мяты перечной входят в составлял «угоним* 
сборов JV? I и ЛЬ 2, успокоительных, сборов №  1 и 2, 
грудной сбор №  4 и др.

11з листьев мяты перечной получают настойку, пред
ставляющую собой смесь равных частей извлечения на 
90 %  спирте (1:20) и мятного масла и используемую как 
средство против тошноты и рвоты, как болеутоляющее 
средство, а также как со г ripens для улучшения вкуса 
микстур.

Эфирное масло мяты перечной широко используется 
в медицине н качестве освежающего и антисептического 
средства, а в парфюмерии в виде ароматной воды, зубных 
паст и порошков. Мятное масло является составной частью 
многочисленныхпрепаратоп(«Корвалол», «Валокордин», 
«Таблетки мятные» и др.), оказывающих успокаивающее, 
спазмолитическос. протнвотошнотное действие.

М ентол  входит в состав комплексных сердечно-со
судистых препаратов (валидол, капли Зеленина и др.), 
а также используется для производства обезболивающих 
препаратов («М сновазин»), антисептических средств 
(«П ектусин» и др.), противомнгреневых карандашей, 
мазей («Эф кам он»), всевозможных капель, п том числе 
от насморка («Э вка то л » ), ингаляционных смесей («Ин
га ка м ф ») и т.д.

Природный (-)-мептол получают вымораживанием 
при температуре —10 "С или путем превращения его в 
сложный эфир борной кислоты с последующей перегон 
кой с водяным паром.

Большой интерес в качестве источника ментола 
представляет мята пуле глевая (Mentha pttlegium L ). 
распространенная в Центральной Азии (в основном в
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Таджикистане), в се масле содержится 60-70% пулеюна 
(после гидрирования непредельной связи в иэопропильной 
группе пул с гон легко перепестн п ментол).

Рацемический ментол получают путем синтеза и« 
м-крезола (через промежуточный продукт тимол).

ЛИСТЬЯ ЭВКАЛИПТА
FOLIA EUCALYPTI

ЭВКАЛИПТА ЛИСТЬЯ
EUCALYPTI FOLIA

ЭВКАЛИПТОВОЕ 
М А С Л О ____________
OLEUM EUCALYPTI 
.114' -MYPTI' Я El м

Производящие растения
Э вкали п т прутовидный — Eucalyptus vim in ill is 

Labill. (ГФ  СССР XI издании), эвкалипт шариковый 
(эвкали пт голубой) — Eucalyptus globulus I л bill., эв
кали п т пепельный (эвкалипт серый) — Eucalyptus 
cinerca F.v.Muelex Benth ( ГФ CCCPX издании), эвкалипт  
Майдена — Е. maideni F.w VUiell.: семейство ЛАиртовые
— Myrlaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое латинское наименование tiucolyptus Происходит от греч. слов 

«'// Олшо нш/щНп (скрывать)илиkulypioti ,1..кры»ый|ил ia интересной 
бно.км ической особенности растения; бутоны улерека хорошо tnKpUTia 
чашечкой (скрыты пол чашелистиками). Бутону скалим гл плотно закрыт 
дерсвнннсгычокалоиистником не случайно. Если учесть, ч т о ?  *лкладки 
бутона до цветении проходит около 18 месяцев, а также шсушлиний климат 
Австралии, тоеыноии геи ясно, лпчем растение так хорошо .шишпист спой 
генеративный аппарат

Видовое онрслелсиие uitiiinnlis. обрллопанное от лит. сФпеп (прут), 
дано виду нл-ла кори, чисто свисающей на ветках в виде длинных лент, 
напоминающих прутья

Видовое наименование tflnbulas (шарпч) чарлктерилует форму н.ю- 
юв. Русский термин голубой’- уктмыкагт на сны  голубую окраску коры 
и лиспом но млол ы ч ис. вях.

Видовом »и итет cmert'O Па пе. ьнмн. серый) лаио пнлу нз-.»а сн.мах «и 
восковою налет.: иододых лнсп.св и бутонов.

Родина эвкалиптов — Австралия и прилегающие острова, где их на
считывается более тОО видов, и где они являются основной лесообралую 
шов породни (она mi. .ерепьев ил каждых десяти в лесах этого континента 
относится к эвкалиптам) Среди чтпго обширно! и рола встречаются и очень 
высокие ||ря.М"с 1 !«>ч..1ые виды, ^пка/иил^ царственный и гигантский, 
растущие но влажном климате, и нилкорослые кустарники, общ.мошне в 
лустынмхЦентральной Австралии Корявым деревцем выглядит эвкалипт 
светолюбивый, растущим высоко в горах, где вмиалпег снег. Не удиви- 
Tivii.ni>, что эвкалиптовые леса и заросли были основой жнлин местною 
иаселсння — аборигенов Австралии. Поэтому эвкалипт считался тс* 
ревом жилнн :<лма шк лесов •, деревом чудес Когда то п Австралии 
встречались гиганты высотой до 15т н даже 162 м. В настоящее uj*evn в 
лесном справочнике А нет рал и и приводятся сведения о дереве высотой 
ЮГ) м к а  мне высокое и • цветковых растений)

В Европе эвка шит ииерные появился mi Франции в X V 111 в ив течение 
последующе! о с голени. лахва гывая псе н^зысобллет, распространился 
во многих тропических н субтропических районах \ним, Рнрппы, Африки
II Америки KlfO стараются высаживать ВО влажных ыби.Г'Чи иих мест* 
ноегяхс иолдороным климатом — юн -.улео<п преображает их ла какой 
нибудь десяток лет Пз-лм интенсивною роста, имея ра шетнленную кор 
новую систему, закалин I и перекачивают н.«.чемли и испаряют громадные 
количества волы. Полсчнтнно. что 1 i a лнптовоголееа н i о т  сиаряст до
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г

I млн шмер поды. ЮССТЬДСЙСТНуеТКаК гиг аптский насос. К тому же кроны 
и дикял и итопом лесу не сомкнуты н расположены иысоко плдгоисрхноа ЬЮ 
1Смли, нс тор свободно нередок гас* гея между с гнидами, пысушноан почву. 

Для осушения иодоронлеини местности жкалнигыпыс.тжноялн и I 1тални, 
11ортугллии. по многих районах Южной Америки

Большую роль сыграли эокалингы и и пашен стране. Впервые они 
были ааислепы и России* и 18Mi гиду и мысажены i\ Никитском 601 иначе* 
ском саду i In климат Крыма дли них окалался неприемлемым. н некорс 
они иымерчлн ВпиеЛсдстпин делались неоднократные попытки поселить 
жкалнпты п Крыму, ном сурокыс hi мы. когда температура Опускается ниже 

15'С.лни пымер лют. Во аторой полоинне X IX  и. они нгшнились на Черно
морском побережье Клика.м. Здесь кл и мат окала леи более <Vnai оиршиным. 
и .щи нрижнлнеыт районе от Сочи до Батуми. Особую рольвдеде икклнма* 
ти «лпии эпкйлнитон сыграл Батумский ботанический елдн егоосноиатсль 
A 11 Красной. Вначале было и m роду инронл но около с га нндои. но большая 
ч т и .  нх погнала от тамороакон, Массопьи посадки ткалнитоц начались о 
1У35 году, когда было решено исиольаоиин» нхдлп осушения Колхидской 
низменности, отлнчаишейснсильной.заболоченностьюи нездороным кли
матом До 1911 года и I рулин било высажено Я млн шкалнптои. и 1030 
году коли честно нх иыросло .10 4U млн Теперь *то обычное чдесь дереио. 
которое можно астретить не только н садах и цирках, но п идоль дорог, на 
склонах гор. у водоемов, а местами оно образует рощи и даже целые леса. 
Эвкалипты нлменнла ландшафт Пи месте быншиХ болот раскинулись 
плантации чан. цитрусовых. В  субтропиках России и Гру.чин наиболее 
распространен звклдинт нрутоаидный. настолько прнснособишннйся к 
условиям нойон родины, что даже ралмножастеи самосском.

Внастояние нремп о странах Cl II (субтропики России. Закавказья 
и ( редией Данн) культинирустся около 30 нндои «акллнпгио. Наиболее 
hiмосгонкимн н самыми раснросграненными на побережье видами явля* 
юте и жкалинт пруюиндный и жкллинт пепельный.

Ботаническое описание
Эвкалипты (рис. 63) -  культивируются на Кавказе, 

высокие вечнозеленые деревья высотой до 50 м (обычно 
25 30). с глалкон синеватой корон, перидерма которой 
отслаивается и свисает длинными полосками. Для эвка
липтов характерна гетерофнлия. В частности, у F.iu ulyptus 
globulus на молодых ветвях листья супротивные, мягкие, 
покрытые слоем воска, сизые, сидячие, яйцевидной формы 
и сердцевидные у основания, на более старых ветвях они 
постепенно приобретают удлиненную форму. Наиболее 
типичные старые листья — уаколанпетные. серповидно- 
изогнутые, кожистые, короткочерешковые. Листья всех 
видов эвкалипта цельнокрайние, голые. Цветки у эвка
липтов своеобразные. Околоцветнику нихдревеснеет и 
до распускания цветка плотно закрывает бутон, краями 
соединяясь с краями цветоложа. 11ри распускании цветка 
он сбрасывается, и весь цветок состот из большого коли
чества ярких тычинок, прикрепленных к краю цветоложа. 
Впервые зацветает на 4-5-м году жизни. Эвкалипт отно
сится к нектароносам, опыляется насекомыми, но чаще 
птицами и даже мелкими сумчатыми животными. Плоды
— деревянистые коробочки, созревают в течение года, но 
остаются на материнском растении до нескольких лет.

(if. Увки.тшп
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Эвкалипты растут очень быстро (трехлетние имеют 
высоту 8 м. десятилетние — 25 м ) и. иоглошая из почвы 
много вилы вследствие активной транспирации, они спо
собны осушать заболоченные места.

Эвкалипт прутовидный достигает высоты 50 м. Кора 
гладкая белая, обычно почти полностью отслаивающаяся 
и опадающая у основания стволов, грубая, чешуевидная. 
Молодые листья расположены супротивно, сидячие или 
стеблеобъемлющие, узко- или широколаниетовндные. 
блестящие, светло- или темно-зеленые, длиной 5-Ю см. 
шириной 1,5*3 см. Старые листья черешковые, светло-зе
леные, ланцетовидные или серповидные, длиной 11-18 см. 
шириной 1.5-2 см. Цветки собраны в пазушные зонтики. 
Плоды шаровидные или кубарчатые, диаметром 5-8 мм. 
Эвкалипт прутовидный — наиболее морозоустойчивый вил 
эвкалиптов, легко переносящий длительное понижение 
температуры до — 10 12 ‘С.

Эвкалипт шариковый достиг ает высоты 45 м. Лис
тья старых ветвей черешковые, удлиненно-ланцетовидные, 
реже широко-ланцетовидные, большей частью серповнд- 
ноизогнутые. кожистые, толстые, серо-зеленые, иногда 
голубоваго-зеленые, длиной 10-30 см. шириной 3-4 см. 
Листья молодых ветвей без черешков или с короткими 
черешками, яйцевидной или удлиненно-яйцевидной, у 
основания с сердцевидной выемкой, тонкие, плотные, 
серо-зеленые, длиной 7-IG см. шириной 1-9 см. Эвкалипт 
шариковый интродуцироваи лишь небольшими группами 
к самых теплых пунктах приморской Аджарии и Абхазии, 
так как при поннженинтемпературыдо -9-10 С обмерзает 
до основания стволов.

Эвкалипт пепельный достигает высоты 25 м. Лис 
тья старых ветвей черешковые, удлиненно-яйцевидные, 
длиной 5-13 см, шириной до 5 см (у основания). Листья 
молодых ветвей большей частью бссчерешковые. преи
мущественно округлые или широко-яйцевидные, длиной
1.5-8 см, шириной 1-7 см. Цвет листьев серо-зеленый с 
голубым оттенком. V более тонких листьев в проходящем 
ярком свете заметны многочисленные просвечивающие 
точки (вместилища эфирного масла). Запах сильный, 
ароматный, вкус пряно-горьковатый. Эвкалипт пепель
ный переносит кратковременное понижение температуры 
до 11-121 С. Произрастает на Черноморском побережье 
в парках и садах от Сочи до Ьатуми.
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Ареал, культивирование
Родина видов рода Eucalyptus — Австралия и приле

гающие острова, а также Филиппины. Новая Зеландия.
Виды эвкалипта культивируют во всех субтропиче

ских странах. В СНГ — на Черноморском побережье 
Кавказа, главным образом в Абхазии и Аджарии, где 
температура зимой не опускается ниже -10 С.

Эвкалипт ирутовндиый как самый морозоустойчи
вый вид широко культивируют в Западной Грузии, на 
Черноморском побережье Краснодарского края, :\ также 
в Ленкоранском районе Азербайджана. На его долю при
ходится до 70% сырья эвкалиптов, используемых для по
лучения лекарственного растительного сырья

Заюшвка, сушка
Заготавливают листья эвкалипта с ноября по апрель, 

когда п них накапливается максимальное количество 
эфирного масла ( шмовавшпслнстья можно заготавливат ь 
в течение всего года). Сбор листьев проводят в насажде
ниях, расположенных вне населенных пунктов и курортов 
Черноморского побережья, с разрешения местныхоргани- 
заций. Соблюдая меры предосторожности, заготовитель 
подставляет лести и ну к деревьям и секаторам или пилкой 
выборочно срезает облиственные тонкие ветви эвкалипта 
длиной 70-80 ем. С учетом природоохранных мероприя
тий, обычно разрешается срезать не более 60% нижней 
части кроны. Срезанные ветви доставляют к месту сушки, 
где листья отделяют пт стеблей и сушат. Для воздушной 
сушки листья рассыпают на стеллажах слоем толщиной до
10 см п помещениях с хорошей вентиляцией и периодиче
ски перемешиваю!. Сушить листья в сушилках следует 
при температуре нагрева сырья не выше 10 ( ’.

Лекарственное сырье
Лекарственное сырье представляет собой собранные 

поздней осенью, зимой или ранней весной и высушенные 
листья культивируемого дерева - эвкалипта ирутовидного.

Эвкалиптовое масло получают из лист ьев вышепере
численных видов эвкалипта путем перегонки с водяным 
паром, после чего его подвергают ректификации, при этом 
удаляются альдегиды и некоторые другие компоненты, об
ладающие неприятным запахом, раздражающим слизистые 
оболочки.

J J0  В А . Куркин. Фармлкато.ш я



Внешние признаки
Смесь двух типов листьев: листья старых ветвей

— черешковые отузколанцентных до серповидно-изогну
тых, остроконечные, плотные, длиной 4-27 см. шириной 
0,5-5см: листья молодых ветвей(юпенильныелистьн) си
дячие с округлым основанием или с короткими черешками, 
удлиненно-яйцевидной формы, на верхушке заостренные, 
длиной 3,5-11 см, шириной 0,7-4 см. Встречаются листья, 
имеющие переходящую форму отудлииеино-яйцевидной до 
лапцетной.Лнстья голые с цельным, ровны мили волнисты м 
краем с многочисленнымиточками. просвечивающимися в 
проходящем ярком свете (вместилища с эфирным маслом). 
11ветлнстьевотсветло-зслсногодосеровато-зеленого, ино
гда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым налетом. 
Запах сырья ароматный, усиливающийся при раст ираннн. 
вкус пряно горький.

Микроскопия
Клетки чпидермнев лнетьен кик старых, гак к молодых ветвей с по

верхности пол микроскопом (рис. ) многоугольные, и центре их видны 
сие тло-серые пятна (бугорки) Па поперечном срезе листа — клетки 
эпидермиса более или менее равносторонние с сильно утолщенными 
наружными с гонками и толстым слоем кутикулы, иыоуиаюшеи и виде 
6уюркои;усгмша погружены и мезофилл листа. Листья и голагеральиые. 
В лиегьях молодых ветвей палисадная ткань состоит и » двух, реже трех 
рм дог клеток; губчатая ткань и межклетники хороши выражены. D лис
тьях старых ветвей палисадная ткаш. представлена тремя, реже четырьмя 
рядами клеток, клетки i убчатой ткани неясно выражены Главная жилка 
лнсп.ен какстарых. «аки молодых ветвей имеет криста., лоносну и» обклад
ку. встречаются друзы оксалнта кальция. Эфиромасличные вместилища 
крупные, округлой или овальной формы, погружены и ме.шфнлл и лини- 
чают часто более половины толщины листа; внутри их заметны !- ‘2 слоя 
пылелитсльных клеток.

Рис. 64. Химический состав
/itmc/н tHwupf.iMiiinu pj качествесЫрЬЯ используют листья, заготовленные

в периоде ноября по апрель, когда накапливается макси
мальное количество эфирного масла и содержание в нем 
цинеола (около 80%). Сырье содержит эфирное масло 
(веду шая группа) ВАС'.(до3%), главной составной частью 
которого является 1,8-цинеол (эвкалиптол).

I.S-UUHCO.I

В числе других компонентов эфирного масла на
ходятся: моноцикл и ческие монотерпены — пиперитоп, 
а-фелландрен: бицикличсские монотерпены D-мирте-

1 hi пери пюн а-фелламдрен Миртянал
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иол, а-пинен. D-иннокарвон. терпинен-4-ол. камфен и 
др.; трициклимескис сесквитерпены — глобулол. В сырье 
содержатся также алифатические альдегиды — изовале- 
риановый, капроновый и канриловыи альдегиды. Вюрои 
группой БАС являются эуглобали или феиолоальдегиды 
терпеноидов (и частности, эувималь-1), относящиеся к 
группе флороглюцииов и обладающие высокой анти
микробной активностью, сопоставимой с таковой неко
торых антибиотиков. Среди сопутствующих веществ как 
потенциальные ВАС интерес представляют дубильные 
вещества, вносящие вклад в противовоспалительную 
активность препаратов.

Кроме эфирного масла, в листьях содержатся флапо 
нонды, в частности, эикалиптии, представляющий, на наш 
взгляд, интерес с точки зрения диагностики сырья.

Наряду с фармакопейными видами, содержащими 
цинеол, имеются различные виды эыкалипта (например, 
эвкалиптлнмонный -  Eucalyptus citriodora Hook.), в эфир
ном масле которых содержатся L- и D-цитронсллаль (до 
53%). цитронеллол (до 20%). гераниол (5%). изопулегон 
(20%) и некоторые сесквитерпены. Эфирные масла л  их 
видов эвкалипта обладают очень приятным запахом, по
этому находят широкое применение в парфюмерии. Кроме 
того, в листьях эвкалипта лимонного накапливается до 
10% рутина.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда
ния (ст. 15). Раздел «Количественное определение» пред
усматривает анализ сырья на содержание эфирного масла в 
аналитической пробе сырья ( К) г), измельчен нот до размера 
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаме ! ром 
2 мм. методами 1 или 2 (ГФ XI. вып. 1. с. 200. время пере
гонки 1 ч). Числовые показатели: в цельном сырье эфирного 
масла должно бытьие менее 1% (в измельченном сырье - не 
менее 0,8%); влажность — не более 1*1% идр.

В соответствии с ГФ СССР X издания (ст. 278). эфир
ного масла в листьях эвкалипта пепельного и эвкалипта 
шарикового должно быть не менее 2.5%.

Содержание цинеола в эфирном масле должно быть не 
менее 00% (ст. 175, ГФ X).

сь

»

Эцвимиль-I Эакилитпим
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Фармакологическое действие
Противовоспалительное средство, обладающее бак- 

герииидными. вяжущими, отхаркивающими. Ороихоли- 
тическн.мн и анальгетическими свойствами.

Применение
Листья эвкалиптаприменяют в виде к ясто я ,н асто й 

ки на 70% спирте ( 1:5) и эфирного масла (Oleum Eucaly
pti) п качестве бактерицидных, противовоспалительных, 
отхаркивиющиих и бронхоли I ичсскнх средств, особенно 
при лечении бронхолегочных заболеваний. Пастой и на
стойка — традиционные средства для полоскания горла, 
промывания ран. язв, при гнойничковых заболеваниях. 
Листья эвкалипта входят в состав сбора «Элекасол»  
(см. также шалфей лекарственный, солодку голую, кален
дулу. череду трехраздельную, ромашку аптечную).

Излистьев эвкалиптов производят препарат «Хлоро- 
филлипт», который представляет собой смесь эу глобален, 
терпеноидов. хлорофиллов и применяется как антибак
териальное средство при сепсисах.

11з листьев и побегов эвкалипта советскими учеными 
(Савина Д.Д.. Шейчеико В.И.. Вичканова С.А. и др.) (В И 
ЛЛ Р) разработан оригинальный препарат «Эикалимин» 
(суппознтрории. линимент, таблетки, водпо-спиртовый 
растовор), представляющий собой сумму эу глобален 
и применяемый в качестве антимикробного и противо
вирусного средства.

Эфирное масло не пользу ют для влажных ингаляций, 
полосканий, как отвлекающее при невралгиях, ревматиз
ме. люмбаго. Эвкалиптовое эфирное масло составная 
часть многих комбинированных средств, в том числе та
блеток. ингаляционных препаратов, мазей, линиментов 
(«Пекгпусин», «Э в к а то л », «И нгакамф », «Эвкам он», 
сИ н гал и п т»).

Л И С Т ЬЯ  Ш А Л Ф ЕЯ
FOLIA SALVtAl

ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ
SALVIAE FOl IA

Производящее растение
Ш алфей лекарственны й  -  Sa lv ia  officinalis L.; 

семейство Яснотковые (Губоцветные) /amiaccae (La- 
miaceae).

Этимоло 1 ия наименования, историческая справка
Родоное нпименонпине Sa lv ia  происходит ot .ia i. suhus < »дороный) 

пли w here  (быть здоропым) н скнли с применением мтиих пндов *п»го 
роди njjiim ia п кя'иччии лекарешенных растении

Впдонои #ии1ет officinalis (аптечный. леклрстиемныГОукг шинет на 
лскнрствсннпс применение пили.
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Рис. 65.
Шалфей .tcKOjn пшенный

Ботаническое описание
Шалфей лекарственный (рис. 60) полукустарник 

высотой до 50 см. густоопушенный с серо-зелены ч и 
стеблями и листьями. Стебли многочисленные, ветви
стые. четырехгранные, густоопушенныс, у основания 
одревесневающие. Листья черешковые, супротивные, 
продолговатые, продолговато- или широколанцетиыо с 
притупленной верхушкой, у основания часто с одной или 
двумя глубоко надрезанными цсльнокрайними лопастями 
(«ушки»). Цветки собраны но 6 8 в * мутовки «образую
щие наверху рыхлые колосовидные тирсы. Чашечки дву
губая. опушенная. Венчик двугубый, сиие-фиолетовый. 
тычинок две, которые скрыты под верхней губой. I lec niK 
с верхней четырехразделыюй эцпязыо. Растение u b c ic t  
в июне-и юле.

По традиции производящим растением для сырья, за
готавливаемого в странах бывшего СССР, считается 
officinalis, однако существует родственный вид - шалфей 
грехлонастный {S. triloba L.). являющийся фармакопей
ным растением за рубежом. Помимо морфологических 
различий, установлены и различия и составе эфирного 
масла. У классического шалфея лекарственного, родина 
которого прибрежные районы Адриатического моря, и 
эфирном масле преобладает туйои (35-60%), тогда как 
шалфей трехлопастный, произрастающий главным об
разом в Греции, на островах Крит и Кипр, содержит пре
имущественно цннеол (до 60%) и только 5% туйона.

Ареал, кулыикирпвлние
Родина шалфеи лекарственного — Малая Азии, 

откуда он распространился по Средиземноморью и Бал
канскому полуострову. В странах СИГ в диком виде не 
встречается. Культивируется на Украине, в Молдове, 
Крыму» на Северном Кавказе (Россия), в специализиро
ванных хозяйствах АПК < Эфирлекраспром >\ Выведены 
улучшенные высокоурожайные сортопопуляцни с высо
ким содержанием эфирного масла.

Заготовка, сушка
В течение лета листья собираю i 2-3 раза: в начале 

цветения, в конце его и осенью (самый малоурожайный 
сбор). Листья ощипывают вручную: в первые два сбора
— нижние, наиболее развитые листья, а осенью - все 
и даже верхушки лнстоносных стеблей. Сбор произво
дят главным образом механизированным способом, ино
гда вручную. Траву скашивают косилками, высушивают
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на токах млн в сушилках (при температуре не выше 40"С), 
затем обмолачивают и отделяют листья от стеблей путем 
просеивания через решета.

Лекарственное сырье
В качестве сырья использую! собранные в течение 

лета, высушенные н обмолоченные листья культивируемого 
полукустарника - шалфея лекарственного.

Внешние признаки
Кусочки листьев различной формы и цельные листья 

размером от I до 35 мм с небольшим количеством других 
частей растения (кусочки стеблей, цветков с цветоножками 
и без них). I !овсрхность листьев равномерно-морщинистая 
или мелкоячеистая с густой сетью жилок, сильно вдав
ленных сверху и выступающих снизу; покрыта длинными 
волосками, особенно с нижней стороны. Край листа мел* 
когородчатый. Кусочки стеблей четырехгранные, опушен
ные. 11ветки с двугубой опушенной чашечкой и двугубым 
сине-фиолетовым венчиком.

Цвет листьев зеленый, серовато-зеленый или сере
бристо-белый. Запах сырья ароматный, вкус горьковато
пряный, слегка вяжу шин.

Микроскопия
При рассмотрении л мсти с поверхности иол микроскопом (рис. G6) 

ии.чиы клетки ншлермисн верхней стороны — многоугольные со слабо• 
илиил истыми стенками. нижней с более извилистыми стенками 
Устьица отмечлютсм и основном i i ;i нижней стороне, окружены двумя
U K U / in yc i Ы1Ч11ЫМИ КЛ С Т Кй М Н , Р<1С00.ЮЖСНПЫЛ111 н е р н е м д м к у л н р н о  УСТРИЧНОЙ
щели (днаиигный i mil Эфиромасличные же л едки с обеих сторон листа, 
округлой формы.спроснечивиющсАси ножкой и трудно различимыми. ра
диально расходящимися С -8 выделительными клетками Полоски много
численные, особенное нижней стороны, простые и головчатые. Простые 
волоски многоклеточные, нижние клетки (чище 2 1) короткие, со значи
тельно утолщенными стенками, верхняя клетка — длиннни. изогнутая, 
с гонкими стенками Головчатые волоски мелкие, состоит m короткой 
одно-трехклеточной ножки и шаровидном одни-двух к легочной головки, 
лучше лимитны но краю и по жилке листа

Химический состав
Листья шалфея лекарственного содержат в себе эфир

ное масло (до 2,5%), основными компонентами которого 
ив/ппотсиа- и (3-тунон (около50%). Среди монотерпеновых 
компонентов эфирного масла особую ценность представ
ляет 1.8-цннеол (до 15%). Кроме того, в эфирном масле 
содержатся борнеол. D-камфора, борнилацетат, а также 
обнаружен трициклический сесквитерпен цедрой.

В листьях шалфея лекарственною содержатся также 
дитерпены, среди которых наиболее характерен карнозол 
(пнкросальвин). Дитерпены обусловливают горькие свон-

Рие. 66. Препарат листа 
с поверхности
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ства настоя. Интересно, что и корнях шалфея также на
ходятся литсриенм. представленные ройлеаноном(хннон), 
имеющим красный цвет.

К действующим веществам можно также относить и 
дубильные вещества (до 10%), за счет которых возникают 
вяжущие и противовоспалительные свойства суммарных 
препаратов.

К сопутствующим веществам шалфея лекарственного 
относятся флавоноиды. среди которых преобладают про
изводные лютеолнна, аннгенина. а также сальвнгенин 
(5-гидроксн 6.7,4' триметоксифлавон), характерный 
для шалфея трехлопастного. Среди фенольных веществ 
интерес представляет также розмариновая кислота (фе* 
ннлпропаноид).

В листьях шалфея находятся также трнтерпеновые 
спирты — урсоловая и олеанолопвя кислоты.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ  CCCPXI изда

ния (ст. 22). Раздел «Количес гиенное определение» пред 
уемптрнниет анализ сырья на содержание эфирного масла 
в аналитической пробе сырья (около 30 г), измельченного 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 7 мм. методом I или 2 (ГФ  XI, вып. 1. с. 290, 
время перегонки 2 ч). Числовые показатели: эфирного 
масла должно быть не менее 0.8%, влажность не должна 
превышать 14% и др.
Фармакологическое действие

Противовоспалительное средство, обладающее бак
терицидными. вяжущими свойствами.
Пр именение

.Листья шалфея применяют в виде н асто я  как вяжу
щее. бактерицидное и противовоспалительное средство 
для полоскания горла и полости рта при катарах верхних 
дыхательных путей и стоматитах. Листья входят в состав 
грудного сбора ЛЬ 3, «Элекасол» н других сборов. Из 
листьев шалфея лекарственного производят шалфейное 
масло, сальвин, фитолизин, сальвиатимол, сальвисат и др. 
Эфирное масло используют для ароматизации зубных по
рошков. 11репарат «Сальвин». представляющий собой 1% 
спиртовой раствор сгущенного ацетонового извлечения, 
применяют в качестве вяжущего и противовоспалитель
ного средства при хронических воспалительных заболева
ниях полости рта.катаральных и язвенно-некротических 
стоматитах, гингивитах, пародонтозе.

Производящее растение
Укроп огородный (укроп пахучий) Л net hum

graveolens I..: семейство Сельдерейные (Зонтичные)
— Apiuceae (Umbelliferae).
Этимология наименования, историческая справка

Родонос наименование происходит «»т ■ рсч Aruitltuni (i |юч. anefhon) 
встречается и нипнрусс Эберса.у Геродота. Теофраст и, Диоскорида. I (л и н и я  
идругих авторов как название укропа. Генетически словосвизыиаютс греч. 
гли г. unail/toi зажигать) нз-зп жгучего вкуси семян или с греч. ппп (вверх)и 
filch (бежать) иi- ш быстрого роста растения

В|Ьюиое определение graveolens. образованное излит.gravis (тяже
лый, резки ft) и о/гжг (душистый. пахучий), указывает и« наличие эфирного 
мас.п» и растении, особенно н плодах.

Ботаническое описание
Укроп огородный (рис. 67) однолетнее травянистое 

растение с тонким стержневым корнем. Стебель -  прямо
стоячий, разветвленный, высотой Ю 120см.Листья очерел-
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Рис. 67. У крин оги/нм)нын

мыс влагалищные. многократно перисто-рассеченные на 
линейно-нитевидные eci менты. Нижннслистья черешко
вые, срединные и верхние - сидячие. 11,г»етки нятичленные. 
чашечка и виде 5 коротких зубцов, 5 желтых лепестков 
венчики, тычинок 5, пестик с нижнен двугнездпоп за 
вязыо. Зонтики с 25-30 лучами. Плод вислоплодник, 
распадающийся на дна полуплоднка (мернкарпия). Рас
тение с сильным пряным запахом. Растение цветет в 
июне-июле, плодоносит в июле-августе.
Ареал, культипиронание

Родина укропа огородного Индия и страны Сре
диземноморья. В России и странах СНГ культивируется 
повсеместно. Растение культивируется в специализиро
ванных хозяйствах A I1К «Эфнрлекраепро.м».
Заготовка, сушка

Заготовку и сушку сырья осуществляют гак же, кик 
для плодов фенхеля.
Лекаре 1 венное сырье

Зрелые и высушенные плоды культивируемого одно
летнею травянистого растения укропа пахучего.
Внешние признаки

Отдельные полуплодики(мернкарпии), реже цельные 
плоды(внслоплодннкн)длннои3-7мм,шириной 1,5 • мм. 
Мсрикарпий шнрокоэллиитичеекий, слабовыпуклый на 
спинной стороне и плоский — на внутренней. Каждый 
мсрикарпий стремя нитевидными спинными ребрами и 
двумя плоскими крыловидными боковыми.

Цвет плодов зеленовато-бурый или бурый, ребер
— желто-бурый. Запах сырья сильный ароматный, вкус 
сладковато-пряный, несколько жгучий.
Микроскопия

Ну поперечном c|wac мернкнрнии иод микроскопом индии IHIIt'CII' 
1ИЛЫЮ нытянутие клетки ^индермнеа с толстыми стоикпми; Мс.'шкмрпиА 
состоит и:< паренхимных клеток с тонкими пли слегка у голщеннмми сп-и 
камн. особенно и p{i jpocnnixcv бикоиых ребрешках. И ребрышках рнсполо- 
жени нронодяшие пучки с группами механических подокон. R ложГншклх 
находятся -»фнромясличпис кииальиц: 1 на выпуклой стороне. 2 — на 
плоской. Канальцы различных pa.iMcpon. еситиропшн ые(с поперечными 
иерегородкнмн), сОурымн пыделп тел иным н клетками Юндокорпни плотни 
сросшийеи с семенной кожурой. Эндосперм состоит ил многоугольных клс- 
ток./шналнснныхилсАронопымн зернами, каи.тнмнжнриогомиелп. мелкими 
дру.чпми оксалпгп калышя.

Химический состав
Все растение, включая плоды, содержат эфирное масло 

(до 1%). Доминирующими монотерпенами эфирного масла 
являются (-Ь)-карвои (30-50%). (+)-лимоиен, а-феллан- 
дреи. р-фелландрен и другие териенонды, а чакже фенил- 
пропаноидапнол.
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Ко второй группе действующих веществ относятся 
пиранокумарнпм (производные а-бензопнрона), в част
ности. виснадин, дигнлросамидин.

Плоды содержат также фуранохромоны - виснагни 
п келлнн. Сопутствующие вещества представлены фла* 
вонондоми. жирным маслом (до 20%).

Трава укропа огородного содержит в себе эфир
ное маемо (до 2.0%). а также флавоноиды (кемпферол. 
кверцегнн, ндорамнетии и их гликозиды), витамин С (до 
120 мг%). В,, В „  PR  каротиноиды. соли калия, кальция, 
фосфора и железа.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР X I изда
ния (ст. 29). Раздел «Количественноеопределение» пред
усматривает анализ сырья на содержание эфирного масла 
в аналитической пробе сырья (около 10 г) методом I (ГФ  
XI, вып. I.e. 290, время перегонки2 ч 30 мин). Числовые 
показатели: эфирного масла должно быть не менее 2%. 
влажность не должна превышать 12% и др.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое средство, обладающее диурети
ческими свойствами.
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Применение
11лоды укропа ОГОрОДНО! О I» виде настои и с т и н ,  «уют 

при гипертонической болезни, а также при заболевани
ях почек, мочены водящих путем, желудочно-кишечного 
тракта как спазмолитическое, ветрогонное средство. 
Ранее из плодов укропа огородного выпускали препарат 
«Анетип» (в таблетках), содержании! сумму пираноку- 
маринов и фуранохромонов. Данный препарат обладает 
спазмолитическим действием, поэтому применялся для 
профилактики астмы и лечения хронической коронарной 
недостаточности.

Эфирное масло плодов укропа применяется п кон- 
дигерской, ликеро-водочной и парфюмерной промышлен
ности.

Трава укропа огородного в свежем или сушеном виде 
широко применяется для пищевых целей.

плоды ТМИНА
FRUCTUS c'ARVI

ТМИНА ПЛОДЫ
CARVI FRUCTUS

ТМИННОЕ МАСЛО
OLEUM CARVI (CARVI 
OI.EUM)

Рис. IiiS.
Гмин»>быкновениый

Производящее растение
Тмин обыкновенный — Carum curvi I семейство 

Сельдерейные (Зонтичные ) — A pi и с пав (Umbelliferae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Со ги т  (др.* греч. kurort), вероятно, свяиано 

с грел, к и т  И олока) цвет кон, соОрниных к iviim iiu i .uihihkii, Пли-
НИ1) и некоторые другие лрсанис аыоры сии.шваип те;»мни сш и т  с ня.ш. 
страны Kni'fii 101 Ю10*;<нпияе М илой \ шн. но vto малонеромтно. так кик 
тмин — растение северное Некоторые производят сигит от греч. karoo 
(лишать чу веги, оы утать) из-.ш сильною ошнхп.

Видовое определение сят(нсскл.)|>Г>р}монаиоог араб. kunaaju (каги- 
ufuja. kufuwiju. kuruwiu, kuruuju){ гмин). У писателей медицинской школы и 
Салерноврио. слово «вучало кок curvi и от туда перешло в фарчиисвт нческую 
номенклатуру кик нилвиние пло.юи тмннн. Во;»можно, ню врвб. название 
тмина о^рл.чонпноот I рсч. кигоп.

Ботаническое описание
Тмин обыкновенный (рис. (>К) — двулетнее травя

нистое растение с веретенообразным, мясистым корнем. 
Стебель высотой 30*80( 100)см, прямостоячий, ветвистый. 
В первый год формируется прикорневая розетки лнетьен, на 
второй развивается ветвистый стебель Листья в очерта
нии продолговатые, дважды- ил 11 трижды перистые, нижние 
крупные, на длинных черешках, верхние мельче, па более 
корот кнх черешках..Соцветие сложный зонтик, обертка 
и оберточка отсутствуют или же они состоят из I *2 листоч
ков. Цветки мелкие с еле заметной чашечкой н 5-лепест
ным белым или розовым венчиком. Плод сплюсну шн. 
коричневый вислоплодник, длиной 3-7 мм. шириной около
1.5 мм. при созревании распадающийся на два полуплоднка 
(мерикарпим) с Г> нитевидными светлыми ребрами п ши-
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рокнми ложбинками. 1Ьлуплодики серповидно-изогнутые 
с характерным приятным запахом и пряным вкусом. Рас
тение нветет в июне-июле, плодоносит п июле-августе.

И тех же местообитаниях, что и гмин, нередко встре
чаются внешне сходные с тмином купырь лесной \Anlhri- 
scussi/tvestris(L.) I loffm | и гнрча тминолистная (Selinuni 
carvifolia I..).

Ареал, кулымниронание
Тмин обыкновенный встречается в диком виде в лес

ной и лесостепной зонах европейской части Российской 
Федерации и стран СНГ. в Крыму, на Кавказе, в южной 
части лесной зоны Западной и Восточной Сибири, реже 
на Дальнем Востоке и в горах Средней Азии.

Произрастает повсеместно на влажных лугах, в раз
реженных хвойных, смешанных и мелколиственных лесах, 
на опушках, полянах и выгонах.

Заготовка среди разнотравья трудоемка, поэтому 
гмин был введен в культуру. Тмин выращивают в специ
ализированных хозяйо вах.ЛПК Эфнрлекраспром» Рос
сии, на Украине, в Беларуси, причем значительная часть 
потребности в сырье данного растения удовлетворяется 
за счет сбора на плантациях.

Заготовка, сушка
Плоды тмина заготавливают в июле-августе, в фазу, 

когда созревают плоды в цент рал ьных зонтиках, а краевые 
плоды еще не созрели Стебли тмина срезают серпами 
или ножами, связывают в снопики. Для дозревания и 
просушки плодов их оставляют в снопиках в поле. Луч
ше всего сушить срезанные снопики тмина п помещении 
с деревянным полом или же на брезентах, полотнищах 
и т. п. После сушки снопики обмолачивают, плоды очи
щают на ситах и провеивают.

Лекарственное сырье
Зрелые и высушенные плоды дикорастущего и куль

тивируемого двулетнего травянистого растения — тмина 
обыкновенного. Эфирное масло, получаемое перегонкой с 

.водяным паром, желтоватого цвета, с характерным < тмин
ным > запахом, обусловленным наличием карвона.

Внешние признаки
11лод — вислоплодник, состоящий из двух полупло- 

диков (мерикарпнев). чаще распавшийся. Мернкарпнй 
продолговатой формы, часто более или менее серпо
видно-изогнутый. сжатый с боков, к верхушке слегка
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суженным, с иадпестичным диском и остатком столбика. 
Наружная сторона мсрикарпия выпуклая. внутренняя 
плоская. Каждый мсрикарпий имеет пять сильно высту- 
мающих продольных ребрышек: три из них находятся на 
выпуклой стороне, два - по бокам. В мерикарпнн одно 
семя, сросшееся с околоплодником. Длина плодов 3-7 мм. 
ширина 1-1,5 мм.

Цвет плодов темно-бурый с тонкими светлыми поло
сками па ребрах. Запах сильный, ароматный. Вкус жгучий, 
горьковатый, пряный.
Микроскопия

11л нопсрсчномсрсае мсрикарпия полмикроскопом видим: перикарпий
< околоплоднн к) н семи. Эпидермис околоплодннкгНукзокприн А) состоит ил 
одногослои овальных клеток. Н паренхиме чезикарния индии прополпщно 
пучки, расположенные н ребрышках. Между ребрышками расположены 
эфнромасличние канальцы: '2 - на нлоскоЛ стороне н I — на выпуклой 
ЭндокпрпнЙ состоит из одного слои опальных клеток, плотно сросшихся 
е жслто-fiypUMii славленными клетками семенной кожуры. Клетки эндо
сперма семени имеют утолщенные стсн к и и содержат алейроновые иерна, 
к а п.1 н жирного мпелн и очень мелкие дру iu оксйлат.ч калышя

Химический состав
Плоды тмина содержат в себе эфирное масло, со

держание которого варьируется от 3 до 7% в зависимости 
от сорта и района возделывания .

Доминирующий компонент масла — моноцикличе- 
ский монотерпен карвон|1.-(+)-карвоп|(45—65%). кото
рый сопровождается D-лимопеном (30%), карвакролом, 
дигидрокарвоном. ка рвеолом.диги дрока рвеолом. Плоды 
богаты жирным маслом (около 20%), которое рекомендо
вано в качестве заменители масла какао. В плодах содер
жатся также белковые вещества, флавоноиды (квериетин, 
кемнферол), дубильные вещества.

Нарвой /-•(+) -карвон D-лимонен Карпа кро.1

Стандартизация
Качествосырья регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 31). Числовые пока <атели: эфирного масла должно быть 
не меиее 2%, влажность не должна превышать 12% и др.

Содержание эфирного масла определяют в 10 г 
измельченного сырья методом I или 2 (ГФ  XI. вып. 1. 
стр. 290, время перегонки 4 ч).
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Фармакологическое действие
Ветрогонное средство. Основными фармакологиче

скими свойствами препаратов плодов кориандра является 
спазмолитическое действие, а также способность ингиби
ровать ферментативные процессы при желудочно-кишеч
ной патологии. Кроме того, препараты и » сырья данного 
растения повышают секреторную и моторную деятельность 
желудка, обладают легким желчегонным действием.
Применение

11лоды тмина используются в виде настоя и сборов при 
атонии и болях в кишечнике, метеоризме и для усиления 
секреторной функции пищеварительных желез. Эфирное 
масло используется для ароматизации лекарственных 
препаратов. Плоды и масло тмина находят широкое при
менение в пищевой (хлеб «Рижский». «Ароматный» идр.), 
л и керно-водочной и парфюмерно-косметической промыш
ленности.

ПОЧКИ ТОПОЛЯ
GEMMAE POPUl I

ТОПОЛЯ ПОЧКИ
POPULI GEMMAE

Put'. (iU. Татки» черный

Производящие растения
Тополь черный (осокорь) — Populus nigra L., се

мейство Ивовые — Salicaceae В соответствии с ФСП 
«Тополя почки», разрешены к применению следующие 
виды: тополь бальзамический - Populus balsamifera L.. 
тополь канадский (дельтовидный) Populus deltoides 
Marsh... тополь лапролистный - Populus lauri/olia Lcdeb. 
и тополь душ истый  - Populus suaveolens Fisch.
Этимология наименования, историческая справка

>* III МО Л Mill м роломого ЛМТПМСКОП» нптпмия Populus меиенл О утс • 
сгнуют 2 версии

1) k it . po/7/f/fi.v (iiiipo.41 иимскис г ни распространениость СГ'О И ДНИ» II 
сия hi с тем. что л ере но рп шалили вокруг мест нлродных собраний:

2) греч. pu ll о ( грметн. дрожать); листочки дерева нее ирсмя дрожат, 
колеблются.

ВнловоЙ «иитет п'щта (черный) евнлаи с цветом коры, который от- 
лмчлет ею  от других индии тополя.

Ботаническое описание
Топольчерпый (рис. 69) — высокое двудомное дерево. 

Листья голые, с верхней стороны лоснящиеся, яйцевидно- 
ромбической формы, длннночерешковые. крупно-пильча
то-зубчатые. I [ветки собраны в длинные рыхлые сережки. 
Цветет до распускания листьев. Плод -  двустворчатая 
коробочка.
Ареал, культивирование

Гополь черный и другие виды тополя распространен в 
европейской части С\ 1Г. на Кавказе, в Западной и Восточ
ной Сибири (до Енисея I, Центральной Азин. Произрастает 
в поймах рек. Виды тополя и различные гибридные формы 
широко культивируются.
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Заготовка, сушка
11омки тополя собирают с конца осени (ноябрь), зимой 

нли ранней весной (включай только март), то есть до на
чала их распускании. Собираю i почки с боковых ветвей, 
после сбора освобождают их от других частей растения, 
сушат в прохладных, хорошо проветриваемых помещениях 
или на воздухе в тени. Допускается тепловая сушка при 
температуре нагрева сырья 30-35 С.

Лекаре I венное с ырье
Собранные с конца осени, зимой или ранней весной до 

начала распускания и высушенные боковые (пазушные) 
и верхушечные (терминальные) почки тополя черного, 
тополя бальзамического, тополя канадского, тополя 
лавролнетного и тополя душистого.
Внешние признаки

Почки вытянутые, конические заостренные с окру
глым основанием, на ощупь клейкие. Верхушечные (тер
минальные) почки имеют яйцевидно-удлиненную форму 
и заостренную верхушку. Боковые (пазушные) почки 
имеют коническую форму с округлым основанием. Дли
на почек составляет от 7 до 25 мм. в поперечнике от 2 
до 9 мм с' поверхности почки гладкие блестящие, у краев 
чешуи — смолистые. Чешуи располагаются по спирали, 
нижние коричневого цвета, мелкие, округлые, жесткие; 
верхние более светлые с зеленоватым оттенком, крупные, 
овальные, коннчеекн-заостренные. Верхушечные почки 
имеют 9-12 кроющих чешуи, боковые 5-7. Края чешуй 
прилегают плотно, коичнки(верхушки)ннжиих и средних 
чешуй слегка отогнуты. Запах сладковатый, смолистый, 
усиливающийся при разламывании почки. Вкус водного 
извлечения характерный, жгуче-горький.
Микроскопия

При рассмотрении чешуи почки с поверхности ПОД микроскопом 
иидно. что клетки лшдермиси наружной стороны слегка пшянутыс с 
нераиномерпо утолщенными клеточными с гонками и нрт гымн норами, 
а клетки *пилсрчнсл кнутреипейстороны с гонкими прямыми стенками 
Ни иерхушке и по краям чешуи на клегкях наружного эпидермиса име
ются npociwe одноклеточные толстостенные кутшипнропанные. часто 
обломанные, полоски с гладкой юПерхнос г ью

На поперечном срете чешуи пидны: однослойны»"» наружный чпн- 
дермис со слег ка ни тянутым и относительно продольной оси чешуи окру
глыми нли шлемоннднычи клетками, стеикн кот орыч имеют четкорнлные 
утолтеинн, покрытыми толстым слоем кутикулы; внутренний эпидермис 
чешуи также однослойный, состоит ил столбчатых клстонч гонкими стен 
нами, и некоторых клетках которого имеется желтоиатос содержимое, 
покрытых тонким слоем кутикулы. Клетки инутреинего уиндермиса по 
краю чешуи — одревесневшие, окрашиваются сернокислым анилином и 
желтый пнет.
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Кик пол наружным, гак и нилннутрснним эпидермисом располагаете» 
пробка, представленная радиальными рядами клетокфеллсмы Наиболее 
развит пробка н нижних чошуях. а глкжс и иерчушках нерхвнх чешуи и 
центральной наружной части средних и верхних чешуи V верхних чешуй 
крайне слабо разннтв ( 1-2 ряда клеток) наружная пробка, а пну грешит 
часто отсутствует.

Основная I каш. чешуи рмчлля паренхима. состоящая и t клеток с 
коричневым Содержимым. 13 иерчушках чешуи клетки паренхимы одре- 
песнсншве 11 осноинон паренхиме чешуи встречаются группы склеревд н 
1ру пи оксалата кальНИЯ. 11роводвн|но пучки неполные в представлены 
в нижней и средней части чешуи грнхеидамн: в перхушках чешуи прово* 
лишне пучки отсутствуют.

Химическим состлп
Сыры* содержит флавоноиды (до 30%), среди кото- 

рых доминируют флаваноны ниноцембрни и инностробин. 
В целом ил почек тополя выделено свыше 20 флавоноидов. 
среди которых характерными являются 2,.6|-днгидрок- 
си-4 -метокенхалкон, 21 ,в днгидрокси-4,-метоксиднги- 
дрохалкон, хризин, тектохризин. галантин, изальпннин. 
пинобанкенн. имеющие общий хемотаксономнческнн 
признак — незамещенное колыю В.

Среди друг их флавоноидов известны также кемнфе
рол. кверцетип. изорамнетин. 7-метнлкверцетин и др.

Определенный вклад в биологическую активность 
препаратов почек гополя вносят и фенилпропаноиды, 
прежде всего коричные кислоты - коричная, //-кумаро- 
вая, кофейная, феруловая. изоферуловая, диметоксн корич
ная кислоты, нзопентенилкофеат.

Флаваноны почек топ оля

Флаванонолы почек тополя

HimafuiKtiiH
Флаооны почек тополя
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Флавонолы почек тополя

Галангин Кемпферол

Хал коны и дигидрохалконы почек тополя

2'.б*-0игш)рок1 и Р -мешокси- 
Хйлкон

2 ',t i '- f) iu iif ip o K C u - Г  M cm vK cm h i-
ritrfpOXU.IKOH

Фенилпропаноиды почек тополя

Коричная ннцмаршш.ч Кофейная Ферулоаия
кислота кислота кислота кислота

Простые

СН 2ОН

“ т б
Са.тци.юиш) спирт

фенолы коры и почек тополя

Салицин

Ко второй группе БЛС относится эфирное масло (око
ло 0-,5-2.0%). представленное цинеолом, (З-карнофилле* 
ном, сесквнтерпеном популеном и другими терпеноидами. 
Именно из-ял фитонцидной актниноети эфирного млелп 
виды тополя относят к одним из самых эффективных очи
стителей воздуха.

Среди сопутствующих веществ интерес представля
ют простые фенолы (производные салицилового спирта, 
включая салицин), которые также могут вносить вклад в 
противовоспалительную активность. В этом отношении 
заслуживает внимания кора гополя, богатая простыми 
фенолами.

Почки тополя содержат также фенол карбоновые 
кислоты (галловая кислота), смолу (до 50%)
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быть пятно желто-оранжевого цвета с R, около 0.8 (пи- 
нрстроГжи) п оранжевое пятно с величиной R около 0.7 
(пиноцсмбрин).

Раздел «Количественное определение включает в 
себя два метода - спекгрофотометричсекии (аналитиче
ская длина волны 289 нм) и В Э Ж Х  (для анализа сырья, 
предназначенного для получения ГСО ниностробнна).

Числовые показатели: суммы флавоноидов и фенил- 
пропаноидов в пересчете на инностробин должны со
ставлять не менее 15% (спектрофотометрический метод), 
пииостробина должно быть не менее 3 %  (метод ВЭЖ Х ). 
влажность -  не более 8 "о  и др.

Для целей стандартизации в СамГМУ и В1 U IAPe раз
работан ГСО пииостробина.
Фармакологическое действие

Антимикробное и противогрибковое средство.
Применение

Почки используют в виде настойки (разработчик 
-  СамГМ У) в качестве бактерицидного средства мри 
лечении различных ран.

Имеются рекомендации по применению почек в виде 
настоя, в том числе и в составе сборов, однако, на наш 
взгляд, мто нецелесообразно, так как действующие веще
ства (флавоноиды и отчасти эфирное масло) практически 
не извлекаются водой.

За рубежом ночки и кора используются в качестве 
противоревматического, ранозаживляющего, противо
воспалительного средства.

12. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ БИЦИКАИЧЕСКИЕ 
МОНОТЕРПЕНЫ
Производящее растение

Валериана лекарственная (миун, кошачий ко
рень, земляной ладан) Valeriana officinalis I.. s. I.; 
семейство Валериановые -  Valerianae ear.
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ВАЛЕРИАНЫ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
VALERIANAE RHIZOMATA 
CUM RADICIBUS

КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ВАЛЕРИАНЫ СВЕЖИЕ
Kl HZOMATA CUM 
RADICIBUS VAlf RIANAI 
RECENTIA

ВАЛЕРИАНЫ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
VALERIANAE RHIZOMATA 
CUM RADICIBUS RECENTIA

ТРАВА ВАЛЕРИАНЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ
HERBA VALERIANAE 
OFFICINAI IS

ВАЛЕРИАНЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТРАВА________________
VAlt RIANAI Oi l ICINALIS 
HERBA

Рас. 70. 
Валериана лскарстненная

Этимология наименования, историческая справка
РодовоешиканиеlipoiK ;хпднготллг. oult'rv быть.хорошим. 1to лру юн 

порсни, мл шэнкс дано и Ми п. римского императора Валериана (III II. II.*.). 
Видовой эпитет —отлат officinalis аптечным.

Русское название < маун . кошачий кореш. » растение получили да 
способность возбуждающе девешоипть ня кошек. Они чувствуют запах 
валерианы и зла .'in. ишу| ее. а найдя, грыдут и растаскивают.

Об успокаивающем действии валерианы и» нервную снег'ему человека 
Пило м шеетмо емн врачам Чревной Греции. Лиоскорид счшлл иллерилиу 
средством способным управлять мыслями Плинии Старший шмыиал ее 
нардом галльским и относил к средствам. аизбуждиюшну. м ы с л ь . Двнпсммл 

Kepi unuivi, укрепляющим МОГИ В срелиме иска а ней отымались И«1К о 
л с каро не, несущем блаюдушие. согласие И спокойствие. Кроме того, ва
лериана поттаЛпсь и кячсс i ие o .ih o i  «; h i самых популярных ароматических 
средств. Отсюда еще одно нагшанне — лядаииииа или лесной ладан.

В России валериан»являетсяолним илеямыхи.тестныхн ионулирных 
лекаре I венных растений. причем еГ» приписывались волшебные свинства 
По преданию, сия юн Пантелеймон-целитель Нашел корни диковинною 
растения и, роскннывая их. к удивлению обнаружил, что чем больше он 
их копал, ЮМ лучше себя чупствовял Когда ов набрал волную суму чтих 
Волшебных корешков. iyт.» его нанолинлась радостью и веселы м. 11ро.\одя 
во селам. 11антелеймон л а вал больным людям vru корми н говорил Нуль 
моровым». I I  люди от тех корешков обретали сердечным покой. балросп. 
и прилип жизненных сил.

В России промышленный сбор валерианы начален еще при I lei ре I. В 
W i l l  веке Валериями была включена во все европейские фармакопеи

Ботаническое описание
Валериана лекарственная (рве. 70) весьма поли

морфный вид. Основных морфоло! ичееких форм валери
аны по типу подземных органов две: корневищные, имею
щие столоны, и кустовые формы, ие имеющие столонов.

Валериана лекарственная — вегетативно возобнов
ляющееся двулетнее травянистое растение высотойдо2м. 
Корневище короткое, вертикальное, с многочисленными 
тонкими шнуровидными корнями. Листья первого года
— розсточныс, черешковые, иепариоперистораесечен- 
ные. Стебли, развивающиеся на втором году, прямосто
ячие. ребристые, полые, в верхней части ветвистые, с 
супротивными, испарнопернсторассечеииыми листьями 
(нижние — черешковые, верхние — сидячие). Цветки 
мелкие, белой, розовой или лиловой окраски, собраны в 
щитковидное соцветие f тирс), состоящее из полузонтнков.
11.тод — семянка коричневого цвета с хохолком. 11ветет в 
июне-июле, плоды созревают в июле-сентябре.

Валериана лекарственная имеет европейский i ни аре
ала. Растет в разнообразных экологических условиях: на 
травяных и торфяных болотах, низинах, заболоченных, 
иногда засоленных лугах, по берегам рек и озер, в за
рослях кустарников, по лесным полянам и опушкам, в 
гористых местностях поднимается до 800 м над уровнем 
моря. Встречаясь в самых разнообразных местообита
ниях — горах, лесостепных водоразделах, долинах рек.
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на лугах н торфяных болотах, морских каменистых при
брежьях. валериана обрадует многочисленные формы, 
которые нередко выделяют в самостоятельные виды.
Ареал, культивирование

11а территории Российской Федерации и СНГ валери
ана лекарственная представлена многочисленными раз
новидностями. обособившимися географически. Эти раз
новидности отличаются характером, формой и размерами 
корневищ, толщиной корней, высотой и толщиной стебля, 
строением и опушением листьев, плотностью соцветий, 
окраской венчика.

К близким видам (правильнее ботаническим формам) 
относятся: валериана волжская Valeriana volgensis 
Kazak.. в. русская - V. rossica P.Smirn.. в. сомнительная — 
V. cludia Bunge, в. холмовая -  V. collina Wall г.. в. бузино
листная — V. surnbucifolia Mi can fil., в. очереднолистная
- V. altemifolia Ledeb., в. Гроесгенма -  V. grossheirnii 
Worosch. и др.. которые используют наравне с валерианой 
лекарственной.

11аиболыине запасы валерианы сосредоточены в респу
бликах Башкортостан, Татарстан. Ульяновской. Ростовской 
и Воронежской областях, а также на Украине, в Беларуси, 
где проводятся основные заготовки. Дикорастущая валери
ана не покрывает потребности в сырье, поэтому культиви
руется в больших количествах. Возделывание валерианы 
проводится в основном посевом в грунт семян райониро- 
ванныхеортон Кардиола» и Мауи».

В бытность СССР налернана культивировалась в
12 специализированных хозяйствах АПК Эфирлекрас- 
пром».
Заготовка, сушка

Сбор корневищ с корня ми валерианы следует проводить 
поздней осенью (конец сентябрясередина октября), когда 
завершится прирост корневом массы. Весенняя заготовка 
также возможна, однако при т̂ом значительно снижаются 
качество и урожаи сырья (практически вдвое). Дикора
стущую валериану выкапывают вручную. На плантациях 
уборку сырья проводят валернаноуборочным комбайном 
В К-О, ЗА или картофелекопалками. Корневища с корнями 
очищают от остатков надземных частей и земли, толстые 
корневища режут вдоль, быстро промывают водой на моеч
ных машинах (не более 20 мни) и подвяливают при активном 
вентилнрованин, разложив слоем 3-5 см.

Сырье сушат в тепловых сушилках при температуре 
не выше 35-40 'С или на воздухе в тени, под навесом при 
хорошем проветривании.
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При сборе дикорастущей валерианы позможны ошиб
ки из-за внешнего сходства некоторых растений. Одним 
из них можс 1 быть носкониик— Eupatorium саппаЫпшп 
(Aslcraccac). У этого растении листья напоминают листья 
валерианы по рассечению листовой пластинки и по масля
нистому оттенку их поверхности. Однако у этого растения 
ползучее горизонтальное корневище.
Лекарственное сырье

Офииинальным сырьем служа! корневища с корнями 
валерианы от всех ботанических форм Valeriana offici
nalis L. без их подразделения.

Собирают осенью или ранней весной, освобождают от 
остатков листьев и стеблей, отмывают от земли и высуши
вают корневища с корнями многолетнего культивируемого 
и дикорастущего травянистого растения .

Свежие корневища с корнями культивируемых рас
тений собирают ранней весной и осенью, очищают от 
остатков надземных частей и земли и отмывают. С. це
лью комплексного использования растения применяется 
также I рана валерианы лекарственной { ГУ 64-4-44-83) в 
качестве седативного и спазмолитического средства.
Внешние признаки

Высушенное сырье представляет собой цельные или 
разрезанные вдоль корневища длиной то 4 см, толщиной 
до 3 см, с рыхлой сердцевиной, часто полые, с попереч
ными перегородками. От корневища со всех сторон от
ходят многочисленные тонкие придаточные корни, ино
гда подземные побеги — столоны. Корпи часто отделены 
от корневища; они гладкие, ломкие, различной длины, 
толщиной до 3 мм. Цвет корневища н корней снаружи 
желтовато-коричневый, на изломе — от бледно-желтого 
до коричневого. Запах сильный, специфичный ( валери
ановый)»). Вкус пряный, сладковато-горький.
Микроскопия

На поперечном срезе корня mu микроскопом (рис 71) циден *1111- 
ДСрМИС. КЛСТКИ KOTopOt и часто иытмиуты ь ;ы ИII III л- колоски или сосочки 
Клетки I пподермы Лол се крупные, масти с каплями эфирного мне ли. Кори 
широкая, состоит на однородных округлых паренхимных клеток, члипл* 
Иеимых крдхмплинымн Jvp iiuM ii. простыми и 2 5 ‘Сложными, ра «мерим 
I реже до 20) мкм Эн юдерми состоит и i клеток с утолщенными раднлль- 

/Зш .71. Поперечный i yva пымп стенки ми. Молоды»* корни имеют первичное строение. Старые корни 
тцтеиш ц ии.н’рианы и бн.чнлмюн чисти имени Лгорнчнос строение с лучистой дре неси noil.

Химический состав
В корневищах валерианы содержится эфирное масло 

«ведущая группа БАС), количество которого колеблется от 
0.3 до 2% в зависимости от ботанической формы растения.
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условий произрастания (для дикорастущих растений) и 
культуры. Оно локализуется п клетках гиподермы. Глав
ной составной частью эфирного масла является бнцикли
ческий монотериен - борнилизовалерианат. К роме того, в 
свободном состоянии находятся нзовалерианоаая кислота 
иборнеол. 11сбольшое кол и честно борнеола этернфициро- 
па но муравьиной, уксусной и масляной кислотами. В масле 
содержатся также мнртснол (бициклнческнй монотерне- 
новый спирт) и его эфир с нзовалерианопой кислотой. 11:i 
бнннклических монотерпенов присутствуют также кам- 
фен. а- и Р-пннен, из моноциклнческихтерпенов -  цнмол, 
L -лимонен и D-терпинеол.

lUi.ti’jwnoH Налеренояам кислота: /?-//;
Н' • СООН:

В и л е р е  н о л ь :  А*'•//; R ,” C H O

Эфирное масло представлено 1акже сесквитерпеиа- 
мн. среди которых наиболее характерны: Р-кариофиллен, 
валеранон. валерол, валереновая кислота, валерсналь, а 
также трициклнчоскиА кессиловын спирт.

Второй группой действующих веществ (они не входят 
в состав эфирного масла) япляются валепотриаты (0,5- 
5.0%), относящиеся к общей группе иридондов(монотер- 
пенов). Эти соединения представляют собой, как прави
ло, эпоксиды бициклическнх монотерпенов ирндоидов. в 
которых циклопентаипнрановый скелет (придан) имеет 5 
гидроксильных групп (иолигидроокенцнклопентанпиран), 
причем два гидроксила образуют жокеид (циклический 
простой эфир), а остальные три этерифицнрованы али
фатическими кислотами: один уксусной кислотой, а два
— изовалериановой кислотой или ее производными. В 
шшсимостн от наличия эфтерифицнруюших кислот раз
личают разные валепотриаты, например: вальтрат, нзо- 
вальтрат, апетоксннальтрат, дш идровальтрат, и.ювале-
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роксм ли ги дрова л ьт рат нлр. Заслуживает также внимании 
водорастворимый иридоид -  валерозидат — иридоидный 
гликозид. не содержащий эпоксидного мостика.

CH2OR2 j CH2OR?

R1O— '
о;

RiO—

OR

дилыпрат: U- Н, имталероил: 
R. = ацетил

D-GIc

••Н
OR

Дигидроаалынрат:
R R, и:юаалсроил'Я, ацетил

С Н^О* Acetyl

Н<

ttu.ieponutlum: R -  иювалорпыл

В процессе сушки свежевыкопанных корневищ и тем 
более в неправильно высушенном сырье, а также в на
стойке и экстракте валерианы нативные валепотриаты 
могут частично или полностью расщепляться с образо
ванием свободных кислот (уксусной, нзовалерианопой) и 
бальдрнналя.

В сырье обнаружены также а-метилпиррилкетон, ал
калоиды Валерии и хатинин и другие вещества, которые 
также являются монотерпеновыми производными.

К сопутствующим вешестам корневищ с корнями 
валерианы лекарственной относятся также фенольные 
соединения, в частности, фенилпропаноиды, представ
ленные п-кумаровой и кофейной кислотами. Интересно, 
что именно эти гилрокси кори иные кислоты являются 
преобладающими соединениями травы данного рас
тения.
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI изда
ния: ФС 77 (корневища и корни), а также ФС 12 1530-89 
(корневища и корни свежие).

Цньу к ф ьц  1!<>ка,ч)П71Н; экстрактивных веществ в 
цельном, измельченном сырье и порошке, извлекаемых 
70%-ным спиртом,должнобытьне менее25%; влажность 
в цельном сырье — не более 15% и др.

В корневищах с корнями свежих экстрактивных ве
ществ не менее 25%; влаги - не более 85% и др.
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КАМФОРА
CAMPHORA

Качество сырья определяется содержанием нзовале- 
рнановой кислоты, которой должно бытьие менее 1%. 11ри 
меньшем содержании в сырье нзовалернановой кислоты 
не может бытьиолучсна настойка с содержанием кислоты 
не менее 0.2%.
Фармакологическое действие

Седативное средстпо.
Применение

Препараты валерианы оказывают многостороннее 
действие на организм: угнетают центральную нервную 
систему, снимают спазмы гладкой мускулатуры, регули
руют деятельность сердца, действуя через центральную 
нервную систему, уенлнвают секретно желудочпо-кшнеч- 
ного тракта, желчеотделение.

Н астои  и другие мононренараты (настой ка. жид
кий эк стр а к т , сухой э к с тр а к т  в таблетках, покрытых 
оболочкой Iю0.021)— классическиеседатнвиые(успокаи
вающие) средства при состояниях нервного возбуждения, 
неврозах сердечно-сосудистой системы, сопровождаю
щихся спазмом коронарных сосудов и сердцебиением. 
Субстанции из корневищ с корнями валерианы входят в 
состав многих комбинированных препаратов, среди кото
рых наиболее известными являются: «Капли Зеленина», 
« Вилоседа н», «Милосердии», «Валокормид», «Кар- 
диовален», сборы успокоительные Л? /, N ° 2 и №  3, 
«Персен», «Ново-naccum», «Первофлукс», «Вронхи- 
кум» и др. Оригинальной лекарственной формой является 
«Валерин», представляющий собой масляный экстракт 
корневищ с корнями свежих (разработчик В11ЛДР).

Траву валерианы лекарственной используют для по
лучения -жетракта, входящего в состав напитков.

Производящее растение
Камфорное дерево (камфорный лавр, коричник 

камфорный) Cinnamomum camphora (L.) J. Presl; 
семейство Лавровые — I auraceae.
Этимология наименования, историческая справка

Роди во с нпимениги'иие Спш атош пт (отгреч. himuimomnn - корннл) 
ими роду m ботанического cxo.u'Tmi « корицей Этимологии сломи ис 

. пынснсня. Предполагают, что «но обри юпино от цейлонских слон huryn 
(дерено) и miiitia (слпдкое) или от мплиАских термином ktiju uepeno) и 
ша///<?(слодкос).

Ниловой ипитст cnmphnru обрлловии or нрнГ» kufnr (белый), чю , и 
соою очсре.и*. происходит <>т санскритсми о kurptiru (белый) И СПЯ III с тем, 
что растение содержит клмфпру, которая чш и' пстрсчастся о иидссконлс* 
нип н белой рыхлой древесине и сами белою нпетя. И литературе имеется 
сообщение, что ирнбы и СЗГ) г. «юлпорце царя Хосрои II шхнатли много 
пряностей н ароматических пошести. к том числе камфору, которую они 
приняли до соль.
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Ди 2(1 ника мировым поставщиком камформ Л мл а Япония (отеки-' 
па.шанке -японокли камфора»-).

И 1920 году на о. ГаПваньОыдо обнаружено камфорное деренонмсогои 
">1 м с диаметром ствола 3.3 м. Содержание твердой камформ и .г ом дере но 
сиег.тлило приблизительно 2,7 г (!>, и камфорного масла 7 г. Пплряст 
этого лоре на достигал 1400 лег In кие пенные норо.чм камфорного лавра 
инониы называли хон ню (истииноскамфорное дерево). Ли иястояшш о 
времени тысячелетние камфорные леревьи не сохранились, тик как были 
не I роб.юны (чемстаршелереио. i еч бол ынеони дает камфоры) и результате 
нерациональной эксплуатации зарослей.

Ьшаническое описание
Камфорное дерево (рис. 72» — вечнозеленое дерево 

высотой до 40 м. с кожистыми, цельнокрайиими, юлы- 
ми. блестящими листьями, усеянными мелкими проспе 
чивающимнея точками (погруженные клетки с эфирным 
маслом). Цветки мелкие, шестимерпые, желто-зеленые, 
собраны в метельчатые соцветия.
Ареал, культивирование

Родина камфорного дерева lOi о-Западный Китай. 
Япония, Вьетнам, причем на острове Тайвань оно про
израстает сплошными лесами. Камфорный лавр широко 
культивируется в странах Юго-Восточной Азии (Индия, 
Индонезия. Цейлон и др.), в Африке, Южной Америке, 
Северной Америке (Калифорнии, Мексика). Южной Пи
ропе, особенно в Италии. Растение хорошо развивается 
и на Черноморском побережье, однако камфорный лавр 
выращивают в условиях субтропиков как порослевую 
культуру. Ранее сырьем для перегонки служили моло
дые побеги этой культуры, срезаемые с дерева 2 раза в 

Рис. 72.Камфорноедерело год (июнь-август и октябрь-февраль). Наиболее богаты
камфорой пожелтевшие листья, тогда как в весенних 
листьях и преобладает сафрол, а камфора содержится в 
незначительных количествах.
Заготовка, сушка

В Китае и Японии камфору получают путем перегон
ки с водяным паром древесной стружки. 11ри *том в ы х о д  

камфоры (после вымораживания при температуре — 17 С 
и отделения ее от жидкой части масла) может достигать 
2-3%. Дополнительно камфору получают их маточного 
раствора путем фракционной перегонки. Окончатель
ную очистку камфоры осуществляют методом возгонки 
(сублимации).

В настоящее время эксплуатируются в основном мо 
лодые насаждения, начиная с 40-летнего возраста, когда 
диаметр ствола достигает в среднем 30 см.

Лекарственное сырье
( + )• Камфора
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Внешние признаки
Белые кристаллические куски, или бесцветный 

кристаллический порошок, или прессованные плитки с 
кристаллическим строением, легко режущиеся ножом и 
слипающиеся в комки. Обладает сильным характерным 
запахом и пряным горьковатым, затем охлаждающим 
вкусим. Камфора легко возгоняется даже при обычной 
температуре, образуя в верхних частях штанглаза, в ко
тором она находится, кристаллический возгон. Камфора 
мало растворима в воде, ле1 ко растворима в 95% спирте, 
очень легко растворима в хлороформе, эфире, жирных и 
эфирных маслах.
Химический состав

Основное количество эфирного масла содержится в 
древесине, где оно локализуется в эфнромасличных клет
ках-мешках. Эфиромасличные клетки-мешки имеются 
также в ветках и листьях. Содержание правовращающей 
камфоры в эфирном масле, как правило составляет около 
50%, но может достигать и 9-1%.

Среди сопутствующих компонентов эфирного масла 
известны терпеноиды — терпннеол, 1.8-цниеол, иннен, 
фелландрен, кадинен, а также ароматические соединения
-  эвгенол и сафрол.

fa jп о т  -39* до -М" /а/„ о т  +V't)a - I

(+ ) -Камфора 
( ! )  камфора, камфо
ра правовращающая, 
камфора японс кая) 
Промышленный ис
точник: камфорное 

Оеревп

(- )-Камфора {I.-кам
форе, камфора лево- 
вращающая, камфоре 

матрикариЛская, 
камфора 

по. i у  сан memuHct ка ч) 
Про мы ULI с нныи аапоч 
пак: пахта сибирская 

(борнсол)

Камфора: смесь 0- 
а L-камфоры (ка и 

фори рацемическая, 
качфора 

I и н те ти ча  кая) 
Промышленные ис

точник: сосна обык
новенная (пинен)

Фармакологическое действие
Лиалептическое.кардиотоннческое, противовоспали

тельное. анальгетическое, тромболитнческое средство.
Применение

11 ре napai ы на основе камфоры  широко применяются 
п медицинской практике. Камфора (право- илевопрашаю- 
ща я одинаково) ка к средство, возбуждающее центральную 
нервную систему и усиливающее деятельность сердца при
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инфекционных и других заболеваниях, сопровождающих
ся острой сердечно-сосудистой недостаточностью, а также 
при шоковых состояниях в случае угнетении дыхании при 
пневмонии, при отравлении снотворными и наркотичес
кими веществами.

При введении под кожу 20% масляный раствор кам
форы (в оливковом или персиковом масле) тонизирует 
дыхательный центр, стимулирует сосудодвигательный 
центр. ;i также оказывает непосредственное действие на 
сердечную мышцу, усиливая в ней обменные процессы. 
Имеются данные о том. что камфора ингибирует агрега
цию тромбоцитов, в свяли с чем она может быть рекомен
дована к применению для улучшения мнкроцирку.мяции. 
Камфора сочетается с бромидами (бромкамфора), настой
кой валерианы (капли камфорно-валернаноные)||ри лом 
она приобретает седативное воздействие.

Имеется целый ряд препаратов, в том числе ком
бинированных (масло камфорное, м азь камфорная, 
спирт камфорный, «Ингакамф», м азь «Гевкамен», 
«Эфкамон», капли «Л ента», «Камфоцин» и др.), при
меняющихся наружно в качестве противовоспалитель
ных, антисептических, раздражающих, анальгетнчеекнх 
лекарственных средств. Для наружного применения ис
пользуется камфора рацемическая.

Длительное время основным источником камфоры 
считалось камфорное дерево. При поисках более до
ступных сырьевых источников природной камфоры 
учеными были исследованы многие растения (камфор
ный базилик, камфорная полынь и т.д.). однако из-за не
рентабельности способов получения в настоящее время 
они не используются. Более рентабельным источником 
оказалось пихтовое масло, когда сибирскими учеными 
(Вершинин Н.В., Саратиков А.С.) была доказана равно 
ценность (биоэквивалентность) получаемой из пихты 
полусинтетнческой камфоры (левовращающий изомер) 
природной камфоре (правовращающий изомер).

Таким образом, в настоящее время наряду с природ
ной камфорой в медицинской практике используется по- 
лусннтетнческая (L -камфора). получаемая из борнеола 
(пихтовое масло)(см. пихту сибирскую) и синтетическая 
нли рацемическая камфора (D L-камфора). получаемая 
из а  н Р-пинена или из скипидара (см. сосну обыкно
венную).
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П ИХТО ВЫ Й  БАЛЬЗАМ
BALSAMUM ABIETIS (ABIETIS 
BALSAMUM)

ПИХТО ВО Е МАСЛО
OLEUM ABIETIS (ABIETIS 
Ol FUMi

Рис. 73. 
Пихта сибирски ч

Производящее растение
П ихта сибирская — Abies sibirica Ledeb., пихта  

белокорая — .4. nephrolepis (Trautv.) Maxim.; семейство 
Сосновые — Pinaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское нянменокяние АЫе.к образовано <»т дргниели-
П1ИСКОГО M.I «КЛНИЯ С.ЧН И I CIICTH'ICCKII СИЯЛИМО I* иидо*гсрм;шгкнм корнем 
uhh (и.шГжлонат i>, Сил т t. полны м чем-либо). I (п.шамне у ка imkiioi на си.п.но 
нстнчшнсси м густо пхносннис истин.

Вилопос определение Sibirica (sihiricus - сибирским) дано ииду но 
мсстумротрлсшнич Пилоиой лштетnephroltpsisitшчкочсжуйныЛ)про
исходи t от греч ncphros ( почка ) и lepsis <чешуя >

Ботаническое описание
11нхта сибирская и пихта белокорая( рис. 73) - круп

ные хвойные вечнозеленые деревья с пирамидально-кону
совидной кроной высотой до 30 м. Хвоя душистая, плоская, 
мжкая. неколючая. Шишки вверх направленные, 0-9 см 
в длину. Цветет» в конце мая-начале июня, семена со
зревают в августе, осыпаются в сентябре-октябре.

Пихта — лесообразуюшая порода темнохпойпых ти
пов тайги.
Ареал, культивирование

I Ыхтовые леса (пихтачи) распространены в Сибири, 
на Урале и севере европейской части России. Пихта си
бирская распространена в европейской части России, на 
Урале, в Западной и Восточной Сибири, где доходит до 
перховьев реки Алдана. Пихта белокорая обитатель 
лесов Дальнего Востока.

Заготовка, переработка
Сбор хвои и молодых веток (лапника) проводят при 

заготовке древесины. Обрубают или обрезают охвоен- 
ные концы ветвей длиной 30-40 см обычно зимой. Их 
складывают ил настилы из жердей, перекладывая слои 
лапника снегом. Заготовка возможна также летом — в 
и юле-августе.

13 коре пихты находятся крупные смолоносные вме
стилища. называемые желваками. Они заметны снаружи, 
поскольку диаметр их обычно составляет от 1 до 2 см. 
1 !аиболее крупные желваки могут достигать величины ку
риного яйца. Механизм п причины образования желваков 
почти ие изучены, однако известно, что рост их можно 
стимулировать легкими ударами по поверхности ствола. 
Этим приемом широко пользуются па практике.

Живица обычно наполняет желваки целиком и на
ходится в них под некоторым давлением, поэтому при 
проколе желвака она начинает изливаться. Для сбора
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пользуются специальными небольшими металличес
кими сосудами с острыми полыми носиками, которыми 
прокалываю г желваки. Дли полного извлечения живицы

собирают обычно несколько миллилитров живицы, а 
из особо крупных желваков иногда можно добывать до 
100 мл живицы.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют охвоенныс концы вет
вей (пихтовые лапки). пихтовое (эфирное) масло и бальзам 
(живица).
Химическим состав

Пихтовые лапки содержат до 2,5% эфирного масла, 
состоя шее в основном (около 50-60%) из борнилацетата. 
который является полусинтетнческим источником лево- 
вращающей камфоры. Среди сопутствующих терпенов из
вестны также борнсол, камфен. а- и Р*пннен и др. Свежая 
хвоя содержит н себе до 0,32% аскорбиновой кислоты, 
флавоноиды (таксифолин).

Живица представляет собой жел тую, очень прозрач
ную жидкость. I Ьтотность составляет0.960-0.998, КЧ 
80-90, >>* I от 10 до 50. Состоит из 30% эфирного масла 
и содержит ло 70% смолы. В смоле содержатся дитерпены 
(до 50%), предстпиленные смоляными кислотами, в част
ности. левонимнровой кислотой, и резоны (до 25%).

Стандартизация
Качество пихтового масла регламентируется ВФС. 

Оценка качества масла осуществляется по борнилацетату 
(метод ГЖХ).
Фармакологическое действие

Противовоспалительное средство, обладаюшее раз
дражающими и отвлекающими свойствами (эфирное 
пихтовое масло), антисептическое, бмоа имулирующес, 
регенерирующее средство (препараты живицы). Сырьевой 
источник получения камфоры (см. камфору).
Применение

Из лапника и хвои получаю г эфирное пихтовое масло, 
используемое для получения полусннтетической (левовра- 
щающей) камфоры. 11а основе пихтового масла производят 
препараты «Пихтанол». «Пихтаиола гель».

па желвак надавливают пальцами. Из каждого желвака

/; арннАпцепнии Ihi/jhco.i Камфори
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П О Ч К И  ( ОС мы
GEMMAE PINI

СОСНЫ п о ч к и
PINIGEMMAF

ХВОЯ (ПОБЕГИ, 
ЛИСТЬЯ)______________
I OLIA PINI (CORMLS PINI)

ЭФИРНОЕ МАСЛО
OLEUM PINI

ТЕРПЕНТИН (СМОЛЛ, 
ЖИВИЦА ( ()( НОВАЯ)
IIRFBINTHINA

СКИПИДАР
ОЧИЩЕННЫЙ
OLCUM TEREBINIHINAF 
RFCTIFICATLM

Из пихтового бальзама производят эмульсию (10 % ) 
и масляные растворы. В медицинской практике баль
зам используют также для сделки микронрепаратов, в 
оптический промышленности — дли склеивания линз. 
Пихтовый бальзам равноценен известному канадскому 
бальзаму», получаемому из пихты бальзамической — \1>- 
ics balsa шеи < L.) Mill.

Производящее растение
Сосна обыкновенная (сосна лесная) Pi it us sijl 

vestris L. (Pinus silvcslris I .): семейство Сосновые Pi- 
пас cue.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование P inus  образовано »ii кельт, pin  (скала. горл) 
и связано с Meet ом частого об и гоним сосни (скалистые обрывы, горние 
CKU.I ы).

Ни юное определение silwslri*. (.<ylv?stnx) происходит or лиг. слои» 
sylvu  (.114*), которое И ИаШЛООТрЯЖСННС ЯСрСДНеВсКОВоЙфорМС НИННСЛННИ 
терминп sy lveslrb , принятой К Линнеем

О  происхождении русского иллвапия ист единого мнении ('.«оно 
ipCBIlerO И|>ОНСХОЖЛС!1НИ. ПО ПрСДПОЛОЖСНИЯМ, оно крон иннло Либо 

• И ДОСЛЯНЯЯСКО! О СЛОВЯ П ft и пап» (серий )и. **-Н1 ЦИСТ II коры. ЛИбооТ СЛОИЛ
•sop* (СОК) Oil .HI СОЧНОСТИ. СМОЛИСТОСТИ лсрсня У Ml....... пародов сосни
почиталась наравне с лубом. Они полились символом жи.чни у северных 
каролов. символом плодородии и бессмертия ~  и Малой Азии, веч ноет и 
долголетни и Японии, верности долгу и принципиальности и Китае. 
В спи hi с у!ими прс.чс I ав.юииимн ее исполь.шиалн к различных ри туилих. 
обрядах, пралдшпчах. Coch.i -  самое прекрасное н свободное дерево 
России». — писал М. \\ Пришвин

В Российской истории с сосной ски.чнн один любоныткый случаи. В 
начале X V III и Васильевский остров нл I Ь'небыл покрыт густым «неновым 
бором H e p  I упи.н I м «том лесу сосну, боковой сук которой, изгибаясь. 
ирлс1алоии1ьис7Пол. 11арьнслел срубнтьудивнтслыюе.юрспо. и и го был 
первый «кснонат ллн учрежденной нм Кунсткамеры — музея природных 
ликооянок.

О шнм и;» ценных продуктов. получаемых и i сосны, ивлиетси смола, 
юмора» исио.н. густея боле* чем в 70 отраслях промышленности Про
мышленная подсочка сосны Появилось во Франции, лагем в Америке. 
России, имеющая самые обширные сосновые леса в мире, иволнла ски
пидар и канифоль ил Франция до 1011 года И *то несмотря на работы 
Д. П. .Менделеева, докаловикч о. ч то к Архаш ельской и Воло1 оде кой губер 
нин\ можно получать скипидар качесг вом не хуже фраицулского.

В 17У5 голу русский академик 11.11аллас после путешествия но Си 
Анри писал: - Собираемые по концам веток молодые сосновые ... иершнны 
похваляются от всех наших и Сибири промышленников и мореходом как 
лучшее противники!относ и бальлямическое сродство и составляют в 
лечебной пауке крен тридпое oi цнш oi ныл боле шей лекарство .

Во время Великой Отечественной войны сотрудниками Потяни 
веского института им И. Л Ком а роя я рялрабоганы способы получения 
витаминного напитка нл хвои сосны. Этому iipemipaiy обилии.! ж и тью  
м 1101 не ленинградцы, иережяишие блокадный голод

Сосна выделяет и окружающий поддул бол ыиоо колнчествофитоння- 
лоо. активиыхдоже против туберкулез ной палочки, потому не случайно, 
что противотуберкулезные санатории размешают к сосновых лесах.
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Ботаническое описание
Сосна лесная (рис. 74) - крупное дерепо высотой до 

30-40 м с диаметром ствола до I м. Предельный возраст 
растения — 350-400 лет. В молодом возрасте крона пи
рамидальная. но со временем нижние побеги засыхают, 
опадают и крона приобретает шаровидную форму. Кора 
желтовато-розовая, верхний слой ее — корка — посто
янно слущивае i сн в виде гонких пластинок разнообразной 
формы. Хвоя парная, сине-зеленого цвета, поверхность ее 
покрыта восковым налетом.

„ Сосна цветет в мае. Семена созревают на второй год.Рис. 74. (<осна лесная ' '
Шишки яйцевидно-удлиненной формы, длиной 2,5-7 см. 
шириной 2-3 см. серые, матовые, одиночные или по 2*3 на 
согнутых вниз ножках. Семена длиной 3-4 мм, сероватые 
или почти черные, с крылом, в 3 раза превышающим их 
длину.

Ареал, культивирование
В пределах стран бывшего СССР произрастает 12 

видов сосны, среди которых наибольшее значение имеет 
сосна обыкновенная. Она распространена в европейской 
части России и стран СНГ, в Сибири, где встречается от 
Крайнего Севера до Алтая, Саян и Забайкалья. Сосна 
неприхотлива, морозостойка, засухоустойчива, поэтому 
растет и на голых скалах, на совершенно сухих песках и 
на болотах. 19 %  от всехлссных площадей в нашей стране 
занято сосновыми лесами.

В настоящее время большинство сосновых лесов в 
лесостепных и степных рийонах европейской части стран 
СНГявляются искуса венными посадками. Главные рай
оны промысловых заготовок сосновых почек — Россия. 
Беларусь и Украина.

Заготовка, первичная переработка, сушка
Заготовку почек проводя г зимой и рано весной (в фев- 

рале-марте)до начала интенсивного роста (пока чешуйки 
еще плотно прижаты к почке). 11рн сборе в более поздние 
сроки сырье по внешнему виду не отвечает требованиям 
НД. 11очки собирают с молодых срубленных деревьев на 
участках прореживания. Срезают ножами или секато
рами верхушки побегов («коронки*, в которых вокруг 
центральной, более крупной почки мутовчато располо
жено несколько боковых почек) с остатками стеблей не 
длиннее 3 мм. Срезанные почки складывают в мешки или 
кузова автомашин, выстланные брезентом, и доставляют 
на сушку.
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Сушат сосновые почки па чердаках или под навесами 
с хорошей вентиляцией, разложив их тонким слоем (тол 
шиной 3-4 см), на бумаге или на ткани. Нельзя сушить 
сосновые почки на чердаках иод железной крышей и в 
сушилках, так как при нагревании смола почек плавится 
н испаряется, а чешуи расходятся в стороны, что снижает 
качество сырья.

Хвоя сосны собирается в виде «лапок», т.е. охвоен- 
имх концов веток длиной 15-20 см (отходы при лесоза
готовках).

Терпентин — жидкая смола (живица), содержащаяся 
в смоляных ходах, пронизывающих древесину и внутрен
нюю кору сосны. Живица может истекать из трещин коры, 
пораженных участков ствола или мест искусственных 
ранений. Вначале она совсем жидкая, потом постепенно 
вследствие испарения эфирного масла и воздействия кис
лорода воздуха загустевает в зернистую массу. Оставаясь 
ив дереве, живица превращается в твердые куски желтого 
цвета. Эту естественную усохшую живицу обычно назы
вают серой. В промышленных масштабах живицу добыва
ют подсочкой. Способы подсочки в каждой стране имеют 
свои особенности. В России принят следующий способ. 
На стволе сосны отмеряют участок примерно 30x50 см 
(карра), с которого удаляют бурую корку, пока не появится 
красный слой внутренней коры. По средней вертикальной 
линии карры делают желобок глубиной не более 2 см (про 
резают несколько годичных слоев древесины). В нижнем 
конце желобка прикрепляют конусовидный прнемникдля 
сбора жидкой живниы. Для выделении живицы по обе 
стороны желобка в нижней части карра делают первые 
два боковых косых (45') в -елочку» надреза. Через 3-6 
дней над первой парой делают «подновку» ноной парой 
надрезов и так в дальнейшем через каждые 3-6 дней. 
Поступающую в приемник живицу сливают в бочки. По 
окончании подсочки со стволов собирают твердую «серу». 
Количество собираемой живицы с одного дерева за лето 
варьируют от 0,5 до I кг и зависит от состояния дерева и 
погодных условий. Подсочке подвергаются все основные 
насаждения, подлежащие вырубке в ближайшие 15 лет.

Полученную полугустую живицу расплавляют, 
декантируют и фильтруют, освобождая от воды и при
месей. При этом получают так называемый терпентин 
(обыкновенный терпентин).

Скипидар получают перегонкой живицы из сосны 
обыкновенной. В России скипидар получают преимуще
ственно из обыкновенной сосны, во Франции — из сосны 
приморской, в США — из сосны длиннохвойной. Для по*
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лучения скипидара можно применять и другие хвойные 
деревья — кедр. ель. пихту, лиственницу. В отечественном 
скипидаре преобладает правовращающий пипен. Основ* 
ную массу собранной живицы разделяют на эфирное масло 
и смолу. Разделение производят с помощью водяного пара, 
при яом отгоняется так на илваемый живичный скипидар 
в количестве 30-35%. Затем этот скипидар подвергают 
вторичной перегонке при 170 "С и получают очищенный 
скипидар.

Скипидар для технических целей, потребность в ко
тором огромна, получают:

1) из пневого соснового осмола экстракции еч о щепы 
бензином, а также перегонкой с водяным паром;

2) сухой перегонкой пневого осмола;
3) в качестве побочного продукта при производстве 

целлюлозы.
Канифоль (Colophoniutn). 11осле отгонки скипидара 

в кубе остается 65-70% смолы — сырой канифоли. После 
очистки (расплавление на водяной бане, фильтрация oi ме
ханических примесей и полное выпаривание остатка воды) 
канифоль получается в виде хрустящих стекловидных, жел
тых оттенков кусков с блестящим раковистым изломом.

Д еготь (P ix  tiquida P in i) получают в результате 
сухой перегонки стружки сосновой древесины. Сырьем 
являются просмолившиеся пип. Вначале (при температуре 
не выше 170 "С) отгоняют скипидар Жидкий смолистый 
погон, получаемый при более высокой температуре, рас
слаивается: нижний слой — это деготь, верхний — дре
весный уксус. Остаток в перегонном кубе перерабатывают 
в активированный уголь.
Лекарственное сырье

Собранные в конце зимы или ранней весной до начала 
распускания и высушенные почки сосны обыкновенной, а 
также хвоя (зеленые «лапки»), эфирное масло, получае
мой перегонкой с водяным паром из хвои, смола (живица 
и получаемый из нее скипидар очищенный).
Внешние признаки

Почки (укороченные верхушечные побеги)одиночные 
или по несколько шгук в мутовках, окружающих более 
крупную центральную почку, без стебля или с остатком 
стебля, длиной не более 3 мм. Поверхность почек покры
та сухими, спирально расположенными ланцетовидными, 
заостренными бахромчатыми чешуйками, склеенными 
между собой выступающей смолой.
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Цвет снаружи розовато-бурый, в изломе зеленый 
нлн бурый. Длина ночек 1-4 см. Запах сырья ароматный, 
смолистый, вкус горьковатый.
Микроскопия

11|ч! рассмотрении чешуйки пол микроскопом с поверхности о цен
тральной чисти се пидны грахенды со шолеиидиымн порами к заострен* 
иымн концами и лил смоляных хода, идущих ОТ ОСНОШ1НИ» чешуйки ДО С« 
керхушки Периферическая часть чешуйки состоит из сильно нытяиутых 
ипрсихимиых клеток, концы которых чисто отогнуты коснойниню чешуи 
кн. НН01ДУ мни зпклнчнилются свободно п образуют бяхромчлтость края 
чешуйки.

Химический состав
Почки сосны содержат в себе эфирное масло (свыше 

0,3%), главными компонентами которого являются а и |У 
пинен, кадинен. 15 сырье содержатся также аскорбиновая 
кислота, (i-каротин, смола, горечи (пиннцикрнн), дубиль
ные вещества.

Номинирующие терпенои<)ы эфирного масла 
почек сосны

а-пин сн (3 -пнпсп

Хвоя сосны содержит эфирное масло (до 1%), смолу 
(7-12%), дубильные вещества, аскорбиновую кислоту (до 
0.2%), каротиноиды и другие вещества. Эфирное масло, 
полученное перегонкой свежих лапок с водяным паром, 
содержит а—пинен (40%), р-пинен, лимонен ( 40%), бор- 
нилацетат(до 10 %). а- и Р-феллаидрсп идр.

Номинирующие терпеноиды эфирного масла 
хвои сосны

Борнилацетат Лимонен CL-пинен Р-пинен

Терпентин посаоей природе является типичным баль
замом. представляющим собой раствор смолы (канифоли) 
в эфирном масле (скипидаре), содержание которого состав
ляет 15-30%. Компоненты эфирного масла в основном 
представлены и- н (5-нинеиом. Смола (нелетучая часть 
ж и в и ц ы ) представляет собой смесь различных смоляных 
кислот (до 36%) абиетиновой, левопимаровой. декстро- 
пнмаровой, палюстровой.
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Доминирующие терпеноиды терпентина

&  c f e  c t ? ^

Q-nuMt'H ft-иинен Лбиетишнши кислота

Очищенный скипидар содержит и себе* а- н |5 иинсны 
(до 75%). карен и другие терпены.

Доминирующие терпеноиды очищенного скипидара

u-miMCh \)-uuhi‘h

Деготь содержит фенольные соединения (фонол, 
крезол, метил крезол, катехол, ксилол, триметилбензол. 
стирол или феннлэтилеп), а также парафин

Канифоль содержит до 95% смоляных кислот(абие- 
гниовая кислота и др.) и около 5% резонов.
Стандартизация

Качество сырья должно соотвотствова ть требованиям 
ГФ СССР XI издания (ст. 42). Раздел «Количественное 
определение» предусматривает определение содержания 
эфирного масла н 20 г крупнпизмельчонного (без просей* 
па и ия) сырья методом I ( Г Ф X I. вып. I.e. 290). Время пере
гонки 1,5ч. Числовые показаюли: эфирного масла должно 
быть не менее 0.3%, влажность - по болсо 13% и др 
Фармакодо! ическое действие

Отхаркивающее средство (ночки), обладающее про
тивовоспалительными и диуретическими свойствами; 
противовоспалительное, бронхолит ическое средегво 
(эфирное масло хвои), «нальгетичсское, противовоспа
лительное, раздражающее средство (скипидар).
Применение

Почки сосны в пнде н астоя  и в составе грудного 
сбора (см. также солодку, шалфеи лекарственный, апис 
обыкновенный) применяют при лечении бронхитов и 
других бронхолегочных заболеваний И * хвои сосны по
лучают эфирное масло, концентрат витамина С. сосновый 
экстракт, «экстракт хвойный», используемые для обше-
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Ш И Ш К И  ЕЛИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ
STROBIU PICEAE ABIETIS

ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ш и ш к и ________
PICTAL ABIETIS SI КОВИ I

укрепляющих вами Эфирное масло и спиртовом растворе 
применяют для ингаляции при заболеваниях легких и для 
освежения воздуха в больничных помещениях, а также ис
пользуют для производства препарата «Фитолизин

Скипидар применяют в мазях, линиментах и разных 
смесях в качестве местнораздражающего и отвлекающего 
средства при ревматизме и простуде, а также в качестве 
противовоспалительного средства для ингаляций при за
болеваниях дыхательных путей.

Скипидар является сырьем для синтеза терпинги- 
трата и камфоры. Камфору (рацемат) получают методом 
Тищенко (см. также камфорное дерево), а герпингндрат 
путем обработки раствором серной кислоты. Тернии- 
гидрат, выделяясь через слизистые оболочки органов 
дыхания п почки, оказывает антисептическое действие. 
Кроме того, ->тот препарат усиливает секрецию бронхов, 
разжижает мокроту и способствует более быстрому ее 
отделении» из дыхательных путей.

а-пинен  I*-пи иск Камфора

Деготь назначают в мазях для лечения экземы и че
сотки.

Канифоль входит в состав некоторых липких (нама
занных) и жидких пластырей.

Производящее растение
Ель европейская - Pi се и a hies (L.) Karst.; семейство 

Сосновые — Pituueae.
Этимолотя наименования, историческая справка

Родоиос ялтинские нанменолние Pit ей происходит «и ллтлкшшнин
II tlioru № НИДОП СОСНЫ.

ИидоиоЛ Э11ИТС1 лМех образован or лит. ubies (дерепо -  н данном 
случае хной нос).

• Ботаническое описание
Ель европейская (рис. 75) — вечнозеленое дерево вы

сотой до 30-40 (50) м с ост рокопическон кроной и обычно 
сероватой корой, отслаивающейся у старых деревьев тон
кими чешуи кам и. Л истья (х воя) темно-зелен ые Г>лестя щне, 
колючие, зрелые шишки поникающие, на концах побегов 
п ред м ду щего года к рас новато • ко рн ч ие в ы е.

/(•pnitH.'tttiparn
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Ель обыкновенная распространена в лесной и лесо
степной зонах европейской части СНГ к запалу отлипни, 
соединяющей Санкт-Петербург— Смоленск—Могилев— 
Черновцы. Восточнее, примерно по линии, соединяющей 
Архангельск Казань, обитает ель финская {P. х Jennie а 
Regel Кот.). В Западной и Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке произрастает ель сибирская {P. obovata I .edeb.). 
Виды ели образуют густыелеса на богатых почвах, нередко 
с примесыо сосны п березы. Заготовки могут проводи гься 
по всему ареалу видов ели, включая ель обыкновенную, 
ель сибирскую и ель финскую.

Заготовка сырья, первичная обработка, сушка
Рис. 75. fabniftorifibsnu  Сырье заготавливают, обрывая или срезая шишки

секатором летом до стадии созрепаинн семян, и сушат 
на стеллажах под навесами. Недопустим сбор опавших 
шишек.

Лекарственное сырье
Лекарственным сырьем служат собранные летом 

до созревания семян и высушенные шишки ели обык
новенной.

Внешние признаки
Шишки овально-цилиндрические или продолго

вато-эллиптические, длиной 3-14 см, шириной 1,5-5 
ем; образованы спирально расположенными кроющими 
чешуямн. в пазухах которых имеются более крупные се
менные чешуи. Кроющие чешуи длиной 3-4 мм, шириной 
1,2-1,6 мм. ланцетовидные, пленчатые, с вытянутой 
бахромчатой по краю верхушкой, красновато-коричнево! о 
цвета. С 'емепныечешуиу молоды \ шншекудлпненно-оваль- 
ные, зеленовато-коричневые, длиной 8-10 мм, шириной
5-7 мм У более зрелых шишек семенные чешуи значительно 
крупнее — длиной 2.5-3.7 см. шириной 1.4-1,5см, широко- 
ромбические, на верхушке усеченные, неравпозубчатые, у 
основания клиновидно-суженные; их поверхность зелено
вато- или светло-коричневая, в верхней части блестящая, 
у основания более темная, матовая. У основания каждой 
семенной чешуи лежат два семени, прикрытые пленчатым 
крылом. Семена яйцевидной формы, коричневые, длиной 
до 5 мм, шириной доЗ мм; свободный конец крыла длиной 
до N мм. шириной до 6 мм. Между семенными чешуямн 
часто заметны смолистые выделения. Запах ароматный. 
Вкус вяжущий, горьковатый.

Ареал, культивирование
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Микроскопия
11рн рассмотрении поперечно! осрелп семенной чешуи передней части 

под микроскопом иилни клетки •иидормиеа собенх сторон, овальные. тол 
стмстсииыс. покрытые толстым слоем кутикулы. 11» поверхности чешуи, 
особенно нл ее внутренней стороне, чи с т  встречаются нрооые одно
клеточные. режедвухклеточиые колоски сосочкопядной или конической 
формы 11од эпидермисом с обеих с горой расположены I I слоя мехинн 
ческнх клеток с сильно утолщенными н более и л и  менее ( н  зависимости 
от стадии [Шашни шишки) олрснеснешними оболочками, пронизанными 
тонкими норами. Версдинной части ме юфилла рсположеиытонкостенные 
хлорофиллоиосные клетки, у более зрелых шишек часто смятые и сдав
ленные. коллатеральные проводи тис пучки и смоляные ходы. Кутикула, 
содержимое смоляных ходов, а также маслянистые включения в виде мел 
ких капель в клетках эпидермиса и мелофнлла окрашиваются раствором 
Судана II! в ораижевый ubci. В iipeiiapaie кроющей чешуи с поверхности 
видны вытянутые клетки эпидермиса счстковидно-утолшенными оболоч- 
нами, на иорхушке чешуи и по краю многоклеточные простые волоски; у 
основании чешуи расположены 2. рсжеЗ смоляных хода, которые доспи а- 
ют половины длины чешуи. Па поперечном срече семени, и кожуре, видны 
толстостенные каменистые клетки с гемно-бурым содержимым Клетки 
крыла семени иыгянутые счетковндно-утолтенными оболочками.

Химический состав
Шишки и хвои ели содержат и себе эфирное масло 

(около 0,15-0,25%), состоящее» изборнилацетата (до 12%), 
а- и (J-пинена, фелландрена и калинена. Среди сопутству
ющих веществ известны смола, хлорофилл и дубильные 
вещества.

/юрии.ищгпшт а  —пипсн fi-пинен

Стандартизация
Качество цельного и измельченного сырья ре

гламентирует ГФ СССР XI издания: ФС 81. Раздел «Ко
личественное определение» предусматривает оценку 
содержания эфирного масла в ‘20 г измельченного сырья 
методом I (ГФ  XI, вып.I. с.2ШП. Числовые показатели: 
цельное сырье должно содержать эфирного масла не менее 
0,2%; влажность не должна превышать 13% и др.
Фармакологическое действие

11ротивовосналительное средство.
Применение

Сырье применяют в виде настом  (1:5). Подогретое 
до G0-80 *С водное извлечение используют для ингаля
ций. Настой назначают при ангине, тонзиллитах, ларин
гитах. катарах верхних дыхательных путей, хронической 
пневмонии, приступах бронхиальной астмы, гайморитах и 
вазомоторных ринитах.
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Из хвон ели получают эфирное масло, которое ис
пользуется для производства препарата «Пинабин», 
применяемого при мочекаменной болезни.

Производящее растение
Можжевельник обыкновенный (верес, м озж у ха, 

арса) Juniperns communis L ;  семейство Кипарисовые
— Си pres sin. еие. класс Хвойные (Conifenie).
Этимология наименования, историческая с правка

|\>доноетшменоваине./тф*'/,нл кпкit;i*it:i»tnc pncrrcmivt негречаегем 
п сом мнениях 11.чин нм и Пергнлми. О.дово обжаловано or келы jencprus 
(колючтО IU JH колючих дистьеи некоторых нйдом можжевелышков M.IH 
млn»j.junior\более молодом, младший) и/лмо( рождаю). гак как зеленые 
м гол и поннляютея тогда, когда старые (зрелые сине фиолетовые плоды 
прошло! о I оли)ешс вися I на кустах, или псними с тем. что некоторые миди 
можжевельника применяются кик абортивное средетио.

Пилонос определение communis (оОыкновсипмГОуки.тыииет ми рае 
нространенноет!. мила.

Русским гермнн «можжевельник - связывают со словом *МО.ЧГ
-  ядреная, крепкая древесина. или с конструкцией слом - меж, между 
•4 «ельник-'. то сети рлсгушиА между елями. или етарорусским словом

можжа - узел. 11алмаине «и|>са - происходит от поркекоги arsa • мож- 
жемельннк.

О целебных свойствах можжевельника Линией нм сообщает: -<11рп- 
сыпка нзможжсмелоиыхягоде медом iюмо» вето г pin ьедмпня и гнилостных 
но»». И hovmc О смоПствлх трав (Одо из Мена) можженельннк воспет 
следующим образом; ■ ...Так. область груд и исцеляя, он у ни мает чре т е р 
ний. пусгьддже внедрившийся кашель

II России в XV II и шшикоигпды можжевельника н больших колнче- 
стппх заготавливались на территории нынешних Ярославской. Костром- 
ской и Гверскон облнегеП Сущсстиовлла гак насыпаемая ягодная 
помммность •. 11"  разрешению центра -ягоднук новинносп. при уважи
тельной нрнчшн- зимснылн денежным оброком. Собранные лголы вечли и 
М«и-киу и Аптекарский прмкнл. где и:1 них н больших ко.чичестиих ГНИЛИ 
можжепеловое масло м можжевеловым спирт. Можженслоиын спирт шел 
па изготовление подкн апоплектикн-, считавшеПся лекарством чуть ли 
ие от всех болезнен.

Ботаническое описание
Можжевельник обыкновенный (рис. 76) - вечнозе

леный, двудомный. реже однодомный кустарник семейства 
кипарисовых, высотой 1-3 м или деревце высотой до Я м. 
Ветви прижатые к стволу или свисающие. Молодые по
беги красновато-бурые, трехгранные; кора старых ветвей 
серая, шелушащаяся. Листья (хвоя, иглы хвои) и мутовках 
ио I ри, шиловидные. 4-16 мм длиной, вытянуты в колючее 
острие, сверху неглубоко-желобчатые, сизовато-зеленые, 
снизу ярко-зеленые, блестящие. Мужские колоски длиной 
2-4 мм. почти сидячие, желтые, округло-продолговатые, 
расположены на верхушках прошлогодних побегов или 

Ри,.76.Можжеас.н-ник в пазухах листьев. В нижней части мужские колоски 
обыкновенный имеют 2-3 мутовки прицветников, а на верхушке — 3-4

пдолы
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
FRUCTUS IUNIPFRI

МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 
ПЛОДЫ__________
JUNIPfcRI I KUCTUS
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мутовки тычинок. Жснскис колоски многочисленные, 
продолговато-яйцевидно» формы, длиной до 2 мм. сидят 
на коротких ножках в пазухах листьев, расположенных 
на верхушке пазушных укороченных побегов. В семенных 
(женских) шишках развивается только верхняя мутовка 
из 3 плодоносящих чешуи, в пазухах которых находится 
по 1(2) семязачатку. Весной, после оплодотворения, эти 
чешуи разбухают, становятся мясистыми, срастаются 
между собой, образуя сочную шиш кон году, которая рлч- 
пиплетей 2 гола. В первый год ина зеленая, яйцевидной 
формы, осенью 2-го года, после созревания, шиш коя года 
приобретает шаровидную форму и черно-синюю окраску 
с сизым налетом.

Зрелые плоды диаметром 6-9 мм с 3, реже с I -2 про- 
долговато-трехграннымн семенами, на верхушке имеют 
трехлучевую бороздку. Можжевельник цветет в мае. 
Шиш коя годы созревают к осени следующего года с 
середины августа до начала октября.
Ареал, культивирование

Можжевельник обыкновенный растет в лесной и 
лесостепной зонах европейской части России, Западной 
н Восточной Сибири. 11а территории бывшего СССР мож
жевельник обыкновенный встречается также на Украине, 
в Беларуси. Растение довольно обычно в Европе, доходя на 
юге до Италии, и в Северной Америке. Можжевельник про
израстает в подлеске хвойных и смешанных лесов, часто 
образуя заросли на вырубках и по опушкам. Встречается 
также в сухих сосновых борах, по берегам рек и лесистым 
горным склонам.

Основные районы заготовок сырья находятся на севе
ре Российской Федерации, на Украине, в Беларуси.

11сдопустимой и весьма опасной примесью являются 
плоды можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.). 
Ягоды этого вида более мелкие, 5-6 мм в поперечнике, бу- 
ровато-синие, бугристые, содержащие в мякоти 2 семени. 
Запах плодов резко отличается от такового сырья офици- 
нального вида можжевельника. Листья можжевельника 
казацкого, которые могут встречаться среди плодов, не 
игольчатые, а ромбические или ланцетовидные, чешуй
чатые. с острым запахом.
Заготовка и сушка

Сбор плодов можжевельника обыкновенного про
водят осенью (с конца августа до конца октября), в пе
риод полного созревания. Под куст подстилают ткань и 
осторожно встряхивают его за ствол или ветви, при этом
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зрелые шишкой голы осыпаются, а зеленые остаются 
на растении. При сборе на руки обязательно надевают 
плотные рукавицы. Не рекомендуется во время сбора 
можжевельника ударять палками по стволу и ветвям, 
так как это приводит к осыпанию зеленых плодов и хвои 
и загрязнению сырья. При заготовке недопустима рубка 
кустарников (деревьев) и ветвей можжевельника.

После заготовки сырье очищают от хвои, веточек, 
незрелых плодов на веялках, решетах или деревянных 
горках. I hi сырья должны быть удалены травяные клопы, 
придающие ему неприятный запах.

Сушат за готовлен нос сырье под навесами или в тепло
вых сушилках при нагревании сырья до температуры не 
выше 30 С. В сухую погоду допустима сушка сырья на 
открытом воздухе.
Лекарственное сырье

Сырье заготавливают из собранных зрелых и высу
шенных плодов (ш и шкоя годы) дикорастущего куст арника
— можжевельника обыкновенного.
Внешние признаки

Плоды диаметром 6-9 мм, шаровидные, часто по 
бокам слегка вдавленные, гладкие, блестящие, реже 
матовые. На верхушке заметны три сходящиеся борозд
ки; при основании плода заметны (под лупой) две трех
листные мутовки из бурых чешуек. В рыхлой мякоти плода 
находятся 3 (иногда 1 или 2) семени. Семена продолго* 
вато-трехгранные, выпуклые снаружи и плоские на со
прикасающихся сторонах, длиной 1-5 мм. Кожура семени 
твердая. 11а поперечном разрезе в мякоти плода подлупой 
видны крупные эфиромасличиые вместилища (по два у 
каждого семени).

Цвет плодов снаружи почти черный или фиолетовый 
с буроватым оттенком, иногда с сизым восковым налетом, 
цвет мякоти - лелеиовато-бурын. семян желтова
то-бурый. Запах сырья своеобразный, ароматный, вкус 
сладковатый, пряный.
Микроскопия

При рассмотрении порошка пол микроскопом иидпы обрыпки ко- 
жури семг мп, состоя И ю fl II.» расположенных илист л Mil каменистых клеток 
желт и и итого и метл, округлой или Ь 0 угольной формы. II y.lKOM полости 
коюрых иногда ММ/ШЫ кристаллы оксалата килыим; клетки «инлсрмпса 
ПЛОД» с бурым содержимым. >ПИЛСр.МНС fMjpo.UUK С СОСОЧ КОПИЛО МММ иы 
рост МН. МИКоП.ПЛОЛИ СОСТОИТ И З рыхлой тонкое генной паренхимы. Ре л КО 
встречаюгем крупные клетки со слабо утолщенными с генками. обрыакн 
колленхимы сгенкм клопа. обрывки «НЛоспсрми н .мродыша с каплимн 
жирного масла н -икироновымн зернами.

470 НА. Куркин. Фармакогнозия



Химический cociaH
Плоды можжевельника обыкновенного содержат 

эфирное масло (0,5-2%). в составе которого обнаружено 
около 70 компонентов.

Эфирное масло содержит в качестве доминирующих 
компонентов бициклнчеекме монотерпены: а-нннен, 
(5-пинен. сабииен. сх-туйен, камфеи. борнеол, изоборне- 
ол, а также моноциклический монотерпен терпниен-4 -ол 
(терпииеол). В эфирном масле обнаружены также и другие 
моноцнклнческне терпены: L-терпинсн, L-фелландрсн, 
лимонен, а также бициклические сесквитерпены — 
«кадинен, а-кадннол, кариофиллен. племен, юнеол.

&  С £

f l-пинсн Камфгн

$ £
Саби при Терпи и ? н •'/-ол

tv сопутствующим веществам плодов можжевельника 
относятся сахара (до 30-40%), пектины, смолы (до 10%). 
органические кислоты (яблочная, уксусная, муравьиная 
кислоты), флавоноиды, дубильные вещества, воски др.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из
дания (ФС  34). Содержание эфирного масла (раздел 
«Количественное определение») определяют в 15 г сырья, 
измельченного до размера частиц, проходящих сквозь сито 
с отверстиями диаметром 1 мм методом I (ГФ  XI. вып. I, 
с. 290, время перегонки 2 ч). Числовые показатели: эфир
ного масла должно быть не менее 0,5%, влажность — не 
более 20% и др.
•

Фармакологическое действие
Диуретическое средство, обладающее также бакте

рицидными. желчегонными свойствами. Эфирное мас
ло, содержащееся в плодах, усиливает также секрецию 
бронхиальных желез, способствуя разжижению секрета 
и удалению его благодаря повышению активности рес
нитчатого эпителия.

о пцр1сн
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Ц В Е Т К И  П И Ж М Ы
FLORES TAN АСЕТ I

ПИЖМЫ ЦВЕТКИ
I AN А П  Tl f I ORES

l>ac. 77.
Ии m ми оЛышЮ атнпч

Применение
11;юды можжевельника применяются и виде настоя. 

они входят также в состав мочегонного сбора №  2 
(см. также толокнянку обыкновенную, солодку). 11астои и 
другие препараты плодов можжевельника назначают как 
мочегонное средство при отеках, связанных с почечной 
недостаточностью и нарушением кровообращения. Диу
ретическое и бактерицидное действии обусловлены на
личием эфирного масла (терпинеол и другие терпеноиды), 
которое, выделяясь преимущественно черед почки, уме 
ренно раздражает их. способствуя увеличению туреза. 
и одновременно оказывает дезинфицирующее действие 
на мочевыводяшне пути. Препараты можжевельника 
противопоказаны при нефритах и нефрозонефрнтах из 
за раздражения почечной паренхимы.

Крупными потребителями можжевеловых плодов 
является нишевая, рыбоконсервная, парфюмерная про 
мы тленность.

Производящее растение
П иж м а обыкновенная (Ойкая рябинка) — Типа- 

cetum vulture семейство Астровые (Сложноцветные)
— A&traceae (Compos!foe).
Зимология наименования, историческая справка

Ро.Ч'мтс ,читинские ноимсиошшпе ТипаиЧит обра.юплно от средне 
искомого Никишин пижмы In nut'flu, tunuzlta. la tuccla  11 лр Некоторые 
авторы считают, что vni е.чиии oOpiuouuiiu *.»т грен, и (не. <нм) и Uiunulos 
(смерть). тик кпк пмеушенные нитки ло.тм время сохрнниют пкриеку. 
Но rfroii причине пижму рши.нк* нгмыпяин herba inm w rlalis(бессмертиия 
1рпн;||н//('г/л1 -W//ii«rt\m«,iTp.'iiiar.i44 \u pnno ВилоноД иштст vulgar? клт. 
vulgaris — обыкновенный) ешман е риспростринепиостыо ннди.

Ботаническое описание
Пижма обыкновенная (рис. 77) многолетнее тра

вянистое растение с сильным своеобразным запахом. 
Корневище i оризонтал ыюе. многоглавое. Стебли высотой 
50-150 см. многочисленные, прямостоячие, бороздчатые, 
ветвистые в соцветии, голые нли слегка опушенные. Ли
стья очередные, в очертании эллиптические, длиной до 
20 см. псриетораесеченные или неристораздельные, корог- 
коопушенные или почти голые. Самые нижние листья че
решковые. остальные сидячие; доли их продолговато-лан
цетовидные. перистонадрезанные нли зубчатые, по краю 
пильчатые. Средняя жилка листа между основными долями 
несет, кроме того, еще и мелкие придаточные дольки I [ве
точные корзинки полушаровндиые, сверху почти плоские, 
диаметром 5 8 мм. собраны м густые верхушечные щитки;
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наружные листочки обертки яйиевндно-ланцетовидные, 
заостренные, внутренние — продолговато-яйцевидные, 
тупые, на верхушке и по краям с узкой светлой или буро
ватой каймой. Все цветки желтые или оранжево-желтые, 
трубчатые. 11лоды — продолговатые семянки с короткой 
мелкозазубренной окраиной пли без нее.

Цветет в июле-августе Плоды созревают в августе 
-сентябре.
Ареал, культивирование

Пижма обыкновенная распространена почти по всей 
европейской части России и стран СНГ. кроме Закавка
зья. нижнего течения Вол1 и и Урала, восточных районов 
11редкавказья. Она произрастает также на юге лесной, в 
лесостепной и степной зонах Западной Сибири и на севере 
Казахстана. В Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Восточном Казахстане и Киргизии встречается лишь как 
заносное растение.

Пижма обыкновенная — растение лесной и лесостеп
ной зон. поднимающееся в горы до среднегорного пояса. 
По лугам и сорным местам обитания заходит в степную и 
полупустынную зоны. Часто образует заросли у жилья, 
на сорных местах, галечниках, железнодорожных на 
сыпях, прибрежных песках, вырубках и среди зарослей 
кустарников. Основные заготовки пижмы проводятся в 
I Центральных областях РФ. Ростовской области. Повол
жье. Башкортостане, в Беларуси, на Украине. Возможны 
массовые заготовки в Западной Сибири (Томская область. 
Алтайский край).
Заготовка, сушка

В качестве сырья заготавливают соцветия пижмы, 
которые собирают в начале цветения, срезая корзинки и 
части сложных шнтковидных соцветии с общим цветоно
сом длиной не более I см (считая от верхних корзинок). 
Нельзя собирать сырье пижмы в сильно загрязненных 
местах — по железнодорожным насыпям, вдоль шоссей
ных дорог и др. Собранное сырье складывают в бумажные 
или в тканевые мешки и доставляют к месту сушки. Перед 
сушкой следует просмотреть сырье и удалить из него при
меси и цветоносы длиннее 4 см. Сушат сырье под навеса
ми. на чердаках, в воздушных или в тепловых сушилках 
при гемпературе не выше 10 С.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранные вначаленветения 
и высушенные соцветия (цветки) многолетнего дикорасту
щего травянистого растения - пижмы обыкновенной.
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Внешние признаки
Цельное сырье. Части сложного шитковидиого со

цветия и отдельные цветочные корзинки. Корзинки по- 
лушяровидиой формы с вдавленной серединой, диаметром
6-8 мм, состоят из мелких трубчатых цветков: краевых
— пестичных, срединных — обоеполых. Цветоложе го
лое. неполое, слегка выпуклое, окружено обверткой из 
черепитчато расположенных ланцетных с пленчатым кра 
ем листочков. Цветоносы бороздчатые, голые, реже слабо 
опушенные. Окраска цветков желтая, листочков обвертки
— буровато-зеленая, цветоносов — светло-зеленая. Запах 
сырья своеобразный, вкус пряный, горький.
Микроскопия

11ри рассмотрении иод микроскопом листочки обнертки с поверхности 
иидна цен тральная жилка, сонрошжлнииилнся секреторными.ходами Клет
ки ншдсрмиса с наружной стороны листочка крупные, с прямыми нлнслс! ки 
и шил исты ми стенками, заметна складчатость кутикулы. Клегки эпидермиса 
с внутренней стороны узкие и сильно нытииутые. Устьица н колоски встре
чаю т» только с наружной стороны листочка обвертки и сосредоточены 
сланным обра:<ом но центрально! жилке и но краю Устьица окружены 1-6 
околоустнчиыми клетками (аночоннтнын тип). Волоски многоклеточные, 
бнченидные. конечная клетки очень ллнннин. исрскручсчоши н число об
ломанная. Клегки «мнлермиса иеичика мношутольные, тонкостенные, 
некоторые и.» них имеют чс.тковмлнысутолщения

На ноиерхности цветков имеются эфнромаелнчныежелелкн, наиболее
I усто расположенные на аианин и у осиоиання трубочки пончика. Железки 
четырех-nieem клеточные, двухрядные, днух-трехьярусиые. Вме тфнлле и 
клетках эпидермиса иенчмки иетречимтсядрулы оксалатп кильинм. сосреяо 
точенные и местях срастания лепестков н на границе иеичика и <шш ш.

Химический состав
В цветочных корзинках содержится эфирное масло 

(около 1,5-2%), являющееся ведущей группой БАС данного 
сырья. Доминирующими компонентами эфирного масла яв
ляются бнциклическне монотерпеновые кетоны - а-туйон и 
(3-т*уйон (до 47-70%). Среди других терпенов взиачительиых 
количествах содержатся туйол. камфора, борнеол. камфен, 
пинен, 1,8-цинеол. п-цнмол, лимонен идр.

Ту и он а ■ т у  нон Р -тийон

Туйол Кимфори Норнео. I
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13 цветках содержатся также флавоноиды (вторая груп
па ВАС), среди которых преобладают прои зводные л ютео- 
лина, аимгеиииа. акацетина, кверцетина и изорамистина.

Сопутствующие вещества представлены органиче
скими (лимонная, винная), фенолкарбоновыми и гндрок- 
сикоричными кислотами (кофейная кислота), горечами и 
дубильными веществами.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 
(ст. 11). Количественное определение суммы флавоноидов 
и фенолкарбоновых кислот осуществляют методом спек- 
трофотометрнн (аналитическая длина волны 310 нм) с 
использованием ГСО лютеолина. Числовые показатели: 
в цельном сырье суммы флавоноидов и фенолкарбоновых 
кислот п пересчете на лютеолии содержится не менее 2.5%. 
влажность не превышает 13% и др.
Фармакодо! ическое действие

Противоглистное и желчегонное средство, облада
ющее также спазмолитическими и противовоспалитель
ными свойствами. Суммарные препараты пижмы (настой) 
могут вызыватьиллергизацию. Надземная часть растения 
обладает инсектицидными свойствами.
Применение

Соцветия пижмы используется в форме н асто я  в 
качестве желчегонного и противоглистного средства (при 
аскаридозе и острицах). Сырье входит также в состав 
желчегонных сборов, применяемых при различных забо
леваниях печени, в том числе холециститах. 1{ветки входит 
в состав желчегонного сбора №  3 (см. также пустырник 
пятилопастной, мяту перечную, ромашку аптечную, ка
лендулу лекарственную), а также в состав желчегонного, 
спазмолитического и противовоспалительного средства 
«Пол ифатохол ».

11а основе суммы флавоноидов производят желче
гонный препарат «Танацехол» (таблетки по 0,05 i ) (раз
работчик - ВИЛ АР), рекомендованный при хронических 
холециститах, днекннезни желчных путей.

Препараты пижмы не рекомендуется применять при 
беременности.
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13. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ СЕСКВИТЕРПЕНЫ
Производящие растения

Липа сердцевидная (липа мелколистная, лубняк, 
лычник, моча льни к) — Tilia cord at a Mill. = syn. Tilia 
parvifolia I hrli. и липа плосколистная (липа крупно
л и стн ая ) Tilia platyphyllos Scop.; семейство Липовые
— Tillaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование ТШа как нвзипЬие липы встречает! у многих 

римских писателей (Вергилий. ОничиП. Плиний и лр ». которые ил швали 
данное растение золотым дереном 1^елноложнтсльно.слоиообрн.шнано 
от греч. ptihn  (крыло) и лаио дереву из-за цветоносов, которые снабжены 
крыловидным при цистным листом.

Видовой *патет со г dal и (сердцевидный) связан е сердцевидно-вы
емчатым основанием лис гьев. Видовое определение platyphyllrtidus. об* 
ра «опийное от I рем. plalys (широкий, плоский I. phyllon (лис ■) и oidesiвид. 
подобный), характеризует листья растения.

Русское наименование имеет древнее происхождение и происходит oi 
слона «лннати - липнуть, нз-лв липкого сока и клейкости молодых листоч
ков. Родственные c . i o i k i  ист|>счакмеи у бнлшйекнх и кельтских ниродои

У древних еллипн липа была посвящена Ангине любви и красоты Ладе 
В Пиропе липа считалась спятенныи деревом

И народной медицине ечтаютси целебными практнмескн асе органы 
растения, а также лнпииый мед. который применяют для лечения простуд
ных лаболенаннн. л также кожных .«аболеилннй, рлн Подсчитано, что нл
I гл липового леса распускаются 17 млн цветков липы с обшнм запасом 
нектара 1.5 г. В хорошие годы одна пчелиная семья собирает слипы до 

м меда одень.

Ботаническое описание
.Пипа сердцевидная (рис. 78) - дерево с широкой 

густой кроной, достигающее высоты 25-30 м. Кора нл 
молодых ветвях и стволах гладкая, блестящая, гемно-ко- 
ричневая, на старых стволах темная, продол мю-борозд
чатая. 11очки и молодые ветви голые. Листья очередные, 
длинночерешковые, цельные, округло-яйцевидные нли 
округло-сердцевидные, часто при основании неравно* 
бокосердцевидпые, с пластинкой длиной 3-8 см и почти 
такой же шириной, на верхушке оттянутые в острие. 
Листья по краю пильчатые, сверху темно-зеленые, спилу 
сизые, голые, с пучками бурых волосков п углах жилок. 
Цветки душистые, желтовато-белые, диаметром около 
10 мм, собраны по ->16 в висячие или прямостоячие по- 
лулонтики (цимоидные соцветия), с языкообразными го
лыми прицветниками (прицветными листьями), длиной
3,5-8 см, шириной 1-1,5 см, в нижней части сросшиеся с 
цветоносом. Чашелистиков и лепестков по 5. тычинок, 
сросшихся в 5 пучков, много (до 30). Соцветия у редко 
с гоящнх дерепьев обычно расположены по периферии всей
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кроны, а плесу — только на верхушках н в незатененной 
части кроны. Плоды — яйцевидно-шаровидные, бурые, 
паутинисто-войлочные орешки, длиной до 8 мм. с 5 не
ясными ребрами и тонким хрупким околоплодником.

Растение цветет в июне-июле (в зависимости от зоны 
произрастания), причем цветение почти ежегодно обиль
ное. Плоды созревают в сентябре.
Ареал, кулыивнронание

Липа сердцевидная распространена в южной и средней 
полосе европейской части Российской Федерации, вклю
чая Северный Кавказ, и Южный Урал. Чистые липовые 
леса (липняки!с небольшими вкраплениями клена и дуба 
занимают большие площади в Татарстане, Башкортоста
не и других местах западных предгорий Урала. Растение 
встречается также в Западной Сибири (юг Тюменской 
области, в Закавказье и в Крыму). Липа плосколистная 
произрастает на Украине (Карпаты).

Оба вида широко культивируются в Российской 
Федерации и в других республиках СНГ. Основные рай
оны заготовок — Башкортостан, Среднее Поволжье. 
Северный Кавказ, Украина. Поставка цветков липы на 
мировой рынок осуществляется из Китая. Балканских 
стран н Турции.
Заютовка, сушка

Заготовку цветков липы необходимо проводить в фазу 
цветения, когда большая часть цветков распустилась, а 
остальные сше находятся в бутонах. Обычно *то наблю
дается во второй половине июня или в первой половине 
ИЮЛЯ. Сырье, собранное в более позднее время, когда 
часть цветков уже отцвела, при сушке буреет, сильно 
крошится и становится непригодным для употребления. 
Сбор сырья обычно продолжается около ЮднеД, при про
хладной погоде — до 15 дней.

Чтобы не портить деревья, рекомендуется пользо
ваться сучкорезами и большими раздвижными лест
ницами-стремянками. Обычно секаторами или ножами 
срезают ветви липы длиной 20-30 см с обильными цвет
ками. а затем в затененном месте с них обрывают цветки 
имеете с прицветниками. Запрещается срубать и ломать 
большие ветви, поскольку это не только портит внешний 
вид деревьев, но и приводит к ослаблению их цветения в 
последующие годы Не подлежат сбору соцветия, повреж
денные ржавчиной или вредителями (листоедами). Нельзя 
собирать также не обсохшие после дождя или росы со
цветия. гак как они при сушке буреют
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('.ушат цпетки липы на чердаках под железной, чере
пичной или шиферной крышей, реже иод навесами или и 
помещении с хорошей вентиляцией, разложив гонким слоем 
(3-5 см) на бумаге, мешковине, стеллажах, сетках или па 
решета х. \ 1екусетвен иу ю су шку осу шее i вл я ют в сушил ка х 
при температуре не выше 40-50 С.
Лекарственное сырье

Собранные во время цветения и высушенные соцветия 
дикорастущих и культивируемых деревьев — липы сердце
видной.
Внешние признаки

13 цельном сырье соцветия щитковидные, которые 
состоит из 5*15 (у липы сердцевидной) или 2-9 (у липы 
широколистной) цветков на удлиненных цветоножках, 
сидящих на общем цветоносе, сросшемся в нижней части 
с главной жилкой при цветного л иста. I {ветки правильные,
1-1.5 см в диаметре. Чашечка из 5 продолговато-яйцевид
ных чашелистиков, густо опушенных по краю и с внутрен
ней стороны. Венчик из 5 свободных яйцевидных лепестков, 
длиннее чашечки. Тычинки многочисленные, с 2 желтыми 
пыльниками на длинных нитях, сросшихся в 5 пучков Пе
стик один с верхней шаровидной завязью, густо покрытой 
пушистыми волосками. Встречаются цветочные бутоны 
и незрелые плоды — шаровидные сильно опушенные 
орешки диаметром до 2 мм. Прнцвстный лист пленчатый, 
с густой сетью жилок, длиной до 6 см и шириной до 1.5 см. 
продолговато-эллиптической формы с притупленной вер
хушкой. в нижней половине сросшийся по главной жилке 
с цветоносом. Цвет лепестков беловато-желтый, чашели
стиков — зеленовато- или желтовато серый, при цистных 
листьев — светло-желтый или зеленовато-желтый. Запах 
слабый, ароматный. Вкус сладковатый, слегка вяжущий, 
с ощущением слизистости.
Микроскопия

При рассмотрении под микроскопом прииветноголисгае поверхности 
различаются слегка извилистые клетки -шилермиса с оГ>сих сторон листа 
Устьица сети только на нижней стороне, овальные, с 4-6 пколоустьнчными 
клетками (аиочоцитиый run). Волоски встречаются преимущественно и 
средний части прнцвегно! «листа, вблизи места срастании его с цветоносом 
Волоски двух т и п о в : головчатые — с многоклеточной овальной голивкон 
на короткой I -3-хлеточнои ножке н Звездчато-лучистые. состоящие из 3- 
7 длинных извилистых клеток, сросшихся осиопаннями. Мезофилл очень 
рыхлый, типа аэренхимы, с друзами, реже призматическими кристаллами 
оксалага кальиня. особенно многочисленными в6лв.<н жилок. Лепестки и 
чашелистики характеризуются наличием друз оксалатв кальция и таких же 
волосков, кик и ну ирицветном листе Кроме того, у основания чашелисти
ков. с пну I рением сгороны, расположены длинные прямые волоски, состо
ящие и »дпух параллельных клеток, сросшихся основаниями, на лепестках
— вильчатые волоски из двух извилистых клеток, сросшнлея основанием. 
В лепестках хорошо видны крупные вместилища сослнзыо
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Химическим состав
Эфирное масло (0,02-0,05%) (ведущая группа 5ЛС). 

обладающее тончайшим запахом, обусловливаемым при- 
еутстпием и нем алифатическо! о еееквптерпснового спирта 
фарнезола.

качестве второй группы БАС следует считать по
лисахариды, которые находится в гигантских клетках как 
и самих цветках, так и в прицветниках. Количество водо
растворимых полисахаридов варьирует и пределах 7-10%, 
в качестве моносахаридов встречаются галактоза, глюкоза, 
рамноза, арабиноза, ксилоза и галактуроновая кислота.

Флавоноиды являются третьей группой БАС, содержа
ние которых составляет 4-5 "о. В сырье преобладают фла- 
воиондиые гликозиды акацетнна (тилианин), кемпферола 
(астрагалин, тилирозид. кемиферитрнн и др.), кверцетииа 
(гиперозид, нзокверцитрии), гербацетнна. гесперетнна 
(гесперидин).

Сопутствующие соединения представлены самбуки- 
грином (цнаногенный гликозид). дубильными веществами, 
сахарами, аскорбиновой кислотой, каротиноидами. трнтер- 
пенамн (|5-амирин).

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требования м 

ГФ СССР XI издания (ст. 12). В разделе «Качественные 
реакции предусмотрено определение полисахаридов (при 
смачивании измельченного сырья водой через 3-5 мин чи
стины сырья покрываются слизью) и флавоноидон (при 
смачивании измельченного сырья 5% раствором аммиака 
появляется интенсивно желтое окрашивание).

В медицинской практике применяются также из
мельченное сырье, фильтр-нактсы (1.3 г), сырье-брикеты 
круглые, сырье-брикеты плиточные.
Фармакологическое действие

Потогонное и отхаркивающее средство. Настой из 
цветков липы оказывает та к же мягкое седативное действие 
н уменьшае i вязкость крови.

Ксмпфг/ю.)
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Применение
I (ветки липы (липовый цвет) применяют внутрь в виде 

настоя к а к  потогонное и отхаркивающее средство, об
ладающее также противовоспалительным (эфирное 
масло, флавоноиды. самбуиигрин). обволакивающим 
(п ол и са хари д ы). 11 м м у и о ст и м ул и ру ю щ и м до и с г в исм (п о - 
лиеахариды). Липовый цвет, применяемый в виде «чаи» 
(горячо* о водного настои), является одним нл старейших 
потогонных средств при простудах, его применяют также 
в виде полоскании полости рта при воспалительных за
болеваниях. ангинах, бронхитах.катарах.

ЦВЕТКИ РОМАШКИ 
АПТЕЧНОЙ_________
FLORFS CHAMOMILlAt

РО М АШ КИ  
АПТЕЧНОЙ ЦВЕТКИ
Cl IAMOMILLAL I LORES

Puv, 79.
Рам шик а аптечная

Производящее растение
Ром аш ка а п те ч н а я  (ром аш ка ободранная, 

румянок, кам ила ) — ('hamomi/la recutita (I..) Raus
ch. (M atricaria recutita U, Matricaria chamomitta I.J; 
семейство Астровые (Сложноцветные) Asteraceae 
(Compositae).
Этимоло! ия наименования, историческая справка

Родовое наименование \UitrUaria образовано or ляг. термина matrix 
I матка). который, i> свою очередь. происходи г от morer <>ю 11. >. ....... .
висл немецкий Лотаинк Галлер ( 170S* 1777), предполагая промашке особую 
целительную силу при лечении Лоле tiiofl матки

Видовое определение лч (гладкий. голыП}свм шоиептеутонмем 
опушения у растения. Видовой »питет</гтмпт///алЛряловлнотгрсч.»7ш- 
тш* (мп лемле)и mc/wi (яблоко). что. bojmoikmo. сиянию с формой инетка 
или ишача (н»л кониине Дноскорида и Плннто

Русское нплиаиие «ромашка объясняется тем, что вереднспско- 
мон литыми ато растение имело латиисхие шмнаиин - ArtUivmis ттап а. 
< 'ham • ч ти  Чи т  гот ап а.

Ботаническое описание
Ромашка аптечная (рис. 79) — однолетнее травяни

стое растение высотой до 40*60 см с ветвистым голым 
стеблем. Листья очередные, длиной 2-5 см. сидячие, 
дважды- или триждыисрнсторассеченные на линейные 
шиловидно-заостренные дольки (сегменты); нижние 
листья с полустеблсобьемлющим основанием. Цветки 
многочисленные в корзинках диаметром 15-20 мм. Кор
зинки полушаровндиме (без краевых цветков корзинки 
диаметром 4-8 мм )с белыми краевыми ложноялычковыми 
и желтыми внутренними трубчатыми цветками. Краевые 
цветки пестичные, венчик с 3 зубчиками: внутренние 
цветки обоеполые. Ложе соцветия коническое, полое, го
лос. к концу цветения удлиняющееся. Обвертка корзинок 
многорядная, нзчсрепитчаторасположеииыхудлииенных, 
туповатых листочков. Плод — семянка. Растение цветет 
в мае-нюне.

^ 0  В.А. Куркин Фармакогнозия



Ромашка аптечная распространена но всех районах ев
ропейской части Российской Федерации (кроме Крайнего 
Севера), реже в Сибири и некоторых районах Средней Азин. 
Растение распространено чаще всего в пределах Украины 
(Крымская, Херсонская, I Ьжоласнская, Одесская. 11ол гай
ская области). Северного Кавказа (Краснодарский край, 
Ростовская область), а также Молдовы. Ромашка аптечная 
растет по лугам и степям с разреженным травостоем, мо
лодым залежам, как сорное в садах, на пустырях, межах, 
в населенных пунктах, по обочинам дорог.

Ромашка аптечная культивируется в хозяйствах АПК 
Эфнрлекраснром». Выведены различные селекционные 

сорта ромашки аптечной Подмосковная», <Азулена» и 
другие с высоким содержанием эфирного масла и хама* 
зулена в масле и высокой продуктивностью.

Заготовка, сушка
В качестве сырья используют цветки, заготовленные 

в фазу начала цветения. Сбор корзинок ромашки аптечной 
проводят в сухую солнечную погоду, когда краевые цветки 
расположены горизонтально или направлены несколько 
вверх. Опоздание со сбором приводит к рассыпанию кор
зинок во время сушки.

11а естественных зарослях корзинки с остатком цве
тоносов не длиннее 3 см срывают руками или с помощью 
специальных гребенок. На плантациях уборку сырья 
проводят специально сконструированными уборочными 
машинами. В течение лета производят 4-5 сборов по мерс 
распускания цветочных корзинок.

Сушку цветков ромашки аптечной осуществляют в 
сушилках при температуре не выше 10 ‘С. а также под 
навесами и на чердаках с хорошей вентиляцией, рассыпав 
тонким слоем и периодически перемешивая.

В качестве примесного растения может выступать 
фармакопейный вид -  ромашка безъязычковая(см. ниже), 
также представляющее однолетнее растение высотой 
15-25 см со скученными ветками и корзинками, сидящими 
на очень коротких цветоножках, прячущихся » в перисто 
рассеченных листьях. Трубчатые цветки зеленоватые, с
4-зубчатым венчиком; краевые цветки отсутствуют.

При сборе корзинок следует отличать соцветия 
растений, похожих по внешнему виду на ромашку аптеч
ную. но не являющихся лекарственными. К ним относят
ся ромаш ка непахучая, поповник и виды пупавки

Ареал, культивирование
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!. Ромашка непахучая, или трехреберник непа
хучий ( Matricaria perforata .Moral = Matricaria, inodora L. 
= Tripleurospermum inodorum ( L ) Sch. Bip.l. У этого вила 
цветоложе полушаровндное, мелкобугорчатое, сплошное 
(не полое).

2. Поповник (Leucanlhemum vulgare Lam.) Легче все
го отличается от аптечной ромашки, так как у него листья 
цельные, корзинки в 3-4 раза крупнее, чем у ромашки ап
течной. цветки без запаха, цветоложе плоское, плотное.

3. Пупавка собачья (Anthemis cot и la L.). Растение с 
неприятным запахом. .

4. Пупавка полевая (Anthemis аггел sis L J.  Растение 
без запаха.

5. Пупавки русская (Anthemis ruthenica RiebJ.
Виды пупавки имеют неполое цветоложе - от кону

совидной ло цилиндрической формы, на котором заметны 
пленчатые шиловидные прицветники.

Лекарственное сырье
Сырье заготавливают из собранных в начале цветения 

и высушенных цветков (цветочные корзинки) культивируе
мого и дикорастущего однолетнего травянистого рас гении
- ромашки аптечной.

Помимо классического сырья разрешено к применению 
сырье механизированной уборки — цветки ромашки обмо
лоченные! Flores Matricariaeconlusae), собранные в период 
цветения, высушенные и обмолоченные цветки культиви
руемого однолетнего растения (ромашка аптечная), кото
рые используют к качестве лекарственного средства для 
наружного применении.

Внешние признаки
Цельные или частично осыпавшиеся цветочные 

корзинки полушаровидной или конической формы, без 
цветоносов или с остатками их не длиннее 3 см. Корзинка 
состоит из краевых язычковых пестичных и срединных 
обоеполых трубчатых цветков. Цветоложе голос, мелко- 
ямчатое. полое, в начале цветения полушаровидиое, к 
концу — коническое. Обвертка корзинки черепитчатая, 
многорядная, состоящая из многочисленных продолгова
тых. с тупыми верхушками и широкими пленчатыми кра
ями листочков. Размер корзинки (без язычковых цветков) 
I 8 мм в поперечинке.

Цвет язычковых цветков белый, трубчатых — желтый, 
обвертки - желтовато-зеленый. Запах сырья сильный, аро
матный. вкус пряный, горьковатый, слегка слизистый.
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80. Препарат цистки 
г ттгрхнасти

Микроскопия
При рассмотрении иод микроскопом (рис. 30>ч11СТейинегочноА корзин- 

КИИИлИЫ ПЫТИ11уТЫСС1МПИЛНСГЫМНСГСНКаМЯКЛСГКН эпидермиса 1руГ)Ч21ТЫХ
ЦИСТ кон; эпидермис верхиеЙ(внутрсннсА)сторонми:1мчкп1шхцмстков имеет 
еоеочкппиднис выросты. хшлермие листочки обвертки с о т н и  im сильно 
вытянутых клеток с утолщенными симками проннзлннимм многочислен
ными норами. На поверхности язычковых и особенно трубчатых иветкои. а 
также на лнегочкпхоОисргкн имеются уфирпмвсличнысжслс жн, состоящие 
из 6-м клеток, расположенных п 2 рил» »» п 3-1 яруса. Вдоль иснгралыюА 
ЖИЛКИ ЛИСТОЧКП обиерГКИ И И цветоложе проходит Секреторные ХОДЫ С 
маслянистым желтоватым солержимым II мезофилле трубчатых цпеткон 
солержатс» мелкие друзы океалптл кальция

Химический состав
Цветки ромашки аптечной содержат в качестве поду

шен группы БАС 0,2-0.8% эфирного масла синего цвета 
(селекционные сорта содержат эфирного масла до 1%). 
Главный компонент, обусловливающий противовоспали
тельные свойства, — ароматический сесквитерпси хамазу
лен (около 7-10%). Сесквитерпены матрнцин и матрикарин, 
содержащиеся в растении, превращаются в хамазулен при 
перегонке эфирного масла с водяным паром.

Доминирующими компонентами эфирного масла яв
ляются такие сесквитерпены, как фарнезен, бисаболол, 
кадниен, бизаболо;юксиды А. В и С.

Вторая группа БАС представлена флавоноидами — про
изводными апигенина (космосиин), лютеолнна(цннарознд) и 
квериетина. обладающих противовоспалительными, спазмо
литическим и антивирусными свойствами.

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
полисахариды, дли которых описаны иммуностимулирующие 
свойства.

К сопутствующим веществам относятся также кумарины 
(умбеллнферои, герниарин), полинповые соединения (пне- 
транс-сн-ип-циклоэфнр), свободные органические кислоты, 
трнтерпсновые спирты (тара ксастерол), фитостерни, холин. 
аскорбиновая кислота, каротин, слизистые и некоторые дру
гие вещества.

Хама лулен 

&  
fun иОолол

<Г Т > O-COCHj 

Warn рицин

Фирн ЛИН
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\пи,'<}нин: № - H 
J /югпсо.шп: /? — ОН

Kot чосиин: R - // 
Цина/ю.тО: R - ОН

Стандартизация
Раздел «Количественное определение» предусма

тривает определение содержания эфирного масла и 15 г 
измельченного сырья методами 1 или 2 (ГФ XI, вып. I. с. 
290). Числовые показатели: эфирного масла должно быть 
не менее 0,3%. влажность -  не более 14% и др.

Качество сырья «I Цветки ромашки обмолоченные» ре
гламентирует ВФС 42-974-80.11о внешним признакам >то 
смесь трубчатых и краевых цветков, ложа соцветий, реже 
цельных корзинок, о также кусочков стеблей и листьев

Числовые показатели; содержание эфирного мас
ла должно быть не менее 0,2 % , влажность - не более
14 %  и др.
Фармакологическое действие

Противовоспалительное (хамазулен). спазмолитиче
ское (бисаболол, цинарозид и другие флавоноиды) средство, 
обладающее также противоаллергическими (хамазулен, 
матришш) и противовирусными свойствами (цинарозид и 
другие флавоноиды). Наряду с флавоноидными соедине
ниями ромашки вклад в спазмолитическое действие могут 
также вносить кумарины.
Применение

Ромашка аптечная — одно из самых популярных 
лекарственных растений. Цветки ромашки аптечной (в 
картонных пачках по 100 г, а также в виде круглых брике
тов) применяются в виде н астоя  при спазмах кишечника, 
метеоризме, поносах, расстройствах менструации, как по
тогонное средство, а также наружно /имя полоскания рга. 
ванн, клизм. Цветки ромашки аптечной служат сырьем для 
производства таких препаратов, как эк с тр а к т  жидкий, 
ромазулин, а л о ром, ротокан  (см. также календулу 
лекарственную и тысячелистник обыкновенный), ж е л 
чегонный сбор №  3 (см. также календулу лекарствен
ную. пижму обыкновенную, пустырник пятнлопастной, 
кориандр посевной, тысячелистник обыкновенный), сбор 
«Элекасол» (см. также календулу лекарственную, эвка
липт прутовидный. шалфей лекарственный, солодку голую, 
череду трехраздельную), сбор «Мирфазин» и др.
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Хамазулен и ого синтетические аналоги используют 
для лечения бронхиальной астмы, ревматизма, аллерги
ческих гастритов и колитов, экземы, ожогов рентгенов
скими лучами. Хамазулен и матринин уменьшают также 
аллергические реакции. Экстракт ромашки жидкий и 
фугие субстанции широко применяются в парфюмерии* 
косметической промышленности, в частности, для по 
лучения различных гииоаллергенных кремов.

ЦВЕТКИ РОМАШКИ 
АУШИСТОЙ_________
R.ORFS MATRICARIAE 
MATR1CARIGIDIS

РОМАШКИ 
АУ ШИСТОЙ ЦВЕ1КИ
м лШ С  \RIAI 
•‘.TR1CARIOIDIS FLORFS

ТРАВА РОМАШКИ 
АУШИСТОЙ
HERBA CHAMOMILLAL 
SLAVEOIFMIS

РОМАШКИ 
АУШИСТОЙ ТРАВА
CHAMOMILLAF 
Si WEOLEMTIS HFRBA

Pm . М . 
Ромашки Оцпшета ч

Производящее растение
Ромаш ка душ истая (ромашки безъязыиковйя, 

ромашка ромашковидная, ромашка зеленая) Clt- 
ainoniilla suoveo/ens ( Pnrsh) Rydb, jChamoniilla discoidea 
DC, Matricaria mulrlcarioides (Less.) Porter ox Britt., / e- 
pidotheca suaveo/ens (Puhsh) Nuti/; семейство Астровые 
(Сложноцветные) — Asteraceae (Compositor).
Этимология наименования, историческая справка

Род» ж'С iioiiMiMiuiuiiiiii- M uiriiariu  см. ромашку аптечную
Видоиое определенно т а  trirarioidrx ( р п м л ш ко п и д н и й ). пЛр.-пгтлшто 

от па «н. рола MutrU aria и i pc'i. i’<f/ov(nn,iHufi).характер!! «уотсходетподан
ною «идя с ромашкой апп-чнии (MarlUa/ш diamomilla).

НндппоЙ <иитстг//5а>/// «̂(диско1Ш..;иый)да11ннду но форме щшточнмх 
корншок. а пидопое определение suaveotens {душистей) намекает на при- 
ж  ими ароматный золах растении.

Ботаническое описание
Ромашка душистая (рис. KI) — сорное растение, 

высотой от 5 до 30 см с прямостоячим, ветвистым, гу- 
стооблистнонным стеблем. Л и с т ь я  очередные, дважды-, 
гриждыперис юрасссченныс на узкие лниейно-лянцетовнд- 
ные дольки. Цветки мелкие, трубчатые желто- зеленые, со- 
ораны и округлые корзинки, сидящие на концах стеблей п 
ветвей на коротких, слегка утолщенных вверху цветоносах. 
Корзинки мелкие, диаметром 5-8 мм; их обертки состоят 
ни нескольких рядов продолговато-яйцевидных листочков 
с широким пленчатым краем. В начале цветения корзинки 
полушаровидные или шаровидные, затем они постепенно 
удлиняются до конических и яйцевидных. 11лоды мелкие 
удлиненно-яйцевидной формы семянки; по мере созрева
ния н осыпания семянок обнажается узкоконическое голое 
цветоложе*. Отличительные признаки ромашки душистой 

полое, голое цветоложе и отсутс1Вие белых язмчкоиых 
цветков.

Они имеютмиогорядиуюобвертку, коническое, i олое, 
полое цветоложе, на котором находя гея мелкие, трубчатые 
желто зеленые цветки с четырехзубчатым венчиком. Языч
ковые цветки отсутствуют. 11ветет в июле-сентябре.
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Ареал, культивирование
Ромашка душистая — восточноазнатско-ссвероамс- 

рикапский вил. Ромашка пахучая распространена в евро
пейской части Российской Федерации и стран C I1Г и 1>ал 
щи. Южной Сибири, в некоторых районах Закавказья, на 
Дальнем Востоке, реже и Казахстане. Растет около жилья, 
вдоль дорог, на пустырях, сорных местах. Нередко образует 
сплошные, обильные заросли. В некоторых районах Сибири 
является трудно искореняемым сорняком полей.
Заготовка, сушка

I [ветки собирают в началеиветепии, пока корзинки не 
удлинились н при надавливании не рассыпаются. Кортики 
с ры ва юти л 11 с реза ют у самого основа 11 и я, с < ютаткс>м ц вето - 
носа не длиннее 1 см. Для обеспечения самовозобновления 
на каждой заросли следует оставлятьне менее 20% хорошо 
развитых экземпляров. Сырье сушат на хорошо проветрива
емых чердаках или п сушилках при температуре не выше 
45*С. рассыпая тонким слоем.

Сушка считается законченной, когда цветки легко 
отделяются от цветоложа, а само цветоложа становится 
твердым При воздушной сушке (в сухую погоду) сырье 
высыхает за 4-6 дней.
Лекарственное сырье

Собранные в фазу цветения и высушенные цветочные 
корзинки и надземная часть дикорастущего однолетнего 
травянистого растения - ромашки пахучей.
Внешние признаки

Цветки. Цельные округло-конические корзинки без 
цветоносов или с остатками их недлинное I см. Обвертка 
корзинок многорядная, края ее листочков пленчатые, про
зрачные Цветоложе коническое, голое, полое. I I b c t k h  все 
трубчатые, с четырехзубчатым венчиком. 11вет трубчатых 
цветков желтовато-зеленый, обвертки — серовато зе
леный. Запах сырья сильный, приятный, вкус пряный, 
горьковатый.

Трапа. I (ельныеили частично измельченные густо об
лиственные стебли длиной до 30 см с соцванями. Листья 
очередные, короткочерешковые, продолговатые, ьчиноп
3-4 см. шириной 0,5-2 см, дважды-, фпждыперисторас- 
сеченные па линейные заостренные сегменты. Соцветия
— конические или иолушаровидные корзинки диаметром
1-8 мм. Обвертка трехрядиая, состоит из черепитчато-рас
положенных ийценидпыхтупых листочков с перепончатым 
краем. Цветоложе коническое, голое. Ike цветки трубча
тые. обоеполые, с четырехзубчатым венчиком. В основа
нии венчика заметен остаток чашечки в виде короткой
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пленчатой оторочки. Завязь нижняя, голая. 11вет листьев 
и стеблей зеленый, соцветий - желтовато-зеленый. Запах 
сырья ароматный, специфический, вкус пряный, горькова
тый с ощущением слизистости.

Измельченное сырье представляет собой кусочки лне- 
гьеи, стеблей и соцветий, цельные цветочные корзинки, 
проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм.
Микроскопия

При рассмотрении листу с iiouepxiweiи поя микроскопом индии 
клетки верхнего эпидермиса с ночгн прямыми, нижнего -  с и.шилнетымн 
пенками; устьица нл обеих сторонах листа с 3-5 околоусп.ичними к лег 
нами (аномоцитпын тип). I to осей поверхности встречаются б-7-клеточпыс 
простые волоски с тонкими стенками и гладкой кутикулой На обеих п о  
ронох листа расположены крупные округло-оиалыше *фнрно масличные 
желе 1кй, состпищие и i Ь-В виделительныч клеток, расположенных н два 
ряда иод общей кутикулой.

Химический состав
11ветки и трава ромашки пахучей содержат в качестве 

ведущей группы ЬДСдоО.8% эфирного масла, в состав ко
торого входят монотерпены гераниол, геранилизовальтрат, 
мирцеи, а также сесквитерпены бисаболол. фарнезен и 
хамазулен, причем факт содержания последнего некоторые 
авторы отрицают.

Вторая группа ЬЛС. представлена флавоноидами — 
производными лютеолниа(цннарознд) и кверцетина(квер- 
цимеритрнн идр.), обладающих противовоспалительными, 
спазмолитическим и антивирусными свойствами.

К сопутствующим веществам относятся кумарины (ум- 
беллнферон, герниарин). салициловая кислота, слизи.
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Стандартизация
Качество цветков регламентируется ГОСТ 2237-75. 

Числовые показатели: эфирного масла должно содержать
ся ие менее 0,2%, влажность — не более I 1% и др.

Качество трапы регламентируется ВФС. Числовые 
показатели: в цельном сырье эфирного масла должно 
быть не менее 0.16%. влажность не должна превышать 
14,5 %  н др.
Фармакологическое лейстпис

Противовосналительное. спазмолитическое(бнеабо- 
лол. цинарознд) средство, обладающее также противо
вирусными свойствами (цинарознд).
Применение

Цветочные корзинки и траву ромашки душистой 
применяют в виде настоя  как спазмолитическое и на
ружное противовоспалительное средство.

ТРАВА
1 ЫСЯЧЕАИСТНИКА
HERBA MIII.FFOI.il

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
ТРАВА
МИ LLIOLII HCRBA

!*т  . Н2. Ты, чче.иитник 
обыкнофгмиып

Производящее растение
Тысячелистник обыкновенный (пореэная три  

па, деревей, кровавник) — Achillea m ill,‘folium I . s.l ; 
семейство Астровые (Сложноцветные) /Istcraceae 
(С о тposit не).
Этимология наименования, историческая справка

Родоп** мяимеиок.жт происходи г отгреч ИЛ чыпим Acliilk'ioMAxiM 
лооа). т.е. Ахиллом открытия. 11и преданию. Ахилл герой Троянской войны, 
применил траву тысячелистника для лечения рай.

Видовой «питег millefolium  щ шгс mille — тысяча я folium  лист, 
•по характерилует сильно рассеченные листья

На Руси тысячелистник использовался и кичсстнс кровппстяилвлн- 
оакидего средства, что нашло отражение п русских шыааииях. например, 

nopi'.uiiiH триш!ь. крошшник .ОдниилдрсннерусскихлетотксПсооОшаиг. 
что ннука Дмитрия /Iohckoi о вылечили соком тысячелистника от носовых 
кровотечения.

Некоторые исследователи слот) Achillea связываии с греч elillvs 
меленый корм) нли с uchilos (обильны»! «елевый корм), а также • ih iliu i 
(тысяча), полагая, что родопое название является поптореннсм видового 
определения Millefolium  (1 ысичслистпик)

Ботаническое описание
Тысячелистник обыкновенный (рис. 82) - многолет

нее травянистое растение с ползучим корневищем длиной 
до 35-50 см. От верхушечных почек корневища отходят 
вегетативные (розетки листьев) и генеративные побеги 
Стебли высотой 20-G0 см. прямостоячие или восходящие, 
разветвленные, округлые, тонкобороздчатые, с укоро
ченными облиственными веточками в пазухах верхних и 
средних стеблевых листьев: в верхней части, как и листья, 
опушены беловатыми волосками. Листья очередные, то- 
чечно-ямчатые, линейно-ланцетовидные или лииейпо-уд* 
линейные, дважлыперистораесеченпые, с двух нли грех- 
нлдрезнымн сегментами и почти с линейными конечными
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лопастями. Прикорневые листья черешкопые, длиной 
15-20 см. стеблевые — сидячие. Соцветия — мелкие 
(длиной до 55 мм), представляют собой многочисленные 
корзинки, собранные на верхушке стеблей в сложные 
щитки. Краевые язычковые цветки белые (реже розовые), 
внутренние — трубчатые, желтые. Обертки корзинокудли- 
ненно-яйцевидной формы;листочки ихнегустоопушенные, 
с выступающей среднем» жилкой, по краям с пленчатой кай
мой. Плоды — удлиненные, немного сплющенные, голые, 
бурые, бело-окаймленные семянки, длиной до 2 мм.

Растение цветет в июне-августе. В августе-сентябре 
обычно наблюдается вторичное цветение. 11лоды созрева- 
ю г в августе-сентябре. Основную ролыирает вегетативное 
размножение.
Ареал, культивирование

Тысячелистник обыкновенный распространен очень 
широко. Г.го ареал охватывает большую часть Европы, 
Северную Азию и часть Северной Америки. В Российской 
Федерации и странах СИГ растет повсеместно, за исключе 
и нем северных районов и пустынь и полупустынь I Хеитраль 
ной Азии и Казахстана. Тысячелистник предпочитает сухие 
луга, степные склоны, опушки леса, часто встречается как 
сорняк по краям полей, дорог и залежам.

Основные заросли тысячелистника встречаются в 
южной части лесной зоны, а также в лесостепных и степ
ных районах европейской части Российской Федерации и 
стран СИГ. Главные районы его промысловых заготовок
— Башкирия. Поволжье, Ростовская и Воронежская об
ласти, Ставропольский крин, Сибирь (Томская область, 
Алтайский край). Украина. Беларусь.
Заготовка, сушка

Тысячелистник обыкновенный вид в широком пони
мании (s.l.). объединяет много мелких видов, которые все 
допускаются к за готовке. Заготовка тысячелистника благо 
родного (Achillea nobilis L.). нередко растущего вместе с 
тысячелистником обыкновенным, не допускается.

Траву собирают в фазу цветения (июнь - первая по
ловина августа), срезая серпами, ножами или секаторами 
облиственные верхушки побегов длиной до 15 см, без гру
бых лишенных листьев оснований стеблей. Участки, где 
тысячелистник растет обильно, можно скашивать косами 
и затем из скошенной массы выбивать траву тысячелист
ника. При сборе соцветий срезают щитки с цветоносом 
не длиннее 2 см и отдельные цветочные корзинки. Сырье 
тысячелистника собирают в сухую погоду, после того как 
сойдет роса. Собранное сырье складывают без уплотне
ния в мешки или в чистые кузовы автомашин и немедленно 
отправляют на сушку, так как сырье легко согревается н
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I*iи. 83. Припарит .tumid 
с тин 'рхткпш

при сушки темнеет. Нельзя вырывать растения с корне
вищами, так как это приводит к уничтожению зарослей. 
При правильных заготовках можно исиользопать одни и 
тс же участки несколько лет подряд, давая затем «отдых » 
зарослям па 1-2 года.

Сушат сырье тысячелистника на открытом воздухе, 
на чердаках иод железной, черепичной или шиферной 
крышей, а также под навесами, разложив его гонким 
слоем (толщиной 5 7 см) на бумаге или на ткани и пери
одически переворачивая. Искусственную сушку травы 
тысячелистника осуществляют в сушилках при темпе
ратуре не выше <10 С. .

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранную в фазу иве гения 

и высушенную траву дикорастущего многолетнего травя
нистого растения - тысячелистника обыкновенного.

Внешние признаки
Цельные или частично измельченные цветоносные 

побеги. Стебли округлые, опушенные, с очередными лис
тьями, длиной до 15 см. Листья длиной до 10 см, шириной 
до 3 см. продолговатые, дважды-нериеторассечепиые на 
ланцетные или линейные доли. Корзинки продолговато
яйцевидные, длиной 3*4 мм, шириной 1.5-3 мм, в щит
ковидных соцветиях или одиночные. Обвертки корзинок 
из черепитчатых продолговато яйцевидных листочков с 
перепончатыми буроватыми краями. 11ветоложе корзинок 
с пленчатыми прицветниками. Краевые цветки пестичные. 
Срединные цветки трубчатые обоеполые.

Цвет стеблей и листьев серовато-зеленый, краевых 
цветков — белый, реже розовый, срединных — желто
ватый. Запах сырья слабый, ароматный, вкус пряный, 
горьковатый.
Микроскопия

При рассмотрении листа с шшерчности пол микроскопом ( рис. .S3) 
полны клетки эпидермиса. несколько нытниутые подлине логики л иста, с 
нэпил истыми стенками и склалчатоА кутикулой, эпидермис с ннжисП сто
роны отличается fm.ice мелкими клетками и силмю и.ишлнегь мистенками. 
Усгьнпа с обеих сторон листп, преобладаю! ни нижней, окружены 3 -Г» клет
ками ?пнлермнсн(аномоп.шнынтнп). ПаоЛенкстороняхниста. особенно но 
нижней, иегречаются многочисленные полоски и ̂ фнрлмасличные железки 
Волоски простые. н основании имени 1 7 коротких клеток с тонкими обо
лочками. конечная клоки полоска длинная. слегка илшлиешя, с толстой 
оЛо. ичкой нулклй нигеиндплй полостью, п сырье частоогмоМапа. Ж еле ik ii 
состоя! ил 8 (реже 0} иыделнн'льних клеток, расположенных н 2 рила и 
I (реже 3) яруса. Жилки лш »а сопроиождаютея секреторными ходами с 
желтоимым дернистом или маслянистым содержимым.

Химический состав
В надземной части тысячелистника содержится эфир

ное масло (0,2-1,0%), Основным компонентом эфирного 
масла, имеющего синюю окраску, является хамазулен.
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образующийся из прохамазулена (сборное понятие) при 
перегонке е водяным пиром. Содержание хамазулена в 
эфирном маеде варьирует в очень широких пределах, но, 
как правило, составляет около 40*50%.

Хамазулен образуется при перегонке масла из суммы 
сесквитерпеновых лактонов (нрохамазулены), представ
ленных артабенном, ахиллицииом (8ацетоксиартабсин), 
8-ангелоилартабсииом, матрицнном 2,3*дигидроксиац* 
токсиматрицнном, ахнллином, 8-гндроксиахиллииом и 
8-ацетоксиахиллином. Горький вкус препаратов данного 
растения обусловлен главным образом наличием про 
хамазулсиа ахиллнцина, который переходит в водные и 
спиртовые извлечения тысячелистника.

В эфирном масле содержатся также моноииклические 
(цинеол), бициклнческие монотерпены (туйон, ту иол, кам
фора. борнеол,), сссквитерпеи кариофиллен. Из моноцн- 
клнческих терпенов может накапливаться довольно много 
(до 10%)цииеола. Сопутствующие компоненты эфирного 
масла представлены муравьиной, уксусной и изовалерна* 
новой кислотами.

Монотерпены трапы  ты сячелистника

Туйол Корней I Камфора

Сесквитерпены травы  ты сячелистника

HI

а

Химаяулен Матрицин

Лртабсим Ахи л.шы
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Фливоноиды трапы  ты сячелистника

Glc-0

Апигеяит R «  Н Кккмиш ш: R -  Н
Лютсолин: R - ОН Цинироиид: R  - ОН

Ко второй группе БАС следует относить флавононды
- гликозиды апигеннна (космосинн), лютеолина (цинаро- 
ЗИЛ), кактицин, артеметин. рутин, обусловливающие жел
чегонные свойства препаратом тысячелистника. Вклад в 
желчегонную активность вносят также фенилпропаноиды
— иронзводиые хлорогеиовой кислоты ( mono- нднкофео- 
илхинные кислоты, близкие но химическому строению к 
веществам артишока, из сырья которого производят пре
парат «Хофитол»)

В траве тысячелистника содержатся азотистые ве
щества — алкалоид бетоницни (метнлбетаии, ахиллеин), 
также обусловливающий горькие свойства препаратов, 
бетаин,стахидрнн,холии.

В траве содержится витамин К, в количестве, доста
точном для проявления активного кровоостанавливаю
щего действия.

К сопутствующим веществам относятся также стери 
ны - |5-ентостерин, стигмастерин, кампсетрин.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда
ния (ст. 53). Раздел «Количественное определение пред
усматривает анализ сырья на содержание эфирного масла 
в аналитической пробе сырья (около 20 г), намельченного 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 7 мм, методом 3 (ГФ XI, вып. 1. с. 290. время 
перегонки 2 ч). Ч11 с л о в ы е и о к а з а т е л и; эфирного масла 
должно быть не менее 0.1%. влажность не должна превы
шать 13% идр.
Фармакологическое действие

Гепатопротекторное, гемостатичсское (кровооста
навливающее) срсдсгво, обладающее npoi ивопоспади- 
тельпымн и регенерирующими свойствами. Препараты 
тысячелистника, содержащие ароматические горечи, 
стимулируют секрецию пищеварительных желез.
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Применение
Траву и цветки тысячелистника обыкновенного ис

пользуют в виде н асто я , жидкого э к с тр а к та  и киче 
етве ароматической ■ горечи» дли улучшения аппетита при 
гастритах и как средство против воспаления слизистых 
оболочек желудочно-кишечного тракта и ротовой поло
сти. Трава тысячелистника входит в состав разных сборов 
и препаратов (желчегонный сбор ЛЬ I, Лив-52). Жидкий 
экстракт тысячелистника назначают в качестве кровооста
навливающего средства при геморроидальных, маточных и 
других кровотечениях. Жидкий экстракт входит в состав 
препарата «Р о то к а н » (ем. гакже ромашку аптечную, 
календулу лекарственную) (разработчик — профессор 
К.С. Рыбалко).

БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ Производящие растения
CLMMAE Bt tui аг Береза повисла л (бородавчатая) Belula pctulula
(BfTUl a f CiFmmaF) Roth ( ”  B. verrucosa E h r li . ,  береза пуш истая  —  Betulu

pubt'scens Ehrh.; семейство Березовые — Beiulaceae.ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ ____ 1
fo i.ia  b e tu la e  Этимология наименования, историческая справка

r.yillOCTUyei НССКОЛЬКО НГрСИЙ Mil МИШИН «того раСТСНИЯ!
БЕРЕЗЫ ЛИСТЬЯ I )  or лет batuere Лить, сечь;
HI rULAL FOLIA ->,,т НСЛЬТ hetu “  6слыЛ;

t)B i4 u lu  и ром с холит от лдт. heal ич осчастливленный, блаженный
м связно , мо им лимому, с состоянием человека, когда ол весной попьет
жннитсльного березового сон л. Русские слово борсла» очень древнее

В  индоевропейских языках слово- береза толмачило спетлин и бе
ДЛЯ По пилимому. OIIO единое Не ТОЛЬКО Л ЛИ всех С.1ЛНЯНСКИХ Л.1ЫКОИ. но
и многих индоевропейских и восхолит к понятию «билмА».

Плиний Старший нвзыпил боре *у *fpiUlt'a arim r> (1 ллльскос лерспо),
то есть северное реете и не

Пилонос опргдгление pubescens Iпушистый». образованное от лат.
ри& 'чгоЧ  покрываться полосами), указывает на густое опушение молодых
листьсни неточен.

Видовой «интст verruca, образовавши отлит vcrruia  (бородавка),
характеризует мололи* неточно, покрытые чистыми смолистыми борО*
лавками.

В  стлрнну у славян год начинался не .h i мой, а весной, но jtomv act речи* 
ли его ме «• лмо, л березой В это нремя лемледельцы приступали к ссльско 
холи ист ионным работам, а береза распускалась мерной именью. отсюда и 
древнерусское иа тванис марта нли апреле берело юл Инидутого, что 
песна на юге и семере нас i упала а разные календарные сроки, бирслозилом 
на юге мизынали март, а на Сенсрс —  апрель. Ьсрсло.юл-млрг был первым 
месяцем года до XV  в., с тех нор русский календарь был перестроен, но на
звание сохранилось в унрлннеком языке. тле март на 1ыаают 6epC3Hcv

Вереда линии и широко использовалась как н хозяйственной деятель
ности, так н при лечеиин различныхллболепаииЙ Гак. в Лесном словаре - 
X IX  иска сказано; Ecu. растении, приносящие мам в хозийстнснном огно* 
шенин I ораздо больше пользы, чем берел.1, по ни одно и I ни х ра мюобразнсм 
прелмстов употребления Не может сравниться с сим деревом

I |онуляронбсрс.юиыйсок. используемый при некоторых лабсмичопнях 
легких, бронхитах, как общеукрепляющее средство.

Бсрслоиый веник - непременный атрибут русской оздоровительной
бани

Глава 1/. Лекарственные растении п сырье, с одерж.нцие эфирные масла 303



Ботаническое описание
Ьереза повислая (рис. 8-1) листопадное дерево, вы

сотой до 20-25 м. с гладкой, белой, легко расслаивающейся 
корой. У старых деревьев кора у основания стволов с глу
бокими I ретинами, черно-серая. Вогвн обычно повислые, 
молодые побеги красно-бурые, голые, покрытые смоли
стыми железками или борода воч ка мн. Листья очередные, 
яйцевидно-ромбические или треугольно-яйцевидные с 
широким клиновидным или почти усеченным основанием, 
по краям двояко-острозубчатые, голые: молодые листья 
клейкие. 11ветет одновременно с распусканием лис гьев в 
апреле-мае; цветки раздельнополые, растения однодом
ные. Тычиночные цветки собраны в длинные сережки, 
расположенные па концах ветвей, развивающиеся уже с 
осени. Пестичные сережки зимой скрыты за чешуйками 
цветочных почек, развиваются весной вместе с лист ьимн. 
1[ветки собраны п мужские и женские сережки. Мужские 
сережки длиной 5-6 см, повислые. по2-3 на концах ветвей. 
Женские сережки цилиндрические, длиной 2 3 см, оди
ночные, па коротких боковых веточках; пестичные цветки 
по 2 .'t в пазухах трсхлопастных прицветных чешуи. Плод
— крылатка с двумя перепончатыми крыльями, в 2-3 раза 
превышающими ширину плода.

Ьереза пушистая отличается от б. повислой короткими, 
направленными вверх и не трины ветвями, опушснностыо 
молодых побегов и овально-яйцевидными, более кожисты
ми листьями. Однолетние побеги без бородавок, покрыты 
корот кими мягкими волосами.
Ареал, культивирование

Во флоре бывшего СССР встречается около 40 видов 
берез. Наибольшую площадь занимают и применяются в 
виде лекарственных два вида.

Оба вида широко распространены в лесной зоне всей 
России. Ьереза повислая имеет обширный ареал: охва
тывает практически всю Европейскую часть Российской 
Федерации (кроме Крайнего Севера), Завидную Сибирь. 
Северный Казахстан, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, 
Западный Тянь-Шань и Кавказ. На востоке ареал бере
ты повислой доходит до Вникала, однако единичные ме
стонахождения отмечены значительно восточнее i раницы 
ее сплошного распространения в бассейнах рек Лены и Ал
дана. Береза повислая образует чистые и смешанные леса в 
лесной и лесостепной зонах на сухих и влажных песчаных, 
суглинистых, черноземных и каменисто-щебнистых почвах, 
особенно мною ее в речных долинах. Береза повислая
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— недолговечное дерево: предельный возраст — 300 лет. 
но в наших лесах березы старше 150 лет не встречаются. 
13 зоне смешанных лесов -ло часто основная лесообразу- 
ющаи порода. Березовые леса занимают в нашей стране 
третье место по распространенности (после сосновых и 
лиственничных).

Береза пушистая распространена там же. где и береза 
повислая, однако она идет значительно дальше на север, 
iHMemacr ee на болотистых почвах.
Заготовка, сушка

Почки заготавливаются в январе-марте, до рас
пускания и расхождения чешуи. Сбор проводит на лесосе
ках. часто совмещая с заготовкой метел; ветки сушат прямо 
на воздухе, поскольку в помещении, даже при комнатной 
температуре, почки могут начать распускаться. По лчш 
причине зимой ветки держат в помещении только до на
бухания почек. Сушат в тени или на чердаках. Допускается 
тепловая сушка при температуре нагрева сырья 30-354’.. 
После сушки почки обдергивают, ветки обколачивают.

В литературе весьма противоречивы рекомендации от 
носительпо сроков заготовки листьев. 11о нашим данным, 
on I имальнымн сроками заготовки листьев является период 
с конца мая до середины нюня, хотя в соответствии с ФС 
заготовка листьев может осуществляться п периоде мая по 
июль. Сырье сушат в тени или на чердаках, искусственная 
сушка проводится при температуре не выше 40°С.
Аекарст венное сырье

В качеп ве сырья исполь «уют собранные ло распуска
ния взнмне-весенний нериод(январь-апрель) и высушенные 
почки березы повислой и березы пушистой, а также листья 
данного растения.
Внешние признаки

Почки удлиненно-конические, заостренные или при
тупленные, часто клейкие. Чешуйки расположены черепи 
цсобризпо, плотно прижаты по краям, слегка реснитчатые 
(нижние короче верхних и иногда с несколько отстающими 
копчиками); длина почек3-7 мм, п поперечнике - 1,5-3 мм.

Цвет почек коричневый, у основания иногда *еле- 
новатый. Запах бальзамический, приятный. Вкус слегка 
вяжущий, смолистый

Листья березы — яйцевидно-ромбические, треуголь
но-яйцевидные или овально-яйцевидные, слегка кожи
стые. Основание их широкое клиновидное или усеченное, 
верхушка заостренная. Край листа двоякоострозупчатый. 
кончики зубчиков темно-бурые. Цвет листьев буровато- 
беленый. запах слабый, специфический, вкус горьковатый, 
смолистый.
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У березы пониклой листья длиной 3-7 см , ширимо» 
2-1 см. треугольные до ромбических, с двоякозубчатым 
краем, голые и густо точечные от железок, покрывающих 
лист с обеих сторон; листья березы пушистой длиной
2,5-5 см, шириной 1,8-4 см. яйцевидные до округло треуголь
ных, с грубовато-зубчатым краем, слегка опушенные с обеих 
сторон и относительно немногочисленными железками.
Микроскопия

При рассмотрении чешуи ночкне поверхности подмнкроскопом видны 
клетки эпидермиса, слегка вытянутые с прямыми, кое-где четковнл но •утол
щенными стенками. Устьица на наружном эпидермисе аномоиитжш) гний, 
расположены в yi дублении в виде воронки Замыкающие клетки устьица и 
2-3 раза. крупнее (Пндермальных Но краю чешуи и жилкам встречают сн 
простые одноклеточные волоски с бурым содержимым и бородавчатой по
верхностью. В мезофилле видны многочисленные друзы оксалптл кальцин 
При рассмотрении л него ного лачаткл с поверхности видны крупные бурые 
желемки; ни <убчикпх имеют форму коиуса. на поверхности листочка н 
виде I рнба. Железки состоят неокруглых или слегка продольно-ны тянутых 
внутренних клеток. лаполненных бурым содержимым, и радиально иытяну- 
тых прозрачных наружных клеток.

У листьев диагностическое иыченне имеют округлые железки, рас* 
положенные по пластинке лнети И пи кончиках »убчикон. а также крупные 
Л|П н.ижеалатакильннмвлольжнлок ^ттермнеелибонаанлнегыП. ус п .ни» 
аномоцитные.

Химический состав
Березовые почки содержат до 3-8% эфирного масла 

(ведущая группа БАС), представляющего собой густую 
жидкость желтого цвета с приятным бальзамическим 
запахом. Эфирное масло содержит бнциклические се* 
сквнтерпены — бетулен и спирт бетуленол, причем пос
ледний находится как в свободном виде, гак и в виде эфира 
с уксусной кислотой. Ко второй группе БАС относятся 
флавоноиды (до 10*15%), которые представлены фллва- 
нонамн и флаконами (пииоцембрин, пиностробин и др.). 
11а наш взгляд, флавоноиды преимущественно отвечают 
за диуретический эффект, эфирное масло обусловливает 
бактерицидные свойства. В почках березы содержатся 
также сопутствующие вещества — смолы, алкалоиды и 
высшие жирные кислоты.

В листьях березы содержится эфирное масло (около 
0.05*0,1%) (ведущая группа БАС), в состав которого 
входят оксиды сесквитерпенов. Вторая группа действую
щих веществ представлена флавоноидамн (до 5%), среди 
которых доминирующим является гиперозид. Среди фла 
воиоидов обнаружены также рутин, кверцнтрин. галак- 
тозидмнрицетипа. К сопутствующим иеществам листьев 
относятся фенилпропаноиды (кофейная и хлорогеновая 
кислоты), фенолкарбоновые кислоты, тритерпеновые 
спирты, и частности, бетулафолиентрнол (производное 
дам мара на), аскорбиновая кислота.
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Стандартизация
Качество почек березы регламентируется ФС 41 (ГФ 

СССР XI издания). Содержание эфирного масла опреде
ляют о 20 г измельченного сырья метолом I (ГФ  XI, вып. I, 
с. 290).

Числовые показатели; эфирного масла должно быть не 
менее 0,2%; влажность не должна превышать 10% идр.

Листья березы (ВФ С  42-2487*95) из- ia невысокого 
содержания эфирного масла анализируют по содержанию 
суммы флавопоидоп (нижний предел 2,5%). Количествен
ное определение осу шее i или ют методом дифференциаль
ной спектрофотометр»!!! с использованием ГСО рутина. 
11ами разработаны методики качественного и количествен
ного анализа листьев с исполь шваннем ГСО гпперознда, 
поскольку последний доминирует в данном сырье.
Фирмакодо! ическое деис твие

Диуретическое (мочегонное) средство.
Применение

Почки и листья березы используют и виде водного 
настоя в качестве мочегонного, противовоспалительно! о 
средства. Листья березы имеют более широкий спектр 
биологической активности, обладая наряду с мочегонными 
свойствами мягким желчегонным эффектом Почки и лис
тья входя г в состав мочегонных сборов. 11з листьев березы 
производят экстракт сухой, который применяют в каче
стве желчегонного, противовоспалительного средства. 
Э к с тр а к т  сухой входит в состав гепатопротекторного 
препарата *Сибектан» (см. также расторопшу пятни
стую. зверобои продырявленный, пижму обыкновенную). 
Листья березы входят в состав диуретического препарата 
«Векворин».

Глина 11. Лекарственные растения п сырье, содержащие крирные масла W7



ш и ш к и
(СОПЛОДИЯ) ХМЕЛЯ
STROBIU LUPULI

ХМЕЛЯ ШИШКИ 
(СОПЛОДИЯ)
LUPULI STROBIU

МЛСЛО ХМЕЛЯ 
(ХМЕЛЕВОЕ МАСЛО)
OLEUM LUPIJII

ХМЕЛЯ МАСЛО
LUPULI OI.CUM

Рис, 85,
Xutuu обыкновенный

11спользуют в медицине также деготь, получаемый из 
древесины путем сухой перегонки. Деготь входит также в 
состав мази Питнеоского и мази Нилькинсана, Активи
рованный березовый уголь, в том числе в виде таблеток 
<* Карболен», применяется в качестве адсорбента при от
равлениях и метеоризме.
Производящее растение

Хмель обыкновенный — llumulus lupulus L ;  семей
ство Тутовые - Morcu-вае(Коноплевые — СаппаЬасеае).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое 11НИ.МСИ0ВИПНе//мишй/.\'0(»Т»ИСНМ|ОТ по-ра.шому. Одни ИНГОрЫ 
счиинот. чю  олонооЛра.чонуноотлат./1мМн.*( «емля). тик ьак растениесте
лется но земле, если нет подпорок. По «той же причине прон.чподм ел они 
от ini humilis (низкий). Дру» in* Несле.чнватели chiit.uoi, что лат humuluа
ЯПЛНСТ СИ ЛаI ШПинрОВЗШЮЛ форМОЛ • .ЮВЯНсКОН» Х.М1*Л1>»

Видовое определение lupulus, тимижпо. янлистеи уменьшительной 
формой К лат. lupus (полк), так k;ik хмель иГшмпост jpyi не растении и i уЛит 
их I l.*nnnifi ипуыиил хмель lupus sulialurius (наегОниший полк).

В рецептурной практике иногда используется ни знание сырья: (На а- 
dulae in  pull (желедки хмели)

Ботаническое описание
Хмель обыкновенный (рис. 85) многолетнее трави ни 

стое вьющееся двудомное растение. О i стержневого корпя 
отходят горизонтальные побеги, укореняющиеся в узлах, 
откуда развиваются новые надземные стебли. Стебли - 
слабо древеснеюшие. шестигранные, полые лиапы дл и ной 
до 3-6 м. шероховатые с крючковатыми шнпнкамн. 11ижиие 
листья супротивные, длннночерешковые, округлые, 3-5- 
глубоко-пальчатолопастные с сердцевидным основанием, 
по краю круппозубчатые; кверху листья уменьшаются и 
упрощаются. Верхи я я поверхность листьев шероховат», 
снизу по жилкам видны редкие острые шнпнкн. Цветки 
однополые, пазушные или верхушечные: тычиночные
— с пятичленным желтовато зеленым околоцветником, 
собраны в метельчатые соцветия: пестичные -  в шиш
ковидных продолговато-эллиптических светло-зеленых 
пазушных пониклых сережках, разрастающихся в сопло
дия. Чешуйки шишек - с внутренней стороны усажены 
мелкими железками. После цветения общие и частные 
прицветники сильно разрастаются и созревший колосок, 
называемый хмелевой «шишкой», достигает 1,5-2 см. Плод
- сплющенная семянка с остающимся при основании око
лоцветником. Растение цветет в июне-июле, плодоноси г в 
августе-сентябре.
Ареал, культивирование

В диком состоянии хмель широко распространен в 
странах с умеренным климатом, в том числе в европей
ской части России и стран СНГ, па Кавказе, юге Западной
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Сибири, Алтае и в 1 Центральной Алии. Хмель предпочитает 
опушки сырых лесов, прибрежные кустарники, приречные 
и сырые широколиственные леса.

Хмель возделывают п промышленных масштабах во 
многих районах Российской Федерации, на Украине (центр 
возделывания этой культуры — Житомирская область), в 
Беларуси. При этом исключается оплодотворение цветков, 
что повышает количество в шишках железок, содержащих 
до й ству ю щие ве шее т ва.

Мировое производство шишек хмеля составляет до 
115 тыс. тонн в год.

Заготовка, сушка
Собирают соплодия в конце июля августе, в некоторых 

районах в сентябре, когда они имеют желтовато-зеленый 
цвет. Соплодия собирают имеете с плодоножками, чтобы 
они не распались. На плантациях сбор сырья проподят 
хмелеуборочными машинами. Сушат быстро в тени или 
в хорошо проветриваемом помещении, рассыпая гонким 
слоем. Лучшее сырье получают при сушке в сушилках при 
температуре 55-05 С и толщине слоя 30-40 см. активной 
вентиляции нагретым воздухом, когда шишки находятся 
во взвешенном состоянии.

Лекаре I венное сырье
Собранные в фазу начала созревания плодов и высу

шенные соплодия ( шишки?)дикорастущей и культивиру
емой многолетней лианы хмеля обыкновенного.

Внешние признаки
Сырье состоит нз отдельных или собранных по не

скольку на топких плодоножках <■ шишек» с раскрытыми 
чешуйками, прикрепленных к твердому стержню, с плодами 
нли бел них. Они желто-зеленого или золотисто-зеленого 
цвета. На внутренней стороне чешуек находятся блестя
щие, липкие, желтовато-зеленые железки. Запах сырья 
характерный (хмелевый), вкус горький.

Микроскопия
Дни! п о ст  кч-i.ne шпчеиие имеют многпклггомнис Алптдценнлныс 

I лупулшюоые )жслелк11.

Химический состав
Шишки хмеля содержат эфирное масло ( 1-3,'«»), в 

составе которого присутствуют моио- и сесквитерпены 
мирцен. фарнезен, а кариофиллен (гумулеи), р-карно- 

филлен, а также 2-метнлбутилнзобутират. 2-метилпроии- 
лизобутират и другие соединения.
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Гу му,юч

2-мспии З-бугивН'2-tM

Лупц.юм

Ко.и/ПфЮН

3-метил - tieнтин-пл-3

Мирцон Фарнеисн

~7\
рш ф и.м н

В соплодиях содержатся горечи (П-21%). которые 
представлены а*(гу.мулоп. когумулон) и \) горькими кис* 
лотами (лупулон. колупулон). являющимися пронзводны- 
ми флороглюцидов. Содержание а- и р-кислот зависит от 
места произрастания и является сор твои особенностью, В 
сырье обнаружены также фенольные соединения: флаво
ноиды кемпферол, кверцетип, мирицетнн и их гликозиды 
(изокверцитрнн. рутин, астрагалин, кверцитрнп. кемифе- 
ритрин. мнрнцитрин),антоиианидины(цианид1П1 идельфп- 
нндин), (+)-кагехии, (-)• лшкатехин и их полимеры.
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К фенольным соединениям относятся также кумарины, 
галловая, протокатеховая, хлоро! еиовая, кофейная, феру- 
ловая кислоты. Кроме того, в сырье содержатся витамины 
группы В, аскорбиновая кислота, гокоферолм, эстрогенные 
гормоны, смолистые вещества.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГОС’.Том 21946*76.
Ч исли вы с показатели; содержание a-кисло i должно быт ь 
не менее 2.5%, влажность - не менее 11% и не более 
13% н др.
Фармакологическое действие

Седативное, сокогонное средство, обладающее проти
вовоспалительными, противоязвенными, канилляроукре- 
пляющими и анальгетнческнмн свойствами. По мнению 
профессора X.Вагнера (Германия), седативное действие 
шишек хмеля обусловлено 2-метил*3-бутен-2-олом (по 
аналогии с немецким препаратом на основе 3-метил -иен- 
тин-ола-3), образующимся в организме из горьких кислот 
в результате биотрансформации
Применение

Хмель широко применяется в медицине как успо
каивающее цент ральную нервную систему средство в виде 
настом  при неврастении, бессоннице, неврал! ии. при вос
палении почек, желчного и мочевого пузыря, заболеваниях 
селезенки, в качестве мочегонного средства, для лечения 
радикулита и заболеваний сустапоп, для стимуляции роста 
полос.

Шишки хмеля входят в состав успокоительного сбора. 
Эфирное масло является составной частью валокордина 
и милокордина — препаратов сердечно-сосудистого 
действия. Экстракт хмеля входит в состав ново-пассита, 
ховалеттена, ии лосе дан а \\ уролесана. 11астой из сырья 
и различных композиции применяют при лечении хрониче
ского и острого пиелонефрита, а также как болеутоляющее 
средство при почечно-каменной болезни и воспалении мо
чевого пузыря.

Шишки хмеля обладают антибиотическим и седатив
ным свойства м и. Ка кн ми отдел ы i ы м и вещества ми обуслов 
лоно то или другое их действие, еще не выяснено, поэтому 
применяются шишки в виде суммарных извлечений — сухо
го экстракта, настойки и водных извлечений — п виде чаев 
(сборов) как седативное, снотворное, горькое желудочное 
и болеутоляющее средства.

Кроме шишек, находят применение отдельно железки 
под названием Lupulinimi. полученные путем их выколачи
вания из шишек и просеивания. Это золотисто-желтый по-
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КО РН ЕВИ Щ А А И РА
RHIZOMATA CALAMI

АИРА КО РН ЕВИ Щ А
CALAMI RHIZOMATA

роиюк, который удобно применять и пилюлях или порошках 
(успокаивающее средство), мазях (при нарывах и язвах) и в 
виде примочек (при ушибах).

Шишки хмеля широко используются в пивоваренной 
промышленности.
Производящее растение

Аир болотный (аир обыкновенный, up, явр, лепеха, 
татар ско е  зелье, водяная райская тр ава ) — Асогия 
calamus 1..; семейство Ароидные — Агасеае.
Этимодо1ия наименования, историческая справка

Родовое латинское название происходит от греч. <асоюп», гкогся
-  глазное яблоко, так как уже идревности аир применял и дди лечении глав
ных болезнен. Лир колотый -  пришелец из Китая и Индии I Ьявленме ЖО 
видового латинского иазнанин связывают с историей проникновении его п 
Западную Европу. Ни Востке  — И н д и и , Китае — аир широко распростра
нен и известен в качестве лекарственного и пряного растении. С Востока 
он попадал и высушенном виде и Древнюю Греции» и Рим К те  Гиннокра! 
писал о прекрасных лекарствах и таирною корпя. В средние веко ароматный 
кореш» привозили через Стамбул и п Европу, но только в засахаренном виде 
как восточную сладость. В 1571 юлу австрийскому послу и Гуринн удались 
прислать ботанику Клаузиусу, директору Венского ботаническою сада, 
посылку с душистыми корневищами аира, юдными дли посадки. Клаузиус 
с большой благодарностью принял подл рок » полной уверенности. что он 
яилиется единственным н Кнропс обладателем экзотического н. несомненно, 
красиво цветущего растения Он сам выбрал место посадки в уголке пруди. 
Растение* оказалось неприхотливо и быстро разрасталось, а на третий год 
«ацвело. 11о каково же было разочарование ботаников, когда они увидели у 
растения не прекрасные инет ки, а невзрачный початок с множеством жел
товато *че лены х цветочков. Вдобавок ко всему растение не заинзыинло пло
дов и размножалось исключительно кусочками корнениша Разочарование 
ботиников и отразилось в видовом латинском нозпаини растения «calamus*, 
буквально обозначающем «безобразная трость» (от древнеиндийского ка- 
lama или арабского kaljam тростник) Почти одновременно с Венским 
лир был приобретен Пражским ботаническим садом, откуда растение скоро 
расселились и пруды и водоемы Западной Гвропы

Но на угом сюрпризы дли ботаников не знкончнлись. Оказалось, что 
;u i»i Восточной Европы iru вовсе не «кзт. а обычное растение, известное иод 
названием • татарская трава или татарское зелье. Впервые он был завезен 
в западную часть Азии и в Гвропу завезен во времена татаро-монгольскою 
нашествии Заносив гели возили с собой корнениша. так КОК считали, что аир 
очищает водоемы и там. где он растет, можно нить воду Встречая на своем 
пути реки, они переплывали их на конях и бросали и иоду корнениша аира, ко
торый быстро приживался. Корневища быстроукореннлись. и вскоре берега 
водоемов зарастали сплошным поясом душистого растения В X III веке аир 
уже хорошо знали на I 'усн. 11о-виднмому. из-за -жн о п нашей ет райе имеются 
дня совершенно изолированных дру| от друга ареала пира — европейский и 
дальневосточный. Из засносйнспрнхотлнвостианрширокораспространился 
по всей территории Западной и Восточной Европы, но изоляция от родины 
не прошла бесследно. Лишенное специфических насекомых опылителей, 
живущих в Нилин и Китае, и не способное к самоопылению, растение не ia 
вязынает плодов и размножается исключительно вегетативным путем

Ботаническое описание
Аир болотный (рис. 86) - многолетнее однодольное 

травянистое растение высотой 60-120 см, с толстым пол
зучим душистым корневищем, усаженным снизу многочис
ленными придаточными белыми ненахучими корнями, уко
реняющимися в иле. Корневища ползучие, горизонтальные.
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н.шн.'ншыс. развеIвоенные, сплюснуто-иилипдричеекие, 
дня метром до Зсм. дли ной 1-1,5м, внутри с белой губчатой 
тканью, снаружи - буровато* или зеленовато-желтые, спи
лу с многочисленными шиуровиднымн корнями, достигаю
щими в длину 10-50 см, сверху с крупными полулунными 
листовыми следами. Корневища часто рис положены почти 
на поверхности почвы, реже на глубине 1-3( 10) см. Листья 
длиной 10- 15см. шириной 1-3 см, ярко-зеленые, мясистые, 
мечевидные, заостренные, расположены на верхушках и 
боковых ответвлениях корневищ. I 1ветоносные стебли в 
небольшом числе, высотой 10*80 см, сплющенные, име
ющие желобок с одной стороны и острог ребро с другой 
Соцветие - цилиндрический, вверху немного суженный по
чаток, длиной 4-12 см и толщиной I -2 см, расположенный в 
верхней части цветоносного стебля. 11ветки мелкие, зелено 
вато-желтые, обоеполые. Цветет с середины мая но июль. В 
бывшем СССР плоды аира не вызревают, и он размножается 
только вегетативно, путем разрастания корневищ.

Часто вместе с аиром растет внешне сходный с ним 
/V ли \ирбплатный ирис болотный (касатик желтый) Iris pseudacorus 1...

имеющий крупные желтые цветки и плоды в виде эл
липтических коробочек. В нецветущем состоянии ирис и 
аир очень похожи, по листья и корневища ириса не имеют 
ароматного запаха и горького вкуса. Кроме того, листья 
у ириса сизовато-зеленые (от воскового налета), а у аира
— ярко-зеленые.
Ареал

Ареал растения разорванный азиатский и европей
ский. Аир болотный распространен в средней и южной 
полосе Европейской части России (восточная граница 
распрстраения проходит по Волге), на Кавказе, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Основные заросли сосредоточены 
в Белоруссии, па Украине, в Литве, а также в Казахстане. 
Аир болотный встречается по берегам рек, озер и прудов, 
на заболоченных лугах и по окраинам болот. Обычно его 
корневища, а частично и стебли бывают погружены в воду. 
Обширные заросли чаще встречаются близ населенных 
пунктов, так как растения — конку ренты аира, здесь 
бывают угнетены, а аир, не поедаемый скотом, сильно 
разрастается. Он образует довольно густые, часто почти 
чистые заросли или растет совместно с другими болот
ными *и прибрежно-водными растениями Заросли аира 
нередко простираются на несколько десятков и даже со
тен гектаров.
Заготовка, сушка

Основные заготовки аира ведутся в полесских районах 
Беларуси и Украины. Промысловые заготовки его сырья 
возможны также в Казахстане (в долине Иртыша) и па
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среднем Амуре. Заготовка корневищ аира обычно ведется 
с конца лета (когда подсохнут болота и заболоченные луга, 
и понизится уровень воды в водоемах) в течение всей осени, 
реже весной, в апреле, в начале отрастания листьев. Корне
вища выкапывают вилами или лопатами, а на участках, где 
они плавают в воде, не закрепленные в почве, вытягивают 
граблями или крючьями. Выкопанные корневища очищают 
от земли, обрезают у них надземные части и корни, а за
тем промывают в холодной, лучше всего в проточной поде.
11ри заготовке необходимо оставлять мелкие корневища и 
их ответвления для восстановления зарослей Повторные 
заготовки корневищ на тех же зарослях возможны только 
через 5*8 лет.

Обрезанные и промы гыс корневища провяливают в те
чение нескольких дней на открытом воздухе, под навесами 
или на чердаках, разложивслоем толщиной в 2*5 см. После 
этого провяленные корневища разрезают на куски длиной 
5-30 см; толстые корневища, кроме того, разрезают еще и 
продольно, удаляя при этом их загнившие части. Для по- 
л у чем ия оч и щей н ы х корневн щ с и и х пе ред су ш кой остры м 11 
ножами снимают кору (пробковый слой).

Подвяленные корневища сушат на чердаках иод же
лезной. черепичной или шиферной крышей с хорошей 
вентиляцией нли иод навесами, разложив тонким слоем на 
ткани или на бумаге. Корневища аира можно сушить также 
в сушилках с искусственным обогревом при температуре 
нагрева корневищ не выше 10 С.
Лекарственное сырье

В медицине используются корневища аира болотного
— цельное, измельченное сырье и порошок.
Внешмис признаки

Цельное сырье. Согласно требованиям ГФ СССР XI из
дания, готовое сырье аира неочищенного состоит из кусков 
корневищдлнной до 30 см и толщиной до 2 см. Корневища 
легкие, цилиндрические, слегка сплюснут ые и изогнутые, 
иногда разветвленные, большей частью продольно раз 
резанные, неочищенные от пробкового слоя; на верхней 
стороне видны полулунные широкие рубцы от отмерших 
листьев, на нижней стороне — многочисленные мелкие 
круглые следы отрезанных корней; излом неровный, губ
чато-пористый. Цвет корневищенаружи желтовато-бурый 
или красновато-бурый, иногда зеленовато-бурын, рубцы 
от листьев темно-бурые; в изломе корневища желтоватые 
или розоватые, иногда зеленоватые. Запах сырья сильный 
ароматный, вкус пряно-горький.
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l*uc. H7. Поперечный срез 
корневища

Микроскопия
I iil попсрсмниы срсче KOJMU*ИИIIm ПОД микроскопом (рис. 87)ВНДИаПО* 

кроема» ткан». -  эпидермис. Основная ткань рыл лая с крупными округлыми 
межкяеч никами (з*рен\имл). Клетки сс округлые или опальные, заполнены 
мелкими простыми, реже двух- трехсложными крахмальными чернями. 13 
более крупных округлых клетках паренхимы содержится .фирпое м, ело 
желтовато бурого циста. Проподящнс пучки о корневище расположены 
беспорядочно. В коре мучки коллатеральные, с механической обкладкой 
ммслабоутолшеиных подокон (I центральном цилиндре пучки пентрофло 
эмные^ без волокон.

Химичсскии состав
Сырье содержит эфирное масло (до 5-6%), в состав 

которого входят ароматические соединения -  а-азарон 
(феннлпропанонд) (до 80% отоОшего количества масла) 
и азарилальдегнд. В эфирном масле содержатся характер
ные для аира сесквитерпены — акорон (до 10%). кала мен. 
калакон. fJ-элемен и др. В состав эфнрного масла входят 
также бициклические монотерпены: а-пниеи. D-камфора. 
I) камфен, борнеол и др.

ОСНз

Лэарон А :шрил альдегид

Наряду с эфирным маслом (ведущая группа ВАС) в 
сырье содержится горький гликозидакории. Среди сопут
ствующих компонентов наиболее значимы аскорбиновая 
кислота (до 150 мг%)и дубильные вещества.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из
дания Содержание эфирного масла определяют н 10 i 
измельченного сырья методом 3 (ГФ  XI. вып. I. с. 290).

Числовое показатели для цельного сырья: эфирного 
масла должно быть не менее 2%; влажность не должна 
превышать 14% и др.
Фармаколог ическое действие

Горем «.(средство для возбуждения ап петита). Сырье об* 
ладаеттакжежелчегонными, противоязвенными, нротнпо- 
воепалительными и спазмолитическими свойствами.
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Применение
Используют коркспищл аира как ароматическую го

речь для улучшения пищеварения, возбуждения аппетита. 
Порошок кориевишаира болотного входит в состав препа
ратов «Викаир» и «Викалип». применяемых для лечения 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гиперацидных гастритов. Эфирное масло корневищ аира 
включено в состав препарата «Олимстин». используемого 
для профилактики и лечения мочекаменной и желчно-ка- 
менпой болезни. Из корневищ аира производят сложную 
горькую настойку. Кроме того, аир используют в парфю
мерии для получения эфирного масла и в ликеро-водочной 
промышленности.

ТРАВА П О Л Ы Н И  
ГОРЬКОЙ
IICRBA ARTFMISIAE 
ABSINTHII

ПОАЫНИ ГОРЬКОЙ 
ТРАВА
ARTEMISIAt ABSINTHII 
HLRBA

ЛИСТЬЯ ПОАЫНИ 
ГОРЬКОЙ__________
FO IIA  ARTEMISIAE 
ABSINTHII

п о лы н и  ГОРЬКОЙ 
листья
ARTEMISIAL ABSINTHII 
FOLIA

14. Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Е  РАСТЕНИЯ, 
С О Д Е Р Ж А Щ И Е  Т РИ Ц И КЛ И Ч ЕС .К И Е  
С ЕС К В И Т ЕРП ЕН Ы
Производящее растение

Полынь горькая (полы нь сорная , гл и ст  ни к )
— Artemisia absinthium I семейство Астровые (Сложно
цветные) — \sreraceae (Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

Относи ie.-o.iio происхождении родоного латинсми о плавания у иссле- 
.■ioii.ui лей iicto.uoioi о мнении. Согласно первой версии. рлстениюланопмя 
Дртемнзнн. жени паря Манзоли. которая будто бы излечились • i нм рас тс 
нисм Попрсдаиню.АртемидаОылм покропнтсльниисй рожениц. нона будто 
бы нлерпме нрименнла полынь и камее т с  родовспомогательного средо ни. 
11п пторой персни. родовое название \ rlcinteiu образовано oi греч. и г tent 
<?s (здоровый) ит ta целебного действии растения В свили е яим Плиний 
описывает. что соком полыни награждали победителей о беге, соети.шини 
которых провопилнс>. в священные дни Считалось, что это достойная па 
I рада, так как с помощью полмин победители сумеют сохранить здоровье.

Видопое латинское па.шапие absinthium  п переводе с греческого 
обозначает «безудовольствии* (« - не: psinthob -  наслажденщ I. так как 
лекарства из полыни оченморькие.

Русское название «полынь» произошло or сливинекого полети» 
гореть, оии'п. таки из -за очень горькою вкуса, от которого во рту гори г.

Ботаническое описание
Полынь горькая (рис. 88) - многолетнее травянистое 

растение высотой 50-100 (200) см. Все надземные части 
серовато-серебристые от густого войлочного опушения 
(обилие шелковистых волосков) с сильным своеобразным 
(«полынным»)запахом. Стебли многочисленные, прямо
стоячие или при основании слегка приподнимающиеся, 
ребристые, в верхней части метельчато-разветвленные, 
облиственные. Прикорневые листья собраны в розетку 
или развиваются на укороченных неиветушнх побегах, к 
моменту цветения растения обычно отмирают. Розеточ- 
ные и нижние стеблевые листья черешковые, длиной до 
20 см, в очертании широкояйцевидные или округло-
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треугольные, дважды- иди триждыпсристорассеченные 
(иди перистораздельные); дольки листьев ланцетовидно- 
продолговатый, тупозаостренные цельнокрайние, шири
ной 1*5 мм. Стеблевые листья черешковые, очередные. 
Верхушечные листья сидячие, цельные или трехраз
дельные. Цветки трубчатые, желтые, собраны в шаро
видные, поникающие корзинки, достигают в диаметре 1 
мм Обертка до цветения войлочная, позже почти голая, 
причем наружные ее листочки линейные, внутренние
— эллиптические, тупые, пленчатые. Цветоложе выпу
клое, с щетинистыми опадающими волосками. Корзинки 
собраны в метельчатое, широкое и густое соцветие. Плоды
— мелкие семянки, лишенные хохолка. Цветет в июле- 
августе. Плоды созревают в сентябре-октябре.
Ареал, кулыивирование

Широко распространенное растение, обычно встреча
ющееся как сорняк. Полынь горькая произрастает почти но 
всей европейской части России и СНГ (за исключением са
мых северных районов), на Кавказе, юге Западной Сибири, 

Рис.м. редко в Восточной Сибири и Казахстане, ие встречается в
шньгорькая пустынных районах 1 Центральной Азии. Растет как сорное 

растение на молодых залежах, обочинах дорог, окраинах 
лесных полос, иногда в молодых садах и лесопосадках, а 
также во дворах и на улицах. Основные районы заготовок 
полыни — степные и лесостепные районы России (Липец
кая, Воронежская, Самарская, Ульяновская области. Крас
нодарский край идр.), Украины, Молдовы. Поставщиками 
сырья на мировой рынок являются страны СНГ, Болгария, 
Югославия, Венгрия и Польша.

11олы 11 ь горьку ю и иогда смет ива ют с другим и видам 11 
полыни. Наиболее часто встречаемой примесыо, имеющей 
тот же ареал, является полынь обыкновенная (глава 27).
Заюговка, сушка

Траву за гота вливают в начале цветения (июль-август), 
срезая серпами или ножами верхушки побегов длиной 
20-25 см, без грубых оснований стеблей В случае опозда
ния со сбором трава при сушкс приобретает гемпо серый 
цвет, а корзинки буреют и рассыпаются.

Лист полыни заготавливают до ее цветения — r те
чение июня-июля. 11ри заготовке срывают руками вполне 
развитые прикорневые или стеблевые листья. Собранное 
сырье складывают без уплотнения в корзины или в мешки 
и как можно быстрее во избежание согревания отправля
ют на сушку. Сушку сырья осуществляют па чердаках, под 
навесами, разложив тонким слоем (ло 3-5 см) на бумаге 
или на ткани и периодически переворачивая. В хорошую 
погоду трава высыхает за 5-7 дней, листья за 3-5днен. При 
искусственной сушке допускается нагрев сырья до 40-45 С.
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Рис. 89. Препарат листа  
с поверхности

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранную и высушенную 

траву (в начале цветения) и листья (до цветения или в на
чале цветен ия) ди корастущего м ноголетнего тра вя н истого 
растения -  полыни горькой.
Внешние признаки

Трава. Цельные или частично измельченные оли- 
ственные верхушки цветоносных стеблей длиной не более 
25 см. не содержащие грубых частей стебля Цветоносные 
стебли слегка ребристые, заканчиваются олиственной рас
кидистой сложной метелкой, веточки которой несут мел
кие шаровидные корзинки диаметром 2,5-4 мм. Корзинки 
пониклые, ныходят по одной или две из пазух ланцетных 
кроющих листьев. Снаружи корзинки покрыты обверткой 
из черепитчато-расположенных линейных, снаружи шер
стистых листочков, внутренние листочки эллиптические, 
тупые, пленчатые. Цветоложе выпуклое, покрыто белыми 
лентообразными, чешуйчатыми пленками. Цветки мелкие, 
наружные трубчатые пестичные, внутренние вороико- 
видпые — обоеполые. Верхние прицветные листья сидячие, 
продолговатые, цельнокрайние, ниже на цветоносе тройча
тораздельные, реже дважды-, триждыперистораздельные. 
Могут встречаться нецветущие листоносные побеги. Цвет 
стеблей зеленовато-серый, листьев — сверху серовато-зе
леный. снизу — серебристо-серый, цзетков — желтый. 
Запах сырья ароматный, своеобразный, сильный, вкус 
пряно-горький.

Л и стья . Черешковые, в очертании треугольно-окру- 
I л ые, два жды -, трижды 11еристорассечеи и ые; без череш ков 
тройчатые и перистораздельные. Дольки листьев линейно- 
продолговатые, тупозаостренные, цельнокрайнне. Лист!,я 
опушены с обеих сторон. Длина пластинки достигает 
10см. Цьетлистьев сверху серовато-зеленый, снизу — се
ребристо-серый. Запах сырья ароматный, своеобразный, 
сильный, вкус пряно-горький.

Измельченные листья представляют собой кусочки 
листьев различной формы, проходящие сквозь сито с от
верстиями диаметром 7 мм.
Микроскопия

11ри рассмотрении листа <• поверхности (рис. 89) внлны клетки -<пид»'р 
миса с извилистыми стенками. Устьица с обоях сторон листа, окружены 3 5 
клетками эпидермиса (аномоцн ты н  тип). Характерны миОгочнслснныеТ*об- 
разные волоски, состоящие из короткой двух-четырехклеточной ножки, нсеу- 
щсйллнннуютонкостеннуючлеткусзаострсниымиконцамн.прнкрсплсннук) 
к ножке посередине и лежащую горизонтально. Места прикрепления волоскон 
имеют вид круглых валиков.] 1а обенхетиронах листа расположены крупные, 
опальные эфнромаелнчиые железки с поперечной перегородкой По краями» 
разрезе железок видно, что они состоят из8(реже 0) выделительных клеток, 
расположенных в 2 рядп и 1 яруса на короткой одноклеточной ножке.
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Химический состав
Полынь горькая содержит ароматические горечи: 

ведущей группой БАС является эфирное масло (около 
0,5 2%), в составе которого доминируют бициклические 
монотерпены — а-туйон и р-туйон (3-10%), туйол (25- 
75%) и другие терпеноиды — моноциклнческие терпены 
(фелландрен), бициклические сесквитерпены (кадинен, 
бисаболен); второй группой БАС являются горечи — се- 
скиитерпены абсинтин, при расщеплении которого образу 
ется артабсин. При перегонке эфирного масла артабенн и 
другие сесквитерпены превращаются в смесьхамазулена, 
гвайазулена и артемазулена (масло зеленого цвета).

Монотерпены к а к  компонент ы эфирного масла

Туйол а-туйон  Р-туйоп

Се скейтерпе новые лакто п ы  (горечи)

Абсинтин Артабсин
Компоненты эфирного м асла после расщ епления  

абсинтина и арт абсииа

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
ароматические гюлиниы(капиллнн), флавоноиды, которые 
могут влиять па желчегонную активность.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда
ния (ст. 44). Числовые показатели травы: экстрактивных 
веществ, извлекаемых 70% спиртом, должно быть не менее 
20%, влажность не должна превышать 13%, золы обшей
-  не более 13% и др.

Числовые показатели листьев: экстрактивных ве
ществ, извлекаемых 70% спиртом, должно быть не менее 
25%, влажность ие должна превышать 13% и др.

Гоайоэулсн
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ЦВЕТКИ ПОЛЫНИ 
ЦИТВАРНОЙ
FLORES CINAF

ПОЛЫНИ
IЦИТВАРНОЙ ЦВЕТКИ
ClNAt FLORES

Стандартизация за рубежом осуществляется, как при
лило, по содержанию эфирного масла (не менее 0,2%) и по 
показателю горечи — в интервале 1:1000 2500.
Фармаколог ическое действие

Горечь, возбуждающее аппетит средство, обладающее 
желчегонными, бактерицидными, противогрибковыми, 
противовоспалительными и противоглистными свойства
ми. Препараты полыни горькой рефлекторностимулируют 
функцию желез желудочно-кишечного тракта, причем 
этот эффект объясняется повышением возбудимости и 
реакции иейрорецепторов слизистых оболочек желез 
желудочно-кишечного тракта на поступление пищевых 
продуктов. Поданным японских и отечественных ученых, 
бактерицидные и противогрибковые свойства препаратов 
обусловлены в первую очередь капиллииом (ароматический 
полиин) -  см. полынь эстрагон. Компоненты эфирного мас
ла обусловливают также противовоспалительное действие, 
а также возбуждают Ц11C. Продолжительное применение 
препаратов, особенно в большихдозах, может приводить к 
возникновению токсического эффек га, проявляющегося в 
виде галлюцинаций, судорог.
Применение

Препараты (настой, настойка , экстр ак т  густой, 
сбор аппетиный, сбор желудочный, сложная горькая 
настойка и др.) применяются как классические горько- 
пряные желудочные средства, возбуждающие аппетит. 
Данные средства применяются также при заболеваниях 
печени и желчного пузыря.

Полынь горькая широко используется также в ли- 
керо-водочной промышленности («Верм ут»  от нем. der 
Werrnut).

Производящее растение
Ц итварная полынь (дармина, сантонинная т р а 

ва) — Artemisia cina Berg, ex Poljak. — Serphidium cinum 
(Berg, ex Poljak.)Poljak:, семейство Астровые (Сложноцвет
ные) — Asteraceae (Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

О происхождении родового латинского наименования Artemisia -  см. 
полынь горькую.

Видовое определение cina обрадовалось и результате трансформации 
итальянского термина semenzlna (семечко) через semen zina ъ название sem
en Стае, так как нораспустившнсся корзинки по ииду напоминают семена.

R цветочных корзинках, траве содержится сантонин (santoninum). 
поэтому цитварную полынь еще называют «сантонинная трава». Слово 
santoninum связано с названием области, которую занимало кельтское
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племя сантоны (современная западная Франция), поскольку ошибочно 
считали, что растение произрастало именно там

В средние пека растение и сырье называли также «священное ссмя». 
ошибочно пола: ая. что оно доставляется нз Палестины и Египта («священных 
мест»). Позднее, когда было установлено, что цитварная полынь произрастает 
только в Средней Азии, сырье стали называть «туркестанским семенем».

Ботаническое описание
Полынь цитварная i рис. 90) - полукустарник высо

той 40-70 см, густоопушенный в первый период вегетации. 
Ко времени цветения и плодоношения листья и стебли 
теряют CRoe опушение. Стебли многочисленные (10-20), 
желтоватые или красновато бурые,тонкие, прутьевидные, 
прямостоячие или восходящие, в верхней части сильно вет
вистые, в нижней — неветвящиеся, деревянистые, голые, 
гладкие. Ветви тонкие, длинные, почти прижатые к стеблю. 
Нижние стеблевые листья черешковые, дваждыперисто 
рассеченные и триждыпсристорассеченные на мелкие 
узколинейные сегменты длиной 3-6 см, опушенные, сизые. 
Средние стеблевые листья сидячие, постепенно упроща
ющиеся и уменьшающиеся в размерах (длиной до 1,5 см), 
слаОоопушспныс, верхние листья простые, линейно-лап- 
цетные. Стеблевые листья ярко зеленые, прикорневые 
серовато зеленые, нижние листья рано опадают.

Полыньцнттрная Цветки трубчатые, желтые или пурпурные, собранные
по 3-5 в очень мелкие корзинки (длиной до 4 мм), которые в 
свою очередь образуют пирамидальную сложную метелку. 
I Цветки обоеполые, при цветении не раскрываются. Плод
— семянка. Растение цветет в августе-сентябре, плоды 
созревают в октябре. Полынь цитварная считается ядо
витым растением со своеобразным запахом.
Ареал, культивирование

П о л ы н ь  цитварная — эндемик, распространенный в 
пустынях Южного Казахстана и немногих пунктах Узбе
кистана и Северного Таджикистана. Растение образует 
обширные заросли в долинах рек Сырдарьи, Арыси и др.
11олынь цитварная произрастает в пустынных, равнинных 
и предгорных районах по плоским участкам, оврагам, над
пойменным террасам, на южных светлых солонцеватых 
сероземах.

Запасы сырья на естественных зарослях значительны 
и исчисляются многими тысячами тони.

В довоенные и послевоенные годы в СССР заготавли
вали ежегодно много тысяч тонн сырья, затем ежегодные 
заготовки уменьшились до 2 \ тыс. тонн. В настоящее вре
мя потребность в сырье определяется в 30 т и полностью 
обеспечивается сырьем от дикорастущих растений. Рас
тение введено в культуру в хозяйстве «Дармина» (Южный 
Казахстан).

Глава 11. Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирные масла А11



Основные спутники цитварной полыни — анабазис 
безлистный, псоралея костянковая идр. Изредка вместе 
с ней встречается полынь поздняя (Artemisia serotina Bu
nge). Многочисленные п весенний период эфемеры и эфе
мероиды ко времени уборки цитварной полыни полностью 
отмирают.
Заготвка, сушка

Цитварная полынь после срезания хорошо отраста
ет, поэтому заготовку ее на том же массиве можно вести 
без перерыва в течение ряда лет (до 8). Заготавливают 
сырье цитварной полыни в фазе ее бутонизации, до на
чала цветения, то есть с июля по конец августа (иногда 
до середины сентября). В качестве сырья у цитварной 
полыни используются бутоны цветочных корзинок (так 
называемое цитварное семя). Хотя наибольшее коли
чество сантонина содержится в цветочных корзинках в 
начале фазы бутонизации, заготавливать бутоны в этот 
период нецелесообразно, так как выход сырья, собранного 
в начале бутонизации, незначителен: развивающиеся 
корзинки малы и трудно отделяются от травы. Основную 
уборку сырья проводят в период максимального развития 
корзинок (вторая половина июля-авгусч), подо начала за
цветания полыни. Позднее (в сентябре), когда корзинки 
начнут распускаться, заготавливать сырье ввиду низкого 
содержания в нем сантонина не следует.

Чистые заросли и посевы цитварной полыни убирают 
жатками или специально переоборудованными комбайна
ми. В естественныхзарослях, где полынь растет совместно 
с анабазнсом и другими растениями, заготовку проводят 
вручную, срезая надземную часть растения на высоте
5-7( 15) см от земли. На участках, наиболее подве ржей и ых 
раннему выгоранию (засыханию), полынь выборочно уби
рают в июне-первой половине июля.

Срезанную траву (верхние части стеблей с листьями 
и нераспустившимися цветочными корзинками) подсуши
вают в кучах, затем на токах досушивают и обмолачивают 
комбайном, на молотилках, реже вручную. При доработке 
отделяют от корзинок мелкие стебли и веточки просеи
ванием сначала на редких, затем более частых решетах и 
получают достаточно чистое сырье. При этом сырье обмо
лачивают и сортирую! па «семена» и «травяную муку». 
Затем оба вида сырья поступают на фармацевтические 
предприятия, где травяную массу и частично «семена» 
перерабатывают на сантонин, а бутоны, прошедшие 
вторичную очистку, направляют в аптечную сеть и на 
экспорт.
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Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранные в фазу бутони

зации ( r  пориодло распускания цветков) с начала августа 
до середины сентября корзинки дикорастущего и культи
вируемого полукустарника — полыни цитварной.
Внешние признаки

Иераснустнвшиеся цветочные корзинки («цитварное 
семя») яйцевидной формы, длиной до 3 мм, шириной I -2 мм, 
у верхушки и основания заостренные. Обертка состоит из 
10-20 чешуевидных листочков, сильно выпуклых снаружи, 
черепитчато-прикрывающихдругдруга. Цветки трубчатые, 
в количестве 3-6, мелкие, в стадии бутонов сидят на голом 
цветоложе и полностью закрыты оберткой. 11,вет корзинок 
зеленоватый или буровато-зеленый. Запах сырья своеоб
разный, вкус пряно-горький.
Микроскопия

Диагностическое значение имеют извилистые или вильчатые поло 
скн наружной поверхности.шсточков обвертки и наличие многочисленных 
овальных ^фнромасличных железок, характерных для сложноцветных.

Химический состав
Цветочные корзинки, листья и молодые верхушки сте

блей полыни цитварной содержат сантонин и эфирное масло. 
Сантонин, содержащийся в бутонах в количестве 2,5-7%, 
является характерным действующим веществом данного 
растения (в состав эфирного масла не входит). Сантонин 
по своей химической природе о тносится ктрицикличсским 
сесквитерпеиам (производное а-селинена).

В состав сырья (бутоны) входит также эфирное масло 
(дармшпюе масло или дарминол)(1,5—3,0%). доминирую
щим компонентом которого является цинеол (70— 80%). В 
эфирном масле содержатся также производные гвайазулеиа 
(сесквиартемнзол), терпинен-4-ол, карвакрол и др.

Сантонин содержится также в других видах рода По
лынь, п частности, в Artemisia santoninicum L. (A. mariii- 
т а  L.), но в меньших количествах (около 2%).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 42-2785-91. Чис
ловые показатели: сантонина должно быть не менее 2,5%, 
влажность — не более 13% и др.

Сантонин Цинеол Гпийаэулен

Эфирное масло
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КО РН ЕВИ Щ А 
И КОРНИ ДЕВЯСИЛА
KHIZOMATA ЕТ RADICES 
INULAE

ДЕВЯСИЛА 
КОРНЕВИЩ А 
И К О Р Н И ____________
INULAt RHIZOMATA ЕТ 
RADICES

Рис. 91. 
Девясил высокий

Фармакологическое действие
Противоглистное (цветки, сантонин) и антисептиче

ское средство (эфирное масло).
Применение

Используют цветочные корзинки сантонин каканти- 
гсльминтиые средства при круглых глистах (аскариды, 
анкилостомы). Цветки цитварной полыни как противо
глистное средство широко применяю! к ветеринарии.

Эфирное масло цитварной полыни обладает сильным 
бактерицидным эффектом. Масло применяется в качестве 
раздражающего и отвлекающего средства при ревматизме и 
невралгиях. Эфирное масло усиливает также регенерацию 
тканей, поэтому оно используется при ожогах, вызванных 
применением рентгеновской аппаратуры, и при некоторых 
кожпых болезнях.

Производящее растение
Девясил высокий — Inula helenium L.; семейство 

Астровые (Сложноцветные) — Asleraceac (Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Inula как название растения пстрсчаотся у 
Плиния и Дноскорила. Слово образовано от греч. глаг. т с о .(опорожнять, 
очищать) в связи с лекарственный действием Нидопой эпитет helenium 
некоторые авторы связывают с греч. he.tios (солнце) из-за формы соцветия 
н окраски цветков, другие с греч helos (болото, заливной луг. пойми) 
нз-ла места произрастания (берега рек, влажные луга). А Плиний пишет, 
что растение выросло из слез Клены (llelene), похищение которой Парисом 
послужило, по преданию, поводом к Троянской ROHIIC.

Русское наименование «девясил» евизанос приписываемым растению 
действием от девяти недуг он. «высокий» -  с высотой растения.

Ботническое описание
Девясил высокий (рис. 91) - многолетнее травянистое 

растение высотой до 1,5 м, с толстым, мясистым, много 
главым корневищем, диаметром до 6-7 см и отходящими 
от него многочисленными толстыми корнями длиной до 
20 см и толщиной до 2-3 см. Корневища и корни снаружи 
буровато-серые, внутри желтовато белые. Стебли пря
мостоячие. бороздчатые (их обычно несколько), высотой 
до 1,5 м. Прикорневые листья длинночерешковые с эл 
липтической или продолговато-яйцевидной заостренной 
пластинкой, достигающей 50 см длины. Стеблевые листья 
гоже крупные, кверху постепенно уменьшающиеся, сидя
чие, полустеблеобъемлющие. Все листья жестко-волоси
стые сверху и серо-зеленоватые, мягковойлочные снизу; 
край пластинок неравнозубчатый. Цветочные корзинки 
крупные, диаметром до 7 см. расположены на верхушках
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стебля и ветвей. Краевые цветки в корзинках язычкрвые. 
золотисто-желтые, в 3 раза длиннее обертки; срединные 
цветки трубчатые. Растение зацветает в июне июле; семена 
созревают r августе-сентябре.
Ареал, кулыивирование

Родина девясила высокого — Южная и Восточная Ев
ропа. Девясил высокий распространен в южной и средней 
полосе Европейской части Российской Федерации, на юге 
Западной Сибири. В странах СНГ произрастает на Кавказе, 
Украине, в Беларуси, Средней Азин (Казахстан). Растение 
предпочитает берега рек, влажные луга, лесные поляны.

Основные районы заготовок — Краснодарский и Став
ропольский края, Казахстан.

В качестве примесного растения может встречаться 
девясил британский.
Заготовка, сушка

Корни и корневища девясила высокого заготавливают 
осенью, с начала плодоношения до наступления замороз 
ков. При сборе подкапывают корневую систему в радиусе 
около 20 см от стебля на глубину 30 см и, взявшись за 
стебель, вытаскивают корневище вместе с корнями из 
почвы, стараясь не обломать толстые корни. Для воз
обновления зарослей оставляют нетронутыми не менее 
I растения на 10 м2.

Выкопанное сырье отряхивают oi почвы, быстро 
промывают в воде, остатки стеблей срезают у основания 
и отбрасывают, удаляют тонкие корешки. Корневища и 
толстые корни разрезают продольно па куски длиной 
10-15 см, толщиной 12 см. Почерневшие и поврежденные 
вредителями части корней и корневищ отбрасывают.

Корни и корневища девясила провяливают в тсчсиие
2-3 дней на открытом воздухе, а в сырую погоду — под 
навесом. Затем сушат в теплых, хорошо проветриваемых 
помещениях на стеллажах или в сушилках при темпера 
туре не выше 40 ‘С, разложив тонким слоем (ие толще
5 см). Не следует проводить сушку целых корневищ и 
корней девясила, а также поднимать температуру выше 
40 "С. так как в этих условиях корневища и корни девя
сила слишком быстро испаряют влагу и «запариваются» 
(темнеют внутри).
Лекарственное сырье

Сырье представляете собой собранные осенью и вы
сушенные корневища и корни дикорастущего многолетнего 
травянистого растения — девясила высокого.
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Рис. 92. Поперечный срез 
корневища

Цельное сырье. Корневища и корни цилиндрические, 
большей частью продольно*расщепленные, снаружи про* 
дольно-мелкоморщииистые, длиной 2-20 см, толщиной
0,5 3 см, твердые, в изломе слабозернистыс, с заметными 
буроватыми блестящими точечками — вместилища с эфир
ным маслом (подлупой 10Х). Цвет снаружи серовато-бу
рый, на изломе — желтовато-белый или желтовато-серый. 
Вкус сырья пряный, горьковатый, запах ароматный (он 
настолько своеобразный, что может служить диагности
ческим признаком).

Микроскопия
11а поперечном срезе корня видны под микроскопом (рнс. 92)многоряд- 

иаи серовато*бурзя пробка, кора и древесина. Паренхима коры состоит из 
крупных клеток, содержащих инулин в виде бесформенных, бесцветных, 
сильно преломляющих свет«глыбох*(смотреть препарат без нагревания!). 
Во вторичной коре заметны участки луба в виде мелких клеток, расположен
ных небольшими группами. Линия камбия четкая. 1) древесине видны крупные 
сосуды, особенно близ камбия, расположенные группами В коре идрсисснне 
корня имеются крупные схнзогенные вместилища со смолой и эфирным мас
лом. Они округлые или овальные, с.хорошо заметным слоем выделительных 
клеток. После окраски растнором Судана II! капли смолистого содержимого 
во вместилищах приобретают яркий оранжево-красный пнет.

Химический состав
Корни и корневища содержат 1-3% эфирного масла, 

называемого алантовым. Эфирное масло при комнатной 
температуре представляет собой маслянистую крнстал 
лическую массу, расплавляющуюся при температуре 
30-45 °С в коричневую жидкость со своеобразным запа
хом. Кристаллическая часть масла называется геленином. 
Эфирное масло содержит бициклические сссквитсрпсно- 
вые лактоны, среди которых доминируют алантолактон. 
изоалаитолактон и дигидроалантолактон (производные 
а-селинена).

Внешние признаки

Алантолактон Иэоилинтолактон

Среди сопутствующих веществ особый интерес вызы
вает инулин (до 40%), обусловливающий гипогликемичс 
ские свойства препаратов данного растения. В корневищах 
содержатся также тритерпеновые соединения, р ситостерин 
и его глюкозид(даукостерин).
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания; 
ФС 73. При нанесении на поперечный срез корневища 2-3 
капель раствора йода не должно наблюдаться синего окра-
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ПОБЕГИ БАГУЛЬНИКА 
БОЛОТНОГО__________
CORMI LEDI PAIIJSTRIS

БАГУЛЬНИКА 
БОЛОТНОГО ПОБЕГИ
I EDI PALUSTRIS CORMI

шивания (крахмал). 11ри нанесении на поперечный срез 2-3 
капель 20% спиртового раствора а-нафтола или тимола и 
1 капли концентрированной серной кислоты должно на
блюдаться красно-фиолетовое или оранжево красное 
окрашивание соответственно (инулин). Раздел «Количе
ственное определение» в НД отсутствует.
Фармакологическое дейс i вие

Отхаркивающее средство, обладающее противовос
палительными, противоязвенными свойствами.
Применение

Настой  исгюл ьзуется ка к отхаркива ioi i ice средство и ри 
заболеваниях дыхательных путей, сырье входит в состав 
различных сборов, в том числе в сбор Здренко. Эфирное 
масло (алантолактон, изоалаитолактон) обладает также 
антисептическими, противовоспалительными и противо
глистными свойствами (подобно сантонину). Выпускается 
также противоязвенный препарат «А лантон», содержа
щий в себе сумму сесквитерпеновых лактонов. Данный 
препарат применяется при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки — ускоряет регенерацию 
слизистых оболочек при язвенных поражениях. Разра
ботан также противоязвенный препарат «Тетраф ит»  
(см. также облепиху крушиновидную, кориандр посевной, 
сушеницу топяную).

Препараты девясила могут вызывать аллергизацию.

Производящее растение
Багульник болотный  (багун, свиной баг ульник) — 

Ledum palustre L.; семейство Вересковые — Ericaceae.
Этимология наименования

Родовое название ijetlum образовано от лат. глагола taedere (вредить, 
повреждать), гик как все растение, обладает резким, одурманивающим за
пахом. вызывающим I оловокружен ие. Видовое определение/;л/к.9/г&(отлат 
palusler болотный)стопное местом произрастании вида.

Ботаническое описание
Багульник болотный (рис. 93) -  вечнозеленый кустар

ник высотой 50-125 см. Надземные побеги многочисленные, 
почти вертикальные, причем молодые побеги текущего года
- пеодревсснсвшие, зеленые, густо покрытые ржаво-бу
рыми железистыми волосками. Стебли многолетние — ле
жачие, деревенеющие, укореняющиеся, с многочисленными 
приподнимающимися ветвями. Кора многолетних ветвей 
серовато-бурая, без опушения. Листья очередные, на ко
ротких черешках, кожистые, линейно-продолговатые или 
продолговато-эллиптические, с завернутыми вниз краями
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С верхней стороны листья темно-зеленые, блестящие, уса
женные мелкими желтоватыми железками, с нижней сторо
ны покрыты густым войлочным ржаво бурым опушением.

Цветки собраны на верхушках побегов в щитковидные 
соцветия из 16-25 цветков. Они правильные, белые,диаме
тром около I см, на длинных тонких опушенных и покрытых 
железка ми цветоножках. Чашечка, остающаяся при плодах, 
спайнолистная, пятизубчатая с округлыми зубцами; венчик 
длиной 5-7 мм из 5 белых свободных эллиптических ле
пестков. Тычинок 10, пестик одни с верхней пятигнездовой 
завязью. Плод — многосемейная железистоопушенная 
коробочка, длиной 3-8 мм, раскрывающаяся снизу вверх 
пятыо створками, на длинной, поникающей плодоножке. 

Рис. 92. Семена очень мелкие, светло-желтые.
Багульникбсшшишй Растение цветет в мае-июне. Семена созревают в июле-

августе. Все растение ядовито, обладает резким специфи
ческим запахом.
Ареал

Багульник болотный широко распространен в тун
дровой и лесной зонах европейской части СССР, на Урале, 
н Западной и Восточной Сибири, в большинстве районов 
Дальнего Востока. Произрастает часто вместе с голубикой 
и клюквой на верховых сфагновых болотах и в заболоченных 
хвойных лесах. 11ередко образует обширные заросли.

Основные заготовки этого растения проводятся в 
Беларуси, на севере европейской части Российской Феде
рации, в Западной Сибири и в Приуралье.
Заготовка, сушка

В качестпе сырья заготавливают только молодые (те
кущего года)облиственные, ржаво-опушениые, неодревес 
певшие побеги.

Собирают сырье осенью (с августа по конец сентября), 
в период созревания плодов, когда полностью разовьются 
побеги текущего года. При сборе побеги обрывают вруч
ную или срезают. Не допускается заготовка одревесне
вших двулетних и трехлетиях побегов. Также недопустимо 
вырывание растений с корнями, так как это ведет к уни
чтожению зарослей. Повторная заготовка на том же участке 
допустима не раньше, чем через 7-8 лот, после полного вос
становления зарослей багульника.

Сушат побеги багульника в сушилках при температу
ре не выше 40 С или в тени под навесом, рассыпав слоем 
толщиной около 10 см.

При заготовке, сушкс и упаковке багульника следует 
соблюдать осторожность, так как растение ядовито и облада
ет сильным запахом, вызывающим тошноту, головокружение 
и головную боль. Работы рекомендуется вести в респирато- 
рах или марлевых повязках не более 2-3 часов вдень.
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Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранные в августс-сентя 

бре в фазу созревания плодов и высушенные олиствеиные 
побеги текущего года дикорастущего вечнозеленого кустар
ника багульника болотного.

Внешние признаки
Цельное сырье представляет собой смесь отрезков 

побегов, листьев и небольшого количества плодов. Листья 
очередные, на коротких черешках, кожистые, линейно- 
продолговатые или продолговато-эллиптические, цельно
крайние, длиной 15-45 мм, шириной 1-5 мм, с завернутыми 
вниз краями; с верхней стороны темно-зеленые, блестящие; 
с нижней стороны покрыты густым оранжево-коричневым 
войлочным опушением. Стебли цилиндрические с оран
жево-коричневым войлочным опушением. 11лод —  много* 
семяиная продолговатая коробочка 3-8 мм длиной, желе
зисто-опушенная, раскрывающаяся при созревании снизу 
вверх пятью створками. Запах резкий, специфический. Вкус 
не определяется.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом видны клет
ки эпидермиса с обеих сторон листа —  мелкие с тонкими или четковидно- 
утолщенными извилистыми стенками, над жилками —  с прямыми. Устьица 
только на нижней стороне, крупные, приподнятые, с 4-8 околоустьичнымн 
клетками (аномоцитный тип). Верхняя сторона листа покрыта толстой кути
кулой; волоски встречаются редко. Нижняя сторона густо опушена волоска
ми трех типов: длинные, многоклеточные, лентовидные, извилистые и пере
крученные полоски, состоящие из двух рядов клеток, с красно коричневым 
содержимым; мелкие одноклеточные волоски столстой оболочкой, покрытой 
бородавчатой кутикулой; головчатые волоски на одно- или многоклеточной 
ножке с многоклеточной круглой головкой, содержащей маслянистые капли. 
Эфиромаслнчиыс железки встречаются наобеихсторонзхлиста, но больше 
на нижней; они состоят из крупной округлоприплюснутой головки, образо
ванной клетками двухтипов: 6-10 мелких округлых клеток, расположенных 
у основания железки, и 10-12 крупных почти плоских клеток, образующих 
купол над первыми; ножка железки короткая двухрядная, из нескольких 
мелких клеток. Мезофилл листа характеризуется ярко выраженной аэрен
химой и содержит друзы оксалата кальция, реже одиночные призматические 
кристаллы и их сростки.

Химический состав
Во всех частях растении содержится эфирное масло, 

однако наибольшее его количество накапливается в моло
дых побегах (до 3% ), особенно в листьях (до 7% ). Эфирное 
масло густой консистенции, зеленого цвета, с сильным не
приятным запахом. При стоянии на холоде из него выпадает 
стеароптен. В  состав эфирного масла входят сесквитерпе- 
новые спирты (до 50-60%), среди которых доминируют два 
главных близких по строению компонента — ледол и палю- 
строл (предельные трициклические соединения, имеющие 
в своем скелете азуленовую бициклическую систему). В
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эфирном масле обнаружены также сопутствующие терпе- 
ноидные соединения, о частности, монотерпены: р-мирцен 
(20-25%), р-пинен, камфен, цинеол, геранилацетат, /z-ци- 
мол, сескпнтсрмен алло-аромадсндрен и др.

В побегах багульника содержатся простые фенолы, 
представленные арбутином, содержание которого в листьях 
достигает 9% (в специальной литературе сообщается, что 
настой побегов багульника превосходит по своим диурети
ческим свойствам соответствующую лекарственную фор 
му из листьев толокнянки). К сопутствующим веществам 
сырья относятся также тритерпены (урсоловая кислота), 
флавоноиды, кумарины, дубильные вещества.

Ледол Пйлюстрол
Следует отметить, что химический состав эфирного 

масла имеет различные варианты и зависит от географи
ческой широты местности, где растет багульник. В этой 
связи выделяют три географические популяции (хеморасы), 
а именно:

1. Хемораса включает багульник болотный, произрас
тающий в северных и центральных районах европейской 
части России и стран СНГ. Характеризуется высоким 
содержанием эфирного масла (от 0,6 до 2,6%) и высоким 
содержанием в нем ледола (от 18 до 38%).

2. Хемораса распространена в Восточной Сибири (Бу
рятия, Читинская, Магаданская и другие области). Отли
чается высоким содержанием эфирного масла (1,5-3,2%) 
и очень низким содержанием ледола (0,5-1,0%).

3. Хемораса обитает в ряде районов европейской и 
азиатской частей РФ. Украины, Беларуси. Характеризуется 
низким содержанием эфирного масла (до 0,8%) и низким 
содержанием ледола (1 — 11,7%).
Стандартизация

Качество сырья» регламентируется ФС 1 (ГФ СССР 
XI издания).

Числовые показатели: содержание эфирного масла 
в цельном и измельченном сырье должно быть не менее 
0,1%, влажность - не более 14% и др.

Содержание эфирного масла в сырье (цельном), пред
назначенном для получения ледина, должно быть не менее 
0,7% и ледола в масле, определяемое методом ГЖХ. не 
менее 17%.
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Фармакологическое действие
Отхаркивающее средство. Оказывает бронхолитиче- 

ское и противокашлепое действие, связанное с угнетением 
центральных механизмов кашлевого рефлекса.
Применение

Настой  побегов багульника используют в качестве 
отхаркивающего и противокашлевого средства при острых 
и хронических бронхитах, заболеваниях легких, коклюше 
по назначению врача. Из эфирного масла путем вымора
живания и последующей перекристаллизации получают 
субстанцию ледола, из которого производят противо- 
кашлевый препарат «Левин». Побеги багульника входят 
в состав грудного сбора №  4 (см. также солодку, мяту 
перечную и др. ).

ЦВЕТКИ АРНИКИ
FLORES ARNICAE

АРНИКИ ЦВЕТКИ
ARNICAE FLORES

Hue. У'1. Арника горная

Производящие растения
Арника горная ( баранник горный) — Arnica гпоп- 

tana L.; арника Ш  а мисс о — A. charnissonis Less.; арни
ка олиственная — A.foliosa Nutt.; семейство Астровые 
(Сложноцветые) — Aslaracaau (Cornpositae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Лгшеа образовано о? греч. ptarmica (так встре
чается у Дноскори да), что, а свою очередь, образовалось от глаг. ptalro (чи
хать). гак как цветки и корин арники вызывают чихание (чихательная трава). 
В XVI! в. з результате искажения слова ptarmica появилось arnica. Некоторые 
исследователи снизывают arnica с греч. а/'тАа¥(бараний)или ar/»os (баран) 
из-за цветков, снабженных волосистой летучкой, которая при высушивании 
слегка расходится в стороны и придает сырью вид пушистой массы. Внешний 
вид сырья характеризует и русское название «баранник».

Видовой эпитет montana (отлит, montuaus — горний) связан с местом 
произрастании вида -  Сухие и влажные луга в горах.

Ботаническое описание
Основным официнальным видом является арника 

горная (рис. 94). Это многолетнее травянистое растение 
высотой до 50-GO см. На первом году жизни растение об- 
разуеттолько прикорневую розетку из 6-8 крупных листьев. 
В последующие годы развивается одиночный стебель(реже
2-3) высотой 20-60 см, опушенный короткими железисты
ми волосками. Розеточные листья короткочерешковые, 
продолговатые, яйцевидные с 5*7 продольными жилка
ми, выступающими на нижней стороне листа. Стеблевые 
листья сидячие, супротивные, полустеблеобъемлющне, 
продолговато обратнояйцевидные или ланцетовидные, 
обычно цельнокрайние, сверху железисто-опушенные 
(коротковолосистыс), снизу голые, длиной до 15-17 см. 
шириной до 4-5 см, самые крупные собраны п розетку, 
прижатую к поверхности почвы. Верхушки стеблей и бо 
ковых ответвлений заканчиваются крупными (диаметром
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до 2-3 см) соцветиями — оранжево желтыми корзинками. 
Обвертка корзинки колокольчатая, двухрядная, состоящая 
из удлиненно-ланцетовидных, заостренных, зеленовато
бурых листочков. Цветоложе слабовыпуклос, ямчатое, с 
короткими щетинистыми волосками вокруг ямок. Краевые 
цветки в числе 14-20, язычковые, пестичные; отгиб трех
зубчатый с 7-0 жилками. Срединные цветки трубчатые, 
обоеполые, многочисленные (до 150), завязь нижняя, во
лосистая. Плоды - грязно-ссрого цвета, цилиндрические, 
густо опушенные семянки с хохолком.

Цветет в июне-июле; плоды созревают в июле или к пер
вой половине августа. Корневище ползучее, горизонтально 
разветвленное, длиной до 15 см и диаметром до I см, снаружи 
коричневатое или темно-коричневое, с многочисленными 
нитевидными светло-коричневыми корнями. Корневища рас
полагаются обычно на глубине 1 -2 см, реже почти на поверхно
сти почвы.

Несмотря на образование значительного количества 
всхожих семян семенное размножение наблюдается ред
ко. Размножается в основном вегетативно: на верхушке и 
боковых ответвлениях корневище нарастает в длину, а его 
основание o i мирает, в результате этого из одного корневища 
образуется несколько растений арники.

На арнику горную немного похожи другие растения се 
мсйства сложноцветн ых, которые нсоп ытн ы м и сбори мка м и 
могут ошибочно заготавливаться вместо нее, а именно:

/. Девясил британский — Inula briiannica L. Хорошо 
отличается отарники горной очередными листьями и отсут
ствием прикорневой розетки листьев; на язычковых цветках 
этого растения 4 жилки, а у арники их 7-8.

2. Пупавка красильная — Anthe/nis iinctoria L.. Встре
чается как сорное растение. Плоды этого растения без 
хохолка; корзинки не одиночные, как у арники, а собраны 
в щитовидные соцветия; стеблевые листья дваждыпери- 
сторассеченные, очередные.

3. Ястребынка оранжево-красная Hieracium аи- 
rantiacum I.. Часто произрастает вместе с арникой, 
и местами ошибочно называется арникой. Растение 
щетинисто-опушенное, с млечным соком. Корзинки более 
мелкие, многочисленные, собраны в метельчато-зонтичное 
соцветие; все цветки корзинки язычковые, слегка оранже
вые, а не желтые.

4. Дор о никум карпатский -  Doronicum pardalian- 
ches L. Прикорневая розетка отсутствует, стебли сильно 
облиственные, листья очередные, семянки без хохолка.
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Ареал, культивиропаиие
Основная часть ареала арники горной .пежит вне преде

лов России и стран СНГ в Западной и Центральной Европе. 
На территории бывшего СССР в массовых количествах рас
пространена лишь на Украине (в Закарпатье, Карпатах и 
11рикарнатье на горных лугах), а тякжо встречается в Литве, 
Латвии, Белоруссии. 11ромысловые заготовки возможны в 
горных районах Закарпатской, Львовской, Ивано-Фраи- 
ковской и Черновицкой областей Украины.

Арника горная растет на лесных высокотравных поля
нах, опушках, среди разреженных зарослей кустарников, 
иногда на заболоченных лугах. В горах встречается на вы
соте 500-2000 м над уровнем моря, на лесных опушках у 
верхней границы леса.

Потребность в арнике не покрывается заготовками 
дикорастущих растений, так как запасы ее ограничены и 
расположены рассеяно. В культуру арии ка горная вводится 
с трудом. Значительно легче и успешнее вводятся в культуру 
два близких вида — арника Шамиссо (родина - Дальний 
Восток) и арника олиственная (родина -  Северная Амери
ка). Корзинки у обоих этих видов более мелкие.
Заготовка сырья, сушка

Соцветия заготавливают в начале цветения (июнь- 
июль), срывая или срезая их с цветоносами не длиннее 
3 см. Собранные в конце цветения корзинки при сушке рас
падаются и поэтому не пригодны для использования. Для 
обеспечения возобновления необходимо оста влятьпа 5-10 м2 
за рос л ей а рн и к и 5 -10 растем и й нетрон ут ы м и. Су шат соцве- 
тия на чердаках или под навесами при хорошей вентиляции, 
разложив нх в один слой на бумаге или ткани. Допускается 
сушка в сушилках при температуре 55-60 °С.

Для арники облиственной (A.foliosa Nutt.) и а. Шамиссо 
(Л. chamissonis Less.) разрабатывается способ механизиро
ванной уборки соцветии на плантациях.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранные в начале цве
тения и высушенные цветки дикорастущего многолетнего 
травянистого растения арники горной и культивируемых 
видов — арники облиственной и арники Шамиссо.
Внешние признаки

Сырье представляет собой отдельные краевые ложно- 
язычковые и трубчатые цветки, семянки с хохолком, ложа 
распавшихся соцветий, реже цельные корзинки. Ложно- 
язычковые цветки длиной до 2,5 см с трехзубчатым отги
бом, трубчатые- длиной до 1,5 см, пятичленные; окраска 
цветков от оранжево желтой до светло оранжево-желтой.
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Ложе соцветия слегка выпуклое, ямчатое, с короткими 
щетинистыми волосками вокругямок. Корзинки диаметром 
2,0-6,0 (с краевыми цветками) и 1,2-3,2 см (без краевых 
цветков) с остатками цветоносов дли нон до Зсм или без них. 
Семянки продол! оватые светло-желто-коричневого цвета с 
однорядным хохолком из желтоватых, неветвистых, тонких 
щетинок длиной до I см. Запах сырья слабый, приятный, 
вкус острый, горьковатый.
Микроскопия

При анатомическом исследовании диагностическое значение имеют: 
сосочковидный эпидермис зубчиков язычковых и трубча тых цветков; жел 
то-оранжевыеокруглые хромопласты в эпидермальных клетках язычковых 
цветков; прямоугольные с четкокиднымн утолщенными стопками клетки 
эпидермиса занязи цветков с фнтомеланином; извил нстостенный знидер- 
мне листочков обвертки с устьицами аномоцитного типа; многочисленные, 
разнообразные но строению волоски: простые одноклеточные, на заняли 
сросшиеся но два, три, простые многоклеточные тонкостенные изЗ 7 клеток, 
часто с удлиненной конечной клегкон, железистые на одно- или двурядной 
ножке, с многоклеточной, реже с одно- нли дву клеточной головкой; много
численные железки па всех элементах цветков из 6-10 выделительных клеток, 
расположенных в один нлн два ряда; округлая, шиповатая пыльца

Химический состав
Цветочные корзинки содержат в качестве ведущей 

группы эфирное масло (0,04-0,20%) очень сложною со
става. Основными компонентами эфирного масла, обуслов
ливающими специфическое действие препаратов арники, 
являются пеевдогвайлнолиды — геленалин, геленалин- 
ацетат, арниколид, арнифолии и арницин. К компонентам 
эфирного масла относятся также эфиры тимола (метиловый, 
гидроксидиметиловый и др.).

О
О

НзС^С\ ,
Геленалин Геленалинацетит

НзС-СН=С-СНз

Арнифолин ЛрнчколиО

424 П.А. Куркин. Фармакогнозия



ПИРЕТРУМЫ 
(ИНСЕКТИЦИДНЫГ 
РОМАШКИ) ___
PYRCTIIRIINSECTICIDI

ЦВЕТКИ ПИРЕТРУМА
FLORES PYRETHRI

ПИРЕТРУМА ЦВЕГКИ
PYRI TI IRI FLORES

Ариифолин сложный эфир сесквитерпенового 
гидроксикетолактона (имеющего гвайанолидный скелет) 
и тигли новой кислоты. В цветках арники имеются также 
сопутствующие тригерпеиоиды — арнидиол и его изомер 
фарадиол.

Второй группой ВАС цветков арники являются флаво- 
поиды (до 3%). к которым относятся агликоны квериетин, 
кемпферол, лютеолин, апигенин и их соответствующие гли 
козиды - рутин, изокверцитрин,нзорамнетин,астрагалин, 
цннарозид(лютеолин-7-П -глюкозид). В сырье содержатся 
также сопутствующие вещества: фенилпропаноиды (хло 
рогсповая и кофейная кислоты), кумарины (скополетим, 
умбеллнферон), дубильные вещества, а также каротино
иды, полисахариды, органические кислоты.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется требованиями ГОСТ 

13399-89.
Числовые показатели. Солержан ие сум м ы фла вонон дов 

в пересчете па рутин должно быть не менее 1,5%; влаги
- не более 13% и др.
Фпрмпкодо! ическое действие

Кровоостанавливающее, желчегонное средства. Име
ются сведения о положительном эффекте препаратов арни
ки при стенокардии, гипертонической болезни, кардиоскле
розе, при нарушении мозгового кровообращения.
Использование

Настойку арники при меняю г в качестве кровооста 
навливающего средства в акушерской и гинекологической 
практике. Настой из цветкои назначают внутрь как крово
останавливающее и желчегонное средства, наружно при 
ушибах, гематомах, различных гнойннчковыхзаболевапиях 
кожи, ожогах, обморожениях, трофических язвах. I [ветки 
арники обладают также антисклеротическими и седатив
ными свойствами.

Производящее растение
Три вида рода Pyrethrum (Chrysanthemum): пире

трум  цинерариелистный (далматская ромашка)
Pyrethrum clnerariijoliurn Trev. I  syn. Tanacelum ci 

nerariifolium (Trev.) Schultz Bip./, пиретрум розовый 
(кавказская ромашка) Pyrethrum roseum Bicb., 
пиретрум мясо-красный (персидская ромашка)
- Pyrethrum carneum Bicb ; семейство Астровые — As- 

teraceae ( Compositae).
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Рис. 95. Пиретрум

Этимология наименования, историческая справка
Родовое латинское наименование Pyreihrum  (греч. pyrcthron или 

pyretliros) образовано от трем, руг (огонь) и athroon (пмгстс, г* соиокуи- 
ности) из-за жгуче ос грог» пкуса корня. Растение под этим названием 
упоминается у Дноскорнда н др.

Вндокое определение cinurutiaefolium  (от лат. chierarius -  серый, 
пепельный и folium  — лист) дано виду нм-за пепельно-серых от обиль
ного опушении листьев. «Далматской» ромашку называют но месту 
произрастания -  горные области Балканского полуострова (Далмации. 
Герцсгопниа и др.).

Высушенные цветки в виде морошка известны пол названием «пи
ретрум» или «персидский порошок», причем последний термин впервые 
появился на Венской ярмарке в 1816 году. Порошок применяется как 
инсектицидное средство, из-за чего цветки часто называю «цветки ин
сектицидной ромашки». Применяется также нас i ой цветков на керосине, 
лигроине и др. под названием Flicldnm

Видовой эпитет coccineus (ярко-красный, алый) дни виду из-за 
Окраски ЦВОТК0В

Видовое определение roseum(roseus розовый) и сагпешп (carneus
- мясо-красный) также характеризуют окраску цветков

Ботаническое описание
Все три вида пиретрума (рис. 95) — многолетние 

травянистые растении, развивающие цветоносные стеб
ли высотой GO -100 см. Корзинки крупные, диаметром
4-6см, одиночные, краевые цветки язычковые, внутренние 
трубчатые, желтые.

У кавказской ромашкн язычковые цветки розовые, при
корневые листья двоякоперисто-рассеченные, вторичные 
доли линейные. У персидской ромашки язычковые цветки 
темно-красные, прикорневые листья перисто рассеченные, 
доли ланцетовидные с шиловидпо рассеченным краем.

Vдалматском ромашки язычковые цветки белые, при
корневые лист!,я двоякоперисто-рассеченные. Все растение 
опушенное, особенно листья, которые с нижней стороны 
пепельно-серые.
Ареал, культивирование

Мировое значение имеет ромашка далматская, ко
торая, будучи эндемичным растением Югославии, куль 
тивируется в ряде тропических и субтропических стран 
(Кения, Танзания, Эквадор. Япония). Далматская ромашка 
культивируется в Молдавии, на юге Украины и Северном 
Кавказе (Россия).

Кавказская и персидская ромашка произрастает в 
горных районах Кавказа на альпийских и субальпийских 
лугах.
Заготовка, сушка

Сбор цветочных корзинок производят в фазу полного 
их цветения. С дикорастущих растении корзинки обрыва
ют вручную с остатками стебля до 2 см, с культивируемых
— с помощью ромашкоуборочных машин (стебли срезают
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большей длины). Сушка должна быть быстрая, поскольку 
пиретрины и циперипы, будучи сложными эфирами, во 
влажном сырье легко расщепляются.

Ручной-сбор цветков ромашки далматской в тропиче
ских и субтропических странах осуществляется 7-11 ме
сяцев в году. Выращивание, анализ, переработка и другие 
процессы контролируются специальным объединением, 
так называемым Pyrelhrurn Marketing Board.

Мировое производство сырья этого вида (цветков) до
стигает Т1 ООО т в год.

Лекаре I венное сырье
Высушенные цветочные корзинки с цветоносами.

Внешние признаки
Цветочные корзинки диаметром от 7 до 15 мм с цвето

носами до 20 см. Корзинки имеют многорядную обвертку 
из черепитчато расположенных листочков ланцетовидной 
формы с заостренной верхушкой, причем по краю они 
оторочены широкой пленчатой светлой каймой. Наружные 
листочки покрыты волосками, внутренние — голые. Крае
вые цветки корзинки (удалматской ромашки до 20 краевых 
цветков, у розовой и красной — до 30) —  язычковые, пе
стичные, трехзубчатые, расположены в один ряд, белые или 
кремово-белые. Срединные цветки многочисленные, труб
чатые, обоеполые, желтые, венчик с 5-зубчатым отгибом. 
Цветоложе плотное, слегка выпуклое, голое. Цветоножки 
серовато-зеленые, цилиндрические, ребристые. Сырье ис
пользуется обычно в виде тонкого порошка. Запах сырья 
сильны й, хара ктерн ы й.
Микроскопия

Клетки верхнего эпидермиса язычковых цветков с тонким и прямы
ми стенками и соеочкоинднымн выростами: клетки нижнего эпидермиса 
с извилистыми стенками н складчатой кутикулой. Из трубчатых цветков 
характерны ткани трубочки, содержащие мелкие друзы и призматические 
кристаллы окса лата кальция. Из листочковобвертки характерны многочис
ленные каменистые клетки разнообразной формы, часто сильно вытянутыес 
зеленовато-желтой оболочкой, пронизанной многочисленными порами. Они 
лежатобычно пластами Каменистые клетки из основания листочков обверт
ки и завязи часто бывают е кристаллом и полости; они лежат небольшими 
группами и одиночно. Встречаются крупные клетки округлой или овальной 
формы со елабоутолшеииой и малоодревесневшей оболочкой с редкими щс- 
левндными порами (из внутренней части цветоложа и цветоносов). Часто 
встречаются волоски на короткой, 1-2 клеточной ножке с длинной, иногда 
извилистой поперечной кле; кой, наподобиеТ образныхволосков(слнсточ- 
ков обвертки и цветоносов). Встречаются обрывки эпидермиса листочков 
обвертки, цветков чавязн и цветоносов с эфирномасличными железками 
типа сложноцветных. В  тонком порошке железки часто деформированы и 
разрушены. Много шарообразной пыльцы с шиповатой экзнноД.

Химический состав
В цветках ромашки далматской содержатся инсекти

цидно действующие соединен ия -  пиретрины(I и II), цине- 
рины(1 и Н)ижасмолины(1 и II). Пирстрии I представляет
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собой сложный эфир кетона пиретролона и хризамтемовой 
монокарбоновой кислоты, а пиретрин II - сложный эфир 
кетона пиретролона и метилового эфира хризантемовой 
дикарбоновой кислоты, (пнретриновая кислота).

Цннерин I представляет собой сложный эфир кетона 
цинеролона и хризантемовой монокарбоновой кислоты, 
а цинерин II -  сложный эфир кетона цинеролона и мети
лового эфира хризантемовой дикарбоновой кислоты.

Хризантемоваяи пнретриновая кислоты -это моно- 
терпеноидные соединения, при биосинтезе которых на ста
дии циклизации образуется циклопропаиовое кольцо.

Пиретрины и цинерины представляют собой неста
бильные вещества в виде вязкой жидкости, перегоняемой 
без разложения в глубоком вакууме (0,1-0,3 мм рт. ст.). 
Они содержатся во всех частях растений, но больше всего 
накапливаются в соцветиях в сильно варьирующихся коли
чествах — от 0,2 до 2% (в зависимости от вида растения, 
района произрастания или культуры).

В соцветиях всех инсектицидных ромашек содержит
ся также эфирное масло, количество которого в соцветиях 
может достигать 0,4%, сесквитерпсновыелактоны.тритер- 
пеноид пиретрол.

Пирвтролон Цинеролон

Хризантемовая монокарбоно- 
вал кислит и

Хризантемовая дикарбо 
новая кислота

Л

Спу СН'

X О"X T ' X о
:оосн3 Из

Цинерин IIПиретрин II

428 В А . Куркин. Фармакогнозия



Стандартизация
Качество цветков ромашки далматской регламент» 

руется ГОСТом 2628-75. Оценку сырья проводят по со
держанию пиретрина I: в далматской ромашке его должно 
быть не менее 0.5%, в кавказской (персидской) — не ме
нее 0,3%.

Фармакодо! ическое дейст вне
Инсектицидное средство.

Применение
Препараты цветков пиретрумов — пиретрум  (по

рошок корзинок) и флицид (спиртовое извлечение) ис
пользуются в качестве инсектицидных средств для борь
бы с насекомыми (мухи, комары, вши, клопы, тараканы). 
Они эффективны в борьбе с амбарными вредителями и 
вредителями овощных и плодово ягодных культур. В ве
теринарии пиретрум используют для лечения чесотки и в 
качестве противоглистного средства при гсльминтозах у 
сельскохозяйственных животных.

Пиретрины и пиперины — контактные яды, причем 
пиретрин 1 — наиболее активное вещество. Дли человека, 
теплокровных животных и растении пиретрум практиче
ски безвреден, так же как и его препараты.

1РДВА I ИМЬЯМА
HERBA THYMI VULGARIS

ТИМЬЯНА ТРАВА
THYMI VULGARIS HER3A

M ACAO ТИМ ЬЯНА
OLEUM THYMI (THYMI 
OLEUM)

15. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
И СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ
С О Е Д И Н Е Н И Я

Производящее растение
Тимьян обыкноиенный — Thymus uulgaris L.; се

мейство Ясногковые (Губоцветные) — Lcimiaceae (Liab 
iatae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Thymus является латинизированным греч. 
thynws или thymon. Данное слово употреблялось как название неко
торых видов губоцветных у древних авторов. Этимология слова неясна. 
Одни считают, что оно связано с греч. thymos (сила, мужество) из-за воз
буждающего действия или с греч. thyo (совершать жертооирнноменне). 
У  древних греков тимьян посвящался богине Афродите и приносился ей в 
жертву (трава сжигалэсьнз жертвенном огне). У славян в языческий период 
траву чабрека также бросали в костер при жертвоприношениях Благо
уханный дым (фнмннм) возносился к небу, что символизировало принятие 
богами жертвы. Другие авторы связывают слово thymus с древнеегипет
скими терминами thaarn, (ham, которые встречаются во многих рецептах 
папируса Эберса.

Видовое определен не (обыкновенный указывает на распро
страненность растения. В данном случае имеются ввиду страны Средизсм 
поморья, где тимьян обыкновенный произрастает в диком виде.
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Рис. 96.
Тимьян обыкновенный

Ботаническое описание
Тимьян обыкновенный (рис. 06) сильно ветвистый, 

прямостоячий полукустарничек или полукустарник высо
той до 50 см. Ветви неодревесневающие, четырехгранные, 
серовато опушенные, с укороченными боковыми побега
ми. Листья мелкие, супротивные. Цветки мелкие, собраны 
в пазухах верхушечных листьев в супротивные полуму- 
товки, образующие на верхушках стеблей прерывистые 
кистевидные соцпетия (тирс). Чашечка и венчик двугубые; 
венчик светло лиловый или розовый, реже белый. Плод
— ценобий, распадающийся на 4 доли (эрема). Растение 
цветет в июне-июле.
Ареал, культивирование

Родина тимьяна обыкновенного — Испания и юг Фран
ции, где он произрастает на сухих, открытых склонах. В 
России культивируется в Краснодарском крае.
Заготовка, сушка

Заготовку сырья проводят в период цветения (пер 
вый укос). Скашивают растения косилками на высоте 
10-15 см от почвы. Возможен второй укос осенью после 
отрастания растений. Сушку и доработку сырья проводят, 
как для травы тимьяна ползучего. Для получения эфир
ного масла используют свсжесобранпую траву.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранную 
во время цветения, высушенную и обмолоченную траву 
культивируемого полукустарника тимьяна обыкно
венного. Эфирное масло тимьяна получают перегонкой с 
водяным на ром.
Внешние признаки

Смесь листьев, цветков и кусочков стеблей толщиной 
до 1 мм. Листья мелкие, короткочерешковые, цельнокран
ние, продолговато-обратноянцевидной или продолго
вато-ланцетовидной формы с завернутым вниз краем; 
длина 5-10 мм, ширина 2-5 мм. Подлупой (10Х) на обе
их поверхностях листа видны многочисленные круглые, 
блестящие, красновато-коричневые железки с эфирным 
маслом. Цветки мелкие, одиночные или по нескольку 
вместе. Чашечка двугубая, нятизубчатая. венчик дву
губый. Кусочки стеблей различной длины, толщиной до 
1 мм, слегка четырехгранные.

Цвет листьев сверху темно-зеленый или буровато- 
зеленый, снизу серовато-зеленый; чашечки — светло- 
зеленый, иногда у основания верхней губы фиолетовый; у 
основания венчика — розовый, светло-лиловый или бело
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ватый, у стеблей — от зеленовато-коричневого до бурого 
с сероватым оттенком. Запах сырья сильный, ароматный, 
вкус пряный.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом (рис. 97) 
видны слабоизвилистые клетки эпидермиса верхней стороны, часто с чет- 
ковндным утолщен нем и складчатостью кутикулы, нижней —  извилистые. 
Устьица на верхней стороне редкие, на нижней —  многочисленные, окру
жены двумя околоустьичными клетками, расположенными перпендикуляр
но устьичной щели (диацитныйтип). Эфнромаслнчпые железки круглые, 
состоят из8(реже 12) выделительных клеток, расположенных радиально. 
Волоски трех типов: 1 (реже 2 )—клеточные прямые с бородавчатой поверх - 
ностью, сосочковидные: у основания, из нижней стороне и по краю листа 
имеются 2-3-клеточные коленчато-согнутые бородавчатые волоски; по 
всей поверхности листа — мелкие головчатые волоски с одноклеточной 
овальной головкой на короткой одноклеточной ножке.

Химический состав
В траве тимьяна обыкновенного содержится эфирное 

масло (1.0 -1,2 % ), в соста ве которого 11 реоблада ют (до 40%) 
ароматические монотерпены -  тимол, карвакрол, п-цимол. 
В состав эфирного масла входят также целый набор тереп- 
ноидов: монотерпены — мирцен, цитраль, гераниол, гера- 
нилацетат, линалоол, линалилацетат, 1,8-цинеол, туйон, 
борнеол, камфен, а-терпинен, а-терпинеол, а-нинен. 
р-пинен, сесквитернен кариофиллен.

Тимол Караакрол п-цимол Тимохинрн
В сырье содержатся также сопутствующие вещества» 

представленные тритерпепами (олеаноловая и урсоловая 
кислоты), фенилпропаноидами (кофейная, хлорогеновая 
кислоты), хинной кислотой, флявоноидами (апнгенин, 
кверцетин).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФСССРХ1 издания 
(ст. 61). Числовые показатели: эфирного масла должно быть 
не менее 1%, влажность не должна превышать 13% и др.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство, обладающее антимикроб
ными и противогрибковыми свойствами.
Применение

Из травы тимьяна изготавливают жидкий экстр ак т . 
который входит в состав препарата «Пертуссин», применя
емого в качестве отхаркивающего средства при бронхитах и 
коклюше. Эфирное масло входит в состав разных растира
ний (линиментов) и в состав препарата «Фитолизин».

Рис. 97. Препарат Аиста 
с поверхности
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ТРАВА ЧАЬРЕЦА
HERBA SERPYLLI (I ITRRA 
THYMI SERPYLLI)

ЧА ЬРЕЦА ТРАВА
SERPYLLI HFRKA (THYMI 
SERPYLLI НЬКВЛ)

Эфирное масло тимьяна может служить исходным сы
рьем для получения тимола, однако его получают методом 
синтеза из крезола.

Выгодным источником природного тимола является 
ажгон | Trachyspermum am mi (L.) Spargue] — растение 
родом из Индии, культивируемое в Краснодарском крае. 
11лоды ажгона очень богаты эфирным маслом (до 10%).

Для расширения сырьевой базы, в том числе эфирно
го масла, особый интерес представляет монарда дудчатая 
(Monardafistulosa L.), культивируемая в Крыму и в России 
(Самарская область). По нашим данным, трава монарды 
дудчатой содержит свыше 3,0 %  эфирного масла, в соста
ве которого доминирующим фенольным компонентом яв
ляется карвакрол, а не тимол (он - второй по значимости), 
как считают зарубежные ученые. Эфирное масло монарды 
обладает выраженной антимикробной активностью в отно
шен и и стяфилокок ка золотистого (32,0 м к г/ мл). Сч итается, 
что вклад в антимикробнуюактипностьсубстанций монарды 
вносит также обнаруженный в ней тимохинон.

Тимол как препарат применяют в качестве антими
кробного, противовоспалительного и противогрибкового 
средства для дезинфекции Слизистых оболочек полости 
рта, зева и глотки, в зубоврачебной практике — для дез
инфекции кариозных полостей и анестезии дентина, в дер
матологии — при различных грибковых заболеваниях, в 
гельминтологии как противоглистное средство — против 
анкилостом и власоглава.

В лекарственной парфюмерии тимол используют при 
изготовлении зубных паст и полосканий. В основе такого 
широкого применении тимола лежит его незначительная 
токсичность при выраженном антисептическом эффекте.

Производящее растение
Чабрец (ти м ьян  ползучий, богородская трапа, 

чабер, фимиамник) — Thymus serpyllum L.; семейство 
Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae (Labiatae).
Этимология наименования, историческая справка

О происхождении родового наименовании Thymus -  см. i нмьин обык
новенный.

Видовое определение serpyllum (vyvx. hcrpyllos). образованное от глаг. 
herpo( ползать), связи но с характером роста растения (стелется по земле).

В России чабрец называют богородской травой, таккак, и соответствии 
е обычаем, вдеиьуснения Богородицы пучками ароматной травы украшают 
ее иконы.

ботаническое описание
Чабрец (рис. 98) - многолетний, стелющийся полу

кустарничек. образующий дерновники. Стволики тонкие, 
ползучие, в нижней части деревянистые, красно-бурые,
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Рис. 98. Чабрец

несущие на всем протяжении многочисленные, приподни
мающиеся или прямостоячие, цветоносные и олиственные 
веточки, высотой до 15 см. Веточки неясночетырехгран
ные, опушенные, листья супротивные. Цветки собраны в 
пазушные полумутовки, образующие верхушечные голов 
чатыс соцветия (тирсы). Цветки на коротких цветоносах, 
с узкоколокольчатой двугубой, обычно окрашенной снизу 
волосистой чашечкой, длиной около 4 мм. Зубцы верхней 
губы чашечки треугольные, острые, по краю с рассеянными 
длинными ресничками; венчик длиной 6-8 мм, розовато- 
лиловый с длинной толстоватой трубкой. Плод — ценобий, 
разделенный на 4 доли (эрема), заключенный в остающуюся 
ча шеч ку. коротко-эл л и псои да л ьн ы й, тем но- бу ры й, дл и ной 
около 0,6 мм.

Растение цветет в июне-июле, плоды созревают п ав
густе. Размножается семенами и вегетативно — с помощью 
укореняющихся побегов.
Ареал, культивирование

Чабрец ползучий встречается в лесных и лесостеп
ных районах европейской части России и стран СНГ, в 
Закавказье и Западной Сибири. Растет на боровых песках 
в разреженных сосновых и смешанных лесах, на лесных 
опушках и полянах, в молодых посадках леса, редко на 
гранитных и меловых обнажениях. В степных районах бо
лее распространены близкие к чабрецу ползучему виды и 
разновидности, используемые наряду с ним. В этой связи 
тимьян ползучий следует рассматривать как полиморфный 
вид, состоящий из более мелких видов и форм, приуро 
ченныхк определенным географическим зонам и условиям 
произрастания.

Самостоятельным видом считается тимьян Маршалла 
(Thymus marscfiallianus Willd.), широко распрост раненный 
на Северном Кавказе, заметно отличающийся от типичного 
тимьяна ползучего более крупными веточками и листьями, 
а также прерывистой формой соцветия.

Основные заготовки чабреца ведутся в Воронежской, 
Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском 
краях, на Украине, в Белоруссии, Армении.
Заготовка, сушка

В качестве сырья используют смесь цветков и лис
тьев, получаемую после обмолота срезанных надземных 
цветущих побегов чабреца. Сырье заготавливают п фазе 
цветения растения (в мае-июле в зависимости от района), 
срезая ножами или серпами верхние части облиственных 
побегов без грубых одревесневших оснований стеблей. Не 
следует выдергивать растение с. корнями, гак как это ведет
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Рис. 99. Препарат листо  
с поверхности

к уничтожению его зарослей. Сушат сырье чабреца при 
температуре не выше 35-40 С или на открытом воздухе в 
тени, в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках 
иди под навесами, разложив его тонким слоем (толщиной
5-7 см) и периодически перемешивая.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранную в фалу цвете
ния, высушенную и обмолоченную траву тимьяна ползучего 
(чабреца).
Внешние признаки

Смесь цельных или частично измельченных тонких 
веточек, листьев, кусочков стеблей голщииой до 0.5 см и 
цветковЛ истья короткочерешковыс, ланцетные, эллипти
ческие или продолговато-эллиптические, цельнокрайние, 
длиной до 15 мм, голые или слабоопушенные с резко вы
ступающими жилками на нижней стороне листа. 11од лупой 
(10Х) по всей поверхности листа видны многочисленные 
буроватые точки (железки), у основания листа — длинные 
редкие щетинистые волоски. Кусочки веточек тонкие, че
тырехгранные, опушенные, зеленовато-коричневого или 
желтовато бурого цвета, часто с фиолетовым оттенком.

Цветки мелкие, одиночные или собранные по нескольку 
штук в полумутовки. Каждый цветок состоит из двугубой 
чашечки и двугубого венчика. Чашечкадлипойоколо4 мм. 
снаружи опушенная; зубцы чашечки покраюс реснитчаты
ми волосками. Венчик длиной 5-8 мм, тычинок 4, пестик с 
четырехраздельиой верхней завязью.

Цвет листьев зеленый или серовато-зеленый; чашечки
— буровато-красный; венчика синевато-фиолетовый. 
Запах ароматный. Вкус горьковато-пряный, слегка жгу
чий.
Микроскопия

При рассмотрении листа с иоиерхноеш под микроскопом (рис. 99) 
пианы клетки эпидермиса верхней и нижней сторон листа с извилистыми 
стенками; но верхнем эпидермисе иногда заметна складчатости кутикулы 
и четковидное утолщение стенок. Устьица имеются на обеих поверхностях 
листа и сопровождаются двумя околоустьичными клетками, расположен
ными перпендикулярно устьичной шел и (днаиитнын тип). Эфиромаслич- 
иые желваки крупные, состоят из# выделит ильных клеток, расположенных 
радиально; клетки эпидермиса вокруг места прикрепления железки иногда 
образуют розетку. Волоски трех типов: очень крупные, многоклеточные, 
бородавчатые волоски, расположен вые у основания листа (выше по краю 
листа встречаются более мелкие волоски); iоловчатые полоски с овальной 
одноклеточной головкой на короткой одноклеточной ножке; сосочковидные 
выросты эпидермиса, гладкие или слегка бородавчатые, чаше встречаются 
на верхней стороне листа и по краю.

Химический состав
Трава чабреца содержит эфирное масло, причем его 

уровень варьируется в широких пределах от 0,1 до 1%. 
В эфирном масле преобладают ароматические соедине
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ния, представленные фенолами (35%) -  тимолом (до 65% 
от суммы фенолов) и карвакролом, причем их содержание 
также варьируется.

Чем больше в масле фенольном фракции, а в ней тимо
ла, тем ближе трава чабреца по качеству к траве тимьяна 
обыкновенного. 11апример, в сырье Thymus та  rscha Ilian us, 
заготавливаемом в Ставропольском крае, эфирного масла 
содержится 0.7-1,2%, причем в нем преобладает тимол (до 
05%). Иефенольная часть эфирного масла представлена 
как / е- ц м м о л , а также такими компонентами, как мирцеи, 
цитраль, гераниол, гера пил ацетат, линалоол, лииалнла- 
цетат, 1,8-цинеол, туйон, борнеол, камфен, а-терпинен, 
а-терпииеол, а-иинеи, (З-пинен, у-териинен, а-терпинеол, 
борнеол и др.

Тимол Караакрол п-цимол
К сопутствующим веществам травы чабреца относятся 

трнтерпеновые кислоты - урсоловая и олеаноловля кисло- 
ты, обладающие гипохолсстеринемическими свойствами. В 
сырье содержатся также флавоиоиды, дубильные вещества 
(около 5%) и др.
Стандартизации

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда
ния (ст. 60). Числовые показатели: экстрактивных веществ, 
навлекаемых 30% спиртом, должно быть не менее 18%, а 
влажность ие должна превышать 13% идр.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство, обладающее антимикробны
ми, противогрибковыми и анальгетическими свойствами.
Применение

Траву чабреца используют для получения жидкого экс
тракта, на основе которого производят препарат «Нертпус- 
син», применяемый в качестве отхаркивающего средства. 
Настой  используется как отхаркивающее и анальгетиче- 
ское средство. Имеется опыт применения настоя для лече
ния алкоголизма.

На основе отходов производства жидкого экстракта пя
тигорскими учеными разработан противосклеротнческий 
препарат, обогащенный тритерпеновыми кислотами.

Трава чабреца используется также как пряность в 
пищевой, парфюмерно-косметической и ликеро-водочной 
промышленности.
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ТРАВА Д УШ И Ц Ы
HERBA ORIGANI VULGARIS

Д УШ И Ц Ы  ТРАВА
ORiGANI VULGARIS HERBA

Рис. 100.
Души i{ а о бы кповен чая

Производящее растение
Душица обыкновенная (материнка, душайка)

— Origanum vulgare L ;  семейство Ясиотковые (Губо
цветные) — Lamiaceae (Labialae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое ианменованнеобрязованоотгрсч.еловяолй^— гора н gynyntai

- радоваться, так как растение, но наблюдению, росло в горах. приносило 
радость н ободряло. 11о другому предположению -  от греч. horuo - видеть 
и цапоо блеск, делать блестящим), так как применялось а качество 
глазного средства.

Русское название образовано от слова «дух» (запах) в связнс наличием 
в растении душистого эфирного масла.

Ботаническое описание
Душица обыкновенная (рис. 100) - многолетнее 

травянистое растение. Все растение покрыто редкими 
короткими волосками. Корневище короткое, разветвлен
ное. Стебли многочисленные, приподнимающиеся, высо
той 30 60(90) см. в верхней части супротивно-ветвистые, 
четырехгранные,зеленые, иногда пурпурно окрашенные, 
опушенные. Листья супротивные, короткочерешковые 
(длина черешка 2 10мм), удлиненно-яйцевидные, длиной 
1 -4 см, целыюкрайпиеили неясно-мелкозубчатые, сверху 
темно-зеленые, снизу более светлые, слегка опушенные. 
Цветки мелкие, с двугубым фиолетово-розовым (иногда 
белым) венчиком длиной 5-10 мм, пурпурной чашечкой и 
темно-пурпурными прицветными листьями. Цветки со
браны в пазухах прицветных листьев в немногоцветко
вые мутовки. Мутовки образуют колосовидные соцветия, 
собранные на верхушках стеблей и нх разветвлений в 
щитковидные метелки. Плоды, сидящие в чашечке, - ко 
рнчневые нли бурые, голые, блестящие четырехорешки 
длиной около I мм. Цветет в июле-августе в течение 
15-25 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. Рас
тение размножается семенами и вегетативно.
Ареал, культивирование

Произрастаем в европейской части бывшего СССР, 
в Южной Сибири, горных районах Центральной Азии. 
Предпочитает сухие открытые места, степные луга, 
среди зарослей кустарников, на лесных опушках и по
лянах.

Наиболее часто душица встречается в лесостепной, на 
севере степной и на юге лесной зоны Российской Федерации 
(Северный Кавказ, Среднее Поволжье, Башкирия), а также 
на Украине и в Беларуси, где и осуществляют основные за
готовки сырья.
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Загоювка, сушка
Заготавливают душицу в фазу цветения растения 

(июль-первая половина августа), срезая ножами серпами 
или секаторами облиственные цветущие верхушки длиной 
до 20 см. Нельзя выдергивать все растение с подземными 
частями, так как это приводит к гибели зарослей. При пра
вильном сборе на одном и том же массиве можно проводить 
заготовки с периодичностью 1 раз в 2-3 года.

Сушат сырье душицы в хорошо проветриваемых по
мещениях или под навесами. Возможна сушка душицы в 
сушилках при температуре не выше 40 'С. Для сушки сырье 
раскладывают тонким (1-2 растения) слоем на бумаге или 
ткани. В хорошую погоду сырье, если его ежедневно 1-2 
раза переворачивать, высыхает за 5-7 дней. Выход воздуш
но-сухого сырья составляет 26-30% от свежесобранной 
травы душицы. Высушенную траву обмолачивают, затем 
па решетках отделяют грубые стебли.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют надземную часть душицы 

обыкновенной, собранную в фазу цветения.

Внешние признаки
- Цельные или частично измельченные олиственные 

цветоносные стебли длиной до 20 см. Листья супротив 
ные. черешковые, продолговато-яйцевидные, к верхушке 
заостренные, мелкозубчатые или почти цельнокрайние, 
длиной 2 4 см. Стебли четырехгранные, мягко опушенные 
или почти голые. Соцветия в виде щитковидной метелки, 
раскидистые многоцветковые, цветки собраны в полуму- 
товкн. Прицветники длиннее чашечки, продолговатые, 
острые. Чашечка с треугольно-ланцетовидными зубцами, 
голая или с редкими волосками. Всичикдвугубый, цветки 
м е л к ие, дл и по й 3 5 м м. Цвет л ист ье в све рху зе лен ы й, сн и зу
— бледно-зеленый; стеблей — зеленый или пурпурный; 
прицветников и чашечки — буровато-пурпурный или 
зеленовато-бурый; венчика — буровато-пурпурный или 
буровато-розовый. Запах ароматный. Вкус горьковато- 
пряный, слегка вяжущий.

Микроскопия
При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом (рис. 101) 

видны клетки верхнего эпидермиса со слабо извилистыми, кое где с четко* 
нидными утолщенными стенками. Клетки нижнего эпидермиса более изви
листые. Устьица многочисленные, окружены двумя клетками эпидермиса, 
расположенными перпендикулярноустьичной щели (днацнтный тип). Воло- 
скндвухтнпов: простые и головчатые, расположены по всей пластинке листа, 
особенно с нижней стороны. Простые волоски многочисленные, грубобо- 
родавчатыс, 1 -5-клеточные; головчатые волоски на одноклеточной ножке с 
овалы toff'одноклеточной головкой. Эфиромаслнчные железки 8клсточные, 

Рис. 101. Препарат листа  расположены преимуществен но на нижней стороне листа; у места прнкре* 
с поверхности плен ни железки клетки эпидермиса нередко образуют розетку.
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Химический состав
Сырье содержит в качестве ведущей группы БАС 

эфирное масло (около 1%), главными компонентами ко
торого являются ароматические соединении (монотер- 
пеновые фенолы) тимол и карвакрол (до 44%). причем 
последний компонент является преобладающим.

В нефенольиуюфракцию эфирного масла входят моно- 
и сесквитерпены и их кислородные производные; в част
ности, п-цимол, гераинлацетат (до 5%), мирцен, оцимен, 
а-пинен, а-кариофиллен и др. Листья богаты аскорбиновой 
кислотой — до 0.5%.

В траве душицы содержатся флавоноиды - гликозиды 
лютеолина, апигенииа идиосметина. В сырье обнаружены 
также дубильные вещества (до 8%).

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издании: 

ФС 55. Раздел «Количественное определение» пред
усматривает оценку содержания эфирного масла, которое 
определяю! в 25 г измельченного сырья методом 2 (ГФ XI, 
выи. 1, с. 290).

Числовые показатели: в цельном сырье эфирного масла 
должно быть не менее 0,1%; влажность должна составлять 
не более 13% и др.

Эфирного масла в измельченном сырье должно быть 
не менее 0,08%.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство, обладающее также по 
тогонпыми, противовоспалительными и седативными 
свойствами.
Применение

Входит в состав грудного, потогонного, ветрогонного и 
других сборов. Пастой назначают при атонии кишечника. 
Экстракт травы душицы обыкновенной входит в состав 
препаратов «Уролесан», «Ново-пассит» 11астой и другие 
препараты противопоказаны на фоне беременности, так как 
обладают абортивным свойством.

>н

Кирвакрол Тимол
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ПЛОДЫ АНИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО
FRUCTUS ANISI VULGARIS

АНИСА
ОБЫКНОВЕННОГО 
ПЛОДЫ_____________
ANISI VULGARIS FRUCTUS

АНИСОВОЕ МАСЛО
OLEUM ANISI VULGARIS 
(ANISI VULGARIS OLEUM)

Puc. 102.
Анис обыкновенный

Производящее растение
Анис обыкновенный (бедренец анисовый) — Arii- 

sum vulgare Gaertn. (Pirnpinella anisum L.); семейство 
Сельдерейные (Зонтичные) Apiaceae (Urnbelliferae).
Этимоло1 ия наименования, историческая справка

Родовое название Anisum (от греч. unison -  оиис) встречаете»! в 
трудах Диоскорнда. Галена, Плнння. Корень греческого слова anison по
пал во многие европейские и азиатские языки Этимология слоив неясна. 
Некоторые авторы образуют его пт греч. aniemi (посылать вверх), другие 
связывают с греч. anethon (см. укроп огородный), рассматривая эти тер
мины как разночтения.

Анис — одно из древнейших культурных растений, причем как ле 
карствеиное его знали еще во времена Гиппократа. Родовое название Pitn- 
fiind la . верой. но. является искаженным лат. bipennulu (от his - дважды 
п pennuld — перышко), указывает на двяждыперкстые верхние листья. 
Некоторые авторы объясняют происхождение термина pim ipinellu от 
нем. Btblnellu, которое происходит от beben.(дрожать) из-за подвижности 
соцветий

Видовое определение vulgaris (обыкновенный) указывает на распро
странен ность вида.

В России анис культивируется с 30-х годов XIX в (Воронежская губер
ния) Плоды аписа — предмет традиционного отечественного экспорта.

Ботаническое описание
Анис обыкновенный (рис. 102) — однолетнее травя

нистое растение с ветвистым стеблем высотой до 50-60 см. 
Прикорневые и нижние стеблевые листьядлинпочерешко- 
вые, округло-почковидные, с крупнозубчатым краем; сред
ние также длинночерешковые, тройчаторассеченные, при 
этом боковые сегменты двулопастные, конечный сегмент 
трехлопастный. Верхние листья трех- и пятирассеченные 
на линейные сегменты. Цветки мелкие, белые в сложных 
зонтиках. Плод нераспадающийся вислоплодник. Цветет 
в июне-июле, плоды созревают в августе.
Ареал, культивирование

Родина — страны Средиземноморья. В России культи
вируется преимущественно R Воронежской, Белгородской, 
Курской областях, в меньших количествах в Краснодарском 
крае, а также на Украине и других ст ранах СИГ. Анис куль
тивируется во многих странах Южной Европы, Северной 
Африки, Малой Азии и в Мексике. Отечественными се
лекционерами выведен высокоурожайный сорт аниса А-38 
(Алексеевский-38)с повышенным содержанием эфирного 
масла (до 2,8%). Этот сорт теперь повсеместно возделы
вается в России.
Заготовка, сушка

Заготовку плодов проводят в то время, когда побурели 
60-80% зонтиков. Скашивают машинами, досушивают в 
валках, затем обмолачивают и очищают от примесей.
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Лекарственное сырье
Зрелые и высушенные плоды культивируемого одно

летнего травянистого растения - аниса обыкновенного, а 
также продукт переработки сырья — эфирное масло, по
лучаемое перегонкой с водяным паром.

Внешние признаки
11лод - вислоплодник, состоящий из двух не отделен 

ных друг от друга нолуплоднков (мерикарпиев). Плоды
— яйцевидной или обратногрушевидной формы, с боков 
слегка сплюснутые, к основанию более широкие, к вер
хушке суженные, длиной 3-5 мм, шириной 2-3 мм, обыч 
но с остатками плодоножек, трудно распадающиеся на по- 
луплодики. На верхушке имеются остатки пятизубчатой 
чашечки и вздутый надпестичный диск с двумя расходя
щимися столбиками. На шероховатой поверхности плода, 
усеянной короткими прижатыми волосками, заметны 10 
продольных, прямых, нитевидных беловатых ребрышек. 
Наружная сторона мерикарпия выпуклая, внутренная
— плоская. Каждый мерикарпий имеет пять слабо вы
ступающих продольных ребрышек: три из них находятся 
на выпуклой стороне, два - по бокам. Цвет плодов жел
товато-серый или буровато-серый. Запах при растирании 
сильный, ароматный, специфический (анисовый), вкус 
сладковато-пряный.

Микроскопия
На поперечном срсзс для плодов аниса (рис. 103) характерны два круп

ных ->фирно-масличны.ч каияльцо о оболочке плодя мл плоской стороне по- 
луплодиков. В  паренхиме мезокарпня (на выпуклой стороне) проходит много - 
численные (от 15 до 35 водном мерикарпия) эфиромаелнчные канальцы и Ь 
мелких проводящих пучков(в ребрышках). На поперечном срезе плода виден 
эпидермис (экзокарпий)околоплодника, имеющий многочисленные одно-, 
режедвухклсточпые, слегка изогнутые бородавчатые волоски. Эидокарпий 
и семейная кожура плотно срослись и определяют си в ниде желто-корнчне 
кого слоя деформированных клеток. Эндосперм состоит из мног оугольных 
клеток, заполненных алейроновыми зернами, каплями жирного масла и 
мелкими друзами оксалата кальция.

Химический состав
Рис. юз. Поперечный срез 11лоды аниса содержат 1,2 6% эфирного масла, глав- 

плодааниса ным компонентом которого является фенилпропаноид
анетол (80 90%). Значительную долю в эфирном масле 
составляет метилхавикол или эстрагол (10%). Кроме того, в 
масле содержатся также другие ароматические соединения
— анисовый альдегид, анискетон, л-метоксиацетофенон и 
анисовая кислота, а также терпеноиды -  терпинеол и 
D -лимонен. В семенном ядре обнаружено жирное масло 
(до 20-28%).
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Анисалидегид Лиискетом

Эфирное масло получают перегонкой с водяным паром.
11осле отделения от волы масло подвергают ректификации 
вторичной перегонкой, отбрасывая при этом первые 5% 
отгона. Анисовое масло при температуре ниже +15*С за
стывает в белую листовато-кристаллическую массу: вы
падает анетол, которого в масле должно быть около 80%. 
На свету масло легко портится за счет окисления анетола. 
Эфирное масло аналогичного состава получают также и 
из аниса звездчатого (настоящего) — fllicium var urn Hook, 
Г; семейство Бадьяиовые — Jlliciaceae. Оно применяется 
наравне с анисовым маслом.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 30 (ГФ СССР 
XI издания). Содержание эфирного масла определяют в 
10 г измельченного сырья методом 1 или 3 (ГФ XI, вып. 1, 
с. 290).

Числовые показатели: эфирного масла должно быть не 
менее 1,5%; влажность не должна превышать 12%; золы 
общей пе более 10% и др. Чистота плодов регламентируется 
по содержанию сорной и эфиромасличной примеси (кори
андр, фенхель, укроп, чернушка, дефектные плоды аниса). 
Не допускается примесь ядовитых плодов болиголова.
Фармакологичес кое доистпие

Отхарк и ва ющее средство.
Применение

Сырье используют для получения эфирного масла 
(анисовое масло), назначаемого в качестве отхаркиваю
щего средства в чистом виде, а также в составе наш атыр
но-анисовых капель и грудного эликсира, особенно при 
лечении бронхитов.

Эфирное масло и настой применяют также в качестве 
средства, стимулирующего деятельность кишечника, при 
метеоризме. Плоды аниса входят в состав грудных и сла
бительных сборов.
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11ЛОДЫ ФЕНХЕЛЯ
FRUCTUS FOENICULI

ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЬ! _
FOENICULI FRUCTUS

Ф1НХЕЛЕВОЕ MACAO
OLEUM FOENICULI 
(FOENICULI OLEUM)

Puc. 104.
ФеихёЛо обыкновенный

Производящее растение
Фенхель обыкновенный (укроп аптечный) Foe-

niculuni vulgare Mill.; семейство Сельдерейные (Зонтичные)
— Apiaceae (Umbelliferae).
Этимологии наименования, историческая справка

Родовое понменоиапне FoenicuUm i образован» отлт /оишип (сено) п 
связи с душистым, какуссна.аяияхом нлнвсиизнстраноподобнымн тонко- 
рассеченными листьями. напоминающими сено. Русский термин «фенхель» 
образован от лат.focnicutum .

Вилонос определение v u ltu re  (обыкновенный) указывает Иа распро
страненность вида.

Ботаническое описание
Фенхель обыкновенный (рис. 104) -  многолетнее, 

в культуре двулетнее травянистое растение с ветвистым 
стеблем высотой 1*2 м. Все листья влагалищные, ниж
ние — черешковые, многократно неристорассечеиные на 
линейно-нитевидные доли, верхние листья укороченные, 
почти сидячие. Все растение — и стебель, и доли листьев
— покрыты голубоватым налетом. Соцветия — сложные 
зонтики, обвертки и обверточки отсутствуют. Цветки мел 
кис, пятичленные, желтые. Плод — вислоплодник, распада 
ющнйся на два иолуплодика(мсрикариия). Растение цветет 
в июле-августе, плоды созревают в сентябре.
Ареал, культивирование

Родина — страны Средиземноморья. В СНГ как оди
чавшее растение фенхель встречается в степных районах 
Кавказа и в южных районах Центральной Азии. Растет на 
сухих каменистых склонах около жилья и дорог.

Фенхель культивируется в России (в основном в 
Воронежской области и Краснодарском крае), на Украине, 
в Беларуси. Молдове и других странах.
Заготовка, переработка, сушка

Уборку сырья проводят в период, когда созрели плоды 
па центральных зонтиках. Растения скашивают и проводят 
обмолот специальными комбайнами. Обмолоченные плоды 
досушивают на токах, очищают от примесей и просеивают 
через решета.

Эфирное масло получают перегонкой с водяным паром с 
последующей его ректификацией. Масло почти бесцветное, 
застывающее при 3-10 XI.
Лекарственное сырье

Зрелые и высушенные плоды культивируемого двух
летнего и многолетнего травянистого растения — фенхеля 
обыкновенного.
Внешние признаки

Плод — вислоплодник, распадающийся па два полу- 
плодика (мернкарпия). Мсрикарпий продолговатой, почти 
цилиндрической формы, голый. На верхушке имеются ос-
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Рис. 105. Попхрг.чшлй срс.ч 
плода

татки пятизубчатой чашечки и надпестичный диск с двумя 
расходящимися столбиками. Наружная сторона мерикариия 
выпуклая, внутренняя — плоская. Каждый мермкарпий с 
пятью сильно выступающими продольными ребрышками: 
три из них находятся на выпуклой стороне и два более 
развитых — по бокам. Семя в мерикарпии одно, срос
шееся с околоплодником. Длина плодов 4-10 мм, ширина 
1,5-4 мм. Цвет плодов зеленовато-бурый. Запах сырья 
сильный, ароматный, вкус сладковато-пряный.
Микроскопия

На пош>.речном срезе мернкарнни (рис. 105 ) нндси эпидермис (экзокар* 
ты ), состоящий из одного слоя опальных клеток. R мезокарпнн ребрышек 
проходят проиодятие пучки, окруженные овальными или округлыми клет
ками с сетчатым утолщением. Между ребрышками расположены крупные 
эфиромасличные канальцы: с наружной стороны мерикарпии нх 4. с пну i реи* 
ней — 2 Эфнромасличные ка пальцы окружены слоем клеток с коричненмми 
оболочками. Эндокарпин плотно сросшиеся с сезонной кожурой, желтом 
то-коркчневого цвета. Клетки '♦ндоспсрма семени.шполнеиы алейроновыми 
зернами, каплями жирного масла и мелкими друзами оксалата кальция

Химический состав
В плодах фенхеля содержится эфирное масло (3-6%), 

основным компонентом которого является фенилпропаноид 
транс-анетол (50-60%), сопровождающийся бнцикличе- 
ским монотерпеном фенхоиом (около 20%). Среди компо
нентов эфирного масла в заметных количествах содержатся 
также метилхавикол (эстрагол), анисовый альдегид, а-пи- 
нен, камфен, терпинеол, а-фелландрен. Плоды фенхеля со
держат в себе жирное масло (около 20%), белки.

транс-Анетол М втияхаткол (+)-фенхон Анисовый альдегид

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда

ния (ст. 33). Раздел «Количественное определение» пред
усматривает анализ сырья на содержание эфирного масла 
в аналитической пробе сырья (около 15 г) методами I или 
2 (ГФ  XI, вып. 1, с. 290, время перегонки '1 ч). Числовые 
показатели: эфирного масла должно быть не менее 3 % , 
влажное ! ь — не более 14 %  и др.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое средство, обладающее отхаркива
ющими, желчегонными свойствами.
Применение

Сырье используют для получения эфирного масла 
(фенхелевое масло), назначаемого в качестве спазмоли
тического средства. Эфирное масло и пастой применяют 
также в качестве средства, стимулирующего деятельность
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ЦВЕТКИ I в о з д и к и
FI.ORFS CARYOPHYLLI

ГВОЗДИКИ ЦВЕТКИ
CARYOPHYLLI FLORES

ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО 
(ЭВГЕНОЛ)___________
OLEUM CARYOPHYLLI 
(CARYOPHYLLI OLFUM, 
EUGENOLUM)

Рис. 106. Гвоэдичное дерево

кишечника, при метеоризме. Из эфирного масла приготав
ливают укропную воду — хорошо известное средство при 
метеоризме у грудных детей. Плоды фенхеля применяют 
также и как аналогии плодов аниса в качестве отхарки
вающего средства при лечении бронхитов, а также входят в 
состав ветрогонного (см. также мяту перечную, валериану 
лекарственную) и других сборов и различных препаратов 
(«Бронхикум», «Холафлукс» идр ).

Производящее pacienne
Гвозданпое дерево — Caryophyllus aromaticus L. 

[syn. Syzygium aromaiicum (L.) Merill el Perry; Eugenia 
caryophyllata Thunb./; семейство Миртовые - Myriaceae.
3 1ИМ0Л01 ия наименования, историческая справка

Считается, что родовое наименование образовано из греч.
Itaryon (орех) и phyllon (лист) и сняли со сходством бутонов с орешком, у 11011- 
чанным чашелистиками. Родовое определение Eugenia дано в честь принца 
Эугенз из Савойи (Eugen, 1063-1736).

Видовой эпитет aromuticus (душистый) пт греч. aroma (пряность) 
связан с острым, очень ароматным запахом имеушенппй гвоздики Видовое 
определенно еагуорНу11а1а(гооэднчный) образовано отназваниятозднчного 
дерева CaryOphyllns.

Наименование «гвоздика* СВЯЗаНО С ТОМ, ЧТО высушенные иве точные 
бутоны рястення похожи на гвоздики.

Как пряность н лекарство гооздика известна с древнейших времен и 
пользовались особым вниманием в Индии, на Нлнжнем Востоке, в Египте, 
Китае. Мумии древпнхегнтинукрашались ожерельем из гвоздики. Напри
мер. d Китае этикет предписывал Обращаться с речью к императору, лишь 
пожевав предварительно гвоздику. Первое обстоятельное описание рас гейш, 
сделано спу i hi: ком Магеллана итальянцем Plgatetia. Португальцы, завладев 
Молуккскими островами, с целью монополии ограничили разведение гвоз
дичного деревв на своих остроиах, одновременно хищнически истребляя его 
во всех прочих местах. Сменившие португальских колонизаторов голландца 
придерживались гой же политики. Однако в XVIII в. французам удалось с 
большими трудностямиобойти бдительноетыоллаидскнхвластей и вывезти 
целое судно саженцев гвоздики, которая стала культинироватьеи в разных 
местах Африки.

Гвоздика попала в Европу довольно поздно - во II в. н.э. она лншыю- 
ивнлась к границах Римского государства, в IV и. со уже аналн в Европе, а 
в VII в. она была широко распространена.

Ботаническое описание
Гвоздичное дерево (рис. 10G) -  вечнозеленое дерево 

10-12 м высотой с пирамидальной верхушкой, дающее гу
стую тень. Листья супротивные, широколанцетовидные, 
цельнокрайние, темно-зеленые, кожистые и блестящие. 
В проходящем свете заметны светлые точки (эфиро- 
масличные вместилища). Соцветия верхушечные в виде 
сложных полузонтиков. I (.ветки состоят из ярко-красного 
цилиндрического цветоложа(гнпантня), несущего вверху
4 мелких красных чашелистика, и бледно-розового 4-ле- 
пестного венчика, спадающего при распускании в виде 
полушаровидного колпачка.
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Ареал, культивирование ^ -
Родина гвоздичного дерева — Молуккские (Индоне

зия) и другие острова Юго-Восточной Азии, но разводится 
и в других тропических странах: на островах у восточного 
берега Африки (Занзибар), Антильских островах (Ямайка), 
в Бразилии.
Заюювка, сушка

Собирают нераснустившиеся цветочные бутоны. В ходе 
сушки (при температуре не выше 40 °С) их красный цве т 
переходит в темно-бурый.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют цветки гвоздики, со 
бранные в фазу бутонизации.
Внешние признаки

I Цветки гвозди к и (бутон ы гвозди ки) > ia пом и i ia ют г воздь, 
длина сырья 1 1,5 см. Запах сильный, ароматный; вкуежгу- 
чий, пряный. На продольном разрезе бутонов гвоздики под 
лупой видны многочисленные крупные круглые вместилища 
с эфирным маслом, расположенные по периферии и особен
но I усто п основании цилиндрического цветоложа.

Доброкачественная гвоздика в стакане с водой плавает 
в вертикальном положении головкой вверх, поскольку эфир
ное масло тяжелее воды. Гвоздика с низким содержанием 
эфирного масла плавает горизонтально.
Химический состав

I Цветки гвоздики содержат в себе эфирное масло (до 
17-20%,) состоящее в основном из эпгеиола (фенилпропа- 
нонд) (70-85%). Эфирное масло отгоняют с водяным паром 
подла влей исм. Масло в свежем виде светлое, по при стоянии 
на воздухе и на свету постепенно окисляется и приобретает 
фиолетово-бурый цвет. Наряду с эвгенолом в эфирном мае 
ле содержатся ацетнлэвгеиол (около 3%), бициклические 
сесквитерпены «-кариофиллеп и р-кариофиллен, кари 
офилленоксид, а также алифатические кстоны — метилал- 
лилкетон, метилгептилкетон смесь. В бутонах содержатся 
также дубильные вещества (около 2%).

Эвгенол АцшиЛрргенол

Фармакологическое действие
Антисептическое средство, обладающее обезболива 

ющи ми свойствами.
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IPABA ПОЛЫНИ 
ЭСТРАГОН__________
HERBA ARTEMISlAf 
DRACUNCUI.I

ПОЛЫНИ ЭСТРАГОН 
ГРАВА______________
ARTEMISIAE DRACUNCULI 
HERBA

Рис. 107. Полынь эстрагон

Гвоздика имеет большое значение как для медицины, 
так и для пищевой промышленности. Для лечебных целей 
используется эфирное масло (эвгенол) как антисептиче
ское средство, особенно в зубоврачебной практике. Цветки 
гвоздики, как все пряности, способствуют пищеварению и 
применяются в смеси с другими пряностями в порошке или 
спиртовой настойке.

Производящее растение
Полынь эстрагон (тархун) -  Artemisia dracunculus 

L ;  семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
( Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

В отличие от других полыней у этого растении ирпстыеланцетопидные, 
заостренные на концах листья, напоминающие язык дря кона. Очевидно, по
этому крестоносцы, привезшие эстрагон в Западную Rnpony из Передней 
Азии, дали емуназвании - (/лммси/о.яСдрзкупкулус” ) от древнегреческого 
слова *drakan* - «змей, маленький дракон» или от лат. “дракончик". 11а 
Ближнем и Среднем Востоке, з Северной Африке это растение, известное с 
незапамятных времен, было весьма популярно.

Полынь эстрагон — одно из самых популярных прнно-аромнгичсских 
растений. Растение широко культивируется ао многих странах мира, и том 
числе и Российской Федерации Широко распространен сорт «Грибонскин», 
отличающийся нежными стеблями, эфнромасличностью и высокой урожай
ностью.

Ботаническое описание
Полынь эстрагон (рис. 107) — многолетнее травяни

стое растение, хорошо кустится, относительно морозо
стойко. легко переносит весенние и осенние заморозки. 
Все растение голое, зеленое, иногда в молодом состоянии 
опушенное. Стебли высотой 50-125 см, немногочислен
ные, прямостоячие, ребристые, в средней и верхней части 
ветвистые. Листья 2-6 см длины, 1-8 см ширины, линей 
ноланцстовидные, узкие, заостренные, длинные, зеленые, 
сочные, мясистые, ароматные, с приятным пряным, терп
ким, похожим на анис вкусом. Цветки беловатые в много
численных мелких (длиной 2 4 мм) шаровидных, поника
ющих корзинках, собранных в узкометельчатое соцветие. 
Обвертка корзинки гладкая, наружные листочки ее про
долговатые, внутренние -  округло-овальные с широким 
пленчатым краем. Приятный пряный аромат эстрагона 
объясняется содержанием п свежих листьях и стеблях 
растения эфирного масла (0,1-0,5%).

Эстрагон развивает деревянистое корневище диаме
тром 0,5-1,5 см, покрытое редкими корневыми мочками. 
Цветет растение во второй половине лета, плод семян
ка. Цветки у него невзрачные, в холодном климате редко

Применение
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раскрываются полностью, семена нежизнеспособные (в 
европейской части России не вызревают), поэтому реко
мендуют размножать тархун черенкованием или делением 
куста.
Ареал, культивирование

Родина Передняя Азия. Полынь эстрагон распро
странена в Европе и Средней Азии. В России тархун про
израстает в европейской части (преимущественно в южных 
районах), на Дальнем Востоке, в Сибири. Полынь эстрагон 
растет на солонцеватых, пойменных лугах, лесных опуш
ках, лесах, зарослях степных кустарников, луговых степях, 
берегах рек. отмелях, речных террасах, луговых залежах, 
каменистых склонах до верхнегорного пояса.

Эстрагон культивируется как пряно-ароматическое 
растение во многих странах Западной Европы, Азии. Се
верной Америки, в Закавказье.

В Самарской области имеются промышленные план
тации тархуна на базе Средневолжской зональио-опы i пой 
станции ВИЛ АР (пос. Антоновка, Сергиевский район), где 
культивируется сорт Трибовскин”.

Размножают эстрагон семенным способом, а сортовой
— вегетативным (делением куста, отводками и стеблевыми 
черенками). При семенном размножении прежде всего гото
вят рассаду. В климатических условиях Среднего Поволжья 
семена не вызревают, их привозите юга.
Заготовка, сушка

К сбору урожая можно приступать осенью в год посад
ки. срезая часть зелени растений, чтобы не ослаблять его. 
В последующие годы растения скашиваю i 4- G разза сезон, 
как только они достигнут высоты 20-25 см. Первые сборы 
идут в салаты, ближе к осени огрубевшие стебли срезают 
и используют для приготовления маринадов. Сушить траву 
полыни эстрагон необходимо при температуре, не превы
шающей 35-40 С.
Лекаре!венное сырье

В качестве лекарственного сырья используют собран
ную в фазу цветения и высушенную траву многолетнего 
травянистого растения — полыни эстрагон.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные олиственные 
стебли длиной до 50 см. не содержащие грубых частей 
стебля. Стебли немногочисленные, прямостоячие, ребри
стые, обильно покрытые листьями, в средней и верхней 
части ветвистые, некоторые из них цветоносные. Побеги 
свежие, нежные, легко ломаются при сгибе. Листья длиной
2-6 см, шириной 1-8 см, линейно ланцетовидные, узкие, 
заостренные, длинные, зеленые, сочные, мясистые, иио-

Глава I \. Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирные масла 447



гда в молодом состоянии опушенные. Цветоносные стебли 
заканчиваются узкометсльчатым соцветием, веточки ко
торого иесут многочисленные мелкие шаровидные, пони
кающие корзинки диаметром 1-2 мм. Обвертка корзинки 
гладкая, наружные листочки ее продол! оватые, внутренние
- округло-овальные с широким пленчатым краем. Листочки 
обвертки располагаются черепитчато. Листочек обвертки 
имеет килсвидную твердую центральную часть и перифе
рическую тон кую, перепончатую. Цветоложе мясистое, вы
пуклое. I Цветки мелкие, невзрачные. По краю цветоложа 
располагаются пестичные цветки, в центре — обоеполые 
цветки с пятилепестным сросшимся венчиком. Цветки 
прикрепляются к цветоложу с помощью валиков-корзи 
нок. Рыльце пестика серединного цветка двулопастное, с 
характерными еосочкоиидными выростами. Рыльце пести 
ка краевого цветка тоже двулопастиос, но лопасти более 
вытянутые, нитевидные. Встречаются краевые цветки с 
пестиком, рыльце которого разделено на три лопасти.
Микроскопия

При рассмотрении препарата листа с поверхности под микроскопом 
замечены следующие диагностические признаки граны полыни эстрагон.

Клетки эпидермиса слегка вытянутые с обеих сторон подл и не л истовой 
пластинки, в очертании извилистые. Нижний эпидермис отличается клет
ками с сильно извилистым контуром. На эпидермальных клетках верхнего 
эпидермиса местами наблюдается складчатость кутикулы. Стенки клеток 
верхнего эпидермиса имеют четко иидные утолщения. Вдоль центральной 
жилки эпидермальные клетки прямостенные, имеют вытянутую четырех- 
угольиую форму. Устьица с обеих сторон листа достаточно крупные, мно
жественные, аномоцнтного типа, слегка погруженные, е широко открытой 
устьичной щелью, окружены 3-5 клеткнми эпидермиса. Эфнромасличиые 
железки встречаются на нижней стороне листа чаще, чем на верхней, харак
терного для семейства сложиоцвешых строения. Они многоклеточные, их 
иыделнтельпые клетки расположены двумя рядами в 3-4 яруса (вид сбоку); 
при рассматривании сверху железки видны в виде овальных образований с 
поперечной перегородкой, заполненные желтоватым содержимым

В мезофилле листа определяются секреторные образования по типу 
вместилищ овальной, округло-овальной или неправильной формы. Вблизи 
центральной жилки эти вместилища приобретают характер секреторных 
ходов или септнрованных зфиромасличнмх каналов, ;< верхушке листа они 
имеют заостренную форму.

Стебель в поперечном срезе имеет пучковое строение. Подслоем эпи
дермальных клеток просматриваются сильно утолщенные клетки. Далее идет 
двурядный слой клеток с ярко выраженными угол щеииямн периферических 
клеток. Проводящий пучок открыт. Линия камбия также открыта. Четко вы
ражены клетки кенлеммы. Сердцевина заполнена тонкостенными паренхим
ными клетками. В каждом ребре стебля видны соеудието-волокннстыс пучки. 
На поверхности определяются железки. В верхних участках стебля видна 
сердцевина —округлые, тонкостенные клетки, окаймленные склеренхимой. 
Эпидермис стебля состоит из прямостенных вытянутых клеток, покрытых 
кутикулой Изредка встречаются округлые устьичные клетки, а также 
эфнромасличиые железки. Секреторные образования в виде вытянутых 
прерывистых трубок с зернистым содержимым коричневою цвета.

Клетки эпидермиса листочка обвертки вытянутой формы, прямо 
стенные. По центральной жилке периферической части обвертки хорошо 
заметны 2 крупных конусовидных хода, расширяющиеся к основанию
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обвсрткн. Клетки конусовидного хода прямостснныс, узкие, имеют вы
тянутую форму и тонкие стенки. Секреторные ходы иногда являются 
прерывистыми и заполнены содержимым желтого поста. В центральной 
части, на периферии и и основании листочка обвертки встречаются 
эфнромасличные железки. По краю обвсрткн выявляются устьица г 
открытой устьичнон щелью.

Собственно цветки в соцнстиях встречаются двух типов: срединные 
и краевые. Срединные цветки - трубчатые, нягнзубчатые. С поверхности 
видны характерные уфиромасличные железки и округлая пыльца. Крас 
вые цветки женские, трубчатые. По всей поверхности краевого цветка 
располагаются эфнромасличные железки. В процессе микроскопического 
исследования цветков нами ус гишжлено редкое наличие обломков волосков 
(тонкостенных п гладкостенных) на кончике зубцов трубчатых цветков.

Химический состав
Первой группой БАС является эфирное масло (от

0,15% до 3,1%), причем доля в нем главного аромати
ческого компонента метилхавикола или эстрагола, по 
данным зарубежных исследователей, нередко составля
ет 60-00%. По данным отечественных ученых, главным 
компонентом эфирного масла образцов сибирского про
исхождения является полиин - метилбензилдиин или 
капиллеи, а в сырье культивируемого в Самарской обла
сти тархуна -  метилэвгенол. В составе эфирного масла 
полыни эстрагон обнаружены также тимол, карвакрол, 
терпеноиды(карнофиллен, бисаболол, а  пинен, р пинен, 
камфен, лимонен, гераниол, линалоол, ментон, сабинен, 
мирцен идр.). Содержанием эфирного масла объясняется 
приятный пряный аромат в свежих листьях и стеблях рас
тения эстрагона.

Второй группой ВАС являются флавоноиды, пред
ставленные в основном тремя подгруппами -  флавано- 
нами (пииоцембрин, тархунозид, нарингенин), флавоиамн 
(эстрагонозид. аннагенин) и флавонолами (кемпферол, 
рутин и др.).

Компоненты эфирного масла полыни эстрагон

Эстрагол Метилэвгенол Метилбензилдиин

Флавоноиды полыни эстрагон

R

ПинЬцембрин: R- II 
Тархунозид: /?= (3-П-глюкозил

Аннагенин: R—H 
Эстрагонозид: ft** а-! -О-рамноэил
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Фенилпропаноиды полыни эстрагон

Хлорогеноиия кислота Шкориеная кислота

Среди сопутствующих веществ как потенциальные 
БАС интерес представляют фенилпропаноиды (хлорогено-
ваи кислота, цикориевая кислота), внтами... (аскорбиновая
кислота, Р-каротин), алкиламиды, а также кумарины(ско- 
полетин, герниарии), изоку марины скопарон, артемидин, 
артсмиднрол, артемидинальЗ-(12-бутенил)-изокумарнн и
3-(1Е-бутеиил)-изоку марин.

Фенольные соединения представлены также дубиль
ными веществами, фснолкарбоиовыми кислотами (бензой
ная, протокатеховая, ванилиновая кислоты).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется Республиканским 
стандартом РСТ РС Ф С Р667-82 «Эстрагон свежий». Этот 
стандарт распространяется на свежий эстрагон, выращен
ный в открытом или защищенном грунте, заготовляемый, 
поставляемый и реализуемый для потребления в свежем 
виде и для промышленной переработки. R соответствии с 
проектом ФС1 «Полыни эстрагон трава», подлипностьсырья 
определяется путем обнаружения флавонондов реакцией с
2 %  раствором алюминия хлорида и методом ТСХ -- по 
наличию доминирующих флавонондов - пиноцембрина 
и эстрагонозида. Раздел «Количественное определение» 
включает в себя анализ по двум группам БАС - содержа
нию эфирного масла (ие менее 0,1 % ) и флавонондов (не 
менее 1,0 %).
Фармакодо! ическое дейс i вне

Антимикробное, противогрибковое, регенерирующее, 
протнвоспалительное средство. Настой травы полыни 
эстрагон оказывает выраженные гипоурекемический, 
гиполипидемическнй и антитоксический, гспатопротск* 
торный и антиоксидант ый эффекты.

Кроме того, настой травы полыни эстрагон оказывает 
активный антидиабетический эффект, причем гипоглике- 
мическое действие эстрагона проявляется при экзогенной, 
стрессорной гипергликемии, а также при аллоксановом 
диабете.

11оданным клинических испытаний, жидкий экстракт 
дает положительные результаты при лечении хронического 
и гиплцидного гастрита.
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Применение
На основе травы полыни эстрагон разработаны две ле

карственные формы -  настой и настойка ни 70% спирте. 
Трава полыни эстрагон входит в состав запатентованного 
препарата «Фитодент».

Полынь эстрагон является популярным лекарствен
ным растением в арсенале различных направлений тради 
ционной восточной медицины. Так, в индийской медицине 
трава эстрагона известна в качестве слабительного, жаро
понижающего средства. Были замечены общеукрепляю- 
щее.диуретическое, возбуждающее аппетит, улучшающее 
пищеварение» антигельминтное свойства настоя.

В тибетской медицине полынь эстрагон используют при 
лечении туберкулеза легких, пневмонии, бронхитов, невра
стении. В Азербайджане используется свежий сок листьев 
и соцветий растения для укрепления десен. Надземную 
часть используют: в Грузии -  при укусах ядовитых змей, в 
Болгарии -  при ревматизме, радикулите, на Алтае — при 
лихорадке, в Казахстане — при экземе, чесотке, ожогах.

Трапа эстрагона ранее применялась в народной медици
не против цинги, при гнповитаминозах, так как оказывает 
общеукрепляющее действие. В Беларуси и Сибири приме
няется настойка полыни эстрагон при желудочно-кишечных 
заболеваниях.

Грава тархуна используется при неврозах, неврасте
нии, истерии, эпилепсии, так как действует успокаивающе 
на центральную нервную систему и снимает судорожные 
проявления у нервных больных.

Надземная часть растения применяется в свежем и 
сушеном виде в ликеро-водочной промышленности, кон
сервном производстве, изготовлении рыбных продуктов, 
пищевых концентратов. Листья тархуна в домашнем быту 
используется при засолке огурцов, приготовлении марина 
дов, для ароматизации уксуса, а также как приправа, осо
бенно к блюдам из курицы и рыбы и овощам. В Закавказье 
употребляется как приправа к салатам и к местным сырам, 
к овощным консервам и как зелень к столу. Полынь входит 
в рецептуру популярного напитка «Тархун».

СО,,-экстракт используется в композиции экстрактов 
пряностей для ароматизации консервов, томатного соуса.

Эфирное масло полыни эстрагон также используется в 
консервной, мясоперерабатывающей отраслях промышлен
ности, к тому же оно удовлетворительно просветляет а нато 
мические препараты. Эфирное масло эстрагона производят 
в таких странах, как Франция, Голландия, Венгрия. США.

Растение используется также в косметологии. Аромат 
полыни эстрагон наряду с лавандой и розмарином входит в 
букет запаха некоторых видов туалетной воды.
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Глава 12

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие монотерпеновые 
гликозиды, иридоиды, горечи 
и дитерпены

В настоящем учебнике мы объединили химически родственные вещества
-  монотерпеновые гликозиды (пеонифлорип из корневищ пиона уклоняющегося), 
иридоиды (гарпагид травы пустырника пятилопастного) и горечи, представленные 
в основном иридоидными гликозидами (золототысячник, трилистник водяной).
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЕЧЕЙ

Горькие вещества, или горечи (Атаги), издавна применяются в качестве лекар
ственных средств, возбуждающих аппетит и тем самым улучшающих пищеварение. 
В этом отношении они оченьсходны с пряными веществами, содержащими эфирные 
масла и оказывающими влияние на секрецию пищеварительных желез. Разница за 
ключается в том, что горечи повышают секрецию медленно, но более устойчиво.

Горькие вещества или горечи по своей химической природе часто являются 
иридоидами или иридоидными гликозидами (производные монотерпенов), хотя 
известны и другие соединения — сесквитерпены (полынь горькая, тысячелистник 
обыкновенный), дитерпены (айлапт), производные флороглюцинов (хмель обык 
новенный).

Горькие вещества в растениях могут встречаться вместе с эфирными маслами, 
и в этом случае они называются «ароматическими горечами» (Amara arornatica).
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Представители этой группы (полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, хмель 
обыкновенный) рассмотрены в эфиромасличных растениях, причем эфирное масло 
выступает здесь и качестве ведущей группы БАС.

В некоторых растениях горькие вещества сочетаются со слизистыми веще
ствами (Amara mucilaginosa) Эта группа веществ была охарактеризована при 
описании растений, богатых полисахаридами (подорожник большой, подорожник 
блошный).

Биосинтез иридоидов

>

Мевалонооая кислота Геранилпирофосфат Иридоид

В данной главе будут рассмотрены лекарственные растения (вахта i рехлистная, 
золототысячник), содержащие так называемые чистые горечи (Ат.ага рига). Кроме 
того, к группе иридоидов отнесен также пустырник пя гилопастной. Было доказано, 
что седативное действие препаратов па основе сырья данного растения обусловлено 
иридоидными гликозидами. В классификации, приведенной ниже, отражена также 
значимость иридоидов в проявлении успокаивающего эффекта у препаратов кор
невищ валерианы лекарственной.

Для многих горьких веществ исторически с л о ж и л и с ь  эмпирические названия
-  тараксацин, мениантин, гумулон, которые больше свидетельствовали об их про
исхождении, чем о химической природе. В настоящее время для большинства горе- 
чей изучено химическое строение, однако термин «горечи» по-прежнему широко
используется п литературе.

Как и у других монотерпенов, предшественником иридоидов является гера- 
иилпирофосфат, который подвергается циклизации и, пройдя стадию альдегида 
(иридодиаль), превращается в иридоид. В ходе биосинтеза иридоидов в результате 
разрыва пятичленного цикла могут образовываться секоиридоиды типа секолога- 
нина или бол ее с ложные секоиридоиды — генциопикрозид.

Качество лекарственного сырья, содержащего горечи, может проверяться 
органолептически — по показателю горечи, то есть степени разведения водно
го извлечения из сырья, когда в конечном разведении еще ощущается горький 
вкус. Например, для извлечения полыни горькой данный показатель составляет 
1:10000.

В настоящее времядля стандартизации сырья и препаратов широко применяют 
современные физико-химические и спектральные методы, в том числе ТСХ, ВЭЖ Х. 
спектрофотомстрию.

Горечи используют при гипацидных и хронических атрофических гастритах, в 
сочетании с желчегонными и другими лекарственными средствами. Их не назначают 
при повышенной желудочной секреции, язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки.

О разнообразии иридоидов свидетельствует разработанная нами химическая 
классификация.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИРИДОИДОВ

1 .Карбоциклические иридоиды (логанин, аукубин и др.)

Логанин Аукубин Гарпагид

2. Секоиридоиды (группа секологанина, группа олеуропеина, группа 
генциопикрозида)

Сикологанин: Оавуропеин: Генциопикрояш):
трилистник водяной плоды маслины, листья сирени горечавки,

золототысячник

3. Валепотриаты  (валыпрат, дигидровальтрат, ацетвалыпрат)

RiO

валыпрат
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ТРАВЛ ПИО НА 
УКЛ О Н ЯЮ Щ ЕГО С Я
IILKBA PAEONIAE 
ANOMALAE

П ИО Н А
УКЛО Н ЯЮ Щ ЕГО СЯ 
ТРАВА________________
PAEONIAE ANOMALAE 
HER8A

Рис. 108.
Пчип уклоняющийся

3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ МОНОТЕРПЕНОВЫЕ 
ГЛИКОЗИДЫ
Производящее растение

Пион уклоняющийся (Марьин корень) — Paeoniu 
anomala L. (P. sibirica Pall J; семейство 11ионовые — Pa- 
eoniaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Poaoiwc латинское, наименование Яоео/гш. встречающееся у Теофраста 
как название растения, образовано от греч. puionios (целительный, нрачу- 
ющнй, целебный) в связи с целебными его свойствами.

О происхождении родового названия растения повествует Плиний 
Старший. Название этодано будто бы по имени врача Пеана (Пэона)(греч. 
Palon, опои), ученика бога врачебного искусства Асклепия Как-то Пеан 
получил от Латоны, матери Аполлона и Артемиды, целебные корпи, кото 
рыми он успешно лечил болезни богов и людей. Излечил он и Аида бога 
подземного царства — oi тяжелой раны. Успехи ученика не давали покоя 
Асклопню. из зависти он приказал отравить Пеана.! 1обла» одарныйзасвое 
спасение Аид не дал погибнуть своему исцелителю. Он превратил его в рас
тение, корнями которою I lean так успешно пользовался.

Видовой латинский эпитет anomala образован о греч. anomalos 
(уклоняющийся, неровный, непостоянный). Видовое определение «укло 
кающийся» характеризуетвданном случае аномально наклоненный цветок 
на верхушке стебля.

Ботаническое описание
Пион уклоняющийся (рис. 108) - многолетнее травя

нистое растение с несколькими прямостоячими стеблями 
высотой до I м, отходящими от крупного корневища с мощ
ными корнями, проникающими в почву на глубину до 50 см. 
Листья очередные, дваждытройчатораздельные с широкими 
ланцетными долями. Цветки одиночные, пятнчлеиные, круп
ные, расположены по одному на верхушке с гебля, до 13 см в 
поперечнике. Чашечка 5-листная, зеленая, остающаяся при 
плодах; венчик пурпурный из 8 или большего числа лепестков, 
тычинок много, пестиков 3-5, сидящих на диске. Лепестки 
розово-красные, пурпурные. Плод состоит из 3-5 листовок, 
крупных, голых, звездообразно отклоненных при созревании. 
Цветет с конца мая до конца июня, в горах — до середины 
июля, плоды созревают в конце августа-первой половине сен
тября. Семена осыпаются в августе или в первой половине 
сентября. Семейное возобновление не имеет существенного 
значения, таккаксемена могут всходить только через 3-4 года. 
Отрастание пиона происходит за счет крупных пурпурно-ро
зовых почек, располагающихся на верхушках многоглавого 
корневища. При их повреждении возобновление сильно за
трудняется.
Ареал, культивирование

Пион уклоняющийся широко распространен в Запад
ной и Восточной Сибири (до Западного Забайкалья и запад 
ных районов Якутии). Ценоареал данного вида охватывает
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лесную и нижнюю части подгольцового пояса Алтае-Саян- 
скон горной системы. Встречается и на севере европейской 
части России (доходит до юго-восточной части Кольского по 
луострова). а также н Казахе гане и Средней Азии.

Пион уклоняющийся растет преимущественно в 
лесах, предпочитает речные долины, по которым захо
дит в горы (высотный диапазон 300-1980 м над уровнем 
моря). Селится на богатых гумусом почвах, свойственных 
пойменным лесам, а также негустым лиственничным, 
темнохвойным, березовым и смешанным лесам, их опуш 
кам, высокотравным полянам и таежным лугам. Обычно 
встречается рассеянно отдельными куртинами, но местами 
образует небольшие заросли.

Заготовки сырья в промышленных масштабах возмож
ны в Туве, Хакасии, па юго-западе Красноярского края, в 
Томской, Новосибирской и Горно-Алтайской областях, а 
также в Восточпо-Казахстане кой областях (Казахстан). 
В обследованных районах запасы сырья составляют не
сколько десятков тонн.
Заготовка, сушка

У пиона уклоняющегося используется одновременно
2 вида сырья: подземная (корневища и корни) и надзем
ная (трава) части в соотношении 1:1 (масса сухого сырья). 
I (адземную часть заготавливают по время цветения пиона 
(конецмая-конец июня), корневища и корни можно заготав
ливать в любое время вегетационного периода, но обычно 
их заготавливают одновременно с надземной частью Куст 
пиона окапывают лопатой повышенной прочности, затем 
ком земли подхватываюг и извлекают лопатой. Землю с 
корня оббивают, отряхивают, а лунку, возникшую на ме
сте корней пиона, засыпают. Надземную часть отделяют 
от корневищ ножом или топором.

Корни и корневища моют в воде. Сухая масса корней 
значительно превышает сухую массу надземной части того 
же растения. Чтобы обеспечить их соотношение 1:1. не
обходимо на каждые 100 кг сырых корней дополнительно 
заготовить около 200 кг сырой надземной части. Чтобы 
не уничтожить почки возобновления, надземную часть не 
срывают, а срезают серпом, косой или ножом. На каждом 
участке, где выкапывают растение пиона, у части экзем
пляров заготавливают только траву, а их корни оставляют 
для возобновления заросли.

Сушат сырье пиона на чердаках нли иод навесами. Pic 
кусственную сушку осуществляют при температуре нагре
ва травы и корней пиона не выше 45 60‘С. Сырье считается 
высушенным, если при сгибании корни ломаются. Из вы
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сушенного сырья удаляют части других растений, землю, 
камешки и другие примеси, остатки стеблей у корневищ 
длиной более 3 см отрезают.

У близких видов пиона, не подлежащих заготов
ке,— пиона гибридного (степного) P. hybrida Pall., пиона 
узколистного — P. tenuifolia L. и пиона Биберштейна — 
P. biebersteiniana Rnpr., нет столь массивного корневища, 
а корнеклубни благодаря резким перехватам у основания 
очень напоминают по форме корнеклубни георгина.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранную 
в фазу цветения и высушенную траву и собранные в период 
цветения, очищенные от земли, отмытые, разрезанные на ку
ски и высушенные корневища и корни дикорастущего много 
летнего травянистого растения — пиона уклоняющегося.
Внешние признаки

Корневища и корни пиона представляют собой куски 
различной формы, длиной 1-9 см, толщиной 0,2-1,5 см. 
Снаружи они темно-коричневые или желтовато-бурые, 
продольно-морщинистые. Излом неровный, беловато
желтоватый, по краю иногда лиловый. Па поперечном 
разрезе или на изломе видны: снаружи тонкий слой пери
дермы, белый слой коры, резко выступающие желтоватые 
клиновидные участки древесины и светлые сердцевидные 
лучи. Вкус сладковато-жгучий, слегка вяжущий. При рас
тирании сырья ощущается сильный своеобразный запах 
метилсалицилата.

Трава пиона представляет собой смесь стеблей, 
листьев, цветков и бутонов. Стебли бороздчатые или 
крупноребристые, голые, буровато-зеленые, длиной до 
35 см; листья рассеченные, очередные, голые, сильно 
сморщенные, с верхней стороны темно-зеленые, с ниж
ней — светло-зеленые, лепестки красновато-буроватые, 
бутоны различной степени развития. Запах слабый, вкус 
слабо горьковатый.
Микроскопия

Корни. Диагностическим признаком (ногепечиый срез) является строе
ние ксилемы, которая представлена двумя кру иными участками, разделении 
мн двумя многорядными сердцевинными лучами, и состоит изсосудоп, трахеид 
и паренхимы. Паренхимные клетки коры и сердцевинных лучей заполнены 
крахмальными зернами, часто встречаются друзы оксалата кальция.

Трава. Диагностическое значение имеют простые одноклеточные тон
костенные волоски, расположенные по жилкам и черешкам листа.

Химический состав
Корневища и трава содержит3 группы БАС: I)монотер- 

пеновыс гликозиды (производные пинена), представленные 
пеон ифлори ном (ведущая группа); 2) эфирное масло(содер
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жание варьируется от 0,5 до 5,0%), главной составной час
тью которого является метилсалицилат, обусловливающий 
характерный запах сырья и препаратов; 3) простые фенолы, 
среди которых доминирует выделенный нами пеоиовици- 
апозид (вициаиозид метилсалицилата). В корневищах от
мечено более высокое содержание пеонифлорина (1 -2%) и 
пеоновициаиозида (2-3%). Имеются также различия и по 
содержанию эфирного масла — в траве обнаружено около
0,01-0,08%, в корневищах уровень варьируется от 0,5 до 
5,0% (зависит от степени ферментации сырья).

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
полифенолы (дубильные вещества группы пирогаллола) 
(свыше 15%), которые обусловливают, на наш взгляд, 
противораковые свойства препаратов. В специальной ли
тературе приводятся ошибочные данные о нахождении в 
сырье пиона уклоняющегося иридоидов.

Кроме того, корневища и трава пиона уклоняющегося 
содержат флавоноиды, бензойную, салициловую и галло
вую кислоты, этиловый эфир галловой кислоты, сахара 
(в корнях до 20%, что придает им сладковатый вкус), 
пеонолид, салицин (глюкозид салицилового спирта), ал
калоиды, белки, свободные аминокислоты (до 300 мг%), 
втом числе незаменимые кислоты треонин, фенилаланин, 
лейцин, триптофан.

&
Пеонифлорип а-пикен

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-531-72 (кор

невища и корпи) и ФС 42-99-72 (трава).
Фармакологическое действие

Седативное (успокаивающее) средство.
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Применение
Из измельченных подземных частей и травы, взятых 

поровну, готовят настойку на 40% этаноле ( 1:10). Настойку 
пиона применяют как седативное (успокаивающее) сред
ство при неврастении с повышенной возбудимостью, бес
соннице. ипохондрии.

Марьин корень очень популярен в народной медицине 
в районах его произрастания, а также в тибетской и мои 
гольской медицине, где его используют в послеродовом 
периоде для восстановления сократительной деятельно
сти матки, при эрозии и раке матки, желудочно-кишечных 
расстройствах, подагре, ревматизме.

ТРАВА П УСТЫ РН И КА
HERBA LEONURI

П У С ТЫ РН И КА  IPA BA
LEONURI HERBA

Рис. 109. Пустырник

4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИРИДОИДЫ (ГОРЕЧИ)
Производящие растения

П усты рник п яти ло п астн ы й  (пусты рник во 
лосистый) — Leonurus quinquelobatus Gilib. = Leonu- 
rus villosus Desf. и пустырник сердечный (пустырник 
обыкновенный) — Leonurus cardiaca L. = Leonurus ca- 
rdiaca L. subsp. villosus (Desf.) Jav.; семейство Яснотковые 
(Губоцветные) — Lamiaceae (Labiatae).
Этимология наименования, инорическая справка

Родопое латинское наименование. Leonurus образовано от греч. Icon
— лев, ига — хвост: название связано с отдаленным сходством соцветии с 
кисточкой льоииого хвоста.

Видовое определение cardiaca (сердечный) от греч. kardiaJtos евн 
детельствуСт о характере лечебного эффекта растения Видовой эпитет 
quinquelobatus (пятилопастный)дано виду но форме нижних иальчатс-ия- 
тнраадельных листьев: слово образовано из quinque (пять) + lobatus (ло
пастной). Видовое наименование villosus (волосистей, мохнатый) связано 
с густо опушенным стеблем.

Название «пустырник» растение получило по месту произрастания 
(пустыри, необработанные почвы).

Пустырник признан официнальным растением, начиная с ГФ VIII, по
сле исследований, проведенных в 1931 году В В Зверевым (ДОШХФИ) и Н.В. 
Вершининым (Томский медицинский институт), в ходе которых было ныяндеио 
седативное действие пае он i равы данного растения.

Ботаническое описание
Фармакопейные виды пустырника (рис. 109) - круп

ные многолетние растения высотой до 150 см. с четырех
гранными ветвящимися стеблями. Листья супротивные, 
черешковые, темно-зеленые, постепенно уменьшающиеся 
к верхушке стебля, в очертании яйцевидные, пальчато-ло
пастные или пальчато-раздельные. У пустырника пятило- 
пастно-о нижние листья округлые или яйцевидные с серд
цевидным основанием, длиной 6-12 см, почти до середины 
пальчатопятираздельные, густоопушенные. Стеблевые
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листья продолговато-эллиптические или ланцетовидные с 
клиновидным основанием, 3-раздельныс или 3-лопастные. 
Верхушечные листья простые, цельные и узкие. У пустыр
ника сердечного листья такие же, только менее опушенные. 
Цветки у обоих видов мелкие, розовые, собраны густыми 
супротивными полумутовками в пазухах верхних листьев, 
образуя длинные верхушечные прерывистые колосовидные 
соцветия (тирсы). Венчикдвугубый, вдвое длиннее чашеч
ки. Чашечка (трубчато-колокольчатая) к концу цветения 
древссиеет и ее зубцы становятся колючими. Венчик 
двугубый, с нижней трехлопастной губой, розовый, до
0,12 см длиной. Плод — ценобий, остающийся в чашечке. 
Пустырник цветет в июне-июле, продолжительность цвете
ния 15-25 дней. После скашивания наблюдается вторичное 
цветение. Плоды созревают в августе-сентябре. Растение 
размножается в основном семенами.

Пустырник пятилопастной настолько близок по мор
фологическим признакам к пустырнику сердечному, что 
некоторые ботаники рассматривают его как одну из форм 
последнего вида.
Ареал, культивирование

Виды пустырника широко распространенные рас
тения Пустырник пятилопастный более распространен п 
средних и южных областях Европейской части стран 01Г, 
Крыму, на Кавказе, встречается в Западной Сибири (к 
востоку ареал суживается, заходя узким языком в южные 
районы Сибири), а также на северо-западе европейской 
части России. На Западе бывшего СССР (Прибалтика, 
Беларусь) преобладает пустырник сердечный. Оба вида 
произрастают обычно вблизи жилья, по пустырям, вдоль 
дорог, на выгонах и пастбищах, в садах и огородах, нередко 
как сорные растения.

Основные районы промысловых заготовок сырья 
дикорастущих растений в промышленных масштабах со
средоточены на юге лесной и лесостепной зон европейской 
части России (11оволжье, Башкирия, Воронежская область) 
и стран СНГ (Украина, Беларусь).

Пустырник возделывается как многолетняя культура в 
специализированных хозяйствах AI 1К«Эфирлекраспром», в 
том числе в Самарской области (п. Антоновка Сергиевского 
района). Годовая потребность в сырье составляет до1500 т.

В некоторых районах встречаются близкие виды 
пустырника, трава которых ошибочно может быть собрана 
неопытными сборщиками:

Пустырник сизый (I.eonurusglaucescens Bunge) отли 
чается сизой окраской стеблей и листьев вследствие опуще
ния плотными короткими прижатыми волосками; соцветие 
длинное, с расставленными нижними мутовками; венчик 
светло-розовый с цельнокрайпей нижней губой.
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Пустырник сибирский (Leonurus sibiricus L.) имеет 
листья, рассеченные на узкие линейные доли, венчик бело
вато-розовый, до 3 см длиной.

Пустырник татарский (Leonurus tataricus L.) в от
личие от предыдущих видов опушен длинными волосками 
только в верхней части стебля. Чашечка ширококони
ческая, длинноволосистая; венчик розово-фиолетовый, 
нижняя губа, как у пустырника сизого.

В качестве примесного растения может встречаться 
также белокудремник черный (Ballota nigra I..), растущий 
иногда в тех же местах, что и пустырник сердечный.
Заготовка, сушка.

Собираюттраву в фазу бутонизации и начала цветения, 
срезая ножами, секаторами или серпами верхушки стеблей 
и их разветвления длиной до 40 см и толщиной не более
0,5 см, но не вырывая с корнем. Соблюдение правил за
готовки позволяет использовать заросли 3-5 лет подряд, 
после чего необходимо сделать перерыв на I год. Уборку 
травы с плантаций производят в начале цветения жатка
ми (верхнюю часть — побеги 30-40 см). Скошенную мас
су слегка подвяливают в поле и перевозят к месту сушки.
11ередсушкой траву измельчают. Сушат сырье на чердаках 
или под навесами, в сушилках с хорошей вентиляцией, 
разложив тонким слоем и периодически перемешивая. 
Искусственную сушку проводят в огневых сушилках при 
температуре до 50-60 С.
Лекарственное сырье

Собранная и фазу начала цветения и высушенная трава 
дикорастущего и культивируемого многолетнего травяни
стого растения -  пустырника сердечного и пустырника 
пятилопастного.
Внешние признаки

Трава ручной уборки. Верхние части стеблей длиной 
до 40 см с цветками и листьями. Стебель четырехгранный, 
полый, толщиной до 0.5 см. Листья супротивные, нижние 
трех-, пятилопастные или раздельные, в соцветиях трехло
пастные или ланцетовидные, зубчатые или цельнокрайние 
с клиновидным основанием, длиной до 14 см. шириной до 10 
см. Соцветия колосовидные, прерванные; цветки и бутоны 
собраны в мутовки по 10-18(20) в пазухахлистьсв. Чашечка 
трубчато-колокольчатая с пятью шиловидно-заостренными 
зубцами, коническая, колючая. Венчик длиной до 0,12 см, 
двугубый, длиннее чашечки, верхняя губа цельнокрайняя, 
нижняя трехлопастная; тычинок 4, завязь нижняя. Стебли, 
листья, чашечки цветков опушены волосками. Цвет стеблей 
серовато зеленый,листьев— темно-зеленый,чашелистиков
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Рис. ПО. Припарит листа  
с поверхности

— зеленый, венчиков грязно розовый или розовато-фи
олетовый. Запах сырья слабый, вкус горьковатый.

Трава механизированной уборки. Куски стеблей, лис
тьев и соцветий. Стебель часто расщепленный, длиной до 
20 см, толщиной до 0,5 см. Морфологические признаки 
сырья, цвет, запах и вкус аналогичны таковым травы руч
ной уборки.

Измельченное сырье — кусочки стеблей, листьев и со
цветий, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 
7 мм. Цвет сырья серовато-зеленый, запах слабый, вкус 
горьковатый.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом (рис 110) 
с обеих сторон определяются клетки эпидермиса с тонкими извилистыми 
боковыми стенками, особенно на нижней стороне. Устьица многочисленные, 
расположены преимущественно на нижнем эпидермисе, окружены 3-4 
(изредка 2) околоустьнчнымн клетками (аномоиитнын тип). Железки на 
короткой ножке с 4-6 (реже 8) выделительными клетками. Волоски двух 
типов; многочисленные многоклеточные i рубобородавчатые. расширенные 
в местах соединении клеток; мелкие головчатые волоски на одно-, двух- 
клеточной короткой ножке с округлой головкой, состоящей из 1-2 клеток.

Люминесцентная микроскопия. При рассмотрении сухого порошка 
в УФ-свете видно, что общий фон свечения серовато-коричневый; жилки 
более яркие, с беловатым оттенком; полоски почти прозрачные; железки 
видны в виде более темных пятен на общем фоне поверхности листа. При 
смачивании порошка 1% спиртовым раствором алюминия хлорида все ткани 
становятся очень яркими, золотисто-желтыми (флавононды).

Химический состав
Сырье содержит иридоиды (ведущая группа), среди 

которых доминируют гарпагид, ацетилгарпагид, аюгол, 
аюгозид, галиридозид, обусловливающие седативный 
эффект и горькие свойства препаратов. Второй группой 
БАС являются флавиноиды, среди которых наиболее ха
рактерны производные кверцетина (рутин, изокверцитрнн, 
кверцитрин, гиперозид) и апигенина (космосиин, квинкве 
лозид — соединение апигенина с глюкозой и п-кумаровой 
кислотой), а также бЛ'-дигидрокси-Т-метоксифлавон.

К сопутствующим веществам относятся кофейная 
кислота и ее 4-0 рутннозид, дубильные вещества (около
4-5%), азотсодержащие соединения (стахидрин, холим), 
витамин С, следы эфирного масла (около 0.03-0,25%).

Сопутствующие терпеиоиды представлены сапо
нинами (урсоловая кислота) и дитерпен о идам и (фитол, 
леокардин).

н9 он

/ОНСГ -. у
о— GIC

Гарпагид
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Лю гол Аюгозид (леонурид)

листья
ТРИЛИСТНИКЛ
водяного______
FOLIA MCNYANTHIDIS 

ТРИЛИСТНИКЛ
водяного листья
MENYANTMIDIS FOI.IA

"Y?
Апигенин

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI изда

ния (ст. 541. Числовые показатели: экстрактивных веществ, 
извлекаемых 70% спиртом, должно быть не менее 15%, а 
влажность не должна превышать 13% и др.
Фармакологическое действие

Седативное средство, обладающее гипотензивными, 
кардиотоническими свойствами, а также регулирующим 
ритм сердца действием. По литературным данным, настой 
ка пустырника в 2-3 раза сильнее угнетает функции ЦНС, 
чем настойка валерианы. Препараты пустырника снижают 
спонтанную двигательную активность лабораторных жи 
вотных и обладают антагонистическими свойствами по 
отношению к действию судорожных аналептиков.
Примеиение

Препараты травы пустырника -  настой, настойка {на 
70% спирте), э к с тр а к т  сухой (таблетки по 0,014 г), сбор 
успокоительный № 3 — применяют в качестве успокаи
вающих нервную систему средств при сердечно-сосудистых 
неврозах, стенокардии и гипертонической болезни. Трава 
пустырника входит также в состав сбора желчегонного 
№3, сбора М. II. Здренко.

Производящее растение
Трилистник водяной (в а х та  тр ех л и стн ая , тр и 

фоль) — Menyanth.es trifoliata L.; семейство Вахтовые
— Mcnyanthaceae.
Этимоло1ия наименования, историческая справка

Родовое наименован не как название растения встречается
у Теофраста. Этимология с.чойя объясняется по-разному. Одни ннторы свя
зывают егосгрсч. теп уо (тк '9 ш п т  ь. сообщить) и fmMcw (цветок), тйк как 
крупные соцветия растения хорошо заметны в темноте и предупреждают

Кверцепшн
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Рис. III.  
Трилистник водяной

путника о приближающемся водоеме, на берегах которою растение произра
стает. Это отражено и в русском термине «вахта»: растение кик бы песет 
пахту у водоема. Другие ученые связывают *го название с греч. minynthti 
(недолго, непродолжительно) и anthos (цветок), так как цветки быстро от
цветают. Некоторые исследователи производят данное слово от греч. теп  
(месяц, луна) и anthos (цветок), так как цкетки открыты ночью.

Видовой эпитет/г//Ь//д/а(трех.чнетный), образованный излнт./г/(три) 
и folium  (лист), характеризует тройчатые листья у этого вида На это же 
указывает и русское название «трифоль». Ранее в литературе использовали 
также термин “ Folium Triiolii fihrini" (от Trifoliumfibnnum  — впервые это на
звание встретилось в 1613 году у ботаника Табернемонтана), образованный 
от лат. filter (бобр), так как растение любит воду, сырые места, как бобр. В 
средневековой литературе для пахты употреблялось и название frlfolium  
cast oris (греч. kastor — бобр).

Ботаническое описание
Трилистник водяной (рис. 111) — многолетнее травя

нистое водно болотное растение с длинным, ползучим, 
членистым, толстым корневищем. Верхушка корневища 
слегка приподнимается и несет несколько тройчатых 
длииночерешковых, простых, очередных листьев. Череш
ки листьев длиной до 20 см, при основании расширены в 
длинные перепончатые влагалища. Листочки короткоче
решковые, цсльнокрайние, голые, обратнояйцевидные или 
эллиптические.

Веспой трилистник развивает цветочную стрелку 
длиной до 30 см. I I b c t k h  бледно-розовые, диаметром около 
1 см, собраны в густую кисть длиной 3 7 см. Венчик дли 
ной 10-14 мм, с 5 острыми долями, воропковидный, густо 
белоопушенный с внутренней стороны; 5 тычинок, прикре
пленных к трубке венчика. Завязь верхняя, одногнездпая. 
11лод — почти шаровидияя многосеменпая коробочка, рас
крывающаяся двумя створками.

Растение цветет в мае-июпе. 11лоды созревают в июне- 
июле.

Ареал, культивирование
Вахта трехлистпая произрастает почти во всей еп 

ропейской части России (кроме самых южных районов), 
в Западной и Восточной Сибири и па Дальнем Востокс. 
Растение очень редко встречается в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии Трилистник водяной растет потравянистым 
и моховым болотам, заболоченным и топким берегам озер, 
рек и водоемов, на заболоченных лугах и в болотистых ле
сах. Растение образует чистые заросли или встречается в 
сообществе с сабельником, хвощами, белокрыльником и 
осоками. Предпочитает окраины зарастающих озер, бере
га стоячих и слабопроточных водоемов, болотистые луга 
Основная заготовка проводится в северных районах России 
( Карелия, Томская область. Красноярский край, Якутия.), 
в Беларуси. Литве и на Украине.
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Заготовка, сушка
Рост листьев трилистника наиболее интенсивен в 

нюне, после отцветания растения, поэтому собирать их 
следует после цветения, то есть в июле-августе. Соби
рать листья трилистника лучше и теплую погоду, так как 
обычно сборщикам приходится заходить в воду. Нередко 
трил истин к собнра ют с лодок. За гота вл ива ют тол ько впол - 
не развитые листья, обрывая их с коротким (не длиннее
3 см) остатком черешка. Молодые и верхушечные листья 
заготовке не подлежат, так как они чернеют при сушке. Не 
следует выдергивать трилистник с корневищем, так как это 
ведет к уничтожению его зарослей. Повторные заготовки 
на одних и тех же массивах возможны не чаще чем через 2-3 
года. Собранные листья на несколько часов раскладывают 
на ветру, а затем укладывают рыхлым слоем в открытую 
тару (ящики, плетеные корзины идр.) и быстро доставляют 
к месту сушки. Сырье сушат в сушилках при температуре ие 
выше 45-50°С(или на чердаках под железной, черепичной 
или шиферной крышей, в сараях и других хорошо провет
риваемых помещениях, разложив листья трилистника 
тонким слоем на стеллажах).
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранные после цветения 
и высушенные листья дикорастущего многолетнего травя
нистого растения вахты трехлистной.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные, тонкие, голые 
тройчатые листья с остатком черешка длиной до 3 см. 
Отдельные листочки эллиптические или продолговато- 
обратнояйцевидиые, цельнокрайние или со слегка неров
ным краем, длиной 4-10 см, шириной 2,5-7 см. Цвет сырья 
зеленый, запах слабый, вкус очень горький.
Микроскопия

Мри рассмотрении листа с поверхности под микроскопом (рис. 112) 
видны многоугольные с прямыми стенками клетки зерхнего эпидермиса; 
клетки нижнего эпидермиса со слабонзвилкстыми стенками. 11а обеих сто
ронах листа, преимущественно на нижней, имеются погруженные устьица, 
окруженные 4-7 клетками эпидермиса (аномоцнтный тин). Вокруг устьиц 
заметна лучистая складчатость кутикулы. С нижней стороны листа под 
эпидермисом видна аэренхима с большими воздухоносными полостями.

Химический состав
Листья вахты трехлнетной содержат иридоиды или 

горечи (ведущая группа БАС), включая секоиридоиды,
— логанин, сверозид, фолнаментин и ментиафолин.

В качестве второй группы БАС, обусловливающих 
Рис. П2. Препарат листа желчегонные свойства данного растения, можно трактовать 

с поверхности флавоноидные соединения рутин, гиперозид, трифолин
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В сырье содержатся также фенилпропаноиды (феруло 
пая кислота),дубильные вещества(до3-7%), каротиноиды, 
аскорбиновая кислота, следы монотерпеновых алкалоидов 
(генцнанин. генцианидин), йод.

O-GIc
Сверили)

Фолиимнппиш

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 19). Раздел «Качественные реакции» предусматривает 
использование хроматографии на бумаге марки «Ленин-
i радская средняя С» (система - 15% уксусная кислота) для 
определения флавоиолов в присутствии ГСО рутина (по
сле проявления хроматограммы 2% спиртовым раствором 
алюминия хлорида па уровне пятна ГСО рутина должны по
явиться два пятна зеленовато-желтого цвета (флавонолы)).

Раздел «Количественное определение» включает в себя 
анализ сырья методом фотоколориметрии (форэкстракция 
в аппарате Сокслета в течение 14 ч до обесцвечивания сы
рья, экстракция 70% спиртом, реакция с диазореактивом, 
измерение оптической плотности раствора на фотоэлектро
колориметре при длине волны 432 им).

Числовые показатели; суммы флавоиолов в пересчете 
на рутин должны составлять не менее 1%; влажность — не 
более 14% и др.
Фармакологическое дейстпие

Горечь (средство для возбуждения аппетита и желче 
тонное), обладающая седативными свойствами.
Применение

Лист!,я трилистника применяют в виде настоя в ка
чество горечи для улучшения пищеварения, а также при 
заболеваниях печени и желчных путей. Листья трилист
ника входят в состав сборов аппетитного, желчегон
ного и успокоительного. Кроме того, производят густой  
экстр акт, используемый для приготовления сложной 
горькой настойки.
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ТРАВА
ЗОЛО ТО ТЫ СЯЧНИ КА
HERBA CEMTAURII

ЗОЛО ТО ТЫ СЯЧНИ КА
ТРАВА
CENTAUR1I HERBA

Рис. 113. Зшотитысячник 
обыкновенный

Производящее растение
Зо лототы сячн и к обыкновенный (зо л о то ты 

сячник зонтичный, золототы сячник малый, кен- 
таврский  золототы сячник, турецкая гвоздика, 
тр авян ка , тирлы ч-трава) Centaurium erythraea 
Rafn {Centaurium umbellatum Gilib.; C. minor Mocnch., Er 
ylhraea centaurium Pers.), золототысячник красивый 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce [ Erythraea pulchella 
(Sw.) Hornem]; семейство Горечавковые — Geniianaceae.
Этимология наименования, историческая спраика

Родовое наименование Centaurium (греч kcntaurion) -  название рас
тения, но ручающееся у Гиппократа. Теофраста идиоекорида, - связыва 
ют с именем мифического кентавра Хирона (мудрен и воспитатель многих 
героев, живший на горе 11елион), который соками этой граны лечил раны. 
Отсюда народные названия этого растения — кснтаврский золототысячник, 
центаврии, центурка. цвннтарей. Некоторые авторы образуют centaurium 
от лат. centum (сто) и аигит (золото), связывая значение слова с ценностью 
лекарственного растения. Такое объяснение этимологии слова появилось в 
средние зекаиподдержква.посьраспроетраняемоймонахами-врачевателямн 
легендой о чудесном исцелении травой золототысячника богатого больного, 
который пообещал «случае выздоровления пожертвовать в пользу бедных 
100золотых. Русское «золототысячник» н немецкое «Tausendguldenkraut» 
возникли также в результате такого осмыслении слова.

Родовое и видовое определения Crc/t/iraea (от греч. e.rylhms -  крас
ный) дано из-за окраски цвет ков. Видовой эпитет umbellatum (зонтичный) 
образован ЬтитЬеИа (зонтик) и характеризует форму соцветия.

В русской мифологии тирлыч-трава — одна издевяш волшебных
трав.

Ботаническое описание
Золототысячник обыкновенный (рис. 113) одно-, 

двулетнее травянистое растение высотой до 35-40 см с 
тонким, слабо разветвленным стержневым корнем. Стебли 
голые, прямостоячие, одиночные или в числе нескольких 
(2-5), четырехгранные, в верхней части вильчато-ветви
стые, с веточками, направленными вверх. Стеблевые лис
тья супротивные, сидячие, продолговато-ланцетовидные, 
длиной около Зсм и шириной 1 см с 3-5 хорошо заметными 
жилками; прикорневые листья собраны в розетку, обрат 
нояйцевидные, с 5 жилками, длиной около 4 см, шириной
2 см. Цветки длиной до 1.5 см, темно-розовые, с гвозде
видным пятипестичным венчиком. Тычинок 5, нити их 
прикреплены к трубке венчика. Цветки собраны в густое 
зонтиковидно-метельчатое соцветие. Плоды — двуствор
чатые, многосемейные, узкие коробочки, длиной до 10 мм. 
Семена мелкие, неправильно округлые, сетчато-ямчатые, 
коричневые.

11вететзолототысячник в июне-августе, плоды созре
вают в августе-сентябре. Растение размножается только 
семенным путем. В первый год развивается розетка; цветет 
обычно на 2-3-й год.
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Ареал, культивирование
Произрастает преимущественно в южной и средней 

полосе европейской части России. Центральной Азии и 
на Алтае. Растение предпочитает заливные луга и лесные 
опушки и хорошо развивается на выпасах с умеренной 
пастбищной нагрузкой.

Перспективными районами промысловых заготовок 
золототысячника являются Украинские Карпаты, где это 
растение довольно часто встречается налесных выпасах.

Не допускается заготовка сырья золототысячника 
колосистого — Cenlaurium spicatuni (L.) Frilsch.
Заготовка, сушка

Золототысячник заготавливают во время его цветения, 
пока сохранились его прикорневые листья, что обычно бы
вает в июле-августе. Срезают растение ножом или серпом 
выше прикорневых листьев. Запрещается выдергивать 
золототысячник с корнями. Срезанную траву складывают 
в корзины цветками в одну сторону.

Сушат золототысячник в сушилках при температуре 
ие выше 40 50вС или на чердаках под железными, чере
пичными или шиферными крышами, реже под навесами 
с хорошей вентиляцией, разостлав траву тонким слоем на 
бумагу или на тканьтак, чтобы все соцветия располагались 
в одну сторону. При сушке толстым слоем или при затяж
ной дождливой погоде, особенно в помещениях с плохой 
вентиляцией, листья и стебли золототысячника желтеют, 
л цветки обесцвечиваются или чернеют. При сушке на 
ярком солнце сырье также теряет спою окраску. Сушить 
траву золототысячника в пучках не рекомендуется, так как 
это приводит к ее обесцвечиванию или загниванию сырья 
внутри пучка.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используется собранная в фазу цве
тения и высушенная грава одно-, двухлетних травянистых 
растений -  золототысячника обыкновенного и золототы
сячника красивого.
Внешние признаки

Цельное сырье - стебли голые, простые или развет 
влеипые, четырехгранные, иногда с крылатыми ребрами. 
Листья, сидячие, супротивные, с пятью жилками, средние
— продолговато-яйцевидные, голые, цельнокрайние, с 
пятью жилками, верхние — продолговато- или линейно
ланцетные. Соцветия верхушечные, щитковидные, цвет
ки правильные.11ашечка сростнолистная с пятью долями. 
Венчик с длинной цилиндрической трубкой и пятираздель
ным отгибом, т ычинок пять.
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Цвет стеблей, листьев и чашечки желтовато-зеленый, 
венчика — розовато-фиолетовый, желтовато-розовый и 
желтый. Запах сырья слабый, вкус горький.
Микроскопия

При рассмотрении нодмикроскопом листа с поверхности видны клетки 
эпидермиса обеих сторон с извилистыми стенками и складчатой кутикулой. 
Клетки эпидермиса нижней стороны листа отличаются меньшими разме
рами и более извилистыми стенками. Устьица с обеих сторон листа, чаще 
на нижней, окружены 2-3 околоустьичными клетками (анизоцитный тин), 
на нижней стороне листа золототысячника красивого встречаются устьица 
днацитиоготипа.

В к лет ках  мезофилла листа видны мелкие одиночные призматические 
кристалл ы оксалата кальция, иногда встречаются крестообразно еросш иеси 
кристаллы и реже мелкие друзы.

Химический состав
В траве золототысячника содержатся горечи, пред

ставляющие собой моиотерпеновые гликозиды (иридоиды 
или секоиридоиды) — сверозид, генциопикрии (геициопи- 
крозид), гентапикрин,дсзаистилгентапикрин, свертиама- 
рин, амарогентин,эритроцентаурин,эритаурин.

Сырье содержит также в качестве второй группы дей
ствующих веществ ксантоны, среди которых преобладают 
гл юкозиды, прим верозиды (р- D - ксилоп и ра нозил-р- D - гл ю - 
копираноза) и рутииозиды сверхирина (1,8-дигидрокси-3,5- 
диметксиксантон),атакже 1,8 дш идрокси-3,7-диметксик- 
саитоиа.

В 1946 году учеными ВИ Л А Ра из травы золототы
сячника были впервые выделены алкалоиды (генцианип 
или эритрицин и др. производные пиридина) в количестве
0,06-0,1%. Втраве содержатся также флавоноиды, фенол 
карбоновые кислоты, никотинамид, олеаноловая кислота.

Иридоиды и алкалоиды тр а ьы  зо ло то ты сячн и ка

Сверозид
О—Glc О — Glc

Ген ц иоп икр и н

Эритроцентаурин Генцианип (эритрицин)
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Ксантоны травы  золототысячника 
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^  о  1  Н3С О \ ^ \ /

ОСНз
он о он

Сперхирин 1.8- ди гидрокси-3,7- ди м е т  - 
ксиксинтпн

КО РН И ГО РЕЧА ВКИ
RADICES GENTIANAE

ГО РЕЧАВКИ  КО РН И
GHNTIANAE RADICES

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 

ФС  48. Количественное определение суммы ксантонов 
определяют методом дифференциальной хроматоспектро- 
фотометрии(аналитическая длина волны — 410 нм). В мето
дике используют ГСО алпизарина (мангнферин), близкого по 
спектральным характеристикам к ксантонам, содержащим
ся в траве золототысячника.11исловые показа i ели: суммы 
ксантонов в пересчете на алпизарин должны составлять не 
менее 0,9%; а влажность не должна превышать 14% и др.
Фармакодо! ическое действие

Горечь (повышающее аппети i средство).
Применение

Настой  и настойку применяют как горечь для воз 
буждения аппетита и улучшения пищеварения. Данные 
препараты рекомендуют для лечения гастритов с пони
женной секрецией, а также заболевании печени, желчного 
пузыря, почек. Настойка золототысячника входит в состав 
сложной горькой настойки. Сырье включают в состав ап
петитных сборов.

Производящее растение
Горечавка ж е л та я  — Gentiana lulea L.; семейство 

Горечавковые — Geritiartacaue.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое название Gentiana образовано от имени иллирийского царя 
Ген I ия (Gentius). который, по сообщению Плиния нДногкорида. впервые 
применил корень горечавки во времи чумы и 167 году до п. э.

Видовой эпитет/и/ея (желтый) дан но окраске цкеткоо и корней. Рус
ское «горечавки» характеризует очень горький вкус корпя. Горький ккус 
растения отмечал н Авиценна.

Ботаническое описание
Горечавка желтая (рис. 114) высокое, многолетнее 

травянистое растение с крупной корневой системой, иду
щей па глубину на I м и более и состоящей из короткого 
многоглавого корневища и ветвистого стержневого корня, 
часто с несколькими крупными боковыми ветвями. В те-
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Рис. 114. 
Горечавка же. tтая

чение первых двух лет жизни растение развивает прикор
невую розетку, а затем выбрасывает стебель, зацветает 
и цветет в дальнейшем ежегодно. Стебли прямостоячие, 
неветвистые, дудчатые, высотой до 150 см. Листья супро
тивные, крупные, широкоэллиптические, полустеблеобъ- 
емлющие, цельнокрайные, голые, с 5-7 параллельными 
главными жилками. Цветки желтые, со спайнолепестным 
венчиком, глубоко надрезанным на 5(иногда 6 7) лопастей, 
тычинок5,завязь верхняя. I (.ветки скучены полумутовками 
в пазухах листьев, образуя па верхушках стсбля высокое 
колосовидное соцветие. Плод — одногнездная много- 
семянная двустворчатая коробочка.

Ареал, культивирование
Горечавка желтая произрастает дико на высокогорных 

субальпийских лугах и в верхней лесной зоне, на высоте 
1200-2000 м в Альпах и Карпатах. В СН Г найдена в За
падной Украине (Закарпатская область). Доказано, что 
горечавка можетуспсшно культивироваться в европейской 
части России.

Заготовка, сушка
Корни и корневища выкапывают осенью. После 

очистки от земли и мелких корней толстые корни режут 
на куски, расщепляют вдоль и быстро сушат при темпера
туре не выше 50-60°С. 11ри этом корни должны оставаться 
светло-желтыми в изломе, не душистыми, становясь бо
лее горькими. Для ликеро-водочного производства корни 
до сушки ферментируют (для усиления запаха и горького 
вкуса), складывая их па 8-10 дней в кучи, я зятем сушат.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют корни горечавки, со

бранные осенью.
Внешние признаки

Куски корней, в том числе разрезанных вдоль, длиной 
15 см и более, толщиной 1-4 см. 11овсрхность корня продоль
но морщинистая: куски корневища отличаются поперечной 
морщинистостью. Подлупой в поперечном разрезе хорошо 
заметна волнистая линия камбия, отделяющая более темную 
кору о г желтой древесины. Вкус сырья горький.

Химический состав
Корни горечавки содержат горечи, которые по химиче

ской природе представляют собой иридоиды (секоиридои- 
ды). Доминирующими иридоидамиявляются генцнопикрин 
(генциопикрозид)(2 3,5%), амарогентин (0,05%), причем 
последний компонент является на сегодня самым горьким 
при родн ы м соединен нем.
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Генциопикрин Амарогешпин

Второй группой действующих веществ являются 
ксантоны, которые обусловливают желтую окраску кор 
ней. Среди ксантонов наиболее характерны гснтизин и 
изогентнзин, гентиозид(3-0-примверозид изогентизина), 
которые легко получаются при микросублимации в виде 
желтых призматических и игольчатых кристаллов, раство
ряющихся в слабом растворе щелочи с золотисто-желтым 
цветом (отличие от антрагликозндов).

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
алкалоиды (генцианин и другие производные пиридина), 
выделенные советскими учеными из корней горечавки 
желтой.

В сырье содержатся также дубильные вещества, пек
тины, трисахарид генцианоза (имеет слабо горький вкус), 
состоящий из одной молекулы фруктозы и 2 молекул глю
козы, жирное масло. В ферментированном корне имеются 
следы эфирного масла.
Стандартизация

Экстрактивных веществ в соответствии с ГФ СССР 
V III издания должно быть не менее 3%.

Доброкачественность корней горечавки определялась 
показателем горечи по Вазицкому. Диагностическое значе
ние для целей идентификации корней имеет микровозгонка 
ксантонов (см. выше). Кроме того, корни не содержат крах 
мал, поэтому от добавления йода не синеют.
Фармаколог ическое действие

Горечь.
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КО РН И  О Д У ВА Н Ч И КА
RADICES TARAXACI

О Д У ВА Н Ч И КА  КО РН И
TARAXACI RADICES

Рис. US. Одуванчик 
тигрпттны й

Применение
О твар  и настой ку  использовали ранее как возбуж- 

да кнцее ап петит и способствующее 11 и щевареи и ю средство, 
обладающее также желчегонными и противовоспалитель
ными свойствами. Н асто й ка  горечавки  входит в состав 
сложной горькой настойки.

Производящее растение
Одуванчик лекарственный (молочай, молокоед, 

пустодуй, пушник, нлешивщ , русский цикорий) — Та
raxacum oiflcinale Wigg.; семейство Астровые (Сложно
цветные) - Asleraceae (Cornpositae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Taraxacum впервые встречается в 
работах Фухеа и Гсснера.учених-ботапнковХУ! века. Об нетпрнн его про
исхождении нет единого мнения. По одной версии, оно произошло от араб, 
слова tarachacum ( название одного из видов цикории). согласно другой, -  о i
I рсч: taraxis(болезнь глаз) и akeomai (лечи i ь). Некоторые связывают слово 
Taraxacum с греч larasstlin - успокаивать, но медицинским свойствам.

Видоаое название от лат officinalis -  аптечный
Русское на.шание ^одуванчик» растение получило из-за необычайной 

легкости, с которой при малейшем дуновении воздуха созревшие илоднкн- 
ссммнки на пушистых летучках отрываются от цветоложа и разлетаются. 
Оставшееся голым цветоложе напоминает плешивую голову Поэтому в 
средние века одуванчик называли Caput monachi — монашеская голова, а 
в России с этим связаны названия пустодуй. пушник, плешивей. Еще одна 
группа названий обусловлена млечным соком, содержащимся во всех частях 
растения (молочай и др.).

в  русской народной медицине одуванчик издавна считается «жизненным 
эликсиром» и применяется при самых различных заболеваниях. Внутрь его 
унотреблнюгдлнулучшениианне гига, как желчегонное и слабительное сред
ство. а также в качестве отхаркивающего, успокоительного средства

Ботаническое описание
Одуванчик лекарственный (рис. 115) -  многолетнее 

травянистое растение высотой до 40 см со стержневым, 
обычно ветвистым корнем, содержащее во всех частях 
млечный, очень горький сок. Все листья собраны в при
корневую розетку, голые, продолговато-ланцетовидные, к 
основанию суженные, более или менее выемчатые, стру- 
говидно-надрезанныестреуголы1ымидолими(реже цель* 
и ы е), дл и ной 5 30 см, лопа сти л истьев обы ч но и а п ра вл е н ы 
вниз. Цветочные стрелки безлистные, цилиндрические, по- 
л ые, высотой 5 -30 см, за ка и ч и ва ются оди!ючным соцвет! 1ем
— корзинкой диаметром 3-5 см. Цветоложе голое, ямчлтое. 
Все цветки язычковые, золотисто-желтые, превышающие 
обертку. Листочки оберт ки зеленые с белыми пленча гыми 
краями, расположены в 2 ряда; наружные листочки более 
короткие, отогнутые вниз. Плоды — светло-бурые или 
темно-коричневые, к основанию суженные семянки дли
ной 3-5 мм, с хохолком, состоящим из белых неветвистых
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волосков. Корень стержневой, прямой или слабоветвистый, 
снаружи красновато-бурый, длиной 10-30 см, диаметром 
1 -2 см. В верхней части корня находится короткое многогла
вое корневище. Все части растения содержат в себе густой 
белый млечный сок.

Цветет в апреле-июне, позже обычно наблюдается 
вторичное цветение. Размножается семенами.
Ареал, культивирование

Растение широко распространено по всей территории 
России, за исключением Арктики и высокогорий. Растение 
имеет евразийский тип ареала. Произрастает около селе 
ний, вдоль дорог, на лугах, выпасах, в огородах, парках, 
иногда как сорняк в посевах.

Потребность в корнях одуванчика составляет 10-15 т 
в год. Однако природные ресурсы сырья в нашей стране 
значительны и возможны заготовки в больших объемах. 
Основные районы сбора сырья — Украина, Беларусь, Ваш 
кортостан. Воронежская, Курская, Самарская области.
Загоювка, сушка

Корни одуванчика собирают осепыо, выкапывают 
лопатами или подпахивают плугом, отряхиваю т от земли, 
отрезают надземную часть, корневища («шейку») и мелкие 
корни, затем сразу же моют в холодной воде, после чего 
корни провяливают на воздухе несколько дней (до прекра 
щении выделения млечного сока при надрезании корней). 
Сушат па чердаках с хорошей вентиляцией, под навесами. 
Можно сушить в сушилках при температуре 40-50’С. Выход 
сухого сырья 33-35% от массы свежесобранного матери 
ала. Повторные заготовки сырья на одних и тех же зарослях 
следует проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранные осенью (в ав
густе сентябре), очищенные от корневой шейки, отмытые 
от земли и высушенные корни дикорастущего многолетнего 
травянистого растения одуванчика лекарственного.
Внешние признаки

Корпи стержневые, маловетвистые, цельные или 
изломанные, длиной 2-15 см, толщиной 0,3-3 см, про
дольно-морщинистые, иногда спирально-перекрученные, 
плотные, хрупкие. Излом неровный. В центре корня видна 
небольшая желтая древесина, окруженная широкой серо
вато-белой корой, в которой заметны (подлупой) буроватые 
концентрические тонкие пояса млечников. 11вет снаружи 
от светло-бурого до темно-бурого. За пах отсутствует. Вкус 
горьковатый со сладким привкусом.
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Микроскопия
На поперечном срезе под микроскопом видно (рис. 116), что корей 

имеет нелучистое строение; изредка встречаются 1-2 шнрокихсердцеви1П1ых 
луча, расположенных супротивно. I Ipofma тонкая, светло-коричневая. Кора 
широкая, состоит на крупных опальных клеток паренхимы, в которой про
ходят концентрические ряды, образованные группами мелких проводящих 
элементов — луба и млечников. Клетки наренхими заполнены бесцветными 
комочками и глыбкамн ннулнна, которые легко растворяются при нагрева
нии препарата. Млечннкн заполнены желтовато-коричневым содержимым 
Линия камбия четкая. Древесина рассеяно-сосудиетяя, сое гонт из крупных 
сосудов и паренхимы, содержащей инулин.

Химический состав
Корни одуванчика содержат горькие вещества сескви-

терпеновой природы (лактукопикрин, тстрагидроридеи-
_ _ . тин В. тараксолид,тараксииовня кислота, глюкозид 11.13-Рис. ПО. Поперечный t:рва 1 г

корня дигидротараксиновои кислоты), а также горькие гликозиды
— тараксацин и тараксацсрип, которые в химическом от
ношении изучены в недостаточной степени.

Лактукопикрин, содержащийся в млечном соке, отно
сится к группе гвайянолидов и расщепляется на лактуцнн 
и ti-гидроксифенилуксусную кислоту.

Лактукопикрин

В корнях одуванчика содержатся полисахариды, среди 
которых харамерным является инулин (накапливается до 
40%). Содержание инулина сильно варьируется: к осени оно 
может достигать максимума, а к весне оно уменьшается, 
причем в момент образования листовой розетки составляет 
около 2%. В корнях одуванчика содержатся также сахара 
(до 18%), следы жирного масла.

Из корней выделены тритерпеновыс соединения 
([5-амирнн, арнидиол, фарадиол), а также стерины — (3-си- 
тостерин и стигмастернн. В млечном соке находятся также 
смолистые вещества каучуковой природы.

В листьях одуванчика наряду с горечами и полисаха
ридами (инулин) содержатся флавоноиды (лютеолин, три- 
цин, хризоэриол), кофейная кислота и другие фенольные 
соединения.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФСССРХ1 издания 
(ст. (59). В раздел «Качественные реакции» включены две 
реакции: при нанесении раствора иода на коровую часть
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корня или порошок не должно быть синего окрашивания 
(отсутствие крахмала); соскоб корня или порошок от при
бавления 20 %  спиртового раствора «.-нафтола и концен
трированной серной кислоты окрашивается в фиолетово
розовый цвет (инулин).

Чнслопые показатели: в цельном сырье экстрактивных 
веществ, извлекаемых водой, должно быть не менее 40%, 
а влажность не должна превышать 14% идр.
Фармакологическое действие

Горечь (средство для возбуждения аппетита и желче
гонное). Рефлекторное действие препаратов одуванчика 
реализуется путем раздражения вкусовых рецепторов 
языка и слизистой оболочки ротовой полости, что приво
дит к возбуждению пищевого центра, а затем к усилению 
секреции желудочного сока и пищеварительных желез. Для 
лактукопикрина выявлен успокаивающий эффект.
Применение

Из корней одуванчика получают настой  и густой  
экстракт, применяемый как горечь для усиления секре 
ции пищеварительных желез. Корни одуванчика входят в 
состав аппетитных (горьких), желудочных и желчегонных 
сборов.

Данные препараты используют при лечении холеци
ститов. анацидных гастритов, осложненных патологией 
гепатобилиарной системы и хроническими запорами.

За рубежом широко применяются листья и трава оду
ванчика в качестве желчегонных и нммуномодулируюших 
средств {«Тонсилгон»). Исследования, проведенные в 
Сам ГМ У, позволили разработать проект ФС на новое 
желчегонное средство «Одуванчика трава».

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДИТЕРПЕНЫ

Дитерпены (С2011.̂ ) следует рассматривать и как само
стоятельный класс природных БАС. и как составную часть 
смол и бальзамов.

В пользу этого свидетельствует то обстоятельство, что 
уже есть реальные примеры, когда сырье или препараты, 
содержащие дитерпены, обладают высокой биологической 
активностью. Так, гинкголиды А, В и С обусловливают 
тромболитическне и коронарорасширяющие свойства пре
паратов гиикго двулопастного (растение рассматривается 
r разделе флавоноидов).
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Таксо/i -  компонент коры видов тисса (Taxus baccata, 
Taxuschinensis, Taxusbrevifolia идр.) -  обладает мощным 
противоопухолевым действием и успешно применяется в 
онкологической практике.

Многие дитерпены, в частности ройлеанон — ком
понент шалфея лекарственного, обладают высокой анти
микробной активностью. Кроме того, фитол, будучи аци
клическим дитерпеном, широко распространен в растениях 
как фрагмент хлорофилла, филлохинона (витамин К,).

Смолы или бальзамы — природные вещества расти
тельного происхождения, представляющие собой сложные 
смеси различных органических соединений (политерпены, 
дитерпены, эфирные масла идр.), обычно обладающих за
пахом. Следует отметить, что душистые смолы и бальзамы 
наряду с эфирными маслами издавна использовались чело
веком в качестве благовоний.

Обычно из растений смолы выделяются вместе с раз
ными веществами — эфирными маслами, камедями, иногда 
каучуком, дубильными веществами и другими природными 
соединениями. Смолы, нашедшие применение в мировой 
фармацевтической практике, делятся на три группы

1) смолы — Resina\
2) масло-смолы у или бальзамы Olea-resina 

(Balsama). Это жидкие смолы, представляющие собой 
природные растворы смол в собственном эфирном масле;

3) камеОесмолы (Gummiresina) -  жидкие смеси 
камеди и смолы, растворенные в эфирном масле (у живых 
растений).

Таксол

Ройлеанон Фш пол
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В  состав  собственно смол входят тр и  группы 
дитерпенов

Пимарадиен Абиетиновая кислота Линопимарооая кислота

/. Резены —  соединения, являюшиесядитерпеновыми 
углеводородами (например, пимарадиен в смолах хвойных). 
Резены очень стойкие вещества: выдерживают действие 
даже крепких щелочей и кислот. Резены з некоторых смо
лах могут составлять до 70% (янтарь) и даже 93% (смола 
некоторых видов молочая).

2. Смоляные кислоты  — карбоксильные произ
водные дитерпенов (например, абиетиновая кислота, 
левопимаровал кислота в смоле хвойных деревьев). Они 
обладают ясно выраженным кислым характером и могут 
давать хорошо кристаллизующиеся соли. Смоляные кис
лоты находятся в смолах большей частью в свободном 
состоянии, например, в живице хвойных. Кроме того, 
смоляные кислоты (абиетиновая кислота) содержатся в 
канифоли (до 95%) — смоле, получаемой после отгонки 
скипидара из живицы сосны.

3. Резинолы, или смоляные спирты , содержа ющие 
одну или несколько гидроксильных групп. Смоляные спир
ты находятся в смолах в свободном состоянии, но иногда 
встречаются в форме эфиров. Спиртами в смолах являются 
дитерпеновые циклические спирты, тритерпеновые спирты, 
производные а- и p-амнрина, лупеола и других соединений 
(см. тритерпеновые сапонины).

Кроме того, к смоляным спиртам относяттакже резита 
иолы, или таннолы. В отличие от рсзиноловтаннолы имеют 
характер дубильных веществ и дают реакции окрашивания 
с хлорным железом. Это окрашенные вещества (желтая и 
красная окраска всегда интенсивная), обладающие при
ятным запахом.

Смолы присущи растениям семейств Сосновых, /Мо
лочайных, многим тропическим видам. Смолы (в виде 
бальзамов или камедесмол) накапливаются в растениях 
в особых ходах, млечниках, желваках, вздутиях и прочих 
вместилищах в разных частях растений — корнях, стеблях, 
плодах, листьях, древесине.

Смолы и бальзамы могут относиться к биологически 
активным соединениям (живица сосны обыкновенной, 
пихты сибирской), однако в большинстве растений чаще

ноос
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всего они рассматриваются в качестве сопутствующих 
веществ (почки березы, почки тополя, почки сосны, лис
тья сенны и др.).

Физиологическое значение смол для растений следует 
рассматривать с тех же позиций, что и значение эфирных 
масел. Иногда бальзамы, находящиеся под корой растения 
(например, живица у хвойных), выделяются на поверхность 
растений самопроизвольно, однако чаще сильное выделение 
бальзама происходит при искусственных или естественных 
повреждениях коры — разрывах, надрезах или проколах. 
В этом случае интенсивное выделение бальзама является 
защитной реакцией организма на ранение растения (смо
листая пленка способствует заживлению раны, выполняя 
роль пластыря).

Большинство смол нерастворимы в воде (кроме каме- 
де-смол, которые частично растворимы в ней), но хорошо 
растворяются вдиэтиловом эфире, ацетоне, бензоле, хло
роформе, в щелочах (некоторые смолы). При горении смолы 
дают коптящее пламя.

Качественный анализ смол может быть основан на 
'общих реакциях, характерных для терпеноидов.

В фармации физико химические свойства смол исполь
зуют в основном при изготовлении липких пластырей. Соли 
некоторых смоляных кислот оказались неплохими эмуль
гаторами. Гораздо большее применение смолы находят в 
производстве лаков, пластмасс, красок, бумаги, мыл и т.п. 
Особое значение смолы имеют в технике для покрытия 
металлических, стеклянных, деревянных и других поверх
ностей в целях увеличения срока службы разных изделий, 
в том числе медицинского назначения. 11екоторые смолы 
используются в качестве изоляционных материалов.
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Глава 13

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие сердечные гликозиды

Кардиотонические (сердечные) гликозиды  — природные производные 
циклопентанпергидрофенантрена, содержащие при С17 ненасыщенное лактонное 
кольцо и обладающие специфической кардиотоннческой активностью.

Сердечные гликозиды —  обширная и весьма важная в медицинском от
ношении группа природных гликозидов. Действие сердечных гликозидов проявля
ется в изменении всех основных функций сердца. Под влиянием терапевтических 
доз сердечных гликозидов наблюдается:

1. Усиление систолических сокращений сердца.
2. Удлинение диастолы (ритм сердца замедляется, улучшается приток крови к 

желудочкам).
3. Замедление ритма сердца.
4. Понижение возбудимости приводящей системы сердца (удлиняется проме

жуток между сокращениями предсердий и желудочков).
На протяжении столетий препараты растений, содержащих сердечные глико

зиды, используются в европейской научной медицине.
У народов разных стран они в течение многих веков применялись при лечении 

сердечных и других заболеваний. Древние египтяне употребляли морской лук как 
сердечное и мочегонное срел.ство. F.iuc в древности греки и римляне пользовались 
желтушником. Многие эти растения использовались африканскими и некоторыми 
азиатскими племенами при изготовлении ядов для стрел и копий. Наперстянка как 
народное лекарственное средство была известна в Англии в X I в, хотя и какое-то 
время была запрещена.
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Сердечные гликозиды могут накапливаться в разных жизненных формах
— кустарниках, лианах, травянистых растениях. Известно около 45 ботаниче
ских родов растении, в которых обнаружены сердечные гликозиды, причем из них 
до 20 произрастают во флоре государств бывшего СССР. Они относятся к таким 
семействам, как Норичниковые, Кутровые, Лилейные, Лютиковые, Стеркулиевые, 
Сапотовые, Тутовые и др.

Наиболее распространенной группой сердечных гликозидоы являются кар- 
денолиды (ландыш майский, горицвет весенний, желтушник раскидистый, виды 
наперстянки, строфанта и др.). Напротив, буфадиенолиды представляют собой не
большую группу сердечных гликозндов. Они обнаружены лишь в растениях родов 
морозника (Helleborus), морского лука (Urginea) ибовиеи (Bowtea). Образуются 
буфадиенолиды и в некоторых животных организмах (яды жаб). Обладая высокой 
биологической активностью, буфадиенолиды хорошо сочетают положительные 
стороны действия препаратов наперстянки и строфанта. Гликозиды морозника, 
морского лука и бовиеи вьющейся оказывают выраженное диуретическое дей
ствие.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
В  молекулах сердечных гликозндов углеводные фрагменты (сахара) связаны 

через атом кислорода (О-гликозиды) с основной фармакологически активной частью 
молекулы — агликоном.

Агл и кона ми у сердечных гликозндов являются производные циклопептанопер- 
гидрофенантреиа и, следовательно, они относятся к природным стероидам.

Сердечные гликозиды по характеру лактонного кольца при С-17 делятся 
на две группы:

1. Карденолиды (бутенолиды), содержащие пятичленнос ненасыщенное лак- 
тон ное кольцо.

2. Буфадиенолиды (кумалины), содержащие дважды ненасыщенное шестич
ленное лактонное кольцо.

17 20

Карденолид Буфадиеиолид

В зависимости от заместителя в положении С-10 сердечные гликозиды подраз
деляются на две подгруппы.

/. Подгруппа наперстянки: относятся гликозиды или кардиостероиды, а гли ко
ны которых в положении 10 имеют метильную группу (— СН3), например, дигиток- 
сигенин. Гликозиды этой подгруппы медленно всасываются и медленно выводятся 
из организма, обладают сильным кумулятивным действием.

Дигитоксигенин Дигоксигонин
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2. Подгруппа строфанта: относятся гликозиды или кардиостероиды, а гли коны 
которых в положении 10 имеют альдегидную группу (-СНО), например, строфанти- 
дин, или оксиметильную(-СН2ОН). например, строфантидол. Гликозиды этой под
группы быстро всасываются и выводятся из организма, практически не обладают 
кумулятивным действием, поэтому их действие наступает быстро (ииьекциопные

С биогенетической точки зрения, сердечные гликозиды (агликоны) близки к 
таким природным соединениям, как желчные кислоты, холестерин, половые гор
моны, гормоны коры надпочечников и витамин D.

Считается, что сердечные гликозиды образуются в растениях из сквалена, ко
торый трансформируется последовательно в циклоартаны, а затем в фитостерипы, 
среди которых наиболее распространенным является Р ситостерин. Предполага
ется, что оба типа сердечных гликозидов образуются из р-ситостерина за счет из
менения структуры боковой цепи у С-17.

Сердечные гликозиды можно также классифицировать по количеству сахарных 
остатков в углеводной части молекулы: их можно разделить на моиозиды, биозиды, 
триозиды и т. д.

Сердечные гликозиды легко могут подвергаться гидролизу — кислотному, ще
лочному и ферментативному, причем в случае последнего имеет место ступенчатое 
расщепление.

Дигоксчн (третичный гликозид)

Ацетилдигоксин (вторичный гликоэид)

Ланатозид С (нативный, первичный гликозид)
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В соответствии с этим сердечные гликозиды делят на первичные (нативные, 
«генуинные, «первозданные»), вторичные и т.д. Из первичных гликозидов, напри
мер, ланатозида С, в условиях мягкого ферментативного гидролиза (отщепление 
глюкозы), имеющего место на стадии сушки ЛРС, образуются вторичные гликозиды 
(ацетилдигоксин). При более глубоком ферментативном гидролизе (отщепление 
ацетильной группы) образуется третичный гликозид (дигокенн), который затем 
расщепляется с образованием агликона (генина).

Характеристика агликона. В основе строения аглнконов сердечных глико- 
зидоо (кардиостероидов) лежит цнклопентанопергидрофенантреновая система, 
полностью или частично гидрированная. Биологическая активность сердечных 
гликозидов зависит от их стереохимического строения. Кольца А/В могут иметь 
как цис-, так и транссочленение. Относигельно кольца В кольцо С всегда занимает 
трансположснне. А кольца С/D в отличие от других природных стероидов имеют 
всегда циссочлененне. и это является условием для проявления кардиотонической 
активности.

Специфическое действие веществ этой группы на сердечную мышцу прежде 
всего обусловлено наличием в их молекуле ненасыщенного лактонного кольца. Лю
бые изменения в структуре лактонного кольца ведут к потере этими веществами 
характерного сердечного действия. Такими изменениями могут быть: 1) расщепле
ние лактонного кольца под действием щелочи; 2) образование при гидрировании 
гидролактона.

У агликонов сердечных гликозидов заместители чаще всего расположены при 
С-3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, а в положении 17 находится ненасыщенное лактонное 
кольцо, гидроксил при С1п в некоторых а гл иконах может быть этерифицирован 
муравьиной, уксусной или изовалериановой кислотами.

Кардиогоническая активность зависит от природы заместителя и его ме
стоположения. Выше уже обсуждалось влияние заместителя при С-10 (группа 
наперстянки и строфанта). Кардиотоннческая активность оказывается выше в 
альдегидной группе (С-10) по сравнению с оксиметильной. В случае аутоокисле 
ния оксиметильной группы (при неправильном хранении препаратов) может об 
разовываться строфантидиновая кислота (СООН при С-10), которая практически 
не обладает активностью.

Введение ОН-группы в положение С 12 (дигокенгенин) приводит к повышению 
кардиотонической активности, тогда как гликозиды с гидрокси труп пой при C-1G 
менее активны. Изменение P-конфигурации 3-ОН-группы в «-конфигурацию при
водит к снижению биологической активности.

В последнее время установлено, что кардиотоннческая активность зависиттак- 
же и от углеводной части молекулы. Например, рамнозиды активнее глюкозидов 
соответствующих агликонов.

Строение сахарного компонента. Углеводииые фрагмен ты присоединяются к 
агликонуза счет спиртового гидроксила в положении С-3. Длина сахарной цепочки 
у различных гликозидов разная — от одной молекулы до нескольких. В составе сер
дечных гликозидов обнаружено свыше 30 различных сахаров, причем большинство 
из них(кроме D-глюкозы, фруктозы и L-рамнозы) - моносахариды, специфические 
для сердечных гликозидов, которые в других веществах растительного происхожде 
ния не встречаются (дигитооксоза, цимароза, олеандроза и др.). Характерная осо
бенность специфических сахаров, входящих в состав сердечных гликозидов, та, что
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они обеднены кислородом, то есть относятся к так называемым дезоксисахарам. 
Это 6-деаокси- (рамноза) и 2,6-дидезоксигексозы. которые, кроме того, часто со
держат метоксильные или ацетильные группы в различных положениях, например 
U -дигитокеоза, D-цимароза, L -олеандроза, I) дигииоза и др.

Характерной особенностью сердечных гликозидов является также то обстоя
тельство, что углеводная часть природных сердечных гликозидов построеналинейно, 
причем к агликону всегда присоединяются сначала дезоксисахар, а концевым моно
сахаридом служит глюкоза.

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРДЕЧНЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ

Сердечные гликозиды представляют собой в большинстве случаев кристал
лические вещества бесцветные или беловатые, иногда с кремовым оттенком, не 
имеющие запаха и обладающие горьким вкусом. Они характеризуются определенной 
точкой плавления и углом вращения. Некоторые сердечные гликозиды при обра
ботке реактивами обладают специфической флуоресценцией в УФ-свете. Напри 
мер, лаиатозиды наперстянки шерстистой имеют следующие свечения в УФ-свете: 
ланатозид А — желто-зеленое; ланатозид В — голубовато-зеленое, лаиатозид С
— голубое.

Большинство сердечных гликозидов плохо растворимы в диэтиловом эфире, 
хлороформе, петролейном эфире, но хорошо растворимы в водных растворах мети
лового и этилового спиртов, в воде(биозиды, триозиды и т.д.). Чем длиннее сахарная 
цепочка, тем лучше растворяются сердечные гликозиды в воде. Агликоиы же сер 
дечных гликозидов лучше растворимы в органических растворителях (хлороформ, 
диэтиловый эфир), частично — в чтнловом и метиловом спиртах.

3. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
Выделение сердечных гликозидов ил растительного сырья можно разделить на 

следующие этапы:
1) экстракция сердечных гликозидов из растительного сырья;
2) очистка полученного извлечения;
3) разделение суммы сердечных гликозидов;
4) перекристаллизация и выделение индивидуальных сердечных гликозидов.
Основная трудность при выделении сердечных гликозидов заключается в том,

что это лабильные соединения, поэтому нарушение температурного режима на ста
диях экстракции и упаривания может приводить к их разрушению. Наряду с этим в 
растениях присутствуют и другие группы веществ, имеющие стероидную структуру, 
в частности сапонины, которые изменяют растворимость сердечных гликозидов, 
образуют коллоидные растворы, что затрудняет их выделение.

Кроме того, сердечные гликозиды очень чувствительны к изменению pi I среды. 
В щелочной среде они превращаются в физиологически неактивные соединения, а 
в кислой среде гликозиды легко гидролизуются.

Экстракцию сердечных гликозидов из растительного сырья чаше всего проводят 
метиловым, этиловым спиртами, 70-80% этиловым спиртом, хотя при получении 
некоторых лекарственных форм (настой) в качестве экстрагента используют воду. 
Если используются спирты, а также 70-80% спирт, минимизируются возможные
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процессы ферментативного растепления, поэтому создаются условия для выделения 
нативных сердечных гликозидов.

Полученное спиртовое или водно-спиртовое извлечение, содержащее сумму 
сердечных гликозидов, подвергают очистке от сопутствующих веществ. Сопутству
ющими веществами могут быть как липофильные компоненты (хлорофилл, каро
тиноиды. липиды, стерины, смолы идр.), так и полярные вещества (сопутствующие 
гликозиды, полисахариды и др.).

С целью очистки сердечных гликозидов от липофильных веществ извлечение 
упариваютдо небольшого объема (кубовый остаток) под вакуумом при температуре 
не выше 50-6(ГС и подвергают многократной обработке (3-4 раза) малополярными 
органическими растворителями (четыреххлористый углерод, гексан и др.). Дальней
шую очистку сердечных гликозидов, содержащихся в полярной фазе, от гидрофиль
ных сопутствующих веществ осуществляют с использованием хроматографических 
методов, в частности, колоночной хроматографии на оксиде алюминия, силикагеле 
и друг их сорбентах. Эту операцию можно осуществлять не только па специальных 
хроматографических колонках, но и на обычных стеклянных фильтрах с'Высотой 
слоя сорбента 2-3 см ( в режиме фильтрации). Дли более тонкого разделения сер
дечных гликозидоз хроматографический процесс осуществляют с использованием 
элюентных смесей различной полярности (в градиентном режиме).

Хроматографической очистке может предшествовать и обработка кубового 
остатка полярпой органической фазой - смесыо хлороформа с изопропиловым 
спиртом (3:1) или смесью хлороформа с этиловым спиртом (4:1), позволяющей из
влекать сердечные гликозиды.

Полученные элюаты (хроматографическая очистка, разделение)упаривают под 
вакуумом до небольшого объема и затем проводят перекристаллизацию целевых 
веществ до получения индивидуальных веществ или их очищенной суммы.

Для установления строения сердечных гликозидов используются различные фи
зике химические и спектральные методы, включая УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскоиию, 
масс-спектрометрию идр. Так, в УФ области спектра пятичленное лактонное кольцо 
обусловливает интенсивное поглощение при 215— 220 нм, тогда как в УФ-спектрах 
буфадиенолидов(шестичлеиное лактонное кольцо), наблюдается характерная по
лоса поглощении при 300 нм.

4. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНААИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

11ссмотря на отсутствие специфических реакций на сердечные гликозиды, при
менение комплекса химических тостов позволяет сделать заключение о наличии 
сердечных гликозидов в ЛРС.

Все качественные реакции на сердечные гликозиды можно разделить на 2 
группы общие и цветные реакции.
1. Общие реакции

1) Реакция с бычьей желчью в присутствии концентрированной серной 
кислоты. К 0,5-1 мл очищенного извлечения осторожно прибавляют 1 мл концен
трированной серной кислоты и осторожно наслаивают бычью желчь. При наличии 
сердечных гликозидов образуется пурпурное кольцо.

2) Реакция с танином: образуется осадок.
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3) Реакция с фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-молибденовой кислотами 
(на терпеноиды): при добавлении канализируемому извлечению 10% спиртовых 
растворов данных реактивов и последующем нагревании образуется соответственно 
фиолетовая или розовая окраска.
3. Реакции цветные

Цветные реакции используют для доказательства лактонного кольца, стеро
идной природы вещества и наличия в молекуле углеводной части. С учетом того 
обстоятельства, что в растениях широко встречаются и другие стероиды (стерины, 
сапонины и др.), а также лактопы и углеводы (моносахариды, полисахариды, глико
зиды), вывод о наличии сердечных гликозндов можно делать, только в случае поло 
жительныхтестов на все фрагменты молекулы (лактон, стероид, углевод). Цветные 
качественные реакции проводятся либо с индивидуальными веществами, либо с 
очищенным извлечением из растительного сырья.

Самый простой прием очистки заключается п том, что к полученному извлечению 
из 1,0 г сырья на 70% спнрте(1:10)добавляют 2 г оксида алюминия, перемешивают и 
фильтруют. Далее несколько капельфильтратаупаривают в выпарительной чашке до
суха, а сухой остаток растворяют в соответствующем растворителе или реагенте.

Реакции на пятичленное лактонное кольцо
/. Реакция Валье (с пикриновой кислотой в щелочной среде). В этом случае 

развивается желтая или оранжевая окраска — в зависимости от концентрации сер
дечных гл и кози дов. Данная реакция часто используется в методиках количествен
ного определения суммы сердечных гликозндов (метод фотоэлектроколориметрии 
окрашенного комплекса).

2. Реакция Лееаля. Сухой остаток очищенного извлечения растворяют в 0,5 мл 
метилового или этилового спирта. Полученный раствор переносят в пробирку и до
бавляют 1-2 капли раствора нитропруссида натрия, затем осторожно по стенке (не 
взбалтывая) добавляют 1-2 капли 10% раствора едкого натра раствора. 11ри этом 
на границе двух растворов появляется красное окрашивание в виде.кольца.

3. Реакция Раймонда (с м-динитробензолом в щелочной среде). Развивается 
синяя окраска.

4. Реакция Кедде (с 3,5-динитробензойной кислотой в щелочной срсде). Об 
разуется синее окрашивание.

Реакции на стероидное ядро
/. Реакция Либермана-Бурхарда. Сухой остаток очищенного извлечения 

растворяют в ледяной уксусной кислоте и добавляют смесь уксусного ангидрида и 
концентрированной серной кислоты (50:1). При этом развивается розовая окраска, 
приобретающая через некоторое время зеленые и синие оттенки.

2. Реакция Розенгейма. К сухому остатку очищенного извлечения добавляют в 
хлороформ и смешивают с 90% водным раствором трихлоруксусной кислоты. Появ
ляются сменяющие друг друга окраски от розовой до лиловой и интенсивно синей.

3. Реакция с 20% раствором треххлористой сурьмы в хлороформе развива
ется, на наш взгляд, за счет стероидного ядра в молекуле сердечного гликозида, хотя 
в литературе есть и другая точка зрения, в соответствии с которой она используется 
для обнаружения буфадиенолидов (шестичленное лактонное кольцо).

Реакции на углеводную часть молекулы
I. Реакция Келлер-Килиани (реакция на дезоксисахара). Сухой остаток очи

щенного извлечения растворяют в растворе ледяной уксусной кислоты, содержащей
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следы Fe.,(SOt)̂  и осторожно по стенке пробирки наслаивают концентрированную 
серную кислоту (с небольшим количеством Fca(S 0 4). При наличии дезоксисахаров 
(рамноза, дигитоксоза и др.) на границе двух слоев жидкостей образуется кольцо 
васильково-синего цвета.

2. Реакция Фелинга(на восстанавливающие сахара). Данная реакция склады 
вается из двух стадий — кислотного гидролиза при нагреваиии и непосредственно 
реакции (с реактивами Фелинга 1 и 2). В результате образуется кирпично-красный 
осадок закиси меди.

Хроматографические методы анализа лекарственного растительного 
сырья, содержащего сердечные гликозиды

Для доказательства наличия конкретных сердечных гликозидов используют ТСХ 
и БХ, которые, к сожалению, пока не получили широкого применения в нормативной 
документации. На наш взгляд, для определения подлинности сырья и кардиотони 
ческих препаратов целесообразно использовать ТСХ («Силуфол», «Сорбфил») в 
системе растворителей: хлороформ - метиловый спирт — вода (26:14:3), применяя 
в качестве реагента для обнаружения 10% спиртовый раствор фосфорно-вольфра
мовой кислоты или 25% раствора трихлоруксусной кислоты с добавлением 0.2% 
хлорамина 'Г. В случае анализа гликозидов наперстянки в УФ свете производные 
дигитоксигенина дают четкую золотисто желтую флуоресценцию, гитоксигенина
— голубую, дигокси ген и на — стальную.

Использование при этом эризимина, цимарина, строфантидина и других стан 
дартных образцов позволило 6i»i повысить объективность стандартизации.

В настоящее время ТСХ и ЬХ используется в методиках количественного 
определения сердечных гликозидов для их разделения (наперстянка шерстистая) 
или отделения от сопутствующих веществ.

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Нормативная документация на лекарственное растительное сырье, содержащее 
•сердечные гликозиды, прежде всего требует обязательной стандартизации сырья 
биологическими методами. В соответствии с требованиями ГФ СССР XI издания 
биологическая стандартизация сердечных гликозидов проводится на лягушках, 
кошках и голубях.

В соответствии с ГФ СССР XI издания биологической оценке подлежат:
1. Листья наперстянки пурпуровой, крупноцветковой и их препараты.
2. Препараты наперстянки шерстистой.
3. Трава, препараты горицвета.
4. Трава, листья, цветки ландыша, препараты ландыша, сложные лекарствен

ные формы, содержащие настойку ландыша.
5. Семена и препараты строфанта.
6. Трава и семя желтушника раскидистого (серого), сложные лекарственные 

формы, содержащие препараты желтушника серого.
Биологическая оценка сырья и препаратов основана на способности сердеч

ных гликозидов вызывать в токсических дозах систолическую остановку сердца 
животных.
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Активность сырья и препаратов оценивают по сравнению с активностью 
стандартных образцов и выражают в единицах действия (лягушачьих, кошачьих 
и голубиных). При этом устанавливают наименьшие дозы стандартного образца и 
испытуемого препарата, вызывающие систолическую остановку сердца подопытных 
животных. Затем рассчитывают содержание единиц действия в 1 г исследуемого 
средства, если испытываются лекарственные растения или сухие концентраты; в 
одной таблетке — при испытании таблеток нли в 1 мл, если испытываются жидкие 
лекарственные формы.

В соответствии с этим, НД на лекарственное растительное сырье, содержащее 
сердечные гликозиды, обязательно указывается валор. Валор сырья — это коли
чество единиц действия в 1 г(1 мл)сырья нли препарата.

Одна лягушачья единица действия (ЛЕД) соответствует наименьшей дозе стан
дартного препарата, вызывающей систолическую остановку сердца стандартной 
лягушки (лягушка-самец массой 28-33 i) в течение 1 ч, если испытывают сырье и 
препараты наперстянки, ландыша и горицвета, или в течение 2 ч. если испытывают 
сырье и препараты строфанта, желтушника и олеандра. Под одной кошачьей или 
голубиной единицей действия (1 КЕД  или 1 ГЕД) подразумевают дозу стандартного 
препарата из расчета на 1 кг массы животного.

Наиболее часто используется стандартизация на лягушках. К основным недо
статкам этого метода относятся следующие: 1) исследования проводятся на холод
нокровных животных, генетически далеко отстоящих от человека; 2) определяется 
смертельнаядоза, тогда какдля клиники важно правильно определить терапевтиче
ские дозы; 3) лягушки используемых видов распространены не во всех районах на
шей страны и не во всех странах; 4) необходимость создания особых условий для 
содержания лягушек сучстом изменяющейся их чувствительности в зависимости от 
времени года; 5) наличие решения этического комитета о возможности проведения 
экспериментов с животными.

Некоторые исследователи к недостаткам данного метода относят малую точ
ность метода (20-25%), однако, на наш взгляд, этот метод отвечает параметрам 
валидации, поскольку биологическая стандартизация осуществляется обязательно 
в сравнении с соответствующими государственными стандартными образцами.

Стандартными образцами при испытании листьев и препаратов наперстянки 
пурпуровой и крупноцветковой, травы, цветков, листьев и препаратов ландыша 
служат специально изготовленные спиртовые экстракты из названных растений, 
содержащие сумму гликозидов и очищенные от сопутствующих веществ. Стандарт
ными образцами при испытании других лекарственных растений и полученных из 
нихпрепаратовслужатиндивидуальпые кристаллические гликозиды: при испытании 
препаратов наперстянки шерстистой цел анид-стандарт, при испытании травы, 
препаратов горицвета — цимарин-стандарт, при испытании семян и препаратов 
строфанта — строфантин G -стандарт, при испытании травы и семян желтушника 
серого — эризимин-стандарт.

При испытании на лягушках разведения стандартных образцов подбирают с 
таким расчетом, чтобы одна лягушачья единица действия (1 ЛЕД ) соответствовала 
дозе ста ндартного образца, вызы ва ющей в оп р еде лен и ых услови я х оп ыта систол и- 
ческую остановку сердца у большинства подопытных стандартных лягушек.
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Например, под I ЛЕД  наперстянки и ландышу подразумевают специфическую 
биологическую активность 0,3 мл стандартного образца (в I мл содержится 13,33 
ЛЕД), разведенного в 4 раза водой. 11од 1 ЛЕД  цимарина, целанида подразумева
ют специфическую биологическую активность 0,3 мл водно-спиртового раствора 
стандартного гликозида соответственно в разведении 1:13 333 (!) и 1: 5 ООО.

Под 1 Л ЕД  строфантина G, эризимина подразумевают биологическую актив
ность 0/1 мл водно-спиртового раствора стандартного гликозида соответственно в 
разведении 1:20 ООО и 1:25 ООО (!).

Биологическая активность 1 г листьев наперстянки шерстистой должна быть 
100 ЛЕД: для сырья, предназначен ного для получения целанида, содержание суммы 
дигиланидов А, В, С (ланатозидов) должно быть не менее 0,1%.
5.1. Методы количественного определения сердечных гликозндов в ЛРС 
и ф итопрепарат

В настоящее время в фармацевтическую практику активно внедряются фи
зико-химические и спектральные методы анализа. В этом отношении одним из 
перспективных методов является высокоэффективная жидкостная хроматогра
фия (ВЭЖ Х ). Для количественного определения сердечных гликозндов возможно 
применение и метода газожидкостной хроматографии (ГЖ Х ). При этом вначале 
сердечные гликозиды превращают в летучие производные путем силилирования 
или ацетилнровання, а затем подвергают анализу.

Среди других методов, которые используются для количественной оценки со
держания сердечных гликозндов являются:

1. Фотоколориметрический метод. Основан на образовании различных 
окрашенных комплексов (см. реакции на лактонное кольцо). Например, в случае 
использования пикриновой кислоты в щелочной среде (реакция Балье) в анали
зируемом растворе примерно через 30 мин развивается оранжевая окраска, и этот 
окрашенный комплекс имеет максимум поглощения в области 490 500 нм. При 
использовании ксантгидролового реактива (10 мг ксантгидрола растворяют в 99 мл 
ледяной уксусной кислоты и добавляют 1 мл концентрированной HCI) образуется 
комплекс малинового цвета с максимумом 528-532 нм (см. методику количествен
ного определения в НД «Листья наперстянки шерстистой»).

2. Хроматоспектрофотометрический метод. Основан на сочетании метода 
хроматографии, позволяющего разделять целевые сердечные гликозиды, и метода 
спектрофотометрии или фотоколориметрии, позволяющего измерять оптическую 
плотность окрашенного комплекса (см. методику для листьев наперстянки шер
стистой).

3. Флуориметрический метод. Основан на способности сердечных гликозндов 
флуоресцировать поддействием сильных кислот (Н2$ 0 4. Н3Р 0 4) или окислителей 
(ГеС14) после кратковременного облучения УФ-светом.

4. Полярографический метод. В основе данного метода лежит способность 
сердечных гликозндов восстанавливаться на ртутно-капельном электроде при по
тенциалах 1.9-2,8 В с образованием диффузных токов, волны которых пропорцио
нальны концентрации сердечных гликозндов.

З.Денситометрическийметод. Данному методу предшествует хроматографи- 
ческое разделение компонентов, интенсивность окрашенных или флуоресцирующих 
пятен которых сканируется денситометром.
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Среди всех фармакопейных видов Л PC химической стандартизации подлежат 
лишь листья наперстянки шерстистой. Это связано с тем, что данное сырьс исполь
зуется для п роизводства и нди видуа льн ы х се рдеч пых гл и кози дов (ди гоксн н, 11ела н ид) 
нли ланатозидов А, В, С, и здесь важна не биологическая активность, а содержание 
целевых БАС как источника кардиотонических препаратов.

перстянки шерстистой. Методика основана па хроматографическом разделении 
сердечных гликозидов с последующим спектрофотометрическим определением.

5 г измельченного сырья (точная навсска)(снто с диаметром отверстий 1 мм) по
мещают в склянку темного стекла с притертой пробкой, заливают 50 мл 80 %  мети
лового спирта и настаивают в течение 24 ч. Жидкость отфильтровывают на воронке 
Бюхнера и берут для исследования 40 мл извлечения (что соответствует 4 г сырья). 
Извлечение упаривают на водяной бане под вакуумом при температуре 50-б(ГСдо 
удаления спирта. Коставшсмуся объему (3-4 мл)добавляюто-7 мл воды и помещают 
вдел ительную воронку. Водный раствор очищают четыреххлорнстым углеродом 5 раз 
по 10 мл. Из очищенного водного раствора гликозиды извлекают смесью хлорофор
ма и изопроиапола (3:1)4 раза порциями по 10 мл. Полноту извлечения гликозидов 
контролируют реакцией Легаля. Хлороформно-изопропанолыюе извлечение обе
звоживают сульфатом натрия и фильтруют через бумажный фильтр. Сульфат натрия 
на фильтре промывают 5 мл обезвоженной смеси, которую присоединяют к филь
трату и отгоняют досуха под вакуумом на водяной бане при температуре 50‘С. Сухой 
остаток количественно переносят в откалиброванный пикнометр вместимостью
3 мл с помощью смеси хлороформ — метиловый спирт (1:1), и полученный раствор 
подвергают хроматографированию.

Хроматография проводится в тонком слое сорбента (тальк). На подготовлен
ной хроматографической пластинке размером 13x18 см намечают стартовую линию 
(18 см) на расстоянии 1,5 см от нижнего края. ! 1а стартовую линию микропипеткой 
наносят два пятна раствора гликозидов по 0,01 мл и пятно (0,01 мл) — раствор 
«свидетеля» — абицина (сумма ланатозидов А, В, С). Пластинку помещают в камеру 
и хроматографируют восходящим способом 30-35 мин. Длина пробега подвижной 
фазы 12 см. В качестве подвижной фазы используется система: хлороформ — эти
ловый спирт бензол — форма мид (59:10:30:1).

Пластинку высушивают на воздухе в течение 5 мин. затем 10 мин в сушильном 
шкафупри 120“С. Одну половину пластинки (пятно «свидетеля» и I пятно извлече
ния) обрабатывают 25% раствором трихлоруксусной кислоты в этиловом спирте с 
добавлением 0,2% хлорамина Т. После обработки пластинку высушивают 10 мин 
в сушильном шкафупри 120'С. Ланатозиды проявляются в виде пятен серо-синего 
цвета. Точные границы устанавливают в ультрафиолетовом свете. Ланатозид А об 
ладает ярко желтой флуоресценцией, В — зеленовато-голубой, С -  голубой.

На второй (необработанной) половине пластиики пятна ланатозидов отмечают 
по проявленной полосе и стандарту: величина R, пятен ланатозидов А, В и С со
ставляет около 0,74, 0,43 и 0,24, соответственно.

После установления границ пятна ланатозидов А, В, С снимают с пластинки, 
количественно переносят на стеклянный фильтр №  4 и элюируют 20 мл смеси хло
роформ — метиловый спирт (1:1). Элюат упаривают досуха на водяной бане под 
вакуумом при 50-60'С. К. сухому остатку добавляют 5 мл ксантгидролового реак
тива, нагревают 5 мин на кипящей водяной бане, охлаждают 5 мин в холодной воде
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и выдерживают 15-20 мин при комнатной температуре. Появляется окрашивание 
от розовых до малиновых тонов. Окрашенный раствор помешают в кювету толщи
ной 1 см и определяют оптическую плотность при 528-532 нм на спектрофотометре 
СФ-4А на фоне контроля (элюат с чистого сорбента). Калибровочный график строят 
по ланатозиду С (целаниду). Процентное содержание суммы ланатозидов в абсо
лютно сухом сырье рассчитывают по соответствующей формуле.

Ь. ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ И СУШКИ ЛРС, 
СОДЕРЖАЩЕГО СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Сбор сырья, содержащего сердечные гликозиды, следует проводить только в 
сухую солнечную погоду, причем из-за нестойкости гликозидов заготовленное сырье 
немедленно подвергают сушке.

Особенность сушки сырья заключается в том, что, с одной стороны, сердечные 
гликозиды — термолабильные вещества, а с другой, — в ходе медленной сушки, 
особенно в интервале температур 38-40°С, они подвергаются ферментативному 
расщеплению (воздействие р-глюкозидазы и других ферментов). В  этой связи сушку 
сырья проводят, как правило, при температуре 50-60”С, то есть при условиях, обе
спечивающих минимизацию продолжительности процесса сушки и инактивацию 
ферментов.

Высушенное сырье нужно хранить в сухом помещении, оберегая от сырости, 
так как во влажной среде ферменты вновь активируются, что приводит к фермен
тативному гидролизу нативных сердечных гликозидов.

7. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 
КАРДЕНОЛИДЫ

Производящие растения
Наперстянка пурпуровая -  Digitalis purpurea L., 

наперстянка крупно цветковая — Digitalis grandiflora 
Mill. = syn. D. ambigua Murr.; сем. Норичниковые — Scr
op h ula ri aceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование происходит от лат. digitus палец, 
iligilabulum  — наперсток (названо но напсрстковидной форме цветка) 
Первое описание наперстянки и ее изображение появились в травнике 
врача-ботаника Фукса (1543 г.). давшего ей название Digitalis, сохранив
шееся до настоящего времени.

Видовое определение purpurea (пурпуровый) указывает на окраску вен
чика: снаружи он иурпуропый. внутри — белый с пурпуровыми пятнами. 13и 
довой эпитет grandiflora образован от лат. grandis (большой, крупный) и flos 
(цветок), так как у да иною растения цветки крупнее, чем у других видов 

Нсть сведения о том, что в качестве лекарственного растения напер
стянка применялась уже 4 тыс. лет назад. Врачи X V I— XVII вв. считали 
наперстянку слабительным и рвотным средством на том основании, что она 
будто бы «очшцаеттелосверхун донизу». В 1650 г. наперстянка пурпуровая 
была включена в Лондонскую, а затем и Парижскую фармакопею. Назначили 
ее при самых разных заболеваниях — эпилепсии, туберкулезе идр. Больные 
принимали ее в громадных дозах (до 10 г в сутки), что не могло не вызывать 
отравлении, причем иногда со смертельным исходом. Это привело к тому, 
что популярность растении стала падать, а к середине XV III в. наперстянка 
оказалась забытой.

листья
Н АПЕРСТЯНКИ
FOLIA DIGITALIS

Н АПЕРСТЯНКИ
листья
DIGITALIS FOLIA
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Заслуга возвращения наперстянки в научную медицину и 1785 году 
прннадлежитанглнйскому врачу Уайтерингу. Проаналипировавсоставодно- 
го знахарского средства, которым успешно лечили водянку, врач пришел к 
выводу о том. что основным действующим компонентом этого средства явля
ется наперстянка. В течение десяти лет он испытывал содействие на больных 
в госпитале и пришел к выводу о том. что оснонион эффект наперстянки
— моче1 онный.причем для достижения положительной реакции необходимо 
применять се в гораздо меньших дозах, чем было принято ранее.

Однако механизм действия растения был изучен только во второй по
ловине XIX в. Основные работы были проведены великими русски ми учеными 
С. П. Богкиным и ИЛ 1. Павловым. Этоо наперстянкеС П Воткни говорил как 
«об одном из самых драгоценных средств, какими обладает терапия». В  1875 
году из листьев наперстянки был выделен индивидуальный глнкозид — диги 
токсин. В разное время изучением действия наперстянки занимались и другие 
отечесгвенныеученые - Н. В. Пеликан, В. А ДыбкОвскнй, I I.H. Клопотовский, 
В. В. Закусов и др.. после чего наперстянка считается незаменимым средством 
при лечении сердечных заболеваний.

В России начали возделывание наперстянки пурпуровой па Полтавщи
не в Аптекарских oiиродах, организованных по инициативе Петра 1. Однако 
до первой мировой войны наперстянка пурпуровая оставалась импортным 
сырьем. В 1016 году было обращено внимание на отечественные виды напер
стянки -  н. шерстистую, н. крупноцветковую и и ржавую. Первыми исследо
вателями наперстянки крупноциетконой были профессора Д.М. Шербачен и 
М.Х. Бергольи. В результате детального изучения данное растение включено 
в ГФ СССР V II издания (1925 г.) как аналог наперстянки пурпуровой.

Ботаническое описание
Наперстянка пурпурная (рис. 117) — в культуре 

двулетнее, на родине многолетнее травянистое растение 
высотой 30-120 (200) см, относящееся как и наперстянка 
крупноцветковая, и наперстянка реснитчатая к секции 
Grandiflorae (растения с цветками, располагающимися в 
односторонней кисти и характеризующимися колокольча
тым или наперстковидным по форме венчиком).

На первом году образуется розетка прикорневых лис
тьев, на втором — развиваются стебли с очередными лис
тьями и односторонней кистью крупных наперстковидных 
пурпурных цветков. Розеточныс листья продолговато-яйце 
видные с длинным крылатым черешком Стеблевые нижние 
листья длинночерешковые, яйцевидные, средние — корот- 
кочерошковые, верхние — сидячие, яйцевидно-ланцетные. 
Край у всех листьев неравномерно- мел когородчаты й. Сверху 
пластинка листа морщинистая, темно-зеленая. 11а нижней 
поверхности листа все жилки сильно выступают, образуя 
многоугольную сеть (сетчатое жилкование), цвет сероватый 
от обилия длинных волосков. Цветки в однобокой кисти, по
никшие, венчик в виде наперстка, крупный — длиной .4-4 см. 
снаружи пурпуровый, внутри белый с пурпуровыми пятнами 

риСщ цу в зеве. Цветет растение в июне-июле, семена созревают в
Наперстянка июле-августе. Плод — яйцевидная коробочка, содержащая 
пурпурная большое количество очень мелких семян.

Наперстянка крупноцветковая — многолетнее тра
вянистое растение высотой до 1 м. цветет на второй год. 
Листья ланцетные или продолговато-ланцетовидные, с
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острой верхушкой, с неравномерно-мелкопильчатым кра
ем. В отличие от наперстянки пурпуровой цвет листьев 
наперстянки крупноцветковой с обеих сторон одинаковый
— зеленый. Длина листьев -  7-20 см, ширина — 2 6 см. 
Цветки светло-желтые, поникшие, расположены редко в 
однобокой кисти и имеют форму наперстка. Цветет в сере
дине лета, плоды созревают в июле-августе.

Ареал, культивирование
Родина наперстянки пурпуровой —  Западная Европа. 

Естественно произрастает в лесах Западной, Центральной 
и Северной Европы, заходя на восток до юга Швеции и За 
падных Карпат. В России этот вид наперстянки не произ
растает. В районах естественного обитания растет па от 
крытых, хорошо освещенных полянах, вырубках лесов, а 
иногда на лугах. Ее считают растением умеренного климата 
С относительно мягкой зимой и средним количеством осад
ков. В культуре светолюбива и засухоустойчива.

Наперстянка пурпуровая культивируется во многих 
странах мира, в том числе в России и СНГ. Промышленные 
плантации находи тся в основном на Северном Кавказе 
(Краснодарский край), на Украине и в Молдове.

Наперстянка крупиоцветковая произрастает в горах 
па Среднем и Южном Урале, Карпатах, Северном Кавказе, 
изредка встречается по возвышенностям в средней полосе 
европейской части России (Валдай, Приволжская возвышен
ность и др.). Встречается в лиственных и смешанных лесах на 
открытых участках, среди кустарников, вдоль дорог. Ресурсы 
изучены слабо, и в настоящее время сырьедикорастущих рас
тений практически ие заготавливается. Наперстянка круп
ноцветковая включена в региональные Красные книги.

Заготовка, суш ка
На плантациях розеточные листья первого года срезают 

в июле-августе, а через 1-1,5 месяца делают второй, ино
гда третий сбор. Стеблевые листья с растений второго года 
жизни обрывают вручную. Удаляют посторонние растения 
и немедленно доставляют в открытой таре к месту сушки.

Листья высушивают немедленно (во избежание фер
ментативного разрушения гликозидов) при температуре не 
выше 55-60 С. После сушки сырья удаляют потемневшие 
и пожелтевшие листья, а также прочие части растений 
(стебли, цветки, плоды).

Лекарственное сырье
В качестве растительного сырья используют розе

точные и стеблевые листья двухлетнего травянистого 
культивируемого растения -  наперстянки пурпурной 
и многолетнего дикорастущего травянистого растения
-  наперстянки крупноцветковой.
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Рис. 118. Препарат листа 
с поверхности

Внешние признаки
Наперстянка пурпуровая. J1 истья продолговато-яйце

видном или яйцевидно-ланцетной формы, край неравно- 
мерно-городчатый. 11рикорневые листья с длинными кры
латыми черешками, стеблевые — короткочерешковые или 
без черешков. Листья ломкие, морщинистые, с нижней 
стороны сильноопушенные, с характерной густой сеткой 
сильно выступающих мелких разветвлений жилок. Длина 
листьев 10-30 см и более, ширина до 11 см. 11вет листьев 
сверху темно-зеленый, снизу — серовато-зеленый. Запах 
сырья слабый, вкус не определяется.

Наперстянка крупнопветковая. Листья ланцето
видные или удлиненно-ланцетовидные, с углонервным 
жилкованием, с тупозаостренной верхушкой, с неравно- 
мерно-остропильчатым краем с редкими зубцами. При
корневые и нижние стеблевые листья к основанию посте
пенно суживающиеся в короткий крылатый черешок или 
без черешка. Длина листа достигает 30 см, ширина — 6 см. 
Цвет зеленый с обеих сторон. Запах сырья слабый, вкус не 
определяется.
Микроскопия

На,и‘|к-ипка нурнуровая (рис. 118). При рассмотрении листа с по
верхности видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица 
преобладают на ннжнен стороне листа, окружены 3*7 околоустьичиыми 
клетками (аномоцитный тип). Волоски простые и головчатые. 11ростыс но- 
лоски многочисленные, особенно но нижней стороиелнста, 2-8-клеточные, 
со слабобородавчатон кутикулой н гонкими стенками; отдельные клетки 
волоска часто спавшиеся. Головчатые волоски двух типов: сдоухклеточной 
головкой на короткой одноклеточной ножке и е одноклеточной шаровидной 
или озальной головкой на длинной многоклеточной ножке.

видны клетки верхнего эпидермиса с почти прямыми или слабоизвнлистыми 
стенками, изредка с четкониднымн утолщениями; клетки нижнего эпидер
миса более извилистые. Устьица с нижней стороны листа многочисленные, 
реже встречаются на верхней стороне, окружены 3-6 клетками эпидермиса 
(аномоиитный тип). Волоски простые и голозчатые, встречаются с нижней 
стороны листа вдоль крупных жилок. Простые волоски встречаются редко, 
очень крупные, слабобородавчатые. 2 8 клеточные, с тонкими стенками: 
отдельные клетки полоска часто спавшиеся. Головчатые волоски с двух
клеточной (иногда одноклеточной) головкой на короткой одноклеточной 
(изредка двухклеточиой) ножке.

Химический состав
В листьях обоих видов наперстянки содержатся сердеч

ные гликозиды группы карденолидов (около 0,3%). Среди 
сердечных гликозидов доминируют нативные (первичные, 
генуииные) гликозиды -  пурпуреагликозиды А, В и глюко- 
гиталоксин. У всех нативных гликозидов углеводная часть 
представлена тремя молекулами D -дигитоксозы и одной
— D-глюкозы.

В основе данных гликозидов лежат соответствующие 
агликоны -  дигитоксигенин,гитоксигенин и гиталоксиге-
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нин. При ферментативном гидролизе, избежать которого в 
полной мерс не удается даже при правильной сушке, обра
зуются вторичные гликозиды — дигитоксин, гитоксии и 
гиталоксин.

Пурпуреагликозид Л (нативный, первичный глико:шд)

R

Дигитоксигенин: R -  R ,^  Н Пурпуреагликоэид Л: R  -  AJ, -  //
Гитоксигенин: R = И; R : = ОН Пурпуреагликоэид В: R  -  //; Rt ОН

Гиталоксигенин: R = Н; R, = СОН Глюкогиталоксин: R -  Н: R -  СОН 
Дигоксигенин: R = ОН; Rt — I I

В листьях наперстянки пурпуровой обнаружены также 
другие карденолиды — первичные гликозиды дигиталип и 
глюковеродоксин, которым соответствуют вторичные гли
козиды строспсзид (агликон гитоксигенин) и веродоксии 
(агликон гиталоксигенин).

К  сопутствующим веществам листьев наперстянки 
относятся стероидные сапонины, представленные двумя 
группами - дигитанолгикозидами (около 1%) и спиро- 
станоловыми гликозидами. Дигитанолгикозиды или пре- 
гнановые гликозиды (дигинин.дигиталопин.дигифолеин и 
ланафолеин), в которых претерпело изменение боковое (при 
С-17) пятичленное лактонное кольцо, в качестве углевод
ной части содержат де зо кс и сахара -  ди г и позу, дигиталозу 
иолеандрозу. Вторая группа стероидов представлена сапо 
минами — дигитонином, гитонином.тигонином. Данные са
понины кардиотонического действия не оказывают, однако 
улучшают всасываемость кардиостероидов. Кроме того, в 
листьях наперстянки содержатся флавоноиды (лютеолии, 
и лютеолин-7-О-глюкозид), а также фенилпропаноиды 
(пурпуреазиды), обладающие антимикробной активнос
тью и представляющие интерес в плане комплексного 
использования сырья.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ CCCPXI издания 

(ст. 14). Активность листьев наперстянки определяют био
логическим методом на лягушках или кошках по сравнению 
с ГСО экстракта наперстянки.

Биологическая активность 1 г сырья наперстянки 
пурпуровой должна быть 50-66 ЛЕД или 10,3-12,6 КЕД, 
влажность -  не более 13% и др.

Биологическая активность 1 г сырья наперстянки 
крупноцветковой должна быть 50-66 ЛЕД или 10,3-12,0 
КЕД, влажность -  не более 12%.
Фармакологическое действие

Кардиотоническое (сердечное) средство. Характерным 
фарма коди нам и ческ им признаком сердечных гликозндов на
перстянки пурпуровой является непосредственное действие 
на сердце, которое проявляется в виде прямого влияния на 
тканевый обмен сердечной мышцы (положительный нно- 
тропный эффект), диастолического эффекта (отрицатель
ный хронотропный эффект) и тормозящего влияния на 
проводящую систему сердца, в частности, на проведение 
возбуждения по предсердно желудочковому пучку.

Под влиянием сердечных гликозндов уменьшается 
общепериферическое сопротивление сосудов, улучшается 
кровоснабжение тканей и процесс оксигенации.
Применение

Из листьев наперстянки пурпуровой и наперстянки 
крупноцветковой получают кардиотон и че кие препараты: 
порошок листьев, сухой экстракт, настой, «Дигиток- 
сип», «Кордигит». Препараты наперстянки увеличивают 
силу (систолу) и скорость сокращений миокарда, урежают 
ритм и удлиняют диастолу, а также усиливают диурез.

женпыми кумулятивными свойствами, поэтому курс ле
чения должен проводится по схеме, предусматривающей 
постепенное снижение принимаемой терапевтической 
дозы; действие препаратов наступает медленно и продол
жительно (полное действие развивается обычно спустя 
8-12 ч). Кумулятивные свойства препаратов наперстянки 
объясняются тем, чтодигитоксин и другие гликозиды проч
но связываются с белками крови. Сердечные гликозиды 
наперстянки хорошо всасываются и не разрушаются в 
желудочно-кишечном тракте, поэтому они эффективны 
при приеме внутрь.

Препараты применяют в качестве кардиотон и ческ их 
средств при хронической сердечной недостаточности раз
личной этиологии, пароксизмальной тахикардии, мерца

препараты обладают выра-
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НАПЕРСТЯНКИ
ШЕРСТИСТОЙ
FOLIA DIGITALIS lANATAE

НАПЕРСТЯНКИ
ШЕРСТИСТОЙ
ЛИСТЬЯ
DIGITALIS LANATAE FOLIA

Рис. 119. Наперстянка 
ш ерстистая

тельной аритмии, дистрофии миокарда, при митральных 
пороках.

11аибольшее практическое значение имеет опыт при
менения препаратов наперстянки при пороках сердца с 
явлениями застоя. Эффективность лечения проявляется 
в сокращении размеров сердца, снижении уровня венозного 
давления, повышении диуреза, вурежении пульса.

Производящее растение
Наперстянка ш ерстистая — Digitalis lariat a Ehrh.; 

семейство Норичниковые - Scrophulariaceae.
Этимология наименования, историческая справка.

Родовое латинское наименование происходит от лат. digitus — палеи. 
digitubulurn -  наперсток (названо но наперстковидпой форме цветка). 
Первое описание наперстянки и ее изображение появились в гравнике 
врача-ботаннка Фукса (1543 г.). давшего ей название Digitalis, сохранив
шееся до настоящего времени

Видовое определение от лат. tana-  шерсть, так как цветочная ось 
соцветия вонлечно опушенная.

Ранее в медицинской практике использовали траву наперстянки реснит
чатой (D. cilia la  TraulvJ и листья наперстянки ржавой (D.ferruginea L.).

Ботаническое описание
Наперстянка шерстистая (рис. 119) — многолетнее 

травянистое растение высотой 100-200 см. относящееся к 
секции Globuliflorae (наперстянки шерстистая и ржавая), 
виды которой характеризуются многосторонней кистью, ша
ровидной трубкой венчика и сильно выступающей лопастью 
нижней губы. Стебель одиночный, равномерно облиствен
ный. Нижние листья продолговато-яйцевидные, туповато
заостренные, цельнокрайние, голые, зеленые с обеих по
верхностей, длиной 6-12 см. шириной 1,5-3,5 см. Верхние 
листья сидячие, ланцетовидные с острой верхушкой.

Соцветие длинная, довольно густая пирамидальная 
кисть. Цветочная ось, доли чашечки и прицветники бело- 
войлочно-опушенпые. Венчик цветков буро-желтый с ли
ловыми жилками, шаровидно вздутый, длиной 20-30 мм, 
с выступающей длинной нижней губой. Цветет в июие-ав- 
густе. семена созревают в июле-сентябре.

Наперстянка шерстистая отличается от п. пурпуровой 
п родол говато-ла н цстп ым и. лапт \ет\i ы ми, i 1ел ыюкра й ним и 
листьями с ясно заметной главной и 3-4 боковыми жилками.
Ареал, культивирование

11роизрастаетв Юго-Восточной Европе на Балканском 
полуострове и в Придуиайскихстранах. В СНГ встречается 
редко, только в Закарпатье и Молдове. Наперстянка шер
стистая включена в Красную книгу СССР.

Глава 13. Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды 497



Для медицинских целей растение культивируют на Се
верном Кавказе, Украине и в Молдове, однако потребность 
в сырье удовлетворяется менее чем наполовину
Заготовка, сушка

Заготовку сырья осуществляют аналогично сбору 
листьев наперстянки пурпуровой.

•Листья высушивают немедленно (во избежание фер
ментативного разрушения гликозидов) при температуре не 
выше 55-60пС.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранные на первом году 
жизни в фазу развитой розетки и высушенные листья 
культивируемого многолетнего травянистого растения
— наперстянки шерстистой.

Для получения препарата «Лаптозид» могут быть 
использованы листья растений второго года жизни, со
бранные до цветения.
Внешние признаки

Цельные, плотные, слегка кожистые листья или ку
сочки листьев. Длина листа 6 12 (20) см, ширина — 1,5 
3,5 см. Цвет листовой пластинки сверху зеленый, снизу 

светло-зеленый. Жилки желтовато-бурые, у основания 
листа часто красновато-лиловые. Запах сырья слабый, вкус 
не определяется.
Микроскопия

Подлинности лисп.еи наперстянки шерстистой (рис. 120) устн 
накликается по строению колосков. Опушение прикорневых листьевсостоит 
в основном из головчатых волосков. Преобладают волоски слвуклеточной 
головкой ня одноклеточной ножке, сужииающсйся к оенопанию: у и. шер
стистой они более крупные, чем у и. пурпурной. Кроме того, встречаются 
волоски, ножка которых состоит из 2-3 клеток, а головка — из одной, трех и 
лаже четырех клеток. Волосков стрех- и четырехклеточнон головкой больше 
всего у основания листа. Простые волоски редкие, очень круииые, состоят 

Рис. 120. Препарат листа  из многих (612) длинных клеток. Их оболочки очень тонкие, поэтому они 
с поверхности перекручены и перепутаны между собой.

Химический сос тав
В листьях наперстянки шерстистой содержатся сердеч

ные гликозиды (тип карденолидов), среди которых харак
терными являются ланатозиды (дигиланиды) А, В, С, D и 
С. Наряду с данными нативными гликозидами содержатся 
вторичные гликозиды — ацетилднгитоксии, ацетилдигок- 
син, дигоксин, дигитоксин идр. Максимальное содержание 
сердечных гликозидов отмечено в прикорневых листьях 
первого года жизни.

В ходе ферментативного расщепления ланатозиды А, В, 
С, D и Е вначале (после отщепления глюкозы) образуются 
вторичные гликозиды, представ ленные соответствующими
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ацетнлироваииыми соединениями (ацетилдигитоксии,аце 
тилгитоксин, ацетилдитоксин, ацстилдигинатин, ацетил- 
гиталоксин). Затем при отщеплении ацетильного остатка 
образуются третичные гликозиды -  соответствующие 
дезацетильные производные, среди которых наибольший 
интерес представляетдигоксип. В случае более глубокого 
ферментативного гидролиза третичные гликозиды лаиато- 
зидов А, В, С, D и К расщепляются с образованием соот
ветствующих агликонов (дигитоксигеиин, гитоксигенин, 
дигоксигеиин, дигинатигеиии, гиталоксигенин).

Дигоксигенин ( агликон)

Дигоксип (третичный гликозид)

Ацетилдигоксин (вторичный гЛикозид)

Ланатозид С (нативный, первичный гликозид)

Дигитоксигеиин: R Rt * =  Н Ланатозид A: R -  R, -= Н
Гйтоксигенин: R  = -  II; Rt **■ ОН Ланитами) В: R =  II: Rt -  ОН
Дигоксигвнин: R —  ОН; R, ”  Н Ланатхти) С: R =  ОН. Rt II
Дигинатигении: R =  R, “  ОН Ланатозид Г): R =  RI =  ОН

Гиталоксигенин: R =  / / ;  R. ~  СОН Ланатозид F.: R * »  Н; R, -  СОН

К сопутствующим веществам листьев наперстянки 
шерстистой относятся стероидные сапонины (дигитаиол- 
гликозиды) и флавоноиды (лютеолин, скутеллареин).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется требованиями ФС 
42-614-89. Числовые показатели: биологическая актив
ность 1 г сырья должна быть 100 ЛЕД; для сырья, предна
значенного для получения целанида, содержание суммы 
дигиланидов А, В, С (ланатозидов) должно быть не менее 
0,1%; влажность -  не более 13% и др.
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СЕМЕНА СТРОФАНТА
SEMINA STROPHANTI II

СТРОФАНТА СЕМЕНА
STROPHAN1HI SEMINA

Рис. 121. 
Строф ант Комбс

Фармакологическое действие
Кардиотоническое (сердечное) средство.

Применение
Из листьев наперстянки шерстистой получают кар- 

диотонические препараты «Дигоксин» (таблетки 0,0001 г 
и 0,00025 г; 0.025% раствор в ампулах no 1 мл), «М етил- 
дигоксин» («Медилазид») (таблетки 0,0001 г), «Изола- 
нид», «Целанид» (ланатозидС)(таблетки 0,00025 г; 0,05% 
раствор во флаконах по 10 мл для приема внутрь по 10-25 
капель; 0,02% раствор в ампулах по 1 мл), «Лантозид» 
(сумма ланатозидов).

Особенности действия: препараты наперстянки шер
стистой обладаютумеренно выраженными кумулятивными 
свойствами; действие препаратов наступает значительно 
быстрее по сравнению с наперстянкой пурпуровой, осо
бенно в случае инъекционных лекарственных форм, и оно 
менее продолжительное; диуретическое действие более 
выраженное.

Прои зводящие растения
Различные виды строфантов; чаще всего в фармакопеи 

разных стран включаются семена следующих видов: стр о 
ф ан т Комбе — Strophanthus kombe Oliv.; стр о ф ан т  
щ етинисты й  — Strophanthus hispidus DC.; стр о ф ан т  
привлекательный — Strophanthus grat us (Wook.) French.; 
семейство Кутровые — Apocynaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Strophanthus, образованное от греч. strophes 
(веревка, повязка) ;i anthos (Цветок), связано с лентовидными, спирально 
закрученными кончиками лепестков.

Видовое определение graft/s (приятнын)дано виду в связи с душ истыми 
цветками.

Видовой эпитет hispidus (щетинистый, мохнатый, дикий) дан виду 
из-за опушенных семян с остью на верхушке, которая заканчивается сул
танчиком.

Видовое определение kombe образовано от африканского названия 
этого вида строфанта (в Восточн. Африке — kombe, в Центр. Африке -  gonibe) 
не склоняется. Из этого вида строфанта жители Африки издавна готовили 
стрельный яд.

Ботаническое описание
Строфант Комбе (рис. 121) многолетняя лиана, до

стигающая в длину 15-20 м, или лазящий кустарник с су
противными эллиптическими или яйцевидными листьями, 
с красивыми цветками в полузоптиках с беловато-желтым 
венчиком. Цветки пентамерные в полузоитиках, лепестки 
вытянуты в длинные повисающие шнуровидные и часто 
перекрученные концы. Плод— апокарпная многолистовка, 
состоящая из двух листовок, горизонтально расходящихся,
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достигающих вместе длиной 1 м; листовки веретенообраз
ные, бурые, одногнездные, при созревании раскрываются по 
брюшному шву. Внутри гнезда находятся многочисленные 
семена, несущие на вытянутом конце крупный хохолок из 
тонких шелковистых волосков: у Sirophanthus kombe на 
длинной ости, у S. gratus хохолок почти сидячий. Семена 
многочисленные продолговато-вытянутые, сплюснутые; 
опушены прижатыми шелковистыми волосками; с одного 
конца закругленные, с другого — заостренные, переходя
щие в ость, несущую летучку. Длинасемян (без летучки) 12- 
18 мм, ширина 3-0 мм. толщина 2-3 мм. Семена ядовиты (!).

У S. kombe семена серебристо-зеленоватые с прижа
тыми шелковистыми полосками; у строфанта щетинистого 
(S. hispidus) — бурые, менее опушенные; у строфан га при 
влекательного (S. gratus) — желто-бурые, голые.
Ареал, культивирование

Все виды рода Sirophanthus произрастают в диком 
состоянии в Африке. Строфант Комбе распространен в 
бассейне реки Замбези и в районах озер Восточной Афри
ки; строфант щетинистый и строфант привлекательный ти 
пичныдля западной части тропической Африки. В культуру 
введены в незначительных размерах в Африке и Индии.

Строфант Комбе произрастает в Восточной Африке. 
Культивируется в Камеруне и Восточной Африке (тропи
ческой). Потребность СНГ в семенах составляет около 1 т. 
причем она удовлетворяется за счет импорта.
Лекаре 1 венное сырье

Сырье представляет собой зрелые, освобожденные 
от ости с летучкой и высушенные семена дикорастущей и 
культивируемой травянистой лианы строфанта Комбс.
Внешние признаки

Семена продолговато-вытянутые, сплюснутые, с 
закругленным нижним концом и заостренным верхним, 
переходящим в ость летучки, обычно обломанной у осно
вания. Длина семян 12-18 мм, ширина 3-6 мм, толщина
2-3 мм, они покрыты шелковистыми волосками, прижаты
ми в направлении от основания к заостренному концу. Цвет 
серебристо-серый или зеленовато-серый; после стирания 
волосков семена становятся от желтовато-бурых до светло 
коричневых. На плоской стороне семени заметен семяшов, 
тянущийся от основания ости на протяжении примерно 2/3 
семени. Семена сравнительно мягкие, растираются между 
пальцами. У размоченного в горячей воде семени при на
давливании кожура вместе с тонким эндоспермом легко 
отделяется от крупного зародыша, состоящего из двух 
овальных удлиненных семядолей, почечки и корешка. За
пах сырья слабый, усиливается при растирании семени.
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Микроскопия
На поперечных и продольных срезах семени видно, что клетки эпидер 

миса крупные с кольцевидноутолщенными боковыми стенками; наружная 
стейка почти каждой клетки вытянута в длинный волосок с характерным 
вздутым основанием, сгибающийся под ост рым углом к поверхности. Клетки 
эпидермиса и волоски слабо одревесневшие. Под эпидермисом располо
жено несколько рядов паренхимных клеток, местами сильно сдавленных, 
деформированных, примыкающих к эндосперму. Клетки эндосперма и за
родыша тонкостенные, содержат алейроновые зерна, жирное масло и ино
гда крахмальные зерна, очень мелкие, и небольшом количестве. На срез 
семени наносят каплю 80% раствора серной кислоты, как ждосперм. так и 
семядоли зародыша окрашиваются и зеленый цвет.

Химический состав
Семена строфанта содержат кардиотонические глико

зиды группы карденолидов(до8%), представленные произ
водными строфантидина, строфантидола, периплогенина. 
Доминирующими гликозидами являются К-строфантозид 
(первичный гликозид), содержание которого составляет
2-3%, К строфантин-Р (вторичный гликозид), цимарин 
(третичный гликозид). Среди сопутствующих веществ 
в больших количествах (30-35%) содержится жирное 
масло, а также в семенах обнаружены сапонины, холин, 
ферменты.

v____________ ________________^
Цимарин

К-строфантин-§

К- строфа п тоз ид

Строфинтидин: R Н 
Цимарин: R  цимароза 

К-строфантин-ft:
R = цимароза + глюкоза

Строфан/пидол: R -  Н 
Цимарол: R — цимароза 

К-строфантидол -р:
R — цимароза + JJ глюкоза
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К  строфантозид является триозидом, образованным 
агликоном К-строфантидином и сахарами — цимарозой 
и двумя молекулами глюкозы (а- и p-связи). При фер
ментативном отщеплении (ос-глюкозидазой) концевой мо
лекулы глюкозы (a-связь) получается вторичный гликозид 
К строфантин-р. Затем фермент Р глюкозидаза отщепляет 
р-глюкозу и образуется третичный гликозид цимарин. По
сле воздействия фермента цимарозидазы остается агл икон 
К.-строфантидин Кроме К*етрофантозида и его вторичных 
гликозндов в семенах этого вида строфанта содержится 
гликозид цимарол, расщепляющийся на етрофантидол и 
цимарозу, К-строфантидол-р (етрофантидол 4- цимароза 
и р-глкжоза), а также периилогенин и его гликозиды..

В семенах строфанта привлекательного сумма глико- 
зидов колеблется в предел а хот 4 до 8%. Главный гликозид 
представлен G -строфантимом, на долю которого в сумме 
гликозндов приходится 90-95%. G -строфантин является 
рамнозидом G -строфаитидина, и он известен еще под на
званием уабаипа (так назывался стрельный яд, получаемый 
населением Западной Африки).

Рачмоза

G -сгп р (м {)п н п \ и  г) и п  G ~cm po<j)U H m uH

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требованиям 

ГФ СССР X издания (ст. 605). Числовые показатели: 
I г семян строфанта должен содержатьпе менее 2000 ЛЕД 
или 240 КЕД.

Биологическую активность семян строфанта опреде
ляют биологическим метолом. Семена ядовиты (!), поэтому 
их хранят по списку А, отдельно от других видов сырья под 
замком, в опечатанной емкости.
Фармакологическое действие

Кардиотон ическое средство.
Применение

Из семян строфанта Комбе (импортное сырье) произ
водят препарат «Строф антин К», состоящий из первич 
ного гликозида К-строфантозида и вторичного гликозида 
К-строфантипа р. Данный препарат обладает высокой
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биологической активностью (43000-58000 ЛЕД в 1 г). Его 
действие быстрое, сильное, но кратковременное; поэтому 
он используется для оказания экстренной помощи при 
сердечно сосудистой недостаточности и пароксизмальной 
тахикардии. Препараты строфанта практически не обла
дает кумулятивным действием.

ТРАВА ЛАНДЫША
HERBA CONVA! I AKIAE

ЛАНДЫША ТРАВА
CONVALLARIAE HERBA

ЛИСТЬЯ ЛАНДЫША
FOLIA CONVALLARIAE

ЛАНДЫША ЛИСТЬЯ
CONVALLARIAE TOLIA

ЦВЕТКИ ЛАНДЫША
FLORES CONVALLARIAE

ЛАНДЫША ЦВЕТКИ
CONVALLARIAE FLORES

Производящие растения
Ландыш майский (ванник, гладыш, конваллия, 

заячьи ушки, язы к лесной) — Corwallaria majalis L., 
ландыш закавказский  — С. transcaucasica Utkin t*x 
Grossh. [= С. majalis subsp. transcaucasica (Utkin) Bordz.] 
и ландыш Кейске (л. японский) — С. Keiskei Makino 
\ — С. majalis subsp. munshurica (Кот.) Bordz.]; семейство 
Ландышевые — Convallariaceae (в соответствии с более 
ранней систематикой, в ГФХ1 ст. 49 данный вид отнесен к 
семейству Лилейных — Liliaceae) (порядок Liliales).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Cnnvatlaria этимологически связано с лат. 
r.onvallls долина и leirion -  лилия и характеризует место произрастания 
рода. Видовое определение majalis евпзз но со временем цветения. Л атинскоЬ 
название ландыша в дословном переводе означает «лилия долин, цветущая 
в мае». С мубокого средневековья во Франции сохранился «праздник лан
дышей»: I Мая День царства ландыша в 11арнжс.

Видовой эпитет Keiskei дян в честь ученого. Ландыш Кейске распро 
странен в Японии, на что указывает русское наименование «японский». 
Видовое определение transcaucasica (закавказский) дэно таксону по месту 
обитания.

Существует несколько предположении русского названия. Согласно 
одному из них. слово лзнлмш произошло от «гладыш» — из-за гладких 
листьев, а соответствии с другим мнением. — от слова «ладан» (за при
ятный запах цвет ков).

У многих народов ланлыш считается символом верности, любви, 
чистоты и нежности, что нашло отражение в творчестве многих по*тоз. 
писателей, композиторов.

Любимый поэтами цветок известен и как лекарственное растение, 
выдержавшее испытание временем. С древности и но настоящее время он 
широко при меняется в медицине. Особенной популярностью он пользовался 
в средние века. Известно, что Коперник был не только великим ученым, 
современники его знали в основном как хорошего врача. Сохранился его 
прижизненный портрет, на котором ученый изображен с цветком ланлышя 
в руке. В те времена ландыш был символом врачебного искусства. С начала 
X V III в сохранились рецепты приготовления ландышевой воды: «Взлтьлан- 
дышеиого цвету, настоять на белом вине, процедить и принимать по чайной 
ложке один раз или два по мере надобности. Возвращает речь косноязычным, 
исцеляет подагру, унимает сердечную боль и укрепляет память». Прекрас
ным средством oi параличей считалась вода Гартмана. Для приготовления 
этого лекарства цветки ландыша нужно было собирать до восходя солнца, 
пока они еще покрыты росой. В Англии из цветков ландыша готовили осо
бый эликсир под названием «золотая вода».

На Руси ландыш также издавна является популярным лекарственным 
растением. О настойке ландыша, которую применяли при водянке..заболева 
ннях сердиа, эпилепсии и других болезнях, отзывались так. «Она дороже 
есть злата драгого и пристоиг ко всем недугам >.

В научную медицину ландыш ввели в 1881 году профессор С. П. Боткин 
и И.П. Богоявленский.
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Рис. 122. Ландыш

Ботаническое описание
Виды ландыша (рис. 122) -  многолетние травянистые 

растения высотой 15-25 см с горизонтальным, ползучим, 
ветвистым корневищем. Развиваются 2 (редко 3) при
корневых крупных листа и цветочная стрелка между ними 
с односторонней кистью цветков. .Листья с дуговидным 
жилкованием, продолговато-эллиптические, заостренные, 
влагалищные,длиной 10-20 см, шириной 4-8 см, ярко-зеле
ные, с верхней стороны с сизоватым налетом. Цветочная 
кисть рыхлая, околоцветник простой, венчиковидный, 
спайнолистный, белый, шаровидно-колокольчатый с 6 
отогнутыми зубцами. Плоды — красные шаровидные 
ягоды. Цветет в мае-начале июня. Плоды созревают в 
конце июля-в августе.
Ареал, культивирование

Офнцинальные виды ландыша имеют разобщенный 
ареал. Ареал ландыша майского — лесная зона европей
ской части России вплоть до Башкирии. Растет в светлых 
лесах, чаше смешанных и широколиственных, а также 
среди кустарников. Наряду с типичной формой используют 
закавказскую разновидность С. m ajalisvar transcaucasica 
(Utkin ex Grossh.) Knorr., распространенную на Северном 
Кавказе, в Закавказье и в Крыму, и дальневосточную раз
новидность — С. majalis var. keiskai (Miq.) Makirio, про
израстающую в Забайкалье, Приамурье, Приморье, на 
Сахалине и Южных Курилах. Последнюю разновидность 
многие систематики относят к самостоятельному виду
— ландышу Кейске.

Ландыш произрастает во влажных еловых, елово- 
мслколиствеииых, изредка в сосновых лесах, по опушкам, 
лесным полянам, склонам речных долин, среди кустарни
ков. В Среднем и Нижнем Поволжье, а также на Северном 
Кавказе он встречается r  пойменнных широколиственных 
лесах, дубравах, лесополосах; на Дальнем Востоке в ши
роколиственных и смешанных лесах и на вырубках.

Основные районы заготовок — Самарская, Воро
нежская, Пензенская и Оренбургская области, Чувашия. 
Северный Кавказ, Дальний Восток, и также республики 
СНГ (Украина, Беларусь).
Заготовка, сушка

При организации заготовки следует иметь в виду, что 
биологическая активность сырья снижается от фазы конца 
бутонизации начала цветения к концу фазы цветения 
в 2,5 раза. Установлено также, что ландыш накапливает 
наибольшее количество действующих веществ, в том чис 
лс конваллотоксипа, на более осветленных участках леса.
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Большее содержаниедействующих веществ характерно для 
относительно мелких по размеру листьев, с увеличением 
размеров листьев повышается количество сопутствующих 
веществ.

13 лесных растительных сообществах с участием лан
дыша можно повысить биологическую активность сырья 
в 2-6 раз, увеличивая освещенность нижних ярусов леса 
(выборочная рубка деревьев первого яруса, уничтожение 
возобновленного древостоя, кустарников) или внося удо
брения.

Сбор сырья проводят только в сухую погоду, после вы
сыхания росы. Траву и цветки заготавливают в период цве
тения, листья — до цветения и в начале цветения ландыша. 
При сборе траву к листья растения срезают ножом или 
серпом на высоте 3-5 см от почвы. Запрещается обрывать 
или выдергивать растения, так как при этом они погиба
ют. При заготовке цветков (соцветий) ландыша цветочные 
кисти срезают, отступая примерно 3 см от нижнего цветка 
соцветия. Чтобы сохранить заросли ландыша, необходимо 
оставлять нетронутыми не менее 1 растения па I м3, а также 
строго следить, чтобы при сборе растения не обрывали, а 
срезали. Для быстрого восстановления зарослей срезают 
не более 25% от общего числа особей. Повторные за готов 
ки на данной заросли допустимы не раньше, чем через 3-4 
года. Срезанные растения рыхло укладывают в корзины 
или в мешки из редкой ткани и немедленно доставляют на 
сушку.

Сырье немедленно сушат в сушилках или на чердаке 
без доступа солнечных лучей. Сырье ландыша следует су
шить в сушилках при температуре не выше 40-50 'С:'Траву 
и листья раскладывают на стеллажах из проволочной сетки 
тонким слоем (в 1-2 растения). 11ри отсутствии специаль
ных сушилок можно проводить сушку в отапливаемых 
помещениях на сетчатых стеллажах при открытых окнах 
или с применением приточно-вытяжных вентиляторов, 
иначе сырье желтеет и приходит в негодность. В районах с 
теплым сухим климатом можно сушить ландыш на чердаках 
с хорошей вентиляцией.
Лекарс твенное сырье

Лекарственным сырьем являются собранная и вы
сушенная трава (в период цветения), листья (до цветения 
и в начале цветения), цветки (в период цветения) много- 
лети и х тра вян истых растен и й ландыша майского, ла иды ша 
и ландыша Кейске.

Потенциальной примесью могут быть соцветия гру- 
шанки круглолистной (Pyrolci roiundifolio L.). Это растение 
двудольное, цветы также поникшие, душистые, состоят
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из чашечки и венчика, листья округлые в прикорневой 
розетке. Примесью может быть и купена лекарственная 
(Polygonatum officinale L.), растущая совместно с ланды
шем. Листья по форме и величине похожи на погруженные, 
округлые, ориентированы подлине листа, окружены 4 клет
ками эпидермиса (тетраперигенный тип).
Внешние признаки

Трава. Смесь цельных, реже изломанных листьев, 
соцветий с цветоносами, отдельных цветков и кусочков 
цветоносок. Листья эллиптической или ланцетовидной 
формы с заостренной верхушкой, суживающиеся у осно
вания и постепенно переходящие в длинные замкнутые 
влагалища, отдельные или охватывающие друг друга по
2-3. Край листа цельный, жилкование дугонервное. Лист 
тонкий, ломкий, с голой и слегка блестящей поверхнос
тью. Длина листьев до 20 см, ширина до 8 см. Соцветие
— односторонняя рыхлая кисть из 3 12 (20) желтоватых 
цветков на ребристом голом цветоносе, длиной до 20 см, 
толщиной до 1,5 мм. Цветки обоеполые с венчиковидным 
колокольчатым околоцветником, сростнолепестные, с 6 
короткими отогнутыми зубчиками, на коротких цвето
ножках, с пленчатыми линейными прицветниками. Цвет 
листьев зеленый, реже буровато-зеленый, цветков — жел
товатый, цветоносов — светло-зеленый. Запах слабый. 
Вкус не определяется.

Листья. Цельные, реже изломанные, эллиптической 
или ланцетовидной формы с заостренной верхушкой, су
живающиеся у основания и постепенно переходящие в 
длинные влагалища; отдельные или соединенные по 2-3. 
Край листа цельный, жилкование дугонервное. Листовая 
пластинка, тонкая, ломкая, с голой, слегка блестящей по
верхностью. Длина листьев до 20 см, ширина до 8 см. 11вет 
листьев зеленый, реже буровато-зеленый. Запах слабый. 
Вкус не определяется.

Ц ветки. Смесь соцветий с остатками цветоносов 
длиной до 20 см, цветков и иногда кусочков цветоносов. 
Цветонос ребристый, голый, толщиной до 1,5 мм, с одно
сторонней рыхлой кистью из 3-12 (20) желтоватых цвет
ков. Цветки обоеполые с венчиковидным колокольчатым 
околоцветником, сростнолепестные, с 6 короткими отогну
тыми зубчиками, на коротких цветоножках, с пленчатыми 
линейными прицветниками. Тычинок б, на коротких нитях, 
прикрепленных к основанию околоцветника; завязь верх
няя, трехгнездная, столбик с расширенным трехлопасг- 
ным рыльцем. Цвет цветоносов светло-зеленый, цветков
— желтоватый. Запах слабый. Вкус не определяется.

Измельченное сырье (трава, листья, цветки) — кусоч
ки соответствующего растительного материала зеленого,
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буровато зеленого (листья), светло-зеленого (цветоносы) 
или желтоватого цвета (цветки), проходящие сквозь сито 
с отверстиями диаметром 7 мм.
Микроскопия

Лист. При рассмотрении листа с поверхности под микроскопом 
(рис. 123)с обеих сторон видны вытянутые по длине листа клетки элндер- 
мисо с прямыми стенками. Устьица погруженные.округлые, ориентированы 
подлине листа, окружены 4 клетками янидермиса (теграиернгенный тип). 
Под верхним эпидермисом видны клетки палисадной т к й н и , вытянутые по 
ширине листа («лежачая» палисадная ткань) Губчатая ткань рыхлая и со
стоит из разветвленных клеток, вытянутых по ширине /.иста. В отдельных 
клетках мезофилла видны пучки тонких рафид и крупные игольчатые кри
сталлы (стилоиды) оксалата кальция

Цветок. При рассмотрении венчика с поверхностисобеихстогюн видны 
слегка вытянутые по оси многоугольные клетки эпидермиса стойкими пря
мыми стенками и нежной складчатостью кутикулы. Устьица h o i ружейные, 
округлые, ориентированы подлине околоцветника, окружены 4-5 клетками 
эпидермиса. Эпидермис зубчика ссосочковндными выростами. В ткани око
лоцветника видим тонкие рафнды оксалата кальция, встречаются крупные 

Рис. 123. Препарат листа игольчатые кристаллы стилоиды Пыльца шаровидной формы с гладкой 
с поверхности поверхностью.

Химический состав
Сырье ландыша содержит сердечные гликозиды 

(карденолиды) (около 0,2-0,3% в траве, 0,4% в цветках), 
среди которых доминируют производные К-строфантиди- 
на (конваллотоксин, конваллозид, дезглюкохейротоксин. 
глюкоконваллозид), строфаитидола (конваллотоксол, нео- 
коп валлотоксолозид), причем на долю копваллатоксина 
приходится до 40 45% от всей суммы гликозидов. Среди 
кардиостероидов, содержащих СНО-группу при С-10, об
наружены также гликозиды нигресцигенина — толлозиди 
канссцсин.

Сердечные гликозиды сырья ландыша представлены 
также гликозидами на основе агликонов(сарментогенин, 
бипппдогеиии, периплогеннн), имеющих при С-10 СН.<- 
группу. Па наш взгляд, нахождение данных кардиосте
роидов (близких по строению к сердечным гликозидам 
наперстянки) объясняет причину проявления эффекта 
препаратов ландыша, например настойки, при приеме 
per os.

К БАС сырья ландыша следует относить также и фла- 
воно иды (п роизводн ые кверцсти на, кем пферола. л ютсол и- 
на), служащие источником получения из сырья ландыша 
Кейске желчегонного препарата «Конвафлавин».

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
стероидные сапонины — конвалласапопины (гликозиды) на 
основе коваллагеннна и конвалламарогенин (агликоны). В 
цветкахобнаружено эфирное масло, содержащеефарнезол. 
К сопутствующим веществам относятся также ликопии, 
кумарины.
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/. Кардиостероиды, содержащие при С-10
СНО-группу

Нигрссцигснин Толлозид: R = L-рамноза
(Сарментозигенин \) Канесцеин: R - D - гул омет и лоза

2. Кардиостероиды, содержащие при С-10 
СН ,01 !-группу

К-строфантидип Коноаллатоксин: R = L -рамноза
(Конваллотоксигснин) Коноаллозид:

R - L-рамноза *f П-глюкоза 
Дез г.! юкохейро токсин: R «  D-гуло- 

метилоза

Строфа нгпиОол

Сармен тологенин

Кон а ал л о то к сол: R = L-рамноза 
Неокомваллотоксолояид: R = / -рам- 

ноза + D-глюкоза

Сарментолозид: R ш L -римноза 
Канесцеол: R — D - гул омет и. юза
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3. Кардиостероиды, содержащие при С-10
С И гр уп п у

н
Сирментогенин Ьипиндагенин: R = // 

Лакундъозш): R - l.-римноза 
ГлюколокунОьозиО: 

R -L-рамноза + D-г.иокОза 
БипинОоеуломепшлозид: R - 1)-гу.\о- 

мспшлоза

н
Периплол'нин Пери г tt.io зид: И = О-гу.юметилози

Стандартизация
Качество сырья ландыша регламентирует ГФ СССР 

XI издания: ФС 49. Раздел «Количественное определение 
включает в себя определение активности цветков, травы и 
листьев ландыша биологическим методом на лягушках или 
кошках по сравнению с ГСО экстракта ландыша.

Числовые показатели. Трава. Биологическая акгнвность 
1 г должна быть не менее 120 ЛЕД или 20 КЕД; влажность
- не более 14% и др.

Листья. Биологическая активность I г должна быть не 
менее 90 ЛЕД или 15 КЕД; влажность - не более 14% и др.

11ветки. Биологическая активность I гдолжнабытьне ме
нее 200 ЛЕД или 33 КЕД: влажность - не более 12% и др.

Биологическую активность сырья контролируют еже
годно.
Фармакологическое действие

Сердечное(карднотоническое)средство.
Применение

Препараты ландыша [настой, настойка, экстракт, 
коргликон, капли Зеленина, ландышево-валериановые 
капли и др.) широко используются как сердечные средства. 
11ромышленность выпускает следующие препараты:
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ТРАВА ЖЕЛГУШ НИКА 
СЕДЕЮЩЕГО СВЕЖАЯ
HERBA ERYSIMI 
CANESCENTIS RECENS 
(HERBA ERYSIMI DIFFUSI 
RECENS)

Коргликон представляет собой препарат, содержащим 
очищенную сумму сердечных гликозидов цветков ландыша 
(0.06% раствор в ампулах и во флаконах). Данный препарат 
по характеру действия близок к строфантину и не уступает 
последнему по быстроте действия. Коргликон несколько 
медленнее, чем строфантин, инактивируется в организ
ме. и оказывает более продолжительный эффект. Из-за 
большей устойчивости корглнкона его назначают также 
для приема внутрь (раствор). Применяют при острой и 
хронической недостаточности кровообращения, сердечной 
декомпенсации, осложненной тахнсистолической формой 
мерцания предсердий, а также для купирования приступов 
пароксизмальной тахикардии.

Коргликон входит в состав препарата «Марелин»  
(см. также золотарник канадский, хвощ полевой, марену 
красильную, амми зубную).

Настой (1:30) и настойка ландыши (1:10 на 70% 
этаноле) применяют при неврозах сердца, расстройствах 
сердечной деятельности без нарушения компенсации сер
дечно-сосудистой системы. Настойка ландыша входит в 
состав многих комбинированных препаратов в сочетании 
с настойкой валерианы, адонизидом, настойкой пустырни
ка. часто с добавлением натрии бромида, ментола и других 
лекарственных средств. Это связано с тем. что препараты 
ландыша (за счет дезглюкохейротоксинна) усиливают эф
фект седативных лекарственных средств.

Среди комбинированных препаратов особой популяр
ностью пользуются капли Зеленина (см. также мяту переч
ную, красавку обыкновенную, валериану лекарственную).

Суммарный флавонондный препарат «Конвафлавин». 
применяют в качестве желчегонного средства при холеци
ститах. холаигнтахиapyiихзаболеванияхгепатобилпарной 
системы.

Ранее промышленностью выпускался кардиотониче- 
скин препарат «Конваллатоксин».

Производящее растение
Ж елт ушник седеющий (желт ушник серый, ж ел

тушник раскидист ый) — Erysimum canescens Roth (= 
E.diffusum Ehrh.); семейство Крестоцветные — Brassica- 
ceae (Cruciferae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Brysimum образовано от древне
греческого erysirnon как название растении, употребляемое Теофрастом. 
Этимоло! мчеекн слово связано с греч. глаг. eryomal (бул. время егу$отт
-  спасать, оберегать, исцелять) из-за целебных свойств растения. По со
общению Плиния, древние греки и римляне считали желтушник лучшим 
средством при лечении водянки
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ЖЕЛТУШНИКА 
СЕДЕЮЩЕГО ТРАВА 
СВЕЖАЯ______________
HERBA ERYSIMI 
CANESCENTIS RECEN5 
(HLR8A ERYSIMI DIFFUSI 
RECENS)

СЕМЕНА 
ЖЕЛТУШНИКА 
СЕДЕЮЩЕГО_________
SEMINA ERYSIMI 
CANESCEMIS

ЖЕЛТУШНИКА 
СЕДЕЮЩЕГО СЕМЕНА
ERYSIMI CANESCENTIS 
SEMINA

Рис. 124. Жслтцтник 
сеОеющий

Видовое определение сапе.чсоп.ч (седеющий. делающийся белым) 
характеризует ниешнин вил растения, которое кажется беловатым из-за 
прижатых двухразлел ы|их И двухконечных нолосков.

Лепестки у лого рила растений большей частью желтые, отсюда и 
русское название -желтушник

Ранее использовался Желтушник левкойный (Erysimum i Iwiruntltoi- 
ties l-.i Видовой эпитет сНе^амЬоЫеЧлеиконный.леикоснидниЛ)дан виду 
из-за сходства с желтофиолью (лат. казн Chetranthus cftciri). Chciruntftus 
образовано »»т греч. сМ г(рука) и anthos (цветок), так как растение из-за 
красивых, приятно пахнущих цветков охотно берут в руки. Термин *(Не1гГ
— араб. назв. желтофиоли (синоним гр еч.с/ичгиш/ии). Образовано от араб, 
kairi. kheyri (золото) и указывает на окраску лепестков.

Впервые фармакологические исследования желтушника Аылн про
ведены в Томском медицинском инсгигугс профессорами Н И Вершининым 
п М .II. Варлаковым( 19-10)

Ботаническое описание
Желтушник седеющим (рис. 121) — двулетнее травя

нистое растение высотой 30-80 см, сероватое от коротких 
прижатых волосков. Стеблей несколько, однако реже они 
одиночные, ветвистые. На первом году жизни образуется 
только прикорневая розетка. Листья у растений второго 
года жизни более короткие и узкие, постепенно умень
шающиеся к верхушке стебля, линейно-ланцетные или 
линейные, короткочерешковые, цельнокрайние. 11ветки в 
конечных, сильно удлиняющихся кистях, мелкие, правиль
ные. свободно.теиесгные, четырехмерные; лепестки лимон
но-желтые. Плоды - четырехгранные, слегка сплюснутые 
тонкие стручки длиной 4-7 см. отклоненные от стебля (косо 
вверхстояшне). беловатые от прижатых волосков. Семена 
ме л к и с ры жевато - бу р ы е.

Растение цветет в мае-нюне, плоды созревают в июне- 
июле.
Ареал, культипирпвание

Желтушник седеющий произрастает в степных южных 
районах европейской части России и стран СНГ. степных 
районах Сибири и 11ентральнон Азии. Желтушник введен в 
культуру, поэтому сырье получают с плантаций. 11лантапии 
имеются на Украине и в России (Краснодарский край).
3aiоговка, сушка

Заготавливают надземную часть желтушника, ска
шивая косилками на высоте не ниже 10см. Укладывают в от
крытые яшики и корзины, доставляя на завод не позднее чем 
через 48 ч после сбора. Здесь трава подлежит немедленной 
переработке, то есть выжиманию сока. Сок консервируют 
95°о этанолом в отношении 1:1. Семена желтушника заго
тавливают во время созревания и высушивают.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранную 
п период цветения свежую траву и собранные в период зре
лости и высушенные семена культивируемого двулетнего 
травянистого растения - желтушника раскидистого.
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Рис. 125. Препарат листа  
с поверхности

Внешние признаки
Трава представляет собой ветвистые стебли с лис

тьями, цветками и изредка с незрелыми плодами разной 
степени развития. Стебли слегка ребристые и тонко про- 
дольно-бороздчатые до 30 см длиной, покрытые прижа
тыми волосками. Листья очередные, короткочерешковые, 
с продолговато-линейной, суживающейся к основанию, 
по краю редкозубчатой или цельнокрайной пластинкой, 
длиной 3-6 см и шириной около 0,5 см. Соцветие - кисть; 
цветки правильные, чашечка из четырех продолговатых 
или ланцетных чашелистиков; венчик из четырех бледно- 
желтых лепестков, обычно вдвое длиннее чашечки. Плод
— четырехгранный, отклоненный от стебля и слегка сплюс
нутый стручок, длиной до 7 см. шириной около 0.1 см. Цвет 
стеблей, листьев и плодов серовато-зеленый. Запах сырья 
слабый, вкус не определяется, так как сырье ядовито.

Семена яйцевидные или эллиптические, длиной от 1.4 
до 1.8 мм. шириной от 0.6 до 0.9 мм. Поверхность семян 
гладкая, блестящая. Цвет желтовато-коричневый. Запах 
сырья отсутствует, вкус не определяется.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности пол микроскопом (рис. 125) видны 
клетки эпидермиса с малонзвнлистыми стенками как с нижней, так и е верхней 
стороны. Иногда на верхней стороне листа, особенно у основания волосков, 
определяются клетки эпидермиса с четковидными утолщениями. Устьица 
многочисленные, мелкие, овальные, с обеих сторон л иста (на нижней стороне 
нх больше), окруженные 3 клетками эпидермиса, из которых одна значительно 
меньше других (аиизицнтнын тип). Волоски в большом количестве на обеих 
сторонах листа, одноклеточные, разветвленные, двух-, трехконечные, реже че
тырех-. пятиконечные, заостренные с толстыми стенками, грубобородавчатой 
кутикулой. На верхней стороне листа преобладают трехконечные. на нижней
двухконечные волоски

Химический состав
В сырье желту UI н и ка содержатся сердеч н ые гли кознды: 

в цветках и семенах — до 6%. в листьях — 1-1.5%, в стеблях
— 0.5-0.7%. Доминирующими гликозндами травы и семян

Эрчзимин

dptuuMUJttd
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о
Строфанпшдина ацета т Нигресцигенин

желтушника являются эрнзнмозид(первичнын гликозид), 
эризимин I вторичный гликозид). которые гидролизуются с 
образованием агликона строфантидина и соответстующнх 
сахаров — дигитоксозы и глюкозы (эризимозид)* а в случае 
эризимина — дигитоксозы.

В небольших количествах содержатся также другие 
гликозиды строфантидина (дезглюкохенротоксин. хей- 
роткенн, эриканозид. строфалозид, глюкострофалозпд) и 
ннгресиигеннна (канесцеин, глюкоканеецеин).

Среди сопутствующих веществ в траве обнару
жены флавононды — производные кверцетина и нзо- 
рамнетина, а также дубильные вещества, каротиноиды 
и др. Кроме этого, в семенах находится жирное масло 
(30-40%), белковые вещества.
Стандартизация

Качество травы регламентируется ФС 42-1566-80. 
Чнслопые показатели травы: 1 мл консервированного 
спиртом сока (1:1) должен содержать не менее 150 ЛЕД: 
влажность должна быть не менее 65% идр.

В соответствии с разделом Количественное определе
ние* активность свежей травы желтушника определяют био
логическим методом на лягушках или кошках по сравнению 
с ГСО эризимнна (ГФ СССР XI издания, Т. 2. стр. 103).

Свежую траву желтушника измельчают на мясорубке 
и отжимают сок. К соку добавляют спирт этиловый 95% в 
соотношении 1:1. Перед испытанием консервированный сок 
разводят водой в соотношении 1:61). Устанавливают актив
ность полученного раствора в единицах действия и вычис
ляют содержание ДЕД в 1 мл неразведенного водой сока.

Раздел «Качественные реакции • в НД на семена. 0.5 г 
измельченных семян, проходящих сквозь сито с размером 
отверстий 0.5 мм. заливают 10 мл 70% этилового спирта 
и кипятят 30 минут в колбе с обратным холодильником 
на водяной бане. После охлаждения содержимое колбы 
фильтруют через бумажный фильтр.

К 1 мл извлечения прибавляют 1,25 мл 2% раствора
3.5-динитробензойной кислоты в 95% этиловом спирте.
0.5 мл 10% водно-спиртового раствора едкого калия и 
взбалтывают; появляется карминово-красное окрашива
ние (карденол иды).
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ТРАВА ГОРИЦВЕТА 
ВЕСЕННЕГО___________
HERBA ADOMDI5 VERNAUS

ГОРИЦВЕТА 
ВЕСЕННЕГО ТРАВА
ADONIDIS VERNAl IS HFRB*

К I мл извлечения прибавляют 1.25 мл 0.075% спирто
вого раствора 2,4-днннтродифенилсульфона и 0.25 мл 10% 
водно-спиртового раствора едкого калия, после взбалтыва
ния появляется сине-зеленое окрашивание (карденолнды).

Числовые показатели семян: содержание эризимозида 
должно быть ие менее 2.5%. содержание строфантидина
- не менее 1.4% и др.

Раздел «Количественное определение» предусматри
вает анализ сырья на содержание эризимозида с использо
ванием хроматоспектрофотометрнческого метода.

Биологический метод. Активность семян желтушни
ка определяют биологическим методом. Один грамм семян 
желтушника должен содержать в себе не менее 1000 ЛЕД 
или 200 КЕД.
Фармакологическое действие

Карднотоническое (сердечное)средство. По фарма
кологическому действию гликозиды желтушника близки 
к веществам строфанта.
Применение

Кардиотонические средства желтушника раскидистого 
(строфантидина ацетат и кардиовилен) благоприятно 
действуют на сердечно-сосуд не гую систему и показаны при 
ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с явлениями 
сердечной недостаточности и нарушениями кровообраще
ния МП степеней, а также при стенокардии, вегетативных 
неврозах. В состав препарата «Кардиовален» (во флаконах 
по 15, 20. 25 мл) входит свежий сок желтушника раскиди
стого. адонизид, настойка из свежих корневищ с корнями 
валерианы, экстракт боярышника жидкий, камфора, натрия 
бромид, спирт 95 % . хлорбутанолгидрат.

Семена желтушника раскидистого используют в ка
честве лекарственного сырья для получения эризимозида- 
стандарта и строфантидина ацетата.

Из семян желтушника седеюше! о получают строфан
тидина ацетат (0.05% раствор для иньекций) и ГСО эри
зимозида. Ранее на основе сырья желтушника выпускали 
корезид и эризимин (в таблетках и в виде 0.2% раствора).

Производящее растение
Горицвет весенний (адонис, Черноголовка, старо

дубка) - . \clonis vernalis I семейство Лют иковые — Ra- 
nuriLuluceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое определение Adonis (адонис) дано по имени финикийского и 
ассирийского бога солнца Адона, который, как рассказывает одна и зл е ти , 
ежегодно умирал и воскресал каждую весну.
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ВидомоА эпитет ui Jim. vcrnulis - весенний l укл.шниет ни раннее 
UBC1VIUIV растения).

Русские названия — черногорка, горицвет — укалывают на обитание 
растения но склонах пригорков, хорошо прогреваемых солнцем и потому 
образующих перныс черные протллинм. на которых и распускается пдннм 
и < перких адоинс.

Гориннет — старинное народное лекарственное средство, которое 
применяется и отечественной медицине с XVI и. В XVll-W ill пп. траву и 
корни растения народные лекнрн широки применили при различных сердеч
ных заболеваниях. а также использовали его и при заболеваниях почек, 
водянке, судорогах, истерии.

Под руководством н по рекомендации профессора С П. Гюткина руч - 
скнй врач 11.Л. Ьубновв80-х годах 19-гостолетия глубокой разносторонне 
исследовал i припае т. и с lex пир efu препараты широки используются при 
сердечных диболеваниич

Ботаническое описание
Горицвет весенним (рис. 126) - многолетнее травя

нистое растение с коротким, темно-коричневым или почти 
черным корневищем, густо усаженным черными блестя
щими корнями. Стебли высотой 20*50 см. ветвистые, 
реже простые: боковые ветви длиннее главного стебля. 
В нижней части стебля находятся коричневые, иногда с 
лиловым оттенком чешуи, в пазухах которых развиваются 
почки. Выше по стеблю располагаются сидячие зеленые 
листья с пластинкой, сильно рассеченной на очень узкие (до 
1 мм) доли. Стебель закапчивается одиночными крупными 
(диаметром 2-7 см) цветками с ярко-желтыми лепестками 
(10-20). Чашелистики в числе 5. зеленые, иногда с фио
летовым или с коричневым оттенком, слегка опушенные; 
тычинок и пестиков много. Плоды (многоорешки) слож
ные, с сетчатом поверхностью, состоят из многочисленных 
односемснмых плодиков и похожи на яйцевидную млн на 
конусовидную шишку. В верхней части плода расположен 

р I )(. серповидно изогнутый носик. При созревании плоды при»
Горицытвесен нш) обретают серовато- или желтовато-зеленую окраску и

легко осыпаются.
Горицвет зацветает ранней весной и является од

ним мз первых весенних растений. В период цветения 
продолжается рост м разпмтмс стебля и листьев, а так
же боковых ветвей; к концу плодоношения развитие и 
рост стеблей и листьев заканчиваются, после чего они 
желтеют и отмирают. На следующий год новые побеги 
развиваются из так называемых почек возобновлении, 
расположенных в пазухах чешуи у основания старых 
стеблей. До начала прорастания почка развивается под 
землей 2-3 года: цветок формируется в почке за год до 
цветения. Размножается горицвет весенний только 
семенами. В естественных зарослях прорастают лишь 
очень немно! ие семена. Растения развиваются из семени 
очень медленно: от прорастания семени до образования 
крупного куста проходят десятки лет. Возраст горицвета 
весеннего может достигать 100 лет.
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Горицвет весенний распространен н центральных 
черноземных областях России, в Поволжье, на Южном 
Урале, в лесостепной части Западной Сибири и Северного 
Казахстана, в предгорной части Алтая, Кузнецкого Алатау, 
на Северном Кавказе, в Молдавии, на Украине. Растение 
произрастает в лесостепной и степной зонах на светлых 
полянах лиственных лесов. по опушкам, среди кустарни
ков. на склонах холмов, по остепненным лугам и степным 
балкам, предпочитает черноземные почвы, богатые из
вестью.

Траву горицвета весеннего заготавливают в основном 
в Западной Сибири (Кемеровская и Новосибирская об
ласти, Алтайский край), на Южном Урале (Челябинская 
область. Башкортостан), в Среднем Поволжье и Ставро
польском крае.

В связи с распашкой степей заросли адониса значи
тельно сократились.
Заготовка, сушка

Надземную часть растения заготавливают с начала 
полного цветения до созревания н осыпания плодов. К 
атому времени растения достигают наибольших размеров и 
накапливают максимальное количество активных веществ. 
Стебли горицвета срезают выше коричневых чешуй (на пы- 
соте 5-10 см от поверхности почвы) серпом, секатором или 
ножницами. 11ельзя выдергиватьпобегн горицвета.так как 
при атом повреждаются его почки возобновления, и рас
тение погибает. 11римерно на кажлые 10 м- заросли следует 
оставлять один хорошо развитый экземпляр растения для 
обсеменения. Заготовку в одном и том же месте следует 
проводить с периодичностью 1 раз в 4 года.

Собранное сырье укладывают рыхлым слоем в откры
тую тару (ящики, плетеные корзины). так как в мешках оно 
быстро чернеет. I !еобходимо приступить к сушке собран
ного сырья как можно быстрее во избежание фермента
тивных процессов, приводящих к разрушению сердечных 
гликозидов.

Траву горицвета рекомендуется сушить в сушилках 
при температуре 50-60 ’С(в некоторых источниках указан 
интервал 40-50 С). В хорошую погоду сушка возможна на 
открытом воздухе, под навесами или на продуваемых чер
даках. 11ри этом лучше всего раскладывать траву тонким 
слоем на натянутую сетку, марлю или стеллажи. В первые 
дни сырье следует ежедневно переворачивать для обеспе
чения его равномерной сушки.

Ареал
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Рис. 127. Препарат memo 
с поверхности

Лекарственное сырье
Лекарственное сырье представляет собой собранную в 

период цветения до начала осыпания плодов и высушенную 
травудикорастущего многолетнего травянистого растения
— горицвета весеннего.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные олнетвенные стеб
ли с цветками или без них, реже с бутонами или плодами 
разной степени развития, иногда частично осыпавшимися. 
Стебли, срезанные выше бурых низовых чешуевидных лис
тьев, длиной 10-35см. тол ши ной до 0,4 см, простые или мало- 
ветвистые. Листья очередные, сидячие, полустеблеобъем- 
лющие. п общем очертании округлые или широкоовальные, 
пальчаторассеченные на 5 долей, из которых 2 нижних
— перисторассеченные, три верхних — дважлыперието- 
рассечеиные; доли листьев линейные, у верхушки шиловид- 
но-заостренные. цельнокрайние. длиной 0.5-2 см. шириной
0.5-1 мм. Цветки ярко-желтые, одиночные на верхушке 
стеблей, правильные, около 3,5 см п поперечнике, свобол- 
нолепестные, с 5-8 чашелистиками, с 15-20 лепестками, с 
многочисленными тычинками и пестиками. Чашелистики 
яйцевидные, вверху притупленные с редкими зубцами, опу
шенные, длиной 12-20 мм. шириной около 12 мм. легко опада
ющие. Лепестки продолговато-эллиптические, на верхушке 
суженные, зазубренные. Плод сборный, овальный, состоит из 
многочнеленныхеухихорешков, сидящих на цилиндрическом 
буроватом цветоложе. Орешки длиной 3,5-5,5 мм. шириной 
около 3 мм. овальные, с коротким крючкообразно загнутым 
столбиком, моршиннсто-яченстые, опушенные.

Цвет стеблей и листьев зеленый, цветков — золоти
сто-желтый. плодов — серовато-зеленый, запах слабый. 
Вкус сырья не определяется.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности пол микроскопом) рис. 127] с 
обеих сторон видны крупные клетки эпидермиса с сильно извил истыми стен
ками. несколько вытянуты по длине дольки. Клетки верхнего эпидермиса 
ииогли имеют четКовндные утолщения. Куги кули с ясно выраженной про* 
лольноП.волннстойскладчатостыо. Уетьтшопределяются только нвннжнеП 
стороне, крупные, овальные, слегка выступающие над поверхностью листа, 
окружены 4-5 клетками 'эпидермиса и ориентированы вдоль пластинки листа 
(аномоиитныАтип). По краю долек листа иуоснования изредка встречаются 
одноклеточные волоски двух типов длинные, лентовидные с закругленной 
верхушкой, суженные у основания; короткие булавовидные волоски, редко 
суженные у места прикрепления Псе волоски со спирально-складчатой ку
тикулой. прикреплены кочень маленькой округлой клетке эпидермиса.

Химический состав
Трава горицвета весеннего содержит в себе свыше 20 

кардиотонических (сердечных) гликозндов (около 0.25%). 
среди которых основными являются цнмарнн, К-строфан-
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тин-р. К-строфантозид(производные строфантидина), адо- 
нитокснн (0,07%) (агликон — адоннтоксигении), ацетил- 
адоннтоксин. адонитоксол (L-рамнозидадони гокспгенола) 
а также, строфадогенин и нх производимо. Адоннтоксин 
при гидролизе расщепляется на адонитокснгенин и сахар 
L-рамнозу, а цимарин — на строфантиднн и цимарозу.

Максимальное содержание карденолидов отмечено в 
фазу полного цветения и плодоношения.

Среди сопутствующих веществ особый интерес пред
ставляет спирт адонит (2-3°о), который обусловливает 
диуретические свойства данного растения.

В траве горицвета весеннего содержатся также флаво
ноиды (адоннвернит. витексин. ориентнн и др.). сапонины, 
кумарины.
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 
ФС 48. Раздел «Качественные реакции» отсутствует. Раз
дел «Количественное определение» предусматривает оценку 
активности травы горицвета биологическим методом на ля
гушках или кошках. При атом испытуемый препарат анали
зируют путем сравнения с Государственным стандартным 
образцом (ГСО) цимарина. Биологическуюактивностьсырья 
проверяют ежегодно. Числовые показатели: биологическая 
активность 1 г травы (цельное сырье) должна быть 50-66 
ЛЕД или 6.3-8 КЕД: влажность — не более 13% и др.
Фармакологическое действие

Карднотоническое (сердечное) средство, обладающее 
также легкими седативными свойствами.
Применение

П медицинской практике используют настой (1:30), экс
тракт-концентрат  (1:2). сухой экстр акт  горицвета, 
который входит в состав таблеток «Адонисбром», табле

нон
Строфйнмидин: R ш Н 

Цимарин: R = D-цимароэа
Лдоншшжсигонин: К = И: /?, = СНО

А - с/профи нгпин-fi:
Ft - D-цимарози •+• П-глюкоза

R = СИ,ОН
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ток и микстуры Бехтерева и других комбинированных 
кардиотоннческнх и седативных лекарственных средств. 
Препараты в сочетании с бромом назначают при повы
шенной нервной возбудимости, бессоннице, эпилепсии. 
Применяется также новогаленовый препарат адонизид,; 
который, в свою очередь, входит в состав кардиовалена. 
Основными показаниями к применению препаратов явля
ются хроническая недостаточность сердечной деятельно
сти. вегетососудистая дистония и невроз сердца.

11репараты горицвета практически не обладают куму
лятивными свойствами.

Ввиду огромной потребности в траве горицвета и ис
тощения сырьевых запасов изучались также другие виды 
этого рода. В этом плане наиболее перспективными видами 
являются:

/. Горицвет туркестанский  (Adonis turkestanic- 
ипг (Korsh.) Adolf), образующий заросли на горных лугах 
Центральной Азии. По кардиотонической активности 
субстанции этого вида равноценны препаратам офици- 
нального вида.

2. Горицвет золотистый {Adonis chrysocyathus 
Hook. f. et Thorns.) — растение высокогорных лугов Тянь- 
Шаня. Рекомендуется в качестве сырья для получения 
К-строфантииа-р.

3. Гори цвет амурский (. \donis amurensis Rgl. et Radde)
— дальневосточный вид. Установлено, что кардиотоииче- 
ская активность его сильнее, чем у фармакопейного вида.

4. Горицвет аппенинский (сибирский) (Adnni< 
uppenina L. = A. sibiricus Patr. ex Ledeb.) — широко рас
пространенное растение в Западном Приуралье, Запад
ной и Восточной Сибири. Отличается большей высотой 
(60-70 см), менее крупными цветками с голой чашечкой: 
дольки листьев более широкие (до 2*2,5 мм), плоды опу
шены сильнее. Зацветает позже горицвета весеннего, по
сле полного развития листьев. В плане кардиотонической 
активности уступает горицвету весеннему.

5. Горицвет волжский (. \donis uwlgensis Stev.) встре
чается в Среднем и Нижнем Поволжье, на Украине, в Се
верном Казахстане. От горицвета весеннего он отличается 
более мелкими размерами (20-30 см). Сегменты листьев 
ланцетовидные и опушенные, цветки значительно мельче 
(диаметр 2-3 см), плодики гладкие (без сетчатой поверх
ности). густоопушенные, носик прямой, прижатый к плоду. 
Горицвет волжский содержит аналогичные карднотониче- 
ские гликозиды. однако в медицине пока не применяется.
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КОРА О БВО Й НИ КА 
ГРЕЧЕСКОГО
CORTEX PERIPlOCAt 
GRAECAE

О БВО Й НИ КА 
ГРЕЧЕСКОГО КОРА
PERIPLOCAE GRAECAE 
CORTEX

Производящее растение
Обвойник греческий - Periploca цгиеси L.. семейство 

Ластовневые - \sclepiadaceae.
Этимология наименования, историческая справка

РодовоелатинскоенаименованиеPerlphcu - шинскаятранскрипция 
греч. peripUtke (пт греч. peri - вокруг иplekein - нить, оОпивать). гак как 
большинство пп.mu «тогороди -  лиины , пЛиниамиине К'реньн.

Вн.юиои <iiMTi:i цгиеси происходит от лат. gruei us - грсчсскнн (ха
рактеризует ареал).

ОСвоПннкиэдавна применяю г ил Каокалс как народит.* лекаре таенное 
средство и как ид дли отравы волков В конце XIX в обвоГшик научали в Том
ском \ иниерентете Э Леман и П Буржинскнй и предложили его в качестве 
заменителя наперстянки.

Ботаническое описание
Обвойник греческим (рис. 128)- красивая лиана, вы* 

соко взбирающаяся на деревья и достигающая 12 м длины. 
Листья супротивные, простые, яйцевидные или эллипти
ческие. тупые или коротко заостренные, цельнокранные, 
короткочерешковые. Соцветия — негустые полузонтнкн. 
Цветки зеленовато-бурые, правильные: чашечка пяти 
раздельная; венчик колесовидный, с 5 отгибами, по краям 
мохнатый: у основания отгиба венчик внутри снабжен 
коронкой (привенчиком)с 10 лопастями, из которых 5 вы
тянуты в ости. Тычинок 5, пестик состоит из 2 свободных 
завязей, но столбики вверху сросшиеся и несут одно широ
кие пятиугольное рыльце. Плод — многосемейная сложная 
листовка, доли которой цилиндрические, слегка изогнутые, 
мостренные. около см длиной, сходящиеся, буроватые. 
Плоды по созревании раскрываются вдоль, освобождая се
мена. снабженные хохолком. Растение содержит в млечных 
трубках ядовитый млечный сок.
Ареал, культивирование

Обвойник греческий встречается в С11Г на Северном 
и Южном Кавказе, r Молдавии. Растет в лесах и между 
кустарниками по берегам рек.
З а т т о в к а ,  суш ка

Собирают кору обычно ранней весной во время сокод
вижения. обрубая ветки и тотчас сдирая кору. Сырье сушат 
на воздухе или в сушилках при температуре 50-60 С.
Лекарственное сырье

Собранную в марте-апреле и высушенную кору ветвей 
н с гволовдикорастч щей кустарниковой лианы обвойника 
греческого используют н качестве сырья.
Внешние признаки

Трубчатые или желобовидные, одиночные куски коры 
10-30 см длиной и около 3 мм толщиной, без остатка дре
весины на внутренней стороне. Кора снаружи светло-серая

Рис. 12$ Обвойник 
греческий
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или серовато-бурая, продольно морщинистая, густо покры
тая выпуклыми, поперечно вытянутыми, желтовато-корич
невыми или серовато-бурыми чечевичками. Внутренняя, 
вогнутая поверхность желтоватая, гладкая, с заметными 
тонкими, продольными полосками выступающих пучков 
волокон. Излом коры неровный. Запах сырья слабый, вкус 
горький. Кору хранят по списку В.
Химический состав

В млечном соке коры содержится нативный сердечный 
глнкознд перипжшин, по своим физическим свойствам 
представляющий собой бесцветные, игольчатые кри
сталлы горького вкуса. Под влиянием энзимов пернплоции 
вначале расщепляется на глюкозу и вторичный глнкознд 
пернплоцимарин.а последний в свою очередь - наагликон 
иериплогеннн и иимаролу.

Периплоцин

Стандартизация
Биологическая активность коры обвоиника должна 

быть не ниже 60 ЛЕД на I г.
Фармакологическое действие

Карднотоннческое средство.
Применение

В научной медицине ранее применяли настойку из коры 
и периплоцин (список А).

ЛИСТЬЯ ОЛЕАНДРА Производящее растение
fo l ia  o lea n d r i Олеандр обыкнопенный — Nerium oleander L.. се*
^ ж г... * „ * ». Л мейство Кутровые -  Аросупаевое.ОЛЕАНДРА ЛИСТЬЯ
o lea n d r i fo l ia  Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Nerium образовано от греч. news 
(сырой hi связано с местом обитания растения.

Видовое определение oleander происходит от ;iat. o/tw (олива) и греч. 
under {от atldrelos -  мужской, мужественный), так как листья олеандра 
напоминают листья оливковог о дерева, но они более кожистые и жесткие.

Ботаническое описание
Олеандр обыкновенный (рис. 129) - высокий вечнозе

леный кустарник или небольшое дерево высотой до
3-1(6) м, имеющее прутьевидные ветви и гладкую, свет- 
ло-серую кору. Листья многочисленные, расположены
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Рш . 129. Олеандр 
обыкноненныи

мутовками по 3, кожистые, узкие, ланцетовидные, длиной
9-14 см. шириной 1-2,5 см. острые, короткочерешковые, с 
выступающей средней жилкой, снизу опушенные. 11ветки 
крупные, сростнолепестные, собранные на концах ветвей 
в щитковидные соцветия (полузонтикн). У большинства 
культурных форм цветки махровые, розовые, реже белые, 
желтые или кремовые. Венчик воронковндныи, пятина- 
дрезнын. с отклоненными лопастями, выросты венчика
3-4-зубчатые. Цветоносы и чашечка воАлочно-опушен- 
пыс. Тычинок 5. с короткими тычиночными нитями, при
крепленными к середине трубки венчика.

Завязьдвухгнездная с толстым столбиком и цилиндри
чески I оловчатым рыльцем. Плод длиной 10-16 см. состоит 
из двух удлиненных листовок, раскрывающихся по брюш
ному шву. В открытом грунте растение цветет с июня по 
сентябрь-октябрь, плоды созревают в октябре-ноябре.
Ареал, культивирование

Родина олеандра обыкновенного — побережье Сре
диземного моря. Олеандр широко культивируют в качест ве 
декоративного растения на Черноморском побережье 
Кавказа, Крыма и в Азербайджане. Олеандр повсеместно 
выращивается как комнатное декоративное растение. В 
Закавказье п 60-е годы были заложены промышленные 
плантации для получения лекарственного сырья. В на
стоящее время сырье не заготавливался.

Заготовка, сушка
Заготавливают листья олеандра в конце октября или 

ранней весной. Обычно заготовка сырья олеандра сонме 
щается с периодом формовки его кустов в парках и других 
зеленых насаждениях. Облиственные побеги срезают се
каторами. В декоративных озеленительных насаждениях 
оставляют нетронутыми до 50% репродуктивных побегов 
олеандра. Заготовленные побеги возможно быстрее отправ
ляют к месту их переработки. Доставленное сырье обрабаты
вают вручную. ошмыгивая -листья быстрыми движениями 
руки от вершины побега к его основанию. Листья следует 
быстро сушить при температуре их нагрева до 50-60 С.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранные 
поздней осенью по окончании вегетации или ранней весной 
до начала вегетации и высушенные лиа ья культивируемого 
кустарника - олеандра обыкновенного.
Внешние признаки

Сырье олеандра представляет собой толстые, кожи
стые, продолговато-ланцетовидные, заостренные, цель- 
нокраннне, кориткочерешковые голые листья, с резко
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КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
МОРОЗНИКА______
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS HELLEBORI

МОРОЗНИКА 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
HELLEBORI RHIZOMATA 
CUM RADICIBUS

выступающей снизу главной жилкой. От главной жилки 
отходят почти под прямым углом многочисленные боковые 
жилки. Край листа слегка завернут вниз. Цвет листьев 
сверху зеленый, снизу серовато-зеленый. Длина листьев
10-20 см, ширина 1.5-3.5 см. Запах отсутствует, вкус не 
определяется, так как растение ядовито.
Химический состав

Листья олеандра содержат карднотонические гликози
ды (группы карденолидов). среди которых доминирующим 
является олеандрин - олеандрознд олеандригенина. В 
сырье содержатся также днгиталнн верум. узаригеннн 
(а-дигнтоксигенин) и др.

Олеандригенин: R = //
Олеандрин: R = L -олеандрози

К сопутствующим веществам относятся флавоноиды 
(рутин. кемпферол-З-О-рамноглюкозид). а также сапонины 
(урсолован кислота).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 42-24-72. 
Числовые показатели: олеандрина - не менее 0.2%. 

влажность не должна превышать 14% и др.
Фармакологическое действие

Карднотоническое средство, обладающее ныряженны- 
ми кумулирующими свойствами.
Применение

Ранее листья олеандра служили сырьевым источником 
дли производства карднотоннческогосредства «Нериолин». 
используемого при сердечно-сосудистых заболеваниях.
8. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ БУФАДИЕНОЛИДЫ
Производящие растения

Морозник кавказский — Helleborus caacusicus А. Вг. 
и морозник красноватый (зимовник черный, чемерица 
черная) Helleboruspurpurascens Waldst. et Kit = Helleb- 
orus niger Ldb.: семейство Лютиковые — Ranunculaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Происхождение родового латинского названия Helleborus неясно. 
Одни авторы связывают его с названием реки, по берегам котороП будто 
бы обильно рос морозник, другие -  с I реческими словами hetein (убивать) 
и Ьога (пиша), что подчеркивает его ядовитость
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Русские названия морозник» н зимовник связаны с очень ранним 
i в ян паре* феврале! цветением растении

Видовое определение p/irpurascens (краснеющий, делающийся 
пурпурным» связано с окраской цветков (снаружи грязно-фио.четоные, 
внутри фиолетоно-нуриурные), a крмнн /tiger (мерный) “  с черно-бурым 
корневищем. В идовой *интет caiuusiais (кавказский) указывает на мести 
произрастания вида.

И древние времена корни зимовника назывались корни чемерицы 
Черной (radix Helfebori /tif>rl) и применялись как рвотное и слабительное 
средства. Об этом упоминают, например. Аристофан. Диоскорил. Авиценна. 
Видимо, s t o  и стало основанием дли массового, причем небезопасного, не- 
поль шваннн порошка н крема из корневищ морозника в качестве очищающе
го средства. Кроме того, морознику приписывалвсьспособностьпродлевать 
жизнь, очишать кровь, исцелять эпилепсию.

Ботаническое описание
Виды морозника (рис. 130) — многолетние печнозеле

ные травянистые растения высотой 25-30 см. Корневище 
морозника диаметром до 10 мм. многоглавое, узловатое, 
горизонтальное, с многочисленными придаточными корня
ми. Надземная часть состоит из 2-4 крупных прикорневых 
листьев и короткой цветочной ет релки. несущей 1--1 цветка. 
Листья рассеченные, толстые и кожистые, темно-зеленые, 
на длинных черешках У морозника кавказского листья 
пальчато-рассеченные на 5-11 ланцетных сегментов с пиль
чато-зубчатым краем; у морозника красноватого — на 5-7 
сегментов, каждый из которых вторично глубоко разрезан 
на 2-3 сегмента. Цветки состоят из 5-12 лепестков, превра

ти iso. MopiuHUK тившихся в трубчатые нектарники. У морозника кавказского
цветки различно окрашены: карминно-красные или внутри 
белые с красными пятнами и карминовой каймой илизелено- 
патыс и зеленовато-желтоватые. У морозника красноватого 
цветки постоянной окраски: снаружи грязно-фиолетовые с 
темными жилками, а внутри зеленовато-фиолетово-пур
пурные. Морозник красноватый и морозник кавказский 
цветут в марте-апреле. Плоды созревают в мае-июне. Плод
— многолистовка длиной 15-20 мм с сильно выступающими 
жилками, содержащая многочисленные черные семена.

Морозник размножается преимущественно семена
ми. но может размножаться и вегетативно — отрезками 
корневищ.
Ареал

Морозник кавказский распространен в западном 
Закавказье и юго-западном Предкавказье (в основном в 
пределах Краснодарского края) в горных лесах, подни
мается на высоту до 1000 м нал уровнем моря. Морозник 
красноватый — растение лиственных лесов Западной 
Украины (преимущественно Закарпатской. Львовской. 
Ивано-Франковском, Черновицкой и Тернопольской об
ластей) и Западной Европы. .Морозник красноватый ветре-
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чается рассеянно в буковых, грабовых и дубовых лесах, в 
основном близ верхней границы леса, на опушках, полянах, 
в зарослях кустарников, причем особенно много его растет 
по каменистым осыпям.
Заготовка и сушка

Корневища с корнями морозника заготавливают в июле- 
сентябре - после обсеменения растения. Для сохранения 
зарослей и обеспечения их естественного возобновления 
необходимо устанавливать очередность эксплуатации 
участков, предусмотрев ие менее чем 5-летний промежуток 
времени между заготовками на одном и том же участке. С 
этой же целью необходимо оставлять нетронутыми молодые 
растения морозника с мелкими корневищами и сохранять на 
каждые 100 м- не менее 5 хорошо развитых его экземпляров 
для обсеменения. Необходимо также бросать в лунку вместо 
выкопанного растения отрезок корневища со «спящими» 
почками, что ускорит восстановление зарослей морозника 
после заготовок. Заготовку сырья легче всего проводить на 
осыпях, где корневища легко извлекаются из почвы путем 
выдергивания. Выкопанные корневища с корнями тщатель
но отряхивают, очищают от земли и других примесей. За
тем удаляют надземные части и старые загнившие участки 
корневища. Толстые корневища разрезают продольно. Всу
хую погоду сырье сушат на открытом воздухе, под навеса ми 
или на чердаках с хорошей вентиляцией, раскладывая его 
тонким слоем на бумаге или на ткани и ежедневно перево
рачивая. Возможна искусственная сушка в сушилках при 
температуре не выше 50 С.
Лекарственное сырье

В качестве сырья заготавливают корневища с корнями, 
собранные осенью и быстро высушенные.
Внешние признаки

Сырье морозника красноватого состоит из кусков 
многоглавых цилиндрических корневищ длиной 3-8 см 
и шириной 8-12 мм; корни многочисленные, прямые, 
иногда слаборазветвленные, длиной до 20 см. шириной 
1 -2 мм. хрупкие, продольно-морщинистые. Цвет корневищ 
и корней с поверхности темно-бурый, на изломе корневи
ща кремовые, а корни более светлые, в центре кремово
желтые. Запах сырья неприятный, вкус горький, жгучий 
(Список Б).
Химический состав

Сырье содержит сердечные гликозиды (буфадиеноли- 
ды) - корельборин-К и корельборин-П, в основе которых 
лежит агликон (гении) геллебригенин.
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В Helleborus caucasicus содержится корельборин-К 
(3 - О - ра мнози д г е л л ебри ген и на), а в Helleborus ри гри га see- 
ns — геллебрин (или корельборин-П). являющийся глюко- 
рамнозидом геллебригенина. Сумма сердечных гликозндов 
в сырье составляет 0.2-0,3%.

СН 6«

Гелле бриге нин Корельборин-К: R = Rhu
КорельСюрин-П: R = Rhu + Glc

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-655-72.

Фармакологическое действие.
Кардиотон ическое средство. Не слабительное! 

Применение
Ранее в медицинской практике применялись препа

раты «Корельборин-П» и «Корельборин-К» (списку А). 
Кардиотоннческое действие корельборина по характеру и 
быстроте наступление эффекта сходно со строфантином, 
а по кумулятивным свойствам и длительности эффекта 
приближается к препаратам наперстянки.

В настоящее время «Корельборин К и «Корельбо- 
рни-П в научной медицине не применяется, так какданные 
лекарственные средства из-за их высокой токсичности ис
ключены из Государственного реестра. Применение корне
вищ в форме порошка или крема является небезопасным, 
поскольку сердечные гликозиды. накапливаясь в организ
ме. могут вызвать токсический эффект.

Глава 13. Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды 527


